
Кавказские этюды 
В 2013 году издательство «СНЕГ» явило миру 

литературы сборник избранных произведений 
Евгения Густавовича Вейденбаума – 
выдающегося исследователя, библиографа, 
публициста, издателя множества научных работ,  
составивших отдельную главу в историографии 
Кавказа. Его этнографические работы по 
описанию этого региона появлялись в таких 
изданиях как «Санкт-Петербургские ведомости», 
«Знание», «Известия Кавказского отдела ИРГО», 
«Тифлисский Вестник», «Кавказ», «Баку», 
«Кавказский книжный вестник»,  «Русская 
старина», а также в ряде различных сборников. 
Также Вейденбаум вел дневниковые записи о 
политической, общественной и 
литературной жизни Кавказа. В 
данный сборник вошли 
«Кавказские  этюды» (1901), 
избранные кавказоведческие 
очерки разных лет и статьи, 
посвященные пребыванию 
Пушкина на Кавказе.  

 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

В 1874 году Евгений Вейденбаум обратился к  
Кавказскому отделу Императорского Русского 
Географического общества (КО ИРГО), 
деятельность которого совпадала с направлением 
его научных интересов. В том же году появились 
его первые две статьи в третьем томе «Известий 
Кавказского отдела Императорского Русского 
Географического общества». Благодаря им 
исследователь был включен в список членов-
сотрудников КО ИРГО. Уже в 1878 году в том же 

Жизнь Евгения Вейденбаума (1845–1918) 
можно разделить на два периода – 
петербургский (1845–1868) и кавказский  
(1868–1918). Родной город дал ему 
фундаментальное образование и  подготовил к 
исследовательской деятельности. Затем целых 
полвека петербуржец посвятил изучению 
Кавказа. За это время Вейденбаум оказался 
свидетелем множества исторических и 
социально-политических событий, которые он 
сумел рассмотреть с точки зрения 
профессионального ученого. Им в совершенстве 
были изучены география, топография, 
археология и история Кавказа. 

Е. Г. Вейденбаум в 1871 г. 
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издании была опубликована статья Вейденбаума 
«Священные рощи и деревья у кавказских 
народов», за которую автору была присуждена 
серебряная медаль ИРГО. Вскоре он был избран 
действительным членом Кавказского отдела 
Императорского Русского Географического 
общества.  В те же годы существенно расширился 
круг знакомых-единомышленников исследователя. 
Благодаря совету и поддержке 
Адольфа Петровича Берже он 
обратился к работе с тифлисским 
архивом, содержавшим 
разнообразный и ценный материал 
по истории Кавказа первой 
половины 19-го века. 
Сохранилось множество 
адресованных Вейденбауму 
писем от заявителей, которым 
он помогал с литературой, 
используя свои возможности. 
Лев Толстой при написании 
романа «Хаджи-Мурат» 
использовал выдержки из  

 

 «актов, собранных Кавказской 
археографической комиссий», 
посланные ему Вейденбаумом.  

Вейденбаум  разумно 
сочетал занятия кавказоведением 
с государственной службой. Он 
занимал должность при 
межведомственном отделении в 
Кавказском горском управлении. 
В 1883 году был назначен председателем заседаний 
главного народного суда Закавказского военного 
округа, затем почетным  мировым судьей 
Тифлисского окружного суда. 27 мая 1890 года он 
вступил на должность председателя комиссии для 

окончания сословно-
поземельного вопроса в частях 
Кавказского края военно-
народного управления. С 6 
декабря 1907 года числился 
тайным советником. Кроме 
того, Вейденбаум являлся 
членом Главного комитета 
поощрения туризма на Кавказе.  
 



За 50 лет пребывания на Кавказе 
Евгений  Вейденбаум стал 
свидетелем множества 
исторических и социально-
политических событий, 
которые он рассматривал с 
точки зрения 
профессионального 
ученого. Его работы 
написаны с глубинным 
пониманием сути 
происходящего, насыщены множеством 
достоверных деталей и подробностей, чем 
представляют несомненный интерес для 
современного читателя.  В цикле 
библиографических обзоров «Кавказские этюды»  
мы рассмотрим исследования и заметки именитого 
кавказоведа, отражающие значение важнейших 
исторических событий. Благодаря им был намечен 
дальнейший путь, определивший становление 
региона.  

 
 

 

 

 

  

 

    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Е. Г. Вейденбаум в 1913 г. 


