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Предисловие

В документах досоветского периода Центрального государственного архива 
Республики Северная Осетия-Алания прослеживается сложный и многогранный 
процесс становления и развития российской государственности на территории 
Северо-Кавказского региона. Основную часть фондов этого периода составляют 
документы гражданско-административных, военных и духовных ведомств Тер-
ской области. Кроме того, в архивах различных учреждений отложились дела и 
ранее упраздненных в результате разделения Кавказской линии административ-
ных, судебных и межевых ведомств.

К началу ХХ века в Терской области насчитывалось более двухсот ведом-
ственных архивов. Наиболее значимым был архив Терского областного правле-
ния, в котором хранилось 123241 дело за 1871-1917 годы и 4724 книги; архив 
Канцелярии начальника Терской области содержал около 8000 единиц хранения 
за 1860-1917 годы. Объемными были архивы Войскового штаба Терского ка-
зачьего войска, Управления межевой частью Терской области, Управления Вла-
дикавказского округа и Сунженского отдела, Областного жандармского и Влади-
кавказского окружного полицейского управления, Дирекции народных училищ. 

Еще до Октябрьской революции 1917 года в России была выдвинута идея о 
централизации разрозненных по ведомствам архивов в Единый государствен-
ный архивный фонд (ЕГАФ). В 1918 году, 1 июня, был принят Декрет «О реор-
ганизации и централизации архивного дела в РСФСР», провозгласивший обще-
народную собственность на документы архивов и централизацию их хранения 
(ЦГА РСО-А. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 2. Л. 2-2 об). 

После окончательного установления в Терской области советской власти Ис-
полнительным комитетом Советов Терской области 16 августа 1920 года был 
издан приказ № 22 об образовании Главного архивного управления по Терской 
области (ЦГА РСО-А. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 2. Л. 6-7). Назначенный руководите-
лем управления Григорий Алексеевич Дзагуров сразу же организовал работу по 
собиранию разрозненных, хранившихся в различных ведомствах, документов и 
дел в единый государственный архивный фонд.

Характеризуя научную значимость и ценность архивных фондов Терской об-
ласти, Г.А. Дзагуров писал:

«…в них находятся данные для освещения следующих вопросов:
- кавказские войны, покорение Кавказа и водворение Российского владыче-

ства на Кавказе;
- правительственная политика на Кавказской окраине;
- колонизация Северного Кавказа (туземная и русская);
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- земельное устройство горских народностей, образование крупного землев-
ладения;

- организация управления горскими народами, насаждение среди них россий-
ской гражданственности;

- правовое положение горцев;
- богатый социологический материал в области еще и ныне действующего 

обычного права (работы М.М.Ковалевского и др.).
- история религиозного движения среди горцев (мюридизм, зикризм и т.д.).
- история классов и сословий среди горцев и их взаимные отношения.
Все эти архивные материалы имеют не только чисто научное отвлеченное 

значение, не только теоретическое значение, но и практическое жизненное зна-
чение, т.е.: первое – архивные данные служат неисчерпаемым материалом для 
создания ненаписанной еще истории горских народов за последние два столетия; 
второе – они же служат материалом для уяснения нынешнего положения горцев 
и для создания правильных условий их жизни друг с другом, а также с русским 
населением» (ЦГА РСО-А. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 15. Л. 79-80).

Разборочная комиссия, созданная Терским областным архивным управлением 
в сентябре 1920 года, занялась поиском и спасением исторических материалов 
от расхищения и уничтожения, и не только во Владикавказе, но и в Георгиевске, 
Нальчике, Пятигорске и других местах. Объем собранного документального мас-
сива был так велик, что учет велся не единицами, а пудами. В условиях граждан-
ской войны документы многих ведомств спасти не удалось. Особое сожаление 
вызывает ничем невосполнимая утрата документальных материалов, хранив-
шихся в сгоревшем дотла здании Владикавказской Городской думы: документы 
Городской Думы, Городской управы, Дворянского собрания и сословных управ. 

Собранные членами разборочной комиссии архивы составили досоветскую 
часть единого архивного фонда республики.

За период существования Центрального государственного архива республики 
были подготовлены и изданы: Путеводитель по фондам ЦГА СОАССР (Дзауд-
жикау, 1952), в подготовке которого участвовали Е.А. Кияницкая и Б.К. Середа, 
Краткий справочник по фондам советского периода, составленный Л.Г. Захарен-
ко и С.И. Милохина (Орджоникидзе, 1974), и 2-я часть Краткого справочника по 
фондам советского периода (Владикавказ, 1990), составленный Л.Д. Бирюковой. 

В Путеводитель, изданный в 1952 году, вошли краткие или групповые харак-
теристики только 85 из 200 фондов дореволюционного периода, остальные, как 
правило малообъемные, фонды были просто перечислены в приложении. Кроме 
того, Путеводитель был предназначен для служебного пользования и сохранился 
в единственном экземпляре. В связи с тем, что в последующие годы произошли 
существенные изменения в объеме фондов и составе хранящихся документов 
(обмен документами с архивными учреждениями других регионов, снятие гри-
фов секретности с фондов белогвардейского периода), назрела необходимость 
издания нового Путеводителя. 

Путеводитель по фондам досоветского периода Центрального государствен-
ного архива Республики Северная Осетия-Алания (далее – Путеводитель) пол-
ностью раскрывает все фонды досоветской эпохи и состоит из двух разделов, 
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группы фондов в которых расположены по историческим периодам. В 1-й раз-
дел справочника включена информация о 165-ти фондах учреждений дореволю-
ционного времени, действовавших в Предкавказье с 1793 по 1917 годы. Объем 
документов – более 122 тыс. единиц хранения. Во 2-м разделе сосредоточена 
информация о 24-х фондах учреждений, действовавших в Терской области, Тер-
ской республике в 1917-1920-е годы – в период деятельности Временного пра-
вительства, учреждений белогвардейской армии – до установления советской 
власти. 

В первом разделе Путеводителя фонды структурированы по тематическому 
принципу согласно Единому классификатору документной информации Архив-
ного фонда Российской Федерации (Единый классификатор документной ин-
формации Архивного фонда Российской Федерации / Росархив, ВНИИДАД; сост. 
В.Г. Ларина, Н.М. Андреева, М.С. Астахова и др. М., 2007. 661 с.).

Использование классификационного анализа архивной фондовой информа-
ции позволяет адаптировать ее не только к системе поисковых средств данного 
государственного архива, но и к архивным информационным ресурсам единого 
информационного поля России.

На все фонды, вошедшие в Путеводитель, составлены индивидуальные ха-
рактеристики. В каждую из них включены: наименование учреждения-фондо-
образователя и период его деятельности, справочные данные о фонде (номер 
фонда, его объем, крайние даты документов), краткая историческая справка о 
фондообразователе; для наиболее полного и подробного представления об име-
ющихся на хранении документах приводится их аннотация, в которой раскрыва-
ется их состав и основное содержание. Следует учесть, что время деятельности 
фондообразователя не всегда совпадает с хронологией отложившихся в его де-
ятельности документов, т.к. ему могли достаться документы предшествующих 
или профильных ведомств, некоторые документы относятся к переходному пе-
риоду после реорганизации или ликвидации учреждения-фондообразователя. 

В приложении дан список фондов ЦГА РСО-Алания дореволюционного пе-
риода. В период с 1948 по 1957 год из ЦГА РСО-Алания в архивные учреждения 
других регионов передано 56 фондов – 7918 единиц хранения за 1723-1920 годы. 
Основанием передачи стали распоряжения Главного архивного управления МВД 
СССР: № 12/3-254с от 25.05.1948 г., № 21/3/466 от 19.03.1955 г., № 21/3/1918 от 
26.11.1955 г.  

Данные, включенные в Путеводитель, приводятся по состоянию на 1 января 
2023 года. 

В результате работы над Путеводителем проведено уточнение названий фон-
дов и крайних дат. Итогом изучения истории фондообразователей и уточнения 
фондовой принадлежности документов стали уточнения в наименовании фон-
дов, изменения в объеме фондов: три фонда дореволюционного и два фонда пе-
реходного периода сняты с учета, документы переданы по принадлежности в 
другие фонды. 

Работа над Путеводителем велась сотрудниками государственного архива в те-
чение нескольких лет. При подготовке Путеводителя были использованы, кроме 
справочной литературы и опубликованных источников, архивные документы, опи-
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си дел и внутриархивные учетные документы, дела фондов, листы фондов и пр. 
Описательные статьи архивных фондов составлены: Л.С. Зассеевой и Л.Р. 

Ленник (1-й раздел), Р.М. Фидаровой (1-й и 2-й раздел, классификация фондов, 
предисловие, приложения, ответственный составитель). Выверка учетных дан-
ных проведена Ж.Т. Татарбиевой. 

Издание рассчитано на широкие круги работников науки, специалистов 
управления и отраслей экономики, преподавателей, краеведов, аспирантов и сту-
дентов. 

________________________________
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Историческая справка  
об административно-территориальном устройстве 

Центра Кавказской линии и Терской области

Территория Северо-Кавказского региона, населенная горцами и казаками, до 
конца XVIII – начала XIX века фактически не имела четко установленных гра-
ниц, государственно-административной системы управления и привлекала при-
стальное внимание соперничающих между собой держав: России, Османской 
Турции, шахской Персии и их союзников. 

Россия непрестанно стремилась укрепить свои южные рубежи. В 1720 году 
кумыкский шамхал Адиль-Гирей вступил в подданство России, а в 1721 году по-
селившиеся в степном Предкавказье «вольные» гребенские казаки, так же, как 
донские и яицкие (волжские), были подчинены государственной Военной колле-
гии. Им определялось постоянное денежное и хлебное пособие. С этого времени 
фактически впервые казачьи войска официально стали частью российской армии. 

В 1736 году на берегу реки Терек была основана Кизлярская крепость с по-
граничной таможней, в сфере влияния которой долгое время находилось огром-
ное пространство от Каспия до Азовского моря. Комендант крепости подчинялся 
астраханскому губернатору. 

После дворцового переворота 1762 года и воцарения Екатерины II прави-
тельство приступило к проведению более решительной политики на Северном 
Кавказе. Уже через год, в 1863 году, на реке Терек построена крепость Моздок 
и обозначена военная линия от Кизляра до Моздока. В 1770 году Моздокская 
крепость была приведена в оборонительное состояние, снабжена гарнизоном, а 
из поселившихся в крепости горцев была сформирована Горская казачья коман-
да со штатом 214 человек. Из 517 семейств волжских казаков образованы пять 
станиц, составивших Моздокский казачий полк, подчинявшийся моздокскому 
коменданту (ПСЗРИ. СПб., 1830. Собр. 1-е. Т. 19. № 13404. С. 5-7).

Реальную возможность проведения в Предкавказье государственных преоб-
разований и создания властных структур Российская империя получила толь-
ко после окончания русско-турецкой войны 1768-1774 гг., поражения Турции и 
подписания Кючук-Кайнарджийского договора 10 июля 1774 года. Тогда же ста-
ло возможным и дальнейшее развитие русско-осетинских отношений и офици-
альное оформление присоединения Осетии к России, которое состоялось 27 ок-
тября 1774 года в крепости Моздок. В Моздоке члены осетинского посольства 
подали астраханскому губернатору П.Н. Кречетникову письменное прошение, 
состоявшее из 8 пунктов и включавшее вопросы внешней безопасности Осетии, 
скрепив своими подписями пункты о подданстве осетин Российской империи 
(Архив внешней политики Российской империи. Ф. Осетинские дела. Оп. 128/2. 
Д. 1. Лл. 197–198 об.).

В 1775 году правительство России провело крупную реформу местного управ-
ления и суда. Особая комиссия из опытных чиновников разработала законода-
тельный акт – «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи». 
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28 глав этого акта, составивших его первую часть, были утверждены Екатериной 
II 7 ноября 1775 года, а три последние главы, касающиеся реформирования су-
доустройства и судопроизводства в Российской империи, – 4 января 1780 года. 

Реформа 1775 года привела к значительной децентрализации местного управ-
ления, т. е. расширению распорядительных и исполнительных прав местных 
чиновников и учреждений, которым были переданы многие функции и права 
коллегий, контор и прочих центральных учреждений (Ерошкин Н.П. История 
учреждений дореволюционной России. М., 1968. С. 88).

Дальнейшие действия российской администрации в Предкавказье заключа-
лись в устройстве кордонных линий. В 1777 г. по инициативе Астраханского, Но-
вороссийского и Азовского генерал-губернатора князя Г.А. Потемкина началось 
возведение временной Азово-Моздокской пограничной линии. Была запланиро-
вана постройка новых и перемещение старых укреплений с Царицынской ли-
нии, переселение с этой целью на новую линию Волгского войска и Хоперского 
казачьего полка и устройство вдоль линии казачьих станиц (ПСЗРИ. СПб., 1830. 
Собр. 1-е. Т. 20. № 14607. С. 518-521). К 1779-1780 гг. Азово-Моздокская линия 
была в основном выстроена и заселена. Уже к 1785 г. все укрепления составляли 
единое целое. Эти военно-административные центры империи стали впослед-
ствии ключевыми пунктами Кавказской военной линии.

После заключения в 1783 году Георгиевского трактата и принятия под вер-
ховную власть и покровительство императрицы Екатерины II Карталинского и 
Кахетинского царя Ираклия II российское правительство решило основать на 
Центральном Кавказе крепость, которая, с одной стороны, закрепила бы россий-
ско-грузинский союз, с другой – стала политическим центром региона. 

Осенью 1783 года командующий войсками Кавказской линии генерал-по-
ручик П.С. Потемкин получил указание о постройке крепости на Центральном 
Кавказе. Наиболее подходящим местом для строительства крепости Потемкин 
считал Эльхотовское урочище. Там и была заложена крепость, названная в честь 
Григория Александровича Потемкина-Таврического «Потемкинской». Одновре-
менно началось строительство укреплений на реке Камбилеевке и недалеко от 
Моздока на правом берегу Терека. Вскоре, однако, выяснилось, что принятые 
меры не могут обеспечить беспрепятственное движение по дороге от Моздока 
до Тифлиса. Ираклий II продолжал настаивать на необходимости строительства 
городка у входа в Дарьяльское ущелье. Об этом же ходатайствовали и осетины. 

25 апреля 1784 года генерал-поручик П.С. Потемкин рапортовал гене-
рал-фельдмаршалу князю Г.А. Потемкину-Таврическому о данном им предписа-
нии о закладке «при входе гор» крепости «под именем Владикавказ» (История 
Владикавказа (1781-1990 гг.): Сборник документов и материалов / сост. М.Д. 
Бетоева, Л.Д. Бирюкова. Владикавказ, 1991. С. 15). 29 апреля из Моздока к Гри-
гориополисскому редуту выдвинулся отряд под командованием полковника На-
геля, состоявший из Селенгинского пехотного полка, двух егерских батальонов с 
артиллерией и 140 казаков. Отряд остановился у «входа в Кавказские теснины», 
где 6 мая «при громе русских пушек» было заложено укрепление, «названное 
Владикавказом» (История Владикавказа (1781-1990 гг.): Сборник документов 
и материалов / сост. М.Д. Бетоева, Л.Д. Бирюкова. Владикавказ, 1991. С. 17). 
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5 мая 1785 года было учреждено Кавказское наместничество, включавшее 
Астраханскую область и появившуюся на карте империи Кавказскую губернию. 
Губернским городом назначался Екатериноград, преобразованный из Екатери-
нинской крепости (ныне – станица Екатериноградская Кабардино-Балкарской 
Республики), а Астрахани отводилась роль областного центра. На командующе-
го Кавказской линией генерал-поручика П.С. Потемкина были возложены обя-
занности генерал-губернатора Саратовского и Кавказского, которому предписы-
валось «исполнить» Учреждение для управления губерний от 7 ноября 1775 года 
(ПСЗРИ. СПб., 1830. Собр. 1-е. Т. 20. № 14392. С. 229-304). 

Именным указом императрицы Екатерины II от 9 мая того же года определя-
лось устройство Кавказской губернии и Астраханской области (ПСЗРИ. Собр. 
1-е. Т. 22. № 16194. С. 388-392). Кавказская губерния делилась на шесть уездов, 
центром одного из которых – Моздокского – был определен Моздок, возведен-
ный в статус города (ПСЗРИ. СПб., 1830. Собр. 1-е. Т. 22. № 16193. С. 388). Тер-
риториальные границы Кавказского наместничества не были точно определены, 
и принадлежность местного населения к определенному центру также законода-
тельно не регламентировалась.

В то время наместничество представляло собой одну из форм территориаль-
но-административного устройства в империи, мало отличаясь от таких образо-
ваний, как губернии. Управление в Кавказском наместничестве соответствовало 
общероссийскому, применявшемуся в центральных губерниях и основанному на 
губернском правлении, учрежденному Екатериной II в 1775 г. и игравшем ос-
новную роль в провинциальном устройстве. В наместничестве были открыты 
присутственные места, устроенные по образцу общероссийских административ-
ных учреждений. В 1790 году, из-за неудобного географического расположения 
Екатеринограда, центр управления Кавказского наместничества был перенесен в 
Астрахань (Исторические данные об образовании губерний, областей, градона-
чальств и других частей внутреннего управления империи, с указанием высших 
чинов этого управления в хронологическом порядке по 1 ноября 1902 г. СПб., 
1902. С. 30). В 1793 году в Моздоке открыта кафедра и назначен викарный епи-
скоп Астраханской епархии с наименованием епископа «Моздокского и Маджар-
ского». Им стал Гаий (Такаов).

Новым императором Павлом I была проведена реформа административ-
но-территориального деления, преобразовавшая наместничества в губернии и 
уменьшившая их количество. В соответствии с именным указом от 12 декабря 
1796 г. «О новом разделении Государства на губернии» Кавказское наместни-
чество преобразовывается в Астраханскую губернию, увеличившуюся за счет 
части территории бывшей Саратовской губернии (ПСЗРИ. СПб., 1830. Собр. 
1-е. Т. 24. № 17634. С. 229-230). Во вновь образованной Астраханской губер-
нии учреждается губернское правление и создаются новые штаты. Инспектором 
Кавказской дивизии, астраханским военным губернатором и начальствующим 
гражданской частью назначается генерал-лейтенант К.Ф. Кнорринг.

С присоединением Грузии правительство приступило к разработке более кон-
кретных мер по управлению Северным Кавказом. В соответствии с именным 
указом от 15 ноября 1802 г. Астраханская губерния вновь распадается на два 
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территориально-административных образования: Астраханскую и Кавказскую 
губернии, каждую из которых составил ряд уездов. В Кавказскую губернию 
отошли пять уездов: Кизлярский, Моздокский, Георгиевский, Александровский 
и Ставропольский, а губернским городом назначался город Георгиевск. Для 
управления губерниями учреждалась должность главноуправляющего, в кото-
рой соединялись военная и гражданская власть. Постоянным местом пребыва-
ния главноуправляющего был определен Георгиевск. Исполняющим должность 
«Главноуправляющего Грузиею и пограничными Кавказского края делами, 
Астраханским и Кавказским Военным губернатором» был назначен генерал от 
инфантерии князь П.Д. Цицианов (ПСЗРИ. СПб., 1830. Собр. 1-е. Т. 27. № 20511. 
С. 363-364). 

Народы Центрального Кавказа поручались непосредственному наблюдению 
главноуправляющего, в подчинение которого передавались приставские управле-
ния кочевых народов региона, бывшие прежде в ведении Коллегии иностранных 
дел (ПСЗРИ. СПб., 1830. Собр. 1-е. Т. 27. № 20468. С. 312-313). Всю первую поло-
вину XIX века приставское управление оставалось основной формой администра-
тивной связи между Россией и горскими и кочевыми народами Северного Кавказа.

Новые территориально-административные преобразования были проведены 
на Центральном Кавказе лишь в начале 20-х гг. XIX в. Согласно указу Прави-
тельствующему Сенату от 24 июля 1822 года об изменении кавказской админи-
стративной системы, Кавказская губерния преобразовывалась в область (ПСЗРИ. 
СПб., 1830. Собр. 1-е. Т. 38. № 29138. С. 568). Начальником области назначался 
командующий Кавказской военной линией, который управлял областью на пра-
вах гражданского губернатора. Область делилась на четыре уезда: Георгиевский, 
Кизлярский, Моздокский и Ставропольский. Областным центром был назначен 
Ставрополь, куда со 2 октября 1824 года из Георгиевска переведены областные 
присутственные места.

6 февраля 1827 года порядок управления Кавказской областью был утвер-
жден законодательно (ПСЗРИ. СПб., 1830. Собр. 2-е. Т. 2. № 878. С. 107-155). 
Кавказская область учреждалась в границах бывшей Кавказской губернии, а 
бывшие уезды преобразовывались в округа; окружные управления учреждались 
в Ставрополе, Георгиевске, Моздоке и Кизляре; этим же положением к Кавказ-
ской области причислялись земли войска Черноморского. Общее администра-
тивное руководство Кавказской областью осуществлялось из Тифлиса – места 
расположения главного управления Кавказской областью и Грузией. Таким 
образом, войдя с Грузией в одно главное управление, Кавказская область ока-
залась в подчинении главноуправляющего, олицетворявшего высшую власть в 
области. Главноуправляющим стал генерал от инфантерии, граф И.Ф. Паскевич. 
Непосредственное управление областью поручалось областному начальнику – 
воинскому командиру, находившемуся в подчинении главноуправляющего. Ко-
мандующим войсками на Кавказской линии и начальником Кавказской области 
являлся генерал-лейтенант Г.А. Эмануэль. Ногайцы и другие кочующие магоме-
тане Кавказской области подчинялись главному приставу, который в свою оче-
редь подчинялся областному начальнику.

25 октября 1832 года войско, поселенное на Кавказской линии, переимено-
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вано в Кавказское линейное казачье войско; Терско-Семейное, Кизляро-Терское 
и Гребенское казачьи войска переименованы в Кавказские линейные казачьи 
полки: Терский, Кизлярский и Гребенской (ПСЗРИ. СПб., 1833. Собр. 2-е. Т. 7. 
№ 5698. С. 801). В состав линейного войска в сентябре 1832 года вошли также 
малороссийские казаки Полтавской и Черниговской губерний. Согласно утверж-
денному 14 февраля 1845 года Положению о Кавказском линейном казачьем во-
йске, оно занимало в Кавказской области земли «от границ Черноморского ка-
зачьего войска до Каспийского моря» (ПСЗРИ. СПб., 1846. Собр. 2-е. Т. 20. Ч. 1. 
№ 18739. С. 186). Правление войска располагалось в городе Ставрополе – центре 
Кавказской области.

Среди горских народов Северного Кавказа постепенно распространялась си-
стема приставского управления: в 1818 году приставство вводится у чеченцев, 
проживающих на правом берегу Терека, и назрановских ингушей, в 1830 году – в 
Осетии и Ингушетии, в 1834 году – у карачаевцев. В 1830 году территория юж-
ной части Осетии также была разделена на четыре приставства под управлением 
представителей грузинского дворянства, один из которых состоял в подчинении 
управляющего горскими народами по Военно-Грузинской дороге, а три – Горий-
ского окружного начальника (АКАК. Тифлис, 1881. Т. 8. С. 425-427).

В течение 30-х гг. система приставского управления на Центральном Кавка-
зе видоизменялась. Так, после закрытия в 1836 году Владикавказского окруж-
ного суда, бывшего не только судебным, но и административным учреждением 
для осетин и ингушей, управление Осетией и Ингушетией перешло под начало 
одного пристава с четырьмя помощниками; пристав назначался и к алагирцам, 
ранее управлявшимися выборным старшиной; назрановские ингуши оставались 
в ведении своего пристава. Приставские управления переходили в подчинение 
владикавказского коменданта, обязанности и права которого, как и должностные 
обязанности приставов, определялись особой инструкцией (ПСЗРИ. СПб., 1838. 
Собр. 2-е. Т. XII. Ч. 2. Прибавление к XI-му тому. № 9810а. С. 130-131). Очеред-
ная реорганизация системы приставств связана с введением в действие проекта 
Положения об управлении мирными горскими народами, подготовленного ко-
мандующим войсками на Кавказской линии и в Черномории генерал-адъютан-
том П.Х. Граббе (Документальная история образования многонационального 
государства Российского. В 4-х кн. Кн. 1. Россия и Северный Кавказ в XVI-XIX 
веках. М., 1998. С. 526-527). К ведению «Владикавказского комендантства» при-
числялись Тагаурское, Куртатинское и Алагирское общества Осетии и ингуш-
ские общества, составившие три главных приставства; Дигорское общество, как 
и прежде, не было включено в систему административного управления Осетией, 
а относилось к ведению начальника Центра Кавказской линии. 

Вследствие упразднения Владикавказского окружного суда для разбора адми-
нистративных и гражданских дел горских народов в 1837 году создается Горская 
канцелярия (ЦГА РСО-А. Ф. 290. Оп. 1. Д. 106. Лл. 1-40). Через 20 лет, в 1856 
году, дела Канцелярии по управлению мирными горцами вместе с делами Управ-
ления начальника Владикавказского военного округа были переданы в Штаб во-
йск Левого крыла Кавказской линии, в ведение Управления командующего вой-
сками Левого крыла.
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В связи с изданием 9 декабря 1842 года указа «О некоторых изменениях в уч-
реждении для управления Кавказской областью» город Моздок как не имеющий 
округа переведен в разряд заштатных городов, его присутственные места закры-
ты, а вместо окружного суда и полицейского управления учреждена Ратуша (ПС-
ЗРИ. СПб., 1843. Собр. 2-е. Т. 17. Ч. 2. № 16316. С. 200-201). 

В результате переустройства Кавказской военной линии в 1843 году все про-
странство, подведомственное ранее Владикавказскому коменданту, оказалось 
включено в Центр Кавказской линии, в составе которого бывшее управление 
Владикавказского комендантства «с причислением к оному Дигории» стало име-
новаться Владикавказским округом. Во главе округа ставился окружной началь-
ник, в чьем ведении находились как войска, так и управление горцами. Самому 
коменданту оставлялось только «заведование крепостью». В административные 
границы Владикавказского округа был включен и горский участок, населенный 
тагаурцами и их соседями со стороны Грузии и Ингушетии и подведомственный 
главному приставству горских народов (АКАК. Тифлис, 1884. Т. 9. С. 745-746, 
750). Гражданские дела местного населения округа разбирались в Канцелярии 
по управлению мирными горцами, состоявшей при Управлении начальника Вла-
дикавказского округа. 

В начале 1840-х гг. общая стратегия управления Кавказом была пересмо-
трена. 27 декабря 1844 года учреждается должность кавказского наместника, а 
19 февраля 1845 года − Кавказское наместничество. Наместником и главноко-
мандующим Отдельным Кавказским корпусом назначается генерал-адъютант 
князь М.С. Воронцов. Таким образом весь Кавказ от предкавказских степей до 
Закавказья оказался обособлен в административном отношении, представляя 
специфическую форму территориально-административного устройства с авто-
номной системой управления, во главе которой стоял наместник. Сам же намест-
ник, в отличие от прежних главноуправляющих, в пределах края пользовался 
всеми правами, составляющими компетенцию правительственных ведомств, 
имея право непосредственного обращения к императору и соединяя в своем лице 
военную и гражданскую власть в крае (ПСЗРИ. СПб., 1846. Собр. 2-е. Т. 20. Ч. 1. 
№ 18679. С. 151-152; СПб., 1847. Собр. 2-е. Т. 21. Ч. 1. № 19590. С. 17-19). Связь 
наместничества с Петербургом осуществлялась через Кавказский комитет, ре-
организованный в феврале 1845 года (ПСЗРИ. СПб., 1846. Собр. 2-е. Т. 20. Ч. 1. 
№ 18702. С. 138). 

