
ТЕМА 4
 Кубань во второй половине XVIII – конце ХIХ 

в.: от «земли войска Черноморского» к 
Кубанской области.

ПЛАН
1. Освоение казаками степей Прикубанья.
2. Народы Северо-Западного Кавказа в 

первой половине  XIX в. Кавказская 
война.

3. Кубанская область во второй половине 
XIX – начале ХХ вв.

4. Быт и культура народов Кубани



После восстания Емельяна Пугачева, 
которого поддержали запорожцы, было 
принято решение о ликвидации 
Запорожской Сечи. 
5 июня 1775 г. она была разрушена.
Часть бывших запорожских казаков 
изъявили желание служить Екатерине II, 
но только в 1787 г. императрица 
подписала указ о создании войска верных 
казаков.
За победы на Черном море, после 
окончания войны с Турцией в 1791 г. 
войско бывших запорожцев стало 
именоваться Черноморским. 



После окончания войны Черноморское войско было 
поселено на землях между Бугом и Днестром. Положение 
казаков на новых землях было неопределённым, поэтому 
казачья старшина решила обратиться к императрице с 
просьбой о переселении войска на Тамань и близлежащие 
земли. 

Антон Андреевич Головатый
(1732 (или 1744) – 1797)

Весной 1792 г. депутация казаков во главе 
с Антоном Головатым отправилась в 
столицу.
30 июня 1792 г. Екатерина II подписала 
Жалованную грамоту, по которой 
черноморским казакам в вечное 
пользование передавалась 
правобережная Кубань от устья и до Усть-
Лабинского редута.

30 июня 1792  г.





Памятник 200-летию 
Кубанского казачьего 

войска. Краснодар.

Получив Указ, черноморцы сразу же начали 
переселение на пожалованные земли.
16 августа 1792 г. из Очаковского лимана к 
берегам Тамани двинулась эскадра, 
включавшая в себя казачью флотилию из 50 
кононерских лодок и одной яхты под 
командой С. Белого, бригантину 
«Благовещенье» и 11 транспортных судов. 25 
августа достигла Тамани, всего 3247 
человек. 
Следом, через Крым, сюда же прибыл отряд 
пеших казаков полковника Кордовского и 
занял пост в Старом Темрюке, отряд 
составил 600 человек, несколько орудий, 
много волов, лошадей. 
2 сентября в путь двинулся основной отряд 
казаков под командой кошевого 
атамана  Захария Алексеевича Чепеги. 
В его состав входило 3 конных и 2 два пеших 
полка, войсковой обоз, следовали войсковой 
штаб и войсковое правительство, всего 
прибудет на Ейскую косу 2075 человек.



Всего переселилось на Кубань 
около 17 тыс. чел., но уже к 1795 
г. численность  черноморского 
войска достигала 25 тыс. чел. В 
1793-1794 гг. казаками на 
Кубани было основано 40 
куренных селений. К середине XIX в. население Кубанской линии составляло более 

300 тыс. чел. 



Кавказское линейное казачье войско 
Кавказское линейное казачье войско было образовано в 1832 г. из 5 
полков терских казаков (Кизлярского, Терско-семейного, Гребенского, 
Моздокского и Горского), размещавшихся от устья р.Терек до Моздока, и 5 
казачьих полков Азовско-Моздокской линии (Волжского, Кавказского, 
Ставропольского, Хопёрского и Кубанского). Кавказское линейное казачье войско 
вместе с Черноморским   занимало Кавказскую оборонительную линию от устья 
Терека до устья Кубани  и вместе с Отдельным Кавказский корпусом участвовало 
в Кавказской войне.
19 ноября 1860 г. всё войско было преобразовано в Терское казачье войско, кроме 
двух западных (правых) полков (Хопёрский и Кубанский), которых объединили с 
Черноморским в Кубанское казачье войско.



 Самыми многочисленными были шапсуги – до 
160 тыс. чел.
Вторые по численности – абадзехи – до 40-50 тыс. 
чел.
Примерная оценка общей численности адыгских 
племен в середине XIX в. – 700-750 тыс. чел.

АДЫГИ
«аристократические» племена

«демократические» племена



✔Князья – пши

✔Духовенство – эфенди, муллы, кадии

✔ Дворяне – уорки

✔Свободные крестьяне общинники – 

тфокотли (3/4 всего общества)

✔Крепостные крестьяне – пшитли

✔Домашние рабы - унауты



Кавказская война 1817 – 1864 гг.



Алексей Петрович Ермолов (1777-1861)

Активную наступательную 
политику против горских 
племен повел А.П. Ермолов.
В 1816 году генерал-лейтенант 
Ермолов приказом Александра 
I назначен 
командиром Отдельного  
Грузинского корпуса, 
управляющим по гражданской 
части на Кавказе и в 
Астраханской губернии.
В 1817 г. Ермолов, придя к 
выводу, что мирное подчинение 
горцев невозможно, приступил 
к активным действиям.



