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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы становления материального 
и финансового обеспечения органов местного самоуправления в горских поселе-
ниях в Верхней Кубани (современная Карачаево-Черкесская республика) во вто-
рой половине XIX в. Отмечается, что во время своего возникновения в имперский 
период эта сфера испытывала определенные трудности, а материальное возна-
граждение за свой труд служащие сельских органов власти вообще не получали. 
Однако постепенно система местного самоуправления у горцев стала получать 
организационное оформление: вводились налоги на содержание управленческо-
го аппарата, создавались фискальные и силовые структуры, обеспечивавшие 
поступление сборов. Важно отметить, что постепенно была выработана доволь-
но эффективная и успешная система самообеспечения местной власти, которая 
также учитывала социальную и имущественную градации населения, выработа-
ны институты оказания помощи нуждающимся членам общества, обеспечение 
общественных институтов сельского уровня и т.д. Реализация принципа само-
финансирования, наряду с относительно широкими правами местных властей в 
плане регуляции земельных и иных природных ресурсов, имущественных и про-
чих гражданских отношений на закрепленных территориях, позволяет говорить 
о том, что система местного самоуправления у горцев к началу XX в. сложилась 
и была эффективной.
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Abstract. The article deals with the issues of the formation of material and 
financial support of local self-government bodies in mountain settlements in the 
Upper Kuban region (modern Karachay-Cherkess Republic) in the second half of the 
19th century. It is noted that during the period of its emergence in the imperial period, 
this sphere experienced certain difficulties, and employees of rural authorities did 
not receive material remuneration for their work at all. However, gradually the 
system of local self-government of the highlanders began to receive organizational 
formalization: taxes were introduced for the maintenance of the administrative 
apparatus, fiscal and law enforcement structures were created to ensure the receipt 
of fees. It is important to mention that a fairly effective and successful system of 
self-sufficiency of local authorities was gradually developed, which also took into 
account the social and property gradation of the population, developed institutions 
for providing assistance to needy members of society, provided rural-level public 
institutions, etc. The implementation of the principle of self-financing, along with 
the relatively broad rights of local authorities in terms of regulation of land and 
other natural resources, property and other civil relations in the assigned territories, 
suggests that the system of local self-government of the highlanders by the beginning 
of the 20th century had developed and was effective.
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Введение. Вопросы, связанные 
с эффективным функционирова-
нием системы местного (муници-
пального) управления, остаются 
актуальными для Российского го-
сударства. Местные органы власти 
неоднократно реформировались на 
протяжении десятилетий, но поиск 
оптимальной модели распределения 

государственных и муниципальных 
полномочий, финансового обеспече-
ния и самообеспечения местного са-
моуправления, налоговой политики 
и т.д. продолжается и на современ-
ном этапе. Поэтому эта сфера при-
влекает внимание специалистов из 
разных областей науки, в том числе 
историков. Анализ исторического 
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опыта становления и развития мест-
ного самоуправления, различных 
аспектов его функционирования на 
разных этапах истории России пред-
ставляется востребованным и по-
лезным. Это детерминирует, на наш 
взгляд, новые исторические иссле-
дования, в том числе в региональ-
ном контексте, что, собственно, мы 
и попытались предпринять в данной 
работе.

Методы. В основе исследова-
ния лежит принцип историзма, по-
зволивший осветить становление 
материально-финансовой инфра-
структуры местного управления в 
горских обществах рассматриваемо-
го региона. В ходе работы был так-
же задействован ряд специальных 
исторических методов: проблемно-
хронологический, хронологический, 
синхронистический, позволивший 
проследить взаимосвязи между схо-
жими процессами, протекавшими 
в среде соседних горских социумов 
региона в обозначенный хронологи-
ческий период; сравнительно-исто-
рический, позволивший определить 
особенности становления матери-
ально-финансового самообеспече-
ния горцев в имперский период; 
генетический, с помощью которого 
проведен анализ основных законо-
мерностей эволюции представлений 
о необходимости и важности форми-
рования аульных и участковых бюд-
жетов, фискальной системы, обще-
ственных касс и т.п.  

