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Предистория поставленного вопроса. Исторически сложилось – 

экономический прогресс в европейских странах шел с опережением в сравнении с 
остальным миром. Более развитая европейская экономика, в свою очередь, стала 
основным звеном в причинно-следственной цепочке ускоренного развития науки и 
искусства, послужила мощным толчком к расширению географических познаний. 
Эпоха Великих географических открытий (ВГО), начавшаяся в XV веке, напрямую 
связана с появившейся в Европе новой экономической формацией – буржуазией. 
Именно еѐ представители считали наиболее эффективным способом обогащения 
захват новых территорий, грабеж их природных и людских ресурсов, работорговлю. 
С этой целью, в первую очередь, и финансировались ими многочисленные морские 
экспедиции, что и привело к открытию для Европы новых неизвестных земель, 
стран, морей, островов и даже целых континентов. В организации экспедиций эпохи 
ВГО значительную роль играли и монархи, особенно – Португалии и Испании, 
молодых, в то время, пиренейских государств, встававших на ноги, набиравших 
мощь за счет заморских территорий и их колонизации. Исполнительным звеном, 
соединившим интересы буржуазии и монархов, стала армия авантюристов из 
обедневших дворян и выходцев из низов, желавшая быстрого обогащения, даже с 
риском для жизни. Из их числа комплектовались команды каравелл. Экспедиции 
той эпохи не носили еще научно-географический характер.  

Дальнейший прогресс экономики привел европейские державы к ещѐ более 
высокой формации – капитализму. Ускоренное развитие последнего поставило 
перед правительствами и монархами ряда наиболее передовых стран Европы 
требования более фундаментального изучения в общепланетарных масштабах 
природных и людских ресурсов, рынков сырья, рынков сбыта, сфер приложения 
капиталов, описания стран и их территорий, поиск новых, прочее. В задачи 
экспедиций этой эпохи, кроме основной цели – экономической выгоды, 
параллельно стали включать и географические исследования, носившие уже 
прикладной характер. Это и привело к созданию в ряде ведущих мировых держав 
географических обществ. 

Первым было основано Французское географическое общество в Париже в 
1821 г., следующим – Берлинское в 1828 г. (Германии в виде современного 
федеративного государственного образования тогда не существовало), затем – 
Королевское географическое общество Великобритании в 1830 г. в Лондоне. Бурное 
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развитие капитализма в Северной Америке привело к основанию в 1852 г. 
Национального географического общества Соединенных Штатов [3]. В дальнейшем 
подобные общества были созданы и в других странах мира. 

Русское географическое общество. Как и в Европе, наиболее важной 
предпосылкой создания в России географического общества стало зарождение в 
недрах крепостнической системы хозяйствования новых капиталистических 
отношений. Дальнейшее развитие отечественного капитализма потребовало 
интенсификации различного рода географических исследований нашей страны, 
особенно еѐ окраин и сопредельных пограничных стран. Результаты этих 
исследований были настоятельно необходимы для удовлетворения 
административных, политических и военных потребностей Российской империи [7]. 

О масштабах предстоящей экспедиционной и научно-исследовательской 
работы можно судить по масштабам тогдашней, XIX века, необъятной территории 
Российской империи, раскинувшейся на Евразийском и Американском континентах 
(трех частях света) – от реки Висла в Польше до форта Росс в Калифорнии, от 
северных полярных островов до высочайших горных систем Центральной Азии. 
Следует иметь в виду также, что в тот период времени отсутствовала та система 
научных исследований и институтов, которая сложилась в XX веке. 

Русское географическое общество (РГО) было основано 6 (18) августа 1845 г. в 
г. Санкт-Петербург. Среди крупнейших подобных обществ мира по старшинству оно 
четвертое. Учредителями РГО стали выдающиеся государственные мужи Российской 
империи из видных представителей правительственного аппарата, высших чинов 
армии и военно-морского флота, ученых, писателей, многие из которых стали 
гордостью Российского государства [3, 7]. В этом списке (по алфавиту) Арсеньев К.И., 
Берг Ф.Ф., Бэр К.М., Врангель Ф.П., Вронченко М.П., Гельмерсен Г.П., Даль В.И., 
Кеппен П.И., Крузенштерн И.Ф., Левшин А.И., Литке Ф.П., Муравьев М.Н., 
Одоевский В.Ф., Перовский В.А., Рикорд П.И., Струве В.Я. и Чихачев П.А. [3]. 

