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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И.Ф. БЛАРАМБЕРГА В ОРЕНБУРГСКОМ КРАЕ 

Аннотация: исследование Оренбургского края неразрывно связано с ком-

плексными общегеографическими академическими экспедициями следующих 

естествоиспытателей: П.И. Рычков, Э.А. Эверсманн, П.С. Паллас, 

С.С. Неуструев, Н.А. Зарудный, С. Карелин, И. Бларамберг, Е. Мейендорф и др. 

Оренбурский край долгое время оставался «воротами в Азию». Здесь формиро-

вались экспедиции, собирались статистические, картографические, а также 

этнографические научные материалы о соседних странах. Свой весомый вклад 

в изучение обширного Оренбургского края и азиатских соседних стран внесли 

участники военных и дипломатических экспедиций, в частности Иван Федоро-

вич (Иоганн) Бларамберг. Им были собраны важные физико-географические и 

топографические данные, а также этнографические сведения о туркменском 

населении прибрежной территории. Большую ценность исследованиям акаде-

мических экспедиций придавало следующее: в равной степени их интересовали и 

природа края, и быт, культура и традиции народов, населяющих Оренбургскую 

губернию и соседние страны, а также сведения о достопримечательностях го-

родов и окрестностей, торговле, полезных ископаемых и минеральных ресурсах. 

Раскрытию данного аспекта и посвящена работа. 
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оптимизация взаимодействия природных и социально-экономических систем». 

Номер государственной регистрации АААА-А21-121011190016-1. 

Первое знакомство Ивана Федоровича Бларамберга (1801–1878), с Оренбург-

ским краем произошло в 1836 году при подготовке и участие в третьей, Каспийской 

экспедиции, возглавляемым талантливым исследователем Г.С. Карелиным. 

Экспедиция, на южные и восточные берега Каспийского моря, оказалась очень 

успешной. Впервые были обследованы заливы юго-восточного Каспия и древнего 

устья Амударьи – Узбоя, проведены новые съемки берегов моря, а также уточнены 

и доработаны имевшиеся карты восточного побережья Каспия. Экспедиция посетила 

местность Астрабадского залива Ирана для установления торговых отношений с 

русским купечеством. Самым значительным достижением экспедиции было обсле-

дование залива Кара-Богаз-Гол (залив Черной Пасти). Впервые изучены острова Че-

лекен и Огурчинский, где было отмечено обилие нефти и соли [2; 6]. 

В этой экспедиции И. Бларамбергом были собраны важные научные дан-

ные, этнографические сведения о туркменском населении прибрежной террито-

рии, а также статистические и физико-географические. Собранный обширный 

материал, побудил И. Бларамберга, не будучи официально ученым, приступить 

к созданию первых своих трудов, начиная с 1836 г.: «Журнал, веденный во время 

экспедиции для обозрения восточных берегов Каспийского моря в 1836 году», 

«Топографическое и статистическое описание восточного берега Каспийского 

моря от Астрабадского залива до мыса Тюб-Караган». Эти труды были напеча-

таны в 1850 г. в издании Русского географического общества [3; 6]. 

В 1841 году, 17 января, в г. Оренбург прибыл военный инженер, генерал-

лейтенант И.Ф. Бларамберг к своему новому месту службы в чине поручика и до 

1855 года состоял на службе в Отдельном Оренбургском корпусе. Ему поруча-

лось охранять сразу две дипломатические миссии на опасном отрезке пути, от 

Оренбурга до реки Сырдарьи, одна – подполковника К. Бутенева, следовавшая в 

Бухару, эта миссия была известна под названием «Бухарская экспедиция 1841–

1842 годов» и другая, капитана П. Никифорова, направлявшаяся в Хиву (май–

июль 1841г.). Экспедиции продолжались в общей сложности более года, за это 
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время, членами экспедиции было собрано и издано много ценных естественно-

исторических и географических работ о Бухаре. Ряд статей было опубликовано 

Бутеневым К.Ф. в «Горном журнале» за 1842 г., по монетному делу, минерало-

гии, метеорологии [1; 6]. 

Во время этих служебных обязанностей, которые И. Бларамберг успешно 

выполнял, он также занимался ещё, по пути следования, сбором материалов о 

быте и традициях населения Казахстана (Киргизской степи), и смежных с ними 

собственно российских губерниях. 

