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Во второй половине XIX в. с завоеванием Восточного Кавказа перед царской властью встал во-

прос об управлении занятым краем. «Необходимо было обеспечить его, на первое время, таким по-

рядком управления среди покоренных горцев, который, не нарушая их обычаев, ослабил бы преоб-

ладающее влияние мусульманского духовенства, служившего источником враждебного нам учения» 

[1, с. 150]. Было принято решение об ограничении сферы судов духовных (по шариату), им переда-

вались споры и тяжбы исключительно по духовным вопросам. Предлагалось ввести словесное судо-

производство, которое рассматривалось на обычаях (адате), это предоставило бы возможность вве-

сти в народные суды больше гражданских начал и сблизить с порядком российского судопроизвод-

ства. «… адат, не имея начала духовного, мог быть подвергаем изменениям, сообразно с новым по-

ложением, горцев, с настоящими понятиями их о собственности с потребностями русской власти» 

[1, с. 150–151]. 

Эти принципы легли в основу нового Положения о военно-народном управлении, которое 

впервые было применено среди покоренных кавказских горцев ген.-фельдм. кн. Барятинским в 

1852 г. в Чечне. В 1859 г. с взятием Гуниба и пленением Шамиля эта система была распространена 

и на Дагестан. В 1860 г. была образована Дагестанская область в составе четырех военных отде-

лов, каждый из которых был разделен на округа и ханства, в дальнейшем из них были образованы 

окружные управления, ими руководили окружные начальники из военных штаб-офицеров; округа 

были разделены на наибства. В каждом округе был организован народный словесный суд для раз-

бора дел на основе адата и шариата, а также по специальным предписаниям, собранным на основе 

опыта [2, с. 345–346].  
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Терская область была образована в январе 1860 г., в ее состав вошли 6 округов: Кабардинский 

(Нальчикский), Владикавказский (позже был разделен на Осетинский и Ингушский), Чеченский 

(Грозненский), Ичкеринский, Аргунский и Кумыкский. Центр области – город Владикавказ. Гра-

ницы округов, их количество и названия периодически менялись. Чеченцы проживали во всех 

округах, исключением были Кабардинский и Осетинский округ [3, с. 278]. 

28 января 1862 г. в рапорте ген.-адъют. кн. Орбелиани, являвшегося командующим Кавказской 

армией, к военному министру, ген.-адъют. Милютину сообщалось об управлении Терской обла-

стью с периода ее создания на основе временных положений и штатов, изданных в разное время. 

Административное разделение области было организованно в период военных действий и не 

вполне соответствовало потребностям края. По мнению царской администрации, народонаселение 

этого края нуждалось в бдительном надзоре.  

При вступлении ген.-л. кн. Святополк-Мирского в управление Терской областью ген.-адъют. 

кн. Орбелиани предложил ему представить свои рекомендации к устройству администрации дан-

ного края по примеру управления Дагестанской областью.  

На основе предложений ген.-л. кн. Святополк-Мирского был составлен проект Положения об 

управлении Терской областью. Некоторые принципы в управлении Терской областью отличались 

от управления Дагестанской; к примеру, взамен делопроизводителей из туземцев назначались в 

проектированном штате делопроизводители из русских офицеров. Если письмоводители в Даге-

стане в основном не соответствовали своему назначению, то в Терской области, в особенности в 

округах с чеченским населением, грамотных туземцев было очень мало, и в основном это были 

муллы. Главнокомандующий «поставил правилом сколько можно менее допускать (мулл. – Л.С.) к 

занятию общественных должностей, предоставив им только одни чисто религиозныя обязанно-

сти» [4, с. 1253].  

Кроме того, предполагалось, что производители дел в судах из русских офицеров, изучив в 

этих должностях быт и нужды туземцев, могли бы стать в дальнейшем готовыми кандидатами к 

замещению должностей окружных начальников и их помощников [4, с. 1253].  

В Терской области в Кабардинском, Осетинском, Ингушском и Кумыкском округах начальни-

ками участков были назначены русские офицеры, в остальных – туземцы. Это было связано с тем, 

что в местностях, жители которых привыкли к русской власти и многие из них знали русский язык, 

признавалось полезным установление русской власти. В других округах практиковалось назначение 

туземцев на должности участковых начальников, так как население не было подготовлено к этому. 