После учреждения Кавказского наместничества и назначения наместника 
на Северном Кавказе был проведен ряд административных реформ: край был 
вновь поделен на губернии, именовавшиеся по названию главного города. В мае 
1847 года Кавказская область переименована в Ставропольскую губернию, а ее 
округа преобразованы в уезды (ПСЗРИ. СПб., 1848. Т. 22. Ч. 1. № 21164. С. 396). 
Горское население края по-прежнему оставалось в ведении линейных воинских 
начальников, стоявших над начальниками округов. Окружному начальству под-
чинялись приставы, осуществляющие надзор над местным населением и выпол-
нявшие целый ряд административных функций.

В ведении начальника Владикавказского округа состояло четыре пристава: 
приставство горских народов, приставство алагирских и куртатинских народов, 
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назрановское приставство и начальник Верхне-Сунженской линии. Пристав 
горских народов управлял осетинами-тагаурцами и ингушами-джераховцами, 
цоринцами, кистинцами, малхинцами и галгаевцами. К приставу «алагирских 
и куртатинских народов» относилось население Алагирского и Куртатинского 
обществ Осетии; назрановскому приставу подчинялись ингуши-назрановцы, а 
приставству при управлении начальника Верхне-Сунженской линии подчиня-
лись ингуши-галашевцы. Население Дигорского общества Осетии находилось 
в административном подчинении начальника Центра Кавказской линии, в чьем 
ведении состояли также кабардинцы и балкарцы. 

Одним из важнейших результатов деятельности первого кавказского намест-
ника М.С. Воронцова явилось окончательное оформление в северокавказском 
регионе системы «военно-народного управления», в ведении которого находи-
лись все горские народы Северного Кавказа и которое отличалось от общеграж-
данского управления в империи.

При наместнике на Кавказе А.И. Барятинском в управлении Кавказским краем 
произошли изменения. В декабре 1857 г. император утвердил положение Кавказ-
ского комитета «О некоторых изменениях в управлении покорными племенами 
Кавказа», на основании которого в крае был проведен ряд территориально-ад-
министративных преобразований, связанных с учреждением военного управ-
ления. Отдельный Кавказский корпус переименовывался в Кавказскую армию, 
и главнокомандующий корпусом стал главнокомандующим Кавказской армией 
(ПСЗРИ. СПб., 1858. Собр. 2-е. Т. 32. Ч. 1. №32529. С. 987-988). На протяжении 
всей Кавказской военной линии вводилась окружная административная система. 
Правое крыло Кавказской линии было разделено на три округа, левое – на четы-
ре: Кабардинский, Военно-Осетинский, Чеченский и Кумыкский (ПСЗРИ. СПб., 
1858. Собр. 2-е. Т. 32. Ч. 1. № 32541. С. 995-996). Управление округами пору-
чалось особым начальникам в чине полковника или генерал-майора, подчиняв-
шимся непосредственно командующему войсками Левого крыла. Округа подраз-
делялись на приставства и участки (для мусульманского населения – наибства). 
Участковую администрацию возглавляли помощники начальника округа. В со-
став реорганизованного Военно-Осетинского округа, ставшего самым крупным 
административно-территориальным подразделением Левого крыла Кавказской 
линии, вошли главное приставство горских народов бывшего Владикавказского 
военного округа, а также Куртатинское и Алагирское приставства. Территория 
Военно-Осетинского округа увеличилась за счет включения в него участка Ма-
лой Кабарды, а в горной полосе – последовавшего в 1859 году присоединения 
Нарского и Мамисонского ущелий (АКАК. Тифлис, 1904. Т. 12. С. 1288), входив-
ших до этого в Тифлисскую и Кутаисскую губернии. Центром округа являлась 
крепость Владикавказ.

В 1858 году при наместнике было образовано Главное управление с департа-
ментами: внутренних дел, юстиции, финансов, государственных имуществ. При 
главном штабе Кавказской армии создано Отделение по управлению горскими 
народами, к компетенции которого относились вопросы гражданского характера, 
касавшиеся горского населения. В июне 1860 года Отделение по управлению 
«покорными туземцами» было снова переименовано в Канцелярию по управле-
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нию кавказскими горцами при главном штабе Кавказской армии (ПСЗРИ. СПб., 
1862. Собр. 2-е. Т. 35. Ч. 1. № 35962. С. 813).

Но уже в начале 1860 года Кавказская военная линия упразднялась, и в соот-
ветствии с именным указом от 8 февраля из ее Правого и Левого флангов обра-
зовывались соответственно Кубанская и Терская области, при этом повелевалось 
«все пространство, находящееся к северу от главного хребта Кавказских гор и 
заключающее в себя как означенные две области, Терскую и Кубанскую, так и 
Ставропольскую губернию, именовать впредь Северным Кавказом» (ПСЗРИ. 
СПб., 1862. Собр. 2-е. Т. 35. Ч. 1. № 35421. С. 122). 

Произошли изменения и в Кавказском линейном казачьем войске, которое 
официально было упразднено 19 ноября 1860 года. 1-6-я бригады войска вошли в 
состав Кубанского казачьего войска, 7-10-я бригады образовали Терское казачье 
войско.

31 марта 1860 года крепость Владикавказ в соответствии с именным указом 
кавказскому наместнику была преобразована в город. Этим же указом было 
утверждено Положение об управлении городом Владикавказом, определявшее 
систему управления городом, порядок вступления в число городских обывателей 
и источники городских доходов (ПСЗРИ. СПб., 1862. Т. 35. Ч. 1. № 35648. С. 351-
352, 352-359). Владикавказ выводился из общего комендантского управления и 
причислялся к ведомству командующего войсками Левого крыла Кавказской ли-
нии, который подчинялся кавказскому наместнику. Таким образом город Вла-
дикавказ становится самостоятельной административной единицей. Управление 
Владикавказом осуществляли полиция, Городовой суд и «особые чины» (городо-
вой архитектор, врач и стряпчий). Во главе полицейского управления находился 
городничий.

В новом городе с 1 июля 1860 года начал работу Владикавказский городовой 
суд – судебно-административный орган, ведающий городской инфраструктурой 
и делами исключительно городского населения. С 1863 года Владикавказ стано-
вится юридически закрепленным центром Терской области, в связи с чем Влади-
кавказский городовой суд переименован в Городское общественное управление.

Именным указом от 29 мая 1862 года было принято Положение об управлении 
Терской областью (ПСЗРИ. СПб., 1865. Т. 37. Ч. 1. № 38326. C. 497-502). Область 
населяли Терское казачье войско, горские народы, жители города Владикавказа, 
немецкие колонисты и жители военных слободок. В порядке управления Терская 
область разделялась на три военных отдела (Западный, Средний и Восточный), 
одно Отдельное управление (для округа Кавказских минеральных вод) и одно 
Городовое управление (для города Владикавказа). 

Округа Терской области формировались по этническому принципу: Осетин-
ский (вместо упраздненного Владикавказского), Кабардинский, Ингушский – в 
Западном отделе, Чеченский, Аргунский, Ичкеринский – в Среднем отделе, Ку-
мыкский и Нагорный – в Восточном отделе. Каждый из этих округов состоял 
из участков; в Осетинском округе вместо прежних восьми приставств было со-
здано три участка: Тагауро-Куртатинский, Алагиро-Мамисонский, Дигорский. 
Остальные административно-территориальные единицы, состоявшие в ведении 
начальника прежнего Владикавказского военного округа, были преобразованы 
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и переданы под начало других администраций: Малокабардинский участок сно-
ва переходил в ведение начальника Кабардинского округа (ЦГА РСО-А. Ф. 12. 
Оп. 5. Д. 6. Л. 30-30об.), а из Назрановско-Карабулакского и Горского участков 
формировался Ингушский округ (ЦГА РСО-А. Ф. 12. Оп. 5. Д. 6. Л. 36-36об.).

Положение об управлении Терской областью 1862 года предусматривало со-
здание областного суда в качестве высшей и окончательной апелляционной ин-
станции для окружных судов. Его подсудности подлежало также все городское 
население Владикавказа. Председательствовать и руководить работой суда дол-
жен был начальник области. Решения суда принимали силу закона лишь после 
утверждения их начальником области. Официально Терский областной суд был 
открыт в мае 1863 года, но в действительности начал работу в октябре 1864 года 
(ЦГА РСО-А. Ф. 12. Оп. 1. Д. 427. Л. 107-109об.). Его юрисдикция распространя-
лась на все гражданское население области.

Для горского населения Терской области определялся особый порядок судо-
производства: их дела могли разбираться по военно-уголовным законам − в ко-
миссиях военного суда; по адату, шариату и особым правилам − в участковых 
народных судах. Одновременно в округах учреждались окружные, а в участках 
– участковые народные суды. В Осетинском округе участковыми народными су-
дами являлись Тагауро-Куртатинский, Дигорский, Алагиро-Наро-Мамисонский.

Управление в Терской области делилось на военное, гражданское и управ-
ление местными народами «на особых правах». Высшим должностным лицом 
являлся начальник области, являвшийся одновременно наказным атаманом Тер-
ского казачьего войска. Как военный начальник он командовал войсками на пра-
вах командира корпуса. В его непосредственном подчинении состоял Войсковой 
штаб и Терская казачья бригада. Как высшее административное лицо он прирав-
нивался к генерал-губернатору центральных губерний и являлся главой испол-
нительной власти в области, единолично контролируя работу суда, начальников 
округов, полицейских сил. Он же являлся и начальником Западного отдела.

В должности начальника области и наказного атамана Терского казачьего во-
йска в период с 1861 по 1917 гг. состояли: 

21 сентября 1861 – 1863 – князь, генерал-адъютант Дмитрий Иванович Свя-
тополк-Мирский; 

7 сентября 1865 – 17 апреля 1875 – граф, генерал от кавалерии Михаил Тари-
елович Лорис-Меликов;

17 апреля 1875 – 26 января 1883 – генерал-адъютант Александр Павлович 
Свистунов; 

26 января 1883 – 17 января 1887 – генерал-майор Евгений Корнилович Юр-
ковский;

11 февраля 1887 – 2 февраля 1890 – генерал-лейтенант Алексей Михайлович 
Смекалов; 

10 февраля 1890 – 2 июля 1899 – генерал-лейтенант Семен Васильевич Каханов; 
28 июля 1899 – 10 августа 1905 – генерал-лейтенант Сергей Евлампиевич 

Толстов;
10 августа 1905 – 7 декабря 1908 – генерал-майор Алексей Михайлович Ко-

любякин; 
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7 декабря 1908 – 16 сентября 1912 – генерал-лейтенант Александр Степано-
вич Михеев; 

16 сентября 1912 – 22 июля 1917 – генерал от кавалерии Сергей Николаевич 
Флейшер.

В 1862–1864 гг. по инициативе военного министра Д.А. Милютина прошли 
преобразования в организации военного управления российским государством. 
6 августа 1864 года Александр II утвердил Положение о военно-окружных 
управлениях. Европейская Россия была разделена на 10 военных округов. В ка-
ждом военном округе действовало военно-окружное управление. Командующие 
войсками военных округов и военно-окружные управления, наделенные опреде-
ленными полномочиями, взяли на себя решение большинства вопросов жизнеде-
ятельности подчиненных им военно-сухопутных сил (ПСЗРИ. СПб., 1867. Собр. 
2-е. Т. 39. Ч. 1. № 41162. С. 698-746). Еще четыре военных округа – Кавказский, 
Оренбургский, Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский – были образованы 
по высочайшему указу от 6 августа 1865 года (ПСЗРИ. СПб., 1867. Собр. 2-е. 
Т. 40. Ч. 1. № 42368. С. 853-854).

В состав Кавказского военного округа вошли Кубанская, Терская и Даге-
станская области, Закатальский округ, Ставропольская, Тифлисская, Бакинская 
и Эриванская губернии и Кутаисское генерал-губернаторство. Главнокоманду-
ющий Кавказской армией и наместник на Кавказе великий князь Михаил Нико-
лаевич стал командующим войсками в Кавказском военном округе (с правами 
корпусного командира). Но с учетом его высокого положения и особых условий 
региона за ним было оставлено прямое подчинение императору.

Одновременно велась работа по совершенствованию системы регионального 
управления. В соответствии с Положением об управлении Кавказским наместни-
чеством от 9 декабря 1867 года была видоизменена система высшего управления 
Кавказского и Закавказского края: все ведомственные департаменты и офици-
альные институты наместничества (администрация, суд, финансовое управле-
ние и т.д.) были сосредоточены в Главном управлении наместника кавказского. 
Положение также меняло административно-территориальную карту наместни-
чества за счет увеличения числа губерний (в Закавказье образовывалась новая, 
Елисаветпольская) и изменения границ уездов (ПСЗРИ. СПб., 1871. Собр. 2-е. 
Т. 42. Ч. 2. № 45259. С. 382-386). Город Кизляр с частью Кизлярского уезда во-
шел в состав Терской области, годом ранее расширившейся за счет включения в 
нее заштатного города Моздока, отчисленного от Ставропольской губернии (ПС-
ЗРИ. СПб., 1868. Собр. 2-е. Т. 41. Ч. 2. № 43918. С. 313-314).

В продолжение административной реформы 30 декабря 1869 года был издан 
указ «О преобразовании административных учреждений в Кубанской и Терской 
областях» (ПСЗРИ. СПб., 1873. Собр. 2-е. Т. 44. Ч. 2. № 47847. С. 412-415), уза-
конивший новое Учреждение управления в Кубанской и Терской областях. На 
этот раз территориально-административные преобразования в Терской области 
заключались в разделении ее на семь округов (Владикавказский, образованный 
из прежних Осетинского и Ингушского округов, Георгиевский, Грозненский, Ар-
гунский, Веденский, Кизлярский и Хасав-Юртовский), переименовании крепо-
сти Грозной в город, включении в область г. Георгиевска (исключенного из Став-
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ропольской губернии) и официальном назначении г. Владикавказа областным 
центром. Сама система управления в Кубанской и Терской областях формирова-
лось на основе общего губернского учреждения, но с некоторыми изменениями: 
так, должности начальника округа и наказного атамана Терского казачьего вой-
ска соединялись в одном лице; начальник округа подчинялся Главному началь-
нику Кавказского края: в гражданском отношении – как наместнику, а в воен-
ном – как главнокомандующему. За начальниками Терской и Кубанской областей 
оставлялись звания командующих войсками. 

В тот же день, 30 декабря 1869 года, был принят и другой законодательный 
акт, ознаменовавший новую страницу в истории становления в регионе судеб-
но-административной системы, – именной указ «О введении судебных уставов 
20 ноября 1864 года в Кубанской и Терской областях и в Черноморском округе» 
(ПСЗРИ. СПб., 1873. Т. 44. Ч. 2. № 47848. С. 415-416). В ходе проведения су-
дебной реформы на Кавказе формировались новые судебные учреждения в виде 
окружных и мировых судов. В судебном отношении Терская область причисля-
лась к округу Тифлисской судебной палаты. Сама область представляла один 
судебный округ, находившийся в ведении учрежденного тем же указом Влади-
кавказского окружного суда и делившийся на 13 судебно-следственных участков. 
Председателем окружного суда назначался начальник военно-окружного управ-
ления. В связи с образованием окружного суда во Владикавказе упразднялся 
Терский областной суд (ПСЗРИ. СПб., 1873. Т. 44. Ч. 2. № 47850. С. 418).

Для горского населения региона сохранялись особые судебные учреждения 
в виде горских словесных судов, преобразованных в соответствии с «Времен-
ными правилами для горских словесных судов Кубанской и Терской областей», 
утвержденными кавказским наместником вел. кн. Михаилом Николаевичем 18 
декабря 1870 года (Временные правила для горских словесных судов Кубанской 
и Терской областей // Кубанская справочная книжка на 1891 г. Екатеринодар, 
1891. С. 232-242). Горский словесный суд создавался в каждом из округов Тер-
ской области, но Осетия уже через год (28 октября 1871 года) была изъята из его 
подсудности, и на Владикавказский округ было распространено действие судеб-
ных уставов России. 

После проведения ряда подготовительных мероприятий изменения в системе 
управления и судоустройства в Кубанской и Терской областях были узаконены 
высочайшим указом в мае 1870 года и вступили в силу с 1 января 1871 года 
(ПСЗРИ. СПб., 1874. Т. 45. Дополнение. Ч. 2. № 48429 а. С. 11-12). В этот день 
на Северном Кавказе одновременно были открыты административные и поли-
цейские учреждения, окружные суды во Владикавказе и Екатеринодаре, а так-
же судебные мировые и следственные участки (ПСЗРИ. СПб., 1874. Собр. 2-е. 
Т. 45. Ч. 2. № 48968. С. 541-543). В судебном отношении был создан мировой 
отдел Владикавказского судебного округа, включавший шесть судебно-мировых 
участков: собственно Владикавказский, Алагирский, Нальчикский, Пятигор-
ский, Прохладненский, Георгиевский (в 1896 году Алагирский участок был раз-
делен на два). Мировой судья округа располагался в слободе Алагир.

Для местного горского населения было разработано «Положение о сельских 
(аульных) обществах, их общественном управлении и о повинностях государ-
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ственных и общественных в горском населении Терской области» (ЦГА РСО-А. 
Ф. 11. Оп 52. Д. 14. Лл. 226-242). В соответствии с Положением в горских сельских 
обществах вводились сельские управления, ставшие низовыми административ-
ными органами, и сельские суды. Положение определяло порядок образования 
сельских обществ, в которых формировался аппарат низовой администрации, 
а также состав, круг деятельности, права и обязанности чиновников сельского 
управления, юрисдикцию сельского суда. Сельские старшины назначались на-
чальником округа по представлению сельского схода на определенный срок и 
подчинялись участковому управлению.

Таким образом, упразднение военно-народных округов и введение граждан-
ского управления в начале 70-х гг. XIX в. привело к тому, что горское населе-
ние Терской области формально слилось в гражданско-правовом отношении с 
остальным населением края, а административные границы Кавказского намест-
ничества перестали определять автономность Кавказа как отдельного субъекта 
российской политики.

Постепенно в общероссийскую административную систему вводились и кав-
казские города. В начале 1870-х гг. в отдельных городах стало применяться но-
вое Городовое положение, принятое 16 июня 1870 года: с 1 января 1875 года во 
Владикавказе, затем в Пятигорске, Моздоке. В этих городах учреждалось город-
ское общественное управление в виде городской думы и управы, которые ведали 
широким комплексом вопросов, касающихся производственных, хозяйственных, 
финансовых, культурно-образовательных и иных аспектов городской жизни. От-
крытие Владикавказской городской думы и управы состоялось 6 июля 1875 года.

Владикавказ стал средоточием хозяйственно-административной деятельно-
сти в Терской области. К концу 1870-х гг. в нем размещались все гражданские и 
военные областные учреждения: областное правление, канцелярия начальника 
области, межевое управление, Владикавказский окружной суд, съезд мировых 
судей Владикавказского округа, войсковое хозяйственное правление, Штаб войск 
Терской области, Владикавказское окружное полицейское управление, Комиссия 
для разбора сословных прав Кубанской и Терской областей и таможенный над-
зор в области; IV отделение управления Министерства путей сообщения; управ-
ления: губернского воинского начальника, Терской инженерной дистанции, 20-й 
артиллерийской бригады, атамана 2-го военного отдела Терского казачьего вой-
ска, инспектора Терской постоянной милиции и, наконец, штаб-квартиры рас-
положенных в городе войск (Сборник сведений о Терской области. Владикавказ, 
1878. Вып. 1. С. 64).

В 1874 году к Терской области был присоединен город Пятигорск, а Георгиев-
ский округ переименован в Пятигорский округ. В новом Учреждении управления 
Кавказского и Закавказского края 1976 года указывалось, что Терская область 
разделяется на семь округов: Пятигорский, Владикавказский, Грозненский, Ар-
гунский, Веденский, Кизлярский и Хасав-Юртовский (Учреждение Управления 
Кавказского и Закавказского края (Из Свода законов Российской империи. Изд. 
1876 г. Т. II. Ч. 2.). СПб., 1876. С. 32). С 1 января 1882 года Пятигорский округ 
был разделен на две части – Пятигорский и Нальчикский округа. (

Резкое обострение внутриполитической обстановки в России в начале 80-х 
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гг. XIX в., сложившееся после убийства императора Александра II, привело к из-
менению правительственного курса по отношению к национальным окраинам, 
в частности к Кавказу, система управления которым была радикально видоизме-
нена. В свете новых социально-политических реалий административная само-
стоятельность кавказского наместника, даже и в значительно урезанном после 
преобразований 60-70-х гг. виде, представлялась излишней, поскольку, как счи-
тали в Петербурге, оставляет регион вне сферы влияния внутренней политики 
центральных ведомств и тормозит распространение в нем российской государ-
ственности (Между централизмом и регионализмом: административные преоб-
разования на Центральном Кавказе в 70-х гг. XIX-начале XX в.: сборник докумен-
тов / Сост., вступ. ст., коммент. Е.И. Кобахидзе. Владикавказ, 2014. С. 15-16).

В ноябре 1881 года упраздняется должность наместника, а с 1 января 1882 года 
ликвидируется и само Кавказское наместничество. Вместе с ним распускается и 
Кавказский комитет, чьи полномочия окончательно переходят к Кабинету мини-
стров (ПСЗРИ. СПб., 1886. Собр. 3-е. Т. 2. № 637. С. 28; № 638. С. 28-30). Край 
передается в подчинение главноначальствующего гражданской частью на Кав-
казе с ограниченной самостоятельностью, который одновременно назначается и 
командующим войсками Кавказского военного округа. С 1 января 1882 года эту 
должность занял генерал от кавалерии, генерал-адъютант А.М. Дондуков-Корса-
ков, которого в июне 1890 года сменил С.А. Шереметев, прослуживший в каче-
стве главноначальствующего до декабря 1896 года, а его в свою очередь – гене-
рал от инфантерии, генерал-адъютант Г.С. Голицын.

Новая система управления Кавказом была законодательно утверждена в 
1883 году специально разработанным Учреждением управления Кавказского 
края (ПСЗРИ. СПб., 1886. Собр. 3-е. Т. 3. № 1522. С. 188-205). На Кавказе вво-
дилась губернская административная система с соблюдением общих правил, ре-
гламентирующих отношения местной администрации с главноначальствующим. 
Начальникам областей вручались права и обязанности губернаторов. Как и в цен-
тральной части России, на Кавказе утверждалась губернская форма правления.

С июля 1883 года, одновременно с упразднением должности Командующе-
го войсками Терской области, начальнику Терской области присваивались права 
военного губернатора (ПСЗРИ. СПб., 1886. Собр. 3-е. Т. 3. № 1686. С. 354).

В 1886 году принимается очередной законодательный акт, регламентирующий 
порядок управления на Кавказе (Учреждение управления Кавказского края (Из 
Свода законов Российской империи. Изд. 1886 г. Т. II. Ч. 2.). СПб., 1886), подтвер-
дивший полномочия главноначальствующего гражданской частью на Кавказе и 
сложившуюся после упразднения наместничества систему управления регионом 
по территориально-окружной административной модели.

В конце 1880-х гг. на Северном Кавказе вновь проводятся административ-
но-территориальные преобразования. Их главная цель заключалась в изменении 
положения казачьего населения края и защите его интересов как войскового со-
словия. Новый порядок управления закреплялся именным указом «Об учрежде-
нии управления Кубанской и Терской областями и Черноморским округом» от 
21 марта 1888 года и утвержденным в тот же день самим Учреждением (ПСЗРИ. 
СПб., 1890. Собр. 3-е. Т. 8. № 5076. С. 97-98; № 5077. С. 100-105).



27

Путеводитель по фондам ЦГА РСО-Алания

Новая территориально-административная реформа на Северном Кавказе на-
чала осуществляться с 1 июля 1888 года. В результате преобразований не только 
войсковое (казачье) сословие, но и гражданское население, в том числе и гор-
цы, оказались в ведении командующего войсками Кавказского военного округа, 
которому присваивалось звание Войскового Наказного Атамана Кавказских ка-
зачьих войск и передавались все права и обязанности главноначальствующего 
гражданской частью на Кавказе с правом непосредственного обращения к воен-
ному министру. В Кубанской и Терской областях управление поручалось началь-
никам областей, бывших одновременно атаманами соответствующих казачьих 
войск, которые наделялись правами губернаторов, и областному правлению с 
правами и обязанностями губернских правлений.

На Северном Кавказе учреждалась совершенно новая по сравнению с преды-
дущей территориально-окружная административная система. Это значило, что 
наряду с существовавшими округами создавались казачьи отделы (на террито-
риях с преобладающим казачьим населением), к которым причислялось и про-
живавшее там же гражданское население. На территориях преимущественного 
проживания гражданского населения (в том числе горцев) сохранялась окружная 
система. 

Высшим должностным лицом в Терской области стал командующий войска-
ми Кавказского военного округа и наказной атаман Терского казачьего войска. 
Высшие административные должности в Терской области и ее округах занимали 
военные в чине не ниже полковника; начальниками участков, исполняющими 
обязанности становых приставов, также назначались военные, чаще всего в зва-
нии штабс-капитанов. 

Терская область делилась на три казачьих отдела: Пятигорский (станицы 
Волгского полка), Сунженский (станицы Сунженско-Владикавказского полка), 
Кизлярский (станицы Кизляро-Гребенского полка) и четыре округа: Владикав-
казский, Нальчикский, Грозненский и Хасав-Юртовский. В результате раздела 
Владикавказского округа Северная Осетия была выделена в самостоятельный 
округ под прежним названием Владикавказский, а остальная территория с ин-
гушскими селениями вошла в Сунженский отдел. В том же году от Ставрополь-
ской губернии в Терскую область отошло Караногайское приставство. Распреде-
ление земель Терской области между отделами и округами, описание их границ и 
перечень станиц по отделам и полковым округам было утверждено приказом по 
Терской области № 35 от 13 марта 1891 года (ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 53. Д. 65. Лл. 
35-40). С 1 января 1899 года в составе Терской области был образован четвертый 
казачий отдел – Моздокский, объединивший станицы Горско-Моздокского полка 
(Отчет начальника Терской области и наказного атамана Терского казачьего 
войска о состоянии области и войска за 1899 год. Владикавказ, 1900. С. 4-5). 

Города Владикавказ и Моздок в состав Владикавказского округа и Моздокско-
го отдела не входили, а по-прежнему являлись самостоятельными территориаль-
но-административными единицами.

