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Статья посвящена истории географических исследований Северного Кавказа 
в XVIII – первой половине XIX в. Показано, что этот слабо изученный в допе-
тровское время регион начал активно исследоваться в петровское время (в част-
ности, в ходе организованного Петром I Персидского похода). Особенно поло-
жительно на изучении Северного Кавказа отразилось основание в Санкт-Пе-
тербурге Академии наук: деятельность академических экспедиций XVIII в. 
положила начало комплексному научному изучению региона. Также проанали-
зирован вклад в этот процесс военных. Источниковая база настоящего иссле-
дования включает архивные материалы различных фондов России, в том числе 
и региональных. Отмечается, что значительный объем фактического материала 
(рукописи, рапорты о горских народах, описания местностей и пр.), хранящего-
ся в архивных фондах, требует детального изучения и анализа, так как бóльшая 
его часть содержит ценные сведения о регионе, не введенные в научный оборот.
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В настоящее время вопросы, связанные с экономическим и экологическим 
благополучием России, ее экологической безопасностью, представляются 
вопросами чрезвычайной важности. Для их решения необходимо, на наш 
взгляд, иметь объективную картину истории изучения природы и населения 
территорий страны. Одним из богатейших в природном отношении регио-
нов России является Северный Кавказ, однако до сих пор не было обобща-
ющих работ по истории географического изучения этого региона. В связи 
с этим автор настоящей статьи сделал попытку проанализировать процесс 
накопления географических сведений о Северном Кавказе и характер этих 
сведений, охватывая полуторавековой хронологический период с начала 
XVIII и до конца первой половины XIX в.

В допетровскую эпоху уже были накоплены некоторые данные по геогра-
фии России, хотя и достаточно скромные. Как отмечается в работе Д. М. Ле-
бедева, отечественных источников географического характера, относящих-
ся к XVII в., сохранилось мало, однако имеющиеся официальные отчеты, 
ведомственная переписка, законодательные акты и другие материалы дают 
представление о развитии географической мысли в России допетровского 
периода 1. Многие географические представления о территориях России до 

1  Лебедев Д. М. География в России XVII века (допетровской эпохи). Очерки по исто-
рии географических знаний. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949.

For citation: Gagayeva, Z. Sh. (2024) Istoriia geograficheskogo izucheniia Severnogo 
Kavkaza v XVIII – pervoi polovine XIX v. (po materialam akademicheskikh i voennykh 
ekspeditsii) [The History of Geographical Exploration of the North Caucasus in the 
18th – First Half of the 19th Century (Based on the Materials of the Academic and 
Military Expeditions)], Voprosy istorii estes tvoznaniia i tekhniki, vol. 45, no. 4, pp. 766–
778, DOI: 10.31857/S0205960624040056, EDN: WHGDUR.

Keywords: North Caucasus, Peter I, Imperial Academy of Sciences, Academic 
Expeditions, scientific expeditions, military reports, highland peoples, archival materials.

Abstract: The article is devoted to the history of geographical exploration of the 
North Caucasus in the 18th – first half of the 19th century. It is shown that the region, 
little explored in the pre-Petrine times, began to be actively studied in the Petrine 
era (in particular, in the course of the Persian Campaign organized by Peter I). 
The establishment of the Academy of Sciences in St. Petersburg gave a particularly 
significant impetus to the exploration of the North Caucasus: the efforts of the 
18th century Academic Expeditions set in motion the complex scientific investigation of 
the region. The contribution of the military has also been looked into. The source base 
for this study includes the archival materials deposited in various Russian archives, 
including the regional holdings. Considerable volume of factual material (manuscripts, 
reports concerning the highland peoples, topographic notes, etc.), stored in the 
archives, requires detailed studies and analysis, as most of these contain valuable data 
about the region that have not been introduced for scientific use yet.
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правления Петра I складывались в большей степени из опыта путешествен-
ников и торговцев. Накапливались отрывочные сведения (большей частью 
о природных условиях, населении, хозяйстве), помогавшие удовлетворить 
потребности того времени в лесах, пушнине, рыбе и других природных бо-
гатствах. История географического изучения России, в том числе допетров-
ского периода, отражена и в известной работе Г. И. Танфильева, который 
выделял в истории географического изучения России периоды до и после 
начала правления Петра I 2.

