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И АНТРОПОЛОГИИ 

м . о . КОСВЕН 

П. Г. БУТКОВ КАК КАВКАЗОВЕД-ЭТНОГРАФ 

(К 100-летию со дня смерти) 

Академик П. Г. Бутков известен как русский историк первой половины 
XIX в., автор ряда работ по ранней истории Руси. Его посмертно издан-
ный трехтомный труд «Материалы для ранней истории Кавказа с 1722 
по 1803 г.» (СПб., 1869) доставил ему видное место в кавказоведении; 
труд этот составляет для историка-кавказоведа совершенно необходимое 
пособие, к нему не без пользы прибегает и кавказовед-этнограф. 

Бутков оставил обширное рукописное наследство, часть которого была 
известна, хотя и не использовалась, другая же часть пребывала в полной 
неизвестности. Ознакомление с этим рукописным архивом Буткова пока-
зывает, что он должен по праву занять незаурядное место и в числе кав-
казоведов-этнографов. Обращая внимание на эту сторону научной дея-
тельности Буткова, мы одновременно отмечаем исполнившееся в прошлом 
году 100-летие со дня его смерти. 

Петр Григорьевич Бутков (1775—1857) начал военную службу в 
1791 г. во Владимирском драгунском полку и в том же году принял уча-
стие в военных действиях на Черноморском побережье, под Анапой. 
С 1794 г. Бутков состоял адъютантом командующего Правым флангом 
Кавказской линии С. А. Булгакова и в отряде этого генерала находился 
в 1795—1796 гг. в Дагестане, участвуя в Персидском походе. Здесь Бут-
ков занялся изучением Дагестана и Северного Азербайджана, обратил 
на себя внимание главнокомандующего графа В. А. Зубова и был пере-
веден в его канцелярию. После окончания, со смертью Екатерины II, 
Персидского похода, Бутков остался служить на Кавказе и в 1801—1802 гг. 
состоял инспекторским адъютантом, или правителем канцелярии, главно-
командующего на Кавказе и генерал-губернатора Грузии К- Ф. Кноррин-
га. В 1802 г. на место Кнорринга был назначен П. Д . Цицианов, человек 
грубый и вздорный. Бутков отказался с ним служить, вследствие чего был 
уволен в отставку. Вскоре, однако, Бутков вновь поступил на службу в 
России и с того времени прослужил всю свою жизнь, переменив довольно 
много различных должностей, по военной и гражданской части. Всю свою 
жизнь Бутков занимался и научной деятельностью. В 1841 г. он был избран 
'академиком 

1 Удовлетворительной биографии Буткова не существует. Наилучшая — предисло-
вие академика М. Броссе к изданию «Материалов для ранней истории Кавказа», 
в т. I; см. также: «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Эфрона, «Русский биогра-
фический словарь», «Кавказский этнографический сборник» I, 1955, стр. 278. О кон-
фликте Буткова с Цициановым: «Акты Кавказской Археографической комиссии», III , 
№ 1189, стр. 709—710. 
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В 1858 г. вдова Буткова передала оставленный им рукописный архив 
в Библиотеку Академии наук. Архив этот ныне хранится в Архиве АН 
СССР, составляя фонд 99, оп. 2, 81 ед. хр. Опись этих рукописей Буткова 
была напечатана вместе со списком его печатных трудов трижды, послед-
ний раз в издании вышеозначенных его «Материалов для ранней истории 
Кавказа», в т. I I I 2 . 

Опись эта, однако, весьма несовершенна. Фонд Буткова состоит из 
рукописей частью самого Буткова, частью других лиц. Из этих рукописей 
к этнографии Кавказа относятся следующие. 

1. «Сведения о силах, числе душ и деревнях, в Дагестане, в Кубинском 
и Дербентском владениях состоящих, и почему оба сии владения принад-
лежат одному хану; также сколько может иметь доходов владелец и какой 
земли», № 14, стр. 70—81. Без обозначения автора и без даты; написано 
рукой Буткова, который как по этому признаку, так и по замечательной 
четкости изложения должен считаться ее автором. Настоящая работа 
Буткова относится к числу тех его работ, материалы для которых были 
им собраны и которые были начаты в 1796 г. во время его участия в Пер-
сидском походе. Датировать ее, однако, надлежит 1798 г. на следую-
щем основании: в тексте упоминается о смерти кубинского хана Фет-Али 
«назад тому 9 лет»; Фет-Али умер в 1789 г., что и дает вышеуказанную 
дату. 

