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В статье дается обзор картографических источников по истории Центрального 
Предкавказья XVII–XIX столетий – периода, когда этот регион являлся зоной 
столкновения стратегических интересов России, Турции и Персии. Среди них 
преобладают материалы военного ведомства, однако для того времени харак-
терен и рост числа карт, планов, топографических съемок административного 
и хозяйственного назначения, что связано, прежде всего, с включением этой 
территории в экономическое пространство России. Большое внимание уделено 
дорожным картам, как отдельным, так и в составе путеводителей, – наличие 
последних объясняется тем, что довольно рано был оценен рекреационный 
потенциал Центрального Предкавказья (прежде всего благодаря курортам Кав-
казских Минеральных Вод). Картографические материалы ярко иллюстрируют 
процесс расширения границ Российской империи, включение новых террито-
рий, образования на вновь приобретенных землях городов, селений, дорожной 
сети, административно-территориальные изменения, процесс военно-казачьей 
и крестьянской колонизации.
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Известный ученый В. П. Семенов-Тян-Шанский писал, что

…карта является счастливейшим, огромным, весьма экономным на-
чалом краеведения: один ее условный знак, площадью в какие-нибудь 
3–4 миллиметра, зачастую говорит гораздо больше, нежели 3–4 страни-
цы описательного текста, как бы умело и лаконично последний ни был 
составлен 1.

Вплоть до первой половины XVIII в. среди картографических источников, 
посвященных Центральному Предкавказью, преобладали работы иностран-
ных картографов, посещавших этот регион в составе различных посольств 
и составлявших карты Московского государства. Однако основаны они были 
все-таки на русских источниках 2. Например, карта России 1613 г., составлен-

1 Семенов-Тян-Шанский В. П. Что может дать краеведение в картографии? // Краеведение. 
1923. № 1. С. 5.

2 Рыбаков Б. А. Русские карты Московии XV – начала XVI века. М., 1974. С. 108.
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ная Гесселем Герритсом по автографу царевича Федора Борисовича Годунова 
(1589–1605), восходит к русскому чертежу 1523 г. 3 На ней четко выделяется 
район Пятигорья.

В 1651 г. в Амстердаме в типографии Вейсхеров была выполнена карта 
Московии Николая Иоганна Пискатора. На ней изображены район Пятигорья 
и крепость Терки. Адам Олеарий в «Описании путешествия голштинского 
посольства в Московию и Персию» в 1631, 1636 и 1639 гг. отмечал:

Город Терки лежит в доброй полумили от берега на небольшой очень 
искривленной речке Тименке, которая отведена сюда от большой реки 
Быстрой [...] Так как берег здесь на 1/4 мили протяжения низок, болотист 
и порос тростником, с моря нельзя иначе попасть в город, как по речке. 
Насколько глазу заметно, кругом местность тут ровная и не видно ни 
холма, что противоречит карте Николая Иоганна Пискатора (в остальных 
отношениях наиболее правильной для этой местности): Пискатор ставит 
Терки на горах, смешивая, вероятно, черкасские Терки с дагестанским 
Тарку 4.

В 1627 г. были выполнены «Большой чертеж всего Московского государ-
ства» и «Чертеж полю до Перекопи» – пути из Москвы в Крым, и к ним была 
составлена «Книга Большому чертежу» 5 – важнейший историко-географи-
ческий памятник, включающий подробное описание рек, морских берегов, 
обширные сведения о народах, населяющих страну, списки городов и селе-
ний, расстояния между ними и многое другое. В «Книге» дается описание 
старого чертежа «всего Московского государства», причем по рекам. Один из 
заголовков так и называется «Река Терек» 6.

По мнению В. Б. Виноградова и Т. С. Магомадовой, первая из сохранив-
шихся русская карта Северного Кавказа была составлена в 1719 г. 7 Она была 
обнаружена среди бумаг «Кабардинских дел 1719 года» и опубликована в 
первом сборнике «Kабардино-русские отношения» 8. Карта является доволь-
но подробным чертежом-схемой. На нее нанесены гидрографическая сеть, 
рельеф (горы даются способом «кротовин» – в виде холмиков, изображенных 
в профиль и затушеванных с одной стороны), населенные пункты, дороги, 
названия этнических групп, местностей и т. п. Но по степени полноты и 
точности топографического материала карта неоднородна. Низовья Волги, 
Кубани, Дона, предкавказские степи, территория Дагестана и правобережье 
Терека отражены на ней схематично и выглядят пустынно. Их изображение 
несет минимум графической и словесной информации. Автором допущены 
существенные ошибки – город «Черкасс» (Черкасск) помещен им на левом 
берегу Дона, хотя в действительности располагался на правом. Устье Кубани, 