В петровскую же эпоху географическое изучение России начинает раз-
виваться быстрыми темпами 3. Если говорить о Северном Кавказе, то гео-
графические сведения об этом регионе были ценны в контексте военной 
активности государства и нашли отражение в первую очередь в различных 
сообщениях и рапортах военно-разведывательного характера. Кроме того, 
особый интерес вызвал богатый рекреационный потенциал территории 4. 
Так, в начале XVIII в. в интересах обеспечения торговых связей с Перси-
ей и Индией Петр I организовал персидский поход. Во время этого похода, 
после покорения Дербента, он останавливался недалеко от устья р. Сулак, 
где была построена крепость Св. Креста 5. Посещение Брагунских теплиц – 
горячих минеральных источников – в период его пребывания на р. Терек 
имело в последующем важное значение для развития курортов на Север-
ном Кавказе. Именно Петр I поручил обследовать эти места своему лейб-ме-
дику Г. Шоберу на предмет наличия у минеральных источников целебных 
свойств 6. Петровский период считается периодом заложения основ для ор-
ганизованного и систематического изучения Кавказа 7. В это время были 
реализованы передовые преобразования внутренней жизни Российского го-
сударства, сопровождавшиеся ростом его производительных сил и успехами 

2  Танфильев Г. И. География России. Одесса: Mathesis, 1916. Ч. 1: Введение. История 
исследования. Учреждения и издания. Картография.

3  Лебедев. География в России XVII века…; Постников А. В. Развитие картографии и 
вопросы использования старых карт. М.: Наука, 1985; Постников А. В. Развитие крупно-
масштабной картографии в России. М.: Наука, 1989; Гольденберг Л. А., Постников А. В. 
Петровские геодезисты и первый печатный план Москвы. М.: Недра, 1990; Илюшина Т. В. 
Формирование кадастра природных ресурсов в России (Х – начало ХХ вв.): дис. … д-ра 
геогр. наук. М., 2012.

4  Полиевктов М. А. Экономические и политические разведки Московского государства 
XVII в. на Кавказе. Тифлис: НИИ кавказоведения АН СССР, 1932; Полиевктов М. А. Ев-
ропейские путешественники XIII–XVIII вв. по Кавказу. Тифлис: [б. и.], 1935; Зольнико-
ва Ю. Ф. История исследования и освоения рекреационных ресурсов Северного Кавказа 
(XVIII – начало XX вв.): дис. … канд. геогр. наук. Ставрополь, 2003.

5  Бентковский И. В. Петр I на Кавказе. Построение крепости Св. Креста. Ставрополь: 
[б. и.], 1886; Лебедев Д. М. География России петровского времени. М.; Л.: Изд-во АН 
СССР, 1950.

6  Милютин М. Кавказские Минеральные Воды (путеводитель). 2-е изд. М.: Тип. 
А. Клейн, 1879.

7  Колосовская Т. А. Военные исследователи Восточного Кавказа времен Персидского 
похода Петра I // Из истории и культуры народов Среднего Поволжья. 2022. Т. 12. № 4. 
С. 174–182.
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во внешней политике 8. Важную роль в сборе общих географических сведе-
ний и формировании представлений о Северном Кавказе в первой половине 
XVIII в. сыграли российские военные, занимавшиеся сбором сведений воен-
но-стратегического, экономического, естественно-географического харак-
тера 9. Истории географического изучения Северного Кавказа петровского 
периода посвящен ряд работ 10.

8  Лунин Б. В., Потапов Н. И. Азовские походы Петра I (1695–1696). Ростов-на-Дону: 
Ростовское областное книгоиздательство, 1940.

