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К  В ОП Р О С У  О  Р ОЛ И  КОЛОН ИЗА Ц И И  В  ПОЛ И Т И К Е 
« Р УС ИФИ К А Ц И И »  С Е В Е Р НОГО  К А В К А ЗА  ( ВТ ОРА Я 

ПОЛОВ И Н А  X I X —  Н АЧ А ЛО  X X В . )

Е.И. КОБАХИДЗЕ

В активной правительственной по-
литике1 «обрусения» кавказской окра-
ины действия административно-пра-
вового характера в течение всего пери-
ода проникновения империи в регион 
тесно переплетались с мероприятиями 
по колонизации здешних территорий, 
результатом которых стало не только 
хозяйственное освоение мигрантами 
местных земельных угодий, но и изме-
нение его социально-демографического 
фона.

Со строительством укрепленной 
линии у правительства Екатерины II 
появилась прямая заинтересованность 
в колонизации Кавказа русским насе-
лением, что должно было послужить 
«достаточным основанием к будуще-
му гражданскому развитию» края [1, 
II, 148]. Поощряемая правительством 
широкая колонизация региона (см.: 
[2, 7]) вела к появлению здесь, вслед за 
казаками, русского населения, пересе-
лявшегося из Центральной России [1, 
II, 147]; российская дворянская элита 
получила новые поместья (за двадцать 
лет — с 1785 по 1804 гг. — помещикам 
из центральных российских губерний 
было роздано уже 160 тыс. десятин 
предкавказских земель [3, 33]); терское, 
гребенское, а затем и кубанское каза-
чьи войска, «как сословия служилые», 
составляли уже «передовой форпост» 

1 Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ, проект №12-01-00052 «“Инород-
ческий вопрос” в Российской империи и наци-
ональная политика советского правительства 
на северокавказской периферии в 80-е  гг. XIX 
— 30-е гг. XX в.: эволюция проблем и решений».

на южнороссийских рубежах [1, I, 22;  
II, 147]. 

В целом в дореформенный период 
в общем потоке колонистов заметно 
преобладало военно-казачье сословие, 
поселявшееся на плоскостных землях 
Предкавказья (см., например, Положе-
ние Комитета министров «О наделении 
землями казаков, на Кавказской ли-
нии поселенных» от 11 декабря 1823 г.: 
[4]). Именно с казачеством изначально 
связывались колонизационные зада-
чи правительства на Кавказе. Однако, 
несмотря на традиционное предпочте-
ние казачьего переселения, «Положе-
нием о заселении предгорий западной 
части кавказского хребта кубанскими 
казаками и другими переселенцами из 
России», принятым 10 мая 1862 г. (см.: 
[5]), правительство открывало путь 
и для заселения территории, правда, 
пока только одного из субрегионов 
Кавказа, государственными крестьяна-
ми. Новый закон от 29 апреля 1868 г., 
дающий «Русским подданным не вой-
скового сословия» право «во всех без 
изъятия казачьих войсках… приобре-
тать в собственность существующие 
на войсковых, городских и станичных 
землях дома и всякого рода строения, 
на общем основании, не испрашивая 
согласия ни войскового начальства, ни 
городского или станичного общества» 
[6], открыл широкую дорогу крестьян-
скому переселенческому движению. И 
уже с конца 60-х гг. XIX в. военно-ка-
зачья колонизация Северного Кавказа 
стала сочетаться с крестьянской, чему 



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 13 (52) 201410

История

в большой степени способствовала го-
сударственная политика, нацеленная 
на скорейшее заселение края «русским 
элементом» после окончания Кавказ-
ской войны.

Получив государственную леги-
тимацию, стихийное переселенческое 
движение на Кавказ приобрело раз-
мах и тесно переплелось с колониза-
ционными процессами. Предполага-
емый «русифицирующий» потенциал 
переселенцев из российской глубинки 
должен был не только «усилить» рус-
скую составляющую в населении края, 
но и, как считалось администрацией, 
оказать «немаловажное нравственное 
воздействие» на местных жителей. 
Соответственно поставленной зада-
че законы и положения о переселении 
на Кавказ русских поселенцев из цен-
тральных губерний страны, принима-
емые уже в 80-90-х гг., имели целью 
«укрепить» русское население региона. 
Отныне переселение стало носить ис-
ключительно крестьянский характер, 
существенно дополняя военно-каза-
чью колонизацию, поскольку на Кав-
казе, в отличие, к примеру, от азиат-
ских окраин Российской империи, где 
переселявшееся население обладало 
собственным миграционным потенци-
алом, стремясь решить свои частные 
проблемы, переселенческое движение 
крестьян по-прежнему отвечало су-
губо политическим целям правитель-
ства, решавшего задачи расширения 
«русского пространства» империи 
(см., например: [7]).