Отделы и округа Терской области соответствовали уездам губерний России 
и казачьим полковым округам. Управление отделами было вверено атаманам 
отделов, которым присваивались все права уездных исправников и на которых 
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были возложены надзор за деятельностью общественных управлений в казачьих 
станицах, селениях, горских аулах и колониях, находящихся в пределах отделов; 
наблюдение за соблюдением казаками воинской повинности, формирование и 
комплектование строевых казачьих частей и пр. 

Округами в административно-полицейском отношении заведовали началь-
ники округов, подчинявшиеся начальнику Терской области и Терскому област-
ному правлению. На начальника округа были возложены обязанности по учету 
земских повинностей и наблюдению за общественным управлением в селениях, 
горских аулах и колониях, находящихся в пределах округа. В Терской области 
для горцев населения (кроме осетин) действовали шесть горских словесных 
судов – Нальчикский, Грозненский, Веденский, Шатоевский, Назрановский и 
Хасав-Юртовский. Во Владикавказском округе действовали общероссийские су-
дебные установления. 

11 июня 1892 года именным указом было утверждено новое Городовое поло-
жение. В указе рекомендовалось вводить Положение постепенно, время его вве-
дения должен был определять министр внутренних дел, а в местностях, подчи-
ненных в порядке управления военному министру, решение передавалось на его 
усмотрение. Городовое положение 1892 года применялось не на всей территории 
Российской империи.

В Терской области новое Городовое положение было применено к городам 
Владикавказу и Моздоку, являвшимся самостоятельными административными 
единицами. Выборы во Владикавказскую и Моздокскую городские думы по но-
вой избирательной системе прошли в 1893 году, а с 1896 года новое Городовое 
положение вводилось во всей Терской области.

В тех российских регионах, где не было введено положение о земском управ-
лении (в том числе и на Кавказе), образовывалось губернское или областное по 
городским делам присутствие под председательством губернатора или началь-
ника области. В Терской и Кубанской областях в состав присутствий входили на-
чальник области, его младший помощник, прокурор окружного суда, чиновник 
министерства финансов, городской голова областного города и член от местной 
городской думы, избираемый самой думой из числа ее гласных.

Существующий порядок управления Терской областью действовал до фев-
раля 1905 года, когда именным указом от 26 февраля было восстановлено Кав-
казское наместничество, а на должность наместника назначен граф, генерал от 
кавалерии Илларион Иванович Воронцов-Дашков (ПСЗРИ. СПб., 1908. Собр. 
3-е. Т. 25. Ч. 1. № 25891. C. 149). В лице наместника сосредоточивалось высшее 
местное управление всеми гражданскими и пограничными делами. В военном 
отношении он назначался главнокомандующим войсками Кавказского военного 
округа и наказным атаманом Кавказских казачьих войск. Наместнику поруча-
лось главное местное управление Кубанской и Терской областями вместе с вхо-
дящими в их состав казачьими войсками, городами и гражданским населением 
за исключением горцев, которыми он управлял по званию главнокомандующего 
войсками. Теперь наместник являлся членом Государственного совета, а также 
членом Комитета и Совета министров. Таким образом высшее руководство ре-
гиона оказалось включено в общегосударственный управленческий механизм.
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В своей деятельности наместник должен был опираться на последнее «Уч-
реждение управления Кавказского и Закавказского края», принятое еще в 1876 
году в период существования прежнего наместничества. Подготовка нового по-
ложения о наместничестве поручалась самому Воронцову-Дашкову.

25 ноября 1905 года из казачьего Сунженского отдела в качестве временной 
меры как самостоятельная административная единица был выделен Назранов-
ский округ, где компактно проживали ингуши (Об образовании в Терской обла-
сти Назрановского округа. СПб., 1908). В 1909 году эта новая административ-
ная единица Терской области по запросу Военного министерства через Главное 
управление казачьих войск получила законодательно-правовое утверждение 
(ПСЗРИ. СПб., 1912. Собр. 3-е. Т. 29. Ч. 1. № 32095. С. 475-476). К округу ото-
шла вся территория 2-го и 3-го участков Сунженского отдела, а также часть 1-го 
участка, где располагались наделы селений Сагопш, Пседах и Кескем «со все-
ми подчиненными им в административно-полицейском отношении хуторами и 
поселками». Малокабардинские селения 1-го участка Сунженского отдела были 
включены в состав Нальчикского округа. Местопребыванием управления Назра-
новского округа было определено местечко Назрань.

Таким образом, с 1905 года Терская область делилась на четыре отдела: Пяти-
горский, Моздокский, Кизлярский и Сунженский и шесть округов: Владикавказ-
ский, Назрановский, Хасав-Юртовский Нальчикский, Грозненский и Веденский. 
Начальник Терской области подчеркивал, что «такое деление области вполне 
соответствует распределению в ней главнейших национальностей коренного 
населения, так как казаки занимают все четыре отдела, а туземцы округа: Вла-
дикавказский – осетины, Назрановский – ингуши, Нальчикский – кабардинцы 
и болкары, Грозненский и Веденский – чеченцы, Хасав-Юртовский – кумыки, 
кочевья же караногайцев образуют особое Караногайское приставство, входящее 
в состав Кизлярского отдела» (Отчет начальника Терской области и наказного 
атамана Терского казачьего войска о состоянии области и войска за 1912 год. 
Владикавказ, 1913. С. 2).

После февральской революции 1917 года на Северном Кавказе произошли 
кардинальные перемены. 9 (22) марта 1917 года Кавказское наместничество 
было ликвидировано Временным правительством, а для управления Кавказом 
создан особый Особый Закавказский комитет (ОЗАКОМ), фактически распро-
странявший свою власть только на Закавказье, Северный Кавказ развивался 
дальше самостоятельно. В качестве институтов управления здесь создавались 
органы Временного правительства (гражданские исполнительные комитеты) и 
Советы рабочих и солдатских депутатов.

В Терской области местным органом Временного правительства стал Граж-
данский исполком, избранный 6 (19) марта 1917 года на чрезвычайном заседании 
Владикавказской Городской Думы, а начальник области и наказной атаман Тер-
ского казачьего войска генерал-лейтенант С.Н. Флейшер был арестован. Терский 
областной гражданский исполнительный комитет в дальнейшем объединил де-
ятельность городских, окружных, отдельских и сельских гражданских исполни-
тельных комитетов и был призван олицетворять власть в области.

Одновременно 8 (21) марта 1917 года во Владикавказе были созданы мень-
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шевистско-эсеровские Совет рабочих, а затем Совет солдатских депутатов (Вла-
дикавказского гарнизона, в Моздоке, Садонского рудника и Мизурской обога-
тительной фабрики), которые в мае объединились. К концу 1917 года процесс 
создания Советов рабочих и Советов солдатских депутатов завершился почти 
во всех городах Терской области. За исключением Садонского и Грозненского, 
Советы возглавлялись эсерами и меньшевиками.

13 марта 1917 года Большой Войсковой Круг сформировал Войсковое прав-
ление (правительство), которое возглавил М.А. Караулов, избранный Войсковым 
Кругом атаманом Терского казачьего войска (Политические деятели России. 
1917. Биографический словарь. М., 1993. С. 139). 

Параллельно с казачеством политическими переменами воспользовалась 
либеральная горская военная и гражданская интеллигенция. 1 мая 1917 года во 
Владикавказе состоялся первый съезд горских народов. Съезд выразил полную 
лояльность центральной революционной власти в Петрограде и разработал кон-
ституцию для горских регионов Терека и Дагестана. 

Таким образом, весной 1917 года в Терской области выделились два крупных 
центра местного самоуправления: казачий – Войсковое правительство Терско-
го казачьего войска, и горский – Союз объединенных горцев Северного Кавказа 
и Дагестана. Войсковые атаман и правительство напрямую управляли четырь-
мя казачьими отделами, а Центральный комитет Союза объединенных горцев 
(Горское правительство) – шестью национальными округами. Одновремен-
но действовали Терский областной исполнительный комитет и его городские, 
окружные исполкомы и городские думы, а также Советы рабочих и солдатских 
депутатов.

Накануне Октябрьского переворота в Петрограде горские деятели приняли 
решение создать на базе ЦК Союза объединенных горцев собственное прави-
тельство, в ведение которого перешли бы горские территории Терека и Дагеста-
на. К аналогичной же мысли в отношении казачьих территорий пришло терское 
казачье руководство. Сформировать объединенное казачье-горское правитель-
ство удалось только после свержения Временного правительства.

1 (14) декабря 1917 года на объединенном собрании во Владикавказе было 
принято решение создать антибольшевистское Терско-Дагестанское правитель-
ство, куда вошли представители Горского и Терского войскового правительств 
и представители земств и городов Терека и Дагестана. Во главе нового прави-
тельства, которое должно было организовать сопротивление новой власти в Пе-
трограде и остановить большевизацию двух северокавказских областей, был 
поставлен наиболее авторитетный региональный лидер – терский атаман М.А. 
Караулов. Но 13 (26) декабря 1917 года Караулов был зверски убит восставшими 
солдатами на ст. Прохладная.

Созданное на рубеже 1917-1918 гг. региональное руководство было не в со-
стоянии решить все назревшие земельные и национальные противоречия и оста-
новить начавшееся на Тереке межэтническое противостояние. В этой ситуации 
на политическую сцену региона вышли большевики. 

В январе-феврале в Терской области прошли заседания первых съездов наро-
дов Терека, на которых обсуждались злободневные проблемы области (земель-
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ный, рабочий, правовой, национальный, продовольственный и пр.) и ставился 
вопрос о признании социалистической революции и советской власти. Первый 
съезд народов Терека состоялся 25-31 января 1918 года в Моздоке. На съезде 
были выработаны принципы организации новых органов власти и определены 
порядок и нормы представительства от народов области и профессиональных 
союзов. Новый орган областной власти именовался по-разному: Терский Народ-
ный Совет и Терский Совет Народных Депутатов. Окончательно за ним закрепи-
лось название Терский Народный Совет.

15 февраля 1918 года в Пятигорске открылся II съезд народов Терека. 3 (16) 
марта 1918 г. на этом съезде была провозглашена Терская Советская Республи-
ка как составная часть РСФСР, объединившая народы Терской области. В связи 
с провозглашением Терской советской республики Терско-Дагестанское прави-
тельство распалось.

Съезд признал власть Совнаркома РСФСР и избрал высший орган вла-
сти – Терский областной народный совет. При нем создавались национальные 
фракции: кабардинская, балкарская, осетинская, чеченская, ингушская, каза-
чья и иногородних. Была принята Конституция Терской республики (Времен-
ная Конституция Терского края, 1918 год. Научно-справочная библиотека ЦГА 
РСО-Алания (ОДФ). Инв. № 2595). Съезд закончил работу во Владикавказе – 
центре Терской области. 

Народный совет сформировал исполнительный орган для непосредственного 
управления республикой – Совнарком (правительство Терской республики). В 
национальных округах и казачьих отделах органами власти объявлялись народ-
ные Советы, которые для исполнения текущей работы формировали окружные 
(в округах) и отдельские (в казачьих отделах) народные управы. В селах, ста-
ницах, аулах и хуторах органами власти являлись соответствующие народные 
Советы и организованные при них управы или исполкомы.

Декретом Терского областного Совета народных комиссаров № 62 от 5 (18) 
апреля 1918 года «Об организации власти в Терской области» утверждена струк-
тура органов государственной власти в Терской области (ЦГА РСО-А. ФР. 138. 
Оп. 1. Д. 8. Лл. 12-12об.).

Декретом Совета Народных Комиссаров «О порядке изменения границ гу-
бернских, уездных и пр.» от 27 января (9 февраля) 1918 года местным Советам 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов предоставлялась полная самосто-
ятельность в решении вопросов изменения границ губерний, уездов и волостей и 
разделения их на части с образованием новых административных или экономи-
ческих единиц (Декреты Советской власти. Т. I. 25 октября 1917 г. – 16 марта 
1918 г. М., 1957. С. 426-427).

Согласно декрету Терского областного Совета народных комиссаров от 5(18) 
апреля 1918 года, в состав Терской республики вошли «территории и население 
Пятигорского, Моздокского, Сунженского и Кизлярского отделов и Нальчикско-
го, Назрановского, Грозненского, Хасавюртского, Веденского и Владикавказско-
го округов».

7 июля 1918 года в Екатеринодаре проходил I съезд Советов Северного Кав-
каза. На нем было принято решение об объединении всех советских республик 
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Северного Кавказа в единую Северо-Кавказскую Советскую республику (СКСР) 
как часть РСФСР. Терская республика вошла в состав СКСР наряду с Куба-
но-Черноморской и Ставропольской советскими республиками. Столицей СКСР 
стал Екатеринодар. 

Ни в одном из законодательных актов Терской республики не говорилось о 
переходе власти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Ос-
нову государственной власти в Терской республике составляли Народные сове-
ты, а Советы рабочих и солдатских депутатов (Совдепы) вошли в эту систему 
демократической власти без определения их юридического статуса, функций и 
прав. Это обстоятельство, а также неопределенность взаимоотношений Народ-
ных советов и Совдепов, послужили одной из причин начавшейся летом 1918 
года гражданской войны в Терской республике.

В конце января – начале февраля 1919 года Северный Кавказ был занят во-
йсками Деникина, а сама Северо-Кавказская Советская Республика прекратила 
свое существование. 11 января 1919 года ВЦИК РСФСР принял постановление 
об ее упразднении и о переименовании СНК Терской области в Областной Совет. 

Приказом главнокомандующего Вооруженными силами Юга России А.И. 
Деникина от 23 января 1919 года в качестве особой административно-терри-
ториальной единицы был создан Терско-Дагестанский край. В его состав были 
включены территории бывших Терской и Дагестанской областей Российской им-
перии. Вся полнота гражданской и военной власти в крае передавалась главнона-
чальствующему, назначаемому Деникиным. Им стал генерал-лейтенант В.П. Ля-
хов, в апреле 1919 года его заменил генерал от кавалерии И.Г. Эрдели. Высшая 
гражданская и военная власть в крае принадлежала главноначальствующему и 
командующему войсками, который подчинялся Главнокомандующему Воору-
женных сил Юга России А.И. Деникину.

Учреждения Добровольческой армии просуществовали до 25 марта 1920 года, 
когда, согласно приказу № 1 помощника командира Красной Армии Терской об-
ласти по г. Владикавказу и его окрестностям, части Красной Армии вступили во 
Владикавказ (ЦГА РСО-А. Ф. Р-105. Оп. 1. Д. 31. Л. 1).

Вместе с разгромом деникинской армии были ликвидированы Войсковой круг 
Терского казачьего войска, Терское войсковое правительство и «правительства» 
округов Терской области. В Терской области установилась советская власть.

Е.И. Кобахидзе,
зав. отделом истории СОИГСИ ВНЦ РАН,
Р.М. Фидарова, 
заместитель директора ЦГА РСО-Алания
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1. Государственное устройство

1.1. Региональные избирательные комиссии
Комиссии по делам о выборах в I-IV Государственные Думы 
Учреждение Первой Государственной Думы было прямым следствием Революции 

1905-1907 гг. Выборы в I Государственную Думу проходили с 26 марта по 20 апреля 
1906. Дума действовала в период с 27 апреля по 9 июля 1906.

Избирательная кампания во Вторую Думу началась в конце ноября 1906 г. Дума нача-
ла заседания с 20 февраля 1907 г. и 3 июня указом царя была распущена.

Выборы в 3-ю Государственную думу проходили осенью 1907 г., ее работа началась 
1 ноября 1907 г. 3-я Дума стала единственной в истории Российской империи, которая 
отработала отведенный ей срок — пять сессий.

Подготовка к выборам в IV Думу началась уже в 1910 г. Заседания IV Государствен-
ной думы открылись 15 ноября 1912 г. и продолжились до 25 февраля 1917 г.

Основным органом, осуществляющим надзор за проведением выборов, было Министер-
ство внутренних дел. Через губернаторов и градоначальников министерство осуществляло 
подготовку и проведение выборов. На основании положения о выборах в Государствен-
ную Думу от 11 ноября 1905 г. для организации избирательных съездов формировались 
комиссии по делам о выборах, в которые входили: председатель и члены окружного суда, 
предводители дворянства, должностные лица земской и городской управы.

Функция по подготовке списков избирателей лежала на земских и городских управах.

Терская областная комиссия 
по делам о выборах в Государственную Думу (1906-1912)

Ф 215, 1 оп., 24 ед. хр. за 1906-1908 гг. 
Учреждена в начале 1906 г. для организации и проведения выборов в области в I, II, 

III и IV государственные думы. Прекратила свою работу в 1912 году.
Указы Сената, циркуляры Министерства юстиции о выборах в Государствен-

ную Думу, инструкции о порядке составления списков лиц, имевших право на 
участие в выборах, протоколы заседаний комиссии, дела о разборе жалоб от-
дельных граждан на постановления комиссии; переписка с Терским областным 
правлением о выборах в I и II Государственные Думы; список выборщиков от 
съездов уполномоченных казачьих станиц Терской области.

Владикавказская окружная комиссия
по делам о выборах в Государственную Думу (1906-1912)

Ф 216, 1 оп., 38 ед. хр. за 1906-1915 гг.
Постановления, циркуляры и разъяснения по выборам в государственную 

думу, протоколы заседания комиссии, список членов комиссии, заявления вы-



34

Архивная служба РСО-Алания, ЦГА РСО-Алания

борщиков о внесении в списки избирателей, списки избирателей Владикавказ-
ского округа, списки городских избирателей, списки землевладельцев. 

Моздокская окружная комиссия 
по делам о выборах в Государственную Думу (1906-1912)

Ф. 217, 1 оп., 17 ед. хр. за 1906-1912 гг. 
Положение о выборах в государственную думу, протоколы заседаний комис-

сии, приговоры сельских сходов и станичных сборов по выборам уполномочен-
ных в думу, списки землевладельцев, городских избирателей и уполномоченных 
казачьих станиц.

2. Государственная власть и государственное 
управление

2.1. Региональные органы исполнительной власти
Заселение обширной территории Предкавказья и управление ею вызвали необ-

ходимость создания и неоднократного реформирования войсковых и гражданских 
учреждений. В 1770 году образован Штаб войск Кавказской линии, объединявший 
в себе функции военного и гражданского управления Северным Кавказом, с 12 
сентября 1826 года назван Штабом войск Кавказской линии и Черномории. 

В 1832 году, поселенные на Кавказской линии казачьи войска: терско-кизлярское, 
терско-семейное, гребенское, горско-моздокское и волгское были объединены в Кав-
казское линейное казачье войско; казачьи войска были переименованы в полки. 

По Указу Николая I от 27 декабря 1844 года учреждается должность кавказ-
ского наместника, а 19 февраля 1845 года на территории Закавказья и Северного 
Кавказа, занятой российскими войсками, учрежден особый орган административ-
но-территориального управления – наместничество с административным центром 
в Тифлисе. Административно-территориальное устройство наместничества все 
время менялось. Основная территория Северного Кавказа (кроме Каспийской об-
ласти) составляла Кавказскую область (в 1847 преобразована в Ставропольскую 
губернию). В 1860 году Указом от 8 февраля из состава Ставропольской губернии 
выводятся вновь образованные Терская и Кубанская области. Главнокомандую-
щим войсками на Кавказе и наместником с 1844 по 1854 годы был князь М.С. 
Воронцов. Наместничество просуществовало до 1 января 1882 года. 

Управление Наказного атамана 
Кавказского линейного казачьего войска (1833-1860)

Ф. 2, 1 Оп., 131 ед. хр. за 1831-1862 гг. 
25 октября 1832 г. войско, поселенное на Кавказской линии, переименовано 

в Кавказское линейное казачье войско. Управление наказного атамана Кавказ-
ского линейного казачьего войска начало свою деятельность с 25 октября 1833 
года. Согласно утвержденному 14 февраля 1845 года Положению о Кавказском 
линейном казачьем войске, оно занимало в Кавказской области земли «от границ 
Черноморского казачьего войска до Каспийского моря». 
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Во главе Кавказского линейного казачьего войска стоял войсковой наказной атаман, 
которому были вверены все войсковые дела. Первым наказным атаманом вновь образо-
ванного войска стал генерал-лейтенант П. С. Верзилин. Штаб войска располагался вна-
чале в Пятигорске, а затем в Ставрополе. 

Указом Императора Александра II от 8 февраля 1860 года правое крыло Кавказской 
линии получило наименование Кубанской области с центром в Екатеринодаре, а левое – 
Терской области, с центром во Владикавказе. В связи с разделением Кавказского линей-
ного казачьего войска Управление наказного атамана Кавказского линейного казачьего 
войска прекратило свою деятельность.

Копии указов Императора (1844-1845), отчеты о состоянии войска (1846, 
1861), приказы по Кавказскому линейному казачьему войску, предписание ко-
мандующего войсками на Кавказе о вручении знамен и грамот Терскому семей-
ному и Кизлярскому казачьим войскам за отличие в Турецкой войне (1831-1832), 
Положение о Кавказском линейном казачьем войске на 1845 год, переписка со 
Штабом войск Кавказской линии и Черномории, с МВД, рапорта командующих 
полками о неправомерном поведении подчиненных.

В составе документов: формулярные списки, сведения о службе генералов, 
штаб-офицеров, о священниках в станицах линейного войска.  

Документы в описи систематизированы по предметно-вопросному и номи-
нальному признакам.

Канцелярия наказного атамана
Кавказского линейного казачьего войска (1854-1860)

Ф.3, 1 Оп., 103 ед. хр. за 1832-1860 гг.  
В марте 1854 г. Военный совет России учредил при Наказном Атамане Кавказского 

линейного казачьего войска Канцелярию для производства дел, относящихся непосред-
ственно к его ведомству. 

Ликвидирована канцелярия в октябре 1860 г.
Переписка о наделении землями казаков Кавказского линейного казачьего войска, 

о зачислении в казачье сословие; сведения об оброчных землях. Протоколы допросов 
лиц, обвиняемых в убийстве, грабежах, судебные решения на них, рапорты команди-
ров казачьих полков Наказному атаману о наличии раскольнических сект в полках 
Кавказского линейного казачьего войска и состоянии христианской веры в станицах.

Владикавказское комендантское управление (1836-1843)
Ф. 28, 1 оп., 49 ед. хр. за 1833-1834, 1840-1851 гг.
Владикавказ основан 6 мая 1784 г. в царствование императрицы Екатерины II. В 1804-

1805 гг. в крепости сформированы два гарнизонных батальона, наименованные Влади-
кавказским гарнизонным полком. Контроль за соблюдением порядка в войсках, несе-
нием гарнизонной и караульной службы, содержанием арестованных военнослужащих 
осуществлял комендант крепости, находившийся в подчинении начальника Кавказской 
губернии.

5 июля 1812 г. издано Высочайше утвержденное «Положение для крепостей на бази-
се военных действий расположенных», в соответствии с которым крепости могли нахо-
диться в трех положениях: мирном, военном и в осаде. Для управления крепостью при 
коменданте, кроме крепостного штаба, состояли крепостные управления: инженерное, 
артиллерийское, интендантское, военно-санитарное. При крепостном штабе состояли 
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крепостной священник с причтом, крепостная жандармская команда и крепостная по-
жарная команда. Комендант являлся также председателем комиссии военного суда, учре-
жденного для рассмотрения военно-судных дел.

В 1836 году создано Управление Владикавказского коменданта с правами окружного 
управления, комендант находился в ведении начальника Кавказской области. Управление 
на местах (в обществах) осуществляли приставы. В «Проекте положения об управлении 
мирными горскими народами», составленном в 1839 г., к ведению «Владикавказского ко-
мендантства» причислялись: Тагаурское, Куртатинское и Алагирское общества Осетии и 
ингушские общества, составившие три главных приставства. Дигорское общество, как и 
прежде, не было включено в систему административного управления Осетией, а относи-
лось к ведению начальника Центра Кавказской линии. 

Руководство приставствами вверялось офицерам Кавказского корпуса или зарекомен-
довавшим себя своей преданностью России представителям местной социальной элиты. 

В 1843 году вся территория, подведомственная Владикавказскому коменданту, была 
включена в Центр Кавказской линии и стала именоваться Владикавказским округом. С 
этого времени комендант лишь заведовал «крепостью».

В фонде имеются: рапорты и ведомости начальников о состоянии укрепле-
ний, о военных действиях местного характера с горцами, численности воен-
нослужащих; переписка штаба отдельного Кавказского корпуса о постройке во 
Владикавказе Осетинского духовного училища, о постройке оборонительного 
Дарьяльского поста. 

Переписка священника Спасо-Преображенской церкви Владикавказской кре-
пости Тихона Семихватова с благочинным 22-й пехотной дивизии священником 
Г. Романовским и др. об исполнении христианских обрядов в полках линейного 
войска (1833-1834).

Именные списки военнослужащих, приказы по Назрановскому наблюдатель-
ному отряду, именной список горских народов, назначенных в конвой Владикав-
казского коменданта во время экспедиций, списки алагирских и назрановских 
милиционеров (1844).

Управление Владикавказского военного округа (1843-1857)
Ф. 290, 1 Оп., 122 ед. хр. за 1839-1857 гг. 
В 1843 году все пространство, подведомственное ранее Владикавказскому 

коменданту, оказалось включено в Центр Кавказской линии, в составе которого 
бывшее управление Владикавказского комендантства «с причислением к оно-
му Дигории» стало именоваться Владикавказским военным округом. Во главе 
округа ставился окружной начальник, в чьем ведении находились как войска, 
так и управление горцами. Владикавказский военный округ состоял из четырех 
приставств: «1) алагирского и куртатинского народов; 2) горских народов; 3) на-
зрановского и 4) начальника Верхне-Сунженской линии».

Владикавказский военный округ упразднен в 1857 году, образован Военно-Осетин-
ский округ.

Циркуляры Штаба войск Кавказской линии, переписка с командующим вой-
сками о приготовлении Шамиля к военным действиям (1844-1848), о турецких 
эмиссарах, направляемых к Шамилю (1854), журналы военных действий, рапор-
ты о действиях летучих отрядов против Шамиля, дело о путешествии по Кавказу 
наследника Цесаревича (1850), дело о смерти генерал-майора Слепцова (1851). 
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Переписка о подвозе продовольствия для войск, находящихся на границе с вою-
ющей Турцией (1854-1857).

Дело о переселении тагаурских старшин в другое место жительства (1839 г., 
Д. 109), о постройке Владикавказского госпиталя (1845), переписка об устрой-
стве дороги до Садонских рудников (1847), дела об устройстве станиц на Сун-
же и размежевании земель 1-го Сунженского полка, о переселении Осетинского 
аула на реку Курп или другое место на правом берегу Терека (1845), о переселе-
нии жителей Малой Чечни и организации новых аулов (1851-1852), докладная 
записка временнокомандующему войсками на Кавказской линии о перенесении 
военно-грузинской дороги на правый берег р. Терека и об устройстве станицы на 
р. Гизельдон (1856), переписка о постройке денежной кладовой в кр. Владикав-
каз (1851), книги прихода и расхода денежных сумм. 

Приказы по личному составу, сведения об участии офицеров в военных дей-
ствиях в 1854 году, списки офицеров и милиционеров горно-чеченского отряда, 
представленных к награде (1856).

