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Abstract 
The publication contains several documents that make it possible to trace the chain of 

bureaucratic changes in the legislative regulation of the life of highlanders prisoners of war during 
the Caucasian War.The issue that has been most acutely raised in the article has risen in recent 
years of the war, despite the tens of thousands of prisoners of war across the country. All the 
documents are part of a large-scale project to change the legal basis of the ability of mountain 
natives to return to their homeland. According to the sources, the main stumbling block was 
religious and ethnic affiliation. For the first time, these sources reveal new details about how the 
Russian government addressed one of the most important issues of the Great Caucasus War. 
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История российского взаимодействия с горскими пленниками известна задолго до 

Кавказской войны. Еще в XVIII в. возникали случаи, когда горцев судили за разбой и 
преступления против России. Например, Шейх-Мансур, ставший во главе мощного 
движения горцев Северного Кавказа против российской экспансии в 1780–1790-х гг., попал в 
плен вместе с 13 тыс. горцами, всех их судили согласно существовавшему российскому 
законодательству. С началом войны справиться с потоком военнопленных становилось все 
труднее. Уже к 1820-м гг. все тюрьмы на Кавказской линии и арестантские роты оказались 
переполнены, требовалось срочное строительство новых крепостей. К 1837 г. по 
Высочайшему указу императора Николая I количество арестантских рот постепенно 
увеличилось до 55. Перед правительством встала острая необходимость принятия 
законодательных мер в отношении большого потока военнопленных Кавказской войны. 

Российское правительство на протяжении нескольких десятков лет формулировало 
основные направления регламента положения горских пленников, которые легли в основу 
«Правил о поступлении с пленными и добровольными выходцами из горцев, утвержденных 
наместником Кавказа от 6 июня 1847г.» (Правила, 1847). Данный документ содержит в себе 
подробное описание того, как поступать с пленными, в том числе и после того, как срок их 
пленения подойдет к концу. Впервые публикуемые в данной работе архивные документы 
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раскрывают подробности развития законодательной регламентации положения горцев 
после отбытия ими своего срока в арестантских ротах. 

Обращение к историографии поставленной проблемы показывает исключительную 
скудность исследований. До настоящего времени существует крайне мало работ, косвенно 
изучающих феномен кавказского плена с точки зрения физического заключения человека 
(Гернет,1961; Марголис, 1995; Кропоткин, 1906 и др.). Если рассматривать данный феномен 
с бытовой или повседневной точки зрения, следует выделить нескольких авторов: 
В.Н. Никитина (Никитин, 1873), Н. Краснова (Краснов, 1863), В.М. Красина (Красин, 2012). 
Они приводят уникальную информацию о содержании военнопленных в арестантских 
крепостях, об их количестве, а также показывают, как взаимодействовали пленники с 
российским начальством. Но полноценные исследования на данную тему отсутствуют, что 
придает актуальность введению в научный оборот представленных архивных документов. 

По окончании Кавказской войны судьба тысяч выходцев с Кавказа решалась по 
нормативному акту 1843 г. (РГВИА. Ф. 312. Оп. 1. Д. 3275), который позже лег в основу 
1890 статьи I тома свода военных постановлений Российской империи. Согласно этому 
нормативному акту, два основных фактора определяло судьбу пленных горцев: этнический 
и религиозный. Данный закон позволял горцу, не принявшему христианство и 
принадлежащему к покорным России племенам Кавказа, отправляться обратно на родину. 
Однако если горец принимал христианство или был родственен враждебному народу, то ему 
приходилось оставаться во внутренних губерниях России. Несправедливость данного 
положения объясняется достаточно просто: многие горцы в плену еще на этапе пребывания 
на Кавказской линии принимали христианство, тем самым показывая свою 
благорасположенность к российской власти. Из этого следует, что принятие христианства 
было одним из определяющих факторов изменения поведения горцев и невозможности их 
возвращения на родину. Обратил внимание на указанную несправедливость в 1865 г. 
генерал-адъютант А.П. Карцев1, направивший в Военный совет ходатайство, в котором он 
предлагал изменить положения закона от 1843 г. Основным камнем преткновения стал 
вопрос о религиозной принадлежности горца.  

Комиссия Аудиториатского департамента Военного министерства, изучив ходатайство, 
сочла, что такое изменение может повлечь за собой изменение всех сопутствующих законов, 
поэтому было принято решение модифицировать предложенные положения А.П. Карцева. 
Пройдя все перипетии бюрократического аппарата государства, проект еще не раз менялся 
и, в конце концов, попал на стол военному министру Д.А. Милютину2, который одобрил его. 

