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тем, но держать ее под постоянным контролем. Государство пыталось 
ограничивать распространение религиозных воззрений и не допускать 
усиления авторитета РПЦ. В связи с этим Совет старался ограничить 
деятельность религиозных групп. Также уполномоченные Совета яв-
лялись важными для государства информаторами и исследователями 
государственно-конфессиональных отношений. Они также составляли 
прогноз религиозной ситуации в стране на ближайшие годы. 

Но несмотря на четкое выполнение линии партии, Совет являл-
ся гарантом религиозной стабильности. Руководство Совета в рамках 
законодательства старалось защитить права верующих и оградить их 
от неправомочных действий местных властей. Ежегодно в ЦК КПСС 
предоставлялся отчет, в котором упоминалось о лояльности верующих 
к действующему государственному строю, их законопослушности и 
патриотизме. Такого рода информация побуждала государство на из-
менение своего отношения к религии. Верующие люди постепенно 
стали восприниматься не как асоциальный элемент, а как полноценные 
здравомыслящие граждане, имеющие право на свободу совести. Дея-
тельность Совета подготовила поворот государственного мышления и 
полную нормализацию церковно-политических отношений конца XX в.
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Краткие сведения  
о Горском полке Кавказского линейного казачьего войска 

В рамках научной статьи кратко рассматриваются процессы об-
разования и пополнения, а также состав Горского полка с момента об-
разования части и вплоть до расформирования Кавказского Линейного 
казачьего войска (КЛКВ), перечисляются офицеры, которые занимали 
должность командира части с 1845 по 1860 гг. 

С декабря 1824 г. началось формирование Горского линейного каза-
чьего полка [1:28]. Ядро создаваемого Горского полка составили казаки 
станицы Горской – Моздокской горской казачьей команды, Луковской – 
бывшей отдельной казачьей артиллерийской команды Моздокского гар-
низона и Екатериноградской, специально выделенной для этой цели из 
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состава Волгского полка [2:30]. 
При формировании Горского полка осетины, проживавшие по обе 

стороны реки Урух, приняли решение перейти в казачье сословие, а их 
селения Черноярское и Новоосетинское вслед за этим соответственно 
были переименованы в станицы [3:41]. 

Кроме казаков и отдельных представителей горских народов в со-
став Горского линейного казачьего полка вошли также жители четырех 
русских селений Кавказской области: Павлодольского, Приближного, 
Солдатского, Прохладненского [4:156]. Причем первоначальное коли-
чество казаков в созданной части было невелико – всего 272 человека: 
один штаб-офицер, семь обер-офицеров, 20 урядников и 244 рядовых 
казака [5].

Вместе с тем, за счет включения в состав Горского линейного ка-
зачьего полка жителей крестьянских селений численность этого фор-
мирования быстро увеличивалась. В 1825 г. строевой состав полка уже 
насчитывал 655 казаков, в том числе одного штаб-офицера, 13 обер-
офицеров, 68 урядников и 573 рядовых казаков [6]. Тем не менее, рос-
сийское командование на Кавказе продолжало увеличивать количество 
казаков в составе Горского линейного казачьего полка, стремясь довести 
его строевой состав до 800 человек.

В 1829 г. к Горскому полку присоединили созданные из русских 
крестьянских селений станицы Государственную и Курскую [7:163]. 

Эта мера позволила увеличить строевой состав Горского полка до 
800 казаков. Командирам полка в 1829 г. стал опытный боевой офицер 
полковник, командовавший во время русско-турецкой войны 1828-
1829 гг. Сборно-Линейным казачьим полком, Петр Семенович Верзи-
лин. Таким образом, процесс создания Горского полка растянулся на не-
сколько лет и был окончательно завершен только в 1829 г.

В обязанности полка входили охрана участка линии между Волг-
ским и Моздокским казачьими полками и защита российских селений, 
находившихся в полковом округе [8:30]. 

По мере увеличения количества казаков в Горском линейном полку 
его командир должен был формировать и направлять отдельные подраз-
деления в состав Сборно-Линейного полка и конной казачьей артилле-
рии. Кроме того, полк обязан был также принимать участие в боевых 
действиях в составе регулярных российских войск.

Накануне объединения линейных казачьих частей в единое Кавказ-
ское Линейное казачье войско Горский полк состоял из 6 сотен, в кото-
рых числилось 750 казаков. Штаб полка находился в станице Екатери-
ноградской, там же была расположена и 1-я сотня. В станицах Горской 
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и Луковской располагалась 2-я сотня, в станицах Екатериноградской, 
Черноярской и Новоосетинской – 3-я сотня, 4-я – в станице Павловской, 
5-я – в станицах Государственной и Курской, 6-я – в станицах Приближ-
ной, Солдатской и Прохладненской. Должность командира полка зани-
мал полковник П.С. Верзилин. Однако в 1831 г. Петр Семенович был 
направлен в состав действующей армии на территорию Польши в каче-
стве командира Сборно-Линейного казачьего полка. Поэтому исполнял 
обязанности командира казачьей части сотник Евсеев [9: 15-17]. 

