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Пояснительная записка 
 

На занятиях по дисциплине «История родного  края» изучаются различные сферы 

общественной жизни Ставропольского края: социальная, политическая, экономическая и 

культурная. Большое внимание уделяется познанию духовно – нравственной сферы 

деятельности людей. 
Данные методические рекомендации призваны  оказать методическую помощь 

преподавателю в организации и проведении практических  занятий по предмету «История 

родного края». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- давать характеристику социально-экономического и культурного состояния края в 

различные периоды истории; 
- соотносить динамику региональных исторических процессов с общероссийскими и 

мировыми; 
- показывать на карте территория расселения древних народов, их передвижения; 
-  использовать историко-краеведческий материал, приобрести навыки 

самостоятельной работы со справочной и краеведческой литературой, архивами. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные закономерности развития региона; 
- истоки самобытности исторического процесса на Северном Кавказе; 
- переломные моменты в истории народов Северного Кавказа; 
- представления о ключевых тенденциях развития региона как неотъемлемой части 

Российского государства в сопоставлении с аналогичными тенденциями в истории других 

частей страны. 
Конечным результатом обучения должна стать способность выпускников колледжа 

ориентироваться в социально-политической, культурной ситуациях. 
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Практическая работа 1. 
Раздел 1.Глубокая древность. 
Тема. 1.2.Древние народы и цивилизации. Влияние античной цивилизации на 

культуру Ставрополья. 
Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 
Теоретическая часть: 
         Кавказ в бронзовом веке играл особую роль, которая определялась его положением 

на стыке Европы и Азии, близостью к древнейшим очагам цивилизации и тем, что он 

являлся центром бронзовой металлургии. В эпоху бронзы Кавказ выделяется как горно-
металлургическая область с двумя по крайней мере центрами — северо-кавказским и 

закавказским. На Северном и Центральном Кавказе и в Закавказье в бронзовом веке 

сложилось несколько археологических культур, которые хронологически приходятся на 

эпоху ранней бронзы и эпоху развитой и поздней бронзы. Различные по своему 

происхождению и физико-географическим условиям развития культуры Кавказа имели 

общие черты: развитое скотоводство и земледелие, преобладание крашеной (расписной) 

керамики, наличие циклопических сооружений из огромных камней. Связи населения 

Кавказа с жителями Передней Азии способствовали распространению некоторых 

достижений передневосточной цивилизации. В ходе раскопок найдены мечи 

древнеассирийских форм, переднеазиатские топоры, древневосточные секиры. 
Северокавказская культура, археологическая культура эпохи бронзы (2-е тыс. до н. э.), 

распространѐнная на Северном Кавказе: Поселения С. к. не изучены; могильники - 
курганные (в степях и предгорьях) и грунтовые (в горах). Захоронения в грунтовых ямах, 

каменных ящиках и склепах. Ранние - скорченные костяки с южной ориентировкой, 

засыпанные красной краской; с середины 2-го тыс. до н. э. - вытянутые, с восточной или 

западной ориентировкой. Погребальный инвентарь: керамика (сосуды округлых форм с 

отпечатками верѐвочки, штампов и налепами), бронзовые листовидные ножи, тесла, 

топоры, булавки, украшения, каменные булавы и топоры. С. к. делится на локальные 

варианты, отражающие особенности родственных племенных групп. Общественный строй 

племѐн С. к. - патриархально-родовой. Основа хозяйства - пастушеское скотоводство и 

земледелие. С. к. сменилась генетически с нею связанными прикубанской культурой и 

кобанской культурой. Кобанская культура, археологическая культура конца бронзового - 
начала железного веков (1-я половина 1-го тыс. до н. э.) в центральной части Северного 

Кавказа. Названа по аулу Верхний Кобан в Северной Осетии (Российская Федерация). 

Раскопаны остатки поселений и могильники. Население занималось скотоводством, 

земледелием, металлургией, обработкой камня и др. К. к. стала важным компонентом в 

формировании карачаевцев, балкарцев, осетин. 
         Ранний железный век датируется на Дону и Северном Кавказе VIII в. до н.э. - 
серединой IV в. н.э. Способ добычи железа из бурых руд стал известен еще во второй 

половине II тыс. до н.э. (племена срубной культуры), но в течение длительного времени 

железо было дорогим металлом, употреблявшимся для изготовления украшений и 

парадного оружия. Лишь с рубежа VIII-VII вв. до н.э. представители кобанской, а затем и 

других культур преодолели основные трудности в освоении железа. Железные орудия 

этого времени еще не закалялись, придание твердости достигалось путем 

науглероживания, когда в горне раскаленное железо долго соприкасалось с углем. С VIII 

в. быстро растет ассортимент, количество и качество изделий из железа, которые стали 

интенсивно вытеснять бронзовые и каменные предметы. 
В отличие от меди и олова, необходимых для производства бронзы, железо встречается 

практически повсеместно - и в горных районах, и в болотах, глубоко под землей и на ее 

поверхности. Таким образом, области, занимавшие монопольное положение в 

производстве бронзы (Кавказ), потеряли монополию на производство металла и их 

догнали регионы, бедные медными рудами (Приазовье). 

http://hist.ctl.cc.rsu.ru/Don_NC/Ancient/Don_NC13.htm#Srubn_Cult
http://hist.ctl.cc.rsu.ru/Don_NC/Ancient/Don_NC13.htm#Kobans_Cult
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Эпоха раннего железа - это время перехода степных племен края к развитому кочевому 

скотоводству. Оседлые земледельцы, благодаря железным орудиям, смогли освоить новые 

приемы агротехники, животноводства, различных ремесел. Произошло обособление 

ремесла, появились новые виды оружия. Образование значительного прибавочного 

продукта привело к появлению новых форм общественной организации. В племенах, 

состоявших из имущественных и социально однородных 

общинников, выделилась родовая аристократия. Перераспределение 

общинной собственности привело к частым военным столкновениям, 

в ходе которых возникли дружины профессиональных воинов, а 

позднее и военно-политические союзы племен. Войны между ними 

стимулировали развитие рабства и возникновение новых 

общественных институтов. Эти процессы неуклонно способствовали разложению 

первобытнообщинного строя, замене родовых отношений соседскими и формированию 

территориальной общины. Именно на эпоху раннего железа приходился расцвет древних 

обществ Северного Кавказа, время создания классового общества и первых 

государственных образований Кавказская Албания. 
Скифы - один из немногих народов Древнего мира, который удостоился ореола 

таинственности. Были и другие "великие" кочевники, но они не оставили после себя 

ничего, кроме памяти о великом зле. "Золото скифов" - тот бесценный пласт в мировой 

культуре, который не дает покоя умам ученых мужей. О скифах некогда писали их 

просвещенные современники, пишут и сегодня, не жалея чернил и бумаги, у нас и за 

рубежом. Каждый оговаривается, что вопросов больше, чем ответов, и все ответы 

гипотетические. Скифы, видимо, первые обитатели Северного Кавказа, памятники 

археологии которых имеют национальную идентификацию. До скифов памятники 

археологии идентифицировали по географическому месту и называли по имени 

археологической культуры (майкопская, куро-араксcкая, кобанская и т.д.). Определить 

принадлежность скифам того или иного памятника археологии помогли, прежде всего, 

письменные источники древних авторов. Памятников архитектуры скифы не оставили. По 

Геродоту, "у скифов нет ни городов, ни укреплений, и свои жилища они возят с собой. Все 

они конные лучники и промышляют не земледелием, а скотоводством; их жилища - в 

кибитках". Обитали скифы, согласно Геродоту, на территории между реками Истр 

(Дунай) и Танаис (Дон). Северная их граница проходила по южным областям России. 
Несомненно скифское влияние не могло не отразиться на местной, кавказской 

материальной культуре, а сами скифы, по skifskie_pamyatniki далеко не мирным дорогам, 

не могли не оставить на Северном Кавказе свои памятники. А.А. Иессен выделяет целую 

серию находок VII-VIII вв.до н.э., с территории Прикубания- Пятигорья, связанных с 

киммерийцами и скифами. Известны предметы V-VI вв до н.э. из Карачаево-Черкессии 

(Тамчаник), Кабарды, Пятигорья Ногайских степей, непосредственно смыкающихся с 

Прикаспием. Вещи с заметным скифским влиянием найдены на Луговом и Нестеровским 

могильниках. Очень интересны предметы, найденные 1886г у селения Гойты Чеченской 

Республики. Здесь в разрытых курганах были найдены изделия тонкой ювелирной работы: 

подвески из золота в виде барашков, квадратная золотая подвеска с вставкой из камня и 

металлической составной пояс. В пределах Дагестана скифские стрелы были найдены 

близ г. Махачкала – (Тарнарии), у г. Дербент – мечакинак, в с. Согратль; в Азербаджане 

подобные находки сделаны у г.Мингечаури, оттуда же происходит зеркало ольвийского 

типа. Не исключено, что многие предметы могли изготовляться по образцам местными 

мастерами (такие как мечи, топоры, акинаки и т.д.). Но скифское влияние здесь, столь 

заметное даже в кобанских бронзах, и отдельные погребальные памятники не оставляют 

сомнения в реальности скифского движения через Кавказ. В этом отношении из 

многочисленных курганов Чечни особое внимание заслуживают курганы у с. Гойты, 

расположенные в равнинной части. Эти курганы расположены двумя компактными 

группами состоящих из 11 насыпей, протянувшихся с северо-востока на юго-запад. 

http://hist.ctl.cc.rsu.ru/Don_NC/Ancient/Don_NC15.htm#Albania
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Высота курганов от 0,45 до 5,1 м., один из курганов в диаметре от 17 до 55 метров. 
Первые следы обитания человека на земле Чечни относятся к каменному веку. Об этом 
свидетельствуют древнейшие поселения, найденные у высокогорного озера Кезеной-ам. 

Останки человека датируются более чем 40 тыс. лет, что превышает на 10 тыс. лет 

кроманьонца на юге Франции. Наш край был заселен людьми, по крайней мере, 60 тыс. 

лет назад. Подобные открытия были сделаны близ селения Гомурзиево, в ущелье реки 

Хул-хулау, и у станицы Вознесенской. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие древнейшие следы человеческого общества обнаружены на Ставрополье и в 

соседних районах Кавказа? 
2. Когда началась эпоха металла на территории Ставрополья, Северного Кавказа? 
3.Влияние каких древних мировых цивилизаций установлено в археологических 

материалах бронзового века, в частности, майкопской культуры? 
4. Каковы самые яркие достижения племен кобанской культуры? Где на Северном Кавказе 

она была распространена? Какие замечательные находки предметов этой культуры 

известны на Ставрополье? 
5.Посетить Ставропольский краевой музей краеведения или музеи других городов края, 

ознакомиться с экспозицией по первобытной истории. 
6.Когда начался ранний железный век, какие племена и народности населяли территорию 

Ставрополья в это время?  
7. Кто такие скифы, когда они попали на Северный Кавказ, когда ушли с территории 

Северного Кавказа? 
8. Что вы знаете о скифских «царских»  курганах? Назовите самые известные на 

Прикубанье и Ставрополье? 
9. Под какими именами вошли в историю союзы сарматских племен? 
 
Практическая работа 2.  
Раздел 2.Средневековье степного края. 
Тема.2.1. Край в составе средневековых государств. Кочевники и земледельцы    
раннего средневековья (IV-Х вв.) 
Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 
Теоретическая часть: 
Наиболее изученным поселением позднекобанской культуры является Грушовское 

городище близ Ставрополя. Оно существовало уже в VIII-III вв. до н.э., занимая 

обширную площадь, ограниченную с юга высоким обрывистым берегом лесистой балки 

Грушовой и простирающуюся по равнине до 1 км на север и восток. От основной части 

поселения отделяется рвом и валом южная часть на мысу, между двумя оврагами -
западным и восточным. Берег балки и овраги, обрывающиеся на глубину от 50 до 100 

метров, создавали неприступные преграды с трех сторон, четвертая северная — была 

искусственной; крепостная стена проходила вкруговую по естественным границам 

городища. Наиболее впечатляюще она выглядит с северной стороны, стена сложена из 

камня насухо. В культурном слое городища, насыщенном битой керамикой и костями 

животных, найдены битые бронзовые булавки, железные бляхи, пряжки, железные тесла 

для работы по дереву. 
Построенная в поздний период, в конце IV в. до н.э., мощная крепостная стена на 

городище просуществовала недолго и была разрушена в огне страшного пожара. 

Непосредственно под развалом стены, в 40-сан-тиметровом пласте гари и под ним, 

найдены обломки греческих амфор. Собрано 28 ручек амфор с клеймами-штампами 

острова Родос. Клейма содержали эмблему Родосской республики — цветок граната или 

бутон розы, а также имена жрецов бога Гелиоса и хозяев мастерских по производству 
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амфор, торговцев. Из них наиболее важное, в связи с датированием комплекса, имя 

Стенелы. Оно запечатлено на двух штампах (одно из них с указанием должности, другое с 

сопровождением имени фабриканта и виноторговца Аксия). Стенела пребывал в 

должности жреца в 304 или 298 г. до н.э. Остальные имена, встреченные в Гру-шовском 

раскопе, скорее всего укладываются в хронологические рамки между 298-275 гг. до н.э. 
Родосские амфоры, как явствует из оттисков, ввозились в первой четверти III века до н.э. 

Развитые штампованные амфоры расположены компактно, в одном месте и на одной 

глубине, они совершенно четко датируют время гибели городища. Ввиду этого они очень 

важны и для датировки местных материалов, бывших в одном с ними слое, а значит, и 

аналогичных памятников Северного Кавказа. Важны они и для уточнения хронологии 

родосских клейм, т.е. для решения задачи мировой античной эпиграфики. В разных 

местах раскопов Грушовского городища найдены мелкие фрагменты расписной черной и 

краснолаковой керамики, а также полукруглые пластинки из листовой бронзы с двумя 

дырочками, служившими чешуей античного панциря. Характер крепостной стены 

напоминает одновременные сооружения в греческих городах Северного Причерноморья, 

особенно стены Танаиса. К тому же строительство каменных укреплений того времени не 

было характерным для городищ Северного Кавказа. Возможно, «грушовская» стена 

строилась греческими мастерами или под их руководством. В культурном слое, 

образовавшемся после строительства стены, найдено много железных предметов: ножей, 

игл, втуль-чатых наконечников стрел, а также кольчатые удила с псалиями в виде 

уплощенного стержня с тремя отверстиями. Все эти вещи характерны для IV-III-II вв. до 

н.э.; они типичны для собственно сарматской культуры и меото-сарматской культуры 

Прикубанья. Они, как и некоторые формы найденной посуды, свидетельствуют об 

уничтожении грушовского городища сарматами, орды которых в III в. до н.э. интенсивно 

перемещались в степях Прикубанья и Предкавказья. 
Греки с Родоса или какого-то северопричерноморского центра, вероятно, с Боспора, 

добрались до мест, на которых теперь расположен наш краевой центр, на рубеже IV-III вв. 

до н.э. На Грушовском городище они могли временно влиться в состав местного 

населения или даже использовать его в качестве фактории для торговли с племенами, 

населявшими Ставропольскую возвышенность. Т.М. Минаева сообщает о раскопанном в 

Ставрополе (на месте современного строительного техникума) греческом погребении. В 

зубах скелета находилась золотая греческая монета -характерная черта греческого обряда. 

Греки верили, что она нужна для оплаты Харону — перевозчику мертвых через 

подземную реку Стикс в царство Аида — царство смерти. 
Есть и другие данные о пребывании греков на территории края, правда, не бесспорные. 

Проблема пребывания греков на Ставрополье в античное время еще ждет своего 

разрешения. Первые наиболее полные сведения о расселении на Северном Кавказе 

сарматов были оставлены нам Страбоном, использовавшего в своих описаниях различные 

географические направления. Первое перечисление начинается от крайних северных 

пределов ойкумены. Географ сообщает, что от северных стран и Океана идут скифы-
кочевники, далее вглубь страны сарматы (также скифы), аорсы и сираки, простирающиеся 

на юг до Кавказских гор. Вокруг озера Меотиды живут меоты. У моря расположена 

азиатская часть Боспора и Синдская область. За ней обитают ахейцы, зиги, гениохи, 

керкеты и макропогоны («длиннобородые»). Над ними области фтирофагов («вше еды»). 

За гениохами находится Колхида у подошвы Кавказских и Мосхийских гор (Str. XI, И, 1). 

Реальные сведения по северо-западной границе исследуемого пространства были 

ограничены знанием о районе устьев Дона и незначительного участка реки выше этих 

устьев, а северо-восточная граница известных земель находилась у устья Каспия (Str. II, I, 

17; XI, II, 2). Поэтому скифы-кочевники остаются вне зоны реальных сведений, меоты 

локализуются по азовскому побережью, а сарматы (также скифы), аорсы и сираки - между 

Нижним Доном, Азовским морем и северо-западной частью Каспийского моря. Однако в 

случае принятия такого решения открытым остается вопрос о распространении сираков и 



 8 

аорсов на юг до Кавказских гор. Следующий важный фрагмент расширяет наши 

представления о расселении сарматских народов в южном направлении. Страбон 

упоминает меотийских савроматов и савроматов, живших между Гирканским морем и 

Понтом, вплоть до Кавказа и области иберийцев и албанцев, а также скифов, ахейцев, 

зихов и гениохов (Str. II, V, 31). Таким образом, речь идет о двух областях расселения 

«савроматов». Первая область включает в себя меотийских савроматов, т. е. соответствует 

выделяемому участку между Нижним Доном, Азовским морем и Каспийским морем, где 

проживали сираки и аорсы. Вторая область помещается, несомненно, южнее, между 

Черным и Каспийским морями и Кавказскими горами. Следовательно, Страбон отмечает 

на Северном Кавказе еще одну область расселения сарматов, отличных от своих северных 

соседей. Здесь, как будто, намечается противоречие с изложенным перечислением 

народов от северных пределов, т. к. сираки и аорсы простирались до Кавказских гор. 
Рассматривая этническую карту с запада, Страбон указывает, что за Меотийским озером 

живут савроматы, а также скифы, страна которых простирается вплоть до восточных 

скифов (Str. II, V, 7). Таким образом, между Азовским морем и северо-западной частью 

Каспийского моря помещаются савроматы и скифы. Следует полагать, что под их 

названием скрываются, в том числе, сираки и аорсы. 
Как и гунно-болгарские племена, алано-асы являлись этническими потомками скифо-
сарматских племен. Аланы, именовавшие себя, а также называвшиеся в некоторых 

письменных источниках асами, известны на Северном Кавказе с первых веков н. э. Но 

основное расселение их здесь начинается с IV века. Однако в IV-VII вв. они не играли 
особой политической роли в регионе, где господствовали племена гунно-болгар и хазар. 
Только с полным развалом Хазарского каганата в середине IX века открываются для алан 

более благоприятные условия и они вступают на арену истории как ведущая сила на 

Северном Кавказе, начинают играть активную роль в международных отношениях 

Византии, Кавказа, всего юга России 
РАССЕЛЕНИЕ АЛАН НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
Как мы уже говорили, аланы известны на Северном Кавказе еще в первом веке нашей эры. 

Об их присутствии здесь писали и римские писатели, поэты и ученые. Но основное, 

массовое расселение алан в пределах Северного Кавказа происходит в IV веке под 

напором гуннских племен. Современник тех событий римский историк Аммиан 

Марцеллин писал о событиях 353-378 гг., что вокруг Азовского моря (Меотийского 

болота) живут разные по языку племена яксаматов, меотов, языгов, роксаланов, аланов, 

меланхленов, гелонов, агафирсов. Гунны же, постепенно покоряя все известные тогда 

племена европейских степей, дошли до аланов, прежних массагетов, уточняет автор. В 

науке прочно установлено, что массагеты - это предки туркмен. Это одно из свидетельств 

того, что аланы изначально были тюркоязычными. 
Массовое распространение аланских археологических памятников на Северном Кавказе 

падает на период с VII по XII века, и особенно на территории Центрального Предкавказья, 

хотя в этом регионе известны отдельные могильники алан более раннего времени. 

Оттеснение алан с Прикубанья, с территории нынешнего Карачая связано с усилением 

здесь болгарских, а затем и хазарских племен. Аланы были вынуждены сосредоточиться в 

верховьях Терека, особенно у Дарьяльского прохода и в Дигории. С VII по IX века имя 

алан почти исчезает со страниц древних письменных источников в связи с активными 

военно-политическими событиями между арабами, хазарами и Византией. В орбиту этих 

событий оказывались втянутыми и другие племена, исконно обитавшие на Северном 

Кавказе, т. е. потомки скифов, болгар, гуннов и др. 
Археологические памятники алан известны на территории Карачая в урочищах Байтал-
чапкан, в окрестностях г. Кисловодска, на берегах Баксана, Чегема, окрестностях 

Нальчика, у Эльхотовских ворот, в верховьях Терека, у Дарьяльского прохода, в Дигории, 

в переднем течении Терека, у г. Майский и т. д. 
КУЛЬТУРА И БЫТ АЛАНСКИХ ПЛЕМЕН 
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Как потомки кочевников - скифов, аланы традиционно сохранили в своем быту и культуре 

все основные элементы образа жизни и мировоззрения своих древних предков - ямников и 

сармат. По словам древних авторов - современников алан, последние, как истинные 

номады (кочевники) перекочевывали на огромные пространства вместе со всем своим 

скарбом, семьями и пр. Как пишет Аммиан Марцеллин, у них нет никаких шалашей, нет 

заботы о хлебопашестве, они питаются мясом и молоком, живут в кибитках с изогнутыми 

покрышками из древесной коры и перевозят их по беспредельным степям. Почти все 

аланы высоки ростом, - продолжает он, - и красивы, с умеренно белокурыми волосами. 

Они страшны сдержанно-грозным взглядом своих очей, очень подвижны вследствие 

легкости вооружения (лук, стрелы, копье, дротик и пр. - авт.), и во всем похожи на гуннов, 

только с более легким и более культурным образом жизни- Они по варварскому (т. е. 

гуннскому - авт.) обычаю втыкают меч в землю и поклоняются ему как Марсу-
покровителю стран, по которым они кочуют- Гадают о будущем по ивовым прутьям, 

собранным в определенное время. Рабства не знают, будучи все одинаково благородного 

происхождения, в судьи, начальники, правители выбирают до сих пор лиц, долгое время 

отличавшихся в боях, - заключает Аммиан Марцеллин - один из римских знатоков 

истории и культуры кочевых племен. 
Это кочевнический период истории алан. С постепенным оседанием на землю, с 

переходом к оседлой форме жизни, значительно меняется их культура и бытовой уклад. 

Они начинают строить сначала земляные рвы и валы вокруг своих оседлых поселений, 

затем переходят к каменному зодчеству, начинают строить дома на каменном цоколе, 

сооружать каменные погребальные сооружения - склепы, гробницы и т. д. Постепенно 

начинают заниматься хлебопашеством, земледелием, огородничеством, разведением 

крупного рогатого скота, обработкой земледельческого и скотоводческого продукта. 
С падением Хазарского каганата (под ударами арабов и русов) усиливается роль алан в 

международной политике. К ним начинает проникать христианство из Византии. Эта 

мировая религия у алан тесно переплетается с пережитками языческих представлений. В 

этом отношении в их культуре находят прямое продолжение языческие обряды и 

представления, как поклонение божественному мечу у скифов, как почитание меча у 

гуннов, воспринимавших его как божий дар Аттиле, как скифо-гуннский способ 

предсказывать будущее по гаданию на ивовых прутьях и т. д. Таким образом, аланы 

сохранили образ жизни, бытовые и культурные традиции своих предков-кочевников 

древней эпохи. 
С падением Хазарского каганата аланские племена объединяются в мощное 

раннефеодальное государство, активно воздействующее на весь ход истории на Кавказе, в 

Крыму, Подунавье и Закавказье. В 20-х годах X века аланы принимают христианство, 

начинается в Алании мощный расцвет христианской культуры, строительство 

древнейших (старше Новгородских) храмов на реке Архыз, на Зеленчуке, на городище 

Эски-Джурт (Верхний Архыз), других районах Каравая, Балкарии и прилегающих 

районах. 
Христианство на Северном Кавказе развивалось и распространялось вплоть до 

утверждения Золотой Орды в этих областях. В XIV в. было начато строительство 

раннемусульманских мечетей на месте прежних христианских церквей, у Эльхотовских 

ворот, в местности Татар-туп, на городище Нижний Джулат у г. Майский в Кабардино-
Балкарии и других местах. Христианские церкви в Балкарии и Карачае функционировали 

вплоть до конца XVII века. 
Необходимо иметь в виду, что как в Алании, так и в Балкарии и Карачае христианство 

сильно сочеталось с пережитками язычества. 
Мощное развитие в Алании получило прикладное искусство, отображающее различные 

сюжеты мифологических представлений и легенд. Археологические находки говорят о 

там, что небывалого расцвета получили камнерезное, косторезное, кожевенное ремесло, 

обработка дерева, шерсти, горнорудное дело, а также обработка драгоценных камней и 
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металлов, изготовление оружия: луков, стрел, копий, дротиков, ножей, кинжалов и сабель. 
Широко был развит в Алании и обмен. Торговали с Византией, арабскими странами, 

Грузией, Арменией, странами Восточной Европы, Средней и Центральной Азией. 
Аланы - Предки Балкарцев И Карачаевцев. 
По данным римских авторов, аланы - это прежние массагеты, а современная наука 

установила полное тождество массагетов и туркмен. Следовательно, аланы являлись 

тюркским племенем. Этот факт подтверждается тем обстоятельством, что среди 

современных туркмен как отдельная родовая группа сохранились аланы. Интересно 

напомнить родовые имена этих аланов: Мирши-кар, Болук-аул, Эшек, Аяк-чар, Кара-
мугул, Токуз, Кер, Бельке и др. Родоплеменные группы алан проживают и в Узбекистане, 

Таджикистане, на Алтае. Среди алтайцев существует родовая группа, именующаяся 

Аландан келген, т. е. пришедшие с равнин. 
Кроме того, слово алан на многих тюркских языках означает понятие равнина, долина. 
Ближайшие соседи карачаевцев - мегрелы и поныне называют карачаевцев аланами. Этот 

этноним на Кавказе не знает ни один народ, кроме балкарцев и карачаевцев. Термин алан 

у балкарцев и карачаевцев употребляется при обращении в смысле сородич, соплеменник. 

Кроме перечисленных фактов, о тождестве алан и балкаро-карачаевцев говорят и 

письменные источники, исходящие из Византии, которые Аланией называли территорию 

Карачая. Традиция называть Аланией именно этот регион сохранилась и в географических 

картах Кавказа XVIII XIX веков, даже в период строительства Военно-Грузинской дороги 

через Владикавказ. 
Неоспоримыми аргументами в пользу мнения о тюркоязычности алан и их ведущей роли 

в формировании карачаево-балкарского народа является так называемая Зеленчукская 

надпись XII в., найденная на карачаевском поселении Эски-Джурт (Верхний Архыз), и 

Аланское приветствие, зафиксированное византийским поэтом XII века Иоанном Цецем. 

В Зеленчукской надписи очень легко читаются общетюркские слова и термины: Ата журт 

- родина, отчизна; Белюнюб - отделившись; Зыл - год; Де - повествуй; Тейри - верховное 

божество тюрков Тенгри; Цахырыф - призвав; Алан юртлагъа - на равнинные поселения; 

Багатар - богатырь и мн. др. Одним словом, надпись повествует о том, что некогда, 

призвав бога, собравшись вместе, некоторые группы племен решили переселиться на 

равнину. Надпись гласит о распаде племенного объединения. В аланском приветствии 

Иоанна Цеца также легко читаются балкаро-карачаевские выражения, ни у кого больше не 

встречающиеся (т. н. идиоматические выражения) типа Ой юйюнге!, а также слова: кюн - 
день; хош - добрый; каитыф - вернувшись; катын - госпожа и др. Все иные попытки 

прочесть эти документы, вписывая не существующие в них буквы, переставляя слова и 

буквы и прочими насилиями над текстами, не дают ничего утешительного, кроме 

бессмысленных нагромождений отдельных слов или личных имен. Имеющиеся в 

историко-этнографической и лингвистической науке материалы однозначно говорят о 

том, что аланы были тюркоязычным племенем и являлись одним из основных 

компонентов в происхождении балкарцев и карачаевцев. Ούννοι, лат. Hunni) 

— кочевой народ, вторгшийся в 70-х годах IV века из Азии в Восточную Европу. Гипотеза 

о происхождении гуннов от центрально-азиатского народа хунну, упоминаемого в 

предшествующее время в китайских источниках, принимается большинством учѐных[1]. 

Гуннский язык по оценкам многих исследователей относился к тюркской семье. 
Вторжение гуннов, которое, как и миграция сарматов в предыдущий период, было 

обусловлено этническими сдвигами в средней Евразии, имело далеко идущие 

исторические последствия для дальнейшего развития как западной Евразии, так и 

собственно Европы. Вторжение гуннов положило начало «Великому переселению 

народов». В правление Аттилы (434—453) гуннское объединение с центром в Паннонии 

достигло максимальной экспансии, охватив территорию от Волги и Кавказа до Рейна. 

После смерти Аттилы Гуннская держава распалась, и гунны были поглощены новыми 

группами прибывавших с востока кочевников. Аланы были первыми, испытавшими 
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последствия натиска гуннов, а за ними вскоре последовали герулы, бургунды и готы. 

Отступление этих народов перед наступающими гуннами вылилось, в свою очередь, в 

движение других германских племѐн с их собственных мест, и поскольку все они в то или 

иное время надвинулись на границы Римской империи, последние оказались вогнутыми 

или даже разорванными в некоторых местах. 
Некоторые германцы были допущены в границы Римской империи мирно на условии, что 

они помогут охранять имперские границы от иных «варварских» племѐн, надвигавшихся с 

востока или севера. В других случаях германцы силой проложили себе дорогу в римские 

провинции. Как те, кто пришли в качестве союзников императора, так и те, кто пришли 

как его враги, одинаково провозгласили контроль над оккупированными ими 

провинциями. Некоторое время каждое германское племя казалось находящимся в 

постоянном движении, надвигаясь далее и далее на юг и запад. Вандалы и аланы, 

расположившись по дунайской границе, вторглись сначала в южную Галлию и затем в 

Испанию, откуда вандалы в конечном счѐте проникли в Африку и поселились у древнего 

Карфагена. 
Следуя по стопам германцев, гунны расположились в Паннонии на среднем Дунае. 

Кампании Аттилы ударили как по Риму, так и по германцам. В этом водовороте 

большинство западных провинций Римской империи было постепенно поглощено 

различными германскими племенами, и в конце концов герул Одоакр захватил контроль 

над самим Римом (476 г.). 
Теперь новый Рим, то есть Константинополь, стал столицей империи, или же того, что от 

неѐ осталось. Фактически выжила лишь еѐ восточная часть, и из латинской она 

превратилась в греко-византийскую. Тем не менее, Константинополь всѐ же сохранил 

свой престиж как имперский город, по-славянски — Царьград, на многие столетия. 
Великая Болгария.  
Среди племен, кочевавших в степях Северного Причерноморья и Приазовья после 

падения Гуннской империи, были и древние болгары. В V—VI вв. они совершали походы 

на запад, воевали с германскими племенами, участвовали в военно-политической жизни 

Византии. Позднее подпали под власть Тюркского каганата, но в начале VII в. вышли из-
под нее, создав сильный союз племен под водительством Органы. Его племянник Кубрат 

стал единственным ханом нового государства под громким названием Великая Болгария, 

просуществовавшего всего несколько десятилетий (632 — начало 650-х гг.). Столицей 

был Фанагурис (Фанагория) — бывший греческий город-порт на Тамани. Население 

государства вело полукочевой образ жизни: зимой жили в городах и селениях, летом 

переходили в степные юрты. Виды хозяйства были почти такие же, как и у хазар, и 

вообще они были родственны хазарам. Болгария прекратила существование после смерти 

Кубрат-хана. Часть населения ушла на Дунай, создав там новое царство — Дунайскую 

Болгарию, но со временем была ассимилирована местными славянами, оставив им свое 

имя ―болгары‖. Другая часть осталась на своей земле, ставшая известной как ―черные 

болгары‖. Третья часть болгар переселилась позднее, в конце VIII в., в Среднее Поволжье. 
Сформировавшийся в противостоянии Византии и Арабскому халифату Хазарский 

каганат простирался от предгорий Кавказа и Нижнего Поволжья до Среднего 

Поднепровья, где хазарам должны были платить дань славяне (см. ниже). Его экономику 

характеризовало комплексное земледельческо-скотоводческое хозяйство: наряду с 

отгонным скотоводством, когда стада отгонялись летом из степей на горные пастбища, 

все шире распространялось земледелие и садоводство. Процесс массового оседания 

кочевников на землю отражают многочисленные поселения и могильники т. н. салтово-
маяцкой культуры, включающие следы кочевий, постояннных неукрепленных поселений, 

городищ с земляными валами, замков с остатками каменных стен, городов-крепостей и, 

наконец, причерноморских городов, возродившихся под властью Хазарии, в том числе 

Фанагории и Таматархи-Тмутаракани. 
Территория нынешнего Ставрополья в Средние века. 
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Одним из первых государств, созданных здесь, являлось государство скифов (VII век до н. 

э. — Vвек до н. э.),сарматов (III век до н. э. — III век н. э.),гуннов (IV век н. э. — V век н. 

э.). В дальнейшем, с 620 по 969 гг., данная территория входила в состав древнего 

государства, носившего название Хазарский каганат. 
Примерно в VIII веке при ослаблении влияния хазарского каганата на этих землях 

создается средневековое государство Аланов. Через эту проходит ответвление Великого 

Шѐлкового пути - Даринский путь. В 965 году киевский князь Святослав совершил свои 

походы на Волгу, разгромив булгар и буртас, разрушил Итиль - хазарскую столицу. 

Оттуда, идя вдоль Каспия, он пришел в кавказскую часть Хазарии, где опустошил город 

Семендер, столкнулся с ясами (аланами), касогами (адыгами), затем поднялся от Азов-
ского моря вверх по Дону к Саркелу (Белая вежа), который также разрушил. Хазары после 

этого сохранились как этнос, однако государство было сокрушено навсегда. Одним из 

последствий крушения Хазарии было усиление Кавказской Алании. 10-11 века это было 

время расцвета Алании, когда на обширной территории Западного и Центрального Кав-
каза было создано государство, объединявшее западные и восточные аланские племена. 

Становление и укрепление феодального государства совпало с окончательным раз-
делением общества на господствующий и эксплуатируемый классы. Князья - потомки 

родоплеменной знати, ведущие происхождение от наиболее сильных родов, 

эксплуатировали крестьян-общинников и отчасти патриархальных рабов. Развитие 

общества выразилось в появлении городов - центров ремесла и торговли. В 10-11 веках 

больших успехов достигает развитие материальной и духовной культуры. Это во многом 

было связано с христианизацией Алании, проводимой ее сильными соседями: Грузией и 

Византией. В 10 в. в Алании создается даже архиепископская кафедра, складывается и 

центр аланской епархии, со второй половины 12 века перешедшей в ранг метрополии, т.е. 

самой большой церковно-территориальной единицы. Он находился на месте огромного 

Нижнеархызского городища в 10-13 веках в верховьях Большого Зеленчука. Здесь были 

возведены три монументальных храма, два из которых были самыми значительными на 

Северном Кавказе, а также одиннадцать церквушек-капелл. В 11-12 веках церковное 

строительство охватило всю Аланию. Возникли церкви на городище Адиюх на Малом 

Зеленчуке, Амгатинском городище близ Карачаевска и др. Ведущим занятием у алан 

стало земледелие и домашнее скотоводство. Возделывали просо, пшеницу, ячмень, 

коноплю. Причем в горной местности использовалась соха, а в равнинной и предгорной 

тяжелый плуг. Занимались также аланы охотой и рыболовством. Большое значение имело 

скотоводство с применением отгонного способа откочевки на высокогорные пастбища. 

Развивалось овцеводство, культивировался крупный рогатый скот, выращивались лошади 

низкорослые, крупноголовые и высокие алхан-текинские. На некоторых горных отгонных 

пастбищах строились летние поселки, имеющие иногда мощные каменные укрепления. 

Так, хорошо известен укрепленный поселок Узун-кол в Приэльбрусье.   Аланы были 

хорошими мастерами-ремесленниками, прежде всего гончарами, кузнецами, строителями. 

Ремесла и искусства совершенствовались ими в течение всей их истории - до середины 13 

века. При изготовлении оружия применялась ковка, чеканка цветных металлов. Высоко 

было развито ювелирное искусство. Это было накладное золочение, гравировка, зернение, 

инкрустация цветными вставками из стекла, драгоценных и полудрагоценных камней. В 

Алании было высоко развито гончарное ремесло, использовался гончарный круг. Посуда 

обжигалась в печах. В западной Алании было высоко развито строительное искусство, 

главным образом, из камня. Стены аланских крепостей обычно толсты и прочны, они 

были сложены из крупного, хорошо отесанного камня. К 10 веку возникают такие 

большие городища, как Нижне-Архызское (в верховьях Большого Зеленчука), Рим-гора в 

16 км к западу от Кисловодска. Они являлись центрами торговли. В больших городищах 

имелись торговые площади, а после распространения у алан христианства - церкви. 

Наиболее крупные западно-аланские городища превратились в города. В центре за 

укреплениями обособлялся господствующий слой населения - знать, за его пределами - 
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простое население. В 11 веке Аланское государство было процветающим и 
могущественным. Однако во второй половине 12 века Алания, вступает в эпоху 

феодальной раздробленности и распадается на ряд мелких феодальных владений. 

Политическая раздробленность сопровождалась не только падением престижа 

христианской церкви, но и отказом части знати и населения от христианства, воз-
вращением к дохристианским культам и верованиям. 
Предки половцев в IV - VII веках кочевали в степях между отрогами Монгольского Алтая 

и Восточного Тянь-Шаня и были известны в китайских источниках под именем сеяньто. В 

630 году они образовали свое государство, которое вскоре было уничтожено Китаем и 

племенами уйгуров. Спасаясь от преследования победителей, они изменили племенное 

название сиры на кипчаки ("злосчастные") и откочевали в верховья Иртыша и в Восточно-
казахстанские степи. В XI веке кипчаков покорили потомки монголоязычного племени 

кумоси-кимаки, а в XI веке монголоязычные кидане дали толчок новой волне миграции 

кочевых племен на запад. Кипчаки и подвластные им племена были захвачены этим 

движением. К 30-м годам XI века они стали хозяевами всей степи от Иртыша до Волги и в 

последующие десятилетия начали осваивать Восточноевропейские степи. Под 1055 г. 

Ипатьевская летопись сообщает о первом появлении кипчаков у границ Переяславского 

княжества. Новых пришельцев русские назвали половцами, что означает половые, 

светлые, желтые.Первоначально они заняли районы среднего и нижнего течения 

Северского Донца, Нижнего Дона и Приазовья. Именно здесь локализуются наиболее 

ранние каменные изваяния, которые половцы устанавливали в честь умерших предков. 

Отсюда они стали расселяться по территории Восточноевропейских степей. В середине XI 

века кипчаки появились и в Предкавказских степях. По сведениям закавказских 

источников, половцы, изгнав из Прикубанья и Ставрополья печенегов, стали играть там 

активную политическую роль. Кипчаки постепенно проникают в Центральное 

Предкавказье. На реке Сунже находилась ставка половецких ханов. Известны также 

"дербентские кипчаки", обитавшие на территории Дагестана. Археологические памятники 
уточняют границы распространения кипчаков на Северном Кавказе. Наиболее яркие из 

них - каменные изваяния. На юге граница распространения половецких статуй проходит 

по линии: верховья Кубани - Пятигорск и Ессентуки - левобережье реки Кумы. 

Множество "каменных баб" обнаружено на территории Ставрополья. Большинство 

половецких статуй в Предкавказье датируется XII-XIII веками, что свидетельствует о 

господстве кипчаков в данном регионе в домонгольскую эпоху. Северокавказские 

владения половцев были одной из важнейших составных частей "Дешт-и- Кыпчака". В 

первые десятилетия XII века закончился процесс освоения половцами южнорусских 

степей. Если находки наиболее ранних каменных изваяний сосредоточены в донецких и 

нижнедонских степях, то статуи более позднего времени встречаются в больших 

количествах в Приднепровье, Крыму, Приазовье, Подонье, Поволжье, Предкавказье. К 

середине XII века определились границы собственно половецкой земли. О них под 1152 г. 

вполне определенно говорит Ипатьевская летопись: "Вся половецкая земля, что иже межи 

Волгою и Днепром". Автор "Слова о полку Игореве" упоминает почти все пограничные 

половецкие земли: Волга, Поморье, Посулье, Крым (Сурож и Корсунь), Тмутаракань 

(Северо-Западное Предкавказье). Картографирование находок половецких статуй 

подтверждает сведения письменных источников. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1.Когда начался ранний железный век, какие племена и народы населяли территорию 

Ставрополья в это время? 
2. Кто такие скифы, когда они попали на Северный Кавказ, когда ушли с территории 

Северного Кавказа? 
3. Что за народ были сарматы? Каково их происхождение и значение для древних и более 

поздних народов Северного Кавказа? 
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4. Какие наиболее яркие находки сарматской культуры сделаны в крае? 
5.Когда началась эпоха Великого переселения народов? Какие племена и народы, в нем 

участвовавшие, связаны со Ставропольем, с Северным Кавказом в целом? 
6. Кто такие аланы? Каково происхождение этого народа? Каковы границы расселения 

алан на Ставрополье? 
7. Какой главный (христианский) религиозный центр Алании вы знаете? Где он 

находился? Какие наиболее значительные соборы (христианские храмы) сохранились от Х 

до Х11вв.? 
8. Когда на Ставрополье, в Центральном Предкавказье, обитали половцы? Какие 

памятники их истории и культуры сохранились? 
 

Темы рефератов: 
1. Значимость алан в Северном Причерноморье. 
2. Катакомбные могильники Пятигорья и Кисловодской котловины. 
3. Хазарский каганат, народы входившие в его состав. 
4.Достижения в хозяйственной жизни и культуре населения края в эпоху раннего 

средневековья. 
5. Аланское государство. 
6. Распространение христианства в Алании. 

 
  Практическая работа 3. 

Тема 2.2. Славяне - русы на Северном Кавказе до ХШ в.  
Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 
Теоретическая часть:  
 С территорией Северного Кавказа косвенно связаны и русы-славяне. Начиная с VIII— IX 
вв., этноним рус (рос), равно как и сакалаб (славяне по-арабски), часто звучал в 

повествованиях современников — византийцев, арабов.Это этническое имя было известно 

в пределах южного региона Восточной Европы, Крыма и примыкающего к нему 

Приазовья и Северного Причерноморья, а также Нижнего Дона, Керченского пролива, 

Нижней Кубани — Западного Кавказа. Впрочем, по свидетельству арабов ат-Табари и 

Балами, русы являлись активным фактором международных отношений и на Восточном 

Кавказе, в прикаспийских районах севернее Дербента, — ещѐ в начале арабохазарских 

войн, т. е. в 60-е гг. VII в. 
  Возможно, одним из путей передвижения ладей-однодеревок со славяно-русскими 

воинами и купцами был путь из Днепра в Чѐрное море, затем вокруг Крыма в Керченский 

пролив (последний с IX в. порою прозывается рекой Саклаба, т. е. славянской), из пролива 

— в Кубань, далее по системе судоходных в те времена степных рек Предкавказья — 
Маныча, Кумы с притоками в Каспийское море. Безусловно, основными путями выхода 

славян и русов из русской равнины в эту сторону были реки Дон и Волга.   На основании 

археологических и письменных источников создана огромная историческая литература о 

«ранних», до X в., славянах на юге Восточной Европы, объединяющая понятие «Русь 

Азовская — Русь Черноморская». Ряд ученых полагает, что на западной оконечности 

Северного Кавказа, на Тамани, славяно-русы жили задолго до образования русского 

Тмутараканского княжества, возникновение которого датируется X веком. 
  К 60—80 гг. IX в. относят первые походы русов и славян в юго-восточ-ные области 

Прикаспия: Абезгун, Табаристан. Походы повторились в 909— 910 и 912—913 гг. на 
Гилян, Ширван, Бердаа (Партав). Наконец, самым долгим и драматичным для русов был 

поход 944—945 гг. на Бердаа. Великолепно, с большими подробностями описаны все эти 

походы арабскими писателями Масуди, Ибн-Исфендийаром, Ибн-ал-Асиром, Ибн-
Мискавейхом, еврейским автором Бар-Гебреем, албанским историком Моисеем 

Каганкатваци. Многие историки считают, что переход древнерусских военных отрядов из 
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славянской земли в Прикаспийскую область происходил по маршруту Дон—переволока—

Нижняя Волга, мимо хазарской столицы Итиль. Другие (в частности, В. А. Кузнецов) 

полагают, что переход в Каспий мог осуществляться по предкавказским степям через 

Нижний Дон, Маныч, низовья Кумы; наиболее доказателен этот маршрут для 944—945 
годов. Есть мнение, что население Центрального Предкавказья в VIII—X веках 

поддерживало экономические, этнокультурные и военно-политические связи с жителями 

Подонья и Поднепровья (т. е. славянами), и путь через северокавказские степи, 

минующий основные центры Хазарии, становился наиболее благоприятным. 
 В начале XIII в. Северный Кавказ был населен разными народами, занимавшимися 

преимущество скотоводством и земледелием. По его степным равнинам кочевали 

тюркоязычные кипчаки, в русских летописях называемые половцами. Горы и предгорья 

Западного Кавказа населял многочисленный, но политически разобщенный, 

возглавляемый множеством мелких феодальных и родовых вождей древний народ 

Кавказа — адыги. В средней части Северного Кавказа располагалось некогда сильное, но 

теперь приходившее в глубокий упадок Аланское царство. Земли Северо-Восточного 

Кавказа населяли племена вайнахов и народы горного Дагестана. Все Закавказье в той или 

иной степени находилось в зависимости от политически и культурно высокоразвитого 

Грузинского царства – сильного и грозного государства, с которым во внешней политике 

считалась Византийская империя. В XII – XIII вв. грузинская армия совместно с войсками 

других народов Закавказья – армян и азербайджанцев, вытеснила с Кавказа притеснявших 

и грабивших более слабые народы пришельцев из Средней Азии тюрков-сельджуков. 