9  Колосовская Т. А. Российские военные в интеллектуальном освоении Северного Кав-
каза XVIII – начала ХХ вв.: дис… д-ра ист. наук. Ставрополь, 2017.

10  История российская с самых древнейших времен. Неусыпными трудами чрез трит-
цать лет собранная и описанная покойным тайным советником и астраханским губерна-
тором Васильем Никитичем Татищевым. М: Напечатано при Императорском Москов-
ском университете, 1768. Кн. 1. Ч. 1; Географическое и статистическое описание Грузии 
и Кавказа из путешествия академика И. А. Гильденштедта через Россию и по Кавказским 
горам, в 1770, 71, 72 и 73 годах. СПб.: При Императорской Академии наук, 1809; Гиль-
денштедт И. А. Географические и исторические известия о новой пограничной линии 
Российской империи, проведенной между рекою Тереком и Азовским морем // Меся-
цеслов исторический и географический на 1779 г. СПб.: При Императорской Академии 
наук, 1779. С. 127–177; Гильденштедт И. А. Путешествие по Кавказу в 1770–1773 гг. СПб: 
Петербургское востоковедение, 2002; Гмелин С. Г. Путешествие по России для изследо-
вания трех царств естества. СПб.: При Императорской Академии наук, 1785. Ч. 3. По-
ловина 1–2; Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое Император-
скою Академиею наук по предложению ее президента. С примечаниями, изъяснениями 
и дополнениями. СПб.: При Императорской Академии наук, 1824. Т. 6: Записки путе-
шествия академика Фалька. Ч. 1; Описание растений Российскаго государства с их изо-
бражениями, по всевысочайшему повелению, и на иждивении Ея Императорскаго Ве-
личества, изданное П. С. Палласом. С рукописнаго сочинения перевел Василей Зуев. 
В 2 ч. СПб.: Императорская тип., 1786. Ч. 1; Пространное землеописание Российска-
го государства, изданное в пользу учащихся по высочайшему повелению царствующия 
императрицы Екатерины Вторыя. СПб.: Тип. Брейткопфа, 1787; П. С. Палласа, доктора 
медицины, профессора натуральной истории и члена Российской императорской Ака-
демии наук, и Санктпетербургскаго Вольнаго экономическаго общества, также Римской 
императорской академии изпытателей естества и Королевскаго Аглинскаго ученаго со-
брания, Путешествие по разным провинциям Российской империи. СПб.: При Импе-
раторской Академии наук, 1770–1788. Ч. 3. Половина 2: 1772 и 1773 гг. Ч. 3. Половина 2: 
1788; Кавказ: европейские дневники ХIII–ХVIII веков / Сост. В. Аталиков. Нальчик:  
Изд-во М. и В. Котляровых, 2010. Вып. 3; Полиевктов. Европейские путешественники 
XIII–XVIII вв. …; Полиевктов. Экономические и политические разведки Московского 
государства… ; Зольникова. История исследования и освоения рекреационных ресурсов…; 
Зольникова Ю. Ф., Овсянников Е. И. Освоения рекреационных ресурсов Северного Кав-
каза // Проблемы региональной экологии. 2008. № 5. С. 163–168; Ломоносов и акаде-
мические экспедиции XVIII века / Авт.-сост. О. А. Александровская, В. А. Широкова, 
О. С. Романова, Н. А. Озерова. М.: Изд-во «РТСофт», 2011; Колосовская. Военные иссле-
дователи Восточного Кавказа…; Колосовская Т. А. О составлении описания горских на-
родов в начале 1830-х годов: к проблеме истории этнографического изучения Кавказа // 
Этнографическое обозрение. 2017. № 4. С. 164–173; Очерки истории исследования при-
роды Северного Кавказа / Ред. И. А. Керимов, В. А. Широкова. М.: ИИЕТ РАН, 2022; 
Широкова В. А. История гидрохимии: поверхностные воды суши России (начало XVIII – 
середина XX вв.). М.: Полиграфия, 1998; Колосовская Т. А. Чечня в описаниях российских 
офицеров-исследователей 1830–1850-х гг. // Вестник Академии наук Чеченской Респу-
блики. 2018. № 5 (42). С. 59–64; Колосовская. Российские военные в интеллектуальном 
освоении…; Колесникова М. Е. Изучение Северного Кавказа в России во второй половине 