В 1832 г. все поселенные на Кавказской линии казачьи полки и вой-
ска, кроме Черноморского, были соединены в одно войско, которое по-
лучило официальное наименование Кавказское Линейное казачье вой-
ско [10:175].

С 1836 по 1837 гг. из внутренних губерний Российской империи на 
Кавказскую линию прибыло свыше 2000 семей. Переселенцев разме-
стили в станицах КЛКВ, в том числе и в станицах Горского линейного 
казачьего полка [11: 35]. Поэтому уже в 1837 г. строевой состав Горско-
го линейного казачьего насчитывал: штаб-офицера, 34 обер-офицера,  
75 урядников и 1025 рядовых казаков [12: 366]. 

Жалование в полку было установлено в зависимости от занимаемой 
должности. Согласно ведомости о довольствии воинских чинов КЛКВ 
за 1838 г., командир Горского полка, состоящий по кавалерии майор Ма-
каров, получал 1100 рублей, хорунжий, сотник, есаул и войсковой стар-
шина – 17 рублей 82 копейки каждый, рядовые казаки, зауряд-хорунжие 
и урядники – по 11 рублей, 88 копеек [13: 348].

В 1840 г. командиром Горского линейного казачьего полка был на-
значен Феликс Анатольевич Круковский. Он осуществлял руководство 
полком до декабря 1842 г. Горский полк в тот период времени состоял 
из 11 станиц: Екатериноградской, Павлодольской, Прохладной, Сол-
датской, Государственной, Курской, Горской, Луковской, Новоосети-
новской, Черноярской и Приближной [14]. Таким образом, станичный 
состав полка с момента образования казачьей части и до начала 40-х гг. 
XIX в. остался неизменным. 

14 февраля 1845 г. был утвержден проект под названием «Положе-
ние о Кавказском Линейном казачьем войске». В связи с этим началось 
переформирование КЛКВ, которое было окончено в 1846 г. Согласно 
этому документу, КЛКВ получило новую организацию. Бригадный ко-
мандир 7-ой бригады был назначен вместе с тем и командиром Горского 
полка [15]. Следовательно, начальник 7-ой бригады совмещал две долж-
ности, являясь командиром бригады и одновременно командиром полка. 

После переформирования КЛКВ Горский полк состоял из станиц: 
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Екатериноградской, Новопавловской, Павлодольской, Солдатской, При-
ближной, Черноярской, Новоосетиновской, Государственной и Про-
хладной. В станице Прохладной разместили полковой штаб и штаб  
7-ой бригады [16: 10].

Таким образом, изменился постаничный состав казачьей части, и ме-
стом расположения штаба бригады и полка стала станица Прохладная. 

Должность командира 7-ой бригады и командира Горского полка 
с 1845-1848 гг. занимал майор, а после 1846 г. – подполковник князь 
Георгий Романович Эристов. Следующим командиром 7-й бригады и 
полка был полковник Игнатий Михайлович Туганов. Он осуществлял 
управление полком и вверенной ему бригады до 1852 г. В 1852 г. коман-
диром 7-ой бригады и полка был назначен полковник князь Спиридон 
Иванович Чавчавадзе, который совмещал эти должности до 1853 г. С 
1854-1857 гг. командовал полком полковник Михаил Васильевич Тов-
бич. В 1858 г. новым командиром казачьей части стал опытный боевой 
офицер подполковник Станислав Иванович Нолькен. Он занимал долж-
ность командира полка вплоть до 1860 г. [17].

В 1860 г. Кавказская линия была разделена на Кубанскую и Тер-
скую области. В связи с новым административным делением было при-
нято решение КЛКВ расформировать. Согласно отчету, составленному 
в войсковом дежурстве, на момент расформирования войска Горский 
полк соответствовал установленному штатному расписанию КЛКВ от 
1845 г. [18].

В полк входили казаки, проживавшие в 10 станицах: Екатерино-
градской – 1119, Приближной – 314, Прохладной – 1011, Солдатской – 
625, Павловской – 703, Государственной – 890, Курской – 392, Павло-
дольской  – 1136, Черноярской – 424, Новоосетиновской – 496. Полко-
вой штаб находился в станице Екатериноградской [19]. 

Таким образом, с 1845 г. и вплоть до расформирования КЛКВ 
должность командира казачьей части занимали последовательно пять 
офицеров. 
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