Обсуждение. Присоединение к 
России региона Верхней Кубани вме-
сте с проживавшими здесь горскими 
народами проходило на протяжении 
долгих десятилетий. Его правобе-
режная часть вошла в состав импе-
рии к концу первой трети XIX в., а 
левобережье (так называемое Заку-
банье)  – до верховий Большой Лабы 
– было полностью завоевано в начале 
1860-х гг., уже в конце Кавказской 
войны. Весь этот период горское на-
селение, формально управлявше-
еся приставами из числа царских 
офицеров, сохраняло свой традици-
онный общественно-политический 

уклад. Реальная власть на местах 
оставалась за феодальной знатью. 
Лишь после окончания войны в 
1865 г. началось реформирование 
системы местного управления гор-
ского населения, распределенного 
по созданным так называемым во-
енно-народным округам (по сути, 
национальным районам). Регуля-
ция системы управления на уровне 
поселений определялась Положени-
ем «Об устройстве аульных обществ 
Кубанской области», введенным в 
1867 г. С этого времени и вплоть до 
падения царизма основу обеспече-
ния местного управления составлял 
принцип самофинансирования, ба-
зирующийся на местном фиске (де-
нежных и частично натуральных 
податях). Упомянутое Положение 
устанавливало, что назначение жа-
лованья или иного вознаграждения 
должностным лицам, избранным 
аульным обществом (сходом), осу-
ществляется самим этим обществом, 
которое вообще имело право назна-
чать сборы на любые общественные 
расходы [1; 104-107]. 

Следует отметить, что рефор-
мирование фискальной системы в 
горских округах производилось не-
равномерно и затянулось на долгие 
годы. Так, в Эльбрусском округе 
местные подати изначально вводи-
лись только на содержание окружно-
го управления. Для этого во второй 
половине 1860-х гг. в ауле Кумско-
Абазинском ежегодно взималось по 
3 руб. с каждого двора, а в карача-
евских аулах – «смотря по степени 
богатства каждого» [2; 136]. Соб-
ственно «степень богатства» в них 
определялась условным «числом 
косцов», причем за 1 косца прини-
малось имущество, равное 20 голо-
вам крупного рогатого скота или 200 
овцам или 300 рублям. Создавались 
раскладочные комиссии, которые  
на основе собранных ими данных об 
имуществе и площади земель каж-
дой семьи (двора) «раскладывали», 
то есть распределяли подати. Но, 
как отмечал окружной начальник 
Н.Г. Петрусевич, равномерность в 
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подворной раскладке осложнялась 
тем, что оценка частных угодий в 
разных местностях была неодинако-
вой. Например, большую ценность 
представляли земли в аулах и близ 
них, нежели на периферии; стои-
мость земель различалась и по их 
урожайности. Поэтому с фискаль-
ной целью в 1868 г. была начата ра-
бота «по оценке всех частных земель 
в Карачае» [2; 136-138]. . 

Добавим, что и после упраздне-
ния горских округов районное деле-
ние в регионе полностью или частич-
но сохранялось. В 1871-1888 гг. в 
качестве районов выступали общие 
полицейские (фактически, админи-
стративно-территориальные) участ-
ки со смешанным русско-горским 
населением; в 1888-1905 гг. – гор-
ские Хумаринский и Бибердовский 
участки во главе с участковыми на-
чальниками; в 1905-1917 гг. – по-
лицейские (административно-тер-
риториальные) участки, где горское 
население были обособлено в само-
стоятельные участки – 1-й (бывший 
Хумаринский, то есть Карачай) и 2-й 
(бывший Бибердовский, то есть гор-
цы бассейна Большого и Малого Зе-
ленчуков). В целом можно сказать, 
что практика создания горских рай-
онов (приставств, округов, участков) 
бытовала в регионе Верхней Кубани 
почти все время его пребывания в со-
ставе Российской империи. (Исклю-
чением был период 1871-1888 гг.). 
Районные административно-поли-
тические институции второй поло-
вины XIX в., в общем-то, с полным 
основанием можно рассматривать в 
качестве верхнего уровня системы 
местного управления. На это указы-
вают факторы территориальной ло-
кальности и самоуправления (в том 
числе выборность целого ряда таких 
институций).

