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В одном из номеров газеты «Кавказ» за 1849 г. был опубликован очерк журналиста 

В. Верстенникова, описывающий масленицу в Екатериноградской станице. Среди множества 
колоритных подробностей праздничных увеселений в приграничном поселении, автор 
упомянул и следующее: «Наконец хлопнули пробки в потолок, зашипело шампанское, 
бокалы в руках ликующих и раздалось всюду за здоровье царя – Ура! … Ура повторилось за 
наследника престола, потом щедрого ходатая Кавказа – князя Воронцова, и все двинулись за 
станицу, на скачку» [1, с. 61]. Михаил Семенович Воронцов был одним из немногих в череде 
кавказских главноуправляющих и наместников, которых вспоминали добрым словом не 
только на официальных мероприятиях. Воронцовское десятилетие на Кавказе с 1844 по 
1854 гг. – отдельная эпоха в жизни Кавказского края. В этот период не только формируется 
наиболее эффективная модель управления регионом – Кавказское наместничество, и 
происходит перелом в Кавказской войне, но и переживает процесс становления сеть 
имперских образовательных учреждений, появляются театры и библиотеки, газеты и 
журналы, создаются научные и общественные организации. Это время бурного городского 
строительства, начала кавказского пароходства, торгового предпринимательства – тех основ, 
которые обеспечили военно-политическое присоединение, а главное социокультурную 
интеграцию края в пространство Российской империи [2, с. 19-23]. 

В отечественной и зарубежной историографии исследования, посвященные 
деятельности М.С. Воронцова на Кавказе представлены, в том числе и монографическими 
работами, опирающимися на значительный документальный массив [3]. Тем не менее, 
деятельность М.С. Воронцова на посту Кавказского наместника была столь многогранна, а 
достигнутые результаты так значимы, что говорить об исчерпанности темы не приходится. 
Изучение и обобщение исторических свидетельств по данной проблематике способно 
преодолеть многие заблуждения, ставшие историографическим балластом [4]. 
Предлагаемый краткий обзор корпуса источников по вышеозначенной проблематике, не 
претендуя на всеобъемлющий характер, призван показать ее широту и когнитивные 
ресурсы. Отдельно отметим, что в статье рассмотрены источники на русском языке, 
находящиеся в российских архивах и библиотеках. 

М.С. Воронцов принадлежал к одному из наиболее знатных и влиятельных дворянских 
родов России. В крупном «фамильном» фонде представлены документы и о деятельности 
М.С. Воронцова в должности Кавказского наместника. Этот документальный комплекс 
находится в Российском государственном архиве древних актов – фонд 1261 («Воронцовы»). 
В нем отложились письма кавказских генералов Кавказскому наместнику М.С. Воронцову 
[5]. Эти документы содержат сведения о ходе военных действий, мирных переговорах с 
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местными сообществами, проблемах административного устройства края. Представленные 
здесь документы дополняют, конкретизируют ряд хорошо известных в исторической 
литературе обстоятельств из жизни региона. В частности сюжет о пагубности последствий 
административной реформы сенатора П.В. Гана «обрастает» подробностями в 
эмоциональном, но обстоятельном письме В.О. Бебутова [6, л. 46-58]. 

В этом же фонде хранится «Записка неизвестного одесского чиновника о его стараниях 
ввести на Кавказе водолечение и об отношениях с наместником Кавказа М.С. Воронцовым» 
[7] – как известно, именно в годы наместничества М.С. Воронцова курорты Кавказских 
минеральных вод получили масштабное развитие. 

Получив назначение на Кавказ, М.С. Воронцов приобрел широчайшие полномочия. 
Издатель многотомного «Архива князя Воронцова», российский историк П.И. Бартенев в 
одном из комментариев к эпистолярному наследию М.С. Воронцова сравнил объем 
властных полномочий Кавказского наместника с властью фаворита Екатерины II, 
всесильного Светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического [8, p. 138].  

Полномочия и должностные отношения Кавказского наместника в имперской системе 
управления получили закрепление в «Высочайше утвержденных правилах об отношениях 
Кавказского наместника» [9], опубликованных в таком хорошо известном отечественному 
исследователю сборнике документов как «Полное собрание законов Российской империи».   

Богатый материал о полномочиях и служебных прерогативах Кавказского наместника, 
а также о его иерархических боях с бюрократической элитой Петербурга, в лице министров 
и главноуправляющих представлен в фонде 1268 («Кавказский комитет») Российского 
государственного исторического архива. М.С. Воронцов жестко и последовательно отстаивал 
свое право непосредственного обращения к императору или главе Кавказского комитета, 
военному министру А.И. Чернышеву [10, л. 14–15]. Наместник всячески стремился не 
допустить вмешательства в кавказские дела со стороны министров, находившихся в далеком 
Петербурге. В черновиках одного из писем М.С. Воронцова, значительная часть которых 
опубликована в «Архиве князя Воронцова», привлекает внимание категоричное 
утверждение наместника: «Предположение заняться в Петербурге преобразованием 
теперешнего порядка гражданских дел у нас весьма меня пугает; они сделают ералаш» [11, 
с. 410]. Ценные сведения, дополняющие особенности противостояния наместника и 
петербургских сановников, содержат опубликованные еще в дореволюционный период 
документы: бумаги секретаря М.С. Воронцова В.С. Сафонова [12, с. 408–456] и 
воспоминания чиновника его администрации А.А. Харитонова [13, с. 151–212]. 