После этого вассальную зависимость от Грузии признали феодалы Армении и Северного 

Азербайджана. По всему Закавказью начался культурный и экономический подъем. В 

такой момент благодатными кавказскими землями и заинтересовался одержимый идеей 
привести под свое господство весь мир монгольский двор в столице империи Каракоруме. 
Специального похода на Кавказ правительство Чингисхана не снаряжало. Но в 1220 г. два 

тумена (высшее воинское подразделение монгольской армии числом примерно в десять 

тысяч человек) под командованием Джэбэ и Субэдэ, пройдя по северным землям Ирана – 
страны с двухтысячелетней цивилизованной историей, и легко обратив его цветущие 

города в обгорелые руины, вышли к Азербайджану. Полные сил и стремления к новым 

завоевательным открытиям, монгольские войска устремились дальше. Очевидец 

нападения монголов на Азербайджан писал, что «вся страна была полна трупами 

умерших, и не было людей, чтобы похоронить их». Перезимовав возле реки Аракс, 

монголы двинулись на Грузинское царство. Навстречу им выступили мощные грузино-
армянские войска. После жесточайшего сражения, в котором обе стороны понесли 

тяжелые потери, Джэбэ и Субэдэ были вынуждены отдать приказ об отступлении. Но 

сильный урон был причинен и объединенному грузино-армянскому войску; грузинский 

царь Георгий IV умер от полученных в сражении ран. 
Ставропольский край в XVI-XVIII вв. 
В 1556 году русскими войсками была взята Астрахань. Это открыло России путь на 

Северный Кавказ, к Каспийскому морю. В Предкавказье столкнулись интересы 

султанской Турции, шахского Ирана и зависимого от Турции Крымского ханства. Россия 

была заинтересована в судьбах Кавказа, постоянно заботилась об охране своих южных 

границ, о выходе к побережьям Черного и Каспийского морей. Турцию и Иран 

поддерживали Англия и Франция. Народы Кавказа с надеждой смотрели на Россию. 
В 1768 году вспыхнула очередная русско-турецкая война, которая завершилась в 1774 

году подписанием Кючук-Кайнарджийского мира. По его условиям новая граница была 

установлена от устья реки Терек до Моздока и далее на северо-запад до крепости Св. 

Дмитрия (ныне Ростов-на-Дону) и Азова. Возникла необходимость «закрыть» 

пятисотверстное расстояние на южной окраине России путем создания цепи мощных 

форпостов. Осуществление этой задачи было возложено на генерал-аншефа князя 

Потемкина - «государева наместника Азовского и Астраханского». По его распоряжению 
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военные специалисты составили карты и описание пограничья. В итоге князь представил 

императрице Екатерине II доклад о сооружении десяти крепостей от Азова до Моздока. 

Доклад получил одобрение, и 24 апреля 1777 последовал высочайший указ о 

строительстве Азово-Моздокской линии. На правом фланге линии, «на вершине 

Егорлыка, называемой Ташлою», создавалась крепость под номером 8. Она имела 

назначение защищать проход по долине реки Калаус от закубанских горцев, 

подстрекаемых Турцией к нападению на русские поселения. Еще 5 октября 1777 года 

Владимирский драгунский полк с хоперскими казаками по приказу генерала Якоби 

выступил к «Черному лесу на урочище Ташлу и Калаус». Надо полагать, что полк прибыл 

на урочище Ташлу, где было определено место пребывания командования, к исходу 

первой половины октября. 22 октября 1777 года по старому стилю (4 ноября) была 

заложена крепость № 8. Вначале она именовалась Московской, а по ордеру генерала 

Якоби с 22 ноября 1777 года получила номер 7 и название Ставропольская. 
Несколько позже при Ставропольской крепости начали поселять отставных солдат, 

которых снабжали оружием, рабочими волами и лошадьми. Так возникла Солдатская 

слободка. В 1782 г. в ней уже проживали 494 отставных солдата. Создавая Азово-
Моздокскую линию в период обострения борьбы с Турцией за Северо-Западный Кавказ, 

царское правительство ставило своей задачей укрепление границ и сохранение мирных 

отношений с закубанскими черкесами и другими горскими народами. Военная 

администрация Кавказа стремилась установить с ними экономические связи - всячески 

развивать обмен и продажу товаров. 
Уже в марте 1780 г. по распоряжению князя Потемкина для «приласкания кабардинского 

народа к российской стороне» велено было построить на укрепленной линии - в крепостях 

Ставропольской, Георгиевской, Моздокской - на казенный счет амбары для хранения 

«мелочных» товаров и лавки для их продажи. В 1783 г. в тех же целях князь Потемкин 

указывает: «Ко взаимной торговле назначены по линии три города для обмену и продажи 

товаров: Екатериноград, Георгиевск, Ставрополь». Таким образом, около шести лет 

спустя после основания крепости Ставрополь уже именовался городом и помимо своего 

военного назначения стал одним из центров экономических связей с народами Кавказа. 
Пока владения России на Кавказе ограничивались поселениями по Тереку, они входили в 

состав Астраханской области. Но в связи с освоением Предкавказья в 1785 году было 

создано Кавказское наместничество в составе Кавказской и Астраханской областей. С 

этого времени Ставрополь официально становится одним из шести уездных городов 

Кавказской области. 
Темы рефератов: 

1.Станица Таманская – на месте античного древнегреческого города Гермонассы. 
2. Проблема истории средневековой Руси на Кавказе. 
3. Специфика торговых отношений на Ставрополье. 
4. Причины массового переселения абазин  из Абхазии на северные склоны Кавказского 

хребта. 
5.Быт  и культура горских и кочевых народов Ставрополья в ХIV – ХVIII вв. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1.Когда появились славяне – русы – на Кавказе?  Где они расселились? 
2. Как называлось русское княжество на Кавказе? Где был его центр? 
3. Какие находки русского происхождения сделаны на Ставрополье? 
4. Какое политическое и культурное влияние имели  славяне на Ставрополье? 
5.Что вы узнали о происхождении и основных занятиях кочевого и горского населения 

Ставрополья в Х1У – ХУ111вв. 
6. Какие промыслы и ремесла развивались в регионе? 
 

5. 
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 Практическая работа 4. 
Тема 2.3.Степной форпост России. Россия и народы Кавказа в ХVI –ХVII вв.  
Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 
Теоретическая часть: 
К середине XVI века социально-экономическая и политическая обстановка на Северном 

Кавказе складывалась в пользу России. В процессе распада Золотой Орды на ее 

территории появилось несколько независимых ханств-государств, из которых наиболее 

значительным было Крымское ханство. Крымские татары, совершая хищнические набеги 

на Россию и Украину, разоряли и опустошали населенные земли, мешали развитию 

торговли, задерживали освоение лесостепных и степных пространств в районах юго-
восточной части Европы. Другим объектом для подобных разбойничьих набегов являлся 

Северный Кавказ. Здесь политика крымских ханов направлялась агрессивными 

устремлениями Турции на Ближнем Востоке, захватившей к тому времени весь Курдистан 

и подошедшей вплотную к Закавказью. В 1471 году Турция отняла у итальянцев крепость 

Тану-Азов и превратила ее в мощный укрепленный пункт с сильным гарнизоном. Для 

турецких султанов Азов стал опорным пунктом в упрочении их власти над степными 

просторами Нижнего Дона и Северного Кавказа. Далеко выдвинутая на север крепость 

позволяла держать в узде крымских и ногайских татар.  В середине XVI века туркам-
османам удалось продвинуться и закрепиться на узком побережье Черного моря и создать 

там опорные пункты, превращенные в крепости: Сухум, Гагры, Суджук и Темрюк.  Эта 

военная удача разожгла захватнические аппетиты османских правителей, и они начинают 

вынашивать грандиозные планы захвата Северного Кавказа, Астрахани и Ногайских 

степей. Для осуществления этого плана Турция сделала ставку на окрепшее вассальное 

Крымское ханство. Влияние Крымского ханства на закубанских черкесов проявилось 

сразу же – началась насильственная исламизация адыгов. Ряд племен стали данниками 

крымского хана; кабардинцы и шапсуги сопротивлялись более 200 лет, а племя 

хегайковцев было истреблено полностью. Центральный и Восточный Кавказ в это время 

представлял собой территорию, которую в той или иной степени контролировали 

кабардинские князья, простиравшие свои претензии вплоть до Каспийского моря. 
Некогда мощные аланские княжества во время монголо-татарского нашествия были 

опустошены и обескровлены, и поэтому осетинские князья, отстаивая лишь 

независимость своих владений, были не в состоянии претендовать на расширение 

территорий влияния и конкурировать в этом вопросе с кабардинцами. 
Вайнахские тейпы к XVI веку не обладали достаточно сильным политическим и 

экономическим весом и являлись в большинстве своем данниками князей Большой и 

Малой Кабарды. При этом стоит заметить, что и среди кабардинцев не было мира – 
межродовые усобицы ослабляли их позиции в Восточном Предкавказье, тем более что 

здесь на политическую арену выходила новая сила, претендующая на доминирующую 

роль в этом регионе – кумыцкие князья. Османские эмиссары на Северном Кавказе 

сделали ставку на потомков половцев, поддерживая их устремление на подрыв 

могущества своих кабардинских соседей. Отсюда и желание кабардинского князя 

Темрюка Идарова обрести могущественного сюзерена в лице Ивана Грозного, дабы 

сохранить своих вассалов и своих данников. Другой задачей было выстоять в 

противоборстве с шамхалом Тарковским, тяготеющим то к Турции, то к Персии. Исходя 

из этого, считаем вполне вероятным изначальное вхождение гребенских казаков на правах 

вассалитета в ту или иную военно-политическую систему кабардинских князей. Тем 

более, что казаки проживали на гребнях, разделяющих Малую Кабарду и вайнахов с 

одной стороны и примыкающих к кумыцким владениям с другой. 
Выбор союзников для казаков был не случаен. Процесс исламизации в Кабарде только 

начинался, не все представители этого народа на тот период были мусульманами. Есть 

немало свидетельств того, что, приехав в Москву, уорки и уздени вновь принимали 
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крещение. Так, сын князя Темрюка, Салтанук, по его просьбе принял крещение, остался 

при дворе Ивана Грозного и позже играл видную роль при создании опричнины. 

Предпринимались попытки и упрочения христианства среди кабардинцев. Для этой цели в 

1560 году Иван Грозный направил в «Черкассы по их челобитию воеводу… а с ним 

отпустил и попов крестианских…, а велел их крестити по их обещанию и по 

челобитью».Первый этап вовлечения гребенского казачества в сферу деятельности 

институтов российской государственной власти совпал по времени с вхождением в состав 

России Кабарды. В составе большого кабардинского посольства 1555 года, просившего о 

вхождении в состав России, были и казаки Притеречья, которые заявили о покорности 

царю Ивану Грозному и о даровании им царской милости. По преданию, царь пожаловал 

гребенцов рекою Терек, велел беречь и кабардинскую вотчину. Таким образом, 

пророссийская позиция казаков в этот период формировалась во многом под влиянием 

кабардинцев. Отсутствие более ранних письменных свидетельств о пребывании гребенцов 

на Кавказе не говорит о том, что вольных казаков здесь не было. Как считает В.А. Потто, 

о них не было ранее написано «потому, что… часто смешивают с кабардинцами». 
В 1552 году в Москву прибыло первое кабардинское посольство во главе с князем 

Машуком, которое обратилось с просьбой о помощи в борьбе с крымскими татарами и 

турками. «Русское правительство положительно отнеслось к этой просьбе, тем более что 

она соответствовала планам политики Ивана Грозного на Северном Кавказе и объективно 

отвечала интересам государства». Следующее посольство из Кабарды в 1555 году вновь 

обратилось к Москве, «чтоб государь… дал им помощь на Турьского городы и на Азов и 

на иные городы и на крымского царя, а они холопы царя и великого князя и с детьми 

вовеки». Для оказания помощи кабардинцам в 1556 году были посланы отряды русских 

войск и казаков под командованием дьяка Ржевского и атаманов Данилы Чулкова и Ивана 

Мальцева. Совместными действиями они нанесли ряд поражений татарам и туркам и 

захватили два города Темрюк и Тамань. Кабардинский народ торжественно встретил 

победителей, избавивших их «от притязания и хищничества иноплеменников». Эти 

временные военные успехи не избавляли от последующих угроз новых нашествий 

крымско-турецких захватчиков. Такая обстановка требовала постоянной помощи и 

пребывания русских войск на Северном Кавказе. Поэтому в 1557 году в Москву прибыло 

новое посольство от влиятельных кабардинских князей Темрюка Идарова и Тазрюта. 

Военный историк В.А. Потто в своей книге с восхищением говорит о кабардинском князе 

Темрюке Идарове: «Воинственный и предприимчивый, он являлся истинным 

представителем рыцарского народа и во многом напоминал собою русского князя 

Святослава. В походах он никогда не имел палатки, спал под открытым небом на войлоке, 

под изголовье клал седло и питался конским мясом, сам жаря его на углях. Князь никогда 

не пользовался выгодами нечаянного нападения, а всегда заранее объявлял войну, 

посылая предупредить о том неприятелей». Этому посольству удалось заключить военно-
политический союз между Московским государством и Кабардой. Послы присягнули на 

верность России. 7 августа 1560 года скончалась первая жена Ивана Грозного Анастасия 

Романова, а в следующем 1561 году царь вступил во второй брак с дочерью князя 

Темрюка, известной красавицей Кученей. В Москве она была крещена и стала русской 

царицей Марией, это еще более сблизило Кабарду с Россией. Спустя два года царь 

посылает в помощь своему тестю князю Темрюку войско под начальством Плещеева, в 

составе которого находились и казаки: «В Черкассы пришли… и с ним голова стрелецкая 

Григорий Враженский, а с ним стрельцов 500 человек, да 5 атаманов, а казаков с ними 500 

человек…» Это летописное указание является первым свидетельством о пребывании 

русских служивых людей на Кавказе. 
Опираясь на помощь Московского царства, князь Темрюк предпринял попытки к 

созданию единого централизованного государства на Северном Кавказе. Однако 

мероприятия Темрюка встретило сильное сопротивление со стороны ущемленных в своих 

политических и экономических правах кабардинских князей, значительная часть которых, 
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в целях сохранения утраченных прав, не только ориентировалась на турецко-крымских 

захватчиков, но нередко даже приводила их в Кабарду для борьбы с центральной властью 

1563 году Темрюку удалось при содействии и поддержке русских войск разгромить своих 

политических противников и занять три города: Мохань, Енгирь и Кован. «А те городки, – 
доносил в Москву воевода Плещеев, – были шепшуковы-княжие, и люди тех городов 

добили челом Темрюку-князю, и дань Темрюк-князь на них наложил». 
Присоединение Кабарды к Русскому государству, борьба между кабардинскими 

владельцами и усиление русского влияния на Кавказе вызвали большое недовольство 

Оттоманской Порты и Крымского ханства. Стремясь любыми путями оторвать Кабарду от 

России, турки и крымцы усиливают на нее свои военные набеги, сопровождающиеся 

жестокими расправами над населением и опустошениями. Одновременно они совершают 

разбойные нападения на южнорусские и украинские земли. 
Оказанная русскими войсками помощь была, по мнению Темрюка, недостаточной и он 

вновь обратился к Ивану Грозному с просьбой прислать на Северный Кавказ ратных 

людей и поставить на «Терки усть Суюнчи реки»  русскую крепость. В Москву для этих 

переговоров в 1566 году нелегально даже прибыл сын Темрюка князь Мазлов. 
Весной 1567 года из Москвы были посланы на Северный Кавказ «для городового дела» 

воеводы Андрей Бабичев и Петр Протасьев «со многими людьми». В том же году они 

поставили на левом берегу Терека, против впадения в него Сунжи, первую русскую 

крепость на Кавказе. Она получила наименование Терки. Крепость была снабжена 

«вогненным боем», то есть пушками и пищалями. Гарнизон в ней держали царские ратные 

люди – стрельцы и пушкари. В охранной и разведывательной службе им помогали 

вольные терские и гребенские казаки. Сооружение русской крепости на Тереке вызвало 

еще большее недовольство в правящих кругах Турции и Крыма. Обстановка накалялась 

настолько, что дело грозило войной между ними и Россией. Султан и хан направили 

Ивану Грозному несколько угрожающих посланий. В одном из них говорилось: «Да будет 

ведомо тебе, что мы намерены, разграбив твои земли, схватить тебя самого, запрячь в соху 

и заставить сеять золу». Для русского государства это было исключительно трудное 

время. На западе оно вело Ливонскую войну – сочетая одновременно боевые действия с 

Польшей, Литвой, Ливонией и Швецией за выход к Балтийскому морю. 

Воспользовавшись этим, султан и хан предъявили правительству Ивана Грозного 

требование: крепость Терки уничтожить, русские войска с Терека увести, черкасскую и 

астраханскую дорогу «отпереть» и даже «вернуть» им Казань и Астрахань. С Астраханью 

они намеревались установить прямую водную связь путем сооружения канала между 

Волгой и Доном. Занятием Астрахани Турция и Крым хотели навсегда закрыть русским 

выход к Каспийскому морю и Кавказу. В подкрепление своих требований султан и хан 

предприняли весной 1569 года большой военный поход на Астрахань, во время которого 

пытались прорыть канал между Волгой и Доном. Подойдя к Астрахани и получив здесь 

известие, что на выручку последней движутся русские войска, турки с крымскими 

татарами поспешно отступили к Азову через Северный Кавказ. В степях на них напали 

кабардинцы, которые нанесли им значительный урон. Но положение после этого не 

только не улучшилось, но даже стало еще хуже. Оттоманская Порта усиленно вооружала 

крымских татар и угрожала самой Москве. В мае 1571 года крымский хан Девлет Гирей во 

главе 120-тысячной орды напал на Русь. Изменник князь Мстиславский послал своих 

людей показать хану, как обойти 600-километровую Засечную черту с запада. Татары 

пришли, откуда их не ждали, выжгли дотла всю Москву – погибло несколько сот тысяч 

человек. Помимо Москвы крымский хан разорил центральные области, вырезал 36 

городов, захватил 100-тысячный полон и ушел в Крым; с дороги он послал царю нож, 

«чтобы Иван зарезал себя». Узнав о разорении Москвы, казанские и астраханские татары 

подняли восстание. Одновременно был произведен опустошительный набег крымских 

татар на Кабарду. Во избежание нового столкновения с Турцией Иван Грозный дал 

турецкому султану и крымскому хану обещание срыть крепость Терки, а по окончании 
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войны с Ливонией уступить им Астрахань. В 1571 году по приказу царя город «с Терка 

реки» был «снесен» и «разметан», а находившиеся в нем военный гарнизон и жители 

уведены в Астрахань. 
Однако султан и хан продолжали настаивать на отдаче им Казани и Астрахани. Летом 

1572 года крымский хан Девлет-Гирей, направляемый Турцией и при ее участии, со 120-
тысячной конницей снова предпринял большой поход на Москву. Для отпора захватчикам 

Иван Грозный сумел собрать лишь 20-тысячную армию, в рядах которой помимо царских 

ратных людей сражались казаки атаманов: Михаила Черкашенина, Игнатия Кобякова и 

Юрия Тутолминуса. 28 июля огромная орда переправилась через Оку и, отбросив русские 

полки, устремилась к Москве – однако русская армия пошла следом, нападая на татарские 

арьергарды. Хан был вынужден повернуть назад, массы татар устремились на русский 

передовой полк, который обратился в бегство, заманивая врагов на укрепления, где 

располагались стрельцы и пушки, – это был «гуляй-город», подвижная крепость из 

деревянных щитов. Залпы русских пушек, стрелявших в упор, остановили татарскую 

конницу, она отхлынула, оставив на поле груды трупов, – но хан снова погнал своих 

воинов вперед. Почти неделю, с перерывами, чтобы убрать трупы, татары штурмовали 

«гуляй-город» у деревни Молоди. 2 августа, когда натиск татар ослаб, русские полки 

вышли из «гуляй-города» и ударили на обессилевшего противника, орда обратилась в 

паническое бегство, татар преследовали и рубили до берегов Оки – крымцы еще никогда 

не терпели такого кровавого поражения. После этой блестящей победы вопрос об отдаче 

Казани и Астрахани был снят. А вскоре в Москву явилось новое посольство кабардинских 

князей во главе с братом Темрюка Камбулатом Идаровичем, в то время старшим князем в 

Кабарде. Они били челом «ото всей Черкасския Кабарды» и просили русское 

правительство поставить город «на реке Терке на усть Сунцы-реки» и прислать сюда 

войска, которые бы их защитили «от крымского царя и других недругов».  В 1578 году 

царь послал на Северный Кавказ воеводу Лукьяна Новосильцева «со многими людьми и с 

огненным боем и плотников для городского дела», которые «на реке на Терке усть Сунцы-
реки город поставили». Но и этот русский город просуществовал недолго – не более года. 

Поводом к его упразднению послужило следующее обстоятельство. Осенью 1578 года 

крымский калга Адиль-Гирей с 25-тысячным войском шел через Северный Кавказ в 

Ширван для оказания помощи Турции, начавшей военные действия с Персией. Проходя 

мимо Терского города, он вынужден был просить у воеводы Новосильцева дороги, чтобы 

«Сеунчю реку от терских казаков перелести здорово». Воевода пропустил Адиль-Гирея в 

Персию, где войско его потерпело поражение, а сам он попал в плен. Когда же остатки 

крымского войска возвращались обратно, воевода Лукьян Новосильцев сам напал на них 

во время переправы у «Горячего колодезя», разбил их наголову и отнял у них лошадей. 
Узнав об этом погроме крымцев, султан и хан в ультимативной форме потребовали от 

Ивана Грозного снести эту крепость. Для Русского государства это были самые тяжелые 

годы Ливонской войны. Поэтому, не желая доводить дело до войны с Турцией и Крымом, 

Иван Грозный в срочном порядке повелел «Терский город оставить».  В 1579 году вторые 

Терки, не будучи еще достроены и заселены, были покинуты, а русские ратные люди 

выведены в Астрахань. Однако, как свидетельствуют источники, город Терки продолжал 

существовать и после своего официального упразднения. Он по-прежнему имел 

существенное значение, и вопрос о нем снова приобрел международный характер. Как 

явствует из объяснения царя Федора Иоанновича, переданного в Константинополе через 

посла Благоева в 1584 году турецкому султану Мурату, хотя из второго Терского города и 

были выведены ратные и другие люди, сам же город по усиленным просьбам 

кабардинских князей не был «снесен» и «разметан», а лишь спешно «оставлен». Но вскоре 

пустующую крепость заняли вольные терские казаки, превратив ее в свой главный оплот 

на Тереке. На помощь себе, как гласит предание, они пригласили вольных казаков с 

Волги, с которыми у них поддерживалась постоянная живая связь. 
Такой оборот дела явно пришелся не по душе Оттоманской Порте и Крымскому ханству, 
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добивавшихся ухода с Терека и вольных казаков. Однако последние решительно 

отказались подчиниться этому требованию. Когда же османы и крымцы стали нападать на 

казаков, стремясь выжить их силой, то «… казаки не утерпели и с турскими людьми 

завоевались». Так, в 1583 году, когда войска османов под предводительством Осман-паши 

возвращались из Закавказья через Северный Кавказ, они подверглись нападению терских 

казаков в момент переправы через Терек и понесли серьезный урон. Место, где казаки 

разбили Осман-пашу, с тех пор стало называться Османовой дорогой, а место переправы – 
Османовским перевозом. 
Не лишним при этом будет заметить, что казаков в их предприятиях во всем 

поддерживали жившие по соседству кабардинцы, чечено-ингушские и дагестанские 

народы. О совместной борьбе против иноземных захватчиков в своей челобитной, 

присланной в 1588 году царю Федору Иоанновичу, чеченский владелец Ших-Мурза 

Окоцкий сообщал: «Преж сево которые ваши государевы на Терке городы были, – и в те 

поры я с отцом своим Ушарым Мурзою тебе государю верою и правдою служили; и после 

того, как велел еси государь те городы (Терки) разорити, и мы тогда с твоими 

государевыми с терскими атаманы и казаки тебе служили и твое государево имя 

выславляли и х Турскому и х Крымскому не приставали, и им которые прямили и с тех с 

твоими государевыми казаками воевали». В дипломатических переговорах с русским 

правительством послы султана и крымского хана часто жаловались на вольных терских 

казаков, «постоянно разорение приносящих», а также на то, что они держат в плену 

многих знатных турок и крымчан. В ответ на эти жалобы московское правительство 

обычно заявляло, что на Тереке, как и на Дону, живут «воры», «беглые казаки», «без 

ведома государева», и, что «хотя бы вы их всех побили, нам стоять за них нечего». Однако 

русское правительство поддерживало связь с казаками и оказывало им помощь 

вооружением и продовольствием. Между тем Оттоманская Порта вытеснила из Закавказья 

персидские войска. Одновременно султан и крымский хан замыслили поход на Астрахань. 
Готовясь к захвату всего Северного Кавказа и стремясь прервать все усиливавшиеся связи 

его с Русским государством, султан решил поставить свои крепости на Тереке. 

Астраханский воевода Ф.М. Любанов-Ростовский доносил в Москву, что османы уже 

направили на Терек свое войско и что у них «для городового дела заготовлено… одного 

железа более чем на тысяче телегах». «А у турских де людей, – писал далее астраханский 

воевода, – та мысль давно была, …на Терке город было ставити».  Над народами 

Северного Кавказа нависла реальная угроза порабощения. В этих чрезвычайно сложных 

условиях владетели Кавказа стали обращаться с просьбой о помощи к русскому 

правительству. В начале 1588 года в Москву прибыл сын старшего кабардинского князя 

Казбулата Айдаровича – Куденек и сын Темрюка – Мамстрюк, которые от «всей 

Черкасской Кабардинской земли» просили «для их обороны от Турсково и Крымского на 

Терке город поставити».  При этом посланцы дали клятву, что если турки и крымцы вновь 

нападут на Терский город, они будут «с государевыми воеводоми за город стояти и битись 

с ними до смерти».  В результате переговоров кабардинские послы были приведены к 

присяге, и в жалованной грамоте царь Федор Иоаннович обещал помощь и на «Терке-реке 

на устье Терском… есмя город поставити своим воеводам». 
Одновременно вопрос о строительстве крепости поднимают и кахетинские послы, 

прибывшие в Москву с просьбой от царя Александра о принятии Грузии «под свою 

царскую руку» и защиты ее от иноземных захватчиков. «Настали времена, – писал 

Александр царю Федору Иоанновичу, – ужасные для христианства, предвиденные 

многими боговдохновенными мужами. Мы единоверные братья россиян, стенаем от 

нечестивых. Один ты, венценосец православия, можешь спасти нашу жизнь и душу. Бью 

тебе челом до лица земли со всем народом; да будем твои во веки веков». 
Чеченцы, кумыки, аварцы и другие народы Дагестана также просили русское 

правительство восстановить русскую крепость на Тереке и прислать сюда свои войска для 

защиты их «от всяких недругов» и «чтобы турские люди пришед на Терке города не 
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поставили». Чтобы предупредить захват османами Северного Кавказа, московское 

правительство Федора Иоанновича направило на Терек свои войска. На этот раз было 

решено поставить город на новом месте – «на устье Терском», откуда легче поддерживать 

связь с Астраханью. С этой целью из Астрахани на Терек были посланы царские ратные 

люди и «ставившие города» воеводы Михаил Бурцев и Келарь Протасьев, которые 

возвели в 1588-1589 годах в устье Старого Терека, на его протоке Тюменке, примерно в 

пяти верстах от моря, новую русскую крепость. Она, как и предыдущие крепости, 

получила название Терки или Терский город. В первые годы после основания ее также 

часто именовали Тюменским городом. Крепость имела вид острога, сделанного из дерева 

и земли. Она была снабжена артиллерией, а ее гарнизон в основном состоял из стрельцов, 

вооруженных ручным огнестрельным оружием – пищалями. Начало гарнизону и 

населению Терского города положили полторы тысячи стрелецких семей, переведенных 

сюда «на вечное житье» из центральных городов страны. А когда «из оных несколько 

вымерло», то было прислано еще 500 семей «переведенцев». Первым воеводой нового 

Терского города был назначен князь А.И. Хворостин, являющийся «подручным» 

астраханского воеводы. Вновь построенный Терский городок стал важным центром 

транзитной торговли на Северном Кавказе. В Терском городке была своя таможня и три 

ряда купеческих магазинов, один из них для гилянской (персидской) торговли. 

Продовольствие для терского гарнизона, например, муку, иногда покупали в Кабарде и в 

Кумыцком (Тарки) районе. От кабардинских мастеров-оружейников получали кольчуги и 

сабли самого высокого качества. Таким образом, в 1588 году Москва утвердила свое 

присутствие на берегах Терека постройкой города-крепости, который стал важным 

военным и административным центром Северо-Восточного Кавказа. 
В первой половине XVII века Терский город подвергся коренной перестройке и усилению. 

В этих работах принял участие голландский военный инженер Корнилий Клаусен. По его 

предложению город был укреплен насыпными валами и больверками. По свидетельству 

современников, Терский город имел в плане форму не совсем правильного 

прямоугольника, переходящего в трапецию. Отличительной особенностью крепости 

Терки являлось отсутствие религиозных разногласий среди представителей гарнизона. 

Помимо большого числа воинских людей, составлявших его гарнизон, в нем проживало 

много других «терских жилецких людей»: русские и восточные купцы, стрелецкие семьи, 

разные кавказцы, мастеровые, ремесленники и ссыльные. Жили в городе и представители 

других социальных групп тогдашнего населения страны: работные и гулящие люди, 

бродившие по стране в поисках работы и лучшей жизни. А также вольные казаки, жившие 

в своих городках вблизи города-крепости. В конце XVI – начале XVII веков у стен 

Терского города, в его Заречной части, за рекою Тюменкой, образовалась Черкасская 

слобода, основанная кабардинским князем Сунчалеем Янглычевым. В 1590 годах 

возникли Окоцкая и Татарская слободы. Первая была населена чеченцами (большей 

частью окоченами), вторая – выходцами из Дагестана, главным образом кумыками, 

которых в те времена часто называли татарами. Вслед за ними образовалась 

Новокрещенская слобода, заселенная представителями народов Северного Кавказа, 

принявшими христианскую веру.  Кроме того, в конце XVI и первой половине XVII веков 

на Тереке неоднократно возводились так называемые Сунженские городки, служившие 

форпостом Терского города. Возводили их на левом берегу Сунжи при ее впадении в 

Терек, недалеко от «перевоза», где Сунжу пересекал важнейший северокавказский путь, 

шедший из стран Востока и Закавказья (через Дербентский проход) в направлении Крыма 

и Азова, а также проходил основной путь из Терского города в Грузию. Городки эти 

предназначались для охраны «перевозов» (переправ) через Сунжу и Терек от «приходу 

воинских людей», то есть турецко-крымских и персидских военных отрядов, а также 

других «всяких иноземцев». Здесь же, в Сунженских городках, находились царские 

целовальники для взимания «государевой перевозной пошлины» с проезжих купцов. 
Однако Сунженские городки носили как бы временный характер. Они возводились только 
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тогда, когда на Тереке были русские города, без военной поддержки которых они не 

смогли бы удержаться в этой «зело опасной» и беспокойной местности. Своих 

постоянных гарнизонов и жителей они не имели. Для несения охранной службы в них из 

терских городов наряжался воинский отряд во главе с каким-либо военачальником. 

Именно поэтому их называли «стоялыми острогами», где «стоят ис Терсково города 

головы в остроге». С точностью известны лишь три сунженских городка. Все они были 

построены в период существования третьего Терского города. Причем первый из них 

находился на левом берегу Сунжи, при ее впадении в Терек, на так называемой Кысыке, а 

второй – верст на 10 выше по Тереку, на одном из островов, недалеко от главной 

переправы через Терек. Последний третий острог был построен в середине XVII века и, 

как и предыдущие, просуществовал недолго. В XVIII веке происходит дальнейшее 

укрепление позиций России на Кавказе. Благодаря ослаблению Ирана, Турции и ее вас-
сала Крымского ханства, - Россия значительно усилила свое влияние на Северном 

Кавказе. В первой половине XVIII века российское правительство стало активно 

привлекать казачьи формирования для укрепления своих Северо-Кавказских границ. В 

1711-1712 годах по плану казанского и астраханского губернатора П.М. Апраксина с 

целью защиты российских земель от немирных горцев, по левому берегу реки Терек, была 

образована первая Терская кордонная линия.   Для охраны кордонной линии из 

переселившихся гребенских казаков было образовано Гребенское казачье войско. Казаки 

основали на линии 5 станиц: Червленая, Курдюковская, Старогладковская, 

Новогладковская и Щедринская, фактически прикрыв собой границу на протяжении 88  

километров, от верховьев Сунженского устья до Терской крепости. По приказу Петра I в 

1724 году была построена  крепость Святого Креста.    С возведением крепости 

российская граница переносилась южнее. Новая кордонная линия, образованная от устья 

реки Сулак до крепости Святого Креста и далее по реке Агрохань. Для охраны линии 

было переселено,  Терское казачье войско. С целью усиления границы дополнительными 

воинскими формированиями, распоряжением российских властей, на Сулак и Агрохань 

перевели 1000 донских казачьих семей. Эти поселенцы совместно с 1000 терскими 

казаками были объединены в новое Агроханское казачье войско. Переселение казаков на 

Агрохань и сформирование из их числа войска фактически означали начало колонизации 

земель Северного Кавказа и наращивание военного потенциала России в этом регионе.   

Однако в 30 годах XVIII столетия политическая обстановка на Ближнем Востоке 

сложилась не в пользу России. Уступая притязаниям Персии, Россия в 1735 году по 

Гянджинскому договору упразднила границу по реке Сулаку и отвела свои вооруженные 

силы на Терек. Здесь была возведена крепость - Кизляр, куда перевели все воинские и 

гражданские учреждения, находившиеся ранее в крепости Святого Креста. Саму крепость 

Святого Креста срыли, а границу по Сулаку и Агрохани ликвидировали.   С переброской 

на Терек Агроханское казачье войско было расформировано, и на его основе создавались 

два новых войска: Терско-Кизлярское и Терско-Семейное.   По приказу командующего 

Низового корпуса генерал-аншефа В.Я. Левашова с целью увеличения численности 

терских казаков к составу формирующегося Терско-Кизлярского войска были причислены 

горцы, перешедшие на русскую сторону и служившие в районе крепости Святого Креста. 

Казаков войска, прекрасно знавших горские народы, их обычаи, нравы,  хорошо 

ориентировавшихся на местности, активно использовали в качестве проводников и 

переводчиков.   Терско-Семейное казачье войско было образовано из уцелевших, после 

переселения с Агрохани, донских казаков. Это войско заняло пространство между 

крепостью Кизляром и Гребенскими станицами. Терско-семейные казаки основали на 

левом берегу Терека 3 станицы: Бороздиновскую, Дубовскую, Каргалинскую. В 

служебные обязанности новой линейной части входила охрана участка границы от 

Кизляра до постов станицы Курдюковской. Таким образом, действия российских властей, 

по переселению гребенско-терских казаков на левый берег Терека и возведение Кизляра, 

положили начало строительству Кавказской военно-оборонительной линии.       К 
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середине XVIII века российское государство, в ответ на захватническую политику 

Турции, приняло решение о строительстве  дополнительной крепости на левом берегу 

Терека в районе урочища Моздок.   При Моздокской крепости, построенной в 1763 году, 

возникло поселение,  населенное крещеными горцами. Из их числа была сформирована в 

1765 году отдельная Горско-Моздокская казачья команда, под командованием  

кабардинского князя Андрея Кончокина-Черкасского.   Для надежной защиты 80 

верстового участка от Моздока до постов станицы Червленой, по распоряжению 

российских властей, в 1770 году с Волги переселили 517 казачьих семей. Из числа этих 

казаков был сформирован Моздокский казачий конный полк.   Казаками, по левому берегу 

Терека, было основано 5 станиц: Галюгаевская, Ищерская, Наурская, Мекенская и 

Калиновская. В 1799 году, когда из состава Моздокского гарнизона, Моздокскому 

казачьему полку, была передана Московская легионная команда. Казаки этого 

подразделения основали новую станицу – Стодеревскую, которая находилась между 

Моздоком и станицей Галюгаевской.   Одновременно с переселением волжских казаков, с 

Дона было переведено 100 казачьих семей, основавших в 1770 году на окраине Моздока 

станицу Луковскую.      После войны с Османской империей 1768-1774 годов и 

заключения Кючук-Кайнарджийского мирного договора российским правительством 

было принято решение обеспечить защиту Северо-Кавказской границы на всем ее 

протяжении. Потому что, Терско-Моздокская линия оберегала лишь незначительную 

часть русских пределов. Через обширные пространства между Моздоком и Азовом 

свободно проникали разбойничьи отряды закубанских черкес и татар. По проекту Г.А. 

Потемкина, с 1777 по 1780 года была выстроена новая Азово-Моздокская линия, которая 

обладала мощными фортификационными сооружениями, состояла из 10 крепостей. В 

1780 году была основана крепость Константиногорская на реке Подкумке, которая 

послужила основой для строительства, в последующие годы, города-курорта Пятигорска.       

Таким образом, создание новой укрепленной Азово-Моздокская линии, которая 

соединилась со старой пограничной линией по Тереку, означало образование единой 

границы русских владений на Северном Кавказе.   Для обеспечения охраны и защиты 

новых рубежей, параллельно с возведением крепостей, были построены казачьи станицы, 

в которые   поселили казаков Волжского казачьего войска и Хоперского казачьего полка.   

К 1779 году казаки Волжского войска были поселены в пяти станицах, которые были 

расположены при крепостях: Екатерининской, Павловской, Марьинской, Георгиевской и 

Александровской. На их плечи легла непростая задача по охране участка линии от 

Моздока до крепости Александровской. Для исполнения поставленной задачи, войско 

обязано было комплектовать и содержать в полной боевой готовности 1 конный полк.        

По распоряжению Г.А. Потемкина в 1777 году Хоперский казачий конный полк, в составе 

516 человек, был переведен на Азово-Моздокскую линию. Хоперцы к 1779 году заселили 

возле крепостей 4 станицы: Северную, Ставропольскую, Московскую и Донскую.   Спустя 

несколько лет после возведения Азово-Моздокской линии, в 1784 году, граница 

российских владений передвинулась на реку Кубань, где начала строиться Кубанская 

оборонительная линия. А граница от Таманского полуострова до устья Лабы в 1792-1793 
была заселена бывшими запорожскими казаками, которые, переселившись на территорию 

Северного Кавказа, образовали Черноморское казачье войско. В 1794 году при кубанских 

укреплениях было поселено 1000 семей донских казаков, из числа которых был 

сформирован Кубанский казачий полк. Казаками на новых рубежах было основано 6 

станиц: Прочноокопская, Усть-Лабинская, Григориполисская, Кавказская, Темнолесская и 

Воровсколесская.   С 1802 по 1804 годы для увеличения казачьих частей и обеспечения 

безопасности слабозаселенных мест Кубанской линии, в первую очередь участка между 

станицами Усть-Лабинской и Кавказской из казаков бывшего Екатеринославского войска 

был сформирован Кавказский казачий полк. В 1802-1804 годы они основали на Кубани 

станицы: Тифлисскую, Казанскую, Ладожскую, Воронежскую, а переселенные из войска 

Донского казаки основали станицу Темижбекскую.   С созданием Кавказского полка, 
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число линейных частей на Кавказской линии было увеличено до 8, и общая численность 

населения в линейных казачьих частях составила около 30000 человек.   Казачья 

колонизация северокавказских земель носила в основе своей официальный характер. Она 

была тесно связана со строительством военно-оборонительных линий и укреплений. 

Заселение казачеством новых земель не только сокращало военные расходы 

правительства, но и давало ему уверенность в более надежной защите новообретенных 

территорий. Таким путем расчищалась дорога гражданской крестьянской колонизации 

мало заселенных земель Северного Кавказа.    Пополнение казачьего населения на землях 

Северного Кавказа проводилось двумя путями: во-первых, переводом сюда донских, 

волжских и запорожских казаков и, во-вторых, за счет государственных крестьян 

Кавказской области и внутренних губерний России. Увеличение численности Кавказского 

линейного казачества в первой половине XIX века было постоянной заботой как местных, 

так и центральных властей. Были сделаны попытки пополнить казачьи полки даже за счет 

горских народов, перешедших на русскую сторону. Например, в 1786 году Екатерина II 

специально выделила 50 тысяч рублей в год для жалования горцам, поступившим в 

казаки. В 19 в. началось переселение казаков Волгского и Хоперского полков на новые 

места. В 1825-1827 годах было переселено 11 станиц с общим число 8093 человек. Они 

основали на новых местах станицы Барсуковскую, Николаевскую, Невинномысскую, 

Новопавловскую, Новогеоргиевскую и другие. Хоперские казаки, выселившиеся из ст. 

Ставропольской, в частности, были поселены в двух новых: Баталпашинской (ныне г. 

Черкесск) и Карантинной (с 1883 г. - Суворовская). Казаки Волжского полка, про-
живавшие ранее в ст. Александровской (ныне с. Александровское), положили начало трем 

новым станицам: Ессентукской, Кисловодской и Бургустанской. Правительство постоянно 

стремилось пополнить казачество за счет переселенцев из малороссийских казаков, 

однодворцев, государственных крестьян. Однако все меры, направленные к увеличению 

казачьего населения и укреплению пограничных районов, не давали желаемых 

результатов. Выходом из этого положения правительство считало перевод многих 

казенных селений в разряд казачьих станиц, а казенных крестьян в казаки.   В 1832 году, 

по Высочайшему указу все казачьи полки, поселенные на Кавказской военно-
оборонительной линии, были сведены в одно территориально-военное образование - 
Кавказское линейное казачье войско. Первым наказным атаманом, которого стал генерал-
майор Петр Семенович Верзилин. Первоначально центром войска стал город Пятигорск. 

Штаб войска находился в здании, которое сейчас занимает Литературный отдел 

государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. А  в 1837 году штаб был 

перемещен в город Ставрополь, где и располагался вплоть до расформирования войска.   

В декабре этого же года был издан указ, подписанный Николаем I "Об усилении 

Кавказской Линии посредством обращения в сословие линейных казаков жителей 

некоторых ближайших казенных селений". По этому указу в число казачьих станиц были 

переведены селения Новодонецкое, Новомалороссийское, Ильинское, Дмитриевское, 

Расшеватское, Сенгилеевское, Михайловское, Старомарьевское, Калиновское, 

Новоалександровское, Новотроицкое, Рождественское, Незлобное и другие - всего 31. 

Позднее было переведено в разряд станиц еще несколько селений. Следует, отметить, что 

до официального перевода крестьян в казаки многие из местных жителей сами 

добровольно изъявляли желание стать казаками. Так, в 1825 году крестьяне-однодворцы с. 

Николаевского, находившегося неподалеку от Ставрополя, по собственному желанию 

были зачислены в казаки, переселены на Кубань, где ими были основаны станицы 

Николаевская и Убежинская. В 1829 году селения государственных крестьян Курское и 

Государственное (ныне ст. Советская) также были переведены в разряд казачьих станиц. В 

начале 40-х годов XIX века русское командование на Кавказе начало продвижение на 

Кубань и Терек. Это продвижение сопровождалось строительством новых кордонных 

линий и станиц по рекам Лабе, Сунжи, Урупу и др. Передовые линии заселялись 

казаками. В 30-50-е годы XIX века к старым линейным казачьим полкам добавились 
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новые, такие, как Ставропольский, Владикавказский, Сунженский, Лабинский, Урупский. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1.Какие международные договоры закрепили вхождение Северного Кавказа в состав 

России? 
2. Какие казачьи войска размещались на Северном Кавказе? 
3. Чем жизнь казака отличалась от жизни крестьян на Кавказе? Что было общего? 
 
 Практическая работа 5. 
 Раздел 3. Ставропольский край в новой истории. 
 Тема.3.1. Ставрополье в ХV111веке. Казачья колонизация.  
Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 
 Теоретическая часть: 
 На рубеже XVIII-XIX вв. экономическое и политическое положение России требовали 

выхода к Чѐрному морю, усиления экономических связей с Востоком. Кроме того, 

стратегические соображения диктовали необходимость укрепления южной границы 

страны. В ходе ожесточѐнной борьбы за Кавказ, который издавна считался воротами из 

Азии в Европу, между Россией, Турцией и Персией, также имевшими виды на эту богатую 

ресурсами, населѐнную трудолюбивыми народами территорию, к России были 

присоединены новые земли. Предстояло решить огромную и сложную задачу по 

освоению и заселению края, распашке земель. Это сделали русские и украинские 

крестьяне в течение многих десятилетий. Ко времени массового переселения русских и 

украинцев в ставропольские степи здесь жили, главным образом, ногайцы, туркмены, а 

севернее - калмыки. Все они вели кочевой образ жизни. Селясь рядом с кочевниками, 

славяне приступали к постепенной распашке целинных земель, обменивались с ногайцами 

и туркменами продуктами земледелия и скотоводства.  Заселение степного Предкавказья 

шло несколькими потоками. Один из них состоял из государственных крестьян, охотно 

переселявшихся на богатые кавказские земли. Другой - из казаков, полки которых 

переводило на Кавказские линии правительство. Менее значительным был поток 

крепостных, переселяемых своими владельцами на подаренные правительством 

помещичьи земли. Прельщали просторы Предкавказья и иностранных переселенцев. 
Российское правительство хорошо понимало, что для закрепления и удержания новых 

земель одной военно-казачьей колонизации недостаточно, хотя ей и отводилась роль 
одного из основных путей укрепления южных границ России. Центральная и местная 

власть одновременно предпринимали немало усилий для развития экономических и иных 

связей с местными народами Передкавказья, а также для хозяйственного освоения его 

земель, включения степного края в русло общероссийского развития.  В целях 

установления экономических связей с местными горскими народами в марте 1780 г. по 

распоряжению князя Г.Потѐмкина были построены в крепостях Ставропольской, 

Георгиевской и Моздокской, за казѐнный счѐт, амбары для хранения «мелочных товаров» 

и лавки для их продажи.  Появление российских переселенцев при минеральных 

источниках также относится к 1780 г., когда в долине гор Бештау и Машук, на берегу реки 

Подкумок появилось Константиногорское укрепление как одно из первых звеньев 

Кавказской линии. В Георгиевской крепости располагалась штаб-квартира военного 

командования действующей русской армии. Здесь 24 июля 1783 г. был подписан трактат о 

переходе Восточной Грузии(Карталино-Кахетинского царства) под протекторат России. В 

том же году началось строительство Военно-Грузинской дороги через Крестовый перевал. 
С конца XVIII в. центр тяжести в политике России на южном направлении начал 

переноситься на хозяйственное освоение земель Предкавказья, прежде всего за счѐт 

переселения сюда крестьян из малоземельных центральных губерний. Процесс 

переселения развивался быстро. Крестьяне, особенно чернозѐмных земель, где доходность 
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от посевов была довольно высокой, видели выход в переселении на новые земли в южных 

краях, особенно в Предкавказье, «где земли бери, сколько хочешь». Здесь поначалу 

выделялось по 15 десятин на одну душу мужского пола, в то время как в центре надел 

иногда не превышал 4-5 десятин. К тому же в Предкавказье гнѐт крепостничества был 

намного слабее. Наряду с переселением в степной край государственных крестьян сюда 

стихийно направлялся поток беглых крепостных крестьян, с чем правительство всячески 

пыталось бороться. В 1776 г. был издан указ о возвращении беглых крестьян на прежние 

места жительства. Однако он редко выполнялся, администрация часто выдавала 

помещикам вместо убежавших крестьян рекрутские квитанции. Объяснение этому 

простое: на Кавказ бежали беспокойные элементы, и правительство предпочитало 

оставлять их здесь, а не возвращать в центральные губернии. В 1797 г.был издан новый 

указ о зачислении беглых крестьян в разряд казѐнных с выдачей бывшим их владельцам 

рекрутских квитанций. В условиях освоения новых земель нужда в рабочих руках была 

особенно велика, поэтому беглые обычно находили приют в хозяйствах помещиков, а 

иногда и уходили за Кубань, в горские аулы. В условиях ещѐ не налаженного 

административного управления края крестьяне иногда основывали самовольно целые 

селения, о которых власти узнавали только через много лет. Местной администрацией 

такие селения назывались «Найдѐнными» или «Привольными». Усилению потока 

беженцев способствовали слухи об освобождении крестьян на Кавказе от податей и 

власти помещиков. В 1826 г. Николаю I пришлось издать специальное «всенародное 

объяснение» о ложности таких слухов. Для пресечения массового переселения власти 

использовали и армию(была создана специальная воинская команда).В начале 30х гг. XIX 

вв. военной силой были остановлены 1200 крестьян Воронежской губернии, пытавшихся 

переселиться на Кавказ. И, тем не менее, поток беглых крестьян на Кавказ не 

прекращался.  После указа 1782 г. «О раздаче желающим под поселение земель, 

составляющих обширную степь по линии Моздокской» на Кавказе широко производилась 

раздача земель помещикам. Если в течение 6 лет земли не заселялись, их по условию 

могли отобрать в казну. Раздача земель происходила и в форме царских пожалований. 