Существовало различие во внутреннем полицейском управлении между двумя областями. В 

Дагестане полицейские обязанности лежали на аульных старшинах и на постоянной милиции, ко-

торая составляла охранную стражу при начальниках народных управлений и служила средством 

для разведывания информации о том, что делалось в аулах. В Терской области, отличавшейся от 

Дагестана характером обитателей, их образом жизни, свойствами местности, подобные меры и 

учреждения были не везде достаточными, в особенности в округах с чеченским населением.  

Так, в округах Среднего военного отдела, в Нагорном округе Восточного отдела и в Ингуш-

ском округе Западного отдела помимо постоянной милиции при начальниках предлагалось учре-

дить сельскую полицию из старшин и их помощников с назначением им определенного жалованья 

от казны. Хотя на тот период и существовали аульные старшины, но фактически они не исполняли 

свои обязанности, неохотно принимались за них и не имели никакого влияния на народ, так как не 

имели никаких привилегий при исполнении своих обязанностей.  

В Кабардинском, Осетинском и Кумыкском округах в отношении полицейского надзора при-

нимались те же меры, что и в Дагестане, то есть шло формирование охранной стражи или посто-

янной милиции при начальниках народных управлений [4, с. 1254]. 
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Положение об управлении Терской областью было издано 29 мая 1862 г. В Терскую область 

входили: Терское казачье войско, горские племена, жители г. Владикавказа, немецкие колонисты 

и жители военных слободок. Терская область делилась на три военных отдела, одно отдельное 

управление военного начальника округа Кавказских минеральных вод и одно городовое управле-

ние (Владикавказское). Военные отделы подразделялись на Западный, Средний и Восточный [5, с. 

497–499; 6, с. 198]. С 1863 по 1875 г. начальником Терской области являлся князь М.Т. Лорис-

Меликов. 

Терская область была разделена на округа, их число и наименования менялись не один раз: в 

1862–1869 гг. было восемь округов (Аргунский, Ичкеринский, Чеченский, Ингушский, Кабардин-

ский, Осетинский, Кумыкский и Нагорный), с 1869 г. – семь (Аргунский, Грозненский, Веденский, 

Хасав-Юртовский, Георгиевский, Кизлярский и Владикавказский), что было связано с выходом 

указа от 30 декабря, который приблизил нормы управления к общероссийским [1, с. 48–49].  

Начальник округа назначал окружных начальников из числа старших офицеров; так, в 1867 г. 

начальником Среднего военного отдела был ген.-м. кн. Туманов, а в восьми горских округах 

начальниками были шесть полковников и два майора. 

Под контролем начальников округов находились приставы отдельных участков, которые в 

свою очередь контролировали сельских старшин. Если изначально на должность приставов (наи-

бов) назначались офицеры из числа горцев, в Чечне – прежние «шамилевские» наибы, которые 

получили офицерские чины после перехода на царскую службу, то в сентябре 1866 г. наместнику 

Кавказа было дано «право замещать офицеров-горцев приставами из числа русских офицеров ре-

гулярных или казачьих войск» [3, с. 281] 

По судебным делам для рассмотрения дел среди местного населения учреждался Владикавказ-

ский народный суд Терской области, в округах – окружные суды, в участках и наибствах – участ-

ковые суды [5, с. 497–499; 6, с. 198]. 

Происходило постоянное преобразование военных округов без учета интересов коренных 

народов. Так, в Осетинском округе проживали осетины, ингуши, чеченцы (карабулаки) и частично 

кабардинцы. В Аргунский и Ичкеринский округ помимо чеченцев вошли частично андийские об-

щества. Они находились на большом расстоянии от окружных центров – Шатой и Ведено, отлича-

лись от основного населения указанных центров в языковом отношении и по обычному праву 

(адату) и т.д. [7, с. 144]. 

С 1866 г. Ингушетия была отделена от Чечни, общая граница между ними пролегала в высоко-

горной части. Казачьи наделы, разделявшие Чечню и Ингушетию, пролегали по Черным горам и 

предгорьям до р. Терека. 

