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Abstract 
The article analyzes the process of colonization of the Northwest Caucasus Coast before the 

XX century and the methods for colonization policy applied by the Russian Authorities. An attempt 
was made to identify colonization stages of researched region.  
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Введение 
Территория Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа, на котором 

впоследствии образовалась Черноморская губерния (1896), вошла в состав Российского 
государства позже всех других завоѐванных территорий. Процесс колонизации данного 
региона был долгим и трудным, так как на протяжении многих веков Кавказ был сферой 
интересов различных государств, прежде всего России и Османской империи.  

 
Материалы и методы 
Статья основывается на различных источниках. Использованы нормативные правовые 

акты, извлеченные из ПСЗ РИ, архивные материалы из фондов государственного архива 
Краснодарского края, а также работы ряда исследователей с целью анализа государственно-
правовой политики Российской Империи по колонизации одного из специфических 
регионов в составе Российского государства в начале XX в. В исследовании использовались 
как общенаучные методы познания (синтеза, анализа, системный метод), так и 
частноправовые методы познания (формально-юридический, системно-исторический, 
метод сравнительного анализа). 

 
Обсуждение 
Древнейшими жителями Северо-Западного Кавказа были «меоты» – предки 

современных адыгов, этногенез которых продолжает привлекать внимание исследователей. 
В настоящее время доминирующей является автохтонно-миграционная теория 
происхождения адыгов, которую подтверждают данные археологии, антропологии и 
лингвистики [1]. В процессе своего развития меотские племена испытали влияние античного 
мира (в результате греческой колонизации), затем воздействие киммерийцев, скифов, 
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сарматов, алан. Более чем тысячелетняя история меотов и их политическая роль на Северо-
Западном Кавказе была подорвана нападением тюрко-язычных кочевых племен гуннов, в 
связи с чем их этническое название исчезает с V в. из письменных источников. С тех пор в 
объединительном процессе древнеадыгских племен начали играть зихи, которых 
древнегреческий географ Страбон называет наряду с ахеями и гениохами среди племен 
Северо-Западного Кавказа [2].  

По мнению археолога М.В. Анфимова, Зихский союз мог объединить не только 
племена Черноморского побережья, но и часть населения северного склона Кавказского 
хребта [3]. Однако, русским источникам термин «зихи» не был известен, и народ Северо-
Западного Кавказа им был знаком только под именем касогов.  I тыс. было периодом 
складывания единой адыгской народности вокруг двух раннесредневековых племенных 
союзов – Зихского и Касожского. К X в. адыгская народность с известной общностью 
территорий, с единым языком и культурой в общих чертах сложилась.  

Самое распространенное адыгское этническое наименование «черкесы» возникло в 
среде тюркоязычного населения, а затем в начале XV-XVI в. из этнического названия 
возникает и географическое понятие Черкесия [4]. В XIX в. Черкесия явилась ареной 
столкновения внешнеполитических интересов Российской империи, Англии, Франции, 
Османской империи, и адыги оказались втянутыми в политическое противостояние 
крупнейших мировых держав.  

Русско-турецкая война 1828-1829 годов завершилась поражением Османской империи, 
вынужденной подписать в сентябре 1829 года Андрианопольский мирный договор, по 
которому «весь берег Черного моря от устья Кубани до пристани Святого Николая» 
юридически закреплялся в вечном владении Российской империи, т. е. от крепости Анапа до 
Поти. Адыгские племена, проживавшие на этих территориях, не согласились с условиями 
Андрианопольского трактата, в то же время в правящей верхушке российского государства 
не было единого мнения относительно способов фактического включения Северо-Западного 
Кавказа в состав Российской империи.  

По мнению исследователей, после заключения Андрианопольского мира Кавказская 
война вступила в новую фазу. Положение осложнялось тем, что Турция не смирилась с 
утратой своего влияния в регионе, а у горских народов отсутствовали государственные 
образования, и не было единого мнения по вопросу о внешнеполитической ориентации.  

В целях закрепления приобретенных Россией территорий по Андрианопольскому 
договору вдоль Черноморского побережья началось строительство укреплений, которые 
впоследствии получили название Черноморская береговая линия.  

