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История Российской империи неразрывно связана с историей 
присоединения и освоения новых территорий  одной из них стал Кав-
каз, отличавшийся спецификой географии, природно-климатических 
условий, своеобразным укладом жизни местного населения  присо-
единение Кавказа и его познание шли рука об руку  Безусловно, огром-
ную роль в нем сыграли ученые Российской академии наук  тем не ме-
нее, в силу неспокойной военно-политической обстановки в регионе, 
возглавить колонну исследователей пришлось российским военным  

Участие офицеров отдельного Кавказского корпуса (впоследст-
вии Кавказской армии и Кавказского военного округа) в изучении и 
формировании представлений о Кавказе стало частью процесса за-
рождения и развития отечественного кавказоведения  по своему со-
держанию оно носило гуманитарный характер, выступало в качестве 
сближающей народы силы  обращение к феномену военного кавказо-
ведения показывает, что тема «русская армия на Кавказе» не сводится 
только к военно-конфронтационной составляющей, а включает вопро-
сы взаимодействия и взаимопознания людей разных культур  Развитие 
этого направления позволит дать справедливую историческую оценку 
тому вкладу, который внесли офицеры-исследователи в формирование 
многоотраслевой кавказоведческой науки 

Настоящий словарь стал итогом выполнения проекта РФФИ 
№ 19-09-00037 «военные кавказоведы Российской империи: истори-
ческие портреты, исследовательские практики и научное наследие»  
в  него включены краткие биографические сведения (преимущест-
венно служебного характера) о российских военных, принимавших 
участие в изучении Кавказа как в период военного противостояния 
(XVIII – первая половина XIX в ), так и на этапе мирного развития ре-
гиона (вторая половина XIX – начало ХХ в )  

Словарные статьи содержат также обзоры исследовательских 
практик и творческого наследия военных кавказоведов  Научные инте-
ресы некоторых из них оказались весьма разнообразны, что заставило 
нас прибегнуть к некоторым ограничениям  Мы остановились на ха-
рактеристиках исследовательской деятельности, развернувшейся ис-
ключительно на Кавказе, и представили работы, посвященные различ-
ным аспектам истории, этнографии, географии, лингвистики и архео-
логии региона  Исследования по другим вопросам, например, весьма 

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
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характерные для многих военных, занимавшихся Кавказом, работы по 
Средней азии, опущены  Не вошла в словарь и публицистика по теку-
щим злободневным вопросам, помещаемая на страницах периодичес-
ких изданий  

Исследовательские труды военных специалистов по кавказской 
тематике в словарных статьях представлены в виде кратких аннота-
ций  Мы отказались от идеи подробного изложения их содержания, 
что чрезмерно расширило бы объем словаря и вряд ли было бы целе-
сообразно, с учетом указания выходных данных работ в пристатейной 
библиографии  по мере возможности, на основе проведенного анали-
за нами указывается вклад военного специалиста в развитие отечест-
венного кавказоведения  

Каждая словарная статья дополнена библиографическим спис-
ком, в котором отражены рукописные и опубликованные работы кон-
кретного исследователя  Часть таких трудов была изучена нами не-
посредственно в ходе поисковой работы в различных архивных уч-
реждениях страны  Другая часть, в силу своей труднодоступности, 
установлена с помощью библиографических указателей и путеводи-
телей по архивным фондам  пристатейная библиография дополняет-
ся также перечнем источников и литературы о жизнедеятельности во-
енного кавказоведа  при наличии в нее включено указание на личный 
архивный фонд исследователя и место его хранения  

Материалами для создания словаря послужили разнообразные 
архивные источники  в ходе реализации проекта была проведена ра-
бота по их выявлению в Российском государственном военно-истори-
ческом архиве (РГвИа), Российском государственном историческом 
архиве (РГИа), Российском государственном архиве военно-морско-
го флота (РГавМФ), отделах рукописей Российской государственной 
библиотеки (РГБ) и Российской национальной библиотеки (РНБ)  по-
исковый этап реализации проекта позволил обнаружить делопроиз-
водственные документы о проведении военными исследовательских 
экспедиций и других организационных формах изучения Кавказа в 
имперский период, рукописи описательных и аналитических трудов 
военных специалистов, эпистолярные источники 

особую роль в реализации проекта сыграли выявленные нами 
послужные списки офицеров-исследователей  особенно они помогли 
в ходе реконструкции служебных биографий малоизвестных военных, 
тех, кто остался в тени своих более успешных коллег и не удостоил-
ся чести быть представленным на страницах биографических слова-
рей и энциклопедических изданий  важным пособием в таких случа-
ях для нас выступали также регулярно издававшиеся в Российской им-
перии Списки генералам и полковникам по старшинству  обе группы 

военные кавказоведы Российской империи
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источников отличаются сухостью и краткостью информации  в силу 
этого биографические сведения нам приходилось выискивать в раз-
ных источниках, включая мемуарную литературу, на которую так бо-
гат XIX   в  при этом далеко не всегда нам удавалось собрать исчерпы-
вающие данные, и в ряде случаев биографические сведения носят схе-
матичный характер 

Значительным подспорьем стали материалы периодических изда-
ний, в том числе таких специализированных как «Разведчик» (сведе-
ния о современных военных деятелях и их портреты) и «Русский ин-
валид» (некрологи) 

в определении перечня работ военных кавказоведов помогли 
библиографические указатели как вышедшие еще в досоветский пе-
риод, так и в наши дни  Их особую группу составили работы самих 
военных кавказоведов, наиболее значимыми из которых являются под-
готовленные а л  Гизетти и Н Ф  Дубровиным  Список таких биобиб-
лиографических пособий, справочников и энциклопедий помещен в 
конце настоящего издания 

Словарь включает сведения о более 100 персоналиях российских 
военных, расположенных в алфавитном порядке  Это разноплановые 
личности различного масштаба  они отличались своей подготовкой, 
эрудицией, сферой научных интересов и характером выполняемых 
на Кавказе служебных обязанностей  в силу этого след, оставленный 
каждым из них в отечественном кавказоведении, различен  Критерия-
ми отбора персоналий для биобиблиографического словаря стали на-
личие исследовательских работ по истории, этнографии или геогра-
фии Кавказа, а также организация и/или непосредственное участие в 
исследовательских экспедициях 

Большую часть персоналий составили офицеры русского Гене-
рального штаба и военные топографы  Находясь на таких должностях 
как начальник штаба или обер-квартирмейстер, будучи прикоманди-
рованными к штабам различных участков Кавказской линии, в их слу-
жебные обязанности входило изучение Кавказа  Именно они и стали 
становым хребтом отечественного военного кавказоведения 

Можно выделить следующие группы военных специалистов, за-
нимавшиеся изучением региона:
— участники разведывательных экспедиций в горы конца 1820– 

1830-х гг  (Г в  Новицкий, И в  Шаховской, Ф Ф  торнау, Ф И  Ге-
не, Г С  Гордеев и др );

— участники проекта по сбору адатов кавказских горцев (в И  Го-
ленищев-Кутузов, т а  Норденстренг, М Б  лобанов-Ростовский, 
М Я  ольшевский и др );

— авторы военно-статистических описаний отдельных кавказских 

предисловие
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территорий, выполняемых по заданию командования (И Г  Гер-
бер, а М  Буцковский, Н И  Карлгоф, Н Н  Забуцкий и др );

— участники географического изучения региона (И И  Ходзько, 
И И  Стебницкий и др );

— гидрографы и картографы, исследователи Черноморского и Кас-
пийского побережий Кавказа (Ф И  Соймонов, Е п  Манганари, 
а Е  Колодкин и др );

— участники проекта военного министерства по созданию военной 
истории региона (Д а  Милютин, Д Х  Бушен, Н Ф  Дубровин, 
в а  потто, С С  Эсадзе и др );

— военные администраторы Кавказа (а п  Ермолов, Г в  Розен и 
Е а  Головин), организаторы изучения региона и инициаторы ря-
да исследовательских проектов  

К вышеперечисленным группам примыкают те военные специа-
листы, которые исследовали регион на досуге, по собственному жела-
нию, заинтересовавшись спецификой природы и населения малоизу-
ченной и малоизвестной окраины Российской империи (И т  Радожиц-
кий, К а  Самойлов и др )  

в биографиях военных кавказоведов акцентируется внимание 
на тех научных сообществах, членами которых они являлись: воен-
но-топографический отдел Кавказского во, военно-исторический от-
дел при штабе Кавказского во, Кавказский отдел ИРГо и др  Этот ма-
териал будет интересен прежде всего тем, кто разрабатывает вопросы 
институционализации процесса изучения Кавказа в России 

поскольку историографические практики казачьих офицеров в 
настоящее время образуют отдельное направление исторических ис-
следований, то в словаре показаны не все, а только наиболее круп-
ные персоны, внесшие свой вклад в отечественное кавказоведение  
также за рамками рассмотрения остались местные уроженцы, состо-
ящие на русской военной службе  Известные как горские просветите-
ли они внесли свой вклад в изучение региона, рассмотрение которо-
го началось еще в советской историографии и активно продолжается 
в наши дни  Сведения о них без труда можно найти в соответствую-
щих изданиях 

в словарных статьях даты рождения и смерти указаны по приня-
тому в дореволюционной России юлианскому календарю  в случае, 
если точную дату определить не удалось или дата установлена ориен-
тировочно, стоит знак вопроса  Если исследователь известен под раз-
ными фамилиями и именами, то их варианты приводятся в круглых 
скобках 

в конце словаря приведен общий библиографический список ра-
бот, материалы из которых наиболее часто использовались при подго-

военные кавказоведы Российской империи



товке словарных статей, и в пристатейных списках источников и лите-
ратуры указаны в сокращении 

в целом биобиблиографический словарь позволяет персонифи-
цировать феномен военного кавказоведения, показать сложный про-
цесс познания Кавказа в Российской империи сквозь призму судеб его 
участников в мундирах  

предпринятая нами работа оказалась весьма трудоемкой и доста-
точно широкой  Реализуя проект на основании максимальной полно-
ты раскрытия темы, мы не исключаем, что список персоналий слова-
ря может быть расширен и дополнен  Специфика феномена военно-
го кавказоведения заключается в его масштабности, в разбросанности 
материала и возможности представления исследовательского продук-
та военными специалистами в различных формах: от незначительных 
по объему заметок на страницах периодических изданий и аналити-
ческих справок до масштабных серийных изданий научного и научно-
популярного характера  в силу этого будем признательны читателям 
за указания на возможные пробелы и недочеты, которые обязательно 
учтем в дальнейшей работе 

Надеемся, что подготовленный нами биобиблиографический 
словарь будет не только полезным справочным пособием, но и от-
кроет новые горизонты для тех, кто интересуется проблемой изуче-
ния окраин Российской империи и роли в этом процессе военных 
специалистов 

в заключение хотим выразить свою благодарность всем, кто в 
течение трехлетней работы над словарем оказывал нам содействие  
в  первую очередь речь идет о Российском фонде фундаментальных 
исследований, благодаря финансовой поддержке которого стало воз-
можно настоящее издание  отдельно отметим поддержку со стороны 
сотрудников архивов и библиотек, благодаря ценным консультациям 
которых был собран необходимый материал для реализации настоя-
щего проекта 

предисловие
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Абаза Константин Константинович 
(18 05 1841–5 08 1905 (1906 ?)), полковник

и военные школы Харьковского 
во  в конце 1875 г  был переведен 
на должность делопроизводите-
ля по учебной части в Санкт-пе-
тербургское пехотное юнкерское 
училище, где проработал 17 лет, 
исполняя инспекторские обязан-
ности  Читал лекции для воспи-
танников военно-учебных заведе-
ний и офицеров по методике на-
чального обучения грамоте 

Занимался учебно-педагоги-
ческим и литературным творче-
ством  автор учебников для сол-
дат и популярных очерков по во-
енной истории для школьного и 
«казарменного» чтения  Из них 
наиболее известными трудами 
являются: «Книга для начально-
го чтения в войсках» (Санкт-пе-
тербург, 1871), «Книга для чтения 
в военных школах и казармах, в 
школах воскресных и вечерних 
классов для взрослых» (1888), 
«Наставление, как учить грамоте 
солдат» (1899), «Героические рас-
сказы  Народы востока и Запада» 
(1899), «Завоевание туркеста-
на  Рассказы из военной истории, 
очерки природы, быта и нравов 
туземцев в общедоступном изло-
жении» (1902)  

последним трудом а  были 
три очерка «Беседы про японца» 
(1904–1905), знакомившие с со-
бытиями Русско-японской вой-
ны  Современники отмечали, что 

Из дворян Екатеринославской 
губернии  потомственный во-
енный  получил образование в 
полтавском кадетском корпусе  
в 1859 г  был выпущен в артил-
лерию  пытался поступать в ака-
демию ГШ, но не выдержал эк-
замен  в 1870 г  командирован в 
учебную батарею  Работал в шко-
ле для новобранцев при бригад-
ном управлении  осенью 1871 г  
по ходатайству командующего 
войсками Харьковского во пе-
реведен в одессу  преподавал в 
центральной чугуевской школе 

С введением в 1875 г  устава 
всеобщей воинской повинности 
по поручению командующего вой-
сками ревизовал учебные команды 

а

А
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они вышли неудачными, но в си-
лу патриотической направленнос-
ти рекомендованы для солдатских 
библиотек и включены в образцо-
вый каталог  

в 1893 г  вышел в отстав-
ку и поселился в Измаиле, где с 
1902  г  занимал должность миро-
вого судьи  

Часть произведений а  была 
опубликована посмертно: «оте-
чественные героические расска-
зы» (1906), «азбука для началь-
ных военных школ и для обучения 
взрослых вообще» (Спб, 1908), 
«арифметика для солдат (1909) 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. Спе-
циальным изучением Кавказа не 
занимался, однако среди его про-
изведений выделяется книга «Ка-
заки  Донцы, уральцы, кубанцы, 
терцы  очерки из истории и ста-
родавнего казацкого быта в обще-
доступном изложении для чтения 
в войсках, семье и школе»  автор 
дал историко-этнографический 
очерк основных казачьих войск 
Юга России, привел примеры ге-
роических действий казаков, что 
приближает работу к региональ-
ным исследованиям 

Работа начинается с характе-
ристики донских казаков  а  опи-
сал историю «добывания азова», 
дал очерки казачьих юртов, а за-
тем – станиц, казачьей вольницы 
и уклада жизни, отдельно остано-
вился на истории «царской служ-
бы» и участия донцов в войнах 
XVIII–XIX вв  отдельным очер-
ком представлена служба донцов 
на Кавказской линии 

Раздел, посвященный ураль-
ским казакам, описывает процесс 
создания войска, жизни на Яиц-
кой линии и ее бытовые условия  
отдельно представлено участие 
казаков в пугачевском восстании 
и показаны подвиги яицких каза-
ков в «екатерининских войсках», 
совершенных, чтобы «загладить 
вину» 

очерк истории и бытового ук-
лада кубанских казаков включает 
в себя ряд рассказов о формиро-
вании «войска верных черномор-
цев», их переселения и несения 
службы на Черноморской кор-
донной линии, а также описа-
ние эпизодов «малой» Кавказ-
ской войны – действий пластунов 
и отдельных столкновений с заку-
банскими горцами 

История терских казаков де-
лает акцент на формировании 
Гребенского войска, службе ка-
заков российскому государству, 
действиях на левом фланге ли-
нии в годы Кавказской войны и 
описании отдельных столкнове-
нии с горцами  в очерк включен 
также рассказ о действиях ла-
бинских и хоперских казаков в 
верховьях Кубани и на так назы-
ваемой «сухой границе», а также 
история создания Сунженской 
линии  очерк завершает рассказ 
о деятельности и гибели генера-
ла Н п  Слепцова 

в целом работа а  носит ско-
рее популяризаторский, а не на-
учно-исследовательский харак-
тер, автор активно использует об-
разы и политико-идеологические 
штампы своего времени 

абаза Константин Константинович 
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Александров Павел Николаевич 
(1813–07 07 1851), штабс-капитан 

Из солдатской семьи  Службу на-
чал в Санкт-петербургском бата-
льоне военных кантонистов, из 
которого, в 1827 г , был переведен 
в Корпус военных топографов  в 
течение 13 лет в числе прочих то-
пографов а  находился на съем-
ках С-петербургской и псковс-
кой губерний, затем г  Москвы и 
его окрестностей  в 1840 г , по 
итогам успешно сданных экзаме-
нов, был произведен в прапорщи-
ки и командирован в пулковскую 
обсерваторию для изучения аст-
рономии под руководством про-
фессора в Я  Струве  три года, 
проведенные в школе знамени-
того астронома, сделали из него 
прекрасного специалиста по аст-
рономическим наблюдениям  

в 1844 г  а  произведен в под-
поручики, в 1846 г  – в поручики и 
в том же году был назначен в оКК 
для астрономических наблюдений 
при триангуляции Кавказа  

Исследовательские практики 
и творческое наследие. весной 

1847 г  по итогам астрономичес-
ких наблюдений а  удалось оп-
ределить широту и долготу ряда 
городов и укреплений Дагестана  
летом этого же года он прини-
мал участие в качестве топографа 
в военной экспедиции в Южном 
Дагестане, закончившейся взя-
тием укрепленного аула Салты  
Часто во время военных манев-
ров и переходов в горной мест-
ности ящики с инструментами 
приходилось нести на руках  при 
этом хронометры, не доверяя ни-
кому, а  всегда нес сам, посколь-
ку от их исправности зависела 
точность произведенных вычис-
лений 

Зимой 1848 г  а  пришлось 
в течение месяца проводить на-
блюдения в Шамхорской степи 
при сильном ветре и морозе  Уси-
ленные занятия в условиях рез-
ких переходов от жары к холоду 
подорвали его здоровье  Два раза 
а  перенес лихорадку, но каждый 
раз, немного поправив свое здо-

александров павел Николаевич  
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ровье, немедленно возвращался 
к работе 

весной 1850 г  а  был произ-
веден в штабс-капитаны, а ле-
том 1850 г  в составе экспедиции 
И.И. Ходзько участвовал в вос-
хождении на вершину Большого 
арарата с целью измерения вер-
тикальных углов главных пунк-
тов тригонометрической сети и 
метеорологических наблюдений  
трудности восхождения на ара-
рат к тому времени уже ослаб-
ленный организм а  перенести 
не смог  во время сильной гро-
зы, в которую попала экспеди-
ция в ночь со 2 на 3 августа, он 
отморозил пальцы на правой но-
ге  три дня вместе с И.И. Ходзько 
ему еще удалось пробыть на вер-
шине горы, но затем из-за обос-
трившейся болезни он вынужден 
был покинуть экспедицию  

лечение, которое а  прохо-
дил в Эриванском и тифлисском 
военных госпиталях, не принес-
ло положительного эффекта  ле-
том 1851 г  он умер в тифлисе  
перед смертью а  передал свое-
му знакомому офицеру самую 
дорогую для него вещь – камень 
с арарата 

Из произведенных а  на Кав-
казе работ особенно выделяют-
ся: определение широты и разно-
сти долготы городов Нухи и Ку-
пы, укреплений ахты, Хозри и 
Кухум; составление плана мин-
ных подкопов при осаде и взя-
тии штурмом укрепления Салты 
(в Южном Дагестане); опреде-
ление положения горы турчидаг 
и укрепления Ходшал-Нахи; оп-
ределение меридиана и широты 
Шамхарского сигнала – первона-
чального пункта, где был измерен 
базис и откуда началась триангу-
ляция Закавказского края  С об-
разованием в 1851 г  Кавказского 
отдела ИРГо а  стал его членом 

а  был кавалером ордена Св  
анны 3 ст  с бантом 
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Анреп (Анреп-Эльмпт) Иосиф Романович 
(1798–28 06 1860), генерал от кавалерии

Из древней остзейской дво-
рянской фамилии  получил об-
разование в пажеском корпусе  
в   1815 г  поступил на действи-
тельную службу корнетом в кава-

лергардский полк  в 1818 г  был 
назначен адъютантом к генералу 
Дибичу  С января 1826 г  в чине 
полковника переведен в Харьков-
ский уланский полк  С сентября 

анреп (анреп-Эльмпт) Иосиф Романович 
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того же года стал его команди-
ром 

Участвовал в Русско-турецкой 
войне 1828–1829 гг  отличился 
во многих операциях этой войны, 

кой кордонной линии  в феврале 
1841 г  был назначен исправляю-
щим должность начальника Чер-
номорской береговой линии  

принимал активное участие в 
Кавказской войне  организовал 
военную экспедицию с лезгин-
ской линии в Нагорный Дагестан, 
предпринял строительство двух 
новых укреплений на левом бере-
гу Кубани 

в 1849 г  принимал участие 
в венгерском походе  в феврале 
1850 г  назначен на должность ко-
мандующего 1-й гвардейской ка-
валерийской дивизией 

С начала Крымской войны 
вступил в командование мало-ва-
лахским отрядом, но вскоре был 
отчислен в свиту  в 1860 г  а  был 
произведен в генералы от кавале-
рии и в том же году умер в Санкт-
петербурге 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. а  являл-
ся сторонником мирных действий 
по отношению к горцам  Будучи 
начальником лезгинской кордон-
ной линии, в мае 1840 г  он лично 
с переводчиком и 10 конвойны-
ми горцами совершил поездку из 
Закатальского укрепления в об-
щество Кейсерух (Нагорный Да-
гестан)  Его попытка силой свое-
го слова убедить горцев изменить 
стиль жизни и подчиниться Рос-
сии оказалась безуспешной: а  
был признан горцами сумасшед-
шим  Современники сомневались 
в результативности подобных 
действий и по-разному оценива-
ли поступок а  так, Г.И. Филип-
сон, восхищаясь самоотвержен-

в том числе при занятии г  Ясс, 
переправе через Дунай, штурме 
г   Силистрии  по окончании вой-
ны возвратился с полком в Рос-
сию  

в 1831 г  со своим полком 
принимал участие в подавлении 
польского восстания, в том чис-
ле в сражении при Грохове, фор-
сировании вислы и штурме вар-
шавы 

по расстроенному здоровью и 
для излечения от ран был уволен 
в отставку, но в 1839 г  снова оп-
ределен на службу с назначением 
в оКК  

в ноябре 1839 г  занял пост 
начальника Джаро-Белоканской 
области и командира лезгинс-

анреп (анреп-Эльмпт) Иосиф Романович 
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ностью и храбростью начальника 
лезгинской линии, сравнивал его 
с Дон-Кихотом, открывшим клет-
ку льва и вызвавшим хищника на 
честный поединок 

по результатам своей поездки 
анреп составил обстоятельный 
отчет о пройденном пути, описав 
в нем как топографию мест, так и 
облик местных жителей, род за-
нятий и социальное устройство 
вольных обществ 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы И.Р. Анрепа

Анреп, И.Р. отношение начальни-
ку штаба отдельного Кавказского корпу-
са управляющего Джаро-Белоканской об-
ластью генерал-майора анрепа, 29 июня 

1840 г  (копия) // РГвИа  Ф  846  оп  16  
Д  6383 

Источники и литература о жизни  
и деятельности И.Р. Анрепа

Альхаов, А.А. Экспедиция против 
убыхов генерала И Р  анрепа в октябре-
ноябре 1841 г : цели, подготовка, ход и 
результаты / а а  альхов // вестник на-
уки адыгейского республиканского инс-
титута гуманитарных исследований име-
ни т М  Керашева  – 2016  – № 9 (33)  – 
С  92–100 

РБС  – т  2  – С  205–206 
Толстой, В.С. Биографии разных 

лиц, при которых мне приходилось слу-
жить или близко знать / в С  толстой // 
Сборник Русского исторического об-
щества  – Москва: Русская панорама, 
2000   – т  2 (150)  – С  111–149  

Филипсон, Г.И. воспоминания / 
Г И   Филипсон  – Москва: Унив  тип , 
1885  – 361 с 

Ахвердов Александр Исаевич  
(1762–?), полковник

Из штаб-офицерских детей  
владел несколькими языками: 
читал и писал по-русски и по-
грузински, знал армянский, та-
тарский и турецкий  в 1774 г  на-
чал военную службу солдатом 
в Моздокском полевом батальо-
не  С 1779 г  – в офицерских чи-
нах  в 1781–1785 гг  участвовал 
в военных действиях на Куба-
ни, в 1795–1796 гг  – в Дагестане  
С  1799 г  – полковник 

во время пребывания в Да-
гестане а  выполнял различные 
поручения при переговорах рос-
сийского командования с дагес-
танскими владетелями  в 1783 г  
послан главнокомандующим на 
Кавказе П.С. Потемкиным к Ги-
лянскому хану  в 1803 г  был по 

службе в Баку  в 1801–1804 гг  
состоял комендантом Кизляр-
ской крепости и командиром 
Кизлярского гарнизонного полка  
в  1810  г  был главным приставом 
при калмыцком народе 

Исследовательские прак-
тики и творческое наследие. 
в  1804  г  составил «Краткое 
описание кавказских народов»  
автор описывает населенные 
пункты Северо-восточного Кав-
каза от Кизляра до Баку и на 
юго-запад до верховий р  Сун-
жи  он пытается соотнести по-
селения с границами прожива-
ния кумыков, чеченцев, кара-
булаков, лезгин и кистинцев  
вместе с тем автор не дает чет-
кой классификации этносов, 

ахвердов александр Исаевич  
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часто именуя жителей различ-
ных территорий «индейцами» 

а  приводит сведения о пле-
менном составе этнических тер-
риторий, политическом уст-
ройстве обществ, племен и фе-
одальных владений, системе 
управления  по мере возможнос-
ти он описывает хозяйственный 
уклад жителей и приводит эт-
нографические детали организа-
ции жизни, указывает правовые 
нормы  Большое внимание уде-
ляет описанию городов Дербента 
и Баку, пытаясь указать на пользу 
для России от их присоединения  

проблемам анализа полити-
ческой обстановки в Дагестане 
посвящены рапорты а  на имя 
п Д  Цицианова  в них офицер 
описывает взаимоотношения ме-
стных феодалов – дербентского 
Ших-али-хана с казикумыкским 
владетелем Хамбутаем, приводит 
сведения об аварском ахмат-ха-

не и персидском сардаре Бабахае 
в Шуше 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы А.И. Ахвердова

Ахвердов, А.И. Два рапорта о Да-
гестанских делах // РГвИа  Ф  846  оп  
16  Д  6164  Ч  23  л  23–25 об  опубл : 
ИГЭД  – С  230–233 

Ахвердов, А.И. Краткое описание кав-
казских народов кумык, чеченцев, кара-
булаков, кистов и побережных персидс-
ких городов, тех самых, у коих я бывал, и 
сколько известны мне вообще и прочие, 
с объяснением о числе всякого народа, о 
именах владельцев управляющих ими, и 
некоторых республик, с приобщением к 
сим береговых персидских городов, с на-
званием их ханов и от чего все они име-
ют пропитание // РГаДа  Ф  1406  оп  1  
Д  319  л  1–22  опубл : описание Дагес-
тана  1804 г  // ИГЭД  – С  213–228 

Источники и литература о жизни  
и деятельности А.И. Ахвердова
послужной список на 1803 и 1804 гг    

// РГвИа  Ф  489  оп  1  Д  5491  л  2–3; 
21–22 

ИГЭД  – С  228–229
Косвен, М.О. Материалы    – вып  

2   – C  169; вып  3  – С  265 

Аш Иван Казимирович 
(1806–1832), поручик ГШ, барон

происходил из служилых дво-
рян – из чиновничьей семьи (сын 
действительного статского совет-
ника)  обучался русскому, фран-
цузскому и немецкому языкам, 
математике и фортификации  
С  1823 г  в офицерских чинах 
по квартирмейстерской части, с 
1824 г  – прапорщик гвардейско-
го ГШ с прикомандированием к 
гвардейскому корпусу  С  апреля 
1824 г , считаясь при канцелярии 

генерал-квартирмейстера Глав-
ного штаба, состоял при библи-
отеке штаба  в  сентябре 1826 г  
входил в гвардейский отряд, на-
значенный в Москву на корона-
цию Николая I 

Участвовал в войнах с пер-
сией и турцией 1826–1829 гг , 
в 1831 г  – в военных действи-
ях на Черноморском побережье; 
в 1831–1832 гг  состоял воен-
ным советником при наследни-

аш Иван Казимирович 
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ке персидского престола аббас-
Мирзе во время его похода в Хо-
расан  возвращаясь из персии 
в 1832  г , утонул при переправе 
через реку 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. в 1830 г  
в связи с абхазской экспедици-
ей был секретно командирован 
в абхазию графом И.Ф. Паске-
вичем для сбора сведений о пря-
мой береговой и других дорогах 
ведущих оттуда к р  анапа  по 
итогам экспедиции подготовил 
несколько рапортов  Наиболее 
известный  – «абхазия  военно-
статистическое обозрение стра-
ны, заключенной между Мин-
грелиею, крепостью анапой, 
Черным морем и Северо-Запад-
ною частью Кавказского стано-
вого хребта» 

в 1832 г  находясь в персии, 
а  должен был передавать кав-
казскому командованию зашиф-
рованные послания, содержащие 
материалы о политической жиз-
ни той персидской провинции, 
в которой он находился  офици-
альная переписка а  с И.Ф. Пас-
кевичем, а затем Г.В. Розеном, бы-
ла опубликована в аКаК 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы И.К. Аша

Аш, И.К. военно-статистическое 
обозрение страны, заключенной между 
Мингрелией, крепостью анапой, Черным 
морем и северо-западною частью Кавказ-
ского станового хребта (другое название  – 
«описание абхазии»)  // РГвИа  Ф  414  
оп  1  Д  301  л  1–28  Частично опубл : 
Западный Кавказ в первой половине XIX 
века: по материалам Ф Я  лисовского и 
в л  Чуркина  Сборник архивных доку-
ментов / сост  л И  Цвижба  – Москва: На-
ука – вост  лит , 2019  – С  92–93 

Аш, И.К. о военных действиях в се-
верной Карталинии, абхазии, Джарской 
области и против закубанских народов, в 
1830 г  // РГвИа  Ф  846  оп  16  Д  6239  
л  9–10 

Аш, И.К. Сведения, составленные по 
расспросам о народах, населяющих про-
странство от развалин монастыря Гагры 
до р  Сочали и береговой дороги на сем 
расстоянии (1831 г ) // РГвИа  Ф  414  
Д   301  л  29–34  

Источники и литература о жизни и 
деятельности И.К. Аша

послужной список на 1826 год   //  
РГвИа  Ф  489  оп  1  Д  7071  л  197 

аКаК  – т  VII; – т  VIII 
Глиноецкий, Н.П. История русского 

ГШ    – т  I  – С  417  
Дзидзария, Ф.Ф. торнау и его кавказ-

ские материалы // Дзидзария Г а  труды   – 
Сухум: абИГИ, 2015  – т  II  – С  265 

Косвен, М.О. Материалы    вып  2   – 
С  150 

аш Иван Казимирович 
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БББ

пости Цандаг произведен в гене-
рал-майоры  С 1860 г  был при-
числен к штабу кавказских войск  
Умер в тифлисе 5 октября 1870 г 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. Со 
школьных лет интересовался ну-
мизматикой и начал собирать 
коллекции древних монет  вый-
дя на службу, приступил к науч-
ному исследованию собранных 
коллекций и под влиянием изве-
стного нумизмата своего време-
ни проф  Рейхеля выбрал восточ-
ную специализацию в бактрийс-
кой, арзакидской и сасанидской 
нумизматике  Увлечение нумиз-
матикой привело Б  к занятиям 
по изучению восточных языков, в 
особенности древних пехлевий-
ских письмен  Не жалея ни тру-
дов, ни денег, деля свое время 
между службою и научными за-
нятиями, он успел собрать пер-
вую в мире по полноте и богат-
ству коллекцию монет и медалей 
древней персии и Грузии  За од-
ну только монету Хозроя І он за-
платил 1200 рублей  в 1843 г  он 
издал первое сочинение о меда-
лях Бактрианских царей (Notice 
sur les médailles Diodotes, rois de 
la Bactriane, par I  de Barlholomaei  
Berlin) и вскоре за тем целую се-
рию Lettres à M  F  Soret sur des 
monnaies koufiques inédites 

Избрав одно из самых труд-
ных и неразработанных направ-
лений в нумизматике, Б  приоб-
рел своими трудами европейс-

Бартоломей Иван Алексеевич 
(28 11 1813–5 10 1870), генерал-лейтенант

Из немецкого дворянско-
го рода  получил домашнее об-
разование, затем закончил шко-
лу гвардейских подпрапорщиков  
в 1833  г  поступил на службу в 
лейб-гвардии егерский полк 

в 1850 г  Б  перевелся на Кав-
каз, где принимал участие в воен-
ных экспедициях против горцев  
За отличия в экспедиции в Чечню 
был произведен в полковники 

Участвовал в Крымской войне 
на ее кавказском театре  Сначала 
командовал особым отрядом на 
границе абхазии и по берегу Чер-
ного моря, затем отправлен на не-
сколько месяцев в тегеран и к р  
аракс, где он участвовал в усми-
рении курдских племен 

в 1856 г  Бартоломей коман-
довал авангардом левого крыла 
Кавказской армии, за взятие кре-
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кую известность  он исследовал 
все значительные находки монет 
в Грузии, в том числе так назы-
ваемый лорийский клад, создал 
описание 500 важнейших саса-
нидских монет из собранной им 
коллекции  после смерти Б  кол-
лекция была куплена князем Ша-
ховским за 20 000 руб  и позднее 
передана в Эрмитаж  Б  активно 
публиковал результаты своей ис-
следовательской деятельности, в 
основном на французском языке, 
а также печатался в различных 
периодических изданиях – преж-
де всего в газете «Кавказ» 

в связи со своими археологи-
ческими и историческими иссле-
дованиями, Б  занимался также 
изучением этнографии и языков 
кавказских народов, например, 
представил список слов сванетс-
кого языка  он стал одним из де-
ятельных организаторов и чле-
нов-учредителей Кавказского от-
дела ИРГо 

в 1853 г  был отправлен с 
дипломатическим поручением в 
вольную Сванетию  в ходе нее 
он собрал ряд наблюдений, кото-
рые были опубликованы в Запис-
ках Кавказского отдела ИРГо  
Статья представляет собой пу-
тевой дневник, акцентирующий 
внимание на преимущественно 
археологических сведениях с от-
дельными замечаниями истори-
ко-этнографического характера 

Как член общества восста-
новления христианства на Кавка-
зе, Б  руководил работами комис-
сии, организованной для перево-
да священных и других книг на 

абхазский язык  Издал «Хресто-
матию и Библейскую историю» 
на абхазском языке с переводом 
на русский, а также опубликовал 
абхазский и чеченский буквари  
в 1856 г  академия наук избрала 
его в число своих членов-коррес-
пондентов 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы И.А. Бартоломея

Conjectures sur quelques médailles 
sassanides, postérieurs au roi Firoux  Pét  
1847 

Classement des médailles géorgiennes 
au type sassanide, au point de vue do l´art  
Pét  1847 

Lettres sur la numismatique géorgienne  
Pét  1857  

Déscription d´une trouvaille de 200 dir -
hems koufiques, faite aux environs de Ti-
flis”  Pét  1858  

Lettres numismatiques es arché olo gi-
ques, relatives à la Transcaucasie  Pét  1859  

Бартоломей, И.А. введение пись-
менности у кавказских горских наро-
дов / И а  Бартоломей // Кавказ  – 1862  – 
№ 70 

Бартоломей, И.А. поездка в воль-
ную Сванетию / И а  Бартоломей // За-
писки Кавказского отдела ИРГо  – тиф-
лис, 1855  – Кн  3  – С  146–240 

Источники и литература  
о жизни и деятельности  

И.А. Бартоломея
Грузинские и другие надписи и древ-

ности, собранные г  полковником Барто-
ломеем, с пояснениями академика Брос-
се    // Кавказ  – 1854  – № 68, 69, 71 

Косвен, М.О. Материалы    вып  1  – 
С  354 

объявление о смерти И а  Бартоло-
мея // Русский инвалид  1870  – № 235   – 
С  2 

РБС  – т  2  – С  519–520  
Словарь кавказских деятелей  – тиф-

лис: тип  М  вартанянца, 1890  – С  18 
ЭСБЕ  – т  3  – С  112 

Бартоломей Иван алексеевич 
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Из старинного армянского ро-
да, переселившегося в Грузию  
предки прославились на служ-
бе у грузинских царей  Родился 
в тифлисе  в 1807 г  по указанию 
п Д  Цицианова был определен 
в петербургский 1-й кадетский 
корпус  Закончив его с успехом, 
в 1809 г  поступил прапорщиком 
в Херсонский гренадерский полк, 
расположенный в Грузии 

принимал участие в Рус ско-
турецкой 1806–1812 г , а так-
же в Наполеоновских войнах  
в  1816  г  вернулся на Кавказ  Со-
стоял адъютантом при А.П. Ермо-
лове и в 1817 г  сопровождал его в 
посольстве в персию 

активный участник Кавказ-
ской войны  в июле 1821 г  назна-
чен командиром мингрельского 
егерского полка, затем командо-

вал 2-й бригадой 22-й пехотной 
дивизии и одновременно испол-
нял должность управляющего 
Имеретии 

принимал участие в Русско-
турецкой войне 1828–1829 гг , где 
отличился при штурме ахалци-
ха  в феврале 1830 г  стал началь-
ником армянской области, кото-
рой управлял в течение 8-ми лет  
он работал над устройством ад-
министративной системы и вве-
дением «временных правил» по 
управлению областью, а также 
являлся участником окончатель-
ного размежевания границ между 
Российской империей и персией 
в Закавказье 

С апреля 1838 г  являлся чле-
ном совета главного управления 
Закавказским краем, с 1840 г  со-
стоял при Главном штабе дейст-
вующей армии, в 1842 г  был ко-
мендантом крепости Замостье и в 
декабре 1843 г  зачислен состоя-
щим при отдельном Кавказском 
корпусе 

в феврале 1844 г  Б  был назна-
чен на пост командующего войс-
ками в Северном и Нагорном Да-
гестане, где до 1852 г  принимал 
активное участие в борьбе с мю-
ридами Шамиля 

в начале Крымской войны Б  
командовал особым корпусом, со-
средоточенным на русско-турец-
кой границе  в ноябре 1853  г  вой-
ска под его руководством нанесли 
сокрушительное поражение ту-
рецкой армии под Башкадыкла-

Бебутов Василий Осипович (Иосифович) 
(1791–10 03 1858), генерал от инфантерии, князь

Бебутов василий осипович (Иосифович) 
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ром, в июле 1854 г  разгромили 
турок у селения Кюрук-Дара  За 
этот подвиг Б  был удостоен высо-
чайшей награды – ордена Св  ан-
дрея первозванного 

С ноября 1854 г  Б  было по-
ручено управление гражданской 
частью и войсками, не вошедши-
ми в состав действующего корпу-
са  С 1856 г  он был произведен в 
члены Государственного совета  
Умер в тифлисе в марте 1858 г  от 
рака желудка 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. Кроме во-
енных талантов Б  отличался ши-
роким образованием и начитан-
ностью  он состоял вице-пре-
зидентом Кавказского общества 
сельского хозяйства и в 1852 г  
занял должность председатель-
ствующего в Кавказском отделе  
ИРГо  в настоящее время извес-
тна только одна кавказоведческая 
работа Б  – «Краткие сведения о 
нынешнем народонаселении и ес-
тественных способах армянской 
области, с объяснением образа 
жизни обитающих в оной племен, 
характера и прочее»  Сведения из 
нее использовал И.Ф. Бларамберг 
для составления своего этногра-
фического труда  

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК

Работы В.О. Бебутова
Бебутов, В.О. Краткие сведения о 

нынешнем народонаселении и естест-
венных способах армянской области, с 
объяснением образа жизни обитающих в 
оной племен, характера и прочее (Без да-
ты) // РГвИа  Ф  414  Д  301  л  376–396  
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Бекович-Черкасский Федор Александрович 
(1791–1832), генерал-майор

Из кабардинских князей  Бла-
годаря покровительству п Д  Ци-
цианова получил образование в 
тифлисской школе  Умел читать 
и писать на русском, турецком и 

персидском языках  Знал черкес-
ский, ногайский, туркменский и 
кумыкский языки  в 1806 г  пос-
тупил на гражданскую службу в 
чине губернского секретаря, со-

Бекович-Черкасский Федор александрович 
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в 1815 г  был прикомандиро-
ван к Западной армии, затем на-
ходился в Молдавии  в январе 
1816 г  переведен в лейб-гвардии 
казачий полк с сохранением чина 
поручика  До производства в чин 
полковника в июне 1823 г  чис-
лился в этом полку, но действи-
тельной службы в нем не нес 

С 1817 г  служил адъютан-
том при А.П. Ермолове, участво-
вал в его посольстве в персию, 
где от шаха получил орден льва 
и Солнца  в 1818–1819 гг  был в 
экспедиции против чеченцев на 
р   Сунже и лезгин в Дагестане  
За отличия в делах против горцев 
награжден золотой саблей с над-
писью «За храбрость»  в октябре 
1824 г  в чине полковника переве-
ден в Херсонский гренадерский 
полк, где также не нес действи-
тельной службы 

осенью 1824–1825 гг  при-
нимал участие в мероприятиях 
а а   вельяминова в Кабарде и 
на Северо-Западном Кавказе (в 
частности, в сожжении аула али 
Карамурзина на Большой лабе и 
деле близ урочища Майкоп) 

после отставки А.П. Ермолова 
стал сподвижником И.Ф. Паске-
вича  Участвовал в Русско-турец-
кой войне 1828–1829 гг  Управ-
лял Карским пашалыком и Эрзе-
румом  в 1828 г  был произведен 
в генерал-майоры и назначен ко-
мандиром бригады 21-й пехотной 
дивизии 

в конце 1830 г  участвовал в 
покорении джарских лезгин и 
был назначен начальником вновь 
образованной Джаро-Белоканс-

Бекович-Черкасский Федор александрович 

стоял при командующем войс-
ками Кавказской линии генерал-
лейтенанте С а  Булгакове 

Участник Русско-иранской 
войны 1804–1813 гг  в 1806 г  с 
дружиной узденей, которых он 
содержал на свой счет, участво-
вал в экспедиции в Кубинскую 
и Бакинскую провинции  отли-
чился при переправе войск через 
р   Самур  в январе 1816 г  за от-
личия переименован в поручики 
по армии 

активный участник Кавказ-
ской войны  в 1807 г  был в эк-
спедиции против чеченцев и ка-
рабулаков, в ходе которой отли-
чился при штурме Ханкальских 
укреплений и аула Гребенчук  
в  1810 г  участвовал в действиях 
на левом фланге против абазин и 
мятежных кабардинцев  в 1811–
1812 гг  – в экспедициях в Карс-
ком пашалыке и усмирении бун-
та в Кахетии 
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кой области, а также временно 
командующим войсками в Дагес-
тане  Участвовал в мероприятиях 
командующего войсками на Кав-
казской линии а а  вельямино-
ва в Чечне  С 1832 г  – начальник 
Сунженской линии  

Был знаком с а С  Грибоедо-
вым, а С  пушкиным, а Г  Чав-
чавадзе, а И  полежаевым  
в  1832  г  скончался от болезни, 
предположительно из-за сильной 
простуды  Место захоронения не 
известно 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. Б -Ч  на-
писал ряд записок: «Замечание 
на просьбы кабардинских вла-
дельцев», «Замечания касательно 
просьбы кабардинского народа 
и средств к улучшению благосо-
стояния онаго», «о кабардинских 
владениях»  в них автор предла-
гал, с целью прекращения беспо-
рядков, провести реформы и пре-
образования у адыгов на Северо-
Западном Кавказе и в Кабарде 

Совместно с полковни-
ком Г. Х.    Гасфортом в сентяб-
ре 1830  г  Б -Ч  составил рапорт 
на имя главнокомандующего на 
Кавказе И.Ф. Паскевича  авто-
ры считали необходимым соче-
тание военных и мирных спосо-
бов воздействия на горцев: под-
чинив силой оружия, следовало 
сделать «племена зависимыми в 
отношении первых потребностей 
жизни» от России, что приведет к 
полному «умиротворению» края  
Успешная реализация второй час-
ти проекта, по мнению авторов, 
невозможна без точных знаний о 

народах региона, которые они и 
сообщают в основной части ра-
порта 

авторы описывают террито-
рию проживания адыгов, пыта-
ются проследить их раннюю ис-
торию, приводят деление на на-
роды и племена  На территории 
от Черного моря до терека они 
выделяют два основных народа: 
абадзе и адыге  К первому они 
относят абадзехов, натухайцев, 
шапсугов, племена, «живущие 
по Черному морю на реках Саше, 
Субеше и Шахэ», а также убыхов  
Ко второму: кабардинцев, башил-
беевцев, кизилбеков, бесленеев-
цев, баракаевцев, мохошевцев, 
егорукаевцев, темиргойцев, бже-
дугов  К адыге «по смежности 
жительства» авторы также отнес-
ли абазин и кубанских ногайцев 

в работе описывается хозяй-
ство – «способы существования»: 
хлебопашество, скотоводство, 
пчеловодство и торговля  Дана 
рекомендация успешно «возвы-
сить» скотоводство путем учреж-
дения нескольких кожевенных за-
водов на российской территории, 
а также широкого использования 
ярмарок 

Этнографическая часть рапор-
та описывает устройство жилищ, 
пищи, одежды и вооружения ады-
гов  авторы останавливаются на 
системе управления закубанских 
народов, деля их на «демократи-
ческие» и «аристократические», 
а также делая акцент на «степени 
покорности» российской власти 

отдельный раздел посвя-
щен «народонаселению»  авто-

Бекович-Черкасский Федор александрович 
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ры приводят цифры численнос-
ти племен абадзе, адыге, татарс-
ких и осетинских племен, а также 
кабардинцев  в завершение при-
водятся практические рекоменда-
ции по окончательному покоре-
нию горских народов 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы Ф.А. Бековича-Черкасского

Рапорт генерал-майора князя Бекови-
ча-Черкасского и полковника Гасфорта 
графу паскевичу от 17 сентября 1830 го-
да // аКаК  – т  VII  – С  904–907 
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Рясная, Ю.О. Северокавказская эли-
та на службе России (на примере Ф а  Бе-
ковича-Черкасского) / Ю о  Рясная // На-
учные проблемы гуманитарных исследо-
ваний  – 2010  – № 2  – С  157–163 

Белявский Николай Николаевич 
(01 03 1846 – не ранее 1920 ?), генерал от инфантерии

Из потомственных дворян 
полтавской губернии  образова-
ние получил в александровском 

военном училище  по окончании 
обучения в чине подпоручика был 
назначен в 71-й пехотный Белев-
ский полк  в 1869 г  произведен в 
поручики и поступил в Николаев-
скую академию ГШ  по оконча-
нии академического курса, 16 ап-
реля 1872 г , был причислен к ГШ 
и назначен на службу в Харьков-
ский во  10 ноября 1872  г  пере-
веден в ГШ с назначением стар-
шим адъютантом штаба 5-й кава-
лерийской дивизии 

в 1873 г  за отличие по служ-
бе произведен в штабс-капитаны  
в 1874 г  назначен старшим адъю-
тантом штаба 5-й пехотной диви-
зии  в 1875 г  назначен состоять 
при штабе варшавского во, в том 
же году произведен в капитаны  

Белявский Николай Николаевич 
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в 1876 г  поступил в Главный 
штаб в комитет по передвижению 
войск, откуда был назначен заве-
дующим передвижением войск 
по румынским железным доро-
гам, в том же году произведен в 
подполковники 

Участвовал в Русско-турец-
кой войне 1877–1878 гг , был 
штаб-офицером для особых по-
ручений при начальнике войск 
сообщений действующей армии  
по окончании войны вернулся 
в Главный штаб  в 1880 г  про-
изведен в полковники  в 1880–
1881  гг  участвовал в ахал-те-
кинской экспедиции  

До 1885 г  работал в комите-
те Главного штаба по передви-
жению войск и в азиатской час-
ти  в его обязанности входила не 
только канцелярская работа, но и 
командировки в Среднюю азию 
для исследования Устьюрта и 
амударьи 

все последующее время пос-
вятил службе в туркестане и на 
Кавказе, проходя последователь-
но строевые и штабные долж-
ности  Командовал 8-м туркес-
танским линейным батальоном 
(1885), начальствовал в штабе 
войск Самаркандской области 
(1887), командовал 79-м пехот-
ным Куринским полком (1889)  
в  1893 г  был произведен в гене-
рал-майоры с назначением по-
мощником начальника штаба 
туркестанского во 

в 1894 г  назначен помощ-
ником начальника Кавказского 
во, затем начальник штаба тур-
кестанского во (1897)  27 фев-

раля 1899 г  назначен началь-
ником штаба Кавказского во  
в  1901  г  произведен в генерал-
лейтенанты  в 1904  г  назначен 
комендантом либавской крепос-
ти, в 1906  г   – начальником вар-
шавского укрепленного района  
в  1908 г  произведен в генералы 
от инфантерии, в 1910 г  назначен 
членом военного совета, в 1916 г  
уволен от службы 

автор трудов по военному 
востоковедению, преимущест-
венно по туркестанскому краю  
в 1886 г  был удостоен серебря-
ной медали ИРГо за сообщение 
о переходе через Устьюрт от за-
лива Цесаревича в Кунград  при-
нимал участие в военно-статис-
тических трудах военно-Учено-
го комитета 

после отставки избран то-
варищем председателя совета 
правомонархической организа-
ции «Русское Собрание», в кон-
це 1916–1917 гг  выполнял обя-
занности председателя  На 1920 
г  проживал в петрограде  Даль-
нейшая судьба неизвестна 

Женат на вдове канцелярско-
го служителя Марии Ивановне 
(в  первом браке любовникова)  
Дети жены от первого брака были 
усыновлены Б  в 1891 г : Евгения 
любовникова – 30 июня 1866 г р , 
Николай любовников (с 16 фев-
раля 1893 – Белявский) – 20 ию-
ля 1869 г р 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. С назна-
чением помощником начальника 
штаба Кавказского во, а затем, 
будучи начальником округа, руко-

Белявский Николай Николаевич 
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водил полевыми поездками офи-
церов ГШ по Эриванской губер-
нии (1896), Черноморскому по-
бережью (1899), Карской области 
(1900), Чечне, Дагестану и быв-
шей лезгинской линии (1902), по 
Кавказско-персидскому опера-
ционному району (1903)  Резуль-
таты поездок, включавшие воен-
но-статистические материалы по 
исследуемым территориям, пуб-
ликовались в виде сборников 

в 1900 г  Б  составил и пред-
ставил в военно-ученый комитет 
инструкцию по упорядочению де-
ятельности функционировавшего 
при штабе Кавказского во воен-
но-исторического отдела  Благода-
ря предложенным организацион-
ным преобразованиям отдел стал 
важным центром сохранения 
культурного наследия и исследо-
вания военного прошлого Кавка-
за  Закрепленные инструкцией за 
отделом такие виды деятельности 
как разбор, описание и контроль 
за сохранностью документов ме-
стных военных архивов, выявле-
ние и публикация исторических 
источников, издание военно-исто-
рических сочинений, сохранение 
и пополнение музейных коллек-
ций помогали поставить изучение 
проблем военной истории Кавказа 
на научную основу  по выполняе-
мым функциям Кавказский воен-
но-исторический отдел был пред-
шественником Русского военно-
исторического общества 

Б  стал руководителем про-
екта военного министерства по 
подготовке 15-томного издания 
«Утверждение русского влады-

чества на Кавказе», посвящен-
ного 100-летию присоединения 
Грузии к России  К его реализа-
ции были приглашены известные 
кавказоведы: Е Г  вейденбаум, 
В.И. Томкеев и др  общее согла-
сование тематических статей, не-
обходимые их дополнения и ре-
дакторскую правку осуществлял 
начальник военно-историческо-
го отдела при штабе Кавказско-
го во В.А. Потто  «Утвержде-
ние   » продолжало традиции со-
здания героического нарратива, 
в котором присоединение Кавка-
за к России преподносилось как 
упорная и длительная борьба, 
стоившая множества жертв, но 
при этом принесшая пользу как 
самой России, так и вошедшим в 
ее состав народам Кавказа  Хотя 
проект остался незавершенным 
(к началу первой мировой войны 
удалось опубликовать лишь 5 то-
мов в 7 книгах, хронологически 
охватывающих период с 1801 г  
до времен управления И.Ф. Пас-
кевича на Кавказе), он стал апо-
феозом разработки официально-
го нарратива включения Кавказа 
в состав Российской империи  

За многолетнюю службу Б  
был удостоен следующих наград: 
орден св  Станислава 3 степени 
с мечами и бантом (30 8 1876), 
орден св  Станислава 2 степе-
ни (25 10 1877), румынский офи-
церский крест (9 9 1880), орден 
св  анны 2 степени (14 8 1882), 
орден св  владимира 4 степе-
ни (9 7 1886), орден св  влади-
мира 3 степени (9 12 1890), ор-
ден св  Станислава 1 степени 

Белявский Николай Николаевич 
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(6 12 1895), орден св  анны 1 сте-
пени (6 12 1898), бухарский ор-
ден Золотой Звезды с алмаза-
ми (15 2 1899), персидский ор-
ден льва и Солнца 1 степени 
(10 4 1900), орден св  владимира 
2 степени (6 12 1904), орден Бе-
лого орла (6 12 1905), орден св  
александра Невского (6 12 1911), 
орден св  александра Невско-
го с бриллиантами (22 3 1915, с 
1 1 1915) 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы Н.Н. Белявского

Утверждение русского владычества 
на Кавказе  К столетию присоединения 
Грузии к России  1801–1901 / под руко-
водством начальника штаба Кавказско-
го военного округа генерал-лейтенан-
та Н Н  Белявского, составлен в воен-
но-историческом отделе под редакцией 
генерал-майора потто  – тифлис: тип  
Я И   либермана, 1901–1908  тт  1–4, 12  

Белявский, Н.Н. отчет главного руко-
водителя полевой поездки офицеров Ге-

нерального штаба Кавказского военного 
округа в Чечне, Дагестане и на лезгин-
ской линии в 1902 году: [С прил ] / [Гл  
руководитель поездки ген -лейт  Белявс-
кий]  – Санкт-петербург: Штаб Кавк  во-
ен  окр , 1903  – 177 с 

Источники и литература о жизни  
и деятельности Н.Н. Белявского
РГвИа  Ф  238  Белявский Н Н  оп  

1  92 ед  хр  1864 – 1920 гг  
послужной список на 1913 г  //  

РГвИа  Ф  400  оп  12  Д  26333  л  22–40 
Разведчик  – 1899  – № 465  – С  1 
Басханов, М.К. Русские военные вос-

токоведы    – С  31  
отчет ИРГо за 1886 г  – Санкт-пе-

тербург, 1887  – С  47 
Российский государственный воен-

но-исторический архив  путеводитель: 
в 4-х томах  – Москва, 2008  – т  3  – 
С   241–243  

Колосовская Т.А. «Избежать унич-
тожения драгоценных архивов»: проект 
инструкции для деятельности кавказско-
го военно-исторического отдела 1900 г  / 
т а  Колосовская // вестник архивиста  – 
2020  – № 4  – С  1020–1033 

Биберштейн (Маршал фон Биберштейн)  
Федор (Фридрих) Кондратьевич 

(1768–1826), офицер на русской службе

Родился в Штутгарте  полу-
чил образование в Штутгартском 
кадетском корпусе (позже пре-
образованном в академию)  За-
нимался ботаникой и зоологией  
около 1763 г  в Яссах поступил 
секретарем к командующему рус-
ской армией на юге графу М  Ка-
ховскому  вместе с ним в 1783  г  
переехал в Крым, зачислившись 
на русскую военную службу  
в  1795 г  вышел в отставку, пере-
селившись в петербург 

в 1796 г  сопровождал в каче-
стве естествоиспытателя графа 
валериана Зубова в персидском 
походе  в 1797 г  назначен инс-
пектором шелководства на Кав-
каз  До 1799 г  обследовал район 
от нижнего течения терека до Ку-
ры и представил описание этой 
территории в экономическом от-
ношении  Назначен главным ин-
спектором шелководства Юж-
ной России  в этой должности 
в течение нескольких лет объез-

Биберштейн (Маршал фон Биберштейн) Федор (Фридрих) Кондратьевич 
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жал весь юг России – от волги до 
Днестра  Был дважды в Грузии  в 
1807  г  после научного путешест-
вия в Германию и Францию от-
крыл казенное училище виноде-
лия близ Кизляра 

получил в пожалование име-
ние Мерефе в 500 десятин земли 
близ Харькова, переселился в не-
го, где посвятил себя обработке 
большого, собранного в течение 
жизни ботанического материала 
и окончанию своих трудов  Умер 
в своем имении  

Исследовательские практики 
и творческое наследие. активный 
участник программы исследова-
ний природных богатств юга Рос-
сии и Кавказа  Сношения Б  с ака-
демией наук начались еще в 1796 
г , когда им были представлены на 
обсуждение две рукописи о древ-
негреческих археологических на-
ходках в Крыму и на тамани  Ру-
кописи не были изданы 

Результатом первой поезд-
ки Б  по Кавказу стал труд «таб-
лица провинций, расположенных 
на западном побережье Каспийс-
кого моря» (Tableau des provinces, 
situees sur la cote occidentale de la 
meer Caspienne) на французском 
языке  Работа должна была до-
полнить сведения академических 
экспедиций о регионе (С Г  Гме-
лина)  первая часть труда посвя-
щена общей топографии прикас-
пийских областей от терека до 
Куры  автор описывает террито-
рии кумыков, шамхальство тар-
ковское, уцмийство Кайтагское, 
Дербентское ханство, табасаран 
и Ширван  последнему посвя-

щены две главы, в которых рас-
сматривается его географическое 
и политическое деление  вторая 
часть посвящена историческому 
и географическому обзору ука-
занных областей  в третей час-
ти приводятся данные о клима-
те, минеральных, растительных 
и животных богатствах, а также о 
земледелии и скотоводстве  в  чет-
вертом разделе автор дает сведе-
ния этнографического характера 
о населении, нравах и политичес-
ком строе  в приложении содер-
жится список встреченных им 
растений на латинском языке 

Работа была переведена на не-
мецкий язык, а также использо-
вана английским исследователем 
Чарльзом вилкинсоном (Charles 
Wilkinson) для составления ком-
пилятивного труда A General, 
Historical and Topographical Des-
cription of Mount Caucasus 

Еще одним трудом Б  стала 
специальная ботаническая рабо-
та Flora Taurico-Caucasica, пос-
вященная описанию 2322 видов 
растений Крыма и Кавказа 

Исследователь также соста-
вил пространное описание Гру-
зии и древностей Крыма, которое 
не было издано  весь гербарий Б  
был приобретен академией наук  
Крымско-Кавказская флора поме-
щена отдельно, а прочие расте-
ния включены в общий гербарий 
академического музея 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы Ф.К. Биберштейна

Marshall von Bieberstein, Frederich. 
Tableau des provinces, situees sur la cote 
occidentale de la meer Caspienne  – St  

Биберштейн (Маршал фон Биберштейн) Федор (Фридрих) Кондратьевич 
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Hetersberg, 1798  – 120 p  английская 
компиляция: Wilkinson, Ch. Reineggs 
and Marshall von Bieberstein  A general, 
historical and topographical description of 
Mount Caucasus / Ch. Wilkinson  – London, 
1808  – Vol  1–2 

Marshall von Bieberstein, Frederich. 
Flora Taurico-Caucasica, exhibens stirpes 
phoenogamas, in Chersoneso Taurica et 
regionibus Caucasis sponte crescents  – 
Chark, 1808 

Источники и литература о жизни и 
деятельности Ф.К. Биберштейна
послужной список на 1788 год //  

РГвИа  Ф  11  оп  6  Д  123  л  41 об 
Гнучева, В.Ф. 1795–1798 гг  Экспе-

диции бар  Ф К  Маршала-фон-Биберш-
тейна по Крыму и Кавказу // Материалы 
для истории экспедиций академии наук 
в XVIII и XIX веках: Хронологические 
обзоры и описание архивных материа-
лов  / сост  в Ф  Гнучева  – Москва; ле-
нинград, 1940  – С  127 

Косвен, М.О. Материалы     вып  1  – 
С  286 

Полиевктов, М.А. Европейские пу-
тешественники XIII–XVIII вв  по Кавка-
зу  / М а  полиевктов  – Москва, 1935  – 
С  146–148 

Бибиков Дмитрий Сергеевич 
(24 12 1813 (1812 ?) – 08 02 1861), генерал-майор ГШ

Из дворян тульской губернии  
в 1832 г  окончил школу гвардей-
ских подпрапорщиков и кавале-
рийских юнкеров в Санкт-петер-
бурге, откуда вышел корнетом в 
лейб-гвардии Кирасирский полк  
в 1832–1834 гг  обучался в во-
енной академии ГШ, после слу-
жил по ГШ  С 1836 по 1848 гг  – 
на Кавказе, участвовал в военных 
экспедициях в Чечне и Дагеста-
не, в 1840 г  был контужен при 
Кулим-Юрте  С 1842 г  – подпол-
ковник 

в 1848 г  Б  получил чин пол-
ковника и покинул Кавказ  
в  1849–1855 гг  командовал охот-
ским полком, участвовал в Крым-
ской войне (1853–1856 гг ), за сра-
жение под Инкерманом (1855  г ) 
произведен в генерал-майоры  
в 1861 г  занимал должность по-
мощника начальника 13-й пехот-
ной дивизии 

Был женат, имел троих детей: 

сына алексея (1858 г р ), дочь 
варвару (1857 г р ), сына Сергея 
(1860 г р ) 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. в на-
чале 1840-х гг , занимая долж-
ность секретаря канцелярии по 
управлению мирными горцами 
при штабе Кавказской линии и 
Черноморья, Б  поднял вопрос о 
необходимости изучения обыч-
ного права горцев и составления 
сборников адатов черкесов, осе-
тин, чеченцев и кумыков, а затем 
составления общего свода адатов 
кавказских горцев  Инициатива 
Б  преследовала практическую 
цель, связанную с нуждами уп-
равления горскими народами, в 
частности руководства местными 
судами  Дела в последних разби-
рались как по адату, так и по ша-
риату  при этом содержание норм 
и того и другого российской ад-
министрации было мало знакомо  

Бибиков Дмитрий Сергеевич 
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Б  считал необходимым шариат 
перевести на русский язык, а адат 
собрать и записать  

Свои предложения он изло-
жил в 3-х докладах, представлен-
ных в 1842 г  на имя командую-
щего оКК генерала Е.А. Голо-
вина  программа Б  отличалась 
краткостью и предусматривала 
сбор и систематизацию адатов по 
следующим разделам: 1) разделе-
ние горских обществ по сослови-
ям; 2) взаимоотношения сосло-
вий между собой; 3) дела и пре-
ступления, рассматриваемые по 
адату; 4) суд по адату; 5)  права и 
обязанности каждого сословия; 
6) наследственное право всех со-
словий; 7) раздел имений; 8) ду-
ховные завещания; 9) отноше-
ния между родителями и детьми; 
10)  отношения между супругами; 
11) мера наказания за неповино-
вение князьям и узденям; 12)  ме-
ра наказания за преступления 
всякого рода 

Инициатива Б  встретила одоб-
рение начальства и уже в 1843 г  
приступили к ее осуществлению  
Непосредственными исполните-
лями программы выступили ко-

мандующие отдельными участка-
ми Кавказской линии (Р.К.  Фрей-
таг и др ) и подчиненные им 
офицеры (В.И. Голенищев-Куту-
зов, М.Б. Лобанов-Ростовский, 
Н.И. Давыдовский, Т.А. Норден-
стренг, А.А. Кучеров и др ) 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы Д.С. Бибикова

Доклад Д С  Бибикова по предложе-
нию собрать полные сведения об адате и 
перевести на русский язык правила ша-
риата, 1 февраля 1841 г  опубл  Леонто-
вич, Ф.И. адаты кавказских горцев    – 
вып  I  – С  87–90  

Докладная записка Д С  Бибикова, 
не ранее 11 декабря 1842 г  // опубл  там 
же   – С  90–92 

Доклад и программа Д С  Бибико-
ва, по которой предполагалось собирать 
сведения об адате (или суде по обычаям 
кавказских горцев), 18 декабря 1842 г  // 
опубл  там же  – С  92–94 

Источники и литература о жизни  
и деятельности Д.С. Бибикова

послужной список на 1842 г  //  
РГвИа  Ф  395  оп  149/467, св  1426  
Д   110 

Глиноецкий, Н.П. Исторический 
очерк    – прил  – С  32 

Косвен, М.О. Материалы    вып  1  – 
С  341; 1958  – вып  2  – С  216 

Леонтович, Ф.И. адаты кавказских 
горцев    – вып  I  – С  52 

Бларамберг Иван Федорович 
(08 04 1800–08 12 1878), генерал-лейтенант ГШ

Родился во Франкфурте-на-
Майне, лютеранского вероиспо-
ведания  получил образование в 
частных пансионах оффенбаха 
и Франкфурта, затем обучался на 
юридическом факультете Гессен-
ского университета  в 1823 г  был 

вызван в Россию своим дядей – 
известным археологом  в   1824  г  
Б  принял русское подданство и 
был определен в институт пу-
тей сообщения  Службу начал в 
1826  г  в Корпусе инженеров пу-
тей сообщения в чине прапорщи-

Бларамберг Иван Федорович 
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ка  принимал участие в строи-
тельстве архитектурных объектов 
в петербурге и одессе  в 1828 г  
командирован для археологичес-
ких изысканий в Румелию  

С апреля 1830 г  переведен в 
ГШ и в чине поручика отправил-
ся на Кавказ, на службу в оКК  
Участвовал в военных экспеди-
циях против горцев, имел награ-
ды  в 1832 г  вернулся в петер-
бург и был назначен на долж-
ность помощника начальника III 
отделения канцелярии генерал-
квартирмейстера Главного шта-
ба  оставался в этой должности 
до 1837 г  помимо прямых обя-
занностей, составил описание 
Кавказа, получив за свой труд де-
нежную премию 

в 1834 г  в чине штабс-капи-
тана был командирован вместе с 
адъютантом французского посла 
для осмотра полей сражения оте-
чественной войны 1812 г  и сня-
тия панорам Бородино и Москвы 

в 1836–1837 гг  был назначен 
в экспедицию для обозрения вос-
точного берега Каспийского мо-
ря  в 1850 г  в издании ИРГо бы-
ли напечатаны составленные Б  
«Журнал, веденный во время эк-
спедиции для обозрения восточ-
ных берегов Каспийского моря в 
1836 году», а также «топографи-
ческое и статистическое описа-
ние восточного берега Каспийс-
кого моря от астрабадского зали-
ва до мыса тюк-Караган» 

по возвращении из экспеди-
ции Б  в чине капитана был назна-
чен чиновником по особым пору-
чениям к полномочному минист-

ру в персии  в 1838 г  входил в 
число военных советников, пре-
доставленных персидскому ша-
ху российским правительством 
для осады Герата  осуществлял 
астрономические определения в 
провинции Хорасан 

Результатом службы в персии 
явились работы «взгляд на совре-
менные события в афганистане», 
«Сведения о Хорасане, четырех 
оймаках, Гезаре, узбеках, Сеиста-
не, Белуджистане и афганиста-
не», «осада города Герата, пред-
принятая персидской армией под 
предводительством Магомед-ша-
ха в 1837 и 1838 годах»  в  1841  г  
Б  написал обзорный труд «Ста-
тистическое обозрение персии», 
увидевший свет в 1853 г 

в марте 1840 г  в чине подпол-
ковника Б  состоял при отдельном 
оренбургском корпусе, где в 
1841  г  служил начальником отря-
да, сопровождавшего Хивинскую 
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и Бухарскую миссии, затем был 
назначен на должность исполня-
ющего обязанности обер-квартир-
мейстера оренбургского корпуса  
в этой должности Б  составил ста-
тистические описания оренбург-
ской, вятской и Казанской губер-
ний, совершил разведывательную 
поездку в Киргизскую степь и Му-
годжарские горы для описания бе-
регов рек и осмотра местностей, 
удобных для возведения укрепле-
ний  в 1852 г  в чине полковника 
Б  был назначен командиром ре-
когносцировочного отряда, пос-
ланного к границам Кокандского 
ханства и руководил штурмом ук-
репления ак-Мечеть  За отличия в 
военных действиях против Кокан-
да Б  в октябре того же года полу-
чил чин генерал-майора 

Итогом многолетней работы в 
оренбурге явился труд «военно-
статистическое обозрение земель 
киргиз-кайсаков внутренней (Бу-
кеевской) и Зауральской (Ма-
лой) орды оренбургского ведом-
ства по рекогносцировкам и ма-
териалам, собранным на месте»  
в  большой серии «военно-ста-
тистического обозрения Россий-
ской империи» также вышло со-
ставленное им совместно с офи-
церами Герном и васильевым 
«военно-статистическое обозре-
ние оренбургской губернии» 

в декабре 1855 г  Б  был пе-
реведен в петербург в распоря-
жение военного министра и ге-
нерал-квартирмейстера Главного 
штаба  он руководил составлени-
ем «Генеральной карты Россий-
ской империи», занимал различ-

ные должности  С ноября 1856 
по 1867 г  он состоял директором 
военно-топографического депо, 
в декабре 1863 г  стал управля-
ющим военно-топографической 
частью Главного управления ГШ, 
а в январе 1866 г  – начальником 
военно-топографического отде-
ла Главного штаба и начальником 
корпуса военных топографов  

в 1867 г  Б  был отчислен в за-
пас с оставлением по ГШ, а в 
1876  г  отправлен в заграничный 
отпуск на лечение  Б  обладал об-
ширными сведениями и до кон-
ца жизни состоял в переписке со 
многими учеными в России и за 
рубежом  он переводил отдельные 
географические статьи для перио-
дических изданий петербурга, а в 
1874   г  издал в Берлине свои вос-
поминания, получившие востор-
женные отзывы современников 

Б  скончался 8 декабря 1878 г  
в своем имении в с  Чоргун, в 12 
верстах от Симферополя 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. С 1830 
по 1832 г , находясь на службе в 
оКК, Б  побывал в отдельных го-
родах и укреплениях Северно-
го и Южного Кавказа  Ему уда-
лось увидеть большую часть Кав-
казской линии, земли Закубанья 
и Дагестана  Б  по собственному 
желанию занимался сбором ма-
териалов о народах Кавказа, что 
совпало с активизацией исследо-
вания региона со стороны рос-
сийского командования 

в 1832 г  Б  обратился к воен-
ному министру графу а И  Чер-
нышову с предложением соста-
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вить описание кавказских наро-
дов  предложение было принято, 
и после перевода в петербург ему 
были предоставлены имевшие-
ся при Главном штабе сведения, 
а также общая программа опи-
сания кавказских народов, раз-
работанная ранее полковником 
В.Е.  Галяминым.

в 1832 г  исследователь пред-
ставил в военное министерство 
первую часть своего сочинения 
«Историческое, топографичес-
кое, статистическое, этнографи-
ческое и военное описание Кав-
каза», написанное на француз-
ском языке  Фундаментальный 
труд Б  был направлен на рецен-
зию И.Ф. Паскевичу и после до-
работок и исправлений трехтом-
ное сочинение (два тома первой и 
том второй частей) было в 1834 г  
направлено в военное ведомство  
За свое сочинение автор получил 
денежные премии, орден св  Ста-
нислава 3 ст  и повышение в чи-
нах  Рукопись Б , хранившаяся в 
архиве военно-топографическо-
го депо, могла быть использована 
только офицерами ГШ  перевод 
на русский язык и публикация ру-
кописи были осуществлены в на-
чале 1990-х ставропольским ис-
следователем И М  Назаровой 

первую часть своего труда Б  
посвятил общим заметкам о нра-
вах и обычаях народов Кавказа, 
связывая их с природно-климати-
ческими условиями региона  Ис-
ходя из того, что образ жизни на-
кладывает отпечаток на все сто-
роны общественного устройства, 
формирует нравы и мировоззре-

ние горских народов, Б  приво-
дит современную ему систему 
классификации народов по реги-
онам проживания и языкам, дает 
общую характеристику сословий 
и социальных страт горских об-
ществ, описывает род их занятий 

Б  говорит о схожести соци-
альной структуры и экономичес-
кого уклада у всех северокавказ-
ских народов  он выделяет две 
формы правления: аристократи-
ческое и демократическое, пыта-
ется дать оценку «политики» гор-
цев, говоря, что они действуют 
так же, «как и цивилизованные 
народы Европы»: заключают со-
юзы, ведут переговоры, исполь-
зуют подарки и посредничество  
Большое внимание автор уделил 
общим описаниям образа жизни, 
одежды, оружия, жилищ, пищи  
Как военный исследователь, Б  
сделал особый акцент на характе-
ристике методов ведения войны 

вторая часть работы посвя-
щена детальному описанию се-
верокавказских народов, в кото-
рой были представлены сведения 
самого разнопланового харак-
тера  Наряду с этнографически-
ми данными приводились исто-
рические справки, анализировал-
ся язык, общественный строй и 
религиозные верования, нравы и 
обычаи, медицина и др  в рабо-
те представлены племена черке-
сов на восточном берегу Черного 
моря, жители абхазии, кабардин-
цы, осетины, сваны, алты-ксерки, 
«татарские племена, занимающие 
частично северные склоны Кавка-
за», карачаевцы и «бассиане» 
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третья часть труда была пос-
вящена описанию народов Севе-
ро-восточного Кавказа: мычкизов, 
кумыков и «грузинским племенам 
в горах Кавказа»  Эта часть работы 
описывала народы Северо-восточ-
ного Кавказа гораздо фрагментар-
нее, чем предыдущая, отражала эт-
нополитические заблуждения рос-
сийского командования  так, всех 
чеченцев Б  считал мычкизами, от-
нося к ним и галгаевцев – совре-
менных ингушей  Что же касается 
народов Дагестана, то, кроме ку-
мыков, о них в работе не содержа-
лось никаких сведений 

труд Б  носил энциклопеди-
ческий характер, был той линзой, 
через которую российские стро-
ители империи в 1830–1840 гг  
смотрели на Кавказ 
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Из дворян великого княжест-
ва Финляндского, лютеранского 
вероисповедания  в конце 1810-х 
гг  поступил на военную службу в 
армейскую пехоту  в 1820 г  про-
изведен в прапорщики  Занимал-
ся тригонометрической съемкой в 
Финляндии  в 1823 г  в чине под-
поручика был назначен на Кав-
каз в Куринский пехотный полк  
в 1825  г  занимался картографи-
рованием Нухинской провинции  
в 1826 г  состоял при оКК в тиф-
лисе  принимал участие в Рус-
ско-турецкой войне 1828–1829 гг  
За отличие произведен в штабс-
капитаны 

в 1836 г  произведен в полков-
ники, в 1846 г  – в генерал-майо-
ры  Был долгое время директором 
Финляндского кадетского корпуса  
Участник Крымской войны: нахо-
дился в составе войск, назначен-
ных на прикрытие Балтийского мо-
ря, и был начальником вазасского 
отряда в Финляндии  Участвовал в 
отражении налета англо-француз-
ского флота на транзунд и Гамле-
карлебю  в 1856 г  произведен в ге-
нерал-лейтенанты 

по окончании военных дейст-
вий вернулся на должность ди-
ректора Финляндского кадетско-
го корпуса  в июле 1861 г  вышел 

в отставку  Умер в петербурге и 
был похоронен на волковом лю-
теранском кладбище 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. Нахо-
дясь во время Русско-турецкой 
войны 1828–1829 гг  в составе 
войск, действовавших в турции, 
Б  по заданию И.Ф. Паскевича со-
ставил описание Карского паша-
лыка  труд выполнен в стиле ра-
бот по военной статистике  автор 
описывает географическое по-
ложение и топографию региона: 
«прекрасный климат Карского 
пашалыка отличается пред все-
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ми в турецкой армении: это на-
ша Украина, богатая тучными па-
житями, лелеемая чистым, благо-
творным воздухом»  Б  приводит 
краткую историю захвата осма-
нами этой территории; описывает 
экономический потенциал регио-
на: зерновые культуры, скотовод-
ство, птицеводство и садоводс-
тво; подчеркивает богатство по-
лезных ископаемых и отсутствие 
леса в пашалыке  

особое внимание уделено опи-
санию турецких крепостей, преж-
де всего – Карсу, а также развали-
нам древней столицы армении – 
ани  автор приводит данные по 
плотности и национальному со-
ставу населения, а также сведения 
этнографического характера  Ра-
боту завершает описание дорог и 
сообщений Карского пашалыка с 
другими частями турции  Данные 
Б  о Карском пашалыке были ис-
пользованы Н И   Ушаковым в его 
труде «История военных действий 
в азиатской турции в 1828 и 1829 
годах» 

в 1828 г  Б  составил военно-
статистическое описание абха-
зии  автор приводит данные о 
климате, границах, географичес-
ком положении и топографии, 
уделяя особое внимание речной 
сети  он указывает, что абха-
зия делится на 5 обществ (Зубц-
кое, абхазское, Цебельдинское, 
абживцкое и Самурзаканское), 
приводит сведения по их геогра-
фическому положению и списки 
относящихся к ним абхазских де-
ревень  отдельно останавливает-
ся на описании Черноморской бе-

реговой линии, особенно на ре-
ках Хопи, Рионе, пицундской и 
Сухумской бухтах  Большое вни-
мание он уделяет крепостям Су-
хум-Кале, Бедия и анаклия, а 
также городу поти 

Существенный блок сведе-
ний относится к экономическо-
му состоянию и природному по-
тенциалу абхазии  автор опи-
сывает систему скотоводства, 
птицеводства, земледелия, пче-
ловодства, виноградарства, а 
также луга, пастбища, камено-
ломни, минеральные источники, 
полезные ископаемые региона  
он говорит о диком животном и 
растительном мире абхазии  Б  
также приводит отдельный эт-
нографический материал о жи-
телях абхазии  он описывает 
жилища, хозяйство, ремесла и 
торговлю  автор отмечает, что 
«абхазцы не имеют собствен-
ную монету, ходячие деньги у 
них – турецкое золото и сереб-
ро»  военный исследователь не 
ушел и от описания вооружения 
абхазов, их одежды, веры и на-
родных нравов, а также привел 
данные о путях сообщения, ве-
дущих из Мингрелии в абха-
зию  Работа затрагивает и сис-
тему адатов, причем автор со-
общает, что «законы сии скорее 
можно назвать обычаями, ибо 
они исполняются, смотря по об-
стоятельствам» 

Завершающие труд «военные 
замечания» описывают полити-
ческую обстановку в абхазии и 
содержат советы по скорейше-
му «усмирению» региона  автор 

Блом (фон Блом) отто (оттон) Гаврилович 
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предлагает для достижения этой 
цели как можно быстрее занять 
береговую линию, построив но-
вые укрепления в устьях рек, а 
также осушить в них болота, что 
будет способствовать становле-
нию более здорового климата для 
русских гарнизонов 
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Блом, О.Г. Карский пашалык // 
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269  опубл : Ушаков, Н.И. История воен-
ных действий в азиатской турции в 1828 

и 1829 годах / Н И  Ушаков  – Санкт-пе-
тербург, 1836  – С  69–78 

Блом, О.Г. описание абхазии 1828 
года // РГвИа  Ф  846  оп  16  Д  19242  – 
л  2–15  Копия этого описания: РГвИа  
Ф  482  Д  193  л  125–142  

Источники и литература о жизни  
и деятельности О.Г. Блома

послужной список на 1826 г  //  
РГвИа  Ф  489  оп  1  Д  7071  л  112–113 

всеобщая адресная книга Санкт-пе-
тербурга – Санкт-петербург, 1867/68  – 
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Косвен, М.О. Материалы    вып  2  – 
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Богатырев Платон Захарович 
(1806–?), полковник, военный топограф

Из солдатских детей  С 1822  г  
в корпусе военных топографов  
в  1835 г  получил чин подпору-
чика  в августе 1836 г  команди-
рован в V отделение Император-
ской канцелярии  в 1837–1852 
гг  находился на хозяйственной 
съемке Ямбургского уезда, Са-
марской, оренбургской, Казанс-
кой и Херсонской губерний 

в 1838 г  получил чин поручи-
ка, в апреле 1843 г  – штабс-капи-
тана, в 1851 г  – капитана  в но-
ябре 1852 г  назначен состоять 
при военно-топографическом де-
по, в октябре 1855 г  назначен по-
мощником начальника его 1-го 
отдела  в апреле 1857 г  получил 
чин подполковника, а в апреле 
1862  г   – полковника 

в декабре 1863 г  отчислен из 
военно-топографического депо с 
оставлением в корпусе топогра-
фов  С января 1865 г  в отставке 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК

Работы П.З. Богатырева

Богатырев, П.З. Краткое статисти-
ческое и военное описание Картали-
нии  // РГвИа  Ф  414  оп  1  Д  301  л  
271–302  

Богатырев, П.З. описание южного 
и части восточных берегов Каспийско-
го моря и путей, пролегающих по оным, 
составленное с расспросов в 1835 году // 
опИ ГИМ  Ф  6  оп   1  Д  8  л  322–327  
Рукопись с картой, подпись-автограф: 
«Корпуса топографов прапорщик Бога-
тырев» 

Источники и литература  
о жизни и деятельности 

П.З. Богатырева

послужной список на 1826 год //  
РГвИа  Ф  489  оп  1  Д  7071  л  379 

Исторический очерк деятельнос-
ти корпуса военных топографов  1822–
1872  – Санкт-петербург, 1872  – прило-
жение  – С  14 

Косвен, М.О. Материалы    – вып  
2   – С  146–147 

Богатырев платон Захарович 



– 40 –

происходил из дворян Ниже-
городской губернии  получил об-
разование в Михайловском ар-
тиллерийском училище  Из него 
вышел в чине прапорщика с за-
числением по артиллерии и ос-
тавлением в училище для продол-
жения изучения курса наук в офи-
церских классах  в июле 1849 г  в 
чине подпоручика был прикоман-
дирован к лейб-гвардии конной 
артиллерии, а затем к лейб-гвар-
дии 1-й артиллерийской бригады  

в Крымскую войну был при-
командирован к штабу 5-го ар-
мейского корпуса и участвовал 
в нескольких рекогносцировках 
под Силистрией и работах по ее 
осаде, за что получил повышение 
по службе и орден Св  анны 3 ст  
в 1854 г  был отправлен в штаб 
4-й армии, а в апреле 1856 г  на-
значен офицером по особым по-
ручениям к главнокомандующе-
му 2-й армией генерал-адъютан-
ту лидерсу  

в ноябре 1861 г  Б  был при-
числен к азиатскому департа-
менту Министерства иностран-
ных дел и отправлен в российс-
кую миссию в Константинополе  
С 1863 г  Б  занимал должность 
первого драгомана в Константи-
нополе, в апреле 1867 г  произве-
ден в генерал-майоры, а в сентяб-
ре 1870 г  назначен состоять при 
военном министерстве 

в марте 1873 г  Б  был коман-
дирован в качестве уполномочен-
ного комиссара на западную ки-

тайскую границу, а затем отправ-
лен в пекин  

по возвращении из команди-
ровки Б  был назначен членом 
главного военно-кодификацион-
ного комитета, а с 1888 г  – чле-
ном военно-ученого комитета  
Б  является первым переводчи-
ком Корана на русский язык  пе-
ревод был опубликован в России 
в 1995  г  и в Стамбуле в 2001–
2013  гг 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. 30 ав-
густа 1859 г  Б  в чине полковника 
был назначен состоять при пле-
ненном Шамиле во время пребы-
вания его в петербурге и Москве, 
а затем сопровождал имама в Ка-
лугу  в этот период он вел днев-
ник  в арабских воспоминаниях 
лиц, окружавших Шамиля, равно 
как и в письмах последнего, со-
хранились детали, которые гово-
рят о том, насколько тесная друж-
ба объединила пристава с его 
поднадзорным, и насколько хо-
рошо Б  владел не только языком, 
но и всеми условностями бытово-
го уклада горцев-мусульман 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Источники и литература о жизни  
и деятельности Д.Н. Богуславского

послужной список // РГвИа  Ф  400  
оп   12  Д  18758 

Басханов, М.К. Русские военные вос-
токоведы    – С  37–38 

Генерал-лейтенант Богуславский 
(Нек ролог) // Русский инвалид  – 1893  – 
№ 14  – С  4 

Густерин, П. Русскоязычная коранис-

Богуславский Дмитрий Николаевич 
(13 07 1826–11 01 1893), генерал-лейтенант
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тика досоветского периода / п Густерин // 
вопросы истории  – 2015  – № 5  – С  161 

Дегоев, В.В. Имам Шамиль: пророк, 

властитель, воин / в в  Дегоев  – Моск-
ва: SPSL-«Русская панорама», 2001  – 
С   296 

Броневский Семен Михайлович 
(1763–27 12 1830), генерал-лейтенант

Из польского дворянского ро-
да  получил военное образова-
ние в Шкловском благородном 
училище, где стал первым каде-
том  после завершения обучения 
несколько лет оставался инспек-
тором классов и при поддержке 
основателя училища С Г   Зорича 
много путешествовал по Кавка-
зу  Интересовался этнографией: 
местными обычаями и нравами 
отдельных народов, записывал 
сведения об их историческом 
прошлом  все это в дальнейшем 
помогло ему как при продвиже-
нии по службе, так и при написа-
нии научных трудов  

в начале 1790-х гг  Б  пере-
брался на Кавказ  Служил в зва-
нии дежур-майора при графе 
в а  Зубове  Участвовал в пер-
сидском походе 1796 г 

в 1800 г  был в составе Конс-
тантинопольской дипломатичес-
кой миссии для заключения кон-
венции между Россией и осман-
ской империей  по возвращении 
перешел на гражданскую служ-
бу «правителем канцелярии» 
при главнокомандующем рус-
скими войсками на Кавказе кня-
зе п Д   Цицианове, а затем И в  
Гудовиче  по поручениям глав-
нокомандующего часто выезжал 
в разные районы Грузии для сбо-
ра сведений о судоходности р  Ри-

он, о состоянии дорог и т д  До-
служившись до чина подполков-
ника, Б  оставил военную службу 
и поступил в азиатский департа-
мент Министерства иностранных 
дел, который со временем и воз-
главил 

в 1808 г  переведен в Крым, 
где получил должность градона-
чальника Феодосии  активно за-
нимался благоустройством, в том 
числе открытием в городе музея 
древностей в 1810 г  в 1816 г  по-
пал в опалу и оказался под след-
ствием (формально из-за вспыш-
ки тифа в округе города) и был от-
правлен в отставку  Жил на своей 
даче «Добрый приют» в Феодо-
сии, где встречался с известны-
ми людьми своего времени, в том 
числе а С  пушкиным и Н Н   Ра-
евским  поддерживал дружес-
кие отношения с известными 
общественными деятелями  – 
М М   Сперанским, К Ф  Калайдо-
вичем, Г в  Гераковым, Ф Ф  вин-
гель и др  27 декабря 1830 г  скон-
чался у себя в усадьбе 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. во вре-
мя службы на Кавказе познако-
мился с офицерами-квартирмей-
стерами, в должностные обязан-
ности которых входила разведка 
земель  под их влиянием присту-
пил к сбору сведений о регионе 

Броневский Семен Михайлович 
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в 1803–1804 гг  по зада-
нию министра иностранных 
дел а а  Чарторыйского и дей-
ствительного тайного советни-
ка Д п  трощинского принялся за 
написание справочного издания 
о Кавказе  Результатом стало со-
здание в 1810 г  рукописи «Исто-
рические выписки о сношениях 
России с персией, Грузией и во-
обще с горскими народами, в Кав-
казе обитающими, со времен ца-
ря Ивана васильевича доныне»  
в своей работе Б  использовал ма-
териал, собранный им в персид-
ском походе, документы, посту-
павшие в департамент коллегии 
Министерства иностранных дел, 
доступ к которым ему обеспе-
чили официальные покровители 
издания, материалы Московско-
го архива коллегии иностранных 
дел, дневники путешественников 
и записки ученых  Непосредс-
твенную помощь исследовате-
лю оказали видные ученые на-
чала XIX  в  – а Ф  Севостьянов 
и Н Н  Бантыш-Каменский  Кни-
га Б  должна была познакомить 
читателей с прошлым региона и 
положением дел в нем накануне 
первой русско-иранской войны  
автор стремился показать успехи 
и неудачи политики Российско-
го государства на Кавказе  одна-
ко произведение не было востре-
бовано заказчиком и сохранилось 
только в рукописном виде  в на-
чале 1820-х  гг  для публикации 
оно было разделено на две части – 
географическую и историческую, 
на издание которых в полном ви-
де у Б  не хватило средств 

первая, географическая, часть 
в двух томах, названная «Новей-
шие известия о Кавказе, собран-
ные и пополненные Семеном 
Броневским», вышла из печати 
в 1823 г  еще при жизни автора  
в  это издание он вносил коррек-
тивы вплоть до сдачи в печать  
Издание содержало богатый ма-
териал о положении Кавказского 
края, его природных богатств, а 
также этнографические зарисов-
ки местных народов  

первый том географической 
части знакомил читателя с «об-
щими положениями» о Кавказе: 
давал его краткое географичес-
кое и экономическое обозрение; 
показывал флору и фауну края; 
включал анализ «географичес-
кого разделения Кавказа» – опи-
сывал территории и этнографию 
жителей региона  первая часть 
заканчивалась обзором Северо-
Западного Кавказа: побережья 
Черного моря, абхазии и земель 
от устья Кубани до Чороха 