В своих «Воспоминаниях», изданных в 1878 году, Иван Федорович Бларам-

берг впечатляюще описал Оренбургский период своей жизни и деятельности – о 

путешествии в составе топографической экспедиции Г.С. Карелина на восточное 

побережье Каспийского моря в 1836 г., о службе в Оренбурге, во время которой 

ему часто приходилось выезжать в степь по делам. Он пишет: «…каждый раз, 

когда я возвращался из степного похода в свой дом в Оренбурге, я чувствовал 

себя стесненным; казалось, мне не хватает воздуха. Это чувство, которое со вре-

менем проходит, охватывает каждого, кто долгое время дышал чистым, степным 

воздухом, спал в кибитке или прямо на земле и кому горизонтом служила необо-

зримая степь. Только постепенно привыкаешь снова к комнатному воздуху» [5; 

6]. 

В многочисленных своих путешествиях, он дает детальное описание бере-

гов рек Тобола, Большого Аята, Иргиза, Темира, Эмбы, а также притоков 

р. Урала: «... степных рек много, но они несудоходны. Притоки, исключая Илек, 

впадающий в Урал, теряются в озерах или песках и камыше; даже главная река, 

Эмба, не достигает Каспийского моря. Другие, летом пересыхают или образуют 

маленькие, очень богатые рыбой озера…». Проводит топографические съемки и 

описывает Мугоджарские горы и самую высокую ее вершину – Айрук. Опреде-

ляет места для возведения укреплений [1; 5; 6]. 

И.Ф. Бларамберг, в частых своих разъездах проводит сбор материалов по 

этнографии, изучает быт и нравы населения, а также собирает и другие сведения 
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самого различного характера, которые пригодятся ему для будущих его исследо-

ваний. И такие исследования он методически подготавливает к печати. 

Научные труды Ивана Федоровича Бларамберга, вызывают несомненный 

интерес. В 1841г. он подготовил «Статистическое обозрение Персии» – энцикло-

педию по различным вопросам истории, географии, экономики. Эта работа, уви-

дела свет в 1853г. В 1848 г. в большой серии «Военно-статистического обозре-

ния Российской империи» выходит составленное им совместно с офицерами Гер-

ном и Васильевым «Военно-статистическое обозрение Оренбургской губернии» 

(Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. XIV. Ч. 2. СПб., 

1848, С. 1–121+14 таблиц), также он осуществляет аналогичный труд по Вятской 

и Казанской губерниям. 

Иван Федорович Бларамберг в 1845 г. был принят в действительные члены 

Русского географического общества по рекомендации Ф.П. Литке (русский море-

плаватель, географ, исследователь Арктики, генерал-адъютант, адмирал, ставший в 

1864–1882 президентом Академии Наук), с этого времени его научная деятельность 

была тесно связана с Обществом отечественных географов [1; 5]. 

В 1852 году И.Ф. Бларамберг выдвигается с небольшим отрядом, перед ко-

торым формально ставились «рекогносцировочные» цели, а фактически, нужно 

было овладеть крепостью Ак-Мечетью. Ак-Мечеть была заложена Омар-ханом, 

правителем Кокандского ханства в 1818году и представляла собой северо-запад-

ный форпост ханства. В итоге, отряд смог лишь разрушить некоторые укрепле-

ния, но привезенные Бларамбергом разведывательные данные позволили гене-

ралу В.А. Перовскому, лично возглавившему в 1853 г. новый поход на Ак-Ме-

четь, захватить ее и открыть царским войскам дорогу для широкого продвижения 

вглубь Средней Азии [6; 4]. 

В декабре 1855 г. И. Ф. Бларамберга перевели в Петербург. Где он продол-

жал успешно заниматься научными исследованиями в области географии, исто-

рии, топографии и геодезии. Будучи директором Военно-топографического 

депо, успешно работает над подготовкой и выпуском в свет «Записок» депо, где 

печатаются богатейшие исторические материалы, всевозможные 
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географические, геодезические, барометрические исследования. В 1857 году 

возглавляет работы военных топографов, а также ведется работа по подготовке 

Генеральной карты Российской империи. Работа, над которой была завершена к 

началу 1863 г. Иван Федорович Бларамберг умер 8 декабря 1878 г. [5]. 

Несомненную ценность исследованиям академических экспедиций прида-

вало то, что образованные и стремящиеся к приобретению новых и разнообраз-

ных знаний, военные, будучи непрофессиональными учеными, внесли свой ве-

сомый вклад в естествознание, в изучении природы края, быта, культуры и тра-

диции народов, населяющих Оренбургскую губернию и соседние страны. 
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