Земли «жаловались» как местной знати (например, Султану Менгли-Герею, приставу 

ногайского народа),так и царским чиновникам и офицерам. Для заселения имений 

помещики часто переселяли на эти земли специально купленных крепостных, а порой и 

закрепощали поселившихся на их землях беглых крестьян. Положение бедных и 

насильственно переселѐнных крестьян было очень тяжѐлым. Их нищее хозяйство не могло 

прокормить семьи, высока была смертность, особенно детская, непривычен климат, часты 

нападения горцев. Из документа тех лет: «В нашем селе (Казгулак) больше сотни дворов 

принадлежит пришлым из России крестьянам. При входе на двор озираешься кругом, а 

хаты не найдѐшь; есть завалюшка, которую не отличишь от конюшни; в середине еѐ грязь, 

пустота, темнота. Среди иногородних, как среди малых, так и старых, грамота 

отсутствует. Школы своей нет, а в общественную не пускают. Тяжела и горька их участь: 

«Ни кола, ни двора. Зипун - весь пожиток". Нередко помещики, не сумев наладить 

хозяйство, продавали имения вместе с жившими в них крестьянами. Формально 

переселение государственных крестьян носило добровольный характер, но фактически их 

вынуждала к этому земельная нужда и притеснения на старых местах жительства. 

Правила раздачи земель государственным крестьянам были выработаны в 1782 г., но на 

деле переселение их началось раньше; уже в 70-е гг. был основан ряд селений 

государственных крестьян в степном Предкавказье.  Одно из первых русских селений в 

степном Предкавказье- Солдато-Александровское, основанное в 1778 г. на реке Куме. 

Само название говорит о его происхождении: оно было основано отставными солдатами, 

и чтобы создать здесь семьи, правительство поселяло в него ссыльных женщин. Через 15 

лет в селе проживало уже 502 отставных солдата с семьями. В 1779 г. были основаны сѐла 

Мамайка, Калиновское. Крестьянами-однодворцами(категория государственных крестьян, 

образовавшаяся из служилых людей)было основано с. Незлобное на Золке в 1782г.В том 
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же году начало свою историю с. Благодарное, возникшее на р. Мокрая Буйвола. 
Целый ряд сѐл появился в 1784 г.: Михайловское на р. Ташле, состоящее также из 

однодворцев, на р. Куме- Александрия, названное так в честь Александра Невского, 

Обильное, Новозаведенное, Отказное, Нины. Бурный процесс возникновения новых сѐл 

свидетельствовал о всѐ увеличивающемся притоке крестьян на Северный Кавказ. 
Положение новых поселенцев было нелѐгким. На новом месте всѐ надо было начинать 

сначала. Крестьянам не сразу выделяли места для постоянного места жительства, не сразу 

отрезали земли для ведения хозяйства. Межевые комиссии по их малочисленности и 

медлительности в работе не справлялись с наделением крестьян землѐй. Пользуясь 

неразберихой в земельных отношениях, зажиточные крестьяне самовольно захватывали 

большие участки земли, а, кроме того, арендовали по низким ценам земли у кочевых 

народов края: ногайцев, калмыков, туркмен. Арендовав за бесценок крупные участки, 

зажиточные крестьяне передавали землю бедноте небольшими участками уже втридорога, 

наживая на этом большие деньги. Это усиливало расслоение крестьянства. В период 

Крымской войны (1853-1856 гг.) и после еѐ окончания продолжала осуществляться 

традиционная политика заселения Северного Кавказа русскими, украинцами и другими 

переселенцами.  Переселенческий процесс усилился в связи с начавшимся движением в 

среде горцев в конце 50-х гг. по уходу в Турцию. Десятки тысяч десятин плодородных 

земель, заброшенных махаджирами, активизировали переселенческое движение. Однако 

перед правительством стояла и другая задача: превратить переселенцев в свой оплот, 

укрепив обороноспособность Закубанья и Черноморского побережья Северо-Западного 

Кавказа перед лицом угрозы со стороны Османской империи и поддерживающих еѐ 

европейских держав. Исходя из этих стратегических задач, высказывались разные 

предложения о заселении Северного Кавказа. В 1857 г.начальник Генерального штаба 

Кавказской армии Д.А.Милютин представил военному министру гр. А.И.Чернышеву 

записку «О средствах к развитию русского казачьего населения на Кавказе и к 

переселению части туземных племѐн».Милютин предлагал воспользоваться землями 

Войска Донского и переселить туда часть адыгского населения. Причѐм это переселение 

он мыслил осуществить путѐм добровольного выхода адыгов с гор. Желающим 

переселиться на земли Войска Донского он предлагал предоставить определѐнные льготы. 

Выходцев из гор предполагалось поселить в отдельных колониях. На освободившихся 

землях планировалось поселить такое число казачьего населения, которое преобладало бы 

над местным. Этот проект вызвал множество возражений. Генерал-адъютант Коцебу, 

решительно отвергая предложение Милютина о переселении горцев в Россию, считал «эту 

меру даже опасной в видах успокоения Кавказа».Генерал Вольф полагал, что проект 

Милютина неосуществим…   
В итоге проект был отклонѐн. Однако царские власти сходились в одном - в 

необходимости увеличения казачьего населения на Северном Кавказе. Поражения 

Шамиля и Магомед - Амина в 1859 г. развязали руки царской администрации. Теперь 

основное внимание было обращено на Северо-Западный Кавказ. В 1860 г. во 

Владикавказе состоялось созванное кн.Барятинским оперативное совещание с 

присутствием военного министра Д.А. Милютина, где обсуждался вопрос об «усмирении» 

Северо-Западного Кавказа. Все признали необходимым переселить адыгов и заселить их 

земли казаками. Администрация взяла курс на систематическое заселение Северо-
Западного Кавказа. На этом пути стояли большие препятствия. Надо было добиться 

выселения адыгов с гор на плоскость, но народные массы с недоверием относились к 

этому предложению. Кроме того, эти меры кавказской администрации ловко 

использовались местной феодально-клерикальной верхушкой и эмиссарами султана для 

агитации за переселение адыгов в Турцию. Не всегда охотно шли на переселение и 

донские казаки. Для этого не раз кавказское командование прибегало к угрозам и 

принуждению, поэтому недовольство казаков переселенческой политикой царского 

правительства с каждым годом нарастало. В 1861г. гр.Евдокимов распорядился 
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переселить почти в полном составе на передовую линию 1-й Хопѐрский казачий полк( из 

станиц Грушевской, Северной, Круглолесской, Александровской, Сергиевской, 

Старощербиновской ,Канеловской, всего около 2294 семейств).Казаки наотрез отказались 

подчиниться, требуя объявления «царской воли».Итогом вооружѐнных выступлений 

казаков стало решение об отсрочке переселения хопѐрцев на закубанские земли. 
Выступления казаков станиц 1-го Хопѐрского полка напугали правительство и его 

администрацию на Кавказе. Восстание хопѐрских казаков по существу сорвало план по 

заселению передовой линии в Закубанье, вынудило внести изменения в систему гр. 

Евдокимова. Во всех административных и военных инстанциях началось серьѐзное 

обсуждение методов и способов заселения Закубанья и черноморского побережья 

Черкессии. Неоправдавшая себя система насильственного заселения Северо-Западного 

Кавказа казаками была отвергнута. Было решено впредь соблюдать принцип 

добровольности и оказания ощутимой материальной помощи. Было внесено изменение в 

ранее принятое Положение о заселении края русскими и другими переселенцами. 

Установлено множество льгот (например, переселенцы освобождались от воинской 

службы и уплаты налогов в течение 3-х лет со дня прибытия на новые места). Кроме того, 

переселенцы имели право на приобретение земли в частную собственность, а после 

истечения срока службы им предоставлялась возможность выйти из казачьего сословия. 
Принятые меры дали ощутимые результаты. Отмена крепостного права(19 февраля 

1861г.) способствовала притоку населения на Кавказ. За короткий срок огромная 

территория была освоена и превращена в постоянный источник материальных благ не 

только для русского населения, но и для местных жителей, оставшихся на Северо-
Западном Кавказе. Северный Кавказ становится важным рынком сбыта и источником 

сырья для развивающейся вширь русской промышленности. И если, с одной стороны, 

царские власти усматривали в новом русском населении оплот борьбы с горцами и 

утверждение самодержавной власти на местах, то с другой - создавались благоприятные 
условия общения между трудовым народом гор и массой рядового русского казачества. 

Сотнями нитей связывались между собой русский народ и народы Кавказа, несмотря на 

различия языков, вероисповедания, несмотря на искусственно разжигаемые царским 

правительством вражду и недоверие. Трудно недооценить значение переселения славян на 

территорию Северного Кавказа. Присоединение горских народов к России в значительной 

степени укрепило их экономику, повысило политическую значимость, избавило от 

рабства, бесконечных родовых и сословных распрей и княжеских междоусобиц, от 

которых горское население порой страдало больше, чем от военных действий. 
К тому же, к тому времени Россия стояла на более высоком экономическом и 

политическом уровне, чем, например, шахский Иран, султанская Турция или ханский 

Крым. В лице России горские народы приобрели надѐжного защитника от их вековых 

врагов. И, естественно, вхождение в состав России создало благоприятные условия для 

более активного развития экономики и культуры Северного Кавказа. Горцы получили 

возможность ознакомиться с передовыми достижениями в различных отраслях знаний. 
Хотя нельзя забывать и о том, что знакомство с русской культурой, приобщение народов 

Предкавказья к ней, в какой то мере нарушило естественный процесс их культурного 

развития, насаждая новые моральные ценности и принципы жизни. 
Для России заселение новых территорий на юге имело, прежде всего, 

стратегическое(укрепление южной границы) и экономическое значение. Россия получила 

возможность включения новых районов в орбиту хозяйственной и политической жизни 

страны. Вхождение в начале XIX в. в состав России Закавказья неизбежно поставило 

вопрос о присоединении всего Северного Кавказа. Ряд областей (например, Кабарда, 

Осетия) еще раньше добровольно вошли в состав России. Стремление царизма 

распространить свое влияние на остальные территории Кавказа встретило упорное 

сопротивление народов Дагестана, Чечни, Адыгеи. В 1817 г. началась длившаяся многие 

годы Кавказская война, стоившая царизму многих сил и жертв и завершившаяся лишь к 
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середине 60-х гг. XIX в. 
Начавшееся в 20-е гг. XIX в. движение горцев Кавказа носило сложный характер: 

освободительная борьба крестьянства здесь соединялась со стремлением местных 

феодалов и духовенства к усилению своей власти и влияния среди горских народов. В 

1834 г. имамом был провозглашен Шамиль. Талантливый военачальник, волевой и 

жестокий, он создал сильное теократическое государство (имамат) с дисциплинированной 

армией до 20 тыс. чел. Шамилю удалось объединить широкие массы горцев, осуществить 

ряд успешных военных операций против русских войск. В 1848 г. его власть объявлена 

наследственной. Это было время наибольших успехов Шамиля. Однако в конце 40-х — 
начале 50-х гг. Шамиль начал терпеть неудачи. В апреле 1859 г. войска генерала 

Евдокимова взяли столицу Шамиля — аул Ведено и разрушили ее. В конце августа 1859 г. 

после долгого и упорного сопротивления Шамиль сдался в плен, был поселен вместе с 

семьей в Калуге. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие народы жили на Северном Кавказе до появления здесь русских и украинцев? Чем 

они занимались? 
2. Для чего правительство селило казаков на Северном Кавказе? Какие задачи они 

выполняли? 
3. Из каких категорий населения пополнялось кавказское казачество? 
4. Чем казачьи войска отличались от регулярной армии? 
5. Из каких социальных групп состояло основное население Ставропольской губернии в 

конце ХУ111 – начале Х1Х веков? 
6. Почему крепостническое хозяйство не дало на Ставрополье экономических 

результатов? 
7. Нарисовать карту Ставропольской губернии, на ней отметить разными цветами казачьи 

станицы, села государственных крестьян и крепостные села. 
 
Практическая работа 6. 
Тема.3.2. Культура Ставрополья. Наш край во второй половине  и конце ХIХ в. 
Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 
Теоретическая часть: 
В 40-50-е гг. тон в общественной и культурной жизни края задавал Ставрополь. К тому 

времени в губернском центре сложились свои очаги русской культуры - первый на 

Северном Кавказе театр, публичная библиотека, училища, мужская гимназия, появились 

первые печатные издания. Театральное искусство провинциальной России развивалось в 

трудных условиях. Мысль о создании театра в Ставрополе возникла в 1841 г., а к 1842 г. 

было уже построено для него помещение, правда, во многом походившее на лубочный 

балаган. Первым содержателем театральной группы был губернский секретарь Г.П. 

Яценко. Спектакли начались в 1843 г., но в первые два года они большого успеха не 

имели, и вскоре Яценко оказался не состоятельным. Тем не менее, театр пользовался 

широкой известностью. Через два года местный купец И. Ганиловский выстроил здание, 

которое, как писали современники, «может поспорить с многими театрами наших лучших 

губернских городов». Кавказская администрация весною 1845 г. возбудила вопрос об 

устройстве постоянного русского театра в Тифлисе. В связи с этим по предложению 

администрации содержателем ставропольского театра, харьковским мещанином И. 

Дрейсигом был заключен контракт «для театральных представлений» в Тифлисе силами 

ставропольской труппы. Контракт был подписан «директорами Тифлисского театра», 

среди которых был князь, генерал-лейтенант русской армии Александр Чавчавадзе - 
известный грузинский поэт и общественный деятель. В 1846 г. в Ставрополь прибыла из 

Киевской губернии русская труппа известного тогда актера и антрепренера К.М. 

Зелинского. Спектакли этой труппы пользовались большим успехом, их высоко ценили не 
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только провинциальные зрители, но и столичные критики. Украшением труппы был 

лучших провинциальный трагик Н.Х. Рыбаков, ученик великого Мочалова, а также 

актеры А.А. Алексеев, П.Г. Рыбакова. В репертуаре этого года имелось более двухсот 

драм, комедий, водевилей. Ставили «Гамлета» Шекспира, «Разбойников» Шиллера, «Горе 

от ума» Грибоедова, «Ревизора» Гоголя. В течении трех лет Н.Х. Рыбаков сыграл на сцене 

Ставропольского театра свои лучшие роли: Гамлета в одноименной трагедии Шекспира и 

Карла Мора в «Разбойниках» Шиллера. Поборник демократического искусства А.А. 

Алексеев в те же годы с блеском выступил перед ставропольскими зрителями в роли 

Фамусова в комедии «Горе от ума» и Хлестакова в «Ревизоре». Царский наместник на 

Кавказе князь М.С. Воронцов, учитывая успехи ставропольского театра, назначил ему 

ежегодную дотацию в 1200 руб. Ставрополь стал одним из театральных городов России. 

Здесь была не столь жесткая, как в центре, цензура, поэтому сюда стремились лучшие 

актеры и режиссеры. Здесь выступал знаменитый актер, выдающийся комедийный актер 

В.И. Живокини. Считалось, что если актер прошел у зрителей Ставрополя, он смело 

может играть в любом городе страны. Вот как писал в своих воспоминаниях о 

театральной жизни середины XIX в. известный актер Н.Н. Синельников: «Молодой актер, 

по обычаю того времени, стремился хоть один сезон прослужить в ставропольском театре. 

Публика этого города сыздавна имела репутацию понимающей, любящей театр и очень 

требовательной. В прежние времена Ставрополь был населен бывшими петербургскими 

светскими людьми. Это были те офицеры гвардии, которых ссылали на Кавказ, часто 

разжалованными в солдаты. Они затем снова получали офицерский чин, но без права 

возвращения в столицу. Вот эти-то аристократы поселились в Ставрополе, и 

единственным их развлечением был театр. Для этого небольшого городка антрепренер 
составлял дорогую хорошую труппу, получая на покрытие расходов от местных богачей 

аристократов субсидию» В 60-70-е гг. ставропольский театр был первым на Кавказе. В 

ставропольском театре пользовались успехом пьесы Чехова, особенно «Вишневый сад» и 

«Дядя Ваня». Шли так же драмы Шекспира и комедии А.Н. Островского. По своему 

репертуару, а порой и по профессиональному мастерству актеров, губернский театр не 

отставал от столичных. В 1910 г. театр получил новое здание, которое было построено на 

средства крупного купца и промышленника Меснянкина и его брата. Здание это получило 

название «Пассаж». Сообщения о театральных постановках регулярно печатались в 

местных газетах, особенно в «Северном Кавказе». Приезжали с гастролями и 

драматические актеры. В ставропольском театре с успехом выступали актриса Малого 

театра Г.Н. Федотова.Кавказ играл большую роль и в музыкальной жизни страны. Горские 

напевы вдохновляли российских музыкантов. Важно отметить, что в здании театра 

проходили вечера музыки. Они пленяли М.И. Глинку, А.А. Алябьева, М.А. Балакирева, 

возглавляющего «Могучую кучку», куда кроме него входили такие великие композиторы, 

как М.П. Мусоргский, А.П. Боролин, Н.А. Римский-Корсаков. Они были представителями 

нового течения в русской музыкальной культуре, использовавшего народные напевы и 

фольклор в произведениях «высоких» жанров. Вот почему для Балакирева, как и для 

многих других музыкантов, Кавказ был источником вдохновения. Он восторгался 

черкесским костюмом, своеобразными ритмами и мелодикой горской музыки. 
Близки и дороги были кавказские места величайшему музыканту XX в. С. Рахманинову. В 

Кисловодской филармонии храниться рояль, на котором Рахманинов играл в свой 

последний приезд на Кавказ.В Ставрополе в начале XX в. жил композитор и хормейстер 

В.Д. Беневский. В период русско-японской войны он откликнулся на тяжелые поражения 

русского флота песней «Плещут холодные волны» на мотив песни «Варяг», которая тоже 

стала народной. В Ставрополе начал функционировать и другой культурный центр, и очаг 

просвещения - публичная библиотека. В 1839 г. в Ставрополе открылась небольшая 

частная библиотека купца Челахова, но в ней было мало интересных и полезных книг. 
Позже в 1852 г. появляется публичная библиотека. Вначале фонд ее составлял всего 600 

книг, однако там были прижизненные издания Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Библиотека 
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выписывала 46 наименований периодики, среди них известные журналы «Отечественные 

записки», «Вестник Европы», «Всемирный путешественник», «Русский вестник» и др. 

Читатели - действительные члены библиотеки - за право пользования книгами вносили: 

состоящие на службе - по одному проценту от получаемого жалования; а купцы и прочие 

лица - по семи рублей серебром в год. Однако без ежегодных субсидий от городской 

Думы библиотека развиваться не могла, и ее становление обеспечивалось поддержкой 

местной власти. Библиотека духовной семинарии в Ставрополе стала основой для 

созданного в советское время педагогического института (бывший Ставропольский 

государственный университет, ныне Северо-Кавказский федеральный университет). В 

этой библиотеки храняться ценнейшие редкие издания старинных книг, особенно местных 

кавказских периодических изданий и журналов. Сельские школы имели, разумеется, 

библиотеки с более скромными фондами. Часто учеников снабжали литературой учителя, 

которые не жалели денег из своих скромных зарплат на приобретение книг. 
В конце XIX в. в Ставрополе было пять массовых библиотек. Одну из них - бесплатную 

народную библиотеку им. В.Г. Белинского - открыло «Общество для содействия 

распространению народного образования» в г. Ставрополе. 
Торговлей книг занимались две лавки и четыре книжных магазина. Имелись в Ставрополе 

и свои типографии, выпускавшие свои книги и газеты. 
Расцвету, культуры в губернии помогали и приезжавшие в нее на жительство или на 

отдых многие крупные деятели литературы и искусства. Так, в частности, созданию 

библиотек в школах губернии помогала жившая несколько лет в Ставрополе знаменитая 

украинская писательница Марко Вовчок. К концу XIX - началу XX вв. в Ставропольской 

губернии большое внимание стали уделять образованию. Так в 1804 г. появляется первая 

школа. Возникла она по приговору городского общества. Первому учителю Полякову из 

общественных средств было назначено жалование 50 руб. в год, кроме того, он мог 

собирать с каждого ученика по 1 руб. за обучение «азбуки с букварем». В конце 1815 г. 

школа была преобразована в приходское училище и перешла в ведение учебного 

начальства. Обучалось в ней 69 мальчиков. В 1811 г. в Ставрополе открыто уездное 

училище, в котором насчитывалось всего 25 учеников. В 1837 г. это училище стало 

называться - мужская гимназия, которая играла значительную роль в просвещении 

населения. В 1839 г. в ней обучалось 129 человек, из них дети дворян и офицеров 

составляли 75,2%, а дети купцов - 14,7%, дети мещан и разночинцев - 10,1%. 
Ставропольская мужская гимназия со временем стала центром образования для всего 

Северного Кавказа. В 1842 г. в Ставрополе было открыто подготовительное отделение и 

создан пансион для горской молодежи; гимназия начинала приобщать к передовой 

русской культуре горские и кочевые народы. Здесь стала формироваться местная 

интеллигенция, как славянских, так и коренных народов. В ставропольской гимназии 

работали замечательные и прогрессивные педагоги. В 1850-1861 гг. еѐ директором был 

Януарий Михайлович Неверов, выдающийся педагог и просветитель. Выпускник 

Московского университета, он был близко знаком со многими выдающимися людьми того 

времени - В.Г. Белинским, А.И. Герценом, Н.В. Станкевичем и разделял их взгляды. 

Неверов стремился воспитывать у учащихся способность размышлять, работать не 

памятью, а умом. При нѐм в гимназии были созданы два дополнительных класса - 
университетский, для подготовки к поступлению в высшие учебные заведения, и 

педагогический, для подготовки учителей. Неверов был сторонником распространения 

просвещения среди горских народов. При нѐм в гимназии сложилась замечательная 

традиция: ежегодно проводить конкурс лучших сочинений на русском языке. Нередко 

высших наград удостаивались кавказцы. Так, в 1853 г. высшей награды были удостоены 

сочинения абазина Адиль-Гирея Кешева на тему «О сатирическом направлении в русской 

литературе» и осетина Тхостов «Кавказ по сочинениям Марлинского, Пушкина и 

Лермонтова». Выпускник Ставропольской гимназии, выдающийся осетинский писатель 

Коста Хетагуров посвятил памяти Неверова стихотворение: «Мы шли за ним доверчиво и 
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смело, Забыв вражду исконную и месть, - Он нас учил ценить иное дело И понимать иначе 

долг и честь… 
Он нам внушил для истинной свободы Не дорожить привольем дикарей…» Большое 

влияние на воспитанников гимназии оказывала атмосфера общественной и культурной 

жизни Ставрополя, которая создавалась под влиянием тех замечательных людей. 
К.Л. Хетагуров писал в 70-х гг. XIX в.: «Ставрополь был в то время одним из самых 

культурных городов на Северном Кавказе, и школьное дело было поставлено там 

сравнительно хорошо». Для улучшения просвещения в Ставрополе было создано 

«Общество для содействия распространению народного образования», а для лучшего 

развития искусства - «Кружок любителей изящных искусств», отделение Русского 

музыкального общества. Все это говорит о достаточно высоком уровне развития культуры 

среди интеллигенции города. В 70-е гг. количество школ стало быстро расти. Так, за 1872 

г. в селах Ставрополья было открыто 10 сельских училищ, а за 1873 - уже 16 сельских и 6 

городских училищ, а всего в губернии стало 74 училища; через год их уже было 90. Если 

первые училища подчас не имели собственных зданий, а ютились в церковных сторожках, 

крестьянских избах (даже семинария и гимназия в Ставрополе помещались в 

приспособленных помещениях), то во второй половине XIX в. Для учебных заведений 

стали строить специальные здания, часто создаваемые лучшими архитекторами губернии. 
Важно отметить, что к середине XIX в. в Ставропольской губернии уделялось большое 

внимание женскому образованию. 
В 1838 г. жена учителя гимназии Крупье открыла в Ставрополе частный пансион для 

воспитания девушек дворянского происхождения. В 1849 г. было открыто среднее 

учебное заведение - женское училище св. Александры., целью которого, как говорилось в 

его уставе, было «воспитание набожных девиц, хороших матерей семейств, скромных и 

попечительных хозяек». В начале 50-х гг. здесь обучалось 100 человек - «благородных 

девиц и дочерей купцов и почетных граждан». В 1855 г. было начато собственного дома 

для училища, которое позже стало гимназией. Деньги на строительство пожертвовал 

коллежский регистратор Л.Е. Павлов. Этот очень богатый человек много сделал для 

развития просвещения, культуры; он завещал свое состояние родному городу на пользу 

народного образования и помощи бедным. В 70-е-80-е гг. Ставрополь был центром 

просвещения и духовной жизни всего Северного Кавказа. В его гимназии обучались 

русские, украинцы, осетины, армяне, карачаевцы, кабардинцы, абазины и дети других 

народов Кавказа. В ней получили образование такие деятели культуры, как Коста 

Хетагуров, Адиль-Гирей Кешев, такие борцы за свободу, как Герман Лопатин, М.Ф. 

Фроленко, А.Ф. Михайлов, М.И. Бруснев и другие прославившиеся люди, учащиеся 

издавали свой рукописный журнал и создавали тайные кружки, читали запрещенную 

литературу, готовили себя к просветительской и революционной деятельности. 
В Ставрополе было две женских (позже две мужских и три женских), казачье юнкерское 

училище, духовная семинария, епархиальное училище, пять начальных училищ, три 

церковно-приходских и одно духовное училище. 
Пореформенный период стал заключительным этапом на пути интеграции Дона и 

Северного Кавказа в состав Российской империи. Процессы модернизации, протекавшие в 

России в этот период, проявились во всех сферах жизни: в социальных отношениях, в 

изменении хозяйственного облика, в эволюции системы управления краем  и в развитии 

на территории Дона и Северного Кавказа общественного движения. 
Предпосылки для завершающей фазы интеграции были созданы реформами 60-70-х годов 

XIX в. 
На Дону и в Ставрополье отмена крепостного права проводилась на принципах, близких 

общероссийским, а в горских районах потребовалось предварительно провести 

размежевание земель. В отличие от степных районов Дона и Предкавказья отмена 

отношений личной зависимости крестьян и рабства у горцев происходила практически 

одновременно и не была завершена к началу XX в. 
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Судебные преобразования 1860-х гг. в полном объеме затронули только районы 

проживания православного населения (Дон и Ставрополье). У горцев судебная система 

являлась важным составным элементом «военно-народного» управления» и строилась с 

учетом культурно-религиозных особенностей населения. 
Унификация административной системы в крае шла снизу вверх, поскольку именно на 

низовом уровне и у горцев, и у казаков были созданы аульные и станичные органы 

самоуправления, полностью соответствовавшие по своим принципам организации 

сельского управления у крестьян. К началу 70-х годов правительство уже сочло 

возможным ввести и у горцев гражданскую администрацию. 
В силу специфики региона важнейший элемент «Великих реформ 1860-1870-х гг. – 
всесословное местное самоуправление – здесь практически и не было введено. 
Земство ввели только на Дону и на очень короткий срок, а городовая реформа затронула 

лишь нижнедонские города, тогда еще не входившие непосредственно в Область Войска 

Донского. Офицеры кубанского и терского войска Военные реформы 1860-1870-х годов 

также охватили только Дон и  православное население Терека и Кубани, обойдя горцев. 
 Казачество Дона, Кубани и Терека по-прежнему составляло важнейшую часть 

вооруженных сил Российской империи и принимало участие во всех войнах второй 

половины XIX – начала XX вв. 
Важным этапом на пути унификации системы управления края и остальной России стали 

административные преобразования 80-90-х годов XIX в., поскольку после ликвидации 

Кавказского наместничества горское население вошло в подчинение казачьему начальству 

Терека и Кубани («военно-казачье управление»). Тогда же были окончательно определены 

границы Области войска Донского, включившего в себя нижнедонские города 
Хозяйственное развитие Северного Кавказа и Дона характеризовалось становлением 

структур рыночной экономики, которое обретало  все более выраженную динамику по 

мере интегрирования края во всероссийский рынок, что не исключало специфических 

особенностей развития в нем новых экономических отношений. К концу XIX столетия 

можно говорить о свершившейся экономической интеграции региона в состав империи. 

Дон и Северный Кавказ к этому времени уже представляли целостный экономический 

район с  вполне определившейся хозяйственной структурой, где преимущественное 

развитие получили аграрный сектор и отрасли добывающей промышленности, сложилось 

региональное разделение труда и функционировал как российский капитал различной 

этнической и сословной принадлежности, так и иностранный. 
В сельском хозяйстве пореформенного периода  было занято подавляющее большинство 

жителей Дона и Северного Кавказа. И земледелие в степных районах и на плоскости, и 

скотоводство у горцев в основном  приобрели товарный характер. Земледелие стало 

приоритетной отраслью экономики, именно зерновая продукция в основном шла на 

экспорт через порты Черного и Азовского морей. Положительным изменениям в аграрном 

секторе экономики, интенсификации сельскохозяйственного производства, росту его 

урожайности способствовали Столыпинские аграрные преобразования, хотя они 

затронули в основном  коренное крестьянство края. Несмотря на преимущественно 

аграрный характер экономики Дона и Северного Кавказа, в пореформенный период в 

регионе достаточно интенсивно развивалась промышленность, которая прошла все 

стадии: от промыслов и мелких предприятий до крупных производств, достигла 

монополистической стадии организации. Природные богатства края способствовали 

преимущественному  развитию на его территории добывающей промышленности (уголь, 

железная руда, цветные металлы, нефть), а также производств по переработке сырья. 

Важную роль в становлении крупного  промышленного производства сыграли российские 

банки и иностранный капитал. Изменение экономического облика края во многом было 

связано с развитием водного и железнодорожного транспорта, который способствовал 

установлению тесных экономических связей внутри региона и с другими районами 

России. Социальное развитие региона в пореформенный период характеризовалось тем, 
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что край из казачье-крестьянского все более превращался в промышленный. Росла 

численность основных групп капиталистического общества – промышленного 

пролетариата и буржуазии, быстрыми темпами увеличивалось городское население. В 

деревне также происходили процессы социальной дифференциации, затронувшие все 

сельское население – и казаков, и коренных крестьян, и иногородних. Кроме того, 

интенсивная пореформенная колонизация Предкавказья привела к изменению 

этнического состава края, где горцы составляли уже меньшинство 
Реформирование административной структуры, процессы социально-экономического 

развития оказали заметное влияние на общественно-политическую ситуацию в регионе. 
В ее эволюции можно выделить следующие основные этапы: 
общественное движение 60-90-х гг. XIX в.; 
общественное и революционное движение начала XX в.; 
революция 1905-1907 гг. на Дону и Северном Кавказе; 
общественное движение в 1907 - начале 1917 гг., завершившееся Февральской 1917 г. 

революцией. На протяжении всех этих этапов политическое развитие Дона и Северного 

имело свою, отличную от остальных частей империи, специфику. Она заключалась 

прежде всего в том, что относительно высокий удельный вес казачьего населения в крае 

во многом служил фактором социально-политической стабильности. Либеральное 

движение до начала XX в. было здесь представлено слабо, и позже либеральные партии и 

организации стремились распространить свое влияние прежде всего на городское 

население и казаков. Крестьяне и рабочие оказались втянуты в революционное движение 

многочисленными левыми партиями как общероссийского, так и регионального масштаба. 

Большая часть горского населения оставалась политически инертной, но среди него также 

зрело социальное и национальное недовольство, которое эксплуатировали различные 

политические силы, от революционеров до пантюркистов и панисламистов. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Почему именно Ставрополь и Пятигорск стали культурными центрами Северного 

Кавказа? Чем объяснить расцвет культурной и общественной жизни в этих городах в 

первой половине Х1Х века?  
2. Какие произведения создал А.С. Пушкин после посещения Кавказа? 
3. Какие композиторы побывали на Кавказе? Как это отразилось на их творчество? 
4. Какие произведения посвятил Кавказу Ю.Лермонтов? 
5. Подготовить и провести экскурсию по достопримечательным местам города 

Пятигорска, Кисловодска, (по месту жительства). 
6. Учителю: каждый ученик по очереди выступает по очереди в роли экскурсовода во 

время осмотра одного из памятников. 
7. Учащимся: провести по этим местам своих родителей, друзей. 
8. Подобрать и прочитать отрывки из произведений выдающихся писателей, 

относящихся к Кавказу (Пушкин, Лермонтов, Толстой и др.). 
9.     Чем отличалось заселение Ставрополья после реформы 1861 года от дореформенной 

колонизации? 
10.     Какова была роль железных дорог в экономическом развитии края? 
11.   Что изменилось в сельском хозяйстве Ставрополья по сравнению с первой половиной 

Х1Х века? 
12.     В чем были причины  крестьянских волнений в 70-80-е годы Х1Х века? 
 
Практическая работа 7. 
Тема.3.3. Ставропольская епархия. Малые этнические группы.  
Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 
Теоретическая часть: 
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  Епархия была выделена из Астраханской епархии в 1842 году и тогда именовалась 

Кавказской и Черноморской. Ко времени открытия епархии (первый епископ — Иеремия 

(Соловьѐв)) в Кавказской области было 126 церквей и 180 причтов, а в Черномории 66 

церквей и 96 причтов. За менее чем десятилетний срок пребывания на кафедре была 

устроена духовная семинария (1846), развѐрнуто строительство храмов. 
При последнем дореволюционном архиерее митрополите Агафадоре (Преображенском) 

(на кафедре с 1893 по 1919) особенно развернулась миссионерская работа среди народов 

Северного Кавказа; в его же бытность в Ставрополе в мае 1919 года состоялся Южно-
Русский собор, на котором было образовано Временное Высшее Церковное Управление 

Юго-Востока России (впоследствии оформившееся как Русская православная церковь 

заграницей).В 1920-е — 1930-е года в епархии была разрушена или отобрана у верующих 

большая часть храмов; в Ставрополе осталась лишь одна Успенская церковь, в то время 

как до 1917 года православных церквей в городе было более двадцати при населении 45 
тысяч человек. С 1936 по 1943 в епархия не существовала. Послевоенное возрождение 

церковной жизни в епархии связывается с именем митрополита Антония (Романовского, 

на кафедре в 1943—1962 гг.). Часть храмов снова была открыта, воссоздана 

Ставропольская духовная семинария. После 1988 года количество приходов в епархии 

увеличилось в четыре раза; была возрождена Ставропольская Духовная семинария, 

открыты православные общеобразовательные гимназии и школы, детские сады; 

возрождение проходило в архиерейство поставленного на кафедру 1991 году митрополита 

Гедеона (Докукина).28 декабря 1998 года территория Дагестана и Азербайджана вошла в 

восстановленной тогда Бакинскую и Прикаспийскую епархию. 
В 2011 году Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и три южных района 

Ставропольского края переданы Пятигорской епархии, Ингушетия, Северная Осетия, 

Чеченская Республика тогда же переданы Владикавказской епархии. 
. Малые этнические группы Туркмены 
Предки ставропольских туркмен в древности кочевали в степях Восточного Прикаспия, в 

районе Мангышлака. В 1653 г. под давлением хивинских ханов, данниками которых они 

являлись, были вынуждены покинуть свои кочевья и уйти на Северный Кавказ. В 

царствование Алексея Михайловича туркмены в союзе с калмыками и ногайцами «имели 

с крымским ханом бои немалые», в результате чего за ними были признаны права на пред 
кавказские и заволжские степи. На этой территории они занимались кочевым 

скотоводством: разводили лошадей, овец, крупный рогатый скот и верблюдов. 
Образ жизни туркменского народа основывался на родовых традициях. До 1790 г. 

туркмены имели три рода: Эгдыровский, Чавдуровский и Сайнаджиевский. Позднее к ним 

присоединилась группа Казакчиева рода. За принятие российского подданства 

старейшины этого рода были награждены императрицей Екатериной II почетным званием 

«тарханы». Во главе родов стояли аксакалы и старейшины. Для решения общенародных 

дел созывалась сходка представителей от каждой кибитки, т.е. старших от каждой семьи. 

Высшими лицами духовной иерархии и вместе с тем судьями являлись кадии. Их ведению 

подлежали дела по разделам, разводам, опеке, тяжбе до 100 руб. Исполнителями 

приказаний кадиев были наибы. Муллы занимались исключительно вопросами религии. 

Губернские власти почитали их обычаи и почти не вмешивались во внутреннюю жизнь. В 
1825 г. для управления кочевниками было создано Главное приставство кочующих 

народов. Из жизни и быта ставропольских туркмен: «В их характере преобладают 

хорошие черты. Они почтительны к старшим, простодушны, добры, хлебосольны и очень 

религиозны. Для определения нравственности они употребляют только два слова - 
хороший и дурной. Кодекс их нравственных правил называется Эдеб. Хороший человек 

никому не делает вреда, помогает бедным и ревностно исполняет требования религии; 

дурной тот, кто мошенничает, кляузничает, небрежно относится к религии и пьянствует... 

Живут туркменцы в войлочных кибитках, посреди которых устроен таганок для варки 

пищи; едят сидя на коврах... Среди посуды часто можно встретить самовары, так как 
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туркменцы большие любители кирпичного чая, который церемонно пьют с пресным 

хлебом. В пищу идут преимущественно баранина, баранье сало, крутая пшенная каша, 

иногда суп-лапша (бешбармак). Из питей употребляют кумыс и арьян; водку, называемую 

аракой, пьют в небольшом количестве и только в торжественных случаях. Для сна имеют 

постели с высокими пуховиками...». Семейные отношения носили «патриархально-
деспотический характер». Глава семьи и вообще старики пользовались непререкаемым 

авторитетом. Так, при жизни отца сын считался «младшим». Младшие не только не могли 

говорить в присутствии стариков без разрешения, но даже приветствовать их. Муж в 

отношении жены должен был «одевать ее, кормить и напрасно не бить». 
Ногайцы 
Из этносоциологического словаря: «Ногайцы - старейшие жители северо-кавказских 

степей. Корни ногайского этноса уходят в Золотую Орду. Этноним ногайцев происходит 

от имени одного из военно-политических деятелей этого государства - хана Ногая, 

который отделился от Золотой Орды и сформировал самостоятельное политическое 

объединение - Ногайскую Орду. В конце XIV в. в нее входил ряд крупных племен, 

кочевавших на обширных территориях Нижнего Поволжья, Северного Кавказа и 

Приазовья. В процессе формирования ногайского этноса важную роль сыграли половцы 

(кипчаки), язык которых составил основу ногайского. Основным видом хозяйственной 

деятельности было кочевое скотоводство. По вероисповеданию ногайцы мусульмане, 

вынесли эту религию еще из Золотой Орды. 
Из жизни и быта ногайского народа: «Семьи у ногайцев традиционно были большие, отец 

жил вместе со своими женатыми сыновьями в одном дворе, для каждого женатого сына к 

отцовскому дому пристраивали комнату с сенями. С каждой последующей свадьбой дом 

удлинялся; кухня для всех семей была общей, и ели все из одного котла. Глава семьи - 
отец, если же он был очень старым, то бразды правления переходили к старшему сыну, а 

иногда - к матери. Глава семьи в доме занимал почетное место, справа от него садились 

его младшие братья, а потом, согласно возрасту, сыновья, слева сидели жена, дочери и 

невестки. Если же глава семьи отсутствовал, то его место никто не занимал. Гостей 

ногайцы выходили встречать иногда даже за пределы аула. В доме они занимали 

почетные места. Хозяин дома, в зависимости от состоятельности, в честь гостя резал 

барана или птицу. Первым к еде приступал гость, а потом уж хозяин». 
После окончания Крымской войны среди ногайцев распространились слухи о 

предстоящем будто бы принудительном обращении их в христианство и привлечении к 

отбыванию воинской службы. Многие из них решили переселиться в Турцию. 
Из воспоминаний очевидца: «Ногайцы неохотно расставались со своею родиной. С ранней 

весны 1860 г. богатые занимались распродажею своего имущества и приготовлениями в 

путь, бедные - заработками... Аульные кладбища сделались местами собраний, где 

ногайцы со своими семействами проводили большую часть дня, а при свете луны - в 

разговорах, общих молитвах и в заунывном пении, трогавшем душу случайного 

посетителя. При отъезде нам довелось видеть не одну слезу на глазах девяностолетних 

старцев. Многие из них искренне прощались со знакомыми русскими». 
Калмыки 
На юге России калмыки кочевали в пределах области войска Донского и в северной части 

Ставропольской губернии между реками Егорлыком и Калау-сом. Часть из них была 

приписана к казачьему сословию, другая по-прежнему вела кочевой образ жизни, 

занимаясь скотоводством. Во второй половине XVIII в. в губернии образовали 

Ставропольское калмыцкое войско (до 3 тыс. чел.). 
Из жизни и быта калмыков: «Влияние казаков и соседних горских народов сказалось 

только частью во внешнем быте калмыков. Так, в одежде ставропольских и придонских 

калмыков больше ярких красок, чем в одежде приволжских. В верхних одеяниях, в 

особенности духовенства, преобладают желтый и красный цвета, имеющие для калмыка 

историческое и священное значение. Одежда ставропольских калмыков состоит из 
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полотняной распашной рубахи, серых или синих штанов, у служилых калмыков с 

красными лампасами, кафтана из зеленой полушелковой материи, бешмета (род верхней 

одежды) на кавказский фасон, т.е. с патронташами на груди и сборками на талии. 

Головным убором служит мохнатая кавказская папаха. Ставропольские калмычки носят 

фиолетового цвета бешметы со стоячим воротником и вышитым позументом на груди и 

рукавах; сверху надевают кафтан-безрукавку из черного бархата с золотым узором по 
краям». В отличие от других кочевых народов губернии калмыки исповедовали буддизм. 

Неизменной принадлежностью почти каждой кибитки являлся религиозный аппарат 

«кюрде», представлявший из себя четырехугольную трехъярусную этажерку, в каждом 

ярусе которой было помещено по барабану. Внутри барабанов находилось бесчисленное 

количество мелких бумажек с написанной на каждой буддийской молитвой, приносящей 

спасение души тому, кто прочтет ее 100 миллионов раз. Но так как при таком счете легко 

было ошибиться, то калмык заменял чтение ежедневным вращением описанных 

барабанов, что для доброго бурхан-бакши (духовного учителя) не имело значения, потому 

что шум вращаемых барабанов походил на звук человеческого голоса. 
До 60-х годов XIX в. калмыки кочевали на площади, превышавшей 1 млн. десятин. С 

подчинением Большедербетовского улуса ставропольской администрации, последняя 

предприняла шаги к приобщению калмыков к оседлому образу жизни и земледелию. В 

результате чего ареал калмыцких кочевий сократился до 296 тыс. десятин. 
Армяне 
Факт. В конце XVIII столетия на территории нынешнего Ставрополья появилась группа 

армян из Закавказья. 28 октября 1799 г. Павел I подписал «Высочайшую грамоту», 

согласно которой армянам-переселенцам выделялась земля для жилья и хозяйственной 

деятельности. Им было «дозволено основать город на месте, где были старые Мажары, с 

наименованием оного Святой Крест» (ныне Буденновск- А. К.). 
Город Святой Крест (армяне, выходцы из Карабаха, называли по-своему Карабаглы) стал 

городом лишь по названию. В конце прошлого столетия здесь числилось всего 905 домов, 

в то время как в соседнем селе Прасковее - 1864. 
• Прочтите и прокомментируйте фрагмент из очерка Г.Н. Прозрителева: «Долгое время 

город находился в исключительном обладании армян: они вели жизнь патриархальную, не 

допускали в состав жителей русских, боясь развращения их семейной жизни, основанной 

на старинных обрядах и обычаях. 
Главным занятием жителей Карабаглы было садоводство, виноградарство и виноделие. 

Но отсутствие сбыта, удобных путей сообщения и конкуренция Прасковеи, где виноделие 

шло широко, не давало им большого заработка, и они едва оправдывали расходы по 

обработке... Хорошие условия местности и многоземелье вокруг, а главное, большой 

земельный надел жителей привлекали сюда русских переселенцев, но карабаглинцы 

держали их в стороне, не принимая в состав общества, оставляя в качестве 

«иногородних». С упразднением Армянского Суда и с введением городского управления 

явилась возможность проникать в среду общества русским и войти в управление городом. 
С этого момента начинается постепенное оживление города... 
Русское православное духовенство имеет только молитвенный дом в честь Казанской 

Божьей Матери... В одной версте от города расположен православный Мамай - 
Мажарский монастырь, где имеется обширный храм Воскресения и икона князя Михаила 

Тверского с частицею его мощей. Народное образование обслуживается двумя высшими 

начальными училищами, десятью начальными училищами, учительской семинарией и 

городским реальным училищем. Из благотворительных учреждений действуют 

Святокрестовское просветительное общество и комитет «Чашки Чаю». 
До 1917 г. в городе было 48 торгово-промышленных предприятий, две хорошо 

устроенные гостиницы с отдельными номерами, большой пивоваренный завод. 
Город далеко не благоустроен, улицы немощеные, весной и осенью невылазная грязь, а 

летом тучи пыли». Армяне переселялись на Ставрополье в течение всего XIX столетия. 
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Уже в середине прошлого века Ставрополь стал заметным центром армянской культуры. 

