
Да ведают потомки 
православных

Земли родной минувшую 
судьбу…

Час истории



Начальный период Кавказской войны 
неразрывно связан с деятельностью Алексея 
Петровича Ермолова, сосредоточившего в 
своих руках всю полноту власти на 
неспокойном Кавказе.

Однако, проводя жесткую политику, 
Ермолов большое внимание уделял 
строительству крепостей, дорог, просек и 
развитию торговли. С самого начала делалась 
ставка на постепенное освоение новых 
территорий, где одни только военные походы 
не могли дать полного успеха.

ГЕНЕРАЛ АЛЕКСЕЙ  ПЕТРОИЧ 
ЕРМОЛОВ



Азово – Моздокская линия
■ Азово-Моздокская оборонительная линия - 

важнейший военно-стратегический комплекс, 
появившийся на Юге России во времена 
Екатерины II. Десять крепостей, большинство из 
которых располагались на территории 
современного Ставропольского края, были 
призваны стать надежными форпостами 
империи в этом неспокойном регионе, 
подвергавшемся частым разрушительным 
набегам со стороны южных соседей, в ту пору 
еще не осознавших всю прочность вхождения 
сюда России.





…Когда пришел указ самой императрицы,
Здесь появляться стали враз и села, и станицы.

                                                Б.И. Котельников   

■ Павловская, Марьинская, 
Георгиевская, 
Александровская, Северная, 
Ставропольская, Московская, 
Донская – это первые 
крепости Азово-Моздокской 
линии с казачьими 
станицами. По 140 семей 
поселилось в каждой из них, 
а между крепостями 
ставились редуты и пикеты.



Станицы имели правильную форму: в центре - просторная площадь, 
а вокруг станичное правление с конюшней, церковь, рынок, со 
временем появились и школы. Церковь обносилась каменной стеной 
и в случае военной опасности превращалась в убежище для 
женщин, стариков и детей. На площади проводились круги и 
военные смотры, а вокруг нее нарезалась правильная сетка улиц с 
казачьими усадьбами. Вокруг станицы возводились укрепления: ров 
с валом или стеной. На сторожевой вышке у ворот велось 
круглосуточное дежурство. В целом станица напоминала собой 
римский лагерь. Эта планировка до сих пор хорошо просматривается 
в центральной части Новопавловска, в районе Нижнего рынка 
города Ставрополя и в других населенных пунктах, ведущих свое 
происхождение от станиц.



В степях, на землях Ставрополья, 
Рождались села из крестьян…

 По указу от 5 мая 1785 года на 
Северном Кавказе было образовано 
наместничество из двух областей 
Кавказской и Астраханской. В 
Кавказскую область входило шесть 
уездов, в том числе Ставропольский. 
Первыми поселенцами здесь стали, в 
основном, государственные крестьяне 
из Курской, Тамбовской, Воронежской 
и других областей России. Самыми 
старейшими и крупными по населению 
селами стали на ставропольской земле 
в те времена Надежда, Михайловское и 
Пелагиада. 

   В октябре 1784 г. в балку речки Чла-
Ташла, что вблизи Ставропольской 
крепости, прибыл очередной 
переселенческий обоз 
государственных крестьян-
однодворцев в количестве полутора 
тысяч человек. Прибыли они из 
слободы Михайловской Курской 
губернии. Наспех построили 
турлучные хаты, крытые камышом и 
соломой, и основали село, которому 
дали название Михайловское.



Генерал-майор Вельяминов Алексей Александрович
1785 – 1838 гг.

    Вельяминов Алексей 
Александрович - боевой генерал 
Участвовал в войнах с Наполеоном. 
В 1816 г. назначен начальником 
штаба отдельного грузинского 
корпуса, и с этого времени началась 
почти беспрерывная служба на 
Кавказе; в 1818 г. впервые 
участвовал в делах против горцев; 
командовал отрядами - в 1821 г. при 
Тарках, в 1823 - 1825 годах на 
Кубани и за Кубанью, в 1826 г. под 
Елисаветполем. В 1829 г., командуя 
16 дивизией, участвовал в турецкой 
войне; затем занял пост 
командующего войсками на 
Кавказской линии и в Черномории.



