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COSSACKS AS A SUPPORT OF RUSSIA IN THE NORTH CAUCASUS AT 

THE BEGINNING OF THE XIX CENTURY. 

 

Abstract: The article discusses the position of the Cossacks in the North Caucasus, 

their role in strengthening the position of Russia. The policy of Russia aimed at 

maintaining the Cossacks and attracting them to the Cossack army is covered. 

Yermolov's program for the resettlement of Cossacks with families from 

neighboring villages to fortifications is characterized. 
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   Терско – гребенское казачество явилось важнейшим фактором в 

политической и экономической истории края, а также во взаимоотношениях 

России с северокавказскими народами, так и в установлении российской 

власти на Северном Кавказе. Существуют различные точки зрения по поводу 

возникновения казачества на Северном Кавказе, которые подкреплены 

научными данными. Купец Федот Котов, в 1623 году бывший в крепости 

Терки, писал, например, «А тот Терек река пала из гор и из гребеней. А в 

гребнях живут казаки острошками. Такого же рода сведения встречаются в 

источниках начала XVIII века. Вверх по реке Терке в гребнях, т.е. в высоких 

горах кои протянулись в Персию и к Чёрному морю, имеются гребенских 

казаков городки по вершинам речек, впадающих в Терек реку». 1По – 

видимому, впервые казаки поселились на гребнях Терского хребта, затем от 

Голого хребта до междуречья Терека и Сунжи. Таким образом, единого 

мнения где именно впервые были расселены казаки нет. 

                                                           
1 Заседателева Л.Б. Культура и быт северо - кавказского казачества//Сборник статей, 

Северный Кавказ в истории России XIX век. ред. Безотосный В.М. М., 2004. С. 29 
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К концу XVIII века Россия начала активное продвижение и укрепление 

своих позиций на Северном Кавказе. Начинается строительство кордонных 

укреплений, которые служили преградой между новыми владениями русских 

помещиков и предкавказскими степями.  

Кавказская линия выполняла оборонительную функцию и кроме того 

она становилось плацдармом для продвижения к границам юга российской 

империи. В своем докладе императрице Екатерине II новороссийский, 

азовский и астраханский генерал – губернатор кн. Г. А. Потемкин писал 

«Оная линия отделит разного звания горские народы от тех мест, коими 

нашим подданным пользоваться следует..., позволит учредить виноградные, 

шелковые и бумажные заводы, размножить скотоводство, табуны, сады и 

хлебопашество, сверх того откроет способ войти в тамошние горы и жилище 

осетинское и со временем пользоваться их рудами и минералами».1Из этого 

следует, что за со строительством укреплений он связывал экономический 

план, который имел колонизаторский характер. Кроме того, эта линия 

служила связующим звеном между двумя разными цивилизациями.  

Культурные связи также способствовали взаимовлиянию русской и 

горской культуры. Казаки, которые были мало знакомы с природными 

условиями на Кавказе, перенимали у горцев одежду, ведение хозяйства, 

некоторые виды холодного оружия. Гапуров Ш.А. отмечает, что казачество 

на Северном Кавказе было уникальным явлением. Убегая из России от 

феодального гнета, казаки шли на Кавказ в поисках воли и были в целом 

доброжелательно приняты горцами. С течением времени они стали 

неотъемлемой, составной частью северокавказского общества и свои 

отношения с местными владетелями и обществами строили по сложившимся 

в крае законам и традициям, точно также, как строили их между собой 

северокавказцы.2 

                                                           
1 Колониальная экспансия царизма на Северном Кавказев 19 веке в России [электронный 

ресурс]//URL: https://www.winsten.org/pub/36-1-0-1706 (дата обращения: 6.04.2023) 
2 Гапуров Ш.А. Политика России на Северном Кавказе в первой четверти XIX века. М, 

2004. С.98 

https://www.winsten.org/pub/36-1-0-1706
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В 1802 году была создана Кавказская губерния, в которую входили 

пять уездов: Ставропольский, Александровский, Моздокский, Георгиевский 

и Кизлярский.  Казаки не случайно занимали особое место среди 

переселенцев. Они рассматривались «как сила, предназначенная для охраны 

и защиты границ». Это значительно сокращало военные расходы и позволяло 

приступить к более активной гражданской колонизации.  

К началу XIX века в состав Кавказской военно – оборонительной 

линии входила одна горская команда и восемь казачьих полков - всего 30 

тысяч человек. Укрепления Азово-Моздокской линии, которые в 

официальных докладах именовались крепостями, в военно – инженерном 

плане были несколько примитивными. Их оборонительные сооружения 

состояли из турлучной ограды с присыпанным к ней земляным валом и рвом. 