второй том первой части опи-
сывал северную сторону Кавказа  
он содержал сведения топогра-
фо-этнографического характера 
о черкесах, кистинах, кумыках, 
ногайцах, а также представлял 
информацию о западном береге 
Каспийского моря от устья тере-
ка до устья Куры  он включал де-
тальное описание Дагестанских 
и Ширванских территориальных 
этнических образований 

Работа Б  популяризирова-
ла среди русской общественнос-
ти сведения о Кавказе, интерес к 
которому проснулся в обществе с 

Броневский Семен Михайлович 



– 43 –

середины 1820-х гг  в связи с рас-
тущей популярностью лечения на 
Минеральных водах 

Не изданной исторической 
части, как сообщает сам автор, 
он дал название «Исторические 
известия о сношениях России с 
персией, Грузией, черкесами и 
другими горскими народами со 
времен царя Ивана васильевича 
Грозного до восшествия на пре-
стол императора александра I»  
Историю Кавказа автор разделил 
на три эпохи  первой эпохой он 
считал время от правления Ивана 
Грозного до персидского похода 
петра I; вторая – ограничивалась 
периодом от начала XVIII в  до 
его последней четверти (персид-
ского похода петра и заложения 
города Моздока); третий период 
был для Б  «современным» и со-
держал описание событий в реги-
оне от заложения Моздока до «на-
ших дней» – деятельности п Д  
Цицианова и И в  Гудовича  от-
дельная глава была посвящена эт-
нополитической истории Дагес-
тана, его феодальных владений и 
отдельных горских обществ 

вторая часть труда Б  в 1820-е гг  
так и не была принята в издатель-
ство и осталась у автора  после 
его смерти следы рукописи зате-
рялись и были обнаружены че-
рез 100 лет – в конце 1930-х гг   – 
в Иранском кабинете Института 
востоковедения, куда были пере-
даны, вероятно, коллегой Б  по 
азиатскому департаменту МИД  
Изданию рукописи в советское 
время помешало начало великой 
отечественной войны, и она уви-

дела свет лишь в 1996 г  в 2004  г , 
реализуя изначальный замысел 
автора, Санкт-петербургский фи-
лиал Института востоковедения 
РаН опубликовал обе части труда 
в едином издании 
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ненные Семеном Броневским  Санкт-пе-
тербург: петербургское востоковедение, 
2004  – С  5–21 

РБС  – т  3  – С  362–363 

Бурнашев Степан Данилович 
(8 10 1743–31 03 1824), генерал-майор

Из древнего дворянского ро-
да Курской губернии  получил 
домашнее образование  в 1759 г  
поступил на службу в инженер-
ный корпус кондуктором  в 1761  г  
произведен в инженер-прапорщи-
ки и определен в чертежную гра-
фа Шувалова  принимал участие 
в строительстве ораниенбаумской 
крепости  в 1763–1764 гг  занимал 
пост командира инженерной час-
ти Черниговской крепости, затем 
управлял комиссией водяной ком-
муникации  в 1766 г  произведен в 
поручики  в 1768 г  по собствен-
ному желанию перевелся в дейст-
вующую армию 

Участник Русско-турецкой 
войны 1768–1774 гг  в 1769 г  в 
чине капитана был командиро-
ван для топографических съемок, 
размещения войск и составления 
маршрутов их движения для во-
енных действий против Крымс-
кого ханства  Участвовал в бит-
ве при реке ларге, осаде Бендер  
За военные заслуги произведен 
в чин секунд-майора  в 1771 г  в 
должности обер-квартирмейсте-
ра участвовал в захвате арабата, 
Керчи и Еникале, а также выпол-
нял обязанности коменданта та-

манского укрепления  принял в 
командование Курской пехотный 
полк  в 1774 г  получил чин пре-
мьер-майора  в 1772–1774 гг  ко-
мандовал корпусом егерей, рас-
положенных в Крымских горах 

Участвовал в работах по то-
пографической съемке Крымско-
го полуострова: Крымских гор и 
ахтиярской гавани  после войны 
определен в петербург в состав 
комиссии по постройке публич-
ных зданий  в 1775 г  получил чин 
подполковника  в 1778  г , коман-
дуя Ширванским полком, участво-
вал в походе на Крымский полуос-
тров  С 1779 по 1783 гг  находился 
в Херсоне на крепостных работах  
в 1782 г  в чине полковника на-
значен в Рязанский карабинерный 
полк, командующим войсками и 
уполномоченным комиссионером 
в Картлии и Имеретии  активно 
участвовал в военно-политичес-
ких событиях в Грузии: присутст-
вовал при присяге царя Ираклия 
на верность России, являлся од-
ним из организаторов борьбы про-
тив персов, турок и горцев, участ-
ник похода на Ганжу 

в период Русско-турецкой 
войны 1787–1791 гг  был в сра-

Бурнашев Степан Данилович 



– 45 –

жениях при Максимени, Галаце, 
Фокшанах и Рымнике  в 1789  г  
получил чин бригадира, а в 
1790  г  – генерал-майора и назна-
чен командиром Крымских и та-
тарских дивизионов 

в 1791 г  стал правителем Кур-
ского наместничества, а по уп-
разднению его – первым Курским 
гражданским губернатором  в ян-
варе 1797 г  получил чин тайного 
советника, а в декабре 1798  г   – 
сенатора  в 1800 г  уволен со 
службы, но после вступления на 
престол александра I вновь при-
сутствовал в Сенате  в     октяб-
ре 1801 г  ушел в отставку и жил 
в своем именье в селе Спасском 
Курской губернии  Умер в Курске 
и похоронен на Херсонском (все-
святском) кладбище 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. Находясь 
в Грузии, занимался топографи-
ческой съемкой отдельных мест 
в царствах Картлинском и Име-
ретинском, а также будущей во-
енно-Грузинской дороги, состав-
лял проекты крепостей  Наибо-
лее значимым результатом этой 
работы стала «Генеральная кар-
та грузинских царств: Кахетии, 
Карталинии и царства Имеретии 
с его княжествами Гурией и Мин-
грелией с облегающими облас-
тями и народами, обитающими 
в кавказских горах»  Составлен-
ная в 1781 г , она представляет 
собой детальную карту Закавка-
зья, на которой, помимо грузинс-
ких царств, указаны границы ту-
рецких и персидских владений, а 
также территории отдельных гор-

ских народов Южного и Север-
ного Кавказа  автор локализу-
ет сванетов, осетин, Большую и 
Малую Кабарду, чеченцев и Да-
гестан  последние даны в рамках 
существовавшей номенклатуры и 
географических представлений, а 
очертания всего Кавказского пе-
решейка значительно искажены  

в 1786 г  Б  создал труд «Кар-
тина Грузии, или описание поли-
тического состояния царств Кар-
талинского и Кахетинского, сде-
ланные пребывающим при Его 
высочестве царе Карталинском и 
Кахетинском Ираклии теймура-
зовиче полковником и кавалером 
Бурнашевым»  автор представ-
ляет разносторонний материал 
этнографического, политическо-
го и экономического характера  
он описывает социальный состав 
Грузии, отдельные черты народ-
ного характера, богослужение, 
образ правления, систему нало-
гов и государственных доходов  
Большое внимание уделено воен-
ной системе: армии и крепостям  
отдельные разделы посвяще-
ны анализу политических вопро-
сов: обзору политического состо-
яния владений царя Ираклия II 
до прихода в его царство россий-
ских войск, изменению полити-
ческой обстановки в регионе пос-
ле вступления в него российского 
контингента и анализу возмож-
ных негативных последствий вы-
вода российских сил из Закавка-
зья  он также анализирует при-
чины, побудившие царя Ираклия 
II проситься в подданство к рос-
сийскому монарху  
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обзор политического состоя-
ния Закавказья был продолжен в 
работе «описание областей адре-
беджанских в персии и их поли-
тического состояния, сделанное 
пребывающим при Его высочес-
тве царе Карталинском и Кахе-
тинском Ираклии теймуразовиче 
полковником и кавалером Бурна-
шевым»  под этнонимом «адре-
беджан» автор понимает конгло-
мерат феодальных владений и зе-
мель, примыкающих к Картли 
и Кахетии, тянущихся на восток 
до персидской провинции Гилян 
и на запад до турецкой границы  
он предлагает разделять владе-
телей на «самовластных и зави-
симых, а последних на могучих и 
маломощных»  всех правителей 
автор считает негативно настро-
енными к России, пытающимися 
сохранить свое самовластие, не 
допустить «образ правления Ев-
ропейский» в свои владения и яв-
но или тайно тяготеющих к пер-
сии и турции 

автор начинает описание с 
Дербента, считая его географи-
чески принадлежащим Дагеста-
ну, но политически – персии  За 
ним следуют Нухис-Шакиское 
ханство, Ширван, Бакинское хан-
ство, Шуша, Ганджа, Эривань, 
Нахичевань и тавриз  помимо 
феодальных владений, автор при-
вел имевшиеся у него данные по 
кочевым племенам: таракам, ша-
гагам, шаисеванам, а также опи-
сал отдельные «земли»: Карадаг, 
талиж, Марагу и укрепленные 
поселения: Мышкин город, ар-
давель, Урмию и Хой 

в заключение Б  делает вывод 
о непостоянстве политических 
отношений владетелей между со-
бой, чьи «союзы, война и распо-
ложение к соседям не постоянно 
и переменяется по беспокойному 
их духу, вероломному и коварно-
му их свойству» 

Занимая пост Курского губер-
натора, помимо своих работ по 
кавказской тематике, опублико-
вал описание кабардинских наро-
дов П.С. Потемкина без указания 
автора 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
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Бутков Петр Григорьевич 
(17 12 1775–12 12 1857), генерал-майор

Из дворян воронежского на-
местничества (Харьковской гу-
бернии)  Родился в слободе оси-
нове Старобельского уезда  
в  1789 г  поступил на военную 
службу во владимирский драгун-
ский полк подпрапорщиком 

Участвовал в походе к крепос-
ти анапа в 1791 г , в ходе которо-
го принялся собирать материал о 
Кавказе  в 1793 переведен вах-
мистром в лейб-гвардии Семе-
новский полк, а в 1794 г  посту-
пил адъютантом к генерал-майо-
ру С а  Булгакову  Участвовал в 
персидском походе 1796 г  пос-
ле войны был взят в канцелярию 
главнокомандующего на Кавказе 
для ведения секретных дел  Зани-
мал должность правителя канце-
лярии К Ф  Кнорринга  в этот пе-
риод своей службы собрал доку-
менты о присоединении Грузии к 
России 

в 1803 г  Б  вышел в отстав-
ку и покинул Кавказ  в петербур-
ге он продолжил заниматься сбо-
ром материала по военно-полити-
ческой истории региона в архиве 
Министерства внутренних дел  
подготовил записки о деятель-
ности главнокомандующего на 

Кавказе генерала п Д  Цицианова 
и последних представителях цар-
ского дома Грузии 

в 1805 г  Б  был вновь опре-
делен на государственную служ-
бу в департамент герольдии, а в 
1809  г  назначен генерал-ауди-
тор-лейтенантом к главнокоман-
дующему Молдавской армией 
а а   прозоровскому  от послед-
него Б  получил материалы о по-
корении Крыма 

в 1811 г  Б  вышел в отставку 
и пробыл в ней до 1820 г  Был на-
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значен директором училищ воро-
нежской губернии  в 1823 г  стал 
советником в аудиторском депар-
таменте Главного штаба, а за-
тем   – чиновником особых пору-
чений при финляндском генерал-
губернаторе а а  Закревском  
в  1825 г  был причислен к Мини-
стерству финансов, в 1828 назна-
чен членом совета Министерст-
ва внутренних дел, в 1849 г  стал 
сенатором  в 1841 г  был избран 
членом академии наук по отде-
лению русского языка и словес-
ности 

Умер в Санкт-петербурге и 
похоронен на волковском право-
славном кладбище 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. Начало 
служебной и научной деятель-
ности Б  связано с Кавказом  
в  1804 г  Б  подготовил описа-
ние внутреннего управления 
Грузии до включения в состав 
Российской империи  во введе-
нии автор подчеркивал, что «   
из познания моих о Грузии ре-
шился я изложить описание об-
раза и качества мест и лиц, пре-
жнее правление ее составляв-
ших  Начертание сие конечно 
далеко от совершенства, но сущ-
ность обозреваемых предме-
тов, с достаточной ясностью оно 
представляет»  Б , по его словам, 
«ничего не основывал на догад-
ках» и активно использовал пе-
ревод сокращенных грузинских 
законов царя вахтанга V 

Рукопись включает сведения 
об управлении духовными де-
лами, о суде и расправе; об уп-

равлении делами военными и о 
деятельности других чиновни-
ков  отдельную главу Б  посвя-
тил управлению хевсуров, пша-
вов и тушинов, а также осетин и 
татар 

архив Б , переданный пос-
ле его смерти академии наук, 
содержит большое количество 
разрозненного материала, соб-
ранного автором для освеще-
ния «древней» и «новой» исто-
рии региона  он хранил выписки 
и переводы античных авторов и 
европейских путешественников 
по Кавказу, создал на их основе 
«обобщающую историю Кавказ-
ских стран» с древнейших вре-
мен до XVIII в 

Б  также собрал архивные до-
кументы и материалы XVIII  – 
начала XIX в : копии с секрет-
ных рескриптов и указов коман-
дующему на Кавказе с 1769 по 
1777  г  генералу И Ф  де-Меде-
му; бумаги а в  Суворова во вре-
мя его пребывания в астрахани 
и на Кубани; бумаги канцелярии 
И в  Гудовича, содержащие све-
дения о походе к анапе и Суд-
жук-Кале; материалы и чернови-
ки записки о деятельности шей-
ха Мансура, составленные Б  для 
доклада Н Н   Новосильцева; ма-
териалы о военных экспедициях 
И в  Гудовича, его переписка с 
в а  Зубовым и переводы сведе-
ний о персии; записки и письма 
о персидской экспедиции 1796 г , 
включающие дневник Б , тракта-
ты с персией 1729, 1732 и 1735 
гг ; бумаги о присоединении Гру-
зии к России, документы из кан-
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целярии К Ф  Кнорринга и све-
дения о деятельности п Д  Ци-
цианова; записка С а   тучкова 
«о  землях между Черным и Кас-
пийским морями находящих-
ся   »; материалы о кавказских 
делах: «наказы казаков Кавказс-
ких», «трактаты с турками», све-
дения об экспедициях 

Собранные материалы стали 
для Б  основой написания обшир-
ного труда по «новейшей» исто-
рии Кавказа, черновик которого 
также хранится в документах, пе-
реданных в академию наук  Не-
смотря на то, что работа носила 
незавершенный характер и имела 
существенные пробелы в изложе-
нии событий, она, под названи-
ем «Материалы для новой исто-
рии Кавказа с 1722 по 1803 год» 
с приложением отдельных доку-
ментов была опубликована в 1869 
г  в 3-х частях 

первая часть была посвяще-
на описанию событий от нача-
ла российско-иранских отноше-
ний в первой половине XVIII в  
и организации сбора сведений о 
персии петром I до итогов Кю-
чук-Кайнарджийского мирного 
договора с турцией и выработ-
ки Екатериной II условий вклю-
чения Имеретии в состав Россий-
ской империи 

вторая часть начиналась с ана-
лиза отношений между Россий-
ской империей и народами Цен-
трального Кавказа в середине 
XVIII в , деятельности И Ф  де-Ме-
дема в Кабарде и была доведена до 
начала XIX в , периода управления 
Кавказом п Д  Цициановым 

третья часть носила справоч-
ный характер и содержала хроно-
логический и алфавитный указа-
тель к материалам первых двух 
частей 

Громадный труд Б  неод-
нократно становился источником 
сведений для кавказоведов 
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Родом из дворян Санкт-пе-
тербургской губернии, принадле-
жал к православному вероиспо-
веданию  Его дедушка – Филипп 
вильгельм Б  – был выходцем из 
Германии, изучал медицину в Бер-
лине  На службу в Россию при-
ехал из Бранденбурга, участвовал 
в первой и второй камчатских эк-
спедициях витуса Беринга, после 
служил штаб-лекарем на Балтий-
ском флоте  Его отец – Мартын 
Филиппович Б  – был кадровым 
военным, участвовал в Семилет-
ней войне и сражениях Русско-ту-
рецкой войны 1768–1774 гг  

в службу Б  вступил в 1789 г  
подпрапорщиком в лейб-гвардии 
Измайловский полк  в 1790 г  по-
лучил чин сержанта, в 1797 г  в 
чине прапорщика был переведен 
в Инженерный корпус, в этом же 
году получил чин подпоручика, а 
в 1799 г  – поручика  в графе его 
послужного списка отмечено, что 
знает «по российски, по немецки 
и по французски, артиллерийс-
кую и инженерную науки»  

5 октября 1800 г  в чине штабс-
капитана Б  вышел в отставку, но 
уже на следующий год вернулся 
на службу и был определен в сви-
ту его величества по квартирмей-
стерской части  в 1803 г  получил 
чин капитана, в 1806 г  – майора, 
в 1809 г  – подполковника 

в начале своей военной карь-
еры Б  входил в корпус русских 
войск, действовавших против ре-
волюционной Франции в Евро-

пе, и стал участником битвы при 
Цюрихе (14–15 сентября 1799 г )  
после вернулся в Санкт-петер-
бург и в 1803 г  был командиро-
ван в Кавказскую инспекцию для 
съемок грузинских земель  На ос-
нове собранных тогда материа-
лов в 1819 г  была разработана 
подробная 15-верстная карта Гру-
зии с прилегающими к ней терри-
ториями 

Находясь на Кавказе, Б  при-
нял участие в Русско-персидской 
войне 1804–1813 гг , сражался 
под крепостью Гянджа, участво-
вал в ее штурме, за что был удос-
тоен ордена св  анны 3 ст  Затем 
отличился в сражениях при Эри-
вани и был пожалован орденом 
св  владимира 4 ст  в 1805 г  на-
ходился на персидской границе и 
участвовал в приведении в рос-
сийское подданство Карабахско-
го и Шекинского ханств 

в 1806 г  Б  вернулся в петер-
бург  С 1808 г  по 1809 г  состоял 
при Морском министерстве  

о последних годах его жиз-
ни известно мало  около 1815 г  
он вышел в отставку по болез-
ни, и далее его следы теряются  
Из послужного списка следует, 
что Б  был женат на дочери над-
ворного советника афросимо-
ва   – татьяне Михайловне  в бра-
ке у них родилось трое детей  Два 
его сына – александр и Михаил   – 
пошли по военной стезе, дослу-
жившись до генеральских чинов  
третий сын – Николай – связал 

Буцковский Андрей Мартынович 
(1781–?), подполковник свиты по квартирмейстерской части
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свою судьбу с юриспруденцией и 
стал видным деятелем судебной 
реформы александра II 

Исследовательские практи ки 
и творческое наследие. в  1810 г  
Б  был командирован на Кав-
каз по особому поручению  Ему 
предстояло собрать сведения о 
географии и населении террито-
рий, расположенных по северную 
сторону от Большого Кавказского 
хребта  «посетив неоднократно 
сии народы в жильях их», – отч-
тывался в рапортах Б , он «упот-
ребил все старания дойти до бли-
жайшего познания их состоя-
ний»  в течение 2-х лет офицер 
подготовил «военно-топографи-
ческое и статистическое описа-
ние Кавказской губернии и со-
седствующих ей горских облас-
тей», рукописная копия которого 
хранится в настоящее время в  
РГвИа  Это весьма объемная 
работа на 108 листах, в которой 
последовательное описание реги-
она дополняется 17 статистичес-
кими таблицами  в 1950-х гг  вы-
держки из этого сочинения, пос-
вященные народам Дагестана, 
были опубликованы  

Содержание рукописи четко 
структурировано  в начале, по 
сложившейся традиции составле-
ния военно-статистических опи-
саний, Б  сосредотачивается на 
подробной характеристике гео-
графии Кавказской губернии и 
прилегающих к ней территорий 
горских народов  в поле зрения 
офицера попадают «пределы и 
величина» губернии в целом, по-
бережье Каспийского моря и за-

ливы, реки и озера, особенности 
местного климата  отдельно Б  
останавливается на описании го-
ры Ельборос [Эльбрус] и путей 
сообщения  

Следующая логическая часть 
работы посвящена городам Кав-
казской губернии (Георгиевску, 
Моздоку, Кизляру, александро-
ву, Ставрополю) и прилегающим 
к ним уездам  Б  приводит разно-
плановые сведения о количест-
ве строений, качестве и доступ-
ности строительных материалов, 
занятиях местных жителей, раз-
витии торговли  Далее Б  сосре-
дотачивается на характеристике 
размещенных в пределах Кавказ-
ской губернии казачьих войск и 
полков  Значительное место в ру-
кописи отводится описанию ме-
стных народов, живущих как в 
Кавказской губернии (ногайцы, 
караногайцы, калмыки, туркме-
ны), так и за ее пределами (кумы-
ки, чеченцы, карабулаки, ингу-
ши, кисты, осетины, кабардинцы, 
балкарцы, чеченцы, карачаевцы, 
абазинские и черкесские племе-
на, закубанские ногайцы)  автор 
дает характеристику их хозяйст-
венной деятельности, социаль-
ным отношениям, взаимоотно-
шениям местных народов между 
собой и их степени лояльности к 
российской администрации  осо-
бое внимание уделяется пред-
ставлению религиозных убеж-
дений местных жителей, в том 
числе роли ислама в их повсед-
невной жизни  Значительное мес-
то в рукописи занимает описание 
горских набегов  в заключение 

Буцковский андрей Мартынович 
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Б  дает краткий обзор «свойств» 
кавказских народов в целом и из-
лагает свой взгляд на меры, необ-
ходимые для укрепления россий-
ского влияния в регионе  

Составленное Б  описание 
представляет собой один из ран-
них опытов подготовки обобщаю-
щего сочинения по географии, эт-
нографии и статистике Северного 
Кавказа  по своей основательнос-
ти и масштабности его можно пос-
тавить в один ряд с подготовлен-
ными позднее работами офицеров 
Генерального штаба И.Ф.  Бларам-
берга и Н.Н.  Забудского  труд Б  
имел важное практическое значе-
ние и помогал решению военно-
экономических и стратегических 
задач, стоявших перед российски-
ми властями в регионе  

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы А.М. Буцковского

Буцковский, А.М. военно-топографи-
ческое и статистическое описание Кав-
казской губернии и соседствующих ей 
горских областей, сочиненное свиты его 

императорского величества по квартир-
мейстерской части подполковником Буц-
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Изд-во восточной литературы, 1958  – 
С   239–246  

Рапорт квартирмейстерской части 
подполковника Буцковского управляю-
щему квартирмейстерской частью гене-
рал-адъютанту князю волконскому, от 1 
августа 1812 // аКаК  – тифлис, 1873  – 
т  5  – С  854 – 855 
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70–71 
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лакской Кумыкии / Б Г  алиев, а о  Мур-
тазаев // вопросы истории  – 2017  – 
№ 2   – С  152–158 

Глиноецкий Н.П. История Русского 
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Бушен Дмитрий Христианович 
(11 08 1826–21 09 1871), генерал-майор ГШ

Из семьи потомственных во-
енных  получил домашнее об-
разование  в 1842 г  вступил на 
службу в чине подпрапорщика в 
Днепровский пехотный полк под 
наблюдение своего отца – заслу-
женного генерала Х Н  Бушена  

в 1847 г  в чине подпоручика 
поступил в военную академию 
ГШ  по окончании курса в 1849  г  
в чине поручика был причислен к 

ГШ и принял участие в венгер-
ской кампании  

в начале 1850-х гг  был на-
правлен в служебную коман-
дировку на Кавказ, принимал 
участие в военных экспедициях 
против горцев  За отличие был 
награжден орденом св  анны 3 ст  
с бантом и мечами 

С 1854 по 1863 г  служебная 
деятельность Б  проходила по ли-

Бушен Дмитрий Христианович 
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нии военной академии ГШ  Здесь 
он занимался как административ-
ной, так и преподавательской де-
ятельностью, последовательно 
занимая должости правителя дел, 
штаб-офицера и адъюнкт-про-
фессора по кафедре тактики  од-
новременно преподавал тактику 
в других военно-учебных заведе-
ниях петербурга 

в 1863 г  в чине полковника 
Б  был назначен исправляющим 
должность директора орловс-
кого-Бахтина кадетского корпу-
са, вскоре преобразовавшегося в 
военную гимназию  три с поло-
виной года пребывания в гимна-
зии Б  считал самым счастливым 
периодом своей служебной де-
ятельности  

в 1867 г  в чине генерал-майо-
ра Б  был назначен директором 
пажеского корпуса  Скончался 
в петербурге после тяжелой бо-
лезни на 46-м году жизни  Его 
военно-образовательная и воен-
но-воспитательная деятельность 
были высоко оценены современ-
никами 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. в 1850  г  
на Б  было возложено военно-
ученое поручение по собиранию 
материалов для исторического 
описания военных действий на 
Кавказе, составлением которого 
занимался Д.А. Милютин  

в обязанности Б  входило вы-
явление в архивах исторических 
материалов по военной истории 
Кавказа, составление их описей 
и копирование наиболее важных  
Изучив архивы петербурга и 

Москвы, летом 1851 г  Б  был от-
правлен в долгосрочную коман-
дировку для работы в кавказских 
архивах  Итогом археографичес-
кой деятельности Б  стала доку-
ментальная коллекция, храняща-
яся в настоящее время в РГвИа 
в деле «Материалы для истории 
Кавказа и Кавказских войн, соб-
ранные Бушеном» (Ф  846  оп  
16  Д  6164)  Это объемное дело, 
состоящее из 104 частей, вклю-
чает в себя: 1) систематизирован-
ные и подготовленные к печати 
документы по истории присоеди-
нения Грузии к России; 2) разроз-
ненные копии документов из раз-
личных архивов об истории рос-
сийско-кавказских отношений 
XVIII – первой половины XIX  в ; 
3) составленные Б  описи дел «по 
истории утверждения русского 
владычества на Кавказе», храня-
щихся в архивах кавказских го-
родов; 4) делопроизводственные 
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документы, проливающие свет на 
особенности организации архео-
графических работ самого Б 

Собранная Б  коллекция до-
кументов была использована 
Н.Ф.  Дубровиным для написа-
ния его работ по военной истории 
Кавказа 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы Д.Х. Бушена
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края   » Рапорт поручика Д Х  Бушена 
по итогам обследования архивов Кавка-
за (1852 г ) / т а  Колосовская // отечест-
венные архивы  – 2020  – № 1  – С  80–88 

Колосовская, Т.А. К вопросу об архе-
ографии военной истории Кавказа  по 
материалам деятельности Д Х  Бушена / 
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Колосовская, Т.А. о начале создания 
военно-политической истории Север-
ного Кавказа (по материалам деятель-
ности Д а  Милютина и Д Х  Бушена) / 
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Родился в семье помещика се-
ла Никитинского Рязанской гу-
бернии  образование получил в 
Дворянском полку  выпустив-
шись из него в чине прапорщика, 
начал службу в артиллерийской 
батарее в Серпухове 

в 1853 г  в  был отозван в 
Санкт-петербург, где поступил в 
Санкт-петербургский универси-
тет, а в 1854 г  – в военную ака-
демию ГШ  по окончании кур-
са обучения в 1856 г  был назна-
чен старшим адъютантом в штаб 
генерал-губернатора восточной 
Сибири  Здесь он составлял кар-
ты и анализировал военно-ста-
тистические данные для реали-
зации проекта колонизации ре-
гиона 

в 1858 г  в  совершил пешую 
экспедицию от устья Уссури че-
рез перевал Ситохэ-алинь к ти-
хому океану, ведя подсчет шагам 
для точного составления карты  
Итогом стал развернутый отчет – 
«описание реки Уссури и земель 
к востоку от нее до моря»  в мар-
те 1859 г  в  выступил в ИРГо с 
докладом о своем путешествии 
по р  Уссури  после этого он со-
вершил ряд путешествий по аму-
ру и Уссури, в Забайкалье, по Ис-
сык-Кулю, по тянь-Шаню и на 
алтай 

в 1861 г  в  был направлен на 
Северо-Западный Кавказ, где слу-

жил в должности командира ба-
тальона Севастопольского пол-
ка  в  1863 г  в  был переведен 
на службу в польшу, где он стал 
председателем комиссии по крес-
тьянским делам 

в 1867 г , получив отпуск на 2 
года с сохранением жалования, в  
совершил кругосветное путеше-
ствие, в ходе которого побывал в 
Китае и Японии 

в  занимался активной твор-
ческой деятельностью  Его наи-
более интересными работами яв-
ляются «путешествие по азиатс-
ким границам России», «очерки 
Японии», «опыт военного описа-
ния русско-азиатской границы», 
«очерки современного Китая», 

Венюков Михаил Иванович 
(23 06 1832–03 07 1901), генерал-майор

в
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«очерк английских владений в 
азии» и др  

в 1871 г  в  был прикоманди-
рован к Главному штабу, где за-
нимался составлением описаний 
русско-азиатских окраин и чи-
тал публичные лекции в воен-
ной академии ГШ о состоянии 
вооруженных сил Японии и Ки-
тая  в  1871 г  он получил золотую 
медаль ИРГо, а в 1873 г  был из-
бран его секретарем  по инициа-
тиве в  было начато составление 
этнографической карты азиат-
ской России  в 1874 г  он побывал 
в азиатской турции, а в 1875  г  в 
составе русской делегации на II 
международном географичес-
ком конгрессе в париже предста-
вил карту русских путешествий в 
азию 

в  также занимался активной 
публицистической деятельнос-
тью  он издавал статьи в «воен-
ном сборнике», «Русском инва-
лиде», «Известиях ИРГо», «Рус-
ском вестнике» и др 

С молодости в  увлекался иде-
ями а И  Герцена, а его пребыва-
ние в Европе вызвало острое не-
приятие политического режима 
императорской России  в 1876  г  
в  ушел в отставку и отказав-
шись от положенной ему пенсии, 
в 1877 г  покинул Россию 

За границей в  продолжал пу-
тешествовать  в 1880-х гг  он по-
сетил алжир, тунис, Сенегал, по-
бережье Бразилии и Уругвая, ан-
тильский архипелаг  Результатом 
путешествий стали обширные 
труды, преимущественно геогра-
фического характера  

в  умер в одной из парижских 
больниц и был похоронен в Ниц-
це 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. во время 
службы на Кавказе в  посвящал 
часы досуга исследовательской 
деятельности и подготовил ряд 
очерков, в которых показал осо-
бенности топографии и орогра-
фии этой части северного скло-
на Кавказского хребта, дал ха-
рактеристику местных жителей 
(включая казаков и горское насе-
ление региона), их образа жизни 
и хозяйственной деятельности  
в связи с активными миграци-
онными процессами, протекаю-
щими на Западном Кавказе, в  
обосновал важность проведения 
лингвистических исследований 
в регионе 

в своих трудах в  обращался к 
истории заселения предгорий Се-
веро-Западного Кавказа российс-
кими переселенцами  он опирал-
ся на документы архива штаба 
войск Кавказской линии и Чер-
номории, многие из которых впо-
следствии были утрачены  

одним из итогов исследова-
ний в  стала составленная им эт-
нографическая карта Северо-За-
падного Кавказа  На ней офи-
цер показал 13 этнографических 
групп, подробности о которых, 
их географическом размеще-
нии и численности привел в спе-
циальном пояснении  по оцен-
ке М о   Косвена, эта карта стала 
первой специальной этнографи-
ческой картой части региона 

венюков Михаил Иванович 
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венюков Михаил Иванович 
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происходил из древнего гре-
ческого рода, обосновавшегося 
в России в конце XVIII в  Родил-
ся в с  Шишково Ярославской гу-
бернии  получил образование во 
2-м кадетском корпусе в Санкт-
петербурге  в 1845 г  выпущен 
в лейб-гвардии Измайловский 
полк 

в 1848 г  в чине капитана на-
правлен в 80-й Кабардинский пе-
хотный полк на Кавказ  в 1850 г  
произведен в майоры, в 1857 – 
в полковники  активный участ-
ник Кавказской войны на Северо-
восточном Кавказе (в Чечне) 

С 1857 г  перешел на граж-
данскую службу  Состоял чинов-
ником особых поручений при 
Кавказском наместнике, Став-
ропольском и тифлисском вице-

губернаторе, управляющим Мин-
грелией, Ставропольским и Ку-
таисским губернатором, членом 
Совета Кавказского наместни-
ка  Занимался вопросами пере-
селения и устройства быта крес-
тьян на Кавказе; был председа-
телем крестьянского комитета и 
дворянской комиссии, учрежден-
ных в Мингрелии для обсужде-
ния положений отмены крепост-
ного права; состоял членом крес-
тьянского комитета при Главном 
управлении Кавказского намест-
ника 

в 1871 г  был избран почет-
ным гражданином города Став-
рополя  Уделял особое внимание 
благоустройству города, разви-
тию промышленности и образо-
вания  в честь него названа одна 
из улиц города и учреждена сти-
пендия его имени в Ставрополь-
ской мужской гимназии 

в 1882 г  покинул Кавказ  Был 
назначен почетным опекуном 
опекунского совета учреждений 
императрицы Марии  в 1888 г  
стал попечителем Санкт-петер-
бургского коммерческого учили-
ща  Умер в Санкт-петербурге и 
был похоронен на Никольском 
кладбище александро-Невской 
лавры 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. Имел ши-
рокое разностороннее образова-
ние, которое позволяло занимать-
ся переводами, разнообразными 
вопросами богословия и истории, 

Властов Георгий Константинович 
(25 04 1827–24 10 1899), полковник

властов Георгий Константинович 
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по которым написал большое ко-
личество сочинений на русском 
и французском языках  Для кав-
казоведения имеет значение труд 
в  «война в Большой Чечне», из-
данный в 1856 г  Работа посвяще-
на рассказу о действиях россий-
ских войск на Северо-восточ-
ном Кавказе в период с 1850 по 
1855  г , а также описанию Чечни 
и ее жителей  

автор характеризует геогра-
фию региона с позиций такти-
ки ведения в нем военных дей-
ствий, считая умиротворение 
Чечни ключом к обеспечению 
безопасности всего Северо-
восточного Кавказа  он описы-
вает стратегию ведения войны в 
этом регионе, считая, что лесис-
тая местность, не позволяющая 
вести широких наступательных 
действий, заставляет войска ог-
раничиваться лишь превентив-
ными набегами 

автор характеризует военную 
колонизацию Чечни: строитель-
ство опорных форпостов и про-
сек  он считает, что успехи воен-
ных разведок и рекогносцировок 
позволили ближе познакомиться 
с регионом и к началу 1850-х  гг  
выработать трезвую стратегию 
действий 

в  дает характеристику чечен-
цев, считая, что «по умственным 
способностям» они стоят выше 
многих «других племен Кавка-
за»  автор пытается выяснить 
этногенез этого народа, говорит 
о необходимости проведения се-
рьезного лингвистического ис-
следования для научного реше-

ния данного вопроса  он пере-
сказывает фольклор чеченцев, 
пытается проследить основные 
вехи их древней истории, начи-
ная со времен великого пересе-
ления народов  в  подчеркива-
ет изначальную приверженность 
чеченцев христианству, кото-
рое под влиянием кумыков сме-
нилось исламом  последний он 
считает корнем всех бед: как во-
енных столкновений, так и со-
хранения архаичных черт харак-
тера 

в отдельной части работы в  
детально разбирает крупные во-
енные экспедиции и мелкие на-
беги на противника, начиная с 
1850 г  автор говорит о планах, 
ходе и достигнутых результатах 
каждой крупной военной опера-
ции в Чечне  Кроме того, он опи-
сывает крепость воздвиженскую, 
являвшуюся опорным пунктом 
действий русских войск, форти-
фикационные сооружения, орга-
низацию военного лагеря, такти-
ку действий отряда при наступ-
лении и отходе и характеризует 
оружие, применяемое в лесной 
войне (напр , считает, что в лесу 
нельзя использовать зажигатель-
ные ракеты)  отдельно характе-
ризуется тактика рубки леса при 
проведении просек и строитель-
стве военных коммуникаций 

в заключение в  говорит о 
пользе, которую Россия принесет 
в регион, умиротворив его жите-
лей и проведя русскую колониза-
цию, благодаря которой «взаим-
ные выгоды свяжут Чечню с Рос-
сией и сольют ее с нею навеки» 

властов Георгий Константинович 
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Волынский Артемий Петрович 
(1689–27 06 1740), генерал-адъютант

Из старинного дворянско-
го рода  получил домашнее об-

разование  в 1704 г  был зачис-
лен солдатом в Драгунский полк  
в 1711 г  в чине ротмистра снис-
кал расположение петра I  Уча-
ствовал в Русско-турецкой войне 
1710–1713 гг  (в прутском похо-
де)  в 1712 г  состоял при дип-
ломате п п  Шафирове во время 
его пребывания в Константино-
поле  при заключении адриано-
польского мирного договора в ка-
честве курьера был послан к им-
ператору петру I с заключенным 
трактатом 

в 1715 г  в чине подполковника 
отправлен в персию с дипломати-
ческой и разведывательной мис-
сией  Задачу выполнил успешно и 
по возвращении был произведен в 
генерал-адъютанты  

волынский артемий петрович 
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в 1719 г  назначен губерна-
тором астраханской губернии  
принимал деятельное участие в 
подготовке персидского похода 
петра I  после возвращения им-
ператора из похода был обвинен 
в предоставлении «ложных све-
дений» и взяточничестве, лично 
наказан петром I дубинкой и по-
пал в опалу  в 1723 г  полностью 
отстранен от решения военных 
вопросов с сохранением права 
административной деятельности 
в аст рахани 

после смерти петра I назна-
чен губернатором Казани и глав-
ным начальником над калмыка-
ми  в 1727 г  отстранен от сво-
их постов, но в 1728 г  благодаря 
сближению с так называемыми 
верховниками при дворе восста-
новлен на посту губернатора Ка-
зани 

в 1730 г  был назначен послан-
ником в персию  отложил поезд-
ку в эту страну до открытия ве-
сеннего судоходства по волге  
в  1731 г  получил новое назначе-
ние воинским инспектором под 
начальством Б К  Миниха 

во время войны за польское 
наследство 1733–1734 г  коман-
довал отрядом, осаждавшим Дан-
циг  в 1737 г  послан на конгресс 
в Немирове для переговоров о за-
ключении мира с турцией  по 
возвращении в петербург в фев-
рале 1738 г  назначен кабинет-ми-
нистром  С 1739 г  вступил в кон-
фликт с Э И  Бироном и так на-
зываемой немецкой партией при 
дворе  в 1740 г  обвинен в хище-
нии казенных денег и намерении 

совершить государственный пе-
реворот  27 июня казнен в Санкт-
петербурге на площади Сытного 
рынка 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. в 1715 г  
в ходе дипломатической миссии 
в персии в  предписывалось под-
робно ознакомиться с политичес-
ким и экономическим положе-
нием этой страны, выяснить со-
стояние ее вооруженных сил и 
крепостей  Свои наблюдения ис-
следователь отразил в «Журна-
ле   » 

автор описывает состояние и 
доходы персидского государства, 
считая, что эта страна от дурно-
го правления «к конечному паде-
нию приходит»  он описывает ад-
министративное деление персии, 
ее города, военные силы, систему 
мер, весов и податей  приводят-
ся данные о приграничных с тур-
цией провинциях, Грузии, а также 
прикаспийских областях: Ширва-
не, Гиляне, Муганской степи  осо-
бое внимание уделено описанию 
европейских торговых кампаний, 
анализу возможности развития 
российской торговли в регионе  

Этнографический раздел 
представлен краткой характерис-
тикой населения персии и пояс-
нениями различий между сунит-
ской и шиитской ветвей ислама 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы А.П. Волынского

Волынский, А.П. Журнал посланника 
волынского 1715–1718 год // Зевакин Е  
азербайджан в начале XVIII века  – Ба-
ку: Издание общества обследования и 
изучения азербайджана, 1929  – С  6–32 

волынский артемий петрович 
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Источники и литература о жизни  
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ЭСБЕ  – т  7  – С  125–127  

Вольховский Владимир Дмитриевич 
(1798–7 03 1841), генерал-майор

Из малороссийской шляхты  
потомственный военный  полу-
чил образование в Благородном 
пансионе при Московском уни-
верситете, затем – Царскосель-
ском лицее  в 1817 г  в чине пра-

порщика выпущен в ГШ  Участ-
вовал в движении декабристов: в 
1817 г  состоял в Союзе спасения, 
в 1821 г  вступил в Северное об-
щество 

активно участвовал в воен-
но-политических мероприяти-
ях в Средней азии: в экспедиции 
Ф Ф  Берга в Хивинское ханство 
1823 г ; в дипломатической мис-
сии полковника Мейендорфа в 
Бухару 1824 г ; в рекогносциров-
ке пространства между Каспийс-
ким и аральским морями 1825–
1826 гг  последняя не дала в  
возможности участвовать в вос-
стании членов Северного обще-
ства на Сенатской площади 14 де-
кабря 1825 г 

За выявленные в ходе следст-
вия связи с декабристами по рас-
поряжению Николая I отправлен 
в действующую армию на Кавказ 
с сохранением чина  Участвовал 

вольховский владимир Дмитриевич 
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в Русско-иранской (1826–1828) 
и Русско-турецкой (1828–1829) 
войнах  Был командирован в те-
геран за контрибуцией  в мар-
те 1828 г  назначен обер-квартир-
мейстером оКК  в 1830 г  после 
отпуска в Москве и петербурге 
был назначен генеральным кон-
сулом в Египет, но в связи с поль-
ским восстанием 1830–1831  гг  
временно откомандирован в 6-й 
пехотный корпус  принимал 
участие в подавлении польско-
го восстания: в битве на Гроховс-
ких полях под варшавой  в поль-
ше познакомился и подружился с 
Г.В. Розеном.

при назначении Г.В. Розена 
на пост командира оКК по соб-
ственному желанию был вновь 
переведен на Кавказ обер-квар-
тирмейстером  С сентября 1831  г  
в чине генерал-майора занимал 
должность начальника штаба 
оКК  принимал участие в экспе-
дициях против Гази-Магомеда, 
в экспедиции по занятию мыса 
адлер  С 21 января по 4 апреля 
1835  г  во время отсутствия глав-
нокомандующего на Кавказе лич-
но управлял Закавказским краем  
в декабре 1832 г  после раскры-
тия заговора грузинского дво-
рянства отдал приказ об аресте 
участников 

в ноябре 1837 г  после инспек-
торской поездки Николая I вместе 
с Г.В. Розеном был отозван с Кав-
каза  переведен в польшу коман-
диром 1-й бригады 3-й пехотной 
дивизии (в Динабурге)  в  февра-
ле 1839 г  в чине генерал-майора 
вышел в отставку  Жил в именье 

своей супруги, в с  Каменке Харь-
ковской губернии, где занимался 
организацией усадебного хозяй-
ства  Умер от тифа в возрасте 43 
лет  похоронен в Каменке 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. в долж-
ности обер-квартирмейстера, а 
затем начальника штаба оКК 
участвовал в сборе сведений о 
регионе, его картографировании 
и этнографическом изучении 

в 1833 г  из сведений, имев-
шихся в штабе оКК, им была со-
ставлена рукописная ведомость о 
народах, «обитающих между мо-
рями Черным и Каспийским, на 
пространстве, подвластном Рос-
сии, с означением народонаселе-
ния сих племен, степени их по-
корности правительству и образа 
правления» с приложением кар-
ты  ведомость состояла из назва-
ний народов и племен, обозначе-
ния их численности и политичес-
ких настроений  она охватывала 
адыгов, абазинов, ногайцев, ка-
бардинцев, чеченцев, ингушей, 
кумыков, аварцев, даргинцев, 
лезгин, абхазов, осетин, грузин, 
армян и племенные подразделе-
ния большинства этих народов  
тот же перечень с теми же циф-
ровыми данными повторялся в 
легенде карты 

в  помогал в организации рас-
копок, начатых в анапе подпол-
ковником Гринфельдом 

Большой интерес представля-
ет личная переписка в  с Г.В. Ро-
зеном, которую он вел во время 
пребывания последнего в петер-
бурге  тематика писем очень раз-

вольховский владимир Дмитриевич 
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нообразна – от вопросов текуще-
го управления Закавказьем и рас-
поряжений по оКК до сведений 
об организации исследований 
Черноморского побережья, сбора 
разведывательных данных о пер-
сии, отношениях с французским 
консулом в тифлисе и т д 
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Исследовательские практики 
и творческое наследие. в 1830  г  
император Николай I распоря-
дился при Главном штабе занять-
ся составлением подробного опи-
сания горских народов Кавказа  
Непосредственное выполнение 
этого поручения было возложе-
но на полковника Г  Им были сде-
ланы выписки из документов ар-
хивов Коллегии иностранных дел 
и Министерства внутренних дел, 
изучены уже изданные труды по 
Кавказу, в том числе С.М. Бронев-
ского, И.Л. Дебу, Г -Ю  Клапрота, 
И а  Гильденштедта  Существен-
ным подспорьем для выполнения 
задания послужили находящие-
ся в Главном штабе данные о гор-

Г

Галямин Валериан Емельянович 
(1794–8 02 1855), полковник ГШ, военный топограф

Г

Родился в г  Гродно, в семье 
провиантского чиновника  Закон-
чил Институт инженеров путей 
сообщения  военную службу на-
чал по инженерной части, затем 
перешел в свиту по квартирмей-
стерской части  

в начале 1820-х гг  в чине под-
полковника Г  состоял помощни-
ком директора училища военных 
топографов, оказался замешан в 
дело декабристов, за что в 1826 
г  был сначала арестован, а затем 
переведен в Финляндию, в пет-
ровский пехотный полк  Здесь он 
участвовал в работах по демарка-
ции лапландии  в 1828–1829 гг  
принимал участие в Русско-ту-
рецкой войне  по окончании во-
енных действий Г  был произве-
ден в полковники и служил по 
1-му отделению канцелярии ге-
нерал-квартирмейстера Главного 
штаба 

в 1831 г  в должности стар-
шего адъютанта Главного штаба 
действующей армии он был от-
правлен на подавление польского 
восстания  Спустя еще год Г  на-
всегда покинул военную службу 

в 1832 г  Г  был назначен ди-
ректором Императорского фар-
форового завода, в свободное 
время занимался живописью  

Г  умер в Санкт-петербурге и 
похоронен на кладбище Новоде-
вичьего монастыря 
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цах, собранные ранее в ходе во-
енных экспедиций и рекогносци-
ровок  

в начале своего труда Г  пла-
нировал поместить «общий 
взгляд на географическое поло-
жение всех горских народов», а 
затем представить их последова-
тельное описание по географи-
ческим зонам: северная, запад-
ная, восточная части Кавказа  
в  свою очередь в каждой из обоз-
наченных частей необходимо бы-
ло выделить отдельные географи-
ческие области и расположенные 
в них «главные и частные поколе-
ния» горского населения  общее 
описание должно было допол-
няться специальной картой с ука-
занием на ней границ расселения 
горских народов 

Для пополнения недостаю-
щих сведений Г  предложил уп-
равляющему Главным штабом 
а И  Чернышеву поручить всем 
офицерам ГШ, отправляемым на 
Кавказ для участия в военных эк-
спедициях, составлять описания 
местного населения по разрабо-
танной им программе  

Наряду с географическими 
сведениями программа Г  предус-
матривала сбор обширного мате-
риала историко-этнографическо-
го характера, в том числе о взаи-
моотношениях как между самими 
горскими народами, так и о их 
контактах с Российским государ-
ством в исторической ретроспек-
тиве  Значительное место отводи-
лось данным о влиянии, которое 
оказывало на горские народы ко-
мандование Кавказской линией, 

а также последствиям предпри-
нимаемых против горцев экспе-
диций  Наконец, особое внима-
ние уделялось изучению горской 
знати, их влиянию на свой народ, 
а также характеристике хозяйст-
венной деятельности, нравов и 
обычаев местного населения 

Созданное по данной про-
грамме описание горских наро-
дов Кавказа должно было допол-
ниться именным и этническим 
указателем, который мог помочь 
сориентироваться в обширном 
материале и быстро найти необ-
ходимые сведения  С другой сто-
роны, по задумке автора, этот же 
указатель мог помочь пополне-
нию описания новыми сведени-
ями 

Г  не смог выполнить возло-
женное на него поручение в связи 
с изменением своего служебного 
положения  Завершение состав-
ления описания горских народов 
было поручено И.Ф. Бларамбер-
гу. Ему же передавались собран-
ные Г  материалы  
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Косвен, М.О. Материалы    – вып  
2   – С  181–182 

Косвен, М.О. Этнография и история 
Кавказа  Исследования и материалы / 
М о  Косвен  – Москва: Изд-во восточ-
ной литературы, 1961  – С  170 

РБС  – т  4  – С  183–184 

Гасфорт (Гасфорд) Густав Христианович (Густав-Кристофер) 
(1 04 1794–5 05 1874), генерал от инфантерии

Из вестфальских дворян, 
лютеранского вероисповеда-
ния  Родился в Белостоке  Дата 
рождения, по разным источни-
кам, расходится (1792, 1793 или 
1794  гг ) получил образование в 
ветеринарном училище в Кениг-
сберге  в 1810 г  поступил в пе-
тербургский институт Корпуса 
инженеров путей сообщения  в 
июле 1811 г  произведен в пра-
порщики 

Участник отечественной вой-
ны 1812 г  С началом войны в чи-
не подпоручика, в июне 1812 г , 
командирован в 1-ю Западную 
армию, где участвовал в инже-
нерных работах (укреплении 
Дрисенского лагеря, устройстве 
переправы через Днепр и Боро-
динских позиций), а также в сра-
жениях под Смоленском, Дорого-
бужем и Бородино  За отличие в 
последнем в сентябре 1812 г  про-
изведен в поручики  во время от-
ступления французской армии от 
Москвы участвовал в инженер-
ных работах при с  тарутино, в 
сражениях при Малом Ярослав-
це, под вязьмой и Красным  во 
время заграничного похода рус-

ской армии – в сражениях под 
Бауценом, лейпцигом и Бриен-
ном  За отличие при взятии пари-
жа произведен в капитаны и в но-
ябре 1814 г  переведен в свиту по 
квартирмейстерской части 

в 1814–1815 гг  вместе с 
А.И.  Нейдгартом проводил обоз-
рение австрийской границы и Ба-
варии  в марте 1817 г  был на-
значен старшим адъютантом в 
Главном штабе 1-й армии и на-
чальником 2-го отделения квар-
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тирмейстерской части  в 1818  г  
произведен в подполковни-
ки  в  мае 1825 г  назначен ко-
мандиром 3-го егерского полка  
в  1828   г  переведен в ГШ с назна-
чением начальником штаба 1-го 
армейского корпуса 

в 1829 г  был командирован 
на Кавказ, где временно управ-
лял делами ГШ и исполнял обя-
занности начальника штаба оКК 
при переходе войск из анатолии 
в Грузию и на Кавказскую линию 
после завершения Русско-турец-
кой войны  Участник Кавказской 
войны: был в экспедиции паске-
вича против джарских и белокан-
ских лезгин 

в августе 1830 г  произведен 
в генерал-майоры с назначени-
ем начальником штаба 4-го кор-
пуса  Участвовал в подавлении 
польского восстания 1830–1831 
гг  в  декабре 1830 г  назначен на-
чальником штаба 2-го пехотного 
корпуса  в мае 1831 г  назначен 
начальником штаба 6-го пехотно-
го корпуса, с которым участвовал 
в военных действиях против мя-
тежников в белостокских лесах и 
под Брест-литовском 

в 1833 г  находился в похо-
де в Молдавии и валахии, затем 
в составе корпуса, посланного в 
помощь турецкому султану для 
борьбы с египетским наместни-
ком  в мае 1835 г  назначен на-
чальником штаба 5-го корпуса, в 
1840 г  – командующим 15-й пе-
хотной дивизией 

в мае-сентябре 1840 г  участ-
вовал в десантных операциях на 
восточном побережье Черного 

моря  в декабре 1840 г  произве-
ден в генерал-лейтенанты  в ян-
варе 1844 г  во главе 15-й дивизии 
послан на Кавказ на левый фланг 
линии  С декабря 1844 по май 
1845 г  командовал левым флан-
гом кавказской линии  в 1846 г  
участвовал в изгнании Шамиля 
из Большой Кабарды  

в 1848 г  послан в Молдавию и 
валахию  Участвовал в подавле-
нии венгерского восстания 1848–
1849 гг  по окончании военных 
действий назначен командую-
щим войсками, оставленными в 
трансильвании, и с 1851 г  коман-
довал войсками в придунайских 
княжествах 

в январе 1851 г  назначен гене-
рал-губернатором Западной Си-
бири и командующим отдельным 
Сибирским корпусом  Занимал-
ся налаживанием управления ре-
гиона, организацией военных и 
исследовательских экспедиций в 
Кокандское ханство 

в 1861 г  назначен членом Го-
сударственного совета, но по бо-
лезни не принимал реально-
го участия в его работе  Был по-
четным членом академии наук, 
вольного экономического обще-
ства и ИРГо  Умер в петербур-
ге и был похоронен на волковом 
лютеранском кладбище 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. во вре-
мя службы на Кавказе в 1830 г  
совместно с Ф.А. Бековичем-Чер-
касским составил обстоятельный 
рапорт об адыгских народах Се-
веро-Западного и Центрального 
Кавказа 
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в 1832 г  Г  составил «Инс-
трукцию для офицеров ГШ, на-
ходящихся при действующих от-
рядах на Кавказе против горцев» 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы Г.Х. Гасфорта

Рапорт генерал-майора кн  Бекови-
ча-Черкасского и полковника Гасфорта 

графу паскевичу от 17 сентября 1830 г  
// аКаК  – т  VII  – 1878  – С  904–907 

Источники и литература о жизни  
и деятельности Г.Х. Гасфорта
Глиноецкий, Н.П. История русского 

ГШ    – т  II  – С  195 
Косвен, М.О. Материалы    – вып  1  – 

С  302 
РБС  – т  4  – С  265–268 

Гене Федор Иванович 
(?–1838), полковник ГШ

Участник Наполеоновских 
войн  в 1815 г  был с русской ар-
мией в париже в чине прапорщи-
ка квартирмейстерской части 

в 1819 г  был переведен на 
Кавказ  Участвовал в подавлении 
бунта в Имеретии и Гурии, Рус-
ско-иранской 1826–1828 гг  и Рус-
ско-турецкой 1828–1829 гг  вой-
нах  принимал участие в штурме 
Карса, ахалкалаки и ахалциха 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. С 1833 по 
1836 г  находился в Дагестане, в 
прикаспийском крае, где заведо-
вал топографическими съемка-
ми, проводил работы и собирал 
этнографический материал  одно 
время в работах Г  был задейство-
ван а а  Бесстужев-Марлинский 

в 1836 г  как военный развед-
чик был послан командующим 
оКК Г.В. Розеном в аварию, где 
он должен был разведать марш-
рут предполагаемой дороги из 
Грузии к побережью Каспийско-
го моря  переодевшись горцем Г  
пытался проникнуть в Нагорный 
Дагестан, но был опознан  Мис-
сия закончилась провалом  

в 1835–1836 гг  составил об-
стоятельную записку «Некото-
рые сведения о части горного Да-
гестана»  Г  описывает ведение 
съемки в Мехтулинском и Кази-
кумыкском ханствах, параллель-
но приводя сведения военно-ста-
тистического характера  автор 
считает «дикий и необузданный 
характер» горцев главным пре-
пятствием сбора сведений о Да-
гестане, говорит о возможнос-
ти работы только на территории 
пророссийски настроенных вла-
детелей и сетует, что предрассуд-
ки горцев часто не давали воз-
можности вести инструменталь-
ную съемку местности 

Г  приводит сведения о релье-
фе Нагорного Дагестана – основ-
ных горных хребтов и рек; опи-
сывает климат и «произведения 
земли», торговлю и ремесла  он 
отдельно останавливается на ха-
рактеристике нравов и обыча-
ев, приводит данные об образе 
правления и основных селениях, 
а также путях сообщения  Этног-
рафические сведения дополняют-
ся описанием вероисповедания и 
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языка  «в Дагестане почти всякое 
владение и каждое почти обще-
ство имеет свое наречие и весь-
ма трудно определить, которое 
из них коренное», – пишет автор  
Сведения, приводимые Г , позд-
нее использовал Г.В. Розен в сво-
их отчетах перед императором 
Николаем I 

помимо указанной записки, 
существует любопытный рапорт 
Г.В. Розена военному министру 
а И  Чернышову о военной раз-
ведке на Северном Кавказе, где 
вместе со сведениями о деятель-
ности Ф.Ф. Торнау приводит-
ся рассказ о приключениях Г  в 
аварском селении Чох  Этот же 
эпизод был позднее пересказан 

Е Г  вейденбаумом в его «Кавказ-
ских этюдах»  

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы Ф.И. Гене

Гене, Ф.И. Некоторые сведения о час-
ти горного Дагестана // ГИМ  Ф  6  оп  
1  Д  64  л  361–397; опубл : ИГЭД  – 
С   337–352 

Источники и литература о жизни  
и деятельности Ф.И. Гене

Глиноецкий, Н.П. История русского 
ГШ    – т  II  – С  204 

Вейденбаум, Е.Г. полковник Ф И  Ге-
не / Е Г  вейденбаум // Кавказские этю-
ды  Исследования и заметки  – тифлис, 
1901  – С  281–289 

отзыв барона Розена военному ми-
нистру графу Чернышову  октябрь 
1836  г  // РГвИа  Ф  846  оп   1  Д  6302  
л  24–26 

Гербер Иоганн (Иван)-Густав 
(?–5 10 1734), полковник

Родом из г  пейтц в Бранден-
бурге  Сын лейтенанта саксон-
ской армии  в чине лейтенан-
та принимал участие в Северной 
войне, которую Саксония вела 
против Швеции в союзе с Росси-
ей  в 1710 г  перешел в чине по-
ручика артиллерии на службу в 
русскую армию 

активный участник персид-
ского похода петра I  весной 
1722  г  в чине майора занимался 
доставкой артиллерии в астра-
хань  в 1723 г  командовал артил-
лерией при взятии Баку русскими 
войсками  в 1727 г  был одним из 
комиссаров по заключению меж-
ду Россией и турцией договора о 
разграничении русско-турецкой 

границы в прикаспии  До 1729 г  
оставался на присоединенных к 
России землях Кавказа 

в 1729 г  в чине полковника 
вернулся в Москву  Состоял чле-
ном Главной артиллерийской кан-
целярии  в 1731 г  возглавил тай-
ную экспедицию в Хиву и Бухару, 
отправлявшуюся под видом тор-
гового каравана  Г  ехал под ви-
дом купца, но в случае удачного 
стечения обстоятельств должен 
был стать главой дипломатичес-
кой миссии и принять должность 
«посланника»  На р   Эмбе кара-
ван подвергся нападению, был 
разграблен кочевниками, и Г  был 
вынужден вернуться в петер-
бург  во время подготовки вой-
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ны с турцией в 1734 г , доставляя 
осадную артиллерию к азову, за-
болел и умер в Новопавловске на 
Дону 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. в 1728 г  
по заданию правительства соста-
вил карту местности между ас-
траханью и р  Курой  она пред-
ставляла линию разграничения 
территорий между Россией и 
турцией в Ширване и лезгистане 
по состоянию на 1727 г ; показы-
вала побережье Каспийского мо-
ря со схематично изображенны-
ми землями внутри Кавказского 
перешейка, включая Муганскую 
степь, терек, верховья р  Кумы  
На землях прикаспия автор ука-
зал территории основных владе-
ний от Ширвана до казачьих по-
селений на тереке, попытался 
локализировать расположение 
Кабарды, Чечни, аварии и Гру-
зии  он отметил ряд этнонимов, 
таких как лезгины, чеченцы, ку-
мыки, казикумыки, а также рас-
положение основных русских 
крепостей (Святой Крест), горо-
дов (Дербент) и поселений, изве-
стных военным: тарки, Эндери, 
Кубячи  Работа Г  являлась одной 
из первых российских научно со-
ставленных карт региона 

в тесной связи с картой высту-
пало составленное Г  письменное 
описание областей прикаспия  
Сведения в оригинальном доку-
менте были развернуты в таб-
лице по 12 графам: «имена про-
винциальные», «имена уездные 
и народы», «ситуация», «уезд», 
«языки», «законы», «владельцы», 

«состояние в подданстве и под 
властью», «промысел», «дохо-
ды», «состояние», «примечания»  
в них автор привел данные по 
59 различным группам жителей, 
расселенных как на этнических 
территориях, так и в отдельных 
обществах  он начал с характе-
ристики гребенских и терских 
казаков, за которыми следовали 
«татары» – представители тюрко-
язычных народов; «черкесы гор-
ские» – представители адыгской 
языковой группы, к которым ав-
тор отнес кабардинцев  отдельно 
выделены «дагестанцы», под ко-
торыми автор понимал кумыков; 
«Дагестан Нижний» – лезгинские 
общества в районе реки Самур; 
«Хайтаки и Карахайтаки» – Кара-
кайтагское уцмийство  Феодаль-
ные владения, помимо послед-
него, представлены Ширваном, 
разделенном на «уезды» и город 
Дербент, а также «авари» – ава-
рией  вольные общества автором 
локализованы в «лезгистане», к 
которому автор относил весь На-
горный Дагестан и «таулистане» 
территории таулинцев – жите-
лей высокогорья между аварией, 
Грузией и лезгинами  Земли, при-
легающие к Дагестану на юго-
западе, представлены Кахетией  
Кроме того, автор описывает на-
роды, «которые в вышеописан-
ных провинциях разсыпно жи-
вут»: армян, евреев и арабов  Ра-
бота Г  визуализировала знания о 
регионе, которыми в первой чет-
верти XVIII в  располагала рос-
сийская военная администрация 

труд Г  имеется как в виде от-
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дельной рукописной ведомос-
ти, так и опубликованного тек-
ста  последний, после смерти 
автора, был напечатан на немец-
ком и русском языках, под загла-
вием «Известие о находящихся 
с западной стороны Каспийско-
го моря между астраханью и ре-
кой Курой народах и землях и о 
их состоянии в 1728 г »  позднее, 
он был переведен и на другие ев-
ропейские языки 

основательно ознакомившись 
с географией и этнографией Кав-
каза, Гербер выступил со специ-
альным научным исследованием, 
написав «примечания» к труду 
академика Г -З  Байера, посвя-
щенному разбору географичес-
ких известий о России византий-
ского императора Константина 
Багрянородного  они заключают 
в себе дополнительные сведения 
о «лезгах», «абазгах или авхас-
цах», Иберии и албании, «маги-
арах или маджарах», «аварах» и 
«синцах» 

Г  также являлся автором за-
писки о рациональной эксплуа-
тации областей, которые остава-
лись за Россией после уступки 
персии по Рештскому договору 
1732 г : Гиляна, Мазендарана и 
астрабада  Записка в своей фак-
тической части, близко примы-
кает к составленному ранее опи-
санию и дополняет последнее 
материалом о естественных бо-
гатствах и хозяйстве прикаспия 

все сведения, приводимые Г  
в его трудах, четки, обстоятельны 
и в большинстве случаев основа-
ны на его собственных наблюде-

ниях  они использовались в даль-
нейшем Г -З  Байером, Г Ф  Мил-
лером и др  учеными 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы И.Г. Гербера
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Из дворян Московской губер-
нии, сын лекаря, православно-
го вероисповедания  образование 
получил в одесском Ришельевс-
ком лицее, по окончании которо-
го в 1855 г  поступил на военную 
службу унтер-офицером в 38-й пе-
хотный тобольский полк  в 1858  г  
был произведен в прапорщики  

С 1861 г  по 1863 г  обучался 
в Николаевской академии ГШ, в 
1863 г  причислен к ГШ, в 1865 г  
переведен в ГШ и занимал сле-
дующие должности: для поруче-
ний в штабе войск Рижского во, 
старшего адъютанта штаба 1-й 
гренадерской дивизии по строе-
вой и хозяйственной части (в чи-
нах от подпоручика до капитана)  
в 1871 г  в чине капитана назна-
чен заведующим передвижением 
войск виленского военного ок-
руга, в 1875 г  с производством в 
подполковники – старшим делоп-
роизводителем канцелярии коми-
тета по передвижению войск 

в 1882 г , уже будучи полков-
ником (с 1878 г ), получает на-
значение на Кавказ исполняю-
щим делами начальника штаба 
39-й пехотной дивизии и 19 но-
ября 1883 г  высочайшим при-
казом по военному ведомству 
утверждается в этой должнос-
ти  последним назначением ста-
ла должность начальника штаба 
местных войск Кавказского во  
высочайшим приказом по воен-
ному ведомству от 28 мая 1890 г  
был уволен от службы из-за бо-

лезни, с производством в гене-
рал-майоры 

летом 1890 г  Г  стал фигуран-
том уголовного дела  Его обви-
нили в покрывательстве растра-
ты и подлога подчиненного ему 
лица  Кавказский военно-окруж-
ной суд постановил «лишить всех 
особенных лично и по состоянию 
ему присвоенных прав и пре-
имуществ, в том числе дворянс-
тва, чинов, орденов, медали, зна-
ков «Красного Креста» и акаде-
мического, и сослать на житье в 
Енисейскую губернию, с воспре-
щением всякой отлучки из места, 
назначенного для его жительст-
ва, в продолжении двух лет и по-
том выезда в другие губернии и 
области Сибири в продолжении 
восьми лет»  впоследствии ссыл-
ка в Сибирь была заменена ис-
ключением из службы 

в марте 1890 г , проведя на 
действительной службе 34 го-
да, Г  подал прошение об отстав-
ке под предлогом расстроенного 
здоровья  после жил в г  тифли-
се, получая пенсион из тифлис-
ского губернского казначейства  
в 1894 г  Г  вернули утраченные 
по суду права и преимущества и 
наградили следующим чином ге-
нерал-майора  Умер от рака лег-
ких в Санкт-петербурге и был по-
хоронен на Смоленском кладби-
ще  после смерти Г  осталась его 
вдова – анна Федоровна и двое 
детей: сын Федор (16 лет) и дочь 
анна (15 лет) 

Гизетти Антон Людвигович 
(11 06 1836–14 06 1911), генерал-майор ГШ
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Исследовательские практики 
и творческое наследие. Уйдя в от-
ставку, Г  активно занялся изуче-
нием истории кавказских частей 
русской армии  положительное 
влияние на развитие его творчес-
кой деятельности оказало сотруд-
ничество с военно-историческим 
отделом при штабе Кавказского 
во  в 1896 г , под редакцией на-
чальника военно-исторического 
отдела И.С. Чернявского, вышел 
из печати его первый капиталь-
ный труд «Хроника кавказских 
войск»  в нем, опираясь на ар-
хивные документы, автор после-
довательно показал историю раз-
вития русских регулярных войск 
на Кавказе с 1764 г  по 1895 г  во 
вторую часть работы вошли соб-
ранные и систематизированные 
Г  сведения об истории создания, 
преобразованиях и знаках отли-
чий полков и отдельных батальо-
нов, сформированных на Кавказе 
и входивших в состав Кавказской 
армии и Кавказского во 

Еще одним проявлением сот-
рудничества Г  с военно-истори-
ческим отделом стала подготов-
ка им указателей к материалам, 
опубликованным на страницах 
Кавказского сборника  логичес-
ким продолжением первых опы-
тов библиографических иссле-
дований стал опубликованный в 
1901 г  указатель первоисточни-
ков и официальных документов 
по истории Кавказской войны и 
русских воинских частей на Кав-
казе, а также рассказов, очерков 
и мемуаров видных военных де-
ятелей и участников событий  

Библиографический указатель 
представлял собой одну из не-
многочисленных попыток систе-
матизировать труды по истории 
присоединения Кавказа к Рос-
сии в дореволюционной истори-
ографии  в этом же году из печа-
ти вышел его сборник сведений о 
потерях Кавказских войск во вре-
мя войн Российской империи с 
персией, турцией, кавказскими 
горцами и в Закаспийском крае  
при его подготовке были исполь-
зованы официальные документы 
из архива штаба Кавказского во, 
а также опубликованные на стра-
ницах аКаК всеподданейшие 
донесения и реляции о сражени-
ях и о ходе военных действий на 
Кавказе  Г  удалось установить и 
сравнить общие потери за время 
войн с турцией, персией и гор-
цами, сделать общий вывод о 
масштабах военных действий и 
кровопролитности войн на Кав-
казе, определить военные сраже-
ния, отличавшиеся наибольшим 
числом потерь  Не обошел сво-
им вниманием автор также дан-
ные о потерях среди мирного на-
селения при набегах горцев на 
гражданские поселения  одно-
временно Г  указал на значитель-
ные потери от болезней, однако 
вследствие утери большей части 
местных военных архивов точ-
ную цифру таких потерь автор 
установить не смог 

в 1901 г  Г  также подготовил 
сборник о георгиевских кавале-
рах и боевых знаках отличия кав-
казских войск  в нем в хроноло-
гической последовательности 

Гизетти антон людвигович 
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представлены кавалеры ордена 
с указанием даты награждения 
и описанием воинской заслуги, 
проявленной в ходе военных дей-
ствий на Кавказе  

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы А.Л. Гизетти
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Голенищев-Кутузов Василий Иванович 
(1811–15 11 1879), полковник

Из старинного дворянского 
рода псковской губернии  полу-
чил образование в школе гвар-
дейских прапорщиков в петер-
бурге  в сентябре 1832 г  закон-
чил с отличием школу и выпущен 
прапорщиком в Семеновский 
лейб-гвардейский полк  в этом 
же году поступил в военную ака-

демию ГШ  в октябре 1834 г , 
после окончания обучения, был 
направлен в свой полк «для узна-
ния порядка фронтовой службы»  
С апреля 1836 г  переведен в ГШ 
в звании поручика 

в апреле 1838 г  был команди-
рован в оКК, где был зачислен в 
войска Кавказской линии и Чер-

Голенищев-Кутузов василий Иванович 
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номории  Служил управляющим 
делами Генерального штаба по 
1-му отделению Кавказской ли-
нии, участвовал в десантных экс-
педициях генерала Н.Н. Раевско-
го на Черноморском побережье и 
строительстве фортов береговой 
линии летом 1839 г  

в сентябре 1839 г  отправ-
лен на лечение в Феодосийский 
госпиталь  в 1840 г  назначен на 
службу в Департамент ГШ в пе-
тербурге  в сентябре 1842 г  в чи-
не капитана вернулся на Кавказ, 
где несколько месяцев исполнял 
должность обер-квартирмейстера 
войск Кавказской линии, а затем 
командирован в распоряжение на-
чальника левого фланга  активно 
участвовал в военных экспедици-
ях в Чечне, в снятии осады Низо-
вой в 1843 г , в экспедиции гене-
рала Р.К. Фрейтага 1844  г  

в октябре 1844 г  команди-
рован в отдельный гренадерс-
кий корпус и покинул Кавказ  
в  начале 1845 г  по высочайше-
му приказу уволен в отпуск на 
год  по выходу из него служил 
во 2-м отделении Департамента 
ГШ  в   декабре 1845 г  по болез-
ни был уволен в отставку в чине 
полковника 

Жил как помещик в именье 
в с  Канищево Холмского уез-
да  принимал активное участие 
в жизни уезда, неоднократно из-
бирался почетным мировым су-
дьей 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. по зада-
нию командующего левым флан-
гом Кавказской линии генерала 

Р.К. Фрейтага в 1843 г  занимал-
ся сбором адатов чеченцев  Рабо-
та Г -К  «описание гражданско-
го быта чеченцев с объяснением 
адатного их права и нового уп-
равления, введенного Шамилем» 
была включена в общий сборник 
вместе со сведениями, собранны-
ми М.Б. Лобановым-Ростовским 
о кумыках, и передана в Горское 
управление  она вошла как со-
ставная часть в общий свод ада-
тов кавказских горцев, изданных 
Ф И  леонтовичем в 1882 г 

при сборе адатов исследова-
тель значительно изменил пред-
ложенную ему официальную 
программу и вышел за рамки не 
только официальной инструкции, 
но и самой темы адата  Для боль-
шей полноты и ясности предмета 
в сборник были включены отде-
льные легенды, сведения о про-
исхождении чеченцев и история 
управления ими  Работа превра-
тилась в разносторонний этног-
рафический очерк 

Исследователь разбирает об-
щественное устройство, пра-
ва поземельной собственности, 
социальные отношения и нор-
мы адата  приводятся данные о 
происхождении адата, характе-
ризуется порядок кровной мес-
ти и ответственности за воров-
ство, а также рассматриваются 
семейные отношения, правила 
наследства, завещания, опеки и 
воспитания  особое внимание 
автор уделяет объяснению про-
исхождения и функционирова-
ния тухумного строя у чеченцев  
он указывает, что чеченцы жи-
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ли первоначально маленькими 
группами – «племенами»  Когда 
их численность увеличилась, то 
«земли разделились между эти-
ми маленькими племенами, или 
тохумами, как зовут их в Чечне, 
однако же не раздробились на 
участки между членами их, но 
продолжали по-прежнему быть 
общей, нераздельной собствен-
ностью целого родства  Каждый 
год, когда настанет время пахать, 
все одноплеменники собирают-
ся и делят их на столько равных 
долей, сколько домов считается 
в тохуме; потом уже жребии рас-
пределяет эти участки между ни-
ми  получивший таким образом 
свой годовой участок делается 
полным его хозяином на целый 
год, возрабатывает его сам, или 
отдает другому на известных ус-
ловиях, или, наконец, оставляет 
неразработанным, смотря по же-
ланию» 

Горское управление отме-
тило, что работа, проведенная  
Г -К , не соответствовала про-
грамме сбора норм обычно-
го права  Его сочинение вклю-
чало лишь элементы «описания 
народных обычаев» и не могло 
стать руководством для имперс-
кой администрации  автору пос-
тавили в вину, что такие части 
работы, как рассказ о призвании 
и изгнании чеченских князей 
турловых, рассуждения о проис-
хождении адата и новом управ-

лении Шамиля, «вовсе непри-
годны и неуместны в сборнике, 
предназначавшемся для практи-
ческих целей организации суда 
и управления»  вместе с тем све-
дения, взятые из преданий и бы-
та описываемого народа, не мог-
ли не привлечь к исследованию 
Г -К  внимания научных кругов, 
и, по оценке Ф И   леонтовича, 
они представляют «доселе ед-
ва ли не лучший источник для 
ознакомления с правовым бы-
том чеченцев»  К  данным Г -К  
обращались А.А.  Неверовский, 
п   Иванов, а п  Берже, а также 
ряд других исследователей исто-
рии и этнографии чеченского на-
рода 
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происходил из древнего арис-
тократического рода  Родился в 
родовом именье Купрово (неда-
леко от Москвы) в 1782 г  и был 
младшим из 4-х сыновей  

вместе со своим братом вос-
питывался в пансионе Московс-
кого университета, затем слушал 
лекции в том же университете, но 
окончить его не успел  в апреле 
1797 г  он в возрасте 15 лет посту-
пил подпрапорщиком в гвардейс-
кий преображенский полк 

офицерскую службу начал в 
Могилевском гарнизонном ба-
тальоне в декабре 1797 г  в чине 
прапорщика  Служил в Фанаго-
рейском гренадерском полку, яв-
лялся командиром лейб-гвардии 
егерского полка, командиром 4-й 
бригады 2-й гвардейской пехот-
ной дивизии, начальником 2-й и 

19-й пехотных дивизий, 4-й гвар-
дейской пехотной бригады 

Участвовал в войнах 5-й и 6-й 
антифранцузских коалиций, оте-
чественной войне 1812 г , Русс-
ко-турецких войнах 1806–1812 и 
1828–1829 гг  принимал участие 
в битвах под аустерлицем, Бо-
родино, люценом, лейпцигом, в 
штурме парижа, осаде Шумлы и 
варны 

Занимал военно-администра-
тивные должности генерал-гу-
бернатора Базарджикской и Баба-
дагской областей, оккупирован-
ных во время Русско-турецкой 
войны 1828–1829 гг , был назна-
чен оренбургским военным гу-
бернатором и командиром отде-
льного оренбургского корпуса, но 
отказался от назначения  Являл-
ся рижским военным губернато-
ром, лифляндским, эстляндским 
и курляндским генерал-губерна-
тором  С 1848 г  назначен членом 
Государственного совета 

принимал участие в подавле-
нии восстания декабристов 14 де-
кабря 1825 г , польского восста-
ния 1831 г , после чего активно 
действовал по наведению поряд-
ка в польше 

За свою военную и админист-
ративную деятельность имел на-
грады: ордена св  Георгия 4 ст , 
св  владимира 2 ст , св  анны 1 
ст , золотую шпагу с алмазами 
«За храбрость» 

С 30 ноября 1837 г  по 25 ок-
тября 1842 г  занимал должность 

Головин Евгений Александрович 
(1 05 1782–27 06 1858), генерал от инфантерии
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командира оКК и главноуправ-
ляющего гражданской частью и 
пограничных дел в Грузии, арме-
нии и Кавказской области 

На Кавказе Г  должен был сме-
нить попавшего в немилость ба-
рона Г.В. Розена  он был сто-
ронником жестких военных дей-
ствий, одновременно считая 
необходимым продолжить воз-
ведение российских укреплений 
во всех значимых местах в пред-
горьях Кавказа  Г  завершил со-
здание Черноморской берего-
вой линии, был инициатором ак-
тивизации военных действий в 
аварском ханстве, лично коман-
довал войсками при подавлении 
восстания в Юго-восточном Да-
гестане, критиковал п Х Граббе 
за отвод войск от ахульго после 
разгрома резиденции Шамиля  

Г  продолжил организацию 
изучения региона, начатую его 
предшественниками  провал раз-
ведывательных миссий и гибель 
военных разведчиков побудили 
корпусного командира в 1838 г  
отказаться от секретных экспеди-
ций в горы и ограничиться «обоз-
рениями» неизученных террито-
рий Кавказа под военным при-
крытием  

Исследовательские практики 
и творческое наследие. Г  явля-
ется автором очерка «положения 
военных дел на Кавказе с начала 
1838 по конец 1842 года», где он 
кратко изложил результаты своей 
деятельности за период пребы-
вания на посту командира оКК  
в  своей работе Г  предложил раз-
делить Кавказ на четыре услов-

ных региона, исходя из их «то-
пографического положения»: Се-
верный Кавказ, Южный Кавказ 
(или Закавказье), Черноморское и 
Каспийское побережье  Исходя из 
этой логики, он представил обзор 
военно-политических событий на 
Кавказе по годам своего управле-
ния  Г  считал продолжение воен-
ных действий неизбежным, так 
как, «проникнув однажды в са-
мые недра гор, нам должно бы-
ло в них утвердиться», однако, в 
каждом отдельном регионе пред-
полагал действовать по-разному  
Корпусный командир призывал 
всеми силами укреплять оборо-
ну линий на Северном Кавказе и 
в Закавказье; прочно утвердиться 
на Черноморском берегу, довер-
шив создание системы укрепле-
ний и противодействуя английс-
ким авантюристам; а со стороны 
Каспия – расширить зону россий-
ского контроля, продвигаясь от 
побережья в глубь гор  одновре-
менно Г  был сторонником жес-
ткого подавления всех антирос-
сийских выступлений в мусуль-
манских провинциях Закавказья, 
в Южном Дагестане и на Цент-
ральном Кавказе 

понимая, что военные сред-
ства оКК для реализации полно-
масштабных мероприятий огра-
ничены, Г  занялся поиском тех 
ключевых точек Кавказа, облада-
ние которыми даст России пол-
ный контроль над регионом  Это, 
по его мнению, был центр Нагор-
ного Дагестана – аварское хан-
ство и верховья Самура; земли 
между низовьями Кубани и Чер-

Головин Евгений александрович 
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номорским берегом; осетия, аб-
хазия и Джарская область  Нико-
лай I утвердил проект Г , считая, 
что «остается только решить, как 
управлять покоренными областя-
ми» 

Работа Г  описывает ход ос-
новных военных экспедиций 
1838–1842 гг , в том числе его 
собственную экспедицию в Юж-
ный Дагестан, осаду генералом 
п Х  Граббе аула ахульго, штурм 
горцами укреплений Черноморс-
кой береговой линии, действия 
генерала а в  Галафеева в Чеч-
не, устройство Сунженской ли-
нии 

Г  не скрывал собственных не-
удач, отмечал, что результаты во-
енных действий часто не соответ-
ствуют «употребляемым со сто-
роны правительства усиленным 
мерам»  

в 1839 г  совместно с Д.А. Ми-
лютиным обсуждал идею напи-
сания истории Кавказской вой-
ны  Разработал проект написа-
ния истории Кавказского края, в 
котором настаивал на изложении 
материала в широких хроноло-
гических рамках и акцентировал 
внимание на особой цивилиза-
ционной миссии, которую при-
шлось выполнить России в реги-
оне  

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы Е.А. Головина

Головин, Е.А. очерк положения воен-
ных дел на Кавказе с начала 1838 по ко-
нец 1842 года  – Рига, 1847  – 112 с ; то 
же  аКаК  – т  IX  – С  278–306; то же с 

пометками Н Ф  Дубровина  СпФ аРаН  
Ф  100  оп   1  Д  452 

Головин, Е.А. проект об истории Кав-
казского края // НИоР РГБ  Ф  169  Карт  
96  Д  44  л  2–2 об 

Источники и литература о жизни  
и деятельности Е.А. Головина

послужной список на 1832 г  //  
РГвИа  Ф  409  оп 2  Д  41810 (1832)  
л   1–5 об 

Блиева, З.М. Е а  Головин: проекты 
о преобразовании кавказских управлен-
ческих структур / З М  Блиева // вестник 
Северо-осетинского государственного 
университета имени К л  Хетагурова  – 
2019  – № 3  – С  22–30 

БРЭ  – т  7  – С  334 
вЭ  – т  8  – С  379  
Кавказцы или подвиги и жизнь заме-

чательных лиц, действовавших на Кавка-
зе  Генерал Головин / под ред  С  Ново-
селова  – Санкт-петербург, 1859  – вып  
37–60  – С  80–178 

Кондусов, В.С. военно-админист-
ративная и политическая деятельность 
генерала Е  а  Головина на Кавказе в 
оценках историков / в С  Кондусов // 
общество: философия, история, культу-
ра   – 2016  – № 10  – С  56–59 

Матвеев, О.В. Более митрополит, не-
жели воин? о некоторых стереотипах 
вокруг роли Е а  Головина в умиротво-
рении Кавказа / о в  Матвеев // Кавказ-
ский сборник  – Москва: Издательство 
«аспект пресс», 2017  – т  X / под ред  
в в  Дегоева  – С  130–156 

Словарь кавказских деятелей  – тиф-
лис: тип  М  вартанянца, 1890  – С  29 

Толстой, В.С. Биографии разных 
лиц, при которых мне приходилось слу-
жить или близко знать: Евгений алексан-
дрович Головин / в С  толстой // Россий-
ский архив  – Москва: Российский фонд 
культуры, 1996  – т  VII  – С  226–227  

Толстой, Ю.В. очерк жизни и служ-
бы Е  а  Головина / Ю в  толстой // Де-
вятнадцатый век  – Москва, 1872  – Кн  
1  – С  1–64 

Головин Евгений александрович 



– 81 –

Из мелкопоместных дворян 
Ярославской губернии (за его ма-
терью числилось 19 дворов с 10 
душами крестьян мужского по-
ла)  образование получил в пер-
вом Кадетском корпусе, где обу-
чался русской грамоте, чтению, 
письму, немецкому и француз-
скому языкам, артиллерии и фор-
тификации  28 ноября 1808 г  вы-
пустился из него в 23-ю артил-
лерийскую бригаду  Затем «по 
расписанию» служил в 7-й ар-
тиллерийской бригаде  в авгус-
те 1813 г  переведен в Георгиев-
ский артиллерийский гарнизон (в 
Западной России)  Нес службу в 
польше  в ноябре 1817 г  переве-
ден в оКК в тифлисский артил-
лерийский гарнизон  в 1819 г  ра-
ботал по исправлению, съемке и 
триангуляции военно-Грузинс-
кой дороги  в 1826 г , имея чин 
поручика, подал в отставку со 
службы по болезни  Состоял на 
гражданской службе при тифлис-
ском военном губернаторе, затем 
в Казенной экспедиции  

С 1826 г  был задействован в 
работах по благоустройству тиф-
лиса, в 1829 г  составил финан-
совое и статистическое описа-
ние тифлисского уезда, в 1833–
1834  гг  был командирован для 
разбора земельных споров меж-
ду хевсурами и тушинами и для 
составления топографического 
описания пшавии и Хевсурии  

С 1829 г  начал сотрудничест-
во с «тифлисскими ведомостя-

ми», где публиковал свои замет-
ки, а в 1832 г  был назначен редак-
тором «тифлисских ведомостей»  
До прекращения деятельности 
этой газеты успел выпустить все-
го несколько номеров  

в 1835 г  вновь поступил на 
военную службу в чине поручи-
ка  в 1838 г , состоя при войсках 
оКК занимался военной развед-
кой в Нагорном Дагестане  в ходе 
одной из экспедиций был убит в 
дагестанском обществе Гидатль 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. в 1830 г  
Г  опубликовал очерк «поездка из 
польши за Кавказ»  в нем описы-
вается участок пути военно-Гру-
зинской дороги по левому бере-
гу р  терек, приводятся данные 
о населенных пунк тах и россий-
ских фортификациях, начиная от 
г  Моздока  автор приводит лю-
бопытные сведения о передвиже-
нии транспорта под охраной во-
енного конвоя и ироничные зари-
совки типов чиновников, едущих 
из Центральной России на службу 
в Грузию  в очерке Г  обращается 
к краткому описанию отдельных 
горских народов Центрального 
Кавказа, приводит историю пере-
селения осетин в район крепости 
владикавказ 

Г  стал одним из ранних рос-
сийских этнографов на Кавказе  
в 1830 г  он опубликовал очерк: 
«Народные праздники тифлис-
ских жителей и соединенные с 
ними обычаи и предрассудки»  

Гордеев Григорий Сергеевич 
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автор рассказал об интерпрета-
ции общехристианских праздни-
ков жителями города, остановил-
ся на местных религиозных тра-
дициях 

в июне-августе 1830 г  Г  при-
нял участие в военной экспеди-
ции генерал-майора п Я  Реннен-
кампфа в осетию  по ее результа-
там он подготовил серию «писем 
из осетии», опубликованных в 
«тифлисских ведомостях»  ав-
тор описывает передвижение во-
енного отряда «среди дикой при-
роды, среди предметов новых и 
поразительных», дополняя по-
вествование обстоятельными за-
метками об окружающей приро-
де и жителях региона  осетины 
представлены автором как источ-
ник нестабильности в окрестнос-
тях военно-Грузинской дороги, 
с чем российские власти не мог-
ли мириться  автор перечисляет 
осетинские общества, приводит 
статистические сведения о чис-
ленности жителей «главных семи 
осетинских ущелий», описывает 
фортификационные сооружения, 
бытовые условия и народные по-
верья осетин 

Дополнительно к «письмам» 
Г  опубликовал в «тифлисских 
ведомостях» этнографические 
очерки «вероисповедания, суеве-
рия, обряды, праздники и нравы 
осетин»  очерки содержали све-
дения о христианских обрядах, 
почтении к древним церквам, 
церковных праздниках и постах, 
а также «заблуждениях»: священ-
ных лесах, гаданиях и прорицате-
лях 

в 1836 г  Г  вместе с другими 
исследователями участвовал в 
составлении обобщающего воен-
но-статистического труда «обоз-
рения Российских владений за 
Кавказом», где он стал автором 
раздела «Дистанция горских на-
родов»  описание затрагивало 
участок в 1600 кв  верст, располо-
женный по обеим склонам Кав-
казского хребта вдоль военно-
Грузинской дороги 

Г  дал общую характеристику 
топографии, гидрографии, кли-
мата и природных условий ос-
новных ущелий центральной час-
ти Северного и Южного Кавказа, 
составил описание растительно-
го и животного мира  основное 
внимание автор уделил данным 
о путях сообщения  отдельно 
представлены данные о народо-
населении: кистинах, хевсурах и 
осетинах, приведены списки их 
основных селений 

в мае 1835 г  в рамках реа-
лизации проекта командования 
оКК по прокладке дороги из Гру-
зии к Каспийскому морю через 
Нагорный Дагестан Г  предпри-
нял попытку пройти из Кахетии в 
аварию, но был остановлен гор-
цами в самом начале пути и вы-
нужден повернуть обратно  Раз-
ведчиком было составлено лишь 
описание части предполагаемо-
го маршрута – «дороги от укреп-
ления Горицхвари в Кахетии до 
капучинского селения Калак»  Г  
считал реализуемой задачу созда-
ния транспортных коммуникаций 
по южному склону Кавказского 
хребта, но крайне проблематич-

Гордеев Григорий Сергеевич 
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ной прокладку дальнейшего уча-
стка на северном склоне 

осенью 1835 г  Г  с двумя то-
пографами предпринял поезд-
ку из тушетии в Чечню, однако 
ввиду неблагоприятных условий 
наступавшей распутицы не смог 
выполнить возложенную мис-
сию до конца  Экспедиция успе-
ла провести только поверхнос-
тную топографическую съемку 
на южном склоне хребта части 
тушинских, хевсурских и пшав-
ских обществ  Материалы то-
пографического описания были 
переданы в военно-топографи-
ческое депо 

в 1838 г  Г  участвовал в 
аварской экспедиции генера-
ла К К   Фези  после обоснова-
ния русского отряда в Хунзахе 
он должен был продолжить во-
енную разведку  Исследователю 
было поручено пройти с отрядом 
из аварии через общества Нагор-
ного Дагестана (Гидатль, Карах и 
тленсерух) в Джарскую область 
Закавказья  На горных перевалах 
экспедиция была остановлена 
местными жителями, а на обрат-
ном пути подверглась нападению 
со стороны мюридов  в ходе него 

Г  был убит  о собранных матери-
алах сведений не имеется 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы Г.С. Гордеева

Гордеев, Г.С. вероисповедание, суе-
верия, обряды, праздники, обычаи и нра-
вы осетин // тифлисские ведомости  – 
1830  – № 28, 29 

Гордеев, Г.С. Дистанция горских на-
родов // обозрение российских владений 
за Кавказом  – Санкт-петербург, 1836  – 
Ч  II  – С  79–155 

Гордеев, Г.С. Народные праздники 
тифлисских жителей // тифлисские ве-
домости  – 1829  – № 20, 21 

Гордеев, Г.С. письма из осетии // 
тифлисские ведомости  – 1830  – №72–
28, 87 

Гордеев, Г.С. поездка из польши 
за Кавказ // тифлисские ведомости  – 
1830   – № 18, 19, 20, 22, 23, 24 

Источники и литература о жизни  
и деятельности Г.С. Гордеева

послужной список на 1818 г  //  
РГвИа  Ф  14719  оп  2  Д  9  л  218 об –
219 

Вейденбаум, Е.Г. Кавказские этюды  
Исследования и материалы / Е Г  вейден-
баум  – тифлис, 1901  – С  289–297 

Косвен, М.О. Материалы    – вып  
1   – С  311 

Полиевктов, М.А. Европейские пу-
тешественники по Кавказу / М а  поли-
евктов  – тбилиси: [тип  Заря востока], 
1946  – С  15–16 

Гордеев Григорий Сергеевич 
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Родился в семье дворян Чер-
ниговской губернии, с 1819 г  по 
1831 г  служил в Сосницком уез-
дном суде и в канцелярии Со-
сницкого уездного предводите-
ля дворянства  в 1831 г  перешел 
на военную службу, в том же году 
участвовал в подавлении восста-
ния в польше  С 1838 г  – на Кав-
казе, участвовал в военных экс-
педициях в Закубанье и в Чечне  
С  1841 г  в чине ротмистра состо-
ял при Кабардинском временном 
суде  

в 1847 г  Д  был произведен в 
майоры  Сведений о его дальней-
шем жизненном пути пока обна-
ружить не удалось 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. в 1844 г  
по поручению начальника центра 
Кавказской линии генерал-майо-
ра князя в С  Голицына и при 
его непосредственном участии, 
вместе с майором Я М  Шарда-
новым, занимался сбором и опи-
санием адатов кабардинцев, бал-
карцев и дигорцев  Д  записывал 
показания почетных горских ста-
риков, а Я М  Шарданов проверял 
эти свидетельства собственными 
воспоминаниями и записками  в 
итоге были составлены три «тет-
ради», включающие: 1-я  – Кабар-
динские древние обряды, 2-я  – 
Древние обряды балкарцев и дру-
гих соседних обществ (хуламцев, 

чегемцев, урусбиевцев, карачаев-
цев и безенгиевцев), 3-я – Древ-
ние обряды Дигорского обще-
ства  Собрание адатов горцев 
центра Кавказской линии пред-
ставляло собой успешный опыт 
систематизации норм обычного 
права в соответствии с програм-
мой, предложенной Кавказским 
горским управлением  

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы Н.И. Давыдовского

полное собрание кабардинских древ-
них обрядов, 1844 г  / Составлено рот-
мистром Давыдовским и майором Шар-
дановым  опубл  Леонтович, Ф.И. 
адаты кавказских горцев    – вып  I  – 
С   223–270  

адаты балкарцев и карачаевцев, 
1844   г  / Составлено ротмистром Да-
выдовским и майором Шардановым  
опубл  Леонтович, Ф.И. адаты кавказс-
ких горцев    – вып  I  – С  273–285 

Древние адаты Дигорского общест-
ва, 1844 г  / Составлено ротмистром Да-
выдовским и майором Шардановым  
опубл  Леонтович, Ф.И. адаты кавказс-
ких горцев    – вып  II  – С  37–39 

Источники и литература о жизни и 
деятельности Н.И. Давыдовского
послужной список Давыдовского на 

1845 г  // РГвИа  Ф  395  оп  152/488, св  
1512  Д  112  л  2–9 

послужной список Давыдовского на 
1846 г  // РГвИа  Ф  395  оп  152/488, св  
1520  Д  822  л  2–11 

Косвен, М.О. Материалы    – вып  
1   – С  344; 1958  – вып  2  – С  216 

Леонтович, Ф.И. адаты кавказских 
горцев    – вып  I  – С  59–60 

Д

Давыдовский Николай Иванович 
(1805–?), майор

Д
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Конова, Ж.З. Сбор и систематиза-
ция адатов под руководством начальни-
ка центра Кавказской линии князя Голи-
цына в 40-х гг  XIX в  / Ж З  Конова, Е Г  
Муратова // Системы власти и права ав-
тохтонных народов Кавказа, Российской 

империи, Советов (XVIII–XX вв ): срав-
нительный анализ  Материалы VI Меж-
дународной научно-практической кон-
ференции  отв  ред  и сост  Д Ю  Шапсу-
гов  – Нальчик; Ростов-на-Дону: Изд-во 
«альтаир», 2016  – С  341–346 

Дебу Иосиф Львович 
(19 12 1774–10 04 1842), генерал-майор

1809  гг  полк под командованием 
Д  был задействован в прикры-
тии побережья Финского залива 
от возможной десантной опера-
ции шведов 

С мая 1809 по 1824 г  находил-
ся на Кавказе, сначала как шеф 
Казанского пехотного полка, за-
тем стал бригадным команди-
ром и с декабря 1813 г  – коман-
диром войск левого, а затем пра-
вого флангов Кавказской линии  
принимал участие в военных эк-
спедициях: в 1810 и 1814  гг  – 
в Кабарду и абазу; в 1811 г  – в 

Сын французского военного 
хирурга  в 1781 г  с отцом пере-
ехал в Россию и был причислен 
к дворянскому сословию Санкт-
петербургской губернии  об-
разование получил в Инженер-
ном шляхетском корпусе  в воз-
расте 23 лет, в июне 1793 г , Д  
поступил в Семеновский лейб-
гвардейский полк в чине капра-
ла  в январе 1796 г  получил пер-
вый офицерский чин поручика 
и переведен в армию  в разных 
чинах служил в Изюмском лег-
коконном, Кекогольмском пе-
хотном, Кекогольмском гарни-
зонном, литовском мушкетерс-
ком, Калуж ском мушкетерском 
полках  

в 1806–1807 гг , Д  участво-
вал в войнах 4-й антифранцуз-
ской коалиции против наполео-
новских войск: в сражениях при 
прейсиш-Эйлау, под Браунсбур-
гом и Гуттштадте, под Гильзбер-
гом и Фриндлантом, прикрывал 
отступление союзных войск от 
р   вислы  Был награжден прус-
ским королевским орденом «За 
заслуги» и орденом св  владими-
ра 4 ст 

Участвовал в событиях Рус-
ско-шведской войны 1808–

Дебу Иосиф львович 
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превентивных экспедициях по 
обороне границ Кавказской ли-
нии от набегов; в 1814 г  – в экс-
педиции против джерахов и осе-
тин 

Д  проявил большие админис-
тративные способности в борьбе 
с чумой, а в 1816 г  был произве-
ден в чин генерал-майора  

С января 1826 г  Д  оставил во-
енную службу и был «определен 
к статским делам с переименова-
нием в действительные статские 
советники»  Занимал должность 
оренбургского губернатора, а с 
1832 г  пожалован в тайные со-
ветники и назначен сенатором 
сначала в Санкт-петербурге, а за-
тем в Москве, где и умер 

Исследовательские практи-
ки и научное наследие. За год до 
отставки Д  написал труд «о Кав-
казской линии и присоединенном 
к ней Черноморском войске   », 
который был издан в 1829 г  Ра-
бота стала одним из первых ана-
литических трудов российских 
военных о регионе и имела при-
кладной характер  автор отмечал 
компилятивный характер свое-
го труда, написанного на осно-
ве имевшихся данных, сведений 
П.С. Потемкина, личных раз-
мышлений и ранних записок са-
мого Д  

Исследователь описал Кавказ-
скую область, связав ее админис-
тративное и хозяйственное уст-
ройство с историей внешней по-
литики России на востоке  он 
собрал обширные материалы о 
казачестве: его происхождении и 
истории связей с Московским го-

сударством, перемешав истори-
ческие материалы со сведениями 
о положении казачьих полков на 
линии в 1820-х гг  

описание горских народов 
предоставлено с точки зрения их 
проживания напротив того или 
иного участка линии, а также 
степени «вредности» для прави-
тельства  Ключевым этносом на 
Центральном Кавказе Д  считал 
кабардинцев, описанию социаль-
ного устройства которых он уде-
ляет большое внимание  Другие 
народы Центрального Кавказа: 
осетины, абазины, алтыкисеки, 
карачаевцы и «горские народы из 
рода Черкес» показаны фрагмен-
тарно  Кочевые народы: ногайцы 
и калмыки описаны с акцентом 
на их отношених с российской 
администрацией 

Д  составил реестр имен клю-
чевых владетелей, влияя на кото-
рых Россия могла бы установить 
контроль на землях приграничья, 
однако список получился далеко 
не полный и закончился на отде-
льных кабардинских фамилиях  
в целом автор пришел к выводу, 
что Россия имеет слабое пред-
ставление о положении дел у на-
родов, живущих за линией 

отдельную главу Д  посвятил 
историческому обзору деятель-
ности командующих Кавказской 
линией, начиная с военных дей-
ствий генерала И Ф  де Медема 
в Кабарде в 1769 г  Началом рос-
сийско-горского противостояния 
автор считает 1779 г  и связыва-
ет его с завершением строитель-
ства азово-Моздокской линии и 

Дебу Иосиф львович 
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назначением на Кавказ генерал-
поручика Ф И  Фабрициана  С 
этого времени, по оценке Д , гор-
цы усилили набеги на поселения 
Кавказской области, а командо-
вание принялось возводить до-
полнительные укрепления в при-
граничье и организовывать пре-
вентивные удары по непокорным 
племенам 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы И.Л. Дебу

Дебу, И.Л. о Кавказской линии и при-
соединенном к ней Черноморском войс-
ке, или общие замечания о поселенных 
полках, отражающих Кавказскую ли-
нию, и о соседственных горских наро-
дах    / собранные действительным стат-

ским советником и кавалером Иосифом 
Дебу с 1816 по 1826 год  – Санкт-петер-
бург: тип  К  Крайя, 1829  – 463 с 

Источники и литература о жизни  
и деятельности И.Л. Дебу

послужной список // РГвИа Ф  489  
оп   1  Д  7058  Ч 3  л  1978 

вЭ  – т  9  – С  9 
Косвен, М.О. Материалы    вып  1  – 

С  298 
РБС  – т  6  – С  151–152 
Семенова, Н.Л. Иосиф львович Де-

бу – гражданский губернатор оренбург-
ской губернии // Бюрократия и власть в 
Российской империи в XVIII – начале 
XIX в : региональный аспект  Сборник 
научных трудов  Науч  ред  И в  Масло-
ва, отв  ред  Н л  Семенова  – Стерлита-
мак: Изд-во Башкирского гос  универси-
тета (Уфа), 2014  – С  159–171 

Дельпоццо Иван Петрович 
(1739–1821), генерал-майор

по происхождению италья-
нец, родился в тоскане  С 1775  г  
на службе в русской армии во-
лонтером  Служил в сухопутном 
шляхетском корпусе  в 1795 г  в 
чине полковника назначен коман-
диром Казанского пехотного пол-
ка на Кавказской линии  в 1798 г  
попал в немилость у павла I и от-
правлен в отставку 

Жил в своем имении на бере-
гу терека, близ укрепления Ива-
новского, где в 1802 г  во время 
прогулки был захвачен чеченца-
ми, увезен в Герменчук, посажен 
в оковы и только через год выкуп-
лен князем п Д  Цициановым за 
8400 рублей  в награду за поне-
сенные страдания в 1805 г  был 
произведен в генерал-майоры и 
назначен приставом в Кабарду 

Был сторонником мирных 
культуртрегерских действий по 
отношению к горцам  провел 
размежевание земель горцев и 
российских укреплений на ли-
нии, реформу народных судов, 
поощрял развитие торговли, ус-
троил школы для детей горцев и 
русских помещиков в Георгиев-
ске и Екатеринограде  Эти меры 
вызвали нарекания со стороны 
военных властей и не принесли 
ожидаемых результатов  попытка 
организации кабардинских мили-
цейских войск для действий про-
тив чеченцев закончилась прова-
лом 

в феврале 1810 г  назначен ко-
мендантом владикавказа и на-
чальником одноименного округа  
Добился присоединения к России 

Дельпоццо Иван петрович 
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ингушских племен в верховьях 
р   Сунжи и устроил здесь передо-
вые русские укрепления 

в октябре 1814 г  назначен на-
чальником 19-й пехотной диви-
зии и командующим войсками 
Кавказской линии  предпринял 
военные экспедиции против гор-
цев для обеспечения безопаснос-
ти движения по военно-Грузинс-
кой дороге  по отзыву военных, 
проявил слабость в управлении 
Кавказской линией и был отправ-
лен в отставку А.П. Ермоловым.

