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Актуальность научно-исследовательской работы. Ранее исследователи мало занима-
лись изучением политики Кавказского наместничества на персидском направлении. На
наш взгляд, это связано с тем, что многие источники не были еще должным образом
интегрированы в научный мир. Персидское направление в политике Кавказского намест-
ничества в 1844–1854 гг. было связано, например, с попытками сотрудничества с Персией
в контексте «Восточного вопроса».

Исследование предполагает рассмотрение двух аспектов: 1–деятельность Кавказско-
го наместничества во внешнеполитической и экономической сфере; 2– взаимоотношения
Кавказского наместничества и Персии.

Объектом исследования является Кавказское наместничество и его внешнеполитиче-
ская деятельность на восточном направлении (Персия, Османская империя) в 1844–1854
гг.

Цель работы: рассмотреть и дать оценку взаимоотношениям Кавказского наместниче-
ства и Персии в 1844-1854 гг.
В связи с поставленной целью в исследовании планируется решить ряд задач: 1- Про-
анализировать экономическое взаимоотношение Кавказского наместничества и Персии в
1844–1854 гг.; 2- Рассмотреть дипломатическое взаимодействие России и Ирана через де-
ятельность М. С. Воронцова.

Исследовав множество научных работ, мы можем с оптимизмом реализовать постав-
ленные задачи.
Результатом исследования станет выявление причинно-следственных связей взаимоотно-
шений Кавказского наместничества и Персии в 1844–1854 гг.
Кавказский регион важен для Российской империи как в экономическом, так и в стра-
тегическом значении. Регион еще в первые годы XIX века был сырьевой базой для оте-
чественной промышленности. Важно понимать, что стратегические плюсы региона более
значимы в виду того, что к северу от Кавказского хребта было Закавказье, служившее
плацдармом для российского продвижения в Персию и Турцию [1. С. 159].
В 1844 г. было организовано Кавказское наместничество. Это административно-террито-
риальное образование в Российской империи, которое возглавил князь Воронцов. Импера-
тор Николай I остановил свой выбор на кандидатуре М. С. Воронцова в связи с тем, что он
успешно справился с решением многих государственных задач в Новороссии и Бессарабии,
имел административный и военный опыт [2. С. 251]. На наш взгляд, данные характери-
стики М. С. Воронцова и были необходимы для столь сложного региона. Таким образом,
князь Воронцов стал единоличным правителем на территории от Прута до Аракса.
Важно понимать, что многие вопросы он мог решать не только без согласования с Пе-
тербургом, но и с самим Николаем I [3. С. 175]. Став кавказским наместником, М. С.
Воронцов начал реализовывать закавказский транзит. Об успехе этого проекта говорит,
например, высочайшее повеление «Об облегчении Закавказского края в торговле». В нем
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зафиксировано, что «открыть беспошлинный транзит европейских товаров из Редут-Кале
и Сухум-Кале в Персию через Тифлис и Нахичевань и персидских товаров в Редут-Кале,
на основании правил у сего приложенных» [4.].

Говоря про торговлю, необходимо упомянуть про Кизляр и Лагич. Через крепость
Кизляр осуществлялась восточная торговля Российской империи, в частности, важная
для нас деятельность персидского купечества. [5. С. 24]. Лагич, в свою очередь, напри-
мер, снабжает медной посудой всю губернию, а часть отправляет в Персию [6.].
Исследователь С. С. Лазарян считает, что положение российских войск на границе с Тур-
цией во многом определялось от позиции и действий персидской власти в случае начала
конфликта между Россией и Османской империей. Поэтому Николай I запрашивал кня-
зя Воронцова о тех мерах, которые тому надлежало предпринять против потенциальной
персидской угрозы [2. С. 131].
Кавказский наместник принимал активное участие в российско-иранских отношениях в
1840-е гг., например, летом 1848 г. состоялся визит в Тифлис персидского принца Бехмен-
мирзы. М. С. Воронцов должен был уговорить Бехмен-мирзу оставаться в Тифлисе на
содержании Казначейства, а также приставить к нему чиновника из своего гос. аппарата,
знающего персидский язык [7. С. 721].

Дипломатическое ведомство поручило М. С. Воронцову отобрать несколько опытных
офицеров «для лучшего руководства стратегических движений» [7. С. 745]. Кавказского
наместника информировали сведениями об тонкостях в отношениях с Османской империи
и Турции. Таким образом, М. С. Воронцов благодаря своим действиям и вовлеченности во
внешнеполитическую деятельность стал важной фигурой, о чем свидетельствует то, что
через него велась переписка МИД России с тегеранской миссией князя В. А. Долгорукого.
Он был должен всячески содействовать ей [2. С. 177].

Подводя итог, мы можем отметить, что персидское направление в политике кавказского
наместничества в 1844–1854 гг. играло большую роль как в экономическом потенциале
региона, так и во взаимоотношениях Российской империи с Персией.
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