В 1851 году здесь было открыто армянское училище на 30 детей. Содержала училище 

армянская община. Из воспоминаний краеведа И.В. Бентковского: «Армяне, поселившись 

в Ставрополе, составили из своих жилищ почти отдельный квартал, который долгое время 

был известен под именем Армянской улицы (ул. Шаумяна - А.К.). Каждый армянин имел 

при своем доме лавку, через что из улиц образовался гостиный ряд». 
В 1808 г. началось строительство Армянской церкви. Ее «по недостатку материальных 

средств» построили лишь в 1830 г. Она простояла до 70-х годов XIX в., пока от ветхости 

не обвалился один из двух ее куполов. К тому времени армянское общество города стало 

многочисленным и достаточно богатым. Взамен старой деревянной было решено возвести 

новую каменную церковь. Ее построили в 1876 г. по проекту ставропольского архитектора 

Федора Константиновича Прозоровского. Новую армяно-григорианскую церковь назвали 

в «честь Св. Григория, просветителя Армении». Своим внутренним убранством и 

неординарными службами она привлекала многих жителей города. Благодаря щедрости 

меценатов, известных ставропольских купцов Гавриила Термикелова и Макара Попова, 

многоярусный кипарисовый иконостас покрыли листовым червонным золотом, украсили 
многочисленными иконами в окладах из золота, серебра и драгоценных камней. Не менее 

прекрасными были и многочисленные киоты с древними иконами, сочная роспись сводов. 

В церковной ограде с дорогими мраморными и гранитными памятниками находили покой 

наиболее уважаемые члены армянской общины. 
Немцы. 
Из этносоциологического словаря: «Немцы на территории Ставрополья стали селиться со 

второй половины прошлого столетия. Сюда они направлялись из Поволжья и Южной 

Украины, куда их предки переселялись из Германии со второй половины XVIII в. На 

землях Ставрополья немцы-колонисты создавали свои поселения, которые их соседи 

называли колонками, т.е. колониями. Большинство приехавших на Северный Кавказ 

немцев были протестантами (лютеране, меннониты, адвентисты седьмого дня и др.). 

Немцы на Ставрополье первоначально занимались исключительно сельскохозяйственным 

трудом. Позже из их среды вышли механики, ветеринары, врачи, фармацевты». 
•Прочтите и прокомментируйте фрагмент из газетного отчета: «В Святокрестовском уезде 

есть две колонии - Ольгинская (30 дворов) и Романовская (45 дворов), которые 

отличаются своим благоустройством. Живут колонисты мирно, чисто и все у них 

поставлено умело и разумно. Казна отвела им по 60 дес. земли на каждый двор с 

условием: развести в течение 10 лет рощи, виноградники и фруктовые сады. Переселенцы 

получили голую безводную степь. И, когда они стали насаждать сады и рощи, 

окружающие посмеивались: «Ишь, что немец-то надумал, в нашей-то суши... Легче, 

немец, на повороте». А когда наглядно убедились, что это вовсе не так трудно, стали сами 

насаждать сады. До появления немцев даже крупные землевладельцы-тавричане не 

выдерживали своих земель под так называемым «черным паром». Лишь цветущие поля, 

появившиеся у немцев, лишь прекрасные урожаи, которые они снимали со своих полей, в 

то время когда кругом ничего не снимали, наглядно убедили всех, что для эксплуатации 

земли необходима умелая, усердная обработка ее». Немцы на Ставрополье основали 

селения Иогансдорф, Каново, Мартыне фельд, Фридрихсфельд, Довсун, Вольдемфюрст. 
Поляки. 
Факт. Впервые они попали на Кавказ как военнопленные бывшей армии императора 

Наполеона в 1813 г. Общая численность польских ссыльных достигала 10 тыс. чел., из них 

на Ставрополье-2 тыс. чел. В конце XIX в. краевед Г.Н. Прозрителев обнаружил на 

окраине села Ореховского (Петровский район - А.К.) надпись: «Для Отчизны мила смерть, 

раны и кандалы. Поляки в 1813 г.». История сохранила для нас имена 218 поляков, 

высланных на Кавказскую линию. Среди них - Добровольский, Домбровский, 

Вишневский, Ольшевский, Павловский, Новицкий и др. Позднее к ним присоединились 

участники польского восстания 1831 г., среди них - Иосиф Викентьевич Бентковский. 
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Личность: О себе Бентковский писал: «Родился в Царстве Польском, или вернее, в 

княжестве Варшавском... Из семьи благородных, но небогатых родителей... Среднее 

образование я получил сначала в Лоцлавске, а потом Плоцке». Из романа Ю. Давыдова 

«Соломенная сторожка»: «В здешних краях (на Кавказе-А.К.) Бентковский появился не по 

своей воле: он участвовал в польском восстании тридцать первого года. Бентковский 

долго тянул солдатскую лямку. Служил отлично, прослужил лет пятнадцать (в составе 

Кавказского линейного батальона - А. К), а выслужил всего лишь сотника и подал в 

отставку. Вот уже шесть-семь лет был он действительным членом Статистического 

комитета. Начальство не жаловало: не умел и не хотел Бентковский составлять 
такие сведения, каковые оному начальству были бы по душе. Польский гонор, сердило 
начальство, эка штука малость подправить цифирь, так нет, хоть кол на голове теши». 

Являясь членом Русского географического и Вольного экономического обществ, И.В. 

Бентковский внес огромный вклад в изучение истории и географии Кавказского края. 

Исследовал развитие хозяйства губернии и его отдельных отраслей: коневодства, 

кустарных промыслов, нового для Кавказа вида хозяйства - шелководства. Им были 

написаны 10 томов «Сборников статистических сведений о Ставропольской губернии», 

содержащих ценнейшие данные об истории нашего края, «Статистико-географический 

путеводитель по Ставропольской губернии», «Исторический атлас Северного Кавказа», 

«Список населенных мест Ставропольской губернии». Его труды были отмечены большой 

серебряной медалью Общества естествознания. Он первым предложил проекты Ростово-
Владикавказской железной дороги и соединения каналом Азовского и Каспийского морей. 
В Ставрополе (1845 г.) был построен католический костел, в ограде которого нашли 

последний приют особо достойные граждане (губернатор Б.М. Янушевич и др.). Среди 

выдающихся поляков, бывших на ставропольской земле, - будущий герой Парижской 

Коммуны Ярослав Домбровский. В 1855 г. он получил назначение на Кавказскую линию в 

передовые части. За мужество и героизм его произвели в прапорщики и наградили 

крестом за покорение Кавказа. 
Ставропольские дворяне, чиновники, купцы Благородное сословие 
Информация к размышлению. В 1897 г. на Кавказе имелось 225 тыс. потомственных и 

личных дворян , большинство последних составляло офицерство кубанского и терского 

казачеств. В Ставропольской губернии значилось 2,6 тыс. потомственных и 3,1 тыс. 

личных дворян. На Кавказе в начале XX в. на каждую тысячу жителей приходилось 24 

дворянина, в Польше - 19, в Европейской России -15. Титулованные столичные 

знаменитости в шутку называли ставропольских дворян «владимирскими». 
Дворяне, проживавшие на Ставрополье, составляли губернское дворянское общество, 

высшими органами которого являлись губернские и уездные собрания. Как правило, они 

созывались 1 раз в три года. Все важнейшие корпоративные дела решались на губернском 

дворянском собрании. На нем заслушивались и обсуждались доклады, сообщения по 

повестке дня, избирались все выборные должностные лица (предводители дворянства, 

депутаты и секретари, заседатели дворянской опеки, посредники «для полюбовного 

размежевания земель»). 
Губернскому собранию принадлежало право (это считалось одной из важнейших 

привилегий сословия) подавать через своих предводителей прошения или жалобы 

министрам и в особо важных случаях непосредственно императору. В то же время 

собраниям запрещалось обсуждать вопросы об основах государственного устройства. 

Повестка дня собрания, а также выборные лица утверждались властями. 
Факт. К 1876 г. русским дворянам в Ставропольской губернии было пожаловано 303 тыс. 

дес. земли, в Кубанской области — 213,9 тыс., в Терской-64,6 тыс. 
Среди получивших землю на Ставрополье и Кубани значились представители известных 

дворянских фамилий: дядя царя великий князь Николай Николаевич (имел более 5 тыс. 

дес. в Александровском уезде), князья: Голицын, Урусов, Трубецкой (более 5 тыс. дес. в 

Медвеженском уезде), граф Евдокимов и др. С 1896 по 1915 гг. дворяне Ставрополья 
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потеряли путем продажи представителям других сословий почти две трети своих 

потомственных земель (со 121,5 тыс. до 46 тыс. дес). Точка зрения. Историк Н.П. 

Семенов: «Ныне дворянское сословие должно само всеми мерами заботиться если не о 

расширении земельной площади, то хотя бы об удержании ее в своих руках, чтобы 

сохранить за собою уцелевшие вековые преимущества и свое историческое положение в 

государстве». 
 Какие выводы можно сделать на основе сопоставления точки зрения историка и 

приведенных выше фактов? Кто из дворян проживал в вашем городе (уезде, станице)? Что 

вы о них знаете? Используйте материалы местного краеведческого музея. 
Личность. В конце XIX в. губернским предводителем дворянства был избран отставной 

генерал-майор Павел Александрович Мачканин. Родился в 1838 г. в семье военного. Не 

окончив курса мужской гимназии, мальчишкой бежал на Кавказскую войну. Вскоре он 

стал трубачом 6-го резервного батальона знаменитого Нованганского полка, где в 16 лет 

его произвели в унтер-офицеры. Участвовал в разгроме мюридов и пленении имама 

Шамиля. В 1861 г. грудь 23-лет¬него подпоручика украсил первый боевой орден Св. 

Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». В послужном списке П.А. Мачканина 

схватки с турками, взятие Сухума,  Ардагана, кровопролитные бои на Очемчирской 

линии. В 1877 г. при штурме крепости Каре его ранило в обе ноги, но, сидя на барабане, 

он продолжал руководить боем. За этот подвиг его наградили именной саблей и 

Георгиевским крестом. К окончанию Кавказской войны он имел 48 боевых наград. Выйдя 

в отставку, вернулся в родной Ставрополь, в старый отцовский дом с мезонином на 

Семинарской улице (ул. Пушкина, 5 -А.К.). Предводитель дворянства, почетный мировой 

судья, председатель многих благотворительных обществ, в т.ч. Красного Креста, он 

заслужил всеобщую любовь и признательность горожан. Трагически погиб в 1918 г., 

похоронен на Успенском кладбище.  
На государственной службе 
Факт. В конце XIX в. в губернии насчитывалось свыше 2 тыс. чиновников* различных 

рангов, из них в администрации, суде и полиции служили 945 чел., на общественной и 

сословной службе - 501 чел. Наибольшая плотность служилого люда в России отмечалась 

в городах Сибири и Кавказа, где один чиновник приходился на 54 чел., в уездах-на 800 

чел. Основным административным учреждением считалось губернское правление. В 

правительственных документах указывалось, что оно «управляет в силу законов всей 

губернии» и является коллегиальным учреждением под председательством губернатора. 

Все основные дела губернского правления были сосредоточены в канцелярии, аппарат 

которой делился на четыре отделения. Первое отделение заведовало обнародованием 

законов, наблюдением за исполнением распоряжений губернатора и правления, газетой 

«Ставропольские губернские ведомости». Через второе отделение губернатор 

осуществлял руководство полицией, третье - связь администрации с местными судами, и, 

наконец, четвертое - с финансово-хозяйственными органами. Функции губернатора и 

губернского правления были обширны, и для усиления оперативности их деятельности в 

первой половине XIX в. был создан ряд коллегиальных учреждений: комитетов и 

присутствий под председательством губернатора - губернское по воинской повинности 

присутствие, губернская комиссия народного продовольствия, губернский статистический 

комитет. Кроме того, существовали губернский комитет земских повинностей, 

попечительство о тюрьмах и т.д. Из повести И.Д. Сургучева «Губернатор»: «Кипучая 

жизнь идет в нижнем этаже. Работает канцелярия: пишут бумаги, заграничные паспорта, 

получают пакеты и расписываются в почтовых книгах... В приемной собрались: 

полицмейстер, кто-нибудь из губернского правления, из управы, какой-нибудь поп, -всех 

записывает в особый лист красивый, изящный чиновник... Вдруг тонким язычком 

затарахтел повешенный над дверью звонок. Прекратились сразу разговоры, оборвались 

думы: губернатор уже в кабинете». Так начинался обычный присутственный день в 

государственном учреждении. В России существовали различные виды жалованья: по 
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официальной ведомости чиновник ежемесячно (20-го числа) получал обыкновенное 

жалованье. Кроме того, ему полагались квартирные деньги, столовые, разъездные, 

прогонные, фуражные и добавочные. Так, губернатор, действительный статский советник 

Б.М.  Янушевич получал 9,5 тыс. руб. в год (штатного жалованья ему полагалось 4750 

руб. и столько же столовых, в месяц выходило 790 руб.), вице-губернатор М.А. 

Пономарев соответственно 4,3 тыс. руб. и 360 руб. (для сравнения: адвокат средних 

способностей мог заработать от 2 до 5 тыс. руб., профессор - 3 тыс. руб., доцент - 1,2 тыс. 

руб.). 
Факт. В начале XX в. в г. Ставрополе (50 тыс. жителей) числилось 70 городовых и 

полицейских чиновников. Годовое содержание городового составляло 300 руб. 
Из инструкции городовым Ставропольской городской полиции: 
Банки. 
Развитию торговли и сельскохозяйственного производства в губернии способствовали 

банки и банковские конторы. В 1878 г. купец Макар Попов в своей лавке гостиного ряда 

открыл ссудную контору - первый частный банк на Ставрополье. Сын его, Арутюн 

Макарович, вместе с предпринимателями Маловичко и Жуковым основал банковский дом 

«А. Попов и К0», выдававший ссуды под 18 % годовых. 
Факт. В начале XX в. в губернии действовали филиалы крупнейших российских банков: 

Российского государственного, Азово-Донского, Российского торгово-промышленного, 

Камско-Волжского и др. В 1887 г. на Ставрополье были открыты два сельских банка с 

капиталом в 3 тыс. руб., в состоянием, хотя не роскошная и без соблюдения основных 

правил кулинарного искусства, но здоровая; за столом, кроме постных дней, всегда 

подается мясо, рыба и вообще довольно питательные вещества. Кухарка хотя и имеется, 

но чаще готовит сама хозяйка и невестки. Армянская часть купечества живет 

относительно лучше: тут женщина мало работает, более обращает внимание на свое 

здоровье. Пища здоровая, квартиры большей частью хорошие. Женщины бедного класса 

армянского населения (бедных вообще очень немного) избавлены от тяжелых работ, 

многие занимаются шитьем, торговлею, и чаще всего ничего не делают». 
• Прокомментируйте данный фрагмент воспоминаний. 
Купеческий быт сохранял черты патриархальности. В семьях наблюдалась иерархичность 

и непререкаемый авторитет старших: хлебосольство, широта, известное радушие, но до 

определенного предела. Бытовая сторона жизни ставропольского купечества, как впрочем 

и других сословий, базировалась на уважении принятого порядка вещей, на почтении к 

устоям семейной и общественной жизни, нормам и обычаям, уходящим корнями к 

Домострою -«уставу русского быта». Многие купеческие семьи были глубоко религиозны, 

считали благотворительность своей важной обязанностью. Некоторые из них вели 

настоящее соревнование в строительстве церквей, богаделен, больниц, недорогих 

столовых. Так, Игнат Волобуев пожертвовал значительную сумму на возведение храма 

Иоанна Предтечи, Федор Стасенков подарил городу большой каменный дом, в котором 

разместилась богадельня, Никита Плотников пожертвовал городу участок земли с 

родником Аульчик, откуда был проведен  первый городской водопровод. Банки 
Развитию торговли и сельскохозяйственного производства в губернии способствовали 

банки и банковские конторы. В 1878 г. купец Макар Попов в своей лавке гостиного ряда 

открыл ссудную контору - первый частный банк на Ставрополье. Сын его, Арутюн 

Макарович, вместе с предпринимателями Маловичко и Жуковым основал банковский дом 

«А. Попов и К0», выдававший ссуды под 18 % годовых. 
Факт. В начале XX в. в губернии действовали филиалы крупнейших российских банков: 

Российского государственного, Азово-Донского, Рос-сийского торгово-промышленного, 

Камско-Волжского и др. В 1887 г. на Ставрополье были открыты два сельских банка с 

капиталом в 3 тыс. руб., в 1904 г. их числилось уже 79 с капиталом в 500 тыс. руб. В 

начале века на один сельский банк в среднем приходилось по 18 тыс. руб. вкладов. 
• О чем свидетельствуют приведенные выше факты? 



 43 

В доме братьев-купцов Леонидовых на Николаевском проспекте в 1896 г. открылось 

«Ставропольское общество взаимного кредита», объединившее местные купеческие 

капиталы в деле оптовой закупки сельхозпродукции и реализации ее в России и за 

границей.  
Ярмарки 
 Факт. В губернии накануне войны числилось 96 селений с базарами, которые совокупно 

работали 6190 дней в году, а с ярмарками - 52 селения, где торговали 526 дней. 
Ставропольские ярмарки были известны всей России. На Троицкую (летнию) и 

Ивановскую (осеннюю) спешили со своими товарами купцы московские и нижегородские, 

из Царицына и Дербента, Ростова-на-Дону и Таганрога, даже из далекой Бухары. 
Факт. В 1909 г. на базары губернии было пригнано 273,6 тыс. голов скота, на ярмарки - 
206,2 тыс. голов. В том же году на ярмарках Ставрополья торговые обороты достигли 4,6 

млн. руб., из которых 2,3 млн. руб. приходилось на реализацию скота и зерновых 

продуктов. В 1914 г. на Ставрополье состоялись 64 конских ярмарки, в Терской обла-гш 

21, на Кубани -111. Крупнейшие из них по реализации лошадей и вообще скота 

проводились в Ставрополе, Прасковее, в урочище Башанта Большедербетовского улуса, в 

Летней Ставке, в Терской области - в Георгиевске. 
Культурная нива Ставрополья. 
 Образование и печать. 
 О чем свидетельствуют следующие факты и какие выводы можно из них сделать? 
В конце XIX в. на Ставрополье имелось 578 учебных заведений, в 1913 г.— 816, из них 18 

средних и специальных (гимназии, епархиальные, реальные училища), 3 

профессиональные школы, 795 начальных училищ и церковно-приходских школ. 
«Народное образование из года в год прогрессивно развивается, - указывалось в отчете 

губернского статистического комитета за 1898 г., - при таком ходе дела можно надеяться, 

что в скором времени двери школы откроются для всех детей школьного возраста». 
Грамотные по переписи 1897г. составляли 14,3 % населения губернии (для сравнения: в 

Ставрополе числилось 43,7 % грамотных, в Пятигорске -40,6 %, среди кочевых народов - 
5,4 %). В конце XIX - начале XX вв. более 50 тыс. детей в губернии не посещали школу 

(для сравнения: в 1907 г. в Кавказском учебном округе находилось 812 тыс. детей 

школьного возраста, из них обучались 310 тыс. чел., или 38 %). На содержание одного 

учащегося в губернии тратилось 10 руб. 70 коп. в год. Н.В. Рудольф, попечитель 

Кавказского учебного округа: «Теперь нередко приходится наблюдать, что, вне пределов 

заученного наизусть, даже на отдельные поставленные вопросы с трудом получаются от 

детей односложные ответы... Необходимо, не увеличивая объема преподавания предметов 

курса начальной школы, придать им характер развивающего начала». Для улучшения 

просвещения в Ставрополе было организовано «Общество для содействия 

распространению народного образования». Из отчета земского собрания 

Святокрестовского уезда за 1913 г.: «Жалованье учителю одноклассного училища 

утверждено - 500 руб. в год, а учителю двухклассного училища - 600 руб. Кроме этого, 

определено 275 руб. на хозяйственные нужды: на прислугу - 120 руб., отопление -90 руб., 

освещение - 25 руб., на расходы - 40 руб. (для сравнения: в 1897 г. педагог получал 234 

руб. в год). Теперь учитель не будет «назойливым» по отношению к старшине и, вообще, 

волости: дров, керосину, сторожа, мелу он не пойдет просить к «серым министрам», 

которые часто в ущерб делу отказывали в просимом». На одного учителя в губернии 

приходилось 45 учеников. К началу XX в. большинство учителей губернии (73 %) не 

имели педагогического образования. В 1902 г. для подготовки преподавателей начальных 

училищ была открыта учительская семинария, в 1912 г. - Учительский институт. Во главе 

его стояли известные педагоги Л.Я. Апостолов и В.А. Васильев. Перед войной в ряде 

уездов предполагалось перейти на всеобщее начальное обучение. К низшим учебным 

заведениям губернии относились одно- и двухклассные сельские училища (с трех- и 

пятилетним курсами обучения), а также церковно-приходские школы. Программа 
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начальной школы ограничивалась рамками элементарного курса русского языка и 

математики (в одноклассных училищах) и краткими сведениями по истории, географии, 

естествознанию (в двухклассных училищах). Начальное обучение обязательно включало в 

себя элемент трудового воспитания. Практически в каждой школе имелись сады, огороды 

и даже пасеки, где работали учащиеся. В церковно-приходских школах главными 

учебными дисциплинами являлись закон божий, церковное пение, церковнославянский 

язык, арифметика, русский язык и чистописание. 
Документ. Из правил о церковно-приходских школах. Их цель-«утверждать в народе 

православное учение веры и нравственности христианской и Н.В. Рудольф, попечитель 

Кавказского учебного округа: «Теперь нередко приходится наблюдать, что, вне пределов 

заученного наизусть, даже на отдельные поставленные вопросы с трудом получаются от 

детей односложные ответы... Необходимо, не увеличивая объема преподавания предметов 

курса начальной школы, придать им характер развивающего начала». 
Для улучшения просвещения в Ставрополе было организовано «Общество для содействия 

распространению народного образования». 
Из отчета земского собрания Святокрестовского уезда за 1913 г.: 
«Жалованье учителю одноклассного училища утверждено - 500 руб. в год, а учителю 

двухклассного училища - 600 руб. Кроме этого, определено 275 руб. на хозяйственные 

нужды: на прислугу - 120 руб., отопление -90 руб., освещение - 25 руб., на расходы - 40 
руб. (для сравнения: в 1897 г. педагог получал 234 руб. в год). Теперь учитель не будет 

«назойливым» по отношению к старшине и, вообще, волости: дров, керосину, сторожа, 

мелу он не пойдет просить к «серым министрам», которые часто в ущерб делу отказывали 

в просимом». На одного учителя в губернии приходилось 45 учеников. 
К началу XX в. большинство учителей губернии (73 %) не имели педагогического 

образования. В 1902 г. для подготовки преподавателей начальных училищ была открыта 

учительская семинария, в 1912 г. -Учительский институт. Во главе его стояли известные 

педагоги Л.Я. Апостолов и В.А. Васильев. Перед войной в ряде уездов предполагалось 

перейти на всеобщее начальное обучение. 
К низшим учебным заведениям губернии относились одно- и двухклассные сельские 

училища (с трех- и пятилетним курсами обучения), а также церковно-приходские школы. 

Программа начальной школы ограничивалась рамками элементарного курса русского 

языка и математики (в одноклассных училищах) и краткими сведениями по истории, 

географии, естествознанию (в двухклассных училищах). Начальное обучение обязательно 

включало в себя элемент трудового воспитания. Практически в каждой школе имелись 

сады, огороды и даже пасеки, где работали учащиеся. В церковно-приходских школах 

главными учебными дисциплинами являлись закон божий, церковное пение, 

церковнославянский язык, арифметика, русский язык и чистописание. 
Документ. Из правил о церковно-приходских школах. Их цель - «утверждать в народе 

православное учение веры и нравственности христианской». Сотрудники провинциальной 

периодической прессы являются «народом кочевым», ведут «бродяжнический» образ 

жизни, вследствие административных гонений, закрытия газет, редакционных конфликтов 

и т.п. Заработок выше 100 руб. имеет едва ли четвертая часть из них, шестая часть 

зарабатывает до 30 руб., а основная масса - от 50 до 100 руб. в месяц. 75 % журналистов 

не имеют постоянного заработка и живут только на гонорар». 
Литература 
Одним из самых известных ставропольских писателей начала XX в. был И.Д. Сургучев. 
 Личность. Илья Дмитриевич Сургучев родился 15 февраля 1881 г. в г. Ставрополе в семье 

мещанина. Начальное и среднее образование получил в Ставропольском духовном 

училище и семинарии. Обучался в Петербургском университете на китайском отделении 

Восточного факультета. По окончании его вернулся в Ставрополь (1907 г.). Временами 

выезжал в Москву для устройства своих литературных дел. 
 И.Д. Сургучев (1881-1956). Его творческая биография началась еще в студенческие годы 
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с публикации очерков и рассказов в газете «Северный Кавказ», петербургском «Журнале 

для всех», «Вестнике Европы». Дом Сургучева на Ясеновской стал литературным клубом 

города, в ко-тором собирались журналисты, читали свои произведения Коста Хетагуров, 

Леонид Пивоваров, Евгений Третьяков. Здесь родилась идея издания первого на 

Ставрополье литературно-художественного сборника «Наш альманах». 
Особым вниманием Сургучев пользовался со стороны М. Горького. В его письмах Илье 

Дмитриевичу было что-то глубоко трогательное, волнующее: «Мне кажется, я чувствую, 

как поет Ваша душа - трудно! Никогда еще русский честный человек не стоял пред 

задачами, столь огромными... Вам надобно много силищи, - чего всей душой и желаю 

Вам». Горький называл Сургучева «человеком талантливым», «относящимся к литературе 

с тем священным трепетом, которого она -святое и чистое дело - необходимо требует». В 

октябре 1911 г. Сургучев написал Горькому: «Я никогда не думал, что неудачи революции 

породят такую ненависть меж людей, теперь, как никогда, нужно кричать о 

человечности...». Именно Горький привлек Сургучева к сотрудничеству в сборниках 

«Знание». 
В романе «Губернатор» отражена ставропольская жизнь, быт и нравы провинциального 

города. «Ходите достойно звания вашего», - главная мысль произведения. В 

Александрийском театре (1913 г.) с успехом прошла его пьеса «Торговый дом». В 1914 г. 

она была включена в репертуар Малого театра. Годом позже в Московском 

художественном театре режиссер В.И. Немирович-Данченко поставил его пьесу «Осенние 

скрипки». Писатель не принял разрушительную силу революции, осудил проявления 

бессмысленного насилия и ужасы гражданской братоубийственной войны. О трагических 

событиях установления Советской власти в губернии он написал в книге-памфлете 

«Большевики в Ставрополе», изданной в 1919 г. Писатель считал, что русский человек 

заболел «страшной психической болезнью, он начал сквернить свою землю, свои храмы, 

убивать своих родных...» В 1922 г. Сургучев покинул Россию. В Праге он стал членом 

Союза русских писателей, в который входили М. Цветаева, А. Аверченко и др. По его 

инициативе была создана труппа русского драматического театра. Основную часть своей 

жизни за границей провел в Париже, где написал новые романы, рассказы, пьесы, очерки, 

воспоминания, статьи. Из наиболее известных произведений этого периода критики 

отмечали роман из жизни эмиграции «Ротонда», пьесу «Реки вавилонские». Его пьесы 
шли на театральных подмостках Стокгольма, Берлина, Осло, Парижа. «Осенние скрипки» 

были переведены на английский язык для постановки в США. 
В эмиграции Сургучев тяжело тосковал по Родине, по оставшимся в Советской России 

детям, по городу своей юности Ставрополю. Мечтал вернуться на Родину, но так и не 

смог осуществить свое желание. Скончался Илья Дмитриевич Сургучев в 1956 г., 

одинокий, всеми забытый. Похоронен на русском кладбище в Сен-Женевьев-Дюбуа под 

Парижем. Среди ставропольских публицистов наибольшую известность получили К.Л. 

Хетагуров, Я.В. Абрамов и П.К. Белецкий. Последний написал ряд приключенческих 

романов «Король тайги», «В горах Даурии», «Старый грех». В них нашла отражение тема 

«золотой лихорадки», охватившая тогда золотоносные районы Сибири. Перу Я.В. 

Абрамова принадлежит значительное число очерков и рассказов из провинциальной 

жизни. Он стал известен своими литературно-критическими выступлениями о писателях 

Н.В. Гоголе, Н.А. Некрасове, Л.Н. Толстом и других. 
Изобразительное искусство. 
 Одним из талантливых художников, работавших на Ставрополье в начале XX в., был 

Дмитрий Антонович Лищенко. 
Личность. Д.А. Лищенко родился в 1884 г. в городе Одессе. С 1912 г. работал учителем 

черчения и рисования в ставропольской учительской семинарии. Выставлял свои картины 

на губернских выставках. Его полотна находились в частных коллекциях ставропольцев. 

В 1916 г. совместно с художником С.А. Уманским организовал «Художественные классы» 

для увлеченных живописью детей. В советское время, с 1920 г. работал в открывшемся в 
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Ставрополе Практическом институте народного образования, где педагогами работали 

многие профессора из Москвы и город Ставрополь. Невинномысская        Петрограда, 

спасавшиеся на Кавказе от улица (рис. Д.А. Лищенко) Г0Л°Да и разрухи. Позднее 

Лищенко переехал в г. Ленинград. Период творчества художника 1912-1917 гг. связан со 

Ставрополем. Он оставил нам ряд зарисовок города того времени: картины 

«Ставропольский извозчик», «Уголок Успенского кладбища», «Дорожка в костел» и др. 

Газета «Северо-Кавказский край» сообщала в начале 1916 г.: «В Ставрополе открыта 

выставка картин ставропольских художников. Первыми бросались в глаза картины 

художника Д.А. Лищенко, и на первом плане его большая картина «Семинарская улица»: 

осенний день, но солнце еще чувствуется, на улице много воды, чистой и прозрачной... 

Очень хороша «усадьба Мачканина» на Павловой даче: много света, прекрасные цвета, 

ярко сияют степные дали... Лищенко талантливый художник в области пейзажей и 

жанра... Картины Лищенко  «гвоздь» выставки». Значительный вклад в развитие культуры 

Ставрополья внес художник Н. А. Ярошенко. В его доме в Кисловодске собирались 

талантливые художники из Товарищества передвижников. Современники называли 

Ярошенко «портретистом гор». В своих пейзажах он отразил красоту Эльбруса и других 

горных вершин Кавказа. 
Театр 
Факт. В зимний сезон 1899 - 1900 гг. труппа артистов антрепренера О.П. Долинской-
Лавровской на сцене театра дала 91 спектакль, в том числе: А.Ф. Писемского - «Горькая 

судьбина», Л.Н. Толстого - «Власть тьмы», И.С. Тургенева - «Отцы и дети», Ф.М. 

Достоевского - «Идиот». Наибольший сбор дали спектакли: Н.В. Гоголя - «Ревизор», А.П. 

Чехова-«Дядя Ваня», А.Н. Островского - «Не было ни гроша, да вдруг алтын». 
В 1910 г. возвели новое здание театра, которое получило название «Пассаж». Его 

построили на средства промышленников и купцов - братьев Меснянкиных. Сообщения о 

театральных постановках регулярно печатались в газете «Северный Кавказ», которая 

давала рецензии и печатала объявления о гастролях других трупп. 
Музыка 
На начало XX в. приходится расцвет дарования композитора и хормейстера Василия 

Дмитриевича Беневского. 
Личность. Василий Дмитриевич Беневский родился в 1864 г. в Саратовской губернии. 

Обучался в Астраханской духовной семинарии. Отказавшись от духовного сана (1890 г.), 

переехал в г. Ставрополь, где и жил до самой смерти. Работал регентом церковных хоров, 
учителем пения в мужской гимназии. Организовывал музыкальные вечера. 
Он стал заниматься музыкальным сочинительством в 80-е гг. XIX в. К началу XX в. он 

был уже вполне сложившимся композитором. Среди прочих произведений его перу 

принадлежала первая в России детская опера «Красный цветочек» на слова К. 

Лукашевича; премьера ее состоялась 24 февраля 1910 г., позже исполнялась в Киевской 

опере. Бенсвский являлся автором музыки известной песни  (1864-1930)  
«Плещутхолодные волны» на слова Я. Репинского, посвященной мужеству моряков 

героического крейсера «Варяг»; она впервые прозвучала в г. Ставрополе 18 июля 1904 г. 

Современники высоко оценили заслуги композитора. Он был удостоен Диплома 

Императорского музыкального общества и Золотой дирижерской палочки от 

Царственного Дома. В 20-е годы продолжил свою педагогическую и общественную 

деятельность. Скончался в 1930 г. Факт. В 1896 г. по инициативе В.Д. Беневского, К.Л. 

Хетагурова, В.А. Худобашева, И.Ю. Волобуева в Ставрополе был создан «кружок 

любителей изящных искусств». В начале XX в. открылось «Отделение русского 

музыкального общества», распахнула двери первая на Северном Кавказе детская 

музыкальная школа, во главе которой стоял талантливый дирижер Иван Егорович Попов. 
Из солистов церковных хоров Ставрополя вышли многие, в дальнейшем прославленные 

певцы России. Это солист церковного хора Ставропольской мужской гимназии Федор 

Братцыхин, начинавший свою профессиональную жизнь на сцене Коммерческого клуба в 
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Ставрополе. Солист духовной семинарии Константин Белоусов стал ведущим певцом 

Московской оперы. На Ставрополье с успехом выступали многие известные актрисы 

России: В.Ф. Комиссаржевская, Г.Н. Федотова, М.Г. Савина, прозванная «солнцем 

русской сцены». Здесь пели Л.В. Собинов, Ф.И. Шаляпин. На Кавказских Минеральных 

Водах люди с вечера занимали очередь в театральной кассе, чтобы по1 теть на концерт 

великого певца. Его последнее выступление в Кисловодске состоялось в 1917 г. 
• Подготовьте сообщение о пребывании на Кавказских Минеральных Водах композиторов 

М.А. Балакирева, СИ. Танеева, СВ. Рахманинова. 
 Ученые 
Личность. Григорий Николаевич Прозрителев родился 4 марта 1849 г. в г. Ставрополе в 

дворянской семье. Получил образование в Кубанской гимназии и в Московском 

университете на юридическом факультете. После его успешного окончания уехал за 

границу (1873 г.), где занимался преподавательской деятельностью. Находясь в Женеве, 

установил связь с русскими политическими эмигрантами. С этого времени начался период 

его нелегальной политической деятельности - жизнь под чужим именем. Прозрителев 

участвовал в народническом движении, три года жил в одной из станиц под 

Владикавказом. В 1880 г. его арестовали и заключили в ставропольскую тюрьму. 
После освобождения на поруки и под залог родственников был сделан новый, на этот III 

Прозрителев (1849-1933)        раз окончательный выбор жизненного пути. С 
1883 г. Прозрителев поступил на службу в ставропольскую городскую управу, стал зани-
маться педагогической и адвокатской деятельностью. Однако его главной страстью стала 

история родного края, изучению которой он и посвятил оставшуюся часть жизни. 
В общей сложности им было опубликовано около 170 работ. Поражает энциклопеический 

охват тем: «К истории раскола сектантства на Кавказе», «Земельный вопрос», «Из 

прошлого Северного Кавказа», «Первые русские поселения на Северном Кавказе», 

«Военное прошлое калмыков», «Шамиль в Ставрополе», «Древние тебердинские 

могильники». Путь познания истории для него лежал через архивы, археологические 

раскопки, изучение народной культуры, быта, нравов. Он внес значительный вклад в 

развитие археологии, этнографии, истории, палеонтологии, архивного дела на 

Ставрополье. Прозрителев являлся организатором и участником 30 обществ, а также 

народного театра, газеты «Северный Кавказ», благотворительных комитетов. В 1905 г. 

возглавил Ставропольский губернский статистический комитет, из которого в начале 1906 

г. вы-делилась Ученая архивная комиссия. Под руководством Г.Н. Прозрителева было 

издано 11 томов «Сборника сведений о Северном Кавказе», 8 фундаментальных трудов 

Ставропольской Ученой архивной комиссии. Григорий Николаевич лично спас от унич-
тожения 100 тыс. документов, в том числе материалы о смерти М.Ю.Лермонтова. Он - 
основатель губернского музея Северного Кавказа в Ставрополе, в коллекции которого 

находилось более 10 тыс. единиц хранения. Научная библиотека музея насчитывала 1,7 

тыс. томов по краеведению. В экспозиции музея выделялась коллекция кавказского 
насчитывала 1,7 тыс. томов по краеведению. В экспозиции музея выделялась коллекция 

таврополя». Ставропольский ученый-зоолог Н.Я. Динник обогатил естественные науки 

своими трудами. Он обошел все высоты Ставропольской губернии, поднимался на 

неизученные горные вершины, одна из которых даже названа его именем. Динник состоял 

членом многих отечественных научных обществ: Московского общества испытателей 

природы, Крымско-Кавказского горного клуба, Общества по изучению Кавказа. В 1885 г. 

русское географическое общество наградило его серебряной медалью за статью «Горы и 

ущелья Терской области», а в 1888 г. - золотой медалью за труды по кавказоведению. 

Умер в 1917 г., похоронен на Даниловском кладбище в г. Ставрополе. кавказского 

оружия. Г.Н. Прозрителеву в 1990 г. присвоили звание «Почетный гражданин города С 
Личность. Павел Григорьевич Кушаков - ученый, путешественник. Родился в купеческой 

семье. Во второй половине XIX в. обучался в Ставропольской мужской гимназии, в 

Дерптском медицинском университете. По возвращении на родину с дипломом 
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ветеринарного врача, Кушаков работал по специальности в с. Казгулак, занимался частной 

ветеринарно-врачебной практикой в г. Ставрополе. Основал под с. Татаркой «первую 

образцовую молочную ферму», сбывая ее продукцию в собственном магазине в 

губернском городе. С детских лет мечтал о далеких странствиях. Во время учебы в 

Петербурге состоял членом яхт-клуба, совершил несколько выходов в Финский залив и в 

Балтийское море. Широкую известность ему принесло участие в экспедиции лейтенанта 

Седова к Северному полюсу в 1912-1914 гг. Узнав об организации Северной экспедиции, 

П.Г. Кушаков написал письмо Седову с предложением себя в качестве врача-биолога. 

Получив утвердительный ответ, Павел Григорьевич отправился в Петербург, 

безвозмездно предоставив экспедиции принадлежащую ему химико-бактериологическую 

лабораторию. 27 августа 1912 г. судно «Св. Фока» с участниками экспедиции вышло из 

Архангельска. Целью предприятия было добраться по леднику на собачьих упряжках до 

Северного полюса. Отчаянная попытка покорить его не увенчалась успехом. Седов умер в 

пути, так и не достигнув заветной цели. Руководство экспедицией принял на себя Павел 

Кушаков. Па материк были доставлены материалы двухлетних метеорологических 

наблюдений, магнитные и астрономические карты, кино- и фотодокументы, 

геологические, ботанические и биологические коллекции. Однако результаты экспедиции 

не были опубликованы. Затерялись и следы отважных исследователей, в том числе и 

Павла Григорьевича Кушакова.  Новейшими методами хирургических операций 

занимался в губернии великий русский хирург Н.И. Пирогов. Он не зря приехал в 

Ставрополь. Здесь во время Кавказской войны находился один из самых крупных военных 
госпиталей (600 мест). Главной целью кавказской экспедиции он считал: «Сообщить 

врачам все мои способы производства хирургических операций... Все средства, 

необходимые для улучшения нашей полевой медицинской части». Именно здесь он 

применил для обезболивания эфирный наркоз, ввел неподвижную гипсовую повязку, 

предложил различные эффективные методы лечения ран и проведения операций. Чтобы 

убедить раненых в безопасности метода  Н.И. Пирогов (1810-1881)  обезболивания, Н.И. 

Пирогов был вынужден  демонстрировать действие эфирного наркоза солдатам и 

офицерам на своих помощниках - враче П.Ю. Неммерте и фельдшере Калашникове. 

Пирогов обратил внимание на изобилие I ю небных трав в степях Предкавказья. «Мне 

невольно пришло на мысль, что в 11Я и порске вместе с другими целебными ваннами 

можно было бы легко устроить и теплые ароматические ванны», - писал Николай 

Иванович в «Отчете о происшествии по Кавказу». Великий хирург обратил внимание на 

положение военных врачей в кавказской армии, которое было достаточно тяжелым 

(возникающая эпидемия холеры, вероятная опасность ранения и гибели, на одного врача 

приходилось по 150-200 раненых).  
 

Вопросы для собеседования: 
 

1. Какое количество чиновников насчитывалось в Ставропольской губернии в конце 19 

века? 
2. Какое учреждение считалось основным административным в конце 19 века? 
3. Что вы знаете о Ставропольском губернаторе 19 века Б.М. Янушевиче? 
4. Перечислите известные купеческие династии Ставропольской губернии 19 века? 
5. Какие черты сохранял купеческий быт? 
6. Что способствовало в губернии развитию торговли и сельскохозяйственного 

производства? 
7.Расскажите о Ставропольских ярмарках в период 19 века? 
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Тестовые  задания: 
 
Ответить на тесты: 
1. Численность потомственных и личных дворян губернии в конце XIX в. 
составляла: 
а) 7,9 тыс. чел.; 
б) 10,3 тыс. чел.; 
в) 5,7 тыс. чел. 
2. Как в шутку называли ставропольских дворян? 
а) «владимирские»; 
б) «прасковейские»; 
в) «медвеженские». 
3. Что являлось высшим органом губернского дворянского общества? 
а) волостной сход; 
б) земское собрание; 
в) губернское дворянское собрание. 
4. Кто был губернским предводителем дворянства в конце XIX в.? 
а) К.Т Устинов; 
б) П. А. Мачканин; 
в) П.М. Скаржинский. 
5. Ставропольский губернатор Б.М. Янушевич являлся: 
а) потомственным дворянином; 
б) личным дворянином; 
в) разночинцем. 
6. Население Ставрополя в начале XX в. составляло: 
а) 50 тыс. чел.; 
б) 70 тыс. чел.; 
в) 90 тыс. чел. 
7. Сколько купцов числилось на Ставрополье в конце XIX в.? 
а) более 1 тыс. чел.; 
б) более 2 тыс. чел.; 
в) около 3 тыс. чел. 
8. Назовите имя ставропольского купца, открывшего первый в губернии 
частный банк: 
а) Н. Плотников; 
б) М. Попов; 
в) И. Волобуев. 
9. Филиалы каких банков действовали на Ставрополье в начале XX в.? 
а) Российского государственного; 
б) Азово-Донского; 
в) Российского торгово-промышленного. 
10. Укажите известные ставропольские ярмарки: 
а) Троицкая; 
б) Ивановская; 
в) все вышеперечисленные. 
Тесы: 
1. Грамотные по переписи 1897 г. составляли: 
а) 14,3 % населения губернии; 
б) 24,3 % населения губернии; 
в) 34,3 % населения губернии. 
2. Где было организовано «Общество для содействия распространению на- 
родного образования»? 
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а) в Георгиевске;   б) в Кисловодске;  в) в Ставрополе. 
3. Когда в губернии открылась учительская семинария? 
а) в 1892; б) в 1902; в) в 1912. 
4. Сколько учеников приходилось на одного учителя в Ставропольской губернии на 

рубеже XIX - XX вв.? 
а) 25; 6)35; в) 45. 
5. Назовите имена известных ставропольских педагогов, возглавлявших в 
начале XX в. Учительский институт: 
а) Л.Я. Апостолов, В.А. Васильев; 
б) М.Ф. Фроленко, ГА. Лопатин; 
в) Г.Н. Прозрителев, Г.К. Праве. 
6. Сколько университетов числилось в губернии на рубеже XIX - XX вв.? 
а) один; б) два; в) ни одного. 
7. Ставропольский писатель, автор романа «Губернатор», пьес «Торговый 
,) (ом», «Осенние скрипки»: 
а) Я. В. Абрамов; 
б) КЛ. Хетагуров; 
в) И.Д. Сургучев. 
8. Талантливый художник, работавший на Ставрополье в начале XX в.: 
а) П.К. Белецкий; 
б) Д.А. Лищенко; 
в) И.Ю. Волобуев. 
9. Ставропольский композитор, автор опер «Красный цветочек», «Сказ о 
граде Леденец»: 
а) Д.С. Бортнянский; 
б) А.Е. Варламов; 
в) В. Д. Беневский. 
10. Известный русский хирург, который впервые в истории хирургии применил для 

наркоза в полевых условиях во время Кавказской войны: 
а) И.И. Мечников; 
б) Н.В. Склифосовский; 
в) Н.И. Пирогов. 

 
Практическая работа 8. 
Тема 3.4. Ставрополье в 1920-1945 г. г. В горниле войн и революций.   
Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 
Теоретическая часть: 
Войны не ждали. В провинции войны действительно не ждали. На городских и сельских 

базарах, в трактирах, клубах и гостиницах о войне даже не говорили. Жители Ставрополья 

довольно равнодушно отнеслись к «надвигавшейся грозе на Дальнем Востоке». 
Но события разворачивались с неумолимой быстротой. 25 января 1904 г. в городской 

думе, как и повсюду в губернии, шумно дебатировался вопрос о разрыве 

дипломатических отношений с Японией. Через несколько дней ставропольчан буквально 

поразила телеграмма о «предательском нападении японцев на русские корабли». 
Факт. В ночь на 27 января отряд японских миноносцев внезапно атаковал русский флот на 

внешнем рейде Порт-Артура. Неприятель выпустил 16 мин, из которых три попали в 

броненосцы «Ретвизан», «Цесаревич» и крейсер «Паллада». Русская эскадра находилась в 

состоянии боевой готовности и через несколько минут открыла огонь. Японский отряд, 

потеряв два миноносца, спешно отошел к своим главным силам. Ранее, в корейском порту 

Чемульпо, японская эскадра атаковала два русских корабля - крейсер « Варяг» и 

канонерскую лодку «Кореец». 28 января 1904 года Япония объявила войну России. 
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Патриотическая манифестация. 
Корреспондент газеты «Северный Кавказ» так описывал атмосферу тех дней на 

Ставрополье: «Общество заметалось. Япония?! Какая Япония?! Припоминали из курса 

географии, что Япония находится там-то и там-то, что десять лет тому назад она победила 

Китай, что в Японии нет женщин, а есть только гейши, и что все японцы - макаки. 
Волновались ли по случаю начавшейся войны? Нет, тысячу раз нет. Вера в победоносное 

русское оружие была крепка, и все ждали известий о громких и славных победах». 

Первого февраля по улицам Ставрополя прошла патриотическая манифестация, 

состоявшая в основном из гимназистов да мальчишек, собравшихся поглазеть на 

невиданное зрелище: первую со дня основания города манифестацию. По Николаевскому 

проспекту под звуки бравурной музыки бодро шествовали безусые юнцы, нарочито 

громко обсуждая перспективы войны. 
- Русское оружие непобедимо! -говорили одни. 
- Шапками закидаем! - вторили им другие. 
- Не пройдет и полгода, как наши войска разгромят столицу микадо,- утверждали 

третьи. 
Манифестанты до самого вечера ходили по улицам с пением гимна, дружно кричали 

«ура», и как-то не верилось, чтобы «не знавшая поражений Россия не одолела бы такого 

ничтожного народа, каким представлялись японцы». 
Тревожно загудели колокола в Ставрополе, батюшки в церквах служили торжественные 

молебны о ниспослании победы русскому оружию. 
Вскоре начался призыв военнообязанных. По сообщениям из уездов, «народ относился к 

мобилизации сочувственно и никаких препятствий не чинил». Основную массу 

призванных ставропольцев определили в 34-й, 35-й Восточно-Сибирские стрелковые 

полки, а также в 55-й Подольский пехотный полк. Летом эти части, согласно приказу, 

заняли боевые позиции в Маньчжурии, в районе Ляоляна. Им противостояли армии 

маршала Ойямы, готовившегося к наступлению на позиции русских. В губернских газетах 

были опубликованы «скорбные списки», в которых значились 13 убитых и 77 раненых 

ставропольчан. Тринадцать крестьянских сыновей нашли свою смерть под Ля-оляном, 

среди них: рядовые Иван Маслянников (с. Александровское), Кузьма Сотников (с. 

