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История Кавказа первой полови-
ны XIX в. неразрывно связана с рас-
ширением границ и влияния Россий-
ской империи в регионе. Писавшие 
об этом исследователи освещали пре-
имущественно военно- политические 
сюжеты –  присоединение земель, 
походы и экспедиции, дипломатиче-
ские шаги, столкновения с Турцией 
и Персией, перипетии длительной 
и нелинейной Кавказской вой ны, 
биографии крупных полководцев 
и администраторов –  А. П. Ермолова, 
князей М. С. Воронцова и А. И. Баря-
тинского и т. д. Однако в последнее 
время историки всё чаще констатиру-
ют, что вой ска успешно продвигались 
там, где шли рука об руку с учёными 
и медиками, а научное изучение края 
прибрело систематический вид бла-
годаря участию офицерского корпуса 
и генералитета.

Как справедливо отмечают 
Т. А. Колосовская и Д. С. Ткаченко, 
«обращение к феномену военного 
кавказоведения показывает, что тема 
“русская армия на Кавказе” не сво-
дится к военно- конфронтационной 
составляющей, а включает вопросы 
взаимодействия и взаимопонимания 
людей разных культур» (с. 7). Состав-
ленный ими биобиблиографический 
словарь, безусловно, «позволяет пер-
сонифицировать феномен военного 
кавказоведения, показать сложный 
процесс познания Кавказа в Россий-

ской империи сквозь призму судеб 
его участников в мундирах» (с. 11). 
В нём обобщён богатый фактический 
материал, извлечённый из обширной 
литературы и многочисленных до-
кументов, как опубликованных, так 
и хранящихся в центральных и ре-
гиональных архивах России. В боль-
шинстве статей имеются ссылки на 
послужные списки, обнаруженные 
в фондах РГВИА.

В справочнике представлены 
«разноплановые личности различ-
ного масштаба» –  от малоизвестных 
офицеров до высокопоставленных 
сановников (таких, как, например, 
кабинет- министр А. П. Волынский) 
и командующих Отдельным Кавказ-
ским корпусом. Но все они являлись 
авторами исследовательских трудов 
по истории, этнографии, демографии 
или географии Кавказа либо орга-
низаторами или непосредственными 
участниками разведывательных и на-
учных экспедиций. Неудивительно, 
что «большую часть персоналий со-
ставили офицеры русского Генераль-
ного штаба и военные топографы… 
Именно они и стали становым хреб-
том отечественного военного кавказо-
ведения» (с. 9).

При этом составители выделя-
ют несколько групп, отличавших-
ся специ фикой своей служебной 
или научной деятельности: участ-
ники разведывательных экспеди-
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ций в горы конца 1820-х –  1830-х гг. 
(Г. В. Новицкий, кн. И. В. Шахов-
ской, Ф.Ф. фон Торнау, Г. С. Гордеев 
и др.); исполнители таких масштаб-
ных проектов, инициированных мест-
ной администрацией, как сбор ада-
тов и т. п. (В. И. Голенищев- Кутузов, 
Т. А. Норденстренг, кн. М. Б. Лобанов- 
Ростовский, М. Я. Ольшевский и др.); 
авторы военно- статистических опи-
саний, создававшихся по заданию 
командования корпуса (И. Г. Гер-
бер, А. М. Буцковский, Н. И. Карл-
гоф, Н. Н. Забуцкий и др.); географы 
(И. И. Ходзько, И. И. Стебницкий); ги-
дрографы и картографы (Ф. И. Соймо-
нов, Е. П. Манганари, А. Е. Колодкин 
и др.); военные историки (Д. А. Ми-
лютин, Д. Х. Бушен, Н. Ф. Дубровин, 
В. А. Потто, С. С. Эсадзе и др.).

В отдельную категорию включе-
ны высшие должностные лица края, 
активно влиявшие на интенсивность 
его глубокой разведки и ход топо-
графических работ, –  П. С. Потём-
кин, Н. Ф. Ртищев, А. П. Ермолов, 
барон Г. В. Розен, Е. А. Головин, ба-
рон А. И. Нейдгардт, Н. Н. Муравьёв 
(Карский). Так, при Розене заметно 
выросло количество рапортов и обо-
зрений, особые задания получил це-
лый ряд разведчиков, в том числе 
Ф. А. Гене, подготовивший в начале 
1830-х гг. описание Нагорного Даге-
стана. Сменивший барона Головин 
«продолжил организацию изучения 
региона, начатую его предшествен-
никами» (с. 79). Кроме того, ему при-
надлежит очерк «Положение военных 
дел на Кавказе с начала 1838 по конец 
1842 года», в котором генерал подвёл 
итоги своей деятельности на посту 
командующего корпусом. Наконец, 
несколько особняком стояли так на-
зываемые военные пенсионеры, кото-
рые «исследовали регион на досуге, по 
собственному желанию» (И. Т. Радо-
ницкий, Я. И. Костенецкий, К. А. Са-
мойлов и др.).

Очевидным достоинством изда-
ния является то, что в нём не только 
устанавливаются важные вехи жиз-
ненного пути и службы кавказове-
дов, формируются их целостные био-
графии, сопровождаемые перечнем 
основ ных трудов и списком посвя-
щённой им литературы, но и деталь-
но анализируется оставленное ими 
наследие, включая исследовательские 
приёмы, взгляды, оценки и прак-
тические рекомендации, нашедшие 
отражение в опубликованных со-
чинениях и служебных записках. 
Наиболее подробно рассмотрены 
крупные произведения И. Ф. Бларам-
берга, С. М. Броневского, П. Г. Бут-
кова, Н. Ф. Дубровина, А. Л. Гизетти, 
Д. А. Милютина, М. Я. Ольшевско-
го, Н. Н. Раевского, В. А. Потто, 
Л. М. Серебрякова, Е. Д. Фелицына, 
братьев Б.С. и С. С. Эсадзе. В сбор-
нике прослеживаются существовав-
шие в местной офицерской среде 
служебные и творческие связи, что 
позволяет лучше понять, как именно 
проводились совместные изыскания, 
требовавшие слаженной работы боль-
ших коллективов (тот же сбор ада-
тов, описания народов и местностей 
и т. п.).

