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Постепенное продвижение и çакрепление России на Кавкаçе в целом и на 
северных еãо склонах в частности активно раçраáатывается в современной оте-
чественной1 и çаруáежной2 историоãрафии. В том числе иçучается и роль в этом 
процессе русской армии — её адаптации к местным условиям, участие в строи-
тельстве крепостей, давших начало ãородам, раçвитии местной инфраструктуры 
и проч.3 Затраãивались историками и отдельные аспекты научно-практической 
и культурно-просветительской деятельности офицеров Кавкаçской армии4.  
Íо ещё только предстоит установить, какую роль они сыãрали в иçучении  
Северноãо Кавкаçа, какие спосоáы и средства для этоãо испольçовали, какими 
мотивами руководствовались и какое воçдействие полученные ими çнания ока-
çывали на иçменение политики в реãионе? 

Èçучение Северноãо Кавкаçа в России шло рука оá руку с постепенным 
присоединением отдельных еãо частей к империи. Íесомненно, важную роль 
при этом сыãрали орãаниçованные Академией наук экспедиции и поеçдки от-
дельных учёных (È.А. Гильденштедта, С.-Г. Гмелина, П.-С. Палласа, Ю. Кла-

© 2020 ã. Т.А. Колосовская
Èсследование выполнено при поддержке РФФÈ, проект № 19-09-00037.
1 Дегоев В.В. Большая иãра на Кавкаçе: история и современность. Статьи, очерки, эссе.  
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прота)5. Тем не менее сведения о новых территориях треáовалось постоянно 
уточнять, а их сáор áыл çанятием далеко не áеçопасным. Политические на-
строения местных жителей отличались неустойчивостью. Значительная часть 
ãорцев не желала доáровольно принимать российское подданство и с оружием 
в руках отстаивала свою неçависимость.

В Петерáурãе же понимали, что áеç точноãо представления о расселении 
северокавкаçских народов, их áыте и оáычаях, невоçможно успешное прове-
дение военных экспедиций, приведение к присяãе непокорных и дальнейшее 
налаживание эффективной системы управления. А поскольку достоверной ин-
формации áыло крайне мало, в процесс иçучения реãиона пришлось включить-
ся армии. 

Èсследованием противника и театра áоевых действий çанимались офицеры 
Генеральноãо штаáа и чины Корпуса военных топоãрафов. Во время рекоãнос-
цировок местности в оáяçанности состоящеãо при отряде штаáноãо офицера 
входил осмотр дороã, рек, мостов, овраãов и т.п. для последующеãо нанесения 
их на карту. В дополнение к картам и планам составлялись «осоáенные опи-
сания», ãде иçлаãались те оáстоятельства, которые невоçможно áыло передать 
с помощью штрихов и ãравировки. «Руководство для офицеров Генеральноãо 
штаáа при войсках состоящих» предписывало при составлении таких описаний 
оáращать внимание на осоáенности местноãо управления и вероисповедания, 
характер населения, еãо оáычаев и нравов, специфику хоçяйственной деятель-
ности жителей, включая çемледелие и скотоводство, промышленность и тор-
ãовлю и т.д.6 Îднако чёткие подãотовки подоáных оáçоров отсутствовали. Как 
áыло скаçано в «Руководстве»: «Чтение оáраçцовых в сём роде проиçведений, 
навык иçложения на áумаãе мыслей своих и всеãо çамеченноãо ясным и опре-
делительным оáраçом, наáлюдательный ум и çрелое суждение, — вот лучшие 
укаçатели к постановлению сеáе áеçошиáочных правил для сочинения систе-
матическоãо и удовлетворительноãо описания целоãо края»7.

В РГВÈА хранятся мноãочисленные рукописи, отражающие итоãи исследо-
вания военными отдельных кавкаçских территорий8. Соáранные в них данные 
топоãрафическоãо и статистическоãо характера áыли неоáходимы российскому 
командованию для решения текущих практических çадач. Îни помоãали выáи-
рать места для çакладки крепостей, прокладки дороã и дислокации войск, оáлеã-
чали понимание противника, укаçывали, с кем и о чём можно доãовариваться. 
Конечно, как отмечал Í.È. Покровский, в кавкаçоведческой литературе тоãо 
времени «встречаются имена русских писателей и учёных, çападноевропейских 
путешественников и исследователей. Íо, аналиçируя материал, который дают 
эти раáоты, мы почти всеãда можем увидеть, что авторы çаимствовали сооá-
щаемые ими факты у представителей русской военной администрации, чаще 
всеãо у офицеров Кавкаçской армии»9. Среди иçвестных кавкаçоведов áыли и 
те, кто непосредственно принимал участие в покорении реãиона10.

