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Аннотация. Чеченская Республика с полным правом может быть отнесена к 
перспективному направлению развития внутреннего и въездного туризма. В этой связи 
представляет интерес история развития рекреационной деятельности и туризма на 
территории современной Чечни, берущая свое официальное начало с 1848 года. В данной 
работе на основе анализа литературных и официальных источников, а также собственных 
экспертных оценок выделено 4 основных исторических этапа развития туристской 
деятельности на территории Чеченской Республики. 
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Введение. Природа щедро одарила Чечню. Здесь соседствует пять климатических зон 

– от полупустынь до снежных горных вершин высотой более 4 тысяч метров над уровнем 
моря. Уникальные ландшафты, богатейшие лесные массивы, чистые реки, высокогорные 
озера, многочисленные археологические, архитектурные и культурные памятники создают 
своеобразную рекреационную среду, сочетающую в себе выгодное географическое 
положение, сохранившийся природный потенциал и богатое культурно-историческое 
наследие, что делает Чеченскую Республику (ЧР) перспективным направлением 
внутреннего и въездного туризма. В этой связи представляет определенный научный 
интерес история развития рекреационной деятельности и туризма на территории 
современной ЧР.  

Материалы и методы. На основе контент-анализа доступных литературных и 
официальных источников, а также собственных экспертных оценок выделены основные 
исторические этапы развития туристской деятельности на территории ЧР. 

Обсуждение проблемы. Территория современной ЧР была заселена и обжита 
человеком с древнейших времен. Чеченский народ входил в ареал распространения и 
взаимодействия культур древнейших цивилизаций Кавказа, Передней Азии, Междуречья и 
других народов, с которыми на протяжении веков осуществлялись культурные, 
экономические и политические связи. Городища, могильники, курганы, в том числе 
крупные городища III–I тыс. лет до н.э. и I тыс. лет н.э., интересные памятники эпохи 
раннего железного века и бронзы найдены на склонах горы Сюрин-Корт (Ханкала), в 
долинах рек Терек, Сунжа, Аксай, Хулхулау, озера Кезеной-Ам. Материальных памятников, 
свидетельствующих об осуществлении рекреационной деятельности людьми, населявшими 
эту территорию в античные и средние века, не сохранилось, однако еще задолго до того, как 
официально стало известно о целебных свойствах Михайловских (Серноводских) горячих 
источников, ими уже пользовались местные жители. Лечились тогда не купанием, а паром. 
На носилки, сделанные из плетня, клали укутанного буркой больного и ставили над 
источником. Тогда, как повествуют предания, «целительством» занимался известный в ту 
пору народный лекарь Магомед-Мулла, который в периоды наибольшего наплыва больных 
поселялся в башне, построенной на горе непосредственно над горячим источником [1].  
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В России целебные свойства горячих источников Кавказа, в том числе и серноводских, 
впервые были описаны в 1717 году лейб-медиком Петра Первого Шобером. И хотя он привез 
государю больше разных слухов о минеральных источниках и их свойствах, нежели научных 
наблюдений, все это живо заинтересовало многих. 

Вслед за Шобером на Кавказ устремилось немало исследователей, в том числе 
известный путешественник Иоганн Антон Гюльденштедт. Он провел первые официальные 
исследования серноводских источников в 1773 году. А через 20 лет исследовал и описал 
источники Кавказа Петр Симон Паллас, приглашенный для участия в физических 
экспедициях Российской Академии наук.  

Уже в 1818 г. в станице Михайловской был открыт казачий военный госпиталь с 
ванным отделением на минеральных источниках, где ежегодно лечилось около ста больных. 
Тенгинский пехотный полк, в котором в 1840 году служил М.Ю. Лермонтов, сосланный на 
Кавказ, проводил работы по дальнейшему освоению Михайловских серных и Слепцовских 
серно-щелочных источников. 

