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D
ear friends,
This Atlas is a monument to Russian cartography, a 
reissue of the first complete Atlas of Russia to depict 
its entire territory and to include a general map of 
the country. The Russian Atlas consisting of nineteen 

special maps of the Russian Empire and its frontier lands charted 
in accordance with the rules of geography and most recent ob
servations, and a  general map of the great empire, was pub-
lished in 1745 by the efforts and means of the Imperial Academy  
of Sciences. This Atlas was a tremendous breakthrough for its 
time. The vast territory of Russia, covering 1/8 of the Earth’s 
land surface, was mapped for the first time ever based on in-
strumental surveys.

Since mapping is closely related to astronomy, the Atlas 
project was headed by the French astronomer Joseph-Nicolas 
Delisle. In 1727, the scientist presented his vision for the orga-
nization of astronomical and geographical surveys to the Aca-
demy of Sciences. Delisle also introduced land surveyors to the 
practice of astronomical observations.

To create the maps, they used 62 astronomical reference 
points – 51 latitude points, 8 latitude-longitude points, and 
three more latitude points calculated directly when charting – 
Revel, Vologda, and Ochakov. The coordinates of these refe-
rence points are listed on page 34 of the Atlas. Curiously, the 
starting reference point to calculate longitudes is Ferro Island in 
the Canary archipelago. It has been used as the prime meridian 
of longitude since the time of Ptolemy.

From 1726 to 1732 Delisle was engaged in copying and  
examining maps made by the land surveyors, developing a char-
ting schedule for the general map of Russia, and selecting the 
most appropriate cartographic projection. In 1735 the outstan-
ding mathematician and astronomer Leonhard Euler was assigned 
to help Delisle. Thanks to the simplification of the charting work, 
the edition was completed as swiftly as possible and presented at 
a conference of the Academy of Sciences in 1745.

The Atlas went on sale in 1746. One hundred copies in 
French joint bindings were made specially for the Governing 
Senate and His Lordship Prosecutor General. Remarkably, the 
miniatures for these 100 copies were hand made illustrated by 
free artists.

The sheets of the Atlas were engraved on copper at the En-
graving Chamber of the Academy of Sciences and are a work of 
great finesse and precision.

The Atlas is the pinnacle of early 18th century Russian 
cartography. The charting took almost 30 years. Processing 
the field materials and compiling the printed maps were very 
time-consuming activities.

орогие друзья! 
Перед вами памятник отечественной картогра-
фии - переиздание первого полного атласа Рос-
сии, охватившего всю территорию нашего го-
сударства и включавшего генеральную карту 
страны. «Атлас Российской, состоящей из девят-

натцати специальных карт представляющих Всероссийскую 
империю с пограничными землями, сочиненной по прави-
лам географическим и новейшим обсервациям, с прило-
женною притом генеральною картою великия сея империи, 
старанием и трудами Императорской академии наук» вышел 
в 1745 году. Для своего времени этот атлас был грандиозным 
прорывом. Впервые огромная территория России, занимав-
шая 1/8 часть поверхности суши, изображена на картах, со-
ставленных на основе инструментальных съемок.

Из-за того, что составление карт тесно связано с астроно-
мией, работы по составлению атласа возглавил французский 
астроном Жозеф Никола Делиль. В 1727 году ученый пред-
ставил Академии наук проект организации астрономических 
и географических съемок. Делиль инициировал обучение 
гео дезистов практике астрономических наблюдений.

Для создания карт использовали 62 опорных астроно-
мических пункта — 51 широтный, 8 широтно-долготных 
и еще 3 широты, которые получили непосредственно «при 
сочинении карты», — это Ревель, Вологда и Очаков. Ката-
лог координат этих точек включен в атлас — он представлен 
на 34-й странице. Любопытно, что исходная точка, от кото-
рой исчислялись показатели долготы, – остров Ферро Ка-
нарского архипелага. Так повелось еще со времен Птолемея.

С 1726 до 1732 года Делиль занимался копированием 
и изучением карт, составленных геодезистами, подготовил 
план создания Генеральной карты России и выбрал наибо-
лее подходящую картографическую проекцию. В 1735 году 
в помощь Делилю определили выдающегося математика 
и астронома Леонарда Эйлера. Благодаря упрощению соста-
вительских работ издание закончили в кратчайшие сроки и в 
1745 году представили на Конференции Академии наук.

Атлас поступил в продажу в 1746 году. Сто экземпляров 
«во французском переплете» для помещения «на стол Прави-
тельствующего сената» и «на стол его светлости генерал-про-
курора». Что примечательно, миниатюры к этим 100 экзем-
плярам вручную иллюминовали «вольные живописцы».