770 З.	Ш.	ГАГАЕВА 

В конце первой четверти XVIII в. произошло знаменательное для россий-
ской науки событие – основание в Санкт-Петербурге Академии наук, кото-
рая выросла

на гребне высокой волны экономических и культурных преобразований Пе
тровской эпохи, когда Россия сделала огромный бросок вперед по пути раз
вития мануфактур, создания новых отраслей промышленности, регулярной 
армии, морского флота, укрепления государственности, распространения на
учных знаний, подготовки национальных кадров – непосредственных исполни
телей многообразных петровских реформ и нововведений 11.

Российская империя вступила в мировое научное сообщество, чем подчер-
кивались ее значимость и достигнутые ею научные успехи.

Деятельность академических экспедиций XVIII в. положила начало ком-
плексному научному изучению Северного Кавказа и других малоизученных 
территорий Российской империи 12, что нашло отражение в ряде публикаций 
исследователей-натуралистов 13, в архивных материалах 14, в работах совре-
менных исследователей 15. Полученные в XVIII в. результаты натурных на-
блюдений представляли собой одни из первых научных источников, со-
держащих географические сведения о Северном Кавказе. Они и в настоя-
щее время являются актуальными и представляют интерес с научной точки 

XVIII – начале XX в.: дис. … д-ра ист. наук. Ставрополь, 2011; Колосовская Т. А. Из исто-
рии военно-разведывательного изучения Северного Кавказа (по материалам Эльбрусской 
экспедиции генерала Г. А. Емануеля 1829 г.) // Гуманитарные и юридические исследова-
ния. 2016. № 1. С. 47–52.

11  Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. Л.: Наука, 1977.
12  Гнучева В. Ф. Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII и XIX ве-

ках. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940 (Труды Архива Академии наук. Вып. 4); Ломоносов 
и академические экспедиции XVIII века…; Полиевктов. Европейские путешественники 
XIII–XVIII вв. …; Богданов М. Н. Обзор экспедиций и естественно-исторических исследо-
ваний в Арало-Каспийской области с 1720 по 1874 г. // Труды Арало-Каспийской экспе-
диции / Ред. Ф. А. Гримм. СПб.: Тип. Товарищества «Общественная польза», 1875. Вып. 1.

13  Гильденштедт. Географические и исторические известия…; Географическое и статис - 
тическое описание Грузии и Кавказа…; Гильденштедт И. А. Географическое, химическое 
и врачебное описание теплиц, в Астраханской губернии при реке Тереке находящихся // 
Месяцеслов исторический и географический на 1778 год. СПб.: При Императорской Ака-
демии наук, 1778. С. 55–92; Полное собрание ученых путешествий по России...; Гмелин. 
Путешествие по России…

14  Физическая экспедиция проф. Гильденштедта 1768–1775 гг. // Санкт-Петербургский 
филиал Архива Российской академии наук (СПбФ АРАН). Ф. 3. Оп. 33. Д. 1. Л. 1–16; 
Планы, инструкции по организации и маршрутам экспедиции проф. Гмелина С. Г. // 
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 34. Д. 1. Л. 1–64; Физическая экспедиция ак. Палласа (1768–
1774 гг.). Планы, инструкции по организации, проведению и маршрутам генеральной экс-
педиции 1768–1774 г., руководимой акад. Палласом по Европейской России и Сибири // 
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 32. Д. 1. Л. 1–45; Инструкции и планы маршрутов экспедиций 
проф. Фалька 1768–1774 гг. // СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 1. Л. 1–48.