Благодатное), Михаил Тищитский (с. Воздвиженское), Прокофий Булгаков (с. 

Михайловcкое)  и другие. 
Одной из самых героических страниц войны стала оборона Порт-Артура. 
Из воспоминаний гренадера Давыда Алексеевича Кондратенко, жителя ст. Зольской: «В 

1900 г. призвали меня на царскую службу. Парень я был ничего, видный, силу не надо 

было у людей занимать. Определили меня в 13-й гренадерский полк, шефом которого был 

сам государь-император. Началась война. Нас срочно отправили на Дальний Восток. 

Привезли на Байкал, а там приказали идти походным маршем через всю Маньчжурию. 

Когда прибыли в Порт-Артур, в роте, в строю осталось человек 70. Нас японец по дороге 

сильно обстреливал, глушил, как куропаток на охоте. Не успели отдохнуть - приказ: идти 

к Желтому морю, уничтожить японский десант. Десант мы одолели, а закрепиться на 

месте не смогли, отступили в крепость». 
В ноябре 1904 г. японцы сосредоточили под Порт-Артуром более 100 тыс. солдат и начали 

последний, четвертый штурм, который длился 9 дней. Корреспондент «Русского слова» 

телеграфировал из крепости: «Дух войск до конца был превосходный. Солдаты говорили: 

«Будем держаться. Крепости не сдадим. Японцы плавали в потоках собственной крови и 

все-таки упрямо шли на русские штыки. Целые массы их гибли в попытках наскоро 

вырыть против русских фортов траншеи. Но когда падал один, на его место хладнокровно 

становился другой, брал кирку или лопату и продолжал дело своего павшего товарища. Во 

время схватки за обладание фортом № 1 русские и японцы смешались в такую тесную 

массу, что нельзя было действовать оружием. Они просто кололи друг друга штыками». В 

Порт-Артуре погибли унтер-офицер Василий Скребнев (с. Летницкое), рядовые Иван 
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Носик (с. Безопасное), стрелок Константин Левшаков. 
В тылу. 
Во время войны в губернии начался сбор пожертвований в «помощь раненым и больным 

воинам». В нем участвовал и стар, и млад, мастеровые и генералы, крестьяне и чиновники. 

Так, волостное правление с. Бурлацкого собрало 74 рубля, старшина с. Высоцкого 

пожертвовал «в пользу семей убитых» 40 рублей, а крестьяне с. Горькобалковского 

приобрели для солдат 114 платков, 19 полотенец, 7 рубах и одни порты. 
Носи, служивый, на здоровье! 
Представители туркменского народа сделали добровольный взнос в размере 300 тыс. руб., 

ногайцы и калмыки - по 80 тыс. руб. Осенью 1904 г. ставропольцы отправили в 

действующую армию два вагона с подарками «для нижних чинов». Из сводки с театра 

боевых действий:«14 января в Мукдене Ставропольским санотрядом был развернут 

лазарет на 100 кроватей и образцово обставлен. К лазарету прикомандированы 

пятигорские сестры. Принято 95 раненых». Командир санитарного отряда доктор Дзирне 

сообщал ставропольскому губернатору: «Ваше превосходительство, имею честь 

доложить, что во время тяжелых боев врачи и сестры отряда самоотверженно работали 

днем и ночью, почти до полного изнурения, но никто не жаловался, напротив, мне почти 

насильно приходилось заставлять сестер и врачей ночью ложиться спать на короткое 

время. Во время эвакуации медицинский персонал работал с напряже-11ием последних 

сил, и благодаря таким действиям удалось спасти всех раненых и увезти их из Мукдена. Я 

глубоко убежден, что наш отряд и в будущем сделает честь Ставрополю и займет 

почетное место среди санитарных отрядов на театре военных действий». 
Заключительным аккордом войны стало Цусимское сражение. В район боевых действий 

прибыли 2-я и 3-я тихоокеанские эскадры, принявшие бой у острова Цусима 14-15 мая 

1905 года. 
Начало. Накануне революции губерния считалась относительно спокойной окраиной 

Российской империи. Вспомните, хотя бы, донесение жандармского ротмистра В.К. 

Фридрихова о том, что население «не склонно к каким бы то ни было волнениям». 
О «кровавом воскресеньи» в губернии узнали 12 января. В этот день в г. Ставрополе 

состоялся концерт «в пользу недостаточных (материально необеспеченных - А.К.) 

студентов». На нем присутствовала интеллигенция, учащаяся молодежь (около 200 чел.). 

Прозвучал лозунг «Долой самодержавие!». В пользу пострадавших в Петербурге рабочих 

собрали 78 руб. 
Из донесения ротмистра В.К. Фридрихова:«...существует (в губернии-А. К.) только одна 

преступная организация, именующая себя «Ставропольской группой Кубанского комитета 

революционной социал-демократической рабочей партии», личный состав - 
преимущественно из воспитанников высших учебных заведений... Среди рабочих велась, 

главным образом, устная пропаганда. Означенной группой были устроены демонстрации 
в городской думе  З июня и в городском саду 9 июня, кроме того, были забастовки на 

чугунолитейном заводе Руднева и Шмидта 10 января и пекарей 22 мая». 
20 июля в городском саду г. Ставрополя была сделана попытка устроить 
патриотическую манифестацию. Демонстранты пели «Боже, царя храни» и кричали: 

«Долой социалистов!». Летом в губернии распространялись прокламации с призывами 

типа: «Бейте жидов газетных и скотов студентов!». 
Из заявления гласных ставропольской городской думы: «Страна оказывается наводненной 

бог весть кем организованными подстрекателями, даже у нас мирное течение дел 

начинает нарушаться». В резолюции рабочих г. Ставрополя говорилось: «Единственным 

выходом из современного положения, к которому привело преступное самодержавие 

пашу родину, мы считаем немедленный созыв Всенародного Учредительного собрания на 

основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Пусть оно установит 
республику...». 
В1905 г. большинство крестьянских волнений пришлось на осень -зиму. В основном они 
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носили пассивный характер и выражались в приговорах сельских сходов о сокращении 

числа полицейских, уменьшении жалованья старшинам и писарям, закрытии 

общественных квартир для проезжающих чиновников. В политическом обзоре за 1905 г. 

указывалось, что в г. Ставрополе «до 7 Июня политическая пропаганда велась 

сравнительно слабо и очень осторожно... Преступная организация широко повела свою 

пропаганду... после 7 июня, когда во время религиозного собеседования (между 

старообрядцами и миссионерами) произошли беспорядки, потребовавшие вызова войск и 

действия оружия...» 
То, что произошло 7 июня 1905 г., вошло в историю города как «кровавый день 

Ставрополя». 
Из воспоминаний очевидца П. А. Лопатина: «Никакого политического характера этот 
религиозный митинг не носил, и расстрел случился исключительно из-за господа бога». 

Гимназист Павел Долгов кричал на площади: «Если нам не дадут старообрядцев, то мы 

пойдем и силой возьмем их, но тогда побьем солдат и полицию. Все равно: бунт должен 

быть!». Факт. В результате столкновений с войсками было убито 14 мирных жителей и 

ранено около 70. Среди убитых - десятилетний мальчик, учительница, извозчик, 

оставивший после себя семерых малолетних детей. 
Эти события потрясли провинциальную общественность. Действия местных властей были 

осуждены на митингах в гг. Армавире, Ростове и др. Губернатора Вельяминова отдали 

под суд. Похороны погибших вылились в мощную политическую демонстрацию протеста, 

в которой участвовало более тысячи человек. 
Документ. Из прокламации ставропольских социал-демократов (8 июня 1905 г.): 

«Солдаты! Что вы сделали! В безоружную толпу мирных граждан, не разобрав в чем дело, 

вы по приказанию начальства дали целый град залпов... Разве вы не крестьяне и рабочие... 

Переходите на нашу сторону, и вместе с нами пойдем против общего врага». 
 На Кавминводах в стачках участвовали рабочие типографий, портные, обслуживающий 

персонал санаториев. Стачки носили, главным образом, экономический характер. 11 июля 

1905 г. на станции Минводы началась забастовка, которая охватила всю Владикавказскую 

железную дорогу. 
Известие о манифесте 17 октября 1905 г. ставропольское демократическое общество 

встретило с ликованием. 
Наиболее массовой крестьянской организацией являлся Всероссийский Крестьянский 

Союз, находившийся под влиянием эсеров. На Ставрополье насчитывалось 35 комитетов 

этой организации. 
Первичной ячейкой Союза в селах стали так называемые «Братства», численность 

которых колебалась от нескольких десятков до тысячи человек. 
Из донесения губернатора: «В настоящее время в г. Ставрополе существуют 3 главные 

партии: социал-революционная, социал-демократическая и конституционно-
демократическая. Первые две партии являются крайними... На многочисленных 

устраиваемых ими митингах, а равно путем распространения изданий 

противоправительственного содержания, систематически и настойчиво стремятся 

дискредитировать в глазах населения и главным образом трудящегося класса все действия 

правительства, в том числе направленные к умиротворению страны и спокойному 

осуществлению предназначенных манифестами реформ... 
С другой стороны, среди населения Ставрополя и главным образом его окраин, 

населенных бедными семьями трудящегося класса, наблюдается враждебное настроение 

по отношению к революционным проявлениям крайних партий». 
Крестьянское движение 
Летом 1906 г. крестьянское движение в губернии стало принимать формы открытых 

восстаний против местных властей. 
Документ. Из донесения полицейского пристава: «В селах Винодельном и Лиманском 

второго августа, вечером, были громадные митинги... Собравшиеся тысячные толпы по 
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внушению ораторов решили: не признавать никакого правительства, не платить никаких 

податей, не давать новобранцев; земли частных владельцев и трухменскую разделить 

между крестьянами; закрыть казенные винные лавки и открыть свои частные трактирные 

заведения... Такое революционное движение указывает на явный мятеж, и принимать 

какие-либо репрессивные меры к подавлению этого открытого мятежа нет никакой 

возможности без сильных военных отрядов». 
В с. Благодатном состоялся районный крестьянский съезд, который постановил взять в 

свои руки все частновладельческие земли; приступить к разделу этих земель; объявить 

администрации полный бойкот. 
В с. Соломенском крестьяне поделили между собой участок земли, принадлежавший 

Рудометкину, в имении Темпельгоф захватили хлеб, скот, фураж, в имении Маслов Кут 

вырубили 80 дес. леса, принадлежавшего помещице Калантаровой. 
Документ. Из обращения местных властей к жителям Кавказского края: «Крестьянское 

население, увлеченное агитацией, вместо спокойной работы и труда бросилось на грабеж 

помещичьих усадеб и на самовольную распашку чужих земель с отказом платить за 

пользование чужим имуществом. Грабя других, разоряя помещиков, крестьяне богаче от 

этого не сделались, напротив, променяв труд на грабеж, они лишились заработка, который 

имели от труда. Равным образом не сделались богаче и рабочие, добившись путем 

постоянных стачек не столько увеличения зарплаты, сколько разорения кормивших их 

предприятий». 
Столыпинская аграрная реформа 
Стабилизация внутренней обстановки после революции была связана с именем П. А. 

Столыпина, ставшего в 1906 г. главой правительства. Как писал русский философ В.В. 

Розанов, уже сами по себе личные качества нового премьера- порядочность, 

уравновешенность, масштабность государственного мышления - вели к успокоению 

общественных страстей. Столыпинская аграрная реформа стала не просто естественной 

реакцией правительства на революцию. Это была попытка создать в России, и в 

частности, на Ставрополье, класс земельных собственников-гарантов стабильности н 

экономического процветания. Путь к этому лежал через разрушение общины. Факт. В 

Ставропольской губернии реформа проходила достаточно успешно. К 1916 г. из 140 тыс. 

крестьянских дворов губернии 64 тыс. (45,8%) предъявили требования об укреплении 

земли, а окончательно ее закрепили за собой 43 тыс. крестьян (30,8%). Для сравнения: в 

Европейской России заявили требования о выходе из общины 31,2%, а вышло 22,1%. 
В 1912 г. Министерство внутренних дел провело обследование губернии, из которого 

выяснилось, что на Ставрополье шла неудержимая скупка бывших общинных земель. 

Почти половина выходивших из общины крестьян продала свои наделы, а значительно 

меньшее число покупателей скупило их. При этом нарушался закон, запрещавший 

покупать одному лицу более 6 наделов. Обследование обнаружило массу таких 

нарушителей, из которых 85 чел. ухитрились приобрести по 100-150 дес, а 7 чел. - по 500-
1000 дес. К 1913 г. в Ставропольской губернии уже было образовано 15 тыс. хуторских 

хозяйств и поступило 23,5 тыс. крестьянских заявок о выделе отрубных участков. 
Экономическая целесообразность этой реформы не вызывала сомнений. 
Она довершила то, что нужно было сделать еще в 1861 г. В своем выступлении во II 

Государственной думе 10 мая 1907 г. П. А. Столыпин сказал: «Правительство желает 

видеть крестьянина богатым, достаточным, а где достаток - там и просвещение, там 

настоящая свобода. Для этого надо дать возможность способному трудолюбивому 

крестьянину, соли земли русской, освободиться от внешних тисков, избавить его от 

кабалы отжившего общинного строя, дать ему власть над землей». 
Наряду с аграрной реформой П.А. Столыпин задумал преобразование местного 

управления, введение всеобщего начального образования, страхование рабочих, принятие 

законодательства о старообрядческих общинах. Для осуществления своих замыслов он 

хотел иметь «двадцать лет покоя». Судьба не дала ему их. Но Столыпину удалось 
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объединить вокруг себя немало сторонников реформ, организовать работу на местах, в 

том числе в Ставропольской губернии. 
Объявление войны. 
Известие о начале войны пришло в губернию 2 августа 1914 г. Волна патриотического 

подъема охватила практически все население. По городам и весям Ставрополья прошли 

массовые манифестации с заверениями в преданности Родине и престолу. 
Документ. Из решения земского собрания Медвеженского уезда: «Одухотворенное 

святостью долга и царского призыва, население Медвеженского уезда не замедлило 

поставить от мирных полей и нив под Крестьянские сходы единодушно выражали 

готовность стать «на защиту дорогой России», «отдать жизнь и имущество к изгнанию 

общего мирового врага». Сказала свое слово и церковь. Священник С. Никольский при 

большом стечении народа в кафедральном соборе произнес патриотическую проповедь: 

«Подаждь, Господи, царю нашему и воинству его на враги победу и одоление». 
В журнале «Кавказские курорты» удалось найти уникальное свидетельство времени. 

Находившийся на Водах десятилетний престолонаследник царевич Алексей 

собственноручно начертать изволил: «За богом молитва, а за царем служба не пропадет».  
Из дневника мещанина Никиты Окунева за 1914 г.: «Кто истинный зачинщик войны 

четырнадцатого года? Одни историки будут винить в этом сербов, другие австрийцев, 

третьи русских, четвертые германцев. В их руках будут недоступные простому смертному 

документальные доказательства, но я, ничтожный современник этих великих событий, 

виню в войне всех «четырех». Народ сербский давно уже скомпрометировал себя 

домашними царе убийствами и, вероятно, позапачкал свои руки в крови непричастной к 

полигике супруги. Но Австрия могла бы удовлетвориться кротким ответом С 'србии на 

свой драконовский ультиматум...» 
8 августа 1914 г. Ставропольская губерния была объявлена на положении чрезвычайной 

охраны. Начавшаяся мобилизация не вызвала серьезных трудностей у властей. Ее провели 

организованно и в срок. Дезертиров практически не было. Пунктом сбора призванных - 
«гожих», так их тогда называли, стал ставропольский железнодорожный вокзал. 
Из воспоминаний очевидца: «Представьте торжественный момент: военный оркестр почти 

беспрерывно играет гимн «Боже, царя храни!», за ним «Прощание славянки», настроение 

бодрое - всюду ажитация. Мужики кричат «Ура!», женщины плачут и крестятся, бравый 

старичок призывает «бить супостата не щадя живота своего». Здесь же молодые ребята 

наяривают на балалайке. Все убеждены, что война продлится недолго, от силы 2-3 месяца. 

Много говорят о будущих Георгиевских кавалерах». 
В августе из Ставрополя отправились на фронт 83-й Самурский пехотный полк и 

Осетинский конный дивизион. Ставропольцы воевали в Закавказье против турецкой 

армии, в Галиции, Румынии и Польше -- против германских и австрийских войск. Годом 

позже на Кавказский фронт была направлена 598-я Ставропольская пешая дружина. Факт. 

За годы войны в армию призвали 154,7 тыс. ставропольцев (для сравнения: в Кубанской 

области мобилизовали 159,8 тыс. чел., в Терской - 55,4 тыс. чел., всего по Северному 

Кавказу 377 тыс. чел.). Из писем с фронта: «Мы перешли Вислу, заняли позиции и стали 

ожидать неприятеля. Погода была отвратительная: дождь, сырость, непроходимая грязь. 

Кругом - пусто, население бежало. И вот из леса показались немцы. Густые колонны их 

подошли к нам на ружейный выстрел... Грянули наши ружья, защелкали пулеметы, 

страшным роем неслись пули. Заметались немцы, сбились в кучи, целые ряды их падали 

как подкошенные... Все поле было устлано трупами. Вскоре мы подошли к укрепленной 

немцами деревушке и под прикрытием темноты намеревались ^наковать ее. Но противник 

встретил нас шрапнелью... Убийственный огонь их не давал ходу. Мы залегли на дороге и 

немного передохнули... Немцы поднялись нам навстречу и начался страшный 

рукопашный бой... трудно передать -что тут было. Кто уцелел?» 
В губернских газетах стали публиковать «скорбные списки» убитых, раненых, пропавших 

без вести ставропольцев. Вот один из них: «Рядовой Бардаков Захар, убит 20 декабря, 
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православный, холост, уроженец Медвеженского уезда, Исмаилов Исрафил, ранен 20 

декабря, магометанин, женат, уроженец Ставропольского уезда, рядовой Шеян А. А., без 

вести пропал 7 декабря, уроженец Медвеженского уезда, рядовой Степанов Кузьма, ранен 

14 ноября, холост, уроженец г. Святой Крест». 
27 февраля 1917 г. императорская власть в Петрограде прекратила свое существование. В 

ночь со 2 на 3 марта Николай II подписал манифест об отречении: «В эти решительные 

дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение 

и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и в согласии с 

Государственной думой признали за благо отречься от Престола Государства Российского 

и сложить с себя верховную власть». 
Первая русская революция 1905-1907 гг. произошла в условиях мирового аграрного и 

промышленного кризиса начала века, наиболее болезненно отразившегося на экономике 

России. Важным революционизирующим фактором явилась русско-японская война, 

подорвавшая позиции самодержавия и повлиявшая на радикализацию общественного 

сознания. 
Факт. Февральская революция в России прошла сравнительно бескровно. Общее число 

пострадавших составило 1300-1450 чел., из которых 168 - убитых. Большинство смертных 

случаев пришлись на Кронштадт и Гельсингфорс, где матросы-анархисты расправились с 

офицерами, обвиненными в «шпионаже», часто просто из-за немецкого звучания их 

фамилий. В первых числах марта губернские газеты опубликовали первый манифест 

Временного правительства. В нем, в частности, говорилось: 
«В настоящей деятельности кабинет будет руководствоваться основаниями: 
1) полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и религиозным, в том 

числе террористическим покушениям, вооруженным восстаниям и аграрным 

преступлениям... 
2) свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек... 
3) отмена всех сословных, вероисповедальных и национальных ограничений... 
4) немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, тайного и 

прямого голосования Учредительного собрания, которое установит форму правления и 

конституцию страны...» 
Известие о революции было с восторгом встречено населением губернии. В городах и 

селах Ставрополья прошли демонстрации, сходы граждан, бурные собрания 

общественности. Март ставропольчане называли «медовым месяцем» революции. 
Документы. «Ставрополь. В городе полный порядок. Население свидетельствует 

живейшую радость и преданность новому строю.    
Село Летницкое. Волостной сход и временный сельский совет села приветствует новую 

власть. Да поможет Вам Бог так же успешно очистить землю русскую от темных сил 

спекулянтов и мошенников, как удачно сломили правительство утеснителей и 

предателей». 
Духовенство и верующие: «Самодержавный строй навсегда пережит Россией, и 

возвращения к нему не должно быть». 
Село Константиновское. Граждане с радостью приняли совершившийся переворот... 

Просят выразить новому правительству чувства преданности, готовности мирно работать 

для пользы страны, армии. Да здравствует обновленная Россия!» 
Революция в губернии, выражаясь словами очевидца, прошла «совершенно 

безболезненно», без кровопролития и человеческих жертв. Полиция и жандармерия были 

упразднены, разоружены городовые, которые, впрочем, и не оказывали сопротивления. 

Красные повязки милиционеров свидетельствовали о рождении новой вооруженной силы. 

Из ставропольской тюрьмы вышли «политические» (10 чел.), а вместе с ними и 

уголовники. Министр юстиции А.Ф. Керенский, пребывавший в «красно-бантовой 

эйфории», полагал, что в революционном обновлении страны имеют право участвовать 

даже люди преступившие закон. По его приказу из тюрем было выпущено более 3 тыс. 
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уголовников, в том числе около 200 в Ставрополе. Их называли «птенцы Керенского». 
По губернии, как и по всей России, прокатилась волна переименований. Носившие имена 

членов императорской семьи села, станицы, улицы, учебные заведения спешно начали 

именоваться либо без слов «императорский», либо по местонахождению, либо получали 

новые наименования. Новоиспеченные граждане посылали друг другу поздравительные 

открытки в красных рамочках, с «глубокой радостью» извещавшие, что «после 

продолжительной и тяжкой болезни скончался самодержавный деспотический режим». 
Демократизация управления 
Старый административный аппарат покорно сдавал свои полномочия новому. 

Исполнительная власть на местах переходила к назначавшимся Временным 

правительством комиссарам*. Ставропольским губернским комиссаром назначили Д.Д. 

Старлычанова, Терским - М.А. Караулова. 
Хроника событий 
-5(18) марта уполномоченные 38 предприятий г. Ставрополя создали Совет, в который 7 

(20) марта вошли представители солдат, после чего он стал именоваться Советом рабочих 

и солдатских депутатов. 
- 6 (19) марта представители городской думы, земской управы, а также 25 

организаций и учреждений губернии образовали новый орган власти - Комитет 

общественной безопасности (КОБ). Ранее, 2(15) марта на Тереке был создан Гражданский 

исполнительный комитет (ГИК). 
- 8 (21 марта) в г. Ставрополе был объявлен Высокоторжественным днем Свободы 

Отечества. 
-12 (25) марта на площади перед кафедральным собором был приведен к присяге на 

верность Временному правительству Ставропольский гарнизон. 
- 3(16) мая губернский крестьянский съезд избрал Совет крестьянских депутатов 

Ставропольской губернии и его временный исполком. Во всех Советах преобладали 

представители эсеров и меньшевиков. 
В годы первой мировой войны немногочисленные рабочие были призваны в армию. Их 

места заняли неквалифицированные кадры, беженцы, вчерашние крестьяне, пришедшие 

на заработки из села. 
За что боролись? 
Рабочие завода Шмидта (завод «Красный металлист»-А.К.) потребовали  введения 8-
часового рабочего дня «с оставлением без изменения платы поденным рабочим и 

добавлением 20 % на расценку сдельных работ». Эти требования были удовлетворены. 

Летом в Ставрополе прошли забастовки печатников и работниц ткацких мастерских. 
Документ. «Мы, рабочие мельницы братьев Милосердовых, собравшиеся 25 июля на 

общем собрании, и обсудив свое экономическое положение в связи с дороговизной 

жизненных условий, решили единогласно предъявить братьям Милосердовым следующие 

требования: 
... 2. Увеличить заработную плату всем самостоятельным рабочим в размере 45 руб. в 

месяц... 
4. На основании правил Временного правительства о фабричных комитетах никто из 

рабочих предприятия не может быть уволен, а также принят без мельничного комитета...» 
Точка зрения. Секретарь Ставропольского комитета РСДРП(б) М.Г. Морозов: «... 

Местные рабочие, благодаря отсутствию крупных заводов, крайне ... малосознательная 

масса... Социал-революционеры (эсеры - Л. К.) больше имеют сторонников среди 

рабочих». 
Практически весь спектр политических партий, сложившийся в губернии еще в 1905 г., 

вновь проявился в Февральской революции. В это время партийная система губернии 

значительно полевела. Весь ее правый фланг- организации монархического толка - 
оказался разрушенным. 
Факт. Весной 1917 г. Ставропольская группа РСДРП насчитывала в своих рядах 16 чел. 
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(вместе с меньшевиками), в июне-около 30 чел. большевиков, в сентябре - 56 чел. 
Сравните: 
монархисты в январе 1917г.- 18 чел. (ранее до 600 чел.) 
кадеты в начале 1917 г. - 120 чел. 
эсеры летом 1917 г. - более 3000 чел. На собрании представителей политических партий и 

общественных организаций губернии по поводу событий 3-4 июля было выражено 

«резкое порицание стремлению большевиков навязать свою волю стране». 
Документ. Из обращения к населению: «Братья-граждане! Мятежники, руководимые 

большевиками и вдохновленные германскими шпионами, совершили в Петрограде 

преступное посягательство на центральную власть, признанную всей демократией 

России... В настоящее время эти предатели родины пытаются ... вызвать 

братоубийственную смуту всей России...». 
 «Крестьянская грабижка» 
Крестьяне. Чего ждали они от этой революции? Мира и земли. 
Временное правительство, признав земельный вопрос важнейшим, заявило, что он не 

может быть решен «путем какого-либо захвата. Насилие и грабежи - самое дурное и 

опасное средство в области экономических отношений. Только враги народа могут 

толкать его на такой гибельный путь...» 
Весной на губернском, уездном и волостном уровнях были образованы земельные 

комитеты. Цель, которая была поставлена перед ними, - подготовка земельной реформы 

для ее окончательного утверждения на Учредительном собрании. В задачи земельных 

комитетов входили: сбор сведений по земельным делам, урегулирование земельных 

споров, надзор за эксплуатацией национализированных земель. Уполномоченным 

главного земельного комитета по Ставрополью был назначен И.М. Маянц. 
Попробуем сформулировать «крестьянскую программу» весны 1917 г. Ее положения были 

отражены в резолюциях губернского съезда крестьянских депутатов (май 1917 г.), на 

котором присутствовало 328 представителей от 140 волостей. В основе программы - 
доверие Временному правительству: «революционное оборончество», т.е. готовность 

вести войну до заключения почетного справедливого мира «без аннексий и контрибуции», 

удовлетворение всех нужд «дорогой революционной армии»: в земельном вопросе-
требование отмены частной собственности на землю, превращение ее во всенародное 

достояние, уравнительность землепользования; демократическая республика считалась 

формой «истинного народовластия». 
Это на бумаге. 
А в жизни? 
К лету 1917г. русскую провинцию захлестнула волна стихийных погромов усадеб и 

самозахватов земли, названная «крестьянской грабижкой». В июне-августе в селах 

Медвеженского и Святокрестовского уездов крестьяне самочинно захватывали земельные 

участки, выгоны, леса крупных частновладельцев и церкви. Члены союза ставропольско-
терских хозяев и овцеводов потребовали от губернского комиссара защитить их «от 

грабежей и насилий». 
Документ. Из доклада Д.Д. Старлычанова министру внутренних дел (август 1917 г.): 

«Положение дел в губернии заметно ухудшается. Волна революционно-анархической 

мысли, прокатившаяся по всей России, только теперь докатилась до сел нашей губернии. 

Удаленные от железнодорожных путей, в значительной степени безграмотные, лишенные 

влияния демократической интеллигенции, наши села Идут в хвосте всего движения... 
Сложная сеть взаимоотношений, возникающая на почве всякого рода аграрных, арендных 

и торговых отношений, осложненная многочисленными затруднениями в снабжении 

населения продуктами обрабатывающей промышленности, дает многочисленные поводы 

к возникновению беспорядков... Крестьяне говорят, что хлеба они не дадут. Никакая 

агитация не действует, членов солдатских и рабочих организаций совершенно не 

слушают. Продовольственные организации беспомощны... Многие сельские сходы до 
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такой степени обнаглели, что не стесняются открыто заявлять о ненужности Временного 

правительства. Распад власти в селах дошел до крайнего предела, за которым начинается 

«анархия» в самом грозном смысле этого слова...». 
• Историки по-разному подходят к оценке ситуации в стране весной и летом 1917 г. 

Формально в стране установилось двоевластие (власть Советов и Временного 

правительства). Однако в исторической науке получили распространение и другие 

определения: «многовластие» и «безвластие». Как вы думаете, какие аргументы 

приводятся в подтверждение каждой из этих оценок? 
Октябрь 1917-го – роковой рубеж.  «Война до победного конца!?» 
Факт. За время боевых действий погибло около 8 тыс. ставропольцев, порядка 33 тыс. чел. 

пропало без вести или находилось в плену. На полях сражений Россия потеряла 3 млн. 

своих сыновей -столько же, сколько ее союзники Англия, Франция, США и Италия вместе 

взятые. Воевали не уменьем, а числом - вопреки суворовским заветам. 
Но, несмотря на тяжкие потери, Временное правительство продолжало настаивать на 

своем лозунге «Война до победного конца!». Как живет человек на войне? Какова она, 

окопная правда?  Из письма: «Офицеры совсем как звери. Бьют прямо в лицо да 

приговаривают: «Солдатское личико вроде как бубен: чем звонче бьешь, тем сердцу 

веселей». Солдаты на это, ясное дело, злобой отвечают, а после боя таких извергов 

находят с пулей в спине, понятно, кто стрелял». А вот из солдатской частушки: «Прежде 

был солдат тетеря, не такой он стал теперя, как раскрыли ему двери, стал солдатик хуже 

зверя».  К осени 1917г. озлобление солдатской массы против войны достигло своего 

предела. От просьб «похлопотать насчет мира» солдаты переходят к решительному 

требованию закончить войну во что бы то ни стало. «Человек с ружьем» воевать с 

«германцем» не хотел, да уже и не мог. «Честно и справедливо говорим вам, - указывалось 

в письме солдата 3-го Кавказского корпуса, - что нет силы, и вперед мы не пойдем, а 

скорее оборотимся и пойдем с оружием на буржуазию, потому что они хотят последних 

нас погубить...». 
Это на фронте. А в тылу? 
Документ. В приказе начальника гарнизона г. Ставрополя полковника Горшкова 

отмечалось: «Дисциплина среди воинских чинов пала... Улицы города наводнены 

бесцельно шатающимися группами воинских чинов, в большинстве случаев не имеющими 

воинского вида, полураздетыми, полуобутыми и без поясов. Толпы (солдат - А.К.) плюют 

и сорят, толкают прохожих, задевая женщин и детей, сквернословят... Во многих местах 

встречаются пьяные, потерявшие человеческий облик. Бесчинства, хулиганство, пьянство 

и картежная игра развиты во всю». 
Возвращавшиеся с войны ставропольцы-фронтовики, большинство из которых были 

крестьянами, жаждали земли. Вернее, приращения земли. Но Временное правительство 

медлило, призывало ждать Учредительного собрания. Солдаты устали ждать, стали 

отворачиваться от эсеров и поддерживать большевиков, которые обещали мир и землю на 

второй день после взятия власти. 
Точка зрения. Секретарь Ставропольского комитета РСДРП(б) М.Г. Морозов (ноябрь 1917 

г.): «Власти, вообще говоря, у нас нет никакой, за нами реальная сила-солдаты». 
Осенний кризис 
Документ. «Деревня, наблюдая в стране рост продовольственной разрухи, анархии, все 

менее и менее интересуется судьбами родины, -отмечалось в материалах ставропольского 

уездного съезда крестьянских депутатов (октябрь 1917 г.), - с падением интереса к войне 

сократился интерес к чтению газет. Зато волны пьянства все более и более захлестывают 

деревню». 
Губернский комиссар получал тревожные сообщения с мест. В селах с трудом удавалось 

«предотвращать самосуды». Случались и трагедии. В с. Левокумском толпа буквально 

растерзала двух арестованных. В ответ на это губернские власти выпустили воззвание: 

«Погромы и насилия будут прекращаться самым решительным образом». 24 октября (6 
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ноября) особое совещание городской думы приняло решение об организации конной 

милиции и ночных караулов, поговаривали о введении военного положения, а также 

закрытии цирка, где на митингах собиралось много солдат. Святокрестовский уездный 

комиссар доносил: «Замечается стремление массы к отобранию недвижимости, особенно 

земли, у зажиточных». На крестьянских сходах все чаще звучал вопрос: «Когда землю 

будем делить?» 
Огромную опасность для села таил в себе инфляционный процесс. В виде эквивалента за 

продукты, продаваемые государству и населению, в виде платы за реквизированных 

лошадей и за услуги, оказываемые различным органам власти, наконец, в форме пособий 

семьям призванных на войну, крестьянство получало огромные суммы бумажных денег. 

Но так как промышленность работала на оборону, а ввоз резко сократился, то сельчане не 

имели возможности приобретать необходимые им товары, в частности, отпускаемая в 

ставропольские села мануфактура едва покрывала двадцатую часть потребности в ней. 
В результате значительные суммы денег оседали в селах, накапливались там и 

обесценивались. Крестьянство несло огромные убытки, но последние не ощущались 

субъективно, поскольку сельчане до конца 1917 г. придерживали ассигнации «в 

кубышках» и не спешили их реализовывать. Впечатление огромных потерь появилось 

позднее - в 1918 г., когда обеспокоенное политическими потрясениями крестьянство 

попыталось реализовать накопленные за годы войны сбережения. 
Это на селе. А в городе? 
Из письма: «Обыватель в революции и в республике разочаровывается... Говорят уже о 

превосходстве старого строя, превосходстве монархии, так как был порядок... При 

Николае II жилось спокойнее, справедливее и устойчивее». 
 Документ. В конце ноября 1917 г. ставропольская городская управа оповестила 

население: «... Все запасы керосина истощены, а нефти хватит на 5-6 дней, после чего 

электрическая станция станет». Из-за «полного расстройства железнодорожного 

движения» доставить топливо в Ставрополь не представлялось возможным. Жгите 

лучину, господа-товарищи!  Недостаток сырья и топлива вынуждал владельцев 

предприятий сокращать производство, что повлекло дополнительный рост безработицы. В 

городе появилась биржа труда. Сколько получал ставропольский рабочий в 1917 г. ? 
Вот данные о его заработной плате за 12-часовой рабочий день: 
Документ. «Деревня, наблюдая в стране рост продовольственной разрухи, анархии, все 

менее и менее интересуется судьбами родины, -отмечалось в материалах ставропольского 

уездного съезда крестьянских депутатов (октябрь 1917 г.), - с падением интереса к войне 

сократился интерес к чтению газет. Зато волны пьянства все более и более захлестывают 

деревню». 
Губернский комиссар получал тревожные сообщения с мест. В селах с трудом удавалось 

«предотвращать самосуды». Случались и трагедии. В с. Левокумском толпа буквально 

растерзала двух арестованных. В ответ на это губернские власти выпустили воззвание: 

«Погромы и насилия будут прекращаться самым решительным образом». 24 октября (6 

ноября) особое совещание городской думы приняло решение об организации конной 

милиции и ночных караулов, поговаривали о введении военного положения, а также 
закрытии цирка, где на митингах собиралось много солдат. Святокрестовский уездный 

комиссар доносил: «Замечается стремление массы к отобранию недвижимости, особенно 

земли, у зажиточных». На крестьянских сходах все чаще звучал вопрос: «Когда землю 

будем делить?» 
Хроника событий 
- 7 (20) ноября городская дума объявила себя единственной законной властью в губернии, 

постановила усилить военно-милицейскую охрану города. Совет рабочих и солдатских 

депутатов отклонил предложение большевиков о поддержке Петроградского Совета и 

принял резолюцию, призывавшую создать «демократическое министерство». 
-5(18) декабря руководители эсеров и меньшевиков призвали крестьян решить вопрос о 
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власти на губернском Народном собрании. 
-6(19) декабря объединенные заседания Совета рабочих и солдатских депутатов, а также 

представителей продовольственного комитета отклонили предложение большевиков о 

передаче власти в губернии Советам. 
-12 (25) декабря солдаты ставропольского гарнизона образовали ВРК (военно-
революционный комитет) во главе с большевиком Н.А. Анисимовым, который призвал 

утвердить на Северном Кавказе власть Советов. В воинских частях гарнизона было 

введено самоуправление. На офицерские должности избирались солдаты. Офицеры в 

обязательном порядке утверждались комитетом части, где они служили. 
Факт. В конце ноября партийная организация большевиков насчитывала в своих рядах до 

200 чел. Она имела свой печатный орган -газету «Заря Свободы», тираж которой доходил 

до 10 тыс. экземпляров. Наиболее активные ячейки большевики имели в воинских частях 

ставропольского гарнизона. 
Все на выборы 
С весны 1917 г. пожелания и требования скорейшего созыва Собрания стали дежурным 

пунктом в сотнях резолюций собраний, конференций, сходов, проходивших на 

Ставрополье. Временное правительство провозгласило подготовку к выборам в 

Учредительное собрание «первейшей своей обязанностью », хотя, по словам кадета В.Д. 

Набокова, видело в нем «самый огромный риск», полагая, что «созыв его был бы, 

несомненно, началом анархии». Большевики, придя к власти, провозгласили свое 

правительство временным до созыва Учредительного собрания. В.И. Ленин, 

отличавшийся необычайной гибкостью в политике, первоначально выбрал тактику 

затягивания выборов. Л.Д. Троцкий вспоминал: «В первые же сутки, если не часы, после 

переворота Ленин поставил вопрос об Учредительном собрании. Надо отсрочить выборы. 

Надо расширить избирательные права, дать их 18-летним. Надо дать возможность 

обновить избирательные списки. Наши собственные списки никуда не годятся... Кадетов 

надо объявить вне закона». 
Кадеты о большевиках: 
«У нас в Ставрополе большевизм ни больше ни меньше, как курьез. Наших большевиков 

можно пересчитать по пальцам... Их «страшные» речи никого пугать не будут». 
Большевики о меньшевиках: 
«Кто хочет сохранить у власти буржуазию, войну «до победного конца», землю только за 

выкуп, тот пусть голосует за меньшевиков». 
Эсеры о кадетах: 
«Не верьте, «что партия народной свободы» справедливо решит земельный и рабочий 

вопросы... Эта партия наиболее сознательным крестьянством оценивается как «панская», 

«помещичья»... Не верьте этим хамелеонам... К союзу хлеборобов отношение со стороны 

крестьян-общинников резко отрицательное». 
На Ставрополье и выборах приняли участие 5 политических партий: социалисты-
революционеры, конституционные демократы, большевики, меньшевики, народные 

социалисты, а также духовенство, кооператоры и беспартийные крестьяне-хлеборобы. Все 

они имели свои собственные списки кандидатов и одновременно выступали в блоках с 

поддерживавшими их организациями. Так, ставропольские эсеры блокировались с 

Советами крестьянских депутатов. 
На шесть депутатских мандатов претендовали 46 человек. 
Воскресным утром 12 (25) ноября 1917 г. в городах и селах Ставропольской губернии, как 

и по всей России, открылись двери избирательных участков. Выборы депутатов в 

Учредительное собрание вступили в решающую фазу, избирательная кампания, 

продолжавшаяся три месяца, подошла к своему политическому завершению. 
Документ. Из протокола Мамайской участковой комиссии: «На столе, за которым 

помещалась комиссия, находился закрытый ящик для опускания записок... Для того, 

чтобы каждый избиратель мог незаметно вложить свою записку в конверт, имелось одно 
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огороженное помещение: в углу класса были установлены три классных доски, за 

которыми стояла парта». 
В селах местом для голосования, как правило, служила комната (в лучшем случае-
школьный класс), где размещали стол, лавки и табуретку для урны. 
«Голосуйте за список № 1» 
Факт. Из 327,9 тыс. поданных по Ставропольскому округу избирательных записок за 

список № 1 (партии эсеров) проголосовало 291,4 тыс. чел. (88,8%). 
Факт. На выборах в г. Ставрополе большевики одержали убедительную победу. За список 

№ 2 проголосовали 7,5 тыс. чел. (47,6 %), из них 5 тыс. - солдаты воинских частей, 

расквартированных в городе. Сравните: за эсеров отдали свои голоса 2,2 тыс. избирателей, 

за кадетов - 3,7 тыс. 
Прочтите письмо ставропольского архиерея Михаила: «... Окончательно выяснилось, что 

никто из нашего списка в Собрание не пройдет. Собрано слишком мало голосов... 

Батюшки не только не пропагандировали, не агитировали в пользу нашего списка, но и 

сами-то боялись класть свои бюллетени за него...». За список № 4, представлявший 

кандидатов от духовенства и верующих, проголосовало менее 1 % избирателей. 
Вопрос о власти 
В конце декабря ставропольский комитет РСДРП(б) известил уезды о созыве 4-го 

губернского крестьянского съезда. Собравшийся 29 декабря 1917г. (11 января 1918 г.) 

съезд принял резолюцию об упразднении земств и передаче всей власти в губернии 

Советам. 
Документ. Из материалов съезда: «Всю власть в губернии передать как в центре (г. 

Ставрополе - А. К.), так и на местах, Советам крестьянских и рабочих депутатов, впредь 

до открытия Учредительного собрания, с защитой этого права с оружием в руках». 
• Дайте оценку этой резолюции, помня о результатах выборов в Учредительное собрание. 
Точка зрения. А.А. Пономарев, один из руководителей ставропольских большевиков: «К 

моменту перехода власти к Советам хозяйственно-административная жизнь так 

запуталась, что правившая ранее буржуазная демократия не могла с нею справиться и 

была вынуждена обратиться к Народному собранию, признав свое бессилие...». 
Губернское Народное собрание открылось в восемь часов вечера 31 декабря 1917 г. (13 

января 1918 г.) в здании 1-й мужской гимназии (ул. Морозова, 2 - А.К.). У входа охрана. 

Делегатов пропускали только после строжайшей проверки мандатов. Решался один, но 

самый важный вопрос - о власти. 
Вот отрывок из газетного отчета: «Актовый зал гимназии битком набит народом, который 

к моменту открытия постепенно утихает (делегатов и приглашенных набралось до 500 

чел. - А.К.). В местах для печати сидят писатель ИД. Сургучев и Н.Г. Прозрителев. 
Открывая собрание, губернский комиссар ДД. Старлычанов обращается с небольшой 

речью, в которой заявляет, что он будет считать свои полномочия оконченными, как 

только в губернии организуется власть. Ходатайство 4-го губернского крестьянского 

съезда о признании всех его участников полноправными членами Собрания 

удовлетворяется». 
Острая дискуссия разгорелась по процедурным вопросам: о выборе председателя и 

президиума. Д.Д. Старлычанов, по причине высказанного ему недоверия, оставил свое 

председательское место, заявив, что он покидает Собрание «только из-за насилия». Его 

примеру последовали и некоторые другие делегаты, главным образом члены 

конституционно-демократической партии. Из целого ряда кандидатов от различных 

партий, профсоюзов, Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 

председателем Собрания был избран большевик Н.А. Анисимов. В состав президиума 

вошли восемь большевиков, два эсера и два меньшевика. 
На Собрании ожесточенно дебатировался вопрос, кому доверять: Учредительному 

собранию или правительству Ленина? Желающих высказаться по этому поводу 

записалось до 50 чел., в основном меньшевики, эсеры и большевики. По воспоминаниям 
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участников, во время дискуссии в зале стоял такой шум, гам и свист, что порой 

невозможно было разобрать, кто о чем говорит. Делегатам не хватало элементарной 

политической культуры. Отдельных выступающих «захлопывали и затопывали», чуть ли 

не силой «снимали» с трибуны. Неумение выслушать оппонента, неприятие инакомыслия, 

а зачастую и откровенная враждебность («бей буржуев», «долой узурпаторов») - все это 

присутствовало на Собрании. 
Факт. В ночь на 1 (14) января 1918 г. губернское Народное собрание постановило 

признать СНК и «организовать в губернии власть Советов», одобрило декрет 2-го 

Всероссийского съезда Советов о земле, избрало губернский Совет рабочих, крестьянских 

и солдатских депутатов (130 чел. от крестьян, 20 от рабочих, 30 от солдат) и исполком из 

30 чел., во главе которого стал эсер-максималист Г.И. Мещеряков, по профессии учитель. 
Ставропольская советская республика - наименование, которое получила губерния после 

установления в ней советской власти. Новая республика объявила себя частью РСФСР. 
Ознакомьтесь с материалами местного краеведческого музея. 
Ставропольский совнарком , Совет народных комиссаров Ставропольской губернии был 

избран 8 (21) января. Первое советское правительство на Ставрополье было 

коалиционным. В его состав вошли 4 большевика, 2 эсера, два меньшевика и один 

беспартийный. Первые ставропольские наркомы. Одни из них погибли в гражданскую, 

защищая советскую власть, другие попали в списки «врагов трудового народа», о третьих 

просто забыли. Первым председателем Ставропольского совнаркома стал А.А. 

Пономарев. Комиссаром по делам финансов стал Ратнер Соломон Моисеевич, 

коммерческий служащий, гласный Ставропольской городской думы, социал-демократ, 

меньшевик. Возраст - 39 лет. Комиссар по делам продовольствия и торговли - Мацкевич 

Владимир Николаевич, окончил Московский университет, юридический факультет, эсер-
максималист. Комиссар по делам труда и промышленности - Дубянский Георгий 

Викторович. По профессии - инженер-электрик, заведующий Ставропольской Биржей 

труда. Окончил физико-математический факультет Женевского университета и 

социальную школу общественных работ в Париже. Возраст - 30 лет. партийная 

принадлежность - меньшевик-интернационалист. В феврале-марте1918г. меньшевики 

отозвали из СНК СМ. Ратнера и Г.В. Дубянского по политическим мотивам. 
Комиссар по делам земледелия и сельского хозяйства - Медведев Федор Федорович, 

солдат. Из крестьян с. Ивановского Медвеженского уезда. Большевик. Возраст - 31 год. 
Комиссар по делам земельных реформ - Гладков Яков Васильевич, солдат. Из крестьян с. 