В 1849 г. Общество под своѐ покровительство взял государь император 
Николай I и оно стало с 1850 г. называться Императорским Русским географическим 
обществом [3]. Следующие престолонаследники также считали за честь 
покровительствовать Обществу и эта традиция продолжалась до 1917 г. С момента 
основания Общества и до октябрьского переворота в 1917г. его Председателями 
(номинальными руководителями) избирались Великие князья – Константин 
Николаевич (1845–1892 гг.) и Николай Михайлович (1892–1917 гг.) [3]. 
Фактическими же руководителями, идейными вдохновителями Общества, 
организаторами еѐ многоплановой и многоцелевой деятельности, стали Вице-
председатели, т.е. – заместители Председателя [7]. 

Первым Вице-председателем молодого Русского географического общества был 
избран Федор Петрович Литке – известный мореплаватель и гидрограф, 
руководитель беспримерного кругосветного путешествия на шлюпе «Сенявин», 
исследователь Арктики и Новой Земли, Почѐтный член многих русских и 
иностранных научных обществ, воспитатель Великого князя Константина, 
впоследствии адмирал, член Государственного Совета и Президент Российской 
Академии наук. Федору Петровичу Литке, как считается, принадлежит и сама идея 
создания Русского географического общества. Им же в октябре 1845 г. на первом 
собрании были обозначены долговременные задачи и структура Общества, которые 
во многом актуальны и поныне [3, 5, 7]. На пост Вице-председателя Ф.П. Литке 
избирали дважды: с 1845–1850 гг. и с 1857–1872 гг. В промежутке между этими 
сроками Вице-председателем избирали М.Н. Муравьева [3].  

На школьной скамье мы узнаѐм и о Петре Петровиче Семѐнове-Тян-Шанском, 
талантливом помощнике Литке, впоследствии сменившим его на должности Вице-
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председателя Общества (1873–1914 гг.). Почѐтной приставкой к фамилии Отечество 
наградило П.П. Семѐнова за выдающиеся географические исследования и открытия 
в Центральной Азии. После кончины П.П. Семѐнова-Тян-Шанского в 1914 г. на посту 
Вице-председателя его сменил известный географ, океанограф, картограф 
Ю.М. Шокальский [3, 9]. 

Общеизвестны имена вдохновителей русских географических экспедиций 
XIX века Н.М. Пржевальского, М.П. Лазарева, П.К. Козлова, В.И. Роборовского, 
Г.Н. Потанина, В.А. Обручева, Н.Н. Миклухо-Маклая, Ф.П. Врангеля, Ф.Ф. Берга, 
Ю.М. Шокальского, А.П. Федченко, И.В. Мушкетова, И.Д. Черского и многих других 
путешественников и учѐных [6]. Ими впервые исследовались бескрайние просторы 
великой империи, сопредельные с ней территории Китая, Тибета, Индии, Ирана и 
других стран, далекие земли Африки и Антарктиды, острова северных морей и 
Тихоокеании, воды Мирового океана. Их открытия поставили Россию в один ряд с 
передовыми державами мира, позволили Обществу издать фундаментальные 
научные труды, не потерявшие до сих пор своего значения. Славные имена 
российских первооткрывателей обозначены на географических картах, в атласах и 
учебниках. По ним учатся школьники и студенты всего мира [7].  

В момент основания, Общество открыло 4 отделения: общей географии, 
географии России, статистики России и этнографии. С 1851 г. Общество стало 
создавать филиалы: Сибирский с центром в Иркутске, переименованный затем в 
Восточно-Сибирский в связи с открытием Западно-Сибирского в Омске; Кавказский, 
с центром в Тифлисе; в 1872 г. Юго-Западный, в Киеве (вскоре закрытый 
правительством); в 1897 г. – Туркестанский, в дальнейшем переименованный в 
Средне-Азиатский [9]. 