В 1848 году на источниках проведены каптажные работы и началось лечебное 
применение минеральных вод. Первым российским врачом, применившим серноводские 
воды для лечения больных, стал доктор Верзейн. Он же составил и первое научное описание 
Михайловских (Серноводских) и Слепцовских минеральных вод, опубликованное в 
«Военно-медицинском журнале» за 1849 год. 

Во всех справочниках-путеводителях по Кавказу, изданных в конце ХIХ века, 
серноводские горячие источники подробно описывались как «одни из самых целебных на 
Кавказе, дающие хороший эффект при лечении заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, профессиональных и кожных болезней…». 

Слухи о целебных свойствах минеральных источников Серноводска в свое время 
дошли и до самого императора России Николая I. На курорте сохранился маленький 
каменный бассейн, специально сделанный для императора, «августейше соизволившего» 
посетить эти места с семьей. 

Точкой отсчета, которую с достаточной степенью достоверности можно признать 
началом зарождения организованной туристско-рекреационной деятельности на 
территории Чечни, можно считать 1848 год, когда на целебных источниках Серноводска 
начала функционировать первая бальнеолечебница. О данном событии напоминает беседка, 
носящая поэтическое название «Храм воздуха», построенная основателем курорта 
Серноводск, выдающимся врачом Николаем Вертеповым, которая вот уже на протяжении 
более чем полутора веков является визитной карточкой курорта Серноводск-Кавказский. 
Когда находишься в «Храме воздуха», взгляду открывается величественная панорама 
Главного Кавказского хребта и вид на Черные горы, а в ясную солнечную погоду виден 
двуглавый Эльбрус и островерхий Казбек [2]. 

В 1816 году в Чечню приехал главнокомандующий Кавказской армией генерал 

А.П. Ермолов. Он принял решение о строительстве крепости на самом высоком месте берега 

р. Сунжа, которое не заливалось весенними и осенними разливами. Первый камень в ее 

основание был заложен 22 июня 1818 года. Закончено строительство крепости было в 

октябре того же года. Она имела вид правильного шестиугольника и была окружена 

глубоким рвом. Первыми жителями крепости были военные. Однако очень быстро она стала 

обрастать поселками, а в прилегающих к крепости участках селились женатые солдаты, 

позднее – торговцы. 
Крепость получила название Грозная. Она стала колыбелью для многих поэтов. 

Именно здесь написал первые строки бессмертной поэмы «Горе от ума» А.С. Грибоедов. 
Здесь находили приют поэт Александр Полежаев и хирург Николай Пирогов, декабрист 
Бестужев-Марлинский и художник Айвазовский. Бывал в этих краях и французский 
писатель Александр Дюма. 

К 1870 году в крепости и прилегающих поселках проживало 4 тысячи человек, имелись 
две начальные школы на 136 учащихся, 4 церкви, 28 кабаков. Существовал гостиный двор, 
целый квартал магазинов, одно почтовое отделение с почтовой станцией, полковой клуб, 
городской парк с танцплощадкой. Летом 1862 г. известный русский ученый П.К. Услар 
организовал в крепости Грозной школу для обучения чеченцев. В нее было отобрано 
25 юношей. Одновременно создавалась грамматика чеченского языка.  
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30 декабря 1869 г. Александр I подписывает именной указ, данный Сенату, о 
преобразовании административных учреждений в Кубанской и Терской областях. В нем, в 
частности, утверждалось: «Повелеваю Терскую область разделить на семь округов: 
Георгиевский, Владикавказский, Кизлярский, Грозненский, Аргунский, Веденский и 
Хасавюртовский, назначив средоточия окружных управлений в городах Георгиевске, 
Владикавказе, крепости Грозной и укреплениях Ведень, Шатой, Кизляр и Хасавюрт, причем 
крепость Грозную переименовать в город…». Но жителям Грозного пришлось ждать еще год 
до официального обретения статуса города. Указ об этом был опубликован в начале февраля 
1870 года.  

