
Конференция «Ломоносов-2024»

Секция «История России с древнейших времен до XVIII века»

Работа географического департамента Академии наук над
картографированием Новороссийской губернии в 1760е гг.

Научный руководитель – Хитров Дмитрий Алексеевич

Савченко Елизавета Васильевна
Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Исторический
факультет, Москва, Россия

E-mail: Liza-Savchenko@mail.ru

Картографические съемки южных рубежей империи, а также Азовского и Черного мо-
рей начались еще в конце XVII века в связи с Азовскими походами Петра Великого. В 1764
году в составе Российской империи появилась новая единица – Новороссийская губерния,
для которой необходимо было составить соответствующие карты. Одним из главных кар-
тографических учреждений в XVIII веке являлся Географический департамент Академии
наук, а потому интересно рассмотреть, каким образом здесь решался вопрос с составле-
нием карт новой губернии.

Рубеж 1750х-1760х гг. стал периодом активной деятельности М.В. Ломоносова в Гео-
графическом департаменте, который он возглавлял в 1758-1765 гг. По его инициативе с
1761г. по всем уголкам страны были разосланы географические запросы, благодаря кото-
рым к 1764 году Географический департамент располагал большим количеством сведений
о природе и экономической географии этих территорий. Также Ломоносов неоднократ-
но указывал на земли в районе среднего течения Днепра как на одни из приоритетных
для картографирования [7, с.183]. Кроме того, появлению большего количества карт это-
го региона способствовала и политика Екатерины II, уделявшей большое внимание этому
вопросу[8, с.189].

В 1769 году была издана «Пограничная карта Российской и Турецкой империи и Поль-
ши», сочиненная адъюнктом Географического департамента Я.И. Шмидтом. Эта карта от-
разила в себе итоги первого этапа формирования Новороссийской губернии, которая была
образована в 1764 г. из земель Новой Сербии и Новослободского казачьего поселения[2].
Затем, в течение 1764-1765 гг. в её состав вошли земли Славяносербии и бахмутских каза-
ков, Украинская линия и ряд малороссийских местечек [2-6]. Территории эти граничили
на северо-западе с Польшей, на северо-востоке с землями Миргородского и Полтавского
полков, на юге – с Запорожской Сечью.

На карте Шмидта южная граница Новороссийской губернии отмечена практически
прямой чертой, отделяющей ее от «жилищ и зимовок запорожских казаков». Линия эта
проходит от устья р. Черный Ташлык на западе через верховья рек Ингул и Ингулец до
устья р. Самоткань на востоке, и, таким образом, не вполне совпадает с указаниями импе-
ратрицы, которая постановила присовокупить к новосербским землям область от р.Ингул
до местечка Орел на р. Синюхе. Орел до вхождения в состав Новороссийской губернии
относился к землям Запорожской степи, а не Новой Сербии и Новослободского казацкого
полка, поэтому возможно, что на карту в качестве границы новой губернии была нанесена
именно граница Новослободского казацкого полка. Южная граница на данной карте спра-
ва от Днепра отмечена практически прямой чертой. Это может свидетельствовать о том,
что правительство, хотя и было заинтересовано в усилении интегрированности запорож-
цев в состав империи, в то время еще не могло прийти к окончательному установлению
границ их земель.
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Продолжая рассматривать рубежи Новороссийской губернии, стоит обратиться к тер-
ритории западнее Днепра, которые были переданы губернии по указу от 11 июня 1764 г.[3].
Надпись «Новороссийская губерния» распространяется эти земли на левом берегу Дне-
пра, однако здесь границы между новой губернией и территорией Запорожских казаков не
проведено. Славяносербии на карте также нет, что означает, что составители карты были
осведомлены о ее упразднении и передаче этих земель Новороссийской губернии. Юж-
ная граница губернии должна была продолжиться от устья Самары до устья Луганчика.
Кроме того, одновременно со Славяносербией к Новороссийской губернии отошли также
все укрепления Украинской линии, которые на карте не включены в границы губернии.
В качестве северо-восточной границы Новороссийской губернии, видимо, на данной карте
выступают старые границы Малороссийских полков.

Это обстоятельство наводит на мысль, что сведения о преобразованиях доходили до
картографов уже в процессе составления карты. Поэтому границы оставались старыми, а
наименования административных единиц писались такими, какими они дошли до соста-
вителей карты.

На карте присутствует необычный фрагмент северо-восточной границы губернии, ко-
торый проходит от устья р. Красной до границы с Воронежской губернией по р. Декле.
Между этой границей и р. Северский Донец образуется треугольник земли, который, судя
по данной карте, должен входить в состав Новороссийской губернии. Однако в законода-
тельных актах не содержится информации о присовокуплении к Новороссийской губернии
такой территории. Крайней западной границей новой губернии должна была служить гра-
ница Славяносербии, которая проходила по реке Северный Донец.

Пограничная карта 1769 года отражает, в различной степени достоверности, информа-
цию о трансформациях Новороссийской губернии за весну и лето 1764 года. Дальнейшие
преобразования – вхождение в состав губернии поселений Кременчуг и Власовка, а так-
же некоторых малороссийских местечек (Нехвороща, Маяц, Царичинка и т.д.) [5,6], на
данной карте не отображены.

Карта содержит в себе большое количество неточностей. С одной стороны это мож-
но объяснить тем, что главной ее задачей является отражение границ России с Польшей
и Турцией. Кроме того, можно предположить, что на данном этапе административно-
го реформирования Северного Причерноморья, процесс преобразования сильно опережал
процесс картографирования этой местности.

Хотя границы страны и были определены международными договорами, пригранич-
ные территории ранее не имели единого управления, это создавало пояс слабо освоенных
земель, служивших буферной зоной вдоль границы. Создание Новороссийской губернии
было призвано изменить эту ситуацию, и появление первой печатной карты этого региона
было важной частью реализации замысла правительства.

Источники и литература

1) Пограничная карта Российской и Турецкой империи и Польши, сочиненная Я.И.
Шмидтом в 1769 году

2) ПСЗРИ Т. XVI №12099 от 22 марта 1764 г.
3) ПСЗРИ Т. XVI №12180 от 11 июня 1764 г.
4) ПСЗРИ Т. XVI №12211 от 22 июля 1764 г.
5) ПСЗРИ Т. XVI №12236 от 6 сентября 1764 г.
6) ПСЗРИ Т. XVII №12339 от 26 февраля 1765 г.
7) Гнучева В. Ф. Географический департамент Академии наук XVIII века / Под ред.

д-ра ист. наук А.И. Андреева. М., 1946.

2



Конференция «Ломоносов-2024»

8) «По сие время должность генерал-губернатора в государстве Нашем прямо еще не
определена» Инструкция Екатерины II генерал-губернаторам Россйиской империи
об управлении городами и землями. Середина 1760-х гг./ публ. подг. А.В. Белов //
Исторический архив. 2016. №. 1. С. 187-197.

Иллюстрации

Рис. : Пограничная карта Российской и Турецкой империи и Польши, сочиненная Я.И.
Шмидтом в 1769 году.
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