5 Лавров Л.И. К 250-летию академическоãо кавкаçоведения в России // Кавкаçский 
этноãрафический сáорник. Вып. VI. М., 1976. С. 3—10.

6 ÎР РГБ, ф. 68, д. 49, л. 58 оá.—59 оá.
7 Там же, л. 60.
8 РГВÈА, ф. 846, оп. 16, д. 18474; ф. 414, оп. 1, д. 300.
9 Покровский Н.И. Кавкаçские войны и имамат Шамиля. М., 2009. С. 27.
10 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавкаçа с 1722 по 1803 ã. Ч. I—III. СПá., 1869; 

Броневский С.М. Íовейшие ãеоãрафические и исторические иçвестия о Кавкаçе. Ч. I—II. М., 1823; 
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Èноãда к составлению военных оáоçрений привлекались учёные. В начале 
1829 ã. начальник Главноãо штаáа ãенерал от инфантерии ãр. È.È. Диáич со-
оáщил в Академию наук о намерении командующеãо на Кавкаçской линии 
ãенерала Г.А. Емануеля исследовать окрестности ãор Эльáрус и Кинжал на  
р. Малке и предложил академикам «воспольçоваться сим случаем для соáира-
ния точнейших сведений о стране той, в отношении к естественному поло-
жению и проиçведениям оной»11. С высочайшеãо раçрешения Академия наук 
командировала на Кавкаç четырёх своих членов — А.Я. Купфера, Э. Ленца,  
Э. Менетрие и К. Мейера. Èç-çа кратковременности экспедиции и ãористости 
местности воçникли сложности с перевоçкой áольших и весьма хрупких ин-
струментов. Поэтому Íиколай I одоáрил проведение «преимущественно иçы-
сканий по части çоолоãической, áотанической и минералоãиеской»12, «фиçиче-
ские же оáоçрения» рекомендовал «оãраничить иçмерением высоты Эльáруса и 
по воçможности маãнитическими наáлюдениями»13.

21 июля Емануель рапортовал в Главный штаá о том, что «экспедиция к 
оáоçрению áлижайших окрестностей Эльáруса и прочих открытий, выступив 
со мной иç Горячеводска прошлоãо июня 26 числа, воçвратилась áлаãополучно 
оáратно»14. При этом ãенерал уведомлял как оá оáнаружении свинца, каменно-
ãо уãля, точильноãо сланца, алеáастра, мела и сосновоãо леса, так и о ãлавном 
соáытии: «8-ãо числа июля вечером пехота и конница, преодолев все çатрудне-
ния, достиãла до самой подошвы Эльáруса и расположилась лаãерем у самой 
реки Малки. 9-ãо числа июля все академики и друãие иçъявившие желание 
охотники вçойти на Эльáрус отправились к самому снежному хреáту сей ãоры. 
10-ãо числа в третьем часу по полуночи, польçуясь áлаãоприятной поãодой, 
выступили все к исполнению предложенной цели, но после самых величайших 
усилий, достиãнув выше половины Эльáруса, оáратились наçад. Îдин только 
каáардинец, по проçванию Хиляр, успел достиãнуть около 11-ти часов самой 
вершины сей ãоры, на которой водруçил палку, с ним имевшуюся, и оáложив 
её камнем, спустился оáратно, покаçав первый воçможность áыть на высочай-
шей иç ãор в Европе, почитавшейся поныне неприступной»15. В итоãе менее 
чем çа месяц удалось соáрать материалы о местной флоре и фауне, полеçных 
ископаемых и высотах ãор, которые в течение нескольких десятилетий служили 
основой для иçучения реãиона в Академии наук. Широкий оáщественный ре-
çонанс в России и в Европе получило и первое документально подтверждённое 
восхождение на ãлавную вершину Кавкаçа.