Но только 1 декабря 1870 г. наместник Кавказа, великий князь Михаил, издал 
циркуляр, которым с 1 января 1871 г. вводилось в действие новое административное 
устройство Терской области. «С этого времени, – говорилось в циркуляре, – крепость 
Грозная переименовывается в город с введением в оном упрощенного общественного 
управления». Тогда же в этих местах начинается кустарная добыча нефти.  

Начиная с 1870 г., в Грозный устремилась масса переселенцев, преимущественно из 
центральных районов России, прельщенных одной из льгот, предоставленной городу: в 
течение первых пяти лет всем вновь приписанным горожанам бесплатно выделяется под 
застройку участок земли в 400 квадратных саженей.  

В 1910 году крепость за ненадобностью была передана военным ведомством городским 
властям, и тогда атаман Терской области приспособил крепостные казармы под 
Грозненскую окружную тюрьму. 

До 1917 года г. Грозный являлся окружным городом Терской области с населением 
45 тысяч человек. В городе имелось 2684 жилых строения , 93 улицы и переулка, 4 площади, 
3 больницы, военный госпиталь, 4 аптеки, 11 учебных заведений и библиотека. Бюджет 
города составлял 248875 руб. [3]. 

В конце ХIХ – начале ХХ века на территории современной ЧР было создано еще два 
бальнеологических курорта – «Горячеводск» и «Брагуны». Курорты использовались для 
лечения и оздоровительного отдыха раненых в период первой мировой войны, а также 
рабочих формирующегося в то время Грозненского нефтепромышленного комплекса. 

Однако подлинный расцвет курортно-туристского комплекса республики (в тот период 
Чечено-Ингушской АССР, образованной в 1936 г. и просуществовавшей с перерывом в 1944–
1957 гг. вплоть до 1992 г.) приходится на советский период времени, что в целом характерно 
и для других курортных регионов страны.  

В «Генеральной схеме развития и размещения сети курортных учреждений СССР», в 
которой оценивались условия рекреации в различных природных регионах страны, 
территория Чеченской Республики в составе Северо-Кавказского региона была оценена как 
весьма благоприятная для санаторного лечения и средне благоприятная для отдыха. Более 
высокие показатели имели только Южный берег Крыма, Черноморское побережье Кавказа, 
Карпаты [4, 5]. 

К началу 1990 года в республике работали 11 санаторно-курортных учреждений 
коечной емкостью 24,4 тыс. чел, в т.ч. крупнейшие из них «Серноводск-Кавказский» и 
«Асса», которые обслуживали 19,4 тыс. взрослых. Причем более 80 % отдыхающих 
прибывало из различных регионов СССР по путевкам профсоюзов. Другие девять 
санаториев специализировались на обслуживании детей, в т.ч. четыре из них – на 
профилактике и лечении туберкулеза.  

Важной частью туристско-рекреационного комплекса республики были учреждения 
для оздоровительного отдыха: дом отдыха «Грозненский», 20 баз отдыха различных 
предприятий, 4 охотничьи и рыболовные базы и т.д. Большой популярностью пользовались 
туристические маршруты, проложенные по самым живописным местам Чечено-Ингушетии, 
обеспеченные соответствующей инфраструктурой и квалифицированными кадрами 
инструкторов. По территории республики проходило 2 всесоюзных туристических 
маршрута, а также несколько региональных и местных. В их числе такие популярные 
маршруты, как «По городам Северного Кавказа» (радиальный и кольцевой), «От Северного 
Кавказа до Каспийского моря», «Из Чечено-Ингушетии в Грузию», «Через перевал Датвис-
Джвари». Два маршрута, проходившие по югу республики, начинались в г. Грозном и 
включали элементы горного туризма. Функционировало 6 турбаз и приютов, 2 бюро 
путешествий и экскурсий. Турбаза «Грозный» (на 265 мест) работала круглогодично. Через 
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нее проходило 3 автобусных и 4 горно-пешеходных маршрута с выходом на Военно-
Грузинскую дорогу, к Каспийскому морю и в Грузию. Эти маршруты обслуживали 4 приюта. 
Турбаза «Беной» (480 мест), расположенная в долине р. Хулхулау, обслуживала туристский 
поток через перевал Харами в Дагестан. В 1990 году на двух всесоюзных маршрутах было 
обслужено 9,6 тыс. туристов, на одиннадцати Северо-Кавказских – 21,2 тыс. 
Экскурсионными услугами ежегодно пользовались от 370 до 500 тыс. человек, включая 
жителей республики и туристов, прибывавших из других регионов страны, а также 
зарубежья. При этом въездной турпоток составлял до 42 % летом и до 31 % зимой от общего 
числа обслуженных туристов и экскурсантов. Из республик Северного Кавказа вплоть до 
начала 1990-х годов по объему туристско-рекреационных услуг Чечено-Ингушетия была на 
втором месте после Кабардино-Балкарии [6, 7]. 