2. «Воинское описание Табасарана и маршрут чрез дефилеи к осаде 
крепости Дербента с 30-го апреля по 3 мая 1796 года, по которым следовал 
отряд генерал-майора и кавалера Булгакова», т а м ж е , стр. 354—359. 
Рукопись без обозначения автора и без даты. Автором этого описания 
является Ф. Ф. Симонович 3. Нам известны еще два списка этого описа-
ния: а) ЦГАДА, ф. Ермоловых, д. 316; рукопись на 3 лл., с подписью-
автографом Симоновича; б) АВПР, ф. Сношения России с Персией, 
он. 77/7, д. 159, лл. 83—86 об. 

3. Рапорты и донесения И. В. Гудовича 4 1791—1792 гг., № 37, 
стр. 2—116; рукописи; содержат различные сведения о ряде народов Кав-
каза: дагестанцах, азербайджанцах, кабардинцах, адыгах, осетинах, ин-
гушах, чеченцах, кумыках и ногайцах. 

4. «Составленное мною в 1806 году Известие о бывшем в Кавказских 
горах лжепророке Мансуре, которого я сам видел при взятии его в плен 
в покоренной штурмом Анапе. 22 июня 1791 года», т а м ж е , стр. 231 — 
319. Рукопись, черновик, с большой правкой; содержит в качестве введе-
ния, на стр. 233—247, небольшой, но разносторонний очерк о чеченцах. Эта 
работа Буткова была напечатана в виде статьи под титулом: А. Т е р е -
щ е н к о , Лжепророк Мансур, «Сын отечества», 1856, 15, 16, с указанием 
на использование записки Буткова; в этой публикации вышеупомянутый 
очерк о чеченцах опущен. 

5. «С. Т у ч к о в , Записки, касающиеся до земель, между Черным и 
Каспийским морем находящихся, и особенно о Грузии; показание тепе-
решнего ее состояния, с некоторыми видами к исправлению оного, Сочи-
нено в конце 1805 года», № 39, стр. 2—111. Рукопись; напечатано в книге: 
С. Т у ч к о в, Сочинения и переводы, ч. IV, СПб., 1817, стр. 143—240. Нам 
известна еще одна рукопись этого сочинения, хранящаяся в Отделе руко-
писей Государственной Библиотеки им. В. И. Ленина, шифр: М, 6788. 
Касаясь в основном Грузии, это сочинение содержит этнографические за-

2 Ср. Г. А. К н я з е в (ред.), Архив Академии наук СССР, Обозрение архивных 
материалов, Л., 1933, стр. 115. 

3 Ф . Ф. С и м о н о в и ч (1760—1815), участник Персидского похода в должности 
квартирмейстера, впоследствии, в 1810 г. правитель Имеретии, Абхазии, Мингрелии и 
Гурии, затем военный губернатор Грузии. 

4 И. В. Г у д о в и ч (1739—1820), граф, в конце XVIII в. управляющий Кавказской 
областью, затем киевский генерал-губернатор, с 1806 по 1810 г. главнокомандующий 

_в Грузии. 
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мечания о грузинах, армянах, в частности армянах-католиках, азербай-
джанцах, осетинах, тушинах, пшавах и хевсурах 5. 

6. «История нещастных чиракес, сочинения князя Александра Мисо-
стова, в 4-х частях, собранные из записок Саибелова (слово плохо читает-
ся.— М. К-) и дополненное преданиями народа, поданна 1841 года, 
Большая Кабарда», т а м ж е , стр. 113—185. Рукопись 6. 

7. «Записки о Персидском походе 1796 года», № 41, стр. 2—96. Ав-
тор— Бутков. Черновик текста, напечатанного в книге: П. Б у т к о в , 
Материалы по іновой истории Кавказа, ч. II, Приложение; содержит раз-
личные этнографические замечания о Дагестане. 

8. «Проект отчета о Персидской экспедиции в виде писем», т а м ж е , 
стр. 97—222. Автор — Бутков. Черновик с большой правкой; написано в 
Дагестане в 1796 г. в виде писем к другу, находящемуся на Кавказской 
линии; содержит,, помимо описания военных действий, краткие описания 
Тарков и Дербента и пространное — Кубинской провинции. 

9. «Попытка к составлению древней истории осетинцев, т. е. подонских 
ясов в русских летописях; по имени сих ясов Азов и Азовское море назы-
ваются», т а м ж е , стр. 252—349. Под этим заголовком, написанным ру-
кой Буткова, его же рукой черновые заметки, выписки, наброски и пр.; 
без даты. 

