
32

Вестник КБИГИ (KBIHR Bulletin). 2023. 3 (58)

Научная статья
УДК 947 (075.8)
DOI: 10.31007/2306-5826-2023-3-58-32-37

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КАЗАЧЬИХ ВОЙСК НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В XIX ВЕКЕ

Наталья Владимир овна Варивода

Институт гуманитарных исследований – филиал Федерального государствен-
ного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр «Кабар-
дино-Балкарский научный центр Российской академии наук», Нальчик, Россия, 
variks1@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-2980-9212

© Н.В. Варивода, 2023
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С момента появления казачества его взаимодействие с Российским государством 
неизменно представляло сложный и местами противоречивый комплекс отноше-
ний. Государство на всех этапах исторического развития, руководствуясь собствен-
ными интересами, проводило целенаправленную социально-экономическую поли-
тику, превращавшую казачий субэтнос в военно-служилое сословие. Казачество в 
документах XIX века именуются не иначе как войсковым (военным, казачьим) со-
словием. Помимо сословности государственное регулирование распространялось и 
на весь спектр административного управления казачьими войсками.

Обострение военно-политической обстановки на Кавказе в первой половине 
XIX века привело российскую военную администрацию к необходимости про-
ведения комплекса мер в области реорганизации управления казачьими войска-
ми. Боевые действия против горцев требовали безусловного централизованного 
управления и оперативного решения стоящих перед войсками задач. 

Одним из первых, кто решил «покончить с отжившими ... учреждениями бес-
порядочного самоуправления» у гребенских казаков, был генерал А.П. Ермолов. 
Собрав «лучших людей из старо-гребенской семьи», он убедил их в необходимости 
преобразования системы управления казачьими войсками [Голованова 2005: 198]. 

Придав Терскому войску полковую организацию в 1819 году, А.П. Ермолов 
навсегда покончил с выборностью как институтом самоуправления. На должно-
сти командиров казачьих войск и линейных полков назначались офицеры регуляр-
ной кавалерии, которые имели право заменять и выборных станичных атаманов, и 
ответственных станичных начальников [Омельченко 1991: 78]. 

В 1820 году был опубликован документ под названием «Постановления для 
Гребенского казачьего войска, которыми станичные начальники и сотенные ко-
мандиры во всякое время должны руководствоваться» [Великая 2001: 86]. В этом 
документе, помимо служебных обязанностей, регламентировались и брачные от-
ношения в казачьей среде. В частности, при заключении брака казаку требовалось 
получить разрешение начальника станицы и уведомить об этом командира войска. 
То есть, «Постановление» регулировало теперь не только общественную, но уже 
и личную жизнь казаков. 

Еще в 1824 году, в целях оптимизации управления, генерал А.П. Ермолов 
предложил объединить все поселенные на Кавказской линии казачьи войска в еди-
ное формирование под названием Кавказского линейного войска, с учреждением
войсковой организации и должности войскового атамана. Но в связи с отставкой 
А.П. Ермолова, воплотить в жизнь его планы удалось лишь в 1832 году. 

В отличие от регулярной армии, казачьи войска были совершенно не связаны 
между собой и управлялись войсковыми начальниками по своему усмотрению. 
Эти недостатки заставили царское правительство свести в единое войско все се-
верокавказские казачьи войска. Отныне оно получило название Кавказского ли-
нейного казачьего войска. 

Высочайшим приказом от 25 июня 1832 года Терско-Семейное, Терско-Кизляр-
ское и Гребенское казачьи войска были преобразованы в полки и получили название 
Терского, Кизлярского и Гребенского полков. Помимо перечисленных полков в состав 
Кавказского линейного казачьего войска вошли: Волжский, Горский, Кавказский, Ку-
банский, Моздокский, Ставропольский и Хоперский полки. Позже, когда были сфор-
мированы Владикавказский и Сунженский казачьи полки, их также включили в со-
став Линейного войска. Вводилась должность назначаемого наказного атамана, на 
которого возлагалось общее управление военными подразделениями, контроль за их 
военной подготовкой, а также осуществление гражданского управления. 

В 1835 году произошло переподчинение казачьих формирований департа-
менту военных поселений с учреждением специального отделения иррегуляр-
ных войск, а в период с 1836 по 1840 гг. управление казаками было окончательно
подчинено военному министерству [Голованова 2005: 75].
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С 14 февраля 1845 года военное и гражданское устройство казачьих полков 
определяло «Положение о Кавказском линейном войске» [Гальцев 1957: 105–106]. 
Административно вновь созданное войско отделялось от Кавказской области, по-
лучая свое внутреннее управление с высшими и низшими учреждениями.