Составители словаря тщательно 
выявляли произведения кавказоведов, 
отложившиеся в разных архивохрани-
лищах. В частности, записки, справ-
ки и мнения полковника (а позд-
нее –  генерал- лейтенанта) А. И. Менде 
с под робной характеристикой кавказ-
ских народов и политики российских 
властей в конце 1830-х –  первой по-
ловине 1840-х гг. были извлечены из 
фондов РГВИА, РГА ВМФ и Науч-
ного архива Института истории, ар-
хеологии и этнографии Дагестанского 
научного центра РАН (с. 165–166). 
Внимательно учтены в справочни-
ке и новейшие публикации. Так, 
в нём указаны сравнительно недав-
ние издания записок В. Е. Галямина1, 
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Д. В. Пассека2, кн. М. Б. Лобанова- 
Ростовского3, Ф. Я. Лисовского4.

Среди 119 генералов и офице-
ров, представленных в книге, выде-
ляются яркие фигуры генерал- майора 
И. П. Дельпоццо, командовавшего 
в 1814–1818 гг. вой сками Кавказской 
линии и выступавшего за мирное 
присоединение Северного Кавказа 
к империи; подполковника В. И. Мо-
чульского, обследовавшего в 1837 г. 
Лезгинскую кордонную линию; ге-
нерала И. Р. Анрепа, оставившего 
неопуб ликованный отчёт о перегово-
рах с горцами в 1840 г.; прославлен-
ного победами над турками и персами 
генерала кн. В. О. Бебутова, изложив-
шего «Краткие сведения о нынешнем 
народонаселении и естественных спо-
собах Армянской области, с объясне-
нием образа жизни обитающих в оной 
племён, характера и прочее»; генерал- 
лейтенанта Н. П. Колюбакина (по про-
звищу «немирный»), прошедшего путь 
от поручика, разжалованного «за дер-
зость против полкового командира» 
и отправленного на Кавказ, до управ-
ляющего Мингрелией и Кутаисского 
генерал- губернатора (ему принадле-
жит несколько очерков о черкесах, 
Абхазии, Джаро- Белоканском округе, 
Элисуйском приставстве); генерала 
А. В. Комарова –  начальника военно- 
народного управления при наместнике 
на Кавказе, около 30 лет прослужив-
шего в крае и много сделавшего для 
его изучения. Разумеется, на страни-
цах справочника нашлось место таким 
знаменитым «кавказцам», как генера-
лы Г. И. Филипсон и кн. А. М. Дон-
дуков-Корсаков, генерал- лейтенанты 
Р. К. Фрейтаг и Д. И. Романовский, 
генерал- майоры барон К. Ф. Сталь, 
П. К. Услар и Р. А. Фадеев, пристав 
имама Шамиля полковник А. И. Ру-
новский. Но наряду с ними гово-
рится о редко привлекающих к себе 
внимание фигурах –  исследовате-
ле природных богатств Юга России 

и Кавказа Ф. К. фон Биберштейне 
(печатавшем свои произведения на 
рубеже XVIII–XIX вв. на француз-
ском и немецком языках), разведчике 
и топографе конца XVIII в. генерал- 
майоре С. Д. Бурнашеве, описавшем 
земли горских народов, Картли, Ка-
хетии, Имеретии и мусульманских 
ханств Закавказья. Не забыт также 
создатель и редактор первых 19 то-
мов «Кавказского сборника» генерал- 
лейтенант И. С. Чернявский, в 1888–
1896 гг. курировавший «архивные 
изыскания» в крае и опубликовавший 
немало ценных источников.

И всё же справочник охватывает 
далеко не всех, кого по праву мож-
но признать военными кавказоведа-
ми Российской империи. Так, в нём 
 почему-то не оказалось наместников 
князей М. С. Воронцова и А. И. Ба-
рятинского, генералов П. С. Кот-
ляревского и гр. Н. И. Евдокимова, 
генерал- лейтенанта А. А. Вельями-
нова, генерал- майоров И. П. Лаза-
рева и М. Ф. Кудашева, полковника 
С. Хан- Гирея, Ш. Ногмова и др. До-
садные пропуски есть и в оглавлении 
книги, где по недосмотру не указа-
ны статьи о И. П. Дельпоццо (с. 87–
89), И. И. Норденстаме (с. 186–188), 
М. А. Селезнёве (с. 249–251), В. Е. Шо-
стаке (с. 313–315) и Л. Л. Штедере 
(с. 315–317).

Тем не менее выпущенный профес-
сорами Т. А. Колосовской и Д. С. Тка-
ченко биобиблиографический словарь 
до сих пор не имел аналогов и произ-
водит внушительное впечатление. Он 
будет не только полезен, но даже неза-
меним и для профессиональных, и для 
начинающих историков- кавказоведов. 
Конечно, справочник нуждается в рас-
ширении, дополнении, детализации 
сведений. Но для этой работы соз-
дан прочный фундамент, а образцом 
для её продолжения и развития мо-
гут служить издания Д. Н. Шилова 
и Ю. А. Кузьмина5.
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