10. «Географическое и политическое обозрение Кубинской провинции 
и нравственность здешнего народа», т а м ж е , стр. 170—193. Автор — 
Бутков. Об этом документе — ниже. 

Еще одно, оставшееся доселе совершенно неизвестным собрание руко-
писей Буткова хранится в Центральном Государственном военно-истори-
ческом архиве. Оно заключается в двух переплетенных томах, носящих: 
произвольные архивные названия. Большую часть данного собрания со-
ставляют собственноручные рукописи Буткова — черновики, преимущест-
венно с значительной правкой. Имеются и рукописи, написанные другими 
почерками, в частности почерком XVIII в., иногда писарские копии. В пре-
обладающей своей части все это собрание рукописей относится к Кавказу 
и имеет историко-этнографическое содержание. Это иногда сравнительно 
обширные описания или подборы материалов на определенные темы, ча-
ще — краткие этнографические экскурсы, иногда справки или выписки и» 
литературных источников. 

Отмечаем и здесь только то из данного фонда, что относится к этно-
графии Кавказа. Для удобства использования описываемого фонда даем-
его описание раздельно по двум томам. Если документ имеет заглавие, 
мы приводим это заглавие, беря его в кавычки, если заглавия нет, назы-
ваем документ примерно по его содержанию или характеру. В скобках: 
указываются листы дела, что определяет и объем документа. 

I т о м . Архивное название дела: «Описание административного деле-
ния и управления Кавказа, быта, нравов и обычаев народов Кавказа за 
период 1796—1803 г., составленное Бутковым», ЦГВИА, кол. 482, д. 192, 
на 509 лл. Собрание рукописей в переплете; на переплете надпись: «Руко-
пись Буткова, получена от Госуд. Секретаря» 1. 

Данный том содержит следующие документы. 
«Описание герба рода князей Черкасских» (1—2); «Перевод родослов-

ной кабардинского, писанного в нижеследующем содержании»; почерком 
XVIII в. (3—4); Родословная кабардинских феодалов (7); Разные чер-

5 С. А. Т у ч к о в (1765—1839), генерал-майор, командир Гренадерского полка, с ко-
торым s 1801 г. перешел из Моздока в Грузию; в 1803 г. правитель Грузии, с 1804 г. 
в отставке. 

6 Сведений об Александре Мисостове нам не удалось собрать. В 40-х годах XIX в. 
он играл некоторую общественную роль в Кабарде. 

7 Что означает эта надпись? С 1853 по 1865 г. государственным секретарем со-
стоял сын Буткова, известный государственный деятель, один из создателей судебной 
реформы 1864 г., Владимир Петрович Бутков. Все основания считать, что именно о» 
передал в Архив рукопись своего отца. 
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новые записки по истории Кабарды (8—10); «Общие примечания о заку-
банцах» (19—20); Описание черкесов (21—30); Описание абазин (31— 
41) ; «Выписка из описания жителей гор кавказских, сочиненного Рейнек-
совым, перевод из его рукописи, тогда еще ненапечатанной на немецком 
языке» (42) 8; Разные замечания о народах Северного Кавказа, Дагестана 
и Северного Азербайджана (43—111); «Гурия» (112—115); «Ахальцыг-
ский пашалык» (116—118); «Мингрелия» (119—121); «Сванетия» (122—• 
123); «Имеретия» (124—134); Описание балкарцев (135—136); Описание 
карачаевцев (137); «Из № 138 «Северной пчелы», 1825 г., Ноября 17, 
•Статья: Отрывки о Кавказе, соч. А. Я. ( N3 Якубовича)» 9 (138—139); 
Описание балкарцев (140—141); Описание карачаевцев (142); «Чегемы» 
(143); Описание кистов (144—148); Описание ингушей (149—154); Опи-

сание карабулаков (155); Описание чеченцев (156—165); «Кумыки» 
(166—173); «О султанах или принцах фамилии Гиреев» (174—175); «Но-