К сожалению, в начале 1990-х годов ввиду известных процессов в социально-
экономической сфере, связанных с распадом СССР и последующими событиями 
непосредственно на территории ЧР, функционирование туристского комплекса 
прекратилось. Наступил период стагнации. Имеющиеся памятники археологии, 
архитектуры, истории были частично или полностью разрушены. Серьезно повреждены 
боевые и жилые башни в селениях Шарой, Макажой, Итум-Кали. Большая часть из них 
использовалась не по назначению. Существенный ущерб был нанесен древним курганам, 
поселениям, могильникам при их несанкционированных раскопках. Разрушена санаторно-
курортная, экскурсионная, транспортная инфраструктура. 

Положение туристско-рекреационного комплекса стало постепенно меняться c 
момента создания в 2001 г. Министерства ЧР по физической культуре, спорту и туризму. 
Однако реальные перемены к лучшему обозначились с началом разработки целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чеченской Республике на 2012–
2018 гг.». Программа предусматривает как возрождение исторически сложившихся 
рекреационных зон, так и создание новых объектов туристской инфраструктуры. 
«Локомотивом» продвижения на мировой и российский рынок регионального турпродукта 
ЧР, несомненно, являются такие значимые инвестиционные проекты, как строительство 
всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи» и туристского комплекса «Кезеной-Ам», 
которые реализуются с участием Внешэкономбанка. Министерство ЧР по физической 
культуре, спорту и туризму также является инициатором разработки еще 
18 инвестиционных проектов, при реализации которых ЧР с полным правом сможет стать 
составной частью создаваемого единого Северокавказского туристского кластера.  

В рамках круглого стола «Состояние и перспективы формирования республиканского 
рынка туристских услуг», состоявшегося в г. Грозном 18.01.2012 г. по инициативе 
Министерства ЧР по физической культуре, спорту и туризму, были озвучены первые итоги 
инвентаризации туристской отрасли и определены перспективы развития основных 
рекреационных зон [8].  

Данное обстоятельство на фоне многолетнего вынужденного коллапса отрасли 
представляется крайне важным и расценивается нами как начало нового – 
восстановительного – этапа развития туристской деятельности на территории ЧР.  

Выводы. Таким образом, историю развития туристской деятельности на территории 
Чеченской Республики можно подразделить на 4 основных этапа:  

- ранний (1848–1935 гг.); 
- советский (1936–1990 гг.);  
- стагнационный (1991–2011 гг.);  
- восстановительный (2012 г.–н. время).  
Заключение. Учет исторического опыта, прежде всего связанного с советским 

периодом развития, в сочетании с современными подходами к формированию рынка 
туристских услуг позволит не только более обоснованно определить содержание и 
специфику регионального турпродукта, но и оптимизировать решение задачи создания на 
территории ЧР конкурентоспособной туристской отрасли, способной стать локомотивом 
социально-экономического развития всего региона. 
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