«Первые два отделения на ряду с разработкой собственно – физической 
географии широко развернули географические исследования в плане общего 
землеведения, описания земли, областей и краев не только в физическом 
отношении (геология, почвы, климат, флора и фауна), но и включая человека, 
населения в конкретных материальных условиях (антропогеография с переходом в 
экономическую географию). Этим определяется большое значение для 
исторической науки всех исследований Географического общества и прежде всего 
его обширных экспедиционных работ» – отмечает Советская Историческая 
Энциклопедия.  

С самого начала своей деятельности РГО стало проводить дифференциацию 
географии с выделением отраслевой специализации. Первой была затронута 
физическая география – в ней выделили целый ряд отдельных направлений 
научных исследований [7]. В настоящем докладе приведем лишь некоторую часть из 
них. 

Географическое общество, впервые в России, организовало сейсмические 
наблюдения, создав специальную Сейсмическую комиссию. Во главе изучения 
землетрясений стал И.В. Мушкетов. По его же инициативе РГО стало колыбелью 
русской гляциологии – была создана Ледниковая комиссия [7]. 

Общество инициировало изучение природы пустынь. В 1913 г. был организован 
научный стационар по изучению особенностей жизни в условиях пустынного 
ландшафта, также было положено начало изучения песков [7].  

Обществом была создана Метеорологическая комиссия (1870), в программу 
которой впервые были включены снегомерные наблюдения, а также 
систематическое изучение ледовых явлений на реках и озерах, сроков их замерзания 
и вскрытия. Положено начало применения в метеорологии аэрометодов с помощью 
воздушных шаров и аэростатов (А.И. Воейков) [7]. 
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Обществом дважды (в 1840-х и 1880–1890 гг.) в масштабе страны 
организовывалась добровольная фенологическая сеть, накапливались и 
обрабатывались наблюдения. Дальнейшее развитие фенология получила в советское 
время [7]. 

В конце XIX века успехи в изучении рельефа и геологических отложений 
привели к началу выделения геоморфологии в особую отрасль знаний и уже в 1928 г. 
Обществом была организована Геоморфологическая комиссия (Я.С. Эдельштейн). 

До 1917 г. деятельность Общества финансировалась: членскими взносами (на 
начало ХХ в. числилось около 1 тыс. членов); правительством (до 10 тыс. руб. 
серебром в год) – территория империи прирастала и за счет экспедиций Общества; 
частным капиталом (целевые взносы и вклады на организацию экспедиций на 
взаимовыгодной основе); безвозмездными пожертвованиями значительных сумм 
российскими меценатами.  

Имя Общества увековечено в топонимике Центральной Азии. П.К. Козловым в 
1900 г. на восточной окраине Тибетского нагорья, между верховьями рек Янцзы и 
Меконг, был исследован хребет длиной в 450 км с высотами до 5999 м. Он назвал его 
– хребет Русского географического общества. Этим же именем назван ледник на 
Памире, в верховьях реки Ванч, на стыке хребтов Дарвазского и Академии наук 
(Таджикистан). Его длина 24,2 км, площадь около 64,4 кв. км, спускается до высоты 
2580 м (2,4). 

К 1917 г. Общество состояло из 11 филиалов и отделов [7]. 
Географическое общество СССР. Революционные события февраля 1917 г. 

и последовавшее отречение от престола императора Николая II привели к отмене 
приставки – Императорское в названии Общества. После Октябрьского переворота 
коренные изменения в переустройстве страны коснулись и Русского 
географического общества: изменились его функции, состав, финансирование, роль 
в научной жизни страны. Зато резко возросло значение Общества как общественной 
вневедомственной трибуны, как центра, объединившего научные кадры страны – 
географов, специалистов смежных дисциплин, работников научных учреждений, 
преподавателей вузов. В советское время Общество было включено в состав 
Академии наук СССР [5]. 