С 1 июля 1883 г. Терская область была разделена на три казачьих отдела: Сунженский (в состав 

которого вошла Ингушетия), Пятигорский, Кизлярский и 4 округа: Владикавказский, Грознен-

ский, Нальчикский и Хасавюртовский. «В Чечне были ликвидированы Веденский и Аргунский 

округа» [8, с. 124]. 

Таким образом, Ингушетия, включенная в состав Сунженского отдела, полностью подчинялась 

казачьей администрации, что вызывало протесты среди населения. В 1905 г. Ингушетия была вы-

делена в Назрановский округ. Из Грозненского округа был выделен Веденский округ, граница 

между двумя округами проходила по р. Аргун [8, с. 124]. 

Важнейшей формой управления горскими народами была «военно-народная». Она предусмат-

ривала совмещение военных и гражданских институтов власти. «В составе административного 

аппарата наместника имелось горское управление, которое и решало в инструктивном порядке все 

вопросы, связанные с горскими народами; ни о каком местном самоуправлении последних до 1917 

г. не было и речи» [1, с. 46]. 
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Проект Положения об управлении Закатальским округом был утвержден 5 апреля 1860 г. Со-

гласно данному проекту управление Джаро-Белоканским военным округом преобразовывалось в 

управление Закатальским округом [4, с. 440]. Округ делился на три участка, управление которыми 

возлагалось на начальников с помощниками и канцелярией. Во главе округа стоял Окружной 

начальник. При окружном управлении имелся окружной словесный суд, председателем которого 

был Окружной начальник, в члены суда входили кадий и три депутата [9, л. 30–31].  

Закатальский округ был подчинен Начальнику Верхнего Дагестана, который в свою очередь в 

военном отношении подчинялся начальнику Дагестанской области, а по гражданским делам – 

Наместнику Кавказскому [9, л. 31].  

В 1863 г. Закатальский округ был выделен из Дагестанской области [10, с. 173].  

25 апреля 1864 г. было введено новое Положение об управлении Закатальским округом. Он был 

разделен на 6 наибств, или участков, при каждом имелся особый участковый начальник. Данные 

меры были приняты вследствие восстания 1863 г., которое выявило неблагонадежность населения 

и недостаток власти у местных начальников. Подчинение округа в военном отношении Начальни-

ку Дагестанской области на практике оказалось неудобным.  

Теперь же права окружного начальника были расширены до прав тех же чинов в Дагестанской 

области. Закатальский округ был подчинен Командующему войсками на левом берегу р. Алазани, 

который был наделен полномочиями гражданского губернатора и начальника дивизии [9, л. 31]. 

В дальнейшем должность Командующего войсками на левом берегу р. Алазани была упраздне-

на, а Закатальский округ был подчинен в административном и судебном отношении Начальнику 

Кавказского Горского управления, которому были предоставлены права губернатора в отношении 

округа [9, л. 33–34]. 

29 января 1874 г. было принято новое Положение об управлении Закатальским округом, теперь 

он был разделен на 4 участка (Белоканский, Джаро-Мухахский, Алиабатский и Кахский), и каж-

дый имел своего начальника [9, л. 34; 11, с. 82]. 

С упразднением должности начальника военно-народного управления была упразднена и 

должность губернатора в Закатальском округе, его обязанности были переданы Главноначаль-

ствующему гражданской части на Кавказе, он действовал как высшая власть, соединяя в себе пра-

ва низших властей и инстанций [9, л. 52]. 

В 1882 г. было упразднено Кавказское наместничество и вслед за ним преобразованы управле-

ния и учреждения при Наместничестве [9, л. 48].  

Таким образом, в административной политике России на различных территориях Восточного 

Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан, Закатальский округ) имелись черты сходства. Были созданы 

особые административные единицы, в отличие от обычных губерний (наместничество для Кавка-

за, генерал-губернаторство в последующем). Российская система управления поэтапно вводилась 

на Восточном Кавказе, учитывались местные особенности. В областях с мусульманским населени-

ем первое время после присоединения к России сохранялась прежняя система ханской власти, что 

было связано с уровнем экономического развития районов и их военно-стратегическим значением 

[12, с. 47]. 

Введение общероссийской системы управления имело положительные последствия, оно спо-

собствовало объединению окраин Российской империи и ее центра, организации единого государ-

ственного организма. 

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания, тема: «Восточный Кавказ в 

составе Российской империи: опыт интеграции и модернизации». 
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