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Русская история ХІХ – начала ХХ вв. полна знаменательных событий, имевших 

большое значение для развития Российского государства, укрепления его 

экономической и военной мощи, роста международного авторитета. На протяжении 

последних лет происходит процесс переосмысления подходов к познанию нашей 

истории, наблюдается заметное повышение интереса к деятельности выдающихся 

личностей Отечества. Нельзя не отметить, что обращение к жизни и деятельности 

видных государственных и военных деятелей позволяет глубже уяснить характер 

исторических процессов, роль субъективного фактора в общественных 

преобразованиях. 

В это время целая плеяда выдающихся политических и военных деятелей 

способствовала усилению России и утверждению ее на международной арене. К 

сожалению, многие из них сегодня остаются в исторической тени, оказавшись 

незаслуженно забытыми. 

Яркой страницей истории России второй половины ХІХ – начала ХХ вв. явилась 

деятельность графа И.И. Воронцова-Дашкова, являвшегося наместником Его 

Королевского Величества на Кавказе и главнокомандующим войсками Кавказского 

военного округа, Кавказской армией в период крайнего обострения противоречий в 

регионе. Задача объективной оценки результатов им выполнения военных 

стратегических задач и гражданских реформ на Кавказе в начале XX в. не ставилась. 

Более того, искажался весь смысл деятельности кавказской администрации под 

руководством И.И. Воронцова-Дашкова по социально-экономическому развитию края. 

Граф Иван Илларионович Воронцов-Дашков в 1905 году оказался в критической 

ситуации, не оставившей ему времени на поиски реформистских путей, сторонником 

которых он являлся. Обстановка требовала незамедлительных действий, и новый 

кавказский наместник вынужден действовать в русле прежних военных, чрезвычайных 

мер, в глазах власти, к тому же, единственно правильных. Здесь особенно проявился 

его талант профессионала-управленца, способного принимать обоснованные решения в 

сложных изменениях обстановки в кратчайшие сроки. 

По указу наместника в наиболее крупные населенные пункты и на 

железнодорожные станции вводились воинские контингенты. Почти во всех 

административных центрах учреждались военные суды и должности временных 

генерал-губернаторов. Разгонялись рабочие профсоюзы и организации левых 

политических партий, арестовывались и высылались за пределы края участники 

революционного движения. Тюрьмы были переполнены. И.И. Воронцов-Дашков лично 

утвердил 73 смертных приговора военных судов. У населения изымали оружие, 

конфисковывали имущество, облагали штрафами за нарушение административных 

постановлений властей. 

Наместник производит почти поголовную  замену губернаторов и областного 

начальства, своим бездействием доведших край до столь тяжкого положения. «Я могу 

отвечать за управление краем, только если могу назначать лично мне известных 

администраторов, на которых мог бы опираться» – обосновывает И.И. Воронцов-

Дашков императору необходимость замены Кубанского начальника области генерал-



лейтенанта Михайлова, который не справляется с грабежами,   насилием   и  

самосудом.  

Что же касается низших чинов администрации края, то ввиду малой 

пригодности к исполнению своих служебных обязанностей, ее коренная реорганизация 

была также намечена и проведена в ближайшую очередь. 

В то же время были предприняты шаги для привлечения на сторону власти 

феодально-буржуазной верхушки кавказских народов, местного духовенства и 

умеренных националистов.  

В этой ситуации обращает на себя внимание то, что задуманная 

И.И. Воронцовым-Дашковым и по мере возможности реализуемая программа, явилась 

следствием значительного расширения полномочий наместника в области 

гражданского управления. Ему предоставлялась большая независимость по отношению 

к центральным органам власти, по гражданской части И.И. Воронцов-Дашков 

подчинялся непосредственно царю, а по своему положению приравнивался к 

министрам.  

Наместнику дополнительно передавались все права по назначению, увольнению, 

производству в чины всех чиновников любых ведомств на Кавказе, кроме 

Государственного контроля и Государственного банка, он имел право опротестовывать 

в Комитете министров распоряжения и циркуляры министров. Столь значительные 

масштабы функций кавказского наместника позволяли Воронцову-Дашкову быть более 

самостоятельным при принятии решений, проводить преобразования, учитывая 

болевые точки в «самочувствии» каждого из народов подведомственного края. 

Генеральной при этом оставалась стратегическая задача — сохранение целостности 

Кавказа в составе Российской империи, а значит, должны были быть устранены 

причины, порождавшие сепаратистские стремления народов края. 

Наместником свернут судебный процесс против партии "Дашнакцутюн", а ее 

деятельность канализована в сторону турецкой (западной) Армении. Особое внимание 

Воронцов-Дашков обратил на состоявшееся в 1903 году распоряжение о закрытии 

армянских церковно-приходских школ и об отобрании в заведование казны имуществ 

армяно-григорианской церкви.  