15  Ломоносов и академические экспедиции XVIII века…; Очерки истории исследова-
ния природы Северного Кавказа / Науч. ред. И. А. Керимов, В. А. Широкова. М.: ИИЕТ 
РАН, 2022; Керимов И. А., Гагаева З. Ш. Академические экспедиции XVIII в. на Кавка-
зе: ученые-путешественники (к 250-летию «физических» экспедиций Академии наук) // 
Грозненский естественно-научный бюллетень. 2018. Т. 3. № 6 (14). С. 112–120.
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зрения. Однако следует отметить, что часть рукописей до сих пор не рас-
шифрована, не переведена на русский язык, в связи с чем многие материалы 
не введены в научный оборот.

Особый интерес для изучения истории географических исследований Се-
верного Кавказа представляют архивные материалы. Если рассматривать их 
в хронологическом порядке, то в первую очередь следует отметить материа-
лы, оставшиеся после разведывательных экспедиций (1722–1723), организо-
ванных правительством Петра I. Их основная задача заключалась в изучении 
географического и социокультурного многообразия Северного Кавказа для 
дальнейшего целенаправленного исследования 16. 

Результаты академических экспедиций по изучению Северного Кавказа 
второй половины XVIII в. отличались разнообразием собранных сведений 
о природе, природных богатствах и населении региона и носили научный ха-
рактер, чего до них никогда не было. Период с 1768 по 1774 г. считается куль-
минацией в развитии экспедиционной деятельности Императорской Ака-
демии наук 17. В фондах Санкт-Петербургского архива РАН хранятся архив-
ные материалы, связанные с академическими «физическими» экспедициями 
П. С. Палласа 18, И. А. Гюльденштедта 19, С. Г. Гмелина 20 и И. П. Фалька 21. 
В задачи экспедиций входил широкий круг исследований, «начиная от есте-
ственно-исторических и физико-географических наблюдений и кончая 
историей, лингвистикой, этнографией и экономикой» 22. Для каждого ру-
ководителя экспедиции были обозначены маршруты, имелись инструкции. 
В рапортах «в Императорскую Академию наук» записывались наблюдения 
о перемещениях экспедиций, сопровождавшиеся описаниями местностей. 
Вот несколько примеров:

В Императорскую академию наук Репорт № XVIII из Кизляра от 26 марта 1771 года
Февраля 10 числа выступил из Кизляра депашемент состоящего в ведомстве 

г. генерала Медена корпуса и пошел в Кавкаские горы в Обсетию, чтобы ото
мстить осетинцам за причиненное идущей из Грузинии Российской команде на
сильство, о которых я упомянул уже <…> Из Кизляра ехали вверх по реке Те
реку до казацкой 23 станицы Черволоновой, при которой переправились чрез 

16  Колосовская. Российские военные в интеллектуальном освоении…
17  Гнучева. Материалы для истории экспедиций Академии наук…
18  СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 32. Д. 1. Л. 1–45; Физическая экспедиция акад. Палласа 1768 

и 1774 гг. Рапорты академика Палласа в Комиссию АН с экспедиционными наблюдения-
ми за период 1768–1774 гг. (том II) // СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 32. Д. 13. Л. 1–209; Дневники 
Палласа // СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 32. № 11. Л. 1–128.

19  Физическая экспедиция проф. Гильденштедта 1768–1775 гг. // СПбФ АРАН. Ф. 3. 
Оп. 33. Д. 1. Л. 1–16.

20  Планы, инструкции по организации и маршрутам экспедиции проф. Гмелина С. Г. // 
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 34. Д. 1. Л. 1–64; Дела по экспедиции г. академика Гмелина об 
отправлении его в Мазандрон // СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 34. Д. 16; Опись рукописных 
материалов, оставшихся после смерти ак. Гмелина С. Г. и пересланных к акад. Гильден-
штедту Анной Гмелин (на русс. и нем. языках) // СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 34. Д. 39. Л. 1–5.