3 Там же.
4 Олеарий Адам. Описание путешествия в Московию. М., 2003. С. 364.
5 Книга Большому Чертежу / Ред. К. Н. Сербина. М.; Л., 1950.
6 Постников А. В. Развитие картографии использования старых карт. М., 1985. С. 132.
7 Виноградов В. Б., Магомадова Т. С. Первая русская карта Северного Кавказа // Вопросы 

истории. 1976. № 6. С. 199.
8 Кабардино-русские отношения XVI–XVIII вв. Документы и материалы в 2-х томах. М., 

1957. Т. 1. С. 425.
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состоящее из двух рукавов, впадает в середину восточного побережья Азов-
ского моря, в то время один из рукавов реки впадал в Черное море, а другой – 
в южный угол Азовского моря в районе Таманского полуострова 9.

Важным шагом в развитии российской картографии стал «Атлас государ-
ства Российского», состоящий из девятнадцати специальных карт и создан-
ный Императорской Академией наук в 1745 г. под руководством Л. Эйлера. 
Это был первый русский национальный атлас, охвативший всю территорию 
России. В нем были сведены съемки петровских геодезистов и результаты 
многих географических исследований предшествующих лет. В частности, 
здесь имеется карта № XI «Положение мест между Черным и Каспийским 
морями, представляющее Кубань, Гузинскую землю и достальную часть реки 
Волги с ея устьем» 10. Она интересна тем, что здесь, например, впервые ука-
заны заболоченные места по рекам Куме и Тереку, леса по Куме и ее притокам 
Буйволе и Томузловке, в верховьях Калауса. Отметим, что ввиду содержа-
щихся в нем неточностей атлас 1745 г. не мог полностью удовлетворить по-
требностей эпохи, и сразу же после его выхода в свет началась работа по его 
совершенствованию.

В начале XVIII в. воспользовавшись тем, что Россия была отвлечена Север-
ной войной, Турция делает очередную попытку расширить свои владения на 
Кавказе. Для защиты от нее закавказских народов, особенно армян и грузин, 
обратившихся к русскому правительству за помощью, Петр I предпринимает 
Персидский поход (1722–1723), в результате которого к России отошли все 

9 Виноградов, Магомадова. Первая русская карта… С. 200.
10 Атлас Российской, состоящей из девятнадцати специальных карт представляющий Все-

российскую Империю с пограничными землями, сочиненной по правилам географическим и 
новейшим обсервациям с приложенною при том генеральною картою Великия сея Империи, 
старанием и трудами Императорской Академии наук. СПб., 1745. Л. 8.

Фрагмент Карты Кавказской области, 1801 г. (из книги: История городов и сел Ставрополь-
ского края… С. 42)
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земли по западному и южному побережью Каспийского моря. Но вскоре они 
были уступлены Персии правительством Анны Иоанновны. Крепость Терки 
была ликвидирована. В 1722 г. на р. Сулак, уже в пределах Дагестана, была за-
ложена новая крепость – Святого Креста. Вслед за этим между Аграханским 
заливом и устьем Сулака поселили тысячу семейств донских казаков. Но с 
1735 г. по условиям Ганджинского трактата с Персией определилась новая 
граница русских владений на Кавказе – по р. Койсу. Крепость Святого Креста 
была упразднена, а вместо нее на левом берегу Терека заложена новая кре-
пость – Кизляр. Ее местоположение отражает «Карта, сочиненная о Кизляр-
ской крепости с показанием Бештовых гор, запустелого г. Маджар и прочих 
урочищ до 1777 года» 11. В 1763 г. была основана крепость Моздок. Кизляр 
и Моздок быстро развивались благодаря торговым отношениям с предте-
речными районами, городами центральной России, а также с Закавказьем и 
Ираном. Особенно Кизляр, который уже к концу XVIII в. стал крупным тор-
говым центром Северного Кавказа. Очередная начавшаяся в 1768 г. русско-
турецкая война показала, что одних крепостей-городков для обороны русских 
владений недостаточно. В 1769 г. от Моздока до Кизляра была сооружена 
кордонная линия, которую заселили волжскими казаками. После окончания 
русско-турецкой войны, завершившейся Кучук-Кайнарджийским договором 
(1774), граница России на Северном Кавказе отодвинулась до Кубани, а Ка-
барда была признана российским владением. Для безопасности осваиваемой 
территории решено было соединить Азов и Моздок сплошной цепью кордон-
ных укреплений и казачьих станиц. В этих целях российским правительством 
принимаются меры к строительству Азово-Моздокской укрепленной линии. 
Ее проект впервые появился на «Карте части Астраханской губернии с по-
казанием вновь прожектированной линии от Моздока к Азовской губернии» 
1777 г. 12