Общество носило свое историческое название до 1926 г., затем оно было 
переименовано в Государственное географическое общество. В 1938г. произошло 
следующее переименование в Географическое общество СССР (ГО СССР). Была 
произведена структурная реорганизация – созданы 14 союзных республиканских 
обществ, с выделением им филиалов и отделов из состава бывшего РГО, 
оказавшимися на их территориях. Самая же большая республика бывшего СССР – 
РСФСР собственного географического общества не имела, а филиалы, отделы и 
подотделы ГО СССР на еѐ территории были подотчетны напрямую Центральной 
организации в Ленинграде. В связи с этим в названии Общества стали применять и 
приставку Всесоюзное. 

В 1917 г. Председателем РГО стал Ю.М. Шокальский [7]. В 1931 г. его сменил 
академик Н.И. Вавилов. В тот период времени изменили и должностное название 
руководителя Общества с Председателя на Президента ГО СССР. Президентами 
избирались Л.С. Берг, Е.Н. Павловский, С.В. Калесник, А.Ф. Трешников, С.В. Лавров, 
и др. [3, 9]. В 1959 г. в состав Всесоюзного ГО СССР входили: 14 республиканских 
географических обществ, 25 филиалов (из них 15 в РСФСР) и 84 отдела. В 1970 г. 
отделов было уже около 100, а к 1988 г. количество отделов и филиалов увеличилось 
до 160 с общим числом членов – 30 тыс. человек [3,4].  

В советское время продолжились тенденции дифференциации и 
специализации географической науки. Окончательное свое развитие, по научно 
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разработанным Обществом программам, получила фенология и образована 
Фенологическая комиссия. Сеть еѐ добровольных корреспондентов достигла 3,5 тыс. 
человек. Именно Географическим обществом СССР была сформирована самая 
молодая географическая наука – медицинская география и с 1956 г. при Обществе 
стала работать Комиссия медицинской географии. ГО СССР сыграло основную роль 
в становлении и развитии географии населения как особой отрасли географических 
знаний. В ряде подразделений и организаций ГО СССР были созданы Комиссии по 
топонимике, способствовавшие развитию топонимических исследований в регионах 
и на местах. Особо следует отметить новейшую отрасль научных знаний – 
планетологию. Именно Общество, начиная с 1950-х гг. объединило распыленные 
силы географов, работавших по различным вопросам планетологии. Особый вклад в 
изучение карстовых процессов, карстового рельефа и пещер на территории страны, 
обеспечение инженерных и гидрологических изысканий при строительстве на 
закарстованных территориях, прочие карстолого-спелеологические исследования 
внесла Комиссия карстоведения и спелеологии [7]. 

Объем доклада ограничивает возможность перечисления всей многомерности 
научного географического поиска Общества. Можно лишь уверенно утверждать – 
Географическое общество явилось в той или иной степени колыбелью, где 
зародились и получили первоначальное развитие многие новые географические 
дисциплины, новые направления, новые методы. 

Советское государство не финансировало работу и деятельность ГО СССР, за 
редким исключением выделяя целевые дотации через Академию наук СССР. 
Общество существовало на членских взносах и самофинансировании за счет 
самостоятельной хозяйственной деятельности (советская власть позволяла). 

Сочинский отдел Географического общества СССР. Сочинский отдел 
Географического общества СССР был основан как региональный центр Общества на 
Черноморском побережье Кавказа. Хотя первые упоминания о работе 
географического общества на территории Сочи имеют место еще в 
дореволюционный период. Так, 10 июня 1914 г. в газете «Сочинский листок» была 
опубликована заметка Кавказского отдела Императорского русского 
географического общества, в которой отдел обратился с просьбой ко всем лицам, 
ведущим какие-либо научные исследования на Кавказе по физической географии, 
геологии, ботанике, антропологии и др. наукам [8]. 