21  Инструкции и планы маршрутов экспедиций проф. Фалька...
22  Гнучева. Материалы для истории экспедиций Академии наук… С. 9.
23  СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 33. Д. 1. Л. 9.
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Терек, потом поворотили к Сунче и ехали вдоль и прятом вверх оной больше 
100 верст, на последок поворотили от оной в западную сторону к Тереку, и про
ехав от Черволоновой около 150 верст прибыли на осетинскую границу <…>

От сей езды воспоследовало приращение географии посредством прило
женной карты, которую сообщаю императорской академии науки… 24

Этот небольшой фрагмент рапорта передает нам дух того времени и поз-
воляет почувствовать, в какой непростой обстановке добывались сведения 
исследователями, в чьи задачи входил максимально широкий спектр вопро-
сов, касающихся изучения полезных ископаемых и растений. Об этом нам 
говорят следующие записи Гюльденштедта:

От осетинских гор, коих жители при сей экспедиции присягали в верности и 
дали иманатов, должно надеяться еще большей пользы для государства. По
мянутые горы весьма изобильны рудами, а особливо около вершин реки Ар
гуна <…> Пгока и Ордана. В лежащем близ западнаго берега реки Терека гор
ном хребте нашел я уже апсидной шифер <…> 25 Железной руды здесь мно
жество. При Пгоке и Ардане <…> есть толстыя жилы содержащаго серебро 
блейгланца <…> Низкие осетинские горные мысы, начиная от деревен Саура, 
Барукина, Елмурзиной и Кубартов даже до 14 верст вверх Терека, Кигиля, Пга
ка и Ордана обросли большим и густым лесом состоящим по большей части 
из краснаго и белаго буку, дубу, илему и черемухи, который лес пригоден как 
на строение рудников и заводов, так и на дрова. К высокому горному хребту и 
к среднему Чиму показываются сосны и березы, но очень мелки и на строение 
негодны. На сих горах есть также негнущия или красные дерева… 26

Интересными представляются сведения из рапортов Гюльденштедта о теп-
лицах и нефтяных ключах при Тереке:

При Щедрине переправясь я вторично через степь поехал к находящейся 
в двух верстах от берега Сундши татарской деревне Брагуну, и осматривал 
лежащую в семи верстах оттуда теплицу, которую г. Шобер наименовал теп
лицею С. Петр 27.

Приводимые в сообщениях сведения о целебных свойствах теплиц  28, 
о продуктах 29, которые производят в населенных пунктах по маршрутам экс-
педиций, дают общее представления о полученных географических сведени-
ях об отдельных территориях Северного Кавказа. Эти сведения свидетель-
ствуют о «цветущем состоянии» селения (речь идет о Брагунах 30). В опи-
си одного из документов, где были обозначены две фамилии («д. Гмелин, 

24  Там же. Л. 9 об.
25  Там же. Л. 13.
26  Там же. Л. 13 об.
27  СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 33. Д. 5. Л. 9 об.
28  Там же. Л. 11 об.
29  СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 33. Д. 6. Л. 12.
30  Там же.
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д. Гилденштедт» 31), имеются сведения о маршрутах двух экспедиций. В них 
отмечается, что важное внимание уделяется исследованиям «внутри россий-
ских пределов между Астраханью и рекою Тереком» 32 и наблюдениям в ве-
сенний сезон в близлежащих странах «для спознания весенних растений», 
пролетных птиц, «осмотра матерой земли России и Персии» 33. На обоих 
«изпытателях натуры» лежали задачи обследования и осмотра разных стран, 
лежащих между Каспийским морем и Тереком и Кумой для сбора сведений 
о растениях, сбора трав, семян 34 и др. В рапорте Гмелина имеются интерес-
ные и содержательные сведения о населении и населенных пунктах с описа-
нием дворов, одежды казаков, в какие храмы они ходят, об их старообряд-
ческих сектах, о долгожителях:

Я разговаривал с одним, которому от роду 130 лет, и со многими другими бо
лее ста лет живущими, однако Климат при Тереке неможно почесть между 
сдоровейшими, потому что близость Каспийскаго моря, Кавказския горы и ле
систая страна весьма уподобляют оной тому, какой в Персидских провинциях 
Гилан и Мазандеран свидетельствует, чего ради болотистыя места найдены 
уже способными для посеву сорочинскаго пшена 35.