 
Характеристика, данная Вельяминову генералом Филипсоном:
 
     «Я думаю, не было и нет другого, кто бы так хорошо знал Кавказ, 
как А. А. Вельяминов; я говорю Кавказ, чтобы одним словом выразить и 
местность, и племена, и главные лица с их отношениями и, наконец, 
род войны, которая возможна в этом крае. Громадная память помогала 
Вельяминову удерживать множество имен и фактов, а методический ум 
давал возможность одинаково осветить всю эту крайне разнообразную 
картину».



   Занимаясь обустройством новых станиц, 
Вельяминов много внимания уделял их обороне от 
набегов горцев. «В казачьих полках, – пишет А.А. 
Вельяминов, – станичные начальники обязаны 
наблюдать, чтобы на ночь ни овцы, ни рогатый 
скот, ни лошади не оставались в поле; но что бы 
всё загонялось в станицу засветло, немедленно по 
захождении солнца. Ещё более наблюдать должно, 
чтобы люди, особенно женщины и дети были в 
означенное время в домах своих […]. В каждой 
станице иметь на ночь караул, от коего ставить 
часовых на углах станичной ограды, за которою 
нет уже казачьих домов.. Въезды должны быть 
заперты от вечерней зари до утренней. За 
беспечность Вельяминов грозил строго взыскивать 
со станичных атаманов, кордонных начальников и 
полковых командиров. Генерал приказывал, чтобы 
в поле «казаки выходили на работу непременно 
вооружённые; чтобы их было вместе не менее 
пятидесяти человек, кои днём во время работы и 
могут разделиться по своим участкам, для отдыха 
же и на ночь, должны сходиться все в одно место, 
сгонять туда же рабочий скот и лошадей, и во всю 
ночь иметь от себя бдительных часовых. 





Картина Лермонтова «Нападение», 1838 г.



Зпизод сражения при Валерике - рисунок М.
Ю. Лермонтова, раскрашенный акварелью 
князем Г.Г. Гагариным



Подвиг Георгиевского поста в Липках

  Возводимые посты и станицы нередко 
становились объектом нападения. Так 3 
сентября 1862 года горцы атаковали 
Георгиевский пост Адагумской линии, где 
находились: казачий сотник, урядник, 
один канонир и 32 казака.
  Пост был атакован   в расчете на 
внезапность Две первые атаки были 
отбиты ружейным огнем, однако в ходе 
третьего приступа горцы ворвались 
внутрь укрепления. 18 остававшихся к 
этому моменту защитников укрылись в 
полуземлянке и погибли в огне пожара, 
отстреливаясь до конца. Горцы 
вынуждены были отказаться от 
первоначальной цели набега и отступить, 
унося с собой, по оценкам лазутчиков, 
около 200 убитых.



 
В 1832 году создается Кавказское 
казачье линейное войско. В него 
вошли полки терских казаков, 
Волжский, Хоперский, Кубанский и 
Кавказский. Во главе войска 
императором назначался наказной 
атаман, и он осуществлял военное и 
гражданское управление казаками. 
Штаб войска находился в станице 
Михайловской, затем в Ставрополе. За 
годы существования Кавказского 
казачьего линейного войска атаманами 
назначались генералы П. С. Верзилин, 
С. С. Николаев, Ф. А. Круковский, Г. Р. 
Эристов и Н. А. Рудзевич.
 