Сергиевского Александровского уезда. В то время - беспартийный. 
Комиссар по делам юстиции - Тесленко Яков Моисеевич, частный поверенный. Из 

крестьян с. Березовского Медвеженского уезда, большевик. 
Комиссар по делам путей сообщения - Петров Николай Петрович, тех-ник-десятник. Из 

крестьян с. Петровского, эсер-максималист. 
Коалиция местных большевиков с эсерами и меньшевиками в первые месяцы советской 

власти значительно укрепила социальную базу губернского правительства, так как часть 

ставропольского крестьянства по-прежнему поддерживала эсеровскую партию. 
«Красногвардейская атака» на капитал Новой власти досталось тяжелое наследство. По 

свидетельству председателя губисполкома Г.И. Мещерякова «полное безвластие давало 

себя чувствовать чуть ли не на каждом шагу». Точка зрения. Из книги И.Д. Сургучева 

«Большевики в Ставрополе»: «Наступил большевистский рай. Начались социализации и 

национализации мельниц, театров, кинематографов, земель, лошадей, экипажей и всякой 

иной собственности. И после этого через месяц на мельницах оказывались уворованными 

ремни - и они переставали работать. Некормленые и загнанные лошади падали одна за 

другой... Распустили социалистическую думу и управу, выбрали большевистский 

городской Совет, начали издавать две большие газеты: «Власть труда» и «Известия». 

Благодаря безнаказанности, город наполнился ворами и разбойниками, участились 

грабежи, грабителей ловили частным порядком, судили их на соборной площади своим 
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судом. Разволокли пожарный обоз. Городское хозяйство начало явно распадаться и 

разрушаться». 
Преобразования советской власти в селах Ставрополья исходили из Декрета о земле. Но 

сам декрет был скорее декларативным актом, чем практическим руководством. Как 

проводить земельную реформу? По этому поводу в губернии царила полная неразбериха. 

С разъяснениями выступил совнарком, который определил следующие задачи реформы: 

провести раздел частновладельческих и иных земель, осуществить новое землеустройство, 

обеспечить крестьянские хозяйства инвентарем, рабочим скотом и т.д. на уровне  
учредительно-трудовых началах. 
Факт. Руководствуясь Декретом о земле, местные Советы конфисковали у крупных 

землевладельцев 836,1 тыс. дес. земли, которую получили более 500 тыс. крестьян, 

главным образом безземельных и малоземельных. 
Казалось, что справедливость восторжествовала. Наконец-то землю получил тот, кто ее 

обрабатывал. Однако не спешите с выводами. к| Точка зрения. «Громадное количество 

земель, разделенное между многочисленной массой крестьянства, дало ничтожные 

результаты, - писал Б.Н. Книпович, ответработник Наркомзема. - Специальная анкета 

позволила установить, что увеличение площади на едока выразится в десятых и даже в 

сотых десятины на душу. В громадном большинстве губерний увеличение это не 

превышало и полудесятины, лишь в немногих оно достигает десятины». 
В то же время крупные частновладельческие хозяйства губернии, давав-11111 с высокие 

урожаи и снабжавшие рынок значительным количеством продуктов, были «разорваны на 

части и уничтожены». Так, в Медвеженском уезде «самочинному захвату и стихийному 

разграблению» подверглись экономии Худякова, Волкова, братьев Деминых. И такие 

случаи были не единичны. 
Органы новой власти, следуя установкам большевистской партии, начали спешно 

осуществлять провозглашенные ранее принципы взаимоотношений пролетарского 

государства с церковью. В феврале 1918г. Совет союза духовенства Ставропольской 

епархии констатировал многочисленные случаи захвата церковного имущества 

народными комиссарами, указывал на факты насилия в отношении священников. 

Церковно-приходские школы, переданные в ведение Наркомпроса, были закрыты. Эти 

факты вызывали осуждение, а то и открытое возмущение со стороны верующих. 
Весенние перевороты 
Хроника событий 
- В марте 1918 г. в Ставрополе был создан штаб Красной Армии в составе 7 чел. Он 

сформировал 1-й Красноармейский батальон численностью в 600 чел. и 1 -й 

Ставропольский полк крестьянской революционной армии. 
- 28 апреля эсеры создали в Ставрополе свой «Военно-революционный комитет», 

арестовали председателя СНК А.А. Пономарева и других деятелей республики. Это 

выступление было подавлено, арестованные освобождены. 5 мая вспыхнул новый мятеж, 

организованный эсером Нижевясовым, но и он был подавлен. 
- 9-14 мая на Чрезвычайном губернском съезде Советов был ликвидирован СНК, а 

его функции переданы Президиуму вновь избранного губисполкома (60 чел.). Основную 

часть членов исполкома составляли большевики во главе с И. Дейнеко. Правительство 

республики принимало меры для отправки хлеба в промышленные районы (Москва, 

Баку), слета 1918г. - в Царицын. 
- 5-7 июля 1918 г. в Екатеринодаре состоялся 1-й съезд Советов Северного Кавказа, 

который принял решение о вхождении Ставропольской республики в Северо-Кавказскую 

советскую республику. 
Гражданская война 
И началась война 
Весной 1918 г. на Северном Кавказе, и в Ставропольской республике в том числе, резко 

обострилась политическая обстановка. Крупными очагами сопротивления советской 



 65 

власти стали казачьи районы Дона, Кубани и Терека. На Дону формировалась 

Добровольческая армия под руководством генералов Л.Г. Корнилова, М.В. Алексеева, 

А.И. Деникина. В марте 1918 г. армия насчитывала в своих рядах не более 4 тыс. чел., 

главным образом офицеров, юнкеров, студентов. Встречая новоприбывших, генерал 

Корнилов с досадой спрашивал: 
«Это все офицеры, а где солдаты?» 
Первые бои на Ставропольской земле завязались в Медвеженском уезде 

(Красногвардейский район -А.К). В начале марта 1918 г. у сел Лежанки (Средне-
Егорлыкское Ростовской области-А.К.) и Песчанокопского 2,5тыс. вооруженных чем 

попало крестьян-оборонцев и солдат-фронтовиков дали первый бой офицерским полкам 

генерала Корнилова. Силы были неравны. После кровопролитного сражения корниловцы 

заняли село. Захваченные в плен оборонцы были расстреляны. 
Информация к размышлению. Генерал Л.Г Корнилов: «Солдаты, вы скоро будете посланы 

в бой. В этих боях вам придется быть беспощадными. Мы не можем брать пленных, и я 

даю вам приказ очень жесткий: пленных не брать. Ответственность за этот приказ перед 

Богом и перед русским народом беру я на себя». 
В апреле 1918 г. началось восстание на Дону, вызванное левацко-догматической 

установкой большевиков на раскулачивание. В мае состоялся так называемый второй 

Кубанский поход Добровольческой армии, занявшей всю Кубань, откуда с большим 

трудом удалось отвести красные части. На Тереке во главе восставших казаков встал Г.Ф. 
Бичерахов. В июне крестьяне Святокрестовского уезда  подняли восстание, в котором 

приняли участие более 10 тыс. чел. (так называемое восстание «ворончаков»). «Народный 

гнев против действий Красной армии (мобилизации, реквизиции продовольствия и 

различного рода конфискации -А.К.) поднял на ноги от стара до мала, - отмечалось в 

информационном листке восставших. - Мы требуем разоружения банды грабителей и 

насильников трудового народа». 
Факт. В годы гражданской войны в рядах Красной Армии находились 30-35 тыс. 

ставропольцев, главным образом крестьян, в Добровольческой армии не более 10-15 тыс. 

чел. 
Террор. 
Летом-осенью 1918 г. по Ставрополью и Тереку прокатилась волна массового как белого, 

так и красного террора. Бессудные казни, расстрелы заложников залили кровью и 

повергли в ужас весь Юг России. В большинстве случаев эти акты массового насилия 

были абсолютно излишни. Крайняя, не-человеческая жестокость обеих враждующих 

сторон - это горькая правда гражданской войны. 
Факт. По данным губернского отдела юстиции, особо пострадал от белого террора 

Медвеженский уезд. Так, в 26 селах было зарегистрировано 1112 случаев повешения и 

расстрела, 138 случаев тяжких истязаний. В с. Белая Глина было казнено не менее 700 чел. 

Среди показаний свидетелей часто встречались заявления такого рода: «Карательный 

отряд выпорол половину села, ограбил жителей». 
«На «Холодном роднике» в Ставрополе состоялись грандиозные граждан-ские похороны 

жертв белого террора, - отмечалось в газете «Коммунист» (май 1920 г.). - При вскрытии 

нескольких могил найдено 56 трупов расстрелянных и повешенных, некоторые из 

которых были закованы в ручные кандалы». 
Атаман Терского казачьего войска Г. Вдовенко издал приказ «об офицерах ' и казаках, 

поддерживающих Советскую власть». В документе 6 пунктов, каждый из которых 

заканчивался словами: «виновных в причастности к движению большевиков предать 

полевому суду». Около тысячи казаков, служивших в Красной Армии, были расстреляны, 

еще триста повешены в Сунженских станицах. 
Красный террор был не менее жесток, чем белый. 
Документ. Из материалов Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков в 

г. Ставрополе (июнь-июль 1918 г.): «Подготовкой 
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к этому (террору - А.К.) явились обыски и реквизиции... Обыски эти были использованы 

производившими . и их красноармейцами и матросами в целях безудержного и повального 

грабежа. Одновременно был применен и общепринятый прием - наложение контрибуции 

на «буржуев» с взятием заложников и заключением их в тюрьму... Кровавый террор 

начался в ночь с 19 на 20 июня... Первым был убит А.А. Чернышѐв, педагог, гласный 

городской думы, эсер, арестованный на вечеринке за то, что неодобрительно отзывался о 

большевиках... 20 июня был арестован и убит (на «Холодном роднике» - А.К.) отставной 

генерал Мачканин, 80 лет, участник Крымской кампании, покорения Кавказа и Турецкой 

войны, который уже по возрасту своему не мог представлять для большевиков никакой 

опасности... С приходом (Добровольческой армии -А.К.)... были разрыты десять могил ... 

и было извлечено 96 трупов, из которых 65 были опознаны родными и близкими». Из 

воспоминаний В. Краснова: «Из города террор перекинулся на уездную территорию. 

Производившееся позднее обследование установило, что калмыцкая  территория 

Большедербетовского улуса, с. Безопасное, с. Петровское и станица Карамык  

Прикумской железной дороги были очагами наиболее жестокого проявления красного 

террора». 
Крестьянское повстанческое движение. 
Война «красных и белых» армий была лишь частью гражданской войны. Второй ее 

частью стала война крестьянская, в которой сельчане сражались сразу на два фронта. 

Восставшие мужики частенько пели: «Эх, яблочко, цвету спелого, Слева красного бьем, 

справа - белого». Едва ли не повсеместно среди ставропольских крестьян наблюдалось 

острое недовольство обеими воюющими сторонами. Об этом свидетельствуют 

многочисленные письма-жалобы крестьян, прошения сельских сходов. 
Село Старомарьевское (1918г.). «Части Добрармии забирают весь фураж без остатка». 
Село Терновское. «С проходом через село войск население испытало весь ужас 

происходящих военных событий. Весь излишек ярового хлеба забран войсками для 

продовольствия... Зерна осталось только для скота и весеннего сева, а у некоторых хозяев  
среднего и бедного состояния и этого нет». Ставрополь. «Терпим тяжелую нужду в 

прокормлении своих рабочих лошадей и скота, ввиду истощения запасов кормовых 

продуктов, благодаря разграблению фуража у населения красноармейцами (Таманской 

армии-А.К.) и воинскими чинами Добровольческой армии».  Попытки уйти от участия в 

кровавой схватке красных и белых, в кровавой мясорубке гражданской войны проявились 

в широком уклонении от мобилизации. Так, в мае 1919 г. в одном только 

Александровском уезде удалось выявить не менее тысячи крестьян, уклонявшихся от 

воинской службы. Из их числа создавались повстанческие отряды, получившие в 

губернии название «зеленой армии». Будучи поставлены перед жестким выбором, 

ставропольские крестьяне после мучительных колебаний склонялись все же к поддержке 

красных, которые казались им меньшим злом. Страх перед «белой альтернативой» сыграл 

определяющую роль в изменении политической позиции сельчан. Весной 1919г. 

прокатилась волна восстаний в селах Медвежьем, Привольном, Преградном, Рассыпном, 

Ладовской Балке, Среднем Егорлыке. Активные боевые действия против белых 

развернули партизанские отряды («красные камышанцы»), действовавшие у сел 

Величаевского и Урожайного. Позднее возникли отряды в районе Святого Креста, 

Отказного и Солдато-Александровского. Во главе «красных камышанцев» стояли -А. 

Мосиенко, И. Рева, И. Гулай. «Деятельность крестьянских повстанческих отрядов в 

районе Святого Креста оживилась, - отмечалось в газете «Правда». - Повстанцы 

ежедневно терроризируют Деникина. Ни карательные экспедиции, ни агитация ему не 

помогают». Чрезвычайный комиссар советского правительства на Юге России Г.К. 

Орджоникидзе сообщал, что во многих местах крестьянство по собственной инициативе 

сбрасывало власть белых задолго до прихода Красной Армии. 
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Конец Добровольческой армии. 
В мае 1919г. Добровольческая армия начала наступление по всему фронту. Боевой 

порыв войск творил чудеса. Вскоре был захвачен Луганск, затем Харьков, Царицын. 3 

июля генерал Деникин отдал приказ о наступлении на Москву. До нее оставалось 400 км. 
Осенью Южный фронт советских войск, получив подкрепление, перешел в контр- 

наступление. Значительную роль в нем сыграли Первая конная армия под командованием 

СМ. Буденного и латышские национальные части. 
В январе 1920 г. 11-я армия (командующий М.И. Василенко) освободила г. Святой 

Крест, затем села Петровское, Благодарное, Константиновское. Под Ставрополем две 

недели шли ожесточенные бои, завершившиеся 29 февраля  освобождением города. 

Первыми в Ставрополь вошли полки 7-й кавдивизии  (начдив П.М. Боревич) совместно с 

частями 50-й Таманской дивизии (нач-див Е.И. Ковтюх). В городе советские войска 

захватили большие трофеи и около 2 тыс. пленных. К началу апреля от Добровольческой 

армии была очищена вся территория губернии, Баталпашинского отдела и городов 

Кавказских   Минеральных Вод. Документ. Из телеграммы Г.К. Орджоникидзе на имя 

В.И. Ленина (2 апреля 1920 г.): «Освобождение от белых всего Северного Кавказа, 

Ку¬бани, Ставрополья, Черноморья, Терской и Дагестанской областей стало 

свершившимся фактом... Революционное настроение масс во многих местах достигает 

такого напряжения, что еще задолго до прихода к ним Красной Армии население по 

собственной инициативе сбрасывает власть белых, избирает ревкомы, всегда состоящие 

из одних коммунистов». 
Факт. В результате северокавказской наступательной операции Добровольческая 

армия была фактически разгромлена. Число убитых во  всех белых армиях на южном 

фронте достигло 50 тыс. чел. Войска Кавказского фронта взяли в плен 163,6 тыс. 

солдат и офицеров противника, 537 орудий, 23 бронепоезда, 17 танков и 30 самолетов. 

После войны около 300 тыс. зажиточных казаков и крестьян юга России ушли в 

эмиграцию. Некоторые округа Дона покинуло до 40 % казаков. 
На завершающем этапе гражданской войны в боевых действиях Красной армии на 

Польском и Крымском фронтах принимали участие Ставропольская 6-я кавдивизия, 

удостоенная за штурм Турецкого вала имени «Чонгарской» (в 1919 г. эта дивизия воевала 

в составе корпуса СМ. Буденного на I ь ни с); 5-я Кубанская кавдивизия, в составе 

которой служили наши земляки. Ее полки летом 1920 г. наносили удары по десанту белых 

на Кубани. 
Военный коммунизм. Кризис. 
Год 1920. Тяжелейший для советской власти. В промышленности и сельском хозяйстве 

губернии разразился жесточайший кризис. 
Из 9 металлообрабатывающих предприятий Ставрополья работали только 3  нагрузкой 

40 %. Из-за отсутствия топлива, сырья и оборудования простаивало 311 предприятий. 
«Техническое состояние мукомольной промышленности находится в ката- 

строфическом положении, - указывалось в одном из отчетов местных властей. - Целый ряд 

мельниц вышел из строя... Капитального ремонта за последние два года не 

производилось». Действующие в губернии мельницы (181) работали не более 5-10 дней в 

месяц. 
Безработица достигла рекордной цифры. На городской бирже было зарегистрировано 

13,2 тыс. безработных. 
В 1920 г. значительно уменьшились посевные площади, валовой сбор 
зерна на Ставрополье составил 27,5 млн. пуд. Сравните: в 1913 г. собрали 144.1 млн. 

пуд. 
За период с 1917 по 1920 г. общее количество лошадей в губернии сократилось на 140,6 

тыс. голов, или на 30,5 %, крупного рогатого скота на 163,6 тыс. гол., или на 22,7 %, а 

овец на 1,2 млн. гол., или на 56,8 %. 
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Из материалов губстатбюро за 1920 г.: «Взгляд корреспондентов на состояние 

инвентаря крайне безотрадный. Исправных сельхозмашин и орудий нет…. На вопрос о 

достаточности инвентаря лишь 3 % сообщений говорят утешительно, остальные 97 % 

свидетельствуют о крайнем его недостатке... Надежда  на ремонт старых орудий не 

оправдалась...». 
Начало нэпу положил X съезд РКП (б) (март 1921г.), на котором было принято решение 

заменить продразверстку продналогом, который объявлялся заранее (накануне посевной) 

и был меньшим по размерам. Сначала налог был установлен на уровне примерно 20% от 

чистого продукта крестьянского труда, что означало сдачу хлеба почти вдвое меньше, чем 

при продразверстке. Затем он был снижен до10% урожая, а с 1 января 1924 г. собирался 

только деньгами в размере до 5 % дохода с одного двора. Все излишки после выполнения 

налога оставались у крестьянина, получавшего материальный стимул для развития 

производства. Т.е. экономическая политика стала гарантировать крестьянину свободное 

развитие хозяйства, право собственности на продукт его труда. Наряду с заменой 

продразверстки продналогом позитивное значение имели и другие мероприятия в рамках 

нэпа. Крестьянину была предоставлена возможность свободного выбора формы 

использования своей земли – товарищеской, общинной, отрубной или хуторской. 

Разрешалась сдача земли в аренду и использование наемного труда. Но полноценно 

реализовывать оставшуюся после выполнения продналога продукцию с помощью прямого 

товарообмена крестьянин не мог – ее невозможно было эквивалентно обменять на любой 

нужный товар. И вслед за заменой разверстки налогом была разрешена торговля, т.е. 

обмен товаров на деньги. Именно в соединении принципа продналога с крестьянским 

требованием свободы торговли, с товарно-денежными отношениями состояла суть 

нэповского хозяйственного механизма. Начало перехода к торговле между городом и 

деревней было положено декретом СНК РСФСР от 24.05.21 г., разрешавшим гражданам и 

кооперативам «обменивать, покупать и продавать» сельхозпродукты, оставшиеся после 

расчетов с государством по натуральному налогу. Переход этот завершился осенью 

1922г., когда параллельное с торговлей существование прямых товарообменных операций 

ушло в прошлое. Военный коммунизм (политика военного коммунизма) – название 

внутренней политики Советской России, проводимой во время Гражданской войны 1918-
1921 годов. Суть военного коммунизма заключалась в том, чтобы подготовить страну к 

новому, коммунистическому обществу, на которое были ориентированы новые власти. 

Для военного коммунизма были характерны такие черты, как: крайняя степень 

централизации управления всей экономикой; национализация промышленности (от 

мелкой до крупной); запрет на ведение частной торговли и свертывание товарно-
денежных отношений; государственная монополизация многих отраслей сельского 

хозяйства; милитаризация труда (ориентация на военную промышленность); 
тотальное уравнительство, когда все получали равное количество благ и товаров. 
Именно на основе этих принципов планировалось построить новое государство, где нет 

богатых и бедных, где все равны и все получают ровно столько, сколько необходимо для 

нормальной жизни. Ученые полагают, что введение новой политики было необходимо для 

того, чтобы не только выжить в условиях Гражданской войны, но также быстро 

перестроить страну на новый тип общества. Предпосылки и причины введения военного 

коммунизма после октябрьской революции, когда большевикам удалось захватить власть 

в России и свергнуть Временное правительство, в стране началась Гражданская война 

между теми, кто поддерживал новую советскую власть и теми, кто был против нее. 

Ослабленная войной с Германией и бесконечными революциями Россия нуждалась в 

совершенно новой системе управления, которая могла бы удержать страну вместе. 

Большевики понимали, что им не удастся выиграть гражданскую войну, если они не 

смогут добиться быстрого и четкого следования их указам во всех подвластных регионах. 

Власть нужно было централизовать, в новой системе все должно было встать на учет и 

быть подконтрольно власти Советов.  2 сентября 1918 года Центральный исполнительный 
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комитет объявил военное положение, а вся власть перешла к Совету Народной и 

Крестьянской обороны, которым командовал В.И. Ленин. Тяжелое экономическое и 

военное положение страны привели к тому, что власть ввела новую политику – военный 

коммунизм, который должен был поддержать экономику страны в этот сложный период и 

перенастроить ее. Основную силу сопротивления составляли крестьяне и рабочие, 

которые были недовольны действиями большевиков, поэтому новая экономическая 

система была направлена на то, чтобы дать этим классам населения право на труд, но при 

этом поставить их в четкую зависимость от государства. Основные положения военного 

коммунизма. Основная цель проведения политики военного коммунизма – полное 

уничтожение товарно-денежных отношений и предпринимательства. Все реформы, 

которые были проведены в это время, руководствовались именно этим принципом. 
Основные преобразования военного коммунизма: 
Ликвидация частных банков и вкладов; 
Национализация промышленности; 
Монополия на внешнюю торговлю; 
Принудительная трудовая повинность; 
Продовольственная диктатура, появление продразверстки. 
Прежде всего, в собственность большевиком перешли все царское имущество, включая 

деньги и драгоценности. Частные банки были ликвидированы – владеть и заведовать 

деньгами должно только государство – частные крупные вклады, а также золото, 

драгоценности и другие пережитки старой жизни были отобраны у населения. Была 

установлена норма выдачи денег вкладчикам, которая составляло всего 500 рублей в 

месяц. Изначально, государство стало национализировать промышленные предприятия, 

чтобы спасти их от разорения – многие владельцы заводов и производств просто-напросто 

бежали из России во время революций. Однако, с течением времени, государство начало 

национализировать всю промышленность, даже мелкую, чтобы сделать ее 

подконтрольной себе и избежать бунтов рабочих и крестьян. Для того, чтобы заставить 

страну работать и поднимать экономику, была введена всеобщая трудовая повинность – 
все население обязано было обязано отработать 8-часовой рабочий день, безделье 

каралось законодательно. После выведения российской армии из первой мировой войны, 

некоторые отряды солдат были преобразованы в трудовые отряды. Была введена так 

называемая продовольственная диктатура, основная суть которой заключалась в том, что 

процессом раздачи хлеба и необходимых товаров населению занималось государство. 

Были установлены нормы душевого потребления. Итоги и значение политики военного 

коммунизма. Главным органом в этот период был Совет народного хозяйства, который 

занимался планированием экономики и проведением всех реформ. В целом, политика 

военного коммунизма оказалась провальной, так как она не достигла своих 

экономических целей – страна была повергнута в еще больший хаос, экономика не только 

не перестроилась, но начала разваливаться еще быстрее. Кроме того, военный коммунизм 

в своем стремлении заставить народ подчиняться власти советов просто-напросто пришел 

в итоге к обычной политике террора, которая уничтожала всех, кто был против 

большевиков. Кризис политики военного коммунизма привел к тому, что она была 

заменена Новой Экономической Политикой (НЭПом). Состоявшийся в декабре 1927 г. XV 

съезд ВКП(б) провозгласил ―курс на коллективизацию‖. Применительно к деревне это 

означало осуществление весьма многообразной системы мер, направленных на 

производственный подъем многомиллионной массы крестьянских хозяйств, увеличение 

их товарной продукции и вовлечение в русло социалистического развития. Это вполне 

обеспечивалось на пути их кооперирования зимой 1927/28 г. разразился острый кризис 

хлебозаготовок. Под угрозой голода оказались города и армия, провалился экспортно-
импортный план. Руководство страны прибегло к насильственным ("чрезвычайным", как 

тогда говорили) методам изъятия зерна. Хлебный дефицит был ликвидирован, но 

крестьяне стали сокращать невыгодное им теперь производство. Зимой 1928/29 г. кризис 
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повторился, вновь последовали "чрезвычайные" меры. Анализ причин кризиса, путей 

выхода из него привел к формированию в партии двух основных точек зрения. 
В представлении Бухарина кризис был вызван в основном субъективными причинами: не 

был создан резервный фонд промтоваров, рост денежных доходов деревни не был 

сбалансирован налогами, что обострило товарный голод, уменьшило предложение хлеба 

крестьянами на рынке; было установлено невыгодное для производителей зерна 

соотношение цен на хлеб и сырьевые культуры. На первый план Бухарин выдвинул 

нормализацию рынка, он выступал за сбалансированное развитие тяжелой и легкой 

промышленности, индустриального и аграрного секторов, предусматривал развертывание 

крупных коллективных хозяйств в зерновых районах, индустриализацию сельского 

хозяйства в других областях (создание небольших предприятий по переработке 

сельхозпродукции в деревне). Но основой аграрного сектора, по его мнению, еще долго 

должны были оставаться индивидуальные крестьянские хозяйства, в том числе и 

кулацкие, которые будут постепенно "врастать" в социализм. 
Сталин считал кризис структурным: недостаточный темп развития индустрии порождает 

товарный голод, что не дает возможности получить у крестьян хлеб экономическим путем 

– через обмен на промтовары, в свою очередь, мелкокрестьянское хозяйство не способно 

обеспечить потребности растущей промышленности. Подчеркивался классовый аспект 

проблемы: эксплуататор-кулак саботирует хлебозаготовки. Сталин предлагал осуществить 

форсированное развитие тяжелой промышленности (за счет напряжения всей 

хозяйственной системы и перераспределения средств из других отраслей), а затем, создав 

собственные энергетическую и металлургическую базы, отечественное станкостроение, 

перевести на индустриальную основу все народное хозяйство. И.В. Сталин, ближайшие 

его сподвижники (В.М. Молотов, Л.М. Каганович и др.) считали основным и 

единственным средством борьбы с кулачеством насильственную экспроприацию, 

репрессии, а вовлечение крестьян в строительство социализма видели в прямом и 

непосредственном переходе к колхозам, минуя первичные формы кооперации. 
Введение по предложению Сталина "чрезвычайных" мер во время хлебозаготовок 1928-
1929 гг. в корне изменило прежнюю политику не только в отношении кулачества, но и 

крестьянства вообще. "Чрезвычайные" меры стали все более превращаться из средства 

изъятия налоговых платежей, зерна в средство ликвидации хозяйств (раскулачивание). В 

декабре 1929 г. политика раскулачивания была провозглашена Сталиным в речи на 

Всесоюзной конференции аграрников-марксистов. 30 января 1930 г. было принято 

постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О мероприятиях по ликвидации кулацких 

хозяйств в районах сплошной коллективизации". 
Раскулачивание. 
Итак, провозглашены насаждение колхозов и раскулачивание на базе сплошной 

коллективизации. Критерии отнесения хозяйства к категории кулацкого были определены 

столь широко, что под них можно было подвести и крупное хозяйство, и даже бедняцкое. 

Это позволяло должностным лицам использовать угрозу раскулачивания как основной 

рычаг создания колхозов, организуя давление деклассированных слоѐв деревни на 

остальную еѐ часть. Раскулачивание должно было продемонстрировать самым 

неподатливым непреклонность властей и бесполезность всякого сопротивления. 

Сопротивление кулачества, а также части середняков и бедноты коллективизации было 

сломлено жесточайшими мерами насилия. Неизвестны пока данные, сколько человек 

погибло с "раскулачиваемой" стороны как в процессе самого раскулачивания, так и в 

результате выселения в необжитые районы. 
Исторические источники приводят разные данные о числе раскулаченных и выселенных 

хозяйств. Называются следующие данные: к концу 1930 г. раскулачено около 400 тыс. 

хозяйств (т.е. примерно половина кулацких хозяйств), из них выселено в отдельные 

районы около 78 тыс., по другим данным - 115 тыс. Хотя Политбюро ЦК ВКП(б) ещѐ 30 

марта 1930 г. вынесло постановление о прекращении массового выселения кулаков из 
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районов сплошной коллективизации и предписало проводить его только в 

индивидуальном порядке, число выселенных хозяйств в 1931 г. возросло более чем вдвое - 
почти до 266 тыс. Раскулачиваемые делились на три категории. К первой относился 

"контрреволюционный актив" - участники антисоветских и анти колхозных выступлений 

(они сами подлежали аресту и суду, а их семьи – выселению в отдалѐнные районы 

страны). Ко второй - "крупные кулаки и бывшие полу помещики, активно выступавшие 

против коллективизации" (их выселяли вместе с семьями в отдалѐнные районы). И, 

наконец, к третьей - "остальная часть кулаков" ( она подлежала расселению специальными 

посѐлками в пределах районов прежнего своего проживания). Составлением списков 

кулаков первой категории занимался исключительно местный отдел ГПУ. Списки кулаков 

второй и третьей категорий составлялись на местах с учѐтом "рекомендаций" деревенских 

активистов и организаций деревенской бедноты, что открывало широкую дорогу разного 

рода злоупотреблениям и сведению старых счѐтов. Кого отнести к кулакам? Кулак 

"второй"  или  "третьей" категории? Прежние критерии, над разработкой которых в 
предыдущие годы трудились партийные идеологи и экономисты, уже не годились. В 

течение предыдущего года произошло значительное обеднение кулаков из-за постоянно 

растущих налогов. Отсутствие внешних проявлений богатства побуждало комиссии 

обращаться к хранящимся в сельсоветах налоговым спискам, часто устаревшим и 

неточным, а также к информации ОГПУ и к доносам. В итоге раскулачиванию 

подверглись десятки тысяч середняков. В некоторых районах от 80 до 90% крестьян-
середняков были осуждены как "подкулачники". Их основная вина состояла в том, что 

они уклонялись от коллективизации. Сопротивление на Украине, Северном Кавказе и на 

Дону(туда даже были введены войска) было более активным, чем в небольших деревнях 

Центральной России. Раскулачивание использовалось как средство ускорения сплошной 

коллективизации, хотя в официальных документах утверждалось, что ликвидация 

кулачества должна проводиться на основе сплошной коллективизации. В 

действительности раскулачивание проводилось либо одновременно с коллективизацией, 

либо предшествовало ей. Раскулачивание сплошь и рядом носило характер не 

экспроприации основных средств производства, а конфискации всего имущества вплоть 

до предметов быта, сопровождалось административным выселением крестьянских семей. 

Подавляющее большинство высланных (около 90 %) было расселено в необжитых или 

малообжитых районах Севера, Сибири, Урала и Казахстана. Постановление Политбюро 

ЦК партии от 30 января 1930 г. устанавливало контрольные цифры по раскулачиванию – 
3-5 % от общего числа крестьянских хозяйств, что примерно вдвое превышало наличие 

кулацких хозяйств даже по официальным данным (2,3 %). Это значит, что 

"раскулачиванию" подлежала часть середняцких хозяйств. Сотни тысяч людей 

подвергались репрессиям без суда и следствия не за конкретные преступления, а только 

потому, что они принадлежали к определенному социальному слою. Это было грубейшее 

беззаконие, попрание всех правовых норм.  
Коллективизация. 
5 января 1930 г. было принято постановление ЦК ВКП (б) "О темпе коллективизации и 

мерах помощи государства колхозному строительству". Как и предлагалось комиссией, 

зерновые районы были разграничены на две зоны по срокам завершения коллективизации. 

Но Сталин внѐс свои поправки, и сроки были резко сокращены. Северный Кавказ, Нижняя 

и Средняя Волга должны были в основном завершить коллективизацию "осенью 1930 г. 

или во всяком случае весной 1931 г.", а остальные зерновые районы - "осенью 1931 г. или 

во всяком случае весной 1932 г. (см. табл. №1). " Столь сжатые сроки и признание 

"социалистического соревнования по организации колхозов" находились в полном 

противоречии с указанием о недопустимости "какого бы то ни было "декретирования" 

сверху колхозного движения". Хотя постановление характеризовало артель как наиболее 

распространенную форму колхозов, но как всего лишь переходную к коммуне. Были 

исключены положения о степени обобществления скота и инвентаря, о порядке 
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образования неделимых фондов и т.д. В результате сталинской обработки из проекта 

постановления было исключено положение о том, что успешность коллективизации будет 

оцениваться ЦК не только по числу хозяйств, объединѐнных в кооперативы, "но прежде 

всего на основе того, насколько тот или иной район сумеет на основах коллективной 

организации средств производства и труда действительно расширить посевные площади, 

повысить урожайность и поднять животноводство". Тем самым создавались 

благоприятные условия для гонки за "сто процентным охватом" вместо превращения 

коллективизации в средство для повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства. Под сильнейшим нажимом сверху не только в передовых зерновых 

районах, но и в Чернозѐмном центре, и в Московской области, и даже в республиках 

Востока выносились решения завершить коллективизацию "в течение весенней посевной 

кампании 1930 года" Разъяснительная и организационная работа в массах подменялась 

грубым нажимом, угрозами, демагогическими обещаниями. 
Насильственная коллективизация, раскулачивание и высылка многих сотен тысяч семей 

вызвали массовое недовольство крестьян, вылившееся в повстанческое движение в ряде 

районов страны – на Украине, в Белоруссии, в Узбекистане, на Северном Кавказе. 

Повстанцы упорно сопротивлялись, предъявляли политические требования. Против 

восставших были применены регулярные части РККА. 
В период весенне-летней кампании 1942 г. Верховный Главнокомандующий И.В. 

Сталин ожидал, что главное наступление вермахта будет на московском направлении. В 

этом его убедила германская разведка, успешно проведя операцию по дезинформации под 

кодовым названием «Кремль». Вот почему Сталин распорядился собрать под столицей 

значительную часть танковых сил и авиации. Войска, которым на юге предстояло 

наступать в соответствии с его планом, были обескровлены. 
Документ. Гитлер-японскому послу (январь 1942 г.): «Советы уже в следующее лето 

будут разгромлены... Я намереваюсь пока в центре фронта не проводить наступательных 

операций. Моей целью будет наступление на юге. Я решил, как только улучшится погода, 

предпринять удар в направлении Кавказа. Это направление - важнейшее». 
• Как вы думаете, почему в 1942 г. Гитлер решил основной удар нанести на юге? 

Проанализируйте документы, факты, изложенные ниже, и попробуйте сделать выводы. 
На долю Северного Кавказа и Закавказья приходилось 86,5% общесоюзной добычи 

нефти, 65% природного газа, 56,5% марганцевой руды. «Словно зачарованный смотрел он 

(Гитлер - А.К.) на нефтяные районы, - вспоминал генерал Типпельскирх, - без которых он 

якобы не мог продолжать войну». 
Офицеры и генералы воинских частей противника были снабжены специальным 

«Справочником-путеводителем по Кавказу», изданным в Лейпциге. В приложении к 

этому пособию были указаны районы вторжения: «Баку нефтяные фонтаны, Грозный - 
лучший в мире бензин, Кабарда - молибден, Северная Осетия - цинк, Зангезур - медь». 

К лету 1942 г. Турция развернула у советской границы 26 дивизий. 
«Достигнув этих целей, - писал генерал Цейтцлер, имея в виду захват Кавказа, - Гитлер 

хотел через Кавказ или другим путем послать высоко-подвижные соединения в Индию». 

Как вы думаете, для чего? 
И еще. О каком важном стратегическом сырье «забыли» упомянуть? 
В мае 1942 г. советские войска, повинуясь директивам Ставки, перешли в наступление 

под Харьковом и в Крыму. Оно закончилось тяжелым поражением. В июле пал 

Севастополь, были оккупированы Донбасс и важнейшие сельскохозяйственные районы 

Украины. Враг вторгся в пределы Северного Кавказа и одновременно начал штурм 

Сталинграда с целью перерезать Волгу - одну из ключевых транспортных артерий СССР. 

Стратегическая инициатива вновь перешла к Германии. 
План «Эдельвейс» 
В соответствии с общим планом летней кампании 1942 г. гитлеровское командование 

разработало план захвата Кавказа, получивший условное название «Эдельвейс». Замысел 
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врага состоял в том, чтобы окружить, а затем уничтожить советские войска южнее 

Ростова и овладеть Северным Кавказом. Далее предполагалось обойти Главный 

Кавказский хребет с запада, захватив Новороссийск и Туапсе, и с востока, овладев 

Грозным и Баку. Одновременно намечалось преодолеть его с севера через перевалы. С 

выходом в Закавказье командование вермахта надеялось парализовать базы Черно-
морского флота, установить непосредственную связь с турецкой армией и создать 

предпосылки для вторжения на Ближний и Средний Восток. 
Для выполнения этих задач предназначалась группа армий «А» в составе двух 

танковых, двух общевойсковых армий и части сил четвертого воздушного флота. 

Вражеской группировке противостояли войска Южного и часть сил Северо-Кавказского 

фронтов (СКФ) в составе 51-й, 37-й, 12-й, 18-й, 56-й общевойсковых и 4-й воздушной 

армий. Перед советскими войсками ставилась задача остановить врага, измотать его в 

оборонительных боях и подготовить условия для перехода в контрнаступление. 
         Войсками Северо-Кавказского фронта Ставка назначила командовать маршала 

С.М.   Буденного. Битва за Кавказ началась 25 июля 1942 г. и продолжалась до 9 октября 

1943г. Она стала одним из крупнейших событий Великой Отечественной войны. Военные 

историки выделяют в ней два периода: первый (25 июля-31 декабря 1942 г.) 

характеризовался оборонительными действиями советских войск, второй (1 января - 9 
октября 1943 г.) - наступательными операциями. 

В конце июля гитлеровские войска начали наступление на сальском, ставропольском и 

краснодарском направлениях. Немецкие танковые армии прорвали нашу оборону и вышли 

на оперативный простор - в Задонские и Сальские степи. В войсках Донской оперативной 

группы  сложилось критическое положение. В четырех дивизиях 37-й армии 

насчитывалось от 500 до 800 бойцов (в каждой!), на одно орудие приходилось по 10 

снарядов, на миномет - по 5! Связь с дивизиями практически отсутствовала. Штаб потерял 

управление войсками. Не в лучшем положении находились 51-я и 12-я армии. На 

отдельных участках фронта отступление превратилось в паническое бегство. 
Все проселочные дороги забиты войсками. В степи душно и невыносимо жарко. 

Температура воздуха - за 40 градусов. Люди буквально «высыхают» от зноя, но 

желанный, бесценный глоток воды еще не скоро утолит жажду. Где тот привал и та 

полевая кухня? Позади в пыльном мареве оставались беленькие хатки станиц, возле 

которых молча стояли сумрачные старики и женщины с заплаканными глазами: «На кого 

бросаете, сынки?» Кто видел их тогда, тот запомнил на всю жизнь... Воздух! В небе - 
«юнкерсы». Непрекращающийся вой пикирующих стервятников. Бомбовые удары рвут 

землю... Все смешалось в пороховом дыму: огонь, кровь, сталь, смерть. Война... 
28 июля 1942 г. Верховным Главнокомандующим был издан приказ № 227, известный 

также под названием «Ни шагу назад». Через день его зачитали в войсках СКФ. 
Критическая обстановка сложилась на железных дорогах края. Перевозки людей и грузов 

проходили под частыми бомбежками гитлеровской авиации. Разрушения станций и 

железнодорожных путей привели к срыву графика движения. Драматическая ситуация 

сложилась на перегоне Виноградная-Георгиевск, где скопились десятки составов с 

людьми, промышленным оборудованием и продовольствием. Подлинный героизм 

проявили железнодорожники Минераловодского узла, которые в считанные часы 

восстановили третий путь начисто разбитой авиацией врага станции, вывели 32 поезда (!) 

и спасли 15 тысяч раненых. Страшно подумать о той трагедии, которая могла бы 

разыграться на этом перегоне, если бы фашистские танки пришли сюда на час раньше. 

Среди железнодорожников, показавших пример личного мужества, были машинисты А. 

Галько, Е. Литвиненко, Д. Середенко, Г. Василенко, М. Волков, С. Павлов и многие 

другие. О ситуации на СКФ можно судить по телеграмме, направленной Сталиным 

маршалу Буденному: «ГКО крайне недоволен тем, что от вас нет регулярной информации 

о положении на фронте. О потерях территории СКФ мы узнаем не от вас, а от немцев. У 
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нас получается впечатление, что вы, охваченные паникой, отступаете без пути и 

неизвестно, когда наступит конец вашему отступлению». 
Растерявшийся маршал практически потерял управление войсками. Только 

хладнокровие и находчивость начштаба фронта генерала А.И. Антонова спасали 

положение. Под натиском превосходящих сил противника войска 12-й армии отходили в 

сторону Армавира, а войска 37-й армии - на Ставрополь. Между Донской и Приморской 

группами образовался разрыв. В образовавшуюся брешь гитлеровское командование 

ввело 13-ю танковую дивизию и моторизованную дивизию СС «Викинг». Однако ни под 

Ростовом, ни между Доном и Кубанью войскам противника не удалось окружить армии 

СКФ. 
Стремительное наступление гитлеровских войск привело к тому, что накопленные в 

крае мобилизационные запасы сырья, продовольствия и материалов пришлось либо 

бросить, либо срочно перебазировать в тыл. Из-за всеобщей неразберихи и чрезвычайной 

напряженности транспортных потоков осложнилась эвакуация промышленных 

предприятий, раненых, гражданского населения, скота. Вывозили все, что можно вывезти, 

без определенного плана и графика, а то, что вывезти не могли, уничтожали. Так, были 

взорваны Невинномысская шерстомойная фабрика, Пятигорский мотороремонтный завод, 

электростанция. 5 августа немецкие войска овладели Невинномысском, а 6-го - Армави-
ром. Части СКФ оказывали возраставшее сопротивление, темп наступления гитлеровцев 

несколько снизился. Но перевес сил был на стороне противника, который с 9 по 12 августа 

захватил города Кавминводской группы. 
Из дневника солдата вермахта Л. Треплина: «15 августа мы были пере-брошены на 

восточный фланг кавказского фронта, на берега Терека... У нас не было покоя ни днем, ни 

ночью. Если днем нас донимали штурмовики, то сентябрьские ночи вообще превращались 

в ад: с наступлением темноты появлялся биплан, «швейная машина» на жаргоне солдат. 

Он облетал нашу позицию на низкой высоте и сбрасывал бомбы... Я сам в те дни 

постоянной опасности ощущал не просто боязнь смерти, а панический страх 

неизбежного... Сопротивление русских уже на дальних подступах к нефтепромыслам Баку 

все более усиливалось». 
Несмотря на отчаянное положение, многие советские части вели упорные бои. Так, 

отход 37-й армии прикрывала спешно организованная Пятигорская группа войск (11-я 

дивизия НКВД, Новочеркасское кавалерийское училище и др.). Отражая атаки 

мотопехоты и танков противника, курсанты под командованием полковника И.П. 

Калюжного стойко обороняли станцию Минеральные Воды и переправу через реку Кума. 

За два дня боев курсанты подбили 10 танков и уничтожили свыше 200 немецких 

автоматчиков. Продолжая наступление, передовые части гитлеровцев достигли Большого 

Кавказского хребта и вышли в районы Верхняя Теберда, станиц Зеленчукская, 

Сторожевая. Создалась угроза прорыва гитлеровцев к морю. Фашисты находились в 30-40 
км от Сухуми. Им удалось захватить почти все перевалы в центральной части хребта и 

водрузить знамя со свастикой на вершине Эльбруса. Берлинские газеты с триумфом 

сообщали: «Покоренный Эльбрус венчает конец павшего Кавказа». «Это значительное 

достижение альпинизма, - отмечал впоследствии генерал К.Типпельскирх, - не имело ни 

тактического, ни тем более стратегического значения». 
В середине августа в горах Северного Кавказа начались ожесточенные бои частей 46-й 

армии (командующий - генерал В.Ф. Сергацков) с немецким горно-стрелковым корпусом 

генерала Р. Конрада . 
Из мемуаров генерала СМ. Штеменко: «С обороной гор дело явно не клеилось. 

Командование фронта слишком преувеличивало их недоступность, за что 15 августа 

поплатилось Клухорским перевалом. Вот-вот мог быть взят и Марухский перевал... 

Допущенные оплошности исправлялись в самом спешном порядке. Срочно 

формировались и отправлялись на защиту перевалов отряды из альпинистов и жителей 
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высокогорных районов, в частности сванов, подтягивались дополнительные силы из 

кадровых войск... В горы выдвигались также вооруженные рабочие отряды». 
Сталин направил на Кавказ с чрезвычайными полномочиями Л.П. Берия (вспомните, 

какую должность он занимал), который начал вмешиваться во все дела штаба фронта, 

настаивая на проведении в жизнь «своих» планов. Его деятельность, по словам генерала 

А.А. Гречко, вносила «нервозность и дезорганизацию в работу штаба». Берия самолично и 

необоснованно снимал заслуженных генералов и офицеров, что в конечном счете привело 

к нарушению управления войсками. В это время немцы продолжали движение вперед. В 

сентябре-ноябре они вели бои за Новороссийск, Туапсе, Поти. А на перевалах, по сводкам 

Информбюро, шли бои «местного значения». Войскам Закавказского фронта  была 

поставлена задача: во что бы то ни стало остановить врага. В упорных боях части 394-й 

стрелковой дивизии (810-й, 808-й, 815-й полки), подразделения Сухумского, Тбилисского, 

других военных училищ и воинских соединений сдерживали натиск врага. 
ми горными стрелками он успешно прошел по перевалам Европы. На знаменах дивизии 

рядом с фашистской свастикой красовался серебристый цветок эдельвейс. Горные стрелки 

имели специальное альпийское снаряжение, легкие переносные пушки и минометы, 

спальные мешки, компасы, рации, кислородные маски, защитные очки и др. 
Война в горах... Фашистские снайперы, засады, труднодоступные скалы. Один нео- 

сторожный шаг здесь стоил жизни... На леднике шквальный ветер. То в одном, то в 

другом месте солдаты проваливались в трещины. Из неглубоких - вытаскивали, в 

глубоких исчезали навек. Погибших хоронить было негде, их просто обкладывали 

кусками льда или камнями. В горах снежный покров достигал двух-трех метров. Где 

спрятаться от стужи? Бойцы буквально замерзали в своих тонких шинелишках, под 

которыми было лишь летнее обмундирование. Из камней сооружали укрытия, где крышей 

служила плащ-палатка, а вместо матраца был лед. Кончилось продовольствие. Питались 

крошками сухарей, которых выдавали по одной пилотке на неделю. И выстояли, не имея 

за собой ничего, кроме гор. 
Ожесточенные бои продолжались на Северном Кавказе до середины декабря 1942 г. 