Официальное разрешение кре-
стьянской колонизации сказалось на ее 
темпах, и в течение 60-х гг. число ино-
городних (т.е. лиц, не принадлежащих 
к казачьему сословию и проживавших 
на войсковой территории) в Кубанской 
области увеличилось в четыре раза, со-
ставляя 5,2% ее населения [8, 327]. 

После военных сословий имен-
но российское крестьянство (помимо 
горского населения Терской области), 
переселившееся в область из внутрен-
них губерний России, занимало первое 
место по численности. Уже по данным 
1873 г. процент русского населения по 
отношению ко всему населению Пред-
кавказья (Северного Кавказа) состав-
лял 68,6%, причем в Кубанской области 
и Ставропольской губернии русские, а 
также украинцы и белорусы составляли 
соответственно 86,9% и 77,4% [8, 327]. 
В целом в «золотые» в истории земле-
дельческой колонизации Северного 
Кавказа 70-е гг. (см.: [9, 93]), когда край 
превратился в ведущий заселяемый 
регион России, его население увели-
чивалось стремительными темпами: в 
этот период сюда прибыло в целом поч-
ти 350 тыс. мигрантов [9, 96]. И уже к 
1876 г. численность населения региона 
(за счет механического прироста) до-
стигла уровня 1858 г., предшествовав-
шего массовому оттоку мусульманской 
части жителей края в Турцию [9, 96].

В первой половине 70-х гг. в Тер-
ской области водворилось 70 тыс. чел., 
в Ставропольской губернии — около 
80 тыс. чел., в Кубанской же области — 
175,4 тыс. чел. В результате миграцион-
ных потоков из центральных районов 
России и ближайших регионов (Ново-
россии, Левобережной Украины) удель-
ный вес русского и украинского насе-
ления в общей массе населения севе-
рокавказского региона заметно вырос: 
доля русских в 70-90-е гг. увеличилась 
с 30,5 до 36,9%, украинцев — с 23,3 до 
29,4% [9, 100]. 

Судя по данным Кавказского ста-
тистического комитета, если только в 
Терской области в 1876 гг. население 
составляло 530980 чел., то к 1882 г. воз-
росло уже до 606503 чел. Для Кубан-
ской области, которая в то время была 
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самым заселяемым регионом России, 
положительная динамика численности 
населения оказалась еще более выраже-
на: 831740 чел. — в 1876 г., 1084531 чел. 
— в 1882 г.1 При этом полученные ко-
митетом данные даже считались зани-
женными по сравнению с действитель-
ностью [10, 99]. 

Средняя плотность населения в Тер-
ской области также была достаточно 
высокой — 563,97 чел. на 1 кв. милю 
или 9,9 жителей на 1 кв. км [10, 105, 
106]. Но хотя представители статисти-
ческого комитета и полагали эти цифры 
не столь высокими в сравнении с евро-
пейской Россией, особенности рельефа 
местности и недостаточность, особен-
но в нагорной полосе, пригодных для 
сельскохозяйственных нужд площадей 
и эти показатели делали довольно крас-
норечивыми. 

Усилившееся к концу столетия пе-
реселенческое движение в Терскую об-
ласть вело к тому, что прибывавшие 
крестьяне «все более и более» заселяли 
«свободные земли во всех углах обла-
сти, занимая как казенные, так и част-
новладельческие участки» [11, 17]. 

В целом демографическая нагрузка 
на Терскую область возрастала с каж-
дым годом: например, в 1899 г. во всей 
Терской области насчитывалось уже 
98276 крестьян и 529355 представите-
лей горского населения (см. табл. 1). 

1 Отметим, что показатели механического 
прироста населения заметно опережали цифры 
естественного прироста (см. табл. 57-61 в кн.: 
[9, 192-197]).

Через 10 лет, к 1909 г., в областях Се-
верного Кавказа проживало уже более 
одного миллиона душ «иногородних» 
(называемых так по старинке, хотя 
еще в 1872 г. это понятие было заме-
нено определением «лица невойско-
вого сословия» — см.: [8, 338]), ожи-
дающих своего земельного устройства 
[12, 43].