С 1818 г  состоял комендантом 
г  астрахани, где и умер 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. в 1808 
г  составил записку «о Большой 
и Малой Кабарде»  Рукопись пос-
вящена в основном вопросам уп-
равления и анализу положения на 
Центральном Кавказе  автор опи-
сывает свои мероприятия в Кабар-
де, высказывает убеждение в не-
обходимости действовать куль-
турными средствами, считает 
отсутствие светского образования 
основной причиной, «при кото-
рой сей народ всегда останется в 
варварском состоянии»  он приво-
дит сведения о кабардинских вла-
дельцах, получивших образование 
в российских учебных заведени-
ях и связавших свою дальнейшую 
жизнь со службой в армии 

автор дает небольшую этног-
рафическую характеристику ка-
бардинцев, приводит сведения об 
их социальной структуре, языке, 
обрядах и традициях 

Д  также описывает состояние 
укрепленной линии в верховьях 

Кубани, приводит отдельные фак-
ты военно-политической истории 
Центрального Кавказа и форму-
лирует предложения по усиле-
нию обороны границ от горских 
набегов  он призывает командо-
вание сочетать военные и эконо-
мические мероприятия, считает, 
что сам факт появления новых 
российских форпостов вблизи 
горских территорий создаст про-
чный стимул для развития тор-
говли и отвлечет горцев от кон-
тактов с турками на Черноморс-
ком побережье 

в завершение Д  предложен 
ряд мер по упорядочению торгов-
ли с горцами, усилению миссио-
нерской деятельности католичес-
ких священников-иезуитов  Им 
высказано убеждение, что имен-
но Кабарда должна являться ос-
новным регионом проведения 
российских мероприятий на Кав-
казе: «как скоро    кабардинцы бу-
дут покорены, прочие магометан-
ского закона народы тотчас пере-
менят свои поступки и обычаи и 
будут жить спокойно» 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы И.П. Дельпоццо

Дельпоццо, И.П. Записка управляю-
щего народами Большой и Малой Кабар-
ды о положении и качествах их, 1808 г  // 
РГвИа  Ф  846  оп  16  Д  18491; то же 
// СпФ аРаН  Ф  100  оп  1  Д  195/5; то 
же // Русские авторы XIX века о народах 
Центрального и Северо-Западного Кав-
каза  – Нальчик: Эль-Фа, 2001  – т  1   – 
С  9–40 

Источники и литература о жизни  
и деятельности И.П. Дельпоццо
послужной список на 1794 г  // 

РГвИа  Ф  11  оп  6  Д  124  27 об 
вЭ  – т  9  – С  28 

Дельпоццо Иван петрович 
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Косвен, М.О. Материалы    – вып  
2   – С  158 

Потто, В.А. Кавказская война в от-
дельных очерках, эпизодах, легендах и 

биографиях: в 5 т  / в а  потто  – Став-
рополь: Кавказский край, 1994  – т  1  – 
С  658–667 

Дондуков-Корсаков Александр Михайлович 
(12 09 1820–16 04 1893), генерал от кавалерии, генерал-адъютант

Из дворян Санкт-петербург-
ской губернии  Его отец – Ми-
хаил александрович – служил 
в Министерстве народного про-
свещения, был вице-президен-
том академии наук  Д -К  полу-
чил образование на юридическом 
факультете Санкт-петербургско-
го университета  в январе 1841 г  
поступил вольноопределяющим-
ся в лейб-гвардии кирасирский 
полк  в декабре 1843 г  был про-
изведен в поручики  

в августе 1844 г  назначен чи-
новником особых поручений к 
командиру оКК А.И. Нейдгар-
ту, затем занимал эту должность 
и при М С  воронцове  прини-
мал активное участие в Даргинс-
кой экспедиции 1845 г , где в од-
ной из стычек с горцами получил 
ранение, а позднее был награж-
ден золотой саблей с надписью 
«За храбрость» и орденом св  ан-
ны 3 ст  с бантом 

в июле 1846 г  был назначен 
адъютантом к главнокомандую-
щему на Кавказе М С  воронцо-
ву  Участвовал во многих военных 
мероприятиях Кавказской войны: 
находился в составе отряда, пре-
градившего путь Шамилю в Ка-
барду; в отряде, действовавшем в 
Чечне, под командованием генера-
ла лабинцева; в мае 1847  г  прини-

мал участие в осаде аула Салты, 
где был контужен; в июне 1848 г   – 
в действовавшем отряде в Чечне; 
в 1851 г  – в отряде, действовав-
шем на Северо-Западном Кавка-
зе на р  Белой; в 1856 г  – в отря-
де генерала Н И   Евдокимова, за-
нимавшемся расчисткой просек в 
Чечне  За военные заслуги в делах 
против горцев получил несколько 
боевых наград  в 1850  г  Д -К  со-
провождал наследника цесареви-
ча александра Николаевича в по-
ездке по Кавказу 

принимал участие в Крымс-
кой войне 1853–1856 гг  на ее кав-
казском театре  во время битвы 
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при Кюрук-Дара он получил ра-
нение и был награжден орденом 
св  Георгия 4 ст  в должности ко-
мандира 44-го Нижегородско-
го драгунского полка принимал 
участие в осаде Карса 

в 1859 г  Д -К  был назначен 
начальником штаба войска Дон-
ского, а в 1863 г  уволен от дейс-
твительной службы  С 1868 г  был 
причислен к Министерству внут-
ренних дел, где работал в комис-
сиях по различным вопросам: про-
кладки железной дороги между 
Смоленском и Москвой, по пере-
смотру положения о переселении 
крестьян, по упразднению долж-
ности мировых посредников и 
др  в 1869 г  Д -К  был Киевским, 
подольским и волынским гене-
рал-губернатором, а с ноября то-
го же года стал генерал-адъютан-
том александра II  в августе 1877 
г  был назначен исправляющим 
должность командующего Киевс-
ким военным округом и команди-
ром 13-го армейского корпуса 

С этим корпусом он принимал 
участие в Русско-турецкой войне 
1877–1878 гг  С 1878 г  в чине ге-
нерала от кавалерии был назначен 
российским комиссаром в Болга-
рии, а позднее командовал рос-
сийскими войсками в этой стране  
Являлся членом Государственно-
го совета, а с февраля 1880 г  – ко-
мандующим войсками Харьков-
ского, а позднее – одесского во 

в январе 1882 г  Д -К  был на-
значен главноначальствующим 
гражданской частью на Кавказе и 
командующим войсками Кавказ-
ского во  С января 1885 г  стал 

Наказным атаманом Кавказских 
казачьих войск и в феврале то-
го же года был зачислен в войс-
ковое сословие терского казачье-
го войска по станице Червленой 
с присвоением звания «почет-
ный старик»  в 1888 г  он также 
был зачислен в «почетные ста-
рики» станицы Баталпашинской 
Кубанской области  в 1890 г  уво-
лен от должности главноначаль-
ствующего на Кавказе, но остал-
ся членом Государственного со-
вета  Скончался в своем имении 
в псковской губернии 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. Исполняя 
должность командующего войс-
ками и Главноначальствующего 
гражданской частью на Кавказе, 
Дондуков-Корсаков уделял боль-
шое внимание военно-патриоти-
ческому воспитанию солдат, кото-
рое связывал с сохранением памя-
ти о подвигах русских войск  он 
поддерживал работу военно-ис-
торического отдела штаба Кавказ-
ского во, выдвинул инициативу 
создания военно-исторического 
музея «Храм Славы», развернул 
деятельность по коммеморации 
героев Кавказской войны  по ини-
циативе Д -К  землянка а п  Ер-
молова в г  Грозном получила ста-
тус мемориала, над которым был 
установлен бюст генерала  Коман-
дующий призывал чтить память 
простых солдат и вел работу по со-
хранению и реставрации военных 
кладбищ времен Кавказской вой-
ны в Дербенте и темир-хан-Шуре 

Д -К  являлся автором несколь-
ких отчетов, содержащих воен-
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но-статистические сведения о со-
стоянии войск и гражданском 
управлении Кавказом  Из них на-
ибольший интерес представляет 
«всеподданнейшая записка Глав-
ноначальствующего гражданской 
частью на Кавказе» за 1882–1890 
гг  в ней, помимо отчета о резуль-
татах своей деятельности, Д-К  
проводит краткий политический 
обзор управляемых территорий  
автор дает характеристику основ-
ных этнических групп: русских, 
грузин, армян и «мусульманских 
народов», выделяя главным кри-
терием лояльность местных жите-
лей, российскому правительству 

Русское население Закавказья, 
представленное православными 
и сектантами, он считает осно-
вой для дальнейшей колонизации 
края, грузин – народом лояльным 
и не питающему идей сепаратиз-
ма; армян – «положительным и 
трудоспособным элементом им-
перии, много сделавшим для раз-
вития хозяйства и торговли в крае, 
однако, зараженным несбыточ-
ной мечтой о воссоздании собст-
венного независимого государст-
ва» из частей русской и турецкой 
армении  Д -К  призывает ужес-
точить меры контроля над армян-
ской церковью и учебными заве-
дениями  Мусульманские народы 
представлены в «записке» схема-
тично  они, по мнению автора, 
должны были находиться под осо-
бым присмотром со стороны ад-
министрации, так как малейшее 
ослабление военной мощи импе-
рии в регионе могло спровоциро-
вать антиправительственные вы-

ступления в их среде  Д -К  при-
зывает ликвидировать пережитки 
Кавказской войны, которые он ви-
дит в сохранении разбоев и грабе-
жей на Кавказе путем дальнейше-
го развития экономики, граждан-
ского образования и пропаганде 
«правильного» устройства быта  
в «Записке» Д -К  характеризует 
систему военно-народного управ-
ления, которое автор считает яв-
ным анахронизмом, утратившим в 
конце XIX в  свое прежнее поли-
тическое, хозяйственное и адми-
нистративное значение и предла-
гает заменить его на систему об-
щеимперских учреждений 

Разделы «Записки» показывают 
основные направления деятель-
ности администрации на Кавка-
зе в реализации великих реформ  
они характеризуют положение 
«крестьянского дела», содержат 
обзор экономического состояния 
края, путей сообщения, народно-
го образования, судебной системы  
особое внимание уделено анализу 
деятельности центральных госу-
дарственных учреждений и управ-
лению финансовой частью 

Сведения по управлению Кав-
казом с 1882 по 1890 гг  дополня-
ет вторая «всеподданнейшая за-
писка» Д -К , составленная им 
как командующим войсками Кав-
казского во и атаманом Кавказс-
ких казачьих войск  труд носит не 
аналитический, а исключитель-
но прикладной характер  он опи-
сывает реализацию программы 
сокращения общей численности 
войск на Кавказе, привлечения на-
селения к отбыванию обязатель-
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ной воинской и конной повиннос-
тей, а также преобразования внут-
реннего управления Кавказских 
казачьих войск с целью поддержа-
ния и сохранения казачества как 
особого сословия в государстве 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы А.М. Дондукова-Корсакова

Дондуков-Корсаков, А.М. Записка о 
настоящем положении Черноморского 
округа и о предположениях по будуще-
му его устройству / а М  Дондуков-Кор-
саков  – тифлис: [б и ], 1889  – 13 с 

Дондуков-Корсаков, А.М. всеподдан-
нейшая записка командующего войсками 
Кавказского военного округа и войсково-
го наказного атамана Кавказских казачь-
их войск по управлению округом с 1882 
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Дондуков-Корсаков, А.М. всеподдан-
нейшая записка Главноначальствующе-
го гражданской частью на Кавказе  1882–
1890 гг  – тифлис: [б и ], 1890  – 115 с 

Дондуков-Корсаков, А.М. Из воспоми-
наний князя М а  Дондукова-Корсакова / 
а М  Дондуков-Корсаков  – Санкт-петер-
бург: типогр  Стасюлевича, 1903   – 16 с 

Источники и литература о жизни  
и деятельности  

А.М. Дондукова-Корсакова
Волхонский, М.А. «Ревизия» а М  

Дон  дукова-Корсакова кавказского края в 
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исторический вестник  – 2019  – № 2 
(63)   – 79–86 
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Генерал-адъютант Князь Дондуков-

Корсаков  Некролог // Русский Инва-
лид   – 1893  – № 84  – С  3 

Карасев, А.А. Донские картинки: из 
памятной книжки / а а  Карасев  – Но-
вочеркасск: Ф М  туников, 1908  – 17 с 

Корнева, Н.М. Князь александр Ми-
хайлович Дондуков-Корсаков и его доку-
ментальное наследие / Н М  Корнева // 
Государство, общество, архивы в исто-
рии России  к 60-летию александра Рос-
тиславовича Соколова  – Санкт-петер-
бург: «лики России», 2009  – С  55–68 

Овсяный, Н.Р. Русское управление в 
Болгарии / Н Р  овсяный  – Санкт-петер-
бург: товарищество художественной пе-
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Словарь кавказских деятелей  – тиф-
лис: тип  М  вартанянца, 1890  – С  35 

ЭСБЕ. – Т. 11. – С. 17. 

Дренякин Иван Тимофеевич 
(1760 (1767 ?) – ?), генерал-майор

Из унтер-офицерских де-
тей  На военную службу посту-
пил в 1781 г  в 1786 г, участво-
вал в военных действиях в Бес-
сарабии, Молдавии и польше, 
затем – в качестве оберквартир-
мейстра в Русско-турецкой вой-
не 1787–1791 гг  в 1796 г  при-
нимал участие в персидском по-
ходе  в том же году участвовал в 
снятии на карту и топографичес-
ком описании провинций апше-
рона и Ширвана  в апреле 1797 г  
по случаю упразднения департа-

мента ГШ переведен в премьер-
майорский чин  в  августе 1798 г  
произведен в подполковники, 
в  октябре 1799 г   – в полковники  
в декабре 1799 г  назначен полко-
вым командиром 63-го Углицкого 
мушкетерского полка  в феврале 
1800 г  за многочисленные побе-
ги рядовых исключен из службы 

в 1801 г  был одним из соста-
вителей камерального описания 
Грузии, в 1804 г  назначен в рас-
поряжение командира Грузин-
ского корпуса п Д Цицианова  
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в  1808 г  участвовал во взятии 
Эривани  С 1811 г  произведен в 
чин генерал-майора 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. в 1796  г  
по распоряжению командова-
ния составил описание Ширвана  
в  нем автор представил данные 
о географическом положении и 
внутреннем разделении Ширва-
на, дал характеристику владений, 
входящих в него  Д  пишет о кли-
мате и рельефе местности, харак-
теризует почвы, растительный 
и животный мир  по общей схе-
ме описан апшерон и Сальянс-
кий округ  отдельным разделом 
представлена характеристика на-
селения Ширвана, г  Баку и посе-
лений, список которых приведен 
исследователем  автор описы-
вает систему управления и при-
водит отдельные этнографичес-
кие зариствки жителей региона: 
«Народ сей к трудам склонный, 
в нуждах терпелив, к художест-
вам посредственный, к начальни-
кам подобострастны, но больше 

неверны»  Исследователь пред-
ставляет данные об экономике 
Ширвана, его торговле и дорогах, 
а также дает сводную таблицу 
«сколько имеет каждый владелец 
с деревнями дворов и в оных му-
жеска полу, полагая по три в каж-
дом дворе, и сколько получает до-
хода и может выставить войска» 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы И.Т. Дренянкина

Дренянкин, И т  описание Ширвани, 
владений: Шемахинского, Мустафи бе-
ка, абуз баши Бакинского, Сальянского, 
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нов, сделанное во время снятия земли на 
карту оберквартирмейстром Иваном Дре-
някиным в 1796 году, под распоряжением 
оберквартирмейстра подполковника Фе-
дора лена // РГаДа  Ф  1406  Д  317  л  
38–62; опубл  ИГЭД  – С  157- 172 

Источники и литература о жизни  
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РГвИа  Ф  488  оп  1  Д  7046  л  17–18 
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нанта Кнорринга полковнику Дренякину 
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Дубровин Николай Федорович 
(28 11 1837–12 06 1904), генерал-лейтенант

происходил из дворян псковс-
кой губернии  получил образова-
ние в полоцком, позднее в Конс-
тантиновском кадетском корпусе  
в 1856 г  был выпущен прапор-
щиком в 21-ю конно-артиллерий-
скую батарею с прикомандирова-
нием к Михайловской артилле-
рийской академии  по окончании 
академии был в чине прапорщика 

прикомандирован к 1-й артилле-
рийской бригаде 

в 1859 г  был назначен заведу-
ющим письменной частью офи-
церской дивизионной школы при 
штабе гвардейской артиллерии  
в 1862 г  Д  был назначен испол-
няющим дела старшего адъютан-
та штаба артиллерии отдельного 
гвардейского корпуса, а в 1864 – 
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старшим адъютантом петербург-
ского окружного артиллерийско-
го управления 

в 1869 г  в чине полковника 
Д  был прикомандирован к Глав-
ному штабу с зачислением по 
гвардейской пешей артиллерии  
С этого времени Д  посвятил се-
бя составлению трудов по воен-
ной истории  За работу «Закавка-
зье в 1803–1806 гг » был награж-
ден бриллиантовым перстнем, а 
за «Историю войны и владычес-
тва русских на Кавказе» получил 
орден св  владимира 4 ст 

в 1878 г  Д  был произведен 
в генерал-майоры с зачислени-
ем по полевой пешей артилле-
рии  в   1882 г  – назначен сверх-
штатным членом военно-уче-
ного комитета Главного штаба, 
а в 1887 г  был утвержден адъ-
юнктом академии наук по рус-
ской истории с оставлением за-
нимаемой должности по военно-

му ведомству  произведенный в 
1888 г  в генерал-лейтенанты, Д  
в 1890  г  стал экстраординарным 
академиком по российской исто-
рии и древностям, а через 3 года 
(в 1893  г ) был утвержден непре-
менным секретарем академии 
наук с сохранением всех воинс-
ких должностей и званий  в 1895 
г  был назначен почетным членом 
Михайловской артиллерийской 
академии, в 1900  г  стал ординар-
ным академиком академии наук 
и в 1903 г  – сверхштатным чле-
ном комитета Главного штаба 

помимо неутомимой деятель-
ности в академии наук, другим 
любимым занятием Д  была рабо-
та в архивах, «в которых он не пе-
реставал рыться почти до самой 
смерти и в которых умел нахо-
дить нужный ему материал» 

Среди многочисленных тру-
дов по военной истории, основан-
ных на архивных материалах, зна-
чительная часть была помещена в 
1859–1891 гг  в виде статей в «во-
енном сборнике»  Из них наиболее 
значимыми были: «Москва и граф 
Растопчин», «Материалы для ис-
тории царствования александра 
I  турецкая война 1806–1812  гг », 
«Князь Багратион», «Краткий 
очерк устройства русской армии 
в царствование императора алек-
сандра I  войны России с турци-
ей», «восточная война», «Русская 
армия в Семилетнюю войну»  пос-
ледней работой Дубровина стал 
труд «История Крымской войны и 
обороны Севастополя» 

Д  был редактором историчес-
кого журнала «Русская старина», 
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в котором он помещал материалы 
о жизни русского общества нача-
ла XIX в  под заглавием «после 
отечественной войны»  Скончал-
ся в петербурге 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. Зна-
чительную часть трудов Д  со-
ставляют ислледования по воен-
ной истории Кавказа, хотя он и 
не принимал непосредственно-
го участия в военных действи-
ях в регионе  тщательное изуче-
ние документов, преимуществен-
но архивных, стало основой для 
написания целого ряда его работ  

в 1859–1891 гг  Д  издал в 
«военном сборнике» серию ста-
тей по военно-политической ис-
тории Кавказа: «Братья потем-
кины на Кавказе», «поход гра-
фа Зубова в персию в 1796 г », 
«последний царь Грузии Георгий 
XII», «Черкесы», «Деятельность 
тормасова на Кавказе», «Мар-
киз паулуччи в Закавказье», «Ге-
нерал-лейтенант князь Д о  Бе-
бутов», «Дагестанские события 
1818 г », «алексей петрович Ер-
молов при назначении его на Кав-
каз», «три года из истории войны 
и владычества русских на Кавка-
зе», «пять лет из истории войны 
и владычества русских на Кавка-
зе», «алексей петрович Ермолов 
на Кавказе», «очерки военных 
действий на Кавказе», «послед-
ние дни пребывания Ермолова на 
Кавказе», «Из истории войны и 
владычества русских на Кавказе  
Кази-мулла как родоначальник 
мюридизма и газавата» и др 

Наибольшей полнотой отли-

чался изданный в 1866 г  труд 
«Закавказье от 1803–1806 гг », 
посвященный истории расшире-
ния русских владений в регионе 
в период управления п Д  Цициа-
нова  Работа включала в себя как 
повествование о военных собы-
тиях, так и самые разнообразные 
сведения географического, этног-
рафического и политико-культур-
ного характера 

в том же году Кавказский на-
местник великий князь Михаил 
Николаевич поручил Д  составле-
ние полной истории установления 
российского владычества на Кав-
казе  Собрав все, что только мож-
но было найти по этому вопро-
су в петербургских и московских 
архивах, Д  отправился на Кавказ 
для изучения местных источни-
ков  он работал в архивах, иссле-
довал предания, легенды, песни и 
другие доступные материалы  Ре-
зультатом работ, продолжавшихся 
пять лет, стало появление в 1871 г  
первого тома (в составе трех книг) 
«Истории войны и владычества 
русских на Кавказе»  первые две 
книги содержали описание наро-
дов региона, третья – включала 
обширную библиографию 

Д  вышел за рамки изначально 
планировавшейся военной тема-
тики и представил обширнейший 
этнографический материал, поз-
воляющий объяснить суть про-
исходивших в регионе событий: 
«Изложение военных действий    
воюющих народов может быть 
понятно только тогда, когда из-
вестны современные им матери-
альные и нравственные средст-
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ва    только ознакомившись с бы-
том туземного населения, можно 
указать на причины, вызвавшие    
историческое событие   » 

Д  начинает исследование с 
характеристики географических 
и природно-климатических усло-
вий Кавказа, деля его на три при-
родно-ландшафтные зоны: Глав-
ный Кавказский хребет, Север-
ный и Южный Кавказ  отдельная 
глава также посвящена «гидро-
графическому очерку» Кавказа  – 
описанию его морских побере-
жий и речной сети  

Далее следовал обширный эт-
нографический материал о ме-
стных народах  в первую книгу 
вошло описание черкесов (ады-
гов), ногайцев, осетин (иронцев), 
чеченцев (нахче), дагестанских 
горцев и кумыков  вторая кни-
га содержала сведения об абха-
зах, сванетах, «картвельских пле-
менах»: грузинах, имеретинах, 
мингрельцах и гурийцах, а так-
же тушинах, пшавах и хевсурах  
Мусульманские провинции За-
кавказья были представлены «та-
тарами» и армянами  

в 1871 г  исследователь пре-
рвал занятия по изучению исто-
рии Кавказа в связи с поручением 
составить из доставленных ему 
рукописей и материалов сбор-
ник о Севастопольской обороне и 
сделать описание Крымской вой-
ны «для личного его император-
ского величества сведения»  Д  
блестяще справился с поставлен-
ной задачей  в следующем году 
он издал три тома «Сборника ру-
кописей о Севастопольской обо-

роне», а в 1876 г  вручил импе-
ратору и рукописную «Историю 
Крымской войны»  

Работа по написанию фунда-
ментальной истории Кавказа была 
возобновлена лишь через 15 лет 
после выхода первого тома  в   те-
чение 1886–1888 гг  были опубли-
кованы 5 томов, составивших ос-
новательное изложение военно-
политических событий периода 
включения Кавказа в состав Рос-
сии, начиная с заключения Гео-
ргиевского трактата и установле-
ния российского протектората в 
восточной Грузии (1783  г )  пос-
ледний том «Истории» касался 
событий времен управления Кав-
казом а п  Ермолова  Благодаря 
своему многотомному произведе-
нию военный историк пользовал-
ся широкой и заслуженной извест-
ностью как среди современников, 
так и последующих исследовате-
лей Кавказа 
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Из дворян Санкт-петербург-
ской губернии  получил образова-
ние в 1-м кадетском корпусе, отку-
да в 1855 г  в чине прапорщика был 
выпущен в лейб-гвардии конно-
гренадерский полк  Закончил курс 
Николаевской инженерной ака-
демии и Николаевской академии 

ГШ с малой серебряной медалью  
в  1862 г  был назначен состо-
ять при Главном штабе Кавказ-
ской армии  принимал участие в 
завершающем этапе Кавказской 
войны на Северо-Западном Кав-
казе  в 1864 г  в чине капитана 
был переведен в ГШ, где в тече-
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ние 8 лет занимал должности на-
чальника штаба 14-й дивизии, на-
чальника штаба войск Кубанской 
области и помощника начальника 
штаба Кавказского во  в 1872 г  
получил назначение состоять 
офицером для особых поручений 
при главнокомандующем Кавказ-
ской армией  в 1876 г  был про-
изведен в чин генерал-майора  За 
боевые отличия в годы Кавказ-
ской войны награжден орденом 
св  владимира 4 ст  с мечами 

во время Русско-турецкой вой-
ны 1877–1878 гг  был назначен на 
должность начальника штаба дей-
ствовавшего в Закавказье корпуса  
Затем как представитель главноко-
мандующего командирован в Са-
ганлугский отряд  Д  участвовал 
во взятии ардагана, блокадах Кар-
са и Эрзерума  после захвата Эрзе-
рума он занимал должность снача-
ла коменданта крепости, затем во-
енного губернатора Эрзерумской 

области  За отличия награжден ор-
деном св  Георгия 4 ст , св  анны 1 
ст  с мечами и св  владимира 2 ст  
с мечами  после окончания войны 
возвратился к должности офицера 
для особых поручений при главно-
командующем 

С 1879 г  занимал должность 
начальника штаба Московского 
во, а в 1886 г  произведен в гене-
рал-лейтенанты 

в 1893 г  был назначен на долж-
ность командующего войсками 
приамурского во  Д  принимал 
участие в организации приамурс-
кого отдела ИРГо  Д  был назна-
чен наказным атаманом амур-
ского и Уссурийского казачьих 
войск  в 1895 г  им была органи-
зована кампания по переселению 
в приамурье и Уссурийскую об-
ласть (восточную Маньчжурию) 
малоземельных казаков Донского 
и оренбургского казачьих войск  
в  1898–1900 гг  занимал долж-
ность туркестанского генерал-гу-
бернатора и командующего войс-
ками туркестанского во  

в 1901 г  Д  стал членом Го-
сударственного совета  За 40 лет 
беспорочной службы был на-
гражден бриллиантовым знаком 
ордена св  александра Невского  
Умер в петербурге и был похо-
ронен на Никольском кладбище 
александро-Невской лавры 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. в 1864 г  
Д  «по горячим следам» издал 
описание действий Даховского 
отряда, который в числе других 
воинских подразделений Кавказ-
ской армии участвовал в военных 
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операциях завершающего этапа 
войны на Северо-Западном Кав-
казе  в составе этого отряда нахо-
дился и сам Д , представивший в 
работе не только отчет о боевом 
пути отряда, но и отдельные ана-
литические материалы 

помимо анализа тактики веде-
ния военных операций в горах ра-
бота содержит данные, близкие к 
«военно-статистическому» описа-
нию местности, а также прогнозы 
автора о будущем развитии Чер-
номорского побережья в составе 
Российской империи  Говоря о пе-
ревале, ведущем к туапсе, автор 
не сомневается, что «со временем 
здесь будет один из самых важных 
трактов на Кавказе  путь этот со-
единяет устье туапсе, середину 
кавказского берега с Майкопом и 
много сокращает дорогу от моря 
на Ставрополь и Кубань   »  лю-
бопытные материалы исследова-
тель приводит, описывая брошен-
ные во время Крымской войны ук-
репления бывшей Черноморской 
береговой линии, которые в ходе 
военной операции по очереди за-
нимались и заново отстраивались 

отдельные зарисовки посвя-
щены проблеме мухаджирства 
адыгских племен в турцию  Д  в 
ярких красках показывает бедст-
вия, постигшие адыгов во время 
их перехода к Черноморскому по-
бережью, а также условия транс-
портировки горцев на турецких 
кочермах  автор привел данные 
о силовом выдворении последних 
горских обществ – хакучинцев и 
джигетов летом 1864 г , дал крат-
кие этнографические зарисовки 

данных племен  Силовую депор-
тацию Д  считал единственно воз-
можным исходом российско-горс-
кого противостояния в регионе 

Работу завершает описание 
парада русских войск в урочище 
Кбдаа, который официально счи-
тался последним событием Кав-
казской войны, а также возвраще-
ние войск на Кубанскую линию  
«С тех самых сумеречных гор, на 
которые бывало указывали каза-
ки и казачки, вспоминая об уби-
том отце, брате, об уведенной 
сестре или дочери, с тех самых 
гор спускались наши войска», – 
завершает он свой труд 

Работа Д  была опубликова-
на в военном сборнике, а также 
в виде отдельного издания  один 
из экземпляров последнего был 
передан начальнику Кубанской 
области Н И  Евдокимову и с ру-
кописными пометками последне-
го на полях хранится в настоящее 
время в пятигорском краеведчес-
ком музее 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы С.М. Духовского

Духовский, С.М. Материалы для опи-
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тербург: типогр  Департамента уделов, 
1864  – 133 с ; то же  военный сборник   – 
1864  – № 11–12 

Источники и литература о жизни  
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Из небогатых дворян орловс-
кой губернии  получил образова-
ние в Московском университетс-
ком пансионе, затем в Благород-
ном пансионе  С младенчества 
(с  1778 г ) был записан на воен-
ную службу в лейб-гвардии пре-
ображенский полк, куда по окон-
чании учебы в 1787 г  вышел в чи-
не унтер-офицера  в 1792 г  был 
зачислен в Нижегородский дра-
гунский полк на Кавказ в чи-
не гвардейского капитана, но ос-
тался в петербурге адъютантом 
при генерал-прокуроре графе 
а Н   Самойлове  Не удовлетво-
ренный этой службой, Е  перевел-
ся в артиллерию и был зачислен 
во 2-й бомбардирский батальон 

в 1794 г  принимал участие в 
войне с польшей, где за героизм, 
проявленный при штурме варша-
вы, из рук а в  Суворова получил 
орден св  Георгия 4 ст  Состоя в 
1795 г  при австрийском глав-
нокомандующем, Е  принимал 
участие в войнах с Францией, в 
1796  г  был зачислен в состав эк-
спедиции в а  Зубова в персию 

при павле I попал в неми-
лость, несколько раз находил-
ся под арестом и был сослан на 
жительство в Кострому, где за-
нимался самообразованием  ос-
вобожденный от опалы после 
вступления на престол алексан-
дра I, в 1802 г  был возвращен на 
воинскую службу командиром 
роты конной артиллерии 

С 1805 г  принял участие в вой-
нах с Наполеоновской Францией, 
а позднее вошел в пантеон геро-
ев отечественной войны 1812 г  
Участвовал в обороне Смоленска 
и организации отступления от не-
го, в сражениях под Бородино и 
Малоярославцем 

принимал участие в загра-
ничном походе русской армии 
1814 г , в ходе которого занимал 
должность начальника артилле-
рии всех действующих армий, а 
затем – командира гвардейской 
пехотной дивизии  Е  принимал 
участие в сражении под Кульма-
ми и взятии парижа  после за-

Ермолов Алексей Петрович 
(24 05 1777–11 04 1861), генерал от артиллерии
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вершения Наполеоновских войн, 
а а  аракчеев рекомендовал Е  
на пост военного министра, но 
император александр I, зная не-
уживчивый характер, предпочел 
дать Е  иное назначение 

в июне 1816 г  был назначен 
командиром отдельного Грузин-
ского (позднее Кавказского) кор-
пуса, управляющим гражданской 
частью в Грузии, астраханской и 
Кавказской губерниях  в 1817 г  
возглавил дипломатическую мис-
сию в персию  путем перегово-
ров сумел сохранить за Россией 
земли, отошедшие ей по Гюлис-
танскому договору 1813 г 

Сосредоточив в своих ру-
ках практически неограничен-
ную власть, Е  начал проводить 
на Кавказе активные действия  
в  1817 г  выступил перед алек-
сандром I с планом покорения 
Кавказа путем планомерного 
строительства российских ук-
реплений у подошвы Кавказс-
ких гор  в 1817–1821 гг  он на-
чал перенос укрепленной линии 
с терека на Сунжу, заложив ком-
плекс фортификационных со-
оружений (крепости преград-
ный Стан, Грозная, внезапная, 
Бурная) и дорог от Центрально-
го Кавказа к Каспийскому морю  
Новые укрепления были зало-
жены на реках Малки и Кубани  
Строительство сопровождалось 
рубкой просек и прокладкой до-
рог вглубь предгорий, по кото-
рым двинулись российские вой-
ска  Непокорные аулы стирались 
с лица земли, а местные жители 
вытеснялись 

в 1818 г  Е  ликвидировал не-
зависимость местных правите-
лей в Дагестане и на Юго-вос-
точном Кавказе, в 1819–1820 гг  
подавил выступление в Грузии и 
абхазии, в 1825 г  рядом суровых 
мер пресек попытку народов Чеч-
ни и Кабарды поднять восстание  
Недаром молодой а С  пушкин 
посветил ему строки: «Смирись 
Кавказ, идет Ермолов» 

Занимая высшие военные и 
административные посты на Кав-
казе, Е  уделял большое внимания 
реорганизации оКК, устройству 
новой системы управления кра-
ем  прозванный «проконсулом 
Кавказа» он управлял регионом 
практически единовластно, пла-
номерно, настойчиво и энергич-
но сочетая подчинение террито-
рий с их освоением  Е  вел бла-
гоустройство кавказских городов 
(тифлиса, Ставрополя, пятигор-
ска и др ), усовершенствовал пу-
ти сообщения, устроил лечеб-
ные заведения при Минеральных 
водах, содействовал казачьей и 
крестьянской колонизации регио-
на, развитию промышленности и 
сельского хозяйства 

в 1825 г  после смерти алек-
сандра I он занял выжидатель-
ную позицию и несколько дней 
медлил с принятием присяги Ни-
колаю I во вверенных войсках  
Новый император не благово-
лил к Е  считая, что и генерал, и 
весь оКК «заражен духом воль-
номыслия»  Начало Русско-иран-
ской войны 1826–1828 гг  пос-
лужило поводом для обвинения 
Е  в «непредусмотрительнос-

Ермолов алексей петрович 
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ти»  в  персию был послан гене-
рал а С   Меньшиков, имевший 
одновременно предписание осу-
ществить сбор сведений о дейст-
виях Е  одновременно на Кавказ 
был направлен генерал И.Ф. Пас-
кевич, с которым у Е  сложились 
крайне натянутые отношения  
в   марте 1827 г  Е  подал проше-
ние об отставке 

покинув Кавказ, Е  поселил-
ся в Москве, где до смерти Нико-
лая I жил «сановником в опале», 
продолжая тем не менее являть-
ся одной из самых знаменитых 
и популярных фигур в России  
он был почетным членом акаде-
мии наук, Московского универси-
тета и многих ученых обществ  
в  1830  г  был назначен членом 
Государственного совета, но от 
его заседаний уклонялся  С на-
чалом Крымской войны, в 1853 
г , московское дворянство избра-
ло Е  начальником губернского 
ополчения  Из-за преклонного 
возраста реального участия в бо-
евых действиях генерал не при-
нимал  Е  умер в Москве и был 
погребен в г  орле 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. ос-
новным опубликованным трудом 
Е  являются его «Записки», пос-
вященные различным периодам 
жизни генерала  Из их комплек-
са особый интерес представляют 
«Записки алексея петровича Ер-
молова за время управления Гру-
зией», которые наряду со сведе-
ниями автобиографического ха-
рактера содержат разнообразные 
данные о регионе 

в ходе своей деятельности 
на Кавказе, Е  быстро пришел к 
мысли о необходимости изуче-
ния региона  в 1816–1817 гг  он 
возглавил посольство в персию, 
одной из задач которого являлось 
установление точной границы 
между российскими и персидс-
кими владениями в Закавказье и 
сбор сведений о персии  перед 
отъездом посольства из тифли-
са Е  провел обзор приграничья, 
которое для удобства разделил на 
части  Елизаветпольскую и Ка-
рабагскую области он осмотрел 
лично, а в оставшиеся «дистан-
ции» направил членов посольс-
тва: обер-квартирмейстера Ива-
нова и офицера ГШ Н Н    Му-
равьева  осуществлялся сбор 
сведений и о внутренних терри-
ториях персии: «о правлении сей 
земли, статистике и топографии, 
а также о состоянии и силе войск 
ее»  Е  общался как с персидски-
ми вельможами, так и с находив-
шимися в этой стране европейца-
ми, прежде всего англичанами, 
собирая сведения о пути через 
персию в Индию 

Итогом разведывательной де-
ятельности стал «Журнал по-
сольства в персию»  автор крат-
ко рассказывает о состоянии рос-
сийско-персидских отношений, 
сборе посольства и его цели  ос-
новной материал представлен в 
виде записей дневникового ха-
рактер, начиная с выезда посоль-
ства из тифлиса 17 апреля 1817  г  
до возвращения в этот город 10 
октября того же года  помимо 
личных впечатлений Е  приводит 

Ермолов алексей петрович 
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разнообразные данные о персии, 
ее правителях и вельможах, ком-
ментирует отдельные эпизоды за-
вершившейся Русско-иранской 
войны, описывает состояние пер-
сидской армии и экономики  все 
детали культурно-этнографичес-
кого характера о жителях пер-
сии представлены в утрирован-
но-ироничном стиле  «Нас     за-
бавляли пением, которому может 
быть уподоблен несносный крик, 
и пляской, или скорее ужасным 
кривлянием; персияне же на-
слаждаются этим с восторгом», – 
описывает Е  прием посольства в 
персидской Эривани 

текст «Журнала» был позднее 
дословно воспроизведен в «За-
писке генерала Ермолова о по-
сольстве в персию» и издан в со-
ставе общих «Записок» в 1869 г 

Из работ Е  о состоянии Кавка-
за известна собственноручно со-
ставленная им «таблица горских 
племен, обитающих против пра-
вого фланга Кавказской линии и 
по берегу Черного моря»  в ней 
представлен список племен, даны 
сведения о численности каждого 
и указаны «места, ими занимае-
мые»  автор начал с характерис-
тики черкесов (адыге), приво-
дя реестр из 13 племен, включая 
беглых кабардинцев  За ними сле-
дуют 13 групп абазин, проживаю-
щих на южном и северном скло-
нах Кавказского хребта; отдельно 
выделены убыхи, живущие меж-
ду реками Соче и Шахе; народы 
«татарского племени» – ногайцы 
и карачаевцы замыкают список  
всего Е  насчитал 295 000 «душ 

мужеска пола», проживавших на 
неподконтрольных России зем-
лях правого фланга Кавказской 
линии 

архив, содержащий матери-
алы служебной и военной де-
ятельности на Кавказе, Е  пере-
дал своему племяннику Н п  Ер-
молову  в настоящее время он 
находится в РГаДа в обшир-
ном личном фонде Ермоловых 
(Ф   1406) 
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Еропкин Дмитрий Федорович 
(?–1750), генерал-майор

Из старинного дворянского 
рода  прослужил на Кавказе свы-
ше 20 лет  Участник персидско-
го похода петра I и последую-
щих военных действий в Чечне, 
Дагестане и Кабарде  С 1725 по 
1732 г  комендант крепости Св  
Креста, затем начальник Кизляр-
ского края  в 1732 г  составил ре-
естр горских владетелей Дагес-
тана  в нем указаны 33 населен-
ных пункта Северо-восточного 
Кавказа с расстоянием от крепос-
ти Св  Креста и имен их владель-

цев из числа феодальной знати  
в 1745 г  Е  покинул свой пост и 
был отправлен в Москву 
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получил образование во вто-
ром кадетском корпусе, который 
закончил в 1840 г , и прапорщи-
ком вступил в службу в 13-ю ар-
тиллерийскую бригаду  в 1842–
1844 гг  З  обучался в военной 
академии ГШ  Успешно окончив 
академический курс, в 1846 г  он 
был переведен поручиком в ГШ, 
а в 1847 г  получил назначение на 
Кавказ, в оКК  

З  был назначен старшим адъ-
ютантом штаба войск Кавказской 
линии и Черномории, который 
располагался в г  Ставрополе  Бо-
евая жизнь его началась с экспе-
диции в Чечню под начальством 
полковника барона И а  вревско-
го, в январе 1849 г , и в дальней-
шем оказалась связанной с собы-
тиями, завершающго этапа вой-
ны на Северо-Западном Кавказе в 
1850 – начале 1860-х гг  

в июле 1858 г  подполковник 
З  был назначен обер-квартир-
мейстером войск правого крыла 
Кавказской линии, а на следую-
щий год его произвели в полков-
ники с оставлением в прежней 
должности  На рубеже 1850–
1860-х гг  З  принимал деятельное 
участие в закреплении России на 
Северо-Западном Кавказе  в 1857 
г  он был в числе военных специ-
алистов, которые реализовывали 
предложения начальника штаба 
отдельного Кавказского корпуса 

генерал-майора Д.А. Милютина 
по развитию казачьей колониза-
ции нагорной полосы между ре-
ками Кубанью и лабою, участво-
вал в рекогносцировках данного 
пространства и выборе мест для 
новых станиц  

в 1861 г  З  был произведен в 
чин генерал-майора и занял долж-
ность начальника штаба войск 
Кубанской области  под руковод-
ством командующего войсками 
Кубанской области генерал-лей-
тенанта графа Н И  Евдокимова 
он принимал участие в военных 
экспедициях и разрабатывал про-
екты по обустройству новых рос-
сийских территорий  в 1862 г  З  
организовывал переселение час-
ти азовских казаков на Черномор-
ское побережье Кавказа, около 
укреплений Константиновского и 
анапы и на месте бывшей стани-
цы Благовещенской 

после завершения Кавказской 
войны и расформирования штаба 
Н И  Евдокимова З  вышел в от-
ставку (1865 г ) и вернулся в пе-
тербург  Умер от чахотки на 50-м 
году жизни и был похоронен на 
одном из городских кладбищ  

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. З  был 
привлечен к реализации проек-
та военного министерства по со-
ставлению описаний отдельных 
территорий страны  Ему поручи-

З

Забудский Николай Николаевич 
(18 04 1822–11 04 1872), генерал-майор ГШ
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ли подготовить первую часть то-
ма, посвященного Кавказу  в  нее 
должно было войти описание 
Ставропольской губернии и при-
легающих к ней участков Кавказ-
ской линии 

опираясь на данные реког-
носцировок и другие материа-
лы, собранные на месте, офицер 
подготовил основательный труд, 
опубликованный в Санкт-петер-
бурге в 1851 г  Издание включало 
характеристику обширной терри-
тории, расположенной от р  лабы 
на западе до Каспийского моря на 
востоке и от р  Маныч на севере 
до снегового Кавказского хреб-
та на юге, или иначе, как указы-
вал сам автор, «весь Кавказский 
край» 

З  работал в рамках програм-
мы военного министерства и раз-
делил информацию на две части  
в первой он изложил общие све-
дения, в том числе о географии 
местности (границы, горы, леса, 
реки, озера, дороги и проч ), об 
административном устройстве и 
управлении, о природно-клима-
тических условиях и природных 
ресурсах, о растительном и жи-
вотном мире  особое внимание 
автор уделил рассмотрению от-
дельных участков Кавказской ли-
нии и их жителей: казаков и горс-
ких народов  отдельные парагра-
фы были посвящены населению 
Ставропольской губернии, его 
образу жизни, хозяйственной де-
ятельности, религии и образова-
нию  Заканчивалась первая часть 
краткими обзорами местных го-
родов Ставрополя, Георгиевска, 

пятигорска, Моздока и Кизляра, 
с экскурсами в историю их со-
здания и текущую статистику  – 
по количеству жителей, строе-
ний, учебных и культурных заве-
дений 

во второй части, которая зна-
чительно уступала по своему 
объему первой, З  излагал специ-
альные сведения по предметам 
Департамента ГШ, связанные с 
размещением войск 

обозрение воссоздавало ре-
альную картину жизни новой 
окраины империи  представлен-
ные в нем описания местности, 
жителей их хозяйственной жиз-
ни свидетельствовали о много-
образии и неоднородности раз-
личных районов Северного Кав-
каза  Кроме своего прямого 
военного назначения, оно спо-
собствовало развитию статисти-
ческой науки на Кавказе и вклю-
чало полезный материал для его 
дальнейшего изучения  в 1859 г  
З  стал членом Ставропольского 
губернского статистического ко-
митета и передал в него свое ру-
кописное обозрение Кавказско-
го края 

Закончив активную служеб-
ную деятельность, он хотел 
остаться полезным и надеялся, 
что его знания о Кавказе будут 
представлять большой интерес 
как для правительства, так и для 
широких кругов российской об-
щественности  в 1867 г  он вы-
ступил с инициативой подготов-
ки исторического сочинения о 
событиях Кавказской войны на 
завершающем ее этапе  

Забудский Николай Николаевич 
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предложение было поддержа-
но военным министром Д.А. Ми-
лютиным  З  открыли доступ к 
документам архивов Главного 
штаба, министерств иностран-
ных дел, внутренних дел, госу-
дарственных имуществ и Кав-
казского комитета  Ему были вы-
делены средства для поездки на 
Кавказ и разбора там материалов 
местных архивов  

Из-за расстроившегося здоро-
вья подготовить «описания борь-
бы нашей на Кавказе за послед-
ние 10 лет» З  так и не смог  Не 
исключено, что собранные им ма-
териалы были переданы историку 
Н.Ф. Дубровину и хранятся сей-
час в его личном фонде (Ф   100) 
в СпФ аРаН  
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Из дворян подольской губер-
нии, принадлежал к старинно-
му Силезскому роду  получил 
домашнее образование  Увлек-
шись Кавказом по произведени-
ям а а  Бестужева-Марлинского, 

он в 1841 г  подал прошение о за-
числении на гражданскую служ-
бу и в 1842 г  поступил в тиф-
лисскую палату государственных 
имуществ мелким чиновником  
вскоре он был переведен пись-

Зиссерман арнольд львович 
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моводителем начальника туши-
но-пшаво-Хевсурского округа на 
Юго-Западном Кавказе  Здесь З  
вполне овладел грузинским язы-
ком, познакомился с краем, побы-
вал в одной из экспедиций против 
горцев и за оказанное в ней отли-
чие в 1846 г  получил из рук наме-
стника М С  воронцова награду 
вместе с повышением по служ-
бе  в 1848 г  был назначен Эли-
суйским приставом на Юго-вос-
точный Кавказ  по долгу службы 
часто был вынужден участвовать 
в стычках с горцами и собирать 
милицейское ополчение 

в 1849 г  поступил на военную 
службу и по распоряжению Нико-
лая I был прямо произведен в кор-
неты  военную службу проходил 
в разных частях оКК  в  1850  г  
был назначен в Дагестанский пе-
хотный полк, из которого позднее 
переведен в Кабардинский пехот-
ный полк 

принимал активное участие в 
экспедициях Кавказской войны  
Наиболее значимым был таба-
саранский поход, штурм Гуниба 
и действия адагумского отряда 
1863 г  Будучи дежурным штаб-
офицером у барона а Е  вранге-
ля и Н И  Евдокимова, он участ-
вовал во многих мероприятиях 
гражданского характера  после 
ранения перешел в Дагестанский 
пехотный полк, где командовал 
ротой  

в 1858 г  был зачислен для 
особых поручений при команду-
ющем войсками прикаспийского 
края  С 1859 по 1861 командовал 
1-й бригадой Кубанского казачь-

его войска, с которой отличился 
в Шапсугском отряде и в отряде, 
сопровождавшем великого князя 
Михаила Николаевича в 1864 г 

в 1866 г  покинул Кавказ и 
вскоре вышел в отставку  Жил в 
своем поместье в селе лутовино-
ве под тулой  Ближайшим сосе-
дом З  был л Н  толстой, с кото-
рым он неоднократно встречался 
и беседовал о времени, проведен-
ном на Кавказе  особенно писа-
тель интересовался личностью 
Хаджи-Мурата  

З  погиб от несчастного случая 
во время лесоповала 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. в хо-
де 25-летней службы на Кавказе 
З  принимал участие в разнооб-
разных гражданских и военных 
мероприятиях  он разрабатывал 
план строительства дороги через 
Хевсурию в Чечню и по инициа-
тиве М С  воронцова был отправ-
лен в путешествие через земли 
«полупокорных» горцев для про-
верки возможности ее устройст-
ва  Несмотря на удачное заверше-
ние предприятия, предложения З  
не были реализованы, но собран-
ный материал передан в ГШ 

С 1846 г  З  стал печатать в га-
зете «Кавказ» первые статьи – 
«письма с линии», посвященные 
разным аспектам боевой жизни 
на Кавказе  одновременно с опи-
санием военной обстановки он 
приглядывался к жизни и нравам 
местного населения, что нашло 
отражение в отдельных статьях, 
таких как «поездка в Шатиль (в 
пшавии)»; «Из моих записок», 

Зиссерман арнольд львович 
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где были описаны природа туше-
тии и столкновение тушин с ди-
дойцами в 1843 году 

в 1850-е гг  в газете «Кавказ» 
З  публиковал сообщения с мест 
военных действий  он соста-
вил детальный отчет об экспеди-
ции в Чечню за реку Басс в июле 
1855  г ; описал объезд а И  Баря-
тинским левого фланга Кавказ-
ской линии и рекогносцировку в 
аухе; в июле-сентябре 1859 г  вы-
ступил в роли военного коррес-
пондента во время наступления 
а И  Барятинского, описав его 
ход и подробности пленения Ша-
миля на горе Гуниб 

в это же время З  печатал ряд 
своих статей на страницах жур-
нала «Современник»: «Совре-
менное состояние Кавказа», «во-
енные действия на левом кры-
ле Кавказской линии», «очерк 
последних военных действий на 
восточном Кавказе» 

выйдя в отставку, З  посвятил 
себя изучению истории Кавказа 
и мемуарной деятельности  он 
издавал статьи и очерки в «Рус-
ском вестнике», «Московских ве-
домостях», «Русском архиве» и 
«Русской старине» 

первые 10 лет своей служ-
бы на Кавказе с 1842 по 1852 г  
автор представил в одноимен-
ной статье для журнала Совре-
менник  Следующие 5 лет – до 
приезда на Кавказ нового наме-
стника а И   Барятинского осе-
нью 1856 помещены под загла-
вием «отрывки из моих воспо-
минаний» в журнале «Русский 
вестник»  в 1879 г    – полное и 

переработанное собрание мему-
аров было опубликовано в двух-
томном труде «Двадцать пять 
лет на Кавказе»  период жизни 
с осени 1856  г  (время приезда 
на Кавказ а И  Барятинского) до 
1858 г  описан в статье «Кавказ-
ские воспоминания», помещен-
ной в «Русском архиве»  Мемуа-
ры З  являются не только биогра-
фическими произведениями, но 
и ярким повествованием о жиз-
ни оКК, местном населении, по-
литическом устройстве Кавказа 
и истории военных действий с 
1842 по 1858 г 

помимо мемуаристки З  зани-
мался и разработкой отдельных 
вопросов военной истории Кав-
каза  он описал эпизоды Кавказ-
ской войны: историю осады Гази-
Магометом Бурной и Дербента в 
1831 г ; свидание в 1837 г  гене-
рала Ф К  Клюки фон Клюгенау 
с Шамилем  в 1879 г  в «Русском 
вестнике» были опубликованы 
«военно-исторические очерки», 
посвященные начальному этапу 
Кавказской войны  позднее эта 
статья была включена автором в 
историю Кабардинского пехотно-
го полка 

Как полковой историограф, 
З  создал трехтомную «Историю 
80-го пехотного Кабардинско-
го полка»  в своей работе автор 
вышел за рамки перечня собы-
тий военного прошлого и внут-
ренней жизни войсковой части и 
представил их в широком исто-
рическом, культурном, этногра-
фическом и даже географическом 
контексте, превратив свой труд в 

Зиссерман арнольд львович 
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одну из первых обобщающих ра-
бот по Кавказу 

в 1888 г  З  издал трехтомную 
биографию фельдмаршала кня-
зя а И  Барятинского  Свой труд 
автор также представил в широ-
ком контексте политической ис-
тории Кавказа, указав основные 
вехи биографии а И  Барятинс-
кого в контексте военных и граж-
данских мероприятий наместни-
ка  особое внимание он уделил 
личному участию князя в завер-
шении военных действий на Се-
веро-восточном Кавказе, а также 
последовавшем за ним админис-
тративном переустройстве реги-
она 

в памяти потомков З  остал-
ся «старым кавказцем» и одним 
из лучших бытописателей боевой 
жизни на Кавказе 
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Зиссерман арнольд львович 
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Из дворян Черниговской гу-
бернии  получил домашнее об-
разование, затем воспитывался 
в иезуитском и частном панси-
онах Санкт-петербурга  в июле 
1820  г  поступил на службу ко-
лонновожатым в свиту по квар-
тирмейстерской части  Состоял 
при канцелярии генерал-квартир-
мейстера Главного штаба  в ап-
реле 1823  г  переведен в гвардей-
ский ГШ  в декабре 1821 г  полу-
чил чин прапорщика  в декабре 
1825 г  в чине подпоручика назна-
чен состоять при училище колон-
новожатых в петербурге 

Участник движения декабрис-
тов: член организации «Священ-
ная артель», «Союз благоден-
ствия» и «Северного общества»  
Был на заседаниях «Северного 
общества» накануне восстания 
и 14 декабря 1825 г  на Сенатс-
кой площади, но непосредствен-
ного участия в восстании не при-
нимал  после провала восстания 
арестован, содержался на глав-
ной гауптвахте и в петропавловс-
кой крепости  пробыв в заключе-
нии 6 месяцев, по высочайшему 
повелению был сослан под над-
зор в оренбургский гарнизонный 
батальон 

в 1826 г  переведен на Кавказ 
в 42-й егерский полк, был прико-
мандирован к ГШ оКК  Участ-
вовал в Русско-иранской 1826–

1828  гг  и Русско-турецкой 1828–
1829 гг  войнах  Сражался под 
Карсом, ахалцихом и Эрзеру-
мом  За храбрость произведен в 
поручики  в 1828 г  принимал де-
ятельное участие в организации 
переселения армян из персии в 
Закавказье  в 1829 г  исполнял 
должность квартирмейстерско-
го офицера при отряде генерал-
майора Бурцова 

в 1830 г  в чине штабс-капита-
на участвовал в отряде генерал-
майора князя Н И  абхазова в во-
енных действиях в осетии, после 
назначения абхазова комендантом 
владикавказа остался при нем  
в  1831 г  был переведен в тифлис 
и вновь прикомандирован к ГШ  
в   сентябре 1831 г  умер от лихо-
радки в Царских Колодцах 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. обра-
зованный и энергичный офицер, 
выполнял много специальных ра-
бот  Участвовал в топографичес-
кой разведке: снял план Боржомс-
кого и некоторых других ущелий, 
окрестностей Зивина, Миллидю-
за и Эрзерума, описал дороги от 
тифлиса до урочища Карагач и от 
урочища Карагач в Динары  Со-
ставил военно-топографическое 
описание ахалцихского и Эрзе-
румского пашалыков 

в этих описаниях содержат-
ся сведения о границах и топог-

И

Искрицкий Демьян Александрович 
(23 9 1803–27 9 1831), штабс-капитан

И
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рафии областей, их администра-
тивно-территориальном делении, 
климате, экономическом поло-
жении и численности населения  
автор приводит краткую исто-
рию областей, сообщает этногра-
фические сведения об аджарцах, 
армянах, грузинах, курдах, ла-
зах, турках и других народах  от-
дельно автор сообщает сведения 
военно-стратегического характе-
ра: описывает военные укрепле-
ния «на границах с Россией» и 
дорожную сеть региона 

военно-статистические опи-
сания И  совместно с материа-
лами других офицеров были ис-
пользованы Н И  Ушаковым в 
труде «История военных дейст-
вий в азиатской турции в 1828 
и 1829 годах» при составлении 
очерка об областях азиатской 
турции, сопредельной с россий-
скими владениями в Закавказье 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы Д.А. Искрицкого

Искрицкий, Д.А. арзерумский паша-
лык // Ушаков Н И  История военных 
действий в азиатской турции в 1828 и 
1829 годах  – Санкт-петербург, 1836  – 
С 101–116 

Искрицкий, Д.А. описание ахалцых-
ского пашалыка» // РГвИа  Ф  414  оп  1  
Д  301  л  243–250  (Использовано в тру-
де: Ушаков Н И  История военных дейст-
вий в азиатской турции в 1828 и 1829 го-
дах  – Санкт-петербург, 1836  – С  55–69 

Искрицкий, Д.А. описание дорог, ве-
дущих от урочища Карагач в Динары  
Составлено поручиком Искрицским // 
РГИа  Ф  1018  оп  3  Д  180 

Искрицкий, Д.А. описание дороги от 
тифлиса до урочища Карагач // РГИа  
Ф   1018  оп  3  Д  207 

Источники и литература о жизни  
и деятельности Д.А. Искрицкого
Вейденбаум, Е.Г. Декабристы на Кав-

казе / Е Г  вейденбаум // Русская стари-
на  – 1903  – № 6  – С  481–502 

Косвен, М о  Материалы    – вып  
2  – С  146 

Косвен, М.О. Этнография и история 
Кавказа  Исследования и материалы  – 
Москва: Изд-во восточной литературы , 
1961 – С  170–171 

восстание декабристов: материа-
лы  Дела верховного уголовного су-
да и следственной комиссии / под ред  
М в   Нечкиной  – Москва; ленинград, 
1984  – т  XVIII  – С  121–142, 336–339 

Нерсисян, М.Г. письма декабристов 
Д  Искрицкого и в  вольховского о Кав-
казе // Историко-филологический жур-
нал  – 1963  – № 2 (21)  – С  221–224 

Истомин Владимир Иванович 
(6 03 1807–7 03 1855), контр-адмирал

Из дворян псковской губер-
нии  в 1823 г  поступил в морс-
кой корпус и в следующем году 
был произведен в гардемарины  
принимал участие в Наваринс-
ком сражении 1827 г , находясь в 
составе флота адмирала л п   Гей-

дена на корабле «азов», затем в 
крейсерских плаваниях в архи-
пелаге и блокаде Дарданелл  За-
нимался самообразованием и 
знакомился с морской наукой, по-
рядками службы на судах инос-
транных держав и историей, что 

Истомин владимир Иванович 
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поставило И  в ряды образован-
нейших и опытных офицеров 
русского флота 

С 1832 по 1835 г  плавал на су-
дах Балтийского флота, а в 1836  г  
переведен в состав Черноморс-
кого флота, где на корабле «вар-
шава» участвовал в крейсерстве 
у берегов Кавказа  в 1837 г  в чи-
не лейтенанта назначен капита-
ном парохода «Северная Звезда», 
на котором в том же году импе-
ратор Николай I совершил поезд-
ку по портам Черного моря  все 
свои чины, до контр-адмирала, 
получил за отличия, командуя до 
1845  г  различными судами Чер-
номорского флота 

в 1845–1850 гг  находился в 
распоряжении наместника на 
Кавказе М С  воронцова для ко-
ординации действий армии и 
флота  в 1850–1852 гг , командуя 
кораблем «париж», крейсировал 
у восточных берегов Черного мо-

ря, а в 1853 участвовал в Синоп-
ском сражении и за отличия был 
произведен в контр-адмиралы 

С началом осады Севастополя 
был одним из деятельных орга-
низаторов его обороны  7 марта 
1854 г  погиб на Камчатском ре-
дуте 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. Находясь 
в распоряжении кавказского на-
местника в 1845–1850 гг  деятель-
но занимался реализацией мероп-
риятий по изучению и благоуст-
ройству региона  осенью-зимой 
1845 г  он был отправлен с осо-
бым поручением на Каспий для 
уточнения очертаний Кавказско-
го побережья, по результату ко-
торого для М С  воронцова было 
составлено детальное описание 
всех портовых мест от астрахани 
до Низового укрепления  описа-
ние указывало как на недостатки 
существующей системы «выгруз-
ки провианта» в стремительно 
мелеющих портовых местах Кас-
пия, так и содержало рекоменда-
ции по их усовершенствованию 

автор также приводит любо-
пытную историю строительст-
ва и переноса русских укрепле-
ний – крепости Бурной, Низово-
го укрепления и петровска  он 
указывал на военно-политичес-
кий аспект, превалировавший при 
их строительстве и слабое знание 
начальством требований морской 
навигации 

Следующим крупным проек-
том М С  воронцова, в реализа-
цию которого был вовлечен И , 
был план организации судоход-

Истомин владимир Иванович 
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ства по закавказским рекам Куре 
и Риону  Рион должен был соеди-
нить тифлис с Черным, а Кура с 
Каспийским морями  Находясь в 
составе комиссии для организа-
ции пароходства по Риону, И  со-
ставил любопытную справку о су-
доходстве по этой реке  он собрал 
свидетельства капитанов, когда-
либо плававших по Риону, пер-
вое из которых было датировано 
1815  г , результаты промеров этой 
реки и проекты прокладки вод-
ных каналов 

отдельные зарисовки кавказ-
ской жизни, военных, политичес-
ких и экономических меропри-
ятий 1845–1849 гг  содержатся в 
частной переписке И  с его непос-
редственным начальником и дру-
гом – командующим Черноморс-
ким флотом М п  лазаревым 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
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тифлис  1845–1849 гг  // оР РНБ  Ф  417  
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мин (очерк его жизни  Его Севастополь-
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Истомин владимир Иванович 
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Из дворян тифлисской губер-
нии, православного вероиспове-
дания  первоначально обучался в 
Михайловском воронежском ка-
детском корпусе  в 1859 г  пос-
тупил на военную службу юн-
кером в Константиновское во-
енное училище  по окончании 
курса был выпущен офицером в 
14-й гренадерский Грузинский 
полк  С 1866  г  – штабс-капитан, 
с 1869 г  – капитан  С 1869 по 
1870 г  обучался в Николаевской 
академии ГШ, после служил по 
ГШ  С 1870  г  – майор, с 1874 г  – 
подполковник, с утверждением в 
должности штаб-офицера для по-
ручений в штабе Кавказского во  
С 1877  г  – полковник 

Участвовал в Русско-турец-
кой войне 1877–1878 гг  на кавказ-
ском театре  Занимая должность 
начальника штаба командующе-
го войсками пририонского края, 
находился в составе Кабулетского 
отряда  в 1878 г  был назначен ко-
мандиром 153-го пехотного Бакин-
ского полка и с 16 июня по 25 ок-
тября того же года входил с полком 
в состав Карского отряда  в стол-
кновении с турецкими войсками 
дважды контужен (в дальнейшем 
был принят под покровительство 
александровского комитета в чис-
ле раненых второго класса) 

в 1879 г  К  был назначен ко-
мандиром 79-го пехотного Ку-
ринского полка  С 1882 г  – в за-
пасе  в   1887 г  стал командиром  
51-го пехотного литовского полка  
в  1892 г  К  получил чин генерал-
майора с назначением на долж-
ность начальника штаба варшавс-
кой крепости  С 1901 г   – генерал-
лейтенант  в 1902 г  назначен на 
должность коменданта варшав-
ской крепости  в 1905 г  – комен-
дант владивостокской крепости  
С 1906 г  по июль 1907 г  был при-
командирован к Главному штабу 

в 1907 г  К  получил чин гене-
рала от инфантерии и был уволен 
от службы с мундиром и пенси-
ями 

К  был женат на дочери над-
ворного советника Магалова 

К

К
Казбек Георгий Николаевич 

(3 11 1840–14 04 1921), генерал от инфантерии
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Елизавете александровне  в бра-
ке родилось трое сыновей: Ни-
колай (9 11 1873 г р ), александр 
(11 12 1874 г р ), Константин 
(8  января 1877 г  р ) и дочь Елена 
(30 11 1878 г р ) 

выйдя в отставку К  поселил-
ся в г  тифлисе, был членом раз-
личных местных обществ и ко-
митетов  после установления со-
ветской власти в Грузии, в 1921 г , 
эмигрировал в Константинополь, 
где и скончался в том же году 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. в 1865 
г , являясь поручиком Грузинс-
кого гренадерского полка, по по-
ручению командования составил 
его историю  Это сочинение ста-
ло первым примером полковой ис-
тории в военной литературе Кав-
каза 

Материалами для К  послужи-
ли дела архива Главного штаба и 
Главного управления Кавказского 
наместника  одновременно автор 
обращался к источникам, храня-
щимся в полковом архиве, а так-
же к отдельным сочинениям и 
журнальным статьям 

основное содержание рабо-
ты составило изложение событий 
военной истории полка с 1800 по 
1864 г , т е  со времени прибытия 
гренадерского полка на Кавказ 
до окончания Кавказской войны  
обосновывая цель своего сочи-
нения, К  подчеркивал, что «чем 
важнее значение Кавказа для бу-
дущности России, тем виднее ус-
луга кавказских войск своему 
отечеству и тем должны быть па-
мятнее имена его героев в исто-

рии русского народа»  Кроме то-
го, в дальнейшем, по мнению ав-
тора, его труд должен был стать 
материалом для составления под-
робного описания самой Кавказ-
ской войны, «ибо, – как с гордос-
тью заявлял автор, – на всем Кав-
казе нет угла, в котором бы ни 
развевалось знамя грузинских 
гренадеров» 

К  удалось представить лето-
пись боевой жизни полка в кон-
тексте событий военно-поли-
тической истории Кавказа, оха-
рактеризовать исторические 
портреты его выдающихся де-
ятелей, включить историко-этно-
графические зарисовки местного 
населения  Это выгодно отлича-
ло труд К  от других произведе-
ний подобного жанра, небезосно-
вательно критикуемых современ-
никами за чрезмерное внимание 
«к выпушкам и кантикам»  

Занимая должность командира 
79-го Куринского пехотного пол-
ка, в 1881–1882 гг  К  приступил к 
подготовке его полковой истории  
Сочинение задумывалось в виде 
бесед, проводившихся в собрании 
офицеров для изучения истории 
Кавказской войны на примерах из 
боевой жизни куринцев  по мне-
нию автора, такое изложение ма-
териала способствовало развитию 
необходимых тактических зна-
ний в офицерской среде и позво-
ляло сохранить в памяти боевые 
подвиги ветеранов полка  в та-
кой форме были представлены 13 
глав, раскрывающих ход военных 
действий в Чечне и Дагестане в 
1830–1840-е гг  в остальных 10-ти 

Казбек Георгий Николаевич 
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главах автор показывает роль Ку-
ринского полка в военных дейст-
виях на завершающем этапе Кав-
казской войны, преимущественно 
на территории Северо-восточно-
го Кавказа  «очерк истории 79 пе-
хотного Куринского полка», опуб-
ликованный в 1885 г , был допол-
нен в приложении извлечениями 
из архивных документов и опуб-
ликованных сочинений 

в 1888 г  К  подготовил воен-
но-статистическое описание тер-
ской области  Его программа бы-
ла разработана в штабе Кавказ-
ского во и включала две части: 
1 часть – «общая статистика тер-
ской области» и 2 часть – «во-
енный обзор терской области»  
Материал для ее реализации ав-
тор брал из статей, разбросан-
ных в различных периодических 
изданиях, губернаторских отче-
тов, архива терского областно-
го правления  Значительным под-
спорьем послужили данные, соб-
ранные К  лично по поручению 
штаба Кавказского во во время 
рекогносцировок 1886 и 1887 гг  
представленные в описании све-
дения выходят далеко за рамки 
нужд военного ведомства  Кроме 
военных данных, труд К  раскры-
вал вопросы общей статистики, 
истории, этнографии и т д  в при-
ложении к первой части К  пред-
ставил общую и этнографичес-
кую карты терской области 

отдельные заметки К  пуб-
ликовал в «Записках Кавказско-
го отдела ИРГо», членом которо-
го он являлся  Составленные по 
итогам его служебных поездок, 

они включали ряд любопытных 
сведений географического и эт-
нографического характера 
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образование получил в Фин-
ляндском кадетском корпусе  по 
окончанию обучения, в 1823 г , 
был произведен в прапорщики и 
назначен в свиту его император-
ского величества по квартирмей-
стерской части  в 1827–1828 гг  
принимал участие в съемке Грод-
ненской губернии  

в 1831 г  был прикоманди-
рован к штабу оКК, принимал 
участие в военных экспедициях, 
рекогносцировках и топографи-
ческих работах  

До 1847 г  проходил службу 
дивизионным квартирмейстером 
6-й пехотной дивизии  С 1847 по 
1852 гг  занимал должность уп-
равляющего частью ГШ при ге-
нерал-губернаторе восточной 
Сибири  в 1848–1850 гг  К  ру-
ководил съемками Иркутской гу-
бернии, Якутского и Камчатско-
го приморских укреплений, по 
российско-китайской границе  в 
1849 г  участвовал в глазомерной 
съемке северной части острова 
Сахалин и в том же году получил 
чин полковника 

в 1852–1853 гг  вновь служил 
в оКК  С 1853 по 1855 гг  зани-
мал должность начальника топог-
рафического отделения военно-
топографического депо 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. под руко-
водством обер-квартирмейстера 
на Кавказской линии полковни-
ка Н И  Горского в 1833–1835 гг  
К  проводил военно-топографи-

ческие съемки районов, лежащих 
в непосредственной близости от 
территорий «немирных» горцев, 
в том числе пятигорского округа  
Собранные тогда материалы пос-
лужили ценными источниками 
для картографии Кавказа 

в 1834 г  К  был направлен об-
следовать левый фланг Кавказ-
ской линии  Ему было необходи-
мо собрать достоверную инфор-
мацию о военно-хозяйственном 
состоянии расположенных здесь 
крепостей и казачьих станиц  та-
кие сведения были важны для 
российского командования, стре-
мившегося усилить обороно-
способность отдельных участ-
ков Кавказской линии  по итогам 
своей поездки К  подготовил под-
робный отчет, представленный 
в штаб командующего войсками 
Кавказской линии и Черномории  

отчет К  включал в себя опи-
сание крепостей и укреплений 
левого фланга Кавказской ли-
нии: Кизляра (города и крепос-
ти), Моздока, крепостей внезап-
ной, Грозной, а также казачьих 
станиц и постов, расположенных 
по левому берегу терека между 
Моздоком и Кизляром  Его струк-
тура представлена следующими 
разделами: «описание городов, 
крепостей, кордонных постов и 
станиц», «Казенные строения с 
описанием состояния их», «Чис-
ло гарнизона: пехоты регулярной, 
артиллерии, кавалерии, число ка-
раульных и др », «Количество 

Калмберг Густав Карлович 
(?–1855), полковник ГШ
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мужского населения», «Климат», 
«Мельниц водяных», «лошадей», 
«Рогатого скота», «Саней», «Кон-
ных телег», «воловьих телег», 
«Замечания» 

Начинается отчет с подробно-
го описания р  терек как естест-
венной границы между казачьи-
ми землями – левый берег и тер-
риторией проживания горских 
народов – правый берег  К  под-
робно характеризует течение ре-
ки, качество воды и ее пригод-
ность для питья, ширину реки, 
водящихся в ней рыб, возмож-
ность судоходства  

пристальное внимание К  уде-
ляет данным о количестве слу-
живого казачьего населения, рав-
номерности его размещения по 
тереку, устройству постов, кара-
улен и т д  офицер отмечает про-
блемы, связанные с организацией 
кордонной службы казаков: пло-
хое состояние постов, отсутствие 
положенного на них числа каза-
ков и недостаточное количество 
у них патронов  автор не ограни-
чивается сухой констатацией фак-
тов, а пытается объяснить причи-
ны сложившегося положения дел, 
показывает, какой ценой казакам 
удавалось приспосабливаться для 
выживания в неспокойных усло-
виях российско-кавказского пог-
раничья  Значительное место в 
отчете К  занимает описание уст-
ройства казачьих станиц терско-
го левобережья, их хозяйственно-
го быта и особенностей организа-
ции религиозной жизни  

Сочинение К  по своему со-
держанию выходит за рамки су-

хого статистического отчета во-
енного характера  описание ка-
зачьих кордонных дистанций 
открывают краткие историчес-
кие справки, повествующие о 
постепенном освоении казака-
ми терского левобережья, а ха-
рактеристике отдельных станиц 
предшествуют топонимические 
замечания К , объясняющие про-
исхождение их названий  Соб-
ранный материал расширял ис-
торико-этнографические све-
дения о казаках-переселенцах, 
пионерах российской колони-
зации края и позволял увидеть 
реалии кавказского пограничья 
1830-х гг  во всем их многообра-
зии и противоречии 
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Из зажиточных казаков ст  
тарской Сунженского отдела тер-
ской области  получил образова-
ние в Санкт-петербургском уни-
верситете  в 1902 г  сдал выпус-
кной экзамен при Николаевском 
кавалерийском училище  во вре-
мя Русско-японской войны доб-
ровольно вступил в Сунженско-
владикавказский полк  в 1905 г  
в чине подъесаула вышел в запас 

Работал секретарем терско-
го областного статистического 
комитета, активно печатал ста-
тьи в местных газетах  в 1907 и 
1912  гг  избирался депутатом III 
и IV Государственных дум  Был 
председателем надпартийной ка-
зачьей фракции 

С началом первой мировой 
войны К  добровольно отправил-
ся на фронт  одновременно как 
военный корреспондент написал 
ряд очерков для столичных газет 

во время революции 1917 г  во-
шел в состав временного комите-
та Государственной думы, затем 
назначен на терек уполномочен-
ным временного правительства  
27 марта 1917 г  отказался от этого 
поста, так как терский войсковой 
круг избрал его своим атаманом  
активно способствовал созда-
нию терско-Дагестанского прави-
тельства  в условиях нараставше-
го гражданского противостояния 
пытался примирить горцев и каза-
ков  Составил временное положе-
ние об общественном управлении 
терского казачьего войска  

после известия о захвате влас-
ти большевиками в петрограде 
объявил себя правителем терс-
кого края «со всей полнотой го-
сударственной власти»  ввел во-
енное положение и привел в бое-
вое состояние все казачьи части  
1 декабря возглавил терско-Да-
гестанское правительство 

в декабре 1917 г  в пятигор-
ском отделе терской области при-
ветствовал 1-й волгский казачий 
полк, возвращавшийся с фрон-
та  12 декабря 1917 г  расстрелян 
восставшими солдатами вместе 
со своими сопровождавшими на 
станции прохладная  похоронен 
во владикавказе в ограде Михаи-
ло-архангельского собора 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. при-
нимал участие в работе журнала 

Караулов Михаил Александрович 
(1878–13 12 1917), подъесаул, атаман терского казачьего войска
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«Казачья неделя», учреждении и 
работе общества любителей ка-
зачьей старины, занимался сбо-
ром старинных сказаний и песен 
терских казаков  Им было напи-
сано несколько исследований по 
лингвистике, культуре и истории 
терского казачества 

в 1900 г  была опубликована 
работа «Говор станиц бывшего 
Моздокского полка терского ка-
зачьего войска», представлявшая 
собой материалы доклада, прочи-
танного на заседании филологи-
ческого общества Санкт-петер-
бургского университета  Статья 
носит узкую лингвистическую 
направленность  в краткой исто-
рической заметке автор расска-
зывает историю строительства 
Моздокской крепости и основа-
ния вокруг нее казачьих станиц  
он считал, что говор казаков де-
лился на несколько групп и пред-
ставлял собой смесь диалектов 
различных переселенцев  осно-
вой являлся говор волгских ка-
заков, на которых оказали влия-
ние стиль речи гребенцов и пе-
реселенцев из Южной России  в 
статье рассматривается фонети-
ка (произношение гласных и со-
гласных звуков), морфология час-
тей речи, синтаксические особен-
ности и расставление ударений в 
анализируемом говоре  отдельно 
приводятся списки «областных 
слов», выражений и пословиц ка-
заков с пояснениями их смысло-
вого значения и происхождения 

продолжением предыдуще-
го труда стала опубликованная 
в 1902 г  работа «Говор гребенс-

ких казаков»  во введении рас-
сматривается история появления 
и расселения казаков в низовьях 
терека, описана география ста-
ниц бывшего Гребенского войска, 
приводятся данные о количестве 
грамотных, характеризуются ис-
точники исследования  лингвис-
тический анализ произведен ав-
тором по той же схеме, что и в 
его предыдущей статье, начиная 
с фонетики и заканчивая «образ-
цами речи», которые дополнены 
отрывками из былин и песен  от-
дельно представлен «словарь», в 
котором собраны слова и выра-
жения гребенского казачьего диа-
лекта 