11 ноября 1955 г. в Сочинском музее краеведения состоялось собрание 
географов, ученых, краеведов, деятелей просвещения и культуры, специалистов 
госучереждений Сочи, Адлера, Лазаревского (объединенной городской агломерации 
в теперешнем виде тогда не было) и Туапсе – всего 27 человек. На этом собрании 
представитель центральной организации ГО СССР при АН СССР И.В. Сергеев 
сообщил о назревшей необходимости создания в г. Сочи подразделения ГО СССР. 
На этом собрании было выбрано организационное бюро из 11 человек [1]. 
В первоначальных учредительных документах название отдела менялось: 
Черноморский отдел Всесоюзного географического общества при Академии наук 
СССР, Сочинский подотдел Краснодарского отдела ГО СССР, окончательно же 
утвердилось – «Сочинский отдел Географического общества СССР». Датой 
основания считается 22 марта 1957 г. [1]. Первым председателем Отдела был избран 
В.М. Коновалов, автор природоведческих книг, заместителем председателя – 
К.В. Васильев, ученым секретарем – Б.В. Лещенко. Был избран Ученый совет Отдела, 
а из его состава – Президиум Ученого совета. В дальнейшем председателями Отдела 
избирались: Б.В. Лещенко (автор книг «Кавказский государственный заповедник» и 
«По Западному Кавказу»), энтомолог С.А. Загайный, краевед П.М. Голубев, 
спелеолог Л.Э. Боровский, Почѐтный гражданин столицы Австрии – Вены, кавалер 
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многих боевых орденов, генерал-майор танковых войск Л.М. Миляев, директор 
сочинских фабрик, опытный руководитель городского масштаба А.В. Лычагов, автор 
книг о Чѐрном море, океанолог, канд. геогр. наук Г.Г. Кузьминская. В настоящее 
время председателем является лесовод канд. с-х. наук А.С. Солодько. Учеными 
секретарями избирались – журналист П.И. Сосов, краевед П.А. Савельев, 
К.И. Фомина, педагог Г.П. Рарог, географ С.П. Запорожец (Злобина), в настоящее 
время – геолог Н.В. Диденко [10]. 

Благодарная память сочинцев хранит имена известных в городе общественных 
деятелей, учѐных и специалистов – членов Географического общества советского 
периода: врача-хирурга, кандидата медицинских наук Кирилла Аркадьевича 
Гордона, написавшего прекрасную книгу-воспоминание о Старом Сочи; доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора Георгия Тимофеевича Гутиева; Лауреата 
Государственной премии СССР, ландшафтного дизайнера Сергея Ильича Венчагова; 
краеведа, одного из основателей экскурсионного дела в г. Сочи Павла Моисеевича 
Голубева; художника-фантаста Георгия Ивановича Курнина и мастера 
художественных миниатюр, школьного учителя Иннокентия Константиновича 
Чельного; кандидата технических наук, одного из создателей морской берегозащиты 
на Сочинском побережье Александра Михайловича Жданова; члена Союза 
писателей, автора книг «А что там, за горами?», «Знакомьтесь–Сочи», журналиста и 
создателя рубрики «Наше Черноморье» в старейшей газете города «Черноморская 
здравница» Виталия Михайловича Молчанова; доктора исторических наук, автора 
книги «Древности Сочи и его окрестностей» Юрия Николаевича Воронова; верного 
друга Сочинского отдела, известного учѐного и автора географического бестселлера 
«Тропами горного Черноморья» Юрия Константиновича Ефремова и многих других, 
оставивших свой след в жизни города-курорта Сочи [5]. 

С момента своего основания Сочинский отдел ГО СССР, с любезного 
разрешения хозяев, размещался на задворках Сочинского музея краеведения (тогда 
он находился по ул. Орджоникидзе, где сейчас высится корпус санатория 
«Черноморье»). Это были подсобные деревянные строения, где находился кабинет 
ученого секретаря, и складировались фонды, книги, коллекции, фотографии. 