Войсковое правление Терского казачьего войска (1861-1870)
Ф.13, 1 Оп., 1824 ед. хр. за 1855-1871 гг. 
Учреждено в 1861 г. после разделения Кавказской линии на две части: правую и левую 

и образования Кубанской и Терской областей. Из Войскового правления Кавказского ли-
нейного казачьего войска было выделено Войсковое правление Терского казачьего войска.

В его состав входили следующие экспедиции:
Исполнительная экспедиция (1860-1870), в деятельности которой отложились: 

проект положения о Кубанском и Терском казачьих войсках; приказы по Терскому 
казачьему войску; положение и переписка о введении земских учреждений в Тер-
ской области; годовые отчеты и переписка о состоянии станиц и населения Терско-
го казачьего войска; об учреждении газеты «Терские ведомости» (1868).

Хозяйственная экспедиция (1860-1870): переписка и сведения о хозяйствен-
но-финансовом состоянии станиц ТКВ; журналы присутствия Войскового прав-
ления; послужные списки офицеров и служащих ТКВ; об образовании в ТКВ 
статистического комитета; об учебных заведениях ТКВ; материалы о постройке 
моста через р. Терек у г. Моздока за 1856-1867 гг. (ДД. 917-919, 1334-1339, 1474-
1478), о войсковом конном рассаднике (Д. 1085, 1086).

Гражданская экспедиция (1860-1870): переписка об освобождении крестьян 
от крепостной зависимости, дела об оформлении документов на куплю-продажу 
домовладений, дела о земельных спорах, о расторжении браков, об оформлении 
завещаний. 

Межевая экспедиция (1863-1870): сведения о количестве земли в полках ТКВ, 
переписка об отводе казакам земельных участков, установление границ между 
станицами, межевание земель, списки чинов межевой экспедиции.

Контрольная часть (1864-1870): Указы Сената, приказы, формулярные спи-
ски, дела о проведении ревизий прихода-расхода войсковых денежных сумм.

Фонд полностью микрофильмирован, страховые копии хранятся в ФКУ 
«Центр хранения страхового фонда» (г. Ялуторовск).



38

Архивная служба РСО-Алания, ЦГА РСО-Алания

Штаб войск Терской области (1861-1878)
Ф. 53, 1 оп., 2101 ед.хр. за 1848-1878 гг. 
В 1860 г. Терское войско состояло из 4-х 6-ти сотенных полков, 2-х конных батарей и 

4-х команд. Главными городами, где располагались штабы, были Владикавказ, Грозный 
и Моздок. Первым наказным атаманом Терского войска стал генерал-майор Х.И. Попан-
допуло. В 1890 году учрежден войсковой праздник 25 августа (7 сентября).

Штаб войск Терской области учрежден в 1861 г. после разделения Кавказской линии 
на две части: правую и левую и образования Кубанской и Терской областей. Ликвиди-
рован в 1878 г., в связи с образованием Войскового штаба Терского казачьего войска 
(приказ по войскам и управлениям Терской области и по Терскому казачьему войску № 
60 от 9 сентября 1878 г.).

В состав фонда вошли частично документы более раннего периода, фондов 
Канцелярии по управлению мирными горцами в Терской области и Штаба войск 
левого крыла Кавказской линии.

Фонд систематизирован по структурно-хронологическому, внутри каждого 
года – по предметно-вопросному принципу. К фонду имеются предметно-тема-
тический и географический указатели.

Указы Сената о рекрутском наборе; приказы по войскам Терской области; 
распоряжения по штабу; рапорты командиров полков об изменениях кордонной 
линии в Терской области; материалы по топографическому описанию участков 
Терской области (имеются карты); Положение о конно-иррегулярных полках: 
Дагестанском (1857); Чеченском (1858); Кавказском (1859) и Терском (1861); об 
образовании в Терской области постоянной милиции (1860), основные законопо-
ложения и проект положения о Терском казачьем войске за 1861 г.

Имеются: донесения о борьбе с Шамилем, об участии горцев в кавказских и 
русско-турецких войнах; списки и сведения о количестве дворов в горских аулах 
Терской области (1861-1863); об учреждении Комитета для разбора личных и 
поземельных прав туземцев (1858-1862).

Дело о пребывании императора Александра II в Терской области; указания 
МВД о составлении плана по устройству г. Владикавказа (1862-1863); переписка 
с командирами полков Терского казачьего войска об устройстве новых станиц в 
Терской области; по спорным земельным вопросам между казаками и горцами. 

Дела о состоянии судопроизводства; о строительстве культовых зданий; об 
открытии Владикавказской  окружной горской школы (1861); о деятельности во-
енной прогимназии; сведения о личном составе и послужные списки.

Войсковое дежурство Терского казачьего войска (1861-1878)
Ф.16, 1 Оп., 936 ед.хр. за 1851-1873 гг.
Образованное на основании Положения о Кавказском линейном казачьем войске от 

14 февраля 1845 г. Войсковое дежурство Кавказского линейного казачьего войска в 1861 
г. после разделения Кавказской линии на две части: правую и левую и образование из 
правой части Кубанской, из левой – Терской областей было соответственно переимено-
вано в войсковое дежурство Терского казачьего войска. Подчинялось Штабу войск Тер-
ской области.

Ликвидировано в 1878 г. с передачей своих функций и дел вновь образованному Вой-
сковому штабу Терского казачьего войска.

К описи составлен указатель полков и географический указатель.
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Переписка о создании комитета для составления проекта преобразования 
Черноморского и Кавказского линейных казачьих войск (1860-1861); Положения 
о Кавказском линейном казачьем войске и о Терском казачьем войске (ч.1, ч.2, 
ч.3); приказы по войсковому дежурству; месячные рапорты о состоянии казачьих 
полков; сведения о личном составе Терского казачьего войска, послужные и фор-
мулярные списки; дело о награждении знаками отличия военного ордена Св.Ге-
оргия чинов Терского казачьего войска; дело о формировании Л.Гвардейского 
3-го Кавказского казачьего эскадрона Собственного его императорского величе-
ства конвоя; сведения о полковых станичных школах, находящихся в Терском 
казачьем войске; судебные дела.

Терское областное правление (1871-1917)
Ф.11, 74 Оп., 55727 ед. хр. за 1839-1920 гг. 
Образовано Указом Сената от 30 декабря 1869 г. Начало действовать с 1871 года. В 

его ведение входило обнародование и наблюдение за исполнением законов, указов и по-
велений верховных органов власти, заведывание правлениями округов, отделов и земств, 
имуществом и землями Терского казачьего войска (ТКВ). 

Областное правление имело следующую структуру: канцелярию общего присут-
ствия, первое и второе распорядительное, хозяйственное, строительное и врачебное от-
деления. В 1888 г. из состава хозяйственного отделения были выделены горное, лесное 
и агрономическое отделения, а из состава врачебного – ветеринарное. В 1917 г. все вой-
сковые дела из ведения областного правления перешли в ведение войскового правления 
ТКВ. Из лесного отделения была выделена канцелярия войскового лесничего (Оп. 73), 
из хозяйственного – бухгалтерия (Оп. 77), гидротехническая (Оп. 66) экзекуторская (Оп. 
67) части.

Во главе областного правления стоял начальник области, он же – наказной атаман 
Терского казачьего войска. В 1917 г., после октябрьских событий, Терское областное 
правление было ликвидировано. В Терской области местным органом Временного пра-
вительства стал Гражданский исполком, избранный 6 (19) марта 1917 года на чрезвы-
чайном заседании Владикавказской Городской Думы, а начальник области и наказной 
атаман Терского казачьего войска генерал-лейтенант С.Н.Флейшер был арестован.

Хронологические рамки фонда расширились в связи с тем, что в фонд было 
передано дело Ставропольского губернского правления, касающееся деятельно-
сти Георгиевской городской Думы по земельным вопросам (1839).

1-е распорядительное отделение. Описи: 1-17, 49, 68-72, 74-76, 80, 81. 1866-
1917 гг.

Указ правительствующего Сената об управлении Кавказским краем (1883); 
циркуляры Министерства внутренних дел о введении городового положения 
(1870); положение о преобразовании крепости Грозный в город (1871); об учреж-
дении в Моздоке общественного банка (1873); постановления о благоустройстве 
городов Терской области; доклады, рапорты и переписка об устройстве в городах 
промышленных заведений, о строительстве школ, больниц, культовых зданий, 
мостов, паромных переправ, береговых укреплений, электростанций; сведения 
о залежах и разработке полезных ископаемых, переписка об устройстве курор-
тов Кавказских Минеральных вод, об образовании в Терской области Союза ссу-
до-сберегательных касс и кредитных товариществ (1911).

Проект закона о поземельном устройстве населения Нагорной полосы; рапор-
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ты атаманов отделов и начальников округов; переписка о применении в Терской 
области столыпинского закона о выходе из общин (1906); прошения отдельных 
лиц об образовании хуторов, аульных обществ, о разделении земельных наде-
лов между дворами; о сословных правах горцев; рапорты, переписка об установ-
лении границ между селениями, о землепользовании, о положении и развитии 
сельского хозяйства, положение о сельскохозяйственной выставке (1869).

Сведения о миграции населения в Терской области, о компактных поселениях 
иностранно-подданых, о кавказской, русско-японской и первой мировой войнах, 
переписка о состоянии воинской повинности, о наградах Российской империи. 
Опись документов Кизлярского военного коменданта.

Сметы доходов и расходов городов, материалы о постройке Владикавказской 
железной дороги, об учреждении Ставропольско-Терского управления государ-
ственных имуществ (1888), переписка о религиозных общинах, сектах, молит-
венных домах, церквях, мечетях, синагогах, метрические экстракты римско-ка-
толических костелов Терской области.

2-распорядительное отделение. Описи: 18-48; 50-51. 1862-1918 гг. 
Доклады, рапорты и переписка атаманов отделов и начальников округов о 

деятельности судебных органов.
Исполнение решений суда над арестованными, переписка и приговоры ста-

ничных сборов о выселении из станиц станичников за порочное поведение.
Сведения о ссыльно-каторжных арестантах, жалобы населения Терской об-

ласти на неправильные действия старшин, решения судов, рапорта об отсрочке 
жителям станиц оброчной подати и военного налога.

Канцелярия общего присутствия. Оп. 52 – по деятельности. Оп.53 – по лич-
ному составу. 1865-1917 гг.

Указы Императора и Сената, циркуляры Министерства внутренних дел, 
Главного управления казачьих войск и Управления Наместника Кавказского, 
протоколы Терского областного присутствия; доклады и переписка об админи-
стративно-территориальных преобразованиях в Терской области и проведении 
административных и судебных реформ (1870); доклады и отчеты о социально-э-
кономическом состоянии населенных пунктов, сведения о землепользовании, 
камеральные и посемейные списки, списки временнопроживающих отдельных 
осетинских сел Владикавказского округа.

Положения и переписка об учреждении сельских банков, об утверждении 
уставов и деятельности экономических, сельскохозяйственных, культурно-про-
светительных и благотворительных обществ, материалы о цензуре печати.

Приказы начальника Терской области по личному составу, формулярные и 
послужные списки служащих областного правления управлений округов и отде-
лов, циркуляры по вопросам о преставлении к наградам. 

Хозяйственное отделение. Оп. 58. 1877-1919 гг.
Сведения о состоянии земель в станицах ТКВ, планы межевых работ в Тер-

ской области, переписка о наделении земельными участками казаков и церков-
ные причты, дела об отводе земель под строительство Владикавказской желез-
ной дороги и промышленных предприятий; Договоры и переписка о сдаче в 
аренду нефтяных источников и месторождений других полезных ископаемых; 
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доклады, переписка и постановления о развитии сельского хозяйства, торговли, 
строительства, благоустройства КМВ; финансирование всех отраслей хозяйства, 
содержание учителей и войсковых стипендиатов.

В 1910 году из хозяйственного отделения выделилось второе счетное отделе-
ние (Оп.76).

Горное отделение. Описи: 59-61. 1890-1917 гг.
Положение о правах на недра Кубанского и Терского казачьих войск (1890); 

правила о горном промысле, постановления об отдаче в аренду акционерным 
обществам и отдельным лицам нефтяных источников и месторождений других 
полезных ископаемых на территории ТКВ; дозволительные свидетельства; мате-
риалы к годовым отчетам о нефтяных и горных промыслах, переписка об эксплу-
атации месторождений нефти и других полезных ископаемых; отчеты съездов и 
протоколы собраний терских нефтепромышленников.

Строительное отделение. Оп. 62. 1864-1919 гг.
Указы Сената и циркуляры МВД и Наместника Кавказского по строительной 

части.
Протоколы заседаний строительного отделения. Доклады, рапорты, перепи-

ска о благоустройстве населенных мест, проекты, планы, чертежи и сметы стро-
ительства заводов, фабрик, жилых домов, мельниц, нефтяных складов, электро-
станций, школ, больниц, церквей, мечетей, цирков, синематографов, театров, 
мостов, береговых укреплений, шоссейных и грунтовых дорог; о сооружении 
Эриставского канала; об открытии автомобильного движения, об устройстве 
Кавказских Минеральных Вод; планы расположения городов и станиц, проект 
памятника генерал-майору Слепцову в ст. Троицкой; о проведении телефонной и 
телеграфной линии в Терской области.

Приказы по личному составу, послужные списки инженеров.
В опись включены фотокопии документов по истории Иконы Иверской Божь-

ей Матери.
Лесное отделение. Оп. 63. 1874-1920 гг.
Циркуляры Лесного департамента, Министерства земледелия и государствен-

ных имуществ, постановления о пользовании лесными угодьями, о борьбе с лес-
ными пожарами, о создании лесоохранительного комитета в Терской области, 
правила об отпуске лесных материалов из казенных лесных дач, отчеты лесни-
чего войсковых и станичных лесов; доклады, рапорты и переписка о межевании, 
о праздновании столетнего юбилея Санкт-Петербургского лесного института 
(1903).

Сведения о развитии виноградарства, садоводства, шелководства, пчеловод-
ства, о работе сельскохозяйственных выставок; списки жителей станиц, послуж-
ные списки лесничих. 

Агрономическое отделение. Оп. 64. 1889-1918 гг.
Копии циркуляров, отчеты, рапорты, переписка о растениеводстве, животно-

водстве садоводстве, виноградарстве, шелководстве, цветоводстве и пчеловод-
стве в Терской области; об опытных посевах хлопка, о борьбе с сельскохозяй-
ственными вредителями, об открытии и деятельности школ, курсов, опытных 
полей, о работе сельскохозяйственных съездов, о внедрении технических средств 
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в производство и о сотрудничестве с российскими и иностранными производи-
телями сельскохозяйственной техники; о правилах землепользования и лесо-
пользования.

Сведения о личном составе агрономического отделения. 
Врачебное отделение. Оп. 65. 1871-1916 гг.
Циркуляры Медицинского департамента МВД; приказы по деятельности 

окружного военно-медицинского управления; годовые отчеты о работе в области 
здравоохранения, о санитарном состоянии населенных пунктов, о рождаемости 
и смертности; проект устава Терского медицинского общества (1891-1893) и све-
дения о его деятельности; материалы о ходе борьбы с инфекционными заболева-
ниями, переписка об использовании минеральных источников Терской области и 
об их лечебных свойствах, о производстве искусственных минеральных вод, об 
учреждении больниц и аптек. Правила для содержателей парикмахерских (1897). 
Материалы съездов врачей Кавказа и России. Воззвание и устав «Союза борь-
бы с детской смертностью» (1905). Деятельность Всероссийской Лиги борьбы 
с туберкулезом (1910). Переписка по вопросам изучения климатологии Кавказа 
(1871-1873), об устройстве санатория в Цее (1903-1904) и о медико-санитарном 
просвещении населения. Сведения об изготовлении косметических лечебных 
средств, о становлении стоматологии, о научных исследованиях в области меди-
цины, об организации областной химико-бактериологической лаборатории.

Документы пенсионного обеспечения участников русско-турецкой войны 
(1877-1878) и других воинских чинов, их послужные списки; послужные списки 
медицинских работников.

Ветеринарное отделение. Оп. 78. 1882-1919 гг.
Выделилось как самостоятельная единица из врачебного отделения в 1888 

году.
Циркуляры Ветеринарного управления МВД, Кавказского окружного воен-

но-медицинского управления и начальника Терской области об организации ве-
теринарного отделения (1894) и об организации ветеринарии в Терской обла-
сти(1897), в том числе в горной Осетии (1899-1900).

Сведения об открытии ветеринарных участков, кордонных и охранных ли-
ний, ветеринарных амбулаторий и лечебниц (1904-1905), деятельности Обще-
ства покровительства животных (1904).

Постановления городских дум Грозного и Владикавказа по ветеринарной ча-
сти; инструкции для городских и участковых ветеринарных врачей; списки ско-
топромышленников; данные переписи животных (1891-1916).

Сведения о народных названиях болезней животных, о появлении эпизоотии, 
чумы и других болезней животных и борьбе с ними; об открытии бактериологи-
ческой станции в Терской области (1900) и отчеты о ее деятельности.

Отчеты, рапорты и ведомости ветеринарных инспекторов, участков и врачей 
о деятельности; отчеты о содержании и финансировании бактериологической 
станции, ветеринарных охранно-кордонных линий и врачей.

Послужные списки ветеринарных врачей и фельдшеров, приказы о назначе-
нии, перемещении, повышении и увольнении служащих отделения и ветперсо-
нала, списки награжденных. 
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Наградное отделение Терского областного правления. Оп. 82. 1875-1917.
Наградные аттестационные и послужные списки служащих Терского област-

ного правления, административных учреждений Терской области, полицейских 
и пожарных команд, рапорты о состоянии управлений отделов и округов, пере-
писка о правилах аттестации административных служащих и представления их 
к награждению, сведения об убийстве абрека Зелимхана. Списки обер-офицеров 
первоочередных полков ТКВ (1917).

Канцелярия Начальника Терской области (1861-1917)
Ф.12, 12 Оп., 6674 ед.хр. за 1841-1915 гг. 
Учреждена в 1861 г. после разделения Кавказской линии на Терскую и Кубанскую об-

ласти и образования Терского и Кубанского казачьих войск. Начальник области являлся на-
казным атаманом ТКВ и на него, помимо общих прав губернатора, были возложены особые 
права по управлению казачьими войсками и горскими народами. Начальник области в адми-
нистративном и полицейском отношении подчинялся Наместнику кавказскому, в военном  – 
ему же и военному министру. Управление областью он осуществлял через состоящую при 
нем канцелярию и двух помощников. В 1866 г. Канцелярия переместилась из г. Моздока в 
г.  Владикавказ.

В состав канцелярии входили: с 1861 по 1870 гг. – гражданское отделение, а с 1870  г. 
его функции были переданы судебному столу; распорядительный стол, поземельный 
стол, 1 и 2 отделения, учебный стол, казначейское отделение, паспортный и счетный сто-
лы, стол по воинской повинности. Арестантский стол вместе с гражданским отделением 
тоже был передан судебному столу.

Согласно приказу по Управлениям Терской области и Терского казачьего войска №1 
от 19 июня 1888 г. с 1 июля канцелярия стала называться канцелярией Начальника обла-
сти и Наказного Атамана Терского казачьего войска.

В 1917г. Канцелярия начальника Терской области была ликвидирована.
Гражданское отделение. Оп. 1. 1860-1870 гг.
Указы Императора и Сената, циркуляры Министерства внутренних дел, Ми-

нистерства финансов, Главного управления Наместника Кавказа, приказы по во-
йскам Терской области.

Доклады и переписка о землях ТКВ, о землеустройстве и землепользовании, 
о развитии сельского хозяйства и промышленности, об утверждении и ведении 
строительных работ.

Сведения о народонаселении, о развитии горного, рыбного и соляного про-
мыслов, о частных и общественных постройках, об организации и участии в 
сельскохозяйственных выставках, о дорожном строительстве.

Документы об открытии учреждений в Терской области, переписка о переи-
меновании крепости Владикавказ в город, проект «Положения об управлении го-
родом Владикавказом». О присоединении Моздока и Кизляра к Терской области, 
годовые отчеты Владикавказского городского суда; сведения о культовых здани-
ях, о положении разных конфессий, о немецких колониях, правила управления 
колониями и принятия русского подданства, о положении разных сословий горо-
жан, о развитии почтовой связи.

Сведения о кадровом составе ведомств, городских управ и областного прав-
ления.
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Распорядительный стол. Оп.2. 1861-1913 гг.
Указы Императора и Сената о гражданском и судебном устройстве Терской 

области; Собрание узаконений и распоряжений Правительства; циркуляры Ми-
нистерства внутренних дел и Департамента духовных дел, приказы Наместника 
Кавказского, годовые отчеты начальника Терской области.

Сведения о народонаселении, о распределении земель, о состоянии и разви-
тии экономики, образования, культуры, благотворительности, из истории насе-
ленных пунктов, о работе 1 конгресса по вопросам технического, промышленно-
го и коммерческого образования.

Переписка об отводе земли под строительство ж/д станции в г. Владикавка-
зе, о памятниках истории и архитектуры, об участии в с/х и художественных 
выставках, об административном обустройстве и развитии курортов КМВ; пе-
реписка о службе горцев в Конвое ЕИВ, об участниках русско-турецкой войны 
1877-1878 гг., об учреждении газеты «Терек» и о развитии печати; о религиозных 
верованиях жителей Терской области, о борьбе с расколом; об участии интелли-
генции Терской области в работе археологического съезда в Одессе (1886), об 
определении сословных прав горских народов, о наблюдении за иностранны-
ми миссионерами, о переселении горцев в Турцию, об открытии и деятельности 
горских словесных судов.

Посемейные, послужные и наградные списки.
Судебный стол. Оп.3. 1860-1910 гг.
Документальные материалы о землепользовании и землеустройстве, о пере-

селении горцев в Турцию и о возвращении их из Турции; переписка по судебным 
вопроса, акты дознаний, судебные протоколы о ссылке горцев за преступления, о 
сборе пожертвований на сооружение памятника М.Ю. Лермонтову в Пятигорске 
(1881-1884) и на сооружение собора в г.Владикавказе (1877-1890), о борьбе с аб-
речеством, о деятельности горских словесных судов, о миграции населения, об 
искоренении вредных обычаев, о национальной политике администрации Тер-
ской области, переписка об учреждении во Владикавказе Ремесленной управы 
(1875), о сословных правах горцев и жителей г. Владикавказа. Материалы Пяти-
горской и Владикавказской городских управ. 

Сведения о служащих учреждений Терской области.
Поземельный стол. Оп.4. 1859-1876 гг.
Переписка о переселении горцев Военно-Осетинского округа в Кубанскую 

область (1859-1874), о крепостной зависимости, о распределении земель меж-
ду станицами ТКВ, о составлении плана застройки КМВ (1870), об устройстве 
Ростово-Владикавказской ж/д, о сословно-поземельном устройстве жителей 
Терской и Кубанской областей, Закатальского округа Дагестанской области, о 
разведке и открытии залежей полезных ископаемых. Сведения о развитии коне-
водства на Кавказе, об организации скачек в Терской области.

Списки штаб и обер-офицеров из горцев ТКВ.
1-е отделение. Оп. 5. 1859-1914 гг.
Переписка об административно-территориальном устройстве Терской обла-

сти и о преобразовании Канцелярии по управлению мирными горцами; проект 
управления Терской областью; о переселении горцев в Турцию;  письма имама 
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Шамиля; о сословных правах горцев, переписка и мнение епископа Иосифа о 
распространении грамотности и образования среди горцев; о мерах борьбы с 
инфекционными болезнями; переписка о развитии экономики, об определении 
границ между Терской и Кубанской областями, статистические сведения о насе-
лении Терской области.

Послужные списки военнослужащих, документы о личном составе служа-
щих военно-административных учреждений; о награждении участников воен-
ных действий, о зачислении горцев в конвой ЕИВ.

2-отделение. Оп. 6. 1841-1874 гг.
Доклады и переписка о проведении крестьянской реформы в Терской области, о 

землеустройстве горцев, о переселении горцев в Турцию, о ренегатстве, о правовом 
положении людей различных вероисповеданий, о религиозном учении «Зикра».

Сведения о строительстве школ, церквей, мечетей, мельниц, о расселении ка-
зачества и образовании казачьих станиц, о повинностях населения, о преступно-
сти и мерах наказания.

Учебный стол. Оп. 7. 1864-1897 гг.
Указы и циркуляры по учебным вопросам; переписка об открытии Дирекции 

народных училищ Терской области (1876), рапорты и переписка об отводе земли 
под строительство учебных заведений, о числе учебных заведений, о преобра-
зованиях в учебных заведениях, об изменениях их разряда и переводе школ и 
гимназий из одного города в другой; протоколы выпускных экзаменов.

Материалы городских управ Владикавказа, Моздока, Пятигорска, Кизляра; 
сведения и переписка о строительстве в Пятигорске памятника поэту М.Ю.Лер-
монтову, о положении разных сословий горожан, о политической благонадежно-
сти и правовом положении иностранцев, о цензуре печати.

Секретный стол. Оп. 8. 1853-1915 гг.
Циркуляры МВД со списками и розыскными картами на разных лиц, подле-

жащих аресту за принадлежность к политическим партиям, за участие в револю-
ционных выступлениях и студенческих волнениях; циркуляры по делам библио-
тек, о правилах открытия типографий и об учреждении за ними контроля.

Переписка начальника Терской области М.Т.Лорис-Меликова по переселе-
нию горцев в Турцию (1863).

Циркуляры и переписка по борьбе с расколом и религиозными сектами, об 
установлении надзора за иностранными миссионерами и турецкими эмиссара-
ми, поляками, высланными в Россию за участие в польском мятеже, о розыске 
абреков, о борьбе против абрека Зелимхана Гушмазукаева и убийстве его.

Казначейское отделение. Оп. 9. 1863-1878 гг.
Отчеты о доходах и расходах в Терской области, приходные и расходные 

сметы. 
Стол по воинской повинности. Оп.10. 1866-1892 гг.
Указы Сената, циркуляры Министерства внутренних дел по вопросу отбы-

вания воинской повинности, деятельность и отчеты окружных воинских при-
сутствий, переписка о численности населения, обязанного отбывать воинскую 
повинность, о новобранцах, о формировании ополчения, о розыске лиц, укло-
нившихся от исполнения воинской повинности (1866).
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Послужные списки рекрутов, приказы по строевой части (1874); о раскварти-
ровании воинских частей.

Паспортный стол. Оп. 11. 1867-1902 гг.
Циркуляры МВД и Департамента полиции о паспортном режиме, постановле-

ния о выдаче паспортов для выезда за границу.
Счетный стол. Оп.12. 1876-1884 гг.
Циркуляры МВД и Департамента финансов, бухгалтерская документация 

Канцелярии начальника области; переписка о назначении пенсии служащим из 
туземцев, об учреждении в г. Владикавказе отделения Русского телеграфного 
агентства (1881) и Северного телеграфного агентства (1882).

Временная комиссия по переселению 
туземцев Терской области в Турцию (1865- 1866)

Ф.19, 1 Оп., 26 ед.хр. за 1865-1867 гг. 
До начала 1860-х годов финансовая поддержка выселения горцев российскими вла-

стями в Османскую империю имела эпизодический характер. 
10 мая 1862 года вышло постановление Кавказского комитета «О переселении горцев», 

согласно которому было решено финансировать мухаджирское движение. 18 мая 1865 г. 
по приказу Начальника Терской области создана Временная комиссия по переселению ту-
земцев Терской области в Турцию. Она была уполномочена выдавать денежные пособия и 
вести переговоры с владельцами транспортных судов о перевозке переселенцев.