К  принимал участие в архео-
логических раскопках, в основа-
нии терского областного музея и 
войсковой библиотеки 

Исторические исследования 
К  представлены «очерками ка-
зачьей старины», опубликован-
ными в 1910 г  в них автор разби-
рает этимологию слова «казак», 
рассматривает историю станов-
ления казачества в контексте от-
ношений Древней Руси со «Сте-
пью» и борьбы с ордой, рас-
сматривает организацию жизни 
различных групп «вольных» и 
«городовых» казаков, останав-
ливается на истории западных 
днепровских казаков, выделяя их 
«отличительные черты», описы-
вает военные мероприятия каза-
ков, начиная со второй половины 
XVI до конца XVII в  Историчес-
кое значение казачества автор ви-
дел в расширении границ русско-
го государства и их обороне 

Караулов Михаил александрович 
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отдельно затронуты вопросы 
функционирования Запорожской 
Сечи, присоединения Сибири и 
Малороссии к Московскому госу-
дарству, деятельность казаков «в 
лихолетья»  под последним автор 
понимает Смутное время, войну 
1812 г  и революционный кризис 
начала ХХ в  в конце общеисто-
рического раздела представлено 
описание казачьих войск импера-
торской России 

в 1912 г  была издана книга 
«терское казачество в прошлом и 
настоящем», посвященная вопро-
сам казачьей истории  автор начал 
свой труд с общего раздела, пос-
вящая его вопросам происхожде-
ния казачества  Этот раздел являл-
ся буквальной перепечаткой более 
раннего произведения автора 

Раздел «Казаки на тереке» 
посвящен описанию истории 
Гребенского, Низового, терско-
го семейного и Кизлярского войс-
ка  Здесь же описана служба каза-
ков на Кавказской линии, жизнь и 
кордонная служба на тереке, об-
разование Сунженской (передо-
вой) линии и участие казаков в 
экспедициях Кавказской войны 

Глава «терцы на войне» посвя-
щена участию казаков во внешних 
войнах России  автор приводит 
материал о действиях терцев в 
Средней азии в 1873–1885  гг , об 
их участии в Русско-турецких и 
Русско-персидских, Крымской и 
Русско-японской войнах 

Четвертая глава носит статис-
тический характер и посвяще-
на описанию терской области: ее 
географии, климата, растительно-

го и животного мира, минеральны 
богатств, административного де-
ления  автор останавливается на 
характеристике населения облас-
ти, говорит о связи этнографии 
региона с его историей и приво-
дит данные по основным этни-
ческим группам: осетинам, бал-
карцам, кабардинцам, чеченцам, 
ингушам, кумыкам, горским ев-
реям и караногайцам 

отдельный раздел посвящен 
описанию домашнего и обще-
ственного уклада терских каза-
ков  автор приводит сведения о 
землепользовании, организации 
сельского хозяйства, рыболовс-
тва, скотоводства, промышлен-
ности и торговли в области  Здесь 
же содержатся данные об обще-
ственных капиталах и повиннос-
тях, войсковом хозяйстве, грамот-
ности и образовании на тереке 

Раздел «Царская служба» за-
вершает исследование  помимо 
рассуждений о необходимости ка-
заку защищать царя и отечество 
от внешних и внутренних врагов, 
автор приводит данные о порядке 
несения службы, денежном и на-
туральном довольствии, службе в 
различных воинских подразделе-
ниях от императорского конвоя до 
местных команд и музыкантского 
хора  автор также пересказал офи-
циальные инструкции о порядке 
зачисления и увольнения людей из 
войскового сословия 

Работа К  в целом носит эк-
лектичный характер, написана с 
четких идеологических позиций 
своего времени, однако основная 
структура изложения материала 
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до сих пор используется при со-
ставлении учебных пособий по 
истории казачества 

Из отдельных публикаций 
К  следует отметить его статью 
«Русское казачество», опублико-
ванную в годы первой мировой 
войны  в ней автор собрал лест-
ные отзывы о казаках различных 
военных деятелей, привел из ис-
тории терского казачества при-
меры героизма и самопожерт-
вования  Работа была создана с 
целью военно-патриотического 
воспитания, а в подписи указана 
официальная должность автора – 
члена Государственной думы 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы М.А. Караулова

Караулов, М.А. Говор Гребенских ка-
заков / М а  Караулов  – Санкт-петер-
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Караулов, М.А. очерки казачьей ста-
рины / М а  Караулов // труды терского 
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1912  – 415 с 
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Казачий словарь-справочник  – Сан-ан-
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Музаев, Т.М. атаман буйного тере-
ка  Михаил Караулов: от триумфа до рас-
стрела – один год / т М  Музаев // архи-
вный вестник  – 2017  – № 5 

Рябова Е.Л., Щупленко Н.О. Дорога-
ми казачьей воинской славы  – Москва: 
«Город XXI век», 2017  – С  112–116 

Карлгоф Николай Иванович 
(21 12 1806–7 12 1877), генерал от инфантерии

Из дворян олонецкой губер-
нии  получил образование во 2-м 
кадетском корпусе  по выпус-
ку из него в чине прапорщика, в 
мае 1824 г  поступил в 1-ю бата-
рейную роту 23-й артиллерийс-
кой бригады  

в 1837 г  в чине поручика пос-
тупил в военную академию ГШ  
За успехи в науке выпущен из ака-
демии в ГШ в январе 1840 г  капи-
таном с назначением на службу в 
отдельный гренадерский корпус  
Служил в должности старшего 
адъютанта корпусного штаба 

в марте 1845 г  в чине под-

полковника назначен в распоря-
жение начальника Черноморской 
береговой линии  по прибытии в 
Керчь поступил в десантный от-
ряд  Участвовал в блокаде Черно-
морского побережья, экспедиции 
против горцев на р  псебепс, дви-
жении войск от Новороссийска к 
форту Раевского  в 1850 г  назна-
чен заведующим штабом Черно-
морской береговой линии  в  те-
чение 10 лет в этой должности 
участвовал во всех военных экс-
педициях против горцев, выска-
зал высокое знание дела, обра-
зованность и исполнительность  
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в октябре 1854 г  назначен обер-
квартирмейстером оКК и произ-
веден в генерал-майоры  

принимал участие в Крымс-
кой войне на ее кавказском теат-
ре  в октябре 1854 г  находился в 
лагере под крепостью Карс при 
штабе генерала Н Н  Муравьева, 
затем состоял в Гурийском отря-
де  в январе 1858 г  стал генерал-
квартирмейстером Кавказской 
армии  За службу получал боевые 
награды и 2 000 десятин земли в 
Кубанской области 

в апреле 1861 г  произведен 
в генерал-лейтенанты и посту-
пил в распоряжение военного 
министра и генерал-квартирмей-
стера Главного штаба  в нояб-
ре 1861 г  назначен начальником 
Главного управления иррегуляр-
ных войск  активно работал для 
преобразования быта и военной 
организации казачьих войск в со-
ответствии с военной реформой 
Д.А.  Милютина  в апреле 1870 г  
произведен в генерал-от-инфан-
терии и 1 января 1871 г  назначен 
членом военного совета 

Находясь на Черноморской бе-
реговой линии К  заболел лихо-
радкой, которая не поддавалась 
лечению и в последующем ста-
ла причиной его смерти  Умер в 
Санкт-петербурге и был похоро-
нен на кладбище воскресенского 
Новодевичьего монастыря 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. проведя 
много лет на Кавказе, К  занимался 
активным изучением региона и по 
отзыву современников «как буд-
то сроднился с ним»  в 1860-е гг  

он состоял помощником предсе-
дателя Кавказского отдела ИРГо  
Исследователя интересовала как 
природа, так и нравы жителей Се-
веро-Западного Кавказа  во всех 
его исследованиях преобладал во-
енно-политический аспект 

в 1849 г  по рекогносцировкам 
и материалам, собранным на мес-
те, К  составил «военно-статис-
тическое обозрение Черномор-
ской береговой линии» (издано 
в 1853 г  как одна из частей то-
ма, посвященного Кавказу)  ав-
тор представил общий взгляд на 
регион в военно-статистическом 
отношении: дал описание геогра-
фического положения, климата и 
местности, уделив особое внима-
ние побережью восточной час-
ти Черного моря  он дал характе-
ристику удобных бухт, считая их 
малое количество главным при-
родным неудобством участка от 
Геленджика до Сухума 
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отдельно К  останавливает-
ся на этнографическом описании 
жителей побережья: их нравов и 
обычаев, бытовых и хозяйствен-
ных особенностях, социального и 
политического устройства  автор 
представляет и краткое описа-
ние основных племенных групп, 
предлагая делить горцев Северо-
Западного Кавказа на два основ-
ных племенных союза – черкесов 
и убыхов 

отдельная часть работы пос-
вящена анализу военно-полити-
ческой обстановки в регионе  К  
говорит о целях и последствиях 
учреждения Черноморской бе-
реговой линии  он пишет о не-
удобстве морской крейсерской 
блокады, которая была невозмож-
на без учреждения русских опор-
ных баз на берегу 

К  описывает деление берего-
вой линии на участки, дает харак-
теристику учреждений военной 
администрации и войск гарни-
зонов, останавливается на при-
нципах, которыми командование 
руководствовалось при выборе 
мест для русских фортов  он ука-
зывает, что недостаток средств и 
военных сил не позволил в пол-
ной мере реализовать изначаль-
ный проект, что в 1840 г  приве-
ло к падению ряда укреплений  
автор описывает «мореходные 
средства» линии, уделяя особое 
внимание казачьим гребным лод-
кам азовской флотилии  он счи-
тает, что военное превосходство 
русских судов заставило горцев 
отказаться от активных меропри-
ятий на море и ограничиться ис-

ключительно поддержкой турец-
кой контрабандной торговли 

в 1860 г  Карлгоф издал рабо-
ту «о политическом устройстве 
черкесских племен, населяющих 
северо-восточный берег Черного 
моря», дополняющую его преды-
дущий труд  в работе приводится 
описание географии Закубанья и 
Черноморской береговой линии, 
дается характеристика расселе-
ния основных адыгских племен-
ных групп  автор описывает со-
словное деление черкесского об-
щества, которое, по его оценке, 
основано на «семействе», праве 
собственности и праве употреб-
ления оружия для всякого свобод-
ного человека, а также родовых 
связях и кровной мести  Каждую 
из этих общественных «основ» 
К  старается детально раскрыть  
он высказывает мысль, что арис-
тократическое правление явля-
лось изначальной формой обще-
ственного устройства черкесов, 
от которой в ряде племен со вре-
менем произошел переворот к де-
мократическим обществам  

особое внимание Карлгоф 
уделяет описанию адата черкес-
ских племенных союзов, кото-
рый, по его мнению, не остается 
неподвижным, так как «по естес-
твенному ходу вещей    у народа 
являются новые потребности и 
новые интересы»  он также опи-
сывает религиозные представле-
ния черкесов и их хозяйственную 
деятельность, останавливаясь в 
особенности на работорговле 

в работе автор разбирает вза-
имоотношения черкесских пле-
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мен между собой, затрагивает те-
му распространения мюридиз-
ма на Северо-Западном Кавказе 
и попыток формирования обще-
го племенного союза для борьбы 
с Российской империей  перспек-
тивы создания последнего видят-
ся исследователю туманными, в 
силу самой системы организации 
власти у черкесов 

Дополнением анализа проблем 
распространения мюридизма на 
Северо-Западном Кавказе являет-
ся работа К  «Магомет амин», из-
данная в 1861 г  Этого лидера гор-
цев исследователь предлагает рас-
сматривать не как простого наиба 
Шамиля, а как отдельного талан-
тливого политического деятеля  
автор приводит биографию, ста-
рается уточнить время появления 
Магомет амина в Закубанье, опи-
сывает его действия  в статье так-
же приводятся краткие данные о 
расселении, политическом уст-
ройстве и сословном делении чер-
кесских племен  автор считает, 
что успех распространения влия-
ния Магомет амина связан с не-
обходимостью черкесским племе-
нам найти идеологическую осно-
ву для объединения, однако сама 
идеология мюридизма, «основан-
ная на самовластии духовенства», 
не понравилась народу  

автор описывает систему ор-
ганизации внутренней жизни гор-
цев, их действия против имперс-
ких войск, успехи в годы Крымс-
кой войны, а также политические 
трения Магомет амина с Сефер 
бей Заном и турецким правитель-
ством  последние закончились 

арестом Магомет амина в Кон-
стантинополе, его ссылкой в Да-
маск и бегством обратно на Кав-
каз  Не видя перспектив дальней-
шего сопротивления, Магомет 
амин сразу же после пленения 
Шамиля, в ноябре 1859 г , принес 
присягу на верность Российской 
империи и в начале 1860 г  ездил 
в петербург с депутатами от пле-
мени абадзехов 

в целом работы К  стали одни-
ми из первых военных исследова-
ний, посвященных этнографии и 
политической истории адыгов 
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в 1824 г  был произведен из 
колонновожатых в прапорщи-
ки свиты по квартирмейстерской 
части  в начале 1828 г  по домаш-
ним обстоятельствам оставил 
службу, но в этом же году запи-
сался волонтером в войска, вое-
вавшие с персией  в 1829 г  сно-
ва зачислен в ГШ 

принимал участие в Русско-
турецкой войне 1828–1829 гг  За 
военные заслуги в течение года 
получил два военных чина и до-
служился до штабс-капитана  На-
значен дивизионным квартир-
мейстером 21-й, а затем 19-й пе-
хотной дивизии 

Участвовал в экспедициях 
Кавказской войны: в 1832  г  под 
командованием генерала а а   ве-
льяминова в Гимры; в 1834 г  – 
полковника Ф К  Клюки-фон-
Клюгенау к Гоцатлю, за заслуги 
в которой произведен в чин под-
полковника; в 1836 г  – генерала 
К К  Фези в Чечню  в 1835 г  про-
изведен в полковники  в 1837 г  
командирован на Черноморскую 
береговую линию, где заведовал 
строительством Новотроицкого 
укрепления  в 1839 г  назначен 
обер-квартирмейстером 5-го пе-
хотного корпуса, в 1842  г   – ко-
мандиром Невского, а в нояб-
ре 1844 г  апшеронского пехот-
ных полков  в 1846 г  за боевые 
отличия в Чечне произведен в ге-
нерал-майоры с назначением ко-
мандиром 1-й бригады 21-й пе-
хотной дивизии  

Исследовательские практики 
и творческое наследие. в 1829 г  
по поручению И.Ф. Паскевича 
составил военно-статистическое 
описание Баязетского пашалыка  
автор приводит данные о гео-
графическом положении, грани-
цах, административном делении 
и топографии региона  он опи-
сал природные богатства паша-
лыка, говоря о том, что обилие 
воды делает его почву необычай-
но плодородной, а теплый кли-
мат и обилие дикорастущих трав 
позволяют успешно заниматься 
скотоводством  природное изо-
билие делало возможным содер-
жать в пашалыке крупные воору-
женные силы: до 4 тыс  пехоты и 
6 тыс  лошадей  автор описыва-
ет полезные ископаемые паша-
лыка, уделяет внимание мине-
ральным источникам и климату 
региона  при этом он указывает, 
что население, несмотря на здо-
ровый климат, часто испытыва-
ет вспышки эпидемии чумы, ко-
торая проникает сюда, по заме-
чаниям туземных лекарей, через 
каждые семь лет 

в работе приводятся сведения 
о численности населении Баязет-
ского пашалыка по его санджа-
кам, которое, по замечанию авто-
ра, состоит из армянских, курд-
ских и мусульманских семейств  
автор приводит этнографические 
данные, описывает организацию 
жизни, дает сведения о народном 
характере и религии 

Ковалевский Михаил Константинович 
(? – 1847), генерал-майор

Ковалевский Михаил Константинович 
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Исследователь описал г  Бая-
зет, уделяя особое внимание орга-
низации его обороны и перспек-
тивам штурма  помимо столицы 
пашалыка приведены сведения 
о селениях Диадин, Хамур, топ-
рах-Кале, а также о путях сооб-
щения  описание Баязетского па-
шалыка использовал в своей ра-
боте Н И  Ушаков 

в 1831 г  К  совместно с 
И.Ф.  Бларамбергом составил ру-
копись «Северный Дагестан и 
осетия»  автор рассматривает 
этимологию термина «Дагестан», 
описывает его границы и полити-
ческое деление, существующее 
на подконтрольной российским 
властям территории 

К  приводит данные по этнопо-
литическим регионам: шамхаль-
ству тарковскому, Мехтулинско-
му ханству, обществу акушинцев, 
Каракайтагскому, Дербентскому, 
табасаранскому округам и Кубя-
чинскому обществу  представле-
ны описания границ, списки ос-

новных селений, характеризуется 
система правления, а также «глав-
нейшие места» и дороги  отде-
льно представлены некоторые 
сведения этнографического ха-
рактера о населении региона 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы М.К. Ковалевского

Ковалевский, М.К. Баязетский паша-
лык // Ушаков Н И  История военных 
действий в азиатской турции в 1828 и 
1829 годах  – Санкт-петербург, 1836  – 
С   101–116  

Северный Дагестан и осетия, 1831  г  
/ сост  М К  Ковалевский, И Ф  Бла-
рамберг // РГИа  Ф  414  оп   1  Д  301  
л  212–221  Частично опубл : ИГЭД  – 
С   306–312 

Источники и литература о жизни  
и деятельности М.К. Ковалевского

послужной список на 1826 г  //  
РГвИа Ф  489  оп  1  Д  7071  л  118–
119; 

Глиноецкий, Н.П. История русского 
ГШ    – С  207–208, 233 

Кавказский календарь на 1847 год  – 
тифлис, 1846  – С  222 

Косвен, М.О. Материалы    – вып  2  – 
С  172–173; вып  III – С  265 

Колодкин Алексей Емельянович 
(12 03 1776–16 05 1851), генерал-майор

получил образование в штур-
манской роте  в 1797 г  выпущен 
подштурманом  в 1798 и 1800  г  
находился в плавании у берегов 
англии и Голландии  в 1802–
1808 гг  участвовал в Балтийской 
гидрографической экспедиции  
производил опись берегов Финс-
кого залива 

С 1808 по 1814 г  занимал-
ся гидрографическими работами 

по описанию Каспийского моря  
в 1818 г  назначен помощником 
управляющего чертежной Гидро-
графического департамента ад-
миралтейства, а с 1819 г  состоял 
ее начальником и деятельно зани-
мался составлением и редактиро-
ванием карт  Умер в Санкт-петер-
бурге и был похоронен на Митро-
фаниевском кладбище 

Исследовательские практики 

Колодкин алексей Емельянович 
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и творческое наследие. С весны 
1809 по 1814 г  К  возглавлял эк-
спедицию по картографированию 
Каспийского моря «для определе-
ния берегов оного астрономичес-
кими наблюдениями и для про-
верки, или где потребуется для 
произведения вновь геодезичес-
кой описи»  Результатом работы 
стал «атлас Каспийского моря», 
изданный в 1826 г  

Исследователь выбрал 46 то-
чек на береговой линии, уточнил 
их координаты и наложил на них 
уже имевшиеся на различных 
картах очертания берегов  основ-
ную часть своих карт К  с помо-
щью чиновников Чертежного де-
партамента адмиралтейства со-
здал в петербурге в 1817–1820 
гг , а генеральную карту Каспия 
составил в 1826 г , приурочив за-
вершение работ к изданию атла-
са Каспийского моря  

атлас включает генеральную 
карту Каспийского моря, карты 
северной, средней и южной его 
частей, а также детальные карты 
отдельных географических объ-
ектов: астрахани, устья рек вол-

ги и Урала, полуострова апше-
рон и др  отдельно представлены 
рисунки «видов» пунктов побе-
режья, открывающихся с моря  
атлас использовался на русских 
коммерческих судах для навига-
ции по Каспию вплоть до сере-
дины XIX в  он вызывал много-
численные как хвалебные, так и 
критические замечания совре-
менников 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы А.Е. Колодкина

Колодкин, А.Е. атлас Каспийского 
моря, сочинен при Чертежной Государст-
венного департамента с описи и астроно-
мических наблюдений, произведенных с 
1809 по 1817 штурманом 8 класса и кава-
лером Колодкиным  – Санкт-петербург, 
1826  – 28 л 

Источники и литература о жизни  
и деятельности А.Е. Колодкина
Березин, И.Н. путешествие по Дагес-

тану и Закавказью / И Н  Березин  – Ка-
зань: Университетская типогр , 1850  – 
С  31 

Ткаченко, Д.С. Кавказское побе-
режье Каспийского моря в картографи-
ческой деятельности российских воен-
ных в XVIII – первой половине XIX в  / 
Д С  ткаченко // Научная мысль Кавка-
за   – 2019  – №3  – С  79–85 

ЭСБЕ  – т  XVа  – С  718 

Колоколов Петр Федорович 
(1801–22 06 1841), штабс-капитан

Русско-турецкой войны 1828–
1829 гг  в декабре 1828 г  за отли-
чие в делах с турками произведен 
в прапорщики 

Участник Кавказской войны  
в  1831 г  находился в войсках, 
действовавших в Дагестане  в ап-
реле 1832 г  произведен в подпо-

Из солдатских детей  получил 
образование в Московском учеб-
ном заведении для колонновожа-
тых  в январе 1819 г  поступил 
на военную службу  в мае 1822 г  
произведен в топографы  С сен-
тября 1826 г  состоял в топогра-
фическом отделе оКК  Участник 

Колоколов петр Федорович 
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ручики  в 1834–1835 гг  находил-
ся на топографической съемке 
Кубанской области  С мая 1834  г  
состоял при военно-топогра-
фическом депо  в апреле 1835 г  
произведен в поручики, а в марте 
1839 г  – в штабс-капитаны 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. в 1831 
г  К  составил «описание владе-
ния табасарани»  в нем он пред-
ставил данные о географичес-
ком положении этой территории, 
ее топографии, климате, адми-
нистративном делении на мага-
лы верхней и Нижней табаса-
рани  он описал хозяйство жи-
телей региона: хлебопашество, 
пчеловодство, табаководство, са-
доводство, торговлю; дал харак-
теристику «народонаселению», 
подсчитал количество жителей  
К  приводит данные о системе 
правления в регионе, с кратким 
историческим экскурсом разде-
ления табасарани на «владель-
ческие» и «независимые» мага-
лы, приводит списки владетелей, 
состоящих под покровительс-
твом России, описывает сущест-
вующую систему податей  Мага-
лы «вольной» табасарани инте-
ресовали исследователя с точки 
зрения их военного потенциала  
в завершение своего описания, 
К  приводит данные о состоянии 
дорог в регионе 

К  является также автором 
«Карты российских владений за 
Кавказом» в масштабе 1/1680000 
верст  Несмотря на свое назва-

ние, карта захватывала обширные 
территории Северного Кавказа 
и предкавказских степей, вклю-
чая тамань и излучину р  Кубани  
в легенде указывались названия 
обществ, систематизированных 
по этнотерриториальному при-
нципу: 15 черкесских, 11 абазин-
ских, 2 ногайских, 4 кабардинс-
ких, 5 абхазских, 4 сванетских, 
17 осетинских, 13 чеченских и 35 
лезгинских  отдельно были вы-
делены пшавы, тушинцы, хевсу-
ры, а также жители Кахетии, Кар-
талинии и Сомхетии  Карта К  на 
середину 1830-х гг  являлась чет-
кой визуализацией представле-
ний офицеров ГШ о Кавказе 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы П.Ф. Колоколова

Колоколов, П.Ф. Карта российских 
владений за Кавказом, составленная по-
ручиком Колоколовым в 1836 г  // НИоР 
РГБ  Ф  169  Карт  81  Д  2 ; опубл : обоз-
рение Российских владений за Кавказом 
в статистическом, этнографическом, то-
пографическом и финансовом отноше-
ниях, произведенное и изданное по вы-
сочайшему соизволению  – Санкт-петер-
бург: типогр  департ  внешней торговли, 
1836  – Часть I  – прил 

Колоколов, П.Ф. описание владения 
табасарани, составленное 1831-го года // 
РГвИа  Ф  846  оп  16  Д  18503  л  1– 9; 
опубл : ИГЭД  – С  313–318 

Источники и литература о жизни  
и деятельности П.Ф. Колоколова
послужной список на 1826 год //  

РГвИа  Ф  480  оп  1  Д  7071  л  376 
Исторический очерк деятельности 

корпуса военных топографов  – Санкт-
петербург, 1872  – прил  – С  8 

Косвен, М о. Материалы    вып  2  – 
С  173 

Колоколов петр Федорович 
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Из мелкопоместных дворян 
волынской губернии  получил 
образование в благородном пан-
сионе Царскосельского лицея, от-
куда выпущен чиновником XII 
класса  в апреле 1830 г  произве-
ден в корнеты с определением в 
лейб-гвардии Гродненский гусар-
ский полк  С этим полком прини-
мал участие в подавлении поль-
ского восстания 1830–1831 гг : в 
сражениях под Гроховым, ост-
роленко и др  в 1832 г  переведен 
поручиком в оренбургский улан-
ский полк 

К  имел вспыльчивый харак-
тер, проявлявшийся с молодого 
возраста  в 1834 г  «за дерзость 
против полкового командира» 
разжалован в рядовые и отослан 
в оКК, где зачислен в тенгинс-
кий пехотный полк 

вся дальнейшая жизнь и ка-
рьера К  были связаны с воен-
ными действиями на Кавказе  
в  1835–1837 гг  принимал актив-
ное участие в экспедициях гене-
рала а а  вельяминова в Закуба-
нье и движении к Черноморскому 
побережью  в 1837 г , находясь 
в Ставрополе на лечении после 
полученного ранения, познако-
мился с М Ю  лермонтовым  по 
мнению ряда литературоведов, 
послужил для поэта прообразом 
Грушницкого 

в июне 1837 г  причислен к 
штабу оКК «для письменных за-
нятий»  в 1840 г  был определен 
адъютантом, сначала к управляю-
щему Джаро-Белоканской облас-
тью, а затем поочередно к началь-
никам Черноморской береговой 
линии генералам И.Р. Анрепу и 
а И  Будбергу  в 1845 г  был при-
командирован к егерскому пол-
ку, с которым принимал участие в 
Даргинской экспедиции М С  во-
ронцова  пользовался уважением 
среди военных и местных жите-
лей, но за вспыльчивый нрав был 
прозван «немирным», в отли-
чие от брата – Михаила «мирно-
го»  принимал участие в военно-
политических мероприятиях на 
Черноморской береговой линии: 
установлении российской власти 
в абхазии и основании береговых 
укреплений 

один из организаторов во-
енного управления Кавказом: 
в 1846  г  состоял начальником 

Колюбакин Николай Петрович 
(1810–15 10 1868), генерал-лейтенант

Колюбакин Николай петрович 



– 133 –

Белоканского округа и право-
го фланга лезгинской линии, в 
1848–1849 гг  исполнял обязан-
ности старшего адъютанта штаба 
оКК, в 1850 г  стал кутаисским 
вице-губернатором, а затем на-
чальником 3-го отделения Черно-
морской береговой линии  при-
нимал участие в Крымской войне 
на ее кавказском театре в соста-
ве Эриванского и Гурийского от-
рядов 

в 1857 г  в чине генерал-майо-
ра назначен управляющим Мин-
грелией, а в следующем году – 
Эриванским военным губернато-
ром  в 1861 г  назначен членом 
совета Кавказского наместника 
и Кутаисским военным генерал-
губернатором  На этом посту, в 
1862 г  позволил похоронить кня-
зя Константина Дадешкилиани, 
расстрелянного по военному су-
ду за убийство князя а И  Гага-
рина, за что в 1863 г  смещен со 
своего поста и назначен сенато-
ром в Москву «с оставлением по 
армии» 

в мае 1867 г  принимал учас-
тие во II Славянском съезде в 
Москве  К  восторженно привет-
ствовал идеи панславизма, но 
чрезмерное эмоциональное пот-
рясение вызвало «апоплексичес-
кий удар», от которого он так и не 
смог оправиться  в 1867–1868  гг  
лечился в Европе «на водах» и в 
париже  Умер в Москве и был по-
хоронен на кладбище Новодеви-
чьего монастыря 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. К  был 
хорошо образован и близко изу-

чил край, в котором прошла поч-
ти вся его жизнь  он писал мно-
го документов, но имел привычку 
«ничего не заканчивать»  в силу 
этого литературное и исследова-
тельское наследие К  представ-
ляет собой разрозненные запис-
ки и замечания по различной те-
матике 

в периодической печати К  
опубликовал ряд зарисовок эт-
нографического характера  од-
на из его первых работ – «взгляд 
на жизнь общественную и нравс-
твенную племен черкесских» бы-
ла опубликована в газете «Кав-
каз» в 1846 г  

в работе автор развенчива-
ет представление о черкесах как 
о народе, не имеющего закона и 
порядка  автор говорит о сущест-
вовании демократических и арис-
тократических обществ, способ-
ностях адыгов к производитель-
ному труду и считает корнем всех 
бед привнесенные турками ислам 
и работорговлю  Им автор пред-
лагает противопоставить разви-
тие экономических, а не воен-
ных контактов с горцами, считая, 
что Россия должна стараться вну-
шить горским племенам идею по-
лучать изделия русских фабрик 
«взамен естественных произве-
дений, которые мы научим добы-
вать, сохранять и размножать» 

Находясь на Черноморской бе-
реговой линии, К  занимался опи-
санием абхазии  в 1853 г  он по-
местил в газете «Кавказ» исто-
рический очерк об абхазии  К  
оставил любопытные сведения 
о событиях в абхазии перио-

Колюбакин Николай петрович 
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да Крымской войны: ее владете-
ле князе Михаиле Шервашидзе, 
деятельности в регионе турец-
кого командующего омер-паши 
и мероприятиях, предпринятых 
российскими военными для ор-
ганизации обороны Мингрелии 
от потенциального вторжения на 
ее территорию со стороны моря  
Эта информация содержится в 
опубликованной а п  Берже час-
тной переписке К  с генералом 
В.О. Бебутовым.

Были также опубликованы ма-
териалы К  «для военной исто-
рии» – дневник, который автор 
вел во время Крымской войны  
он содержит рассказ о захвате 
турками Мингрелии  Кроме того, 
К  составил записку «Memento», 
посвященную анализу военно-
политического положения, сло-
жившегося после сдачи русскими 
войсками крепости Карс 

Часть творчества К  была пос-
вящена народам Юго-восточно-
го Кавказа  представляет инте-
рес анализ земельных отноше-
ний в Джаро-Белоканском округе 
и Элисуйском приставстве, опуб-
ликованный в газете «Кавказ» в 
1848 г  Земельные отношения, де-
ление населения на социальные 
и этнические группы анализиру-
ются автором в контексте истори-
ческих событий XVI–XIX вв  

в 1865 г  К  подготовил обсто-
ятельную записку об отмене кре-
постного права в Закавказье  он 
считает, что крепостнические от-
ношения в Имеретии, Гурии и 
Мингрелии складывались в тес-
ной связи с географическими ус-

ловиями Закавказья и ее этничес-
кой историей  основной акцент 
в работе сделан на политичес-
кой истории Грузии и ее взаимо-
отношениях с соседними горски-
ми народами  Многовековой ха-
ос, нашествия многочисленных 
завоевателей, особенно турецкая 
работорговля, по мнению автора, 
стали причиной сплочения насе-
ления Грузии вокруг сильных фе-
одальных правителей, которые 
постепенно вовлекали низшие 
сословия в отношения, напоми-
нающие российское крепостни-
чество 

автор приводит данные о со-
циальном статусе различных за-
висимых сословий в Грузии, го-
ворит о существующей социаль-
ной иерархии и нормах обычного 
права  Свой труд К  завершил со-
ображениями об особенностях 
проведения реформы в Грузии  
однако издательство Московс-
кого университета, посчитав их 
«неуместными», опубликовало 
рукопись не до конца 

Из творчества К  известен так-
же его некролог М З  аргутин-
скому-Долгорукову, помещенный 
в газете «Кавказ» 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы Н.П. Колюбакина
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ские ведомости  – 1846  – № 89 
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Комаров Александр Виссарионович 
(24 08 1830–27 09 1904), генерал от инфантерии

Из дворян витебской губер-
нии  военное образование полу-
чил в павловском кадетском кор-
пусе, по окончании которого в 
1849 г  поступил в лейб-гвардии 
Егерский полк  в 1853 г  был про-
изведен в подпоручики, а в следу-
ющем году – в поручики 

Для продолжения военного 
образования поступил в воен-
ную академию ГШ, по окончании 
обучения в которой, в 1855  г , был 
причислен к гвардейскому ГШ  

в 1856 г  в чине штабс-капитана 
был направлен на Кавказ, которо-
му отдал около 30 лет своей слу-
жебной деятельности  К  прини-
мал участие в военных действиях 
против горцев под предводитель-
ством Шамиля, занимал ряд важ-
ных административных долж-
ностей, в том числе начальника 
штаба Дагестанской области, во-
енного начальника Южного Да-
гестана, затем дербентского гра-
доначальника  
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в 1856 г  К  был произведен 
в капитаны, в 1858 г  – в подпол-
ковники, в 1862 г  – в полковни-
ки, в 1868 г  – в генерал-майоры, 
в 1877 г  – в генерал-лейтенанты  

в 1876 г  он был назначен на-
чальником Главного управле-
ния по заведыванию кавказскими 
горцами и стал ближайшим со-
ветником Кавказского наместни-
ка великого князя Михаила Нико-
лаевича по вопросам гражданско-
го благоустройства края  в 1880 г  
К  был назначен начальником во-
енно-народного управления на 
Кавказе 

в 1883 г , в связи с назначением 
на должность начальника Закас-
пийской области и командующего 
в ней войсками, К  оставил Кавказ  
Его важной заслугой стало факти-
ческое включение в пределы Рос-
сийского государства Мервского 
и прилегающих к нему оазисов  
в  результате поражения, нанесен-

ного К  афганцам на р   Кушке 18 
марта 1885 г , эти территориаль-
ные приобретения были оконча-
тельно закреплены за Россией  За 
отличия был награжден золотым, 
украшенным бриллиантами ору-
жием, пожалованным императо-
ром александром  III 

в 1890 г  К  за служебные от-
личия произведен в генералы от 
инфантерии и в следующем го-
ду был уволен в запас  Умер в пе-
тербурге в звании члена алексан-
дровского комитета о раненых 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. Среди бо-
евых и административных трудов 
К  находил время для науки, со-
бирал материалы по археологии, 
этнографии и другим отраслям 
знаний  Находясь на службе в Да-
гестане, К  обратил внимание на 
необходимость изучения знаме-
нитой Дербентской стены, снял 
много арабских и персидских 
надписей, сохранившихся в Де-
рбенте и его окрестностях, соб-
рал обширную палеонтологичес-
кую коллекцию, переданную впо-
следствии в Кавказский музей (г  
тифлис) 

в 1873 г  на страницах «Запи-
сок Кавказского отдела ИРГо» 
была опубликована его статья 
«Народонаселение Дагестанской 
области» с приложением этног-
рафической карты и таблицы рас-
пределения населения области по 
округам  при составлении кар-
ты К  опирался на новейшие све-
дения о населении области, в том 
числе использовал граммати-
ки аварского, лакского и хюрки-
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линского языков, разработанные 
П.К.  Усларом; сведения, собран-
ные в 1860-х гг  в ходе подробных 
рекогносцировок округов; их ка-
меральные описания, а также по-
датные списки всех округов и све-
дения, собранные частной пере-
пиской и расспросами наибских 
письмоводителей и других лиц 

К  оставил заметный след в де-
ятельности Кавказского отдела 
ИРГо, членом которого был из-
бран 23 декабря 1878 г  после того 
как в 1880 г  работы в отделе были 
распределены между двумя сек-
циями, географической и этногра-
фо-статистической, К  был избран 
председательствующим в послед-
ней  Благодаря К  Кавказский от-
дел получил специальное поме-
щение  в начале 1883  г , в связи с 
отъездом в петербург И.И. Стеб-
ницкого, К  временно исполнял 
обязанности помощника председа-
тельствующего в отделе 

Благодаря стараниям К  Кав-
казским горским управлением 
при участии Кавказского отде-
ла ИРГо был опубликован труд 
П.К.  Услара «Древнейшие ска-
зания о Кавказе»  На страни-
цах издававшегося управлением 
«Сборника сведений о кавказс-
ких горцах» К  поместил ряд сво-
их трудов, в том числе по вопро-
сам судопроизводства в горской 
среде по адату и шариату 

К  принимал участие в де-
ятельности и других научных уч-
реждений края  в 1880 г  он орга-
низовывал работу проходившего 
в г  тифлисе V археологическо-
го съезда, на котором был избран 

его председателем  К  занимался 
преобразованием Кавказского об-
щества любителей древности в 
Кавказское общество истории и 
археологии  К  был действитель-
ным членом восточного отделе-
ния Императорского Русского ар-
хеологического общества 

около 3 тыс  собранных К  
редких восточных монет были 
переданы им Эрмитажу  Часть 
монет описана бароном в  тизен-
гаузеном в «Записках восточного 
отдела Императорского Русского 
археологического общества», в 
томе VI (с таблицами)  Часть ар-
хеологической коллекции, соб-
ранной К  на Кавказе (предметы 
железного века), описана в изда-
нии Эрнеста Шантра «Recherches 
antropologique dans la Caucase» 
(париж и лион, 1885 г ) 

К  пользовался также извест-
ностью в ученом мире за свои ис-
следования по орнитологии и ин-
сектологии Кавказа и Закаспийс-
кого края  
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Константинов Осип Ильич 
(1813–3 05 1856), артиллерийский офицер, статский советник

получил образование в кадет-
ском корпусе  по его окончании 
в 1832 г  служил в артиллерии  
в  1840 г  перешел на гражданс-
кую службу  Состоял при коман-
дующем оКК, затем чиновником 
особых поручений при начальни-
ке Главного управления намест-
ника на Кавказе  Являлся иници-
атором, основателем и главным 
редактором газеты «Кавказ» 

в 1850 г  переселился в петер-
бург, где состоял чиновником осо-
бых поручений при военном ми-
нистерстве  в 1854–1855 гг  состо-
ял в штабе Крымской армии при 
командующем М Д  Горчакове  За-
тем вновь служил в петербурге 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. Являясь 
редактором газеты Кавказ, К  пе-
чатал отдельные заметки  

в январе 1846 г  он издал об-
ширный очерк «Джаро-Белакан-
цы до XIX столетия» истори-

ко-этнографического характера, 
написанный на основе официаль-
ных архивных документов  автор 
обстоятельно представил отно-
шения Грузии с лезгинскими об-
ществами, описал захват лезги-
нами земель между Кавказ ским 
хребтом, алазанью и Курой  он 
приводит данные о делении лез-
гин на союзы, анализирует их об-
щественный строй, деление на 
джамааты и тухумы  К  также 
описывает систему управления, 
суда и приводит отдельные нор-
мы обычного права в области ре-
гулирования брака, развода и на-
следования  в статье говорится о 
попытках последних грузинских 
царей нанимать лезгин на воен-
ную службу, что, по мнению ав-
тора, лишь усугубляло трудности 
и вело к недовольству населения 
«хищничествами», закончивши-
мися только с приходом русских 
войск 
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тематику истории Грузии ис-
следователь продолжил в статье 
«вступление на престол грузин-
ского царя Георгия ХIII»  автор 
пересказывает изустные легенды, 
повествующие о последних днях 
царя Ираклия и политических ин-
тригах его приближенных, а так-
же борьбе между царицей Дарь-
ей и старшим сыном Ираклия II  – 
Георгием за престол  он считает, 
что, несмотря на яркость грузин-
ских легенд, их многие детали 
противоречат российским пись-
менным источникам, и сожалеет, 
что за малочисленностью ориги-
нальных грузинских летописей и 
исторических документов изус-
тные легенды трудно проверить 

в январе 1847 г  К  опублико-
вал обзорный «очерк Северной 
стороны Кавказа», носящий ха-
рактер военно-статистического 
описания  автор описывает гео-
графическое деление региона на 
Закавказье, Кавказ и предкав-
казье, характеризует основные 
участки Кавказской оборонитель-
ной линии  основное внимание в 
статье уделено этнографической 
характеристике горских племен: 
адыгов (черкесов и кабардинцев); 
осетин; народов Центрального 
Кавказа (ингушей, назрановцев, 
галагаевцев, карабулаков, цо-
ри, джерахов, кистин); жителей 
местности «между терским, ан-
дийским хребтом и Кумыкским 
владением»; чеченцев, кумыков 
и фрагментарно народов Дагеста-
на  – аварцев и лезгин 

Из изданных публикаций К  
следует отметить его «Дорожник 

по пути следования Е  И  в , Госу-
даря Наследника, по Закавказско-
му краю, в 1850 году, с краткими 
описаниями этнографическими, 
статистическими и исторически-
ми»  в нем представлены горо-
да тифлис, Гори, Кутаис, ахал-
цих, александрополь, Эривань, 
Елизаветполь, описываются «до-
стопримечательности по пути», 
такие как Дарьяльское ущелье, 
гора Казбек, Эчмиадзинский мо-
настырь и др  помимо этого К  
дает краткий этнографический и 
статистический очерк осетии и 
Имеретии, представляет рассказ 
об истории присоединения Гру-
зии к России, а также историчес-
кий и статистический очерк быв-
ших мусульманских провинций 
Шемахи, Баку, Кубы и Дербента 

Жанр историко-географичес-
ких очерков был продолжен К  
в «путеводителе по Черномо-
рью, Кавказскому и Закавказскому 
краю», в котором описывается мар-
шрут от тамани через Централь-
ный Кавказ и Дарьяльское уще-
лье в Грузию, и из нее в Дербент 
через «мусульманские ханства» 
Юго-восточного Кавказа  в рабо-
те, помимо описания населенных 
пунктов, затрагивается история 
переселения запорожских казаков 
на Кубань, краткая военно-поли-
тическая история распростране-
ния российской власти в предкав-
казье, содержатся рассказы о при-
соединении Грузии к Российской 
империи, расширении российских 
владений в Закавказье и описание 
отдельных эпизодов Русско-пер-
сидской войны 1826–1828 гг  

Константинов осип Ильич 
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отдельные сведения, приве-
денные К  в его печатных трудах, 
использовались другими иссле-
дователями, в частности Н п  Ко-
любакиным 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы О.И. Константинова

Константинов, О.И. вступление на 
престол грузинского царя Георгия XIII / 
о И  Константинов // Кавказ  – 1846  – 
№ 33  – С  130–132 

Константинов, О.И. Джаро-Бело-
канцы до XIX столетия / о И  Констан-
тинов // Кавказ  – 1846  – № 2, 3 

Константинов, О.И. Дорожник по 
пути следования Его Императорского вы-
сочества, Государя Наследника, по Закав-
казскому краю, в 1850 году, с краткими 
описаниями этнографическими, статис-

тическими и историческими  / о И   Конс-
тантинов  – тифлис, 1850  – 72  с 

Константинов, О.И. очерк северной 
стороны Кавказа / о И  Константинов // 
Кавказ  – 1847  – №2  – С  6–8 

Константинов, О.И. путеводитель 
по Черномории, Кавказскому и Закавказ-
скому краю, от тамани до тифлиса и по-
том до Кутаиса, Эривани, Шемахи и Де-
рбента / о И  Константинов // Кавказ-
ский календарь на 1851 год  – тифлис, 
1850  – отд  III  – С  37 – 132 
Источники и литература о жизни и 
деятельности О.И. Константинова

послужной список на 1855 г  //  
РГвИа  Ф  1  Д  22812  л  3–10 

В.Т. Кавказ, 1846–1896 (Библиогра-
фическая заметка к 50-летию газеты) // 
Кавказ  – 1896  – № 4  – С  3 

Косвен, М.О. Материалы     – вып  
1   – С  320, 330, 336; вып  2  – С  211 

Костенецкий Яков Иванович 
(1811–1 06 1885), прапорщик

чальнике левого фланга Кавказ-
ской линии п Х  Граббе 

в 1842 г  по болезни ушел в 
отставку  поселился в помес-
тье на хуторе Скибенцы-липки в 
Черниговской губернии  

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. автор 
ряда мемуаров и историко-лите-
ратурных зарисовок, опублико-
ванных в «Русской старине» и 
«Историческом вестнике»: «вос-
поминания о студенческой жиз-
ни», «воспоминания о генера-
ле в Г   Костенецком», «воспо-
минания о М Ю  лермонтове», 
«И в Скобелев и генерал тешен», 
«Рассказы об императоре Нико-
лае I»  С 1851  г  и до конца жиз-
ни вел обширный дневник, пе-

Из малороссийского дворянс-
кого рода  в 1827 г  получил обра-
зование в полтавской гимназии, 
затем – в Московском универси-
тете  Был товарищем по универ-
ситету М Ю   лермонтова, а И  
Герцена, Н п   огарева, Н в  Стан-
кевича  в  1833 г , будучи на треть-
ем курсе, попал под арест по так 
называемому «сунгуровскому де-
лу», исключен из университета, 
лишен дворянского звания и запи-
сан рядовым в Куринский полк на 
Кавказ 

Участвовал в экспедициях 
Кавказской войны: аварской ге-
нерала К К Фези 1837 г, в штурме 
ахульго в 1839 г  За отличие про-
изведен в прапорщики  Состо-
ял старшим адъютантом при на-

Костенецкий Яков Иванович 
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редав все 13 томов вместе с име-
нием в наследство своей дочери  
Материалы К  составляют памят-
ник по истории провинциальной 
жизни второй половины XIX в  и 
особенностей отмены крепостно-
го права в Малороссии 

Находясь на Кавказе в статусе 
ссыльного рядового, К  проявил 
интерес к исследованию региона  
Его главным трудом по кавказ-
ской тематике стали автобиогра-
фические записки об аварской 
экспедиции 1837 г , опубликован-
ные в журнале «Современник», а 
позднее вышедшие как самостоя-
тельное издание 

помимо детального описа-
ния военной экспедиции генерала 
К К  Фези в аварию и строитель-
ства дороги между темир-хан-
Шурой и Хунзахом, автор приво-
дит сведения о географии Нагор-
ного Дагестана, горских «вольных 
обществах», их устройстве, бы-
те, хозяйственной деятельности 
и культурно-языковой ситуации в 
регионе  в работе приводятся так-
же сведения о политической исто-
рии аварии и ее взаимоотноше-
ниях с окружающими вольными 

обществами, а также яркие зари-
совки этнографического характе-
ра  Исследователь отличался на-
блюдательностью, а его труд на-
писан живым языком  Кроме того, 
в нем прослеживается эволюция 
представлений К  о жителях реги-
она  Работа может считаться од-
ним из переходных трудов от ро-
мантических представлений о 
Кавказе к описаниям его этногра-
фических реалий 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы Я.И. Костенецкого

Костенецкий, Я.И. аварская экспе-
диция 1837 г  / Я И  Костенецкий // Сов-
ременник  – 1850  – № 10–12  то же: За-
писки об аварской экспедиции  – Санкт-
петербург: типогр  Эдуарда праца, 
1851   – 122 с 
Источники и литература о жизни и 

деятельности Я.И. Костенецкого
Дневник Я И  Костенецкого // Киевс-

кая старина  – 1899  – т  LXV  – С  137–
140 

Коршунов, М.С. Избранные рабо-
ты по истории просвещения на Север-
ном Кавказе / М С  Коршунов  – Москва: 
ФлИНта, 2016  – 728 с 

Косвен, М.О. Материалы    – вып  
1   – С  363 

РБС  – т  9 – С  303–304 
ЭСБЕ  – т  1а  – С  954 

Коцебу Мориц (Маврикий) Августович (Евстафьевич) 
(1789–1861), генерал-лейтенант

Сын немецкого писателя ав-
густа Коцебу  получил образо-
вание в 1-м кадетском корпу-
се  в  1806 г  в чине подпоручика 
произведен в Свиту по квартир-
мейстерской части  С июня 1803 
по август 1806 г  принял участие 

вместе со своим братом, впослед-
ствии известным русским море-
плавателем о Е  Коцебу, в круго-
светном путешествии на фрегате 
«Надежда» под командованием 
И Ф  Крузенштерна 

принимал участие в Напо-

Коцебу Мориц (Маврикий) августович (Евстафьевич) 
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леоновских войнах  в битве под 
Фриландом (1807 г ) получил ра-
нение  в 1807–1810 гг  был ко-
мандирован на топографическую 
съемку Эстляндской губернии, 
а также участвовал в работах по 
исправлению подробной карты 
России  в 1811 г  произведен в 
поручики и назначен в 5-ю пехот-
ную дивизию 

в отечественную войну, в ав-
густе 1812 г , во время рекогнос-
цировки под полоцком был за-
хвачен в плен французами, где 
находился до апреля 1814 г  Свое 
пребывание в плену описал в 
книге «Русский военнопленный, 
или приключения Морица Коце-
бу в плену у французов»  после 
освобождения из плена прини-
мал участие в Заграничном похо-
де русской армии 1815 г , а по за-
вершении отправлен на короткий 
отдых в военное поселение под 
Харьковом  

в мае 1816 г  был отозван в 
ГШ, и в Санкт-петербурге про-
шел краткий курс обучения аст-
рономии под руководством тай-
ного советника М  Шуберта  по-
лучил назначение состоять при 
посольстве а п  Ермолова в пер-
сии для ведения топографичес-
ких наблюдений и определения 
астрономического положения 
пройденных мест 

по возвращении из персии К  
остался на службе в Грузии, где, 
исполняя обязанности офицера 
ГШ, с 1818 г  занимался астро-
номическими наблюдениями для 
уточнения положения отдельных 
географических пунктов восточ-
ного Закавказья  С 1822 г  назна-
чен обер-квартирмейстером оКК 

Участник Русско-персидс-
кой войны 1826–1827 гг  Совер-
шил два похода в составе отря-
да А.П.  Ермолова и Г Р  Эристова  
С назначением на должность ко-
мандующего оКК И Ф  паскеви-
ча оставил службу в регионе 

в январе 1831 г  назначен обер-
квартирмейстером Главного шта-
ба по военным поселениям, в ап-
реле – исправляющим должность 
генерал-квартирмейстера Резерв-
ной армии  

Участвовал в подавлении 
польского восстания 1830–
1831  гг , состоя начальником шта-
ба отряда Ширмана, военным на-
чальником Шавельского уезда  За 
оставление города Шавли повс-
танцам К  был объявлен «высо-
чайший выговор» 

в январе 1833 г  командиро-
ван в образцовый пехотный полк  

Коцебу Мориц (Маврикий) августович (Евстафьевич) 
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Был назначен командиром 1-й 
бригады 8-й пехотной дивизии 
в Гомеле  в мае 1845 г  назначен 
командиром 4-й пехотной диви-
зии; в июне 1846 г  – комендантом 
Ивангородской крепости 

в апреле 1854 г  по болезни 
уволен со службы  в 1855 г  на-
значен присутствовать в варшав-
ских департаментах правитель-
ствующего Сената  Скончался в 
1861 г  в чине генерал-лейтенанта 
и звании сенатора 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. Как офи-
цер ГШ и обер-квартирмейстер 
оКК, принимал активное учас-
тие в составлении статистических 
описаний территорий  К  были со-
ставлены «Статистическое описа-
ние тифлисского уезда в 1826 го-
ду», «Статистическое описание 
телавского уезда, составляюще-
го большую часть так называемой 
Кахетии», «Статистическое опи-
сание Сигнахского уезда», а также 
представлены краткие сведения 
о Хевсурии, пшавии, тушинии 
и территорий Северо-Западного 
азербайджана – Шамшадильской, 
Казахской (Газахской) и Борча-
линской дистанций  Эти труды на-
ходятся в рукописном виде 

Существует также травелог К  
«путешествие в персию в рос-
сийском посольстве в 1817 г », 
опубликованный автором на не-
мецком языке  он переведен на 
французский и английский язы-
ки  в работе в яркой форме при-
водится краткая биография авто-
ра, делается акцент на его назна-
чении в посольство в персию  К  

описывает свое путешествие по 
предкавказью, приводит краткие 
сведения о населенных пунктах и 
природных ориентирах, уточня-
ет астрономические координаты, 
а также дает краткие сведения о 
горцах 

К  представил описания Став-
рополя, Георгиевска, владикав-
каза, а также военно-Грузинской 
дороги и населенных пунктов За-
кавказья  он приводит данные о 
географии, климате, природных 
богатствах и истории Грузии, 
рассказывает об отдельных на-
родных обрядах и традициях 

основная часть труда посвяще-
на описанию посольства а п   Ер-
молова в персии  оно дано в хро-
нологическом порядке, начиная 
от отъезда из тифлиса 18 апре-
ля до прибытия обратно в этот го-
род 10 октября 1817 г  автор опи-
сывает дорогу до персидской гра-
ницы, приводя попутно рассказы 
об эпизодах Русско-иранской вой-
ны 1804–1813  гг , дает зарисов-
ки природы, населенных пунктов 
и жителей  Гораздо более полные 
описания военно-политическо-
го и этнографического характера 
приведены К  о персидских про-
винциях, через которые следова-
ло посольство  Его интересовало 
все: от придворных порядков шах-
ского двора до устройства домов, 
кулинарных предпочтений и тра-
диций употребления пищи жите-
лями персии  Свое внимание ав-
тор уделил организации военных 
сил персии, описанию регуляр-
ных частей, кавалерии, курдского 
ополчения и артиллерии  в целом 

Коцебу Мориц (Маврикий) августович (Евстафьевич) 
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работа представляет типичную 
для своего времени смесь различ-
ных сведений о Кавказе и персии, 
с описаниями личных впечатле-
ний и приключений автора 

К  также издал работу «описа-
ние вторжения персиян в Грузию 
в 1826 г », которая включает воен-
но-топографические сведения 

в конце 1820-х гг  К  собирал 
статистические сведения о Да-
гестане  в 1828 г  им составлены 
«Статистические сведения о Чар-
ских владениях»  К рукописи при-
ложена карта, глазомерно снятая 
исследователем  Рукопись содер-
жит очерк о происхождении Джар-
ских владений, сведения об инги-
нойцах, перечень селений, прина-
длежащих Илисуйскому султану и 
аналитические материалы автора 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы М.А. Коцебу

Kotzebue, M. Narrative of a Journey into 
Persia in the Suite of the Imperial Russian 
Embassy in the year 1817 / M  Kotzebue  – 
London: Straham and Spottiswoode publ , 
1819  – 328 p 

Коцебу, М.А. описание вторжения 
персиян в Грузию в 1826 г  / М а  Коце-

бу // Кавказский сборник  – 1901  – т  22 – 
С  1–182 

Коцебу, М.А. Статистические сведе-
ния о Чарских владениях, собранные на 
месте полковником Коцебу в 1826 году // 
РГвИа  Ф 846  оп  16  Д  19481  опубл  
ИГЭД  – С  252–254 

Коцебу, М.А. Статистическое описа-
ние Горийского уезда с сопричисленной 
к оному осетией // РГвИа  Ф  846  оп  
16  Д  19103 

Коцебу, М.А. Статистическое описа-
ние Сигнахского уезда  1826 г  // РГвИа  
Ф  846  оп  16  Д  19102 

Коцебу, М.А. Статистическое опи-
сание телавского уезда, составляюще-
го большую часть так называемой Кахе-
тии  1826 г  // РГвИа  Ф  846  оп  16  Д  
190101 

Коцебу, М.А. Статистическое опи-
сание тифлисского уезда в 1826 году //  
РГвИа   Ф  846  оп  16  Д  19100 

Коцебу, М.А. Статистическое описа-
ние Шамшадильской дистанции, Казах-
ской и Борчалинской // РГвИа  Ф  846  
оп  16  Д  18506 

Коцебу, М.А. Хевсурия, пшавия, ту-
шиния // РГвИа  Ф  482  оп  1  Д  198 

Источники и литература о жизни и 
деятельности М.А. Коцебу

ИГЭД  – С 254 
Косвен, М.О. Материалы    – вып  2   – 
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РБС  – т  9  – С  355–358 
ЭСБЕ  – т   16  – С  461 

Краббе Карл Карлович 
(1781–9 12 1854), генерал-лейтенант

Из эстляндских дворян  полу-
чил образование в Шляхтецком 
корпусе  в 1798 г  выпущен под-
поручиком  в 1799 г  участвовал 
в Итальянском и Швейцарском 
походах а в  Суворова  За воен-
ные заслуги получил чин капита-
на  С февраля 1811 г  командовал 

12-м егерским полком и был про-
изведен в полковники  С 1812 по 
1815  г  – шеф 46-го егерского пол-
ка, в июне 1815 г  назначен коман-
диром этого полка 

в июне 1818 г  произведен в 
генерал-майоры А.П. Ермоловым 
и назначен командиром 3-й бри-

Краббе Карл Карлович 
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гады 21-й пехотной дивизии на 
Кавказе  в 1830 г  назначен со-
стоять по армии  С 1832 г  управ-
ляющий Карабагской, Шекинс-
кой и Ширванской провинциями, 
а также талышинским ханством  
С  1835  г  произведен в генерал-
лейтенанты  На 1840 г  состоял 
при оКК, в 1844 г  все еще состо-
ял на военной службе 

Умер в Херсоне и был похоро-
нен на всехсвятском кладбище 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. в 1828  г  
занимался сбором сведений о 
правах и достоинствах владете-
лей Кубинской провинции в Да-
гестане  в его личном фонде хра-
нится рапорт Кубинского комен-
данта майора Ф.А. Шнитникова 
по данному вопросу 

в начале 1830-х гг  составил 
краткое описание отдельных об-
ществ Нагорного Дагестана: До-
куспар, ахты и Рутула  автор пе-
речислил селения, входящие в 
данные общества, описал их мес-
тоположение, военные силы, сис-
тему управления и пути сообще-
ния, а также проанализировал 
возможность провоза продоволь-
ствия и экономический потенци-
ал региона для квартирования в 

обществах войсковых подразде-
лений 

помимо исследовательской ра-
боты К  с 1794 по 1848 гг  соби-
рал каламбуры и описания при-
мечательных и нелепых случаев 
из гражданской и военной жиз-
ни  Его рукописное собрание ку-
рьезов, включающее списки, обра-
щенные к а а  аракчееву, «объяс-
нение» крестьянина п  Кошелева 
И Ф  Крузенштерну, письма мит-
рополита Гавриила графу Зава-
довскому и др , занимают 140 лис-
тов  об этом «журнале» упомина-
ют кавказские сослуживцы автора 
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Из семьи хоперских казаков  
Родился в станице Ставрополь-
ской и в возрасте 16 лет посту-
пил на службу в Хоперский каза-
чий полк 

принимал участие в экспеди-
циях Кавказской войны в Чечне 
и Закубанье  в 1845 г  стал стар-
шим адъютантом войскового де-
журства Кавказского линейного 

Кравцов Иван Семенович 
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казачьего войска  в 1855 г  испол-
нял должность дежурного штаб-
офицера  в 1846 и 1863 г  был в 
Санкт-петербурге в составе де-
путаций от Кавказского линейно-
го, а затем Кубанского войск 

С 1861 г  командовал Хоперс-
кой бригадой  в 1871 г  вышел в 
отставку  в станице Баталпашин-
ской ему было пожаловано 1000 
десятин земли  Состоял почет-
ным судьей Баталпашинского от-
дела Кубанской области  Являл-
ся потомственным дворянином 
Ставропольской губернии  

Скончался в г  Ставрополе  Его 
тело было перевезено в ст  Батал-
пашинскую и погребено в ограде 
местного Николаевского собора 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. К  извес-
тен как собиратель и популяриза-
тор истории кавказского казачес-
тва  Имея доступ к станичным и 
полковым архивам, он издавал 

наброски по истории Хоперского 
полка, Кубанского и терского ка-
зачьих войск, напечатанных как 
в региональных, так и централь-
ных изданиях  выйдя в отставку, 
К  принялся за составление обоб-
щающего труда по истории кав-
казских казачьих полков, для че-
го перебрался в Ставрополь, где 
работал с материалами архива 

в 1880 г  К  написал замет-
ку, посвященную биографи-
ям наказных атаманов бывше-
го Кавказского линейного каза-
чьего войска (опубликованную 
год спустя)  он проследил сме-
ну руководства войском, начиная 
от п С  верзилина до Н а  Руд-
зевича, отмечая, что сам «начал 
службу молодым офицером при 
втором атамане Николаеве, про-
должал ее при всех последовав-
ших за ним атаманах до само-
го разделения    войска в конце 
1860 г »  Свою характеристику 
казачьих атаманов К  обосновы-
вает личным знакомством с каж-
дым из них, что позволило ему 
говорить не только о служеб-
ной деятельности, но и об «обра-
зе их мыслей»  Мотивы создания 
своего труда автор объясняет же-
ланием оставить на память как 
«нынешнему, отжившему свое 
время, так и будущему казачес-
тву» сведения о том, «что были 
за люди, во главе их стоявшие и 
потрудившиеся честно и благо-
родно на пользу казаков» 

в 1882 г  К  опубликовал очерк 
«о начале терского казачьего 
войска»  он был нацелен на кри-
тику концепции истории терс-

Кравцов Иван Семенович 
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кого казачества, предложенную 
И Д  попко  Исследователь соб-
рал материал о контактах Мос-
ковского государства с Кавказом 
и основании «государевых город-
ков» на тереке и Сунжи в XVI– 
XVIII вв  из доступных ему ра-
бот  он использовал зарисов-
ки жителей предкавказья плано 
Карпини, анализировал древне-
русские летописи и труды Н М  
Карамзина  

К  поочередно подверг кри-
тике тезисы И.Д. Попко о само-
названии отдельных казачьих 
группировок на тереке, пытал-
ся уточнить места расположе-
ния первых «государевых город-
ков» и поселений казаков, указы-
вал на хронологические ошибки 
и логические несостыковки тези-
сов И.Д.  Попко. Для доказатель-
ства собственных положений он 
привлек работы а  Ригельмана, 
И.Л.  Дебу, И в  Бентковского, а 
также частично документы из 
донских и ставропольских архи-
вов  

в 1885 г  К  написал очерк 
«Кавказ и его военачальники», 
посвященный критике трактов-
ки М.Я. Ольшевским, Г.А. Филип-
соном и А.Л. Зиссерманом фигур 
Н.Н. Муравьева, а И  Барятин-
ского и Н И  Евдокимова  Свою 
работу автор основывал на лич-
ных впечатлениях и опыте слу-
жебных контактов с выдающими-
ся генералами времен Кавказской 
войны, пытаясь фактическим ма-
териалом опровергнуть крити-
ческие замечания в их адрес  Ха-
рактеризуя генерала Н И  Евдо-

кимова, автор приводит материал 
о разделении Кавказского линей-
ного казачьего войска на терское 
и Кубанское, описывает посеще-
ние александром II Западного 
Кавказа, разбирает краткую исто-
рию колонизации Закубанья в на-
чале 1860-х гг  Единственное, в 
чем К  сошелся с критикуемыми 
им исследователями, – это в идее 
воздвигнуть на Кавказе памятни-
ки а И  Барятинскому и Н И  Ев-
докимову 
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Из казачьего сословия  по 
окончании курса наук в Харь-
ковском университете был опре-
делен в бывшую Черноморскую 
войсковую гимназию учителем 
военных наук и рисовального ис-
кусства  по увольнении от учи-
тельских должностей служил в 
апреле – июле 1830 г  на кордо-
не в войсковой артиллерии, на-
ходился в действующем отря-
де за р  Кубанью при устройстве 
укреплений, в 1834 г  исполнял 
должность письмоводителя кан-
целярии наказного атамана Чер-
номорского казачьего войска  
С  сентября 1834 г  по февраль 
1842 г  являлся секретарем Чер-
номорского войскового граждан-
ского суда  С 20 февраля 1842 г  
до ноября 1842 г  состоял на кор-
донной службе, находился в от-
ряде войск при устройстве доро-
ги на правой стороне р  Кубани у 
варениковской пристани  С дека-
бря 1842 г  по ноябрь 1844 г  со-
стоял в должности судьи в Екате-
ринодарском окружном суде, а с 
ноября 1844 г  назначен на долж-
ность штатного смотрителя Ека-
теринодарского войскового ок-
ружного училища 

За службу был награжден ор-
деном св  Станислава 3 ст  по 
данным Кавказского календаря 
на 1856 г  К , в чине подполков-
ника, занимал должность штат-
ного смотрителя полтавского ок-
ружного училища в таманском 
военном округе  Как сложилась 

его судьба в дальнейшем, выяс-
нить пока не удалось 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. К  стал 
одним из исполнителей програм-
мы подполковника Д.С. Бибикова 
по сбору адатов горцев Северно-
го Кавказа  по поручению наказ-
ного атамана Черноморского ка-
зачьего войска Н С  Завадовско-
го в 1845 г  он собрал сведения об 
адатах черкесов Черноморской 
кордонной линии  Сборник был 
составлен на основании показа-
ний старшин черкесских аулов  
К  общался с почетными горца-
ми, посещал их и принимал вза-
имные от них визиты 

Собранный материал К  систе-
матизировал в 7-ми главах  в пер-
вых 5-ти были помещены адаты о 
сословиях, в 6-й главе – о суде, 
в 7-й – о наследстве и духовных 
завещаниях  Каждая глава пред-
ставляла самостоятельное иссле-
дование, в котором автор крити-
чески излагал адаты и определял 
их значение  труд К  представлял 
собой первый опыт специального 
изучения обычного права черке-
сов, тем более ценный, что отра-
жал быт и тех черкесских племен, 
которые в дальнейшем, в 1860-х 
гг , переселились в турцию  

Командование дало высокую 
оценку подготовленного К  сбор-
ника как добросовестного и весь-
ма полезного труда  в награду 
за выполненную работу К  был 
удостоен единовременной выпла-

Кучеров Андрей Андреевич 
(1801–?), подполковник Черноморского казачьего войска
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ты в размере годового жалованья, 
а подготовленная им работа от-
правлена военному министру для 
представления Николаю I  

в 1849 г  К  продолжил рабо-
ту по сбору адатов и представил 
сведения о семейных обычаях 
горцев, связанных с заключени-
ем брака и положением женщины 
в горском обществе  вместе с вы-
шеназванным сборником эти све-
дения были опубликованы Ф И  
леонтовичем в его собрании ада-
тов кавказских горцев 
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Из дворян оренбургской гу-
бернии  получил образование в 
1-м кадетском корпусе  в 1849 г  в 
чине прапорщика выпущен в 6-ю 
легкую батарею 6-й артиллерийс-
кой бригады  принимал участие в 
подавлении венгерского восста-
ния, в сражении при Дебречине и 
взятии крепости Мункач 

в 1851 г  в чине подпоручика 
поступил в военную академию 
ГШ  по ее окончании переведен 
в ГШ и назначен на службу в 1-й 
резервный кавалерийский кор-
пус старшим адъютантом по час-
ти ГШ 

Участник Крымской войны  
Состоял при штабе Южной ар-
мии, в 1856 г  выполнял обязан-

ности дивизионного квартирмей-
стера 2-й Кирасирской дивизии  
в 1857 г  назначен исправляю-
щим должность обер-квартир-
мейстера Резервного кавалерийс-
кого корпуса 

по окончании войны переве-
ден в Департамент ГШ в чине 
штабс-капитана  вел производст-
во дел в статистическом отделе-
нии  в 1863 г  в чине подполков-
ника назначен в Главное управле-
ние ГШ для особых поручений и 
ученых занятий  Был членом Со-
вещательного (военно-ученого) 
комитета 

принимал участие в рекогнос-
цировке и составлении военно-
топографической карты Юго-За-
падной Финляндии  публиковал 
ряд работ по военной статистике  
Был автором «Статистического 
очерка губерний Царства поль-
ского»  Работал в журнале «воен-
ный сборник», где занимался ре-
дакторской деятельностью 

в 1872 г  в чине полковни-
ка был назначен военным мини-
стром Д.А. Милютиным главным 
редактором «военного сборника» 
и «Русского инвалида» и занимал 
эту должность 21 год  помимо 
этого, как член военно-ученого 
комитета, участвовал в текущих 
работах ГШ  С 1877 по 1884  г  
был членом Главного комите-
та по устройству и образованию 

Лаврентьев Александр Иванович 
(6 09 1830–25 03 1894), генерал от инфантерии
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войск, принимал участие в пере-
смотре учебных руководств и по-
собий, работал экзаменатором 
в Николаевской академии ГШ и 
юнкерском училище  в 1874 г  в 
чине генерал-майора участвовал 
в осмотре крепостей Западного 
пограничного округа 

в 1893 г  по состоянию здоро-
вья уволен со службы с производ-
ством в генералы от инфантерии  
отправился на лечение в Крым, 
где скончался в Ялте и был похо-
ронен в Симферополе 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. Несмот-
ря на то, что л  не участвовал в 
Кавказской войне и не прохо-
дил службу в регионе, он на ос-
нове имевшихся сведений и за-
писок офицеров ГШ активно за-
нимался военной статистикой в 
рамках проекта по «освежению 
имевшихся военно-статистичес-
ких сведений» и составления но-
вых описаний губерний и облас-
тей Российской империи  л  бы-
ло поручено составление новой 
программы для обширных ра-
бот  в  ее рамках исследователь 
написал «военно-статистичес-
кое обозрение Кутаисской губер-
нии» 

оно заключало в себя широ-
кий спектр сведений о геогра-
фическом положении региона, 
включая обзор геологии, горной 
системы и гидрографии; данные 
о путях сообщения (почтовых, 
повозочных, вьючных и водных 
дорогах); описания климата, фло-
ры и фауны, а также полезных ис-
копаемых губернии  особое вни-

мание уделялось обзору «народо-
населения», который включал в 
себя сведения о грузинах, армя-
нах, тюркских племенах, евреях, 
осетинах, цыганах, самурзахан-
цах, сванетах и русских 

Раздел о состоянии промыш-
ленности описывал сельское хо-
зяйство, виноделие, садоводство 
и огородничество, лесоводство, 
шелководство, разведение таба-
ка, хлопка и пчел, состояние ско-
товодства, рыбного и звериного 
промыслов  отдельные данные 
представляли развитие промыш-
ленности – добычу каменного уг-
ля, мануфактурного производства 
и торговли 

Раздел о состоянии грамотнос-
ти населения включал в себя све-
дения о вероисповедании, рели-
гиозном образовании, состоянии 
церквей и монастырских школ; 
очерк о развитии светских госу-
дарственных учебных заведений 
и краткий взгляд на развитие гру-
зинского языка и литературы 

очерк «внутренней жизни на-
селения» включал сведения со-
циального и этнографического 
характера о сословном делении, 
организации домашнего быта, 
одежде, пище, жилищах пред-
ставителей основных этнических 
групп региона, а также описание 
нравов, обычаев, народных праз-
дников, вместе с краткими исто-
рическими очерками – извлече-
ниями из сочинений французско-
го путешественника Ж  Шардена 
и донесений генерала литвинова 

описание системы управле-
ния включало в себя как сведе-

лаврентьев александр Иванович 
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ния о работе государственных ор-
ганов управления, современных 
автору, так и истории постепен-
ного вовлечения земель в Кута-
исское генерал-губернаторство  
в  виде приложений к разделу бы-
ли представлены самостоятель-
ные очерки об абхазии и Цебель-
де, а также описание городов и 
достопримечательных мест  

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы А.И. Лаврентьева

Лаврентьев, А.И. военно-статисти-
ческие описания губерний и областей 

Российской империи  – т  XVI  Кавказ-
ский край  – Ч  5  Статистическое опи-
сание Кутаисского генерал-губернатор-
ства  – Санкт-петербург, 1858  – 334 с 

Источники и литература о жизни  
и деятельности А.И. Лаврентьева

вЭ  – т  14  – С  451 
Генерал от инфантерии лаврентьев 

(Некролог) // военный сборник  – 1894   – 
№ 5  – С  18–21 

Глиноецкий Н.П. Исторический 
очерк    – т  1  – С  76 

Косвен, М.О. Материалы    – вып  1  – 
С  353–354 

Некролог // Русский инвалид  – 
1894   – № 69  – С  3  

Лисовский Феликс Яковлевич 
(1806 (1809 ?) – между 1844–1851), майор

казе  в августе 1830 г  участво-
вал в десантных экспедициях на 
восточном берегу Черного мо-
ря, в строительстве укреплений 
в Гаграх, Илоре и Дранде, а так-
же прокладке сухопутной дороги 
в абхазии  в 1837, 1840 и 1841  гг  
участвовал в военных экспеди-
циях в Цебельду, в мае 1840 г  – 
в высадке десанта на восточный 
берег Черного моря и возведении 
укрепления в устье р  Субаши  
осенью 1841 г  участвовал в дви-
жении отряда между укрепления-
ми Св  Духа и Навагинским 

Участник военно-разведыва-
тельных мероприятий россий-
ского командования на Северо-
Западном Кавказе  в мае 1836 г  
в составе отряда штабс-капита-
на Назимова производил воен-
ную разведку побережья от Гагр 
до адлера  в перестрелке с гор-
цами получил ранение  в декабре 

Из поляков  обучался в вар-
шавском университете  в 1828  г  
сослан на Кавказ рядовым за 
участие в тайном студенческом 
обществе «Сарматское племя, 
или приверженцы отечества» 

в июне 1828 г  поступил рядо-
вым в 44-й егерский полк  позд-
нее служил в 4-м и 9-м Черно-
морском линейном батальонах  
в августе 1834 г  за отличие в де-
лах против горцев произведен в 
прапорщики, в октябре 1836 г  – 
в подпоручики, в июне 1839 г  – 
в поручики, в октябре 1840 г  – в 
штабс-капитаны 

Участвовал в Русско-турецкой 
войне 1828–1829 гг : в осаде кре-
пости поти, вступлении войск в 
Гурию, столкновениях у Наго-
мар, озургет, аскани, алхаур, ук-
репления Св  Николая и др 

в период Кавказской войны 
воевал на Северо-Западном Кав-

лисовский Феликс Яковлевич 
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нию общества псху и упрочению 
русской власти в Цебельде 

в 1839 г  л  было составлено 
несколько записок с описанием 
окрестностей укрепления Гагры, 
«джигетского берега» и дорог, ве-
дущих вглубь территории непо-
корных горцев  

в 1842 г  в рамках проекта 
российского командования о про-
кладке дороги из абхазии на Кав-
казскую линию, л  представил 
материалы о Марухском, Нахарс-
ком и Клухорском перевалах, ве-
дущих из абхазии на Централь-
ный Кавказ  в них автор, помимо 
указаний практического характе-
ра о характере дорог, приводит 
описания местностей: Сухума, 
Келасура, Цебельды и др  он да-
ет характеристику почв, горных 
пород и животного царства, пред-
ставляет историко-культурные 
справки о жителях мест, через ко-
торые проходил путь исследова-
теля (обществе псху, карачаевцах 
и отчасти сванетах), делится лич-
ными впечатлениями  

помимо словестных описа-
ний, л  известен как составитель 
карт абхазии и прилегающих к 
ней областей 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы Ф.Я. Лисовского

Лисовский, Ф.Я. Докладная запис-
ка цебельдинского пристава прапорщи-
ка лисовского флигель-адъютанту Его 
Императорского величества, полковни-
ку Катетину // Западный Кавказ в пер-
вой половине XIX века: по материа-
лам Ф Я   лисовского и в л  Чуркина  
Сборник архивных документов / сост  
л И   Цвижба  – Москва: Наука – вост  
лит , 2019  – С  101–106 

1836  г  был послан для тайной 
разведки местности вокруг ук-
репления Гагры, в феврале 1837  г  
участвовал в топографической 
съемке окрестностей Гагр, за-
тем – в мероприятиях по развед-
ке возможностей прокладки до-
роги между абхазией и Карачаем 
через перевалы Главного Кавказ-
ского хребта 

в 1837–1841 гг  был приста-
вом Цебельды  в октябре 1842 г  
во время перехода через Кавказ-
ский хребет получил сильное об-
морожение  Ушел в отставку с 
повышением по чину до майора  
о дальнейшей биографии сведе-
ний не имеется 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. прослу-
жил в абхазии 15 лет и хорошо 
знал как местность, так и харак-
тер жителей  Изучая регион, он 
дважды прошел через Главный 
Кавказский хребет из абхазии на 
Кавказскую линию  оставил об-
ширное эпистолярное наследие 
по описанию региона 

в 1838 г  в докладной записке 
на имя полковника Катенина  л  
представил описание пригра-
ничного с Цебельдой общества  
псху  в нем л  приводит сведе-
ния о климате и природе региона, 
а также характеризует его насе-
ление  он пишет о земледелии и 
сельском хозяйстве жителей пс-
ху, их системе управления и рели-
гии, вооружении и отношениях с 
соседями  Исследователь счита-
ет черкесских соседей абхазов 
причиной всех беспорядков, дает 
практические советы по покоре-

лисовский Феликс Яковлевич 
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Лисовский, Ф.Я. Замечания о место-
положении Гагрских окрестностей // там 
же  – С 110–115 

Лисовский, Ф.Я. Записка о переходе 
Черноморского линейного № 9 батальона 
штабс-капитана лисовского через стано-
вой хребет на Кавказскую линию // там 
же  – С  125– 31 

Лисовский, Ф.Я. Записка о рекогнос-
цировке, произведенной в 1842 году Чер-
номорского линейного № 9 батальона 
штабс-капитаном лисовским через ста-
новой хребет Кавказа: из Цебельды в Ка-
рачай, а из абхазии на лабинскую ли-
нию // там же  – С  131–163 

Лисовский, Ф.Я. Карта верховьев рек 
Кубани и лабы с обозначением двух пу-
тей через Кавказский хребет, пройден-
ных Черноморского линейного № 9 бата-
льона штабс-капитаном Ф  лисовским с 
1837 по 1842 г  // РГвИа  Ф  38  оп  4  Д  
429  л  38а–39  опубл  Западный Кавказ 
в первой половине XIX века   

Лисовский, Ф.Я. Карта мест абхазии, 
осмотренных Черноморского линейного 
№ 9 батальона штабс-капитаном Ф  ли-
совским // РГвИа  Ф  38  оп  4  Д  429  
л  91 об  – 91а , опубл  Западный Кавказ 
в первой половине XIX века   

Лисовский, Ф.Я. Карта части абха-
зии с обозначением пройденного марш-
рута Черноморского линейного № 9 ба-
тальона штабс-капитаном Ф  лисовским 
из Сухум-кале в Клухорский перевал и 
предполагаемого – из укрепления Бам-
бора через псху на Кубань // РГвИа  Ф  
38  оп  4  Д  429  л  26  опубл  Западный 
Кавказ в первой половине XIX века   

Лисовский, Ф.Я. описание Гагрско-
го ущелья на четыре версты от укрепле-
ния Гагра, составленное Черноморского 
линейного № 5 батальона прапорщиком 
Ф Я  лисовским // Западный Кавказ в пер-
вой половине XIX века    – С  107–110 

Лисовский, Ф.Я. описание дорог от 
крепости Сухум-Кале через укрепление 
Марамба (в Цебельде), перевалы Ма-
рух, Нахара и Клухора в пятигорск, со-
ставленные Ф Я  лисовским // там же  – 
С 116–125 

Источники и литература о жизни  
и деятельности Ф.Я. Лисовского
послужной список на 1834 г  // 

РГвИа  Ф  395  оп  140  Д  77 
Цвижба, Л.И. предисловие // Запад-

ный Кавказ в первой половине XIX ве-
ка    – С  12–18 

Лобанов-Ростовский Михаил Борисович 
(1819–1858), полковник

Из старинного княжеско-
го рода  получил образование 
на физико-математическом фа-
культете Московского универси-
тета  в  1837–1838 гг  путешест-
вовал со своим отцом по России  
в  1839 г  служил в петербурге 
мелким чиновником при Мини-
стерстве иностранных дел  Был 
знаком с М Ю  лермонтовым по 
«кружку шестнадцати» 

С 1840 г  служил в тифлисе  
в  1842 г  был командирован в Да-
гестан, где поступил на военную 

службу юнкером в Нижегород-
ский драгунский полк  осенью 
1843 г  участвовал в снятии бло-
кады Низового укрепления, за от-
личия произведен в прапорщи-
ки  позже был прикомандирован 
к Куринскому пехотному полку  
Состоял в распоряжении началь-
ника левого фланга Кавказской 
линии генерале Р.К. Фрейтага.