Листы атласа гравировали на меди в Гравировальной па-
лате при Академии наук, работа отличается тонкостью и точ-
ностью.

Атлас является вершиной русской картографии первой 
половины XVIII века. Создание карт заняло почти 30 лет. 
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Обработка полевых материалов и подготовка печатных карт 
были весьма трудоемкими занятиями.

Что еще немаловажно, впервые в истории отечествен-
ной картографии изображения сопровождались легендой — 
в таб лицу условных знаков включено 46 обозначений.

В результате в атлас вошли тринадцать карт Европейской 
России в масштабе 1:1 470 000 (35 верст в дюйме), шесть 
карт Сибири в масштабе 1:3 738 000 (89 верст в дюйме) и Ге-
неральная карта Российской империи в масштабе 1:8 400 000 
(200 верст в дюйме). Каждую из карт создатели постарались 
дополнить информацией социально-экономического харак-
тера. Карты украшали виньетками вокруг титула, которые 
давали понять о роде занятий населения каждой губернии.

Конечно, у первого атласа такого размаха были и свои не-
дочеты. Так, в нем не учтены открытия Второй Камчатской 
экспедиции, карты, планы и схемы, присланные из Оренбур-
га и с Урала Иваном Кириловым и Василием Татищевым. Тем 
не менее он использовался не только в России, но и за рубе-
жом. Помимо русской версии Академия наук выпустила эк-
земпляры на латинском, немецком и французском языках.

Безусловно, Атлас Российский, ценнейший памятник карто-
графии, заинтересует как профессионалов, так и любителей оте-
чественной географии и истории. Предлагаю вам исследовать 
его и окунуться в удивительный мир, когда русские ученые толь-
ко приступили к комплексному изучению России.

Президент Русского географического общества                         
С. К. Шойгу

Importantly, these were the first maps in the history of Rus-
sian cartography to have a legend, i.e. a table listing 46 symbols 
used in maps.   

The resulting Atlas comprised thirteen maps of European 
Russia at the scale of 1:1,470,000 (35 versts to the inch), six 
maps of Siberia at the scale of 1:3,738,000 (89 versts to the 
inch), and a general map of the Russian Empire at the scale of 
1:8,400,000 (200 versts to the inch). Each of the maps inclu-
ded some socio-economic information. Their titles were embel-
lished with vignettes that indicated the primary occupations of 
the population in each province.

Of course, the first Atlas of such magnitude had its short-
comings. For example, it disregarded the discoveries of the 
Second Kamchatka Expedition, as well as the maps, plans, and 
charts sent by Ivan Kirilov and Vasily Tatishchev from Oren-
burg and the Urals. Nevertheless, the Atlas was not only used 
in Russia, but also internationally. In addition to the Russian 
version, the Academy of Sciences issued copies in the Latin, 
German, and French languages.

A valuable monument of Russian cartography, the Atlas will 
undoubtedly be of interest to both professionals and amateurs 
of national geography and history. You are welcome to explore 
it and immerse yourselves into the wonderful world of the time 
when Russian scientists had only just started a comprehensive 
study of their country.

President of the Russian Geographical Society                         
S. K. Shoygu
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T
he 1745 Academic Atlas is an outstanding monument of 
Russian cartography. It was compiled because reliable 
and qualitative cartographic materials were desperately 
needed to summarize all available geographical informa-
tion about the Russian Empire. As the country entered an 

epoch of fundamental social and economic transformations at the 
beginning of the 18th century, it became clear that carto graphic 
coverage of its vast territory was highly insufficient and did not 
meet the requirements of the time. To remedy the situation, Em-
peror Peter I took urgent steps to launch broad-scale geodesic and 
cartographic surveys. Peter’s geodesists surveyed the country site 
by site and sent a large number of handmade maps to the Gover-
ning Senate in St. Petersburg where they could be used as sources 
for the compilation of general geographic maps. The Senate’s chief 
secretary Ivan Kirillovich Kirilov (1689?–1737), who headed the 
topographic survey project, did not only made and published a 
general map of the entire country, but also conceived the idea “to 
compose a complete atlas of special maps of the Russian Empire” 
(preface to the Atlas, page 2, in this edition page 18). Only some 
of his work was published in 1734 under the title Atlas of the Rus
sian Empire (Atlas Imperii Russici), but it was full of errors and 
gave a rather fragmentary view of the country’s geography.