Аграрное перенаселение края при-
вело к тому, что в начале XX в. из объ-
екта колонизации Северный Кавказ 
превращается в регион, выбрасываю-
щий значительное число мигрантов в 
Сибирь и Казахстан [9, 102]. Правитель-
ство вынуждено было отреагировать 
принятием ряда законодательных мер 
(в 1897, 1899, 1900 гг.), регулирующих 
переселенческое движение на Кавказ и 
направленных на немедленное рассре-
доточение переселенцев Кавказского 
края в его менее заселенные районы 
(преимущественно Закавказье и Даге-
станскую область), хотя мнение о необ-
ходимости и желательности заселения 
Кавказа «с точки зрения общих интере-
сов государства» сохраняло свою осо-
бую актуальность в соответствующих 
ведомствах (см., например, переписку 
министра внутренних дел И.Л. Горе-
мыкина с министром земледелия и го-
сударственных имуществ А.С. Ермоло-
вым: [13, 558-562]), привлекая внима-
ние самого императора [13, 567].

Возврат к ограничительному харак-
теру переселенческой политики прави-
тельства на рубеже столетий выразился 

Таблица 1.
Округа Терской области Владикавказский округ

1891 г. 1895 г. 1897 г. 1899 г. 1891 г. 1895 г. 1897 г. 1899 г.
Крестьяне

94294

25509 31654 42477

84760

1880 3424 3774
Горское 
сельское 
население

414190 421595 427932 85036 87905 91094

Примечание: Таблица составлена на основании данных ведомостей о народонаселении Тер-
ской области, имеющихся в отчетах начальника Терской области за указанные годы.
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в принятии более жестких условий для 
переселения на Кавказ, определенных 
как истощением земельного фонда рай-
онов Предкавказья, так и переизбытком 
на Северном Кавказе, главным образом 
в Кубанской области, необустроенных 
безземельных иногородних. Вместе с тем 
выработанные в свете новых тенденций 
временные правила, регулирующие пе-
реселенческое движение на Кавказ и со-
ставившие основу Положения Комитета 
министров о разрешении переселений 
в Ставропольскую губернию и местно-
сти Северного Кавказа, утвержденного 
15 апреля 1899 г., давали преимущества 
русским крестьянам исключительно 
православного исповедания, которым 
предоставлялся для заселения «весь сво-
бодный наличный запас казенной зем-
ли, не состоящей в отводе казенных кре-
стьян», причем пригодность сдаваемых 
в аренду участков должна была опреде-
ляться с учетом прежде всего интересов 
самих переселенцев и независимо от 
земельного положения «туземных посе-
лян» [8, 332-333]. 

Но несмотря на пониженные в це-
лом темпы колонизации кавказских зе-
мель на рубеже XIX-XX столетий этот 
процесс продолжался: с 1897 по 1916 гг. 
здесь осело 427 тыс. чел. 

Администрация края была убежде-
на, что внимание к нуждам пересе-
ленцев и содействие местной власти к 
«водворению их в известной последо-
вательности — так именно, чтобы це-
лая сеть русских хуторов разъединяла 
сплошную массу инородческих посе-
лений, — должны служить одним из 
лучших средств для упрочения в обла-
сти русской культуры и гражданствен-
ности» [14, 27], а поселение крестьян 
из внутренних российских губерний 
«крупными благоустроенными селами, 
с церквами, школами, торговлей и про-
мышленностью, несомненно, ускорит 

умиротворение области» [11, 17]. Од-
новременно кавказская администрация 
была озабочена решением вопроса о 
предоставлении земель русским пере-
селенцам, исходя из того, что «пересе-
ленческое дело на Кавказе составляет 
неотложную потребность настоящего 
времени» (цит. по: [8, 332]). 

Однако отсутствие внятной програм-
мы колонизации, которая бы учитывала 
адаптационные возможности переселен-
цев, наряду с ощутимым малоземельем 
препятствовали скорой реализации пра-
вительственных планов. Одновременно 
с заселением региона «иногородними» 
нарастал процесс обезземеливания мест-
ных крестьян, сопровождаемый умень-
шением земельного надела на 1 м. душу. 
Так, на плоскости в 1892 г. в среднем на 
душу приходилось 5,1 дес. удобной зем-
ли и 5,4 дес. — неудобной, в то время как 
продовольственная норма, к примеру, 
для Осетии, составляла 11 дес. уд. зем-
ли на 1 м.д. [15, 36]. А в 1906 г. эта доля 
составляла уже 4,5 десятины для осетин 
и 4,3 десятины — для ингушей, для че-
ченцев — 5,1, для балкарских крестьян 
— в среднем 17,8 десятин, кабардин-
ских — 6,2. Особенно остро земельный 
голод, от которого одинаково страда-
ли все жители нагорной полосы Тер-
ской области, ощущался в сравнении 
с кажущейся обеспеченностью землей 
казаков, изначально наделявшихся по-
вышенным в сравнении с окружающим 
населением земельным паем, который 
рассматривался в качестве компенса-
ции за их пожизненное военнообязан-
ное положение. К примеру, казачество, 
составлявшее в первые годы XX в. око-
ло 20% населения Северного Кавказа, 
владело более чем половиной пахот-
ных угодий, при этом на одну мужскую 
душу казака в том же 1906 г. приходи-
лось 16,5 десятин удобной земли [16, 
19]. Но в действительности и казаки не 
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владели достаточным земельным на-
делом, который бы удовлетворял уста-
новленной продовольственной норме в 
50 дес. удобной земли на 1 м.д. (см.: [17, 
44-45]).