Положение вводило строгую систему единоначалия в станичном управлении. 
Станичный атаман не выбирался, а назначался из числа офицеров. Выборными 
(сроком на три года) оставались лишь должности в станичном правлении и суде. 

Помимо права пользования земельными наделами и получаемого денежного 
вознаграждения за службу казаки пользовались еще целым рядом льгот. В част-
ности, они избавлялись от податей, поставок рекрутов и сборов на содержание по-
лиции, наделялись правом беспошлинного пользования солью, замены свободной 
продажи вина суммою, выручаемой с питейных сборов, получаемых в Войсковую 
казну, вознаграждения за Ессентукские минеральные воды, а также свободной 
беспошлинной рыбной ловлей на море и по рекам [ЦГА РСО-Алания. Ф. 2. Оп. 1. 
Д. 134. Л. 95]. 

Согласно «Положению», казак со дня своего рождения являлся частью войско-
вой организации и воспитывался в духе преданности царю, престолу и Отечеству. 
На двадцатом году юношей зачисляли в казаки, на двадцать первом у них начина-
лась действительная военная служба, срок которой был неограничен и длился до 
старости [Бурда 2003: 63]. 

Все войско должно было пребывать в состоянии постоянной боевой готовно-
сти. Основу организации войска составляло формирование по поместному прин-
ципу. Войско подразделялось на бригады, нумерация которых велась от Кубани к 
Тереку. Бригады состояли из полков, каждый из которых комплектовался на своем 
территориальном округе, а станицы этого округа формировали казачьи сотни. 

Всем войсковым единицам была определена единообразная организация с 
равным распределением населения. Это привело к тому, что, например, Гребен-
ской полк составили станицы: Калиновская, населенная моздокскими казаками; 
Николаевская, состоящая из переселенцев-малороссов и отставных солдат; Шел-
ковская, где большая часть жителей являлась приписанными к казакам грузинами. 
Гребенские же станицы Старогладковская и Курдюковская были переданы в со-
став Кизлярского полка. Таким образом, в рассматриваемый период правитель-
ство осуществляло перекройку административных границ, уже не обращая ника-
кого внимания на этнические различия казачьих групп. Постоянное переподчи-
нение военно-административных единиц являлось своеобразной профилактикой 
против казачьего сепаратизма [Великая 2001: 87].

«После издания «Положения» 1845 г. доступ в казачье сословие практически 
был закрыт. В войсковое сословие принимались только такие лица, которые могли 
принести «пользу» станичным обществам. Для них устанавливалась целая систе-
ма бюрократических перегородок, связанных с предоставлением различных до-
кументов и рекомендательных аттестаций» [Омельченко 1991: 275–276]. 

Однако, по нашему мнению, такое утверждение И.Л. Омельченко представля-
ется слишком категоричным, с учетом того, что в это время все еще шли боевые 
действия. Да и позже, в пореформенный период, продолжалось зачисление в ка-
зачье сословие, хотя и в гораздо меньших размерах. Так, Н.Н. Великая приводит 
данные о том, что в начале семидесятых годов XIX века терское казачество уве-
личилось на 248 душ «из-за естественного прироста и из-за зачисления в войско 
из других сословий» [Великая 2001: 68]. Население увеличивалось в основном за 
счет пришлого элемента из крестьян-переселенцев, донских, волжских и мало-
российских казаков. 

Естественный прирост населения в Кавказском линейном войске был невысок 
и за 10 лет с 1840 по 1849 гг. составил только 1% [Кабузан 1996: 68]. В первую оче-
редь малый прирост населения объясняется очень высокой детской смертностью 
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в возрасте до 5 лет. Еще одним фактором являлась высокая убыль мужского на-
селения, в результате гибели казаков в боевых действиях на полях войн. Помимо 
этого, высокой смертности в казачьих станицах способствовало широкое распро-
странение лихорадок и других болезней, обусловленное неблагоприятными гео-
графическими условиями местности проживания. 

Следует выделить еще одну важную причину, тормозящую естественный рост 
населения ‒ это низкий материальный уровень жизни казаков, значительно зави-
севших от государственного жалованья, которое выплачивалось далеко не всегда 
регулярно. Хозяйственная деятельность, как дополнительный источник дохода, не 
могла обеспечить казакам достойного существования, из-за практически постоян-
ного их отсутствия в станицах по делам службы. 