Первая из десяти намеченных крепостей – Екатерининская (позже Екате-
риноградская) – была заложена 11 сентября 1777 г. 13 при слиянии Малки и 
Терека. 18 сентября основана Павловская крепость на Куре. В первых числах 
октября – Марьинская крепость на Золке, а затем Георгиевская на Подкум-
ке и Андреевская на Карамыке (ликвидирована в следующем году, вместо 
нее построена Александровская крепость на Томузловке). В этих крепостях 
поселились волжские казаки, составившие пятисотенный полк. Другие пять 
крепостей – Александровская (переименованная позже в Северную), Став-
ропольская, Донская, Московская и Владимирская – приняли хоперских 
казаков.

Во второй половине XVIII в. в хозяйственных целях проводятся съемки 
небольших территорий Центрального Предкавказья. Составляются карты и 
планы осваиваемых и подлежащих освоению районов с подробным изобра-
жением угодий. Таков, например, «План местоположению по обеим сторонам 
реки Кумы при урочище Маджарах от устья речки Буйволы вверх по Куме до 
устья Томузловки». План составлен в 1779 г. в масштабе 250 сажен в англий-

11 Государственный архив Ставропольского края (ГАСК). Ф. 1253. Оп. 1. Д. 1926. Л. 30–33.
12 Там же. Л. 17–20.
13 Здесь и далее даты даны по старому стилю.



68 Е. В. РОМАНЕНКО 

ском дюйме. На нем показаны лесные массивы, сенокосы, удобные и неудоб-
ные для распашки земли, реки, озера, буераки. Приводятся данные о площади 
всех видов угодий.

На картах XVIII в., составленных в военных целях, подробно показаны кре-
пости, укрепления на кордонных линиях, пикеты, редуты, нанесены дороги 
между населенными пунктами. Таковы, например, «Карта представляющая 
Астраханской губернии Кавказскую линию и прикосновенных к ней всех гор-
ских народов, также части Турецкой империи и Персии», составленная «при 
части Генерал-квартирмейстерской состоящими при Кавказской дивизии чи-
нами в 1799 году» масштаба 20-верстного; «Карта лежащей земли между рек 
Дона, Волги, Терека и Кубани», составленная полковником (фамилия нераз-
борчиво) в 1779 г. в 10-верстном масштабе; «Карта новой пограничной линии 
Российской империи, проведенной между Тереком, Каспийским и Азовским 
морями» 10-верстного масштаба 14.

Со строительства крепостей и образования при них казачьих поселений 
начался процесс освоения обширной территории от Терека до Черного и 
Азовского морей. При крепостях устраивались казачьи станицы и слобод-
ки, населенные в основном отставными солдатами. Еще в первой половине 
XVIII в. российское правительство стало раздавать земли на Кавказе в част-
ную собственность. Земли жаловались из политических соображений от-
дельным представителям горского населения, а также в награду за отличие и 
службу на Кавказе, а затем на условиях обязательного заселения их в течение 
определенного времени. За период с 1735 по 1785 г. были розданы во владе-
ния частным лицам более 258 тыс. десятин земли, а с 1785 по 1804 г. – свыше 
160 тыс. десятин 15. На «Карте Кавказской области 1785–1790 годов» отмече-
ны города, поселения государственных крестьян к 1785 г. и с 1785 по 1790 г.