в 1844 г  произведен в первый 
офицерский чин поручика  Был 
ранен при сел  Гехи  в 1845 г  и 
позже состоял адъютантом наме-

лобанов-Ростовский Михаил Борисович 
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рый, по словам л -Р , прошел ста-
новление в селении Эрпели, а за-
тем распространился на весь на-
род  автор рассматривает основ-
ные нормы традиционного права: 
законы кровной мести, наказания 
за воровство, семейные отноше-
ния, права наследования 

Сведения официальной про-
граммы по сбору адатов л -Р  пе-
реработал и в 1846 г  опублико-
вал в газете «Кавказ» обширный 
этнографический очерк «Кумы-
ки, их нравы, обычаи и законы»  
в нем приводится описание Ку-
мыкской плоскости, история по-
явления тюркоговорящих пле-
мен, опирающаяся на сведения 
древних авторов  л -Р  пересказы-
вает народные сказания о ранней 
истории кумыков, начиная от ле-
гендарного основателя кумыцко-
го феодального владения – Сул-
танмута, незаконнорожденного 
сына тарковского шамхала  офи-

стника М С  воронцова, был чле-
ном комиссии для обозрения ма-
гометанских народов Кавказской 
области 

в 1847 г  выехал за границу  
в  париже л -Р  посетил а И  Гер-
цена, который вначале отнесся к 
нему иронически, но затем оха-
рактеризовал его как «человека 
благородного, со всей широтой 
и богатством русской натуры»  
Умер в Москве в чине полковника 
и должности флигель-адъютанта 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. На Кав-
казе л -Р  занялся изучением эт-
нографии, интересовался вопро-
сами истоков мюридизма, для че-
го изучал восточные языки  Его 
интересовали правовые, социо-
логические, политические и эко-
номические теории своего време-
ни  он делал множество выписок 
из различных трудов европейс-
ких авторов, часто на французс-
ком языке 

по распоряжению генерала 
Р.К. Фрейтага занимался сбором 
адатов кумыков и стал основопо-
ложником их научного изучения  
в 1843 г  л -Р  представил «опи-
сание гражданского быта кумы-
ков»  в первой главе своего ис-
следования автор приводит све-
дения о происхождении кумыков 
и их князей, социальном делении 
и традиционном образе управле-
ния, дает анализ прав поземель-
ной собственности, прав князей 
и разных категорий узденей, ха-
рактеризует духовенство и зави-
симые сословия  вторая глава 
посвящена нормам адата, кото-

лобанов-Ростовский Михаил Борисович 
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цер приводит детальный рассказ 
об основании поселений на плос-
кости в контексте истории взаи-
моотношений кумыков с сосед-
ними горскими народами 

отдельным вопросом автор 
разбирает социальные отноше-
ния кумыков, считая, что зависи-
мость и работорговля были одной 
из древнейших черт кумыкского 
общества  автор детально разби-
рает социальный статус, правовые 
и земельные отношения князей, 
говорит о том, что представители 
этого сословия утратили старый 
дух и все «больше думают о сво-
ем хозяйстве, чем о славе наездни-
ческой»  он также приводит при-
меры патриархальных отношений 
между князьями и узденями 

Работа описывает и систему 
судопроизводства, отмечается, 
что, как и у всех горских народов 
она существует в форме шариата 
и адата  На последнем автор оста-
навливается, связывая традицию 
применения обычного права с 
потребностями княжеской власти 

л -Р  занимался также и воп-
росами этнографии отдельных 
народов Юго-Западного Кавказа  
в ноябре 1846 г  он написал очерк 
«Сванетия», представляющий об-
ширные военно-статистические, 
исторические и этнографичес-
кие сведения  автор дал геогра-
фическое описание, охарактери-
зовал историю взаимоотношений 
Сванетии с Мингрелией, считая 
их регионами древнего царства, 
распавшегося в результате смут 
и распрей  Даже само название 
Сванетии, по его утверждению, 

происходит от древнего грузин-
ского термина «убежище» 

автор приводит описания со-
ставных частей Сванетии: Дади-
ановской, Княжеской и вольной, 
рассматривает основные черты 
хозяйства, торговли и быта жи-
телей, их взаимоотношения с со-
седними горскими народами  он 
развивает бытовавший в импер-
ской науке тезис о том, что жи-
тели региона – это «одичавшие 
грузины», описывает их нравы, 
обычаи, суеверия, отдельно ос-
танавливаясь на шокировавшем 
имперские власти обычае умерщ-
вления новорожденных детей 
женского пола  Как и ряд других 
имперских исследователей, он 
считает, что материальная куль-
тура Сванетии может дать ключ 
к изучению всей ранней истории 
Грузии, ее контактов с представи-
телями античной и средневеко-
вой европейской цивилизаций 

Служа адъютантом М С  во-
ронцова, л -Р  составил записку 
«Начало мюридизма на Кавказе»  
она представляла пересказ идей и 
сюжетов части рукописи К.И. Пру-
шановского о жизни и деятельнос-
ти Магомеда Ярагского с незна-
чительными авторскими отступ-
лениями  К последним относится 
рассказ о деятельности персидско-
го агента Гаджи-Измаила в 1823–
1824 гг , с которым автор связывает 
перерождение религиозного уче-
ния в политическое течение анти-
российской направленности 

в 1844 г  л -Р  составил ано-
нимную записку «обзор послед-
них событий на Кавказе», которую 

лобанов-Ростовский Михаил Борисович 
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направил наследнику престола 
александру Николаевичу (буду-
щему императору александру II)  
Записка включала обзор военных 
действий и критику положения 
дел на Кавказе (воровство интен-
дантов, пьянство офицеров, про-
тиворечивые приказы командова-
ния)  одновременно автор восхва-
лял А.П. Ермолова, с отсутствием 
которого связывал все беды реги-
она  Записка произвела ошелом-
ляющее впечатление на Николая  I, 
который отправил ее текст воен-
ному министру а И   Чернышову 
для установления авторства  Эта 
записка, возможно, стала оной из 
причин того, что в 1847 г  л -Р  по-
кинул Кавказ 
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Лопухин Адриан Иванович 
(1693–1755), секунд-майор

Из старинного дворянского 
аристократического рода, близ-
кий родственник первой же-
ны петра I Евдокии лопухиной  
в  1717–1718 гг  в чине лейтенан-
та лейб-гвардии преображенско-

го полка участвовал в дипломати-
ческой миссии А.П. Волынского в 
персию, а затем, в 1722 г , в пер-
сидском походе петра I  

Ему несколько раз поруча-
ли ответственные дела: разведку 

лопухин адриан Иванович 
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прикаспийских территорий, дип-
ломатическую миссию к шамха-
лу тарковскому с манифестом, 
который он должен был распро-
странить среди горских народов  
л  участвовал в переговорах пет-
ра I с шамхалом, был послан к 
калмыцкому хану аюке для ока-
зания ему помощи  в 1727 г  вер-
нулся в свой полк 

в 1737 г  в чине капитан-лей-
тенанта послан из петербурга на 
Северный Кавказ (в Кабарду) с за-
данием организовать совместный 
поход кабардинцев, терских каза-
ков и калмыков против «закубан-
ских татар» (ногайцев)  в 1738 г  
вел переговоры в Кизляре с ханом 
Дондук-омбой, претендовавшим 
на калмыцкое ханство 

после завершения военной 
службы, ушел в отставку  Жил в 
поместьях в твери и Новгороде  
похоронен в Санкт-петербурге 
в Свято-троицкой александро-
Невской лавре 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. по зада-
нию правительства изучил сухо-
путный путь из Дербента в аст-
рахань  в 1718 г  в ходе посольс-
тва в персию вызвал ревность со 
стороны а п  волынского, кото-
рый отправил его со сложным за-
данием доставить петру I шах-
ские подарки (слона и лошадей) 
пешим путем, следуя через Кав-
казское побережье Каспия  возле 
Кая-Кента отряд л  подвергся на-
падению со стороны горцев, поте-
рял часть имущества экспедиции, 
но сохранил шахские подарки 

«Журнал путешествия через 

Дагестан», составленный л  в хо-
де миссии содержат важные све-
дения военно-разведывательно-
го характера  труд представляет 
собой дневниковые записи, начи-
ная от отправления л  из Низовой 
пристани до прибытия в тарки  
автор отмечает расстояния от од-
ного пункта до другого по марш-
руту Шемаха – Куба – Низабад  – 
Дербент – терки  помимо этого, 
представлены описания Кубы, Де-
рбента, Буйнакска, тарков, Кубин-
ского ханства и Кубячи  автор со-
общает сведения самого разнооб-
разного характера, в которых он 
постарался отразить все, что ви-
дел на пути: от характера рельефа 
до нравов и обычаев, проживав-
ших в прикаспии людей  особое 
внимание исследователь уделил 
анализу уклада жизни и полити-
ческих настроений местных вла-
детелей 
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M

Из дворян таврической гу-
бернии  Родился в греческой се-
мье, эмигрировавшей в Россию в 
конце XVIII в  и обосновавшей-
ся в Крыму, был старшим бра-
том М.П. Манганари  в 1809 г  
поступил в Черноморское штур-
манское училище в г  Николаеве, 
в 1813 г  был произведен в штур-
манские помощники унтер-офи-
церского чина, а еще через два го-
да переименован в гардемарины 
и с этого времени ежегодно пла-
вал в Черном море 

принимал участие в сражени-
ях Русско-турецкой войны 1828–
1829 гг , а также в военных столк-
новениях с кавказскими горцами, 
за что был награжден орденом св  
Станислава 2 ст 

До 1846 г  М  продолжал бе-
реговую гидрографическую де-
ятельность, в 1846–1848 гг  ко-
мандовал фрегатом «агатополь», 
затем Дунайской флотилией  
в   1849 г  был произведен в ге-
нерал-майоры корпуса флотских 
штурманов, с назначением ди-
ректором черноморских и азовс-
ких маяков  в 1857 г  уволен в от-
ставку  

последние годы своей жизни 
М  провел в своем имении Ма-
лая Дереклея в одесском уезде, 
на берегу Бугского лимана  все 
свое свободное время посвящал 
занятиям сельским хозяйством, 

увлекся разведением коз и про-
изводством сыра  похоронен в 
г   Николаеве на городском клад-
бище 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. в  1825 
г  на бриге «Николай» М  произ-
водил опись Днепровского лима-
на и р  Буг, а с 1826 г , сначала на 
том же бриге, а затем на яхте «Го-
лубка» приступил к планомер-
ной описи азовского и Черного 
морей  описательные работы на 
Черноморском побережье Кавка-
за проходили с мая до конца дека-
бря 1833 г  Их итогом стала част-
ная карта восточного берега Чер-
ного моря, которую передали на 
суда, крейсирующие у кавказских 
берегов  

в 1837 г  М  подготовил «За-
писку о предполагаемых укреп-
лениях на берегах абхазии», 
которая была передана на рас-
смотрение главного командира 
Черноморского флота и портов, а 
затем начальника главного мор-
ского штаба и военного минист-
ра  Свои соображения по пост-
ройке новых укреплений офицер 
дополнил небольшими зарисов-
ками этнографического характе-
ра, проливающими свет на осо-
бенности образа жизни и обычаи 
местного населения  Сведения 
М  дополняли пеструю картину 
этнокультурного пространства 

Манганари Егор Павлович 
(1796–2 08 1868), генерал-майор корпуса флотских штурманов
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Черноморского побережья Кав-
каза 

Главным итогом исследований 
М  стала генеральная карта Чер-
ного моря и частные карты почти 
всех его берегов  в 1836 г  импе-
ратор Николай I поддержал пред-
ложение адмирала М п  лазаре-
ва об издании атласа Черного мо-
ря, при этом наблюдение за ходом 
работ было возложено на М 

по инициативе адмирала 
М п   лазарева атлас был допол-
нен видами российских бере-
гов Черного моря, выполненных 
с натуры художником а Я  Куха-
ревским в ходе экспедиции 1840 
г  на шхуне «Забияка» под коман-
дованием капитан-лейтенанта 
М.П.  Манганари  

в 1841 г  атлас Черного моря, 
подготовленный под руководст-
вом М , был издан в г  Николае-
ве при Черноморском гидрогра-
фическом депо  Издание включа-
ло 25 листов гравированных карт 
черноморского побережья (отде-
льных бухт и заливов) и 16 лис-
тов с видами берегов, выполнен-
ных с натуры а Я  Кухаревским  
атлас получил высокую оценку 
не только в России, но и за ее пре-
делами и оставался актуальным 
до начала ХХ в  с небольшими 
поправками, добавлеными позже 
другими гидрографами 

в этом же году за 25 лет своей 
служебной деятельности М  был 
награжден орденом св  Георгия 4 
ст , а за составление карт турец-
кого побережья Черного моря в 

1842 г  получил от султана брил-
лиантовый орден Нишан-Ифти-
кар 
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Из дворян таврической гу-
бернии  Родился в греческой се-
мье, эмигрировавшей в Россию в 
конце XVIII в  и обосновавшей-
ся в Крыму, был младшим братом 
Е.П. Манганари  в 1815 г  пос-
тупил гардемарином на Черно-
морский флот  Закончил Черно-
морское штурманское училище 
в г   Николаеве  Большую часть 
службы провел на Черном море 

Участвовал в Русско-турец-
кой войне 1828–1829 гг , был ра-
нен пулей в грудь и за боевые от-
личия награжден орденами св  
Георгия 4 ст  и св  владимира 4 
ст  в 1829  г  был командирован в 
действующую армию в адриано-
поль для определения ряда астро-
номических пунктов Румелии  

в 1836 г  принял командова-
ние яхтой «Голубка», через год 
был произведен в чин капитан-
лейтенанта  в 1838 г  назначен ко-
мандовать пароходом «Колхида» 
в плавании у абхазских берегов  
в 1840–1844 гг  командовал шху-
ной «Забияка», на которой осу-
ществлял съемку берегов Крыма 
и абхазии 

в 1845–1848 гг  М  возгла-
вил экспедицию по съемке Мра-
морного моря  в результате про-
веденных работ были составле-
ны топографические карты всего 
моря и его проливов – Босфора и 
Дарданелл  в 1849 г , за успехи в 
описи Мраморного моря, М  был 
произведен в звание капитана 
1-го ранга и награжден орденом 

св  анны 2 ст  С 1850 по 1853 гг  
М  состоял при Гидрографичес-
ком департаменте в петербурге, 
наблюдая за изданием карт Мра-
морного моря 

в 1853 г  назначен управляю-
щим Черноморской штурманской 
ротой  С 1859 г  в чине контр-ад-
мирала, состоял при Черноморс-
кой флотилии и с 1863 до 1873 г  
исполнял должность главного ко-
мандира Черноморского флота и 
портов Черного моря 

в 1881 г , произведенный в ад-
миралы, М  вновь был назначен 
командиром Черноморского фло-
та, а в 1882 г  – членом адмирал-
тейского совета 

похоронен на городском клад-
бище в г  Николаеве 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. в 1830-е 

Манганари Михаил Павлович 
(6 11 1804–3 02 1887), адмирал

Манганари Михаил павлович 
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гг , командуя судами, производил 
описания побережья Черного и 
азовского морей  в 1838 г  М  на-
ходился на боевом крейсерстве у 
берегов абхазии  Боевую службу 
он совмещал с гидрографически-
ми исследованиями, осуществлял 
промеры глубин Черного мо-
ря, проводил топографическую 
съемку его кавказских берегов  

в 1840 г  командовал шхуной 
«Забияка», которая по распоряже-
нию адмирала М п  лазарева бы-
ла направлена для съемки видов 
берегов Черного моря с художни-
ком а Я  Кухаревским на борту  
по берегам Крыма и абхазии бы-
ло определено 45 пункта, с кото-
рых а Я  Кухаревский снял такое 
же число видов, которые вошли в 
«атлас Черного моря» (1841 г )  

летом 1841 г  М  с а Я  Куха-
ревским были отправлены в но-
вую экспедицию, для снятия ви-
дов южных берегов Черного моря 
подконтрольных турецкому пра-
вительству  перед выполнением 

этого задания шхуна «Забияка» 
должна была направиться в Це-
месскую (Новороссийскую) бух-
ту  М  предписывалось произвес-
ти точнейшее ее исследование и 
по изготовлению плана бухты в 
том виде и масштабе, как он дол-
жен быть награвирован, немед-
ленно доставить его в Гидрогра-
фическое депо 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Источники и литература о жизни  
и деятельности М.П. Манганари
послужной список на 1882 г  // 

РГавМФ  Ф  410  оп  2  Д  3805  л  
2–13  об 

Братья Манганари в истории Рос-
сии  // Из глубины времен / гл  ред  
а в   островский  – вып  12  – Санкт-пе-
тербург, 2000  – С  124–137  

Колосовская Т.А. К вопросу об учас-
тии морских офицеров в исследовании 
восточного берега Черного моря в период 
Кавказской войны // Научная мысль Кав-
каза: научный и общественно-теоретичес-
кий журнал  – 2019  – №3 (99)  – С   86–93 

вЭ  – т  15  – С  157 
общий морской список  – Спб: тип  

в  Демакова, 1893  – Ч  7  – С  475–477 

Менд (Менде) Александр Иванович 
(8 01 1800 (1798 ?) – 22 11 1868), генерал-лейтенант ГШ

Из дворян Московской губер-
нии  Его отец был морским вра-
чом  в 1813 г  вступил в служ-
бу колонновожатым в свиту его 
императорского величества  в 
1813–1821 гг  участвовал в то-
пографической съемке Финлян-
дии  в  1816 г  произведен в пра-
порщики, в 1818 – в подпоручи-
ки, в 1821 – в поручики, в 1825 – в 
штабс-капитаны  

принимал участие в Русско-
турецкой войне 1828–1829 гг , ру-
ководил съемками в Западной Ру-
мынии и восточной Македонии  
в октябре 1828 г  произведен в 
подполковники 

С мая 1830 по июнь 1832 г  
состоял при российском полно-
мочном представителе в Мол-
давском княжестве и валахии, в 
1833–1834 гг  – при полномочном 

Менд (Менде) александр Иванович 
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посланнике в Константинопо-
ле  Будучи полковником и обер-
квартирмейстером 5-го пехотно-
го корпуса, 30 ноября 1837 г  М  
был назначен на должность обер-
квартирмейстера оКК  На Кавка-
зе он участвовал в военных экс-
педициях, руководил строитель-
ством укреплений и прокладкой 
дорог  в апреле-июле 1839 г  ис-
полнял должность начальни-
ка штаба отряда, действовав-
шего под командованием гене-
рал-лейтенанта Е.А. Головина в 
Южном Дагестане  в том же го-
ду за отличие в делах против гор-
цев произведен в генерал-майо-
ры  в апреле-июле 1844 г  испол-
нял должность начальника штаба 
Дагестанского отряда, участво-
вал в боях за аул Гергебиль 

в 1845 г  М  покинул Кавказ  
Состоя в распоряжении военного 
министра и генерал-квартирмей-
стера Главного штаба, он прини-
мал активное участие в органи-
зации и проведении съемок се-
веро-западных и центральных 
губерний России  в 1845 г  руко-
водил съемкой витебской губер-
нии  в 1847–1866 гг  возглавил 
широкомасштабные топографи-
ческие и картографические ра-
боты, организованные военно-
топографическим депо Главно-
го штаба, Межевым ведомством 
и ИРГо для исправления меже-
вых атласов  Эти работы вошли 
в историю под названием «съем-
ка Менде»  

под руководством М  изданы 
карты и атласы тверской, Рязанс-
кой и тамбовской губерний  

в 1856 г  за отличие по службе 
М  произведен в генерал-лейте-
нанты  признание его професси-
онализма и творческих заслуг на-
шло подтверждение отражением 
его фамилии на юбилейной ме-
дали «в память пятидесятилетия 
Корпуса военных топографов»  

в конце своей служебной де-
ятельности М  управлял вдовьим 
домом в Москве и являлся чле-
ном советов Московского учили-
ща св  Екатерины и Московско-
го александровского училища по 
учебной части  

М  был женат на Е а  Гофман, 
имел четырех детей 

Умер в Москве и был похоро-
нен на Иноверческом кладбище 
на введенских горах 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. во вре-
мя службы на Кавказе М  подго-
товил ряд справок и записок ана-
литического характера, включа-
ющих характеристику местных 
народов, образа действий рос-
сийских властей и свои предло-
жения по закреплению в регио-
не  в 1840 г  составил «обзор по-
литического состояния Кавказа», 
включающий подробное описа-
ние горских народов, прожива-
ющих на Западном Кавказе по 
Черноморской береговой линии, 
против правого фланга, центра 
и левого фланга Кавказской ли-
нии, а также в закавказских про-
винциях  Систематизированная в 
виде таблицы информация отра-
жала наименования племен, вла-
дений и обществ, географию их 
расселения, статистику народо-

Менд (Менде) александр Иванович 
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населения с количеством «покор-
ных, полупокорных и непокор-
ных»  особое внимание М  уде-
лил характеристике религиозных 
представлений горских народов, 
их политическим настроениям и 
образу управления  

Значительный интерес для 
изучения становления истори-
ческого направления отечествен-
ного кавказоведения представ-
ляет записка М  (составлена не 
ранее 1841 г ), включающая исто-
рический обзор военных дейст-
вий России на Кавказе и его раз-
мышления о средствах утвержде-
ния российского доминирования 
в регионе с учетом историческо-
го опыта  

первый раздел записки пос-
вящен истории российско-кав-
казских отношений с момента 
их становления и до настояще-
го времени (т е  до сер  XIX в )  
в свою очередь этот раздел был 
разбит на подразделы, включа-
ющие: первый период – со вре-
мен Ивана Грозного до петра I 
(1559–1711  гг ), в том числе та-
кие вопросы как покорение тю-
мени, подданство пятигорских 
черкесов, первые дела с горца-
ми и первое подданство Грузии, 
влияние России на Кавказ, по-
ражение русских войск за тере-
ком, Россия отключается от дел 
кавказских, теряет влияние; вто-
рой период – от петра I до Ека-
терины II (1711–1763 гг ), в том 
числе вопросы появления пер-
вых казачьих поселений на те-
реке и Сунже, начало Кавказской 
линии, поход в Дагестан и поко-

рение прибрежных провинций 
Каспия (1722 г ), потеря Каспий-
ских областей, распространение 
Кавказской линии, потеря вли-
яния России на Кавказе; третий 
период – от времен Екатерины 
II до периода правления павла  I 
(1763–1800 гг ), в том числе воп-
росы восстановления позиций 
России на Кавказе во второй по-
ловине XVIII в , создание укреп-
ленных линий на Кавказе, разви-
тие российско-грузинских отно-
шений, персидский поход конца 
XVIII в , первоначальное устрой-
ство военно-Грузинской доро-
ги; четвертый период – от павла I 
до 40-х гг  XIX в , в том числе ут-
верждение российского домини-
рования в Закавказье, состояние 
Кавказской линии в 1815 г , по-
следствия устройства Кавказской 
линии, положение кавказских на-
родов в 1815 г , военное противо-
стояние на Северном Кавказе, по-
следствия от принятых мер, меры 
к покорению Северного Кавка-
за после Русско-турецких и Русс-
ко-персидских войн, общий свод 
действий на Кавказе с 1830 по 
1841 г , последствия и успехи от 
мер наступательных, последствия 
от устройства лезгинской кор-
донной линии, положение Дагес-
тана и Чечни до турецкой войны, 
последствия действий на Кавказе 
с 1830 по 1831 г , итог успехов и 
неудач российской политики в ре-
гионе 

во второй части записки М  
излагал свой взгляд на дальней-
шую политику России на Кавка-
зе  Здесь были изложены подхо-
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ды, используемые российским 
правительством для закрепления 
в регионе  Среди них назывались 
меры для прочного и успешного 
покорения Кавказа, способы не-
обходимые для применения си-
лы оружия, переселенческая по-
литика, образование внутреннего 
управления и выбор мест и на-
чальников, вопрос о расположе-
нии административного центра 
на Кавказе и др  

в заключение М  обосновывал 
необходимость составления во-
енной истории Кавказа: «    пол-
ная и подробная история влады-
чества нашего на Кавказе и за 
Кавказом была бы для нас весь-
ма поучительна, и желательно не 
для одного любознания, но для 
пользы и выгод правительства, 
чтобы история эта была состав-
лена  Начальники, как главные, 
так и частные, могли бы во мно-
гом руководствоваться многолет-
нею опытностью своих предше-
ственников»  

во время службы на Кавка-
зе М  уже занимался сбором ма-
териалов для такой истории  под 
его руководством были рассмот-
рены тифлисские архивы, состав-
лены выписки до 1840 г  Для ру-
ководства при написании военной 
истории Кавказа был подготовлен 
подробный исторический журнал 
до 1807 г  опираясь на все это, М  
предлагал следующую програм-
му предстоящего сочинения: «пе-
риод 1  Древняя история Кавказа  
период 2  первые отношения Ру-
си к Кавказу и подвиги русских 
князей и царей до императора 

петра I  период 3  походы петра 
в персию; походы Екатерины II до 
присоединения Грузии  период 4  
по присоединении Грузии до на-
стоящего времени и этот послед-
ний период должен составить две 
части, из которых последняя, со 
времени вступления на престол 
императора Николая павловича, и 
преимущественно со времени ос-
нования новой системы управле-
ния и покорения Кавказа» 

Идеи М  нашли свое отраже-
ние в концепции истории Кав-
каза Д.А. Милютина и работах 
Н.Ф.  Дубровина  

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы А.И. Менде

обзор политического состояния Кав-
каза в 1840 г  / Составил генерал-майор 
Менд  С приложением «Карты полити-
ческого состояния Кавказа 1840 г » //  
РГвИа  Ф  846  оп  16  Д  6382  л  2–21 

то же, но без карты // РГвИа  Ф  846  
оп  16  Д  6164  Ч  93 

то же // РГвИа  Ф  482  оп  1  Д  136  
л  1–40 

Исторический обзор войны России 
на Кавказе, с самого ее начала до наших 
времен», с царствования Иоанна василь-
евича IV до 1840 г  – генерала Менде // 
РГаДа  Ф  1406  оп  1  Д  311  46 л  пи-
сарская копия  Без даты 

то же // РГвИа  Ф  846  оп  16  Д  
6164  Ч  96  40-е гг  XIX в  л  1–80  

то же // Научный архив Института 
истории, археологии и этнографии Да-
гестанского научного центра РаН  Ф  1  
оп  1  Д  102  л  8 – 80  Частично опубл  
в Новое прошлое  – 2018  – № 3  – С  228–
246 

то же [Мысли о делах наших на Кав-
казе – исторический очерк] // РГавМФ  
Ф  19  оп  4  Д  376  писарская копия 

Источники и литература о жизни  
и деятельности А.И. Менде

архив Раевских  т  III / Ред  и прим  
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Б л  Модзалевского  – Санкт-петербург: 
тип  М а  александрова, 1910  – С  156–
157 

Исторический очерк деятельности 
Корпуса военных топографов  – Санкт-
петербург, 1872  – С  331, 338 

Косвен, М.О. Материалы    – вып  
2   – С  184 

Манышев, С.Б. «Мы не должны с гор-
цами бороться, но должны твердо про-
двигаться к цели   » (Из «Записки о Кав-
казе» а И  Менде, 1841 г ) // Новое про-
шлое  – 2018  – № 3  – С  224–248 

Московский некрополь  – Санкт-пе-

тербург, типография М М  Стасюлевича, 
1908  – т  2  – С  249 

Новокшанова-Соколовская, З.К. Кар-
тографические и геодезические работы в 
России в XIX – начале ХХ в  / З К  Но-
вокшанова-Соколовская  –Москва: Изд-
во «Наука», 1967  – С  222 

Сергеев, С.В. военные топогра-
фы русской армии / С в  Сергеев  Е И  
Долгов  – Москва: СиДи-пресс, 2001  – 
С   502 

Список генералитету по старшинст-
ву: Исправлено по 7 января  – Санкт-пе-
тербург: воен  тип , 1856  – С  304 

Милютин Дмитрий Алексеевич 
(28 06 1816–25 01 1912), генерал-фельдмаршал

Из дворян Московской губер-
нии  образование получил в Мос-
ковском университетском панси-
оне, который окончил в 1832 г 

в военную службу вступил в 
марте 1833 г , когда определил-
ся фейерверкером в 1-ю гвардей-

скую артиллерийскую бригаду  
8  ноября этого же года по экза-
мену был произведен в офицеры  
в 1835 г  М  поступил в старший 
класс военной академии ГШ, ко-
торую успешно окончил в 1836 г  
с малой серебряной медалью, за-
несением имени его на почетную 
доску и чином поручика гвардей-
ского ГШ  

Научную деятельность М  на-
чал с подготовки «Руководства к 
съемке планов» (М , 1832), затем 
участвовал в написании статей 
для «Энциклопедического лек-
сикона» а а  плюшара, «воен-
но-энциклопедического лексико-
на» Зедделера, «военного журна-
ла» и «отечественных записок»  
первые исторические работы М  
были посвящены деятельности 
а в   Суворова как полководца 

в 1839 г  поручик М  был при-
командирован к штабу оКК для 
получения боевого опыта  он 

Милютин Дмитрий алексеевич 
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обосновавшись с семьей в 
Ставрополе, М  служил при шта-
бе войск Кавказской линии и 
Черномории под командованием 
полковника И.И. Норденстама, 
принимал участие в военных дей-
ствиях Чеченского отряда 

в феврале 1845 г  М  вернулся 
в Санкт-петербург, где был сна-
чала назначен в распоряжение 
военного министра, а с октября 
1848 г  по 1856 г  состоял при нем 
для особых поручений  в 1847 г  
М  был произведен в полковни-
ки, в 1854 г  – в генерал-майоры, 
в 1855 г  зачислен в свиту его ве-
личества  он был членом ряда ко-
миссий и комитетов, в 1853 г  со-
провождал императора Николая I 
в его путешествии за границу  

одновременно М  занимался 
педагогической деятельностью 
на кафедре военной географии 
академии ГШ  он читал курс 
лекций по военной статистике и 
напечатал ряд научных работ  Его 
труд «первые опыты военной 
статистики» заложил основы для 
разработки военной статистики в 
России 

в 1856 г  М  по собственному 
желанию был отчислен от долж-
ности профессора и назначен на-
чальником штаба Кавказской ар-
мии 

в 1859 г  М  находился при 
войсках Чеченского отряда, дей-
ствовавшего в Нагорном Дагеста-
не, участвовал в овладении аулом 
Гуниб и пленении Шамиля  За бо-
евые заслуги на Кавказе М  был 
награжден чином генерал-лейте-
нанта и орденами, а в 1859  г  по-

был назначен в отряд коман-
дующего на Кавказской линии 
п Х  Граббе, предназначенно-
го для военной экспедиции к ау-
лу ахульго  – резиденции имама 
Шамиля  На М  были возложе-
ны обязанности отрядного квар-
тирмейстера  он собирал сведе-
ния о местности и дорогах, при-
нимал решения о размещении 
войск, участвовал в боевых дей-
ствиях: во взятии укрепленного 
замка Саясона, в разгроме аула 
Буртукай, при осаде старого за-
мка ахульго, штурме и взятии 
приступом Сурхайской башни и 
нового замка ахульго, в покоре-
нии аула Чиркея  в деле при уро-
чище ахмет-тала был ранен пу-
лей в плечо навылет, но остался 
в строю  

За боевые отличия М  получил 
орден св  Станислава 3 ст  и св  
владимира 4 ст  с бантом  в де-
кабре 1839 г  произведен в штабс-
капитаны  в феврале 1840 г  М  
был произведен в капитаны и в 
связи с со своим новым назначе-
нием на должность дивизионно-
го квартирмейстера 3-й гвардейс-
кой пехотной дивизии вернулся в 
Санкт-петербург 

в 1843 г  М  был произведен в 
подполковники и, получив назна-
чение на должность обер-квар-
тирмейстера войск Кавказской 
линии и Черномории, вновь вер-
нулся на Кавказ  Незадолго до 
отъезда из Санкт-петербурга он 
женился на дочери генерал-лей-
тенанта понсэ Наталии Михай-
ловне  в браке родилось шесть 
детей 
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лучил звание генерал-адъютанта 
в 1860 г  М  был назначен то-

варищем военного министра, а 
9  ноября 1861 г  состоялось на-
значение его на пост военного 
министра  такое изменение в слу-
жебной карьере предопредели-
ло отказ М  от занятия наукой и 
заставило его всецело посвятить 
себя организационной и адми-
нистративной работе по рефор-
мированию армии  Через два ме-
сяца он представил александру II 
свой план преобразований по во-
енному ведомству  

военная реформа, иницииро-
ванная М , коренным образом ре-
организовала всю военную систе-
му и вооруженные силы России  
позитивные результаты преоб-
разований были проявлены уже 
в ходе Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг , закончившейся по-
бедой Российской империи 

За войну 1877–1878 гг  М  был 
награжден орденом св  Георгия 2 
ст  и возведен в графское досто-
инство  

после гибели императора 
александра II активная государ-
ственная деятельность М  пре-
кращается  александр III предло-
жил ему занять пост наместника 
и главнокомандующего войска-
ми на Кавказе  М  отказался и по-
дал прошение об отставке с пос-
та военного министра  С тех пор 
он почти безвыездно жил в своем 
имении Симеиз на южном берегу 
Крыма  в 1898 г  М  был произве-
ден в генерал-фельдмаршалы 

М  скончался 25 января 1912 г  
на 96-м году жизни в своем крым-

ском имении, а за 3 дня до его 
смерти умерла его 90-летняя суп-
руга  погребение М  состоялось 
1  февраля 1912 г  в Ново-Девичь-
ем монастыре в Москве 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. в пе-
риод своей первой командиров-
ки на Кавказ М  приступил к 
изучению особенностей адми-
нистративно-территориального 
и военного устройства края, ус-
ловий жизни местного населе-
ния  опубликованные впослед-
ствии воспоминания М  о Кав-
казе за 1839–1840 гг  включали 
составленную М  карту адми-
нистративного деления Кавказ-
ского края на 1839 г , пояснения 
к ней, а также содержательный 
очерк «о набегах и хищничест-
вах кавказских горцев»  по ме-
ре знакомства с положением дел 
на Кавказе М  пришел к убежде-
нию о необходимости изучения 
и анализа предшествующего ис-
торического опыта и его изложе-
ния в виде официальной истории 
Кавказской войны 

во время второго пребыва-
ния на Кавказе (1843–1844 гг ) 
М  продолжил изучение регио-
на  выполнение им служебных 
обязанностей предполагало рас-
смотрение переписки предшест-
венников, знакомство со статис-
тическими и этнографическими 
материалами о местном населе-
нии  особое внимание М  привле-
кал вопрос о мерах дальнейших 
действий на Кавказе  в 1843  г  им 
было составлено «Наставление к 
занятию, обороне и атаке лесов, 
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деревень, оврагов и других мест-
ных предметов»  

основные итоги своего изуче-
ния региона М  изложил в курсе 
военной статистики Кавказа, ко-
торый преподавал в академии 
ГШ  Курс включал в себя общий 
обзор Кавказа в географическом, 
топографическом, этнографичес-
ком отношении и характеристику 
отдельных его частей, в том чис-
ле Кавказской линии, Дагестана, 
Черноморской береговой линии 
и Закавказского края  Как под-
черкивал сам М , «изучая край 
специально с точки зрения во-
енной», в первую очередь он об-
ращал внимание на то влияние, 
которое разнообразие местнос-
ти на Кавказе оказывало на «по-
ложение частей Кавказского края 
в отношении к спокойствию, ус-
тройству гражданскому и степе-
ни покорности к России»  при 
этом само изложение органично 
включало краткие исторические 
экскурсы о постепенном распро-
странении российского влияния 
в регионе, объясняющие, «каким 
образом Россия была постепен-
но вовлечена в упорную борьбу 
с кавказскими народами», и по-
казывающие, «что борьбы этой 
избежать было невозможно, как 
для самого спокойствия на ли-
нии, так и для обеспечения сухо-
путных сообщений с Закавказс-
ким краем»  

в 1850 г  М  опубликовал опи-
сание военных действий в Се-
верном Дагестане в 1839 г  Эта 
работа во многом опиралась на 
материалы, собранные в пери-

од первого пребывания на Кавка-
зе  в 1852–1853 гг  вышло в свет 
его основательное исследование 
об Итальянском походе а в  Су-
ворова: «История войны России 
с Францией в царствование им-
ператора павла I 1799 г » (в 5 т )  
За этот труд академия наук при-
судила М  полную Демидовскую 
премию и избрала своим член-
корреспондентом, а С -петер-
бургский университет в 1866 г  
удостоил М  звания доктора рус-
ской истории 

представляя последнюю 
часть исторического сочинения 
об Итальянском походе а в  Су-
ворова лично военному минист-
ру а И  Чернышеву, М  рассказал 
ему о своих дальнейших творчес-
ких планах и намерении принять-
ся за историю Кавказской войны  
Идея была поддержана, и с высо-
чайшего разрешения М  присту-
пил к подготовке «Истории воен-
ных действий на Кавказе, в ази-
атской турции и против персии»  
в новом сочинении предполага-
лось раскрыть не только военные, 
но и политические аспекты исто-
рии Кавказа и показать их в ши-
роких хронологических рамках: 
начиная с походов киевского кня-
зя Святослава и заканчивая опи-
санием военных действий первой 
половины XIX в  Для реализа-
ции столь обширной программы, 
в помощники к М  был назначен 
капитан ГШ Д.Х. Бушен  в тече-
ние трех лет проходил сбор архи-
вных материалов и свидетельств 
непосредственных участников 
событий  М  приступил даже к 
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обработке первых глав предпри-
нятого сочинения  

Исследования М  свидетель-
ствовали о начале создания по 
заказу военного министерст-
ва обобщающего труда по воен-
но-политической истории Кавка-
за  тогда эта работа преследова-
ла не столько научные, сколько 
практические цели  Ее главным 
результатом должно было стать 
понимание специфики края, вы-
явление причин неудач россий-
ской политики и в конечном ито-
ге формирование эффективной 
стратегии и тактики дальнейших 
действий в регионе, с учетом пре-
дыдущих ошибок 

Научные изыскания М  бы-
ли прерваны изменениями в его 
служебном положении  Хотя ему 
не удалось завершить подготов-
ку нового исторического сочине-
ния, он смог применить накоп-
ленные знания для решения те-
кущих проблем в регионе  при 
его непосредственном участии 
был разработан план действий, 
который привел к завершению 
военного противостояния с гор-
цами Северного Кавказа  Соб-
ранные же для военной истории 
Кавказа материалы сначала пос-
тупили в распоряжение полков-
ника Н.Ф.  Дубровина, затем бы-
ли переданы последним в воен-
но-ученый архив Главного штаба 
(сейчас хранится в РГвИа)  

после смерти М  его дневники 
и воспоминания были переданы 
на хранение в академию ГШ (в 
настоящее время хранятся в НИ-
оР РГБ)  
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по происхождению адыг  вла-
дел русской грамотой  С 1808 г  
поступил на службу казаком в Чер-
номорское казачье войско  Уча-
ствовал в Русско-турецкой вой-
не 1806–1812 г , в отечественной 
войне 1812 г  С 1821 по 1825 гг  
состоял есаулом 6-го конного пол-
ка  С 1826 г  – командир этого пол-
ка, с 1830 г  – войсковой старши-
на  К 1844 г  – полковник, с 1849  г  
– генерал-майор Черноморского 
казачьего войска, занимал долж-
ность начальника таманского во-
енного округа  активный участ-
ник Кавказской войны на Северо-
Западном Кавказе  Имел награды 
за Калаусское сражение, за воен-
ные экспедиции в земли натухай-
цев и шапсугов  С 1864 г  прожи-
вал в станице Гривенно-Черкес-
ской  Детей не имел 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. помогал 
разведчику Г.В. Новицкому со-
бирать материалы о закубанских 
горцах, опубликованные в статье 
«Географическо-статистическое 
обозрение земли, населенной на-
родом адхе» в 1829 г  (См  ст  о 
Новицком)  Собственных печат-
ных трудов не имел 
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Могукоров Пшекуй (Петр) Довлет-Гиреевич (Дмитриевич)
(1788 – 1864 ?), генерал-майор

Мочульский Виктор Иванович 
(11 04 1810–5 06 1871), подполковник ГШ

тил себя энтомологическим ис-
следованиям  

Умер в своем имении в Симфе-
рополе, после тяжелой и продолжи-
тельной болезни  Свою бо гатую эн-
томологическую кол лекцию заве-
щал Русскому энто  мологическому 
обществу, членом-уч редителем ко-
торого являлся 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. в 1837 г  
обследовал лезгинскую кордон-
ную линию и составил ее описа-

образование получил в Глав-
ном инженерном училище, кото-
рое окончил в 1828 г  в этом же 
году получил офицерский чин  в 
1831 г  участвовал в подавлении 
польского восстания, с 1833 г  
служил по линии ГШ 

в 1834 г  М  был направлен 
на Кавказ, участвовал в военных 
действиях в Дагестане, с 1835 г  
состоял при штабе оКК 

С 1852 г  М  окончательно 
ушел с военной службы и посвя-

Могукоров пшекуй (петр) Довлет-Гиреевич (Дмитриевич)
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ние  в 1838 г  М  был отправлен в 
горы для обозрения дорог по юж-
ным склонам Кавказского хребта 
со стороны лезгинской кордон-
ной линии  особое внимание ко-
мандование уделяло дороге, ве-
дущей от Сабуйского ущелья в 
Хунзах  подробное описание раз-
ведывательной экспедиции М  от-
ложилось в фондах РГвИа и бы-
ло опубликовано уже в наши дни 

в сопровождении проводни-
ков и переодевшись в лезгинское 
платье, с бородой и бритой голо-
вой, 6 июня 1838 г  М  отправил-
ся в горы  Для собственной безо-
пасности он притворялся глухоне-
мым и юродивым  после перехода 
на лошадях через главный хребет 
Кавказа вечером того же дня пут-
ники прибыли в лезгинское селе-
ние Хупры, где переночевали  На 
следующий день, проехав много 
селений, в четыре часа по полуд-
ни они достигли деревни Мококо 

Заподозрив в М  русского 
разведчика, жители селения все-
ми способами стали добиваться 
от него правды  выдержав все 
испытания, офицер был при-
знан за джарца и отпущен вмес-
те со своими проводниками  Че-
рез пять дней пути ему удалось 
вернуться на подконтрольную 
российской администрации тер-
риторию  описание дороги, ос-
мотренной М , вместе с доне-
сением о совершенном пред-
приятии 12 июня 1838 г  было 
представлено на рассмотрение в 
штаб оКК 

в 1844 г  М  подготовил со-
чинение «война на Кавказе и в 

Дагестане»  Материал в рабо-
те систематизирован в 2-х час-
тях  первая часть разделяется 
на политический и военный от-
дел и включает следующие раз-
делы: 1)  Государственное значе-
ние Кавказа и Кавказской вой-
ны  2) Исторический взгляд на 
главнейшие события на Кавказе  
3)  военный и финансовый взгляд 
на Кавказскую войну  4) причи-
ны продолжительности борьбы 
с горцами Кавказа  5) Местные 
способы к войне в Дагестане; 
6)  Население Дагестана  7)  про-
изводительность Дагестана и 
способы продовольствия; 8) тор-
говля Дагестана  9) Климат Да-
гестана  10) вера, наклонности 
и нравы Дагестана  11) правле-
ние Дагестана  вторая часть це-
ликом посвящена описанию то-
пографии Дагестана как в целом, 
так и по частям  Наряду с обще-
известными к тому времени дан-

Мочульский виктор Иванович 
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ными работа М  включала много 
новой информации, представляв-
шей интерес для российского ко-
мандования на Кавказе 
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Муравьев (Муравьев-Карский) Николай Николаевич 
(14 06 1794–23 09 1866), генерал от инфантерии, генерал-адъютант

Из старинного дворянского ро-
да  получил домашнее образова-
ние  в 1811 г  поступил на военную 
службу колонновожатым в сви-
ту по квартирмейстерской части  
произведен в прапорщики, препо-
давал геометрию в математичес-
ких классах при чертежной кан-
целярии свиты  Занимался топог-
рафической съемкой окрестностей 
вильны  Увлекался масонством, 
трудами французских просвети-
телей и одно время был близок к 
кружку будущих декабристов 

Участник отечественной вой-
ны 1812 г  Состоял в отряде ге-
нерала К Ф  толя, затем генерала 
М а  Милорадовича  отличил-
ся при строительстве моста через 

Муравьев (Муравьев-Карский) Николай Николаевич 
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4-го, 5-го пехотных корпусов, за-
тем – Гренадерским корпусом, 
являлся членом военного совета 

в 1853 г  произведен в генера-
лы от инфантерии, а на следую-
щий год получил назначение на 
должность наместника на Кавка-
зе и командира оКК  Участвовал 
в Крымской войне на кавказском 
театре: руководил войсками при 
штурме Карса  в течение своего 
полуторогодового управления ре-
гионом вступал в трения с подчи-
ненными разного ранга, включая 
начальника штаба а И  Барятин-
ского  в июле 1856 г  был уволен 
от занимаемой должности с на-
значением членом Государствен-
ного совета  в июне 1859 г  уво-
лен в бессрочный отпуск по бо-
лезни с сохранением содержания 

последние годы своей жизни 
М  провел в своем именье в За-
донском уезде, где и умер  похо-
ронен в Задонском Богородицком 
монастыре 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. Зани-
мался активной исследователь-
ской и научно-публицистической 
деятельностью  она часто корре-
лировала с его служебными обя-
занностями  М  самостоятельно 
изучал персидский и турецкий 
языки, большое внимание уделял 
истории и знакомству с военной 
статистикой – состоянием Гру-
зии, армении, персии, турции и 
Средней азии  он пытался про-
водить исторические раскопки, 
собирал «редкости» и рукопис-
ные книги, заказывал научную 
литературу из англии  Известны 

р  Березину  Участвовал в Загра-
ничных походах русской армии, 
во взятии парижа 

в 1816 г  отправился в соста-
ве посольства А.П. Ермолова в 
персию и по окончании миссии 
остался на Кавказе  в 1819 г  по 
поручению А.П. Ермолова совер-
шил дипломатическую и разве-
дывательную экспедицию в Хиву  
в 1822 г  был назначен команди-
ром 7-го карабинерского (Эри-
ванского) полка  Участвовал в 
Русско-персидской войне 1826–
1828 гг : со своим полком дейст-
вовал в глубине персии, состоял 
помощником начальника штаба 
оКК, участвовал в осаде аббас-
абада  Участвовал в Русско-ту-
рецкой войне 1828–1829 гг , в 
осаде крепостей Карс и ахалцых  
Разногласия с И.Ф. Паскевичем 
вынудили М  покинуть Кавказ 

принимал участие в подавле-
нии польского восстания 1831 г  
За отличия при штурме варша-
вы был произведен в генерал-
лейтенанты и назначен начальни-
ком 24-й дивизии  в 1832 г  с во-
енно-дипломатической миссией 
был отправлен в александрию к 
наместнику Египта  в 1834  г  ис-
полнял должность начальника 
штаба 1-й армии, в 1835 г  стал 
командиром 5-го корпуса, кото-
рым командовал 2 года  в 1835 
г  вышел в отставку после выра-
женного ему императором Нико-
лаем I неудовольствия за смотр  в 
1848 г  вновь принят на военную 
службу  Участвовал в подавлении 
венгерского восстания, командо-
вал запасными батальонами 3-го, 

Муравьев (Муравьев-Карский) Николай Николаевич 
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обширные дневниковые записи 
М , посвященные различным пе-
риодам его жизни и карьеры, на-
чиная с 1811 г 

Для кавказоведения интерес 
представляют записки, охватыва-
ющие период 1816–1819 гг , из-
данные под названием «поезд-
ка в персию»  в них автор под-
робно описывает свою службу 
на Кавказе: пребывание в соста-
ве русского посольства А.П. Ер-
молова в персии и возвращение 
из него  М  описывает свой путь 
на Кавказ, встречу с А.П. Ермо-
ловым в Георгиевске, переход че-
рез Кавказский хребет и дорогу к 
персидской границе  он расска-
зывает об участии в рекогносци-
ровке и топографической съемке 
российско-персидского пригра-
ничья, предпринятой А.П. Ермо-
ловым, своей частной поездке на 
территорию Эриванского ханст-
ва  автор приводит отдельные 
данные о составе посольства, его 
маршруте, описывает пребыва-
ние посольства в персии и его 
возвращение  Научная информа-
тивность дневника М  невысо-
ка, так как в записках акцент сде-
лан не на характеристике терри-
торий, а на личных переживаниях 
и похождениях автора 

аналогичный характер имеет 
и второе произведение М  «путе-
шествие в Хиву», где автор опи-
сывает свою разведывательную 
экспедицию в Средней азии, ор-
ганизованную в 1820 г  по пору-
чению а п  Ермолова  

основным произведением во-
енно-исторического характера 

стала «война за Кавказом в 1855 
г », посвященная описанию собы-
тий Крымской войны на ее кав-
казском театре  особое внимание 
уделено осаде и штурму Карса, 
которые автор считает централь-
ным событием всей военной кам-
пании  Интерес представляет 
описание действий противников 
России, политические портреты 
турецких военачальников и бри-
танских советников 

автор приводит общий об-
зор положения края, дает оцен-
ку тактическим планам военных 
действий, разработанным рос-
сийским командованием как для 
наступления, так и для обороны, 
приводит тщательный анализ со-
става действующих войск как со 
стороны России, так и ее против-
ников 

он описывает наступатель-
ный период войны: переход че-
рез границу, начало осады Кар-
са и действия российских войск 
со стороны Эрзерума  отдельно 
описывается переход к обороне, 
появление флота антироссийской 
коалиции в Черном море и эва-
куация российских гарнизонов с 
Черноморской береговой линии, 
а также вторжение турок в Гру-
зию  

Работа заканчивается сожале-
нием, что после заключения мира 
фактически создалась ничейная 
ситуация, а России пришлось ус-
тупить османской империи тер-
ритории Карской области и Ба-
язетского пашалыка в обмен на 
оккупированное Черноморское 
побережье и часть Грузии 

Муравьев (Муравьев-Карский) Николай Николаевич 



– 177 –

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы Н.Н. Муравьева

Муравьев, Н.Н. война за Кавказом в 
1855 году / Н Н  Муравьев  – Санкт-пе-
тербург, 1877  – т  1–2 

Муравьев, Н.Н. путешествие в пер-
сию / Н Н  Муравьев // Русский архив  – 
1886  – № 4  – С  445–524; № 5  – С  5–32; 
№ 11  – С  289–340; № 12   – С  433–476  
то же: Муравьев Н Н  Собственные за-
писки: 1816–1820  – Москва: Кучково по-
ле, 2016  – С  15–336 

Источники и литература о жизни  
и деятельности Н.Н. Муравьева
Европеус, И.И. Николай Николаевич 

Муравьев / И  И  Европеус // Русская ста-
рина  – 1874  – т  11– № 9  – С  181–184 

Муравьев (Муравьев-Карский) Николай Николаевич 

Остен-Сакен, Д.Е. Николай Никола-
евич Муравьев в 1828–1856 гг  / Д  Е  ос-
тен-Сакен // Русская старина  – 1874  – 
т   11 – № 11  – С  534–543 

Словарь кавказских деятелей  – тиф-
лис: тип  М  вартанянца, 1890  – С  54 

Список генералам по старшинству  
1865 год  – Санкт-петербург: военная 
типография, 1865  – С  60 

Степаненко, Н.И. Дипломатическая 
миссия Н Н  Муравьева-Карского в ос-
манской империи: глазами генерала и 
дипломата / Н И  Степаненко // Ретрос-
пектива: всемирная история глазами мо-
лодых исследователей  – 2020  – № 11  – 
С  58–68 

ЭСБЕ  – т  XX  – С  193 



– 178 –

Из старинного польско-литов-
ского шляхетского рода  полу-
чил образование во 2-м кадетс-
ком корпусе, из которого в 1837 г  
выпустился прапорщиком в лейб-
гвардии литовский полк  в 1837 
г  поступил в военную академию 
ГШ и, окончив ее с успехом, в 
1840 г  был переведен в ГШ с на-
значением в оКК 

С начала 1840 по июль 1845 гг  
служил на Кавказе, находясь при 
войсках прикаспийского края и 
на Кавказской линии  активный 
участник многочисленных экспе-
диций Кавказской войны, а также 
военной разведки региона 

вернувшись с Кавказа в 
Санкт-петербург в чине подпол-

ковника, состоял при Департа-
менте ГШ  в 1850 г  был назначен 
инспектором межевания казен-
ных земель и членом военно-
цензурного комитета 

С началом Крымской войны в 
конце 1853 г  назначен начальни-
ком штаба войск прикаспийского 
края, а в апреле 1854 г  – началь-
ником штаба александрополь-
ского отряда, действовавшего на 
кавказском театре 

в 1857 г , в чине генерал-майо-
ра возвратился в петербург, где 
был назначен управляющим Кав-
казским отделением департамен-
та ГШ  в 1858 г  назначен ди-
ректором лесного департамента 
Министерства государственных 
имуществ и инспектором Корпу-
са лесничих  в августе 1864 г  на-
значен членом Совета министра 
государственных имуществ, но в 
силу болезни сердца не выполнял 
этих обязанностей 

в марте 1864 г  отправился на 
лечение за границу  Скончался в 
лозанне (в Швейцарии) на 47-м 
году жизни 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. На Кав-
казе, как офицер ГШ, Н  актив-
но изучал край как в рамках сво-
их служебных обязанностей, так 
и занимаясь литературным твор-
чеством  в его руки попадали 
сведения, которые доставлялись 

Неверовский Александр Андреевич 
(1818–13 09 1864), генерал-лейтенант

H
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лазутчиками  Служа в прикас-
пийском крае, он написал серию 
статей, посвященных военно-по-
литической истории региона 

в 1847 г  было издано военно-
статистическое обозрение части 
Северо-восточного Кавказа, под 
названием «Северный и Сред-
ний Дагестан в топографическом 
и статистическом отношениях»  
автор дает описание границ, ре-
льефа, дорог, климата, животного 
и растительного царств, природ-
ных богатств региона  отдельные 
разделы посвящены политичес-
кому делению Дагестана на фе-
одальные владения и общества, 
дана характеристика языкового и 
отчасти, этнического состава на-
селения, его экономической де-
ятельности, религиозных воззре-
ний  в работе содержатся обшир-
ные сведения этнографического 
характера о наружности, нравах, 
быте, пище, одежде, устройстве 
жилищ, особенностях верховой 
езды и увеселений жителей ре-
гиона  Сведения о социальном 
делении и судопроизводстве бы-
ли заимствованы им из записок 
В.И. Голенищева-Кутузова, зани-
мавшегося в это же время сбором 
адатов народов Северо-восточ-
ного Кавказа 

в 1848 г  издается отрывок из 
исторической рукописи Н  «Крат-
кий исторический взгляд на Се-
верный и Средний Дагестан до 
уничтожения влияния лезгинов 
на Закавказье»  автор пытается 
проследить историческое разви-
тие региона с момента появления 
первых письменных упоминаний 

о нем до конца 1820-х гг  Н  при-
водит сведения о древней и сред-
невековой истории региона, гово-
рит о том, что, изучая ее, трудно 
полагаться на одни только изус-
тные предания горцев и свиде-
тельства материальной культуры  
он считает, что первые глубокие 
и достоверные следы своего вла-
дычества в Дагестане оставили 
арабы, которые организовали ряд 
феодальных владений, а из жите-
лей, «искавших спасения и убе-
жища в горах, образовался народ 
дикий, храбрый, воинственный и 
способный к перенесению мно-
гих трудов и лишений» 

особое внимание автор уде-
ляет истории взаимоотношений 
Грузии с вольными лезгинскими 
обществами  последние, по мне-
нию исследователя, представляли 
постоянную опасность, подчинив 
в XVI в  обширную долину меж-
ду Кавказским хребтом и алаза-
нью и устраивая набеги на внут-
ренние районы Грузии  от опас-
ности со стороны лезгин страну 
не спасали ни собственные силы, 
ни персидские гарнизоны, время 
от времени появлявшиеся в при-
граничье 

особое внимание Н  уделил 
российско-кавказским отноше-
ниям в контексте военно-полити-
ческой истории XVIII в  Кратко 
рассказав о военных мероприяти-
ях Московского царства, он пере-
шел к изложению истории пер-
сидского похода петра I и после-
дующих действий командования 
Низового корпуса  он повеству-
ет о походах Надир-шаха в Да-
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гестан, постепенном расширении 
сферы российского влияния в ре-
гионе и усилении аварского хан-
ства, ставшего ведущим центром 
организации набегов на Закавка-
зье  по мнению автора, тяжелое 
положение Грузии заставило ее 
правителей искать военной под-
держки у России 

Свой исторический обзор ис-
следователь завершает рассказом 
о военных мероприятиях рос-
сийских войск после установле-
ния протектората над восточной 
Грузией и анализа состояния фе-
одальных владений Дагестана и 
Юго-восточного Кавказа в нача-
ле XIX в 

логическим продолжени-
ем этого труда Н  стала работа 
«о  начале беспокойства в Север-
ном и Среднем Дагестане»  в ней 
автор с незначительными отступ-
лениями и вставками переска-
зал основные положения рукопи-
си К.И. Прушановского. в отли-
чие от оригинала, исследователь 
довел рассказ только до времени 
смерти первого имама Гази-Ма-
гомеда (Кази-Муллы) 

политическая история реги-
она и борьба российских войск 
со вторым имамом Гамзат-бе-
ком нашла свое отражение в ста-
тье Н  «Истребление аварских ха-
нов в 1834 г »  автор раскрывает 
биографию Гамзат-бека, уделяя в 
ней особое внимание его пути к 
мюридизму, а затем рассматри-
вает военно-политические собы-
тия, приведшие к провозглаше-
нию Гамзат-бека преемником Га-
зи-Магомеда 

Н  описывает борьбу за власть 
в аварии, закончившуюся веро-
ломным истреблением династии 
аварских ханов в августе 1834  г , 
а также мероприятия Гамзат-бе-
ка, приведшие к недовольству 
жителей Хунзаха  версия убийст-
ва Гамзат-бека близко переклика-
ется с аналогичным сюжетом из 
рукописи К.И. Прушановского, 
однако исследователь дополнил 
сюжет описанием политического 
раскола в аварии на сторонников 
и противников имамата и доказа-
тельством прав на престол пос-
леднего 9-летнего представителя 
ханской династии Султан-ахмет-
хана 

Статьи Н , несмотря на ис-
пользование в них наработок дру-
гих военных исследователей, яв-
ляются важным материалом для 
изучения политической истории 
Северо-восточного Кавказа 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
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Нейдгарт Александр Иванович 
(25 10 1784–27 08 1845), генерал от инфантерии, генерал-адъютант

Из дворян Санкт-петербург-
ской губернии  в 1798 г , в воз-
расте 14 лет, поступил рядовым 
в Фридрихсгамский гарнизонный 
полк  офицерскую службу начал 
в 1803 г  в чине поручика в Невс-
ком пехотном полку 

в офицерских чинах служил 
в Невском пехотном, Чернигов-
ском пехотном полках, в 1816 г  
получил должность начальника 
штаба 4-го пехотного корпуса, в 
1817 г  стал флигель-адъютантом, 
затем начальником штаба 4-го и 
5-го пехотных, а впоследствии 
гвардейского корпусов  в 1834–
1835  гг  назначен командиром 
1-го, а затем – 6-го пехотных кор-
пусов  Некоторое время исполнял 
обязанности московского военно-
го генерал-губернатора 

принимал активное участие в 
составлении военно-статистичес-
кого описания территорий Рос-
сийской империи и сопредельных 
стран  в 1812 г  был переведен 
в свиту по квартирмейстерской 
части  по окончанию Наполео-
новских войн, в 1815 г , Н  был 
отправлен в австрию для точного 
обозрения границы от Кракова до 
Буга, в 1815 г  послан в Баварию 
для устройства канонир-квартир  

в 1830 г  получил должность ге-
нерал-квартирмейстера Главного 
штаба  особое внимание Н  уде-
лял развитию топографической 
службы  в 1831 г  был назначен 
генерал-квартирмейстером шта-
ба армии, действующей в поль-
ше  в  1831 г  был назначен заве-
дующим Школой гвардейских 
подпрапорщиков и кавалерийс-
ких юнкеров 

Участвовал в войнах антина-
полеоновской коалиции в 1807 г , 
Русско-шведской, отечественной 
войне 1812 г  и Русско-турецкой 
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1828–1829 гг  принимал участие 
в битвах при Реварене и ала-ле-
мо, Клястицком сражении, бит-
вах под Батурами, Студянках, 
Березине, в сражениях под лю-
ценом, Бауценом, Кульмом и лей-
пцигом, а также в осаде варны 

принимал участие в подавле-
нии восстания декабристов, за 
что на следующий же день полу-
чил звание генерал-адъютанта  
в  1830 г  участвовал в подавле-
нии польского восстания, битве 
под Грохово и штурме варшавы 

в октябре 1842 г  назначен 
главноуправляющим Закавказс-
ким краем и командиром оКК, 
сменив на этом посту генерала 
Е.А. Головина  Занимал эту долж-
ность до 1844 г  Н  строго при-
держивался оборонительной сис-
темы действий на Кавказе  в ян-
варе 1845 г  был назначен членом 
военного совета  С июня 1845 г  
отправлен в отставку по болезни  
Являлся почетным членом воен-
ной академии  Был похоронен в с  
Кленово подольского уезда Мос-
ковской губернии 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. Н  внес 
свой вклад в разработку теоре-
тических подходов к составле-
нию военно-статистических опи-
саний  Им была разработано Ру-
ководство для офицеров ГШ при 
войсках состоящих, в котором из-
лагались требования к их служеб-
ным и личным качествам, а так-
же правила подготовки военных 
обозрений  основные положения 
Руководства учитывались при 
разработке военно-статистичес-

ких описаний отдельных кавказс-
ких территорий в период Кавказ-
ской войны 

Несмотря на то, что Н  не из-
дал самостоятельных трудов, он, 
выполняя обязанности генерал-
квартирмейстера, а в последую-
щем командующего оКК, актив-
но собирал материал о различных 
сторонах жизни в регионе  в  ап-
реле 1842 г  военный министр 
князь а И  Чернышов передал Н  
обширные секретные материалы 
«о настоящем положении дел на 
Кавказе в политическом и воен-
ном отношениях»  они включа-
ли в себя анонимные ведомости, 
описывавшие политическое со-
стояние кавказских горских пле-
мен; описание положения дел в 
Чечне, Дагестане, на Централь-
ном Кавказе, в Грузии, на лабин-
ской и Черноморской береговой 
линиях; обзоры состояния войск 
оКК и предполагаемых денеж-
ных расходов на январь 1842  г ; 
предположения об устройстве 
разных частей в Дагестане и уст-
ройстве путей сообщения на Кав-
казе 

Наиболее любопытной частью 
переданных Н  материалов явля-
ется обзор состояния кавказских 
народов  автор предлагал «сооб-
разно географическому положе-
нию» разделить их на три груп-
пы: проживающие в Закавказье, 
напротив Кавказской линии и на 
Черноморском берегу  внутри 
каждой из указанных групп была 
проведена классификация наро-
дов в соответствии с территорией 
проживания и системой управле-
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ния  автор привел также краткий 
обзор истории взаимоотношения 
каждой из этнических групп с 
российскими властями 

обеспечение лояльности гор-
ского населения виделось влас-
тям в контексте продолжения 
оборонительной системы дейст-
вий  предлагалось принимать в 
российское подданство только 
те горские общества, территория 
которых непосредственно при-
легала к зоне, контролируемой 
российскими войсками  С точки 
зрения автора, следовало удос-
товериться в том, что принявшее 
российскую власть общество ре-
ально контролирует занимаемую 
им территорию, освободить его 

от всякого рода повинностей и 
постепенно вводить военно-на-
родное управление 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы А.И. Нейдгарта

Нейдгарт, А.И. Руководство для 
офицеров Генерального штаба при вой-
сках состоящих  1833 г  // НИоР РГБ  Ф  
68  оп  1  Д  49  92 л 

Источники и литература о жизни и 
деятельности А.И. Нейдгарта

аКаК  – т  9  – С  XXIV 
о сообщении генерал-адъютанту Не-

йдгарту сведений о настоящем положе-
нии дел на Кавказе в политическом и во-
енном отношении // РГвИа  Ф  846  оп 
16  Д  6464  184 л  

РБС  – т  11  – С  194–195 
Словарь кавказских деятелей  – тиф-

лис: тип  М  вартанянца, 1890  – С  56 

Новицкий Георгий Васильевич 
(1800–20 12 1877), генерал от артиллерии

Из дворян Киевской губернии  
получил образование в Киевской 
гимназии  С осени 1819 г  учился 
в петербурге в Дворянском пол-
ку, учебной роте лейб-гвардии 
2-й артиллерийской бригады, и 
артиллерийском училище  в фев-
рале 1823 г  произведен в пра-
порщики и по окончании полно-
го курса училища в 1824 г  в чине 
подпоручика отправлен на служ-
бу в 6-ю конно-артиллерийскую 
роту в Киевскую губернию 

На маневрах под лещином, 
был замечен генералом К Ф  то-
лем и переведен в его адъютан-
ты  вскоре попал под подозре-
ние в причастности к «Южному 
обществу» декабристов, что вы-
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звало преследование офицера со 
стороны командования  в дека-
бре 1826  г  по собственному же-
ланию Н  был переведен в Кав-
казскую гренадерскую артилле-
рийскую бригаду 

На Кавказе в 1827–1829 гг  
участвовал в Русско-персидской 
и Русско-турецкой войнах, где 
удостоился 12 наград 

под начальством И.Ф. Паске-
вича Н  участвовал в реализации 
проекта ведения военной развед-
ки в Закубанье  За успешную де-
ятельность был зачислен в ГШ с 
оставлением при войсках оКК 

в 1832 г  в чине подполковника 
Н  был назначен в главную квар-
тиру действующей в польше ар-
мии, где с 1834 г  исполнял обя-
занности обер-квартирмейстера 
сначала 3-го, а затем 2-го пехот-
ного корпусов  в январе 1846 г  
Н  был вновь отправлен на Кавказ 
для формирования Ставрополь-
ского егерского полка, но в 1850 
г  по ходатайству И.Ф. Паскевича 
получил должность начальника 
1-й бригады 3-й пехотной диви-
зии, расквартированной в север-
ной части польши  в 1854  г  занял 
пост коменданта Ивангородской 
крепости на котором пребывал до 
отставки в сентябре 1861 г 

С 1862 г  был зачислен в за-
пасные войска  в мае 1863 г  на-
значен председателем военно-
полевого суда над польскими 
повстанцами, а в 1866 г  стал ко-
мендантом г  Киева  в этом горо-
де он и скончался 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. в 1828  г  

Н  был задействован в реализации 
программы колонизации быв-
шими дунайскими казаками зе-
мель в треугольнике между ана-
пой, ольгинским постом и Ге-
ленджикской бухтой  он собрал 
и обобщил сведения, имевшиеся 
у российских властей  Большую 
помощь ему оказали переводчи-
ки, ранее служившие в торговой 
миссии Де-Скасси и войсковой 
старшина Черноморского войска 
П.Д.-Г. Могукоров.

Итогом проделанной работы 
стало «Географическо-статисти-
ческое обозрение земли, насе-
ленной народом адихе», опуб-
ликованное в 1829 г  автор да-
ет характеристику всех адыгских 
народов, включая кабардинцев  
он кратко описывает географи-
ческое положение, климат, поч-
ву и природу территории от аба-
зы до места впадения реки Сун-
жи в терек, приводит таблицы 
численности различных адыгс-
ких племен, в которых пытает-
ся вычислить количество воинов  
он дал политическую характе-
ристику адыгских этносов, раз-
деляя их на аристократические 
и демократические  отдельный 
раздел исследования посвящен 
анализу социальной структуры, 
нравов и религиозных воззрений 
адыгских племен  последние он 
считает смесью ислама с остатка-
ми христианства и языческих ве-
рований  Исследование освеща-
ет хозяйственную деятельность 
адыгов  Из данных Н  видно, что 
на конец 1820-х гг  адыги, помимо 
традиционного земледелия, ско-
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товодства и садоводства, практи-
ковали добычу металла и шелко-
водство  оригинальны рассужде-
ния автора о развитии виноделия 
у племен, исповедующих ислам  
в своей этнографической зари-
совке исследователь описал отде-
льные социальные отношения – 
систему аталычества, а также не-
которые народные обычаи 

в 1830 г  Н  лично совершил 
разведывательную экспедицию в 
Закубанье, ход которой описан в 
одном из разделов автобиографи-
ческого произведения «воспоми-
нания воспитанника первого вы-
пуска из артиллерийского учили-
ща» 

аналитические материалы 
разведчика, полученные в хо-
де экспедиции представлены в 
«выписке, составленной Гене-
рального Штаба подполковни-
ком Новицким в 1830 и 1831 го-
дах из собственного вояжа»  она 
представляет собой список рек и 
краткое описание прилегающих 
к ним мест «юго-западной пока-
тости» Кавказских гор  Исследо-
ватель представил также список 
из 55 пунктов Черноморского по-
бережья, которые позднее уточ-
нялись в российском морском ве-
домстве 

второй частью материалов 
стало «описание сухопутной до-
роги от крепости анапы по бе-
регу Черного моря до крепости 
Сухум-Кале»  в нем автор при-
вел скрупулезные данные о мар-
шрутах дорог, конфигурации ре-
льефа и пересказал все сведения, 
добытые им от черкесов  Широ-

кое использование местных топо-
нимов делает этот труд сложным 
для восприятия  в целом развед-
чику удалось собрать детальные 
сведения только о той части Чер-
номорского побережья, которая 
примыкала к зоне российского 
контроля  – участку от анапы до 
Геленджика  он описан гораздо 
подробнее, чем оставшееся про-
странство до Сухум-Кале  осо-
бенно слабо представлен район 
от реки ту до границ абхазии 

в 1830 г  Н  составил «то-
пографическое описание север-
ной покатости Кавказского хреб-
та от крепости анапы до истока 
реки Кубани»  автор описывает 
ланшафт от Черноморского по-
бережья до р  Схгауаше (Белой), 
приводит данные о климате и 
растительном мире  он опреде-
ляет границы горских обществ 
и описывает речную сеть земель 
натухайцев, шапсугов, абадзе-
хов, бжедугов и хатукайцев, да-
вая рекомендации, в каком мес-
те через них следует переправ-
ляться, а также приводя сведения 
о существующих дорогах  ав-
тор пытается высчитать пример-
ную численность населения этих 
территорий  особое внимание 
он уделяет составлению списков 
знатных горских фамилий 

Собранные Н  разноплановые 
сведения находили практичес-
кое применение и легли в осно-
ву формирующейся эмпиричес-
кой базы научного изучения Се-
веро-Западного Кавказа  труды 
Н  не теряли своей актуальности 
вплоть до конца XIX в  К ним в 
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своих исследовательских практи-
ках активно обращался Е.Д. Фе-
лицын.
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Норденстам Иван Иванович 
(21 09 1802–26 05 1882), генерал от инфантерии, генерал-адъютант

Из шведских дворян россий-
ского подданства  получил обра-
зование в Финляндском кадетс-
ком корпусе  в 1823 г  в чине пра-
порщика выпущен в армейскую 
пехоту 

в 1829 г  в чине поручика ко-
мандирован на Кавказ, где про-
был до 1846 г  Участник Кав-
казской войны, штурма Гимры 
(1833) и ахульго (1839)  в 1832  г  
назначен старшим адъютантом 
штаба оКК  С 1839 г  – обер-
квартирмейстер Кавказской ли-

нии и начальник штаба линии  
в 1843 г  произведен в чин гене-
рал-майора  в 1845 г  назначен 
помощником начальника штаба 
Кавказских войск  в 1846 г  полу-
чил должность Ставропольского 
губернатора 

в 1847 г  перешел на службу 
в Финляндию, став Нюландским 
губернатором и вице-канцлером 
александровского университе-
та в Гельсингфорсе  в 1848  г  на-
значен членом финляндского хо-
зяйственного департамента, а в 
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1858 г  в чине генерал-лейтенан-
та – вице-президентом этого де-
партамента  во время Крымской 
войны был начальником штаба 
войск, назначенных для усиления 
обороны Финляндии  в 1860 г  
пожалован в баронское достоин-
ство  Состоял в должности вице-
председателя финляндского Се-
ната  в 1870 г  произведен в ге-
нералы от инфантерии, в 1876 г  
назначен генерал-адъютантом  
Скончался в Гельсингфорсе на 
80-м году жизни 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. вы-
полняя обязанности квартир-
мейстера, Н  составил несколько 
военно-статистических и этног-
рафических описаний Северо-
восточного Кавказа  он был ав-
тором работы «описание стра-
ны между горными лезгинами, 
известной под названием антк-
Ратлья, 1832 года»  

автор описывает географи-
ческое положение анткратля, его 
деление на общества, приводит 
статистику о примерном количе-
стве деревень, входящих в каж-
дое общество, пытается дать ана-
лиз отношений обществ друг с 
другом и проследить их историю  
Н  приводит сведения о климате 
и произведениях промышленнос-
ти, сообщает отдельные детали 
этнографического и культурно-
го характера: организации быта, 
строительства жилищ, а также 
сведения о языке, вероисповеда-
нии и образе правления  особое 
внимание уделено характерис-
тике военной силы, которая, по 

оценке исследователя, составляет 
около 4–5 тыс  человек, и способу 
ведения войны 

Н  также является автором 
«Краткого военно-статистическо-
го описания Чечни»  Работа ста-
ла первым военно-статистичес-
ким сочинением, посвященным 
специально Чечне, и представля-
ет основательный труд  автор да-
ет географический обзор страны, 
характеристику хозяйства, оста-
навливается на вопросе о про-
исхождении чеченцев, сообщает 
сведения об их языке, религии, 
одежде, жилище, ремеслах, тор-
говле, военном деле, путях сооб-
щения 

Существует также «Карта час-
ти Северной покатости Кавказа, 
составленная из маршрутов, гла-
зомерных съемок и расспросов во 
время экспедиции 1832 года», ко-
торую Н  создал совместно с пра-
порщиком Руденко 
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Норденстренг Тур Андреевич 
(28 12 1810–16 05 1880), генерал-майор ГШ

образование получил в Фин-
ляндском кадетском корпусе, по 
окончании которого в 1831 г  был 
выпущен прапорщиком в лейб-
гвардии преображенский полк  
С  1833 г  – подпоручик, с 1835 г   – 
поручик 

в 1835 г  поступил в воен-
ную академию ГШ, учился на 
одном курсе с Д.А. Милюти-
ным  в  1837  г  был произведен в 
штабс-капитаны ГШ  С 1839 г  – 
капитан, через год назначен квар-
тирмейстером 15-й пехотной ди-
визии, затем переведен на такую 
же должность в 14-й пехотную 
дивизию 

С 1840 по 1846 гг  служил на 
Кавказе, участвовал в военных 
экспедициях 

в 1844 г  Н  получил чин под-
полковника  после отъезда с Кав-
каза служил по ГШ, принимал 

участие в составлении военно-
статистических описаний Рос-
сийской империи  Им было под-
готовлена работа по виленской 
губернии, которая стала образцом 
для аналогичных описаний дру-
гих губерний и областей страны 

в 1849 г  Н  участвовал в по-
давлении восстания в венгрии 
(венгерском походе), в этом же 
году произведен в полковники за 
храбрость  Участвовал в Крымс-
кой войне 1853–1856 гг , был ра-
нен под Инкерманом (1854 г ), в 
1855 г  командовал 45-м азовс-
ким пехотным полком 

1 декабря 1855 г  Н  был про-
изведен в генерал-майоры и пере-
веден в распоряжение командую-
щего войсками, расположенными 
в Финляндии  Из-за прогресси-
рующей после ранения болезни 
в 1857 г  ушел в отставку и посе-
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лился в Гельсингфорсе  Женат не 
был 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. Н. стал 
одним из исполнителей програм-
мы подполковника Д.С. Бибикова 
по сбору адатов горцев Северного 
Кавказа  в 1844 г , по поручению 
владикавказского коменданта пол-
ковника п п  Нестерова Н  собрал 
и систематизировал сведения об 
адатах горцев владикавказского 
округа – осетин и чеченцев  Сбор-
ник состоял из предисловия, ко-
торое включало общее описание 
населения владикавказского ок-
руга, и шести глав  Главы распо-
лагались в строгом соответствии с 
программой горского управления 
и содержали сведения о сослови-
ях, адате (суде), наследовании, се-
мейных отношениях, о преступле-
ниях и наказаниях, а также выпла-
те долгов  Н  отказался от строгого 
разграничения адатов осетин и че-

ченцев  в  каждой главе излагались 
общие адаты с указанием лишь в 
некоторых местах частных адатов 
того или другого народа 
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Из дворян Гродненской гу-
бернии  получил образование в 
1-м кадетском корпусе  в апреле 
1833  г  был выпущен прапорщи-
ком в 1-ю артиллерийскую бри-
гаду  Занимал должность бригад-
ного адъютанта  в 1838 г  в чи-
не поручика поступил в военную 
академию ГШ  в 1840 г  причис-
лен к ГШ и назначен на службу 
в сводный кавалерийский корпус  
За отличные успехи в науках по 
окончании академии был произ-
веден в штабс-капитаны, с пере-
водом в ГШ  

в 1842 г  был переведен на 
Кавказ  в 1843 г  занимал долж-
ность офицера для особых пору-
чений в штабе войск Кавказской 

линии и Черноморья  в 1844–
1853 гг  состоял при войсках ле-
вого фланга Кавказской линии, 
исполнял должность квартирмей-
стера 20-й пехотной дивизии 

активный участник Кавказской 
войны  в 1844–1845 гг  воевал в 
Чечне в составе отряда под коман-
дованием генерала Р.К.  Фрейтага, 
в операциях генерала А.И.  Нейд-
гарта, принимал участие в строи-
тельстве укрепления воздвиженс-
кого  За отличия в делах с горцами 
в 1845 г  произведен в капитаны  
в 1849 г  получил назначение на 
должность дивизионного квартир-
мейстера 20-й пехотной дивизии  
в 1850  г  произведен в подполков-
ники  в  начале 1852 г  участвовал 
в операциях в Чечне начальни-
ка левого фланга Кавказской ли-
нии генерала а И  Барятинского  
в марте 1853 г  переведен в егерс-
кий полк и оставлен в распоряже-
нии командующего корпусом на 
российско-турецкой границе  про-
изведен в полковники с назначени-
ем командиром Белевского пехот-
ного полка 

Участник Крымской войны 
на кавказском театре  в нояб-
ре 1853  г  сражался под Баш-Ка-
дыкларом, в июне 1854 г  – при 
Курюк-Дара  За отличие в ию-
ле 1854 г  произведен в генерал-
майоры с зачислением по армии  
в 1855 г  командовал отрядом на 

Ольшевский Мелетий Яковливич 
(11 02 1816–1 03 1895), генерал от инфантерии

о



– 191 –

лезгинской линии, в 1856 г  ис-
полнял должность начальника 
штаба действующего корпуса на 
российско-турецкой границе 

в 1857 г  был командирован в 
Большую Чечню, где участвовал 
в военных экспедициях  в 1858 г  
вступил в заведывание главным 
дежурством Главного штаба Кав-
казской армии и был назначен де-
журным генералом  в 1861 г  был 
произведен в генерал-лейтенан-
ты с назначением начальника ре-
зервной Кавказской дивизии 

принимал участие в воен-
ных действиях на Северо-Запад-
ном Кавказе  С августа по ок-
тябрь 1861 г  занимал должность 
начальника верхне-абадзехско-
го отряда и войск за р  лабой  
в  1863 г  назначен начальником 
38-й пехотной дивизии  в 1865  г  
переведен в Центральную Рос-
сию  в 1873 г  назначен состоять 
по запасным войскам 

во время Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг  пытался вер-
нуться в строй, но его просьбы 
были оставлены без внимания  
в 1881 г  был назначен членом 
александровского комитета по-
печения о раненых  Числился в 
списках 71-го пехотного Белевс-
кого полка  Умер в Санкт-петер-
бурге и был похоронен на клад-
бище Новодевичьего монастыря 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. помимо 
военной службы занимался иссле-
довательской работой  в 1852 г  
был избран членом-сотрудником 
ИРГо  С 1893 г  печатал в журна-
ле «Русская старина» свои запис-

ки «Кавказ с 1841 по 1846 год» ме-
муарного характера  в них автор 
дал яркое описание событий, оче-
видцем которых он был, и пред-
ставил живые очерки истории 
Кавказской войны  особый инте-
рес представляют сведения о Чеч-
не (Ч  I  Гл  IV), которые исследо-
ватель собирал в 1844–1845 гг  в 
дальнейшем, как пишет о , он из-
менил лишь взгляд на методы ве-
дения войны на левом фланге Кав-
казской линии, но не на чеченцев 

Раздел начинается с анализа 
легенд о происхождении чеченцев 
от жившего в районе веденя «бо-
гатыря Нохчэ»  Этноним «чечен» 
автор считает термином иноязыч-
ного происхождения, данным им 
моздокскими и кизлярскими ар-
мянами  «Мы же перекрестили 
потомков Нохчэ в чеченцев, на-
звав все Затерское пространство 
Чечней», – пишет исследователь  
Далее автор приводит сведения 
об организации управления че-
ченскими обществами, их соци-
альной системе, особо останав-
ливаясь на описании положения 
пленных и практике требования 
за них выкупа  автор описывает 
положение женщин в чеченском 
обществе, отмечая, что они поль-
зуются гораздо большей свобо-
дой, чем у других народов Севе-
ро-восточного Кавказа  

о  указывает на существова-
ние большого количества стерео-
типов, сформированных импер-
скими властями относительно 
чеченцев  он описывает черты на-
родного характера, особенно ос-
танавливаясь на системе набегов  

ольшевский Мелетий Яковливич 
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Исследователь анализирует отно-
шения между российскими влас-
тями и чеченцами: появление по-
селений «мирных чеченцев» у 
русских крепостей, подготовку 
лазутчиков для разведки «немир-
ных» обществ, а также приводит 
данные об отдельных экспедициях 
российских войск в Чечню, начи-
ная с 1806  г , прежде всего А.П. Ер-
молова и а а   вельяминова  осо-
бое внимание уделено описанию 
тактики действий в лесистой мест-
ности 

в 1847 г  о  принимал участие 
в работе по сбору адатов кавказс-
ких горцев  Его данные «об адате 
и нравах и обычаях племен, оби-
тающих на северной покатости 
Кавказского хребта» были в виде 
свода правовых норм опубликова-
ны Ф И  леонтовичем и состави-
ли часть материалов по обычному 
праву народов Северного Кавказа 

Исследователь представил 287 
параграфов, содержащих право-
вые нормы, систематизированные 
по 7 главам с говорящими назва-
ниями: «адат и шариат, правила, 
принятые в судопроизводстве кав-
казских горцев по адату, обряд су-
да по адату, какие дела подлежат 
разбирательству адата»; «образ 
правления вообще у горских пле-
мен и о правах князей, старшин, 
узденей, духовенства, простого 
свободного и крепостного клас-
са»; «о наследственном праве, 
разделе имения, духовных завеща-
ниях и правах опеки»; «права ро-
дителей над детьми и отношения 
последних к первым  о  воспита-
нии детей посредством аталыка»; 

«права мужа над женою и отно-
шения последней к первому, огра-
ничение прав мужа над женою, об 
обрядах сватовства и венчания, а 
также об отношениях жениха к не-
весте»; «о  кровомщении или кан-
лы и о воровских делах»; «о на-
казаниях за разного рода преступ-
ления»  внутри глав содержатся 
разделы с вынесенными в назва-
ние рубриками  Исключение со-
ставляет последняя глава, где ав-
тор попытался систематизировать 
отношения к таким преступлени-
ям, как убийство и нанесение ран 
среди разных северокавказских 
народов: черкесов, кабардинцев, 
осетин, чеченцев и кумыков 
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Из дворян тобольской губер-
нии  получил образование в то-
больской гимназии, затем в Мос-
ковском университете на матема-
тическом факультете  в  1830   г  
поступил в Институт Корпуса ин-
женеров путей сообщения в пе-
тербурге портупей-прапорщиком 
1-го разряда  в 1830 г  произведен 
в прапорщики, в июле 1831   г   – 
в подпоручики, в июне 1832 г  – 
в поручики  Назначен в резерв 
Корпуса инженеров путей сооб-
щения с оставлением при инсти-
туте  в октябре 1831 г  перешел в 
1-й округ путей сообщения, в ок-
тябре 1836 г  поступил в военную 
академию ГШ  в декаб ре 1836 г  
произведен в капитаны Корпу-
са инженеров путей сообщения, 
а по окончании курса, в декабре 
1837 г , причислен к ГШ и при-
командирован к образцовому ка-
валерийскому полку  в декабре 
1838 г  переведен в ГШ  в январе 
1839 г  назначен на службу в 6-й 
пехотный корпус  в августе того 
же года принимал участие в праз-
дновании годовщины Бородинс-
кой битвы  в мае 1840  г  назначен 
на службу в оКК, где поступил 
в распоряжение командующего 
войсками в Северном и Нагор-
ном Дагестане генерал-майора 
К К   Клюки-фон-Клюгенау 

активный участник Кавказ-
ской войны  в сентябре 1840 г  

находился в составе экспедиции в 
аул Гимры, затем принимал учас-
тие в действиях Дагестанского 
отряда в аварии против Хаджи-
Мурата, в деле на Хубарских вы-
сотах, в строительстве укрепле-
ний Закатан-Юрта и Казан-Ки-
чу на р  Сунжа  в январе 1841 г  
назначен дивизионным квартир-
мейстером в Кавказскую резер-
вную гренадерскую бригаду  За 
военные заслуги в июне 1841 г  
произведен в подполковники 

в июне 1842 г  откомандиро-
ван в распоряжение заведовав-
шего лезгинской кордонной ли-
нией генерал-майора Шварца  
в  январе 1843 г  на п  было воз-
ложено поручение по изысканию 

Пассек Диомид Васильевич 
(1808–11 07 1845), генерал-майор

п

п



– 194 –

средств к снабжению гарнизонов 
укреплений нагорного Дагестана  
С 16 ноября по 19 декабря 1843 
г  руководил обороной укрепле-
ния Зыряны  За отличие в орга-
низации обороны обратил личное 
внимание императора Николая I: 
в январе 1844 г  произведен в пол-
ковники и назначен командиром 
апшеронского пехотного полка, 
в феврале 1844 г  награжден ор-
деном св  Георгия 4 ст  и произ-
веден в генерал-майоры  весной 
1844 г  участвовал в подавлении 
волнений в Мехтулинском ханс-
тве, шамхальстве тарковском, эк-
спедициях в Даргинский округ и 
Салатавию  в ноябре 1844 г  на-
значен командиром 2-й бригады 
20-й пехотной дивизии  в нача-
ле 1845 г  во главе бригады дей-
ствовал в Гумбете и анди  Участ-
вовал в Даргинском походе М С  
воронцова  погиб в ходе «Сухар-
ной экспедиции» из Дарго 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. во вре-
мя своей военной деятельности 
на Кавказе п  составлял заметки 
о местности боевых действий, а 
также характере, нравах и обы-
чаях горцев  особое внимание он 
уделял сбору сведений о Шамиле 
и личностях из его ближайшего 
окружения 

«Записки» п  характеризу-
ют географическое положение 
Чечни и Нагорного Дагестана, 
их климат и топографию, а так-
же народонаселение  в разделе 
«власть Шамиля» представлены 
сведения об организации поли-
тической жизни в имамате  автор 

описывает обязанности и власт-
ные полномочия наибов, их по-
мощников и старшин селений, 
характеризует состояние воору-
женных сил имамата: конной ми-
лиции, вооруженного ополчения, 
личной охраны Шамиля – «мур-
тазигаторов»  он характеризует 
попытки имама завести постоян-
ную пехоту и конницу, приводит 
сведения об общественной казне 
и летучей почте, описывает зна-
ки отличия, введенные Шами-
лем  Исследователь анализиру-
ет властные полномочия имама, 
меры, которые он предпринима-
ет для поддержания власти, а так-
же приводит сведения о системе 
наказаний  в заключение п  при-
знает, что Шамиль достиг небы-
валой власти, «слив в одно целое 
непокорные общества», но власть 
эта держится на личном влиянии 
имама, «фанатизме и страхе»  

Записками п  пользовался 
Н.Ф. Дубровин, в фонде которо-
го в архиве СпФ аРаН хранится 
одна из копий 
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участников Кавказской войны / сост  
Я а  Гордин  – Санкт-петербург: Звезда, 
2000  – С 332–338; 340–347 

Богуславский, Л. История апшерон-
ского полка / л  Богуславский  – Санкт-
петербург, 1892  – т  II  – С  124–129 

Косвен, М о  Материалы    – вып  
2   – С  175 

Ольшевский, М.Я. Записки  1844 и 
другие годы // осада Кавказа    – С  272–
274 

РБС  – т  13  – С  356–359 

Пастухов Андрей Васильевич 
(18 08 1860 (1858 ?) – 23 09 1899), военный топограф и альпинист

на и вершины андийского хреб-
та  в  1889 г  совершил восхожде-
ние на г  Казбек, в 1890 г   – на за-
падную вершину г  Эльбрус, на 
которой до него никто не бывал  
в  1891  г  п  выполнил съемку вер-
ховий Риона и ардона и взошел 
на Караугомский ледник и вер-
шину г   Халацы  в 1892 г  побы-
вал на вершине Шах-дага, в 1893 
г  совершил восхождения на Боль-
шой и Малый арараты и алагез, в 
1895 г  вторично побывал на Боль-
шом арарате и в 1896  г  вновь взо-
брался на Эльбрус 

Из конно-служилых людей 
Харьковской губернии  образова-
ние получил в Деркульском кон-
но-заводском училище, после ус-
пешного завершения которого, в 
1878 г , поступил на службу в Кор-
пус военных топографов рядовым, 
с зачислением в учебную коман-
ду военных топографов на правах 
вольноопределяющегося  в 1879 г  
произведен в унтер-офицеры и на-
значен участвовать в топографи-
ческой съемке Курляндской губер-
нии  в мае 1881 г  вышел в запас, 
но в сентябре того же года вновь 
вернулся на службу и отправился 
на Кавказ  С этого времени п  слу-
жил в военно-топографическом 
отделе Кавказского во  

Умер в г  пятигорске от рака 
желудка  последним его желани-
ем было быть похороненным на 
вершине г  Машук 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. п  участ-
вовал в съемках, производивших-
ся в терской и Дагестанской об-
ластях, в тифлисской и Кутаис-
ской губерниях  Исследования п  
проходили в наиболее гористых 
и малоизученных областях Цен-
трального Кавказа  в 1887  г  он 
посетил верховья р  Шаро-аргу-

пастухов андрей васильевич 
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в ходе каждого восхождения 
п  выполнял топографические 
исследования, составлял планы 
вершин, производил наблюдения 
над ледниками  п  осуществил 
связь Закавказской триангуляции 
с триангуляцией Северного Кав-
каза  во время своей поездки в 
1892 г  по высочайшим селениям 
Кавказа составил подробное опи-
сание аула Куруш и быта его жи-
телей 

п  принимал активное учас-
тие в деятельности Кавказского 
отдела ИРГо  Результаты своих 
исследований и описания произ-
веденных восхождений он пуб-
ликовал в выпускаемых отделом 
«Известиях» и «Записках», а так-
же др  периодических изданиях 
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Из солдатских детей  полу-
чил образование в петровском 
сиротском отделении и в Корпу-
се топографов  в 1818 г  выпу-
щен учительским помощником 
в военно-топографическое депо  
в марте 1819 г  произведен в ун-
тер-офицеры в Корпус военных 
топографов  С 1822 г  топограф 
2-го, а с 1824 г  – 1-го класса  в 
1827 г  сдал экзамен на первый 
офицерский чин прапорщика с 
назначением состоять при 3-м 
отделении военно-топографи-
ческого депо 

во время Русско-турецкой 
войны 1828–1829 г  командиро-
ван во 2-ю армию, где произво-
дил топографическую съемку в 
Молдавии, валахии, Болгарии и 
Румынии  в 1830 г произведен 
в подпоручики  в 1832 г  участ-
вовал в топографической съем-
ке волынской губернии  в 1833 г  
получил чин поручика, а в 1837 г  
стал штабс-капитаном  

в марте 1839 г  командиро-
ван в оКК и по распоряжению 
корпусного командира назначен 
на Кавказскую линию  Был от-
правлен в окрестности пятигор-
ска и Кисловодска для опреде-
ления места военных поселений  
Участвовал в работе комиссии 
по разрешению земельных спо-
ров между казаками и служащи-
ми артиллерийского гарнизона в 
Георгиевске, затем в межевании 
земли в Кабарде  С мая 1840 по 
ноябрь 1841 г  проводил топогра-

фическую съемку пространства 
между Кубанью и лабой 

активный участник Кавказ-
ской войны, столкновений на 
правом фланге Кавказской линии 
и в Чечне в 1844–1845 гг ; строи-
тельства воздвиженского укреп-
ления, экспедиции к Шали, воен-
ных действий на Сунженской ли-
нии  За отличия в делах против 
горцев в октябре 1842 г  произве-
ден в капитаны, а в июне 1846 г  – 
в подполковники  в ноябре 1846 
г  назначен на службу в штаб оКК 
исправлял должность старше-
го адъютанта ГШ войск на Кав-
казской линии, затем – инспек-
тора школы кавказских межев-
щиков  в августе 1852 г  получил 
чин полковника  в декабре 1859 г  
уволен со службы по болезни  о 
дальнейшей биографии нет дан-
ных 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. в 1841 г  
п  составил карту правого флан-
га Кавказской линии, которая за-
служила одобрение начальства и 
«благоволение» императора 

в 1843 г  участвовал в топог-
рафических съемках Ставро-
польского округа Кавказской об-
ласти  по результатам было со-
ставлено военно-статистическое 
описание степного пространст-
ва между реками Егорлыком, Ка-
лаусом и Манычем  автор пред-
ставил данные о климате, то-
пографии (водам, рекам, озерам, 
балкам, горам, равнинам и доли-

Петухов (Петухов 2-й) Иван Ильич 
(1803 (1800 ?) – не ранее 1860), генерал-майор

петухов (петухов 2-й) Иван Ильич 
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нам), а также природе региона  
отдельно описано «народонасе-
ление», которое исследователь 
делит на «христиан, магометан и 
язычников»  Им приводится эт-
нографические сведения о рус-
ских переселенцах, оседлых но-
гайцах и кочевниках – калмыках  
в завершение п  описывает пути 
сообщения в северной части Кав-
казской области, а в приложении 
к труду приводит таблицу рас-
стояний между различными на-
селенными пунктами 
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Родился в станице тимашев-
ской Черноморского казачьего 
войска, в семье приходского свя-
щенника  обучался в Екатери-
нодарском духовном училище, в 
астраханской духовной семина-

рии, в Московской духовной ака-
демии 

в 1841 г  п  оставил духовное 
поприще и 1 июля поступил на 
службу рядовым казаком в 10-й 
конный полк Черноморского ка-
зачьего войска; принимал учас-
тие в военных экспедициях про-
тив «немирных» горцев на Севе-
ро-Западном Кавказе во времена 
Кавказской войны 

в 1845 г  был произведен в хо-
рунжие, в 1846 г  – в сотники, в 
1850 г  – в есаулы, в 1853 г  – в 
войсковые старшины  в 1848 г  
его назначили письмоводителем 
Черноморского казачьего войска, 
а в 1851 г  – адъютантом коман-
дующего войсками на Кавказской 
линии и в Черномории генерала 
Н С  Заводовского  

в 1853 г , после смерти генера-
ла Н С  Заводовского, п  был от-
числен от должности адъютанта, 
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а в марте 1854 г  по распоряжению 
начальства зачислен в состав кор-
пуса, действовавшего на кавказс-
ко-турецкой границе  в  должнос-
ти дежурного штаб-офицера при-
нимал участие в Крымской войне 
(1853–1856) на кавказском театре 
военных действий 

в 1856 г  п  был командиро-
ван во 2-й эскадрон лейб-гвардии 
Черноморского казачьего дивизи-
она в петербурге, а в 1858 г  на-
значен штаб-офицером для осо-
бых поручений при начальнике 
Главного управления иррегуляр-
ных войск, с переводом в Чер-
номорское войско подполковни-
ком  тонкий ум, оригинальность 
мышления и, что немаловаж-
но, значительный опыт, военная 
практика в казачьей среде делали 
п  желанным членом ряда комис-
сий по разработке новых казачь-
их положений  

в 1864 г  п  вновь возвратился 
к строевой службе в Кубанском 
казачьем войске, куда в чине пол-
ковника был назначен команди-
ром псекупского полка  в сферу 
служебных обязанностей п  вхо-
дило основание казачьих станиц 
на р  псекупс, вошедших в округ 
псекупского полка 

после упразднения псекупс-
кого полка, в начале 1870-х гг , с 
производством в генерал-майо-
ры п  был временно назначен в 
распоряжение наказного атама-
на Кубанского казачьего войска  
Наряду с административными и 
хозяйственными делами, ему по-
ручили составление историчес-
ких справок, а после получения 

программы готовящейся в Мос-
кве политехнической выставки  – 
руководство комитетом по подго-
товке для нее материалов о Ку-
банском казачьем войске 

в 1874 г  п  было поручено 
подготовить историю кавказских 
казачьих войск 

п  участвовал в Русско-турец-
кой войне 1877–1878 гг  в апреле 
1877 г  он был назначен в распо-
ряжение командующего действу-
ющим корпусом на кавказско-ту-
рецкой границе, а после взятия 
Карса в звании генерал-лейтенан-
та возглавил вновь образованную 
Карскую область  однако сра-
зу же после подписания мирно-
го договора с турцией в 1878  г  п  
по состоянию здоровья был осво-
божден от занимаемой должнос-
ти, с оставлением при Кавказской 
армии  в том же году он вернул-
ся в Ставрополь, где был избран 
губернским предводителем дво-
рянства 

С 1876 г  и до самой смерти 
п  избирался предводителем дво-
рянства Ставропольской губер-
нии, Кубанской и терской облас-
тей; с 1886 г  являлся почетным 
попечителем церковно-приход-
ских школ Кубанской области; 
участвовал в работе комиссии 
по поземельному устройству го-
сударственных крестьян Ставро-
польской губернии; в 1884 г  был 
избран членом Епархиального 
училищного совета в г  Ставропо-
ле, в 1886 г  почетным членом Ку-
банского областного статистичес-
кого комитета, в 1876 г  утверж-
ден директором Ставропольского 
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попечительного о тюрьмах коми-
тета и др 

Зимой 1885 г  к дому п  была 
подброшена новорожденная де-
вочка, которую п  впоследствии 
удочерил  после крещения она 
получила имя Нина  