С 18 мая по 17 сентября 1865 г. из Терской области в составе 28 партий переселилось 
4989 семейств в числе 11833 человек мужского и 11224 женского пола (Д. 25). 

Дела о переселении жителей Терской области в Турцию – осетин, чеченцев, 
ингушей, кабардинцев (имеются посемейные списки).

Рапорт заведующего комиссией о приходе и расходе сумм для переселения; 
сведения о количестве лиц мужского и женского пола, переселяемых в Турцию.

2.2. Органы управления военных округов и отделов.
Военно-народные управления. 

Управление Моздокского окружного воинского начальника (1857-1883)
Ф. 264, 1 Оп., 12 ед. хр. за 1857-1883 гг.
21 мая 1857 г. по Именному Указу № 31860 упразднена крепость Моздок и вместо 

Комендантского управления учреждена должность Воинского начальника. 
Управление Моздокского воинского начальника – это орган местного военного управ-

ления. В мирное время на него возлагалось заведование всеми запасными средствами 
округа в людях и имуществе, необходимыми для приведения армии в полную боевую 
готовность; а в военное время — заведование призывом чинов запаса, сбором лошадей и 
отправкой на пополнение войсковых частей (воинских частей). 

Упразднена должность по указу 26 апреля 1883 г. в связи с введением института уезд-
ных воинских начальников. 

Приказы управления по деятельности, рапорты Моздокского военного на-
чальника о чрезвычайных происшествиях по военному гарнизону г. Моздока, 
сведения о состоянии полкового штаба, приказы ЕИВ по личному составу воору-
женных сил России (переводы, повышения, увольнения) за 1858-1859 гг.
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Управление воинского начальника Осетинского округа (1857-1871)
Ф.25, 1 Оп., 11 ед.хр. за 1858-1867 гг. 
В декабре 1857 г. Владикавказский округ был упразднен, образован Военно-Осетин-

ский округ левого крыла Кавказской линии (с 1860 г. – Терской области). В состав округа 
вошли: главное приставство горских народов бывшего Владикавказского военного окру-
га, а также Алагирское и Куртатинское приставства; Дигория вошла в состав Кабардин-
ского округа. 

Упразднено управление Военно-Осетинского округа на основании Указа Сенату от 30 
декабря 1869 г. с 1 января 1871 года. 

Переписка: с командиром дивизионного Донского казачьего полка о зачис-
лении на довольствие прикомандированных к Управлению Военно-Осетинского 
округа офицеров и солдат, с управлениями участков об обязательном церковном 
бракосочетании, о запрещении магометанам жениться на христианках; имеются 
списки христиан, перешедших в магометанство.

Среди документов – договор с жителями Куртатинского участка о поставке 
леса для постройки Владикавказского чугунного моста и переписка по данному 
вопросу; прошение жителей аула Цми об оставлении их на собственных родовых 
землях, подворный список жителей Цмийского аула Хаблиевых в числе 4-х дво-
ров.

Управление воинского начальника Ингушского округа (1862-1871)
Ф. 26, 1 Оп., 51 ед.хр. за 1858-1878 гг. 
С 1857 г. воинский начальник укр. Назрань был в подчинении воинского начальника 

Осетинского округа Левого крыла Кавказской линии (с 1860 года – Терской области). К 
его ведению относились Назрановский, Горский и Пседахский участки Ингушетии. С 1 
сентября 1862 года из Горского, Назрановского и Карабулакского участков, выделенных 
из бывшего Владикавказского округа, учрежден Ингушский округ. Приказом от 29 сен-
тября 1865 г. Военного министра «из военно-народных управлений Терской области» 
упразднен Карабулакский участок Ингушского округа.

Во исполнение Указа Сенату от 30 декабря 1869 г. Управление Ингушского округа с 
1 января 1871 года вошло в состав вновь образованного Владикавказкого округа Терской 
области. В фонде содержатся документы и за этот период.

Статистические сведения о туземных поселениях в Ингушетии; дела о пе-
реселении жителей из одного участка в другой; сведения о количестве людей, 
переселившихся в Турцию; дела по розыску горцев-абреков; судебные дела об 
уголовных преступлениях жителей округа.

Управление начальника Владикавказского округа (1871-1917)
Ф.24, 2 Оп., 316 ед.хр. за 1881-1918 гг. 
Владикавказский округ образован на основании Указа Сенату от 30 декабря 1869 г. С 

1 января 1871 года Осетинский и Ингушский округа, а также казачьи станицы, располо-
женные на р. Сунже, вошли во Владикавказский округ. Территория округа делилась на 
административно-полицейские участки, возглавляемые начальниками участков. Началь-
ник округа в военном и административном отношении подчинялся Начальнику Терской 
области и Наказному Атаману Терского казачьего войска и по своим правам приравни-
вался к атаману отдела. Центром округа являлся г. Владикавказ.

В 1888 году округ был разукрупнён. Территория с ингушским населением вместе со 
станицами Сунженско-Владикавказского полка составила Сунженский отдел, а Влади-
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кавказский округ вплоть до его ликвидации включал земли только бывшего Осетинского 
округа.

Управление выполняло административно-управленческие функции, следило за со-
блюдением законодательств, как местной, так и центральной власти, занималось распре-
делением земли и разрешением земельных споров, вело наблюдение за политическим 
настроением населения округа, разрешало хозяйственные вопросы, ведало строитель-
ством школ и других культурно-образовательных учреждений. Ликвидировано управле-
ние округа в 1917 г.

Приказы и циркуляры департамента полиции; инструкции и другие руководя-
щие указания о первой всеобщей переписи населения (1896); материалы о выбо-
рах в 3-ю Государственную Думу, учредительное собрание; циркуляры главного 
Управления по делам печати.

Доклад секретаря Терского «Общества сельского хозяйства и сельской про-
мышленности» о землепользовании в Терской области (1909), прошения лиц о 
наделении их паевыми землями, жалобы по земельным вопросам.

Переписка о цензуре печати, прошения «Общества по устройству народных 
чтений в г. Владикавказе и Терской области» и отдельных лиц о разрешении им 
чтения лекций и постановки спектаклей; сведения о числе библиотек и читален 
в округе.

Сведения о революционных выступлениях семинаристов Александровской 
духовной семинарии (1907), жителей селений Христиановское, Алагир и других; 
о забастовочном движении рабочих на Садонских рудниках (1913), статистиче-
ские сведения о количестве рабочих в округе.

Рапорты и переписка о гидротехнических изысканиях в Терской и Кубанской 
областях; сведения об обложении населения подымной податью (1909); поло-
жение о введении военного налога (1915); переписка о распространении хри-
стианства среди горцев, о миссионерской деятельности, о переселении горцев в 
Турцию.

Управление Моздокского отдела Терской области (1871-1920)
Ф.23, 2 Оп., 50 ед.хр. за 1904-1920 гг. 
Образовано на основании Положения о преобразовании (с 1-го января 1871 г.) Кубан-

ского и Терского казачьих войск, согласно которому на территории Терской области для 
военного управления было создано два отдела – Моздокский и Кизлярский (с 1888 года 
количество отделов увеличилось).

Управление отделами было вверено атаманам отделов, которым присваивались все 
права уездных исправников и на которых были возложены надзор за деятельностью об-
щественных управлений в казачьих станицах, формирование и комплектование строе-
вых казачьих частей. Центром отдела являлся г. Моздок. 

Ликвидировано Управление в начале 1920 г.
Приказы по Моздокскому отделу; приговоры станичных сборов Терской об-

ласти о выборе атаманов станиц; сведения о прохождении службы атаманов; 
прошения жителей о разделе земель, лесов, о предоставлении льгот казакам; 
переписка о переселении казаков из одной станицы в другую, об утверждении 
опеки над сиротами.

Опись № 2 содержит: послужные списки; списки заключенных в Моздокскую 
тюрьму, осужденных военно-полевым судом за различные преступления (в том 
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числе политические) в 1919-1920 гг.; сведения о конфискации имущества, изъя-
того красноармейцами у жителей Моздокского отдела.

Управление Сунженского отдела Терской области (1888-1920)
Ф.20, 2 Оп., 3300 ед.хр. за 1883-1918 гг. 
После разделения в марте 1888 г. территории Терской области на 3 казачьих отде-

ла: Пятигорский, Сунженский, Кизлярский и 4 округа: Нальчикский, Владикавказский, 
Грозненский и Хасавюртовский, с 1 июля 1888 года начало свою деятельность Управле-
ние Сунженского отдела Терской области. 

В Сунженский отдел, образованный путем разукрупнения Владикавказского округа, 
вошли все казачьи станицы, из которых комплектовался Сунженско-Владикавказский 
полк, плоскостные ингушские и малокабардинские селения и «в целях усиления поли-
цейского надзора – селения горских ингушевских обществ: Джераховского, Мецхальско-
го. Хамхинского и Цоринского». Центром Сунженского отдела, как и Владикавказского 
округа, являлся г. Владикавказ.

Управление отделом ведало всей гражданской и военно-политической частью госу-
дарственного и бытового устройства населения, а также формированием, военным сна-
ряжением и поставкой войск. 

Заведование отделом возлагалось на атамана отдела, который имел в своем распоря-
жении вооруженное казачье население. Атаман Сунженского отдела подчинялся наказ-
ному атаману по военной части, а по гражданской – Терскому областному правлению.

25 ноября 1905 года из Сунженского отдела в качестве временной меры был выделен 
Назрановский округ, где проживали ингуши. В 1909 году эта административная единица 
Терской области была закреплена законодательно: «Из 2 и 3 участка Сунженского отде-
ла, а равно из наделов селений Сагопш, Пседах и Кескен 1 участка сего отдела, со всеми 
подчиненными им в административно-полицейском отношении хуторами и поселка-
ми» был образован Назрановский округ. Местопребыванием управления Назрановского 
округа было определено местечко Назрань.

Управление Сунженского отдела прекратило свою деятельность в 1920 году, в связи с 
окончательным установлением советской власти в Терской области.

Управление Сунженского отдела имело следующую структуру:
Гражданская часть: 1-й, 2-й, 3-й столы; строевая, военная, врачебная, хозяйственная, 

казначейская, мобилизационная, секретная части и полковой суд.
В виду того, что функции отдела носили административно-полицейский характер, в 

составе его хранятся циркуляры Департамента полиции о полицейском надзоре, розыске 
и аресте лиц за принадлежность к политическим организациям и партиям.

В фонде отложились: документальные материалы о землеустройстве и земле-
пользовании, народонаселении, социальном, экономическом и имущественном 
состоянии казачьих станиц; документы, отражающие вопросы здравоохранения, 
просвещения, военного дела и спорта. Сведения о торгово-промышленных пред-
приятиях, фабриках и заводах.

2.3. Органы городского и станичного самоуправления
Терское областное по городским делам присутствие (1888-1917)

Ф. 17, 1 Оп., 593 ед.хр. за 1892-1917 гг. 
Образовано по Указу  Сенату от 21 марта 1888 г., в связи с преобразованием управ-

ления Терской и Кубанской областей, с центром в городе Владикавказе. Являлось колле-
гиальным органом при начальнике области. Присутствие проводило административный 
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контроль над органами городского управления. Исполнение постановлений областного по 
городским делам присутствия считалось для органов городского управления, других уч-
реждений и частных лиц обязательным независимо от их намерения обжаловать их в Пра-
вительствующем Сенате. Присутствие входило в систему Министерства внутренних дел.

Состав присутствия определялся следующим образом: председатель — начальник 
области, члены — управляющий казенной палатой, прокурор окружного суда, председа-
тель мирового съезда, а в случае его отсутствия — один из членов съезда, председатель 
областной земской управы и городской голова г. Владикавказа. Делопроизводство при-
сутствия возлагалось на городского секретаря г. Владикавказа.

Переписка о введении нового городового положения (1892) в городах Влади-
кавказе и Моздоке, журнальные постановления городских дум, сведения о дохо-
дах и расходах городов Терской области, о деятельности городских учреждений; 
о благоустройстве городов; об открытии учебных заведений; о выборах в город-
ские Думы; об общественном управлении городов.

Владикавказская городская управа (1875-1920)
Ф.211, 1 Оп., 214 ед.хр. за 1884-1920 гг. 
31 марта 1860 года крепость Владикавказ получила статус города, утвержде-

но Положение об управлении городом. 
С 1 января 1875 года в г. Владикавказе введено городовое положение 16 июня 1870 

года, учреждено городское общественное управление.
Владикавказская городская управа являлась исполнительным органом городского об-

щественного управления. Управу города составляли: городской голова, городской архи-
тектор, городской врач, Владикавказское городское полицейское управление, состоящее 
из полицмейстера, его помощника, при них три полицейских пристава с тремя помощ-
никами. Управа ведала делами городского хозяйства, финансовыми, имущественными и 
вопросами благоустройства, контролировала деятельность городских предприятий. По 
новому «Городовому положению» от 11 июня 1892 г. городской голова председатель-
ствовал как в городской думе, так и в городской управе; для избирателей налоговый ценз 
был заменён имущественным. Избирательное право получили только те жители города, 
которые имели недвижимое имущество на сумму не менее 300 рублей. 

Ликвидирована управа в 1920 г.
Основная часть документов была утеряна во время пожара в здании управы 

в 1919 году. Постановления Владикавказской городской управы о передаче го-
родских участков земли в аренду отдельным лицам; по деятельности городских 
учебных заведений; о займе денежной суммы на погашение долгов Городского 
общественного банка.

Протоколы строительной комиссии по благоустройству города; училищной 
комиссии об открытии во Владикавказе торговой школы; протоколы заседаний 
земельной комиссии.

Отчеты Владикавказской управы по деятельности. Переписка о передаче пра-
ва аренды городских земельных участков; о выдаче обмерочных свидетельств на 
право владения городскими земельными участками; о передаче церковно-при-
ходских школ в ведение горуправы; о снабжении продовольствием городского 
населения, переписка по вопросам недвижимости; о земельной политике в Тер-
ской области; о назначении собраний по городским делам; о выборах в учреди-
тельное собрание.
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Устав Союза домовладельцев г. Владикавказа.
Списки владельцев недвижимого имущества на городской земле; коопера-

тивных обществ; список мукомолов, учителей и учащихся учебных заведений; 
имущества и наглядных пособий городских школ; служащих продотделения го-
родской Управы; гласных Владикавказской городской думы.

Материалы управы по финансовым вопросам. Требовательные ведомости на 
получение заработной платы служащих училищ;

Дела в описи систематизированы в структурно-хронологическом порядке.

Архонское станичное правление
Владикавказского округа Терской области (1845-1917)

Ф.49, 1 Оп., 183 ед.хр. за 1849-1917 гг. 
Станичные правления учреждены в декабре 1845г. Архонское станичное правление 

состояло при Владикавказском полку Кавказского линейного казачьего войска (с 1860 г. 
– Терского казачьего войска) и находилось в непосредственном подчинении войскового 
правления. С 1871 г. Архонское станичное правление подчинялось Управлению Влади-
кавказского округа Терской области. Ликвидировано в 1917 г.

Приказы и указы по административно-хозяйственным вопросам; Указ императора 
и переписка о распределении земли между казаками; материалы о деятельности Ар-
хонского станичного правления, общественные приговоры станичного схода, сведе-
ния о социально-экономическом положении, о землевладениях в ст.Архонской и др. 

Метрические книги о родившихся в станице Архонской, посемейные списки 
жителей станицы за период с 1849 по 1908 гг.

2.4. Представительные и исполнительные органы сословного 
самоуправления

Владикавказская мещанская управа (1874-1920)
Ф. 212, 1 Оп., 9 ед. хр. за 1900-1903 гг.
Входила в систему Министерства внутренних дел, с 1905 года – Министерства про-

мышленности и торговли. Являлась органом самоуправления мещан г. Владикавказа, 
избиралась сроком на три года. Управа вела списки членов сословия, взимала разные 
подати и сборы с мещан. Вносила существенный вклад в дело городского самоуправле-
ния. Денежные суммы, собранные с мещан, расходовались на содержание учреждений, 
полиции, городские службы, на благоустройство дорог и пр. По Городовым положениям 
1870 и 1892 гг. мещане сохранили свое право на участие и в городском самоуправлении. 
Припиской «в мещане города Владикавказа» и исключением из сословия занималась 
Владикавказская городская управа Терской области. 

Мещанские управы упразднены на основании декрета ВЦИК и СНК «Об уничтоже-
нии сословий и гражданских чинов» от 11/24 ноября 1917 г. Деятельность Владикавказ-
ской управы продолжалась до 1920 года.

Книги прихода и расхода денег, получаемых с мещан.

Моздокское мещанское общество 
Ф. 200, 1 оп., 3 ед. хр. за 1895-1898 гг. 
Орган мещанского сословия г. Моздока.
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Общественные приговоры мещанского общества о расходе денежных сумм 
на общественные нужды, сметы прихода и расхода денежных сумм.

Владикавказская городская ремесленная управа (1865 -1918)
Ф.214, 1 Оп., 5 ед.хр. за  1885-1899 гг. 
Орган ремесленного сословия. Владикавказская городская ремесленная управа была 

учреждена в 1865 году. Относилась к ведению Министерства внутренних дел, а с 1905 
года – к ведению Министерства торговли и промышленности. К ее компетенции относи-
лись: запись в цех, исключение из него, совещания о нуждах каждого ремесла и наблю-
дение за порядком собирания денежных сумм и исполнением повинностей со стороны 
ремесленников. Упразднена на основании декрета ВЦИК и СНК «Об уничтожении со-
словий и гражданских чинов» от 11/24 ноября 1917 г.

Материалы о выборах старшин и гласных по цехам Владикавказской ремес-
ленной управы; списки купцов, торгующих золотыми вещами; приговор ремес-
ленного общества по финансовым вопросам.

3. Контроль

3.1. Региональные органы управления государственным контролем
Контроль по сооружению Черноморской линии Общества 

Владикавказской железной дороги (1902-1904)
Ф. 228, 1 Оп., 7 ед. хр. за 1902-1904 гг. 
В начале 1901 года особым совещанием при императоре Николай II было приняло 

решение о передаче вопроса строительства железнодорожной ветки вдоль Черноморско-
го побережья Обществу Владикавказской железной дороги. Вскоре было опубликовано 
дополнение к Уставу Общества Владикавказской железной дороги, в котором оно обя-
зывалось соорудить Черноморскую линию от Екатеринодара или одной из лежащих на 
юго-восток от него станций Новороссийской ветви к берегу моря и далее через Туапсе, 
Сочи, Сухум и Очемчиры к одной из станций Закавказской железной дороги. Протяжен-
ность дороги планировалась в 550 верст, строительная стоимость – около 55 млн. руб.

Финансовый надзор за расходованием правительственной ссуды, выданной этой желез-
нодорожной компании, должен был проводить Департамент железнодорожной отчетности 
Государственного контроля через местное отделение, открытое в 1902 году в Екатеринода-
ре. Там же была организована Главная контора по сооружению Черноморской линии Вла-
дикавказской железной дороги. Но удалось произвести только проектно-изыскательские 
работы. Начавшаяся в 1904 году русско-японская война отсрочила воплощение проекта 
новой дороги в жизнь.

Фонд поступил из Государственного архива Ставропольского края в 1947 году. 
Общие циркуляры Канцелярии Собственного его императорского величества о 
прохождении службы и награждении, циркуляры канцелярии Государственного 
контроля и Департамента железнодорожной отчетности о порядке работы мест-
ных контрольных железнодорожных частей, положение о стипендии им. Т.И. 
Филиппова, переписка с департаментом железнодорожной отчетности об отпу-
ске денежных средств на строительство железной дороги, отчеты о работе и др.
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4. Правосудие. Надзор за законностью. 
Безопасность и охрана правопорядка

4.1. Региональные суды
Моздокский уездный суд Кавказской губернии (1786-1827)

Ф. 258, 1 Оп., 5 ед. хр. за 1786-1823 гг.
5 мая 1785 года в составе Кавказской губернии образован Моздокский уезд с центром 

в городе Моздоке. С 1786 года начал функционировать Моздокский уездный суд – со-
словный суд первой инстанции для дворян уезда. Образован на основании «Учреждения 
для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. Входил в систему 
Министерства юстиции. Являлся аппеляционной инстанцией для нижнего земского суда. 
Уездный судья и два дворянских заседателя избирались дворянами. Кроме собственно 
судебных дел, в ведении уездного суда находились и некоторые административные и по-
лицейские дела: совершение крепостных актов на территории уезда, свидетельство уезд-
ного казначейства, ввод в имение владельцев, выдача разрешений на провоз вина и др.

Указом от 6 февраля 1827 г. Кавказская губерния преобразована в область, а уезды в 
округа. В г. Моздоке учреждено окружное управление, образован Моздокский окружной 
суд, которому уездный суд передал свои полномочия.

Фонд поступил из Государственного архива Ставропольского края в 1950 
году. Имеются документы Кизлярского нижнего земского суда за 1786 год, те-
тради учета наложенных штрафов за 1821-1823 гг., составленные Моздокской 
городской полицией, переписка с атаманом селения Курское Калинченко по 
гражданскому делу (1824) и переписка с Моздокским нижним земским судом 
по делу об убийстве жителя села Павлодольское Сивостьяна Соловьева (1823). 

Моздокский нижний земский суд Кавказской губернии (1786-1822)
Ф. 250, 1 Оп., 6 ед. хр. за 1803-1823 гг. 
Образован в 1786 г. на основании «Учреждения для управления губерний Всерос-

сийской империи» от 7 ноября 1775 г. Был главным органом Моздокской уездной ад-
министрации и полиции. Во главе Нижнего земского суда стоял земский исправник или 
капитан, избиравшийся уездным дворянством из своей среды. В состав суда, кроме ис-
правника, входили два-три выборных заседателя от дворян. Судебные функции нижнего 
земского суда ограничивались судебным следствием и исполнением судебных пригово-
ров. Основное назначение суда состояло в исполнении распоряжений высшего началь-
ства, надзоре за порядком в уезде, исправной уплатой податей населением, выполнени-
ем повинностей. Суд наблюдал за проведением противопожарных мероприятий, ведал 
продовольственным делом, дорожным хозяйством, содействовал деятельности других 
уездных учреждений. В распоряжении земского исправника находились выборные низ-
шие полицейские должности – сотские и десятские. С 1822 г. населением г. Моздока 
заведовал Пятигорский земский суд через отдельного заседателя. 

Фонд поступил из Государственного архива Ставропольского края в 1949, 
1957 гг. Переписка о препровождении в Екатеринодар рекрутов, о доставке под-
вод для перевозки русских пленных в места их жительства, формулярный список 
Гульковского Д. К. 
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Моздокский верхний пограничный суд Кавказской губернии (1793-1822)
Ф. 244, 1 Оп., 540 ед. хр. за 1793-1822 гг. 
Учрежден в 1793 году. Пограничный суд осуществлял надзор за деятельностью родо-

вых судов и расправ, он принимал жалобы от «всех вообще азиатцев, под зависимостью 
военного губернатора в сей губернии обитающих». Исковые заявления поступали в тот 
родовой суд или в ту родовую расправу, в подведомственности которых состоял ответ-
чик.

Моздокский верхний пограничный суд состоял из председательствующего (Моз-
докского коменданта), двух русских офицеров, шести кабардинских князей и шести дво-
рян, одного армянина, одного грузина, одного мурзы от ногайцев, проживавших в то вре-
мя в районе Пятигорья, трех переводчиков, секретаря суда, протоколиста, регистратора 
и архивариуса. Своего представителя в этом суде имело и мусульманское духовенство. В 
нем предусматривались должности муллы для делопроизводства и помощников муллы 
– для переписок. Состав Пограничного суда, как и в родовых судах и расправах, переиз-
бирался через каждые три года.

По своему статусу и объему полномочий родовые суды приравнивались к россий-
ским уездным судам, а родовые расправы – к нижним земским судам. Делопроизводство 
в родовых судах и расправах велось на арабском языке.

Указом от 24 июня 1822 г. упразднен, его функции переданы Моздокскому 
уездному суду.

Фонд поступил из Государственного архива Ставропольского края в 1950 
году. Протоколы суда, дела по рассмотрению рапортов родовых судов и расправ, 
прошения членов суда и заседателей по личным вопросам, рапорты: о наборе из 
горцев казачьей команды из 12 человек для развозки почты, о намерении князей 
и узденей всех родов напасть на кубанских жителей, по финансовым вопросам. 
Докладные реестры, входящие и исходящие регистры. 

Терский областной суд (1864-1871)
Ф.112, 1 Оп., 155 ед. хр. за 1859-1870 гг. 
Административно-территориальные преобразования 1860-х годов повлекли за собой 

реорганизацию судебно-административной системы. «Первоначальными правилами для 
управления участками Осетинского округа», введенными 18 сентября 1858 г., вместо на-
родных судов, действовавших прежде в каждом из подведомственных Владикавказскому 
коменданту приставств, учреждался окружной народный суд; помощникам окружного 
начальника по участкам предоставлялось право судебного разбирательства и вынесения 
окончательного решения по поводу «лишь немногосложных словесных жалоб».

После введения Указа императора Александра II от 20 ноября 1864 г. «Об учрежде-
нии судебных установлений и о Судебных уставах» классово-обособленные судебные 
учреждения были ликвидированы. Вместо них были созданы мировые и окружные суды.

Терский областной суд официально был образован в мае 1863 года, но начал работу с 
октября 1864 года – двумя отделениями: уголовным и гражданским. При областном суде 
состояли  судебные следователи, действовавшие в пределах своих участков.

По Указу от 30 декабря 1869 г., с 1971 года Терский областной суд был ликвидирован, 
образован Владикавказский окружной суд (Ф. 113). 

В фонде имеются судебные дела действовавшего в 1860-1864 гг. Владикавказского 
городового суда.

Уголовное отделение занималось делами по обвинению в различных преступлениях, 
в том числе и тяжких.
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Гражданское отделение занималось разбором дел о спорных земельных 
участках, войсковых рыболовных водах, о самовольной порубке леса, о наруше-
нии контрактных обязательств, о похищении девушек, о кражах и грабежах, о 
бродяжничестве, о фальшивомонетчиках, о фальшивых паспортах, о несчастных 
случаях на Садонских рудниках и краже свинца с Алагирского завода, самоволь-
ной отлучке казаков из станиц, об оскорблении императорской фамилии и икон 
и др. 

Дела систематизированы по структурно-хронологическому принципу.

Владикавказский окружной суд (1871-1920)
Ф.113, 1 Оп., 1279 ед.хр. за 1872-1919 гг. 
Согласно Указу от 30 декабря 1869 г. был ликвидирован Терский областной суд и 

образован Владикавказский окружной суд, который начал функционировать с 1 января 
1871 года. Входил в округ Тифлисской судебной палаты. Суд состоял из председателя, 
его товарища и членов суда. В аппарат окружного суда входил прокурор с товарищами 
и канцелярией. В новых судах прокуратура приобрела большое значение. Прокурорский 
надзор руководил следствием, выступал обвинителем на суде, следил за выполнением 
приговора. Судебные следователи всего округа подчинялись окружному суду; они нахо-
дились частично при суде, большей же частью — на местах в специальных участках. В 
аппарат суда входил и ряд других должностных лиц (нотариусы, присяжные приставы, 
рассыльные, присяжные переводчики и т. д.).