Таким образом, ходатайство генерал-адъютанта спустя год реализовалось в законе от 
28 сентября 1866 г., согласно которому судьба десятков тысяч горских выходцев, некогда 
выдворенных с Кавказа, решалась достаточно просто. Российская империя проявила 
толерантность и гуманность в законодательной регламентации жизни военнопленных 
горцев в послевоенные годы. 

Впервые публикуемые архивные документы хранятся в фонде № 38 «Департамент 
Генерального Штаба» Российского государственного военно-исторического архива в 
г. Москве. Документы публикуются в соответствии с современными нормами орфографии и 
пунктуации, но с соблюдением стилистических особенностей оригиналов.  

 
№ 1 

 
Рапорт генерал-адъютанта А.П. Карцева № 2016 в Военный совет 

 
11 августа 1865 г. 

 
Тифлис. На основании 1890 ст. I тома свода военных постановлений, пленным горцам 

и азиатцам, отдаваемым в военную службу на определенные сроки, принятие христианства 

                                                 
1 Карцев Александр Петрович (1817-1875) – генерал-адъютант, с 1860 г. принимал участие в военных 
действиях на Кавказе, занимал должность начальника генерального штаба Кавказской армии. 
2 Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912) – военный министр Российской империи в 1861-1881 гг., 
занимался разработкой военной реформы 1860-х гг. 
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служит положительным препятствием к возвращению на родину, и им предоставляется 
право по истечении обязательного срока службы водворяться на жительство во внутренние 
губернии России. При неопределенности наших законов относительно участи остальных 
горцев, несколько раз был возбуждаем вопрос, должно ли действие этой статьи 
распространяться и на горцев не военнопленных, сосланных с Кавказа на известные сроки, 
как по суду, так и административным порядком в арестантские роты, или под надзор 
полиции, в отдаленные от Кавказа губернии и принявшие во время ссылки православия. 

Находя, что в настоящее время по случаю окончания войны действие 1890 ст. может 
быть применяемо только к последнего рода ссыльным и что притом статья эта скорее может 
приносить вред, чем пользу, удерживая магометан от принятия православия, я полагал бы 
справедливым принятие христианства ни в каком случае не считать препятствием к 
возвращению на родину в случае, если принявший в ссылке христианство сами пожелают 
возвратиться на родину и если они будут иметь на это право в следствие прощения или 
окончания  срока ссылки. 

Вследствие этого прошу Ваше Превосходительство исходатайствовать у Его 
Императорского Величества разрешение на изменение существующего законоположения 
(1890 ст. I тома Свода военных постановлений) по этому предмету на следующих 
основаниях: 

1. Принятие сосланными горцами христианства во время отсутствия их с Кавказа не 
служит препятствием к возвращению их для жительства или к переводу на ссылку на 
Кавказ, если только они будут иметь на это право вследствие прощения или окончания 
ссылки, при одобрительном отзыве местного начальства об их поведении во время бытности 
в ссылке и при согласии на их возвращение на Кавказ со стороны Кавказского начальства. 

2. Принятие христианства не должно иметь никакого влияния на продолжительность 
срока наказания. 

3. Если масса народонаселения места родины ссыльного – магометане, 
то возвращаемые на Кавказ горцы, принявшие христианство, должны быть поселены на 
Кавказе где-либо в другом месте по их выбору, между христианским народонаселением, 
по предварительному соглашению с местным начальством. 

4. Ежели народонаселение места родины ссыльных относительно религии 
смешанное, то возвращаемые горцы, где пожелают, могут селиться на прежних местах 
своего жительства на Кавказе, но в среде христианского населения, в противном же случае 
согласно с пунктом 3 этого положения. 

 
РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 514. Рукопись. Подлинник 

 
№ 2 

 
Проект изменения статьи 1890 кн.1 части II  

Свода Военных Постановлений от 1859 г. 
 

1 декабря 1865 г. 
 