В этом коротком фрагменте из рапорта отражены содержательные комплекс-
ные сведения о климате, наличии лесистой растительности, проведено срав-
нение местности с персидскими провинциями, указано на наличие заболо-
ченных территорий и дана оценка возможности выращивать на них зерно-
вую культуру.

В региональных архивах Северного Кавказа также немало интересных 
материалов со сведениями о природе и населении. Так, в коллекции доку-
ментов по истории Кабарды и Балкарии имеются сообщения о кабардин-
ском народе, сделанные российским военным и государственным деятелем 
П. С. Потемкиным 36: сведения о народах Кавказских гор, о местах их про-
живания, о нравах, обрядах. Со второй половины XVIII в. активно велись 
целенаправленные работы по сбору статистических сведений о численности 
жителей Кавказской губернии по отдельным уездам 37 и округам.

Безусловно, исследования Северного Кавказа были тесно связаны с по-
степенным присоединением Кавказа к России. По мере накопления сведе-
ний о новых территориях Российской империи издавались и картографиче-
ские материалы с новейшими данными. С помощью карт решались задачи 

31  Планы, инструкции по организации и маршрутам экспедиции проф. Гмелина С. Г. // 
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 34. Д. 1. Л. 1–64.

32  СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 34. Д. 1. Л. 39.
33  Там же.
34  СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 34. Д. 1. Л. 64.
35  СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 34. Д. 16. Л. 42.
36  Коллекция документов по истории Кабарды и Балкарии. 1784 г. (ксерокопия из Рос-

сийского государственного исторического архива (РГИА). Ф. 1086. Оп. №1. Д. 1191. Опи-
сание кабардинского народа П. С. Потемкиным) // Центральный государственный архив 
Кабардино-Балкарской Республики (ЦГА КБР). Ф. Р-1209. Оп. 14. Д. 2. Л. 1–14.

37  Ведомость о числе жителей Кавказской губернии, 1796 г. (РГИА. Ф. 1374. Оп. 1. 
Д. 395. Л. 18. Ксерокопия) // ЦГА КБР. Ф. Р-1209. Оп. 20. Д. 9. Л. 1.
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выявления природных ресурсов новых территорий. Так, на исторической 
карте Российской империи 1793 г. территория, имеющая отношение к Се-
верному Кавказу, представлена лишь немногими названиями (Екатерино-
град, Ставрополь, Донская, Моздок, Щедрин, Кизляр и др.) 38. Стали изда-
ваться почтовые атласы Российской империи с указанием главных почтовых 
дорог страны 39, карты с планами рек и фасадов гор Кавказской области 40 
и др. Имеющиеся к началу ХIХ в. карты имели погрешности. В 1811–1815 гг. 
было составлено военно-топографическое описание Кавказской губернии, 
в котором имелись статистические сведения о крае и к ним прилагалась кар-
та полковника Буцковского 41, считавшаяся «приблизительно верной» 42.

Во время активного освоения Кавказа (период Кавказской войны) орга-
низовывались также и военные экспедиции. Так, в начале 1829 г. начальник 
Главного штаба, генерал от инфантерии граф И. И. Дибич предложил ор-
ганизовать научную экспедицию на Кавказ 43. Генералом Г. А. Эмануэлем 
был разработан план работ на 1829 г. (Эльбрусская экспедиция Г. А. Эмануэ-
ля). Описания военных давали возможность иметь более полные и достовер-
ные представления о географии расселения горских народов (см., например, 
рис. 1) 44.