The St. Petersburg Academy of Sciences, founded in 1725, had 
the necessary competence to carry out the complex mapping tasks 
and was entrusted to collect and summarize the cartographic data 
coming from the field. For that purpose, a special Geographic De-
partment was established at the Academy in 1739, whose tasks, 
among others, were to compile and publish survey maps, but also 
to develop a comprehensive atlas of the Russian Empire.

The founder and first director of the Geographic Depart-
ment was the French astronomer and geographer Joseph-Nico-
las De lisle (1688–1768) whom Peter I had invited to Russia. In 
1740 he was succeeded by the famous mathematician Leonhard  
Euler (1707–1783). The latter took to the development of the 
Atlas more energetically and introduced some changes to the 
work schedule. In particular, eight trial maps of selected regions 
of European Russia were published in 1742, three years be-
fore the completion of the Atlas. Due to his worsening eyesight  
Eu ler could not continue his work on the Atlas, and therefore it 
was completed in 1745 under the supervision of professors Chris-
tian Nicolaus von Winsheim (1694–1751) and Gottfried Hein-
sius (1709–1769), who headed the Geographic Department af-
ter Euler left Russia in 1741.

The creation of the 1745 Academic Atlas and the underlying 
map-making methodology (A Brief Instruction on Composing 
Geographical Maps) were originally described in the preface to 
the Russian version of the Atlas. In the following years there were 
many scientific publications on this topic, detailing more than 
twenty years of work on this fundamental project, from the initial 

А
кадемический атлас 1745 года безусловно принадле-
жит к числу выдающихся памятников российской 
картографии. Его издание было обусловлено острой 
потребностью в достоверных и качественных кар-
тографических материалах, обобщающих все на-

копленные географические сведения о Российской империи. 
В начале XVIII века, когда страна вступила в эпоху коренных 
социальных и экономических преобразований, оказалось, что 
картографическая изученность обширных территорий нашего 
государства очень поверхностна и не отвечает потребностям 
времени. Для исправления сложившегося положения по ини-
циативе императора Петра I были предприняты неотложные 
меры по широкому развертыванию геодезических и картогра-
фических работ. Разосланные по стране петровские геодезисты, 
производя съемки отдельных местностей, присылали в сто-
лицу, в Правительствующий Сенат большое количество ру-
кописных карт, которые можно было использовать в качестве 
источников для создания обзорных картографических произ-
ведений. Обер-секретарь Сената Иван Кириллович Кирилов 
(1689?–1737), руководивший работами по топографическим 
съемкам, на основе полученных материалов не только составил 
и издал генеральную карту всей страны, но и задумал «целый 
Атлас специальных карт Российской Империи сочинить» (пре-
дисловие к атласу, стр. 2, в настоящем издании стр. 18). Лишь 
часть задуманного им произведения увидела свет в 1734 году 
под названием «Атлас Всероссийской империи» (Atlas Imperii 
Russici), однако он изобиловал погрешностями и давал доволь-
но поверхностное представление о географии страны.

Необходимой компетенцией для выполнения сложных задач 
по картографированию российского государства обладала ос-
нованная в 1725 году Петербургская академия наук, и именно ей 
было поручено заниматься сбором и обобщением поступающей 
с мест картографической информации. Для этих целей при Ака-
демии в 1739 году был образован специальный Географический 
департамент, в задачи которого входило не только составление 
и издание отдельных обзорных карт, но и подготовка всеобъ-
емлющего атласа Российской империи. Основателем и первым 
директором Географического департамента был приглашенный 
в Россию Петром I французский астроном и географ Жозеф 
Никола (Осип Николаевич) Делиль (1688–1768). На этом 
посту его в 1740 году сменил известный математик Леонард 
Эйлер (1707–1783), который более активно взялся за подго-
товку атласа, изменив план работ по его составлению. Выходу 
атласа в свет предшествовало издание в 1742 году восьми проб-
ных карт отдельных регионов Европейской России. Возникшие 
проблемы со зрением не позволили Л. Эйлеру продолжать свою 
деятельность по составлению атласа, и все работы по его подго-
товке к изданию в 1745 году были завершены под руководством 
профессоров Христиана Никола фон Винсгейма (1694–1751) 

Академический атлас 1745 года –  
выдающийся памятник картографии

The 1745 Academic Atlas,  
an outstanding monument of cartography
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и Готфрида Гейнзиуса (1709–1769), стоявших во главе Геогра-
фического департамента после отъезда Л. Эйлера за границу 
в 1741 году.