6 апреля 1920 года по приказу Владикавказского Ревкома Владикавказский окружной 
суд прекратил свою деятельность и передал дела комиссару по делам Владикавказского 
окружного суда. 

Фонд включает и документы Мирового судьи 1 участка Владикавказского округа за 
1892-1907 гг., и документы Выездной сессии Владикавказского военного окружного суда.  

В состав фонда вошли документы распорядительного характера, дела, рас-
сматриваемые гражданским и уголовным отделениями.

Распорядительный стол представлен протоколами заседаний Владикавказ-
ского окружного суда (1882, 1889), циркулярами Министерства юстиции, указа-
ми Сената, приговорами военного и других судов Владикавказского округа, пе-
репиской об исполнениях постановлений суда, сведениями составе уголовного 
отделения Владикавказского окружного суда, ведомостями о количестве посту-
пивших вознаграждений за ведение судебных дел, прошениями отдельных лиц 
по различным вопросам, личными делами служащих Владикавказского окруж-
ного суда.

Уголовное отделение занималось делами по обвинению в различных престу-
плениях, в том числе и тяжких: убийство, побег, похищение девушек, преступле-
ние по должности, оскорбление и пр.

Гражданское отделение решало вопросы о спорных земельных участках, 
продаже недвижимого имущества, признании прав собственности и наследства, 
признании незаконнорожденных. Отделением рассматривались дела по раз-
личным искам и о взыскании штрафов, по обвинению в злоупотреблениях слу-
жебным положением и краже документов, жалобы на неправильные действия 
присяжных поверенных. Дела об утверждении уставов Кисловодской городской 
библиотеки, Владикавказского Свято-Троицкого братства, профсоюза служащих 
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кооперативных учреждений, Союза домовладельцев г. Владикавказа и др.; спи-
ски освобожденных из Владикавказской областной тюрьмы по политической ам-
нистии Временного правительства 6 марта 1917 г. 

Опись состоит из четырех частей: распорядительного стола, уголовного отде-
ления и гражданского отделения со структурными частями. Дела систематизиро-
ваны по структурно-хронологическому принципу.

Прокурор Владикавказского окружного суда (1871-1920)
Ф.120, 1 Оп., 344 ед. хр. за 1884-1920 гг. 
Прокурор Владикавказского окружного суда начал функционировать в 1871 году. 

Входил в состав Владикавказского окружного суда. Осуществлял вместе с товарищем 
прокурора надзор за деятельностью судебных следователей участков Владикавказского 
округа, выступал обвинителем на суде, следил за выполнением приговора. 

Циркуляры Министерства юстиции и прокуратуры Владикавказского окруж-
ного суда по деятельности; переписка прокурора Владикавказского окружного 
суда с прокурорами других окружных судов по следственным делам, о револю-
ционном движении и другим вопросам; материалы об исполнении приговоров; 
прошения некоторых лиц о пересмотре дел; дела по обвинению в принадлежно-
сти к партии большевиков, в организации антиправительственных выступлений, 
в оскорблениях лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, за 
участие в антиреволюционных выступлениях, в убийствах, грабежах, изнасило-
ваниях и других преступлениях; дело о высылке в Сибирь семьи абрека Зелим-
хана Гушмузукаева (1911г.). Ведомости-списки Владикавказской и Грозненской 
тюрем.

Старший судебный следователь  
Владикавказского окружного суда (1871-1920)

Ф.280, 1 Оп., 224 ед.хр. за 1880-1919 гг. 
В соответствии с высочайше утвержденным «Учреждением судебных следователей» 

от 8 июня 1860 г. следственная часть была отделена от полиции и перешла в ведение 
областного, а затем окружного суда.

Старший судебный следователь и судебные следователи всех судебно-следственных 
участков Владикавказского округа входили в состав Владикавказского окружного суда. 
Судебные следователи осуществляли сбор материалов, проводили предварительное рас-
смотрение по делам, относящимся к ведению суда. В ходе предварительного расследова-
ния подчинялись прокурору, а в остальных вопросах – окружному суду. Старший судеб-
ный следователь проводил расследование особо тяжких дел. 

В фонд судебного следователя вошли судебно-следственные дела по 11-ти 
следственным участкам Владикавказского округа: Алагирскому, Владикавказ-
скому, Георгиевскому, Грозненскому, Кизлярскому, Моздокскому, Назрановско-
му, Нальчикскому, Пятигорскому, Сунженскому и Хасав-Юртовскому.

Дела по обвинению в преступлениях по должности, по обвинению во взя-
точничестве, растрате и подделке денег; дела о покушении на изнасилование и 
изнасиловании, об убийстве, по оказанию сопротивления лицам при исполнении 
служебных обязанностей; дела по расследованию аварий на железной дороге, 
дело о преступных действиях абрека Зелимхана Гушмазукаева. Отчет предсе-
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дателя Владикавказского окружного суда о денежном пожертвовании в пользу 
раненых (1914); список осужденных, бежавших из Владикавказской областной 
тюрьмы (1919).

Дела систематизированы по судебным участкам, внутри судебных участков – 
по хронологическому принципу.

Нотариальный архив Владикавказского окружного суда (1871-1920)
Ф. 196, 1 Оп.,123 ед. хр. за 1825-1920 гг. 
Учрежден в 1871 году, одновременно с созданием Владикавказского окруж-

ного суда. Руководствовался «Положением о нотариальной части» от 14 апре-
ля 1866 г. Нотариальным архивом руководил старший нотариус, входивший в 
состав Владикавказского окружного суда. В нотариальный архив поступали на 
хранение крепостные, запретительные и разрешительные книги, реестры, акты, 
документы, печати и подписи нотариусов. Ликвидирован в 1920 г. 

Основная часть документов – за 1872-1919 гг. Переписка с начальником стар-
шего нотариуса Владикавказского окружного суда о купле-продаже движимого и 
недвижимого имущества по Терской области, актовые книги, акты и книги куп-
ли-продажи, аренды недвижимого имущества, дела о продаже, разделе имений, 
земельных участков жителей Терской области, полевые журналы и межевые 
книги по Пятигорскому и Владикавказскому округам (1866,1884).

4.2. Специальные суды
Осетино-ингушский смешанный суд (1908-1915)

Ф.117, 1 Оп., 26 ед. хр. за 1908-1911 гг.  
Осетино-ингушский смешанный суд открыт 1 апреля 1908 г. на основании протокола 

заседания уполномоченных осетинского и ингушского народов от 11-12 июня 1907 г., 
утвержденного генерал-губернатором Терской области, генерал-лейтенантом Колюбяки-
ным.

Суд в лице представителей от обоих народов имел цель: ввести прочный мир и добро-
соседские отношения между осетинами и ингушами, запретить кровную месть, вести 
борьбу с воровством, убийствами и ранениями, а «в случае их наличия, рассматривать их 
как частные явления и не придавать им национальный характер…» (Д.1, Л 5).

Предписанием начальника Терской области от 15 октября 1915 г. смешанный суд был 
ликвидирован, а вместо него введен в действие народно-примирительный суд (Д.7, Л. 6).

В фонде имеются: предписания генерал-губернатора Терской области и на-
чальника Терской области об организации и ликвидации смешанных судов; пе-
реписка о назначении судей, сведения по личному составу; дела о взыскании 
штрафов об убийствах, ранениях, кражах и других преступлениях.

Владикавказский городской сиротский суд (1871-1920)
Ф.118, 1 Оп., 108 ед. хр. за 1912-1920 гг.  
Образован в 1871 году в составе городского головы, членов Управы и городского ста-

росты. Его задачей было сохранение соответствующей собственности в том случае, если 
владельцами ее оказывались малолетние. Над сиротами назначались опекуны, которые 
управляли опекаемым имуществом за 5 % с его доходов. Сиротский суд осуществлял 
надзор за состоянием опек, разбирал жалобы на опекунов.
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Дела о назначении опеки над имуществом и сиротами в г Владикавказе. Дела 
в описи систематизированы в хронологическом порядке.

4.3. Мировые судьи
Мировой судья 3 участка Владикавказского

судебно-мирового округа (1871-1920)
Ф.115, 1 Оп., 20 ед. хр. за 1901-1913 гг.  
С 1 января 1871 г. в Терской области открываются мировые суды, действующие в 

мировых округах: Владикавказском, Пятигорском и Грозненском.
Владикавказский мировой округ делился на 5 мировых участков. Третий участок 

включал: часть г. Владикавказа под названием «Шалдон», кирпичные заводы и лесную 
дачу, а также станицы Сунженского отдела, станции Владикавказской железной дороги 
(восточная часть), селения Назрановского округа, станции Балта, Ларс, Чми и др. 

Мировой судья избирался на три года городской думой из лиц, имевших определен-
ный возрастной образовательный, служебный и имущественный ценз.

Ведению мирового судьи подлежали мелкие уголовные и гражданские дела. Размеры 
наказаний за уголовные преступления ограничивались денежным штрафом не более 300 
руб., арестом до трех месяцев и тюремным заключением до 1-1,5 лет. Из гражданских 
дел мировые судьи разрешали иски, не превышающие стоимости в 500 руб.

6 апреля 1920 года по приказу Владикавказского ревкома суды прекратили свою де-
ятельность. 

Состав документов: протоколы о самовольной порубке леса, самовольном 
выпасе скота, незаконной охоте, о кражах; постановления о штрафах; прошения 
о взыскании алиментов и прочих денежных сумм; заявления о взыскании по век-
селям. 

4.4. Региональные органы прокуратуры
Канцелярия войскового прокурора 

Терского казачьего войска (1861-1870)
Ф.122. 1 Оп., 12 ед. хр. за 1860-1870 гг.  
После разделения 19 ноября 1860 г. Кавказского линейного казачьего войска на Ку-

банское казачье войско и Терское казачье войско, учреждена должность Войскового про-
курора ТКВ, который приступил к исполнению обязанностей 3 октября 1861 г. Войско-
вой прокурор следил за соблюдением узаконений, собирал сведения о происшествиях, 
злоупотреблениях по судебной части, за содержанием гауптвахт в полках ТКВ и пред-
ставлял отчеты по прокурорскому надзору в Департамент Министерства юстиции.

По именному указу «О преобразовании административных учреждений в Кубанской 
и Терской областях» 30 декабря 1869 г. в Кавказском военном округе созданы военно-о-
кружные управления, реорганизованы административные учреждения и судебные части. 
Должность Войскового прокурора упразднена.

Фонд представлен циркулярами Министерства юстиции, указами Сената; 
перепиской войскового прокурора с Министерством юстиции; отчетами о дви-
жении гражданских и уголовных дел, о количестве подсудимых и обвиняемых; 
рапортами о приходе войсковых денежных сумм.
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Терский областной прокурор (1863-1918)
Ф.119, 1 Оп., 223 ед. хр. за 1863-1919 гг.  
Должность Терского областного прокурора была учреждена в 1863 году. Входил в 

систему Министерства юстиции. Его обязанности составляли: надзор за соблюдением 
законов судебными следователями и производящей дознание полицией, представление 
донесений в Департамент министерства юстиции о всех происшествиях, о злоупотребле-
ниях по судебной части, о содержании арестантских домов; отчеты об особенно важных 
происшествиях по гражданской части представлять в Департамент судебных дел Главно-
го управления Наместника Кавказского.

В первую часть фонда – канцелярию вошли циркуляры Министерства юсти-
ции по деятельности органов суда и прокуратуры, циркуляры Наместника Кав-
казского, начальника Терской области о преобразовании окружных судов; про-
токолы заседаний Терского областного суда; переписка областного прокурора с 
начальником Терской области по различным вопросам; годовые отчеты по дея-
тельности; рапорты Владикавказской городской полиции о преступлениях; све-
дения о количестве арестованных по округам Терской области, о количестве рас-
крытых дел; ведомости об арестантах; отчеты о расходовании денежных средств 
на содержание арестантов; документы по личному составу служащих Терской 
областной прокуратуры.

Во вторую часть вошли дела об арестах, освобождениях и дела по разбору 
жалоб граждан; материалы по обвинению в убийствах, хищениях, вымогатель-
ствах, в использовании служебного положения в незаконных действиях, дела по 
обвинению в принадлежности к противозаконным обществам и других престу-
плениях.

Дела в обеих частях описи систематизированы в хронологическом порядке.

Владикавказский городской уголовных дел стряпчий (1861-1868)
Ф. 195, 1 Оп., 16 ед. хр. за 1861-1864 гг. 
Вступил в должность 13 июня 1861 года. Являлся помощником прокурора по уголов-

ным делам. Вел переписку о ведении арестантских дел, расследовании происшествий, 
вел надзор за местами заключения и отчетность о количестве заключенных под стражу 
в г. Владикавказе и др. Характер деятельности стряпчего оставался практически неиз-
менным вплоть до 1868 г., когда, в связи с проведением судебной реформы, должность 
стряпчего была упразднена.

Циркуляры Министерства юстиции о порядке производства дел о подсуди-
мых нижних чинах и несовершеннолетних правонарушителях и др. вопросам; 
ведомости о заключенных, находящихся на Владикавказской гауптвахте и содер-
жащихся под стражей по г. Владикавказу, прошения о выдаче прав на купеческое 
звание, переписка с Владикавказским городовым судом, Владикавказской поли-
цией по административно-хозяйственным вопросам.

4.5. Попечительные о тюрьмах комитеты, тюрьмы
Владикавказский областной 

попечительный о тюрьмах комитет (1873-1917)
Ф.18, 1 Оп., 175 ед. хр. за 1886-1915 гг. 
1 октября 1819 года в России начало свою деятельность Общество попечительное о 
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тюрьмах. Целью его создания было постоянное наблюдение за содержащимися в тюрь-
мах преступниками, наставление их в вопросах веры и нравственности, приобщение к 
труду и полезным занятиям, приведение  к раскаянию и законопослушанию.

Во Владикавказе областной попечительный комитет был создан после реформы Тер-
ской области 1869 г. – в 1873 году. Комитет занимался вопросами снабжения заключен-
ных тюрем и гауптвахт обмундированием и продовольствием, призрения в болезни, над-
зора за работами, порядком и нравственностью, пожертвованиями и выкупом долговых 
арестантов и пр. 

В 1915 году попечительный о тюрьмах комитет был подчинен тюремному отделению 
Терского областного правления.

Прекратил свою деятельность после Октябрьской революции.
Переписка со Штабом Кавказского военного округа, с Терским областным 

правлением, с тюремными надзирателями об условиях размещения заключенных 
и о снабжении их обмундированием и продовольствием, о постройке тюремных 
церквей и бань, о создании исправительной колонии для малолетних заключен-
ных, списки заключенных Владикавказской тюрьмы; переписка по финансовым 
и хозяйственным вопросам. Списки личного состава Попечительного комитета 
и его отделений, послужной список делопроизводителя П. Бурака, переписка о 
назначении на должность начальника Владикавказской тюрьмы Грозмани. 

4.6. Региональные органы обеспечения безопасности
Терское областное жандармское управление (1867-1917)

Ф. 241, 1 Оп., 1 ед. хр.за 1909 г. 
Образовано на основании «Положения о корпусе жандармов» от 19 сентября 1867 г. 

В административно-строевом отношении подчинялось непосредственно Штабу отдель-
ного корпуса жандармов МВД, по части политического розыска – сначала III Отделению 
С.Е.И.В. канцелярии, с 1881г. – Департаменту полиции. 

Согласно инструкции 1904 г. в обязанность жандармского управления входило на-
блюдение за местным населением и за направлением политических идей общества, до-
ведение до сведения высших властей информации о беспорядках и злоупотреблениях, 
производство дознаний по делам о государственных преступлениях, производство рас-
следований. Наблюдение за лицами, проезжающими через границу, наблюдение за ино-
странными разведчиками, розыск и наблюдение за лицами, укрывающимися от властей, 
оказание помощи общей полиции в восстановлении нарушенного порядка и пр. 

Ликвидировано на основании постановления Временного правительства от 13 апреля 
1917 г. «О расформировании Отдельного корпуса жандармов и жандармских полицей-
ских управлений»

В фонде сохранилось дело с обзором Российской партии социалистов-рево-
люционеров и Российской социал-демократической рабочей партии.

Владикавказское отделение Владикавказского жандармского 
полицейского управления железных дорог (1875-1917)

Ф.32, 1 Оп., 40 ед.хр. за 1905-1918 гг.
Жандармско-полицейские управления железных дорог и их отделения создавались по 

мере пуска в эксплуатацию железнодорожных линий и занимались политическим розы-
ском; подчинялись Отдельному корпусу жандармов МВД. Компетенция распространя-
лась на полосу отвода железной дороги.  Ликвидировано в 1917 г.
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Приказы по управлению (1915-1917), постановления Управляющего Влади-
кавказской железной дороги по деятельности и по личному составу; циркуляры 
Департамента полиции МВД об установлении полицейского надзора за отдель-
ными лицами, переписка с начальниками Бакинского, Дербентского жандарм-
ских отделений о проверке отдельных лиц; дело по расследованию забастовки 
железнодорожников на ст. Самашкинской в 1905 году, о мерах борьбы с воору-
женным восстанием на Владикавказской железной дороге, сведения о розыске 
и аресте участников революционного движения 1905-1907 гг., журнал заедания 
Ростовского жандармского полицейского управления (1915). 

Новороссийское отделение Владикавказского жандармского полицейского 
управления железных дорог (1875-1917)

Ф.33. 2 Оп., 24 ед.хр. за 1875-1917 гг. 
Было образовано в г. Новороссийске в 1875 году и подчинялось Владикавказскому 

жандармскому полицейскому управлению железных дорог Отдельного корпуса жандар-
мов Министерства внутренних дел, находящемуся в г. Ростове. 

Кризис, охвативший Россию и безработица к 1904 г., вследствие этого – стачки, за-
бастовки, заставляли царское правительство усиливать репрессивные меры через жан-
дармские отделения при полицейских управлениях. Отделение прекратило свои функ-
ции в 1917 г.

Документальные материалы содержат: сведения о розыске лиц, обвиняемых в 
государственных преступлениях; сведения начальников отделения об обнаруже-
нии лиц, разыскиваемых жандармским управлением; циркуляры, присланные из 
Министерства внутренних дел губернаторским начальникам жандармских и же-
лезнодорожных управлений о розыске лиц, обвиняемых в преступлениях; цир-
куляры Владикавказского полицейского управления железных дорог о розыске 
лиц, сбежавших из под следствия; сведения о забастовках грузчиков, железнодо-
рожных рабочих на ст. Новороссийск и рабочих городской электростанции; пе-
реписка о личном составе отделения; списки стражников, сведения об агентуре 
отделения, переписка о проверке благонадежности лиц, поступающих на службу 
в отделение, о награждении стражников, наградные листы.

4.7. Региональные и городские органы внутренних дел
Владикавказское окружное полицейское управление 

Терской области (1871-1888)
Ф. 30, 1 Оп., 176 ед.хр. за 1872-1916 гг. 
Учреждено в соответствии с Именным Указом от 30 декабря 1869 г. «О преобразова-

нии административных учреждений в Кубанской и Терской областях». Начало действо-
вать с 1 января 1871 года. Согласно Указу в пределах Военно-Осетинского округа был 
образован Владикавказский округ, для управления которым были созданы Управление 
округом и окружное полицейское управление. В состав округа, кроме осетинских сел, 
вошла часть сел Ингушского округа, Малой Кабарды и часть станиц 1-го и 2-го Влади-
кавказского полка. 

Полицейское управление заведовало Владикавказским округом в полицейском от-
ношении. Начальник Окружного полицейского управления обладал всеми правами и 
обязанностями, принадлежащими по общим узаконениям Уездному исправнику и Уезд-
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ному Полицейскому управлению. Кроме того, занимался учетом земских повинностей 
и наблюдением за общественным управлением в казачьих станицах, государственных 
селениях, горских аулах и колониях. Управление руководствовалось в работе Правилами 
(25 декабря 1862 г.) об устройстве полиции. Согласно приказу Начальника Терской обла-
сти от 19 июня 1888 года полицейское управление упразднено, его функции перешли в 
Управление Владикавказского округа. 

В фонде имеются: общественные приговоры о выборах станичных атаманов 
Владикавказского округа; переписка со станичными правлениями об отпуске 
средств на постройку церквей; сведения о расположении в станицах войсковых 
частей и их дислокации; рапорты атаманов об убийствах, несчастных случаях и 
других происшествиях; переписка с Управлением межевой части Терской обла-
сти о наделении офицеров землей из запасных участков; послужные и именные 
списки служащих Управления округа.

Основой документального фонда стали посемейные списки, населённых пун-
ктов Владикавказского округа Терской области, отражающие итоги проводив-
шейся в 1886 году переписи населения. Перепись охватывала не всё население 
Российской империи, а лишь мещанское, крестьянское и инородческое населе-
ние Закавказья и тех частей Северного Кавказа, на которые до 1886 года не рас-
пространялось действие устава о воинской повинности. 

Среди документов фонда исповедные книги церквей некоторых осетинских 
сел Владикавказского округа за 1912, 1916 гг., поэтому хронологические рамки 
фонда выходят за пределы периода деятельности полицейского управления.

Хасав-Юртовское окружное полицейское управление Терской области 
(1871-1888)

Ф. 37, 1 Оп., 17 ед. хр. за 1886, 1905 гг.
Учреждено в соответствии с Именным Указом от 30 декабря 1869 г. «О преобразо-

вании административных учреждений в Кубанской и Терской областях». Тогда же Ку-
мыкский и Нагорный округа были объединены в Хасав-Юртовский округ. Управление 
начало действовать с 1 января 1871 года.

В 1888 году функции переданы управлению Хасав-Юртовского округа.
В фонде имеются посемейные списки сел Хасав-Юртского округа на 1886 год 

и селений Кази-юрт и Карлан-юрт на 1905 г. 
Основная часть документов за 1886-1896 гг. в 1948 году передана в Централь-

ный государственный архив Дагестанской АССР.

Владикавказское городское полицейское управление (1865-1917)
Ф.31. 1 Оп., 124 ед. хр. за 1852-1909 гг. 
Примерно с 1854 года в кр. Владикавказ действовала военная городская полиция. Со-

став ее именовался полуротой, и возглавлял ее военный полицмейстер, руководствуясь 
строевым уставом. 

Владикавказ в этот период разделялся на две части: 1-я часть на правом, 2-я часть – на 
левом берегу Терека; части подразделялись на пять кварталов; 1-ый – старый форштадт, 
2-й – новый форштадт, 3-й – поселение при Штаб-квартире Навагинского пехотного пол-
ка (в первой части), 4-й квартал – станица Владикавказского казачьего полка и 5-й – по-
селение Тенгинского пехотного полка, 3-го резервного Саперного батальона и Легкой 
№4 батареи 19-й Артиллерийской бригады (во второй части).
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31 марта 1860 года крепость Владикавказ получила статус города. На основа-
нии «Временных правил об устройстве полиции в городах и уездах губерний, по 
общему учреждению управляемых» (25 декабря 1862 г.) в г. Владикавказе с 1865 
года стало действовать городское полицейское управление. Штат его состоял из 
полицмейстера, его помощника, секретаря и частных приставов с помощниками.

Ликвидировано управление на основании постановления Временного Прави-
тельства «Об упразднении Департамента полиции и об учреждении временного 
управления по делам общественной полиции» от 10 марта 1917 года. 

В фонде – послужные списки чиновников полицейского управления и приста-
вов участков; акты о регистрации брака, рождения детей купеческого и мещан-
ского сословия г. Владикавказа за 1892-1909 гг., книга Грозненской синагоги о 
родившихся и умерших за 1902-1909 гг. (Д.147).  

Моздокское городское полицейское управление (1868-1917)
Ф. 38, 1 Оп., 29 ед. хр. за 1875-1898 гг. 
29 ноября 1866 года город Моздок отчислен от Ставропольской губернии к Терской 

области. На основании «Временных правил об устройстве полиции в городах и уездах 
губерний» от 25 декабря 1862 г. с 1868 года в г. Моздоке упразднена должность городни-
чего и учреждено городское полицейское управление, входившее в систему Министер-
ства внутренних дел, а с 1871 года подчинявшееся Терскому областному правлению. 
Штат управления состоял из полицмейстера, его помощника, секретаря и частных при-
ставов с помощниками.

Ликвидировано управление на основании постановления Временного Правительства 
об упразднении Департамента полиции от 11 марта 1917 года. 

Состав документов представлен личными делами служащих: приставов, кол-
лежских регистраторов, полицмейстеров, военных чинов и др. 

Имеется список нижних чинов Моздокской пожарной и полицейской коман-
ды.

6. Вооруженные силы.  
Войны и военные конфликты 

6.1. Региональные органы управления вооруженными силами
Терский губернский воинский начальник (1864-1878)

Ф. 289, 1 Оп., 10 ед. хр. за 1874-1884 гг.
Должность введена по Положению об управлении местными войсками военного 

округа от 6 августа 1864 года для учета запасных чинов. Губернский воинский началь-
ник, командуя местными войсками, ведал: приемом рекрутов, обеспечением их продо-
вольствием и обмундированием, распределением по воинским частям и отправлением 
по месту назначения; «нижними чинами», находившимися в отпуске (их учетом, призы-
вом на службу), препровождением арестантов и пр. 

По Уставу о воинской повинности от 1 января 1874 года губернский воинский началь-
ник был членом Терского областного по воинским делам присутствия. 

Приказы по местным войскам Терской области, рапорты местной команды, 
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списки офицеров, документы по назначению пенсии, по вопросу посева гречихи 
и др.; переписка, ведомости о больных, наградные списки, отчеты по строевой 
части и др.

Войсковая канцелярия командующего войсками 
Терской области (1878-1888)

Ф.15, 1 Оп., 286 ед.хр. за 1876-1888 гг. 
Образована в сентябре 1878 г. после расформирования Штаба войск Терской обла-

сти. Упразднена в 1888 г. согласно приказу Начальника Терской области №1 от 19 июня 
1888г. Ведение дел военной канцелярии было передано Канцелярии начальника Терской 
области.

Материалы по расформированию Штаба войск Терской области (1876); при-
казы и переписка о расформировании Кабардинско-Кумыкского и Терско-Гор-
ского конно-иррегулярных полков; переписка о введении воинской повинности 
для горского населения Терской области.

Рапорты начальников окружных штабов о состоянии и содержании казачьих 
частей Терского казачьего войска во время войны с Турцией 1877-1878 гг.

Материалы по деятельности Владикавказской военной прогимназии.
Материалы о сдаче дел упраздненной военной канцелярии Командующего 

войсками Терской области (1883-1887). Наградные списки горцев Терской обла-
сти и казаков ТКВ, имеющих награды в память войны 1853-1856 гг. 