Черноморская береговая линия устраивалась постепенно, в течение 1830-1842 годов, 
тянулась от устья реки Кубань до поста Святого Николая на протяжении 500 км и имела 
17 фортов. Гарнизоны укреплений состояли преимущественно из черноморских линейных 
батальонов. Ее официальное открытие состоялось 23 мая 1839 года, в этом же году она была 
разделена на два отделения: первое – от устья реки Кубань до Навагинского укрепления, 
второе – от Навагинского укрепления до границы Мингрелии. Начальником всей береговой 
линии был назначен генерал Н.Н. Раевский. Начальником первого отделения стал контр-
адмирал Л.М. Серебряков, а начальником второго – генерал-майор М.М. Ольшевский [5]. 
Укрепления Черноморской береговой линии составили новую административную единицу – 
Черноморскую береговую линию. Однако, ее заселение было сопряжено с множеством 
трудностей и лишений, поскольку защитники укреплений находились под постоянной 
угрозой нападения со стороны горцев, а также страдали от тяжелого климата и болезней. 

Исследователь Дзидзария Г.А. отмечал, что «Черноморская береговая линия играла 
большую роль в борьбе против работорговли и всякой вообще контрабандной торговли, 
которую в обширных размерах вели Турция и Англия» [6]. Следует отметить также 
некоторое экономическое значение береговой линии, так как некоторые укрепления 
превращались в торговые пункты, и вскоре после их основания сюда устремились русские 
вольнопромышленники [7]. Так русское правительство упорно добивалось создания 
господствующего положения на побережье Черного моря. 

Таким образом, первым этапом колонизации царской Россией Черноморского 
побережья Северо-Западного Кавказа является военный, начавшийся ещѐ в ходе Кавказской 
войны устройством Черноморской береговой линии, а также на основании Положения 
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«О заселении казаками и другими переселенцами предгорий западной части Северного 
Кавказа» от 10 мая 1862 года. 

Окончание Кавказской войны в 1864 году стало новым толчком к активной 
колонизации Черноморского побережья. Подавляющая часть населения Черкесии была 
вынуждена покинуть свою родину в связи с переселением в Турцию, так как большая часть 
адыгов отказалась подчиняться условиям их выселения во внутренние области России.  

В мае 1864 г. казаки Кубанского войска и отставные матросы Черноморского флота из 
города Николаева были поселены на пространстве от бухты Геленджик до реки Туапсе для 
образования 12 станиц и составили так называемый Шапсугский береговой батальон. 
Станицы были крайне малочисленными, всего в их состав из различных округов Кубанского 
войска вошел 2331 казак, которые подчинялись собственной военной администрации [8]. 

Кроме казачьих станиц Шапсугского берегового батальона, после окончания 
Кавказской войны были основаны полувоенные поселения – солдатские слободки в местах 
дислокации воинских подразделений. Их основателями стали отставные и женатые нижние 
чины Кавказских линейных батальонов. По Положениям Кавказского комитета, 
утвержденным царем 25 июня и 1 сентября 1867 года, они подчинялись в административном 
и судебном отношении соседним полковым округам. В 1867–1869 годах в Кубанской 
области, Черноморском округе и Сухумском отделе было создано 36 полувоенных 
поселений, которым именным царским Указом от 4 декабря 1869 года были присвоены 
официальные наименования [9]. По мнению Тверетинова И.А.: «устройство таких 
поселений имело не столько колонизационные, сколько временные военно-стратегические 
цели [10]. 

Таким образом, до издания законов о заселении Черноморского округа, на этой 
территории располагались станицы Шапсугского батальона, небольшие слободки семейных 
солдат при штаб-квартирах и ротных дворах войсковых частей, и одно-два поселения армян 
и греков [11].  

Тифлисская комиссия 1866 г. провела проверку станиц Шапсугского батальона и 
пришла к неудовлетворительному заключению. Вследствие этого, управление Наместника 
на Кавказе командировало в Турцию агронома Хатисова для приглашения армян и греков 
селиться на побережье. Еще 27 февраля 1862 г царь утвердил Положение Особого комитета, 
которым были определены условия переселения христиан из Турции (армян, греков, 
казаков-некрасовцев и др.). В последующем быстрый рост на Черноморском побережье 
мигрантов из числа малоазийских армян и греков объяснялся не только мерами 
правительства, но и рядом других фактов. 