в последние годы жизни п  
тяжело болел  он умер от рака 
желудка в Харькове, куда в авгус-
те 1893 г  приехал для операции  
Его тело перевезли в Ставрополь 
и похоронили на городском клад-
бище 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. К посе-
щению в 1850 г  Кавказа цесаре-
вичем александром Николаеви-
чем п  подготовил «Статистичес-
кое описание Черноморского 
войска»  оно включало сведения 
по истории и управлению войс-
ком, площади земельных угодий 
и занятиях населения, а также 
данные по медицинской части, 
общественных зданиях, учебных 
заведениях и др  сведения о раз-
витии войска с 1825 по 1850 г 

впечатления об участии п  
в Крымской войне нашли отра-
жение в его походном дневнике, 
опубликованном на страницах 
«военного сборника» в 1860 г  и 
«Русского архива»  в нем много 
ярких и красочных зарисовок во-
енной повседневности, иллюст-
рирующих характерное для ав-
тора представление о героизме 
русского солдата  Уже в то время 
п  обозначил проблему сохране-
ния исторической памяти о со-
бытиях, участником которых он 
являлся  

Стремление к собиранию мате-
риалов о недавнем прошлом отра-
зилось в первых публикациях п  
(под псевдонимом помандруйко) 
на страницах кавказских перио-
дических изданий  одновременно 
п  активно сотрудничал с военны-
ми изданиями «Русский инвалид» 
и «военный сборник», публикуя в 
них свои заметки о повседневной 
жизни населения Черноморья под 
псевдонимами Есаул  

важным результатом творчес-
кой деятельности п  стала его ра-
бота «Черноморские казаки в их 
гражданском и военном быту  
очерки края, общества, воору-
женной силы и службы» (Санкт-
петербург, 1858)  Книга была из-
дана при поддержке императо-
ра александра II и посвящалась 
наследнику цесаревичу Николаю 
александровичу, являвшемуся в 
то время атаманом всех казачь-
их войск  Исследование посвя-
щалось истории и быту бывших 
запорожских казаков, в конце 
XVIII в  переселившихся на Ку-
бань  Этот труд был высоко оце-
нен современниками и принес п  
известность как знатока быта не 
только казачьего, но и горского 
населения Кубани  

в период командования псе-
купским полком п  стал инициа-
тором основания при штаб-квар-
тире полка в станице Ключевой 
(ныне Горячий Ключ) этнографи-
ческого музея – первого не толь-
ко на Кубани, но и на всем Север-
ном Кавказе 

осенью 1873 г  п  решил из-
менить свое служебное положе-
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ние и всецело «посвятить себя 
трудам на пользу историографии 
кавказского казачества, а вместе с 
тем и края»  он выступил с ини-
циативой написать историю кав-
казских казачьих войск  Инициа-
тиву п  поддержала военная ад-
министрация  Для выполнения 
поставленной задачи ему был от-
крыт доступ в архивы военных и 
гражданских учреждений Кавка-
за  Местом своего пребывания он 
выбирает г  Ставрополь  

п  не хотел ограничиться од-
ним перечнем сухих фактов и 
написать нечто вроде дневно-
го журнала о движениях и воен-
ных занятиях казаков  С самого 
начала он разработал более об-
ширную программу, включаю-
щую историю появления каза-
ков на Северном Кавказе, разви-
тие их хозяйства и быта, место и 
роль казачества в российской по-
литике  Главной целью п  стала 
реконструкция военно-бытовой 
повседневности казаков на фо-
не истории присоединения Кав-
каза к России  выходу в свет но-
вого труда предшествовала дли-
тельная и кропотливая работа по 
выявлению материалов в архи-
вах Ставрополя, Ростова-на-До-
ну, астрахани  

К юбилейным торжествам, 
приуроченным к празднова-
нию 300-летия терского казачь-
его войска, в 1880 г  в Санкт-пе-
тербурге вышел в свет первый 
выпуск «терские казаки со ста-
родавних времен  Гребенское 
войско»  в опубликованном сочи-

нении была представлена исто-
рия казаков одного из 10 полков, 
входивших в состав терского ка-
зачьего войска  

в своем исследовании автор 
реконструировал историю по-
явления первых казачьих сооб-
ществ на Северном Кавказе, осо-
бое внимание уделил анализу их 
военного и домашнего быта, под-
робно остановился на проблеме 
развития раскола в Гребенском 
войске и постепенного уничто-
жения старинного казачьего са-
моуправления  отдельные главы 
посвящены характеристике воен-
но-бытовой повседневности каза-
ков терского левобережья перио-
да Кавказской войны  

в дальнейшем п  продолжил 
работу по написанию истории 
полков терского казачьего войс-
ка  С этой целью он активно об-
щался с казачьими деятелями, вел 
с ними переписку  однако после 
издания «терских казаков   » но-
вых печатных работ автора боль-
ше не выходило  причиной тому 
могла стать активная обществен-
ная деятельность и, как следст-
вие этого, отсутствие свободного 
времени  

оставшиеся после смерти п  
рукописи передали в г  владикав-
каз специальной комиссии, со-
зданной для написания истории 
терского казачьего войска  позд-
нее эти материалы использовал 
военный историк В.А. Потто в 
своем сочинении «Два века тер-
ского казачества» (владикавказ, 
1912 г )
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Потемкин Павел Сергеевич 
(27 06 1743–29 03 1796), генерал-аншеф, граф

Из рода потемкиных  обра-
зование получил в Московском 
университете  в службу вступил 

в 1756 г  в лейб-гвардии Семенов-
ский полк  в Русско-турецкую 
войну 1768–1774 гг  перешел в 
действующие войска и за оказан-
ную храбрость в сражениях полу-
чил орден св  Георгия 4 ст  вес-
ной 1774 г  п  был произведен в 
генерал-майоры и вызван в пе-
тербург, чтобы возглавить комис-
сию по делу о восстании во главе 
с Емельяном пугачевым 

в 1781 г  по поручению свое-
го родственника, генерал-губер-
натора астраханской и азовской 
губерний князя Г а  потемкина, 
составил предварительный про-
ект о заселении степного прост-
ранства будущей Ставропольской 
губернии однодворцами, госу-
дарственными и удельными крес-
тьянами  в 1782 г  п  был направ-
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лен на Кавказ для командования 
войсками, расположенными на 
азово-Моздокской линии  при-
нимал непосредственное учас-
тие в обустройстве ее крепостей  
особое внимание уделил Екате-
риноградской крепости, которую 
намеревался превратить в глав-
ный административный центр на 
Северном Кавказе  в том же году 
назначен генерал-губернатором 
Саратовской и Кавказской губер-
ний и астраханской области 

в 1783 г  п  привел к присяге 
на русское подданство все ногай-
ские племена, кочевавшие от вер-
ховьев р  Кубани вниз по правому 
берегу этой реки  24 июля 1783  г  
в Георгиевской крепости (ныне 
город Георгиевск Ставропольско-
го края) со стороны России п , а 
со стороны Картли-Кахетинского 
царства князем И К  Багратионом 
и министром внутренних дел Г Р  
Чавчавадзе был подписан трактат 
(отсюда и пошло его название – 
Георгиевский), провозглашавший 
установление в восточной Грузии 
российского протектората  

п  принял меры для устройст-
ва удобной и безопасной дороги в 
Грузию по Дарьяльскому ущелью 
через Крестовый перевал  в сен-
тябре 1783 г  он лично инспекти-
ровал реконструированный путь, 
причем его коляска, запряжен-
ная 8 лошадьми, смогла проехать 
там, где раньше не мог пройти че-
ловек без опасности свалиться в 
пропасть  

в 1785 г  п  получил долж-
ность генерал-губернатора Са-
ратовского и Кавказского и стал 

первым Кавказским наместни-
ком  в условиях нараставшего в 
горах движения горцев под пред-
водительством Шейха-Мансура 
одним из основных направлений 
его деятельности стало обеспе-
чение безопасности гражданско-
го населения в регионе  п  при-
знал необходимым построить ряд 
новых укрепления на р  Кубани; 
между Моздоком и входом в Да-
рьяльское ущелье были заложены 
владикавказская крепость (1784) 
и несколько редутов  Для лучшей 
защиты линии все войска были 
разделены на два корпуса: Ку-
банский егерский, поступивший 
под начальство генерал-аншефа 
п а   текелли, и Кавказский, ос-
тавшийся в ведении п  

Большое внимание п  уделял 
колонизации края переселенца-
ми из России и иностранными ко-
лонистами  при нем же бывшие 
крепости получили статус горо-
дов: Екатериноград, Ставрополь, 
Георгиевск и александровск  Го-
родам Кизляру и Моздоку, нахо-
дившимся раньше в ведении во-
енного ведомства, п  исхода-
тайствовал право пользоваться 
городовым положением  

в 1787 г , с началом Русско-ту-
рецкой войны, п  был отозван с 
Кавказа и назначен в Дунайскую 
армию; принимал участие в штур-
ме Измаила  Хотя в регион он уже 
не возвращался, должность Кав-
казского наместника сохранял за 
собой до момента упразднения 
наместничества в 1791 г 

в 1794 г  п  принимал участие 
в польской компании, при штур-
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ме праги командовал централь-
ной колонной  За проявленное 
отличие получил чин генерал-
аншефа и 1 января 1795 г  был 
возведен в графское достоинство 

в январе 1796 г  п  обвинили 
в убийстве и ограблении в 1786 г  
персидского принца Гедает-Хана, 
искавшего спасения на русском 
военном судне от преследования 
своего брата  обвинения п  не 
признал, при этом заболел горяч-
кой и в марте этого же года умер 
в Москве 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. во время 
службы на Кавказе п  составил 
описание кавказских народов, ко-
торое включает краткую и одно-
временно разноплановую этног-
рафическую характеристику на-
селения Кабарды  оно содержит 
сведения о генеалогии кабардин-
ских князей, их правах и нравах, 
о формах правления, конфликтах 
между сословиями и другие эт-
нографические материалы (рели-
гия, обряды, пища, одежда и др )  
основанная на личных наблю-
дениях автора работа содержала 
ранее не известные данные о ка-
бардинцах и формировала осно-
ву для продолжения всесторонне-
го изучения местного населения 
региона  

Рукопись сочинения п  полу-
чила широкое распространение  
Его содержание было использова-
но в работах многих авторов, в том 
числе к нему обращался И.Л.  Дебу 
в своем труде, посвященном опи-
санию Кавказской линии 
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службой приобретенных им прав 
и преимуществ, дворянства, чи-
нов и орденов и к ссылке на жи-
тье в тобольскую губернию»  од-
нако Главный военный суд при-
нял во внимание смягчающие 
вину обстоятельства, и наказание 
было решено ограничить исклю-
чением из службы без лишения 
чинов  7 октября 1885 г  решение 
суда было приведено в исполне-
ние 

3 февраля 1887 г  п  был вновь 
определен на службу с назначе-
нием состоять в числе штаб-офи-
церов при войсках Кавказского 
во  18 февраля 1899 г  высочай-
шим приказом п  был назначен 
начальником военно-историчес-
кого отдела при штабе Кавказ-
ского во с оставлением по ар-
мейской кавалерии, а с 1 марта 

Потто Василий Александрович 
(01 01 1836–29 11 1911), генерал от кавалерии

Из дворян тульской губернии, 
православного вероисповедания  
образование получил сначала в 
тульском александровском, по-
том в орловском Бахтина кадетс-
ком корпусе и Дворянском полку  

в 1855 г  в чине прапорщика 
вступил в службу в Новороссий-
ский драгунский полк, дислоци-
ровавшийся на Кавказе  в пери-
од Крымской войны участвовал в 
блокаде и штурме турецкой кре-
пости Карс  

в дальнейшем п  служил в 
Николаевском кавалерийском 
училище в качестве воспитате-
ля юнкеров, с 1870 г  в течение 11 
лет руководил оренбургским ка-
зачьим юнкерским училищем 

в 1877 г  за отличие по служ-
бе п  был произведен в полков-
ники  в 1881 г  он был отчислен 
от должности начальника орен-
бургского казачьего юнкерского 
училища с зачислением по армей-
ской кавалерии, а в марте 1883 г  
прикомандирован к управлению 
оренбургского уездного воинско-
го начальника 

Блестящая служебная карье-
ра п  была прервана в 1885 г  За 
преступление, совершенное им 
в бытность начальником орен-
бургского казачьего юнкерско-
го училища, приговором петер-
бургского военно-окружного суда 
17 мая 1885 г  было определено 
«исключить его из службы с ли-
шением всех особенных, лично и 
по состоянию ему присвоенных и 
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1899  г  вступил в исполнение но-
вой должности  22 апреля 1907 г  
за отличие по службе п  был про-
изведен в генерал-лейтенанты 

п  был дважды женат  второй 
раз – на вдове канцелярского чи-
новника Марфе Ивановне Фи-
липповой  У него было двое де-
тей: дочь Елена, 21 мая 1864 г р  
и сын александр, 28 февраля 
1866  г р 

Умер в г  тифлисе на 76-м го-
ду жизни и был похоронен в огра-
де александро-Невского военно-
го собора  посмертно, 20 декабря 
1911 г , ему был пожалован чин 
генерала от кавалерии  

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. в ран-
них литературных сочинениях 
п  «воспоминания о Закавказс-
ком походе 1853–1856 гг », «Не-
сколько дней на Кубани», «Чир-
Юрт в рассказах старых ниже-
городцев», «Рассказ о смерти 
майора Золотухина», «Хаджи-
Мурат» и др , опубликованных 
на страницах «военного сборни-
ка» (1860, 1863 и 1864) под псев-
донимом «Драгунский офицер», 
нашли отражение полная тревог 
боевая жизнь, особый культур-
ный колорит и традиции Кавказ-
ской армии  

в 1860–1870-е гг , по поруче-
нию военного министерства, за-
нимался подготовкой ряда воен-
но-исторических сочинений, в 
том числе «Истории Николаев-
ского кавалерийского училища» 
и др  Результаты творческой де-
ятельности п  получали призна-
ние на самом высоком уровне  

в награду за свои труды он был 
удостоен ряда денежных возна-
граждений, а крестным отцом его 
сына александра стал сам импе-
ратор александр II 

в середине 1880-х гг , будучи 
отстраненным от активной слу-
жебной деятельности, п  всеце-
ло посвятил себя изучению воен-
ной истории Кавказа  в 1885 г  в 
свет вышел первый том его обоб-
щающего сочинения «Кавказская 
война в отдельных очерках, эпи-
зодах, легендах и биографиях» 
(Санкт-петербург, 1885)  8 янва-
ря 1887 г  император александр 
III пожаловал ему единовремен-
но 4 тыс  руб  на продолжение из-
дания этого сочинения 

С 1887 г  его служебная и твор-
ческая деятельность окончатель-
но стали связаны с Кавказом  он 
пишет свои знаменитые сочине-
ния, посвященные постепенному 
утверждению российского при-
сутствия в регионе, биографии 
выдающихся кавказских деяте-
лей, очерк о пребывании алек-
сандра III на Кавказе, обширный 
труд в 10-ти томах «История 44-
го драгунского Нижегородского 
полка» и др  

Среди первых преобразований 
п  на посту начальника военно-
исторического отдела при штабе 
Кавказского во стало изменение 
программы издания «Кавказских 
сборников»  Свои предложения 
он изложил в докладе на имя на-
чальника штаба Кво Н Н  Беляв-
ского от 26 января 1900 г , в кото-
ром настаивал на окончательном 
преобразовании сборника в изда-
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ние источниковедческого харак-
тера 

Инициатива п  была одобре-
на, что позволило ему присту-
пить к реализации своих идей 
на практике  Уже в 21-м томе 
сборника (1900 г ) значительную 
часть занимали архивные доку-
менты о Русско-персидской вой-
не 1826–1828 гг , хранящиеся в 
архиве штаба Кавказского во  
в  последующих томах их публи-
кация была продолжена (до 30-
го тома включительно), а в 30-м 
и 31-м томах нашли свое отраже-
ние архивные источники Рус ско-
турецкой войны 1828–1829  гг  
одновременно на страницах 
сборников продолжали публико-
ваться записки, воспоминания и 
материалы исследовательского 
характера 

в работе над сборниками п  
удалось объединить своих еди-
номышленников  в течение дли-
тельного времени его бессмен-
ным помощником был В.И. Том-
кеев (работал в отделе с 1891 г ), а 
в 1904 г  вторым помощником ре-
дактора был назначен С.С. Эсад-
зе  охотно сотрудничали с во-
енно-историческим отделом та-
кие известные кавказоведы, как 
Е.Д.  Фелицын и Е Г  вейденбаум  
в целом под руководством п  бы-
ло выпущено 12 томов  послед-
ний, 32-й том, опубликованный 
уже после смерти п , включал в 
себя исключительно докумен-
тальный материал о военном про-
тивостоянии с горцами Северно-
го Кавказа 

под руководством п  была 

продолжена работа отдела по из-
данию полковых историй отде-
льных кавказских частей, а также 
военно-исторических сочинений, 
подготовленных на основе мест-
ных военных архивов  К 100-ле-
тию занятия г  тифлиса русски-
ми войсками (26 ноября 1799 г ) 
силами сотрудников военно-ис-
торического отдела и Кавказской 
археографической комиссии был 
подготовлен исторический очерк, 
повествующий о развитии рос-
сийско-кавказских отношений с 
XVI в  до принятия Грузии в рос-
сийское подданство  в 1899 г  бы-
ла разработана программа подго-
товки 15-томного обобщающего 
исторического труда о присоеди-
нении Кавказа к России  она пре-
дусматривала последовательное 
изложение истории военных дей-
ствий с горцами, персией и тур-
цией в течение XIX в , а также ха-
рактеристику установления сис-
темы российского управления 
кавказской окраины  програм-
ма была утверждена военным 
министром генерал-адъютантом 
а Н   Куропаткиным и с его согла-
сия военный совет выделил не-
обходимые средства на ее реали-
зацию  общее согласование те-
матических статей между собой, 
необходимые их дополнения и 
редакторскую работу возложили 
на п 

в итоге работы по данному 
проекту к началу первой мировой 
войны военно-историческому от-
делу удалось опубликовать 5 то-
мов в 7 книгах, хронологически 
охватывающих период с 1801 г  
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(присоединения восточной Гру-
зии к России) до времен управ-
ления А.П. Ермолова на Кавказе  
Хотя проект не был доведен до 
конца, он стал апофеозом разра-
ботки официального государст-
венного нарратива истории рос-
сийско-кавказского взаимодейст-
вия на региональном уровне  

параллельно с издательской 
деятельностью п  курировал ра-
боту по разбору военных архивов 
Кавказа, принимая в ней личное 
участие  С этой целью в 1899  г  
он был направлен в служебные 
командировки в г  Ставрополь и 
г  владикавказ  Зная о проблеме 
«архивного нестроения» не по-
наслышке, п  выступил с ини-
циативой централизации архи-
вов Кавказского во и создания в 
тифлисе общего военно-истори-
ческого архива  

Свои предложения он пред-
ставил в докладе по штабу Кав-
казского во от 3 марта 1900 г  
Для приведения в порядок и со-
хранения архивов от пожаров, 
тления и расхищения п  планиро-
вал выявить все архивы в преде-
лах Кавказа и составить в каждом 
из них подробные описи имев-
шихся в наличии дел; выбрать 
кавказские дела из архивов Кер-
чи, астрахани и одессы; все дела 
военно-исторического характера, 
представляющие научный инте-
рес для изучения различных сто-
рон кавказской жизни, перевезти 
в г  тифлис, где образовать цент-
ральный архив Кавказского края  
Для архива он думал приспосо-
бить специальное здание, в кото-

ром можно будет произвести ос-
новательную классификацию и 
систематизацию архивных дел  
при этом военно-исторический 
отдел должен был взять на себя 
решение организационных воп-
росов, а также обеспечить хране-
ние и учет архивных документов 
на современном для того времени 
уровне развития архивоведения 

предложения п  по архивно-
му вопросу тогда не удалось воп-
лотить в жизнь  выделенное под 
архив помещение потребовало 
ремонта и, как следствие, значи-
тельных материальных вложе-
ний, поэтому открытие централь-
ного исторического архива в г  
тифлисе откладывалось  

п  стал первым историком, об-
ратившимся к теме военного па-
мятникостроения  На основе ар-
хивных документов им было под-
готовлено двухтомное сочинение 
о памятниках «русского влады-
чества» как на Северном Кавказе, 
так и в Закавказье  охрана брат-
ских могил и военных кладбищ, 
а также создание памятников на 
могилах павших героев стали од-
ной из главных забот п  на посту 
начальника военно-историческо-
го отдела  по его инициативе бы-
ли воздвигнуты памятники в с  
ачхое терской области на моги-
ле полковника Германса, где в со-
роковых годах находилось ачхо-
евское укрепление  он поставил 
вопрос о приведении в порядок 
заброшенного братского кладби-
ща в г  Георгиевске, создании па-
мятников в г  Гори и с  Карели 
участникам Кавказской войны ка-

потто василий александрович 



– 211 –

питану Секерину и его роте 9-го 
егерского полка, павшей в бою с 
лезгинами в 1803 г  по его же хо-
датайству был организован коми-
тет по установке в г  Грозном па-
мятника а п  Ермолову 

в 1906 г  в ведение отдела был 
передан военно-исторический 
музей Кавказского во  Началь-
ник военно-исторического отде-
ла стал одновременно и директо-
ром музея  Известный также под 
названием «Храм Славы», этот 
музей был открыт по инициативе 
военной администрации в 1888 г  
и располагался в г  тифлисе  Экс-
понаты музея, отражали историю 
присоединения Кавказа к России 
и увековечивали память о под-
вигах солдат и офицеров, прояв-
ленных на полях сражений в ходе 
Русско-турецких и Русско-иранс-
ких войн XVIII–ХIX вв  особая 
роль отводилась музею в деле со-
хранения исторической памяти 
об участии российской армии в 
военных событиях на Северном 
Кавказе, названных современни-
ками Кавказской войной 

Музею так и не удалось до-
стичь той цели, ради которой он 
создавался  объяснялось это от-
сутствием денежных средств и 
настоящего хозяина, который за-
ботился бы о его правильной ор-
ганизации, пополнении и процве-
тании  положение изменилось 
после того, как его директором 
стал п  Среди преобразований, 
направленных на повышение эф-
фективности деятельности музея, 
ведущее место он отводил попол-
нению музейных коллекций  Ему 

удалось перевезти в г  тифлис 
около ста знамен, трон аббас-
Мирзы, три орудия, ящики с ору-
жием и другие предметы, отно-
сящиеся к Кавказской войне, из 
петербурга и Москвы  Большую 
часть музейного собрания соста-
вили предметы вооружения, уни-
форма, полковые знаки отличия 
(штандарты, знамена, значки и 
жетоны), боевые трофеи  п  сис-
тематизировал эти материалы по 
трем помещениям: центральное, 
правое и левое, в которых экспо-
наты были размещены по хроно-
логическому принципу 

«Храм Славы» стал активным 
и действенным средством попу-
ляризации знаний о военной ис-
тории в контексте имперской кон-
цепции присоединения Кавказа к 
России  Для посетителей был раз-
работан путеводитель, который 
позволял познакомиться с ходом 
военных событий на основе под-
робного описания представлен-
ных в музее предметов  в    нем 
каждый портрет имел свою био-
графию, каждый трофей  – свою 
историю  

1 января 1909 г  в г  тифли-
се торжественно отпраздновали 
50-летний юбилей военно-лите-
ратурной деятельности п 

последним капитальным со-
чинением п  стал труд «Два ве-
ка терского казачества» (влади-
кавказ, 1912)  вопрос о его напи-
сании был поднят в 1902 г , когда 
наказной атаман терцев генерал-
лейтенант С Е  толстов обратил-
ся к маститому историку с пред-
ложением составить историю 
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«доблестных наших предков»  
Из-за нехватки письменных ис-
точников исследование затяги-
валось  Необходимые материалы 
приходилось собирать букваль-
но по листочкам, что требовало 
и сил, и времени  К осени 1911 г  
п  подготовил два тома, а к весне 
1912 г  планировал закончить тре-
тий  однако безвременная кончи-
на автора помешала довести ра-
боту до логического завершения, 
и изложение истории терского ка-
зачества остановилось на описа-
нии событий кавказской истории 
рубежа XVIII–XIX вв  
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Прушановский (Пружановский) Казимир Игнатьевич 
(?–1845), капитан ГШ

тие в Кавказской войне  в 1844  г  
состоял при ее главном штабе  во 
время наступательной фазы Дар-
гинской экспедиции 1845 г  по-
лучил орден св  владимира 4 ст  
при отступлении от Дарго к Гер-

Из дворян Минской губернии  
Начал военную службу в артил-
лерии  окончил военную акаде-
мию ГШ в 1839 г  и переведен в 
1840 г  штабс-капитаном в войска 
оКК  принимал активное учас-

прушановский (пружановский) Казимир Игнатьевич 
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зель-аулу был назначен в аван-
гард главного отряда  18 июля 
1845 г  на штурме завалов был тя-
жело ранен  после выхода Дар-
гинского отряда из окружения, 
перевезен в крепость внезапную, 
где умер от раны 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. За пять 
лет пребывания на Кавказе п  со-
здал обширное творческое насле-
дие  в 1841 г  состоял при коман-
дире оКК генерале Е а  Голо-
вине, и был назначен в Дагестан 
«для исторических и всех прочих 
исследований, касающихся это-
го края»  в 1841–1843 гг  совер-
шил ряд опасных поездок в Юж-
ный Дагестан и вольные общест-
ва его нагорной полосы  Итогом 
стало «Краткое военно-географи-
ческое описание Дагестана»  Ра-
бота включает характеристику 
географического положения Да-
гестана, его местности и природ-
ных условий, а также состояния 
известных российским военным 
феодальных владений и вольных 
обществ  описание местного на-
селения дано с точки зрения их 
политической лояльности к им-
перским властям и отношения к 
Шамилю  автор также характе-
ризует «нейтральные – непокор-
ные, но и не враждебные» обще-
ства  особое внимание п  уделил 
описанию существующих во всех 
частях региона путей сообщения 

в 1843 г  военный исследова-
тель составил историческую за-
писку «о начале и развитии мю-
ридизма или духовной мусуль-
манской войны в Дагестане и 

Чечне с 1823 по 1843 год»  она 
стала вершиной творчества авто-
ра, существует в различных пи-
сарских списках и в 1902 г  бы-
ла издана в Кавказском сборнике 
(т  23) под названием «выпис-
ка из путевого журнала Ген  шта-
ба штабс-капитана прушановско-
го» 

автор на основе собранных 
им сведений, приводит леген-
ды о деятельности основопо-
ложника мюридизма Магоме-
да Ярагского и первых имамов – 
Гази-Магомеда и Гамзат-бека  
в  работе изложены основные 
постулаты нового течения, кото-
рые, по мнению п , сводились к 
требованиям быть свободными и 
не платить податей, полного со-
циального равенства и неукосни-
тельного исполнения шариата  
Главной составляющей идеоло-
гии мюридизма автор считает га-
зават, направленный против рос-
сийской власти 

возникнувшее в Кюринском 
обществе новое течение начало 
быстро набирать силу  Из числа 
его последователей выдвинулся 
талантливый политический ли-
дер Гази-Магомед (Кази-Мул-
ла), которого п  считает одним 
из самых ярых сторонников га-
завата  автор детально описыва-
ет то, как новое учение находило 
себе последователей в селениях, 
распространяясь из одного фео-
дального владения в другое  Ус-
пехи распространения мюридиз-
ма п  связывает с внешними фак-
торами – занятостью российских 
командующих А.П. Ермолова и 
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И.Ф. Паскевича военными дейст-
виями с персией 

помимо анализа идеологичес-
кой стороны движения мюридиз-
ма, исследователь приводит све-
дения о политической борьбе в 
Дагестане между сторонниками 
и противниками нового течения, 
перечисляет основные экспеди-
ции российских войск и действия 
сменявших друг друга команди-
ров оКК 

в ярких красках повествуется 
о смерти Гази-Магомеда, провоз-
глашении новым имамом Гамзат-
бека и его военно-политических 
мероприятиях в аварии – унич-
тожении династии аварских ха-
нов  Сам же Гамзат-бек не смог 
удержать контроль над этим фе-
одальным владением и погиб от 
рук родственников убитого ха-
на  – османа и Хаджи Мурата  ав-
тор в деталях приводит рассказ о 
смерти второго имама, включая 
описание планировки ханской 
мечети, в которой был убит Гам-
зат-бек, повествует об истребле-
нии аварцами оставшихся в хан-
ском дворце мюридов  Свой труд 
п  доводит до события, опреде-
ленного им как «третий период 
развития мюридизма» – прихо-
да к власти нового горского лиде-
ра Шамиля и вступления Хаджи-
Мурата в правление аварией 

помимо Дагестана исследова-
ния п  затрагивали и Юго-вос-
точный Кавказ  в марте 1845 г  
им была составлена основатель-
ная записка «о положении насе-
ления, национальной, классовой 
и религиозной дифференциации 

и политических группировках в 
Карабаге»  она была передана 
командующим оКК генералом 
А.И.  Нейдгартом военному ми-
нистру а И  Чернышову, а затем 
рассмотрена императором Нико-
лаем I  Работа представляла во-
енно-статистическое описание 
Карабага с элементами аналити-
ческих размышлений 

п  приводит сведения о чис-
ленности населения, его пле-
менном и религиозном составе  
Больше всего его интересовала 
степень лояльности местных жи-
телей (армян, сунитов и шиитов) 
правительству  он также описал 
характер их экономической де-
ятельности, считая наиболее не-
спокойным элементом господс-
твующих в регионе полуоседлых 
мусульман-шиитов  Им иссле-
дователь приписывал необуз-
данный характер и дикие нра-
вы  препятствиями на пути уми-
ротворения региона автор видит 
сохранение влияния традицион-
ной мусульманской верхушки и 
излишнюю мягкость российско-
го правительства по отношению 
к ней 

Исследователь детально раз-
бирает личные качества всех из-
вестных в регионе владетелей, 
характеризуя каждого из них пер-
сонально  Кроме этого, он пред-
ставил своеобразный коллек-
тивный политический портрет 
представителей знатного сосло-
вия      – беков, остановившись не 
только на описании их социаль-
ного статуса, но и попытавшись 
понять их воззрения, «мечты» и 

прушановский (пружановский) Казимир Игнатьевич 
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«виды на будущее»  в представ-
лении автора все беды и беспо-
рядки в регионе происходили 
благодаря прямой или косвенной 
поддержке со стороны мусуль-
манской знати 

отдельный раздел был посвя-
щен текущим событиям в Кара-
баге – волнениям в Шуше 1844 г  
Их автор сводит к интригам мест-
ных ханов, говоря, что «возмути-
тельные идеи Шамиля» не инте-
ресуют местное население 

Работы п  были одними из 
самых ярких трудов российских 
военных по тематике развития 
мюридизма  Их использовали 
другие исследователи, такие как 
А.А.  Неверовский, Н Ю   Юрьев 
и др 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы К.И. Прушановского

Прушановский, К.И. Историческая 
записка Генерального штаба штабс-ка-
питана прушановского о начале и раз-
витии мюридизма или духовной мусуль-
манской войны в Дагестане и Чечне с 
1823 по 1843 год // РГвИа  Ф  846  оп  
16  Д  6512 ; то же: выписка из путево-
го журнала Ген  штаба штабс-капитана 
прушановского  Историческая записка о 
начале и развитии духовной войны (или 
превратного тариката), учения о нравст-

венном элементе человека в Дагестане, с 
1823 по 1843 г  // РГвИа  Ф  846  оп  16  
Д  18208; то же: Исторические записки 
Ген  штаба штабс-капитана прушановс-
кого о начале и развитии мюридизма или 
духовной мусульманской войны в Дагес-
тане и Чечне с 1823 по 1843 г  // РГвИа  
Ф  846  оп  16  Д  6512  л  3–71  опубл : 
Кавказский сборник  – 1902  – т  23  – 
С  2–35 

Прушановский, К.И. Краткое военно-
географическое описание Дагестана, со-
ставлено при Генштабе отдельного Кав-
казского корпуса в 1843 г  // РГвИа  Ф  
846  оп  16  Д  6512  л  75–106; то же: 
СпФ аРаН  Ф  100  оп  1  Д  57; РГвИа  
Ф  846  оп  16  Д  6430; РГвИа  Ф  846  
оп  16  Д  6550 

Прушановский, К.И. о положении в 
Карабаге // РГвИа Ф  482  оп  1  Д  89  
опубл : Записка кап  Генерального штаба 
пружановсого о положении населения, 
национальной, классовой и религиозной 
дифференциации и политических груп-
пировках в Карабаге // Колониальная 
политика российского царизма в азер-
байджане в 20–60-х гг  XIX в  – Моск-
ва; ленинград: Изд  аН СССР, 1936  – 
Ч   II   – С  19–36  

Источники и литература о жизни  
и деятельности К.И. Прушановского

Глиноецкий, Н.П. История русского 
ГШ    – т  II  – С  238 

Заметки // Кавказ  – 1847  – № 23  – 
С  91 

Косвен, М.О. Материалы    – вып  1  – 
С  332–333  вып  2  – С  211 
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Служил на Кавказе с 1839 г  
в  1848 г  закончил Николаевскую 
академию ГШ  в чине капита-
на участвовал в Крымской войне 
на ее кавказском театре  в 1855 г  
убит при штурме Карса 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. в июле 
1852 г  собирал сведения об осе-
тии вместе с командиром влади-
кавказского казачьего полка пол-
ковником в  Е  Шостаком 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы Н.Я. Радича

Шостак, В.Е.; Радич, Н.Я. Сведения 

о повинностях, отбываемых простым ди-
горским народом своим баделятам, соб-
ранные на основании предписания на-
чальника Главного штаба командиром 
владикавказского казачьего полка полк  
Шостаком и Ген  штаба штабс-капита-
ном Радичем, 1852 г  // Скитский, Б в  
Хрестоматия по истории осетии  – ор-
джоникидзе: Северо-осетинское изда-
тельство, 1956  – Ч  1  – С  78–99 

Источники и литература  
о жизни и деятельности 

Н.Я. Радича
Глиноедский, Н.П. Исторический 

очерк Николаевской академии    – С  64 
Косвен, М.О. Материалы    – вып  

1   – С  332 

Р

Радич Николай Яковлевич 
(?–1855), капитан

Р

Радожицкий Илья Тимофеевич 
(17 07 1788–09 04 1861), генерал-майор артиллерии

Из дворян витебской губер-
нии  образование получил в во-
енно-сиротском доме (впоследст-
вии переименованный в павлов-
ский кадетский корпус)  после 
завершения обучения, в 1806 г , 
был определен подпоручиком 
в Херсонский артиллерийский 
гарнизон, где и началась его во-
енная карьера  в 1808 г  молодо-
го офицера, «по знанию артилле-
рийской науки и его способнос-
ти к полевой службе», перевели 
во 2-ю полевую артиллерийскую 
бригаду, в 1810 г  произвели в по-
ручики  

в начале отечественной вой-
ны 1812 г  Р  находился в артил-
лерийской роте под командова-
нием будущего героя-партизана 
а С  Фигнера на западной грани-
це Российской империи  отсту-
пая в арьергарде русских войск, 
он выполнял обязанности поход-
ного квартирмейстера: подыски-
вал квартиры для ночлега роты, 
устраивал переправы через реки 
для артиллерии, разыскивал фу-
раж для лошадей 

13 июля 1812 г  Р  принял бо-
евое крещение в сражении под 
местечком островно, входе кото-
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рого был ранен пушечным ядром 
в ногу  За это сражение главноко-
мандующий наградил его воен-
ным орденом Св  анны 4 степе-
ни на шпагу  Несмотря на ра-
нение, Р  остался в своей роте и 
продолжил вместе с сослуживца-
ми отступать к Смоленску  Имен-
но тогда, находясь в обозе и зале-
чивая рану, он приступил к напи-
санию своих походных записок  

в ходе Бородинского сраже-
ния 26 августа 1812 г  Р  находил-
ся в резерве и прямого участия в 
битве не принимал  тем не ме-
нее схватка была настолько силь-
ной, что, даже находясь за лини-
ей фронта и ожидая назначения, 
испытал на себе разрушительное 
действие французской артилле-
рии и был контужен  

в дальнейшем Р  был в деле 
под вязьмой, в 1813 г  сражал-
ся в г  Бауцене, г  ауре, под лей-
пцигом, за что дважды был на-
гражден орденом св  владимира 
4 степени  в 1814 г  за отличия в 
сражении под парижем был про-
изведен в штабс-капитаны  

в 1815 г  из артиллерийской 
бригады Радожицкий был пере-
веден в Императорскую свиту по 
квартирмейстерской части (впо-
следствии Генеральный штаб), 
где продолжил свое продвижение 
по служебной лестнице: в 1817 г  
произведен в капитаны, в 1819 г  
– в подполковники  

после победы над Наполе-
оном Р  участвовал в военных 
съемках Гродненской губернии, 
затем Франции  в 1818 г  он был 
командирован начальством для 

военной рекогносцировки Киев-
ской губернии, с чем весьма ус-
пешно справился 

в 1823 г  Р  был отправлен на 
Кавказ в отдельный Кавказский 
корпус под командованием гене-
рала А.П. Ермолова  он был на-
значен в 22-ю артиллерийскую 
бригаду, штаб которой находил-
ся в г  Георгиевске  Участвовал 
в Русско-турецкой войне 1828–
1829 гг 

в 1831 г  Р  покинул Кавказ и 
был назначен на должность по-
мощника командира тульского 
оружейного завода, а в 1835 г  за 
отличие по службе произведен в 
полковники и награжден орденом 
св  Георгия 4 ст 

в начале 1840-х Р  вновь от-
правляется на Кавказ  он был на-
значен помощником начальника 
артиллерийских гарнизонов Гру-
зинского округа, принимал учас-
тие в делах против горцев  в 1840 
по 1843 г  Р  командовал артил-
лерией, располагавшейся в ук-
реплениях по восточному бере-
гу Черного моря  в 1844 г  был 
переведен в Санкт-петербург на 
службу в штаб его высочества ге-
нерал-фельдцейхмейстера вели-
кого князя Михаила павловича  

около 1850 г  Р  был произве-
ден в генерал-майоры и уволен в 
отставку  в последние годы жиз-
ни он всецело посвятил себя за-
нятиям ботаникой  Ему удалось 
разработать классификацию рас-
тений, которая по его замыслу, а в 
некоторых своих частях и по вы-
полнению была наиболее подроб-
ной из всех естественных систем, 

Радожицкий Илья тимофеевич 
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разработанных к тому времени в 
России 

Умер в воронеже 
Исследовательские практики 

и творческое наследие. в период 
службы на Кавказе Р  активно со-
трудничал с литературным жур-
налом «отечественные запис-
ки»  в 1823–1827 гг  в нем были 
опубликованы его очерки «Доро-
га от реки Дона до Георгиевска», 
«прогулки к Кавказским Мине-
ральным водам», «письма из 
Ставрополя» и др  они представ-
ляли собой одни из самых ранних 
описаний новой окраины Россий-
ской империи, характеризовали 
предкавказские города и курорт-
ные поселения у серных, кислых 
и железистых вод, формировали 
представления о местных жите-
лях и происходивших здесь со-
бытиях  

помимо официальных коррес-
понденций, в это время Р  созда-
ет ряд сочинений историческо-
го и этнографического характера  
в 1827 г  вышла в свет его рабо-
та, посвященная походу русских 
войск в персию под командова-
нием в а  Зубова  Написанная на 
основе воспоминаний одного из 
участников событий, к которым 
автор добавил сведения о дейст-
вии персидских войск в Грузии 
и кончине ага-Магомет-Хана, 
она стала одним из первых отра-
жений в исторической литерату-
ре событий персидского похода 
конца XVIII в  

в этом же году была опубли-
кована его повесть «Кыз-Брун», в 
которой автор передавал горскую 

легенду о происхождении назва-
ния Кыз-Брун (Девичий мыс), 
данного горе в Большой Кабарде, 
на правом берегу Баксана  Захва-
тывающее повествование рисует 
образ жителей гор и рассказыва-
ет о печальной участи красавицы 
Зюльмы, безвинно пострадав-
шей из-за своего ревнивого му-
жа  Благодаря таким сочинениям 
у читающей российской публи-
ки появлялась возможность поб-
лиже познакомиться с обычаями 
горцев, узнать их легенды и пре-
дания  

Свои впечатления о событи-
ях Русско-турецкой войны 1828–
1829 гг , участником которой был, 
Р  публиковал на страницах пери-
одических изданий  особенно 
объемными оказались его воен-
ные корреспонденции в «Север-
ной пчеле»  они включали опи-
сание военных действий и орга-
низацию досуга русской армии 
в перерывах между сражения-
ми  отличались письма Р  весь-
ма любопытными зарисовками 
закавказских городов и местных 
жителей  Несмотря на общий 
патриотический тон писем, про-
славлявших геройство и непобе-
димость русского оружия, Р  поз-
волил себе и некоторые крити-
ческие замечания, за что получил 
выговор от начальства 

в 1832 г  в Москве была опуб-
ликована написанная Р  черкес-
ская повесть в стихах «али-Кара-
Мирза»  Эту работу он скромно 
называл «безделкой» и «плодом 
часов отдохновения от важней-
ших занятий по службе», хотя, по 

Радожицкий Илья тимофеевич 



– 221 –

замечанию профессиональных 
критиков, она могла быть постав-
лена в один ряд с лучшими про-
изведениями русской литерату-
ры конца первой – начала второй 
четверти XIX в , посвященными 
Кавказу  в повести Р  показал се-
бя приверженцем модного в то 
время в русской литературе ро-
мантизма  он рисует образ гор-
дых и свободолюбивых горцев, 
живущих по своим обычаям и 
традициям, показывает картины 
жизни в условиях неспокойного 
российско-кавказского пограни-
чья, пытается объяснить причи-
ны эскалации военного конфлик-
та на Северном Кавказе  

во время своей службы на 
Кавказе в 1823–1831 гг  Р  вел по-
ходные записки, которые, так же 
как и воспоминания об отечест-
венной войне 1812 г , хотел сде-
лать достоянием общественнос-
ти  однако из-за цензурных пре-
понов опубликовать их в полном 
объеме не смог  лишь отдельные 
отрывки его работы под весьма 
странным названием «впечат-
ления и воспоминания покойни-
ка» были напечатаны в журна-
ле «Библиотека для чтения»  при 
этом значительная часть сюжетов 
из записок так и не увидела свет  

в начале 1850-х гг , когда по 
заданию военного министерст-
ва разработкой военной истории 
Кавказа занимался Д.А. Милютин 
и собирал для этого источники, Р  
передал ему свои кавказские ма-
териалы  в 1857 г  часть рукопи-
си Р  о событиях турецкой компа-
нии 1828–1829 гг  была опубли-

кована на страницах «военного 
журнала»  остальные материалы 
остались в архиве военно-топог-
рафического депо  в настоящее 
время их отрывки, включающие 
описание отдельных эпизодов во-
енной повседневности на Кавказ-
ской линии в 1820-х гг , хранятся 
в РГвИа 

Наряду с записками Р  подго-
товил коллекцию рисунков кав-
казских городов и местностей, 
где, как он писал, «случай приво-
дил меня быть участником всеоб-
щей деятельности русских»  Их 
участь оказалась такая же, как и 
у рукописей 

Неудачные попытки Р  опубли-
ковать свои походные записки, а 
также обрушившаяся на него кри-
тика со стороны цензоров, оттол-
кнула исследователя от занятий 
военной историей Кавказа  он 
обратился к созерцанию природы 
и, как подчеркивал сам, «сделал-
ся страстным ботаником»  Буду-
чи членом Московского общества 
любителей садоводства, он регу-
лярно отправлял в журнал «Са-
доводство» свои теоретические и 
полемические статьи 

в 1846 г  в «литературной га-
зете» была опубликована рабо-
та Р  «Законы и обычаи кабар-
динцев»  очерк включал в себя 
сведения о происхождении ка-
бардинцев, их быте и сословных 
отношениях, а также давал под-
робную характеристику их обыч-
ного права  Несмотря на большой 
интерес, это этнографическое со-
чинение не было лишено оши-
бок, (что, впрочем, признавал и 

Радожицкий Илья тимофеевич 



– 222 –

сам автор) и вызвало критичес-
кие замечания со стороны адыгс-
кого просветителя Хан-Гирея 

оставшаяся после смерти Р  
обширная библиотека с руко-
писями поступила по его заве-
щанию в библиотеку Импера-
торского Московского общест-
ва испытателей природы  в годы 
Русско-турецкой войны 1877–
1878 гг , когда в обществе вновь 
возник интерес к страницам во-
енно-политической истории Кав-
каза, часть рукописного наследия 
Р  попала в редакцию историчес-
кого журнала «Древняя и новая 
Россия»  Некоторые из этих ма-
териалов были опубликованы  
Это сведения к биографии п С  
Котляревского, о взятии русски-
ми войсками Эрзерума в 1829 г , 
амулат-Бек и др  при этом дру-
гие работы затерялись в архи-
вных фондах и еще ждут своего 
исследователя 
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происходил из старинной дво-
рянской семьи  Сын героя отече-
ственной войны 1812 г  генерала 
Н Н  Раевского  получил блестя-
щее домашнее образование под 
надзором своей матери С а  Кон-
стантиновой (внучки Р в  ломо-
носова ) в 1811 г  зачислен под-
прапорщиком в орловский пе-
хотный полк  в годы войны 1812 
г  был взят отцом на театр воен-
ных действий и наблюдал за его 
командованием войсками  Участ-
вовал в битвах под Смоленском, 
Дорогобуже, Бородино, тарути-
но, вязьме, Красном, под лейп-
цигом и при взятии парижа  Слу-
жил в орловском пехотном, 5-м 
егерском, лейб-гвардии гусар-
ском, Сумском гусарском, Кур-
ляндском драгунском и Харьков-
ском драгунском полках 

Живя в Царском Селе, позна-
комился и сдружился с а С  пуш-
киным, с которым в 1821 г  со-
вершил совместную поездку на 
Кавказ и в Крым  Исследовате-
ли подчеркивают схожесть идей 
а С  пушкина и Р  относитель-
но критики силовой политики 
на Кавказе  Близкие и даже родс-
твенные отношения были у Р  и со 
многими декабристами (ими бы-
ли зятья и дядя Р ) они повлекли 
за собой подозрения об участии Р  
в заговоре, но после допроса все 
обвинения были сняты  однако 
сам он был удален из петербурга 

16 сентября 1826 г  Р  получил 
назначен командира Нижегородс-
кого драгунского полка, расквар-
тированного в Закавказье, где под 
личным начальством И.Ф. Пас-
кевича, принял участие в Русс-
ко-турецкой войне 1828–1829  гг  
в  1829 г , вступив в конфликт с 
И.Ф. Паскевичем, Р  был отстра-
нен от Кавказских дел  До 1837  г  
он получал различные служеб-
ные назначения и жил то в Мос-
кве, то в петербурге, то в своем 
имений в Крыму 

в 1837 г  Р  был назначен на-
чальником I отделения Черно-
морской береговой линии и при-
нимал деятельное участие в во-
енно-десантных операциях и 
закладке российских укрепле-
ний на Черноморском побережье  
в  1839 г  в чине генерал-лейте-
нанта Р  стал начальником всей 
Черноморской береговой линии  

Раевский Николай Николаевич 
(14 09 1801–24 07 1843), генерал-лейтенант
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в этом статусе он проявил много-
численные дарования и как бое-
вой генерал (один из фортов ли-
нии был назван в его честь) и как 
военный администратор 

позиция командующего вызы-
вала не только одобрение со сто-
роны генерал-губернатора Ново-
россии М С  воронцова, с кото-
рым Р  поддерживал переписку, 
но и трения с военной элитой 
Кавказа, которая писала доно-
сы на Р  в петербург  противни-
ки Р  говорили о тактическом ус-
пехе отдельных экономических 
мероприятий, подчеркивали при-
нципиальную невозможность до-
биться мирными методами при-
знание горцами верховенство 
российской власти и закона над 
собой  

окончанием военной карьеры 
Р  стала катастрофа 1840 г , ког-
да горцы захватили и разруши-
ли ряд укреплений Черноморс-
кой береговой линии  Это ста-
ло поводом для обвинений Р  в 
излишне мягкой политике, по-
тере бдительности по отноше-
нию к противнику из-за излиш-
них увлечений мирными мероп-
риятиями  одним из наиболее 
последовательных противников 
командующего Черноморской 
береговой линией выступал зна-
ток севро-восточного побережья 
Черного моря – контр-адмирал 
л М  Серебряков 

в ноябре 1841 г  Р  ушел в от-
ставку и, поселившись в сво-
ем именье в Крыму, занялся са-
доводством  Захворав по дороге 
в Москву, в своем именье Крас-

неньком воронежской губернии, 
он умер  

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. Буду-
чи командующим Черноморской 
береговой линией, Р  считал, что 
вместо силовой политики в реги-
оне России следует действовать, 
исходя из знаний местных усло-
вий и особенностей населяющих 
его народов  «Наши действия на 
Кавказе, – писал он, – ныне име-
ют все бедствия первоначального 
завоевания америки испанцами, 
но я не вижу здесь ни подвигов 
геройства, ни успехов завоевания 
писсарро и Кортеса»  

в 1838 г  Р  составил проект 
«о поселении на восточном бе-
регу Черного моря прибрежных 
казаков»  в нем автор дал крат-
кое описание географического 
положения и природных богатств 
Черноморской береговой линии, 
отметив, что ее протяженность 
больше, чем береговая линия 
Франции на Средиземном море  
он дал характеристику адыгско-
го населения, считая последнее 
занятым исключительно разбоя-
ми, пиратством и работорговлей  
автором описаны неудобства 
морского снабжения российских 
укреплений и их изолированного 
положения  выходом из сложив-
шейся ситуации он видит исполь-
зование опыта военно-казачьей 
колонизации, предлагая ряд мер 
для ее практической реализации 
в условиях береговой линии  по 
мнению Р , казаки на побережье 
будут не только обеспечивать 
оборону российских укреплений, 
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но и снабжать их всем необходи-
мым, а также выполнять важную 
посредническую функцию в ор-
ганизации торговли с местным 
населением 

в апреле 1839 г  Р  составил 
обозрение восточного берега Чер-
ного моря, в котором содержатся 
топографические сведения, опи-
сание укреплений Черноморской 
береговой линии и отдельные эт-
нографические зарисовки мест-
ных адыгских племен 

Р  также составил обстоятель-
ную записку о торговле с горца-
ми на береговой линии  помимо 
соображений экономического ха-
рактера, он считал организацию 
меновой торговли важнейшим 
элементом установления мирных 
взаимоотношений  в 1839 г  Р  
получил разрешение на ведение 
торговли солью с местным насе-
лением и пытался превратить ук-
репления Береговой линии в пун-
кты торговли и обмена  осущест-
вляемая им программа встречала 
полное одобрение М С  воронцо-
ва, который позднее став намес-
тником, повторил многие идеи 
Раевского в рамках организации 
всего курса своей Кавказской по-
литики 

Р  был страстным любите-
лем ботаники и стремился сов-
мещать со службой занятия рас-
тениеводством на Кавказском по-
бережье  он составил обширный 
гербарий субтропической расти-
тельности Черноморского побе-
режья, который, по отзывам сов-
ременников, пополнял даже во 
время военно-десантных экспе-

диций против горцев  в конце 30-
х гг  XIX в  исследователь предло-
жил программу акклиматизации 
субтропических фруктовых дере-
вьев и новых сортов винограда на 
Западном берегу Черного моря и 
после одобрения ее М С   ворон-
цовым, приступил к реализации 
массовых посадок в туапсе, Со-
чи, Батуми, лазаревской, Ново-
российске  Дав указание устраи-
вать огороды для снабжения гар-
низонов вновь учрежденных на 
побережье крепостей, он распо-
рядился разводить при них фрук-
товые и виноградные сады 

в начале 1840 г  Р  обратил 
внимание на ботанический сад, 
разбитый в 1838 г  лекарем Баг-
риновским в крепости Сухуми  
объект был взят в казну, пере-
веден в военное ведомство как 
Сухумский военно-ботаничес-
кий сад, а затем значительно рас-
ширен  в него было доставлено 
69 видов различных тропичес-
ких растений, разводились мест-
ные экзотические прикладные и 
декоративные растения  Сухум-
ский военно-ботанический сад 
стал главным пунктом обеспече-
ния семенами и саженцами всех 
пунктов береговой линии  полу-
чив из крымского имения графа 
М С  воронцова и Никитского 
ботанического сада саженцы ви-
нограда, Р  в 1840 г  лично развез 
их по всем береговым укрепле-
ниям 

Исследователь участвовал в 
популяризации кавказской фло-
ры в России  он оказал деятель-
ную поддержку ботанической эк-
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спедиции Карла витмана (1839–
1841 гг ), содействуя отправке 
растений в Крым 

Разносторонняя деятельность 
Р  не только обогатила знания о 
Черноморском побережье Кавка-
за, но и способствовала развитию 
его экономического потенциала 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы Н.Н. Раевского

Записка генерал-лейтенанта Раевс-
кого о торговле с горцами // аКаК  т  9  
С   470–472 

обозрение восточного берега Черно-
го моря Г-М  Раевского в апреле 1839 г  // 
ГаКК  Ф  260  оп  1  Д  62 

проект, составленный генералом 

Н Н  Раевским в 1838 г , о поселении на 
восточном берегу прибрежных казаков  
Материалы для истории Кубанской об-
ласти, собранные Е Д  Фелициным // Ку-
банские областные ведомости  – 1890  – 
№ 48–50; 1891  – № 1, 5, 6 

Рапорт генерал-лейтенанта Н Н  Ра-
евского о средствах, коими скорее можно 
склонить к покорности неприятельствен-
ных нам горцев // РГвИа  Ф  846  оп  16  
Д  6440  22 л 

Источники и литература о жизни  
и деятельности Н.Н. Раевского
РБС  – т  15  – С  402–404 
РГвИа  Ф  90  Раевский Николай 

Николаевич  1826–1883  оп  1  222 ед  хр 
Филипсон Г.И. воспоминания (Кав-

каз 1837–1847) // Русский архив, 1883, 
№ 5 и 6; 1884, № 1–3 

Ржевуский (Ржевусский) Людомир (Адам)  
Александрович (Адамович) 

(15 10 1848–27 10 1932), генерал от кавалерии

происходил из рода потомс-
твенных дворян варшавской гу-
бернии, принадлежавшего к из-
вестному польскому роду герба 
«Крживда», римско-католическо-
го вероисповедания  образова-
ние получил в Киевском влади-
мирском военном корпусе, затем 
прошел курс обучения в Нико-
лаевском кавалерийском учи-
лище, по окончании которого в 
1868 г  был выпущен в лейб-гвар-
дии Кирасирский полк корнетом  
С 1870  г   – поручик, с 1874  г  – 
штаб-ротмистр 

С 1875 по 1877 гг  Р  находил-
ся в отставке, состоя одновре-
менно в сербской армии, в ря-
дах которой участвовал в сербс-
ко-турецкой войне 1876–1877 гг  
С началом Русско-турецкой вой-

ны 1877–1878 гг  он вернулся на 
службу в российскую армию, 
был произведен в майоры и при-

Ржевуский (Ржевусский) людомир (адам)  
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бе Двинского военного округа, с 
21 мая 1916 г  – по терскому ка-
зачьему войску  в 1917 г  он ушел 
со службы и, не приняв произо-
шедшие в стране политические 
изменения, эмигрировал в поль-
шу, где и умер в Быдгоще 

Женат, имел 4-х детей: сына 
Николая (1872 г р ), дочь Екатери-
ну (1888 г р ), дочь аду (1889 г р ) 
и сына александра (1893 г р )  

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. Будучи 
командиром 2-го Сунженско-вла-
дикавказского казачьего полка, Р  
составил тематический сборник, 
посвященный истории и куль-
туре казачьего населения Севе-
ро-восточного Кавказа: «терцы  
Сборник исторических, бытовых 
и географическо-статистических 
сведений о терском казачьем вой-
ске» (владикавказ, 1888)  Среди 
прочих подарков книга была пре-
поднесена императору алексан-
дру III во время его путешествия 
по Кавказу  

Издание состояло из трех 
частей  первая – историческая, 
включала сведения об истории 
появления и развития первых ка-
зачьих поселений на реках тере-
ке и Сунже, об участии казаков в 
Хивинском походе 1717 г , эпизо-
ды из истории Кавказской вой-
ны (оборона станицы Наурской, 
Сусловское дело, деятельность 
полковника Н п  Слепцова в Чеч-
не)  Эти материалы были извле-
чены из опубликованных работ 
И.Д. Попко, В.А. Потто, статей 
«Кавказского сборника»  Заслу-
живают внимания историчес-

командирован к волгскому каза-
чьему полку, принимал участие 
в военных действиях  С 1883  г   – 
подполковник, 1884 г  – переиме-
нован в войсковые старшины  в 
1879 и 1885 гг  принимал участие 
в военных экспедициях в Сред-
нюю азию  в ноябре 1888  г  ко-
мандир 2-го Сунженско-влади-
кавказского казачьего полка вой-
сковой старшина Р , вместе с 
семьей, был зачислен в войсковое 
сословие терского казачьего вой-
ска по станице Червленой 

в 1892 г  Р  произвели в пол-
ковники и назначили на долж-
ность командира 1-го Уманского 
полка Кубанского казачьего войс-
ка, которую он занимал до 14 ию-
ня 1897 г  С 24 мая 1897 по 2 мая 
1899 г  Р  был командиром 1-го 
волгского полка терского каза-
чьего войска, со 2 мая 1899 по 
20 мая 1904 г  – атаманом пяти-
горского отдела терской облас-
ти  в 1901 г  произведен в гене-
рал-майоры  С 20 мая 1904 по 3 
августа 1907 г  – ст  помощник на-
чальника терской области и на-
казного атамана терского казачь-
его войска  3 августа 1907 г  был 
назначен на должность начальни-
ка 2-й Кавказской казачьей диви-
зии и в этом же году произведен в 
генерал-лейтенанты 

в 1910 г  Р  был уволен в от-
ставку «с мундиром и пенсией», а 
во время первой мировой войны 
вновь принят на службу с чином 
генерала от кавалерии по терс-
кому казачьему войску  С 3 мая 
1915 г  и на 15 февраля 1917 г  на-
ходился в резерве чинов при шта-

Ржевуский (Ржевусский) людомир (адам)  
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кие очерки о создании поселений 
на военно-Грузинской дороге 
(п  Ницик) и об участии терского 
казачьего войска в Русско-турец-
кой войне 1877–1878 гг  (автор 
не указан)  Завершается первая 
часть сведениями справочного 
характера о казачьих знаменах, 
хронологии важнейших собы-
тий исторической жизни терско-
го казачьего войска и переченем 
наказных атаманов Кавказского 
линейного и терского казачьего 
войск 

вторая часть – «бытовой от-
дел» – заключала в себе богатей-
ший материал этнографическо-
го характера, который знакомил с 
повседневной жизнью казачьего 
населения терского левобережья  
очерки для этого раздела были 
подготовлены о  пономаревым 
и И  Кулебякиным  Здесь же бы-
ли представлены тексты старых и 
новых песен терско-гребенского 
казачества  третья часть аккуму-
лировала в себе сведения геогра-
фические и статистические 

Составленный Р  сборник стал 
важнейшим источником инфор-
мации для следующих поколений 
историков, занимающихся изуче-
нием эволюции казачьей повсед-
невности в неспокойной обста-
новке российско-кавказского пог-
раничья XVI – первой половины 
XIX в 

Р  известен также как автор ря-
да походных записок, воспоми-
наний о Русско-турецкой войне 
1877–1878 гг  и составитель па-
мятки 1-го волгского полка тер-
ского казачьего войска 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы Л.А. Ржевуского

Ржевуский, А. в тегеран: Дорожные 
заметки / а  Ржевуский  – пятигорск: 
электропеч  «Сукиасянц и лысенко», 
1911  – 56 с 

Ржевуский, А. от тифлиса до Де-
нгиль-тепе  (Из записок участника) / 
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рических, бытовых и географическо-ста-
тистических сведений о терском казачь-
ем войске / сост  а  Ржевуский  – влади-
кавказ, 1888  – 288 с 
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Матвеев, О.В. Из жизни и военно-
литературного наследия людомира Рже-
вусского / о в  Матвеев // Год польши в 
России: вопросы историко-культурных 
взаимосвязей славянских народов и их 
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Краснодар: традиция, 2015  – С  37–49 
Список генералам по старшинству  
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Розен Григорий Владимирович 
(30 09 1782–6 08 1841), генерал от инфантерии, генерал-адъютант

Из семьи потомственного во-
енного Эстляндского дворянско-
го рода  в марте 1789 г  зачис-
лен на службу сержантом в лейб-
гвардии преображенский полк  
в  январе 1797 г  произведен в 
первый офицерский чин прапор-
щика  С 1805 г  непрерывно на-
ходился в составе действующей 
армии 

Участник Наполеоновских 
войн: в 1805 г  сражался под аус-
терлицем, был задействован в 
атаке селения Мальгу  Участ-

вовал в Русско-шведской войне 
1809 г  во время отечественной 
войны 1812 г  командовал арь-
ергардом регулярных войск 1-й 
Западной армии  Участник Бо-
родинского сражения, где в чи-
не генерал-майора командовал 
частью гвардии, а затем руково-
дил пехотой арьергарда при от-
ступлении к Москве  отличился 
в битве при с  Красном при пре-
следовании французов во время 
их отступления от Москвы  Уча-
ствовал в заграничных походах 
русской армии: в битвах при лю-
цене, Бауцене, Кульме, лейпци-
ге, взятии парижа  С 1815 г  ко-
мандовал дивизией, а затем од-
ним из пехотных корпусов  в 
период пребывания императора 
за границей занимал в петербур-
ге должность председателя осо-
бой комиссии по разбору дел и 
недоразумений, возникших меж-
ду офицерами гвардейской ар-
тиллерии  в  1818  г  стал генерал-
адъютантом  в мае 1821 г  был 
назначен командиром 18-й пе-
хотной дивизии 

Являлся одним из основных 
руководителей подавления поль-
ского восстания 1830–1831 гг  Ко-

Розен Григорий владимирович 
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мандовал литовским корпусом  
власти ставили в заслугу Р , что 
он не только смог не допустить 
волнений в корпусе, составлен-
ном «из уроженцев литвы, волы-
ни и подолии», но и использовал 
его в битвах с мятежниками  Уча-
ствовал в сражениях при Добре и 
Грохове  Затем остатки корпуса 
были переброшены в Брест-ли-
товск, где Р  принимал участие в 
его переформировании и попут-
но истреблял мятежников в Бело-
вежских лесах 

в сентябре 1831 г  получил на-
значение на должность коман-
дира оКК и главноуправляюще-
го гражданской частью Кавказ-
ской области  в 1832 г  раскрыл 
заговор грузинского дворянства и 
инициировал масштабные арес-
ты  активный участник Кавказ-
ской войны  в 1832 г  лично воз-
главлял масштабную экспедицию 
в Чечню и Дагестан, в ходе кото-
рой был уничтожен Гази-Маго-
мед 

принимал активное участие 
в военно-административных ре-
организациях Кавказа, провел 
учет налоговых поступлений с 
мусульманских имений Эриван-
ской области  в 1837 г  принял 
активное участие в организации 
путешествия Николая I по Кавка-
зу  в  ходе него вызвал немилость 
императора Николая I и после ин-
спекторской проверки был от-
странен от должности Главноуп-
равляющего на Кавказе  в ноябре 
1837 г  по собственному проше-
нию был уволен и с должности 
командира оКК  

Назначен «с понижением» 
присутствующим в московских 
департаментах правительствую-
щего сената, чем Р  был огорчен  
вскоре его разбил паралич  Скон-
чался в Москве и был похоронен 
в Даниловском монастыре 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. орга-
низуя военные мероприятия на 
Северном Кавказе, Р  пришел к 
мысли о необходимости всесто-
роннего изучении региона, его 
географии, истории и характера 
народов  Несмотря на то, что Р  
сам не писал научных работ, его 
личный архив хранит любопыт-
ные материалы, отражающие как 
основные вехи деятельности ко-
мандующего, так и сферу его ин-
тересов 

в рамках развития экономи-
ки края Р  анализировал проекты 
развития на Кавказе производст-
ва так называемых «колониаль-
ных товаров» для замены ими 
импортируемого в Россию сырья, 
обсуждал проект а С  Грибоедо-
ва о создании на Кавказе торгово-
промышленной компании по ти-
пу ост-Индской и изучал «шел-
комотание в южной Франции» с 
тем, чтобы применить опыт в ре-
гионе 

Был одним из первых адми-
нистраторов, обративших внима-
ние на развитие образования сре-
ди кавказских народов, собрал 
предложения о развитии школь-
ной сети в Закавказье, среди «му-
сульманских народов» и солдатс-
ких детей 

Являлся одним из наиболее 
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активных организаторов воен-
ной разведки региона  Собирал 
доступные сведения о Кавказе, 
организуя посылку в горы офи-
церов-разведчиков (С.А. Гордее-
ва, Ф.Ф. Торнау, Ф.А. Гене и др ) 
и содействуя иностранным путе-
шественникам (Дюбуа де Мон-
пере) в регионе  отчеты военных 
разведчиков, хранящиеся в лич-
ных делах Г в  Розена, отражают 
не только их персональный инте-
рес к исследованиям малоизвест-
ного в России региона, но и по-
пытки командующего разобрать-
ся в характере его жителей 

особый интерес у Р  вызыва-
ли археологические находки на 
Кубани, Черноморском берегу и 
в осетии  Главноуправляющий 
пытался упорядочить стихийные 
раскопки и требовал представ-
лять отчеты о наиболее масштаб-
ных из них, вел переписку с офи-
церами об обнаруженных анти-
чных артефактах 

Р  собирал сведения о кавказ-
ских народах, особенно интере-
суясь вопросами их взаимоот-
ношений с имперской властью и 
друг другом, пытался проследить 
развитие политической истории 
Кавказа  Хранящаяся в архиве Р  
рукопись «введение к истории 
кавказского края с присоедине-
ния его к России» свидетельству-
ет о попытках командующего об-
ратиться к анализу деятельности 
своих предшественников, начи-
ная с московских воевод – боя-
рина Семена Годунова, который 
«воеводствовал» в астрахани в 
1605 г 

Р  популяризировал этногра-
фические сведения, включая их в 
свои отчеты перед императором 
Николаем I  один из разделов его 
всеподданнейшего отчета за 3 го-
да управления краем носит знако-
вое название: «о приобретении 
топографических и других сведе-
ний о Кавказском крае» 

Командующий оКК разраба-
тывал вопросы использования 
Кавказа как плацдарма для про-
движения России на восток, о 
чем свидетельствует комплекс 
документов «Кавказ, Средняя 
азия и Индия»  Р  искал возмож-
ные сухопутные коммуникации, 
которые могли бы связать рос-
сийский Кавказ со Средней ази-
ей и Индией  он составил спис-
ки товаров, которые можно было 
попытаться купить или продать 
в персии и Индии, разрабаты-
вал планы использования связей 
армянских купцов для продви-
жения политических интересов 
России, зондировал лояльность 
местных владетелей афганиста-
на и «Северо-Западного фронти-
ра» Британской Индии англий-
скому правительству  в личных 
бумагах Розена находится лю-
бопытное описание путешест-
вия прусского подданного баро-
на Дискау в Северную Индию, из 
лахора в Джелалабад и Кабул, а 
также документы о посылке рус-
ских военных разведчиков в ре-
гион  Итогом работы стал пись-
менный отчет о состоянии вла-
дений Средней азии и Северной 
Индии, а также рукописная кар-
та земель, лежащих между рос-
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сийским Кавказом, персидским 
заливом, афганистаном и пен-
джабом  общий вывод обзора 
был пессимистичный: «Завоева-
ние Индии – есть мечта пылких 
умов, не знающих восток»  
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Розен Роман (Роберт) Федорович 
(31 10 1782 – 22 09 1848), генерал от инфантерии

Из дворян Эстляндской губер-
нии  Сын нидерландского пол-
ковника барона Фридриха Розе-
на  поступил на военную службу 
в марте 1797 г  солдатом в Ревель-
ский гарнизонный полк  в июле 
1897 г  произведен в портупей-
прапорщики  в 1802 г  в чине по-
ручика переведен в тобольский 
пехотный полк 

Участвовал в войнах анти-
французской коалиции в прус-
сии: в сражениях под пултуском, 
Яновом, ландсбергом, прейсиш-
Эйлау  За участие в последнем 
награжден прусским Золотым 

крестом  в ноябре 1808 г  произ-
веден в майоры 

Участвовал в отечественной 
войне 1812 г : в Бородинской бит-
ве, где получил ранение, был на-
гражден орденом св  Георгия 4 
ст  и произведен в подполковни-
ки  принимал участие в преследо-
вании французских войск, в воен-
ных действиях в польше, Силезии, 
Саксонии и Франции  Участвовал 
в сражениях при люцене и Бауце-
не, при городе пирне, Дрездене и 
лейпциге, во взятии парижа 

в августе 1814 г  назначен ше-
фом тамбовского пехотного пол-
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ка, в октябре 1819 г  произведен 
в генерал-майоры с назначением 
командиром 3-й бригады 27-й пе-
хотной дивизии  в марте 1829 г  
стал начальником 14-й пехотной 
дивизии и произведен в генерал-
лейтенанты  Участник Русско-ту-
рецкой войны 1828–1829 гг  Уп-
равлял ахалцихским пашалыком 
и войсками, расположенными в 
нем 

в 1830 г  находился в Север-
ном Дагестане для подавления 
волнений в Кумыкских владени-
ях  в июле 1830 г  назначен на-
чальником 21-й дивизии и на-
чальником левого фланга Кавказ-
ской линии  активно участвовал 
в Кавказской войне: в экспеди-
циях в Джарскую область и Бе-
локаны  На время отсутствия ко-
мандира оКК Г.В. Розена в 1832 
г  исполнял обязанности коман-
дующего войсками в Грузии и на 
Кавказе  в апреле 1834 г  назна-
чен состоять по армии с оставле-
нием при оКК 

в мае 1835 г  покинул Кав-
каз, получив назначение на долж-
ность начальника 2-й пехотной, а 
в декабре 1837 г  – 2-й гренадерс-
кой дивизий  в октябре 1840 г  на-
значен членом Генерал-аудитора-
та и, состоя в этой должности, в 
марте 1845 г  произведен в гене-
ралы от инфантерии  Умер в пе-
тербурге и похоронен на кладби-
ще в Старом петергофе 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. Исполняя 
обязанности начальника левого 
фланга Кавказской линии, Р  со-
ставил «описание народов, при-

надлежащих правлению началь-
ника войск левого фланга Кав-
казской линии и соседственных, 
покорных и непокорных»  воз-
можно, записка была написана 
одним из офицеров Генерального 
штаба, находившихся под коман-
дованием Р , но на ней стоит его 
подпись 

автор приводит реестр пле-
мен и обществ, живущих на про-
странстве земли от владикавка-
за до Каспийского моря и от те-
река до хребта Черных гор  он 
пытается объединить их по этни-
ческим признакам: языку, харак-
теру, «господствующим наклон-
ностям», нравам, закону и вере  Р  
делит горские общества на «мир-
ных» и «немирных», говорит об 
условности этой градации и пря-
мой зависимости лояльности ме-
стных жителей от природной не-
доступности мест их прожива-
ния 

Исследователь приводит опи-
сание чеченских обществ: мечи-
гизов, мичиковцев, ичкеринцев, 
чабуртлов  автор приводит дан-
ные о численности обществ, тер-
ритории проживания, хозяйстве, 
останавливается на характерис-
тике возможных методов ведения 
войны против непокорных и по-
лупокорных горцев, считая зим-
нее время самым удобным для 
организации экспедиций  Р  так-
же предлагает шире использовать 
переселение чеченских обществ 
на открытую плоскость, орга-
низацию сети дорог и расчистку 
просек для обеспечения доступа 
войскам во все части Чечни 
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Далее приведено описание ку-
мыков, лезгин («лезгино-авар»), 
состоявших под управлением на-
чальства линии, или живущих 
поблизости  Кумыкские террито-
рии автор делит на три владения: 
аксаевское, Костековское и анд-
реевское  Их автор считает враж-
дующими с чеченцами и полно-
стью лояльными правительству, 
имеющими единственный недо-
статок – отсутствие кодифициро-
ванного права, «сообразно обы-
чаям их начертанного» 

отдельно исследователь оста-
навливается на описании Салатав-
ского и Гумбетовского обществ, 
основанных на демократической 
форме правления  «Характер на-
рода воинственный,  – пишет он, – 
но господствующая наклонность 
к праздности располагает их к 
мирной дружелюбной жизни    
Кроткое обращение имеет на них 
хорошее влияние» 

общества в Дагестане – «не-
зависимые от управления началь-
ства левого фланга линии», пред-
ставлены ансальдой, Ботлихом, 
Калалалом и анди, о которых ав-
тор приводит краткие справки  

Более детально он останавлива-
ется на характеристике аварско-
го ханства, которое считает бед-
нейшим и «в бесплоднейших 
местах поселенным»  Исследова-
тель подчеркивает номинальный 
характер власти аварского хана, 
«которому вовсе не повинуются, 
в особенности, когда не предви-
дят для себя своей выгоды»  До-
кумент завершается описанием 
дорог, ведущих в аварию, сведе-
ния о которых были получены ко-
мандованием косвенным путем 
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Романовский Дмитрий Ильич 
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Из дворян тверской губернии  
военное образование получил в 
Главном инженерном училище в 
Санкт-петербурге, в которое пос-
тупил 4 сентября 1839 г  8 августа 
1843 г  был произведен в полевые 
инженер-прапорщики с оставле-

нием в училище для продолже-
ния обучения на офицерском от-
делении 

в 1844 г  Р  с отличием завер-
шил обучение и в чине поручика 
был зачислен в Санкт-петербург-
скую инженерную команду  Затем 
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был переведен в Киевскую инже-
нерную команду, а в 1846 г  отпра-
вился на Кавказ в связи с перево-
дом в Грузинский инженерный 
округ  19 июля 1847 г  по собст-
венному желанию штабс-капитан 
Р  перешел на службу в Егерский 
генерал-адъютанта князя Черны-
шева (в дальнейшем 80-й пехот-
ный Кабардинский) полк под ко-
мандованием князя а И   Барятин-
ского  С ноября 1847 г  по январь 
1848 г  участвовал в военных 
столкновениях с горцами в Малой 
Чечне  За боевые отличия был на-
гражден орденами св  анны 3 сте-
пени с бантом и св  владимира 4 
ст  с бантом 

Для продолжения военного 
образования 4 августа 1848 г  Р  
был отправлен в военную ака-
демию ГШ  по итогам успешно-
го завершения обучения был на-
гражден малой серебряной ме-
далью, произведен в капитаны и 

прикомандирован к образцовой 
(впоследствии Учебной) пешей 
батарее для фронтового образо-
вания 

Столь блистательная военная 
карьера молодого офицера была 
прервана его участием в дуэли  
«За противозаконные проступки» 
высочайшим приказом от 12 ок-
тября 1851 г  он был отправлен в 
отставку  в дальнейшем вернуть-
ся на службу Р  мог только рядо-
вым  Для восстановления своей 
служебной карьеры в 1852 г  он 
отправился на Кавказ, в действу-
ющую армию 

Сначала Р  определился в 
Ставропольский пехотный полк 
рядовым  Затем проходил службу 
в Дагестанском и апшеронском 
пехотных полках  С 4 января по 
14 марта 1853 г  участвовал в зим-
ней экспедиции на левом фланге 
Кавказской линии и за проявлен-
ные мужество и храбрость полу-
чил знак отличия военного орде-
на  Участие Р  в Крымской вой-
не на кавказском театре военных 
действий (отличился в сражениях 
при Баш-Кадыкляре, Кюрюк-Да-
ра, штурме Карса) позволило ему 
вернуть офицерский чин и снова 
стать причисленным к ГШ 

он находился на хорошем сче-
ту у начальства  Главнокоманду-
ющий на Кавказе генерал-адъ-
ютант Н.Н. Муравьев предпо-
лагал на случай возобновления 
военных действий назначить Р  
начальником штаба войск, пред-
назначавшихся для действий в 
долине р  Риона  1 марта 1856 г  
он был командирован в турецкую 
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армию под начальством омер-
паши для переговоров о пере-
мирии  поручение с успехом бы-
ло исполнено, и конвенция о пе-
ремирии заключена на выгодных 
для России условиях 

в этом же году Р  по поруче-
нию командования отправился на 
Северо-восточный Кавказ, в Чеч-
ню, где развеял слухи о якобы 
планах российского правитель-
ства о переселении чеченцев на 
р   Маныч  он заверил горцев, что 
новый император александр II не 
желает в чем-либо сокращать ра-
нее дарованные им льготы  Эта 
командировка дала Р  случай по-
общаться с боевыми генерала-
ми, узнать их мнение о характере 
Кавказской войны и тем самым 
почерпнуть обширный материал 
для своих будущих сочинений по 
военной истории региона

2 августа 1856 г  Р  был назна-
чен начальником военно-поход-
ной канцелярии нового главноко-
мандующего на Кавказе генерал-
адъютанта а И  Барятинского  
17 сентября 1856 г  получил чин 
подполковника, в апреле–мае 
1857 г  находился при главноко-
мандующем при осмотре право-
го и левого крыла Кавказской ли-
нии, участвовал в перестрелках  
Как доверенное лицо главноко-
мандующего Р  был частым посе-
тителем дома начальника штаба 
Кавказской армии Д а   Милюти-
на в г  тифлисе  

29 ноября 1857 г  Р  был на-
значен батальонным команди-
ром в Ширванский пехотный 
полк и вскоре, из-за разногла-

сий с а И   Барятинским, поки-
нул Кавказ  14 апреля 1858 г  Р  
был определен на службу в Де-
партамент ГШ  С 11 июля по 8 
ноября 1858 г  находился в ко-
мандировке по сбору сведений 
для составления стратегическо-
го обзора Западного погранич-
ного края, в том числе Царства 
польского и губерний: Киевской, 
Минской, Гродненской, волын-
ской, подольской, полтавской, 
Екатеринославской и Бессараб-
ской области  30 августа 1858  г  
был произведен в полковники, а 
13 декабря того же года назначен 
управляющим временным отде-
лением Департамента Генераль-
ного штаба по войскам в Кавказ-
ском, оренбургском и Сибирском 
краях расположенным 

в 1865 г  за отличие по служ-
бе Р  был произведен в чин гене-
рал-майора  4 июня 1866 г  был 
назначен военным губернатором 
туркестанской области с оставле-
нием в ГШ, 12 ноября 1866 г  на-
значен в свиту его императорско-
го величества, 26 ноября 1867 г   – 
начальником штаба Казанского 
во, а в 1877 г  – членом военно-
ученого комитета Главного шта-
ба  в 1878 г  Р  был произведен в 
генерал-лейтенанты 

в 1867 г  Р  для лечения вы-
езжал за границу, где в Женеве 
встречался с а И  Барятинским  

Был женат на дочери от-
ставного гвардии полковника 
Ф И   Ермолова – ольге Федоров-
не  Имел двоих детей: дочь Ма-
рию – 2    марта 1870 г  р  и сына 
Николая – 2 февраля 1872 г  р  
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последние годы жизни Р  про-
вел в Казани, где заболел и умер 
в госпитале 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. Шесть 
лет, проведенные Р  на Кавка-
зе, позволили ему принять самое 
живое участие в развернувшей-
ся в то время при военном ми-
нистерстве работе по написанию 
кавказской военной истории  За-
тянувшееся на десятилетия воо-
руженное противостояние в реги-
оне приковывало к себе внимание 
русского общества, и перед влас-
тью стояла задача – объяснить по-
чему и какой ценой Кавказ вошел 
в состав Российской империи  в 
1860 г  в петербурге, в зале пас-
сажа, Р  прочел публичные лек-
ции, целью которых было поз-
накомить общество с Кавказом 
в военном отношении в целом и 
с Кавказской войной в частнос-
ти  лекции получили большой 
общественный резонанс  в том 
же году они были опубликованы 
отдельной книгой под названи-
ем «Кавказ и Кавказская война» 
(Санкт-петербург, 1860) 

Источниками для этого сочи-
нения выступили: 1) курс лекций 
по военной статистике Кавказа 
Д.А. Милютина; 2) военно-ста-
тистические описания отдельных 
частей Кавказского края, в част-
ности Ставропольской и Эриван-
ской губерний, Кутаисского гене-
рал-губернаторства и восточного 
берега Черного моря; 3) разроз-
ненные описания местностей, 
кавказского быта, эпизодов воен-
ных действий, опубликованные 

на страницах периодических из-
даний; 4) архивные документы 
по военной истории Кавказа, соб-
ранные Д.Х. Бушеном.

Значительную роль в подго-
товке издания сыграло тесное об-
щение Р  с современниками опи-
сываемых им событий, прежде 
всего с князем а И  Барятинским 
и Д.А. Милютиным  Это позволи-
ло автору отразить в своей рабо-
те их взгляды на Кавказскую вой-
ну и политику властей в регионе  
Заведуя осенью 1859 г  азиатской 
частью в Главном штабе, Р  имел 
случай неоднократно встречать-
ся и беседовать с пленным Ша-
милем  по вопросам этнографии 
Кавказа Р  консультировался с 
П.К. Усларом, специально зани-
мавшимся разработкой этого воп-
роса  Наконец, большое значение 
в подготовке книги об истории 
Кавказской войны сыграл и лич-
ный опыт Р , как непосредствен-
ного участника военных дейст-
вий на Кавказе 

Сочинение было разделено ав-
тором на десять чтений  в пер-
вом чтении Р  дает общую ха-
рактеристику географии, этног-
рафии и истории всего Кавказа, 
характеризует причины и сущ-
ность Кавказской войны в целом  
в последующих чтениях матери-
ал излагается по основным гео-
графическим отделам Кавказа: 
Закавказский край или Закавка-
зье, северная часть Кавказского 
края или Кавказская линия и Да-
гестан  в ходе подробного обзора 
каждой из этих частей Р  излага-
ет также главные военные дейст-

Романовский Дмитрий Ильич 
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вия, в них проходившие, с начала 
Кавказской войны и до окончания 
Крымской войны 

отдельные чтения Р  посвятил 
рассмотрению мюридизма, как 
идеологии «немирных» горцев и 
анализу различных систем дейст-
вий, употреблявшихся на Кавказе 
в разное время по умиротворению 
региона и установлению здесь 
российского доминирования  в 
последних двух чтениях Р  изла-
гает перечень главнейших собы-
тий на Кавказе за 1856–1859  гг , 
в том числе на северо-восточном 
и северо-западном театрах воен-
ных действий, и их результаты  

Изначально ставя перед собой 
задачу популяризации для широ-
кой общественности сведений о 
Кавказе, Кавказской армии и лю-
дях, участвовавших в военно-по-
литических событиях в регионе, 
Р  вполне добился ее решения  
Сочинение, написанное на фак-
тах, очевидцем которых был сам 
автор, и на мнениях людей, хо-
рошо изучивших край, получи-
ло положительные отклики рос-
сийской общественности  вместе 
с тем военная тематика в истори-
ческом произведении явно преоб-
ладала, а все остальные сведения 
географического, этнографичес-
кого, социально-экономического 
характера носили лишь вспомо-
гательный характер, более рель-
ефно показывая те усилия, кото-
рые затратила армия на Кавказе  
труд Р  вместе с включенными 
в него отрывками из неопубли-
кованных документов, планами 
сражений и укрепленных горских 

аулов, картой Кавказского края с 
обозначением военно-админис-
тративного деления на 1860 г  
лишь закладывал ту эмпиричес-
кую основу, опираясь на которую 
могли действовать последующие 
поколения историков 

Служебная деятельность Р  
не мешала ему заниматься ис-
следовательскими практиками  
в 1861  г  он был избран действи-
тельным членом ИРГо и своими 
сообщениями активно содейство-
вал его развитию  в 1862–1865 гг  
Р  возглавлял редакцию «Русско-
го инвалида» – официального пе-
чатного органа военного минис-
терства 

после смерти в 1879 г  а И  Ба-
рятинского, несмотря на имев-
шиеся ранее между ними раз-
ногласия, Р  написал покойному 
князю проникновенный некро-
лог, а в феврале 1881 г  на стра-
ницах «Русской старины» была 
опубликована его статья «Князь 
а И  Барятинский и Кавказская 
война»  Статья, представлявшая 
собой опыт цельной биографии 
«покорителя Кавказа», вновь за-
трагивала сюжеты, к которым 
обращался Р  20 лет назад  од-
нако на этот раз в центр повест-
вования была поставлена фигура 
а И  Барятинского  Именно ему 
Р  отводил главные заслуги в за-
вершении Кавказской войны и, 
в частности, составлении реши-
тельного плана покорения Кавка-
за, принесшего успех в 1859 г  

помимо трудов по кавказской 
тематике, Р  подготовил ряд сочи-
нений по истории присоединения 
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к России Средней азии, геогра-
фических исследований в Кир-
гизской степи и туркестанском 
крае 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы Д.И. Романовского

Романовский, Д.И. Генерал-фель-
дмаршал князь а И  Барятинский и Кав-
казская война, 1815–1879 гг  / Д И  Ро-
мановский // Русская старина  – 1881  – 
т   30  – № 2  – С  249–318 

Романовский, Д.И. Кавказ и Кавказ-
ская война / Д И  Романовский  – Санкт-
петербург, 1860  – 440 с 

Романовский Д.И. Князь М С  ворон-
цов и князь а И  Барятинский (по пово-
ду заметки И Ф  Золотарева) / Д И  Ро-
мановский // Русская старина  – 1881  – 
т   30  – № 4  – С  908–911 

Источники и литература о жизни  
и деятельности Д.И. Романовского

полный послужной список на 24 
ноября 1873 г  // РГвИа  Ф  409  оп  2  
1873  г  Д  39110 

Арендаренко, Г. памяти Дмитрия 
Ильича Романовского / Г  арендаренко // 
Русская старина  – 1905  – № 5  – С  464–
468 

Басханов, М.К. Русские военные вос-

произведен в полковники с назна-
чением в Навагинский полк, в ап-
реле 1789 произведен в бригади-
ры с назначением в Санкт-петер-
бургский гренадерский полк 

Участник Русско-шведской 
войны 1788–1790 гг  в янва-
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произведен в генерал-лейтенан-
ты с назначением астраханским 
комендантом  в сентябре 1798 г  
ушел в отставку и жил в своем 
имении в с  Яринском Калязинс-
кого уезда 

в апреле 1806 г  вновь принят 
на службу и зачислен по армии  
в сентябре того же года назначен 
начальником 16-й пехотной ди-
визии  воевал в Молдавии, вала-
хии, Бессарабии и Галиции  Ко-
мандовал 25-й и 19-й пехотными 
дивизиями 

в июле 1811 г  назначен глав-
ным начальником войск, распо-
ложенных по Кавказской линии, а 
в феврале 1812 г  – Главнокоман-
дующим Грузии и Главноуправ-
ляющим по гражданской части 
на Кавказе  Здесь по оценке сов-
ременников, «хворому, увечному 
и престарелому генералу» при-
шлось вести военные действия с 
турцией, персией и кавказскими 
горцами, усмиряя одновременно 
волнения в Закавказских провин-
циях в условиях, когда все силы 
Российской империи были обра-
щены на борьбу с наполеоновс-
кой Францией  помимо военных 
действий, активно проводил ад-
министративно-хозяйственные 
мероприятия в регионе  в апреле 
1816 г  по собственному проше-
нию был уволен от занимаемых 
должностей, но фактически про-
должал управление краем до при-
бытия А.П. Ермолова.