В целях установления правового и спокойного течения жизни среди           

армянской части населения Воронцов-Дашков ходатайствовал перед царем об отмене 

этих мер. Николай II в августе 1905 года удовлетворил ходатайство, и эта монаршая 

милость наилучшим образом способствовала делу скорейшего успокоения армянской 

части населения Кавказа. 

Грузинским автономистам и федералистам наместником было обещано 

употребление грузинского языка в школах и официальном делопроизводстве. Начаты 

переговоры об автокефалии местной церкви с экзархом Грузии. На государственную 

службу широко привлекаются представители коренного населения. Аппарат 

Наместника добивается от отраслевых министерств и ведомств увеличения штатов и 

табелей окладов.  

В связи с заметным развитием в последнее время, особенно в Терской области 

разбоев и преступлений Воронцов-Дашков принимает ряд решительных мер в этом 

направлении, не ограничиваясь только проведением карательных операций. Под его 

личным контролем были начаты работы по земельному устройству горцев нагорной 

полости Терской области. Для ликвидации почти поголовной неграмотности местного 

населения были открыты сельскохозяйственные школы в слободах Хасав-Юрт и 

Ведено. В целях создания контингента учителей из среды самих же горцев, наместник 

считает целесообразным начальную горскую школу в г. Грозном преобразовать в 

учительскую семинарию. 



Для облегчения и повышения плодотворности работы административной власти 

образован особый Назрановский округ, в состав которого вошло почти все ингушское 

население Терской области, в большей степени выделяющееся разбоями и 

преступлениями. 

Указом Наместника было предписано производить назначение сельских 

старшин и наем сельских писарей не по усмотрению местной администрации, а по 

выбору самих сельских обществ, вследствие того, что лучшим судьею в деле избрания 

того или иного сельского должностного лица, является само население  

После поступивших к Воронцову-Дашкову от представителей горских обществ 

ходатайств разрабатываются вопросы о возможности разрешения горцам свободно 

проживать в слободах и селениях Терской области, с правом приобретения там 

недвижимых имуществ и о высылке из пределов края по приговорам сельских обществ 

порочащих лиц власти с их семействами.    

Не осталось без внимания и столь безрадостное положение полицейского дела. В 

целях объединения деятельности отдельных жандармских полицейских органов края и 

надзора за охраной государственного порядка и общественной безопасностью 

И.И. Воронцов-Дашков вводит должность заведующего полицией на Кавказе. Стремясь 

создать из полиции действительного помощника административной власти, наместник 

ходатайствует об увеличении штатов органов полиции, обращает особое внимание на 

повышение профессионального уровня личного состава.  

Используя близость к царю, Воронцов-Дашков акцентирует внимание  

Николая II на всех существенных для края реформах, так и не получивших 

дальнейшего движения в Петербурге: упразднение военно-народного управления, 

прекращение обязательных и зависимых отношений крестьян, переустройство 

сельского управления, называя их одними из основных причин развития 

революционного движения на Кавказе.  

Заслугой И.И. Воронцова-Дашкова можно считать весьма оперативное 

наведение порядка в «революционизированных» воинских частях и упорядочение 

разладившегося при Голицыне механизма взаимодействия между военными и 

гражданскими властями.  

В первом случае он тоже не ограничивался только карательными мерами. Это 

было тем более важно, что в войсках округа уже имелся значительный контингент 

военнослужащих, призванных из числа «туземного христианского населения» с тех 

пор, как с 1899 г. на него стали распространяться действующие в империи 

законоположения о всеобщей воинской повинности. 

Ратуя в своем верноподданнейшем докладе за налаживание всестороннего 

обеспечения войск, он подчеркивал необходимость «…для поддержания дисциплины и 

строгого внутреннего порядка обеспечить нижних чинов от казны всем необходимым 

для солдатского обихода… тогда… при нравственном воздействии на них, они 

отнесутся к исполнению долга службы с большим рвением, и тогда пропаганде труднее 

будет проникнуть в войска». Что примечательно, в этом месте доклада стоит пометка, 

сделанная рукой императора: «Пророчески верно».  

К этому надо добавить и проявленное наместником особое внимание к вопросам 

численности, комплектования и обучения войск, избавления их от огромного объема 

хозяйственных работ, сокращения командировок на нужды гражданской 

администрации. В 1906 г. были высочайше утверждены подготовленные под 

руководством И.И. Воронцова-Дашкова новые «Правила о призыве войск для 

содействия гражданским властям», по которым воинские части и подразделения могли 

привлекаться лишь в крайних случаях. А если уж привлекались, то «действию войск 

оружием» придавался характер «действительного применения военной силы, а не 



устрашения». 

 