Имамат Шамиля (1829-1859)
Имамат – форма государственного устройства, существующая в 
некоторых исламских странах, в которой высшая 
государственная власть принадлежит духовному лидеру 
мусульман этой страны (имаму), а правовой основой государства 
является Коран (Сунна, законы шариата). Такая форма 
государственного устройства называется теократией.

В 1829 г. возникает Северо-Кавказский Имамат. Первым имамом 
был Гази-Магомет (погиб). С 1832 г – Гамзат-Бек (убит в 
результате кровной мести). С 1834 по 1859 гг. – имамом был 
Шамиль, сын аварского крестьянина.
В 1830-1840-е гг. – в период наибольшего накала военных 
действий – Шамилю удалось нанести русским войскам ряд 
тяжелых поражений.



В апогее войны
В 1840-е  годы Кавказская война достигает наивысшего 
накала.
В 1843 г. армия Шамиля разворачивает боевые действия 
в северном Дагестане.
 Николай I встревожен положением на Кавказе и 
назначил наместником графа Воронцова.
В 1848 г. М.С. Воронцов занял резиденцию Шамиля аул 
Дарго.
На Черноморской береговой линии летом 1845 г. горцы 
покушались овладеть фортами Раевским (24 мая) и 
Головинским (1 июля), но были отбиты. Героическая 
оборона форта Михайловский и подвиг Архипа Осипова 
(1840 г.).

Флаг Северо-Кавказского имамата



Суровость внутренних порядков, жестокий гнет подданных, усталость от войны, 
успехи России и неоправданные надежды на помощь противников России в 
Крымской войне (1853-1856 гг.) привели к тому, что горцы постепенно начинают 
отходить от Шамиля. Некоторые горские народы вообще никогда в состав 
имамата не входили (например, адыги).
К 1858 г. русские войска фактически взяли в блокаду резиденцию Шамиля аул 
Ведено.
26 августа1859 г. Шамиль, бежавший в высокогорный аул Гуниб, сдался русским 
войскам под начальством наместника на Кавказе князя А.И. Барятинского, и 
признал свое поражение.
Шамиль был отправлен в Петербург, где вместе с семьей провел остаток жизни 
на весьма почетных условиях. Умер во время паломничества Мекку в 1871 г. 
(похоронен в Медине).
Дольше всех сопротивлялись племена закубанских адыгов. Завершение маневра 
по их землям двух колонн русских войск, сомкнувшихся в районе урочища 
Кбаада (недалеко от совр. Красной поляны) 21 мая 1864 г. считается окончанием 
Кавказской войны.

П.З. Захаров-Чеченец. Сдача в плен имама Шамиля

Завершение Кавказской войны



Указом Александра II от 8 февраля 1860 г. образовалась 
новая административно-территориальная единица - 
Кубанская область. 
Область общей площадью более 81 тыс. квадратных 
километров состояла из земель Черноморского и части 
Кавказского линейного казачьих войск.
Кубанская область была разделена на пять уездов - 
Баталпашинский, Ейский, Екатеринодарский, 
Майкопский и Темрюкский. С 1876 г. добавились 
Закубанский и Кавказский уезды.
Областным центром являлся Екатеринодар.
В 1888 г. вместо уездов были учреждены отделы.
Черноморское побережье не входило в состав войсковых 
земель. С 1866 г. был учрежден Черноморский округ.
С 1896 г. – Черноморская губерния с центром в 
Новороссийске



Новороссийский округ

Туапсинский округ

Сочинский округ



Наказной атаман Кубанского казачьего войска 
одновременно являлся  начальником Кубанской 

области

Областное правление Войсковое правление

Правления:

ОТДЕЛЬСКИЕ

ОКРУЖНЫЕ

ГОРОДСКИЕ 

СЕЛЬСКИЕ



К 1 января 1861 г. численность жителей войскового 
сословия в Кубанской области составила 387 839 
душ обоего пола. К 1881 г. - 528 794, к 1899 г. -824 000, 
к 1915 г. - 1 339 475 человек.

В 1870-е годы Кубанская область превратилась в 
самый заселяемый регион России. В 1872 г. сюда 
прибыло 54 тыс. переселенцев, в 1874 г. - 27,6 тыс., в 
1879 г. - 44,1 тыс., а всего за десятилетие - 175,4 тыс. 
человек. Число расселения иногороднего населения 
в станицах Кубанской области равнялось 43 
процентам

По данным переписи населения 1897 
года в Черноморской губернии было 57 478 жителей, в 
том числе в городах — 19 641 жителей.



В XIX и начале XX в. на значительной части степной 
территории Кубани были невысокие турлучные или 
глинобитные, побеленные снаружи жилые постройки, 
вытянутые в плане, покрытые четырехскатными 
соломенными или камышовыми крышами.



БЕШМЕТ

ЧЕРКЕСКА

БАШЛЫК

БУРКА



Традиционный женский костюм 
сформировался во второй 
половине XIX в. Он  представлял 
собой, так называемую, парочку.

КОФТА

ЮБКА