В указанном фонде РГИА находятся наиболее важные дела, для разрешения вопросов 
по которым наместник запрашивал мнение Кавказского комитета. Среди таковых находятся 
и дела, относящиеся к истории развития образовательных учреждений на Кавказе [14, 
л. 270–272; 126–146]. Расширение сети образовательных учреждений было одним из 
приоритетов политики М.С. Воронцова. Об этом говорят и данные справочного характера, 
публиковавшиеся на страницах «Кавказского календаря». Согласно этим сведениям, если в 
конце 1845 г. общее число обучающихся в заведениях министерства народного просвещения 
равнялось 2265 чел. [15, с. 145], то к концу «правления» М.С. Воронцова на Кавказе, а 
именно к 1854 г. оно достигло 4683 чел. [16, с. 540–541] 

Представительной является и подборка исторических документов по развитию 
«учебной части» на Кавказе, опубликованная на страницах «Актов, собранных Кавказской 
Археографической комиссией» – самого полного издания «кавказских» исторических 
источников, которым активно пользуются уже многие поколения кавказоведов [17]. 
В десятом томе собрания помещены документы времени наместничества М.С. Воронцова, а 
также его Отчеты об управлении Кавказом [18, с. 833–907]. 

Часть документов, характеризующих преобразовательную деятельность Кавказского 
наместника в области образования и просвещения, отложились в фондах региональных 
архивов. Так, например, сведения о долгожданном открытии в 1851 г. в Нальчике школы для 
кабардинской молодежи из привилегированных сословий содержатся в Центральном 
государственном архиве Кабардино-Балкарской Республики [19], а также в архиве 
Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований [20]. 

Еще одним магистральным направлением в деятельности М.С. Воронцова на Кавказе 
являлось развитие торговли в крае. Для оживления торговых операций с горским 
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населением наместник восстановил, пребывавшую в запустении цепь меновых дворов на 
Кавказской линии. Информативное обсуждение инициатив наместника сохранилось в 
фонде «Кавказского комитета» РГИА, а обширный материал региональных 
архивохранилищ Северного Кавказа по этой теме опубликован в одной из последних работ 
Т.Х. Кумыкова [21]. 

Разбор и систематизация архивных документов, предпринятая по поручению 
М.С. Воронцова в 1845–1848 гг. в Кизляре, Моздоке и Георгиевске – тема пока еще 
малоизученная. Фонд Главного штаба Кавказской армии (14719) Российского 
государственного военно-исторического архива включает несколько комплексов, 
раскрывающих особенности организации и выполнения архивных разысканий в годы 
наместничества М.С. Воронцова [22]. 

Относительно малоизвестный материал о различных административных 
преобразованиях, реализованных или только планируемых М.С. Воронцовым, сосредоточен 
в именном фонде князя М.Б. Лобанова-Ростовского [23] – адъютанта М.С. Воронцова. 

Любопытные документы содержит и другой фонд Государственного архива Российской 
Федерации, а именно – 109 (Третье отделение Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии. Секретный архив). Среди множества разнообразных свидетельств есть и 
анонимные письма, содержащие язвительную критику деятельности М.С. Воронцова и его 
окружения [24].  

Интересно, что и в документах, наполненных подчас прямой ненавистью к наместнику, 
их анонимные авторы невольно признают исключительность положения М.С. Воронцова в 
государственной системе Российской империи: «…что по закону сделать нельзя, а для князя 
Воронцова закон нарушать можно» [25, л. 8]. 

Среди внушительного количества мемуарной литературы, воспоминаний, которые, так 
или иначе затрагивают историю воронцовской декады на Кавказе выделим издательский 
проект журнала «Звезда» «Воспоминания участников Кавказской войны XIX века». 
Несколько томов этой фундаментальной документальной серии прямо относятся к 
рассматриваемому предмету [26-29]. Собранные в них источники описывают различные 
стороны жизни Кавказского края в 1840–1850-е гг. 

След, оставленный М.С. Воронцовым, оказался столь глубоким, что наместник стал 
героем стихотворного и песенного творчества солдат и офицеров Кавказского корпуса и 
казаков Кавказской линии. Эти свидетельства ждут обобщения и комплексного анализа. 
Приведем один из подобных образцов, сочиненный офицером гарнизона урочища Гомборы 
Тифлисской губернии по случаю приезда Кавказского наместника в 1848 г.:   

 
Когда на высотах Краона, 
Громили вы Наполеона, 

И пали тысячи врагов 
От наших северных штыков,- 

Тогда сочувствуя Герою 
Артиллеристы молодцы, 

За вами все рвалися к бою, 
Как за орлом его птенцы. – 
Ужель мы от них отстанем? 
Нет! По следам богатыря, 

Как деды наши, бурей грянем 
За Бога, веру и Царя! 

Товарищи! Герой маститый, 
Он здесь, он с нами в этот миг, 

Наш воевода знаменитый, 
Наш доблестный архистратиг! 

Помолимся владыке Света, 
Подымем чашу богу сил, 

Да здравствует на многие лета 
Царя Наместник Михаил! [30]. 
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Завершая краткий обзор корпуса источников, касающихся времени воронцовского 
наместничества, отметим, что в отличие от многих модных в современном кавказоведении 
исследовательских направлений, связанных с особенностями формирования исторической 
памяти на Кавказе и другими сюжетами, в изучении деятельности М.С. Воронцова 
возможны не только новые интерпретации известных документов, но и введение в широкий 
научный оборот целых групп исторических свидетельств. 
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