Врага удалось остановить на линии от Туапсе на Черном море до Орджоникидзе и 

Грозного, взять который гитлеровцы так и не смогли. В оборонительный период битвы за 

Кавказ советские войска, значительно уступая противнику в людях и военной технике, 

особенно в танках (более чем в 9 раз) и в авиации (почти в 8 раз), вынуждены были 

оставить ряд районов Северного Кавказа. Однако враг был обескровлен. Его потери 

составили более 100 тыс. человек. Не преодолев Главный Кавказский хребет, 

гитлеровские войска перешли к обороне. На Ставрополье оккупационный режим 

просуществовал чуть более пяти месяцев. В городах края власть номинально 

осуществляли городские управы во главе с бургомистрами, в селах - старосты. Повсюду 

была учреждена местная полиция из перешедших на службу к немцам лиц, которых 

население именовало полицаями. Местные жители ненавидели и остерегались этих 

служителей «нового порядка». Реальной властью на местах обладали военные 

комендатуры. Все советские учреждения были ликвидированы. 
На оккупированной территории планомерно проводилась политика экономического 

ограбления. На Северный Кавказ прибыла «хозяйственная команда верховного военного 

управления» («Викадо»). Эта команда имела многочисленный штат чиновников, 

инженеров, специалистов по сельскому хозяйству, которые брали на учет все, от 

дикорастущего чеснока до печной сажи и лечебной грязи. 
На территории края фашисты создали несколько лагерей для военнопленных. Они 

располагались в городах Пятигорске, Георгиевске, Ворошиловске. Один из них находился 

рядом со Стекольным заводом в районе Минеральных Вод. 
Из воспоминаний очевидцев: «Сколько их там за проволокой гибло! Тысячи, 

тысячи...Молодые, молодые ребята...Были летчики, были танкисты, лейтенанты... В 

истлевших гимнастерках, а ветер пронизывает, дождь. Один скотный двор под 
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обглоданной крышей, да грязь вокруг, да колючка эта на столбах... Стоишь-ты по эту 

сторону проволоки, они-по ту. Толпятся. Ты держишь в руках свой несчастный узелок с 

продуктами, а руки, словно пустые... Лица плывут в глазах... и все молодые, 

мальчишеские, все исхудалые, черные, и каждое лицо кричит... Долго стоять нельзя, 

немец с вышки стрелять начнет. Развлекались. А то еще мертвых бросят на дорогу - 
хороните! - женщины подойдут, склонятся, а они очередью из автомата... И хохочут». 

Вот таким был «чистый, культурный и приветливый» немецкий солдат. 
Лагерь военнопленных... Издевательства охранников, полчища вшей, раз в день 

вонючая баланда и медленная смерть от голода... Неужели все это можно было 

выдержать? Да, кто-то смог. Некоторые пробовали бежать. Не всем, правда, удавалось. 

Беглецов ловили, и тут пощады не было: их травили собаками, забивали до смерти или 

расстреливали перед строем. 
В отличие от правительства других стран, в том числе и гитлеровского, советское 

правительство объявило красноармейцев, попавших в плен, не военнопленными, а 
предателями, преступниками. Вследствие этого Международный Красный Крест не 

получал средств на их содержание. 
На Северном Кавказе гитлеровцы стремились создать себе опору среди местного 

населения. Коллаборационизм (от французского слова «сотрудничество») стал серьезной 

проблемой в регионе. Играя на русофобских настроениях националистов среди горских 

мусульманских народов - карачаевцев, кабардинцев, балкарцев, Берлин наделил их 

местные комитеты, возникшие после отступления Красной Армии, политической 

автономией. Поддержку от немцев получил и Центральный мусульманский комитет, 
 учрежденный активистами из крымских татар, а также калмыцкие националисты. 
После серьезных колебаний фашисты приступили к созданию на Северном Кавказе 

русских боевых формирований. Нацистские расовые «.теоретики» убедили Гитлера в том, 

что казачество является потомком остготов, и им можно доверить оружие. 
Основная часть изменников служила в полиции и вспомогательных частях немецкой 

армии. Они делали это по разным причинам: из ненависти к советской власти, в надежде 

возродить Русское государство, из страха за свою жизнь. На стороне Германии в той или 

иной форме воевало около миллиона советских граждан. Большинство населения 

Ставрополья отвергло сотрудничество с оккупантами. Это стало основой движения 

Сопротивления. Оно проявлялось в разных формах: укрывательство бежавших 

военнопленных и евреев, помощь партизанам и подпольщикам, вооруженная борьба с 

врагом. Боевые действия ставропольских партизан были направлены на вывод из строя 

коммуникаций врага, линий связи. Они минировали дороги, обстреливали колонны 

автомашин, нападали на вражеские гарнизоны. На перевалах Главного Кавказского хребта 

мужество и стойкость проявили партизаны отряда «Мститель», уничтожившие более 90 

гитлеровцев. В декабре 1942 г. был создан краевой штаб партизанского движения во главе 

с М.А. Сусловым. В период оккупации на Ставрополье действовало 47 партизанских  
отрядов (свыше 2 тыс. чел.), на Кубани -- 87 отрядов (6,5 тыс. чел.). Более тысячи 

ставропольских партизан были удостоены правительственных наград, 246 погибли в боях 

за Родину. В боях с партизанами оккупанты потеряли более 4,5 тыс. солдат и своих 

пособников. Народные мстители уничтожили или захватили в качестве трофеев 29 

бронемашин и танков, 10 орудий, 56 пулеметов и минометов, 102 автомашины, 363 

трактора. В дни наступления советских войск партизаны края освободили 55 населенных 

пунктов. Битва за Кавказ завершилась победой, имевшей важное военно-политическое и 

стратегическое значение. Вот лишь некоторые цифры и факты. 
За время наступления советские войска прошли с боями около 800 км, освободили 

территорию площадью 200 тыс. кв. км. Потери врага только за битву за Кавказ, 

приковавшая к себе значительные силы гитлеровских армий, способствовала успешному 

развитию сталинградской операции. 
Жизнь после войны Победа! Последний день войны. Первый день мира. 
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Ставрополь еще спал. Тихие улицы тонули во мраке... И вдруг город ожил. В несколько 

минут улицы заполнились народом, в домах ярко загорелись огни. Со всех концов города, 

с самых далеких окраин шли люди, освещая путь факелами. Запылали костры на улицах. 

Победа! Да здравствует Победа! 
Это она, долгожданная весть, разбудила город. Трудно передать чувства людей, 

шедших по улицам в эту ночь. Каждый по-разному выражал свой восторг. Вот женщины, 

совершенно незнакомые, бросились друг другу в объятия, плачут, смеются и радуются... 

Вдруг началась стрельба. Стреляли из пистолетов, винтовок, охотничьих ружей, затрещал 

пулемет. «Салют победителям!» С выстрелами слились гудки, сирены заводов и 

железнодорожной станции. Раздались звуки гармоники, и в веселом танце закружилась 

молодежь. 
Ставропольцы встречали рассвет Дня Победы». 
На Ставрополье гитлеровцы разрушили и разграбили (полностью или частично) 1,2 

тыс. зданий промышленно-производственного назначения, 46 электростанций, вывели из 

строя 13 шахт местной угольной промышленности, почти все вокзалы, депо, 

железнодорожные мастерские.  В сельской местности оккупанты сожгли и разрушили 6,2 

тыс. жилых домов, более 9 тыс. животноводческих построек, 2,7 тыс. зернохранилищ. 
В колхозах, совхозах и МТС было выведено из строя 4,5 тыс. тракторов, 1,5 тыс. 

комбайнов, 1,1 тыс. автомашин и много другой техники. 
Поголовье продуктивного скота в коллективных хозяйствах сократилось в 2,3 раза. 

Птицеводство было фактически уничтожено. В 1945 г. выпуск промышленной продукции 

составлял только 44 % к уровню 1940 г. Народному хозяйству края был нанесен ущерб на 

14,6 млрд. руб., в том числе сельскому хозяйству на 10 млрд. руб.  Но ни с чем не 

сравнимыми были людские потери. Война оставила на Ставрополье десятки тысяч вдов и 

сирот, принесла горе почти в каждую семью... Желтоватый листок казенной «похоронки» 

- «Пал смертью героя»... Горестный стон, крик отчаяния и на долгие годы, до самой 

кончины - тревожная, неистребимая горечь безвременной утраты. Исключительную 

остроту в те годы приобрел жилищный вопрос. Война оставила без крова тысячи 

ставропольских семей. Немало людей обитало в землянках, сараях, наскоро 

приспособленных для жилья помещениях. Жилищная теснота и скученность давали знать 

о себе повсюду. Отсутствие крыши над головой стало главной проблемой послевоенных 

лет. Во сто крат труднее было восстанавливать завод, чем строить до войны. Оживавшие 

предприятия требовали леса, цемента, металла. День и ночь шли на Северный Кавказ 

составы, груженные строительными материалами. А их все было мало!  Постепенно 

встали из руин Георгиевский арматурный завод, ставропольский завод «Красный 

металлист», Пятигорский хладокомбинат, Минераловодский бутылочный завод, 

предприятия треста Росглаввино, Рос - маслотреста, шахты треста «Ставропольуголь». 
В годы четвертой пятилетки в крае построили десятки новых заводов по выпуску 

швейных и трикотажных изделий, обуви, мебели, пряжи, растительного волокна. На 

Невинномысском канале были введены в эксплуатацию Сенгилеевская и Свистухинская 

гидроэлектростанции, которые снабжали электроэнергией Ставрополь, Невинномысск и 

прилегающие к ним районы. В послевоенные годы на руках у населения края (особенно в 

селах) скопилась масса денег, не обеспеченных товарами. В результате конфискационной 

денежной реформы (1947 г.) около трети наличной денежной массы не было обменено на 

новые дензнаки. Деньги, находившиеся на руках населения, обменивались в соотношении 

10:1. После реформы была упразднена карточная система, введенная в годы войны. 

Однако цены на продукты и предметы потребления были в среднем в 3 раза выше 

довоенных. Важным источником продтоваров для горожан являлся рынок, цены на 

котором были достаточно высокими. Уровень жизни городского населения достиг 

довоенных показателей только к 1951 г., доходы же колхозников оставались в 4 раза ниже, 

чем доходы рабочих и служащих. Как и в годы индустриализации, проводились 
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принудительные государственные займы у населения, на что уходила одна месячная 

зарплата в год (всего за 1946-1956 гг. было размещено 11 займов). 
В крае (1950 г.) числилось 2,1 тыс. госпредприятий. План выпуска промышленной 

продукции, производство которой за пятилетие увеличилось на 144 %, был перевыполнен. 
Производительность труда на ставропольских заводах и фабриках за годы четвертой 

пятилетки выросла на 69 %. Из отчета: «Внедрение средне-прогрессивных норм 

использования оборудования проводилось крайне недостаточно. Опыт передовиков 

производства - мастеров Чутких, Дуванова, Мазова и инженера Ковалева - нашел 

применение лишь на небольшой части предприятий края». 
В 1951 г. объем валовой промышленной продукции составил 690 млн. руб., план был 

перевыполнен на 112,8 %. «Качество выпускаемой продукции на отдельных предприятиях 

еще низкое, - отмечалось в официальных документах той поры. - Отдельные предприятия 

районной промышленности нарушают рецептуры изделий, выпуская 

недоброкачественные кондитерские изделия, булки и хлеб. Установлены многократные 

случаи выпуска недоброкачественной продукции кожзаводом, обувными и швейными 

фабриками Крайлегарома». 
Сельское хозяйство Ставрополья вышло из войны крайне ослабленным. В 1945 г. его 

валовая продукция составляла 40 % от довоенного уровня. • Что представлял из себя 

послевоенный колхоз? Информация к размышлению. В среднем в одном коллективном 

хозяйстве состояло около 600 чел., из которых менее половины были трудоспособными. 

Каждый седьмой из их числа не вырабатывал обязательного минимума трудодней (1945 

г.).  На одного мужчину трудоспособного возраста приходилось три женщины. Больше 

других пострадали мужчины, родившиеся в 1903-1927 гг., т.е. наиболее дееспособная 

часть сельского населения. В целом, трудовые ресурсы составляли 50-60 % от их 

потребности. Тракторный парк МТС отличался крайней устарелостью и изношенностью. 

Остро не хватало техники. На один колхоз в среднем приходилось 10 конных плугов, 2 

сеялки (зерновых), 3 сенокосилки, 4 жатки-лобогрейки и 4 косы. При этом посевная 

площадь в хозяйстве составляла более 1200 га. В некоторых селах крестьяне пахали на 

коровах или даже впрягались сами. Автопарк всех ставропольских колхозов (1,1 тыс.) 

насчитывал 34 грузовика. Продуктивность колхозов в условиях отсталой агротехники и 

недостатка во всем оставалась низкой. Размер обязательных поставок государству каждый 

год возрастал, а закупочные цены были во много раз ниже расходов хозяйств на 

производство сельхозпродукции. Например, через госзакупки колхозы возмещали лишь 

пятую часть собственных расходов на производство молока, десятую часть - зерна, 

двадцатую - мяса. Оплата в ряде хозяйств выглядела чисто символической. Крестьяне, как 

и до войны, нередко работали «за палочки». Среднему колхознику, чтобы купить новый 

костюм, требовалось отработать целый год. Не имея паспорта, сельский житель не мог 

самовольно покинуть место постоянного проживания без специального разрешения 

властей. На колхозников не распространялись оплата по временной нетрудоспособности, 

пенсионное обеспечение. Настоящим бедствием для ставропольского села стала засуха 

1945 г., охватившая северо-восточные и восточные районы края. В начале 50-х годов 

положение в сельском хозяйстве края продолжало оставаться достаточно сложным. От 

летних суховеев (1950 г.) погибла большая часть посевов в северо-восточных районах 

Ставрополья, дававших до 60 % зерна от общего валового сбора. Тем не менее страницы 

газет пестрели рапортами о досрочном выполнении планов поставок государству хлеба, 

молока, шерсти. В те годы на Ставрополье началась кампания по укрупнению  колхозов. 
Вот лишь несколько цифр. Вместо 1,1 тыс. мелких и средних было создано 453 

укрупненных колхозов. В среднем на один такой колхоз приходилось 11 тыс. га земли, 

750 голов крупного рогатого скота, более 8 тыс. голов овец, около 500 голов свиней. 
Стоимость трудодня (1949 г.) в среднем по краю составляла 1,1 кг зерна и 1 руб. 56 коп. 

деньгами. К 1952 г. было электрифицировано 108 МТС, 107 колхозов, 47 

животноводческих ферм. В тот год колхозы Ставрополья впервые выполнили 
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государственный план по основным видам животноводческой продукции.  Более трех 

тысяч передовиков сельского хозяйства были награждены орденами и медалями, 28 были 

удостоены звания Героя Социалистического Труда. Переживая лишения, живя порой на 

грани голода, люди самоотверженно работали. Несмотря ни на что, ставропольский 

крестьянин продолжал кормить страну. Культ личности стал после войны неотъемлемой 

частью духовной жизни ставропольцев. Сталин становился мифологической всемогущей 

фигурой, собравшей в себе всю силу и разум народа. Годы 1946-1952 представляли – 
сталинизм, как политическую систему. Тогда была проведена чисто внешняя, 

декорационная демократизация политического фасада. 
В конце 1945 г. - начале 1946 г. на Ставрополье прошла кампания по выборам в 

Верховный Совет СССР. Как и следовало ожидать, на официальных собраниях люди в 

основном высказывались «за» выборы, безусловно поддерживая политику партии и ее 

руководителей.  XIX съезд партии, состоявшийся в 1952 г., среди прочих решений внес 

ряд изменений в Устав партии. Главный смысл тех изменений заключался в усилении 

контроля партийных органов над рядовыми членами партии: если раньше коммунист 

«имел право», то теперь он «был обязан» сообщать о всех недостатках в работе любых 

лиц. В партии начался поход против «недостатков». В послевоенные годы ужесточился 

контроль партии за общественной жизнью, усилился идеологический диктат в сфере 

духовной культуры. В августе 1946 г. по инициативе Сталина было принято 

постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», а затем серия других 

«идеологических» постановлений («О репертуаре драматических театров и мерах по его 

улучшению», «О кинофильме «Большая жизнь», «Об опере Мурадели «Величии писателя, 

поэта, художника, которое, по мнению властей, свидетельствовало об отходе от 

коммунистической идеологии, сурово осуждалось. В результате проведения такой линии в 
советской литературе утвердился принцип бесконфликтности, «лакировки 

действительности». Писатели боялись поднимать острые вопросы, показывали жизнь 

такой, какой она должна была быть в соответствии с партийными директивами. Если и 

существовали конфликты, то лишь между хорошим и еще лучшим. Примером такого 

подхода был роман СП. Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды». 
В живописи утвердился стиль социалистического реализма. Наиболее характерным 

сюжетом были рабочие или колхозники, стоящие у станка или у штурвала комбайна. 

Лишь в произведениях, посвященных подвигу советского народа в Великой 

Отечественной войне, можно было встретить яркие характеры, правдивые изображения 

живых людей. В 1946 г. открылась краевая выставка, посвященная Дню Победы, на 

которой было представлено около 250 работ ставропольских художников. Всеобщее 

внимание привлекли эскизы Б.Н. Бессонова «Партизаны в горах», «Дуэль Лермонтова» 

(1946 г.), Н.С. Шаулова «Освобождение» (1946 г.). С интересными этюдами и 

натюрмортами выступили А.Н. Безукладникова, А.Г.Яранцев, В.Г. Федорович, П.И. 

Соболев и др. Крайком партии осуществлял постоянный контроль за преподаванием 

общественных наук в учебных заведениях. В гуманитарных науках установились жесткие 

идеологические стереотипы. Из истории выпали имена, события, периоды, которые не 

вписывались в нужную трактовку. Вождя горцев Кавказа имама Шамиля представляли 

отныне на страницах исторических сочинений «английским шпионом». Не осталась без 

внимания и атеистическая пропаганда. Из естественных наук наибольший ущерб был 

нанесен биологии. Собравшаяся в августе 1948 г. сессия Всесоюзной Академии 

сельскохозяйственных наук им. Ленина (ВАСХНИЛ), президентом которой являлся Т.Д. 

Лысенко, послужила сигналом для преследования всех генетиков, биологов-«мен-
делистов», в том числе и на Ставрополье. Цензура стала как никогда суровой. Ученые 

избегали цитировать зарубежные источники в своих работах. Наиболее влиятельные 

противники антинаучных взглядов Лысенко в крае были объявлены «лжеучеными», а их 

труды - «вне закона». Истинные ученые не поступились научными убеждениями, 

совестью и отстаивали свои принципы до конца. Наряду с ними на Ставрополье 
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существовало немало «остепененных блюстителей священной идеологической чистоты», 

которые по указке сверху вмешивались в научные процессы. Прочтите роман В.Д. 

Дудинцева «Белые одежды», и вы сможете представить себе атмосферу тех дней. 
Несмотря на крайнее напряжение местного бюджета, были изысканы средства на 

развитие науки, народного образования и учреждений культуры. Вот лишь некоторые 

цифры и факты. Во многих вузах края возобновили работу факультеты, закрытые в годы 

войны. Увеличился прием студентов. Так, в вузах и средних специальных учебных 

заведениях обучалось в начале 50-х годов 19,5 тыс. студентов. Основными направлениями 

исследований ученых Ставрополья стали проблемы здравоохранения и развития 

сельскохозяйственного производства. Под Кисловодском начала работу горная 

астрономическая станция Пулковской обсерватории АН СССР. 
За 1946-1951 гг. на Ставрополье было построено и восстановлено 15 городских школ на 

6,4 тыс. мест и 37 сельских школ на 8,1 тыс. мест. Однако свыше 700 школ все ещѐ 

находились «в малоприспособленных и тесных помещениях». Развивалась киносеть. В те 

годы было сдано в эксплуатацию 6 кинотеатров на 1,5 тыс. мести 10 летних 

киноплощадок на 4,4 тыс. мест. Восстанавливалась сеть культурных учреждений. В крае 

(начало 50-х гг.) числилось 255 сельских клубов, 251 библиотека, 49 районных домов 

культуры, которые размещались, как правило, в зданиях «бывших церквей, складов». 
Ставропольская футбольная команда «Динамо» стала победителем зонального 

первенства РСФСР, а осенью 1949 г. завоевала звание чемпиона России. Видимые успехи 

послевоенного восстановления народного хозяйства, к тому же изрядно преувеличенные 

официальной пропагандой, порождали у многих ставропольцев чувство гордости за свой 

край, уверенность в том, что жизнь будет меняться к лучшему. 
 

Тестовые задания: 
Ответить на тесты: 
1. В ночь со 2 на 3 марта 1917 г. Николай II подписал манифест: 
а) об отречении; 
б) об окончании войны; 
в) о демократизации общественной жизни. 
2. Какой месяц ставропольцы называли «медовым месяцем» революции? 
а) март; б) апрель; в) май. 
3. Назовите имя ставропольского губернского комиссара Временного правительства: 
а) М.А. Караулов;   б) А.К. Озеров;     в) Д.Д. Старлычанов. 
4. Как расшифровывается аббревиатура КОБ? 
а) комитет общественной безопасности; 
б) комитет общественной благотворительности; 
в) комитет общеизвестных бюрократов. 
5. Какой день был объявлен в Ставрополе Высокоторжественным днем 
свободы Отечества? 
а) 7 (20) марта; 
б) 8 (21) марта; 
в) 9 (22) марта. 
6. Представители каких партий преобладали в Советах рабочих, солдатских 
I! крестьянских депутатов губернии? 
а) большевиков и меньшевиков; 
б) меньшевиков и кадетов; 
в) эсеров и меньшевиков. 
7. Какова была численность рабочего класса губернии в 1917 г.? 
а) 4 тыс. чел.; 
б) 40 тыс. чел.; 
в) 140 тыс. чел. 
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|8. Кто был секретарем Ставропольского комитета РСДРП(б)? 
а) М.Г. Морозов; 
б) С.Д. Оболенский; 
в) И.М. Маянц. 
9. Самой многочисленной партией губернии на Ставрополье была партия: 
а) большевиков; 
б) кадетов; 
в) эсеров. 
10. Укажите основные положения «крестьянской программы» весны 1917г. 
а) «революционное оборончество», уравнительность землепользования, 
демократическая республика; 
б) «мир без аннексий и контрибуций», единоличное землепользование, 
конституционная монархия: 
в) ликвидация рыночных отношений, продналог, советская республика. 
 
Ответить на тесты: 
№1тест 
1. Как называлось представительное учреждение в России, впервые созданное на 

основе всеобщего избирательного права для установления формы правды  и выработки 

Конституции? 
а) Сенат; 
б) Земский собор; 
в) Учредительное собрание. 
2. Какое правительство провозгласило подготовку к выборам в Учредительное 
  собрание «первейшей своей обязанностью»? 
а) царское правительство; 
б) Временное правительство; 
в) советское правительство. 
3. Когда проходили выборы в Учредительное собрание? 
а) в ноябре 1917;   б) в январе 1918;   в) в марте 1919. 
4. Сколько партий приняло участие в выборах на Ставрополье? 
а) 4; 6)5; в) 6. 
5. Какое количество избирателей приняло участие в выборах по Ставрополь- 
I кому округу в ноябре 1917 г.? 
а) более 280 тыс. чел.; 
б) около 328 тыс. чел; 
в) 475 тыс. чел. 
6. Какая партия на Ставрополье одержала убедительную победу на выборах 
  в парламент? 
а) партия большевиков; 
б) партия эсеров; 
в) партия кадетов. 
7. Назовите имя депутата Учредительною собрания, наиболее популярного 
среди ставропольских крестьян? 
а)         Ф.М. Онипко; 
б) А.А. Пономарев; 
в) архиерей Михаил. 
X, В списках,  какой партии баллотировался на выборах И.В. Сталин?  
а) меньшевиков;    б) большевиков;    в) эсеров. 
9, В каком городе губернии за большевиков проголосовало около 50 % 
избирателей? 
а) в г. Святой Крест; 
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б) в г. Ставрополе; 
в) в с. Александровском. 
10. За список № 4, представлявший кандидатов от духовенства и верующих 
Ставрополья, проголосовало на выборах в Учредительное собрание: 
а) менее 1 % избирателей; 
б) более 3 % избирателей; 
н) около 5 % 
№ 2 тест: 
1. Где формировалась Добровольческая армия? 
а) на Дону; б) в Закавказье;     в) на Ставрополье. 
2. Когда началось восстание крестьян Святокрестовского уезда? 
а) в декабре 1917; 
б) в июне 1918; 
в) в марте 1919. 
3. Где на территории Ставрополья в марте 1918 г. проходили первые бои 
между «белыми и красными»? 
а) в Александровском уезде; 
б) в Благодарненском уезде; 
в) в Медвеженском уезде. 
4. Назовите имя генерала русской армии, ставшего главнокомандующим 
вооруженными силами Юга России в начале 1919г.: 
а) Н.Н. Юденич;    б) П.Н. Врангель;   в) А.И. Деникин. 
5. Кому принадлежат слова:«... я даю вам приказ очень жестокий: пленных 
не брать»? 
а) генералу Л.Г. Корнилову; 
б) генералу А.И. Деникину; 
в) генералу М.В. Алексееву. 
6. Когда территория Северного Кавказа была захвачена Добровольческой 
армией? 
а) в декабре 1918; 
б) в апреле 1919; 
в) в мае 1920. 
7. Назовите город на юге России, в котором проходил церковный собор в 
мае 1919 г. 
а) Владикавказ;     б) Ростов-на-Дону;        в) Ставрополь. 
8. Кому принадлежат слова: «В эти страшные дни... рушатся устои веры. 
Расстроена жизнь церковная». 
а) архиепископу Агафодору; 
б) архиепископу Дмитрию; 
в) генералу А.И. Деникину. 
9. Когда Добровольческая армия начала успешное наступление по всему 
фронту? 
а) в октябре 1917; 
б) в ноябре 1918; 
в) в мае 1919. 
10. Кому принадлежат слова: «Освобождение от белых всего Северного 
Кавказа... стало свершившимся фактом»? 
а) Л.Д. Троцкому; 
б) Г.К. Орджоникидзе; 
в) В.И. Ленину. 
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Вопросы для собеседования: 
 

1. Обстановка на советско-германском фронте к лету 1942 г. 
2. План «Эдельвейс» и начало его осуществления. Причины военных неудач войск 

СКФ в оборонительный период битвы. 
3. Героическая оборона Кавказа. Бои на перевалах. Наши земляки участники битвы. 
4. Партизанское движение. Участие народов Кавказа в борьбе с врагом. Проблема 

коллаборационизма. 
5. Наступление советских войск на Северном Кавказе в 1943 г. Угроза окружения 

противника и отвод части ею войск. Освобождение Ставропольского края. Итоги 

битвы. 
6. Проанализировав  приведенные в таблице данные и сделайте выводы. 

Соотношение сил сторон к началу битвы за Кавказ 
 

Силы и 

средства 
Советские 

войска 
Войска противника Соотношение 

Люди 
Орудия 

и минометы 
Танки 

Самолеты 
 

112 тыс. чел. 
 

2,1 тыс. 
121 
130 

167 тыс. чел. 
 

4,5 тыс. 
113О 
1000 

 

1:1,5 
 

1:2,1 
1:9,3 
1:7,7 

 
Тест 

1. Кто из первых секретарей Ставропольского крайкома партии был снят с 
работы (1946 г.) «за неспособность проводить линию партии и обеспечивать 
интересы государства»? 
а) М.А. Суслов;     б) А.Л. Орлов;      в) И.П. Бойцов. 
2. Как называлась книга, по которой изучали историю Коммунистической 
партии Советского Союза в СССР в 30-50-х гг.? 
а) «История ВКП(б): сжатый очерк»; 
б) «История ВКП(б): краткий курс»; 
в) «История КПСС и мирового коммунистического движения». 
3. Ф.Е. Шишигин, Г.А. Георгиевский, Б.Н. Данильченко - что объединяет 
эти имена? 
а) это известные ставропольские писатели; 
б) это артисты крайдрамтеатра; 
в) это журналисты краевых газет. 
4. Кто является автором рассказа «Матренин двор»? 
а) А. Солженицын; 
б) С. Бабаевский; 
в) Н. Капиева. 
5. А. Исаков, Г. Орловский, А. Седугин - что объединяет эти имена? 
а) они врачи краевой больницы; 
б) они ставропольские поэты; 
в) они ученые вузов. 
6. После войны возобновилось издание литературного альманаха: 
а) «Наш край»; 
б) «Ставрополье»; 
в) «Терек». 
7. Кто из ставропольских художников является автором картин «Партизаны 
в горах» и «Дуэль Лермонтова»? 
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а) Б. Бессонов;      б) Н. Шаулов;       в) А. Яранцев. 
8. Деятельность какого советского «ученого», президента ВАСХНИЛ в 
1938-1956и 1961-1962 гг. отбросила советскую науку далеко назад? 
а) Т.Д. Лысенко;    б) Н.Д. Кондратьева;       в) А.Н. Чаянова. 
9. Назовите имя писателя, автора романа «Кавалер Золотой Звезды»: 
а) Б. Пастернак;     б) А. Твардовский; в) С. Бабаевский. 
10. Когда ставропольская футбольная команда «Динамо» стала чемпионом 
России? 
а) в 1947; б) в 1948; в) в 1949. 

 
Практическая работа 9. 
Тема.3.5. Ставрополье во второй половине  XX начале - XXI вв. Пятигорск.  

Общественно-политическая и культурная жизнь края и города.  
1Цель: уметь работать с текстом источника, выделять главное в учебном материале; 

активно слушать, составлять суждения на основе устной и письменной информации. 
Теоретическая часть: 
Первые попытки либерализации 
5 марта 1953 г. умер И.В. Сталин, долгие годы стоявший во главе партии и государства. С 

его кончиной заканчивалась целая эпоха в жизни страны. В обществе царило смятение. 

Люди не мыслили себе будущего без мудрого руководства вождя. Для большинства 

ставропольцев смерть Сталина стала большим потрясением. В городах и районах края 

прошли траурные митинги и шествия. Люди скорбели, испытывали неподдельное горе. 

Толпы плачущих взрослых и детей, запечатленные на газетных фотографиях, не были 

пропагандистским изобретением. 
Бойцов И.П., первый секретарь крайкома партии: «Наша партия и советский народ 

понесли невозвратимую потерю - окончил свой славный жизненный путь Иосиф 

Виссарионович Сталин». 
Васьков А.И., секретарь крайкома партии: «Нужно призвать народ... не опускать руки, не 

хныкать. Все доклады должны быть бодрыми, мобилизующими, призывающими людей на 

подвиги в труде... Есть сигналы, что появляются листовки антисемитского характера». 
Из газетного отчета: «Переполнен клуб Ставропольской обувной фабрики. Около 400 

рабочих собрались здесь на траурный митинг. Взволнованную речь произнес начальник 

цеха тов. Татаринов: «Сталин был для нас самым близким другом и учителем. Он дал нам 

счастливую и радостную жизнь. Глубокая боль охватила наши сердца, когда мы узнали о 

его кончине». Но эту скорбь не разделяли те, кто пострадал в годы сталинизма и 

находился в лагерях ГУЛАГА. 
Факт. К началу 1950 г. в СССР насчитывалось 5,5 млн. заключенных действовало около 

140 особых лагерей МВД. Десятичасовой рабочий день в них мало кто выдерживал более 

5 лет. 
Из книги Олега Волкова «Погружение во тьму»: «Ссыльные, встречаясь, не смеют 

высказывать свои надежды, но уже не таят повеселевшего и и ляда. Трижды ура!.. Помер 

Отец родной! Никаким казенным проявлениям скорби не подавить возникшее чувство 

освобождения, появившейся отдушины - не повеет ли из нее свежим, вольным 

воздухом?!.. Лихолетье, при всех обстоятельствах, позади, пришла для народа весна, он 

неминуемо с правится, оживет, воспрянет...». 
Десталинизация 
После смерти вождя начался стихийный процесс освобождения от сталинского наследия, 

десталинизация, которая, однако, не означала ликвидации административно-командной 

системы. Общество еще не было к этому готово. Речь шла лишь о радикальном смягчении 

наследия сталинщины. Это был период, который И. Эренбург назвал точно найденным 

словом - «оттепель». В течение 1953 - 1955 гг. были пересмотрены все основные 

политические дела послевоенного времени. Были сняты политические обвинения с реп-
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рессированных народов (чеченцев, ингушей, калмыков, карачаевцев) и восстановлена 

государственность многих из них. 
Документы и факты. 
В течение 1957 г. в Карачаево-Черкесскую автономную область (КЧАО) прибыло 12,5 

тыс. семей переселенцев численностью около 50 тыс. чел. Из 16,4 тыс. трудоспособных 

карачаевцев нашли работу лишь 45 %. Еще 36 тыс. чел. переехало в КЧАО в 1958 г. 
«Предварительная работа по подготовке условий для размещения прибывающих 

карачаевских семей проведена не была, - отмечалось в материалах крайкома партии. - 
Прием карачаевского населения и направление его по месту жительства проводился 

неорганизованно... Санитарная обработка и медицинское обслуживание организованы 

неудовлетворительно, вследствие чего имеют место инфекционные заболевания». 
В Калмыцкую область, которая была включена в состав края, возвратилось к концу 1957 г. 

9,3 тыс. семей. На восстановление автономии и культур-но-бытовое строительство двум 

областям выделялось свыше 600 млн. руб. Особые внесудебные органы, «тройки», 
творившие беззаконие, упразднялись. Вводился прокурорский надзор за службой 

госбезопасности, которая была поставлена под бдительный контроль крайкома партии. 

Началась реабилитация и освобождение из лагерей политических заключенных. В первую 

очередь выходили на свободу бывшие члены партии и члены семей погибших 

коммунистов. Освобождались и беспартийные, незаконно осужденные за «антисоветскую 

деятельность». По горьким словам А. Ахматовой, «две России глянули друг другу в глаза: 

та, что сажала, и та, которую посадили». Процесс обновления различных сфер 

общественно-политической жизни края проходил на основе решений XX съезда КПСС. 

Активизировалась деятельность местных Советов, профсоюзов, комсомола в направлении 

развития самостоятельности и инициативы. Так, местным профсоюзным комитетам 

предоставлялось право участвовать в решении вопроса о смещении руководителей 

предприятий, в трудовых спорах рабочих и администрации. На заводах и фабриках 

возрождались упраздненные во время первой пятилетки выборные производственные 

совещания. Был принят ряд постановлений, направленных на упорядочение и улучшение 

деятельности государственного аппарата, проведено его сокращение. 
Именно тогда сформировалось целое поколение (их называют «шестидесятниками»), 

которое и в годы застоя осталось верным своим демократическим идеалам. Это были 

люди, родившиеся в конце 20-х - в 30-е гг., хорошо знавшие нужду и горе и воспринявшие 

борьбу с культом личности как начало общественного возрождения. В первичных 

парторганизациях края проводились чтения закрытого доклада Н.С. Хрущева. 

Содержавшиеся в докладе факты рождали у слушателей возмущение и стремление понять 

причины попустительства беззакониям со стороны партийных органов. Публичное 

осуждение культа личности, разоблачение преступлений сталинского режима вызвали 

глубокие перемены в обществе. «Умирают в России страхи...» - такими словами 

начиналось одно из стихотворений Е. Евтушенко тех лет. Партфункционеры забили 

тревогу. В центре было оперативно принято постановление, где с беспокойством и явным 

неодобрением говорилось об «имевших место на собраниях отдельных антипартийных 
выступлений, в которых под видом осуждения культа личности содержалась клевета по 

адресу партии и советского общественного строя, огульно охаивался и дискредитировался 

партийный и государственный аппарат». Проводились реорганизация и обновление 

кадров в милиции. К местным органам внутренних дел предъявлялись серьезные 

претензии. Вот лишь некоторые факты. 
Из отчета: «Состояние общественной безопасности и порядка в крае все еще остается 

неудовлетворительным (1956 г.)». 
Средняя раскрываемость преступлений составляла 84 %. Более 30 % таких опасных 

преступлений, как убийства, разбойные нападения, грабежи оставались нераскрытыми, а 

преступники ненаказанными. 
За десять месяцев 1956 г. было предупреждено лишь 64 преступления, или 2,4 % к их 
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общему числу. 
В ноябре 1956 г. в Георгиевской детской трудовой колонии произошли массовые 

беспорядки, в результате которых были убиты трое воспитанников. 
Для укрепления правопорядка была осуществлена реформа системы правосудия, 

разрабатывалось новое уголовное законодательство. Курс на демократизацию 

общественной жизни должен был найти свое адекватное продолжение и в экономике. По 

решению сентябрьского (1953 г.) пленума ЦК КПСС были проведены неотложные меры 

по подъему сельского хозяйства: в три раза повышены цены на колхозно-совхозную 

продукцию, усилено финансирование аграрного сектора (с 7,6 % от всех 

капиталовложений в 1950 до 18 % в 1955 г.), списана задолженность с колхозов, 

ослаблены сталинские притеснения личного подсобного хозяйства. 
Колхозников освободили от непомерных налогов и обязательных натур-поставок, они 

получили возможность многократного увеличения земельных участков. Ставропольские 

крестьяне вздохнули свободнее. Изменялась и система планирования 

сельскохозяйственного производства. Отныне государство определяло лишь объем 

заготовок подлежащей сдаче продукции. Усилился приток техники в село. 
Но основной упор делался на экстенсивные факторы: с 1954 г. началось освоение 

целинных и залежных земель, главным образом в Северном Казах-стане. По призыву 

партии и комсомола туда уехали сотни тысяч добровольцев, в том числе из нашего края. 
По решению сентябрьского (1953 г.) пленума ЦК КПСС были проведены неотложные 

меры по подъему сельского хозяйства: в три раза повышены цены на колхозно-совхозную 

продукцию, усилено финансирование аграрного сектора (с 7,6 % от всех 

капиталовложений в 1950 до 18 % в 1955 г.), списана задолженность с колхозов, 
ослаблены сталинские притеснения личного подсобного хозяйства. 
Колхозников освободили от непомерных налогов и обязательных натур-поставок, они 

получили возможность многократного увеличения земельных участков. Ставропольские 

крестьяне вздохнули свободнее. Изменялась и система планирования 

сельскохозяйственного производства. Отныне государство определяло лишь объем 

заготовок подлежащей сдаче продукции. Усилился приток техники в село. 
Но основной упор делался на экстенсивные факторы: с 1954 г. началось освоение 

целинных и залежных земель, главным образом в Северном Казахстане. По призыву 

партии и комсомола туда уехали сотни тысяч добровольцев, в том числе из нашего края. 
В 1958 г. была проведена реорганизация МТС. Колхозы получили право покупать у МТС 

технику. Новый аграрный курс, стержнем которого была ставка на материальную 

заинтересованность колхозников, на подъем личных подсобных хозяйств (ЛПХ), позволил 

добиться заметных результатов. Эффект от решений 1953 г. в области сельского 

хозяйства, по оценкам специалистов, сохранялся в крае примерно до 1960 г. В этот период 

колхозно-совхозное производство развивалось достаточно успешно. Так, среднегодовой 

темп прироста продукции в аграрной сфере составлял тогда 10-12% (сравните: в 1961 -
1965 гг. этот показатель оказался на уровне 1,3 %). Власти не были последовательны в 

аграрных преобразованиях, начатых после 1953 г. В конце 50-х гг. новый аграрный курс 

претерпел столь значительные изменения, что от него по сути уже ничего не осталось. 

Именно тогда стала  доводиться линия на свертывание личных подсобных хозяйств, на 

сокращение находящегося в личной собственности крестьян поголовья. Домашний скот 

изымался и передавался в огромные животноводческие фермы. Экономику все больше 

деформировал политический пресс - официально провозглашенный курс на «развернутое 

строительство коммунизма». На фоне этой идеи личные  подсобные хозяйства казались 

досадным «пережитком капитализма» и должны были исчезнуть. Усилились 

волюнтаристские методы руководства сельским хозяйством. Краевую партийную 

организацию в те годы (1956-1960) возглавлял И.К. Лебедев. 
После визита Н.С. Хрущева в США (1959 г.) всем хозяйствам - по его настоянию - 
рекомендовалось переходить к посеву кукурузы. Дорого обошлась крестьянству печально 
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известная кукурузная кампания. На Ставрополье площади посевов кукурузы достигли 1 

млн. га (1960 г.). Указания «сверху» привели к ликвидации в крае чистых паров, 

повсеместному искоренению травосеяния. Кормовая база животноводства была серьезно 

подорвана. В ряде районов значительно снизились урожаи и валовые сборы озимой 

пшеницы. Село превратилось в полигон для разного рода скороспелых решений и 

преобразований. Кризисные явления в развитии сельского хозяйства страны привели к 

первым за долгие годы массовым закупкам зерна за границей (первая его партия 

составила 12 млн. т). В июне 1962 г. решением правительства были «временно» 

повышены цены на мясо и масло. Это вызвало массовое недовольство, и даже открытые 

выступления в рабочей среде. 
Промышленность 
В 50-х - начале 60-х годов промышленность края поднялась на качественно новую 

ступень. В реализации отдельных программ были достигнуты впечатляющие успехи. 
На Ставрополье (1957 г.) насчитывалось 433 крупных промышленных предприятия, в том 

числе 180 фабрик и заводов. Годовой объем их производства составлял 600 млн. руб. 
На предприятиях и стройках было занято более 73 тыс. рабочих (против 58,4 тыс. в 1940 

г.). Только 10 % промышленных предприятий Ставрополья не справлялись со своими 

производственными планами (1961 г.). 
 Комсомольская путевка 
 Важным событием в экономической жизни края было окончание строительства (1956 г.) 

самого крупного в СССР и Европе газопровода Ставрополь-Москва протяженностью 1300 

км. В седьмой пятилетке значительные капитальные вложения направлялись на развитие 

химической, нефтяной и газовой промышленности. В этот период были введены в 

действие Невинномысский химкомбинат, Ставропольский мясокомбинат, 

Невинномысский и Предгорненский молочные заводы, Изобильненский и Зеленокумский 

консервные заводы. Вместе с тем жесткая централизованная система управления 

тормозила развитие промышленности. Качественные сдвиги в ее структуре потребовали 

изменения форм и методов руководства. В 1957 г. были упразднены отраслевые 

министерства и созданы территориальные органы управления промышленностью - советы 

народного хозяйства (совнархозы). На первых порах это дало положительный эффект за 

счет лучшей информированности управленцев о реальном состоянии и нуждах каждого 

конкретного предприятия в крае. Но вскоре проявились и негативные результаты, 

главным из которых было то, что стала невозможна единая техническая политика в 

масштабах отрасли. Затормозился технический прогресс, прекратился обмен передовым 

опытом между родственными предприятиями. Качественные показатели промышленных 

изделий стали падать. Реформа породила местничество. Как раньше министерства, так 

теперь каждый территориальный совнархоз пытался перетянуть на себя 

общегосударственное финансовое «одеяло». После отставки Н.С. Хрущева была 

полностью возобновлена централизованная ведомственно-отраслевая хозяйственная 

модель, в наибольшей степени соответствовавшая директивному характеру 

социалистической экономики. В 1962 г. была осуществлена перестройка партийного 

руководства народным хозяйством. На Ставрополье вместо одной создавались две 

партийные организации - промышленная и сельская, промышленный и сельский 

крайкомы КПСС. По производственному принципу были также перестроены советские 

органы, профсоюзные и комсомольские организации. Это привело к смешению функций 

руководящих органов, к безответственности и дезорганизации управления. В правящих 

кругах страны усиливались сомнения в том, что административные методы управления 

способны обеспечить динамичное развитие экономики. Под руководством заместителя 

председателя Совмина А.Н. Косыгина началась подготовка программы более глубокого 

реформирования хозяйственного механизма, использования методов экономического 

стимулирования. В целом промышленность продолжала двигаться по привычному пути, 

объем производства увеличивался за счет строительства новых фабрик и заводов. 
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Социальная сфера 
В середине 50-х годов был разработан пакет мер, направленных на улучшение жизни 

населения. Регулярно повышалась зарплата (ежегодно в среднем на 6 % с резким креном в 

пользу работников с минимальным доходом). 
Для подростков устанавливался 6-часовой рабочий день. Удвоился размер пенсий 

рабочим и служащим, снижен пенсионный возраст (колхозникам пенсии устанавливаются 

в 1965 г.). Были увеличены размеры пособий и выплат по социальному страхованию. 
Прекратился выпуск обязательных облигаций госзаймов. Отменялась плата за обучение в 

школах и вузах. В числе самых острых проблем на Ставрополье был жилищный вопрос. 

Чтобы снять остроту проблемы, принимались меры по увеличению жилищного 

строительства. Ставилась задача: строить больше, быстрее и дешевле. Размах жилищного 

строительства приобрел в крае значительные масштабы. В те годы дальнейшее развитие 

получила система здравоохранения. Вот лишь несколько цифр. В 1957 г. на строительство 

лечебно-профилактических учреждений было ассигновано 6,3 млн. руб., а полная 

стоимость строившихся объектов исчислялась в 39,3 млн. руб. На 10 тыс. чел. населения 

приходилось 56 коек в больницах и 19 врачей. В крае функционировали 102 санатория на 

19 тыс. чел. В них ежегодно лечилось около 300 тыс. чел. по путевкам и до 100 тыс. чел. 

приезжали на отдых. Все эти социально-экономические меры способствовали повышению 

на-родного благосостояния. Но на рубеже 50-60-х годов возможности проведения 

благоприятной социальной политики уменьшились: сказались сбои в экономике, новое 

обострение «холодной войны» привело к росту военных расходов. 
Реформа школы. 
Чтобы ликвидировать острый дефицит рабочих рук и нерациональное использование 

рабочей силы в общественное сознание активно внедрялась мысль о том, что школа плохо 

реагирует на изменения в общественной жизни. Именно школу винили в том, что 

молодежь неохотно идет работать на производство. Преодолению этой тенденции должна 

была способствовать школьная реформа, которая была проведена в 195 8-1964 гг. В 1958 

г. был принят закон об укреплении связи школы с жизнью и дальнейшем развитии 

системы народного образования в СССР. Вводилась система обязательного восьмилетнего 

обучения. Для завершения среднего образования подросткам предлагалось три варианта: 

пойти в среднее профтехучилище (ПТУ) или техникум, работать на производстве и 

учиться в вечерней (заочной) школе рабочей молодежи (ШРМ) или аналогичной сельской, 

наконец, продолжать обучение еще три года в «средней образователь-ной трудовой 

политехнической школе с производственным обучением». В то время основная масса 

учащихся выбирала третий вариант, который давал возможность поступить в институт. 
Провозглашенная реформой идея производственного обучения нашла благодатную почву 

на ставропольской земле в сельской школе. 
Реформа 1965 г. 
Социально-экономическое развитие Ставрополья в 50-е - 60-е гг. было достаточно 

противоречивым. Частичное совершенствование отдельных элементов хозяйственного 

механизма не могло дать и не дало ожидаемого эффекта. Для нового руководства была 

очевидной необходимость продолжения экономических преобразований. 
В марте 1965 г. началось осуществление реформы в сельском хозяйстве. С колхозов и 

совхозов края правительство в очередной раз списало долги, повысило закупочные цены. 