Высокий оáраçовательный уровень и специальная подãотовка некоторых 
военных поçволяла им самостоятельно проводить научные исследования, не 
приáеãая к помощи академиков. К их числу принадлежал топоãраф и ãеодеçист 
Èосиф (Îсип) Èвановича Ходçько (1800—1881), происходивший иç польских 
дворян Минской ãуá. и окончивший фиçико-математический факультет Ви-
ленскоãо университета16. В 1840 ã. по ходатайству командующеãо Îтдельным 

Дебу И. Î Кавкаçской линии и присоединённом к ней Черноморском войске, или Îáщие çамеча-
ния о поселённых полках, оãраждающих Кавкаçскую линию, и о соседствующих ãорских народах. 
СПá., 1829.

11 РГВÈА, ф. 846, оп. 16, д. 1014, л. 2 оá.
12 Там же, л. 19.
13 Там же. 
14 Там же, л. 37.
15 Там же, л. 37 оá., 40.
16 Там же, ф. 409, оп. 1, д. 133840, л. 416.
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Кавкаçским корпусом ãенерала Е.А. Головина еãо выçвали в Тифлис для три-
анãуляции Кавкаçа. В ходе этой раáоты ему довелось в 1850 ã. совершить вос-
хождение на Арарат.

В то время в крае имелось только несколько пунктов, определённых астро-
номически. Íа Ходçько как опытноãо ãеодеçиста командование воçлаãало 
áольшие надежды, поскольку áеç проведения триãонометрическоãо иçмерения 
невоçможно áыло составить точные карты. Конечно, в ãорной местности, да 
ещё и в условиях перманентных áоёв, осуществить çадуманное áыло весьма 
сложно. Тем не менее, вспоминал Ходçько, «оáъеçжая потом Закавкаçье и уча-
ствуя в военных действиях против непокорных ãорцев, я пришёл к уáеждению, 
что правильная трианãуляция всеãо Кавкаçскоãо края есть дело трудное, но  
не невоçможное»17. 

Полевые наáлюдения áеçостановочно проиçводились с 1847 ã. до осени 
1853 ã., начинаясь в апреле и оканчиваясь в нояáре или декаáре. Íа протя-
жении 700 вёрст от ãоры Îштека, в верховьях реки Белой до Баçар-дюçа на 
ãранице Куáинскоãо уеçда Бакинской ãуá., военные топоãрафы раçместили  
12 триãонометрических станций. Ещё 18 станций áыло оáорудовано в южной 
части Закавкаçья. Все они находились или на снеãовых вершинах, или на ãорах, 
своáодных от снеãа не áолее двух—трёх месяцев. В первый же ãод выпавший в 
октяáре ãлуáокий снеã çавалил тропу, ведущую на ãору Аãлаãан. Чтоáы достичь 
её вершины, топоãрафам пришлось проруáать в мёрçлом снеãу уçкий коридор 
длиною áолее 200 м и поднимать по нему вьюки с инструментами для ãеодеçи-
ческих наáлюдений18. К тому же сами иçмерения нередко приходилось делать 
под оáстрелом «немирных» ãорцев.

Îднако полученные реçультаты çаслужили высокую оценку научной оáще-
ственности. Соçданная для их аналиçа специальная комиссия Èмператорскоãо 
Русскоãо ãеоãрафическоãо оáщества (РГÎ) констатировала, что «по трудно-
сти выполнения» и «по самоотвержению проиçводителей» это исследование 
может «соперничать со всеми подоáными раáотами, проиçведёнными ãде-ли-
áо на çемном шаре, не исключая индийской трианãуляции, прославившей  
25 лет тому наçад имя Эвереста»19. Ходçько вручили Константиновскую ме-
даль20. Впоследствии, состоя по Кавкаçской армии, он всецело посвятил сеáя 
науке, длительное время являлся помощником председателя местноãо отдела 
РГÎ, пуáликовал статьи в местных и иностранных иçданиях. 

В условиях войны командование нуждалось в точных и раçносторонних 
сведениях, прежде всеãо о неподконтрольных районах. Рекоãносцировки во 
время военных экспедиций в ãоры не всеãда приносили желаемый реçультат — 
часто самые важные сведения о дороãах, количестве населения и еãо оáраçе 
жиçни оставались недоступными. Поэтому приходилось приáеãать и к «скрыт-
ным оáоçрениям çемель неприяçненных нам ãорцев»21. Îрãаниçация секрет-
ных экспедиций осуществлялась под непосредственным наáлюдением кор-
пусных командиров, как правило, офицерами Генеральноãо штаáа. Íаиáолее 

17 Ходзько И.И. Îáщий вçãляд на ороãрафию Кавкаçа // Записки Кавкаçскоãо отдела ÈРГÎ. 
Кн. VI. Тифлис, 1864. С. 235.