Кавказское казачье линейное 
войско



В составе Кавказского линейного казачьего 
войска был сформирован Ставропольский 
казачий полк. К нему приписали 
Каменнобродское, Новомарьевское, Надежду, 
Бешпагир, Пелагиаду, Михайловскую, 
Темнолесскую, Татарку, Сенгилеевское.
Кавказская казачья линия превратилась в 
хорошо налаженную оборонительную машину. 
Днем за окрестностями велось наблюдение с 
вышек, совершались объезды. На ночь в 
особых местах устраивались «секреты». При 
больших тревогах казаки поднимались все как 
один. Хорошая выучка позволяла 
Ставропольскому казачьему полку действовать 
весьма эффективно: через 15 минут после 
тревоги он мог собрать 20 казаков, через 
полчаса – 60, а через час весь состав полка, 
при этом организовав себе в помощь до 500 
вооруженных крестьян из соседних селений. 
Нападений на станицы и села губернии стало 
меньше, атаки отбивались быстро и с большим 
уроном для разбойничьих банд.



В это время казаки не только участвуют в 
боевых действиях, но и несут внутреннюю службу: 
на постах, в станицах, сопровождают почту и 
другое. 
Чем дольше и лучше служили казаки, тем больше 
они втягивались в систему общероссийского 
военного и гражданского управления. В 1831 году 
вводится форма одежды, основу которой составил 
кавказский мужской костюм – черкеска. В 1845 
году вышло Положение о Кавказском казачьем 
линейном войске, которое регламентировало все 
стороны военного и гражданского управления 
казаками. Согласно новому Положению, 
Кавказскому казачьему линейному войску 
отводились земли от Усть-Лабинска до 
Каспийского моря. Оно состояло из 17 полков, 
объединенных в 8 бригад. Полковой командир 
имел всю полноту военной и гражданской власти в 
станице: распределял наряды по службе, 
командовал военными действиями, определял 
время пахоты, посева и уборки, порядок выпаса 
скота и заготовки сена, руководил строительными 
и ремонтными работами общественных зданий, 
дорог и мостов. 



    В  1833г. XIX века жители села были 
переведены в казачье сословие, село 
стало станицей, ее причислили к 
Ставропольскому полку. К тому времени 
здесь имелось 2 207 душ мужcкого пола. 
Село было переименовано в станицу 
Михайловскую в связи с принятием  
решения о расселении в нем крупного 
контингента казачества, оборонявшего 
строительство стратегической 
Моздокской линии.                                                       
Первым атаманом, руководившим 
строительными работами по 
преобразованию села в станицу 
военизированного типа, был герой 
Бородинского сражения 1812 г. Степан 
Степанович Николаев.

СТАНИЦА  МИХАЙЛОВСКАЯ
1837 -1869 гг.



Иосиф Бентковский , поляк,родился в семье 
знатных, но небогатых дворян.После польского 
восстания 1830 года оказался на Кавказе.Здесь 
он принял православие и вступил в казачье 
линейное войско. Дослужился до звания 
офицера, казачьего сотника, начальника 
Михайловской станицы, заседателя полкового 
правления 4-й бригады Кавказского линейного 
войска.

Выйдя в отставку смог вплотную заняться 
историко-литературными трудами. Стал 
действительным членом Ставропольского 
статистического комитета. Будучи с 1871 года 
секретарём комитета, он переехал в Ставрополь 
и всецело занялся учёной деятельностью.

Иосиф Викентьевич Бентковский скончался 
15 августа 1890 года.

И. В. Бентковский автор почти 200 научных 
работ, 30 лет сотрудничал в «Ставропольских 
губернских ведомостях», особенно в ее 
неофициальной «родиноведческой» части.

И.В. Бентковский
1812 – 1890 гг.

Бентковский Иосиф Викентьевич



Казачество нам оставило
Для истории имена

За годы существования Кавказского казачьего линейного войска 
атаманами назначались генералы П. С. Верзилин, С. С. Николаев, 
Ф. А. Круковский, Г. Р. Эристов и Н. А. Рудзевич.



Презентацию подготовила  ведущий библиограф         
О. Н. Соколова 

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система   г.

Михайловска».