Устанавливалась 50-процентная надбавка за продажу сверхплановой продукции. В сфере 

сельскохозяйственного производства устанавливался многолетний план (на 5 лет), 

исключавший произвольные его изменения и дополнительные, внеплановые задания. Это 

определяло более стабильные условия хозяйствования, возможность широко 

осуществлять хозяйственный маневр, проявлять инициативу и предприимчивость. На 

сельскохозяйственных предприятиях создавались фонды материального стимулирования, 

вводилась гарантированная оплата труда колхозников. Совхозы переводились на полный 

хозрасчет. Колхозы становились юридическими лицами и могли иметь свой счет в банке. 
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Правительство отказалось от мелочного ограничения личных подсобных хозяйств сельчан 

и горожан. Так, был увеличен размер приусадебного участка, крестьянам разрешалось 

держать неограниченное количество скота и свободно торговать на рынке. В городах 

широко практиковалось выделение дачных участков. Индивидуальный сектор края дал 

немалую часть прироста овощей, ягод, фруктов, а также мясо-молочной продукции. 
Ощутимо повышалось финансирование аграрного сектора экономики края. В 70-е годы 

туда было направлено 5,4 млрд. руб. капиталовложений, или в 2,5 раза больше, чем в 60-е 

годы. За счет этого мощного вливания средств началась реализация ряда программ: 

комплексной механизации аграрного производства, химизации почв, их мелиорации. С 

конца 60-х и особенно в 70-е годы с целью интенсификации сельскохозяйственного 

производства стали создаваться интегрированные хозяйства-агропромышленные 

объединения, комбинаты, агрофирмы. В их состав включались колхозы и совхозы, 

предприятия по переработке сельхоз сырья, организации транспорта и торговли. 
Эти новации благотворно повлияли на экономическую жизнь края. Но их эффект оказался 

кратковременным. Темпы роста валовой продукции сельского хозяйства в 70-е годы 

замедлились и увеличились по сравнению с предшествующим десятилетием только на 22 

%. В 1975-1976 гг. на Ставрополье обрушились жесточайшие засухи. Особенно тяжелым 

был 1976 г. На половине площадей посевы выгорели полностью. Крестьяне начали 
 бросать дома, землю, переселялись в пригородные районы, соседние республики. Встал 

вопрос о прекращении деятельности 127 колхозов, т.е. каждого третьего в крае. 

Положение усугублялось отсутствием кормов для скота. Его собирали, где могли: в 

оврагах и лесополосах, в пригородных канавах и городских газонах. До нового урожая 

центр оказал краю срочную помощь, выделив 60 тыс. т концентрированных кормов. 

Критическую ситуацию в сельском хозяйстве удалось ликвидировать. 
Несмотря на все увеличивающиеся капитальные вложения, ожидаемой отдачи не 

получалось. В общественном секторе наблюдались значительные потери при уборке, 

транспортировке и хранении продукции: по зерновым - до 15 % от выращенного урожая, 

по плодоовощной продукции - до 25 %. Факт оставался фактом: в собственном хозяйстве 

человек трудился с такой эффективностью, с какой никогда не работал в общественном 

производстве. Общественный сектор в сельском хозяйстве явно пробуксовывал, 

ассортимент продовольственной продукции в магазинах был весьма скудным. Одни 

связывают отставание сельского хозяйства с несовершенством его организационных 

форм, другие считают, что причины кризиса кроются в существе аграрной политики, 

которую многие годы проводило государство в отношении колхозов и совхозов и которая 

в основе своей носила анти крестьянский характер. Ситуация, сложившаяся в 

промышленности края в середине 60-х годов, также требовала кардинальных перемен. С 

осени 1965 г. в крае начала осуществляться реформа в промышленности. 
 
В сфере промышленного производства был принят комплекс мер по расширению 

экономической самостоятельности предприятий, уменьшению административного 

регулирования их деятельности. Основным плановым и оценочным показателем работы 

фабрики или завода становился объем не валовой (то есть произведенной продукции), а 

объем реализованной продукции. Оптовые цены устанавливались с учетом затрат 

предприятий, чтобы обеспечить их работу на началах хозрасчета (а не предельно низкие, 

как это было ранее). Заводы и фабрики получили возможность самостоятельно 

планировать темпы роста производительности труда, устанавливать величину средней 

заработной платы, более свободно распоряжаться прибылью, что создавало 

заинтересованность предприятий в рентабельности. Реформа 1965 г. в краткосрочной 

перспективе дала некоторый положительный результат. Вот лишь некоторые цифры. В 

1966-1970 гг. было введено в действие 30 новых промышленных пред-приятий, в т.ч. 

Ставропольский завод химреактивов и люминофоров, Георгиевский биохимический 

завод, Минераловодский щебеночный завод, Зеленокумский завод силикатного кирпича и 
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др. Объем капитальных вложений в те годы возрос до 3,6 млрд. руб. 7 ноября 1980 годе в 

г. Буденновске на Прикумском заводе пластмасс получен полиэтилен низкого давления 

высокой плотности. Коллектив завода приступил к освоению производственных 

мощностей. Ко  дню открытия XXVI съезда КПСС коллектив завода обязуется перекрыть 

проектные мощности по пропилену, освоить выпуск одной марки полиэтилена! 
Принимай Родина продукцию химиков Прикумья!  
Как и в предшествующие десятилетия, труженики промышленности выступали с 

многочисленными трудовыми начинаниями. Около десяти тысяч рабочих на Ставрополье 

участвовали в движении изобретателей и рационализаторов. Десятки тысяч соревновались 

за высокую производительность труда. Однако в соревновании присутствовали показуха и 

элементы формализма. Многие трудовые инициативы оказывались надуманными 

(например, борьба за бездефектное изготовление продукции). За период с 1965 до начала 

80-х годов были достигнуты заметные успехи в повышении материального уровня жизни 

ставропольцев. Все меньше людей жило общежитиях. Обыденными стали телевизоры, 

радиоприемники, холодильники, телефоны и прочие коммунальные блага. Люди стали 

лучше одеваться. В квартирах многих из них появились домашние библиотеки. 
Росла заработная плата основных категорий трудящихся Ставрополья (прежде всего 

низкооплачиваемых): в 1965 г. она составляла в среднем у рабочих и служащих 84 руб., а 

в 1980 г.- 157 руб. В крае существовала развитая система бесплатных социальных услуг 

(здравоохранение, образование, детские учреждения). Значительные льготы 

устанавливались для инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Росли 

пенсии. Так, если в 1965 г. пенсионер в среднем ежемесячно получал 45 руб., то в 1980 г. - 
86 руб. Минимальный продовольственный ассортимент был доступен каждому человеку. 
Но и в социальной сфере накапливались противоречия из-за неспособности местных 

властей динамично направлять ее развитие. Так, значительно отставала от города 

обеспеченность селян медицинскими и детскими дошкольными учреждениями, 

предприятиями бытового обслуживания и общественного питания. Это являлось одной из 

причин оттока сельских тружеников в города. Из-за миграции в города крестьян 

усугублялся «квартирный вопрос». Уравниловка в оплате труда на общественном 

производстве пробуждала частную инициативу. Люди уходили в так называемую 

«теневую экономику» в мелких ее проявлениях: «левые» приработки («шабашки»), 

хищения на производстве («несуны»). Недовольство людей вызывали очереди в 

магазинах, дефицит промышленных и продовольственных товаров, особенно 

мясопродуктов. Рабочие Невинномысского химкомбината открыто обвинили М.С. 

Горбачева в том, что он, «выслуживаясь перед ЦК», отправлял продовольствие в другие 

районы. Низкое качество отечественных изделий побуждало к погоне за импортными, 

которые приобретались на «черных» рынках («толчках»). Росли не обеспеченные 

товарами и услугами денежные сбережения населения в сберкассах, что рассматривалось 

идеологическими властями как показатель роста уровня жизни ставропольцев. Вызывала 

нарекания работа транспорта, низкая эффективность бесплатного медицинского 

обслуживания, качество услуг. Правящая партийная элита, так называемая 

«номенклатура», занимала особое, привилегированное положение в системе 

распределения материальных благ. Для них на Ставрополье существовало специальное 

снабжение продовольственными и промышленными товарами, действовали специальные 

поликлиники, больницы, санатории. В конце 60-х годов усилился партийный контроль за 

всеми сторонами жизни общества. Одновременно затихла критика «культа личности», 

прекратилась реабилитация жертв политических репрессий. В крае началось 

«закручивание гаек» в идеологической сфере, жесткое подавление малейшего 

инакомыслия. Серьезные притеснения испытывали ученые-гуманитарии, чьи научные 

концепции расходились с установками партийного руководства. В 1968 г. доцент кафедры 

философии сельхозинститута Ф.Б. Садыков опубликовал книгу «Единство народа и 

противоречия социализма», в которой сделал попытку пересмотреть принципы 
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демократического централизма в политической жизни партии и в экономике страны. Вот 

лишь некоторые фрагменты из нее: «Личный состав партии постоянно растет. В связи с 

этим он становится все более разнообразным и по жизненному опыту, и по уровню 

образования... Отсюда вполне закономерно различие точек зрения на те или иные вопросы 

партийной жизни... Относительная обособленность парт аппарата усугубляется 

жесткостью номенклатурной системы и традиционной приверженностью некоторых 

партработников к непосредственно-директивному руководству... к оперативному 

вмешательству - во всех мелочах - в организационную деятельность советских, 

профсоюзных и хозяйственных кадров». 
По существу, Садыков сформулировал ряд идей, которые нашли свое решение лишь с 

началом перестройки. Но тогда его книга стала «крамольной». Из Москвы поступил 

сигнал — «проработать». «Дело Садыкова» рассмотрели на бюро крайкома КПСС. 

Опального автора едва не исключили из партии, освободили от заведывания кафедрой. В 

конце концов он был вынужден уехать в другой город. Тогда же обсуждался вопрос о 

творчестве журналиста Г. Мирного, утверждавшего, что учение Ленина устарело и  
требует модернизации. В 1977 г. была принята новая Конституция СССР. В ее преамбуле 

констатировалось, что в стране построено «развитое социалистическое общество», 

давались его - во многом мифические и изложенные партийно-канцелярским языком - 
основные черты. Конституция утвердила положения о всеобщем среднем образовании, о 

бесплатности образования и медицинского обслуживания, о праве на труд, отдых, 

пенсионное обслуживание и жилище. В статье 6 впервые законодательно закреплялась 

роль КПСС как «руководящей и направляющей силы», «ядра политической системы». В 

результате роль Советов, и так чрезвычайно низкая, уменьшалась даже на словесном 

уровне. Зимой 1978 г. в Железноводске, Кисловодске и Пятигорске были расклеены 

листовки следующего содержания: «Если вы осознали свое и общее бесправие в СССР, 

приходите в Цветник г. Пятигорска, рядом с магазином «Кристалл» к 18 часам 10 декабря 

1978 г. на встречу «митинг молчания». В этой встрече нет ничего незаконного. 10 декабря 

1948 г. Советским Союзом была подписана Всеобщая Декларация прав человека». 
В феврале 1979 г. сотрудники КГБ явились к тому, кто расклеивал эти листовки, - к Олегу 

Соловьеву. Соловьев - житель Пятигорска, химик, окончил Томский университет, но 

работал кочегаром после того, как отбыл принудительное лечение в психбольнице с 1969 

по 1972 гг. - тоже за листовки. Демонстрация не состоялась. В разные годы и по разным 

причинам за рубежом оказалось много наших соотечественников. В 70-е гг. были высланы 

или уехали А. Солженицын, М, Ростропович, Г. Вишневская, В. Некрасов, А. Зиновьев, В. 

Максимов. В середине 80-х гг. к власти в стране пришла группа молодых, энергичных 

работников, ранее тесно сотрудничавших с Ю.В. Андроповым. В марте 1985 г. 

Генеральным секретарем ЦК КПСС стал М. С. Горбачев, Председателем Совета 

Министров СССР - Н. И. Рыжков (в декабре 1990 г. его сменил В. С. Павлов). Начался 

новый и последний этап в истории СССР, получивший вскоре название «перестройки» . 
Начало перестройке положил апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС, провозгласивший 

курс на ускорение социально-экономического развития страны, глубокие перемены в 

жизни общества через совершенствование социализма. Ускорение предполагалось 

осуществить за счет научно-технического прогресса, перевооружения машиностроения и 

активизации «человеческого фактора», путем повышения трудовой и технологической 

дисциплины, ответственности кадров. Предшествующий период характеризовался как 

застойный . На Ставрополье в середине 80-х годов развернулись две административные 

кампании: борьба с алкоголизмом и с «нетрудовыми доходами». Хотели как лучше, а 

получилось как всегда. В практическом воплощении этих, казалось, благих инициатив 

возобладали чиновничье рвение и азарт. В крае началась вырубка виноградной лозы. В 

общественном секторе площадь виноградников уменьшилась с 15 тыс. га в 1985 г. до 10,4 

тыс. га в 1992 г. Сокращение продажи спиртных напитков, повышение цен на них и 

повсеместный разгром «питейных заведений» привели к обвальному росту спекуляции 
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спиртным, самогоноварению, к массовым отравлениям населения винными суррогатами. 

А борьба с «нетрудовыми доходами» на деле свелась к очередному наступлению местных 

властей на личные подсобные хозяйства. Реально она задела слой людей, выращивавших 

и продававших на рынках края свою продукцию, в то время как дельцы теневой 

экономики, связанные с коррумпированной частью аппарата, по-прежнему процветали. К 

собственно экономической реформе власти обратились лишь с лета 1987 г. Были заметно 

расширены права предприятий. В частности, они получили возможность самостоятельно 

выходить на внешний рынок, развивать совместную с иностранными фирмами 

деятельность. Директивный государственный план в те годы заменялся госзаказом. 

Правительство заявило о желании внедрить «полный хозяйственный расчет, 

самоокупаемость, самофинансирование и самоуправление» во все отрасли народного 

хозяйства. Трудовые коллективы отныне могли выбирать директора. Позднее от этой 

затеи пришлось отказаться. 
На рубеже 80-90-х гг. были разрешены индивидуальная трудовая деятельность и создание 

кооперативов. Вот лишь некоторые цифры. В крае (1991 г.) имелось 2,6 тыс. малых 

предприятий. На Ставрополье (начало 1990 г.) числилось 2,2 тыс. кооперативов, в 

которых работало более 44 тыс. чел. 
В 1986 г. было зарегистрировано более 1 тыс. чел., занимавшихся индивидуальной 

трудовой деятельностью, в 1990 г. - более 15 тыс. чел. произошли изменения и в 

организации сельскохозяйственного производства. На селе было признано равенство пяти 

форм хозяйствования: совхозов, колхозов, агрокомбинатов, арендных коллективов и 

крестьянских фермерских хозяйств. С начала фермерского движения (в основном из-за 

экономических трудностей) прекратили свою деятельность и отказались от земли 2,6 тыс. 

фермерских хозяйств. Следующий шаг' в хозяйственной реформе был отмечен принятием 

в июне 1990 г. постановления Верховного Совета СССР «О концепции перехода к 

регулируемой рыночной экономике», а затем в серии других законодательных актов. В 

них предусматривалось: постепенная демонополизация, децентрализация и 

разгосударствление собственности, учреждение акционерных обществ и банков. 
Первые шаги по пути перестройки привели к определенному подъему производства в 

крае. В начале 90-х годов экономическая ситуация в крае стала ухудшаться, началось 

сокращение производства в сельском хозяйстве и промышленности. Резко усилились 

инфляционные тенденции в связи с огромным бюджетным дефицитом. Инфляция 

официально оценивалась в 1990 г. в 10%. Золотой запас страны сократился в 1991 г. в 

десять раз по сравнению с 1985 г. и составил лишь 240 тонн. Уровень жизни населения 

стремительно падал. В условиях инфляции деньги теряли вес. В крае нарастал 

ажиотажный спрос на товары. Потребительский рынок сотрясали следующие один за 

другим кризисы: «сахарный», моющих средств, «чайный», «табачный». После того как 

правительство Н.И. Рыжкова заявило о намерении поднять в целях финансовой 

стабилизации розничные цены, население стало сметать с магазинных прилавков все 

подряд. Новый глава союзного кабинета В.С. Павлов решился в апреле 1991 г. на двух-
пятикратное повышение цен с одновременной выплатой 40% компенсации гражданам 

(замороженной, правда, на сберкнижках на длительный срок). Ситуации на рынке это не 

спасло, а доверие населения к центральной власти подорвало окончательно. 
Гласность 
С середины 1987 г. был провозглашен курс на «гласность», то есть на контролируемое 

сверху смягчение цензуры над средствами массовой информации, ликвидацию 

«спецхранов» в библиотеках, публикацию ранее запрещенных книг. На прилавках 

ставропольских книжных магазинов появились книги А.И. Солженицына и других 

диссидентов. В кинотеатрах края демонстрировались фильмы вроде «Покаяния» 

режиссера Т.Е. Абуладзе, где переосмысливались исторические и нравственные устои 

общества в советскую эпоху. После десятилетий запретов и искажений информации «для 

народа» на страницы печати были буквально выплеснуты все негативные факты и 
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тенденции, накопившиеся за весь период развития социалистического общества. Эта 

лавина информации привела в шоковое состояние значительную часть населения края. ) 

под названием «Народный фронт в поддержку перестройки», впоследствии (февраль 1989 

г.) преобразованная в организацию «За народный фронт Ставрополья». Одним из лидеров 

этой организации стал В.А. Красуля. Демократические силы Ставрополья в конце 1990 г. 

объединились в оп-позиционное КПСС движение «Демократическая Россия». Тогда же 

наметился необратимый процесс идейного расслоения и организационного раз-брода в 

краевой партийной организации, захвативший и прочие официальные структуры 

(ВЛКСМ, профсоюзы и др.).  В условиях демократических преобразований произошли 

перемены во взаимоотношениях церкви и местных властей. Верующим возвращались 

отобранные у них ранее церковные здания. На Ставрополье (1988 г.) прошли торжества в 

связи с 1000-летием крещения Руси. Было разработано и утверждено новое 

законодательство о культах. Новый закон «О свободе совести» закрепил курс на 

либерализацию отношения государства к религии. 
Проведение реформ столкнулось с тяжелейшими проблемами, требовавшими 

всестороннего осмысления и решения. Одна из них - национальный вопрос на Северном 

Кавказе. В ноябре 1989 г. Верховный Совет СССР принял Декларацию о признании 

незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергавшихся 

насильственному переселению. К сожалению, у властей отсутствовала продуманная 

национальная политика, что особенно отрицательно сказалось на Кавказе. В 1988-1990 гг. 

до предела обострились противоречия между Арменией и Азербайджаном из-за 

Нагорного Карабаха, вскоре ввергнувшие две республики в затяжную войну. Накалились 

взаимоотношения правительства Грузии с Абхазией и Южной Осетией, причем конфликт 

с последней вылился в 1991 г. в вооруженные столкновения. В республиках ухудшилось 

положение русского населения, активизировался бытовой национализм. На Ставрополье 

хлынул поток беженцев, положение которых до сегодняшнего дня остается крайне 

тяжелым. 1991 - переломный год. В марте был проведен референдум, на котором 

большинство жителей Ставрополья (79,3% от числа голосовавших) высказалось за 

единство СССР. Против сохранения старой государственной власти проголосовали 76,5%. 

Авторитет КПСС среди населения края стремительно падал. В июне 1991 г. внимание 

общественности края и местных средств массовой информации было приковано к первым 

всенародным выборам президента РСФСР. В борьбе за голоса избирателей приняли 

участие шесть кандидатов. Программы пяти претендентов представляли различные 

варианты перехода к рынку. Исключением была программа шестого кандидата А. 

Макашова, которая имела резко антирыночную направленность. Б.Н. Ельцин одержал 

убедительную победу уже в первом туре, который состоялся 12 июня. На формирование 

региональной властной элиты серьезный отпечаток наложили процессы как смены 

общественного строя в нашей стране, так и распад СССР и переход от фактически 

унитарного к федеративному государственному устройству России. На первые роли в крае 

выдвинулись представители «второго эшелона» местного руководства, имевшие более 

тесную связь не с партийным аппаратом, а с хозяйственной работой, представители 

директорского корпуса. Эта категория руководителей дистанцировалась от прежнего 

руководства и поддержала президента РФ. В октябре 1991г. главой администрации 

Ставропольского края (АСК) был назначен Е.С. Кузнецов. Осенью 1991 г. президент 

РСФСР Б.Н. Ельцин выступил с программным заявлением, где указал, что «период 

движения мелкими шагами завершен... Есть уникальная возможность за несколько 

месяцев стабилизировать экономическое положение и начать процесс оздоровления». К 

началу 1992 г. правительство, возглавляемое Е.Т. Гайдаром, разработало программу ради-
кальных реформ в области народного хозяйства. Суть намеченных экономических 

преобразований заключалась в либерализации цен, приватизации и акционировании в 

промышленности и сельском хозяйстве, антимонопольной и «разумной» налоговой 

политике, сокращении необоснованных расходов, усилении социальной помощи 
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малоимущей части населения. И хотя Б.Н. Ельцин подчеркивал, что в «условиях 

острейшего кризиса провести реформы безболезненно не удастся», масштабы 

предстоящих испытаний для страны и для народа в полной мере оценены не были. 

Первым шагом реформ стал отпуск цен 2 января 1992 г. В результате были обесценены 

деньги на счетах предприятий. Фактически государство конфисковало денежные 

сбережения десятков тысяч ставропольцев в Сбербанке. Платой за такое начало реформ 

стала инфляция, темпы которой достигали в отдельные месяцы 15-20%. Длительная 

дестабилизация социально-экономической обстановки на Северном Кавказе, 
обусловленная разрывом хозяйственных связей, низкой конкурентоспособностью 

производства, затянувшимся чеченским конфликтом негативно отразились на состоянии 

народнохозяйственного комплекса края. Вместе с тем, в предлагаемых ниже фактах 

попробуйте вычленить те, которые свидетельствуют о серьезных качественных 

изменениях, произошедших в экономике Ставрополья. В агропромышленном комплексе 

лишь 12% сельхозпредприятий сохранили свой прежний статус. В целом на 

негосударственный сектор экономики края приходится более 80 % валового внутреннего 

продукта. 
Часть колхозов и совхозов была реорганизована в коллективные, кооперативные, 

акционерные и частные сельскохозяйственные предприятия. Крестьяне получили в 

собственность землю и средства производства в виде земельного и имущественного паев. 
Постоянно увеличиваясь, число безработных на Ставрополье (1995 г.) достигло 75,7 тыс. 

чел. (в 1992 г. - 58,6 тыс. чел.). Официальный статус безработного по итогам 1996 г. имели 

29,2 тыс.чел.  Задолженность по заработной плате в крае (январь 1997 г.) составила 257,7 

млрд. руб. Доходы ниже прожиточного минимума имели 931 тыс. чел., или 35% населения 

Ставрополья. Продолжалось расслоение общества. Разрыв между средней заработной 

платой 10% наиболее и наименее оплачиваемых работников увеличился с 7,2 до 20 раз. 
 
На Ставрополье функционировали Северо-Кавказская универсальная биржа, Торгово-
промышленная палата, 23 коммерческих банка и 33 филиала банков других территорий. 
По итогам 1996 г. предприятия промышленного комплекса края произвели продукции (в 

действующих ценах) почти на 12 трлн. руб., что больше чем в 1995г. на 39,3%>. 

Увеличились объемы производства на предприятиях топливного комплекса, химической и 

нефтехимической промышленности, отдельных отраслей пищевой промышленности. 
В сельском хозяйстве замедлились темпы спада производства мяса с 16 до 2%, молока с 7 

до 3%, увеличилось производство яиц. В фермерских хозяйствах выросло поголовье 

крупного рогатого скота. 
Экономический кризис тяжело отразился на развитии аграрного сектора. Сократилось 

производство зерна, подсолнечника, овощей, животноводческой продукции. Пришли в 

упадок система материально-технического снабжения и сфера обслуживания АПК. Резко 

упали темпы обновления машинно-тракторного парка, 60% которого имеет выработанный 

ресурс. Поголовье крупного рогатого скота сократилось с 1015,2 тыс. гол. в 1992 г. до 

701,2 тыс. гол. в 1996 г. 
В результате приватизации удельный вес продукции предприятий государственной 

собственности в промышленности на начало 1997 г. составил 4,5%. Среди массовых 

движений (1995 г.) были наиболее известны: движение «Трудовое Ставрополье», 

движение «Гражданское согласие», Русское патриотическое движение Ставрополья, 

Ставропольское краевое политическое движение «Становление новых форм российской 

государственности и самоуправления», социал-патриотическое движение «Держава», 

«Конгресс русских общин». 
В сентябре 1990 г. казаки края образовали общественную организацию Ставропольский 

краевой Союз казаков (СКСК). До 1992 г. Союз действовал как единое целое, а затем 

казаки-терцы, проживавшие в Предгорном, Минераловодском, Георгиевском, Курском 

районах и городах КМВ, вышли из состава СКСК и присоединились к другой казачьей 
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общественной организации - Терскому казачьему войску. 
В 1994 г. на круге в Невинномысске ставропольский краевой Союз казаков был 

преобразован в Ставропольское казачье войско. Главами администраций 23 населенных 

пунктов были назначены атаманы казачьих кругов. Казаки Ставропольского казачьего 

войска проходят службу в Кавказском Особом пограничном округе, 21-й бригаде ВДВ. 

Практически все казачьи организации участвуют в охране общественного порядка. 
В декабре 1993 г. на Ставрополье состоялись выборы в новый орган государственной 

власти - Федеральное собрание Российской Федерации, состоящее из двух палат: Совета 

Федерации и Государственной думы. Большинство объединений и партий выступали за 

многообразие форм собственности, усиление социальной защиты населения, за единство и 

целостность России. Однако в вопросах национально-государственного строительства их 

позиции основательно расходились. Блок «Яблоко» (Явлинский, Болдырев, Лукин) 

отстаивал идею конституционной федерации, КПРФ - восстановление на новой основе 

союзного государства, ЛДПР -возрождение российского государства в рамках до 1977 г. 

Избирательная кампания ЛДПР была наиболее эффективной из всех проводившихся на 

выборах в крае. Популистские лозунги этой партии были просты и понятны всем: борьба с 

преступностью, жилье для военнослужащих и т.д. Выборы проводились в атмосфере 

высокой общественной напряженности, вызванной распадом СССР, октябрьскими 

событиями 1993 г. Они показали, что население края разочаровалось в результатах 

реформ и отказало в доверии представителям демократических партий. Согласно новой 

Конституции Россия объявлялась демократическим федеративным правовым 

государством с республиканской формой правления. Главой государства являлся 

избираемый всенародным голосованием президент. В марте 1994 г. состоялись выборы в 

Государственную думу Ставропольского края (ГДСК). Из 111 кандидатов ставропольцы 

избрали 25 депутатов Думы. Председателем ГДСК стал В.Г Зеренков. Государственная 

дума края на своем заседании в октябре 1994 г. утвердила Устав (Основной Закон) 

Ставрополья. Важнейшим политическим событием в крае стали выборы в 

Государственную думу (декабрь 1995 г.). Активность ставропольцев была достаточно 

высокой, в выборах приняли участие свыше 67% избирателей. Депутатами Госдумы 

России от Ставрополья по одномандатным округам стали В. Ивер, А. Черногоров, И. 

Манжосов (все трое выдвигались КПРФ) и С. Говорухин. Победа коммунистов была 

очевидна и прогнозировалась еще до выборов. Недовольные экономической политикой 

правительства, продолжавшейся чеченской войной, широкие массы ставропольцев отдали 

свои голоса левой оппозиции. Результаты выборов констатировали понижение 

политической значимости демократических сил в крае. Практически сразу после 

парламентских выборов на Ставрополье начала развертываться избирательная кампания 

по переизбранию президента России. В основном кампания проходила без существенных 

и иных эксцессов. Все политические партии и движения края, штабы и доверенные лица 

кандидатов на пост Президента принимали активное участие в подготовке выборов, 

соблюдая в целом цивилизованные формы и методы предвыборной политической борьбы. 

Выборы прошли в два тура. Первый тур, не определивший кандидатуру президента, 

состоялся 16 июня, второй - 3 июля 1996 г. Во втором туре баллотировались два 

претендента: Б.Н. Ельцин и Г.А. Зюганов. За последнего отдали свои голоса 722,8 

тыс.(53,9%) ставропольцев, принявших участие в выборах, за Б.Н. Ельцина - 548,7 тыс. 

(40,9%о). Осенью 1996 г. на Ставрополье состоялись выборы губернатора. Победу 

одержал А.Л. Черногоров (блок народно-патриотических сил). За него проголосовали 

55%> ставропольцев, пришедших на избирательные участки, за П.П. Марченко -40%. 
В крае полностью доминируют представители славян, удельный вес которых за 1989-1994 
гг. практически не изменился (1989 г.'- 87,2%, 1994 г. -86,9%). 
Второй по численности является армянская диаспора (1995 г. - 102,4 тыс. чел., или 3,9%). 

Однако, по различным оценкам, еще до 50 тыс. армян проживают в крае неофициально. 

Представители этой национальности в основном живут в Ставрополе и городах КМВ. 
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Третьей по численности является диаспора даргинцев (1995 г.- 38,3 тыс. чел., или 1,5%). 
Всего представителей народов Дагестана (даргинцы, аварцы, кумыки, лезгины) в крае 

насчитывается 65,6 тыс. чел., или 2,6%. Дагестанцы в основном (до 85%) проживают в 

сельской местности и заняты в овцеводстве. В последние годы отмечается рост их 

численности и в городах края. Ощутимый приток армян-беженцев из Закавказья и 

дагестанцев вызвал в 1990-1994 гг. в ряде населенных пунктов края негативную реакцию 

населения (в основном казаков, ногайцев), что привело к открытым конфликтам, имевшим 

этническую окраску. Четвертая по численности диаспора в крае - греческая (1995 г. - 30,8 
тыс. чел., или 1,2%). Греки в основном проживают в городах. Они хорошо организованы и 

активно проводят работу по развитию греческой культуры, налаживанию экономических 

и культурных контактов с Грецией. На Ставрополье (1994 г.) насчитывалось 18,2 тыс. 

ногайцев (0,7%), поселения которых расположены в восточных районах края. В 1956 г. 

территории проживания ногайцев были искусственно разделены между Ставропольским 

краем, Чечней и Дагестаном. В настоящее время ногайское общество «Бирлик» активно 

поднимает вопрос об объединении этих территорий. В крае (1994 г.) проживало 12,3 тыс. 

туркмен. В 1995 г. был создан «Союз туркмен Ставрополья», имеющий прямые контакты 

с республикой Туркменистан. Для возрождения традиционного уклада жизни туркмен и 

ногайцев требуется государственная поддержка. Северный Кавказ в 90-е гг. 
В 90-е годы Северный Кавказ превратился в один из очагов межнациональных 

конфликтов. Вот лишь некоторые факты. При помощи российской армии удалось 

прекратить возникшие из-за территориальных споров вооруженные столкновения между 

ингушами и осетинами (осень 1992 г.). В ходе боевых действий имелись многочисленные 

жертвы, тысячи людей превратились в беженцев. В 1992 г', состоялось разделение на две 

самостоятельные республики Чечено-Ингушетии. Развитие сепаратистского движения в 

Чечне привело к расколу в руководстве республики и вооруженным конфликтам 

сепаратистов с официальной властью. Из книги В.Г. Зеренкова «Любить людей и этим 

жить»: «Преступными группами из Чеченской Республики с декабря 1993 по июль 1994 

года совершено четыре дерзких захвата заложников пассажиров автобусов 

междугородного сообщения с последующим требованием крупных сумм в иностранной 

валюте, оружия, боеприпасов. В трех случаях преступники совершали перелет на 

территорию Чечни...»  В декабре 1994 г. на территорию Чечни были введены 

Вооруженные Силы России. Это положило начало чеченской войне. 
Трагические события 
1995 г. 14-22 июня - нападение чеченских боевиков на г. Буденновск. От рук 

террористов погибли почти полторы сотни мирных жителей-женщин, стариков, детей. 

Более четырехсот человек получили ранения. Весь мир содрогнулся от деяний боевиков, 

напавших на мирный город, которому отныне принадлежит особая и печальная строка в 

истории современной России. 
1996 г. 9 января - захват чеченскими боевиками родильного дома и больницы в г. 

Кизляр (Республика Дагестан). 
• Как вы думаете, способна ли война содействовать решению политических 

вопросов? 
Подписанное в ноябре 1996 г. между российским и чеченским руководством соглашение о 

мире предусматривало вывод федеральных вооруженных сил из Чечни и проведение в 

республике президентских выборов. 
Проблема Чечни - сложная и многогранная, может быть решена путем взаимных 

компромиссов, с учетом интересов чеченского народа и всех народов России. Для этого 

потребуется длительное время. 
• Какова ваша точка зрения на решение этой проблемы? Чем можно объяснить 

всенародное выступление против чеченской войны? Может ли здравомыслящий человек 

согласиться с гибелью ни в чем не повинных людей (стариков, женщин, детей), с 

разрушением десятков городов и сел? 
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В Кисловодске (1997 г.) руководители республик, краев и областей Северного Кавказа 

подписали декларацию о взаимопонимании, мире и межнациональном согласии. 
Сегодня Ставропольский край занимает территорию 66,2 тыс. кв. км. (0,4 % территории 

РФ). Из них сельскохозяйственные угодья занимают 88 %, леса-1,7 %, воды - 1,8 %, 
прочие земли - 8,7 %. На севере Ставрополье граничит с Ростовской областью и 

Калмыкией, на востоке - с Северной Осетией, Кабардино-Балкарией и Карачаево-
Черкесией, на западе с Краснодарским краем. В современных границах территория 

Ставропольского края была определена в 1992 году - после отделения от него Карачаево-
Черкесии. 
Вследствие благоприятных природных условий в Ставропольском крае интенсивно 

действуют известные в России курорты Кавказских Минеральных Вод (города 

Минеральные Воды, Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск). Их территория 

является особо охраняемым эколого-курортным регионом Российской Федерации, 

который пользуется большой популярностью не только в нашей стране, но и за рубежом.  
Население края 2000 г. составляет около 2,7 млн. чел. (1,8% населения 
России), из них 55,7 % проживает в городах, 44,3 % в сельской местности. Плотность 

населения 40,7 чел. на 1 кв. км. Средний возраст жителей края -37 лет . 
На Ставрополье проживает более 90 национальностей, из которых 82,8 % -русские, 4,1 % - 
армяне, 2,6 % - украинцы, 1,4 % - даргинцы, 1,2 % - греки, 0,7% - ногайцы, 0,5 % - 
чеченцы. Из других диаспор в крае представлены еврейская, грузинская, азербайджанская, 

татарская, осетинская и др. Административным центром края является г. Ставрополь 

(343,4 тыс. чел.). В настоящее время край состоит из 26 районов. На его территории 

находятся 10 городов краевого подчинения, 9 городов районного подчинения, 7 рабочих и 

курортных поселков, 284 сельских администрации. Административные преобразования в 

крае связаны с изменением статуса населенных пунктов. Последним подобным 

административным изменением стало преобразование в 1999 году с. Шпаковского в г. 

Михайловск. 
Управление Ставропольским краем осуществляется на двух уровнях: государственном и 

местном. Государственная власть в регионе осуществляется на основе разделения на три 

ветви: законодательную (представительную), исполнительную и судебную. Эти ветви 

самостоятельны, не подчиняются одна другой, но действуют в тесном контакте. 
Законодательную власть представляет непосредственно население путем референдума и 

Государственная Дума Ставропольского края (25 депутатов), которая формируется 

избирателями на четыре года. 
Исполнительную власть осуществляет губернатор и Правительство Ставропольского края. 

Губернатор - высшее должностное лицо региона. Судебную власть осуществляют 

краевой, арбитражный, районные и городские суды Ставрополья. Прокуратура края 

входит в единую централизованную систему прокуратуры РФ.  
Органы местного самоуправления решают вопросы локального значения. К этому уровню 

управления можно отнести местные администрации (мэрии), собрания и сходы граждан, 

местные референдумы. Форму управления граждане могут избрать самостоятельно: 

казачий круг, совет микро-района, уличный комитет. Промышленный комплекс края 

насчитывает 327 крупных и средних предприятий. Химическая промышленность 

представлена крупнейшими на Северном Кавказе предприятиями производства азотных 

удобрений, бытовой химии, полимерных материалов. На Ставрополье находится один из 

крупнейших в России производителей минеральных удобрений ОАО «Невинномысский 

азот» - предприятие, оснащенное современным оборудованием. Здесь выпускают более 

пятидесяти наименований товарной продукции, соответствующей мировым стандартам. 

ОАО «Арнест» - одна из ведущих российских фирм по производству товаров 

парфюмерно-косметического и хозяйственно-бытового назначения. Ассортимент 

продукции, выпускаемый предприятием, насчитывает более семидесяти наименований 

(лаки и красители для волос, всевозможные кремы для ухода за кожей лица и тела, 
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дезодоранты, освежители воздуха, автокосметика). В 2000 г. предприятию присвоен 

статус лидера Российской экономики и лидера промышленности стран СНГ. 
В машиностроении известны заводы поршневых колец, «Автоприцеп-Ка-маз», 

«Электроавтоматика», «Красный металлист», Пятигорский - сельского машиностроения, 

автокранов и другие. 
Промышленные предприятия края выпускают различную продукцию. 

Машиностроительный комплекс производит автоприцепы, деревообрабатывающие 

станки, измерительный инструмент, поршневые кольца; химическая промышленность 

выпускает удобрения, химические реактивы, люминофоры, полиэтилен, 

светочувствительные материалы для полиграфии, фоторезисторы; электротехническая 

промышленность выпускает полупроводниковые материалы, оптоэлектронные приборы, 

полупроводниковые преобразователи, дозиметры. 
Развиты в крае газо- и нефтеперерабатывающая отрасли, легкая и керамическая 

промышленность. 
Ставрополье располагает тремя аэропортами, причем два из них, в Минеральных Водах и 

Ставрополе, имеют статус международных, способны принимать тяжелые самолеты 

различных типов, например, «Ил-86», «Боинг». 
Наш край является житницей России. Основная зерновая культура края -озимая пшеница. 

Ее посевы занимают около 1,2 миллиона гектаров. В агропромышленном комплексе края 

существует ряд серьезных проблем. Удельный вес края в РФ в производстве зерновых 

культур составлял более семи процентов, мяса и мясопродуктов - около пяти процентов. 

Однако за последнее десятилетие произошел существенный спад в сельском хозяйстве, 

валовое производство продукции по сравнению с 1990 г. сократилось почти наполовину. 

Сроки уборки зерна существенно растянулись. В крае теряется около 35 процентов 

урожая. 
Большая часть имеющихся в хозяйствах комбайнов, автомобилей и тракторов устарела. 

По различным причинам многие предприятия пищевой промышленности либо работают в 

полсилы (Светлоградский и Изобильненский маслосырзаводы, ликеро-водочный завод 

«Стрижамент»), либо вынуждены перестраивать свое производство на выпуск другой 

продукции. На Ставрополье завозится 50 % колбасы и масла, 67 % маргарина и сыра, 60 % 

мясных консервов. 
Месторождения нефти и газа практически исчерпаны. Сегодня Ставрополье полностью 

зависит от поставок этих видов топлива из Западной Сибири, Туркмении, Поволжья. 

Природный газ на Ставрополье еще есть, но его мало и применим он, в основном, для 

технических целей. Собственные ресурсы нефти не могут в полной мере обеспечить 

потребности промышленности и агропромышленного комплекса. 
Среднемесячная зарплата в расчете на одного работника по краю в 1999 г. была 984 руб., в 

том числе в сельском хозяйстве 475 руб. 
Средние потребительские цены на основные продовольственные товары (декабрь 1999 г.): 

говядина-41,1 руб., масло животное-64,9 руб., молоко за литр-5,7 руб., яйца за десяток - 
16,3 руб., сахар - 8,8 руб., картофель-6,3 руб. 
Официальный статус безработного к началу 1999 г. имело около 15 тыс. чел. Не имели 

работы, но активно искали ее порядка 177 тыс. чел. 
На Ставрополье зарегистрировано более 70 тыс. беженцев и вынужденных переселенцев. 

Согласно экспертным оценкам их значительно больше. 
29 декабря 1994 г. Государственной думой края были утверждены герб и флаг 

Ставрополья. Герб состоит из центрального щита и обрамления. Щит разделен по 

горизонтали на две части: верхнее поле голубое, нижнее - синее. В верхней части 

помещен центральный сюжет исторического герба 1878 г. Ставрополье - форпост России 

на южных рубежах, таков главный смысл изображения. В нижней части щита золотым 

цветом дается изображение контуров территории края. На месте г. Ставрополя помещен 

крест, от которого отходит линия 45 параллели. Крест отражает название Ставрополя, 
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показывает край как центр православной епархии. 
Золотой цвет территории подчеркивает специфику Ставрополья как солнечного южного 

региона, края золотого колоса и золотого руна, расположенного на Ставропольской 

возвышенности между двумя морями, на одинаковом расстоянии между Северным 

полюсом и экватором, на границе Европы и Азии, России и Кавказа. В этом видится 

современная роль и собирательный образ Ставрополья. 
Флаг края представлен в виде прямоугольного полотнища золотого цвета. Полотнище 

пересекается крестом белого цвета. В центре – изображение краевого герба. 
 

Тестовые задания: 
Тест 1: 

1.Десталинизация-это: 
а) культ лично ста И.В. Сталина; 
б) процесс освобождения от сталинского наследия; 
в) борьба за сталинское «наследство». 
2. Когда были восстановлены автономии калмыцкого, карачаевского, 

чеченского, ингушского, балкарского народов? 
а) в 1957; 
б) в 1959; 
в) в 1961. 
3. Кого называют «шестидесятниками»? 
а) противников КПСС; 
б) противников сталинского социализма; 
в) небольшую группу людей, лично преданных Н.С. Хрущеву. 
4. Назовите имя одного из известных «шестидесятников», писателя, лауреата 

Нобелевской премии, нашего земляка: 
а) А. Солженицын; 
б) Б. Пастернак; 
в) И. Бродский. 
5. Когда было принято решение об освоении в стране целинных и залежных 
земель? 
а) в 1953; б) в 1954; в) в 1955. 
6.Какую цель преследовали власти, проводя реформу управления 
 промышленностью в 1957 г.? 
а) децентрализовать управление экономикой, дать большую 
хозяйственную самостоятельность регионам; 
б) возродить ленинский опыт управления экономикой в 20-е гг.; 
в) укрепить централизованное управление экономикой. 
7.Когда была проведена реорганизация МТС? 
а) в 1952; б) в 1955; в) в 1958. 
8.Как называлась основная административная единица управления народ- 
ным хозяйством края во второй половине 50-х - начале 60-х гг.? 
а) министерство; 
б) главк; 
в) совнархоз. 
9.Когда было введено обязательное восьмилетнее образование? 
а) в 1956; б) в 1958; в) в 1962. 
10.Первая в стране ученическая производственная бригада была создана в 1954 г.: 
а) на Кубани; 
б) на Ставрополье; 
в) в Ростове-на-Дону; 
г) в Дагестане 
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Тест 2: 

 
1. Кто разработал «Концепцию становления и развития экономики 

Ставропольского края на 1997-2000 годы»? 
а) администрация Ставропольского края; 
б) правительство Ставропольского края; 
в) Правительство Российской Федерации. 
2. На круге в Невинномысске (1994 г.) Ставропольский краевой Союз 
казаков был преобразован: 
а) в Терское казачье войско; 
б) в Ставропольское казачье войско; 
в) в Терско-Ставропольское казачье войско. 
3. Когда состоялись выборы в Государственную думу Ставропольского края? 
а) в марте 1994;    б) в апреле 1995; в) в июне 1996. 
4. В. Ивер, А. Черногоров, Н. Манжосов, С. Говорухин - что объединяет 
эти имена? 
а) это члены правительства Ставропольского края; 
б) это депутаты Госдумы России от Ставропольского края; 
в) это представители президента России на Северном Кавказе. 
5. Кто стал губернатором Ставропольского края в ноябре 1996 г.? 
а) П.П.Марченко;   б) А.В.Коробейников;    в) АЛ.Черногоров. 
6. Расшифруйте аббревиатуру ПСК: 
а) парламент Ставропольского края; 
б) президент Ставропольского края; 
в) правительство Ставропольского края. 
7. Е.С.Кузнецов и П.П.Марченко - что объединяет эти имена? 
а) они в начале 90-х гг. занимали пост главы администрации 
Ставропольского края; 
б) они депутаты ГДСК; 
в) они депутаты Госдумы России. 
8. Когда между чеченским и российским руководством было подписано 
соглашение о мире? 
а) в декабре 1994; б) в июне 1995;     в) в ноябре 1996. 
9.«Пока еще не пойманные воры 
Торгуют даже гайками с «Авроры». 
А винтики вчерашние, не ноя, 
Торгуют развинтившейся страною». 
Кто автор этого стихотворения? 
а) Р.Рождественский;    б) А.Вознесенский; в) Е.Евтушенко. 
10. Когда и где руководители кавказских государств, республик, краев и 
областей подписали декларацию о взаимопонимании, мире и межнациональ- 
ном согласии на Кавказе? 
а) ноябрь 1996 (Ставрополь); 
б) январь 1997 (Нальчик);  
в)         май 1997 (Кисловодск 
 

Вопросы для обсуждения: 
1.В каком состоянии находились промышленность и сельское хозяйство г. Пятигорска в 

1920-1940 годах? 
2.Как вы думаете, почему был введен «классовый паек»? 
3.Что представлял собой месячный паек Ставропольского рабочего? 
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4.Вспомните, о чем гласила секретная директива Оргбюро ЦК РКП (б), подписанная Я.М. 

Свердловым в январе 1919 года? 
5.Что вы знаете о крестьянских повстанческих отрядах 30-ых годов на Ставрополье? 
6.Когда в губернии появились первые концентрационные лагеря? 
7.Какова была численность коммунистов на Ставрополье в 1930 году? 
8.Какую территорию занимает Ставропольский край сегодня? 
9.С какими республиками, краями, областями граничит Ставропольский край? 
10.Как вы считаете, возможно ли в перспективе изменение  границ Ставропольского края? 
11. Какова численность населения в городе-курорте Пятигорске? 
 12.Какие национально-культурные общества действуют на территории Ставропольского 

края сегодня? 
 13. На каких двух уровнях осуществляется управление Ставропольским краем сегодня? 
 14. Какое количество крупных и средних предприятий насчитывает промышленный 

комплекс края сегодня? 
15. С какими республиками, краями, областями, другими административными 

образованиями граничит Ставропольский край? 
16. Когда были утверждены гербы и символы Ставрополья. 
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