гайцы» (176—186); «Осетины», в частности и особо — южные осетины 
(187—201); «Бакийское владение» (202—215). Далее следует лист с над-
писью карандашом: «Топография Кубинского ханства, составленная мною 
в 1796 году, и от генерала моего Булгакова представленная тогда же графу 
Зубову, который и взял меня к себе; об этом граф Зубов говорит в данном 
мне аттестате. В известиях о Кавказе Б р о н е в с к о г о , II, 377—394, 
помещено мое описание Кубинской области; только г. Броневский не упо-
мянул моего имени» (л. 216); следует на отдельном листе заголовок: 
«Описание важнейших происшествий правления кубинского и дербентско-
го Фет-Али хана и его наследников до прибытия российских войск под 
Дербент, и Обозрение Кубинской провинции во внутреннем управлении, 
с показанием деревень, числа в каждой дворов, и кому именно сии дерев-
ни принадлежат, какими обложены были жители податьми и проч.» (217); 
следует самое описание (лл. 218—247) 10. «Сальянское владение» (248— 
249); Заметки о Грузии (250—252); разные записки и заметки, частично 
этнографического содержания (253—281); Заметка о бакинских огнях 
(318); разные материалы о Грузии, в том числе этнографические 
(319—509). 

II т о м . Архивное название дела: «Материалы об образе жизни, обы-
чаях и нравах народов, живущих за Кубанью, административном делении 
и управлении Кавказом, выписанные из Архива Иностранных дел, за пе-
риод с конца XVIII до 1803 года», ЦГВИА, кол. 414, д. 434, на 603 лл. 
Собрание рукописей в переплете. 

8 Речь идет -об известном сочинении Рейнеггса, напечатанном на немецком языке 
в 1796—1797 гг.; об этой книге см. «Кавказский этнографический сборник», I, 1955, 
стр. 287. 

9 Речь идет о статье: Отрывки о Кавказе, Из походных записок (Письмо к из-
дателям Сев. Пч.), «Северная пчела», 1825, № 138 (17 ноября), подписанной инициала-
ми «А. Я.». Авторство этой статьи оставалось неустановленным. Еще Пушкин высказал 
догадку, что ее автором является А. И. Якубович. Своим чрезвычайно ценным нота-
бене Бутков подтверждает эту догадку. Таким образом, автор этой весьма замеча-
тельной, оставшейся неотмеченной этнографами Кавказа, статьи — известный декаб-
рист Александр Иванович Якубович. К тому же заключению пришел, исходя из 
других, косвенных данных М. К. Азадовский; см. его исследование: О литературной 
деятельности А. И. Якубовича, «Литературное наследство. Декабристы-литераторы», 
т. II, кн. 1, М., 1956. 

10 Текст стр. 377—394, тома II, сочинения Б р о н е в с к о г о , Новейшие географиче-
ские и исторические известия о Кавказе, М., 1823, действительно совпадает с текстом 
данной рукописи Буткова. В фонде Буткова в Архиве АН СССР также имеется, как 
было выше отмечено, рукопись обозрения Кубинской провинции. Произведенное по 
нашей просьбе сотрудниками Архива АН СССР, которым выражаем глубокую благо-
дарность, сравнение текста рукописи с текстом Броневского показало, что оба текста 
весьма близки, хотя полностью не совпадают. В тексте также находящейся в фонде 
Архива АН СССР и описанной выше рукописи Проекта отчета о Персидской экспеди-
ции имеется описание Кубинской провинции. Наконец, близок ко всем этим 
текстам документ, находящийся там же, тоже описанный выше, озаглавленный 
«Сведения о силах, числе душ» и пр. Таким образом, существует пять текстов работы 
Буткова, относящихся к Кубинской провинции и более или менее близких по содер-
жанию. 
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Данный том содержит следующие документы. 
«Владение Шамахийское, или собственно Ширванское» (1—6), «Вла-

дение Хазу-Кумыхское» (10—12); Описание различных владений и обла-
стей Дагестана (13—37); здесь: владения Кюринское, Кубечи, Дрангутов-
ское, Табасарань, Кара-Кайтаг, Тарковское, Дагестан вообще, владения 
Самухское, Дербентское, Аварское, Анди, Кубинское, описание лезгин; 
приводим следующее находящееся здесь заявление автора: «Досадно при-
знаться, что в описании лезгин, занимающих страну Кафир-Кумыха, нет 
совершенной полноты потому, что ни один путешественник не бывал в 
оной. Все, что сказано нами о сей части Лезгистана, т. е. имени волостей 
и силы их, заимствовано из сведений, преподанных 1783 года от царя 
Ираклия генерал-поручику Потемкину» п ; «Адыги или кабардинцы» 
(38—90); «Описание живущих за Кубанью народах, начиная от Шат 
горы, или Эльбруса именуемого, до Анапы, турецкого города, о числе 
оных, кто где жительство имеют, о их связях с протчими народами, на 
здешней стороне обитающими, с принадлежащими к тому замечаниями»; 
надписано карандашом: «Сочинение коллежского ассесора Потемкина» 12; 
помечено: «1803 года» (91 —117) 13; «Опыт истории о черкесах и в особен-
ности о кабардинских»; надписано карандашом: «Это сочинено мною в 
1806—1807 годах, когда еще не имел я многих сведений, относящихся до 
черкесского народа. Труд мой остался безгласным» (118—245). 