Сведения об истории создания Академического атласа 
1745 года и методике картосоставительских работ («Краткое 
наставление о сочинении ландкарт») были изначально изло-
жены в предисловии к русскоязычному варианту атласа. В по-
следующее время этой теме было посвящено много научных 
публикаций, в которых достаточно детально рассмотрен весь 
продолжавшийся более двух десятилетий ход работ над этим 
фундаментальным произведением, начиная от зарождения пер-
воначальных идей до выхода готового атласа в свет. Вопросы 
разработки его концепции, процесс сбора и обработки исход-
ной картографической информации, сведения о математической 
основе карт атласа и другие интересные подробности описаны и 
проанализированы во многих статьях и книгах.

О деятельности Географического департамента Академии 
наук по составлению атласа и об обстоятельствах его публи-
кации подробно и с приложением архивных документов рас-
сказывается в работах архивариусов АН К. Ф. Свенске (1866) 
и В. Ф. Гнучевой (1946, с. 52–57), а также в относительно 
кратком изложении – в статье А. Черникова (1936). Описание 
изданного атласа во всех известных его вариантах, характери-
стика математической основы его карт (масштабов, проекций, 
привязки к астрономическим пунктам) и разных элементов его 
содержания, системы условных знаков, оценка использован-
ных картографических источников и пр. представлены в ста-
тьях М. Боднарского (1932, с. 107–113) и Л. А. Гольденберга 
(1976, с. 48–53) и наиболее подробно в книге С. Е. Феля (1960, 
с. 184–190). Рассказывая историю создания атласа, критиче-
скому рассмотрению некоторых ошибок и неточностей на его 
картах уделил внимание В. И. Греков (1960, с. 263–266).

Исходной информацией для составления атласа служили 
в основном съемки петровских геодезистов, осуществленные 
в первой четверти XVIII в. и охватившие  огромные территории 
российского государства, однако по причине нехватки време-
ни и материальных средств эти работы носили в основном ре-
когносцировочный характер и выполнялись преимущественно 
полуинструментальным способом. Инструктивные требования 
по осуществлению топографических съемок были тогда весьма 
ограниченными, и они «выполнялись геодезистами в соответ-
ствии с их добросовестностью, способностью и подготовкой. 
Поэтому некоторые из карт свидетельствуют о творческом под-
ходе их авторов к поставленным перед ними картографическим 
задачам. Содержание таких карт превышает инструктивные 
нормы. Другие же геодезисты составляли фактически грубую 
схему картографируемой территории, в которой подчас отсут-
ствовали самые необходимые элементы содержания» (Постни-
ков, 1985, с. 143). 

Такое положение вещей отразилось и на страницах Ака-
демического атласа 1745 г., где на некоторых картах неред-
ко бросаются в глаза серьезные диспропорции в детальности 
представленной информации: изображение отдельных уездов 
изобилует населенными пунктами и характеризуется довольно 
разветвленным рисунком гидросети, а рядом с ними даже в об-
житых регионах страны можно увидеть по сути дела «белые 
пятна», в пределах которых оказались «потерянными» не толь-
ко многочисленные деревни и села, реки и озера, но иногда даже 
довольно большие города. М. В. Ломоносов, оценивая качество 
карт атласа 1745 г., в своем представлении президенту Акаде-
мии наук о состоянии Географического департамента и о мерах 
по его улучшению писал 18 октября 1759 г. о новой инструк-
ции, «по которой происходило главное дело сего департамен-
та, то есть Российского атласа поправление, или лучше сказать, 
вновь сочинение; ибо в старом атласе погрешности и недостат-
ки толь велики, что не токмо многие имена мест и положения 

ideas to the publication of the finished atlas. The development of 
the concept, collection and processing of raw map data, informa-
tion on the mathematical basis of the maps and other interesting 
details have been described and analysed in many articles and 
books. 

The Atlas compilation activity of the Geographical Depart-
ment of the Academy of Sciences and the history of its publica-
tion are described in detail with archive documents attached in 
the works of the Academy’s archivists K. F. Svenske (1866) and 
V. F. Gnucheva (1946, pp. 52–57) as well as relatively briefly in 
the paper by A. Chernikov (1936). The description of the Atlas in 
all known published versions, the mathematical basis of its maps 
(scales, projections, astronomical references) and various carto-
graphic features, map symbols, cartographic sources applied, etc. 
are presented in the papers by M. Bodnarsky (1932, pp. 107–113) 
and L. A. Goldenberg (1976, pp. 48–53), and, in the most detail, 
in the book by S. E. Fel’ (1960, pp. 184–190). In his account of 
the history of the Atlas, V. I. Grekov (1960, pp. 263–266) criti-
cally analysed some errors and inaccuracies in the maps.