В 1978 г., для обеспечения нормальной жизнедеятельности и работы 
Сочинского отдела ГО СССР, Академия наук СССР перечислила в городской бюджет 
40 тыс. рублей для выделения Отделу или готового помещения, или строительства 
нового. Горисполком г. Сочи своим Решением №554/3 от 04.12.1985 г. передал 
Отделу усадьбу – здание с придомовой территорией 0,42 га на Зеленой Роще [1]. Это 
здание имеет непосредственное отношение к даче Генерального секретаря ВКП(б), 
руководителя Советского государства И.В. Сталина. Проектировалось оно и 
строилось по единому замыслу и проекту генеральной застройки сталинской дачи 
«Зеленая роща» архитектором М.И. Мержановым. По этой причине дом и усадьба 
вначале были внесены в Каталог памятников истории и культуры Хостинского 
района. Построено оно в 1937 г. и в нем разместился и работал начальник 
управления охраны вождя мирового пролетариата, наипреданнейший сталинский 
страж, наперсник и порученец Николай Сидорович Власик, дослужившийся до 
генерал-лейтенантских погон, имея всего два класса начального образования [1]. 
В 1950-х гг. здание и усадьбу занимал начальник управления комендатуры госдач 
Министерства государственной безопасности СССР генерал Смородинский. В связи с 
этими обстоятельствами Приказом управления по охране, реставрации и 
эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 
14 декабря 2007 г. № 24 в список выявленных объектов культурного наследия 
включена «Дача И.В. Сталина – управление охраны». 
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Благодаря этому зданию и земельному участку Сочинский отдел ГО СССР смог 
развернуть и содержать: собственную библиотеку и архив; музей минералогии, 
палеозоологии и археологии (образцы собраны в многочисленных экспедициях); 
культурные и материальные ценности, безвозмездно переданные Отделу еѐ членами 
(художественные полотна и фотографии, старинные топографические карты, 
многообразные коллекции разной тематики, уникальная фототека и многое-многое 
другое); живую коллекцию редких растений на территории усадьбы; проводить 
научные конференции, совещания, постоянный лекторий, курсы экскурсоводов; 
иметь экспедиционную базу, позволяющую вести как собственную экспедиционную 
работу, так и оказывать помощь и содействие экспедициям из других регионов 
России, ближнего и дальнего зарубежья; размещать у себя студентов вузов страны во 
время их полевых практик; и многое другое [5]. 

В начальном периоде Отдел существовал только на членские взносы. Затем 
была налажена хозяйственная деятельность по производству и реализации учебных 
пособий: гербариев, коллекций минералов и горных пород, срезов древесин, 
раковин черноморских моллюсков и прочего. Поступило большое количество 
заказов со всех краев Советского Союза. Появившиеся средства позволили 
развернуть научную, экспедиционную и издательскую деятельность. 

Географическое общество в период реформ конца XX века. С развалом 
СССР на суверенные республики на национальные осколки распалась и Всесоюзная 
организация ГО СССР. Наиболее дееспособным оказалось, и этого следовало 
ожидать, российское ядро Общества. В 1991 г. оно состояло из 30 филиалов и 26 
самостоятельных отделов, с 28 тыс. членов [4]. В 1992 г. ему вернули историческое 
название – Русское географическое общество (РГО). В тяжелые для страны годы 
реформ конца XX-го века филиалы и отделы Общества выживали каждый сам по 
себе, благодаря бескорыстному служению и энтузиазму местных учѐных и 
специалистов – членов Русского географического общества. В 1997 г. центральная 
организация РГО была зарегистрирована Министерством юстиции РФ как 
Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» [1]. 
На 1998 г. в ней числилось около 30 филиалов и 26 отделов [4]. Часть бывших 
отделов ГО СССР просто прекратили своѐ существование.  

Сочинское городское отделение ВОО «Русское Географическое 
общество». В связи с восстановлением в 1992 г. Географическому обществу СССР 
его исторического названия – Русское географическое общество – были 
переименованы и все его филиалы, отделы, подотделы. Отдел в г. Сочи стал 
именоваться Сочинским отделом Русского географического общества [1]. Вслед за 
перерегистрацией центральной организации РГО в 1997 г. Сочинскому отделу РГО 
также пришлось перерегистрироваться в Управлении юстиции Краснодарского края 
(свид. о регистр. № 3156 от 26.08.1998 г.) и Отдел получил наименование 
«Сочинское городское отделение Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество» (СГО ВОО РГО) [1]. Фактически, на практике и в 
обиходе, члены СГО ВОО РГО применяют сокращенный вариант названия – 
Сочинское отделение Русского географического общества.  