Некоторые пограничные участки, особенно по среднему течению Кубани 

были оголены. Такие укрепления не являлись серьезным препятствием для 

проникновения протурецки настроенных феодалов залинейных горских 

обществ на территорию России. 1  

Еще во время войны с Турцией Гудович составил план, согласно 

которому должны были основать 12 новых станиц и предполагалось заселить 

слабо укрепленные территории.  

Началось переселение казаков Дона в станицы Темнолесской, Усть – 

Лабинской, Прочноокопской, Григорополисской и Кавказской. Число 

переселенцев было настолько велико, что местная власть была вынуждена 

прекратить прием на некоторое время. 

 В терско-гребенкое казачесто входили не только русские, но и горцы, 

которые бежали от феодального гнета, кровной мести на волю. Отношения 

казаков с местным населением складывались не очень хорошо, вопреки 

заявлениям об их дружественном и бесконфликтном союзе. Казакам от 

безысходности приходилось покидать свои дома и переселяться по Тереку, 

                                                           
1 Малахова Г.Н. Становление и развитие российского государственного управления на 

Северном Кавказев XVIII- XIX вв. М, 2001. С. 103 
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так как горцы причиняли ущерб скоту и людям. Поэтому казаки были 

двойственны по отношению к России. Таким образом, казаки хотя и 

находились на Кавказе, считали своим христианским долгом служение 

России. 

 С усилением позиций России на Северном Кавказе, казачество начало 

активно встраиваться в военно – политическую и социальную структуру, 

внося немалую лепту в освоение региона и его ограниченную адаптацию в 

состав многонародного государства. Постепенно российское правительство 

начинает пополнять число казаков за счет переселения людей из других 

сословий в ряды казачества. Расположенные по берегам Сунжи, Терека, 

Кубани и Малки станицам пришлось стать щитом российского порубежья, а 

потому, казаками были разработаны тактические приемы и правила, которые 

позволяют эффективно бороться с экспансией.1 Тем временем нужда в 

казачьих войсках все возрастала.  

После назначения в 1816 г. командующего отдельным кавказским 

корпусом и управляющего гражданской частью на Кавказе генерала 

Ермолова, выдвинулся план превращения в казачий край кавказской 

губернии. Царское правительство в 1823 году принимает предложение 

Ермолова, согласно которому устанавливался порядок устройства казачьих 

войск, численность их станиц, формировались штаты казачьих полков.  

Политика переселения, проводимая Ермоловым, была направлена на 

усиление кордонной линии. Продолжался процесс казачьей колонизации 

Северного Кавказа. Началось переселение казаков Хоперского полка в новые 

станицы. Для того чтобы при переселении не возникало конфликтов между 

казаками, государство оказывало им поддержку. На новое место должны 

были одновременно переезжать не более третьей части семейств. 

Переселению подлежало 8093 душ (2647 дворов), составляющих 11 станиц, 

переселение продолжалось с 1825 по 1827годы, и в результате были 

                                                           
1 Клычников Ю.Ю. Лазарян С.С., Северный Кавказ в XIX – начале XX. Века.: военно – 

политические, эконоические и социально-культурные процессы. М, 2016. С.10 
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основаны следующие станицы: казаками Волгского полка – Ново– 

Марьинкая, Ново-Полтавская, Ново–Георгиевская, Ессентукская, 

Кисловодская, Бургуствнская и Бабуковская;  казаками Хоперского Полка – 

Барсуковская, Баталпашинская, невинномысская, Беломечетская, 

Карантинная, Бекешевская.  

В казачьи станицы привлекались казенные крестьяне, их причисляли в 

казачье сословие, также переселению подвергались и женатые солдаты, 

которые впоследствии были распределены в городские гарнизоны. Таким 

образом, переселенческая политика Ермолова была направлена на 

увеличение числа городского населения и благоприятного развития края.  

Каркасом кордонной линии служили укрепления, в которых были 

расположены гарнизоны. Они участвовали как в отражении прорывов 

крупных неприятельских партий и в репрессалиях против враждебных 

горских обществ. 1 Как говорили сами горцы про военные укрепления – «это 

растение, которое впитывается в землю корнями и понемногу застилает, и 

схватывает все поле». 2 Чтобы осуществить задачу по отражению набегов, к 

укреплениям добавлялись и казачьи станицы, население которых находилось 

на несении кордонной службы.  

Казаки возводили в пограничье кордоны и посты, устраивали 

батарейки, пикеты, залоги, учреждали разъезды.  

Пикет представлял собой плетеный небольшой шалаш, он был окопан 

рвом, оснащен сторожевой вышкой и сигнальной фигуркой для оповещения 

тревоги. В случае набегов или другой опасности казаки могли без сожаления 

оставить этот и возвести новый. Таким образом, пикет являлся временным 

сооружением без всяких удобств. В свою очередь кордон или пост 

представлял собой сооружение больших размеров, где возводились жилища 

на постоянной основе для казаков так называемые хаты или казармы. Они 

были обнесены земляным валом и рвом и были вооружены пушками. 