Существующее положение Предполагаемые изменения 
Ст. 1890 Ст. 1890. Пленные горцы и азиатцы, кои 

отданы в военную службу, на определенные 
сроки могут по их желанию быть 
водворяемы на родину для жительства, 
ежели только они будут иметь на это право 
вследствие прощения или окончания срока 
ссылки, при одобрительном от <неразб.> 
начальства об их поведении во время 
бытности в ссылке и при согласии на их 
возвращение на Кавказ со стороны 
Кавказского начальства, но при этом с теми 
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из них, кои во время отсутствия с Кавказа 
принят православие, поступать следующим 
образом: 
а. Если все народонаселение места родины 
ссыльного состоят из магометан, то 
возвращаемый на Кавказ горец, принявший 
христианство, должен быть поселен где-
либо в другом месте Кавказского края, по 
его выбору, между христианским 
народонаселением по предварительному 
соглашению с местным начальством. 
б. Если население места родины ссыльного 
относительно религии смешанное, то 
возвращаемый горец, где пожелает, может с 
согласия Кавказского начальства селиться 
на прежнем месте своего жительства на 
Кавказе, но в среде христианского 
населения, в противном же случае 
поступать с ним, как постановлено выше в 
пункте а. 

 
РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 514. Л. 15. Рукопись. Подлинник. 

 
 

№ 3 
 

Приказ Военного министра 
6 октября 1866 г. 

 
По рассмотрении представления Кавказского начальства1 о дозволении горцам и 

азиатцам, которые, будучи отданы в военную службу или высланы с Кавказа на 
определенные сроки, приняли православие, возвращаться, по окончанию сих сроков, в 
места родины, Кавказский комитет, согласно с заключением Военного совета, журналом 
своим положил: изменить существующий по этому предмету закон, изложенный в 1890 ст. 
книги I части II Свода военных постановлений (изд. 1859 г.), согласно прилагаемому 
проекту. 

Такого положение Кавказского комитета государь император2, в 28-й день минувшего 
сентября, Высочайше соизволил утвердить. 
 
Подписал: 
Генерал-адъютант Милютин3 
 

Проект изменения статьи 1890 книги I части II Свода военных постановлений (изд. 
1859 года) 

 
Существующее положение Предполагаемое изменение 

Ст. 1890. Пленные горцы и азиатцы, кои 
отданы в военную службу на определенные 
сроки (ст. 259 сей же книги Свода) и кои не 
приняли православной веры, а 

Ст. 1890. Горцы и вообще азиатцы 
Кавказского края, отданные в военную 
службу или высланные с Кавказа по суду 
или административным порядком в 

                                                 
1Под «кавказским начальством» понимается сам Карцев, который являлся помощником 
Главнокомандующего Кавказской армией. В эти годы, Кавказским наместником и Командующим 
Кавказской армией (1862-1881гг.) был Великий князь Михаил Николаевич Романов. 
2Император Александр II (1855–1881). 
3Подпись отсутствует 
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принадлежат к покоренным племенам, по 
истечении определенных сроков 
нахождения в военной службе 
возвращаются на родину, а вступившие в 
православие водворяются на жительство во 
внутренних губерниях. Принадлежащие 
племенам враждебным или полупокорным, 
не возвращаются на родину, но оставляются 
в местах ссылки или отправляются на 
поселение в отдаленные губернии. Для сего 
вменяется в обязанность начальникам 
войск, в коих находятся пленные горцы, за 
6 месяцев перед окончанием сроков службы 
представлять об них списки 
Инспекторскому департаменту, который, по 
собрании чрез Начальство Кавказской 
армии надлежащих сведений, к покорным 
или непокорным племенам принадлежали 
ссыльные горцы, обязан распределить их на 
основании изложенных правил. (срав. 
Также ст. 238 и 239 сей книги). 

отдаленные или внутренние губернии на 
определенные сроки, по истечении сих 
сроков возвращаются на родину, но 
принявшие православие водворяются в 
местах родины не иначе, как с согласия 
Кавказского начальства. 

 
Подписал: Начальник Главного штаба1 
Генерал-адъютант граф Гейден2. 
 

РГВИА. Ф.38.Оп.7.Д.514.Л.31–33.Типографская печать. Подлинник. 
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Большой горский вопрос: набросок законодательной инициативы по 
освобождению пленников накануне окончания Кавказской войны 
 
Екатерина Александровна Бобрик a , * 
 
а Южный федеральный университет, Российская Федерация 
 

Аннотация. В публикации представлены несколько документов, позволяющих 
проследить цепочку бюрократических изменений законодательной регламентации жизни 
военнопленных горцев в период Кавказской войны. Наиболее остро поднятый в статье 
вопрос встал уже в последние годы войны, не смотря на десятки тысяч военнопленных по 
всей стране. Все документы являются частью масштабного проекта по изменению правовой 
основы возможности горским выходцам возвращаться на родину. Как видно из данных 
источников, основным камнем преткновения была религиозная и этническая 
принадлежность. Впервые публикуемые источники раскрывают новые подробности о том, 
как российское правительство решало один из наиболее важных вопросов Большой 
Кавказской войны. 
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