Таким образом, Сочинское городское отделение Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество» является юридическим 
правопреемником бывшего Сочинского отдела Географического общества СССР при 
АН СССР. 

В настоящее время Сочинское отделение РГО является старейшей научно-
общественной организацией города Сочи и Черноморского побережья России, а 
также крупнейшей из подобных организаций в Южном федеральном округе РФ, 
объединяет в своих рядах учѐных и преподавателей вузов, школьных учителей и 
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музейных работников, краеведов и экскурсоводов, студентов и пенсионеров, 
инженеров и рабочих, экологов и журналистов, просто любителей природы и 
туризма. По состоянию на 2008 г. в Отделении состояло на учете 
218 действительных членов Русского географического общества, в том числе 
38 имеют ученые степени доктора и кандидата наук, звания – Лауреатов, 
Заслуженных деятелей, Почетных граждан. На учете также состоят 2 член-
коллектива и 45 волонтеров. В свою очередь, Сочинское отделение РГО является 
коллективным членом Национального географического общества США. Членами 
СО РГО также состоят граждане других городов России (Санкт-Петербурга, Москвы, 
Твери, Воркуты), ближнего и дальнего Зарубежья (Польша, Болгария, Германия, 
Англия, США) [5, 10]. 

В 2007 г. Отделение отметило свой 50-летний юбилей. 
За полувековую деятельность трудами членов Сочинского отделения Русского 

географического общества внесѐн значительный вклад в развитие города, как 
бальнеологического курорта, как центра акклиматизации и распространения 
субтропических культур, в гидрогеологические и экологические изыскания и 
разработки, в природоохранные мероприятия, историко-культурные исследования, 
в разработку новых туристских и экскурсионных маршрутов, в издательскую и 
просветительскую деятельность [5]. 

Современная сфера деятельности Сочинского отделения Русского 
географического общества выходит далеко за пределы городской черты 
агломерации Большой Сочи и распространяется, как на Черноморское побережье 
Кавказа, включая Республику Абхазия, так и на северный макросклон Западного 
Кавказа – в пределах Краснодарского края, Республик Адыгея и Карачаево-
Черкессия [5]. 

 
Примечания: 
 
1. Архивные материалы Сочинского отделения Русского географического 

общества. 
2. Большая Российская Энциклопедия. Т. 6. М., 2006. С. 583. 
3. Большая Советская Энциклопедия. Т. 6. М., 1971. С. 270. 
4. Большой Энциклопедический словарь. Т. 2. 1991. С. 289–290. 
5. Исаев В.А. О Русском географическом обществе и его Сочинском отделении 

// Доклады Сочинского отделения РГО. Выпуск 4. Сочи, 2007. 
6. Коган М.А. Отечественные путешественники XIX–XX вв. Л., ГО СССР. 1970. 
7. Константинов О.А. Сто двадцать пять лет Географического общества СССР. 

// Материалы V съезда ГО СССР. Л., 1970. 
8. Черкасов А.А. К истории научных и благотворительных обществ посада 

Сочи в начале ХХ века // Былые годы. Черноморский исторический журнал. 2008. 
№ 3. С. 3–4. 

9. Советская историческая энциклопедия. Т. 4. М., 1963. С. 222–223. 
10. Солодько А.С. Пятидесятилетний путь Сочинского отделения Русского 

географического общества // Доклады Сочинского отделения РГО. Выпуск 4. Сочи, 
2007. 

 
 
 
 
 
 



European researcher. 2011. № 8 (11) 

1149 

 

УДК 93/94 
 

К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА И ЕГО СОЧИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Вячеслав Александрович Исаев 

 
Сочинское отделение Русского географического общества 
Действительный член 

 
В статье рассматривается основные вехи истории Русского географического 

общества с момента его основания в 1845 г. Уделено внимание его сочинскому 
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