                                                           
1 Караулов М.А. Терское казачество в прошлом и настоящем. Пятигорск, 2002. С. 152 
2 Потто В.А. Два века терского казачества, Ставрополь, 1991. С.284. 



________________________________________________________________ 

"Мировая наука" №5 (74) 2023                                                science-j.com 

Наконец батарея представляла нечто что – то среднее между постом и 

пикетом, также была укреплена пушками. Между тем как на пикет 

высылалась обыкновенно команда от 3 до 10 казаков – посты в обычное 

время охранялись, смотря по своей стратегической важности, от 50 до 200 

казаков, а батареи от 8 до 25 человек каждая. 1 Однако такая система 

пограничного несения службы сложилась не сразу. 20-е годы XIX века 

считается временем окончательного сформирования правил обороны и 

охраны границы.  

Служба казаков на линии делилась на внутреннюю – охраняли станицу, 

и полевую – охраняли границы и участвовали в походах. Начальник 

Кавказской области Эммануэль писал, что линейные полки, несли тяжелую и 

беспрерывную службу в отличии от других казачьих войск. Находясь на 

первой кордонной страже, были растянуты мелкими частями на большом 

пространстве, были ограничены, а то и лишены содержать и себя и семью 

безбедно. Их жалованье было таким же как у нижних чинов. Наряду с 

несением кордонной и полевой службы, на линейных казаках лежали и 

другие повинности: береговая, дорожная, подводная, постойная.  

При строительстве крепостей Кизляра, Моздока и Святого Креста, 

казаки выполняли работу по доставке леса и строительного материала, 

строили здания и укрепления. Затем они бесплатно содержали паромы, 

рубили просеки в лесах, почтовые станции по Тереку, и т. д. также казаки 

обязаны были платить подушный налог на содержание губернии в размере по 

1 р. 90 к. ежегодно.  

Казачий полк помимо того, что принимал участие в боевых походах, 

обязан был   охранять территории, занятые русскими поселениями и место 

своего жительства. Но со временем увеличения числа таких поселений 

возникали трудности при охране и казачьему полку невозможно было 

справиться со всеми обязанностями. Поэтому начальник Кавказского края 

генерал Ермолов А.П. для подкрепления Волгского полка создал особую 

                                                           
1 Фелицына Е.Д., Кубанское казачье войско 1696 – 1888г. Воронеж, 1888. С.117 
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казачью часть. Эта часть, которая получила имя Горского казачьего полка, 

была устроена в 1824 году. В состав вошли: Моздокская Горская казачья 

команда, две старых станицы – Луковская и Екатериноградская, две станицы 

из осетинских селений – Черноярская и Новоосетинская, и четыре станицы 

из русских гражданских слобод, находившихся в этом участке линии – 

Павлодольская, Приближная, Прохладная и Солдатская, население которых 

при этом было обращено в войсковое сословие. В 1829 году полк был усилен 

еще двумя станицами из гражданских селений – Государственной и Курской, 

после чего мог выставлять 800 казаков.1  

В феврале 1829 года Николаем I было учреждено мнение 

Государственного Совета, согласно которому бродяги, выявленные в 

близлежащих к Кавказской области губерниях, посылались на Линию в 

работники к линейным казакам. Кроме того, зашедших ранее в кавказскую 

область крестьян «без узаконенных видов» и живших там от 2 до 12 и более 

лет и способных нести казачью службу, разрешалось причислять навсегда с 

имеющимися при них семействами в казачье сословие.  2 

В 1832 году был издан Указ Об усилении Кавказской линии 

посредством обращения в сословие линейных казаков жителей некоторых 

ближайших казенных селений. Ряды казачества пополнялись за счет беглых 

крестьян, которые хотели вольности. 

Таким образом, к началу XIX века казаки представляли значительную 

силу. Посредством переселения и увеличением числа служащих в казачьих 

войсках, правительство добилось укрепления своих позиций на Северном 

Кавказе. Население Кавказского линейного войска возрастало за счет 

притока людей из разных сословий. Правительство видело в казачьих 

войсках опору свой власти на окраинах страны. Они охраняли границы 

русских земель и казачество на Северном Кавказе служило для российского 

                                                           
1 Фадеев А.В. Россия и Кавказ первой трети XIX в. М, 1960. С.117  
2 Малахова Г.Н. Становление и развитие российского государственного управления на 

Северном Кавказе в XVIII – XIX вв. М, 2001. С 
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правительства не только военной силой которая боролась против непокорных 

горцев, но и средством для колонизации новых земель.   
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