The main source of information for the Atlas was the surveys of 
Peter the Great’s geodesists whose activities extended over  vast 
areas of the Russian Empire in the first quarter of the 18th cen-
tury, but due to a lack of time and material resources, their works 
were mainly explorative in nature and carried out in a semi-instru-
mental way. The technical guidelines for carrying out topographic 
surveys were very limited at the time and “geodesists performed 
them according to their probity, skills, and experience. Therefore, 
some maps show a creative approach to the cartographic tasks. 
The contents of these maps exceed the instructional limits. Con-
trastingly, other geodesists produced only rough sketches of their 
focal areas that sometimes lacked most of the essential elements of 
map contents” (Postnikov 1985, p. 143). 

The variety of approaches can be seen on the pages of the 1745 
Academic Atlas, where some maps show serious disproportions in 
the detail provided: some uyezds abound in settlements and have 
a rather branched hydrographic network, while others nearby, 
even in well developed areas, have obvious “blank spots”, where 
not only numerous large and small villages, rivers, and lakes, but 
sometimes even populous towns are “lost”. Assessing the qua-
lity of the 1745 Atlas maps, M. V. Lomonosov wrote in his pre-
sentation to the President of the Academy of Sciences on Octo-
ber 18, 1759 about the new instruction “according to which the 
department fulfilled its main project, i.e. correction, or one could 
better say recompilation of the Russian Atlas; for the errors and 
shortcomings of the original Atlas were so great that not only were 
many placenames and locations false, but also large areas with 
many uyezds and populous volosts were shown as empty lands” 
(Bilyarsky, 1865, pp. 395–396). 

The authors of the Atlas were well aware of the fact that the 
published maps had serious shortcomings due to the lack of ori-
ginal reliable data, as they explicitly stated in the preface: “And 
for this reason we [the Academy of Sciences] were forced to leave 
some places blank, or to mark them as doubtful, because we found 
either no information about them or only weak evidence” (preface 
to the Atlas, page 8, in this edition page 24).

The symbols listed in the table at the end of the preface to the 
Atlas (page 20, in this edition page 34) do not always correspond 
to those used on the maps. This is particularly true for the borders, 
which are a curious feature of the content of the Atlas. In accordance 
with the table of conventional signs, they are always shown as dot-
ted lines, without any differentiation in terms of type or political 
significance. Both external national and internal administrative bor-
ders are presented in exactly the same way on the maps, although 
there are some exceptions. Similarly, there are no differences be-
tween the borders separating administrative-territorial entities of 
different hierarchical levels (provinces, uyezds, etc.). The national 
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ложно поставлены; но знатные урочища пропущены и целые 
уезды, многолюдными волостьми населенные, пусты представ-
лены» (Билярский, 1865, с. 395–396). 

Составители атласа и сами прекрасно осознавали, что опуб-
ликованные карты имеют серьезные недостатки, обусловленные 
нехваткой исходной достоверной информации, о чем прямо го-
ворится в предисловии: «И того ради принуждена она [Акаде-
мия наук] была разные места пусты оставлять, или сомнитель-
но означать, о которых или совсем никакого или токмо темное 
известие находила» (предисловие к атласу, стр.8, в настоящем 
издании стр. 24). 

Условные знаки, толкуемые в таблице в конце предисловия 
к атласу (стр. 20, в настоящем издании стр. 34), не всегда со-
впадают со знаками, употребляемыми на картах. В частности, 
это касается границ, изображение которых представляется 
любопытной особенностью содержания атласа. В соответствии 
с таблицей условных знаков они во всех случаях показаны пунк-
тиром без какой-либо дифференциации по типам и полити-
ческой значимости. Как внешние государственные, так и вну-
тренние административные границы в основном представлены 
на страницах атласа совершенно одинаково, хотя есть и отдель-
ные исключения. Аналогичным образом нет никаких различий 
между границами, разделяющими административно-террито-
риальные образования разного иерархического уровня (грани-
цы провинций, уездов и пр.). О государственной принадлежно-
сти территорий по периферии Российской империи зачастую 
приходится судить лишь по косвенным признакам. Раскрашен-
ные (иллюминованные) варианты карт в этом отношении бо-
лее наглядны (зарубежные владения оставлены бесцветными), 
однако раскраска земель внутри страны не всегда играет роль 
качественного фона. То есть при работе с атласом не стоит на-
делять цвет свойствами полноценного условного знака, так как 
раскраска местами по сути дела вообще носит декоративный ха-
рактер (например, при изображении скоплений островов, ко-
торые выглядят ка картах как разноцветная пестрая мозаика). 

Таблица условных знаков вообще не содержит рек и озер, 
а также каких-либо наземных путей сообщения, но тем не менее 
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