Существующее положение изменяется лишь во второй половине XIX в., когда 
создаются условия, представляющие казакам больше возможностей для занятий 
хлеборобством, разведением скота и другими промыслами [Россия и народы Се-
верного Кавказа в XVI – середине XIX века 2018: 168]. В ноябре 1865 года в своем 
выступлении перед Главным комитетом, работающим над подготовкой пакета за-
конов о казачьем войске, Александр II сказал: «Нынешние положения о казачьих 
войсках устарели и во многом требуют пересмотра. Я желаю, чтобы казачьи во-
йска, оказавшие столько незабвенных услуг Отечеству, сохранили и на будущее 
свое воинское назначение, твердо надеюсь, что казаки и впредь, когда понадо-
бится, выкажут себя такими же молодцами, какими были всегда. Но я вместе с 
тем, желаю, чтобы в устройстве казачьих войск военное их назначение было сколь 
возможно согласовано с выгодами гражданского быта и хозяйственного благоу-
стройства. Казачье население, отбывая по-прежнему свою воинскую обязанность, 
может и должно в то же время пользоваться общими для всех частей империи 
благами гражданского благоустройства» [Голованова 2005: 90]. 

В Положении о прохождении казачьей службы от 3 июля 1882 года регламен-
тировалось сокращение сроков службы, что благоприятно сказывалось на усло-
виях для хозяйственной деятельности станичников и являлось основой матери-
ального благополучия, существенно повлиявшей на численный прирост казачьего 
населения [Омельченко 1991: 127–128].

В 1860 году произошло разделение Кавказской линии на Терскую и Кубанскую 
области. Управление в этих областях возлагалось на областных начальников, ко-
торые были в то же время и командующими войсками. С 1861 года войсковые со-
единения казаков на территории этих областей получили наименование Терского 
и Кубанского казачьих войск [ЦГА РСО-Алания. Ф. 13. Оп. 1. Д. 33. Л. 12]. 

Военно-административное структурирование казачьих войск продолжало ре-
формироваться и в дальнейшем. Указом 1888 года военный состав, администра-
тивное и полицейское управление Терского казачьего войска и Терской области 
переходили под юрисдикцию и управление командующего войсками Кавказско-
го военного округа и наказного атамана Кавказских казачьих войск [Омельченко 
1991: 124].

В документе конца XIX века отмечается, что «ввиду недостаточной численно-
сти войскового народонаселения в Терском войске… Военный Совет признал воз-
можным поступиться войсковыми правами и… предложить хуторянам зачислить-
ся в казачье сословие…, но хуторяне отказались от предложенной им чести, пото-
му что свое лучшее и более обеспеченное положение они не хотели променять на 
много худшее, которое терпеливо переносят терские казаки» [Отдел рукописных 
фондов СОИГСИ. Отдел истории. Ф. 1. Оп. 1. Д. 55. Л. 56–57]. Подобные случаи 
носили далеко не единичный характер [ЦГА РСО-Алания. Ф. 2. Оп. 1. Д. 9; ЦГА 
РСО-Алания. Ф. 3. Оп. 1. Д. 20; ЦГА РСО-Алания. Ф. 13. Оп. 1. Д. 9, 38, 78]. Упо-
минающееся в документе тяжелое «положение» казаков вряд ли свидетельствует 
об их привилегированности как сословия. К этому времени казачество утратило
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большую часть своих вольностей, станичные органы управления находились 
под жестким бюрократическим контролем [Статистические материалы…1878: 
39–41]. Наряду с военной службой казаки исполняли квартирную, дорожную, по-
чтовую, подводную и ряд других повинностей. Казак нес на своих плечах заботу 
о собственной экипировке, приобретали за свои средства обмундирование, холод-
ное оружие и коня. 

Подводя итоги, отметим, что в XIX веке завершается формирование казаче-
ства как военно-служилого сословия с четким законодательным оформлением его 
прав и обязанностей, территориально-административным и внутренним устрой-
ством и полным подчинением государственной власти. Создание единого Кавказ-
ского Линейного войска и реформирование системы управления казачьими во-
йсками привели к сокращению до минимума принципов демократизма в местном 
самоуправлении. Вышедшее в 1845 году «Положение о Кавказском Линейном во-
йске» окончательно закрепило назначение командирами казачьих полков офице-
ров регулярной армии и ликвидировало институт выборности должностных лиц в
войске. Российское государство предоставляя казакам льготы и одновременно все 
более и более регламентируя внутреннюю жизнь казачьих войск, планомерно пре-
вращало казачество в особое полупривилегированное военно-служилое сословие.
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