5 мая 1785 г. было образовано Кавказское наместничество из двух обла-
стей – Кавказской и Астраханской. Кавказская область состояла из шести 
уездов: Александровского, Георгиевского, Екатериноградского, Кизлярского, 
Моздокского и Ставропольского. Это отражает «Геометрический план Кав-
казского наместничества 1788 года» 16. В 1788 г. появился «План Кавказской 
губернии» 17, представлявший собой план проектируемых дач, т. е. земельных 
участков, предназначавшихся для заселения крестьянами и казаками.

Строительство крепостей, переброска войск, доставка провианта, заселе-
ние и экономическое освоение территории Кавказа русскими было связано с 
созданием разветвленной сети коммуникаций: морских и речных путей, грун-
товых, а впоследствии и железных дорог. Особенно большой поток войск, 
транспортов с провиантом, строевым лесом и т. п. проходил по таким трак-
там, как Черкасский и Царицынский. Большое значение имел путь, проложен-
ный в 1783–1799 гг. через Дарьяльское ущелье и Крестовый перевал вместо 
вьючной тропы. Он положил начало Военно-Грузинской дороге, ставшей в 

14 Хе В. Х. Начальные этапы научного изучения природных условий и териофауны Кавказа // 
Успехи современного естествознания. 2008. № 6. С. 46.

15 Памятная книжка Ставропольской губернии на 1893 год. Тифлис, 1892. Отд. III. С. 11.
16 ГАСК. Ф. 1253. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
17 Там же. Д. 49.
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дальнейшем основным путем, связавшим Северный Кавказ с Закавказьем и 
Россией. В 1779 г. была составлена «Карта земли между Доном, Волгой, Тере-
ком и Кубанью» 18. На ней отражена, главным образом, дорожная сеть.

На содержании карт конца XVIII столетия не могли не отразиться результа-
ты академических экспедиций. Подробные описания районов исследования, 
составленные их участниками, карты и планы отдельных территорий дали бо-
гатый материал, позволивший во многом уточнить и дополнить имеющиеся 
карты Предкавказья. Например, по материалам Гюльденштедта была создана 
карта Кавказа, опубликованная уже после его смерти (Neue Carte des Caucasus 
gröβtentheils aus Güldenstädts nachgelassenen handschriftlichen Entwürfen 
zusammengesetzt) 19. Новые данные о Предкавказье были учтены также при 
составлении карты «Кавказского Наместничества и Земли Войска Донского», 
вошедшей в атлас России 1792 г.

К началу XIX в. многие крепости стали превращаться в города; в значи-
тельной степени этому способствовали как развитие торговых отношений на 
территории Кавказа, так и торговля Кавказа с российскими городами и стра-
нами Востока и Европы. Кизляр и Моздок, давно имевшие значение крупных 
торговых центров, а также недавно образованные, но выгодно расположенные 

18 Там же. Д. 1926. Л. 38–79.
19 См.: Хе. Начальные этапы... С. 46.

Фрагмент Плана земли Ставропольского уезда Кавказской губернии, 1815 г. (ГАСК. Ф. 1253. 
Оп. 1. Д. 30. Л. 1)
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на пересечение торговых путей Ставрополь и Георгиевск в XIX в. в эконо-
мическом развитии заметно опережали другие кавказские города. Последние 
два, являясь крупными военными центрами, стали и местом сосредоточе-
ния гражданской администрации. Состояние Кавказской области к началу 
XIX столетия отражает «Карта Кавказской области 1801 года» 20. На ней 
отмечены границы губернии, кавказские укрепленные линии, города, села, 
станицы, земли Черноморского войска, земли Донского войска, Астраханской 
губернии, ногайцев, западных адыгов, черкесов, абазин, карачаевцев, кабар-
динцев, караногайцев, калмыков.

В 1802 г. по указу Сената Астраханская губерния разделилась на две – 
Астраханскую и Кавказскую. Центром Кавказской губернии и местом посто-
янного пребывания инспектора Кавказской линии был объявлен Георгиевск. 
В том же году Ставрополь стал уездным городом. Состояние кавказской гу-
бернии в этот период отражает «Карта Астраханской и Кавказской губерний 
1803 года». Здесь отмечены границы уездов, населенные пункты, реки, доро-
ги, границы земли Черноморского казачьего войска, земли Донского войска, 
Астраханской губернии, а также территории закубанских и горских народов. 
В 1802 г. были составлены «Геометрический план участков сел Ставрополь-
ского уезда» 21, «Геометрический план Георгиевского уезда» 22, «Геометри-
ческий план Кавказской губернии Ставропольского уезда. 1802–1804» 23, 
в 1804 г. – «Геометрический план Кавказской губернии» 24, «Геометрический 
план Александровского уезда 1804 года» 25.