10 марта 1866 года было Высочайше утверждено «Положение о заселении 
Черноморского округа и управлении оным», которое положило начало систематическому 
освоению побережья. Был образован Черноморский округ во главе с окружным 
начальником, наделенным широкими полномочиями. На основании Положения 
пространство между реками Туапсе и Бзыбь, от морского берега до вершин Главного 
Кавказского хребта, предназначалось для сельских гражданских поселений (п.1 Положения) 
[12]. В 1868 г. к округу были присоединены земли по северо-восточному берегу Черного 
моря, занимаемые Шапсугским береговым батальоном Кубанского казачьего войска [13]. 
Лишь на основании утвержденного царем 18 сентября 1870 года Положения Кавказского 
комитета, с 1 января 1871 года в полувоенных поселениях Шапсугского батальона было 
введено гражданское управление, полувоенные поселения – солдатские слободки также 
получили гражданский статус, а их жители вошли в состав населения Черноморского округа 
[14]. Таким образом, имперские власти пытались решить проблему мирной колонизацией 
побережья.  

Однако, результаты колонизации по Положению 1868 года были 
неудовлетворительными, это отметил в своем отчете по командировке чиновник особых 
поручений, действительный статский советник Краевский М.А. Особую обеспокоенность 
Краевского вызывали факты преобладания «инородцев» в ряде селений, о чем он сообщал в 
отчете: «…в округе отсутствуют школы, сельское Положение не введено, и в любой 
греческой или армянской деревне после 25 лет жизни на русской территории не слышно 
русской речи, и это в округе, составляющем нашу окраину, где не только желательно иметь 
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прочное, чисто русское население, но даже совершенно необходимо на случай каких-либо 
политических осложнений…» [15].  

В связи с крайне слабым заселением территории Указом от 21 марта 1888 года округ 
был лишен административной самостоятельности и передан в подчинение начальника 
Кубанской области [16]. Миграция населения России на Черноморское побережье Кавказа 
усилилась в связи с началом строительства Новороссийско-Сухумского шоссе в 1891–
1892 годах (названное Голодным), так как из центральных губерний России, охваченных 
голодом, прибывали переселенцы из Орловской, Воронежской, Курской, Владимирской, 
Харьковской, Полтавской, Подольской, Кутаисской, Бессарабской и ряда других губерний 
России «На Черноморское побережье, где имелись свободные земли, и был направлен поток 
безземельного крестьянства, а также другого трудового люда Российской Империи» [17].  

В 1895 году была создана Особая правительственная комиссия, которую возглавил 
Н.С. Абаза – сенатор, член Государственного Совета, один из устроителей Черноморского  
побережья Кавказа. Особая комиссия пришла к выводу, что переселение должно иметь цель 
«создания ядра русских людей, которое в дальнейшем служило бы проводником влияния на 
туземное население» [18]. Обстоятельный доклад Особой комиссии рассмотрел 
Государственный Совет и одобрил Император. Результатом этого стал Указ от 23 мая 
1896 года «О преобразовании административного устройства Черноморского округа» [19], 
по которому Черноморский округ был выделен из административного подчинения 
Кубанской области и преобразован в самостоятельную Черноморскую губернию, которая, в 
свою очередь, введена в состав Закавказья. 

Целью нового закона 1897 года о заселении Западного Кавказа было его «чисто 
русское» направление, прекращавшее всякий доступ каким бы то ни было иноземным и не 
православным элементам на Черноморское побережье Кавказа, и увеличение численности 
русского крестьянского населения как опоры имперского влияния в данном окраинном 
регионе Российской Империи. 

Таким образом, в конце XIX – начале ХХ веков основным средством экономической 
колонизации Черноморского побережья Кавказа Россией стало крестьянское переселение из 
внутренних российских губерний, при этом славянское население должно было сыграть 
роль стабилизирующего фактора в развитии региона, также как и казачество после 
Кавказской войны.  

До конца 1903 года в губернии водворялись с разрешения Министерства внутренних 
дел, а после издания закона от 20 августа 1903 года с разрешения Главноначальствующего 
гражданской частью на Кавказе бывшие приписные и другие крестьяне из внутренних 
губерний России. В штате управления губернии с 1896 года имелся специальный чиновник 
по переселенческим делам, который регистрировал, наблюдал за движением переселенцев, 
оказывал им необходимое содействие. 

Вопросами переселенцев занималось несколько ведомств. Общее руководство 
переселенческим движением в регионе осуществляло Переселенческое управление на 
Северном Кавказе МВД России, имевшее на местах окружные (уездные) переселенческие 
управления. Периодическое инспектирование Черноморской губернии по переселенческому 
делу стало традицией, и государственные чиновники отмечали, что русская колонизация 
побережья продолжала идти с большим трудом [20]. 