В горной же полосе безземелье до-
стигало еще больших размеров: при су-
ществующей продовольственной нор-
ме в 50 десятин в Осетии, например, на 
1 м.д. в среднем приходилось 0,4 дес. па-
хотной земли, 1,4 дес. покосной, 0,6 дес. 
леса и 4,1 дес. составляли выгоны и 
пастбища, т.е. в целом 6,5 десятин (!). В 
Ингушетии и Чечне земельный дефи-
цит был еще более острым: там на 1 м.д. 
приходилось в целом по 5,8 и 5,2 деся-
тины соответственно. Из-за земельного 
дефицита в горах, таким образом, мог-
ло прожить лишь 12% наличного насе-
ления, а остальные 88% были избыточ-
ными. В среднем же в начале XX в. 65% 
всех селений Терской области являлись 
малоземельными [15, 27, 28; 17, 48-49; 
18, 97-100, 166;]. Хроническое малозе-
мелье наряду с перенаселением вытал-
кивало часть жителей горной полосы 
в находящиеся в более благоприятных 
условиях плоскостные селения, где они 
оседали в качестве временнопрожива-
ющих, которые со своими семьями в 
административно-полицейском отно-
шении приписывались к определенно-
му населенному пункту. И уже к 1905 г., 
по сравнению с 80-ми гг. XIX в., число 
временно проживающих в плоскост-
ных селах почти удвоилось [15, 33].

Но, несмотря на скученность и де-
фицит пригодных для хозяйственного 
использования земельных площадей, у 
местного населения в пользу переселен-
цев из Центральной России изымались 
«свободные» с точки зрения властей 
земли (т.е. не находящиеся в общинном 
пользовании пастбищные, луговые и 
лесные угодья), обращенные в казен-
ное ведомство согласно утвержденному 

14 июня 1888 г. мнению Государствен-
ного совета (см.: [19, 38]. Естественно, 
эти действия не могли не вызывать не-
довольства в горской среде, следствием 
которого становились длительные кон-
фликты как между самой администра-
цией и местными народами, так и спон-
танные, но довольно острые межэтни-
ческие столкновения (см., например: 
[20; 21]).

Надо сказать, что основания для 
будущих конфликтов были заложены 
еще в первой половине XIX в., когда не 
только плоскостные земли, находивши-
еся в хозяйственном обороте местных 
народов, отводились под строительство 
укреплений Кавказской военной линии 
и передавались казачьим поселени-
ям, система которых сформировалась 
уже к середине столетия, но и горные 
селения, расположенные в стратеги-
чески важных пунктах, расселялись, а 
на их месте устраивались военные по-
сты (см., например: [22, 110-111]). Еще 
в начале 30-х гг. XIX в. в Осетии вдоль 
линии Военно-Грузинской дороги были 
поселены сформированные в Малорос-
сии конные полки, само присутствие 
которых в регионе, где только что, по-
сле особых карательных операций гене-
рала И.Н. Абхазова (см.: [23, 372-373]), 
была учреждена система приставско-
го управления, должно было служить 
весомым сдерживающим фактором. 
Кроме того, при наличии здесь каза-
чьих станиц отпадала необходимость 
в Донских казачьих полках, присылав-
шихся для охраны дороги и недешево 
обходившихся казне. Казаки — жители 
станиц обязывались также оказывать 
содействие и обеспечивать всем не-
обходимым (провиантом, транспорт-
ными средствами) проезжающие по 
дороге команды [24, 14]. Более того, 
тогда же, в 30-х гг. XIX в., в целях уси-
ления линейных войск за счет казачье-
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го сословия в него в массовом порядке 
переводились казенные крестьяне, что 
главноуправляющим Г.В. Розеном ар-
гументировалось «слабым и ненадеж-
ным положением Кавказской линии со 
стороны неприязненных нам горских 
хищников…» [23, 826] И, разумеется, 
крепко устроенный «русский элемент» 
в новоприобретенной и недружелюбно 
расположенной окраине должен был 
служить надежной социальной опорой 
для государственных административ-
ных преобразований.