В первые пореформенные годы, 
судя по имеющимся источникам, 
служащие аульных управлений во-
обще не получали вознаграждения 
за свой труд. В рапорте начальника 
Зеленчукского округа помощнику 
начальника Кубанской области по 

управлению горцами от 14 февраля 
1870 г. сообщалось, что «до настоя-
щего времени» в здешних горских 
поселениях не было никакой прак-
тики выдачи жалованья аульным 
старшинам и их помощникам за 
счет самих аульных обществ. В до-
кументе говорится, что до крестьян-
ской реформы аульные старшины 
выполняли свои обязанности на об-
щественных началах, «без всякого 
пособия» [3; 47–48 об.]. Но в новых 
условиях, как отмечал окружной 
начальник, старшины, «отвлекаясь 
от домашних занятий, нуждаются в 
средствах», по причине чего он пред-
ложил Зеленчукскому окружному 
горскому суду «обсудить этот пред-
мет и дать свое заключение относи-
тельно вознаграждения за службу 
их» [3; 47–48 об.]. Постановление 
суда устанавливало ежегодное жа-
лованье аульным старшинам и их 
помощникам: в аулах с численно-
стью населения  от 50 до 100 дворов - 
по 50 и 25 рублей соответственно; от 
100 до 200 дворов – по 75 и 37,5 руб.; 
от 200 до 300 дворов и более – по 100 
и 50 руб. Кроме того, им полагалось 
10% «со всего капитала, который бу-
дет приобретен в аульный доход за-
ботливостию старшин и их помощ-
ников от разных статей дохода, как 
то: с общественных земель, лесов и 
других источников, по приговорам 
обществ и со всех налогов как по 
оштрафованию виновных, так и за 
право торговли в аулах частными и 
местными жителями, деля процен-
ты эти поровну между старшинами 
и их помощниками после контроля 
Окружным управлением годового 
дохода и не иначе как по определе-
нию Окружного Начальника» [3; 
47–48 об.]. После окончания устрой-
ства аульных управлений решено 
было создавать вспомогательный 
персонал, включающий десятского 
(«аксакала»), конного рассыльного, 
сторожа, которые содержались бы 
местным населением «по приговору 
обществ». Постановление окружного 
суда было представлено окружным 
начальником для рассмотрения и 
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утверждения помощнику областно-
го начальника по управлению гор-
цами [3; 47–48 об.]. В целом практи-
ка денежной оплаты труда аульных 
служащих в регионе Верхней Куба-
ни была введена в 1870-е гг.

Поскольку формирование ауль-
ных и участковых бюджетов на-
прямую зависело от уровня доходов 
местного населения, то властями 
предпринимались попытки совер-
шенствования фискальной системы. 
В конце XIX в. стала зарождаться 
практика замены уравнительного 
принципа местного налогообложе-
ния на дифференцированный, иму-
щественный. В приказе за № 365 от 
10 декабря 1894 г., изданном атама-
ном Баталпашинского отдела, отме-
чалось, что старшиной аула Хурзук 
Ахматом Байрамуковым  (первым из 
всех глав селений Карачая) «было об-
ращено серьезное и сердечное внима-
ние» на «выраженное положение бед-
ного населения». По его инициативе 
владельцы 20 голов крупного рогато-
го скота стали уплачивать ежегодно 
по 5,7 руб.; 50 голов КРС – 6,7 руб.; 
50 лошадей – 7,7 руб.; свыше 100 ло-
шадей – 9,2 руб. Лица, не имевшие 
состояния, одиночки, сироты были 
полностью освобождены от казенных 
и местных податей [4; 54-55]. 

Внедрение и бесперебойное функ-
ционирование фискальной системы 
в горской среде требовало «силово-
го» обеспечения, принуждающего 
инструмента. В качестве такового 
выступали подразделения создан-
ного царским командованием мест-
ного иррегулярного войска – конной 
милиции. Она формировалась в ре-
гионе еще до окончания Кавказской 
войны из жителей аулов «мирных 
горцев» (вначале – ногайских и аба-
зинских). Её иногда привлекали к 
участию в охране перевалов, каран-
тинной службе, боевых действиях, 
но, как отмечал источник 1850-х гг., 
обычно милиционеры не покида-
ли территорию своего округа и слу-
жили властям в целях исполнения 
«различных полицейских мер» [5; 
106]. К числу последних относилось 