В том же 1804 г. вышла «Карта территорий Кавказа, составленная на ос-
нове лучших имеющихся карт и астрономических наблюдений И. К. М. Рей-
неке. Веймар, издание Географического института» 26. В соответствии с ней 
граница Кавказской губернии проходила на юге по Тереку, на юго-западе – по 
Кубани, разделяя земли с горскими и закубанскими народами. На западе гу-
берния граничила с землями Черноморского войска, на севере – со степными 
территориями кочующих калмыков; на востоке граница проходила по берегу 
Каспийского моря.

На «Карте Кавказской области 1814–1824 годов» отмечены города, насе-
ленные пункты, реки, дороги, земли Черноморского казачьего войска, земли 
Донского войска, Астраханской губернии, а также горских народов, поселе-
ния государственных крестьян до 1814 г. и с 1814 до 1824 г.

В 1817 г. была составлена «Генеральная карта Кавказской губернии с пока-
занием ее границ, уездов городов, селений, казачьих станиц и крепостей, поч-
товых, больших средних, по которым воинские команды проходят, и малых 
трактов, и расстояние от станции до станции» 27.

20 История городов и сел Ставропольского края: краткие очерки / Ред. Д. В. Кочура. Став-
рополь, 2002. С. 42.

21 ГАСК. Ф. 1253. Оп. 1. Д. 32.
22 Там же. Д. 23.
23 Там же. Д. 43.
24 Там же. Д. 48. Л. 1.
25 Там же. Д. 8.
26 Там же. Д. 48. Л. 2. 
27 Там же. Д. 1929.
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В 1822 г. Ставрополь стал из уездного города областным. По высочайшему 
указу от 9 октября 1824 г. сюда из Георгиевска были переведены все присут-
ственные места. Превратившись в областной центр, Ставрополь становится 
местом сосредоточения военной и гражданской администрации. Здесь разме-
щались штаб-квартира командующего Кавказской линией, генеральный штаб 
войск, управление корпуса топографов и кавказского линейного казачьего 
войска, различные учреждения, ведавшие заготовкой и снабжением продо-
вольствием армии.

Архивные документы начала XIX в. свидетельствуют о многочисленных 
земельных спорах между казенными и помещичьими селениями, казачь-
ими станицами. Межевание земель не было проведено в полном объеме и 
на должном уровне ни в конце XVIII, ни в начале XIX в. Земельные тяжбы 
тянулись десятилетиями. В 1812 г. управляющий Астраханской и Кавказской 
губерниями и в Грузии генерал-лейтенант Н. Ф. Ртищев отмечал отсутствие 
в Кавказской губернии правил о поселении мигрантов, а также точных сведе-
ний о количестве распределенных земель:

...каждое звание людей старалось присвоить себе большее количество 
земли противу надлежащего; в сем случае беспрестанные происходили 
споры и оные никогда не могли получать от здешнего начальства оконча-
тельного решения 28.

Тогда же он обратил особое внимание на то, что многие селения Ставрополь-
ского уезда имели протяженность до трех и более верст. Дома жителей были 
так сильно удалены друг от друга, что могли считаться практически само-
стоятельными хуторами. 5 марта 1814 г. Кавказское губернское правление 
предписало всем исправникам строго следить за тем, чтобы «жители из селе-
ний на хутора более не выходили». Самовольные хуторские поселения было 
приказано снести до середины 1817 г., используя для этого воинские команды. 
Впрочем, приказ не был исполнен 29.

В 1814 г. был составлен первый «Каталог землям Кавказской губернии», 
отражавший, в основном, факты земельных споров между селениями; сведе-
ния о населенных пунктах в нем даны схематично. В 1817 г. появилась «Гене-
ральная карта Кавказской губернии с показанием ее границ, уездов, городов, 
селений, казачьих станиц и крепостей, почтовых больших, средних, по кото-
рым воинские команды проходят, и малых трактов, и расстояние от станции 
до станции» 30.

Военное ведомство вело полевые крупномасштабные топографические 
съемки на всей территории России. Главным научно обоснованным методом 
картографии стал метод последовательного уменьшения и генерализации 
крупномасштабных карт для создания сводных мелкомасштабных. По резуль-
татом географических исследований XIX столетия были созданы следующие 
работы: Пядышев В. П. Атлас Российской Империи. СПб., 1823; Грибовский. 