Как можно видеть из вышеприведенного описания, преобладающую 
часть рукописного архива Буткова, в особенности фонда, находящегося 
в ЦГВИА, составляют его собственные рукописи. Все они представляют 
собой, видимо, фрагменты большой работы, посвященной этнографии 
Кавказа. 

Датировать все собрание рукописей Буткова в целом не представляет-
ся возможным. Ясно, что находящиеся здесь собственноручные записи 
Буткова писались в разное время, и можно лишь высказать предположе-
ние, что начата была эта работа в бытность его на Кавказе, т. е. до 1803 г. 
Одна из его работ — «Описание Кубинской провинции» была написана,, 
как мы знаем, еще около 1796 г., наиболее поздняя дата, встречающаяся 
в собрании ЦГВИА— 1825 г., в собрании Архива АН СССР — 1841 г. 
(сочинение Мисостова). Можно сказать, таким образом, что Бутков за-
нимался данной темой на протяжении около полустолетия. Состояние, в 
котором осталась эта работа, рисуется нашим вышеприведенным описа-
нием. 

Весьма трудно сказать что-либо определенное об источниках данного 
труда Буткова. Нет сомнения, что частично это были его собственные не-
посредственные наблюдения и сборы. Это в особенности относится к 
Южному Дагестану, а также к Грузии. Использовал Бутков и литера-
турный материал, однако соответствующие ссылки в его рукописях почти 
не встречаются, к тому же известные нам материалы по истории этногра-
фического изучения Кавказа свидетельствуют, что эта литература в то 
время, когда Бутков взялся за данный свой труд, была в высшей степени 
ограниченной. Большое место в ряду источников Буткова принадлежит,, 
несомненно, архивным материалам, причем таким, о которых сейчас све-
дений не имеется. Задуманный Бутковым труд, судя по всему фонду и по 
содержанию отдельных рукописей, должен был составить весьма широкое 
по охвату историко-этнографическое описание всех народов Кавказа 
(в рассматриваемом собрании отсутствуют материалы только по армя-

" Павел Сергеевич Потемкин; о нем: «Кавказский этнографический сборник», I, 
1955, стр. 282. 

12 Этот Потемкин, майор или коллежский ассесор, был в 1802 г. послан коман-
дующим войсками Кавказской линии К. Ф. Кноррингом к закубанским адыгам для 
улажения некоторых недоразумений. Иных сведений о нем мы не нашли. 

13 Другой список того же документа, с сокращениями, имеется в Архиве АН СССР, 
в фонде 94, А. М. Шегрена, стр. 117—146. 
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нам), причем каждому народу посвящалось особое, достаточно полное 
и разностороннее, описание. Работая над своим сочинением, Бутков и со-
ставлял такие монографические статьи, иногда повторно возвращаясь к 
описанию данного народа и набрасывая новый экскурс, иногда отраба-
тывая эти описания и доводя их до той или иной степени готовности. 

Бутков первый в истории этнографического кавказоведения задумал 
такого масштаба сводный труд по этнографии Кавказа. Выполнить этот 
монументальный замысел ему не довелось, он оставил свой труд незавер-
шенным, как не окончил он и своего труда по истории Кавказа в XVIII веке. 
Любопытно отметить, что ряд попыток написать такую же по содер-
жанию работу был предпринят и после Буткова, причем и эти попытки 
также остались неосуществленными или незавершенными. Нам известны 
по архивным данным такие попытки, предпринятые декабристом В. Е. Га-
ляминым в 1830 г., И. Ф. Бларамбергом в 1834 г., Д. А. Милютиным в 
1840 г. и П. К- Усларом. в 1858 г. Осуществить такого рода работу уда-
лось (в известной мере!) лишь в 1871 г. Н. Ф. Дубровину. 

Таким образом, первенство замысла и частичного исполнения подоб-
ного труда принадлежит П. Г. Буткову. Более тою, если исходить из 
известной нам истории этнографического кавказоведения и иметь в виду 
сочинения, написанные в чисто этнографическом плане, то Буткову при-
надлежит по праву место самого раннего этнографа Кавказа. 