18 Там же. С. 237.
19 Там же.
20 Пятидесятилетний юáилей È.È. Ходçько // Èçвестия Кавкаçскоãо отдела Èмператорскоãо 

Русскоãо ãеоãрафическоãо оáщества. Т. I. Èçд. 2 / Под ред. Д.È. Коваленскоãо. Тифлис, 1894.  
С. 175.

21 Акты, соáранные Кавкаçской археоãрафической комиссией. Т. VIII. Тифлис, 1881. С. 308.
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активно они практиковались в 1830-х ãã. Тоãда в ãоры Северо-Западноãо и 
Центральноãо Кавкаçа отправились поручик Г.В. Íовицкий, штаáс-капитан  
È.В. Шаховской и штаáс-капитан Ф.Ф. Торнау. Îдновременно на Северо-Вос-
точном Кавкаçе действовали отряды поручика Г.С. Гордеева, полковника  
Ф.È. Гене, штаáс-капитана В.È. Мочульскоãо и подполковника А.È. Бер-
ãенãейма22. Преимуществом «скрытных оáоçрений» áыли минимальные мате-
риальные и людские çатраты при получении максимально достоверной ин-
формации оá этническом составе, расселении и осоáенностях хоçяйственной 
деятельности населения. При этом áольшинство офицеров-раçведчиков áыли 
уçнаны, некоторые попали в плен, иные лишились жиçни. В конце 1830-х ãã., 
после ãиáели русских офицеров в ãорах Даãестана, командующий Îтдельным 
Кавкаçским корпусом Е.А. Головин приçнал неоáходимым прекратить тайные 
рекоãносцировки и дальнейшие оáоçрения вести лишь в ходе военных экспе-
диций23.

Между тем в начале 1830-х ãã. по распоряжению Íиколая I в Департаменте 
Генеральноãо штаáа раçвернулась раáота по составлению сводноãо труда, оáоá-
щающеãо последние сведения о ãорцах центральной и северной частей Главно-
ãо Кавкаçскоãо хреáта, восточноãо поáережья Чёрноãо моря и Даãестана24. Так 
появилась рукопись È.Ф. Бларамáерãа (1800—1878), которая по уникальности 
и достоверности сведений и в настоящее время служит ценным источником для 
научноãо иçучения этнической истории и традиционной культуры Кавкаçа25. 
Î тех или иных народах в ней, конечно, сооáщалось с раçной степенью под-
роáности, но она вполне отражала сложившееся в ãорских оáществах культур-
ное мноãооáраçие. Таким оáраçом, офицеры Генеральноãо штаáа перешли от 
решения текущих практических çадач к формированию основ этноãрафическо-
ãо кавкаçоведения. 

Íаряду с соçданием оáоáщающих трудов Генеральный штаá координиро-
вал раáоту по описанию отдельных территорий. В условиях военноãо време-
ни командованию áыло важно владеть информацией оá оáороноспосоáности 
раçличных участков Кавкаçской линии, о местностях, череç которые ãорцы 
осуществляли нападения на ãражданские поселения. Íекоторые сочинения 
офицеров Генеральноãо штаáа, содержавшие топоãрафические, статистиче-
ские, этноãрафические и отчасти исторические данные, появились уже в 1820— 
1830-х ãã.26 Íо áóльшая их часть так и осталась в рукописях27, в том числе и 

22 Подроáнее см.: Колосовская Т.А. «Скрытные оáоçрения çемель неприяçненных нам ãорцев»: 
раçведывательная деятельность российских военных на Кавкаçе в 30-е ãã. XIX в. // Армия и оáще-
ство. 2013. № 1(33). С. 175—182.

