
мали уже сотню гектаров 
и еще 130 гектаров имели 
под этой культурой малозе-

мельные грузинские крестьяне.
В 1899 году в Чакве близ Бату-

ма заработала мощная чайная фа-
брика. Вскоре началось строитель-
ство небольших частных и государ-
ственных чаеперерабатывающих 
предприятий. И хотя в целом их 
продукция еще не отличалась ка-
чеством (это были так называемые 
«солдатские чаи», которые закупа-
ло военное ведомство «для доволь-
ствия нижних чинов»), все же луч-
шие образцы чаквинской фабрики, 
по мнению знатоков, уже напоми-
нали по вкусу китайские. Явление 
«русского чуда» вызвало замеша-
тельство на лондонском рынке.

В 1910 году начался массовый 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ выход-
ца из семейства демаков-

ских помещиков Ивана Николае-
вича Клингена, прославившего свою фа-
милию, а заодно и принадлежавшую им 
в качестве имения вязниковскую дерев-
ню, активно поддерживал его земляк — 
начальник управления уделов герой рус-
ско-турецкой войны генерал-майор князь 
Леонид Дмитриевич Вяземский, тоже 
имевший корни во Владимирской губер-
нии, являвшийся богатым помещиком 
соседних Владимирского и Ковровского 
уездов. 

Вместе с профессором Андреем Крас-
новым, будущим основателем Батумско-
го ботанического сада, и агрономом Вла-
димиром Симонсоном в 1895 году Иван 
Николаевич отправился в научную экс-
педицию в Китай, где изучал субтропи-
ческие растения (чайные кусты, различ-
ные цитрусовые, бамбуки) с целью их 
разведения в России. Экспедиция про-
должалась более года и вернулась в 1896 
году и привезла 6 тысяч чайных сажен-
цев и 130 пудов (целых 2 тонны) чай-
ных семян. Впервые был привезен в Ба-
тум ряд ценных субтропических расте-
ний: цитрусовые, камфорный лавр, ла-
ковое дерево, японская хурма, бамбук и 
другие. С этих пор и началось внедрение 
их в производство. Заложенные в Чак-
винском имении близ города Батума чай-
ные плантации были заняты, в основном, 
китайским чаем, а в небольшой части — 
индийским и японским. В 1897 году Чак-
ву посетил профессор Боннского универ-
ситета, известный немецкий географ того 
времени Иоганн Рейн, хорошо знакомый 
с чайным делом. Он дал положительный 
отзыв о работе по разведению и культуре 
чая в Чакве, отметив схожесть местного 
климата с традиционными центрами вы-
ращивания чая в Китае. 

Вскоре выяснилось, что кусты ин-
дийского чая не приживались в Закав-
казье по условиям слишком холодного 
для этой культуры климата, а японский 
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чай стали заменять в последующем бо-
лее крупнолистовым китайским, для чего 
И. Н. Клингеном были приглашены опыт-
ные чаеводы из Китая. В результате это-
го планомерного процесса, участки Чак-
винского имения оказались целиком за-
нятыми китайским чаем. Эта плантация, 
заложенная под руководством профессо-
ра Ивана Клингена, стала самым круп-
ным чаеводческим хозяйством страны. 
Свой вклад в его становление внес побы-
вавший здесь в 1898 году директор Но-
воалександрийского института сельского 
хозяйства и лесоводства, основатель пер-
вой в России кафедры почвоведения про-
фессор B. В. Докучаев. По инициативе 
И. Н. Клингена там же была организова-
на и специальная опытная станция по из-
учению различных видов чая и способов 
его использования.

С ТОГО времени импорт посевно-
го и посадочного чайного мате-

риала был прекращен, и дальнейшее раз-
витие культуры в Закавказье шло за счет 
собственных ресурсов. Чаквинское име-
ние, ставшее, по выражению Клингена, 
«слоном» (возможно, именно поэтому на 
чайных этикетках появилось изображе-
ние слона) возникающего чайного дела, 

выпуск кавказского чая высшего сорта, 
а через год Грузия в составе Российской 
империи вышла на 7-е место в мире по 
занимаемой площади чайных плантаций 
и на 8-е — по количеству вырабатывае-
мой продукции.