и принуждение местного населения 
к уплате податей, за счет которых, 
собственно, содержалась и сама ми-
лиция. Во второй половине 1860-х 
гг. за счет общественных сумм со-
держалась и приданная правлению 
Эльбрусского округа команда всад-
ников Кубанской постоянной мили-
ции, формировавшейся из жителей 
горских селений [6; 4]. Из сборов 
за аренду общественных угодий 
финансировались и сверхштатные 
объездчики казенных земель и ле-
сов, назначенные приказом по Ку-
банской области в августе 1868 г. 
по представлению начальника Эль-
брусского округа из числа местных 
горцев. В их числе в документах 
упоминаются юнкер Ожай Байчоров 
(объездчик по правобережью Куба-
ни), прапорщик Асланбек Каблахов 
(по рр. Джегонасу и Тохтамышу), Та-
улан Абайханов (между рр. Тебердой 
и  Хасаутом (Аксаутом), прапорщик 
Адамей Карабашев (между рр. Ак-
саутом и Марухой). На их содержа-
ние выделялось: первому – 150 руб., 
второму – 50 руб., последним – по 25 
руб. [6; 102 – 102 об].  

Для обеспечения таких структур 
и иных сельских потребностей был 
создан важный финансовый институт 
местного управления – общественная 
карачаевская казна (ОКК), формиро-
вавшаяся за счет средств, получен-
ных от сдачи свободных общекарача-
евских земель в аренду и от продажи 
общественного леса. В начале ХХ в. 
ОКК состояла из общекарачаевского 
капитала и общественных экономиче-
ских сумм [2; 190]. Средства ОКК мог-
ли заимствовать (с последующим воз-
мещением) местные администрации 
в случаях, когда требовалось безот-
лагательно решать проблемы финан-
сирования нужд сельских обществ. 
Так, в 1904 г. старшина аула Учкулан 
заимствовал у ОКК 1200 рублей (из 
3420 руб.), необходимых для снаря-
жения «добровольцев-охотников», от-
правлявшихся из данного селения на 
войну с Японией [7; 16-19]. Из средств 
ОКК финансировались также ауль-
ные школы, которым выделялись 
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ассигнования также от сельских об-
ществ [2; 192].

Кроме того, местные власти 
предпринимали усилия по сниже-
нию социальной напряженности в 
обществе посредством развития кре-
дитной практики. За счет общекара-
чаевских сумм в 1871 г. был образо-
ван еще один финансовый институт 
-  Карачаевская ссудная касса (КСК) 
- с оборотным капиталом в 10 тыс. 
руб. (с 1887 г. – 11,5 тыс. руб.) [8; 31-
34]. Вначале касса во главе с одним 
заведующим располагалась в ауле 
Учкулан, а с 1881 г. в каждом ауле 
обществом выбирался заведующий 
ссудной кассой с ежегодным жало-
ваньем 120 руб., выдававшимся из 
общественных сумм. Ссуда выда-
валась под 10% на каждый рубль. 
Создание КСК стало большим облег-
чением для основной массы горского 
населения, где ссудный процент до-
ходил до 30% на рубль, а до 1865 г. 
– до 90% [8; 31-34].  

Согласно Правилам, регулиру-
ющим КСК (1890 г.), на получение 
ссуды в ней имел право «всякий, 
принадлежащий к Карачаевскому 
обществу без различия свободы и со-
стояния». В проверке кассовой кни-
ги, производившейся ежегодно к 1 
ноября в ауле Учкулан, участвовала 
специальная комиссия, состоявшая 
из пяти представителей от населе-
ния (трое из них представляли аулы 
Большого Карачая, двое – селение 
Джегутинское), председателя гор-
ского словесного суда и аульного 
старшины. В одни руки ссуда выда-
валась в суммах 10, 20, 30, 40, 50 ру-
блей в сроки на 3, 6 месяцев и 1 год. 
Ссудная ставка была снижена до 
8%. Выдача денег из кассы произво-
дилась в присутствии члена комис-
сии и «за поручительством извест-
ного казначея» из того же аульного 
общества, к которому причислен за-
ёмщик. Аульное должностное лицо 
(старшина или один из судей) или 
«два посторонних лица» лично при-
сутствовали при взносе ссуды в кас-
су. По движению капитала ОСК ве-
лись кассовые книги, где для записи 

«употребляется язык Карачаевский 
и арабская письменность с перево-
дом на русский язык», причем рус-
ские переводы в кассовую книгу 
велись аульным писарем под наблю-
дением аульного старшины и в при-
сутствии члена комиссии. Аульные 
старшина и доверенные общества 
присутствовали при ревизиях кас-
сы. [8; 6-9, 47-48, 56-57].