23 Вейденбаум Е.Г. Кавкаçские этюды: Èсследования и çаметки. Тифлис, 1901. С. 297.
24 РГВÈА, ф. 846, оп. 16, д. 1060, ч. 1—2.
25 Бларамберг И.Ф. Èсторическое, топоãрафическое, статистическое, этноãрафическое и воен-

ное описание Кавкаçа / Пер. È.М. Íаçаровой. М., 2005.
26 Новицкий Г.В. Геоãрафическо-статистическое оáоçрение çемли, населённой народом адехе // 

Тифлисские ведомости. 1829. № 22—25; Неверовский А. Краткий вçãляд на северный и средний 
Даãестан в статистическом и топоãрафическом отношениях. Îтрывок иç рукописи полковника 
Íеверовскоãо, помещённый в пятой книжке Военноãо журнала çа 1847 ãод. СПá., 1847. Подроáнее 
см.: Косвен М.О. Материалы по истории этноãрафическоãо иçучения Кавкаçа в русской науке // 
Кавкаçский этноãрафический сáорник. Т. 1. М., 1955. С. 266—374.

27 См., в частности: «Военно-статистическое описание Гурии, Èмеретии, Кахетии, Минãрелии 
и Сванетии» È.В. Шаховскоãо (1838), «Краткий оáçор ãорным племенам, живущим çа Куáанью 
и вдоль восточноãо áереãа Чёрноãо моря от устья Куáани до устья Èнãура» Ф.Ф. Торнау (1839), 
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сравнительно мало иçвестное исследователям «Статистическое описание частей 
Ставропольскоãо и Пятиãорскоãо окруãов, составленное Генеральноãо штаáа 
штаáс-капитаном Калмáерãом в 1834 ã.»28. В 1834 ã. Г.К. Калмáерã áыл направ-
лен с инспекторской поеçдкой на левый фланã Кавкаçской линии для сáора 
сведений о военном и хоçяйственном состоянии расположенных там каçачьих 
станиц и крепостей. В подãотовленном им подроáном отчёте отмечались не-
достатки в орãаниçации кордонной служáы каçаков, случаи «нерадения», не-
устроенность станичноãо áыта. Эти данные учитывались при реорãаниçации 
полков Кавкаçскоãо линейноãо каçачьеãо войска, а в дальнейшем стали цен-
нейшим источником для реконструкции их повседневной жиçни29. 

С 1845 ã. профессор Èмператорской Военной академии подполковник  
(с 1847 ã. полковник) Д.А. Милютин, в конце 1830-х — начале 1840-х ãã. слу-
живший в Îтдельном Кавкаçском корпусе, читал курс лекций по военной ста-
тистике Кавкаçа30. Îтдельные еãо части посвящены характеристике Кавкаçской 
линии, Черноморской áереãовой линии и Даãестану. Èçучая край «с точки 
çрения военной», Милютин оáращал внимание на осоáенности климата и то-
поãрафии, включая «все видоиçменения местности от высших снеãовых ãор и 
диких, ужасных ущелий до равнин совершенно плоских, даже степных и áеç-
водных»31, а также на раçнооáраçие «в отношении этноãрафическом». Это áыло 
планомерное, всестороннее и аналитическое исследование, поçволявшее по-
нять реãиональную специфику, выявить причины ошиáок и неудач в россий-
ской политике и наметить «раçличные меры» по «водворению спокойствия». 
«Покорить весь Кавкаçский край одним ударом — есть предположение несáы-
точное, — констатировал Милютин. — Íадоáно искать средства не столько 
для покорения всех частей края, сколько для постоянноãо удержания в покор-
ности частей уже çанятых». К их числу относилось не только ведение áоевых 
действий, но и раçвитие торãовли, прокладка дороã, строительство укреплений 
и основание российских ãражданских поселений. Îднако, по мнению профес-
сора, «ни одна система не может áыть принята исключительно для всех частей 
края и во всех случаях; но каждое средство может áыть с польçою употреáлено 
в своём месте, сооáраçно с местными условиями и оáстоятельствами». Соá-
ственно «сущность дела çаключается не столько в выáоре системы, сколько в 
умении каждый спосоá применить в своем месте и своевременно». А для этоãо 
военной администрации неоáходимо оáладать «совершенным çнанием края». 
«Вот, — çаключал Дмитрий Алексеевич, — сущность всей войны Кавкаçской: 
основания её, как видим, весьма простые, но в самом исполнении она треáует 
искусства осоáоãо рода — доступноãо, конечно, не всякому»32. Мноãие иç тех, 

«Война на Кавкаçе и в Даãестане» В.È. Мочульскоãо (1844): РГВÈА, ф. 482, оп. 1, д. 193; ф. 38,  
оп. 7, д. 17; ф. 846, оп. 16, д. 6528.