Со временем, в 1861-1880 гг., в Ку-
банской области было основано уже 
около 75 казачьих поселений, в Ставро-
польской губернии в 60-х гг. возникло 
18 новых населенных пунктов, а в Тер-
ской области примерно за тот же пери-
од — 15 казачьих станиц [9, 95-96]. 

И в результате переселенческой по-
литики правительства к началу XX в. 
«земельный вопрос» в крае приобрел 
уже особенную остроту, став самосто-
ятельным мощным конфликтогенным 
фактором, обусловливавшим социаль-
но-политическую напряженность в ре-
гионе. 

Но как бы то ни было, культуртре-
герский потенциал русских переселен-
цев оказался в достаточной мере ре-
ализованным. Знакомство с новыми 
формами хозяйствования, приобщение 
к новой культуре производства-по-
требления, в конце концов, расширив-
шееся географическое пространство 
обитания в связи с массовым переселе-
нием на равнинные земли заставляли 
горцев искать возможности удовлетво-
рять «рождающиеся новые потребно-
сти», отделяя таким образом «факт от 
принципа, дело от убеждения» [25, 117]. 
Особые «успехи в смысле граждан-
ственности» сделала Осетия, «усерд-
но занявшаяся хозяйством… и многие 
плоскостные селения Тагаурии и Кур-

татии (осетинские общества. — Е.К.) 
поражают своим благосостоянием и 
порядком», — подчеркивали в регио-
нальной администрации [26, 66]. Уже в 
60-х гг. начальник Осетинского округа 
полковник А.Ф. Эглау в своем отчете 
с удовлетворением отмечал: «Вообще 
следует сказать¸ что Осетинский округ 
находится в самых благоприятных ус-
ловиях к развитию; народ трудолюбив, 
покорен, стремится к улучшению свое-
го быта и начинает сознавать необходи-
мость образования» [27, 33-33об.].

Говоря о значении переселенческого 
движения на Кавказе в конце XIX — на-
чале XX в., исследователи приходят к 
выводу о позитивных в целом его по-
следствиях, обусловленных появлением 
в крае переселенческой деревни, что 
привело к тесному переплетению судеб 
российского и местного крестьянства 
в хозяйственной, социально-экономи-
ческой и политической сферах [8, 335-
336]. С притоком русского населения 
началась бурная капитализация эко-
номики Северного Кавказа, а казачья 
колонизация «быстро сменилась широ-
ким потоком переселенцев, которые хо-
зяйственно приобщали Предкавказье 
к пореформенной капиталистической 
России» (цит. по: [8, 329]). 

Но социальный смысл колониза-
ции как одной из составляющих поли-
тики «русификации» имел и еще одно 
важное измерение, о котором необхо-
димо упомянуть в контексте данной 
проблемы. Колонизация как особый 
социально-политический феномен обе-
спечивала перспективу «двойного рас-
ширения» Российской империи за счет 
разрастания «имперского ядра» путем 
присоединения окраин не только в тер-
риториально-административном, но и 
в социально-культурном аспектах [28, 
130]. Исследователи отмечают, что ко-
лонизация — «это в конечном счете по-
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пытка приведения мира в соответствие с 
тем идеалом, который присущ тому или 
иному народу. Причем идеальные моти-
вы могут порой преобладать над всеми 
прочими — экономическими, военны-
ми и другими» [29, 56]. Несмотря на то, 
что русские переселенцы (как казаки, 
так и обычные крестьяне) «не были ни 
убежденными агентами имперской вла-
сти, ни носителями “цивилизаторской” 
миссии, ни миссионерами» [30, 185, 
188], они призваны были стать важной 
«третьей силой» во взаимоотношени-
ях власти и местных сообществ, кото-
рая бы придала процессу колонизации 
имперское измерение. Идеологическая 
подоплека колонизационных задач за-
ключалась в формировании «большой 
русской нации» (цит. по: [7, 137]) как 
политической целостности, идея кото-

рой, трактуемая правительственными 
идеологами как «национальная», в по-
реформенный период формулируется в 
виде нового правительственного курса 
на создание и поддержание «единства 
и неделимости» Российской империи с 
единым политическим ядром, окружен-
ном окраинами (см., например: [31].

И если поначалу такой духовной 
составляющей имперского комплекса, 
который несли с собой колонисты, слу-
жила идея православия, выступающая 
формообразующей силой, то со време-
нем ее практически подавила эволю-
ционировавшая в политическую идео-
логему идея «гражданственности» как 
общая национальная идея, выступав-
шая обоснованием целостности госу-
дарства, его «единства и неделимости».
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