
Самуил Георг Готлиб

Гмелин

его воспоминания о 

Дивногорье с округой

и



Самуил Георг Готлиб Гмелин

родился 4 июля 1744 года в 

городе Тюбинген на юге 

современной Германии.  Он 

изучал медицину в 

Тюбингенском Университете, 

а в 1766 году был приглашен 

в Россию, где стал 

профессором ботаники 

Санкт-Петербургского 

Университета.

В 1767-1768 годах он разработал совместно с 

путешественником Петром Симоном Палассом план 

экспедиции, и уже в 1768 году отправился в путешествие по 

Дону.



Путешествие по Дону легло в основу его воспоминаний, которые 

были опубликованы сначала на немецком: «Reise durch Russland 

zur untersuchung der drey natur-reiche». А затем были переведены 

на русский язык: «Самуила Георга Гмелина, доктора врачебной 

науки, Имп. Академии наук, Лондонскаго, Гарлемскаго и 

Вольнаго экономическаго общества члена Путешествие по 

России для изследования трех царств естества».



Самуил Гмелин, посещая Острогожск в 1768 году, собрал историческую 

справку о городе. Если сейчас для этих целей мы можем прочитать множество 

литературы по данной тематике, то на момент второй половины XVIII века 

путешественник полагался на рассказы своих спутников и местных жителей. 

Гмелин писал о большой роли малороссийского населения в жизни города, а 

также о привилегиях, которые были им дарованы царем Алексеем 

Михайловичем.

В целом Гмелин отмечал процветание города, а этнографические особенности 

малороссиян произвели на него большое впечатление.



Вид на Дозорную башню крепости 

Острогожска.

Также он описал интересный случай, который показывает, что во второй 

половине XVIII века жители Острогожска ещѐ не забыли военное прошлое 

города:

«Въ изходѣ прошлой зимы въ отдаленіи на 150 верстъ отъ города въ ту 

сторону, гдѣ нынѣ военныя дѣйствія противъТурокъ произходятъ, шло 

нѣсколько тысячъ людей, коихъ почли было за Крымскихъ Tатаръ пo тому, 

что они выступали страннымъ и коимъ образомъ, и языка ихъ не можно было 

разумѣть. Напалъ на всѣхъ страхъ, и приказано было употребить всякiя 

средства къ оборонѣ. Однако оный страхъ былъ тщешенъ, ибо дни черезъ два 

провѣдали, что то были наши Калмыки, отправленные къ войску.»



Дивногорский монастырь.

Посетил Самуил Гмелин и Дивногорский монастырь, выдвинув 

версию, что «Дивогорским» его называют, потому что 

«почитают его за чудо», вероятно имея ввиду меловые останцы.

В монастыре Гмелин застал игумена, который провел 

небольшую экскурсию и отвел его в кельи, которые были 

сделаны в мелу. Они произвели большое впечатление на 

путешественника.



Вопрос о подлинности меловых останцов не мог не заинтересовать ученого 

немца, поэтому он выразил свою позицию по данному поводу:

«Ежели кому сомнительно покажется, что оный мѣлъ въ горахъ произошелъ

отъ развалившагося дикаго камня, тотъ пусть между собою сравнитъ сіи и 

многія другія по рѣкѣ Дону находящіяся мѣловыя горы. Тогда окажется, что на 

поверьхности ихъ, которая подвержена воздуху, находится вездѣ настоящій

мѣлъ, подъ которымъ лѣжитъ дикой камень, а ежели еще глубже начать рыть, 

то найдется, что онъ сохранилъ совершенно свою твердость.»



Посещение крепости Коротояк не оставило особых впечатлений 

у Самуила Гмелина.

Он отметил, что Коротояк - это город с военным прошлым, 

основанный во второй половине XVII века в рамках 

строительства Белгородской черты. Большую часть населения, 

на момент посещения Коротояка Гмелиным, составляли 

россияне потомки служилых людей, а также купцы.



После посещения Дивногорья с округой, Самуил Гмелин отправился дальше 

вниз по Дону и завершил путешествие в Черкасск. Затем он отправился в 

Астрахань, а после через Кавказ совершил поездку в Иран.

Вскоре после возвращения из Ирана он снова решил поехать туда, но выехав 

из Дербента, в феврале 1774 года он был ограблен и взят в плен кайтагским

уцмием Амир-Хамзой- одним из феодалов Дагестана. Данное действие было 

выражением несогласия с политикой России, которую она тогда проводила 

на Кавказе.

Пока шли переговоры о его выкупе, академик Cамуил Георг Готлиб Гмелин, 

27 июля 1774 года скончался в результате заболевания лихорадкой и 

истощения, вызванных постоянными тревогами, волнениями и плохим 

питанием. Произошло это в селе Ахмедкент, а похоронен он был в селе 

Каякент в Дагестане. Только на следующий год после смерти Гмелина, 

отряды Амир-Хамзы были разбиты русскими войсками, и записи с 

дневниками Гмелина были возвращены его помощникам.

Его воспоминания были опубликованы, а также в честь него было названо 

село в Волгоградской области. Оно носит имя Гмелинка.
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