К материальным активам со-
циальной направленности, имев-
шимся в распоряжении местного 
управления, относились также та-
кие структуры продовольственной 
безопасности, как хлебные запас-
ные магазины, где хранились запа-
сы для экстраординарных случаев. 
Во второй половине XIX в. известны 
два способа формирования таких 
запасов: а) ежегодный взнос хлеба 
(зерновых) по четверику или «мере» 
(26, 24 литра) в течение восьми лет; 
б) запашка сельским обществом та-
кой площади земли, урожай с кото-
рой позволил бы разом собрать не-
обходимый объем запаса. (Нормы 
предусматривали, что каждый за-
пасной магазин должен содержать 
объем из расчета по одной четверти 
(1 четверть = 8 четверикам) на каж-
дую ревизскую душу, то есть еди-
ницу учета податного населения, 
включавшего всех лиц мужского 
пола вне зависимости от возраста) [9; 
148-150]. Но, как указывал началь-
ник Эльбрусского округа Н.Г. Пе-
трусевич в 1860-е гг., для нагорной 
зоны ни один из этих двух путей ре-
шения проблемы не подходил ввиду 
хронической нехватки хлеба по при-
чине ландшафтного фактора. В ка-
рачаевских аулах Верхнекубанской 
котловины населением выращива-
лось лишь 1/8 необходимого для 
потребления объема хлеба, осталь-
ное покупалось извне; свободных 
пахотных земель для общественной 
запашки под зерновые не было. Вы-
ход был найден за счет обращения 
к ресурсам ежегодных шариатских 
сборов, а именно – зекята, треть ко-
торого с 1868 г. в аулах Большого Ка-
рачая стала передаваться в хлебные 
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запасные магазины, под которые 
были оборудованы «особые крытые 
сакли» [9; 148-150]. Добавим, что, 
согласно нормам упоминавшегося 
Положения 1867 г., аульный сход 
избирал смотрителя запасного ма-
газина, а также получал право боль-
шинством голосов в 2/3 назначать 
нуждающимся натуральные ссуды 
из таких хлебных магазинов, равно 
как и оказывать им помощь из ауль-
ных сумм [1; 104-107].

Из приведенных материалов не-
трудно заметить, что в рассматрива-
емое время система местного управ-
ления горского населения в регионе 
Верхней Кубани была двухуровне-
вой. Вначале со своей инфраструк-
турой стал формироваться верхний 
- районный (участковый) - уровень. 
Он включал как назначавшихся 
сверху русских военных чиновни-
ков, так и должностных лиц, из-
биравшихся горским населением в 
окружные словесные суды. К этому 
уровню относились и такие инсти-
туции, как съезды (сборы, сходы) 
уполномоченных от всех аульных 
обществ, принимавших решения об-
щенародного значения [8; 55–56 об.]. 
Нижний (аульный) уровень форми-
ровался с некоторым запозданием, 
в особенности в сфере материально-
финансового обеспечения деятель-
ности аульной администрации и 
подведомственных ей учреждений.

Результаты. Фискальная база 
(денежные и натуральные сборы) 

районов и аулов позволяла в той 
или иной мере обеспечивать как 
персонал местного управления 
(должностные лица; «силовой» 
контингент), так и социальные 
структуры, находившиеся в веде-
нии местных властей (образова-
тельные учреждения; кредитные 
институты; учреждения про-
довольственной безопасности). 
Устойчивая реализация принци-
па самофинансирования, наряду с 
относительно широкими правами 
местных властей в плане регуля-
ции земельных и иных природ-
ных ресурсов, имущественных и 
прочих гражданских отношений 
на закрепленных территориях, 
позволяет говорить об элементах 
подлинного самоуправления сре-
ди горцев рассматриваемого реги-
она в описываемый период. 

Заключение. Таким образом, 
в ходе своего эволюционного раз-
вития во второй половине XIX в. 
система материально-финансово-
го обеспечения органов местного 
управления в горских обществах 
региона Верхней Кубани приобре-
ла четкую, устоявшуюся, эффек-
тивную структуру. Можно сказать, 
что она выполняла свои функции и 
предназначение. Благодаря тому, 
что органы местного управления 
приобрели финансовую устойчи-
вость, они смогли решать важные 
задачи хозяйственного и социаль-
ного характера.
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