СБЫВАЛИСЬ пророческие слова 
великого ученого Дмитрия Ивано-

вича Менделеева, неоднократно подни-
мавшего в своих трудах вопросы разведе-
ния чая в России. В «Учении о промыш-

ленности» в 
1900 году созда-
тель периоди-
ческой системы 
элементов с воз-

Иван Николаевич Клинген

жит исключительно важная роль. Свое 
первое сообщение о новой системе по-
леводства, основанной на тесной связи с 
пчеловодством, И. Н. Клинген сделал на 
I съезде деятелей по селекции сельско-
хозяйственных растений и семеновод-
ству, прошедшем в Харькове в 1911 го-
ду, а второе — о выдающемся значении 
пчеловодства для развития полеводства 
— на III Всеславянском съезде пчелово-
дов в Москве. По его сведениям, там, где 
работали кавказские пчелы, урожай кле-
верных семян был почти в три раза вы-
ше, чем на остальной площади. Вопрос 
об использовании медоносных пчел как 
опылителей красного клевера, постав-
ленный очень давно, впервые был прак-
тически разрешен в производственных 
условиях.

РЕВОЛЮЦИЮ 1917 года и власть 
большевиков И. Н. Клинген не 

принял и покинул Родину. В эмиграции 
он не прекращал научной деятельности 
и возглавлял Общество изучения Черно-
морского побережья. 20 июня 1922 го-
да в болгарском городе Варне на пути из 
Александрии (Египта) в Сербию Иван 
Николаевич скоропостижно скончался. 

У Ивана Николаевича Клингена и его 
супруги Евгении Павловны известны че-
тыре сына и две дочери: Николай, Вера, 
Евгения, Иван, Виктор и Сергей Ивано-
вичи. В 1908 году через Кавказскую шел-
ководческую станцию И. Н. Клинген вы-
писал серых горных пчел и в Орловской 
губернии, в Брасовском имении великого 
князя Михаила Александровича – млад-
шего брата императора Николая II, по-
ставил опыты на значительной площа-
ди, занятой посевами красного клевера. 
Во время этих опытов младшая дочь Ива-
на Николаевича 20-летняя Евгения Ива-
новна Клинген познакомилась с инжене-
ром и агрономом Николаем Александро-
вичем Пагануцци, служившим в имении 
Брасово у великого князя. Вскоре Елена 
Клинген и Николай Пагануцци вступили 
в брак. Старшего сына в честь деда на-
звали Иваном, второго – Павлом. Млад-
шую дочь нарекли Анной. После октября 
1917 года Н. А. Пагануцци пошел добро-
вольцем в Белую гвардию, служил в Воо-
руженных силах Юга России в армии ге-
нерала А. И. Деникина. После поражения 
белых, вместе со всем семейством Нико-
лай Александрович в 1920 году эмигри-
ровал в Югославию.

Николай ФРОЛОВ.Сбор чая в Чакве. Фото С. М. Прокудина-Горского 1900-х гг.

дить в Грузии. Сообщив, что в 1898 
году урожай чая там уже достиг 
3000 фунтов, Менделеев сделал вы-
вод: «…можно надеяться, что и тут 
Россия со временем явится не толь-
ко потребителем, но и производите-
лем». И Россия действительно ста-
ла единственной в Европе страной, 
жители которой могли пить чай соб-
ственного производства. В 1915 го-
ду плантации чая занимали там 984 
гектара, сбор зеленого листа достиг 
650 тонн, что дало 133 тонны гото-
вой продукции.

Свои наблюдения и исследова-
ния Клинген обобщал в виде науч-
ных трудов. Им написаны и изда-
ны книги «Среди патриархов зем-
леделия» (в трех томах), «Русский 
хлебороб в борьбе с северо-аме-
риканским фермером и Аргенти-
ной на всемирном рынке», «Кор-
мовые растения и польза от них» (в 
трех частях). Известны также рабо-
ты Клингена по вопросам травосе-
яния, по выяснению значения опы-
ления пчелами клевера как сред-
ства повышения урожайности его 
семян. В популяризации пчеловод-
ства среди широких агрономиче-
ских кругов Клингену принадле-

мущением пи-
сал, что огром-
ное количество 
золота уходит 
на покупку чая 
за рубежом, тог-
да как это край-
не востребован-
ное на внутрен-
нем рынке рас-
тение можно с 
успехом разво-

Коробочка из-под грузинского чая

вольно или неволь-
но превратилось в 
центр распростра-
нения семян. Чай-
ные участки ста-
ли закладывать на 
своих наделах кре-
стьяне ближайших 
сел Аджарии. Но-
вая культура по-
степенно проника-
ла в Гурию и Ме-
грелию. К началу 
нынешнего столе-
тия чайные планта-
ции в Чакве зани-