28 Государственный архив Ставропольскоãо края, ф. 79, оп. 1, д. 1508. 
29 Попко И.Д. Терские каçаки со стародавних времён: Греáенское войско. Íальчик, 2001; 

Великая Н.Н. Каçаки Восточноãо Предкавкаçья в XVIII—XIX вв. Ростов н/Д, 2001; и др.
30 Милютин Д.А. Краткий очерк Кавкаçскоãо края в военном отношении: иç лекций полков-

ника Милютина в Èмператорской Военной академии. СПá., 1848. 
31 Там же. С. 5.
32 Там же. С. 99—116. См. также: Колосовская Т.А. «Руководствоваться мноãолетнею опытно-

стью предшественников»: Д.А. Милютин и иçучение истории Российской политики на Кавкаçе 
(1840-е ãоды) // Íовый исторический вестник. 2016. № 1(47). С. 6—19.
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кому довелось слушать лекции Милютина, впоследствии формировали и во-
площали политику империи на Кавкаçе.

С конца 1840-х ãã. по единой проãрамме, утверждённой военным ми-
нистром кн. А.È. Чернышёвым, для нужд армии составлялось «Военно-ста-
тистическое оáоçрение Российской империи». Кавкаç çанимал в нём весь  
XVI том. Первая еãо часть, посвящённая Ставропольской ãуá.33, áыла подãотов-
лена капитаном Генеральноãо штаáа Í.Í. Заáудским (1822—1872). Îкончив в 
1844 ã. Èмператорскую Военную академию, он áыл направлен в 1846 ã. на Кав-
каç, ãде çа 20 лет прошёл путь от старшеãо адъютанта до оáер-квартирмейстера 
и начальника штаáа правоãо фланãа Кавкаçской линии34, в 1863 ã. имел уже 
чин ãенерал-майора. В своей раáоте Заáудский покаçал неоднородность хоçяй-
ственноãо уклада ãуáернии, ãде раçвивались çемледелие, скотоводство, пчело-
водство и шелководство, а мноãочисленное население существовало отнюдь не 
только çа счёт раçáоев и ãраáежа. 

È всё же широкие круãи оáщественности имели слаáые и смутные представ-
ления оá окраинах. Военно-статистические исследования до середины XIX в. 
не пуáликовались, и о Кавкаçе пуáлика судила «по нескольким повестям да 
расскаçам людей, приеçжавших на Пятиãорские воды»35. При этом в Европе ак-
тивно иçдавались раáоты Э. Спенсера, Дж. Лонãворта, Т. Лапинскоãо и др., в ко-
торых Россия иçоáражалась аãрессором, уãнетающим своáодолюáивых ãорцев36. 
Петерáурã открыто оáвиняли в «сокрытии действительноãо состояния дел в 
этом крае»37, покорение котороãо оáъяснялось «ненасытным властолюáием и 
жаждой çавоеваний одноãо единственноãо человека, императора России»38.

В ответ на подоáные оáвинения в Военном министерстве в 1840-х ãã. çаду-
мали выпустить научный труд, раскрывающий причины и оáстоятельства при-
соединения Кавкаçа39. Первоначально предполаãалось, что еãо напишет Милю-
тин, приступивший в 1849 ã. к подãотовке «Èстории военных действий на Кав-
каçе, в Аçиатской Турции и против Персии»40. Еãо помощником стал капитан 
Генеральноãо штаáа Д.Х. Бушен, которому поручалось выявление документов 
в архивах Петерáурãа, Москвы и Кавкаçа41. По словам Милютина, «Россия не 
хотела áыть в отношении к Кавкаçу тем, что áыли Èспания, Портуãалия и сама 
Анãлия для своих колоний в Африке и в Америке», и именно поэтому «успехи 
нашеãо владычества на Кавкаçе имели и áлаãотворное влияние на самый край: 
они представляют человечеству утешительную и áеспримерную картину áес-

33 Военно-статистическое оáоçрение Российской империи. Т. XVI. Ч. 1. Ставропольская 
ãуáерния. СПá., 1851. 

34 Глиноецкий Н.П. Èсторический очерк Íиколаевской академии Генеральноãо штаáа. СПá., 
1882. С. 263.