По результатам Первой всероссийской переписи населения по числу жителей 
(57478 человек) и по площади (6455 кв. верст) Черноморская губерния оказалась наименьшей 
в Российской Империи [21]. Своеобразием населения Черноморской губернии являлся еѐ 
пестрый национальный состав и формирование этнических поселений. Предопределены 
были эти особенности спецификой колонизационной политики, которую имперские власти 
проводили в регионе. На момент Первой всероссийской переписи 1897 года, согласно 
исследованиям историка Соловьевой В.В., в губернии проживало 45 народностей (по разному 
языку), значительную долю среди них составляли «русские» - 60 % («русские» определялись 
как совокупность великороссов  - 42,8 %, малороссов – 16,1 % и белорусов – 1,1 %) [22]. 
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Результаты 
На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Поскольку процесс 

присоединения Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа был довольно 
длительным и активно начался в ходе Кавказской войны, это во многом предопределило 
здесь значительную роль военной организации в осуществлении целей государственной 
политики. Следует отметить, что с момента подписания Россией Андрианопольского 
мирного договора 1829 года, когда территория Черноморского побережья Северо-Западного 
Кавказа отошла к России, и до конца XIX века, когда в основном завершилась колонизация 
региона, царское правительство использовало различные методы колонизационной 
политики. Политические устремления России были направлены на включение завоеванного 
региона в состав Российской Империи и интеграцию его в механизм российского 
государства посредством комплекса мероприятий социально-экономического и 
политического характера. 

В процессе колонизации Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа в сер. 
XIХ – нач. XX вв. можно выделить три этапа: военный, переходный (полувоенный) и 
мирный. Военный и полувоенный этапы колонизации были самыми длительными, что 
повлияло и на становление системы государственного управления в регионе. 
Хронологические рамки военного этапа определяются нами с сер XIХ до к 1864 г. Путем 
создания Черноморской береговой линии Россия упорно добивалось создания 
господствующего положения на побережье Черного моря. После того, как царское 
правительство взяло «курс на «усмирение горских народов»», началась длительная и 
кровопролитная Кавказская война, закончившаяся в 1864 году. 

Поскольку завоеванное пространство опустело из-за переселения горцев (в Османскую 
империю и Кубанскую область), перед царским правительством вновь встала задача 
колонизации региона. II этап колонизации определяется нами как переходный 
(полувоенный): с 1864 г. - к XIX в. В этот период колонизация осуществлялась как 
принудительно, казаками Кубанского войска (Шапсугский береговой батальон), так и 
добровольцами, согласно Высочайше утвержденному 10 марта 1866 г «Положению о 
заселении Черноморского округа и управлении оным», когда начинают создаваться 
гражданские поселения. В этот же период на побережье переселялись христиане из Турции: 
армяне, греки, казаки-некрасовцы на основе утвержденного царем 27.02.1862 г. Положения 
Особого комитета. Начинается постепенное введение гражданского управления в 
полувоенных поселениях на основе утвержденного 18 сентября 1870 года Положения 
Кавказского комитета, а также развиваются сельские гражданские поселения. 

Однако, в связи с низким уровнем колонизации Черноморского побережья в к XIX в, а 
также с фактами преобладания «инородцев», правительством были пересмотрены меры по 
колонизации. Начинается мирная колонизация, целями которой были увеличение 
численности русского населения и экономическое развитие. В конце XIX – нач. XX вв. 
основным средством экономической колонизации Черноморского побережья Кавказа стало 
крестьянское переселение из внутренних российских губерний. По результатам Первой 
всероссийской переписи задача увеличения численности русского населения как опоры 
имперского влияния в окраинном регионе Российской империи была выполнена.  
По переписи 1897 года, в новой губернии 74% составляли переселенцы. По национальной 
принадлежности здесь проживали представители более 40 этносов, большинство из 
которых – русские. И по числу жителей, и по площади губерния оказалась наименьшей в 
Российской империи. «Но производительные силы ее развивались значительно быстрее, 
чем в соседней казачьей Кубанской области» [23]. 

 
Заключение 
Процесс колонизации Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа был 

долгим и трудным, включал в себя несколько этапов, требовал от российской власти иных 
решений, чем даже соседняя Кубанская область. Особенности этого процесса предопредили 
формы и методы государственного управления, использовавшиеся имперскими властями в 
целях интеграции региона в состав  Российского государства. 
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Аннотация. В статье анализируется процесс колонизации Черноморского побережья 

Северо-Западного Кавказа с середины XIX до начала XX вв., а также методы 
колонизационной политики, использовавшиеся российскими властями. Предпринята 
попытка выделить этапы колонизации рассматриваемого региона. 
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