Управление Владикавказского уездного 
воинского начальника (1878-1918)

Ф.42, 1 Оп., 93 ед.хр. за 1871-1889 гг. 
Приказом по Кавказской армии и Кавказскому военному округу от 4 февраля 1878 г. 

вместо Терского губернского воинского начальника была учреждена должность уездного 
воинского начальника и сформировано его управление. 

Необходимость замены губернского воинского начальника уездным была вызвана 
введением по Уставу о воинской повинности 1874 года внесословной воинской повинно-
сти и значительным сокращением сроков действительной службы. 

Упразднена должность в 1918 г. вместе с реорганизацией всех воинских частей и учреж-
дений по Указу Верховного Главнокомандующего Кавказской Армии от 24 июня 1918 г.

Послужные списки воинских чинов; приказы по команде управления; рапор-
ты и переписка о зачислении и исключении на довольствие; о подсудимых воин-
ских чинах; переписка об увольнении в запас и в отпуск, о движении и состоянии 
денежных сумм, о содержании офицеров и нижних чинов.

6.2. Пехота: дивизии, бригады, полки, батальоны
Штаб Чеченского отряда Управления левого фланга

Кавказской линии (1845-1861)
Ф.104. 1 Оп., 21 ед. хр. за 1846-1861 гг. 
В 1845 году, после назначения главнокомандующим войсками на Кавказе и Намест-

ником Кавказским генерал-адъютанта графа М.С.Воронцова, в составе левого фланга 
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Кавказской армии Отдельного Кавказского корпуса создан Чеченский отряд под началь-
ством командира 5-го пехотного корпуса Лидерса (в 1846 г. – генерал-лейтенанта И.М. 
Лобынцева). Отряд состоял из 13 батальонов (кроме милиции), 28 орудий и 13 сотен 
конницы. Это был один из отрядов, задачей которого было усмирение горцев Чечни и 
Дагестана в период Кавказской войны на территории Чечни. В 1859 году сопротивление 
горцев было сломлено, но отряд продолжил некоторое время выполнять свои задачи. В 
последние годы начальником отряда был генерал-майор М.А. Кундухов.

Приказы командующего войсками Левого фланга Кавказской линии по хозяй-
ственным вопросам, переписка о постройке Ачхоевского укрепления (1846) и 
укрепления Тепликичу (1849), списки переселенцев с гор к укреплениям (1846), 
переписка с начальником Владикавказского военного округа Нестеровым о при-
готовлении Шамиля к военным действиям (1846), журнал военных действий от-
ряда (1846), приказы по отряду, рапорты командиров отрядов о столкновениях 
с отдельными группами чеченцев, о смерти нижних чинов, списки офицеров и 
нижних чинов (1849).

Походный штаб командующего войсками Терской области (1877-1878)
Ф.55, 1 Оп., 167 ед. хр. за 1877-1879 гг. 
Сформирован 23 апреля 1877 г. приказом Командующего войсками Терской области 

для подавления восстания среди мусульманской части населения Чечни и Дагестана в 
период обострения деятельности турецких религиозных эмиссаров во время русско-ту-
рецкой войны 1877-1878 гг.

Приказы по войскам Терской области о сформировании походного штаба из 
отрядов временной милиции и горных батарей для подавления восстания и ох-
раны дорог; телеграфные донесения о восстании горцев и о действии войск по 
ликвидации восстания, руководимого Алибеком-Хаджи и Умой на территории 
Чечни и Дагестана.

Планы боевых действий, маршруты походного штаба, донесения командиров 
войсковых частей о боевых действиях; доклады о строевом и боевом составе от-
рядов, переписка о хозяйственной и финансовой деятельности штаба; приказы и 
переписка о снятии военного положения в Терской области и расформировании 
штаба (1878). Наградные списки офицеров, всадников, фельдшеров; переписка о 
ссылке участников восстания1877-1878 гг.

Начальник гарнизона г. Владикавказа Терской области (1906-1919)
Ф. 29, 1 Оп., 5 ед. хр. за 1907-1911,1919 гг.
В функции начальника гарнизона входили обязанности по размещению и расквартиро-

ванию военнослужащих, организации снабжения провиантом, фуражом и иными припаса-
ми, проведение церковных парадов, уход за военным кладбищем, выставление караулов и 
патрулирование по вызову гражданских властей, встреча и сопровождение высших долж-
ностных чинов. Начальнику гарнизона был подведомствен и военно-полевой суд. 

Во Владикавказский гарнизон входили гарнизонные войска и части и команды вспо-
могательного обеспечения: 81-й Апшеронский полк, Владикавказская местная команда, 
инженерная №1 команда, пулеметная рота 21-й пехотной дивизии, Владикавказский во-
енный госпиталь и другие учреждения, расположенные в г. Владикавказе. 

Документальные материалы фонда состоят из приказов по гарнизону за 1907-
1908, 1910-1911, 1919 гг.
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Военный отряд Терской области (1909-1913)
Ф.106, 2 Оп., 58 ед. хр. за 1909-1913 гг. 
Создан 20 декабря 1909 г. по приказу начальника Терской области на основании рас-

поряжения главнокомандующего войсками Кавказского военного округа для содействия 
гражданской администрации в борьбе с разбоями и грабежами.

Приказы по гарнизонам, рапорты и донесения о столкновениях со злоумыш-
ленниками, об отобрании огнестрельного оружия, о борьбе с торговцами ору-
жия, о преследовании абрека Зелимхана и его сподвижников.

Сведения о составе частей, списки военнослужащих, шифрованные теле-
граммы.

Управление Владикавказского этапного коменданта (1915-1917)
Ф. 237, 1 Оп., 10 ед. хр. за 1915-1917 гг. 
Создано в годы первой мировой войны для заведования Владикавказским этапом. 

Этапный комендант в подведомственном ему районе был представителем военной вла-
сти и непосредственным начальником всех воинских команд и чинов, находящихся на 
этапе для местной караульной, конвойной и военно-полицейской службы. Он распоря-
жался отводом помещений для проходящих частей и команд, для госпиталей, лазаретов и 
для всех управлений и штабов. При этапном коменданте состояли канцелярия и помощ-
ники для исполнения обязанностей комендантских адъютантов.

В фонде отложились приказы по строевой и хозяйственной части.

6.3. Инженерные войска
Моздокская инженерная команда (1802-1836)

Ф. 295, 1 Оп., 11 ед. хр. за 1808-1815 гг. 
19 ноября 1802 года императорским указом вся инженерная служба, кроме понтоне-

ров, полностью отделена от артиллерийского ведомства. Создана Инженерная Экспеди-
ция (позже – департамент), которой отныне подчинялись все чины инженерной службы 
и все инженерные подразделения и части. 

В крепостях, в том числе и в кр. Моздок, были созданы инженерные команды. Личный 
состав инженерной команды при коменданте крепости, включая офицеров, унтер-офицеров 
и кондукторов – специалистов инженерной службы, составлял Инженерный корпус. Моз-
докская инженерная команда действовала до 1836 года

Указы Правительствующего Сената о присвоении званий, определении на 
военную службу, переписка по военным и административно-хозяйственным во-
просам, ведомости прихода, расхода и остатков денег, материалов и припасов 
(1808).

6.4. Казачьи войска
6.4.1. Органы управления казачьими войсками

Управление 2-го военного отдела Терского казачьего войска (1871-1888)
Ф.22, 1 Оп., 45 ед.хр. за 1872-1890 гг. 
Образовано на основании Положения о преобразовании Кубанского и Терского каза-

чьих войск. 1 августа 1870 года утверждено новое «Положение о воинской повинности 
и содержании строевых частей Терского казачьего войска». Правления полков Терского 
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казачьего войска с 1871 года были упразднены, созданы управления военных отделов. 
Терское казачье войско делилось на два военных отдела. 

Во 2-ой военный отдел входили полковые округа Волгского, Владикавказского, Сун-
женского полков. Управление подчинялось вначале Штабу войск Терской области, а 
затем, с 1878 года – Войсковому штабу ТКВ, его возглавлял атаман, которому, в свою 
очередь, подчинялись командиры полков и станичные атаманы. К ведению 2-го военного 
отдела в данный период относились станицы: Марьинская, Старопавловская, Новопав-
ловская, Солдатская, Пришибская, Котляревская, Михайловская, Нестеровская, Горяче-
водская, Александровская, Змейская, Николаевская, Ардонская, Архонская, Троицкая, 
Тарская, Алханюртовская, Фельдмаршальская, Сунженская, Акиюртовская, Ассинская, 
Галашевская, Карабулакская, Самашкинская, Слепцовская, Грозненская, Мекенская, Са-
вельевская, Умаханюртовская, Заканюртовская, Магометюртовская Терского казачьего 
войска.

В 1888 году по новому положению военное и гражданское управление станицами 
в Терской области слилось в одних учреждениях – в управлениях отделов. Управление 
2-го военного отдела Терского казачьего войска было упразднено согласно приказу на-
чальника Терской области №1 от 19 июня 1888 г. 

В фонде: приказы по 2-му военному отделу, рапорты станичных атаманов об 
отправлении на службу казаков, послужные списки Волгского казачьего войска, 
списки офицеров на 1882 г., списки нижних чинов по станицам; посемейные 
списки жителей станиц 2-го военного отдела.

Войсковое хозяйственное правление
Терского казачьего войска (1871-1888)

Ф.14, 1 Оп., 1189 ед.хр. за 1871-1909 гг. 
Образовано на основании Положения о преобразовании Кубанского и Терского каза-

чьих войск (с 1 января 1871 г.). Подчинялось вначале Штабу войск Терской области, а 
затем, с 1878 года – Войсковому штабу ТКВ. Ликвидировано 19 июня 1888 г., а ведение 
хозяйственных дел Терского казачьего войска было передано хозяйственному и лесному 
отделениям Терского областного правления.

Документы о землепользовании в пределах Терского казачьего войска; о раз-
витии сельского и лесного хозяйства станиц ТКВ; рапорты и переписка о стро-
ительстве больниц, школ, церквей военных и лечебных заведений; о состоянии 
школ, образовании; культуры; религии; отчеты о состоянии ТКВ (1866-1887)

Финансовое и штатное положение местного самоуправления; статистические 
сведения по ТКВ; журналы присутствия войскового хозяйственного правления 
(1871-1886), полные послужные списки штаб и обер-офицеров Горского казачье-
го полка за 1869 год.

Войсковой штаб Терского казачьего войска (1878-1920)
Ф. 54, 11 оп., 6051 ед. хр. за 1850-1920 гг.
После упразднения Штаба войск Терской области и войскового дежурства Терского 

казачьего войска, в 1878 году при Наказном атамане образован Войсковой штаб Терского 
казачьего войска (приказ по войскам и управлениям Терской области и по Терскому ка-
зачьему войску № 60 от 9 сентября 1878 г.). 

В 1881 году, к началу царствования Александра III, численность терского казачьего 
населения достигла 130 тысяч человек обоего пола. Терское казачье войско выставляло 
15 конных полков по четыре сотни, две конно-артиллерийские батареи по шесть орудий 
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и один Лейб-Гвардии Кавказский Терский казачий эскадрон Собственного Его Импера-
торского Величества конвоя.

Терское казачье войско приняло активное участие в Русско-турецкой 1877-1878 гг. 
и Русско-японской 1904-1905 гг.войнах. В 1914 году Терское казачье войско в полном 
составе выступило на фронт. Дополнительно сформированы в ходе войны: 2-й и 3-й 
Кизляро-Гребенские, 2-й и 3-й Горско-Моздокские, 2-й и 3-й Волгские, 2-й и 3-й Сун-
женско-Владикавказские полки, 3-я Терская казачья конно-горная и 4-я Терская казачья 
пластунская батареи, 1-й и 2-й Терские пластунские батальоны и 1-я Терская льготная 
казачья дивизия.

Войсковой штаб руководил деятельностью атаманов отделов по вопросам военного 
характера, наблюдал за состоянием военных войсковых зданий, за развитием коневод-
ства в казачьих станицах, ведал делами снабжения Терского казачьего войска всеми ви-
дами довольствия.

Штат войскового штаба состоял из начальника Штаба, старших адъютантов отделов, 
переводчика, осмотрщика оружия в Терском войске, архивариуса, заведующих частями. 
Структуру составляли части: строевая, казначейская, хозяйственная, журнальная и бух-
галтерия. В последующие годы добавились отделы: мобилизационный (1902), общий, 
инспекторский, технический, наградной, коневодческий, оберквартирмейский (все – 
1919 г.) (даты установлены на основании имеющихся в фонде документов). 

До 1919 года Войсковой штаб располагался в г. Владикавказе, с 1919 года – в г. Пя-
тигорске. Ликвидирован Войсковой штаб Терского казачьего войска в начале 1920 года. 

Подведомственными учреждениями Войскового штаба были: 
Военно-ремесленная школа, открытая в 1902 году в г. Владикавказе, Войсковой музы-

кальный хор, Оружейный склад, Войсковая оружейная мастерская.
Строевая часть (1878-1920) Войскового штаба занималась рассмотрением 

просьб отдельных лиц о зачислении их на военную службу, освобождении льгот-
ных нижних чинов от явки на лагерные сборы, увольнении нижних чинов из строе-
вых полков, батарей по семейному положению, переводе казаков из одного подраз-
деления в другое.

Казначейская часть (1878-1920) заведовала деньгами, отпускаемыми Терским 
областным правлением на содержание здания и двора, занимаемых Штабом, вела 
расходы на содержание казаков при офицерской стрелковой школе; на ремонт, при-
обретение и содержание в чистоте оружия в строевых казачьих частях. Отдел соби-
рал взносы с членов товарищества взаимопомощи офицеров Кавказского военного 
округа.

Хозяйственная часть (1878-1920) занималась ходатайствами о пенсии нижним чинам, 
получившим инвалидность на войне, выдачей пособий и наградных служащим войско-
вого Штаба и подведомственных учреждений, удовлетворением суточными, кормовыми 
деньгами лиц, командируемых по делам службы. Отпускала деньги на содержание воен-
но-ремесленной школы и мастерской, а также пожертвования на различные благотвори-
тельные цели.

Журнальная часть (1878-1920) давала ответы на запросы по наведению справок о тех 
или иных лицах, выдавала дела по просьбе того или иного отдела Штаба и различных 
управлений.

Бухгалтерия (1878-1920) вела бухгалтерские книги учета прихода и расхода, вела дол-
говые и ссудные документы, принимала деньги за потерянное оружие, отпускала деньги 
на приобретение обмундирования для учеников хора, на покупку лошадей и др. нужды.

Мобилизационный отдел (1902-1920) проводил мобилизацию казаков в связи с во-
енными событиями с Германией, Австрией, Турцией, занимался формированием полков 
Терского казачьего войска из запасных сотен, высылал выздоровевших казаков в свои 



69

Путеводитель по фондам ЦГА РСО-Алания

части, доставлял сведения в мобилизационный отдел Главного управления Генерального 
штаба и в Кавказское окружное управление о состоянии огнестрельного оружия, прово-
дил военно-конскую перепись среди  казачьего населения.

Отдел оберквартирмейстера (1919-1920) вел дела о назначении чиновников и писарей 
на различные должности и командировании их в распоряжение атаманов отделов, зани-
мался откомандированием казаков в военные училища.

Общий отдел (1919-1920) вел переписку отдельных отделов Штаба с различными уч-
реждениями.

Наградной отдел (1919-1920) вел дела о представлении офицеров к наградам и в сле-
дующий чин. 

Технический отдел (1919-1920) вел дела по инженерной части, укомплектовывал 
штат радиостанций Терского казачьего войска.

Отдел дежурного штаб-офицера (1919-1920) ведал смещением с должности офице-
ров, не справившихся со своими служебными обязанностями, выдавал разрешения каза-
кам на отправку в лазарет, выдавал инспекторские свидетельства на получение лошадей 
из войсковых конюшен. 

5-го января 1919 года приказом по Терскому казачьему войску, в целях прекращения 
дезертирства или уклонения от службы, были сформированы в отделах (Сунженском, 
Кизлярском, Моздокском и др.) подвижные военно-полевые суды, которым было дано 
право на месте возбуждать дело, решать его и приводить в исполнение. В отдел дежур-
ного Штаб-офицера поступали дела с просьбами отменить решение суда, пересмотреть 
дело.

Фонд состоит из 11 описей. Документы систематизированы по структур-
но-хронологическому принципу: 

описи №№ 1-4 – строевая часть,
опись № 5 – мобилизационная, казначейская, оберквартирмейская, хозяй-

ственная части,
опись № 6 – общий, инспекторский и наградной отделы, 
описи №№ 7,8 – хозяйственный  отдел, 
опись № 9 – хозяйственный и строевой отделы,
описи №№ 10,11 – войсковой штаб Терского казачьего  полка.
В составе документов фонда: приказы по штабу, годовые отчеты о состоянии 

Терского казачьего войска, о строевом и боевом составе казачьих частей; отчеты 
и переписка о деятельности полковых судов, переписка о введении «судов че-
сти» в Терском казачьем войске (1912). Отчеты, переписка о расходовании воско-
вых средств, расходные сметы полков и других подразделений Терского казачье-
го войска, переписка о проведении в Терской области учета конского поголовья 
(1891), об открытии в г. Владикавказе войсковой военно-ремесленной школы, 
отчеты о работе школы, отчеты о воскресно-праздничных и вечерних школах 
Терского казачьего войска.

Списки и послужные списки офицеров и военнослужащих по отделам Терско-
го казачьего войска, дела о представлении к награждению казаков, о формирова-
нии гвардейской команды для укомплектования императорского конвоя (1907).

К описям составлены указатели: предметно-тематические, именные, геогра-
фические. 
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Войсковая оружейная мастерская и склад оружия
Терского казачьего войска (1878-1920)

Ф. 111, 1 оп., 75 ед. хр. за 1874-1908 гг. 
Находились в непосредственном подчинении Войскового штаба ТКВ. Занимались 

хранением и ремонтом оружия. В 1885 году оружейная мастерская и склад оружия пере-
ведены из ст. Прохладной в г. Владикавказ.

Переписка с Войсковым штабом, Управлением 2-го военного отдела, Войско-
вым хозяйственным правлением, рапорты заведующего мастерской о состоянии 
оружия по войсковым полкам, приказы по Владикавказскому гарнизону, отчеты 
о состоянии войскового склада и оружейной мастерской, ведомости о приходе, 
расходе оружия, ведомости конфискованного у горцев оружия, дело об устрой-
стве пороховых погребов (1874), переписка о постройке зданий для оружейной 
мастерской (1885-1894). 

Списки офицеров, мастеров и нижних чинов, послужные списки и наград-
ные листы военнослужащих оружейной мастерской, войскового конного полка 
(1885-1887), список казаков ст. Пришибской, подлежащих призыву на службу в 
строевые части ТКВ (1891), прошения жителей о приеме на службу в оружейную 
мастерскую. 

Управление Терской казачьей бригады (1888-1914) 
Ф.69, 1 Оп., 10 ед. хр. за 1890-1895 гг. 
В 1888 году по новому положению военное и гражданское управление стани-

цами в Терской области слилось в одних учреждениях – в управлениях отделов. 
Управление 2-го военного отдела Терского казачьего войска было упразднено 
согласно приказу начальника Терской области №1 от 19 июня 1888 г., создано 
Управление Терской казачьей бригады. 

Терская казачья бригада состояла из четырех полков ТКВ: Кизляро-Гребенских (1-го 
и 2-го) и Сунженско-Владикавказских (1-го и 2-го). Находилась в подчинении Войсково-
го штаба ТКВ. Расформирована в связи с началом первой мировой войны. 

Сведения о содержании бригады, переписка с Войсковым штабом ТКВ об 
отборе казаков к службе в эскадроне Собственного Его Императорского Высо-
чества Конвое (1890), переписка с полковыми правлениями об укомплектовании 
казачьих полков, церемониал Войскового круга 25 августа 1895 г. во Владикав-
казе, списки военнослужащих и нижних чинов, переписка о представлении к 
наградам. Приказы по сводному конному полку Терской казачьей бригады, свод 
замечаний по отчетам о занятиях кавалерии за 1894 г.

Штаб 1-ой Терской льготной казачьей дивизии (1914-1918)
Ф. 58, 2 Оп., 209 ед. хр. за 1898-1917 гг.  
Из вторых полков Терского казачьего войска на момент начала первой мировой войны 

впервые в истории была сформирована 1-я Терская льготная казачья дивизия. Формиро-
вание дивизии началось 18 июля 1914 г., с первого дня мобилизации. В ее состав вошли:

2-й Кизляро-Гребенский полк – полковник Сехин Дмитрий Михайлович, 
2-й Сунженско-Владикавказский полк – полковник Мистулов Эльмурза Асланбеко-

вич,
2-й Горско-Моздокский полк – полковник Колесников Иван Никифорович, 
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2-й Волгский полк – полковник Скляров Николай Васильевич, 
взводов 16-й, 17-й, 21-й  Донских казачьих батарей и др.
Командовал дивизией генерал-майор Тигран Арютинов. Для руководства дивизией 

был создан Штаб. 
Приказы начальника штаба верховного главнокомандующего, приказы по ди-

визии, информационные сводки штаба верховного главнокомандующего о бое-
вых действиях 1914-1916 гг. на австро-германской границе, схемы расположе-
ния австро-германских войсковых частей на Западном и Юго-западном фронтах 
(1916-1917), карты, планы, чертежи, оперативные сводки, материалы, донесения 
и переписка разведывательного характера, шифры и ключи к шифрам.

Переписка о работе военно-полевых судов, о борьбе со шпионами, с дезер-
тирством, следственные дела.

Списки личного состава штаба и частей I Терской льготной казачьей дивизии, 
представления к награде, сведения о финансировании дивизии, о боеприпасах.

Управление дивизионного интенданта
1-ой Терской льготной казачьей дивизии (1914-1918)

Ф. 65, 1 оп., 38 ед. хр. за 1915 -1917 гг. 
Управление дивизионного интенданта 1-й Терской льготной дивизии – структурное 

подразделение дивизии, отвечающее за ведение хозяйства и снабжение продовольствием 
личного состава дивизии.

Требовательные ведомости на получение всех видов денежного довольствия, 
списки военнослужащих, служебную переписку о снабжении воинских частей, 
циркуляры о порядке снабжения вещевым довольствием, перечень расходов на 
содержание военнослужащих и др.

6.4.2. Полки, батареи эскадроны, лазареты

Полковые правления Кавказского линейного 
(Терского) казачьего войска 

14 февраля 1845 года утверждено положение о Кавказском Линейном ка-
зачьем войске. В декабре 1845 года образованы полковые правления Кавказского 
линейного казачьего войска. 

19 ноября 1860 года в целях улучшения управления казачьими войсками на 
Кавказе 7-я, 8-я, 9-я и 10-я бригады Кавказского линейного казачьего войска 
были объединены в Терское казачье войско, а остальные переданы Черномор-
скому, названному Кубанским казачьим войском. 

Казаки Терской области составили в 1861 году Терское казачье войско. В во-
енном отношении оно состояло из пяти бригад (первая — 1-й и 2-й Волгский 
полки, вторая — Горский и Моздокский полки, третья — Гребен-ской и Киз-
лярский полки, четвертая — 1-й и 2-й Владикавказские полки, пятая — 1-й и 
2-й Сунженские полки), конно-артиллерийской батареи, резерва и Лейб-Гвардии 
Кавказского Терского казачьего эскадрона Собственного Его Императорского 
Величества конвоя.

После разделения Кавказской линии все полковые правления стали называть-
ся правлениями полков Терского казачьего войска. Правления полков заведова-
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ли военной и гражданской частями и находились по военной части в непосред-
ственном распоряжении войскового военного, в гражданской части – войскового 
гражданского управлений. 

Каждый полк составлял свой территориальный округ, а станицы в округе де-
лились на сотни.

1 августа 1870 года утверждено новое «Положение о воинской повинности и 
содержании строевых частей Терского казачьего войска». Согласно этому Поло-
жению в мирное время Терское казачье войско состояло из: Лейб-Гвардии Тер-
ского казачьего эскадрона Собственного Его Величества Конвоя, пяти конных 
полков: Волгского, Горско-Моздокского, Кизляро-Гребенского, Владикавказско-
го, Сунженского и двух конноартиллерийских батарей. Правления полков Тер-
ского казачьего войска упразднены с 1871 года, созданы управления военных 
отделов. Терское казачье войско делилось на два военных отдела.

Часть документов полковых правлений Кавказского линейного (Терского) казачье-
го войска хранится в Российском государственном военно-историческом архиве. 

Правление Моздокского полка 
Терского казачьего войска (1845-1871)

Ф. 96, 1 Оп., 31 ед. хр. за 1853-1871 гг. 
В 1824 году для укрепления кордонной линии между Моздоком и первыми станицами 

Волгского полка была образована новая казачья линия, гарнизоны которой составили 
переселенные Луковской и Екатериноградской станиц, казачьей Моздокской горской ко-
манды (образовали Горскую станицу), жители двух осетинских селений (впоследствии 
Черноярской и Новоосетинской станиц), четырех русских слобод, преобразованных в 
Павлодольскую, Приближную, Прохладную и Солдатскую станицы. Через четыре года 
к ним присоединили созданные из русских гражданских селений станицы Государствен-
ную и Курскую.

Все вместе они составили Горский казачий полк из шести сотен.
14 февраля 1845 года полк стал именоваться Моздокским полком Кавказского ли-

нейного казачьего войска. 4 марта 1861 года полк был переименован в Моздокский полк 
Терского казачьего войска.

В 1871 году Моздокский и Горский полки объединены в Горско-Моздокский полк 
Терского казачьего войска. 

Переписка с войсковым правлением о приобретении одежды и обуви для 
больных проказой, об открытии в ст. Наурской лазарета, о наделении землей кал-
мыков, караногайцев. Послужные списки воинских чинов.

Правление 1-го Владикавказского полка 
Терского казачьего войска (1845-1871)

Ф. 97, 1 Оп., 44 ед. хр. за 1846-1870 гг. 
10 июля 1839 г. Малороссийский казачий №2 полк назван Владикавказским казачьим 

полком. 
В 1842 году, 7 октября, к Владикавказскому полку присоединен Малороссийский №1 

полк и военные поселения на Грузинской дороге; полк  причислен к Кавказскому линей-
ному казачьему  войску. 

С 1 июня 1861 года, после образования 2-го Владикавказского полка, стал 1-м Влади-
кавказским казачьим полком Терского казачьего войска. Территорию полкового округа 
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составляли станицы: Пришибская, Урухская (позже названа Змейской), Николаевская, 
Архонская и Ардонская, в которой располагалось правление полка.

Рапорт о сформировании полка (1846), приказы по полку (1860), отчеты 
(1851, 1859, 1860), переписка с войсковым правлением, дело об упразднении 
Ардонского военного госпиталя и открытии лазарета (1868-1970). Послужные и 
формулярные списки воинских чинов.

Правление 2-го Владикавказского полка 
Терского казачьего войска (1861-1871)

Ф. 98, 1 Оп., 39 ед. хр. за 1859-1877 гг. 
2-й Владикавказский полк сформирован 1 июня 1861 года из станиц: Владикавказ-

ская, Камбилеевская, Тарская, Ново-Сунженская, Аки-Юртовская, Фельдмаршальская, 
Нестеровская и Галашевская.