С присоединением новых территорий налаживались работы по регулярно-
му ведению статистики по перемещению населения, наделам земель, сбору 
сведений о природных ресурсах региона, что позволяло развивать эконо-
мику региона и вовлекать новые территории в торгово-экономическое про-
странство России.

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать сле-
дующие основные выводы:

38  Историческая карта Российской империи, 1793 сентября 2 дня. М.: 8 570  000, 
ок. 200 верст в дюйме, 85,7 км в 1 см. Графический масштаб в верстах и немецких милях. 
Санкт-Петербург, 1793. 1 л. 

39  Губерния Кавказская [Карта] [1:2 960 000, 29,6 км в 1 см]. Санкт-Петербург, 1808. 1 л.
40  Планы рек и фасады гор Кавказской области [Карты]. [б. м.], 1803. 16 л.
41  Исторический очерк деятельности Корпуса военных топографов (1822–1872). СПб.: 

[б. и.], 1872.
42  Гвоздецкий Н. А., Федчина В. Н., Ахатьян А. А., Донцова З. Н. Русские географические 

исследования Кавказа и Средней Азии в XIX – начале XX в. М.: Наука, 1964.
43  Дело по Кавказской экспедиции // СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1. Т. 1 (1829). Д. 4. Л. 1.
44  Описание земель между рекой Кубанью, Черным морем и хребтом Кавказских гор // 

СПбФ АРАН. Ф. 32. Оп. 1. Д. 64; Черновые заметки А. Я. Купфера о народах, обитающих 
на Кавказе // СПбФ АРАН. Ф. 32. Оп. 1. Д. 65; Отрывок дневника А. Я. Купфера, веден-
ного во время Кавказской экспедиции. 1829 г. // СПбФ АРАН. Ф. 32. Оп. 1. Д. 68; Дело 
о составлении истории горских народов // Российский государственный военно-исто-
рический архив (РГВИА). Ф. 846. Оп. 16. Д. 1060. Ч. 1, 2; Уведомления генерал-квартир-
мейстера штабс-капитану Генерального штаба Бларамбергу о награждении последнего 
деньгами за описание Кавказа… // РГВИА. Ф. 289. Оп. 1. Д. 4; Проект программы опи-
сания горских народов. Подписал полковник Галямин // РГИА. Ф. 1018. Оп. 3. Д. 238; 
Переписка с начальником участков Кумыкского округа о составлении посемейных спи-
сков. 1864–1867 // Центральный государственный архив Республики Дагестан (ЦГА РД). 
Ф. 105. Оп. 5. Д. 16. Л. 58.
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– начало сбору географических сведений о Северном Кавказе было положе-
но еще задолго до начала проведения академических экспедиций XVIII в., не-
смотря на то что полученные тогда сведения носили разрозненный характер;

– со времен Петра I в целях освоении южных территорий и берегов Кас-
пийского моря для развития торгово-экономических связей с соседними госу-
дарствами получили развитие картографические работы, что способствовало 
в дальнейшем переходу географических исследований на новый уровень;

– академические экспедиции второй половины XVIII в. заложили основы 
для сбора и последующего систематического обобщения комплексных науч-
ных сведений об исследуемом регионе, ставших значительным заделом в его 
географическом изучении;

– в период активного присоединения новых территорий Кавказа важную 
роль сыграла российская армия, в сообщениях и рапортах которой содержа-
лись ценные географические сведения, в том числе и картографические ма-
териалы. Эти сведения имели в основном военно-стратегический характер, 
однако они давали возможность иметь достаточно объективные представле-
ния о природе и населении Северного Кавказа.

Рис. 1. Фрагмент «Списка туземцам Кумыкского округа, коим разрешено переселение  
в другие округа Терской области», 1867 г. (ЦГА РД. Ф. 105. Оп. 5. Д. 16. Л. 58,  

публикуется впервые)
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