в мае 1817 г  был назначен се-
натором и поселился в Москве  
Умер 8 января 1835 г  похоронен 
на Донском кладбище 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. Состоя 
в должности начальника войск 
Кавказской линии, Р  составил 
обзорные ведомости «провинци-
ям в Дагестане по Каспийскому 
морю лежащим»: Дербентской, 
Бакинской, Кумыкской и Курин-
ской  описанию каждой из них 
посвящена отдельная ведомость  
Р  представил сведения о размере 
и политическом состоянии каж-
дой территории, указал имя вла-
детеля, размер собираемых пода-
тей  в описании каждого владе-
ния представлены краткие очерки 
подвластных ему обществ  осо-
бое внимание уделено описанию 
областей, «покоренных» и «не-
покорных» России  в отдельных 
ведомостях для крепостей Куба, 
Баку автор приводит данные о 
количестве и социальном соста-
ве жителей с указанием размера 
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Из дворян воронежской гу-
бернии  получил образование 
во 2-м петербургском кадетском 
корпусе  в 1840 г  был выпущен 
из него юнкером в Куринский пе-
хотный полк на Кавказ 

Участник Кавказской вой-
ны: экспедиций п Х  Граббе и 
Д.В.  Пассека. в октябре 1841 г  
получил ранение пулей в ногу и 
был переведен в резервный бата-

льон Кубанского егерского полка  
в  1841 г  получил чин прапорщи-
ка  Участвовал в военных дейст-
виях на Северо-Западном Кавка-
зе и «за отличие в делах против 
горцев» был произведен в по-
ручики  в 1854 г  получил чин 
штабс-капитана  в 1846–1857 гг  
служил в тенгинском и Навагин-
ском пехотном полку, исполнял 
обязанности адъютанта кр  Гео-
ргиевская, начальника военной 
полиции штаба 19-й пехотной ди-
визии, смотрителя Грозненского 
военного госпиталя 

в 1857 г  из-за скандала, свя-
занного с «рукоприкладством к 
нижнему чину», уволен со служ-
бы, но в 1858 г  вновь определен 
на нее  Заведовал владикавказ-
ским и Хасавюртовским военны-
ми госпиталями  в 1861 г  в чине 
капитана исполнял обязанности 
офицера для особых поручений 
при Главнокомандующем Кавказ-
ской армией 

в 1863 г  переведен в лейб-
гвардии Московский полк, в 
1866  г  получил чин полковника  

Руновский Аполлон Иванович 
(29 12 1823–28 04  1874), полковник

их повинностей  отдельная ве-
домость посвящена реестру ка-
зенного имущества, сдающегося 
в аренду, с которого государство 
имеет доходы 
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в 1871 г  был прикомандирован к 
штабу войск петербургского во  
в 1870-е гг  служил в туркеста-
не: был в распоряжении туркес-
танского генерал-губернатора, 
председателем Сырдарьинского 
областного управления, членом 
комиссии по пересмотру положе-
ния об управлении туркестаном  
Умер в ташкенте 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. С но-
ября 1859 по январь 1862 гг  со-
стоял приставом при плененном 
Шамиле в Калуге  вел дневник, 
в котором фиксировал все услы-
шанное  Дневник содержит пес-
трую смесь из разноплановых 
записей, касающихся как испол-
нения Р  своих служебных обя-
занностей, так и сведений воен-
но-политического, историческо-
го, этнографического характера, 
полученных от Шамиля в разное 
время  Сообщаемые данные ав-
тор тематически не систематизи-
ровал 

На волне общественного инте-
реса к личности Шамиля Р , опи-
раясь на свои записи, издал боль-
шое количество работ, в которые 
включил собранную информа-
цию вместе с описаниями лич-
ных впечатлений от общения со 
своим подопечным 

в 1859 г  Р  издал статью «Зна-
комство с Шамилем», где опи-
сал свои первые впечатления от 
встречи с ним  «Жить с Шами-
лем! Заботиться о нем!   Когда это 
приходило мне в голову?   Напро-
тив, я хорошо помню, что за вре-
мя долгой службы на Кавказе не 

один раз подумывал я о том, как-
то будет заботиться Шамиль обо 
мне, когда случайности войны 
сделают меня его пленником?» 
помимо личных впечатлений, ав-
тор приводит некоторые детали 
о деятельности своего предшес-
твенника – Д.Н. Богуславского и 
эпизоды пребывания Шамиля в 
петербурге 

в 1860 г  Р  написал очерк 
«Шамиль», в котором представил 
основные вехи биографии, начи-
ная с характеристики родителей 
будущего имама до времени его 
пребывания в Калуге  автор ува-
жительно отзывается о своем по-
допечном, пытается развенчать 
некоторые сложившиеся о про-
тивнике стереотипы  «Шамиль не 
такой фанатик, как об этом мно-
гие думают  Скорее он старовер, 
для которого все, что написано в 
его книгах составляет непрелож-
ную истину», приходит к заклю-
чению Р 

Более полные сведения Р  со-
общает в следующей работе 
«Шамиль  (Из записок пристава 
при военнопленном)», опублико-
ванной в том же году  автор опи-
сывает свое вступление в долж-
ность пристава, жен и мюридов 
Шамиля, впечатления имама от 
Калуги, организацию в ней жизни 
почетного пленного, а также при-
водит его краткие комментарии о 
порядках, заведенных в имамате: 
запрете курения табака, музыки 
и веселья, что, по мнению иссле-
дователя, было введено исключи-
тельно для поддержания боевого 
духа мюридов  автор описывает 
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встречу Шамиля с несколькими 
солдатами гарнизона, бывшими в 
свое время в плену у горцев, дает 
комментарий о положении плен-
ных и беглых солдат у противни-
ка  в завершение работы Р  при-
водит сведения, полученные им 
от Шамиля, о характере гендер-
ных отношений в горах, попыт-
ке Шамиля завести артиллерию 
и организовать собственное ли-
тье пушек 

в 1861 г  Р  опубликовал про-
должение своей работы – «Ша-
миль в Калуге (Из записок при-
става при военнопленном)», где 
продолжил сообщать читателям 
детали пребывания в городе Ша-
миля вместе с разрозненными 
сведениями военно-политичес-
кого и этнографического харак-
тера  он описывает способ при-
готовления пороха горцами, го-
ворит, что в ведени имамом был 
заведен завод для производст-
ва боеприпасов, переливке ядер 
и осколков гранат, которые гор-
цы собирали и за вознагражде-
ние сдавали наибу своего регио-
на  он также приводит данные о 
производстве холодного оружия 
в горах, переливке русских ядер в 
подковы для лошадей, о запрете, 
наложенном Шамилем, на раз-
работку полезных ископаемых 
(свинца и серебра), его отноше-
нии к торговле  отдельно приво-
дятся данные о контактах Шами-
ля с турецким султаном и посыл-
ке на Северо-Западный Кавказ 
бывшего наиба – Магомет-ами-
на  в статье также приводится 
рассказ о прибытии в Калугу се-

мейства Шамиля, содержится его 
список  Исследователь описыва-
ет соблюдение религиозных му-
сульманских традиций в Калуж-
ском доме Шамиля 

отдельной работой Р  опубли-
ковал записки о семействе Ша-
миля, в котором он детально опи-
сывает его пребывание в Калуге  
труд характеризует всех членов 
семейства, но носит исключи-
тельно публицистический харак-
тер 

в 1861 г  Р  издает работу «Кан-
лы в немирном крае»  в ней автор 
привел рассказанную Шамилем 
легенду о случае вендетты в ауле 
Кадар, длящейся 300 лет и вспых-
нувшей между двумя кланами 
из-за кражи курицы  автор про-
водит анализ порядков кровной 
мести, принятых в различных Да-
гестанских обществах, сообща-
ет о попытках Шамиля заменить 
этот обычай денежными штрафа-
ми  «Но климат востока, горячая 
кровь его обитателей, сбивчивые 
понятия их о праве собственно-
сти, наконец всегдашние волне-
ния» не дали возможность имаму 
даже систематизировать порядок 
кровной мести в разных частях 
подконтрольной ему территории  
Народный характер, требующий 
«за одно собственное око два чу-
жих, за свой один зуб – несколько 
зубов ближнего», также не спо-
собствовал, по словам автора, ис-
коренению древней традиции  Р  
описывает порядок примирения 
кровников, отмечая, что самым 
верным способом избежать мще-
ния было только бегство на рос-
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сийскую сторону  в целом, иссле-
дователь считает, что меры, при-
нятые Шамилем против обычая 
кровной мести, оказались дейс-
твенными и существенно умень-
шили произвол 

Известна также и отдельно из-
данная работа Р  «Записки о Ша-
миле», изданная в 1860 г  в нее 
вошли тексты изданных ранее за-
писок автора 

в 1862 г  Р  представил анали-
тическую работу: «Кодекс Ша-
миля», в которой он представил 
сведения об организации внут-
ренней жизни имамата на основе 
законотворческой деятельности 
лидера горцев  в обстоятельном 
введении он поднимает пробле-
му соотношения адатов и шариа-
та в горском обществе и деятель-
ности Шамиля по адаптации 
обеих систем для собственных 
военно-политических нужд  ав-
тор приводит положение 13 ни-
замов о денежных штрафах, дра-
ках, наследстве, брачных и бра-
коразводных делах, торговле и 
мене, обеспечении взаимных 
обязательств, административных 
учреждениях, общественной каз-
не и содержании административ-
ных лиц, разделе добычи, наказа-
ниях за производство фальшивой 
монеты, военных учреждений, 
запрещениях в области обыден-
ной жизни  Низамы в пересказе 
Р  не имеют вида статей юриди-
ческих норм, а представлены в 
форме рассказа о них самим Ша-
милем, который снабжен обстоя-
тельными комментариями иссле-
дователя 

Еще одной работой стал из-
данный Р  в том же году труд 
«взгляд на сословные права и на 
взаимные отношения сословий в 
Дагестане»  в нем автор пытает-
ся проследить социальный статус 
и положение беков, чанков, узде-
ней, куллов, ясырей, соотнеся их 
с русскими сословиями дворян, 
крестьян, крепостных  он попы-
тался выделить региональные 
особенности, анализируя поло-
жение различных категорий лю-
дей в феодальных владениях и 
обществах Дагестана  Исследова-
тель также приводит общую ха-
рактеристику обществ, таких как 
Хиндалял 

в 1863 г  Р  издал отдельную 
работу «Муридизм и газават в 
Дагестане по объяснениям Ша-
миля»  в ней автор рассказы-
вает о возникновении и разви-
тии мюридизма, разводит поня-
тия «тариката» и «мюридизма», 
тесно связывает последний с по-
литическими преобразованиями 
имама  автор вступает в поле-
мику с ранее опубликованными 
на эту тему статьями, подкреп-
ляя их критику авторитетом Ша-
миля  Р  связывает вспышку ре-
лигиозной борьбы в Дагестане 
с социальной борьбой простого 
народа против «туземной арис-
тократии» – угнетений со сторо-
ны феодальных владетелей, под-
держку которым оказывали им-
перские власти  он считает, что 
«Шамиль, знавший характер, об-
раз мыслей и действительные 
нужды своего народа, восполь-
зовался всем, чем пренебрегли 
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его предшественники» для со-
средоточения власти в своих ру-
ках  однако вскоре «горцы уви-
дели себя горько обманутыми: 
своеволие и притеснения наибов 
и других административных лиц 
весьма живо напоминали собою 
деспотизм ханской власти    о ра-
венстве и помину не было», что 
и предопределило конечное па-
дение имамата 

Р  является также автором по-
луисторического, полумемуарного 
сочинения «Русские люди на Кав-
казе (очерки и воспоминания») 
(«Заря», 1870, 10–12; 1871, 3, 8) 
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Из дворян Санкт-петербург-
ской губернии  воспитывался в 
1-м Московском кадетском кор-
пусе, куда поступил в 1840  г  
в   1845 г  получил унтер-офицер-
ский чин  в 1847 г  по экзамену 
произведен в прапорщики с на-
значением в лейб-гвардии Измай-
ловский полк  в октябре 1848  г  
по собственному желанию был 
переведен в 79-й пехотный Ку-
ринский полк поручиком и в но-
ябре этого же года прибыл на 
Кавказ  

Служба С  проходила на левом 
фланге Кавказской линии, он уча-
ствовал в военных экспедициях, 
предпринимаемых российским 
командованием в конце 1840  – 
начале 1850-х гг  на территории 
Чечни  За отличие, проявленное 
в делах против горцев, в 1851 г  
был произведен в штабс-капита-
ны, в 1852 г  – в капитаны  

в ходе военных действий был 
неоднократно ранен (в декабре 
1849 г  двойной пулей в правое 
плечо, в сентябре 1851 г  конту-
жен ружейной пулей в голову, в 
августе 1852 г  – ружейной пулей 
в грудь навылет)  Для поправ-
ки здоровья, в ноябре 1852 г  был 
уволен в отпуск  

в феврале 1855 г  С  был пе-
реведен в 16-й гренадерский 
Мингрельский полк и вернулся 
на Кавказ  принимал участие в 

Крымской войне (1853–1856 гг ) 
и в событиях завершающего эта-
па Кавказской войны  в 1858 г  
за отличие в делах против горцев 
произведен в майоры  в 1859  г  
приказом по Кавказской армии 
утвержден командиром стрелко-
вого батальона  в 1860 г  произ-
веден в подполковники, в 1862 г  
прикомандирован к полтавско-
му петровскому кадетскому кор-
пусу  

в 1867 г  назначен командиром 
Кавказского линейного батальо-
на  в 1868 г  произведен в полков-
ники  в 1871 г  утвержден коман-
диром 150-го пехотного таманс-
кого полка  во время службы на 
Кавказе С  был членом ряда ко-
миссий и комитетов, создавае-
мых для решения текущих воп-
росов по Кавказской армии 

С  был женат на дочери капи-
тана Клименко – Марии василь-
евне, в браке у них родилось два 
сына: владимир (1866 г р ) и Ми-
хаил (1868 г р ) 

С  умер в Санкт-петербурге и 
был похоронен на кладбище Но-
водевичьего монастыря 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. С  подго-
товил и опубликовал научно-по-
пулярный очерк, посвященный 
Чечне, ее географии и населе-
нию, предназначен для широких 
кругов читающей публики, под 
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названием «Заметки о Чечне», он 
был опубликован в 1855 г  на стра-
ницах литературно-художест-
венного журнала «пантеон»  

Сочинение С  было основано 
на его личных наблюдениях, по-
лученных в итоге четырехлетне-
го пребывания в крае  Материа-
лом послужили также отдельные 
публикации, посвященные этой 
части Кавказа, подготовленные 
Д.А. Милютиным и А.А. Неверов-
ским  Значительным подспорьем 
автору послужили заметки по ис-
тории и этнографии, публиковав-
шиеся в газете «Кавказ» 

Содержание работы С  вклю-
чает 5 частей  в первой части ав-
тор характеризует границы зани-
маемых чеченцами территорий, 
дает описание гор, рек, ущелий, 
озер, особенностей климата и 
почвы, животного и растительно-
го мира, полезных ископаемых, 
минеральных источников, пост-
роенных российских укреплений 
и чеченских аулов, просек и путей 
сообщения  вторая часть посвя-
щена истории становления чечен-
ского народа и содержит краткий 
исторический очерк взаимоотно-
шений жителей Чечни с Россией, 
начиная с XVI в  третья, четвер-
тая и пятая части работы вклю-
чают богатый этнографический 
материал, проливающий свет на 
религию, язык, социальное уст-

ройство и управление чеченцев, 
их образ жизни, традиции и обы-
чаи, хозяйственную деятельность 
и обряды жизненного цикла  

С  не претендовал на полноту 
раскрытия вопроса и научность, 
понимая, что для этого у него нет 
ни специального образования, ни 
достаточно свободного време-
ни  он надеялся, что вслед за его 
работой появятся новые сочине-
ния о Чечне, которые дополнят и 
уточнят представленные им све-
дения 

«Заметки о Чечне» стали од-
ним из источников, к которому 
обращался Н.Ф. Дубровин в ходе 
подготовки им многотомной ра-
боты по истории Кавказской вой-
ны  Кроме указанного сочинения, 
других работ С , посвященных 
кавказской тематике, пока обна-
ружить не удалось 
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Из дворян  получил образова-
ние в первом кадетском корпу-
се, откуда в феврале 1832 г  был 
выпущен прапорщиком в 1-ю ба-
тарейную роту 13-й артиллерий-
ской бригады в г  Севастополе  
Знал российскую грамоту, мате-
матику, артиллерийскую исто-
рию, фортификацию, немецкий и 
французский языки 

в марте 1833 г  «волей на-
чальства» переведен на Кавказ в  
21-ю артиллерийскую бригаду, в 
составе которой служил в различ-
ных батареях: 6-й легкой, 3-й лег-
кой и 2-й резервной  С марта 1842 
г  переведен в 3-ю батарею 11-й 
артиллерийской бригады  в   июле 
1834 г  произведен в подпоручи-
ки, в октябре 1838 – в поручики 

активный участник Кавказ-
ской войны  С 1835 г  принимал 
участие во многих экспедици-
ях против горцев в абхазии, Це-
бельде, на Черноморской берего-
вой линии, в Южном и Нагорном 
Дагестане, а также на лезгинс-
кой линии  Участвовал в штурме 
ахульго в июле-августе 1839  г , 
за который получил орден св  ан-
ны 3 ст  и позднее памятную ме-
даль 

в апреле 1843 г  в чине штабс-
капитана по болезни уволен со 
службы, но уже в ноябре 1844 г  в 
старом чине восстановлен в Чер-
номорский линейный 10-й бата-
льон  в феврале 1846 г  лечился в 
Фанагорийском военном госпи-
тале  в июле 1846 г  в чине капи-

тана по болезни уволен со служ-
бы с сохранением мундира и пан-
сионом в 1/3 жалования 

послужной список представ-
ляет С  военным, исправно ис-
полнявшим обязанности, полу-
чавшим чины за службу, вовремя 
представлявшим отчеты, имев-
шим награды и «благоволения 
императора» вместе со своими 
сослуживцами за участие в зна-
чимых военных экспедициях 

по ходатайству военного ми-
нистра был определен на граж-
данскую службу в ведомство Де-
партамента военных поселений  
Был холост и бездетен, но имел 
племянника Михаила, которого в 
1850–1852 гг  по линии военного 
ведомства пытался устроить в од-
но из военно-учебных заведений  
в 1851 г  лечился на Минераль-
ных водах  Дальнейшая судьба 
неизвестна 

Исследовательские прак-
тики и творческое наследие. в 
1844  г  С  написал обширную ру-
копись «восточный берег Черно-
го моря»  академия наук призна-
ла собранные материалы «весьма 
полезными», но не издала работу, 
сославшись на сырой и незакон-
ченный характер изложения 

отрывки рукописи под назва-
нием «Религиозное состояние 
стран юго-восточного берега Чер-
ного моря» автор в 1844 г  издал в 
консервативном журнале «Маяк 
современного просвещения и об-
разованности»  в этой работе на 

Селезнев Михаил Александрович 
(1814 – ?), капитан
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фоне отдельных античных источ-
ников С  приводит рассуждения 
богословского характера 

Другую часть рукописи под 
названием «описание полити-
ческо-военного состояния Рос-
сии по восточному берегу Чер-
ного моря до 1827 года» автор в 
1847 г  представил на рассмотре-
ние военно-цензурного комите-
та  он детально описал подвиги 
русских войск в абхазии, уделив 
особое внимание обороне в 1824 
г  сел  Соуксу (ныне лыхны) рус-
ским гарнизоном  Работа не про-
шла цензуру и не была опублико-
вана, так как приводимые авто-
ром факты затрагивали интересы 
отдельных абхазских владетелей 

в 1847–1850 гг  исследователь 
издал трехтомное произведение 
«Руководство к познанию Кавка-
за»  в силу финансовых трудно-
стей автора, издание этого труда 
курировал лично военный ми-
нистр а И  Чернышов, прини-
мавший живое участие в судьбе, 
исследовательской работе и лите-
ратурном творчестве Селезнева 

первый том представляет 
сборник из трех заметок  пер-
вая – «путешествие патриарха 
Диосефея с религиозным и поли-
тическим состоянием Грузии до 
XVII века» заключает в себе рас-
сказ о пребывании одного из гре-
ческих православных иерархов в 
Закавказье в 1659, 1660 и 1677  гг  
помимо обширного религиозно-
го контекста, работа содержит от-
дельные этнографические зари-
совки о быте и нравах горских 
народов, а также замечания о по-

литическом устройстве Имере-
тии, Мингрелии, Гурии, Сване-
тии, абхазии, алании и терри-
тории Джигетов  второй очерк 
«понтийское и Западно-Кавказ-
ское христианство» рассказыва-
ет о распространении этой рели-
гии на Кавказе  На фоне общих 
рассуждений по истории разви-
тия христианства в Малой азии, 
Римской империи и византии ав-
тор приводит данные о деятель-
ности отдельных миссионеров 
на Северо-Западном Кавказе и в 
Закавказье  третий очерк «пере-
писка Грузино-Кахетинских ца-
рей с Россией» посвящен анали-
зу постепенного вовлечения Гру-
зии в сферу дипломатических 
контактов Российского государ-
ства, которые автор отсчитыва-
ет от 1178  г  – брака царицы та-
мары с одним из сыновей андрея 
Боголюбского и доводит до пери-
ода правления Михаила Романо-
ва  пиком дипломатической де-
ятельности С  считает промежу-
ток времени с 1492 по 1680 г , в 
котором исследователь насчитал 
43 различных контакта московс-
ких царей с грузинскими владе-
телями 

второй том «Руководства к 
познанию Кавказа» содержит 
очерк «путь через Кавказские 
горы и восточный берег Черно-
го моря в Крым»  он представля-
ет своеобразный путеводитель по 
подконтрольным Российской им-
перии землям Кавказа  Целью ис-
следователя было описание доро-
ги, характера мест, нравов горцев 
«и вообще всего, что может при-
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влечь внимание ученого путешес-
твенника»  автор описывает путь 
из Центральной России по воен-
но-Грузинской дороге, отдельные 
города Кавказа и Грузии, доли-
ну реки Риона, Гурию, Сванетию, 
абхазию, территории так называе-
мой Джигетии, Черноморской бе-
реговой линии, Черномории, Ку-
бани и Крыма  «Нет в мире уголка 
как Кавказ, где бы в такой степе-
ни, на малом пространстве, была 
расточена вся прелесть и роскошь 
природы», – подводит он итог  по-
мимо этого, исследователь при-
водит обширные этнографичес-
кие данные о кабардинцах, осети-
нах, ингушах и черкесах (адыгах), 
подкрепляя их отдельными свиде-
тельствами о регионе средневеко-
вых европейских путешественни-
ков  он рассказывает о действиях 
русских войск и истории распро-
странения имперской власти на 
Черноморском побережье 

третий том работы представ-
ляет собой сборник различных 
статей  он повторил предисло-
вие первого тома, повторно опуб-
ликовал статьи о западно-кавказ-
ском христианстве и переписке 
грузинских царей  помимо этого, 
автор добавил очерки «о древних 

народах восточного берега с са-
мых отделенных времен», «о Ка-
толикосе и прочем духовенстве», 
«описание климата, его болезней 
и средств для сохранения здоро-
вья» и «о растениях и агрономии 
Кавказа» 

переписка М а  Селезнева с 
военным министерством показы-
вает, что исследователь собирал-
ся завершить свой труд изданием 
четвертого тома работы, однако 
не смог довести его до конца 
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Серебряков Лазарь Маркович 
(3 03 1792–28 02 1862) до службы во флоте арцатагорцян 

Казар Маркосович, адмирал флота

Родился 3 марта 1792 г  в Ка-
расубазаре (Крым) в армянской 
дворянской семье  Римско-като-

лического вероисповедания  по-
лучил образование в одесском 
лицее, затем в Николаевской на-
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вигационной школе  С 1810 г  на-
чал морскую службу волонтером 
Черноморского гребного флота  
в 1814 г  произведен в гардема-
рины, в 1815 – в мичманы 

плавал на кораблях «париж», 
«ленивый», «Император Франц», 
«лилия», «Севастополь», «Ни-
колай»  в качестве капитана ко-
мандовал корветом «або», а за-
тем фрегатом «Флора» и кораб-
лем «полтава» 

Участвовал в Русско-турец-
кой войне 1828–1829 гг : во взя-
тии анапы и варны, в сражениях 
при взятии городов Месемврии и 
Мидии  в 1833 г  он стал комен-
дантом 14-тысячного русского 
десанта на Босфоре 

обширные знания были вос-
требованы на дипломатическом 
поприще  в декабре 1832 г  он 
находился в составе дипломати-
ческой миссии Н Н  Муравьева в 
Египет  

С 1834 г  находился в регуляр-
ных плаваниях у Кавказских бе-
регов Черного моря  он участво-
вал в организации морских де-
сантов для закладки укреплений 
Черноморской береговой линии, 
затем с 1839 г  состоял начальни-
ком 1-го участка этой линии под 
командованием генерала Н.Н. Ра-
евского и комендантом Новорос-
сийского порта 

лично участвовал во многих 
экспедициях против непокорных 
горцев, сосредоточив основное 
внимание на племени натухай-
цев, живших поблизости от Но-
вороссийска  он являлся после-
довательным сторонником про-
ведения предельно жестких мер 
по отношению к враждебным 
племенам  «Миролюбие сосе-
дей наших не должно нас оста-
навливать, потому что оно не ис-
кренно, вынуждено голодом и не-
пременно нарушится при нашем 
бездействии», – формулировал 
он свою точку зрения в одном из 
официальных рапортов  по пово-
ду своей позиции С  часто всту-
пал в конфликты со сторонника-
ми налаживания мирных отно-
шений с горскими племенами, 
критикуя как подчиненных (пол-
ковника фон Бринка), так и непо-
средственных начальников (гене-
рала Н.Н. Раевского)  Широкую 
известность получил скандал 
между С  и комендантом анапы 
полковником Ф Ф  Ротом, кото-
рого адмирал обвинял в органи-
зации покушения на свою жизнь  
личность С  в свою очередь вы-
зывала критику со стороны дру-
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гих военных, служивших вместе 
с ним на Черноморской берего-
вой линии, таких как Г.А. Филип-
сон. последний характеризовал 
адмирала как человека, который 
«не имел славы хорошего морс-
кого офицера», но «имел бойкие 
умственные способности, много 
азиатской хитрости, расположе-
ние к военному делу и торговле и 
эластическую совесть» 

тем не менее ухудшение об-
становки в регионе в начале 
1840-х гг : падение ряда укрепле-
ний Черноморской береговой ли-
нии, мятеж горцев в абхазии и 
повторное установление россий-
ского военного контроля в регио-
не, усиливали позиции сторонни-
ков жесткой силовой политики  в 
1851 г  С  был назначен начальни-
ком Черноморской береговой ли-
нии 

в 1853–56 гг  участвовал в 
Крымской войне  Командовал 
русским флотом на восточном 
берегу Черного моря, руководил 
экспедициями по уничтожению 
юго-восточных турецких гарни-
зонов и уничтожением укрепле-
ний у старого трапезунда  после 
вступления кораблей коалиции в 
Черное море организовал эваку-
ацию в Новороссийск и уничто-
жение укреплений Черноморской 
береговой линии 

в 1856 г  был назначен членом 
адмиралтейств-Совета  Умер в 
Санкт-петербурге 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. летом-
осенью 1851 г  С  организовал на-
учно-разведывательную экспеди-

цию с черноморского побережья 
в предгорья Главного Кавказско-
го хребта и на Марухский пере-
вал  в ее состав, помимо самого 
начальника Черноморской бере-
говой линии, входили армейские 
офицеры и военные специалис-
ты  Целью являлась разведка пу-
ти возможного прохождения про-
ектирующейся дороги для связи 
черноморского побережья абха-
зии с регионами Центрального 
Кавказа (будущей военно-Су-
хумской дороги)  За сбор топог-
рафического и этнографического 
материалов, произведенных в хо-
де экспедиции, С  в январе 1852 г  
был включен в число членов Кав-
казского отдела ИРГо 

Рапорт «Краткий топогра-
фический и этнографический 
взгляд на Цебельду и описание 
пути, пройденного в 1851 году» 
хранится в фондах Морского ве-
домства  он состоит из 3-х раз-
делов: топографо-этнографичес-
кого очерка – «Краткого топогра-
фического описания Цебельды», 
«Дневника следования по Це-
бельде» и размышлений адмира-
ла о политической обстановке в 
регионе – «взгляда на положение 
дел в Цебельде»  

прежде всего адмирал пред-
ставил обстоятельное описание 
географии абхазии, уделив осо-
бое внимание ее высокогорной, 
примыкающей к перевалам че-
рез Главный Кавказский хребет, 
части  Эти сведения вместе с до-
полнениями, сделанными одним 
из участников экспедиции, были 
позднее частично пересказаны в 
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газете «Кавказ» в статье «Геогра-
фический очерк Цебельды»  ос-
тальные части рапорта не предна-
значались для широкой публики 
в силу стратегической важности 
содержавшейся в них информа-
ции 

вторая часть рапорта: «Днев-
ник следования по Цебельде» 
представляет собой травелог, 
содержащий ежедневные запи-
си обо всем увиденном на пути 
через абхазию и Главный Кав-
казский хребет с 26 августа по 
6 сентября 1851 г  Документ за-
фиксировал разнообразные све-
дения, которые записывались 
по ходу экспедиции, причем ха-
рактер многих записей столь де-
тален, что заставляет предполо-
жить, что их автор не выпускал 
блокнота из рук даже во время 
прохождения Марухского ледни-
ка, фиксируя все спуски, подъ-
емы, тропы, обвалы, сложные 
для прохождения места, наряду 
с характером растительного ми-
ра и нравами местных жителей  
травелог экспедиции, состав-
ленный С , написан ярким и жи-
вым языком 

Рапорт завершают размышле-
ния о сильных и слабых сторонах 
местных князей и мерах по введе-
нию гражданского порядка в та-
ких труднодоступных регионах 
Кавказа как Цебельда  в этом раз-
деле своего рапорта С  приводит 
детальную характеристику мест-
ных владетелей, размышляя, на 
кого из них российским властям 
следует делать ставку при прове-
дении политики в регионе 

Корнем всех бед в Цебельде 
адмирал считал амбиции отде-
льных князей и патриархальный 
обычай кровной мести, приво-
дя рассказ о запутанной истории 
вражды двух княжеских родов, 
вспыхнувшей после того, как 
российские власти «простили» 
участников мятежа 1840 г  в аб-
хазии и разрешили вернуться в 
Цебельду ранее бежавшим из нее 
абрекам 

в рапорте С  описывает дей-
ствия российских властей, счи-
тая пристава, живущего в укреп-
лении Марамба, единственным 
гарантом спокойствия в регио-
не  он, по словам адмирала, вы-
нужден действовать не как по-
лицейская власть, а «чаще как 
посредник и примиритель    и не 
один раз случалось, что две сто-
роны, приготовлявшиеся всту-
пить в бой, опускали оружие 
по его слову», писал исследова-
тель  однако действия пристава 
без подтверждения его авторите-
та военной силой были малоэф-
фективны  «при несовершенс-
тве общественного устройства, 
столкновение интересов неяс-
но определенных обычаями, 
беспокойная деятельность и во-
инственный дух князей пода-
ют повод к распрям, которых по 
большей части невозможно пред-
видеть и отвратить», – делает вы-
вод начальник Береговой линии 

в рапорте С  одним из пер-
вых дал анализ различий между 
абхазскими и черкесскими пле-
менами, ставя вопрос об их ло-
яльности имперским властям в 
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зависимость от внутреннего уст-
ройства жизни в горских обще-
ствах  Демократическому уст-
ройству черкесских племен он 
противопоставлял аристокра-
тическое правление в абхазии  
«Хотя князья имеют много недо-
статков, свойственных им по со-
стоянию того общества, к кото-
рому они принадлежат    но мы 
обязаны преимущественно им 
и аристократическим народным 
учреждениям в том спокойном 
обладании Цебельдою, которого 
нелегко достигнуть над демокра-
тическими обществами черкесов 
и не в таком малодоступном гор-
ном крае как Цебельда», – писал 
он 
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Соймонов Федор Иванович 
(1692–11 07 1780), вице-адмирал, действительный тайный советник

Из старинного дворянского ро-
да  получил домашнее образова-
ние  С 1708 г  учился в Московс-
ком морском училище (математи-
ко-навигацкой школе)  в  1713  г  
произведен в гардемарины и в 
числе лучших выпускников от-
правлен в Голландию «для при-
обретения практики в морском 
искусстве»  Знал мореходное де-
ло, голландский, немецкий и ла-
тинский языки  в 1716 г  возвра-
тился на родину, сдал экзамен на 
мичмана и был отправлен слу-
жить на Балтику на 64-пушечный 
корабль «Ингерманланд»  Участ-
ник Северной войны 

в январе 1719 г  произведен в 
лейтенанты и отправлен на Кас-
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пий для проведения гидрогра-
фической и военно-топографи-
ческой разведки в составе экс-
педиции К  вердена  в 1722 г  в 
чине капитан-лейтенанта участ-
вовал в персидском походе пет-
ра I  в  1723 г  участвовал во взя-
тии Баку 

в 1727 г  переведен на служ-
бу в Балтийский флот  в 1730 г  
назначен прокурором в адмирал-
тейств-коллегию  в 1732 г  назна-
чен обер-штер-кригс-комиссаром 
флота  во время войны за поль-
ское наследство в 1734 г  прини-
мал участие в морской блокаде 
Данцига 

в 1734 г  назначен в адмирал-
тейств-коллегию для надзора за 
текущими финансовыми расхо-
дами  в 1736 г  занял пост про-
курора адмиралтейской колле-
гии  Был прикомандирован для 
рассмотрения следственных дел 
и включен в состав комиссии, 
расследовавшей злоупотребле-
ния судей Сибирского приказа 
и Иркутского вице-губернатора  
в  1738 г  в чине генерал-майора 
назначен обер-прокурором Сена-
та  в 1739  г  в чине вице-адми-
рала исправлял должность вице-
президента адмиралтейской кол-
легии 

в 1740 г  как единомышлен-
ник а  волынского лишен чинов 
и прав, наказан кнутом и сослан 
на каторжные работы в охотск  
Реабилитирован в марте 1742 г  
по указу Екатерины II  Жил как 
частное лицо в подмосковной де-
ревне волосово 

в 1753 г  вместе с сыном, М Ф  

Соймоновым, участвовал в раз-
ведке и описании новых земель в 
Нерченском уезде Забайкальской 
губернии  в 1754 г  участвовал в 
открытии навигационных школ в 
Иркутске и Нерчинске  в послед-
ней лично преподавал два года  

в марте 1757 г  назначен Си-
бирским губернатором  Был ак-
тивным организатором эконо-
мического развития Сибири, 
строительства морских судов и 
сторонником мирных отношений 
с местными народами  в марте 
1763 г  уволен от губернаторской 
службы и переехал в Москву 

С 1763 по 1766 г  состоял се-
натором в Московской сенатской 
конторе, где курировал сибирс-
кую политику  весной 1766  г  в 
чине действительного тайного 
советника ушел в отставку  Жил 
в своем поместье в с  волосове 
близ Серпухова где и умер  пог-
ребен на кладбище в высоцком 
монастыре близ Серпухова 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. На протя-
жении всей своей жизни С  актив-
но занимался разносторонними 
практическими исследованиями, 
научным творчеством и картогра-
фией  Большая часть трудов пос-
вящена специальным морским 
наукам или составляет описание 
событий, свидетелем или участ-
ником которых был автор 

в 1720–1726 гг  С  участвовал 
в описании берегов Каспийского 
моря  осенью 1719 г  вместе с К  
верденом была составлена карта 
«Хартина плоская моря Каспийс-
кого от устья волги реки протоки 
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Ярковской до устей Куры реки»  
Дополненная очертаниями ре-
зультатов съемки западных и юж-
ных берегов, а также сведениями 
а  Бековича-Черкасского и пору-
чика Кожина о восточном бере-
ге, на ее основе в 1720 г  была со-
ставлена карта всего Каспийского 
моря  посланная в 1721 г  пет-
ром I в парижскую академию на-
ук, она произвела большое впе-
чатление, так как переворачива-
ла представления об очертаниях 
Каспийского моря, и вскоре бы-
ла отпечатана в амстердаме  На 
основе этой карты и дальнейших 
работ по картографированию в 
1731 г  был издан атлас Каспий-
ского моря, состоящий из 8 карт 

по результатам исследова-
ний С  также составил словес-
ное «описание Каспийского мо-
ря, от устья р  волги, от притока 
Ярковского, до устья р  астрабац-
кой, положение западного и вос-
точного берегов, глубины, грун-
ты и виды знатных гор»  Работа 
носит прикладной характер руко-
водства для плавания по Каспию  
первый раздел – «предуведомле-
ние мореплавателям о склонении 
компаса и течении моря», посвя-
щен общей характеристике морс-
ких течений  Далее следует «Ре-
естр знатных мест, лежащих по 
краю западного и восточного бе-
регов», указывающий координа-
ты их географического располо-
жения  третий раздел «Краткое 
описание фарватера Каспийско-
го моря» содержит практические 
указания для прохождения марш-
рутов по Западному побережью 

от устья волги до астрабадского 
залива на безопасных глубинах, а 
также рисунки общих очертаний 
видов побережья, открывающих-
ся по пути с борта корабля 

С  является автором обшир-
ного труда «о торгах за Каспий-
ское море древних, средних и но-
вейших времен», посвященно-
го анализу истории и перспектив 
использования Каспия для тор-
говли с востоком  Работа состо-
ит из 3-х частей  в первой части 
описываются пути «через кото-
рые индийские товары в Евро-
пу привозимы были» с древней-
ших времен  автор делает вывод, 
что Каспийское море как одна из 
транспортных артерий, связы-
вавших Среднюю азию и Сре-
диземноморский регион, потеря-
ла свою роль после открытия «ко-
рабельного мореплавания кругом 
африки»  вторая часть «о возоб-
новлении древнейшего пути че-
рез Каспийское море англичана-
ми» описывает историю развития 
британского судоходства по Кас-
пию со времен Ивана Грозного  
автор пересказывает выдержки 
из описаний поездки в 1558 г  ан-
глийского купца Энкинзона (Ен-
кинсона) в Бухару, а также приво-
дит сведения об отдельных мес-
тах на побережье Каспия, взятых 
из работы а  олеария 

третья часть «о путях за Кас-
пийское море новейших времен, 
при царствовании петра вели-
кого» носит компилятивный ха-
рактер и состоит из 6-ти разно-
плановых записок: сочинения 
Г  Миллера «о песошном золо-
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те», рассказа о планах петра I 
«о возобновлении древнейше-
го пути через Каспийское море» 
в пересказе француза Г  Совари  
«описание Каспийского моря» 
и «вторичное и последнее опи-
сание Каспийского моря» пред-
ставляют собой рассказы о ве-
дении разведки К  фон вейде-
ном и самим автором до и после 
персидского похода  «Рассужде-
ние купеческое о будущей ком-
мерции» и «Изъяснение о спосо-
бах к произведению российской 
коммерции из оренбурга с Бу-
харскою, а из оной с Индийски-
ми областями» систематизиру-
ет мысли С  о перспективах ис-
пользования Каспия как центра 
русской торговли с востоком  К 
работе приложена рукописная 
схема пути «от Бухары до орен-
бурга, по которому караваны хо-
дят» с изображением очертания 
берегов Каспийского и частично 
Черного морей 

основным региональным 
трудом С  является его «описа-
ние Каспийского моря и чинен-
ных на оном Российских завое-
ваний, яко часть истории госуда-
ря императора петра великого»  
Рукопись, составленная на ос-
нове путевых журналов, была 
передана в академию наук и с 
внесенными в нее дополнения-
ми Г Ф  Миллера издана в 1763  г  
труд состоит из 13 разделов, 
часть из которых повторяет дан-
ные других работ автора  поми-
мо них, приводятся сведения об 
экспедиции а  Бековича-Черкас-
ского и а  Кожина на восточный 

берег Каспийского моря (разд  
I ), ведения разведки самим ав-
тором (разд  II, III), а также ис-
тории российских завоеваний в 
прикаспийских областях пер-
сии (разд  III–VII)  отдельный 
раздел «прибавления и некото-
рые замечания», состоящий из 5 
очерков, посвящен анализу эко-
номического потенциала приоб-
ретенных Россией территорий: 
возможности развития шелко-
водства в Гильяне и на тереке, 
рыболовства, виноделия и выра-
щивания шафрана в регионе  Ра-
боту завершает историческое ис-
следование «о бунте и злодейс-
твиях донского казака Стеньки 
Разина», взятое, по словам авто-
ра, из Российского хронографа 
того времени 
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Сталь Карл (Карл-Александр-Альберт) Федорович 
(09 11 1816 (1817 ?)–19 07 1890), генерал-майор, барон

Из дворян Минской губернии, 
католического вероисповеда-
ния  получил образование в Дво-
рянском полку, откуда в 1837  г  
был выпущен в чине прапорщи-
ка в Карабинерный фельдмарша-
ла Барклая де толли полк  Затем 
служил в кирасирском орденс-
ком полку  С ноября 1840 по де-
кабрь 1842 г  обучался в военной 
академии и по окончанию курса 
причислен к ГШ 

в начале 1844 г  поступил в 
штаб войск Кавказской линии  На 
Кавказе провел 15 лет  Участво-
вал в Кавказской войне: Даргин-
ской экспедиции М С  воронцо-
ва; с апреля 1846 – в экспедициях 
на правом фланге Кавказской ли-
нии; с 1848 г  переведен на левый 
фланг линии, где принимал учас-
тие в набеге Слепцова за аргун 
к Шалинским окопам, в экспеди-
ции в верховья реки Гехи 

в 1857 г  в чине полковника С  
был назначен начальником штаба 
13-й пехотной дивизии, передис-
лоцированной на Кавказ по слу-
чаю ожидавшейся войны с тур-

цией  в 1859 г  с этой дивизией 
покинул Кавказ и вскоре был на-
значен командиром виленского 
пехотного полка, входившего в 
состав дивизии 

Дальнейшая судьба не извест-
на  похоронен в одессе на вто-
ром христианском кладбище 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. На Кавка-
зе, помимо военной деятельнос-
ти, выполнял различные поруче-
ния по линии ГШ  он составил 
военно-статистическое обозре-
ние акинского общества горных 
чеченцев  в 1846 г  командова-
ние предполагало поручить С  
сбор адатов адыгов, но это пору-
чение не состоялось  Независимо 
от официального задания иссле-
дователь в 1852 г  составил «Эт-
нографический очерк черкесско-
го народа» 

автор не участвовал в воен-
ной разведке в регионе, которая, 
как отмечает вейденбаум в пре-
дисловии к работе, после прова-
ла экспедиции Ф.Ф. Торнау ста-
ла невозможна на Северо-Запад-

Сталь Карл (Карл-александр-альберт) Федорович 



– 260 –

ном Кавказе  Для составления 
очерка исследователь использо-
вал данные, полученные в воен-
ных экспедициях во время трех-
летнего пребывания на правом 
фланге линии  К ним были добав-
лены свидетельства горских ла-
зутчиков, пленных горцев и лиц, 
«имевших возможность и случай 
побывать среди черкесов»  Све-
дения для «очерка» были допол-
нены и скорректированы прапор-
щиком омаром Берсеевым (Ума-
ром Берсеем), происходившим из 
абадзехов  «Не совсем полно это 
описание, – пишет автор, – труд-
но одному все видеть и что-ни-
будь не упустить из виду» 

в своем труде С  пытался 
классифицировать племенные 
группы, проживавшие в предго-
рьях Кавказа  он выделил толь-
ко три отдельных группы: чер-
кесов, осетин и чеченцев  «Каж-
дый из этих трех народов имеет 
свой особый язык, свои обычаи и 
свои особые предания», – пишет 
он  после краткой характеристи-
ки чеченцев и осетин он детально 
останавливается на описании гео-
графии проживания, обществен-
ного устройства, военной силы, 
социальных отношений, хозяйст-
ва, семейной жизни, языка, юри-
дических норм и даже отдельных 
«изящных искусств»: преданий 
и песен адыгских народов  осо-
бое внимание было уделено опи-
санию обычая кровомщения, ко-
торый автор рассмотрел на изве-
стных ему конкретных примерах 

все народы адыгской группы 
С  делит на племена, проживаю-

щие на Северо-Западном Кавка-
зе, и народы, «обитающие в цент-
ре Кавказской линии», к которым, 
помимо кабардинцев, он относит 
карачаевцев, уруспиевцев и ди-
горцев 

отдельный раздел посвящен 
нравам и обычаям черкесов  «Го-
рец отлично владеет оружием, 
умеет выездить боевого коня, ло-
вок на хищничестве, умеет вов-
ремя уйти от погони и неожидан-
но напасть на своего неприятеля  
вот его главная наука, все его вос-
питание», – пишет исследователь  

Работа составлена с большим 
уважением к самобытности адыг-
ского народа  «любо посмотреть 
на черкеса, едущего верхом, как 
все это легко, ловко и вместе с 
тем прочно, какая драпировка его 
шерстяного чекменя, какая опра-
ва оружия, какая легкость и удоб-
ство седла», – пишет он  автор 
сожалеет о том, что российской 
империи приходится вести с ады-
гами войну  однако, несмотря на 
определенную критику силовой 
политики, С  не видит развития 
черкесских племен «иначе, как 
покорившись России» 

оригинален взгляд на проб-
лему распространения мюридиз-
ма среди племен Северо-Западно-
го Кавказа  Его автор считает по-
зитивным, готовящим почву для 
объединения разрозненных пле-
мен, привития им идей законнос-
ти и порядка  Свой труд С  завер-
шает кратким перечнем важней-
ших событий в Закубанье с 1825 
по 1850 г 

Работа оказала большое вли-
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яние на формирование дальней-
шего изучения этнографии и ис-
тории Кавказа  Ею пользовались 
Р И  леонтович при составлении 
«адатов Кавказских горцев», в 
котором он не просто пересказал, 
но и прокомментировал материал 
С , а также Н.Ф. Дубровин для со-
здания своего обобщающего ис-
торического труда 
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Работы К.Ф. Сталя
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писью «За храбрость»  Списки кавале-
ров  1788–1913  / Э Э  Исмаилов  – Моск-
ва: Старая Басманная, 2007  – С  232 

Косвен, М.О. Материалы по изуче-
нию    – т  1  – С  358 

Список полковникам по старшинст-
ву  Составлен по 17 февраля 1856 года  – 
Санкт-петербург: военная типография, 
1856  – С  409 

Стебницкий Иероним Иванович 
(30 08 1832–29 01 1897), генерал от инфантерии

происходил из дворян волын-
ской губернии  военное образова-
ние получил в Институте корпуса 
инженеров путей сообщения, из 
которого выпустился в 1852 г  в 
чине поручика  Затем был назна-
чен на службу в управление рабо-
тами петербургско-варшавской 
железной дороги, где занимался 
разработкой проектов мостов че-
рез реки  С 1855 по 1858 г  С  обу-
чался в военной академии ГШ 
на геодезическом отделении  по 
окончании курса прошел практи-
ку в Николаевской астрономичес-
кой обсерватории в пулкове 

в 1858 г  в чине штабс-ка-
питана С  был прикомандиро-
ван к военно-топографическо-
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му депо ГШ, в 1860 г  был от-
правлен на Кавказ для участия 
в триангуляции Северного Кав-
каза  в  1864  г  произведен в под-
полковники, в 1865 г  назначен 
помощником начальника, а в 
1867  г  начальником военно-то-
пографического отдела Кавказ-
ского во, в этом же году произ-
веден в полковники, в 1873  г  – в 
генерал-майоры 

в 1870–1873 гг  С  принимал 
участие в рекогносцировках и 
географическом изучении тер-
риторий Средней азии  в октяб-
ре 1874 – январе 1875 г  находил-
ся в командировке в персии для 
астрономических наблюдений  
в июне 1878 г  руководил геоде-
зическими работами в Карской 
и Эрзерумской областях  в этом 
же году С  вошел в состав комис-
сии по определению государст-
венной границы между Россией 
и азиатской турцией в соответ-
ствии с Берлинским трактатом  
в  1879 и 1880 гг  посетил Конс-
тантинополь, где, помимо выпол-
нения дипломатического поруче-
ния, вел научные исследования  
в результате удалось определить 
широту и долготу Константино-
поля и связать его с другими ев-
ропейскими пунктами  

в 1885 г  С  был назначен на-
чальником военно-топографи-
ческого депо Главного штаба и 
вернулся в петербург, в 1886 г  
получил чин генерал-лейтенанта  
в декабре 1896 г  С  был уволен 
со службы в чине генерала от ин-
фантерии  причиной тому стала 
тяжелая болезнь, с которой С  так 

и не удалось справиться  Спустя 
месяц он ушел из жизни 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. С  при-
надлежал к числу видных науч-
ных деятелей на Кавказе, изуче-
нию которого он посвятил более 
25 лет  в 1860 г  С  был назначен 
на должность помощника началь-
ника триангуляции Северного 
Кавказа И.И. Ходзько. Умиротво-
рение горцев Северо-восточно-
го Кавказа позволило продолжить 
триангуляционные работы к севе-
ру от Главного Кавказского хреб-
та  С  лично участвовал в изме-
рении Екатериноградского бази-
са и проложении первоклассных 
рядов треугольников по Дагеста-
ну и всему Северному Кавказу  На 
Главном Кавказском хребте ему 
удалось определить все важней-
шие вершины между Эльбрусом и 
Казбеком  он лично произвел на-
учную обработку и описание ра-
бот, напечатанных в XXX томе За-
писок военно-топографического 
отдела ГШ  триангуляция Север-
ного Кавказа вошла в непосредс-
твенную связь с тремя триангуля-
циями южной России (Крымской, 
Донской и приволжской), а так-
же Закавказской  Благодаря это-
му удалось впервые установить 
точную долготу основных пунк-
тов Кавказских триангуляций  За 
труды по триангуляции Северно-
го Кавказа С  был награжден ор-
деном св  владимира 4 ст  

С  совмещал должность на-
чальника Кавказского военно-то-
пографического отдела и меже-
вого члена тифлисской судебной 
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палаты  таким образом он был 
руководителем всех съемочных 
работ на Кавказе, как военного, 
так и гражданского ведомства  
особое внимание С  уделял улуч-
шению качества съемок  Для это-
го он ввел при работах межевых 
чинов те же способы и инстру-
менты, которые приняты были на 
съемках военных топографов  Ре-
зультаты этой меры благотворно 
сказались на накоплении топог-
рафических материалов, послу-
живших основой для продолже-
ния картографии Кавказа  

под руководством С  была 
подготовлена и в 1868 г  изда-
на общедоступная по цене руч-
ная карта Кавказа, в масштабе 40 
верст в дюйме, с приложением к 
ней профилей гор, поясов расти-
тельности, краткой статистичес-
кой таблицы и пр  в1869 г  была 
подготовлена 5-верстная карта, в 
1870 г  выходит новая 20-верст-
ная дорожная карта и в том же го-
ду – орографическая карта Кавка-
за в масштабе 40 верст  

в военно-топографическом 
отделе Кавказского во велись 
также работы по подготовке ре-
льефной карты Кавказа  основа-
нием для ее разработки послужи-
ли 2737 пунктов, высоты которых 
были определены в ходе кавказ-
ской триангуляции  Создание та-
кой карты было занятием весьма 
трудоемким  На листы рельефной 
карты из картонной массы (па-
пье-маше), нанесли течения рек, 
озера, дороги, населенные места 
и прочие объекты  Руководство-
вались при этом картами, ориги-

нальными съемками, а также кон-
сультировались с известным гео-
логом Г в  абихом  Карта давала 
полное наглядное представление 
о специфике кавказской мест-
ности и была изготовлена в трех 
экземплярах: один находился в  
ИРГо, другой – в тифлисской ре-
зиденции Кавказского наместни-
ка, а третий – в военно-топог-
рафическом отделе Кавказского 
во  в  дальнейшем С  были со-
ставлены карты Закаспийского 
края, азиатской турции, персии 
и афганистана 

Большое внимание С  уделял 
вопросам статистики и физичес-
кой географии Кавказа  в 1862  г  
им были подготовлены статис-
тическая таблица Кавказского 
края с обозначением пространст-
ва, численности жителей и плот-
ности населения  Значительную 
научную ценность представля-
ют его работы о распространении 
ледников на Кавказе, по орог-
рафии, земной рефракции, при-
тяжении гор, об уклонениях от-
весных линий в разных местах 
Кавказа  С  исследовал грязевые 
источники на таманском полу-
острове, проявлял пристальное 
внимание к метеорологическим 
наблюдениям 

Научные труды С  были по 
достоинству оценены учены-
ми организациями России  в 
1869 г  он получил малую Золо-
тую медаль ИРГо за составлен-
ную им 40-верстную карту Кавка-
за а за исследование об отклоне-
ниях отвесной линии на Кавказе  
ИРГо присудило ему высшую на-
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граду общества – большую Конс-
тантиновскую золотую медаль  
в  1879  г  Императорская аН из-
брала его в число своих членов-
корреспондентов  

С  был членом многих на-
учных сообществ, в том числе 
Кавказского отдела ИРГо, Им-
ператорской академии наук (по 
математическому отделу)  пос-
ле возвращения в петербург С  
принимал активное участие в 
работе ИРГо (с 1889 г  был по-
мощником председателя), являл-
ся одним из инициаторов созда-
ния Русского астрономического 
общества и активно участвовал 
в его работе, был почетным чле-
ном Императорского общества 
естествоиспытателей, действи-
тельным членом Германского ас-
трономического общества и пр  
Фамилия С  выгравирована на 
медали «в память 50-летия Кор-
пуса военных топографов» 

внук С , петр леонидович Ка-
пица (1894–1984), стал выдаю-
щимся физиком, директором Ин-
ститута физических проблем аН 
СССР, лауреатом Нобелевской 
премии 
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Из кубанских казаков (ли-
нейцев) станицы темижбекской  
получил образование в Кубанс-
кой войсковой гимназии и Став-
ропольском казачьем юнкерском 
училище  окончил офицер скую 
стрелковую и кавалерийскую 
школы  поступил на военную 
службу в июле 1876 г  в Хоперс-
кий казачий полк Кубанского ка-
зачьего войска  позднее служил 
в 1-м Кубанском казачьем и 1-м 
Хоперском полках  Командовал 
сотней, выполнял обязанности 
члена полкового суда, служил 
помощником командира 1-го Ку-
банского полка, начальником 
псекупской войсковой больни-
цы, временно исполнял обязан-

Е

Толстов Василий Григорьевич 
(5 01  1858–25 11 1935), генерал-майор

т

ности атамана лабинского отде-
ла 

в 1907 г  произведен в чин вой-
скового старшины, в 1910 стал 
командиром 2-го кадрового Ку-
банского полка  в декабре 1913 г  
вышел в отставку с присвоением 
чина генерал-майора и сохране-
нием мундира  Был назначен ата-
маном Кавказского отдела Кубан-
ской области  в 1914 г  определен 
в резерв чинов при штабе Кавказ-
ского во с зачислением по Ку-
банскому войску с прежним чи-
ном полковника 

в годы Гражданской войны 
состоял в вооруженных силах 
Юга России а И  Деникина, за-
тем в Русской армии п Н  вран-
геля  после разгрома последнего 
эмигрировал за границу  Жил сна-
чала на греческом о  лемнос, где 
был зачислен в «беженский бата-
льон», и летом 1920 г  отправлен 
в Сербию (Югославию)  Служил 
псаломщиком в монастыре пет-
ковица, переписывал монастыр-
ские книги и занимался хозяйст-
венной деятельностью  в 1934 г  
после закрытия монастыря пере-
ехал в сербский монастырь Хо-
пово  Умер в нем и похоронен на 
монастырском кладбище 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. в 1891–
1896 гг  собирал материалы в ар-
хивах Санкт-петербурга, Моск-
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также список станиц и хуторов, 
входивших на 1896 г  в состав 
Хоперского полкового округа 

полный труд «История Хопер-
ского полка Кубанского казачьего 
войска  1696–1896» был издан в 
1900 г  он существенно дополнял 
предыдущее издание как истори-
ческими, так и культурно-этног-
рафическими деталями 

первый том работы был пос-
вящен истории Хоперского полка 
с первой половины XVII по конец 
50-х гг  XIX в  помимо указанных 
выше сюжетов, автор рассматри-
вает географию, первоначальное 
расселение, организацию быта и 
самоуправления хоперских каза-
ков  он детально описывает ос-
нование азово-Моздокской ли-
нии, участие казаков в строитель-
стве укреплений и их заселении, 
останавливается на деталях пог-
раничной службы на линии в 
1777–1800 гг  автор приводит об-
ширный материал об участии хо-
перцев в военных мероприятиях 
российского командования в ре-
гионе: борьбе с Ших-Мансуром, 
походах Гудовича к анапе и Зубо-
ва в персию, участия в последу-
ющих Русско-персидских и Рус-
ско-турецких войнах, подавле-
нии польского восстания 1831 г , 
а также всех значимых военных 
экспедициях Кавказской войны 

в работе приводятся детали 
по этнографии казаков и адыг-
ских народов, прослеживается 
влияние местных традиций на 
изменения вооружения, тактики 
боя и системы военного воспита-
ния хоперцев  отдельным сюже-

вы, Ставрополя и Екатеринода-
ра, беседовал со старожилами в 
станицах Баталпашинского отде-
ла Кубанской области  в 1895 г , к 
предстоящему 200-летнему юби-
лею Хоперского полка, т  было 
поручено составление истори-
ческого очерка 

в связи с тем, что работа не 
была завершена в срок, в 1896 
году вышел краткий очерк «Ис-
торическая хроника Хоперского 
полка Кубанского казачьего вой-
ска»  Ее целью было краткое оз-
накомление читателя с истори-
ческим прошлым хоперских ка-
заков 

в первой главе «На Хопре» 
автор приводит краткую исто-
рию формирования казачьего со-
общества из людей разного зва-
ния, «выбежавших разновремен-
но из тамбовского воеводства», 
останавливается на их участии 
в военных мероприятиях пет-
ра I, мятеже К  Булавина и фор-
мировании Хоперского войска  
вторая глава «На Моздокско-
азовской линии в 1777–1825 гг » 
приводит материал об участии 
казаков в военной колонизации 
степного предкавказья и воен-
ных мероприятиях в регионе  
Глава «На реке Кубани в 1826–
1896 гг » описывает участие ка-
заков в Кавказской войне, про-
слеживает изменение состава 
станиц, причисленных к полку, 
и историю образования Кубанс-
кого казачьего войска  в прило-
жении помещены список наград, 
пожалованных Хоперскому пол-
ку за службу с 1738 по 1879 г , а 

толстов василий Григорьевич 
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том представлена история пере-
вода хоперцев в низовья Кубани, 
организация жизни в новом реги-
оне и формирования Кавказского 
линейного казачьего войска  ав-
тор также приводит сюжеты об 
участии казаков в так называемой 
«малой войне» на линии  

второй том работы содержит 
материал о жизни Хоперского пол-
ка с 1840 г  до конца XIX  в  – полу-
чения наград по случаю 200-лет-
него юбилея полка  в нем опи-
сывается колонизация лабинской 
линии и позднее всего Закубанья, 
военная и повседневная жизнь хо-
перцев на новых рубежах, учас-
тие в военных экспедициях в Чеч-
не, Дагестане и Закубанье в 1845–
1860 гг , Крымской войне на ее 
кавказском театре, а также завер-
шающем этапе Кавказской войны 
в 1861–1864 гг  отдельным сюже-
том представлена служба хоперс-
ких казаков в мирное время в со-
ставе Кубанского казачьего войс-
ка, их участие в Русско-турецкой 
войне 1877–1878 гг , подавлении 
горских мятежей в абхазии и Да-
гестане в 1877–1878 гг  в завер-
шение работы автор представил 
очерк современного ему состоя-
ния Хоперского полка и деталь-
ное описание празднования его 
200-летия 8 сентября 1896 г 

помимо научно-исследова-
тельской, занимался политичес-
кой работой среди «нижних чи-
нов»  в 1912 г  была напечатана 
«памятка Кубанского полка», ко-
торая по распоряжению Наказно-
го атамана Кубани была разосла-
на в строевые части и кубанские 

станицы  в том же году издана 
брошюра «Историческая памят-
ка Кубанского полка Кубанского 
казачьего войска  1732–1912 гг »  
помимо краткой исторической 
справки, работа делала акцент 
на необходимость сохранения 
единства «офицеров и казаков 
Кубанского войскового округа», 
верности полковым традициям 

Находясь за границей т  пы-
тался по памяти воссоздать свои 
книги, оставшиеся в Советской 
России, написал серию статей 
по истории Хоперских казаков в 
годы Гражданской войны, а так-
же печатал произведения в эмиг-
рантской литературе  он по па-
мяти воспроизвел старинные ка-
зачьи песни и рассказы, свою 
«Историческую памятку», допол-
нив ее событиями 1914–1932  гг  
Исторические сведения в этих 
произведениях очень отрывочны  
они дополнены рассказами об 
участии хоперцев в первой миро-
вой войне на кавказском театре, 
распаде фронта после революции 
1917 г  и событиях Гражданской 
войны, очевидцем которых яв-
лялся т  авторские оценки эмо-
циональны, особенно при описа-
нии эпизода «спасения полковых 
знамен» перед сдачей в плен раз-
громленных белоказаков и «вели-
кого морского исхода на чужби-
ну остатков русских патриотов»  
Работа была больше нацелена 
на поддержание корпоративной 
идеологии кубанских казаков на 
чужбине, чем на создание науч-
ного продолжения более раннего 
исторического произведения 

толстов василий Григорьевич 
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Томкеев Владимир Ильич 
(09 02 1857–14 02 1913), генерал-майор

изведен в прапорщики в 7-ю ар-
тиллерийскую бригаду  

С 1877 по 1885 гг  т  служил в 
войсках Кавказского во, испол-
няя обязанности бригадного адъ-
ютанта, а затем бригадного каз-
начея  постепенно продвигался 
по служебной лестнице: 1877 г  
– подпоручик, 1878 г  – поручик, 

Из дворян Смоленской губер-
нии, уроженец Кавказа  первое 
образование получил в Нижего-
родской графа аракчеева воен-
ной гимназии  в 1874 г  поступил 
юнкером в павловское военное 
училище  10 августа 1876 г , по 
окончании полного курса наук, 
высочайшим приказом был про-
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1884 г  – штабс-капитан  С 1886 г  
по 1889 г  прошел обучение в Ни-
колаевской академии ГШ 

в 1889 г  был прикомандиро-
ван к штабу Кавказского во  ле-
том 1889 г  руководил практичес-
кими работами по топографии 
воспитанников Ставропольско-
го казачьего юнкерского учили-
ща, затем принимал участие в об-
щем лагерном сборе под г  влади-
кавказом  в сентябре 1889 г  был 
прикомандирован к военно-исто-
рическому отделу при штабе Кав-
казского во для занятий по пред-
варительной обработке матери-
алов для составления истории 
Русско-турецкой войны 1877–
1878 гг  на кавказском театре во-
енных действий  

5 мая 1891 г  т  был назначен 
исправляющим должность редак-
тора военно-исторического от-
дела, с зачислением по полевой 
легкой артиллерии  30 августа 
1891  г  получил чин капитана 

после смерти В.А. Потто в 
1911 г  т  исполнял обязаннос-
ти начальника военно-истори-
ческого отдела, а 6 января 1912 г  
был официально назначен на эту 
должность 

Был женат на дочери дейст-
вительного статского советника 
Марии васильевне Цымбаловой 

Умер в г  тифлисе от острого 
воспаления брюшины  30 марта 
1913 г  был исключен из списков 
в чине генерал-майора 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. под ру-
ководством И.С. Чернявского т  
принимал участие в подготовке 

многотомного труда «Материалы 
для описания Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг  на кавказс-
ко-азиатском театре» (Санкт-пе-
тербург; тифлис, 1904–1911)  Ра-
бота была закончена в 1897 г  и 
представлена на рассмотрение в 
Главный штаб  Это историческое 
сочинение издали в 9-ти книгах  
1-й и 2-й тома были подготов-
лены к публикации военно-ис-
торической комиссией во гла-
ве с И.С. Чернявским и вышли 
в свет в Санкт-петербурге  пос-
ле его смерти работа вновь бы-
ла передана в Кавказский воен-
но-исторический отдел и продол-
жилась под руководством т  Хотя 
в составлении «Материалов для 
описания   » принимали участие 
многие сотрудники отдела, веду-
щая роль в подготовке этого тру-
да принадлежала именно ему  то-
ма II, III, IV, VI (части 1-я и 2-я), 
VII (части 1-я и 2-я) были состав-
лены исключительно т  Ему же 
принадлежит составление и ре-
дакция приложенных к этому 
труду 47 карт и планов военных 
операций на всех театрах войны, 
сражений и осады крепостей 

Содержание «Материалов для 
описания   » включало не толь-
ко сведения о военных действи-
ях русской армии с турками  том 
VI-й содержал характеристику 
тех событий, которые разворачи-
вались в период войны на терри-
ториях Чечни (1-я часть) и Дагес-
тана (2-я часть)  

после назначения на долж-
ность начальника военно-ис-
торического отдела генерала 
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В.А. Потто т  стал его ближай-
шим помощником и принимал 
деятельное участие как в издании 
трудов отдела, так и в устройстве 
Кавказского военно-историчес-
кого музея и Центрального воен-
ного архива в г  тифлисе  весной 
1907 г , по личному приказанию 
главнокомандующего Кавказс-
ким во т  был отправлен в Мос-
кву и петербург для принятия по-
жалованных Кавказскому воен-
но-историческому музею знамен 
и других музейных экспонатов 

под руководством В.А. Пот-
то т  принимал участие в под-
готовке «Исторического очер-
ка кавказских войн от их начала 
до присоединения Грузии» (тиф-
лис, 1899)  он также входил в ав-
торский коллектив создаваемого 
военно-историческим отделом 
многотомного исторического со-
чинения «Утверждение русского 
владычества на Кавказе» (тиф-
лис, 1901–1908), готовил отде-
льные главы и составлял карты 

Исследовательские статьи т  
находили свое отражение на стра-
ницах «Кавказского сборника»  
в  19-м и 20-м томах была опуб-
ликована его работа о Кавказской 
линии в период командования ге-
нерала Г а  Емануеля 

в 1909 г  т  принимал деятель-
ное участие в подготовке празд-
ничных мероприятий на Гунибе в 
связи с 50-летним юбилеем завер-
шения Кавказской войны на вос-
точном Кавказе  торжества, в ко-
торых принимал личное участие 
Кавказский наместник И И  во-
ронцов-Дашков, сопровождались 

реконструкцией событий полуве-
ковой давности, парадом войск, 
праздничным обедом и молеб-
ном  т  была подготовлена исто-
рическая записка, включающая в 
себя описание мест по пути сле-
дования наместника от петровс-
ка к Гунибу и связанных с ними 
исторических событий 

Благодаря стараниям т  был 
выпущен в свет 32-й том «Кав-
казского сборника»  он состоял 
из двух частей и включал в се-
бя исключительно документаль-
ный материал о военном проти-
востоянии с горцами Северного 
Кавказа  

в предисловии к этому тому т  
подчеркивал, что с 1912 г  «Кав-
казский сборник» будет издавать-
ся по новой программе, в кото-
рой главное место отводится пе-
чатанию архивных документов  
На его страницах планировалось 
помещать источники о событиях 
Кавказской войны, разбросанные 
в разных пунктах Кавказа (в Ека-
теринодаре, владикавказе, те-
мир-Хан-Шуре, Дербенте, Нухе и 
пр ) и еще ожидающие своего ис-
следователя  т  сообщал, что весь 
этот разнообразный и обшир-
ный военно-исторический мате-
риал будет систематизирован по 
основным театрам военных дей-
ствий: восточный Кавказ, Запад-
ный Кавказ и Закавказье, а внут-
ри – в хронологической последо-
вательности  

однако 32-й том «Кавказского 
сборника» оказался последним  
На это были свои причины  Не 
исключено влияние личностного 
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фактора: с уходом из жизни сна-
чала В.А. Потто, а вскоре и са-
мого т  военная археография Кав-
каза лишилась своих активных 
деятелей  Кроме того, публика-
ция архивных документов напря-
мую зависела от состояния архи-
вного дела, которое тогда на Кав-
казе оставляло желать лучшего  
Неустроенность архивов не спо-
собствовала продолжению пуб-
ликации документов 
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Торнау (Турнау, Торнов) Федор Федорович 
(10 01 1810–7 01 1890), генерал-лейтенант

Родился в полоцке в семье по-
томственных военных  проис-
ходя из старого славянского, но 
впоследствии германизированно-
го дворянского рода, т  считал се-
бя русским офицером, часто под-
писывая свои бумаги фамилией 
торнов  получил образование в 
благородном пансионе при Царс-
косельском лицее 

в 1828 г  начал службу в чине 
прапорщика в 33-м егерском пол-
ку в Малой валахии  все после-
дующие повышения в чине доста-
лись т  за военные заслуги, а не 
по выслуге лет  Участвовал в Рус-
ско-турецкой войне 1828–1829, 
подавлении польского восстания, 
Крымской войне 1853–54  

в 1828 г  был откомандирован 
из полка для исполнения долж-
ности офицера ГШ и находил-
ся в охотничьем отряде при пе-
реправе русских войск через Ду-

най, а также при взятии штурмом 
укрепленного города Рахова  по 
окончании Русско-турецкой вой-
ны 1828–1829 гг  был вытребован 
из Молдавии в главную квартиру 
армии, действовавшей в польше  
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тирмейстера при отряде графа 
Д Е  остен-Сакена 

по окончании Крымской вой-
ны т  намеревался выйти в от-
ставку, но по представлению во-
енного министра Д И  Милюти-
на в 1856 г  был назначен на пост 
военного агента в вене, который 
он занимал до 1873 г  в апреле 
1862 г  получил звание генерал-
майора, в 1870 – генерал-лейте-
нанта  он также был назначен 
членом военно-ученого комите-
та и в 1875 г  уволен в бессроч-
ный отпуск до излечения болез-
ни за границу, где и поселился 
близ вены 

т  печатал в периодических 
изданиях воспоминания о сво-
ей боевой жизни  в конце дека-
бря 1889 г  на 80-м году жизни он 
серьезно заболел «инфлюэнцой» 
(гриппом) и скончался от упадка 
сил в местечке Эдлиц (недалеко 
от вены) 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. в 1834 г , 
являясь офицером ГШ и прохо-
дя службу по квартирмейстерс-
кой части, т  было предложено 
участие в разведке Черноморс-
кого побережья для последую-
щего основания укреплений и 
прокладки дороги от абхазии до 
Геленджика  в начале 1835 г , на-
ходясь в абхазии, офицер собрал 
сведения о приграничной зоне, 
однако для выполнения основ-
ной задачи следовало под видом 
горца проникнуть на террито-
рию вне зоны российского конт-
роля  первая экспедиция, в ходе 
которой разведчик через горные 

он участвовал в сражении при 
Грахове и в штурме варшавы 

после недолгой службы в пе-
тербургской канцелярии Глав-
ного штаба в 1832 г  доброволь-
но направился на Кавказ, где 
прослужил 12 лет  активный уча-
стник Кавказской войны: двух 
экспедиций 1832 г  под начальс-
твом Г.В. Розена против галашев-
цев и в Чечне под командовани-
ем а а   вельяминова  отличил-
ся стойкостью и выносливостью 
в бою, четкостью в выполнении 
сложных поручений, трезвой 
оценкой событий, способностью 
принимать решение в неординар-
ных ситуациях 

Участвовал в военно-разведы-
вательных мероприятиях на Се-
веро-Западном Кавказе  С 1836 
по 1838 г  находился в плену у 
горцев, откуда смог бежать с по-
мощью своего кунака, ногайского 
князя а  Карамурзина 

после возвращения на ли-
нию был вытребован в петербург 
для личного доклада императо-
ру Николаю I о положении дел 
на Кавказе  вернувшись из поез-
дки, принял участие в двух похо-
дах в Дагестан против Шамиля  в 
1840 г  т  испросил себе по болез-
ни бессрочный отпуск и поселил-
ся в своем имении в Нижегородс-
кой губернии 

С началом Крымской войны в 
1854 г  вернулся в действующую 
армию и был назначен в личное 
распоряжение князя М Д  Горча-
кова, осаждавшего крепость Си-
листрию на Балканах  позднее 
исполнял должность обер-квар-
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перевалы перебрался из абха-
зии в верховья Кубани, была со-
вершена в феврале-июле 1835  г  
вторая из прочного окопа на 
Черноморское побережье состо-
ялась летом-осенью 1835 г  Ус-
пех второй экспедиции, резуль-
таты которой были доведены до 
сведения Николая I, побудил на-
чальство продолжать военную 
разведку  однако во время треть-
ей экспедиции к Черноморскому 
побережью осенью 1836 г  был 
захвачен горцами в плен, откуда 
ему удалось бежать только осе-
нью 1838 г  

в ходе экспедиций т  собрал 
обширный материал о различ-
ных аспектах положения дел на 
Кавказе  обстоятельства свое-
го плена он описал в рапорте 
«Журнал плена», представлен-
ного начальству, затем в 1852 г  
сделал его литературную обра-
ботку в «Записках русского офи-
цера, бывшего в плену у горцев», 
опубликованных в газете «Кав-
каз»  позднее, находясь в вене, 
автор подготовил также серию 
мемуаров о различных эпизо-
дах своей жизни: Русско-турец-
кой войне, польской кампании, 
ведении разведки на Кавказе и 
пребывании в плену  они были 
доступны широкому кругу чи-
тателей и благодаря яркому сло-
гу автора популяризировали све-
дения о Кавказе  Наиболее ин-
тересными из опубликованных 
материалов являются «воспо-
минания кавказского офицера», 
впервые изданные еще при жиз-
ни т  в 1864 г  в них содержится 

рассказ о ведении им разведыва-
тельных экспедиций на Северо-
Западном Кавказе и история пре-
бывания в плену у горцев 

Разведывательные и аналити-
ческие материалы т  не публико-
вались и существуют в рукопис-
ном виде  Из них наиболее ин-
формативны материалы второй 
экспедиции, представляющие 
собой сведения топографичес-
кого и этнографического харак-
тера  Информацию автор пред-
ставил по разделам: простран-
ство земли и народонаселение, 
горы и долины, реки, леса и пас-
тбищные места, климат, произ-
ведения, жители, селения, про-
мыслы и торговля, гражданский 
быт, разделения на общества, со-
общения, дорога через хребет 
Кавказских гор, дорога по бере-
гу моря, дорога к селениям близ 
берега моря 

первым из аналитических 
материалов т  стал его рапорт 
«взгляд на настоящее положе-
ние абхазии и русских войск, ее 
занимающих», где уточнялись 
те сведения об абхазии, кото-
рыми уже располагали россий-
ские военные  «описание части 
восточного берега Черного мо-
ря от реки Бзыба до реки Саше» 
отразило многостороннюю де-
ятельность разведчика, который 
подметил самые разноплано-
вые детали– от топографии мест 
до особенностей «гражданского 
быта» горцев  

особое внимание т  уделил 
разведке дорог, как ведущих из 
Закубанья к морю, так и путей 
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вдоль побережья  тщательное 
описание всех участков дороги 
вдоль Черноморского побережья 
он представил в приложенной к 
отчету сводной таблице  Ее гра-
фы соответствовали тем пунк-
там, которые командование тре-
бовало уточнить: «Места, через 
которые проходит» дорога, «рас-
стояние» ее участков, «качество 
дороги», «лес», «вода» и «при-
мечание»  в  последнем т  указы-
вал общий характер местности и 
давал заключение о ее проходи-
мости  Существуют также более 
сухое «описание дороги по бе-
регу Черного моря от укрепле-
ния Гагры до устья реки Саше» 
и «Краткий обзор горским пле-
менам, живущим за Кубанью и 
вдоль восточного берега Черно-
го моря от устья Кубани до устья 
Ингура», сохранившийся в двух 
списках 

в последнем разведчик пред-
лагал делить горские племенные 
группы по языковому признаку, 
который представлен им очень 
близким к современному пони-
манию этноязыковой классифи-
кации народов Северо-Западного 
Кавказа 

Разведчик также привел дан-
ные о внутреннем устройс-
тве черкесских племен, выде-
лил ключевые фигуры, опира-
ясь на которые Россия могла бы 
контролировать жителей Закуба-
нья  Ярче всего зарисовки жизни 
представлены на примере абад-
зехов  – племени, среди которого 
т  провел основную часть свое-
го плена  он описал территорию 

расселения, хозяйственный ук-
лад, политическое устройство и 
адаты этого племени 

помимо научных работ, сохра-
нилась переписка т  с Д.И.  Ми-
лютиным, где, помимо сведений 
личного характера, приводят-
ся интересные материалы авто-
биографического плана, а также 
оценки событий 50–60 гг  XIX в 
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Из французских инженер-ка-
питанов  С 1803 г  на русской во-
енной службе по квартирмейс-
терской части  С 1803 по 1808 г  
преподавал топографию в петер-
бургском кадетском корпусе  по 
оценке современника Д в  Давы-
дова, т  был «хвастун, пустослов 
и человек весьма ограниченных 
сведений, но пользовавшийся ре-
путацией ученого по своей части, 
потому что часть эта была в то 
время скудна в знающих ремес-
ло свое чиновниках»  Уроки у не-
го брали будущие генерал-фель-
дмаршалы И И  Дибич и М С  во-
ронцов  

С 1808 г  т  служил на Кавка-
зе, принимал участие в военных 
экспедициях, выполнял топогра-
фические и инженерные работы  
в 1811 г  произведен в подполков-
ники  

в 1821 г  покинул Кавказ и 
продолжил службу в других реги-
онах России 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. в 1816  г  
составил статистико-экономи-
ческие описания уездов Кавказ-
ской области: Ставропольско-
го, Георгиевского, Моздокского, 
Кизлярского и александровско-
го  Материал в описаниях пред-
ставлен в виде таблицы и сис-

тематизирован по следующим 
столбцам: 1) название городов 
и селений; 2) число душ; 3) чис-
ло десятин земли; 4) по предме-
ту земледелия; 5) по предмету 
мануфактур; 6) по предмету тор-
говли; 7) пути, по которым от-
правляется хлеб и гонится скот; 
8) ярмарки, где и какой важнос-
ти  Завершаются описания крат-
кими справками, в которых ав-
тор изложил выводы по пред-
ставленным в таблицах данным  
основное содержание дополня-
ется планами губернского города 
Георгиевска и уездных городов: 
Ставрополя, Моздока и Кизляра  
в целом, труды т  представля-
ют собой первые опыты состав-
ления статистических описаний 
кавказских территорий под уп-
равлением российской админис-
трации  
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Из немецкой дворянской фа-
милии, поступившей на россий-
скую службу в середине XVIII в  
Имел поместье в деревне Куро-
во вышневолоцкого уезда тверс-
кой губернии  получил первона-
чальное домашнее образование, 
затем учился в 3-й Санкт-петер-
бургской гимназии  по оконча-
нии поступил в инженерное учи-
лище  в 1835 г  был произведен 
в прапорщики корпуса военных 
инженеров  в 1836 г  был отправ-
лен на службу на Кавказ, в 1838 
г  переведен в Кавказский сапер-
ный батальон  За время служ-
бы участвовал в военных экспе-
дициях в Дагестане и за боевые 
отличия произведен в поручики  
в  1839  г  он женился на Софье 
Карловне Краббе (дочери генера-
ла К К   Краббе) 

в 1840 г  поступил в академию 
ГШ и по окончании курса в 1844  г  
переведен в ГШ  в чине штабс-ка-
питана назначен на службу в Си-
бирский во, где участвовал в во-
енных экспедициях в киргизской 
степи  в 1849 г , состоя при шта-
бе 3-го корпуса, участвовал в по-
давлении венгерского восстания  
по заданию ГШ он в 1848–1850 
гг  занялся составлением военно-
топографического описания во-
логодской и тверской губерний, 
а также описал свое путешествие 
по киргизским степям 

в 1850 г  перевелся на Кавказ, 
где участвовал в экспедициях в 
Чечне  в 1851 г  вошел в состав 
учрежденного в тифлисе Кавказ-
ского отдела ИРГо  С началом 
Крымской войны исследователь в 
составе дипломатической миссии 
был послан в персию для урегу-
лирования приграничных стол-
кновений с курдами  в  1854  г  
был переведен в отряд, действо-
вавший против турок со стороны 
Эриванской губернии, а затем по-
бывал и на лезгинской кордон-
ной линии, где активизировал 
свои действия Шамиль  в  долж-
ности начальника штаба он был 
переведен в Гурийский отряд, во-
евавший с турками на Черномор-

У

Услар Петр Карлович 
(1816–8 06 1875), генерал-майор ГШ, барон

У
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ском берегу Засурамского края  
военные хлопоты не заслони-
ли от пытливого исследовате-
ля научной работы  Как кадро-
вый военный, У  составил описа-
ние действий Гурийского отряда, 
в котором, кроме сугубо военных 
сведений, тщательно проанали-
зировал настроения местного на-
селения Закавказья 

в 1856 г  в чине полковника 
был назначен начальником шта-
ба учреждений Кутаисского гене-
рал-губернаторства  в 1858 г  У  
был причислен к Главному Шта-
бу Кавказской армии 

в конце 50 – начале 60-х гг  У  
был направлен на Западный Кав-
каз, где в это время шли активные 
военные действия против черкес-
ских племен  осенью 1861 г  он 
участвовал в экспедиции Нижне-
абадзехского отряда в Закубанье  
С 1863 г  жил в темир-хан-Шуре, 
где занимался научно-исследова-
тельской деятельностью  весной 
1874 года Услар по состоянию 
здоровья покинул Дагестан и вер-
нулся в свое именье, где умер ле-
том 1875 г 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. в 1856 
г  У  составил военно-статисти-
ческое обозрение Эриванской гу-
бернии  Эта работа имела важное 
значение для становления науч-
ной концепции ученого 

в 1858 г  по поручению коман-
дования У  занялся подготовкой 
истории Кавказа, но увлекся ее 
древним периодом и посвятил се-
бя изучению этнографии и линг-
вистики кавказских народов  вы-

полняя официальное поручение, 
У  исследовал архивы в Кизля-
ре, Моздоке и Георгиевске, одна-
ко основное внимание в своей ра-
боте уделил не официальной ис-
тории распространения русской 
власти, что уже проделали до не-
го многие, а этнической истории 
народов Северного Кавказа  об-
ращение к историческим сюже-
там привело ученого к мысли о 
том, что глубокое понимание на-
рода невозможно без понимания 
связи между языком, историей и 
топографией изучаемого народа  
«Цель истории, – писал он в пись-
ме к а п  Берже, – объяснить, по-
чему народ сформировался так, а 
не иначе    Ни языка, ни местнос-
ти подделать нельзя  Это правди-
вые и неисчерпаемые летописи; 
таковыми летописями обладают 
все кавказские народы, как и все 
народы Земли» 

лингвистические исследо-
вания прославили имя ученого, 
который стал основоположни-
ком современной классификации 
языков народов Северного Кав-
каза, предложил методы их изу-
чения  Несмотря на то, что изыс-
кания У  значительно отклони-
лись от первоначальной задачи, 
они были поддержаны в намес-
тничестве в силу практической 
значимости  трудности при изу-
чении местных языков привели 
исследователя к мысли о необ-
ходимости составлять не просто 
фонетические записи слов, а ра-
ботать над пособиями для их изу-
чения  при этом «по невозмож-
ности выразить чужими буквами 

Услар петр Карлович 
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звуки здешних языков», ученый 
решил еще больше углубить ис-
следования и начать с составле-
ния алфавитов и азбук для бес-
письменных северокавказских 
народов 

Исходя из практических зна-
ний Кавказа, У  разработал шаб-
лон «общекавказского алфавита», 
на основе которого предлагал со-
здавать алфавиты конкретных 
языков  Главное требование, ко-
торое ученый предъявлял к ал-
фавиту – это универсальность и 
предельная простота в написа-
нии букв  при этом, как военный, 
четко осознающий интересы го-
сударства, он целиком разделял 
концепцию русификации и пред-
лагал за основу создаваемых ал-
фавитов положить кириллицу 

К составлению азбук конкрет-
ных языков У  предлагал широко 
привлекать представителей ме-
стных народов  С помощью гор-
ца-помощника ученый обычно 
старался составить алфавит ис-
следуемого языка, затем записы-
вались слова и фразы, расставля-
лись правильно ударения, созда-
вая постепенно грамматический 
очерк и словарь  Ученый пред-
ложил разделить всю группу ре-
гиональных языков на три ветви: 
иверскую(картвельскую), запад-
но-горскую и восточно-горскую 
и изучать их отдельно друг от 
друга 

в начале 1862 г  У  принял-
ся за изучение абхазского языка  
Работа ученого была проведена 
в рекордно короткие сроки и за-
вершилась изданием фундамен-

тального труда, получившего вы-
сокую оценку на Кавказе  летом 
1862 г  начальник штаба Кавказ-
ской армии а п  Карцев предло-
жил направить ученого для ис-
следования местных языков на 
Северо-восточный Кавказ, где 
предполагалось провести новое 
территориально-административ-
ное размежевание  У  получил ко-
мандировку в г  Грозный, где при 
помощи мулл и муталимов занял-
ся изучением чеченского языка, 
составив его алфавит и букварь  

Достигнутые успехи с состав-
лением чеченской азбуки подтол-
кнули ученого к попытке при-
менить разработанную им линг-
вистическую методику к другим 
языкам Центрального и Северо-
восточного Кавказа  С 1863 г  У  
поселился в темир-хан-Шуре, где 
начал заниматься кабардинским и 
аварским языками  в 1864  г  уче-
ный подготовил обширный труд 
по аварскому языку, который пре-
взошел все имевшиеся ранее ре-
гиональные работы 

в 1864 г  он занялся иссле-
дованием лакского, в 1866–
1867  гг   – даргинского, а в 1871   – 
табасаранского языков  Заслу-
ги У  были оценены академией 
наук, которая удостоила учено-
го полной Демидовской преми-
ей  лингвистические и этногра-
фические заметки исследователя 
неоднократно печатались в Бюл-
летенях, а в 1868 г  он был избран 
членом-корреспондентом акаде-
мии Наук по лингвистике 

Исследование языка было 
тесно связано с просветитель-

Услар петр Карлович 
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ской деятельностью У  и распро-
странением грамотности среди 
горцев  после составления аз-
бук последовала работа по со-
зданию букварей и книг для чте-
ния на кавказских языках, в горс-
ких районах начали открываться 
первые национальные школы  по 
инициативе ученого в военной 
типографии в тифлисе началась 
работа по вырезанию и отливке 
шрифтов, пригодных для печата-
ния книг на новых алфавитах 

Знакомство с кавказскими 
языками вернуло ученого на путь 
изучения древней истории регио-
на  в конце жизни У  задумал со-
ставить обширный обобщающий 
труд по этнографии народов Се-
верного Кавказа, назвав его: «Ха-
рактеристические особенности 
кавказских языков», однако ус-
пел обосновать только основы 
их классификации, да в разде-
ле «образчики языков» привести 
большое количество пословиц и 
поговорок  Смерть ученого поме-
шала довести задуманную им ра-
боту до конца 
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Из старинного дворянского 
рода  получил домашнее обра-
зование, затем учился в пансио-
нах в Екатеринославе и одессе  
в 1838 г  поступил в артиллерий-
ское училище в Санкт-петер-
бурге  За дисциплинарный про-
ступок был отчислен и в 1839 г  
выслан юнкером в батарею в ти-
располе  Затем служил в Сара-
товской конной батарее  в 1842 г  
сдал экзамены на офицерский 
чин и был произведен в прапор-
щики, но по желанию отца вы-
шел в отставку и занялся само-
образованием  

в 1844 г  по собственному 
желанию отправился на Кавказ 
вольноопределяющимся  Здесь 

он пробыл больше года, объехал 
весь край, участвовал в экспеди-
циях против горцев и получил 
два ранения  в 1846 г  по личным 
делам отправился в петербург, 
где «за непозволительную бол-
товню» подвергся администра-
тивной ссылке – был отправлен с 
жандармом в Екатеринослав, где 
был вынужден проживать до се-
редины 1849 г  по ходатайству 
М С  воронцова был освобожден 
и вновь отправлен на Кавказ  

в тифлисе Ф  усердно зани-
мался изучением татарского язы-
ка и в конце 1850 г  вновь посту-
пил на военную службу в артил-
лерию  Был назначен в горную 
батарею, квартировавшую на гра-
нице Южного Дагестана  Участ-
вовал во многих стычках с гор-
цами, в Крымской войне 1853–
1855  гг  на кавказском театре  
отличился в сражениях при Баш-
кадыкларе и Кюрукдара, получив 
золотую саблю с надписью «За 
храбрость» 

в ходе завершающего эта-
па Кавказской войны на Севе-
ро-восточном Кавказе за отли-
чие при переправе через р  Кой-
су переведен в чине капитана в 
Измайловский лейб-гвардейский 
полк  С ним участвовал в плене-
нии Шамиля и 25 августа 1859 г  
с штурмовой колонной первым 
вступил на Гунибское плато 

Ф

Ф
Фадеев Ростислав Андреевич 

(28 03 1824–29 12 1883), генерал-майор
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Ценя знания Ф , а И  Баря-
тинский назначил его в январе 
1860 г  состоять при себе офице-
ром по особым поручениям  он 
неоднократно принимал участие 
в составлении различных проек-
тов по переустройству Кавказа, а 
в январе 1860 г  был произведен в 
полковники  в 1861 г  Ф  сопро-
вождал императора александра 
II во время его путешествия по 
Закавказью  в 1864 г  принимал 
участие в завершении Кавказской 
войны: подавления восстания в 
Чечне и действиях на Северо-За-
падном Кавказе 

в 1865 г  Ф  предпринял загра-
ничное путешествие, по возвра-
щении из которого в тифлис он 
принялся составлять различные 
проекты для деятельности Рос-
сии в Средней азии  Из них осо-
бенно любопытен проект завое-
вания Мерва 

в 1866 г  Ф  завершил свою во-
енную карьеру  он получил от во-
енного министра Д.И. Милютина 
приглашение состоять при воен-
ном министерстве, но ответил от-
казом  Зимой того же года Ф  при-
нялся за фундаментальный труд 
«вооруженные силы России», от-
рывки из которого печатались в 
журнале «Русский вестник»  в 
нем он показал себя противником 
военных реформ Д.И.  Милюти-
на, особенно яростно выступая 
против идеи введения военных 
округов и сосредоточения тоталь-
ного контроля за армейской жиз-
нью в руках министерства  Эти 
идеи получили поддержку в ря-
дах многих генералов и вызвали 

ожесточенную полемику в воен-
ной среде 

в 1873 г  Ф  собрал свои раз-
розненные заметки в новой книге 
«Наш военный вопрос», в кото-
рой продолжал отстаивать идеи 
освобождения армии от бюрокра-
тической опеки со стороны цен-
трального руководства  в конце 
этой книги автор поместил свою 
политическую статью «Мнение о 
восточном вопросе», где он пос-
ледовательно развивал идеи сла-
вянофилов о необходимости об-
щеславянского единства под про-
текторатом России и открыто 
стал на позиции панславизма 

в 1872–1874 гг  Ф  также из-
дал несколько статей в журна-
ле «Русский мир», посвященных 
внутриполитической обстановке 
внутри России  он поддерживал 
Земскую реформу, считал необхо-
димым создание «связного куль-
турного сословия» – интеллиген-
ции «для прилива в него лучших 
сил из нижних слоев населения»  
определенный интерес представ-
ляют статьи Ф , посвященные 
развитию образования в России 