28 Никитенко Г. А. Административно-территориальное устройство Ставрополья с конца 
XVIII века по 1920 год. Ставрополь, 2008. С. 28.

29 Там же.
30 Там же.
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Атлас Российской Империи. СПб., 1843; Ильин А. Атлас Российской Импе-
рии. СПб., 1871. В них вошла и территория региона Центрального Предкав-
казья. В 1824 г. в Париже Л. Вивьеном была составлена «Карта Европейской 
России». На ней отмечены новые территории Российского государства на 
севере, в Польше и на Кавказе. В 1836 г. появился «Уменьшенный план Кав-
казской области Ставропольского округа» 31.

Атлас России 1843 г., составленный под руководством старшего землемера 
Грибовского, включил в себя «Карты губерний подведомственных Управле-
нию Первого департамента Государственных Имуществ с приложением крат-
ких статистических ведомостей». На каждой карте размещены герб губернии 
и рисунки народных костюмов. В качестве приложения по губерниям состав-
лены ведомости о числе округов, волостей и сельских обществ, количестве го-
сударственных поселян, владеемой ими земле и казенных лесах. Карты имеют 
подробные изъяснения условных знаков. Масштабы различные, линейки даны 
в верстах. В этом атласе помещена «Карта Кавказской области, разделенная 
по управлению Государственными имуществами на 3 округа». На ней отме-

31 ГАСК. Ф. 1253. Оп. 1. Д. 251.

Фрагмент Геометрического уменьшенного плана Кавказской губернии Ставропольского уезда 
дачам: городской выгонной с показанием участка Ставропольской казачьей станицей оспари-
ваемого и бесспорного оной станицы с показанием же в окружности с поселянами спорных 
частей и число удобной и неудобной десятин земли, как в экспликации явствует. Сочинен по 
указу Кавказского губернского правления, 1817 г. (ГАСК. Ф. 1253. Оп. 1. Д. 31. Л. 1)
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чены округа Ставропольский, Пятигорский и Моздокский, губернский город 
Ставрополь (приводится его схематичный план), уездный город Пятигорск 
(также с планом) и находящиеся недалеко от него колонии Каррас и Николаев-
ской, а также на карте обозначены другие уездные и заштатные города, земли 
Кавказского казачьего войска, оброчные земли, пашни, степь, сады и т. д.

В 1841 г. при Генеральном штабе Отдельного кавказского корпуса в 
Военно-топографическом депо была составлена «Карта Кавказа», на которой 
изображены Кавказская область, Земля Войска черноморского, Земля горских 
народов, Грузино-Имеретинская губерния, Каспийская область. Эти большие 
административно-территориальные образования разделены на округа, уезды, 
участки и земли отдельных народов. Показаны практически все населенные 
пункты на территории Кавказа от губернских и уездных центров до почтовых 
станций, таможенных и пограничных застав и блокпостов. Их соединяет сет-
ка дорог с обозначением расстояния от пункта до пункта в верстах. Помимо 
официальных шоссейных и почтовых дорог показаны проселочные дороги, 
горные тропы для вьючного транспорта. Территориально области и губернии 
делятся следующим образом: Кавказская область – Ставропольский, Пяти-
горский, Моздокский, Кизлярский округа; Земля Войска черноморского – 
Таманский, Екатеринодарский, Ейский и Бейсугский округа; Земля горских 
народов – территории нагайцев, черкесов и адыгов, Абхазия, Большая и Малая 
Кабарда, Большая и Малая Чечня, земли кистинов, кумыков. Отдельно выде-
лены Сванетия и Мингрелия; Грузино-Имеретинская губерния – Гурийский, 
Кутаисский, Горийский, Ахалцихский, Тифлисский, Телавский, Белоканский, 
Александропольский, Елизаветопольский, Эриванский, Нахичеванский уез-
ды; Каспийская область – Кубинский, Бакинский, Шепинский, Ширванский, 
Карабахский, Талышинский, Дербентский уезды.