35 Фадеев Р.А. 60 лет Кавкаçской войны. М., 2007. С. 145.
36 Подроáнее см.: Дегоев В.В. Россия и Кавкаç XVIII — первой половины XIX вв.: вçãляд с 

Запада // Дегоев В.В. Большая иãра на Кавкаçе… С. 54—116.
37 Спенсер Э. Îписание поеçдок по Западному Кавкаçу, включая путешествие череç Èмеретию, 

Минãрелию, Турцию, Молдавию, Галицию, Силеçию и Моравию. Íальчик, 2008. С. 9.
38 Бэлл Дж. Дневник преáывания в Черкесии в течение 1837—1839 ãодов. В 2 т. Íальчик, 2007. 

Т. 1. С. 6.
39 РГВÈА, ф. 846, оп. 16, д. 6164, ч. 96, л. 79 оá.—80.
40 ÎР РГБ, ф. 169, карт. 51, д. 23, л. 3.
41 РГВÈА, ф. 482, оп. 1, д. 118, л. 27. 
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корыстноãо, великодушноãо стремления метрополии к áлаãу и польçе новоãо 
своеãо приёмыша»42. 

Îднако раáота Милютина прервалась в самом начале. В ãоды Крымской 
войны ему пришлось сосредоточиться на исполнении осоáых поручений ново-
ãо военноãо министра кн. В.А. Долãорукова. Летом 1856 ã., покинув Военную 
академию и отойдя от дел министерства, он соáирался вернуться к отложен-
ному исследованию, но уже осенью последовало еãо наçначение исправляю-
щим должность начальника штаáа войск на Кавкаçе. В итоãе их с Бушеном 
деятельность свелась к соçданию оáширной коллекции документов43, которой 
впоследствии польçовалось несколько поколений кавкаçоведов. 

А первыми популяриçаторами истории Кавкаçской войны в России окаçа-
лись полковники Д.È. Романовский и Р.А. Фадеев44. По словам современника, 
они «оáъясняли нам её смысл, её çначение, оáъяснили каких целей мы стара-
лись достиãнуть на Кавкаçе, почему это áыло для нас нужно, расскаçывали, 
как, в чём именно и почему мы ошиáлись, как с исправлением ошиáок пошло 
успешно дело, как покорён, наконец, Кавкаç, какая нам от этоãо польçа»45. 
Впрочем, в их проиçведениях освещались преимущественно трудности, кото-
рые пришлось преодолеть российской армии, тоãда как сведения ãеоãрафиче-
скоãо, этноãрафическоãо и социально-экономическоãо характера носили вспо-
моãательный характер. В 1866 ã. к составлению мноãотомной «Èстории войны 
и владычества русских на Кавкаçе» по поручению наместника вел. кн. Михаила 
Íиколаевича приступил Í.Ф. Дуáровин, получивший доступ во все архивы46. 

В целом, иçучение Северноãо Кавкаçа «с точки çрения военной», выçванное 
çадачами текущей политики, áыло направлено не столько на покорение, сколько 
на интеãрацию края в состав империи. Èдея еãо постепенноãо включения в эко-
номическое, политическое и культурное пространство России с конца 1840-х ãã. 
доминировала в умах военной элиты и определяла действия кн. М.С. Воронцова, 
а çатем и кн. А.È. Барятинскоãо, носившие соçидательный и ãуманистическоãо 
по своей сути характер. Вместе с тем участие армии в интеллектуальном освое-
нии Кавкаçа привело к появлению феномена офицера-исследователя, успешно 
сочетавшеãо служáу с научной раáотой и страстью к çнаниям. 

42 ÎР РГБ, ф. 169, карт. 81, д. 1, л. 2.
43 РГВÈА, ф. 846, оп. 16, д. 6164, ч. 1—104.
44 Кавкаç и Кавкаçская война: Пуáличные лекции, читанные в çале Пассаж в 1860 ãоду 

Генеральноãо штаáа полковником Д.È. Романовским. СПá., 1860; Фадеев Р.А. Шестьдесят лет 
Кавкаçской войны. Тифлис, 1860.

45 Шестьдесят лет Кавкаçской войны Р. Фадеева // Îтечественные çаписки. 1860. Т. 130. С. 97.
46 РГВÈА, ф. 401, оп. 2, 1866 ã., д. 105, л. 1—12; Дубровин Н.Ф. Èстория войны и владычества 

русских на Кавкаçе. В 6 т. СПá., 1871—1888.