в 1870 г  Ф  получил предло-
жение со стороны Египетского 
правительства заняться устройст-
вом египетской армии  встретив 
непонимание и критику его идей 
со стороны военного министерст-
ва, он в 1875 г  принял это пред-
ложение  однако Ф  не принял 
заманчивое предложение и отка-
зался формально возглавить еги-
петскую армию, а лишь выпол-
нял роль формального военного 
советника  во время столкнове-

Фадеев Ростислав андреевич 



– 286 –

ния Египта с абиссинией (Эфио-
пией) в 1876 г  он отказался вое-
вать против христиан и покинул 
эту страну 

во время Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг  Ф  не смог 
поступить в действующие рус-
ские войска  в качестве военно-
го советника находился на Балка-
нах: сначала в Сербии, а затем – в 
Черногории 

в 1878 и 1879 г  Ф  предста-
вил александру II проект строи-
тельства железных дорог в Сер-
бии и пароходства по Дунаю, а 
также записку о внутреннем со-
стоянии России  они в 1881 г  
были опубликованы в лейпци-
ге под заглавием «письма о сов-
ременном состоянии России»  
Идеи, высказанные в них, разде-
ляли многие в руководстве Рос-
сийской империи  Ф  был при-
числен к Главному штабу и от-
командирован в Министерство 
внутренних дел 

в 1882 г  Ф  получил извеще-
ние, что к 1884 году он будет от-
числен в запас  Нравственное 
потрясение усилило его болезнь, 
он скончался в одессе и был по-
хоронен на местном кладбище 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. За вре-
мя службы на Кавказе Ф  создал 
большое количество разнопла-
новых трудов  Свою первую ста-
тью в журнале «Северная пчела» 
он посвятил описанию сражения 
под Башкадыкларом  Статья по-
казывает, что молодой офицер от-
носился к той части кавказского 
офицерства, которая задумыва-

лась над ходом событий, в кото-
рых они принимали участие 

в 1860 г  по поручению 
а И   Барятинского Ф  написал 
большой труд «Шестьдесят лет 
Кавказской войны», изданный 
штабом Кавказской армии и пе-
реведенный на немецкий язык  
проницательный ум, исключи-
тельная наблюдательность и бес-
спорный литературный талант 
позволили Ф  в этом труде высту-
пить в роли одного из первых во-
енных историков Кавказа  

автор показал себя знатоком 
региона, как в географическом, 
так и в этнографическом отноше-
ниях, знатоком характера и обы-
чаев его населения, а также та-
лантливым исследователем про-
исходивших в течение 60-ти лет 
военных действий и админист-
ративных распоряжений  Книга 
Ф , по замечаниям рецензентов, 
конечно, не представляла собой 
законченную «историю нашего 
владычества на Кавказе», одна-
ко произведение, в общих очер-
ках знакомившее русскую публи-
ку с тем, что «делалось и что сде-
лалось у нас на Кавказе», было 
своевременно и необходимо  Ис-
следователь обрисовал стремле-
ние России на Кавказ, дал край-
не негативную оценку ислама 
как религии и попытался обосно-
вать позитивную сторону вклю-
чения региона в состав империи  
К мыслям, высказанным в этой 
работе, Ф  неоднократно возвра-
щался в последующих трудах 

описание завершения Кавказ-
ской войны на Северо-Западном 
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Кавказе содержится в «письмах 
с Кавказа, печатавшихся в 1864 
и 1865 гг  в «Московских ведо-
мостях», а затем вышедших как 
отдельное издание  помимо это-
го, письма содержат любопытные 
рассуждения Ф  о направлени-
ях российской политики на вос-
токе, геополитическом контексте 
приобретения Россией региона  
«Географическое положение Кав-
казского перешейка придает этой 
стране господствующее, всемир-
ное значение, – писал он  – Меж-
ду тем как западный берег Закав-
казья лежит в нескольких днях 
плавания от Мальты и тулона, с 
восточного можно протянуть ру-
ку в самую глубь азии  при же-
лезной дороге из поти в Баку  ас-
трабад будет такой же европейс-
кий город, как одесса»  в ярких 
красках Ф  рисует и геополити-
ческое значение владения Кав-
казом для обеспечения стратеги-
ческой безопасности всех южных 
рубежей  одним из важнейших 
приобретений, полученных Рос-
сией на Кавказе, он считает под-
готовленную к «азиатской вой-
не» кавказскую армию, которую 
теперь можно использовать для 
расширения имперских границ в 
азии, не отвлекая на это силы с 
западных рубежей 

Следующей важной работой 
Ф  стала «Записка о кавказских 
делах»  она состоит из разнопла-
новых частей  в первой детально 
описывается топография россий-
ско-турецкой границы – театра 
столкновения Российской импе-
рии с ее юго-восточным соседом, 

подчеркивается мысль о том, 
что характер военных столкно-
вений здесь всегда определялся 
природными условиями края  Ф  
описывает природные препятс-
твия и дороги в Закавказье, делит 
его на несколько устоявшихся те-
атров военных действий: имере-
тинский, ахалцихский, ахалка-
лакский, александропольский, 
эриванский  Исходя из опыта 
Русско-турецких войн XIX века, 
Ф  дал оценку боеспособности и 
тактике турецкой армии  он так-
же представил яркое описание 
турецких укреплений, выстроен-
ных на границе, характеризуя их 
сильные и слабые стороны в обо-
роне  

последующие части работы 
посвящены анализу различных 
аспектов внутрикавказской жиз-
ни  Ф  исследует проблемы орга-
низации военно-народного управ-
ления «покорных племен Кавка-
за», которое автор считает частью 
общего военного управления ре-
гионом  он предлагает провести 
унификацию, так как попавшие в 
сферу российского влияния горс-
кие народы оказались разделены 
на несколько приставств, что не 
дает возможности ими эффектив-
но руководить  Ф  дает деталь-
ный обзор организации системы 
управления на «правом» и «ле-
вом» крыле Кавказской линии, в 
прикаспийском крае, на лезгинс-
кой кордонной линии, а также в 
Кутаисском генерал-губернаторс-
тве  Часть работы – «дело о вы-
селении горцев» – посвящена об-
зору состояния народов вновь со-
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зданной Кубанской области после 
волны мухаждирства и вопросу 
распространения казачьего насе-
ления путем водворения новых 
станиц  Интересный материал, 
основанный на собственных на-
блюдениях, помещен исследова-
телем в разделе «о  Закатальском 
восстании» 

в отдельном разделе работы 
Ф  проводит общий обзор дейст-
вий администрации «по граждан-
скому управлению» регионом, а 
также выходит на более обшир-
ную тематику организации импе-
рией управления своими «азиатс-
кими окраинами»  автор говорит 
о неизбежном расширении границ 
на восток, сравнивая империю с 
камнем, брошенным в болото на-
родностей, не имеющих собствен-
ной государственности, который 
будет погружаться глубже и глуб-
же, пока не достигнет твердого 
дна, – то есть не соприкоснется с 
границами другой стабильной им-
перии  автор также подчеркивает 
превосходство российской систе-
мы управления над местной  

в целом кавказские работы Ф  
готовили почву для формирова-
ния его последующих концепций 
о роли Российской империи в ми-

ре и размышлений в ключе панс-
лавизма 
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Фелицын Евгений Дмитриевич 
(5 03 1848–10 12 1903), войсковой старшина

Из обер-офицерской семьи 
г   Ставрополя  получил образо-
вание в Ставропольской класси-
ческой гимназии  в 1864 г  пос-
тупил на военную службу унтер-

офицером 74-го Ставропольского 
пехотного полка  Участвовал в 
завершающем этапе Кавказской 
войны  в декабре 1864 г  вышел 
в отставку, но в декабре 1867 г  
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вновь поступил на службу и был 
определен в 76-й Кубанский пе-
хотный полк  в 1869 г  команди-
рован в тифлисское юнкерское 
училище  в 1872 г  по окончании 
курса по I разряду произведен в 
прапорщики  в 1875 г  по собст-
венному желанию переведен в 
Екатеринодарский конный полк 
с переименованием в хорунжие и 
в том же году был прикомандиро-
ван к штабу Кубанского казачье-
го войска 

в чине хорунжего служил в 
1-м Екатеринодарском конном 
полку  в 1877 г  назначен испол-
няющим должность старшего 
адъютанта Баталпашинского во-
енного отдела  принимал участие 
в Русско-турецкой войне 1877–
1878 гг  на ее кавказском театре, 
в походе Марухского отряда ген  
п Д  Бабыча против турок к Су-
хуму  по окончании войны был 
прикомандирован к штабу Кубан-
ского казачьего войска старшим 
адъютантом  в 1888 г  назначен 
правителем канцелярии началь-
ника Кубанской области  

в 1892 г  командирован в тиф-
лис для исполнения должности 
председателя Кавказской архео-
графической комиссии  в 1896  г  
присвоено звание войскового 
старшины  последние годы жиз-
ни провел в Екатеринодаре  ле-
том 1903 г  заболел воспалением 
мозга (энцефалитом), от которо-
го лечился в Екатеринодарской 
войсковой больнице  Умер в Ека-
теринодаре и был похоронен на 
Екатеринодарском войсковом 
кладбище 

Исследовательские практики 
и творческое наследие. Деятель-
ность Ф  была необычайно раз-
носторонней  он увлекался ста-
тистикой, историей, археологией 
и коллекционированием древ-
них артефактов, посвящая этому 
все свободное время, писал очер-
ки по использованию отдельных 
сельскохозяйственных культур и 
создавал отдельные музыкальные 
произведения 

Занимался сбором археологи-
ческого материала  Участвовал в 
организации антропологической 
выставки общества любителей 
естествознания, антропологии и 
этнографии в Москве в 1878 г ; в 
1879 г  отправлял в Москву най-
денные казаками древнегреческие 
артефакты; в сентябре 1881 г  при-
нимал участие в подготовке V ар-
хеологического съезда в тифлисе 

С 1879 по 1892 г  редактиро-
вал неофициальную часть «Ку-
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банских областных ведомостей»  
На страницах местной периоди-
ческой печати и отдельными из-
даниями им публиковались ма-
териалы по топографическому и 
статистическому описанию Куба-
ни, ее экономическому развитию 

Исследователя интересовала 
археология и древняя история ре-
гиона  Являясь членом импера-
торского русского и Московско-
го археологических обществ, Ф  
выступил в начале 1880-х гг  с 
предложением создания археоло-
гической карты России  в 1882 г  
была издана составленная Ф  ар-
хеологическая карта древностей 
Кубанской области  автор отме-
чал, что в силу масштаба 40-верс-
тной основы она могла предста-
вить не количество, а лишь при-
близительное местонахождение 
артефактов, однако она давала 
четкую визуализацию археологи-
ческих знаний о регионе, накоп-
ленных имперской наукой к это-
му времени  Интерес к археоло-
гии исследователь сохранял до 
конца жизни 

Ф  занимался этнографией ме-
стных народов и казаков, писал 
работы по истории колонизации 
Кубани, отдельным событиям 
Кавказской войны, а также о де-
ятельности польских эмиссаров 
и английских агентов на Черно-
морском побережье  он состав-
лял очерки состояния доступных 
ему архивов и публиковал наи-
более значимые с его точки зре-
ния документы, издал обширный 
библиографический указатель 
литературы о Кубани, а также со-

ставил опись имеющегося карто-
графического материала по исто-
рии Северного Кавказа и Кубан-
ской области  в 1879 г  выступил 
с инициативой организовать при 
областном статистическом коми-
тете войсковой этнографический 
и естественно-исторический му-
зей, в основу которого легли лич-
ные коллекции 

Ф  проделал грандиозную ра-
боту по визуализации военно-
политической истории на двух 
составленных им «военно-ис-
торических картах» Северо-вос-
точного и Северо-Западного Кав-
каза на которых он локализовал 
военные укрепления, крепости, 
редуты, посты, мирные россий-
ские и отдельные горские посе-
ления, отметил основные доро-
ги, административные границы 
и местные топонимы  в отде-
льных случаях он указывал вре-
мя учреждения и ликвидации ук-
реплений  Исследователь также 
занимался картографированием 
современных ему городов и всей 
Кубанской области  

Ф  составил несколько очер-
ков о выдающихся деятелях ре-
гиона, как казаков, так и горцев, 
описал тамги и родовые знаки 
последних  отдельным трудом 
было издано биографическое ис-
следование, посвященное ата-
манам бывшего Черноморского, 
Кавказского линейного и Кубанс-
кого казачьих войск 
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Из дворян Казанской губер-
нии  получил образование в уни-
верситетском пансионе Казани 
и пензенской гимназии  в мае 
1823  г  поступил подпрапорщи-
ком в олонецкий пехотный полк  
в 1826 г  в чине прапорщика пе-
реведен в гренадерский принца 
Евгения виртембергского полк 
с оставлением в юнкерской шко-
ле в Могилеве  прослушав годич-
ный курс, был переведен в офи-
церское училище  в декабре от-
правлен в полк и в августе 1827 г  
произведен в подпоручики 

в чине поручика принимал 
участие в подавлении польско-
го восстания 1831 г : в сражении 
под прагой на Гроховском поле и 
остроленкой  по окончании во-
енных действий поступил в Им-
ператорскую военную академию, 
где за отличие в науках произве-
ден в капитаны, награжден боль-
шой серебряной медалью с зане-
сением имени на мраморную до-
ску  по окончании курса в ноябре 
1835 г  причислен к ГШ 

С весны 1837 г  начал блестя-
щую боевую службу на Кавка-
зе  Назначен в штаб войск оКК, 
а затем квартирмейстером 20-й 
пехотной дивизии  по прибытии 
на Кавказ поступил в распоряже-
ние командира Кавказской линии 
и Черномории а а  вельямино-
ва  С апреля по сентябрь 1837  г  
находился в составе отряда на 
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Черноморской береговой линии 
в беспрерывных боевых стычках, 
связанных с учреждением Ново-
троицкого и Михайловского ук-
реплений  Следующие два года 
воевал под руководством началь-
ника Черноморской береговой 
линии генерала Н.Н. Раевского. 
Участвовал в постройке фортов 
Головинского, лазаревского и ук-
репления Раевского  в мае 1839 г  
за боевые заслуги произведен в 
полковники 

в феврале 1840 г  назначен за-
ведующим управления Черно-
морской береговой линии  пере-
менив нескольких начальников, 
Ф  почти всю свою службу про-
вел на Черноморской береговой 
линии в различных должностях  
он содействовал возведению ря-
да укреплений, занимался снаб-
жением гарнизонов и организа-
цией их обороны, исполнял обя-
занности обер-квартирмейстера, 
начальника штаба экспедицион-
ных отрядов  Знание края, выда-
ющиеся способности не раз отме-
чались командованием 

в 1845 г  произведен в гене-
рал-майоры и назначен на долж-
ность начальника штаба войск 
Кавказской линии и Черномории  
Исполнял обязанности начальни-
ка штаба 4-го пехотного корпуса, 
занимался вопросами устройст-
ва линейных казачьих частей, об-
ращением в казачье сословие го-
сударственных крестьян  Дважды 
вызывался в петербург для полу-
чения личных указаний от импера-
тора Николая I  в 1855 г  назначен 
наказным атаманом Черноморско-

го казачьего войска, командовал 
1-й бригадой 19-й дивизии 

после завершения Крымской 
войны с июня по ноябрь 1856 г  
принимал деятельное участие в 
попытках восстановления раз-
рушенных фортов Черномор-
ской береговой линии  в дека-
бре 1857  г  руководил работами 
по строительству адагумского 
укрепления на Кубани  в июле 
1858  г  назначен командующим 
войсками правого фланга Кавказ-
ской линии  Руководил работами 
по покорению адыгских племен 
между лабой и Белой и строи-
тельству 6 новых станиц в верхо-
вьях Кубани  в сентябре 1860 г  
назначен начальником Главного 
штаба Кавказской армии 

в апреле 1861 стал членом во-
енного совета и покинул Кавказ 
после 30-летней службы в регио-
не  в августе 1861 г  был назначен 
присутствовать в Сенате и попе-
чителем Санкт-петербургского 
учебного округа  С преобразова-
нием центрального управления 
Министерства народного просве-
щения остался в звании сенатора 

Жил в петербурге  под новый, 
1883 год, возвращаясь домой, был 
сбит санями  Скончался от со-
трясения мозга, простуды и поте-
ри крови  похоронен в Москве на 
кладбище Ново-александровско-
го монастыря 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. Будучи 
еще в академии, Ф  начал изучать 
восточные языки  он изучал край 
и хорошо познакомился с особен-
ностями горского населения  Зна-
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ния и опыт Ф  высоко ценились 
начальством 

в марте 1854 г  Ф  написал 
очерк «Черкесы, казаки и ады-
ге», которую направил К Ф  Ста-
лю, занимавшемуся составлени-
ем очерка по истории черкесов  
последний передал писарскую 
копию рукописи Д.И. Милютину, 
работавшему над составлением 
истории Кавказа  в 1863 г  руко-
пись была опубликована 

в своей статье Ф  рассматрива-
ет историю происхождения наро-
дов Северо-Западного Кавказа  он 
детально разбирает этимологию 
названия «черкес», указывая на 
его персидские, турецкие и тюрк-
ские корни  приводятся свиде-
тельства древних авторов о племе-
нах «церкетов», живших на Черно-
морском побережье  Ф  отмечает, 
что этноним «черкес» придается 
русскими всем жителям северной 
стороны гор, и он на Кавказе столь 
же условен, как термин «татары» 
на Руси  Более правильным автор 
считает его использование Карам-
зиным по отношению к адыгским 
народам Закубанья, Черноморско-
го побережья и Кабарды 

в своей работе Ф  проводит об-
зор племен, упоминаемых древни-
ми и средневековыми авторами: 
алан, синдов, зихов (зигхов) и аба-
зов  при этом он отмечает труд-
ности в установлении связей этих 
племен друг с другом и тем более 
с современным племенным со-
ставом жителей побережья  «па-
мять об этих событиях давно из-
гладилась, и различные народнос-
ти смешались тем удобнее, что 

как завоеватели, так и завоеван-
ные были на одинаковой степени 
дикости»,  – пишет автор 

Ф  так же пытается анализиро-
вать русские летописи, упомина-
ющие о ясах и касогах, соотнес-
ти их данные со свидетельствами 
арабских и европейских путеше-
ственников и приходит к выводу, 
что оба эти термина скорее все-
го носят такой же собирательный 
характер, как попытки людей 
XIX в  именовать всех кавказских 
горцев «азиятцами» 

автором отдельно ставится 
вопрос о тьмутараканском кня-
жестве, его истории в контексте 
проникновения «варяго-руссов» 
на Кавказ  в этом вопросе Ф  пы-
тается удревнить историю рос-
сийской колонизации региона, а 
также поддерживает тезис о про-
исхождении казаков от ядра мест-
ных племен  «Черкасы, казаки и 
касоги – суть разные имена одно-
го и того же народа», – пишет он  
в целом, автор приходит к выво-
ду, что этническую историю ре-
гиона можно изучить только пос-
ле основательного исследования 
языка, обычаев и преданий мест-
ных народов 

в последние годы жизни Ф  пи-
сал свои мемуары – «воспомина-
ния», которые успел довести толь-
ко до 1847 г  в них он давал мет-
кую характеристику кавказским 
деятелям, описывал любопытные 
эпизоды Кавказской войны  «вос-
поминания» были напечатаны с 
приложением других очерков Ф  
«Несколько слов старого солдата 
о серой шинели» и свидетельств 

Филипсон Григорий Иванович 
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Родился в местечке Зербен 
лифляндской губернии  Из се-
мьи немецкого пастора  полу-
чил образование в 1-м кадетском 
корпусе вместе со своим братом 
Морицем  в январе 1821 г  выпу-
щен прапорщиком в 3-ю грена-
дерскую артиллерийскую брига-

ду  в  1822 г  прикомандирован к 
императорской свите по квартир-
мейстерской части и переведен в 
Могилев в главную квартиру 1-й 
армии  производил маршрутную 
съемку от Брянска до орла 

в апреле 1824 г  прикоманди-
рован к 3-му пехотному корпу-
су и произведен в подпоручики; в 
1825 г  – в поручики с переводом 
в 1-й пехотный корпус  в его со-
ставе в чине штабс-капитана уча-
ствовал в подавлении польского 
восстания 1830–1831 гг : в делах 
под вавром, Минском, сражени-
ях при Гроховом и остроленке, 
штурме варшавы  в 1832 г  участ-
вовал в топографических съемках 
Царства польского  в 1833  г  в чи-
не подполковника был назначен в 
Главную квартиру для исполне-
ния должности старшего адъю-
танта Главного штаба армии 

в 1838 г  приглашен на Кав-
каз Главнокомандующим Е.А. Го-
ловиным состоять старшим адъ-

Фрейтаг Роберт Карлович 
(1802 – 27 09 1851), генерал-лейтенант

о самом авторе в «Русском архи-
ве» за 1883–1884  гг  Комментируя 
мемуары, современники отмеча-
ли, что Ф  излишне резко и нега-
тивно отзывался о М  С  ворон-
цове, И в    Гурко и п Х  Граббе, 
высмеивал действия кавказского 
начальства 
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ютантом штаба оКК  актив-
ный участник Кавказской войны: 
устройства лезгинской кордон-
ной линии, действий генерала 
Е.А.  Головина в Дагестане и ге-
нерала а в  Галафеева в Чечне 
(в битве на р  валерик)  в марте 
1840 г  в чине полковника назна-
чен командиром Куринского пе-
хотного полка  в 1841 г  прини-
мал участие в экспедициях ге-
нерала п Х  Граббе и действиях 
русских войск в Чечне 

в 1842 г  произведен в гене-
рал-майоры с назначением ко-
мандиром 2-й бригады 20-й пе-
хотной дивизии и начальником 
левого фланга Кавказской линии  
в 1843–1844 гг  принимал де-
ятельное участие в борьбе с мю-
ридами Шамиля в Северном Да-
гестане и Чечне: в спасении гар-
низона укрепления Низового, 
де-блокаде темир-хан-Шуры, 
штурме Казанищ и др  по резуль-
татам своих действий «за отлич-
ную храбрость и благоразумную 
распорядительность» награжден 
орденом св  Станислава 1 ст  

в июле 1845 г , во время Дар-
гинской экспедиции М С  ворон-
цова, командовал группой войск 
в Большой Чечне, призванных 
отвлечь внимание противника 
от основных сил отряда, блоки-
рованного в Дарго, затем, дейс-
твуя в районе Герзель-аула, обес-
печил возможность отступления 
главных сил из Ичкерийского ле-
са на плоскость  31 июля 1845 г  
произведен в генерал-лейтенан-
ты и утвержден начальником 20-
й пехотной дивизии с сохране-

нием поста начальника левого 
фланга Кавказской линии 

в апреле 1846 г  разгромил мю-
ридов, пытавшихся прорваться из 
Чечни в Кабарду с целью спрово-
цировать в ней антироссийское 
восстание  в 1846–1848  гг  актив-
но действовал в Малой Чечне на 
расчистке просек и истреблении 
хуторов и аулов непокорных жи-
телей 

в апреле 1848 г  назначен ге-
нерал-квартирмейстером дейст-
вующей армии и, покинув Кав-
каз, в июле прибыл в варшаву  
в  1849 г  принимал участие в по-
давлении венгерского восста-
ния, состоя при командующем 
И.Ф.  Паскевиче.

в июне 1850 г  внезапно забо-
лел и в мае 1851 г  отправился ле-
читься за границу в Чехию (на 
Карлсбадские воды), но вскоре 
был вынужден вернуться в вар-
шаву, где и умер  похоронен в 
варшаве на вольском кладбище 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. Как на-
чальник левого фланга Кавказской 
линией, Ф  активно занимался ре-
ализации проектов по изучению 
гражданского быта и адатов че-
ченцев и кумыков  в 1843 г  под 
его руководством был составлен 
сборник «описание гражданского 
быта чеченцев и кумыков с объяс-
нением адатного их права и ново-
го управления, введенного Шами-
лем», в который, помимо других 
материалов, вошли аналитичес-
кие справки В.И. Голенищева-Ку-
тузова и М.И. Лобанова-Ростов-
ского. Сборник, подписанный Ф , 

Фрейтаг Роберт Карлович 
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был направлен в штаб Кавказ-
ского корпуса и Горское управле-
ние  он состоит из 4-х отделений: 
«Чечня», «владение Кумыкское», 
«Сведения по программе об адате, 
или суде у чеченцев» и «Сведения 
по программе об адате, или суде у 
кумыков» 

Сборник содержал ответы на 
вопросы, составленные Горским 
управлением для кодификации 
обычного права горских народов, 
однако он существенно выходил 
за рамки сборов адатов и являл-
ся обстоятельным исследованием 
основанном на народных преда-
ниях и описаниях быта местных 
жителей  в отделении о Чечне к 
данным В.И. Голенищева-Куту-
зова была прибавлена отдельная 
глава «о новом управлении, вве-
денном Шамилем», а в последних 
двух отделениях представлены 
дополнительные ответы по пун-
ктам общей программы Горского 
управления  Расхождения с офи-
циальной программой Ф  объяс-
нял желанием «изобразить пере-
мены, которые распространивше-
еся в последние годы на Кавказе 
учение мюридизма произвело в 
нравах некоторых обществ» 

Глава «о новом управлении, 
введенном Шамилем» кратко со-
общает о приходе Шамиля к влас-
ти в Чечне в 1840 г ; анализирует 
обстоятельства, способствовав-
шие росту влияния имама, считая 
одним из главных факторов, поми-
мо религиозного, репрессии им-
перских властей, от которых че-
ченцы «искали спасения в бла-
горазумии и воле того человека, 

которого избрали себе в начальни-
ки»  Далее анализируются «воен-
ные постановления», «меры, при-
мененные Шамилем для упроче-
ния своей власти», «управление» 
Чечней  особое внимание уделено 
военным силам и учреждениям, 
наградам и «доходам» имамата 

Разделы сборника были опуб-
ликованы Ф И  леонтовичем в 
1883 г , по оценке которого они 
«представляют доселе едва ли не 
лучший источник для ознакомле-
ния с правовым бытом чеченцев 
и кумыков» 
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Ч

Х

капитаном, в 1840  г  подполков-
ником  

в феврале 1833 г  был коман-
дирован в 6-й пехотный корпус, 12 
октября 1839 г  отправлен в оКК и 
6 апреля 1840 г  прибыл в тифлис  
На Х , как опытного геодезиста, 
командование возлагало большие 
надежды по проведению тригоно-
метрического измерения, без кото-
рого невозможно было составле-
ние точных карт  в  1847 г  Х  был 
произведен в полковники и назна-
чен начальником триангуляции За-
кавказского края, на осуществле-
ние которой отводилось 6 лет 

в 1853 г  Х  был назначен на-
чальником образованного при 
штабе оКК военно-топографи-

Ходзько Иосиф (Осип) Иванович
(06 12 1800–21 02 1881), генерал-лейтенант ГШ

Родом из дворян Минской гу-
бернии, принадлежал к римско-
католическому вероисповеда-
нию  после основательной до-
машней подготовки в 1816 г  
поступил в виленский универ-
ситет на физико-математический 
факультет, где сосредоточился 
на изучении астрономии и геоде-
зии  по окончании обучения, по 
рекомендации ректора универси-
тета, Х  был определен к полков-
нику теннеру, возглавлявшему 
триангуляцию виленской губер-
нии  – первого в России геодези-
ческого измерения  в 1821 г  он 
поступил на военную службу и 
был зачислен в свиту его вели-
чества по квартирмейстерской 
части 

в течение 1820-х гг  Х  был од-
ним из самых деятельных сотруд-
ников геодезических измерений 
виленской, Гродненской, Мин-
ской и Курляндской губерний  
в 1831 г  его командировали на 
съемки валахии и Молдавии  

Участвуя в геодезических и то-
пографических работах, органи-
зуемых военным ведомством, Х  
успешно продвигался по служеб-
ной лестнице  в 1822 г  был про-
изведен в прапорщики, в 1827  г  – 
подпоручиком с переводом в ГШ, 
в 1830 г  переведен в Гвардейский 
ГШ, в 1832 г  – поручиком с пере-
водом в ГШ, в том же году штабс-
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ческого отдела  принимал учас-
тие в сражениях и походах Крым-
ской войны на кавказском театре 
военных действий 

С учреждением в 1858 г  во-
енно-топографического отдела 
Главного штаба Кавказской ар-
мии генерал-майор Х  был назна-
чен его начальником 

в 1860 г  Х  был назначен на-
чальником триангуляции Север-
ного Кавказа  в 1853 г  Х  был 
произведен в генерал-майоры, в 
1862 г  – в генерал-лейтенанты 

Умер Х  в тифлисе и был по-
хоронен на местном католичес-
ком кладбище 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. Х  воз-
главил триангуляцию Закавказс-
кого края, полевые наблюдения 
которой производились с 1847 до 
осени 1853 г  На протяжении 700 
верст от горы оштека, в верховь-
ях р  Белой (впоследствии терри-
тория Кубанской области) до Ба-
зар-дюза на границе Кубинского 
уезда Бакинской губернии, во-
енные топографы разместили 12 
тригонометрических станций  
Еще 18 станций было оборудова-
но в южной части Закавказья  все 
они находились или на снеговых 
вершинах, или на горах, свобод-
ных от снега не более 2–3-х лет-
них месяцев  Даже в июле меся-
це температура воздуха днем на 
этих горах не превышала 2–3 гра-
дусов тепла, опускаясь ночью до 
13 градусов мороза  одновремен-
но в знойных долинах р  Куры и 
р  аракса жара достигала 35-гра-
дусной отметки  такие климати-

ческие особенности заставляли 
топографов отступать от имею-
щихся правил и работать весной 
в долинах, переходя в июне ме-
сяце в горы и возвращаясь в ок-
тябре вновь на низменные мес-
та  при этом до своего ухода на 
зимние квартиры топографы вы-
нуждены были непременно за-
вершать измерения, поскольку в 
обратном случае возвращающие-
ся с летних пастбищ местные жи-
тели нередко разрушали тригоно-
метрические сигналы 

К трудностям переходов в гор-
ной местности добавлялось и то, 
что иногда измерения проходили 
под обстрелом «немирных» гор-
цев, а порой топографы сами уча-
ствовали в перестрелке 

одним из самых ярких собы-
тий триангуляции Кавказа ста-
ло восхождение военных топог-
рафов на вершину горы арарат в 
1850 г  

в конце сентября 1853 г  поле-
вые тригонометрические работы 
были остановлены в связи с нача-
лом военных действий с турцией  

после заключения мира три-
анагуляция Кавказа была про-
должена  Руководя съемочными 
работами в крае, Х  предложил 
продолжить Закавказскую триан-
гуляцию на север, связав ее с Но-
вороссийской и Крымской триан-
гуляциями  Инициатива получи-
ла высочайшее утверждение  при 
этом самую трудную часть тер-
ритории, а именно Нагорный Да-
гестан, взял на себя неутомимый 
Х , которому было тогда почти 
шесть десят лет  

Ходзько Иосиф (осип) Иванович
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в 1864 г , после завершения 
войны на Северо-Западном Кав-
казе, Х  произвел рекогносциров-
ку западной оконечности Глав-
ного Кавказского хребта, а в сле-
дующем году закончил свою 
геодезическую деятельность на-
блюдениями на самых возвышен-
ных пунктах Кубанской области, 
завершив тем самым триангуля-
цию Северного Кавказа  

в 1868 г  за успешную триан-
гуляцию Кавказа Х  была при-
суждена высшая награда ИР-
Го  – Константиновская медаль  
Комиссия, созданная для анали-
за результатов проведенных на 
Кавказе работ, пришла к следую-
щему заключению: «триангуля-
ция генерала Х  по точности сво-
ей удовлетворяет не только всем 
прямым ее картографическим це-
лям, но и строжайшим требова-
ниям самой геодезии    она за-
ключает в себе богатый материал, 
которого окончательная обработ-
ка обещает для науки много лю-
бопытных и важных выводов    
по трудности выполнения, по са-
моотвержению производителей 
легко может соперничать со все-
ми подобными работами, произ-
веденными где-либо на земном 
шаре, не исключая индийской 
триангуляции, прославившей 25 
лет тому назад имя Эвереста» 

получив заслуженные чины и 
награды, Х  прекратил активную 
деятельность по службе и, оста-
ваясь состоять при Кавказской 
армии, всецело посвятил себя за-
нятиям наукой  он помещал в ме-
стных и иностранных изданиях 

статьи, касающиеся метеороло-
гии и бальнеологии, обработал 
свои записки по орографии и гид-
рографии Кавказа  

в 1871 г  был торжествен-
но отмечен 50-летний юбилей 
деятельности Х  ИРГо избра-
ло его своим почетным членом  
в  свою очередь Кавказский от-
дел ИРГо, в котором он был по-
мощником председательству-
ющего в течение почти 23 лет, 
назначил премию его имени за 
лучшее географическое описа-
ние Кавказа  

Х  трудился до последних 
дней своей жизни, живо интере-
совался всеми научными вопро-
сами по геодезии и географии, 
принимал участие почти во всех 
заседаниях Кавказского отдела 
ИРГо и местного технического 
общества  лишь с 1879 г , из-за 
ухудшения здоровья, он прекра-
тил свои ученые занятия 
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Работы И.И. Ходзько
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Чернявский Иван Сильвестрович 
(12 11 1835–05 11 1904), генерал-лейтенант

Ч

Из дворян таврической губер-
нии  образование получил в Кон-
стантиновском кадетском корпу-
се  11 июня 1855 г  начал службу 
прапорщиком в 20-й артиллерий-
ской бригаде  в 1857 г  был пе-
реведен на Кавказ, где принимал 
участие в военных кампаниях на 
заключительном этапе Кавказ-
ской войны  

С 1866 по 1871 г  Ч  занимал 
должность адъютанта командую-
щего войсками Дагестанской об-
ласти  в начале 1870-х гг  был на-
значен в распоряжение главноко-
мандующего Кавказской армии 
великого князя Михаила Никола-
евича  

в период Русско-турецкой 
войной 1877–1878 гг  Ч  прини-
мал участие в военных действиях 
на кавказском театре  За отличие 
в делах против турок в 1879  г  он 
был произведен в генерал-майо-
ры 

25 июня 1887 г  Ч  был произ-
веден в генерал-лейтенанты с ос-
тавлением при войсках Кавказ-
ского во и по полевой пешей 
артиллерии  13 июня 1888 г  вы-
сочайшим приказом назначен на-
чальником военно-историческо-
го отдела при штабе Кавказского 
во 

в 1896 г  Ч  был направлен в 
Санкт-петербург в служебную 
командировку и в дальнейшем на 

Кавказ больше не возвращался  
С 27 января 1899 г  он состоял в 
распоряжении Главного артилле-
рийского управления, а с 24 мар-
та 1901 года – в распоряжении на-
чальника Главного штаба 

Был женат на дочери отстав-
ного штабс-капитана князя Бер-
тавегова, девице Софии Никола-
евне, детей не было 

Умер в Санкт-петербурге и 
с почестями был похоронен на 
кладбище Новодевичьего монас-
тыря 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. по по-
ручению Кавказского наместни-
ка великого князя Михаила Нико-
лаевича в середине 1870-х гг  Ч  
приступил к публикации «Кавказ-
ского сборника»  Издание пред-
назначалось для популяризации 
военно-исторических материа-
лов о Кавказской войне и сохра-
нения памяти о военных частях и 
отдельных лицах, принимавших 
в ней непосредственное участие  
в  1876 г  первый том был выпу-
щен в свет 

Редакция «Кавказского сбор-
ника» не ставила перед собой за-
дачи научной критики публику-
емых сведений  Главная ее цель 
сводилась к сбору и сохранению 
источников, отражающих во-
енное прошлое Кавказа  отде-
льные тома «Кавказского сбор-
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ника» публиковались по мере 
накопления материалов, без ка-
ких-либо заранее определенных 
сроков  в  целом под редакцией 
Ч  было издано 19 томов  Это из-
дание регулярно пополняло пол-
ковые библиотеки воинских час-
тей русской армии  Для приобре-
тения очередного тома сборника 
все желающие могли обращаться 
в штаб Кавказского во 

под руководством Ч  военно-
исторический отдел стал центром 
по редактированию и подготов-
ке к изданию полковых историй 
кавказских частей  Ч  был редак-
тором ряда исторических сочине-
ний (см  пристатейный библио-
графический список)  

Другим важным направлени-
ем деятельности военно-исто-
рического отдела под руководст-
вом Ч  стала организация работ 
по разбору военных архивов Кав-
каза  Главной целью такой рабо-
ты был определен сбор материа-
ла для написания обобщающего 
труда по военной истории Кав-
каза, а ее порядок регламентиро-
вался специально составленной 
Ч  инструкцией  в ней опреде-
лялось, что «архивные изыска-
ния» следовало начинать с изуче-
ния имевшихся в архиве описей  
Затем можно было приступать к 
разбору, рассмотрению и выем-
ке дел, начиная с самых ранних, 
и далее в хронологической после-
довательности вплоть до времен 
окончательного покорения Запад-
ного Кавказа  

Результатом инициированной 
Ч  работы по разбору местных ар-

хивов стало рассмотрение десят-
ков тысяч дел с указанием на те 
из них, которые заключают в се-
бе исторический материал  при 
этом не все привлеченные к «ар-
хивным изысканиям» офицеры 
обладали историческими позна-
ниями, достаточным опытом и 
подготовкой к работе с архива-
ми, а значит, не всегда могли по-
нять смысл исторического доку-
мента  в итоге добиться полного 
упорядочения архивного дела и 
прекращения хаотичного уничто-
жения архивов тогда так и не уда-
лось 

выявленные документы пуб-
ликовались на страницах «Кав-
казских сборников» и использо-
вались для написания полковых 
историй кавказских частей 

Ч  подготовил очерк, посвя-
щенный Кавказу периода прав-
ления императора александра 
II  Материалами для его состав-
ления послужили дела из архива 
Кавказского во, а также замет-
ки и личные воспоминания авто-
ра  Работа включала краткую ха-
рактеристику Кавказа первой по-
ловины XIX в , обзор военных 
действий на завершающем этапе 
Кавказской войны и в азиатской 
турции периода Русско-турец-
кой войны 1877–1878 гг  Большое 
внимание в очерке уделялось тем 
преобразованиям, которые про-
изошли в регионе по итогам его 
окончательного включения в пре-
делы Российского государства  
при этом акцент делался на изме-
нениях в военно-административ-
ной сфере 

Чернявский Иван Сильвестрович 
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Ч  был привлечен для оконча-
тельного редактирования и печа-
тания многотомного труда «Ма-
териалов для описания Русско-
турецкой войны 1877–1878 гг  на 
Кавказско-Малоазиатском теат-
ре»  До своей скоропостижной 
смерти Ч  успел завершить рабо-
ту над I томом и приступить к из-
данию II тома 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
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высочества великого князя Михаила Ни-
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Штабе Кавказского военного округа из 
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хельсона, 1888  – 571 с 
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лерийской бригады / сост  той же Бри-
гады поручик Белькович; под ред  арт  
ген -майора Чернявского  – тифлис: тип  
Штаба Кав  воен  окр , 1884  – 327 с 

Борковский, Ф.Ю. описание боевой 
жизни в минувшую войну 1877–1878 го-
дов 15-го Гренадерского тифлисского 
его императорского высочества велико-
го князя Константина Константиновича 
полка / сост  того же полка майор Ф  Бор-
ковский; [под ред  арт  ген -м  Чернявс-
кого]  – тифлис: тип  Штаба Кав  воен  
окр , 1881  – 379 с 

Вальтер. описание боевой жизни 
75-го пехотного Севастопольского полка 
в минувшую войну 1877–1878-го годов / 
сост  того же полка штабс-кап  вальтер; 
под ред  арт  ген -м  Чернявского  – тиф-
лис: тип  Штаба Кавк  воен  окр , 1885   – 
164 с 

Вискунов, П. описание боевой жизни 
80-го пехотного Кабардинского генерал-
фельдмаршала князя Барятинского пол-
ка при подавлении восстания горцев в 
терской и Дагестанской областях во вре-
мя войны с турцией в 1877–1878 годах / 
сост  того же полка кап  вискунов; под 
ред  артил  ген -м  Чернявского  – тиф-
лис: тип  Штаба Кавказского военного 
округа, 1882  – 101 с 

Гизетти, А.Л. Хроника кавказс-
ких войск: в 2 ч  / сост  ген -м  в отстав-
ке а л  Гизетти; под ред  ген -лейт  Чер-
нявского  – тифлис: воен -ист  отд  при 
Штабе Кавк  воен  окр , 1896  – 596 с 

Егоров, П.А. описание боевой жизни 
76-го пехотного Кубанского полка в ми-
нувшую войну 1877–1878-го годов / сост  
того же полка кап  Егоров; под ред  арт  
ген -майора Чернявского  – тифлис: тип  
Штаба Кавк  воен  окр , 1884  – 279 с 

Иванов, В.И. описание боевой жиз-
ни в минувшую войну 1877–1878 годов 
2-го Кавказского стрелкового батальо-
на / сост  того же батальона штабс-кап  
Иванов; [под ред  артиллерии ген -майо-
ра Чернявского]  – тифлис: тип  Штаба 
Кавк  воен  окр , 1882  – 145 с 

Игнатович, Д.Ю. Боевая летопись 
82-го пехотного Дагестанского    вели-
кого князя Николая Михайловича пол-
ка во время Кавказской войны  (1845–
1861 гг ) / сост  штабс-кап  Игнатович; 
под ред  ген -лейт  Чернявского  – тиф-
лис: воен -ист  отд  при Штабе Кавк  во-
ен  окр , 1897  – 356 с 

Кавказский сборник, издаваемый в 
бытность е  и  в  великого князя Михаила 
Николаевича главнокомандующим Кав-
казской армией / под ред  ген -лейт  Чер-
нявского  т  1–19  – тифлис: тип  окр  
штаба Кавк  воен  окр , 1876–1898  

Климан, Ф.Л. описание боевой жиз-
ни 41-й артиллерийской бригады в ми-
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нувшую войну 1877–1878 годов / сост  
той же бригады кап  Ф  фон-Климан; под 
ред  артиллерии ген -майора Чернявс-
кого  – тифлис: тип  Штаба Кавк  воен  
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1877–1878 гг  / сост  штабс-кап  Махла-
юк; под ред  ген -лейт  Чернявского  – 
тифлис: воен -историч  отд  при Штабе 
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военного округа, 1881  – 154 с 

Поземковский, М.М. описание бое-
вой жизни 155-го пехотного Кубинского 
полка в минувшую войну 1877–1878-го 

годов / Составил штабс-капитан 155-го 
пехотного Кубинского полка поземков-
ский; [под редакцией артиллерии гене-
рал-майора Чернявского]  – тифлис: тип  
Штаба Кавк  воен  окр , 1881  – 170 с 

Попов, А.К. описание боевой жиз-
ни 4-го Кавказского стрелкового баталь-
она в минувшую войну 1877–1878 годов / 
сост  того же батальона штабс-кап  по-
пов; [под ред  арт  ген -майора Чернявс-
кого]  – тифлис: тип  Штаба Кавк  воен  
окр , 1881  – 166 с 

Рикман, Л.П. описание боевой жиз-
ни 44-го Драгунского Нижегородского 
    полка в минувшую войну 1877–1878-
го годов / сост  того же полка штабс-рот-
мистр Рикман и корнет порембский; под 
ред  артиллерии ген -майора Чернявс-
кого  – тифлис: тип  Штаба Кавк  воен  
окр , 1885  – 160 с 

Сборник материалов по Русско-ту-
рецкой войне 1877–1878 на Кавказско-
малоазиатском театре: т  1  [обзор Кав-
казско-малоазиатского театра войны; 
Мобилизация Кавказской армии; во-
енные действия главных сил и ахал-
цыхского отряда (с 12 апреля по 10 ию-
ня 1877 г )] / сост  под ред  ген -лейт  
И С   Чернявского, с  с  Н а  волконским 
и арт  кап  Е а  проскуро-Сущинским  – 
Санкт-петербург: тип  Мор  м-ва, 1904  – 
364 с 

Цезарский, А.С. описание боевой 
жизни 3-го Кавказского стрелкового ба-
тальона / сост  майор а  Цезарский, под 
ред  артиллерии ген -майора Чернявско-
го  – тифлис: тип  Штаба Кав  воен  окр , 
1881  – 148 с 

Шабанов, Д.Ф. описание боевой 
жизни в минувшую войну 1877–1878 го-
дов 13-го лейб-гренадерского Эриван-
ского полка / сост  того же полка майор 
Д  Шабанов; [под ред  артиллерии ген -
майора Чернявского]  – тифлис: тип  
Штаба Кавк  воен  окр , 1881  – 201 с 

Эсадзе, Б.С. тверские драгуны на 
Кавказе  восточная война 1854–1856  / 
сост  Борис и Семен Эсадзе; под ред  
ген -лейт  Чернявского; воен -ист  отд  – 
тифлис: тип  Канц  главноначальствую-
щего гражд  ч  на Кавказе, 1898  – 234 с 

Чернявский Иван Сильвестрович 
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Источники и литература  
о жизни и деятельности  

И.С. Чернявского
послужной список на 27 апреля 1901 

г  // РГвИа  Ф  409  оп  2  Д  8967  л  13–
23 об 

Колосовская, Т.А. История Кавказско-

го военно-исторического отдела в лицах 
/ т а  Колосовская  – Ставрополь: Изд-во 
«печатный Двор», 2020  – С  11–36 

Список генералам по старшинст-
ву  Составлен по 1 сентября 1904 года   – 
Санкт-петербург: воен  тип , 1904  – 
С   150 

Чуркин Василий Леонтьевич 
(1802 – 21 10 1840), прапорщик

Из солдатских детей  Родил-
ся в лифляндской губернии  по-
лучил образование в Рижском во-
енно-сиротском отделении  в  ян-
варе 1819 г  поступил на военную 
службу учеником при квартир-
мейстерской части виленской 
губернии  в апреле 1822 г  опре-
делен в корпус топографов и ко-
мандирован на топографическую 
съемку литовско-виленской гу-
бернии 

в сентябре 1826 г  команди-
рован в отряд топографов оКК  
в  1827–1828 гг  участововал в то-
пографических работах в Закав-
казье  в 1830–1831 гг  участвовал 
в экспедиции в абхазию и топог-
рафических съемках предполага-
емой азиатской границы России  
в 1831 г  участвовал в работах на 
Северо-восточном Кавказе: разра-
ботке дороги к аулу Гимры  в 1834 
г  находился на топографической 
съемке Кубинской провинции 

Участвовал в Русско-персид-
ской 1826–1828 и Русско-турец-
кой 1828–1829 войнах, а также в 
экспедициях Кавказской войны  
Имел награды, в 1835 г  за отли-
чия по службе произведен в пра-
порщики 

в 1836 г  осуществил съемку 
Большой Кабарды и земель кара-
чаевцев, а также участвовал в во-
енно-разведывательных мероп-
риятиях ген  Засса в верховьях 
Кубани: в экспедиции из Карачая 
через Кавказский хребет в Це-
бельду и абхазию  За выполне-
ние опасного поручения был на-
гражден орденом св  Станислава 
4 ст  в декабре 1836 г  совершил 
повторный переход Кавказско-
го хребта по тому же маршруту  
в  мае 1837 г  переведен в корпус 
топографов 

в январе 1838 г  был коман-
дирован в отдельный Сибирский 
корпус, но по дороге в Санкт-пе-
тербург заболел и был отправлен 
на лечение в Казанский военный 
госпиталь, где находился до янва-
ря 1840 г  в июле 1840 г  уволен 
со службы  продолжил лечение в 
омском военном госпитале, где 
умер в октябре 1840 г 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. в 1837 
г  Ч  составил «описание дороги, 
ведущей от крепости Сухум-ка-
ле через Цебельду, Главный Кав-
казский хребет, землю карачаев-
цев и реку Кубань в укрепление 

Чуркин василий леонтьевич 



– 310 –

Хумару»  Работа носит приклад-
ной характер с отдельными за-
мечаниями автора об удобствах 
движения войск, их размещения 
и предполагаемыми трудностя-
ми при строительстве постоян-
ных коммуникаций  «весь пере-
вал требует больших усилий при 
разработке потому, что почти на 
каждом шагу нужно будет рвать 
камни порохом, дабы иметь удо-
бопроходимую дорогу даже для 
вьюков», – подводит исследова-
тель итог 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы В.Л. Чуркина

Чуркин, В.Л. описание дороги, ве-
дущей от крепости Сухум-кале че-
рез Цебельду, Главный Кавказский 
хребет, землю карачаевцев и реку Ку-
бань в укрепление Хумару, составлен-

ное корпуса топографов прапорщиком 
в л  Чуркиным // Западный Кавказ в 
первой половине XIX века: по матери-
алам Ф Я  лисовского и в л  Чуркина  
Сборник архивных документов   / сост  
л И   Цвижба   – Москва: Наука – вост  
лит , 2019  – С  93–101  

Чуркин, В.Л., поздышев  подробная 
карта северной покатости кавказского 
хребта между вершинами рек лабы, Ку-
бани и горою Эльбрусом и переход че-
рез снеговой хребет на Южную сторо-
ну Кавказа по Цебельде и абхазии, вниз 
по реке Кодора до крепости Сухум-Ка-
ле // Западный Кавказ в первой полови-
не XIX века   

Источники и литература о жизни  
и деятельности В.Л. Чуркина

Исторический очерк деятельности 
военных топографов  – Санкт-петербург, 
1872  – прил  С  21, 95 

Цвижба, Л.И. предисловие // Запад-
ный Кавказ в первой половине XIX ве-
ка    – С  11–12 

Чуркин василий леонтьевич 
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образование получил в пе-
тербургском училище для колон-
новожатых, в 1824 г  поступил на 
службу в свиту по квартирмейс-
терской части  в 1832 г  произве-
ден в штабс-капитаны 

в начале 1830-х гг  Ш  служил 
при штабе оКК 

в 1836 г  Ш  был произведен 
в капитаны и назначен на долж-
ность старшего адъютанта 6-го 
пехотного корпуса  в 1838 г  вы-
шел в отставку в чине подпол-
ковника  Спустя десять лет Ш  
вновь вернулся на военную служ-
бу  в  1849–1850 гг  – майор, чи-
новник по особым поручениям 
при Черниговском, полтавском 
и Харьковском генерал-губерна-
торе  С 1850 г  – подполковник 
в отставке  в 1855–1856 гг  – на-
чальник дружины № 13 государ-
ственного подвижного ополчения 
тверской губернии  С 1857  г   – 
начальник штаба резервной ди-
визии 1-го армейского корпуса, с 
1859 г  – полковник 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. в чис-
ле офицеров ГШ работал над со-
ставлением общей карты Закав-
казья  в 1834 г  его направили к 
сванетскому князю татархану 
для приведения к присяге и вру-
чения подарков  воспользовав-
шись этим благовидным предло-
гом, Ш  предстояло исследовать 

дороги, ведущие из Мингрелии в 
Сванетию 

в сопровождении мингрель-
ских князей Ш  решился идти 
вверх по р  Ингуру, желая лично 
«осмотреть это сообщение, из-
вестное только по слухам»  в те-
чение 8 суток экспедиция прошла 
около 100 верст и достигла Сва-
нетии  Ш  смог собрать необхо-
димые сведения по топографии 
местности, привел к присяге на 
верность русскому правительст-
ву сванетских князей и прекратил 
имеющуюся между ними вражду  

На обратном пути Ш  прошел 
Кавказский хребет через земли 
карачаевцев и уруспиев, достиг 
Кабарды и вышел на Кавказскую 
линию  в ходе экспедиции Ш  по-
сетил общества закубанских гор-
цев, в том числе карачаевцев, че-
гемцев, балкарцев и др , познако-
мился с их бытом и выяснил их 
настроения по отношению к рос-
сийскому правительству 

Итогом разведывательной эк-
спедиции Ш  стали этнографи-
ческие описания Сванетии и Ка-
барды  в них были представлены 
разнообразные сведения о заня-
тиях, нравах и образе жизни ме-
стных жителей, их языке, рели-
гии, управлении, одежде, пище и 
др  подробности материальной и 
духовной культуры  Заслужива-
ют внимания также размышления 

Ш
Шаховской Иван Владимирович 

(1807 – не ранее 1862), полковник ГШ, князь



– 312 –

Ш  по поводу привлечения кабар-
динцев и карачаевцев на россий-
скую сторону, изложенные им в 
рапортах на имя корпусного ко-
мандира барона Г.В. Розена.

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы И.В. Шаховского

Записка о действиях и обозрениях, 
произведенных Генерального-штаба ка-
питаном князем Шаховским, во время 
проезда его по поручению Командира 
отдельного кавказского корпуса из Мин-
грелии через Сванетию в Кабарду и об-
ратно, в 1834 г  // РГвИа  Ф  846  оп  16  
Д  19247  33 л  опубл  Косвен М о  ар-
хивные материалы по географии и этног-
рафии Кабарды (1808–1834) // Ученые 
записки Кабардино-Балкарского науч-
но-исследовательского института  – На-
льчик, 1957  т  XIII 

Краткое описание сванетов / сост  
Штабс-капитан Шаховской // РГвИа  Ф  
482  оп  1  Д  193  л  405–413 об 

Рапорты Генерального штаба капита-
на князя Шаховского барону Розену от 16 

августа и 4 сентября1834 г  // Кавказский 
сборник  – тифлис, 1912  – т  32  – Ч  2   – 
С  145–154 

Шаховской, И. воспоминания о Кав-
казе / И  Шаховской // военный сбор-
ник  – 1876  – № 9  – С  221–237; – № 10  – 
С   447–468 

Источники и литература  
о жизни и деятельности  

И.В. Шаховского
РГвИа  Ф  272  Шаховской И в  оп  

1  213 ед  хр  1798–1863 
Глиноецкий, Н.П. История русского 

ГШ    – т  I  – С  417 
Колосовская, Т.А. «Скрытные обозре-

ния земель неприязненных нам горцев»: 
разведывательная деятельность российс-
ких военных на Кавказе в 30-е гг  XIX в  / 
т а  Колосовская // армия и общество  – 
2013  – № 1 (33) – С  175–182 

Косвен, М.О. Материалы    – вып  1  – 
С  325; 1958  – вып  2  – С  207 

Шаховской И.В. // РГвИа  путеводи-
тель  – Москва, 2008  – т  3  http: // guides 
rusarchives ru/node/16192 (Дата обраще-
ния: 02 07 2021)

Шнитников Федор Александрович 
(1793–16 06 1837), майор

С 1807 г  служил в Сенате ре-
гистратором  в 1813 г  поступил 
на военную службу и в том же го-
ду в чине прапорщика участвовал 
в военных действиях в варшавс-
ком герцогстве 

активный участник Кавказ-
ской войны  С 1822 г  служил 
на Кавказе в 41-м егерском пол-
ку, участвовал в Русско-персидс-
кой войне 1826–1828  С 1828 по 
1831 г  – Кубинский комендант, с 
1832 по 1836 г  в чине майора ап-
шеронского полка – Дербентский 
комендант  Был начальником слу-

жившего с 1830 по 1834 г  в Де-
рбентском гарнизоне а а  Бесту-
жева-Марлинского, оказывая ему 
постоянное дружеское внимание 
и покровительство  Бестужев не-
однократно упоминает о Ш  в 
своих письмах из Дербента  

в 1837 г  командовал батальо-
ном во время аварской экспеди-
ции ген  Фези в Дагестане  Руко-
водил колонной во время захвата 
Койсубулинского аула ашильта  
Умер от раны в грудь, получен-
ной при штурме 

Исследовательские практики 

Шнитников Федор александрович 
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и творческое наследие. в ноябре 
1828 г  по поручению К К   Краб-
бе составил записку «о правах 
достоинствах ханов и прочих лю-
дей высшего и простого состоя-
ния в Кубинской провинции на-
ходящихся»  Документ содержит 
сведения о феодальной иерархии 
провинции – перечень привиле-
гий владетелей и попытку соот-
нести их с российской иерархией 
дворянства  так, ханы, по мнению 
автора, соответствуют русским 
столбовым дворянам, ага  – по-
томкам столбовых дворян, а бе-
ки – служилым дворянам  приво-
дится описание иерархии внутри 
исламского духовенства: кади-
ев, эфенди мулл и шахов, а также 
лиц, пользующихся привилегия-
ми благодаря службе, таких как 
нукеры, сеиты, кальфы и есау-
лы  Должность последнего в про-
винции была «вроде полицейско-
го, понуждавшего к исполнению 
распоряжения хана  Избирался из 
честных и распорядительных по-
селян» 

в 1832 г  Ш  составил воен-
но-статистическое «описание Ку-
бинской провинции»  он описал 
географическое положение, кли-
мат и топографию региона, пред-
ставил обзор народонаселения по 

10 магалам и отдельным горским 
обществам  автор привел этног-
рафические сведения о вероис-
поведании и чертах националь-
ного характера  он также описал 
хозяйство: образ жизни, систему 
хлебопашества, скотоводства и 
ремесла (промышленности) у на-
селения  особое внимание было 
уделено анализу мест, удобных 
для постоянного расположения 
войск, среди которых исследова-
тель указывает крепость Кубу, се-
ления Нюгеды и Кусар 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы Ф.А. Шнитникова

Шнитников, Ф.А. о правах досто-
инствах ханов и прочих людей высшего 
и простого состояния в Кубинской про-
винции находящихся // оР РНБ  Ф  389  
оп   1  Д 11 

Шнитников, Ф.А. описание Ку-
бинской провинции 1832 // РГвИа  Ф  
414  оп   1  Д  301  л  513–519 ; опубл : 
ИГЭД   – С  329–334 

Источники и литература о жизни и 
деятельности Ф.А. Шнитникова
послужной список на 1837 г  //  

РГвИа  Ф  395  оп  143/431  Св  127  
Д  193  л  4–11 

Богуславский, А.Л. История апше-
ронского полка  – Санкт-петербург, 
1894  – т  II  – С  465–466 

Костенецкий, Я.И. а а  Бесту-
жев (Марлинский) // Русская старина  – 
1900   – Ноябрь  – С  443–444 

Шостак Василий Евменьевич 
(1807–?), полковник

Из дворян Кролевецкого уез-
да Черниговской губернии  по-
лучил образование в Император-
ском Харьковском университе-

те  в январе 1829 г  поступил на 
службу в чине губернского секре-
таря в Гражданский суд Слободс-
ко-украинской палаты  позже ис-

Шостак василий Евменьевич 
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правлял должность регистратора 
Черниговского губернского прав-
ления 

в 1831 г  поступил на воен-
ную службу подпоручиком в 7-й 
Малороссийский казачий полк  
принимал участие в подавле-
нии польского восстания 1830–
1831  гг : в истреблении остатков 
литовских и польских повстанцев 
в Самогитской области (Западной 
литве) и проведении в ней реп-
рессий  Имел благодарности от 
виленского генерал-губернатора 
и военного командования за от-
личную службу 

в декабре 1832 г  по расфор-
мированию полка переведен во 
2-й Малороссийский казачий 
полк, который был переброшен 
на Кавказскую линию для до-
укомплектования и усиления ре-
гулярных войск  полк был разме-
щен на территории Кабарды, где 
нес патрульную службу 

после переформирования пол-
ка в июле 1838 г  во владикавказ-
ский в чине штабс-ротмистра нес 
службу в Урухе, где командовал 
3-м эскадроном  Участвовал в по-
селении казаков на военно-Гру-
зинской дороге и их пополнении 
за счет крестьян Харьковской и 
воронежской губерний  прини-
мал участие в Кавказской войне – 
экспедициях генерала Слепцова 
1850 г  на Сунже и в Малой Чеч-
не  в 1852 г  в чине полковника 
занимал пост командира влади-
кавказского полка  Дальнейшая 
судьба неизвестна 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. в ию-

ле 1852 г  на основании предписа-
ния начальника Главного штаба 
Ш  собирал сведения в осетии  
Им совместно со штабс-капита-
ном Генерального штаба Н.Я. Ра-
дичем была составлена обстоя-
тельная записка «Сведения о по-
винностях, отбываемых простым 
дигорским народом своим баде-
лятам» 

У представителей различ-
ных обществ и социальных сло-
ев осетии военные под присягой 
собрали ответы на официальный 
опросник  Их интересовало: де-
ление дигорцев на классы и «со-
стояния»; какой класс признавал-
ся «коренным дигорским наро-
дом», а какой второстепенным; 
какие феодальные повиннос-
ти отбывают зависимые «состо-
яния»; на чем основано их ува-
жение своим феодальным владе-
телям – «баделятам»; имеет ли 
право владетель по личному про-
изволу забрать какое-либо иму-
щество зависимого; не обязан ли 
зависимый отдавать владетелю 
часть производимого продукта в 
виде ренты; не является ли ата-
лычество формой феодальной за-
висимости; существует ли у гор-
цев институт холопства; могут ли 
зависимые передаваться от одно-
го владетеля к другому; как осу-
ществляется наследование иму-
щества владетеля; существует ли 
у горцев частная собственность 
на землю и лес; может ли зави-
симый свободно продавать свое 
имущество; какие штрафы на за-
висимых может налагать владе-
тель 
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военными были опрошены 
представители простого вольно-
го народа Дигории, старшины, 
отдельные владетели и выход-
цы из соседних обществ  Сличе-
ние ответов показало существен-
ные разночтения в понимании за-
висимости в горах и на плоскости  
авторы также составили сводную 
таблицу повинностей, пытаясь пе-
ревести их натуральную форму 
в денежный эквивалент (бык по 
таблице стоил 15 руб , привоз ар-
бы сена  – 1 руб , а тарелка фасо-
ли  – 3 коп ) 

Характер записанных отве-
тов показывает, что авторы пыта-
лись разобраться, насколько по-
ложения российского крепостно-
го права можно экстраполировать 
на отношения между социальны-
ми слоями дигорского общества 

БИБлИоГРаФИЧЕСКИЙ СпИСоК
Работы В.Е. Шостака

Шостак, В.Е.; Радич, Н.Я. Сведе-

ния о повинностях, отбываемых прос-
тым дигорским народом своим баде-
лятам, собранные на основании пред-
писания начальника Главного штаба 
командиром владикавказского казачь-
его полка полк  Шостаком и Ген  шта-
ба штабс-капитаном Радичем, 1852 г   // 
Скитский, Б в  Хрестоматия по исто-
рии осетии  – орджоникидзе: Севе-
ро-осетинское книжное издательство, 
1956  – Ч  1  – С  78–99 

Источники и литература  
о жизни и деятельности  

В.Е. Шостака
послужной список на 1835 г  //  

РГвИа  Ф  14719  оп  6  Д  793  л  7–12 
Косвен, М.О. Материалы    – вып  

1   – С  346 
Ржевусский, А. терцы  Сборник ис-

торических, бытовых и географическо-
статистических сведений о терском ка-
зачьем войске / а  Ржевусский  – влади-
кавказ: типогр  областного правления, 
1888  – С  54, 64  

Дзагалов, А. патрикей Ницык как ис-
следователь истории 1-го и 2-го Мало-
российских казачьих полков / а  Дзага-
лов // Український історичний збірник  – 
2011  – вып  14  – С  205–215 

Штедер Леонтий Леонтьевич 
(1753–?), подполковник

Из мелкопоместных прусских 
дворян  Имел 14 семей крепост-
ных  в феврале 1772 г  был при-
глашен на российскую службу  
Умел читать и писать «по-россий-
ски», знал отечественную геогра-
фию, фортификацию, артилле-
рию и геометрию  Состоял в ар-
тиллерийской коллегии  в  1774 
г  был произведен в прапорщи-
ки, в 1775 – в поручики  С  ноября 
1776  г  зачислен в ГШ 

в 1777 г  отправлен на Кавказ-
скую линию  в 1778 г  произве-
ден в капитаны, в 1786 – в майо-
ры, в 1791 – в подполковники и 
в 1796 – в полковники  Служил 
по линии ГШ: состоял дивизион-
ным, а с 1790-х гг  – обер-квар-
тирмейстером на Кавказе 

в конце 70-х – начале 90-х 
гг  XVIII в  участвовал в строи-
тельстве крепостей азово-Моз-
докской линии и укреплений по 
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Кубани, затем в военных столк-
новениях на Кавказской линии, 
реке Малке, в Кабарде и мно-
гочисленных «делах» с горца-
ми: кабардинцами, чеченцами 
и черкесами  Участвовал в Рус-
ско-турецкой войне 1787–1792 
на кавказском театре – в дейст-
виях против горцев и турок ге-
нерала Ю Б  Бибикова, разгро-
ме в верховьях Кубани в сентяб-
ре 1790 г  корпуса Батал-паши, 
в экспедиции 1791 г  генерала 
И в  Гудовича к анапе  в реля-
ции о штурме крепости его имя 
упомянуто в числе особенно от-
личившихся 

Сведений о дальнейшей био-
графии Ш  не имеется 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. Неся 
службу на Кавказской линии, по 
поручению командования в 1781 
г  был отправлен на Центральный 
Кавказ для изучения пути в Гру-
зию  он занимался картографи-
рованием, разведкой минералов 
и дипломатической деятельнос-
тью  по результатам экспедиции 
написал «Дневник путешествия 
в 1781 году от пограничной кре-
пости Моздок во внутренние об-
ласти Кавказа» 

Дневник представляет собой 
смесь описаний приключений ав-
тора в предгорьях Центрального 
Кавказа с разнообразными дан-
ными о регионе топографическо-
го, этнографического и военно-
политического характера 

автор начал свои исследова-
ния с территории Кабарды, из ко-
торой проехал по землям чечен-

цев в районе Сунжи и аксая, а за-
тем в земли ингушей и осетин  
продвигаясь от одной реки до 
другой, Ш  описывает топогра-
фию местности, природу, достоп-
римечательности, а также пред-
ставляет отдельные этнографи-
ческие детали о жизни местного 
населения, описания поселений, 
оборонительных башен и древ-
них могильников  

Ш  описывает дорогу по Да-
рьяльскому ущелью и уделяет 
основное внимание осетии  он 
приводит сведения о территори-
альных границах и отдельных 
племенах, описывает реки, при-
роду и дает обширный этногра-
фический материал об осетинах: 
их жилищах, традициях, нравах, 
пытается дать анализ причин со-
хранения архаичных черт  все 
описания представлены также на 
фоне личных впечатлений автора 
от увиденного 

в 1796 г  дневник Ш  был 
опубликован на немецком язы-
ке академиком п -С  паллассом, 
который называл автора «сведу-
щим лицом, сообщившим много 
полезных сведений о кавказских 
горцах»  

после поездки в петербург в 
1782 г  Ш  был вновь направлен в 
Закавказье – для осмотра дорог в 
анатолию  Сведения об этой по-
ездке Ш  зафиксировал п Г  Бут-
ков 
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Щербачев Александр Петрович 
(1804–?), штабс-капитан

Родился в дворянской семье  
окончил Московское учебное за-
ведение для колонновожатых, об-
разовательная программа которо-
го не была обширной и ограни-
чивалась самыми необходимыми 
для будущих офицеров ГШ пред-
метами: география, история, ма-
тематика, военные науки и черче-
ние планов  

в 1823 г , по окончании кур-
са обучения, Щ  был произведен 
в офицеры свиты по квартирмей-
стерской части и отправлен на 
Кавказ, в действующую армию  
он был прикомандирован к шта-
бу командующего войсками, рас-
положенными на Кавказской ли-
нии  в 1826 г  состоял при началь-
нике 22-й пехотной дивизии и 
командующем войсками Кавказ-
ской линии князе п Д  Горчакове, 
участвовал в военных действи-
ях против горцев  Затем служил 
в штабе командующего на линии 
Г а  Емануеля и принял участие 
в военно-научной экспедиции к 
г  Эльбрус в 1829 г 

в 1830 г  в чине штабс-капи-
тана Щ  вышел в отставку по се-
мейным обстоятельствам  после 
этого его следы теряются 

Исследовательские прак-
тики и творческое наследие. в 
РГвИа отложился рапорт Щ  в 
Главный штаб, отражающий его 

участие в экспедиции Г а   Ема-
нуеля к г  Эльбрус в 1829 г  
в  нем сообщается о маршру-
те движения отряда, трудностях 
ежедневных переходов и сде-
ланных открытиях  особый ин-
терес представляет описание 
исторического момента поко-
рения главной вершины Кавка-
за: «    Сего же числа [9 июля] в  
10-м часу утра отправились гг  
академики к вершине Эльбру-
са и дошедши до снегу распо-
ложились близь оного ночлегом  
10-го [июля] дневка  Господа же 
академики выступили в 3 часа 
утра далее, поднявшись гораздо 
более половины горы (на высоту 
12500) нашлись вынужденными 
по позднему уже времени, боль-
шой усталости и рыхлости сне-
га, обрушавшегося под ногами, 
возвратиться обратно в лагерь  
один только человек из числа 
вольных кабардинцев взошел на 
самую вершину Эльбруса в 11-
ть часов утра, употребив всего 
для ходьбы восемь часов вре-
мени  За такой подвиг получил 
сей кабардинец по имени Киляр 
Хаширов положенный приз 100 
руб  серебром» 

по ходу военно-научной эк-
спедиции поручиком Щ  (сов-
местно с топографом алексан-
дровым) был глазомерно снят 

Щ



– 319 –

маршрут ее следования от ук-
репления Каменного моста на 
р  Малке к г   Эльбрус, а оттуда 
к Каменному мосту на р  Куба-
ни и до укрепления Усть-Дже-
гуты  после завершения экспе-
диции маршрут был отправлен 
в петербург, в военно-топогра-
фическое депо 

в ноябре 1829 г  Щ  полу-
чил из Главного штаба секрет-
ное предписание о необходимос-
ти составить подробное описание 
закубанских горцев, территории 
которых по итогам Русско-ту-
рецкой войны 1828–1829 гг  бы-
ли включены в пределы Россий-
ской империи  офицеру следо-
вало собрать точные сведения об 
их численности, хозяйственной 
деятельности и социальном уст-
ройстве, особенностях местных 
дорог, а также выяснить степень 
преданности горцев российской 
власти 

14 февраля 1830 г  Щ  отра-
портовал о выполнении им сек-
ретного предписания и отпра-
вил в Главный штаб рукопись 
подготовленного им сочинения 
под названием «описание гор-
ских народов, живущих за Ку-
банью, с означением прибли-
зительно, как велико народона-
селение сих племен и сколько 
каждое из оных может собрать в 
разных местах вооруженных лю-
дей»  Рукопись включала в себя 
указания на территории, занима-
емые отдельными закубанскими 
народами, статистические сведе-
ния о населении, а также данные 

о наиболее знатных горских ро-
дах и фамилиях  в заключение 
приводились краткие сведения о 
местных природно-климатичес-
ких условиях и дорогах, религи-
озных верованиях, хозяйствен-
ной деятельности и управлении 
горцев, о их настроениях по от-
ношению к российскому прави-
тельству и взаимоотношениях 
между собой 

в том же году Щ  подготовил 
«описание земель Мехтулинско-
го ханства, койсублинских владе-
ний и ханства аварского» 
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Сын начальника тифлисского 
губернского жандармского управ-
ления генерал-майора С о   Эсад-
зе, брат С.С. Эсадзе.

Начал службу 21 июля 1882 г  
вольноопределяющимся 2-го раз-
ряда рядового звания в 7-м дра-
гунском Новороссийском полку 
и сразу же был командирован в 
тверское кавалерийское юнкерс-
кое училище  23 февраля 1884 г  
был произведен в полковые ун-
тер-офицеры, а еще через год, 
по окончании обучения, в эстан-
дарт-юнкера и откомандирован в 
полк, где в 1886 г  получил свой 
первый офицерский чин корнета  

в 1890 г  произведен в пору-
чики  вместе с офицерами ГШ 
участвовал в исследовании Се-
веро-Западных территорий Рос-
сийской империи, исполнял обя-
занности адъютанта, был делоп-
роизводителем по хозяйственной 
части и полкового суда  

С 1894 г  выполнял письмен-
ные работы при штабе Кавказ-
ской кавалерийской дивизии  15 
марта 1895 г  произведен в штабс-
ротмистры  

9 марта 1900 г  Э  был назна-
чен старшим адъютантом штаба 
Кавказской кавалерийской диви-
зии с переводом в 44-й драгунс-
кий Нижегородский полк, а затем 
временно исполнял должность 
начальника штаба  высочайшим 

приказом от 25 апреля 1900 г  
произведен в ротмистры с зачис-
лением по армейской кавалерии  

в 1909 г  Э  вышел в отстав-
ку  Затем вновь вернулся на служ-
бу и в чине подполковника в 
1911 г  был утвержден в долж-
ности штаб-офицера для пору-
чений при военном губернаторе 
Карсской области  одновремен-
но занимал должность секретаря 
Карсского областного статисти-
ческого комитета 

после смерти был похоронен 
в тифлисе, в фамильном склепе 
ограды Николаевской верийской 
церкви  

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. Начало 
творческой деятельности Э  свя-
зано с его переводом в 1891 г  в 
43-й драгунский тверской полк, 
который входил в состав Кав-
казской кавалерийской дивизии  
в 1897 г  он получил задание ко 
дню столетнего юбилея тверс-
кого полка подготовить его ис-
торию и составить памятку для 
нижних чинов 

вместе с братом С.С. Эсадзе 
он написал труд «тверские дра-
гуны на Кавказе  восточная вой-
на 1854 – 1856 гг », который был 
опубликован в 1898 г  под редак-
цией начальника военно-исто-
рического отдела генерал-лейте-
нанта И.С. Чернявского  в этом 

Э
Эсадзе Борис Спиридонович 

(24 07 1864–31 01 1914), подполковник
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же году вышла в свет написанная 
Э  памятка тверских драгун  она 
состояла из двух частей: первая, 
историческая, включала очерки 
о всех войнах с участием «твер-
цов», а во второй помещались 
рассказы воспитательного харак-
тера о службе и поведении дра-
гун  Собранный и системати-
зированный в ней фактический 
материал позволял увидеть и со-
хранить для потомков особеннос-
ти боевой повседневности воен-
ных частей русской армии 

в 1900 г  был опубликован 
подготовленный Э  краткий исто-
рический очерк тверского полка  

Ряд трудов Э  посвящены Кав-
казскому военно-историческо-
му музею, истории его создания, 
характеристике фондов и пла-
нам по его дальнейшему разви-
тию как главного музея военно-
го прошлого региона  в 1899 г , 
к столетию вступления русских 
войск в тифлис для защиты Гру-
зии от персии, был опублико-
ван составленный Э  альбом кар-
тинной галереи музея  Издание 
включало 26 фототипий с картин, 
созданных известными художни-
ками (Ф а   Рубо, И К  айвазовс-
ким, Н С  Самокишем и др ) спе-
циально для музея и хранящихся 
в нем  при этом каждая фотогра-
фия сопровождалась описанием 
представленного на картине ис-
торического события, что в со-
вокупности отражало ключевые 
сюжеты официального имперско-
го нарратива покорения Кавказа  
в 1911 г  альбом переиздали в со-
кращенном варианте 

Э  стал одним из активных уча-
стников имперской политики па-
мяти и ратовал за сохранение сви-
детельств истории присоедине-
ния Кавказа к России  он обращал 
внимание на плачевное состояние 
военных кладбищ, указывал на 
случаи разрушения военных па-
мятников, обращался к современ-
никам с призывом присылать ему 
описания каждого подобного па-
мятника и каждой геройской мо-
гилы, по возможности с фотогра-
фией или рисунком  в поле зрения 
Э  попала также проблема охраны 
памятников церковной старины  

Сфера научных интересов Э  
была весьма разнообразной  он 
интересовался историей Грузии 
и ее присоединения к Российской 
империи, историей царского дома 
Романовых, личностями кавказс-
ких военных деятелей и выдающи-
мися событиями военной истории 
России  об этом свидетельствуют 
как отдельные работы историка, 
так и вышедшие под его редакци-
ей тематические сборники 

Э  активно сотрудничал с ре-
дакцией местной газеты «Кав-
каз», на страницах которой регу-
лярно выходили его статьи, пос-
вященные юбилейным событиям 
и памятным датам  он являлся 
также редактором целого ряда 
новых периодических изданий, 
учрежденных на Кавказе в начале 
ХХ  в  в их числе газета «Кавказ-
ский край: еженедельный литера-
турно-общественный орган с ил-
люстрациями и карикатурами», 
первый номер которой был выпу-
щен 20 марта 1905 г , а также во-

Эсадзе Борис Спиридонович 
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енная газета «Кавказская армия» 
(1907–1909 гг ) с приложением 
для солдат «Кавказский ветеран» 

в период службы в Карской 
области Э  редактировал мест-
ную памятную книжку и адрес-
календарь  подготовил работы, 
посвященные описанию Карс-
ской области, а также участию 
русской армии в военных экспе-
дициях в Среднюю азию  

по поручению командира 
1-го Кизляро-Гребенского гене-
рала а п  Ермолова полка терс-
кого казачьего войска, полковни-
ка а Г   Рыбальченко Э  составил 
«памятку гребенца»  в ней в ви-
де краткого очерка он изложил бо-
лее чем 300-летний историчес-
кий путь полка и описал участие 
5-й сотни «гребенцов» в юби-
лейных торжествах, прошедших 
в мае 1913 г  в Костроме по слу-
чаю 300-летия царствования дома 
Романовых  Издание носило на-
учно-популярный характер и до-
полнялось многочисленными ри-
сунками и фотографиями  Его до-
стоинствами было использование 
архивного материала и освещение 
недостаточно изученных сюжетов 
из боевой и хозяйственной жизни 
«гребенцов», в частности в слож-
ный период Смутного времени  
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Сын начальника тифлисского 
губернского жандармского управ-
ления генерал-майора С о  Эсад-
зе, брат Б.С. Эсадзе.

в службу вступил 30 авгус-
та 1886 г , когда после окончания 
курса в Симбирском кадетском 
корпусе был зачислен юнкером 
во 2-е военное Константиновс-
кое училище  Закончив учили-
ще, 9 августа 1888 г  был произ-
веден в подпоручики в 37-й пе-
хотный Екатеринбургский полк  
14 октября 1889 г  переведен во 
вновь формируемый Делижанс-
кий, впоследствии 264-й пехот-
ный резервный лорийский полк, 
спустя еще два года получил чин 
поручика  трижды (в 1894, 1895 и 
1896 гг ) успешно сдавал экзаме-
ны в Николаевскую академию Ге-
нерального штаба, но из-за боль-
шого конкурса в это престижное 
высшее военное учреждение Рос-
сийской империи в число посту-
пивших так и не вошел 

22 ноября 1897 г  был прико-
мандирован к 43-му драгунскому 
тверскому полку  30 ноября 1900 
г  произведен в штабс-капитаны 

26 октября 1901 г  высочай-
шим приказом Э  был назначен 
исправляющим должность редак-
тора военно-исторического от-
дела при штабе Кавказского во  
1  июля 1902 г  за выслугу лет про-
изведен в капитаны  

За безупречную службу Э  по-
лучал награды и постепенно про-
двигался по служебной лестнице: 

в 1908 г  он был награжден орде-
ном св  Станислава 3 ст , в 1909  г  
произведен в подполковники, в 
1913 г  назначен начальником во-
енно-исторического отдела 

пережив революционные со-
бытия 1917 г  и Гражданскую 
войну, Э  принял новую власть, 
остался в Грузии и до конца сво-
ей жизни возглавлял военно-ис-
торический архив 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. вмес-
те с братом Б.С. Эсадзе зани-
мался составлением истории 43-
го драгунского тверского полка  
особое внимание в работе бы-
ло уделено участию «тверцов» в 
Крымской войне на кавказском 
театре военных действий 

Занимая должность редакто-
ра военно-исторического отде-

Эсадзе Семен Спиридонович 
(04 02 1868–15 02 1927), полковник
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ла при штабе Кавказского во, 
Э  участвовал в подготовке ар-
хивных и опубликованных до-
кументов о Хаджи-Мурате для 
л Н   толстого  активно сотруд-
ничал с редакцией местной газе-
ты «Кавказ», на страницах кото-
рой регулярно выходили его ста-
тьи, посвященные юбилейным 
событиям и памятным датам 

в условиях первой русской 
революции на Кавказе был вос-
становлен институт наместни-
чества  На злобу дня Э  подго-
товил историческое сочинение, 
в котором подробно описал пос-
тепенное развитие гражданс-
кого управления в крае со вре-
мени присоединения Грузии к 
России до наместничества ве-
ликого князя Михаила Никола-
евича включительно  в основу 
труда были положены сведения, 
извлеченные из архивов канце-
лярии Кавказского наместника, 
военно-народного управления, 
Сословно-поземельной комис-
сии и штаба Кавказского воен-
ного округа  

в начале 1906 г  рукопись Э  
была представлена действующе-
му кавказскому наместнику гра-
фу И И  воронцову-Дашкову, ко-
торый признал полезным ее на-
печатать и выделил необходимые 
средства  в следующем году со-
чинение было опубликовано, а 
его автор удостоен благодарнос-
ти императора Николая II 

в ходе подготовки праздно-
вания 50-летнего юбилея поко-
рения восточного Кавказа на-
чальник штаба Кавказского во 

генерал Г Э  Берхман поручил 
военно-историческому отделу 
составить исторический очерк о 
военных действиях периода Кав-
казской войны в Чечне и Дагеста-
не  выполнение задачи было воз-
ложено на Э  как редактора отде-
ла  опираясь на разнообразные 
архивные документы, а также 
уже опубликованные к тому вре-
мени исследования, он написал 
достаточно подробное истори-
ческое сочинение о постепенном 
утверждении России на Северо-
восточном Кавказе, начиная с 
появления первых казачьих посе-
лений в XVI в  и заканчивая пле-
нением имама Шамиля в 1859 г  
на Гунибе  Эта работа, изданная 
в 1909 г  под редакцией начальни-
ка отдела В.А. Потто, была бес-
платно разослана в каждую ро-
ту, эскадрон, сотню и войсковую 
часть 

в преддверии празднования 
еще одной юбилейной даты – 
300-летия дома Романовых в во-
енно-исторический отдел обрати-
лась редакция «Кавказского ка-
лендаря» с просьбой подготовить 
обзорную статью о постепенном 
развитии взаимоотношений меж-
ду Россией и Грузией, а также ис-
тории утверждения российского 
доминирования на Кавказе  Ито-
гом выполнения этой инициати-
вы стал подготовленный Э  ис-
торический очерк, напечатан-
ный в «Кавказском календаре» на 
1913  г  и вышедший в свет отде-
льной брошюрой 

Наряду с историческими иссле-
дованиями Э  принимал деятель-

Эсадзе Семен Спиридонович 
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ное участие в разворачивающих-
ся в то время на Кавказе процессах 
архивного строительства  в 1911 г  
он направлялся в служебные ко-
мандировки в гг  Ставрополь и 
темир-Хан-Шуру для разбора и 
оценки архивных дел, назначен-
ных к уничтожению в Ставро-
польском губернском и Дагестан-
ском областном архивах  в  1913 г  
входил в состав комиссии для рас-
смотрения оконченных дел и книг, 
подлежащих сдаче из штаба окру-
га в окружной архив 

К очередному юбилею завер-
шения Кавказской войны Э  под-
готовил исторический очерк о во-
енных действиях в Закубанском 
крае и на Черноморском побе-
режье  Работа включала краткие 
характеристики горского населе-
ния Закубанья и черноморских 
казаков, историю посещения Кав-
каза Николаем I в 1837 г , описа-
ния эпизодов военных столкно-
вений и победного парада 21 мая 
1864 г  в урочище Кбаада  он при-
нимал участие в подготовке 32-го 
тома Кавказского сборника, на 
страницах которого были опубли-
кованы архивные документы из 
истории Кавказской войны  

Большое внимание Э  уделял 
развитию Кавказского военно-ис-
торического музея  он проводил 
экскурсии по музею для таких 
высокопоставленных особ, как 
император Николай II, великий 
князь Михаил александрович и 
др , инициировал переиздание 
путеводителя по его фондам, а в 
годы первой мировой войны ор-
ганизовывал работу по эвакуации 

музейных экспонатов в г   Ставро-
поль  

Имя Э  связано со становлением 
российского документального ки-
но  в 1913 г  он написал сценарий 
для грандиозного кинематографи-
ческого обозрения, посвященного 
истории присоединения Кавказа к 
России  Совместно с режиссером 
мюнхенского театра л  Черни и 
оператором Н  Козловским им был 
выпущен фильм «покорение Кав-
каза (взятие Гуниба)  Историчес-
кая хроника», который представ-
лял собой инсценировку ряда эпи-
зодов из истории присоединения 
Кавказа к Российской империи, на-
чиная с эпохи грузинских царей 
Ираклия II и Георгия XII и закан-
чивая взятием Гуниба и пленением 
Шамиля  в фильме были воспро-
изведены сражение на р  валерик, 
где показан поэт М Ю  лермонтов, 
подвиг рядового архипа осипова 
и многие другие знаковые сюжеты 
Кавказской войны 

в годы первой мировой вой-
ны Э  выступил в роли военного 
корреспондента  в июне 1916 г  
в г  тифлисе демонстрировалась 
снятая им с натуры военная кар-
тина «взятие трапезунда», ко-
торая включала сюжеты об об-
стреле артиллерией Михайловс-
кой крепости германо-турецких 
крейсеров «Гебена» и «Беслау», о 
наступлении приморского отряда 
на укрепленные позиции турок и 
бегстве турецкого корпуса, вступ-
лении русских войск в трапезунд 
и прочие эпизоды, демонстриру-
ющие подвиги Кавказской армии 
на фронте 

Эсадзе Семен Спиридонович 
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Языков Николай Данилович 
(1740–9 08 1803), генерал-майор

Я

Из дворян  поступил на служ-
бу в феврале 1752 г  солдатом  
Участник Семилетней войны  
в  чине сержанта неоднократно 
посылался курьером в загранич-
ную армию 

в 1770 г  в чине капитана 
лейб-гвардии Семеновского пол-
ка по именному указу Екатерины 
II был послан в Грузию и Имере-
тию для действий против Шеком-
паши  в круг его задач входило 
также урегулирование взаимоот-
ношений между грузинским ца-
рем и представителями россий-
ской военной администрации, а 
также сбор различных сведений о 
стране и ее жителях 

Участвовал в первой Русско-
турецкой войне 1768–1774: бло-
каде крепости поти на Черном 
море, осаде Силистрии на Ду-
нае и работах по укреплению это-
го района  в 1775 г  участвовал в 
экспедиции против Запорожской 
Сечи  в 1777   г  произведен в ге-
нерал-майоры и назначен губер-
натором Новороссии  Скончался 
в Дмитровском уезде Московской 
губернии 

Исследовательские практи-
ки и творческое наследие. На-
ходясь на Кавказе, на основании 
сведений, полученных от Като-
ликоса восточной Грузии ан-
тония II и личных наблюдений, 
Я  составил обстоятельную «За-

писку о Мингрелии»  Несмот-
ря на название, автор постарался 
описать все грузинские царства: 
Мингрелию, Картлию, Кахетию 
и Имеретию, считая их вместе с 
осетией и абхазией частями не-
когда существовавшего едино-
го государства, распавшегося во 
времена нашествия татаро-мон-
гол  автор дает краткое описа-
ние географического положения 
Грузии, ее климата и историчес-
ких границ, на основе личных 
впечатлений приводит характе-
ристику царя Ираклия II  пос-
ледний, как пишет автор, «роста 
среднего, лицо имеет продолго-
ватое, желтое, глаза большие, бо-
рода небольшая, весьма хитер и 
великий наездник  а  как он мно-
го лет жил при Надир-Шахе и с 
ним в походах был, то все обы-
чаи и обхождение у себя завел и 
во всем старается персии под-
ражать»  Я  также привел описа-
ние и правителя Имеретии  – ца-
ря Соломона и его семьи 

Исследователь характеризует 
жителей Грузии, описывает хра-
мы, отдельные религиозные осо-
бенности, хозяйство и характер 
грузин  он приводит этнографи-
ческие зарисовки, описывает сис-
тему хлебопашества, ремесла и 
торговли  Как пишет автор, жите-
ли Грузии, начиная от царя и до 
последнего поселянина «ложек и 



вилок на столе не имеют, вина до-
вольно и даже с излишеством все 
употребляют, и к оному с ребя-
чества делают привычку» 

отдельно представлены сведе-
ния о военных силах грузинских 
царств, системе правления, сбо-
ра налогов и денежных единиц  Я  
описывает города и некоторые ре-
гионы Грузии  одной из основных 
бед страны исследователь счита-
ет непрекращающиеся набеги со 
стороны лезгин  в целом сведе-
ния, сообщаемые Я , не система-
тизированы, разбросаны по всему 
тексту «Записки» и отрывочны, а 
оценки очень субъективны 
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 во – военный округ
 ГаКК – Государственный архив Краснодарского края
 ГаРФ – Государственный архив Российской Федера-

ции
 ГаСК – Государственный архив Ставропольского 

края 
 ГШ – Генеральный штаб 
 ИвР РаН – Институт восточных рукописей Российской 

академии наук
 ИРвИо – Императорское Русское военно-историческое 

общество
 ИРГо – Императорское Русское географическое об-

щество
 НИоР РГБ – Научно-исследовательский отдел рукописей 

Российской государственной библиотеки
 оИДР – общество истории и древностей российских
 оКК – отдельный Кавказский корпус
 опИ ГИМ – отдел письменных источников Государствен-

ного исторического музея
 оР РНБ – отдел рукописей Российской национальной 

библиотеки
 РГавМФ – Российский государственный архив военно-

морского флота
 РГаДа – Российский государственный архив древних 

актов
 РГвИа – Российский государственный военно-истори-

ческий архив
 РГИа – Российский государственный исторический 

архив 
 СпФ аРаН – Санкт-петербургский филиал архива Россий-

ской академии наук 
 СУаК – Ставропольская ученая архивная комиссия
 ЦГа РСо – а – Центральный государственный архив Рес-

публики Северная осетия-алания
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