В легенде даны расшифровки условных обозначений: губернских, об-
ластных, уездных, заштатных городов, участковых мест, селений, станций, 
колоний, куреней, монастырей, крепостей и фортов; штаб-квартир полков, 
батальонов, артиллерийских батарей, магазинов, почтовых станций, блокпо-
стов, таможен, застав, пристаней. Указанные на карте пути сообщения имеют 
статус от стратегических военных дорог до горных троп. Приведены спис-
ки кордонных и таможенных постов с указанием расстояний между ними в 
верстах.

В 1843 г. была опубликована «Карта Кавказской области» в издании «Кар-
ты губерний подведомственных Управлению Первого департамента Государ-
ственных Имуществ с приложением кратких статистических ведомостей», 
составленных под руководством старшего землемера Грибовского.

В 1847 г. вышла «Карта Кавказского края» в масштабе 10 верст (10 верст 
соответствуют масштабу 1:420.000). Город Ставрополь на карте обозначен 
в виде 18 кварталов среди сети сложившихся неблагоустроенных дорог. 
Крестом отмечен Казанский кафедральный собор. По карте хорошо видно, 
что развитие города происходило в южном направлении, а севернее Став-
рополя складывается поселение, позднее ставшее городом Михайловском. 
На карте также отмечены хутор Ставропольский и Кравцово озеро.

На смену устаревшей к тому времени карте Шуберта была составлена но-
вая «Специальная десятиверстная карта Европейской России» (1865–1871), 
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известная как карта Ивана Афанасьевича Стрельбицкого, а в конце века нача-
ли печататься трехверстные карты Юго-Западного и Западного пограничных 
пространств и двухверстная карта Кавказа.

Историк, кавказовед, этнограф И. В. Бентковский на основе обширного ма-
териала издал «Статистическую карту Ставропольской губернии, составлен-
ную по сведениям 1874 г. членом-секретарем Губернского Статистического 
комитета И. Бентковским». К карте прилагалась обширная экспликация част-
ного землевладения 32.

Средства и возможности военного ведомства в тот период были довольно 
ограниченны, поэтому основное внимание направлялось на картографиро-
вание территорий, недавно включенных в состав империи, что объяснялось 
из статусом потенциального театра военных действий. На «Карте Ставро-
польской губернии 1880 года» 33 отмечены границы уездов – Ставрополь-
ского, Александровского, Новогригорьевского, Медвеженского, а также гра-
ницы земель, Донского, Кубанского, Терского казачьих войск, Астраханской 
губернии.

«Карта Кавказского края» (масштаб: 1:1.080.000; 120 верст в 1 дюйме) 
1884 г. была издана в составе «Подробного атласа всех частей света», вы-
пущенного к 25-летней годовщине работы Картографического заведения 
А. Ильина. Атлас стал наиболее точным и новым собранием сведений по 

32 Энциклопедический словарь Ставропольского края / Гл. ред. В. А. Шаповалов. Ставро-
поль, 2006. С. 16.

33 Прозрителев Г. Н. Ставропольская губерния в историческом, хозяйственном и бытовом 
отношении. В 2-х частях. Ставрополь-Кавказский, 1925. Ч. 2. С. 67. 

Фрагмент Карты Ставропольской губернии, 1880 г. (из книги: Прозрителев. Ставропольская 
губерния… С. 67)
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мировой географии и картографии, изданным на тот момент в России. Терри-
ториальные изменения региона в конце XIX в. отражает «Карта Российской 
Империи 1896 года» и «Карта Кавказа 1896 года».

Таким образом, со второй половины XVIII в. в связи с включением терри-
тории Центрального Предкавказья в состав Российской империи наблюдает-
ся повышенный интерес к региону со стороны военного ведомства. Карты 
становятся все более подробными и точными. Постепенно меняется характер 
самих картографических источников. Появляются отдельные административ-
ные карты Северного Кавказа, непосредственно Кавказского наместничества, 
Ставропольской губернии, Терской области. Большое внимание уделяется 
дорожным картам – как отдельным, так и в составе путеводителей, посколь-
ку данная территория становится привлекательной не только с точки зрения 
колонизации, но и как место отдыха и лечения, – в основном, благодаря ку-
рортам Кавказских Минеральных Вод. Отдельным классом картографиче-
ских источников по исследуемому региону становятся в этот период межевые 
карты и планы. Все чаще территория Центрального Предкавказья включается 
в различные российские и иностранные атласы, главным образом благодаря 
деятельности различных научных экспедиций и Академии наук.