Переписка о взыскании налога за торговлю в станицах полка, статсведения 
о населении, посевах в ст. Камбилеевской, отношение Начальника Терской об-
ласти о переселении Владикавказского аула на землю, расположенную у реки 
Камбилеевки, метрические книги станиц 2-го Владикавказского казачьего полка 
(1864, 1869-1870). Послужные и формулярные списки воинских чинов.

Правление 1-го Сунженского полка
Терского казачьего войска (1845-1871)

Ф. 100, 1Оп., 107 ед. хр. за 1846-1870 гг. 
В 1845 году из казаков, поселенных на реке Сунже, сформирован Сунженский казачий 

полк, с 1852-го года – 1-й Сунженский казачий полк. В Сунженский полковой округ входи-
ли станицы: Троицкая, Сунженская, Михайловская, Ассинская и Магомет-Юртовская. Штаб 
полка находился в станице Сунженской (29 декабря 1851 г. переименованную в ст. Слепцов-
скую). Полковое правление обязано было осуществлять управление Сунженской линией и 
казачьим полком, оберегать и защищать мирные аулы, расположенные между реками Камби-
леевкой и Ассой. 1 июня 1861 г. 1-й Сунженский и 2-й Сунженский казачьи полки соединены 
в 5-ю бригаду ТКВ. 

Переписка о переселении донских казаков на Сунженскую линию, об аренде 
нефтяных источников, о постройке переправы через р. Терек, о ремонте зданий 
на Михайловских минеральных водах, о размежевании земель и др. Списки се-
мей 1-го Сунженского казачьего полка, послужные и формулярные списки офи-
церов, именные списки личного состава.

Правление 2-го Сунженского полка 
Терского казачьего войска (1852-1871)

Ф. 101, 1 Оп., 64 ед. хр. за 1861-1870 гг. 
Из казаков станиц Алхан-Юртовской, Самашкинской, Грозненской, Закан-Юртов-

ской, Петропавловской, Джалкинской, Умахан-Юртовской и Горячеводской в 1852 году 
был сформирован 2-й Сунженский казачий полк. Штаб-квартира полка находилась в ст. 
Алхан-Юртовской.

Сведения о количестве жителей, о числе грамотных, о заповедниках, о перепра-
вах через реки, о мукомольных мельницах и др. по станицам полка, переписка о 
выдаче жителям соли, о постройке мельниц, о сборе акциза за торговлю, о размеже-
вании земель. Формулярные списки служащих 2-го Сунженского казачьего полка.
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Правление 2-го Сунженско-Владикавказского
полка Терского казачьего войска (1882-1918, 1919)

Ф. 92, 1 оп., 118 ед. хр. за 1860-1918 гг. 
В 1882 году учреждено новое положение о военной службе Терского казачьего во-

йска. Сунженский и Владикавказский полки соединены в Сунженско-Владикавказский 
казачий полк, который был разделен на три полка одного названия с прибавлением но-
мера очереди (из полков в мирное время на службе находился 1-й полк, а 2-й и 3-й — на 
льготе). 2-ой Сунженско-Владикавказский полк – второочередной полк.

Упразднен в 1918 г. Возрожден в Добровольческой армии. 23 февраля 1919 вошел в 
состав 3-й Терской казачьей дивизии. По расформировании дивизии, с 18 ноября 1919 
года вошел в состав 2-й Терской казачьей дивизии.

Приказы по полку (1889, 1915-1916), рапорты, переписка с начальником 
1-й Терской казачьей дивизии, требовательные ведомости об отпуске денег. 
Послужные списки штаб и обер-офицеров, урядников, списки нижних чи-
нов, списки военнослужащих, представленных к награде за боевые действия 
(1915). 

Часть документов 2-го Сунженско-Владикавказского полка хранится в Рос-
сийском государственном военно-историческом архиве (Ф. 5204, 72 ед. хр., край-
ние даты: 1854-1916). 

Правление 3-го Горско-Моздокского полка
Терского казачьего войска (1877-1878, 1882-1918, 1919)

Ф. 86, 1 оп., 20 ед. хр. за 1914-1915, 1919 гг.
Полк 3-й очереди, находился на льготе и призывался на время войны. Для участия 

в первой мировой войне сформирован 3 августа 1914 г. В составе 1-го Кавказского ар-
мейского корпуса с октября 1914 г. полк находился в с. Ольты и участвовал в боевых 
действиях в Турции.

Командир полка – войсковой старшина Иван Лепилкин, помощник командира пол-
ка – есаул Владимир Гапузов. Полк насчитывал всего 878 человек нижних чинов и 16 
офицеров.

После большевистского переворота в стране полк, как и другие терские части, вер-
нулся на Терек. После провозглашения советской власти, 17 марта 1918 г. СНК Терской 
республики принял постановление о ликвидации всех терских казачьих частей.

В условиях развязавшейся гражданской войны, в январе 1919 г. последовал приказ 
атамана Моздокского отдела о мобилизации казаков в формирующиеся полки. 

К 25 января 1919 г. на базе Моздокского отдела ТКВ были сформированы и включены 
в состав Вооруженных сил Юга России: 1-й, 2-й, 3-й Горско-Моздокские и 2-й Терский 
полки, которые образовали 2-ю Терскую казачью дивизию. К концу 1919 года полк был 
расформирован.

Среди документов: приказы полка (1914-1916), остальные документы – за 
1919 год: переписка по административно-хозяйственным вопросам, сведения о 
составе и фактическом наличии полка, сведения об убитых, раненых и пропав-
ших без вести казаках, бухгалтерские документы. 

Часть документов 3-го Горско-Моздокского полка хранится в Российском го-
сударственном военно-историческом архиве (Ф. 15880, 21 ед. хр., крайние даты: 
1877-1917).
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Лейб-гвардии Кавказский казачий эскадрон Собственного Его 
Императорского Величества конвоя (1861-1917)

Ф. 266, 1 Оп., 26 ед. хр. за 1881-1918 гг.
Собственный Его Императорского Величества конвой – формирование русской гвар-

дии, осуществлявшее охрану царской особы. Основным ядром конвоя были казаки Тер-
ского и Кубанского казачьих войск. В Конвое также служили осетины, черкесы, ногайцы, 
ставропольские туркмены, другие горцы-мусульмане Кавказа, крымские татары, азер-
байджанцы (команда мусульман), грузины, другие народности Российской Империи.

Официальной датой основания Конвоя считается 18 мая 1811 года. 17 октября 1813 
года в битве при Лейпциге лейб-гвардии казачий полк спас Александра I-го от плена, 
разметав в тяжелейшем бою кирасир Наполеона Бонапарта. Этот подвиг положил начало 
Собственному Его Императорского Величества Конвою. Черноморская сотня лейб-гвар-
дии Казачьего полка послужила ядром будущего Конвоя. 

После образования Кубанского и Терского казачьих войск Император Алек-
сандр II именным указом от 2 февраля 1861 г. утвердил Положение и штат Кав-
казских казачьих эскадронов Собственного Его Императорского Величества кон-
воя. Были образованы 3 эскадрона: 1-й – в Санкт-Петербурге, 2-й и 3-й льготные 
– на Кавказе, через каждые 2 года они сменялись.

После отречения царя, конвой нес службу по охране верховного главнокоман-
дующего Временного правительства. В конце апреля 1917 года переформирова-
ны в Терский и Кубанский гвардейские казачьи дивизионы. 

В фонде имеются: рапорты атаманов отделов ТКВ в Войсковой Штаб ТКВ о 
выборе нижних чинов в состав Конвоя, приказы по деятельности Конвоя (1917), 
дела о назначении пособий нижним чинам ТКВ, уволенным на льготу. Дело о 
выплате пособия семье казака ст. Червленной Малеичева, убитого при сопро-
вождении Александра II, во время террористического акта против императора 
(1881). Именные списки урядников и казаков конвоя.

Кадр льготной Терской казачьей батареи (1905-1907)
Ф.105, 1 Оп., 35 ед. хр. за 1905-1907 гг.  
В 1834 г. конно-артиллерийские роты были преобразованы в батареи, которые с 1846 

г. сводились по 2-3 в дивизионы. С 1894 г. конно-артиллерийские батареи стали назы-
ваться казачьими батареями.

Кадр льготной Терской казачьей батареи сформирован в феврале 1905 года по при-
казу начальника Артиллерийского управления Кавказского военного округа. Командую-
щим кадром назначен есаул Федюшкин. 

На основании Положения военного Совета Кавказского военного округа от 2 февраля 
1907 г. кадры льготных батарей Кубанского и Терского казачьих войск были расформи-
рованы.

Сведения о состоянии лагерей батареи за 1904-1905 гг., материалы о лагер-
ных сборах, о формировании льготной казачьей батареи, строевые рапорты, пе-
реписка о дисциплине военнослужащих, о революционных настроениях, об обе-
спечении батареи оружием, продовольствием, о медицинском и хозяйственном 
обеспечении, описи строевых казачьих лошадей, списки нижних чинов, казаков, 
обер-офицеров, списки представленных к наградам и награжденных, послужные 
списки, отпускные билеты, финансовые документы.
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Лазарет 5-й бригады Терского казачьего войска (1857-1871)
Ф. 165, 1 Оп., 22 ед. хр. за  1857-1871 гг. 
Согласно Указу Его императорского высочества от 28 ноября 1857 г. № 32486 «О 

закрытии госпиталей в военных поселениях и об учреждении полковых лазаретов при 
квартирующих там войсках» Михайловский военный временный госпиталь был закрыт 
и на его базе открыт лазарет 9-й бригады Терского казачьего войска, с 1861 года пере-
именованной в 5-ю бригаду, которую составляли 1-й и 2-й Сунженские полки. Лазарет 
находился в станице Михайловской (ныне – с. Серноводское) Сунженского отдела Тер-
ской области, в 2,7 км. от станицы находились Михайловские минеральные воды. В 1871 
г. лазарет упразднен, образована больница Сунженского полка.

 Описи зданий лазарета 5-й бригады, сведения о ценах на продукты (1865), 
опись зданий на Михайловских и Слепцовских минеральных водах, статотчеты о 
количестве больных по полкам, списки больных. 

6.5. Национальные (инородческие) воинские формирования
Терско-Горский конно-иррегулярный полк (1876-1878)

Ф. 83, 1 оп., 40 ед.хр. за 1876-1882 гг. 
К концу 1876 г. осложнились дипломатические отношения с Турцией, а 12 апреля 

1877 года российский император Александр II объявил Турции войну. По приказу Вер-
ховного командования России осенью 1876 года было решено создать дополнительные 
войска в виде иррегулярных полков. Горцы заявили о своей готовности быть в рядах 
российской армии. 

11 ноября 1876 г. для участия в войне из населения Владикавказского округа был 
сформирован Терско-Горский конно-иррегулярный полк. Полк состоял из двух дивизи-
онов (по две сотни каждый) – осетинского и ингушского. Командиром Терско-Горского 
полка был назначен начальник Владикавказского округа полковник П.Ф.Панкратов.

Командиром осетинского дивизиона был назначен ротмистр Арслан Мурза Есиев. 
Командирами сотен – корнет Агубекир Дударов и подпоручик Тотрадз Зембатов. 

Командиром Ингушского дивизиона был назначен подполковник Банухо Базоркин, 
командирами ингушских сотен назначили подпоручика Батако Ужахова и майора Банухо 
Долгиева.

Во время боев у Ловеча, Плевны, Пловдива, Шипки, Софии, перехода через Балканы 
Терско-Горский конно-иррегулярный полк показал хорошие боевые качества, мужество, 
стойкость и взаимную выручку, умение сражаться в пешем и конном строю. О боевых за-
слугах горцев свидетельствуют лучшие представители русского военного командования 
(Н. Д. Скобелев, И. В. Гурко, П. Д. Паренсов, Н. Ф. Тутолмин и др.). 

8 августа 1878 г. осетинскому дивизиону пожаловано Георгиевское знамя с надписью 
«За дела с турками в 1877 году».

Многие рядовые и офицеры Терско-Горского конно-иррегулярного полка за мужество 
и храбрость, проявленные в боях, были награждены русскими и иностранными боевыми 
орденами.

После окончания русско-турецкой войны Терско-Горский конно-иррегулярный полк 
вернулся на Кавказ и 23 октября 1878 года расформирован.

Положение о формировании Терско-Горского конно-иррегулярного полка, 
приказы по полку и отрядам, служебная переписка, рапорты, маршрут продви-
жения полка, списки сотен, дело о расформировании полка (1878-1881).
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6.6. Тыловые специальные службы вооруженных сил
Военно-рабочий отряд при Строительной комиссии 

Кавказских минеральных вод (1843-1847)
Ф. 108, 1 оп., 5 ед. хр. за 1844-1846 гг. 
Входил в систему Департамента военных поселений Военного министерства. Отряд 

состоял из военно-рабочих рот №№ 19 и 21 и полуроты № 20, сформированных по при-
казу Военного министра от 3 сентября 1843 г. № 111 для работ при кавказских минераль-
ных водах. Отряд находился в ведении Строительной комиссии при минеральных водах, 
действовавшей под руководством Начальника Кавказской области.

Отряд занимался устройством проездных путей, мостовых переправ и полевых укре-
плений. Комплектование рот проводилось из нижних чинов, менее способных к строе-
вой службе и мастеровых из кавказских линейных №№ 5 и 9 батальонов. 

Приказы по деятельности и по личному составу, правила для дистанционных 
офицеров военно-рабочих рот №№ 19 и 21, выписки из законов о предохранении 
лесов от пожара и порубок, списки чинов, журнал входящих и исходящих бумаг 
роты № 21 (1844).

Горно-рабочая рота при Алагирском серебро-свинцовом заводе
(1850-1865)

Ф. 170, 1 Оп., 30 ед. хр. за 1853-1865 гг. 
В 1850 году было начато строительство Алагирского серебро-свинцового завода. 

Прежде всего, было намечено построить вдоль р. Ардон грунтовую дорогу протяженно-
стью 33 версты и начать работы на Садонском руднике. Реализация этих планов поруча-
лась командиру горно-рабочей роты, штабс-капитану Петру Иваницкому. Рота входила в 
состав инженерного округа Департамента военных поселений Военного министерства. 
Были набраны рекруты, в том числе, прикомандированные из 3-ей запасной бригады 
Кавказского корпуса. Оплата работ производилась горной конторой Алагирского завода. 

В 1853 г. в Алагире состоялось открытие и освящение серебросвинцового завода. 
Уже в 1856 г. унтер-офицер и двое рядовых горно-рабочей роты сопровождали первый 
караван серебра в Санкт-Петербург. 

Среди документов: журнал о прибытии и убытии нижних чинов горно-рабо-
чей роты при Алагирском серебро-свинцовом заводе, журнал о начислении де-
нег чинам роты, продуктовый лист, книга записи прихода и расхода пенсионных 
свидетельств, приказы, годовые отчеты и др.

7. Общественно-политическая жизнь

7.1. Областное присутствие, сословные, благотворительные, 
культурно-просветительные организации, общества, союзы

Терское областное по делам об обществах
и союзах присутствие (1906-1917)

Ф.199, 1 Оп., 410 ед.хр. за 1906-1916 гг. 
Образовано 16 июня 1906 г. Заведовало делами об открытии, регистрации, воспре-

щении и закрытии обществ и союзов в Терской области. Делопроизводство присутствия 
было возложено на канцелярию Терского областного правления. Ликвидировано в 1917 г.
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Циркуляры Министерства внутренних дел о порядке регистрации уставов 
обществ и союзов, о правилах в представлении отчетов союзов и обществ по 
деятельности, о применении закона от 4 марта 1906 г. о запрещении открытия 
и закрытии некоторых обществ; Указ о временных правилах обществ и союзов; 
журнальные постановления об утверждении уставов некоторых обществ; дела 
об открытии национально-благотворительных, культурно-просветительных, ре-
лигиозных, студенческих, профессиональных обществ, ссудно-сберегательных 
товариществ, обществ помощи сиротам, больным детям, пострадавшим на вой-
не солдатам и их семьям, обществ потребителей, туристов, общества покрови-
тельства животным и др.

Прошения членов различных обществ и союзов об утверждении уставов; от-
четы различных обществ и союзов по деятельности.

Дела в описи систематизированы в хронологическом порядке.

Общество распространения образования и технических сведений
среди горцев Терской области (1882-1919)

Ф.138, 1 Оп., 28 ед. хр. за 1883-1919 гг. 
18 октября 1882 г. Главноуправляющий гражданской частью на Кавказе утвердил 

Устав «Общества распространения образования и технических сведений среди горцев 
Терской области». Основной целью общества было содействие школьному образованию 
среди горского населения и оказание материальной помощи учащимся. Общество пре-
кратило свою деятельность в 1919 г.

Отчеты о деятельности общества (1904-1917); сведения о денежных суммах обще-
ства (1883-1912); протоколы заседаний общества (1897-1919).

Переписка о развитии школьной сети в Терской области; сведения об обучаю-
щихся в средних и высших учебных заведениях. Сведения о деятельности Прав-
ления «Владикавказского Осетинского издательского общества «Ир» (1906-1908).

Владикавказское скаковое общество (1889-1917)
Ф.204, 1 Оп., 33 ед.хр. за 1893-1916 гг. 
В 1884 году в г. Владикавказе начали устраивать скачки на призы от Главного управ-

ления государственного коннозаводства. С 1889 года, после официального учреждения 
Владикавказского скакового общества, начали устраивать скачки ещё и на призы от этого 
общества, и по подписке от частных лиц. В 1894 году список действительных членов 
общества состоял из 126 человек.

Циркуляры Главного управления государственного коневодства; годовые от-
четы общества; переписка с членами общества об уплате взносов, переписка о 
сдаче земли в аренду; договоры с разными лицами о предоставлении скакового 
ипподрома для устройства полётов на аэроплане (1910-1911), программы скачек; 
сметы доходов и расходов. Состав общества.

Владикавказское (городское) общество любителей охоты (1892-1917)
Ф.201, 1 Оп., 21 ед. хр. за1892-1917 гг. 
Учреждено 3 октября 1892 г., стало действовать с 1 декабря 1892, реорганизовано 

в 1917 г. Занималось организацией охоты членов общества на арендованных лесных 
участках.
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Протоколы заседаний общества любителей охоты; отчеты по деятельности 
общества и финансовым вопросам; переписка с Канцелярией начальника Тер-
ской области, Саратовским обществом охоты, Грозненским отделом охоты; дела 
об аренде участков земли под охоту и правила аренды; списки членов общества; 
сведения о результатах охоты.

Терское общество любителей казачьей старины (1909-1917)
Ф.203, 1 Оп., 32 ед. хр. за 1909-1916 гг. 
Общество любителей казачьей старины зарегистрировано в 1909 г. во Владикавка-

зе. Председателем на собрании учредителей избран генерал-майор Ф. Г. Чернозубов, 
товарищем председателя Г.А. Вертепов, библиотекарем – Г.А. Ткачев, секретарем – 
М.А. Караулов. Общество занималось собиранием и описанием книжных и архивных 
материалов по истории Терского казачьего войска, регистрацией исторических памят-
ников Терской области и Войска (монументы, крепости, развалины, регалии и т.п.), 
устройством казачьих вечеров. Общество издавало журнал «Записки Терского обще-
ства любителей казачьей старины».

Протоколы заседаний совета и общих собраний общества любителей казачьей 
старины; переписка с отдельными лицами и ведомствами по вопросам деятель-
ности общества; отчеты по деятельности; дела по устройству литературно-му-
зыкальных казачьих вечеров, конкурсов литературных сочинений и праздников; 
переписка с музеем Терского казачества об устройстве собрания книг, сведения о 
памятниках старины и кладбищах в казачьих станицах; списки членов общества; 
списки домовладельцев-ингушей и чеченцев в г. Владикавказе; сметы доходов и 
расходов общества.

7.2. Региональные организации, союзы поддержки и защиты 
военнослужащих

Терское войсковое попечительство
для призрения семейств казаков, призванных на службу (1874-1889)

Ф 192, 1 Оп., 67 ед. хр. за 1874-1889 гг. 
Высочайше утвержденный 1 января 1874 года Устав о воинской повинности, кроме 

того, что устанавливал порядок исполнения населением этой личной повинности, пред-
полагал призрение семейств чинов запаса и ратников ополчения, призванных в военное 
время на действительную службу. 

Российский император Александр II в апреле 1877 года объявил Турции войну, а 25 
июня 1877 г. утвердил мнение Государственного совета «О призрении семейств чинов 
запаса и ратников государственного ополчения, призванных в военное время на службу» 
и «Правила об учреждении попечительств для пособия нуждающимся семействам вои-
нов» от 9 июля 1877 г.

На этом основании в Терской области было создано войсковое попечительство по 
призрению семейств нижних воинских чинов. 

Правом на призрение пользовались жена и дети призванного на службу, к какому бы 
обществу, сословию или состоянию они не принадлежали.

В фонде отложились: именные списки чинов 1-го и 2-го военного отделов 
Терского казачьего войска, посемейные списки станиц; переписка с отдельными 
лицами об участии в попечительстве.
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Списки убитых, раненых и умерших в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., в 
том числе по ст. Луковской, Павлодольской, Сунженской, Новоосетинской и др., 
прошения жен военнослужащих казаков о выдаче им пособий, прошения отдель-
ных лиц об устройстве сирот в Марьинский дом.

Терский областной комитет по приисканию мест воинским чинам, 
пострадавшим в войне с Японией (1908-1911)

Ф. 194, 1 Оп., 32 ед. хр. за 1905-1911 гг. 
Российский комитет по приисканию мест воинским чинам, пострадавшим на войне с 

Японией действовал с 1905 по 1911 гг. За это время через него прошло более 10 тыс. участни-
ков Русско-японской войны (из них несколько тысяч на юге России). В 1907–1908 гг. с целью 
повышения эффективности работы главный комитет был реорганизован и все дела переданы 
во вновь созданные губернские комитеты. 

В Терской области деятельность комитета началась в 1908 году и была обусловлена 
местной спецификой, просителей о приискании мест работы было немного. 

Циркуляры, инструкции по организации местного отдела общества повсе-
местной помощи пострадавшим от войны (1907-1909), дело об учреждении Тер-
ского областного комитета по приисканию мест воинским чинам, пострадавшим 
в войне с Японией (1908-1910), переписка о предоставлении вакантных мест 
участникам войны. Списки семей нижних чинов, убитых и раненых во время во-
йны с Японией (1906), прошения отдельных лиц о выдаче пособия членам семей 
участников русско-японской войны, в том числе вдовы подъесаула Гуржибекова.

Терский областной комитет по оказанию помощи семьям лиц,  
призванных на войну (1914-1917)

Ф. 193, 1 Оп., 10 ед. хр. за 1914-1917 гг.
Сразу после вступления России в первую мировую войну императором Николаем II 

издается указ о создании в стране центрального органа по организации помощи семьям 
воинов – Верховного совета по призрению семей лиц, призванных на войну, а также се-
мей раненых и павших воинов. 

В г.Тифлисе создается Кавказский комитет по оказанию помощи пострадавшим от 
войны, а во Владикавказе – областной комитет этой организации. Председателем Тер-
ского областного комитета становится генерал-лейтенант Флейшер – начальник области.

Циркуляры Наместника Кавказа об образовании в г. Тифлисе Кавказского ко-
митета по оказанию помощи пострадавшим от войны, переписка с Кавказским 
комитетом по организации помощи и трудоустройстве беженцев и лиц, постра-
давших от войны (1914-1917), прошения лиц, пострадавших от войны и членов 
их семей об оказании материальной помощи и переписка по этому вопросу. Дело 
об организации в Терской области портняжных и сапожных мастерских для ин-
валидов.(1916-1917).

Владикавказское отделение Кавказского бактериологического отряда 
Всероссийского союза городов помощи больным и раненым воинам  

(1915-1917)
Ф. 167, 1 оп., 5 ед. хр. за 1915-1917 гг.
К оказанию медицинской помощи раненым и больным воинам в годы первой миро-
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вой войны были привлечены силы общественных организаций, одной из которых был 
Всероссийский союз городов помощи больным и раненым воинам (ВСГ). В санитарной 
и противоэпидемической деятельности учреждений Главного Кавказского комитета ВСГ 
важную роль сыграл бактериологический отряд, обслуживавший своими прививочными 
летучками и химико-бактериологическими лабораториями войска Кавказской армии.

Рапорты и отчеты врачей о проведенных ими прививках против тифа и холеры 
(1916-1917), переписка с медицинскими и другими учреждениями по деятельности.

10. Финансы. Финансирование

10.1. Органы управления региональной финансовой системой 
Моздокское окружное (уездное) казначейство (1827-1920)

Ф. 243, 1 Оп., 7 ед. хр. за 1844-1845, 1859, 1866,1914 гг.
В 1827 году, 6 февраля, был утвержден порядок управления Кавказской об-

ластью. В городах Ставрополе, Георгиевске, Моздоке, Кизляре были учреждены 
окружные управления. Тогда же учреждено и Моздокское окружное казначейство. 
С 1 января 1866 г. оно подчинялось Ставропольскому губернскому казначейству.

В фонде сохранились отдельные документы за разные годы. Ведомости о не-
доимке государственных податей земских повинностей по земским и неоклад-
ным сборам взысканий, числящихся по г. Моздоку и округу (1844), квитанции 
Прохладненского менового двора о суммах, вырученных за продажу казенной 
соли (1845), книга учета выдачи промысловых и сословных купеческих свиде-
тельств и бесплатных промысловых билетов (1914).

Формулярный список о службе чиновников казначейства (1859), формуляр-
ный список помощника бухгалтера, коллежского регистратора Дубова (1866).

Владикавказское уездное казначейство (1866-1920)
Ф. 229, 1 Оп., 5 ед. хр. за 1912-1914 гг.
В 1866 г. на основании Высочайше утвержденного мнения Госсовета от 30.11.1865 

«Об учреждении губернских казначейств и расходных отделений и преобразовании уезд-
ных казначейств» в 42-х губерниях уездные казначейства губернских городов были пере-
именованы в губернские.

С 1 января 1866 г. Ставропольское уездное казначейство стало губернским, и ему под-
чинялись Пятигорское, Кизлярское, Моздокское уездные казначейства и два расходных 
отделения (кассы) в Екатеринодаре и Владикавказе, созданные Положением Кавказского 
комитета от 1 ноября 1867 г. Расходным отделениям губернского казначейства, согласно 
мнению Госсовета, передавались функции уездного казначейства. За Владикавказским 
расходным отделением Губернского казначейства сохранилось название «уездное казна-
чейство». Казначейство входило в систему Министерства финансов. 

Губернское казначейство играло роль единой губернской кассы, в которую из уезд-
ных казначейств поступала разница от превышения доходной части бюджетов отдель-
ных уездов над их расходной частью. Суммы, переведенные уездными казначействами, 
Губернское казначейство переводило в государственный банк. Таким образом, уездные 
казначейства преимущественно играли роль приходных касс, губернское казначей-
ство – приходно-расходных касс.
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В 1919 г. 8 казначейств и 13 податных инспекций Терской области относились к веде-
нию Ставропольской казенной палаты.

Казначейство действовало практически без изменения функций до 1920 г., времени 
установления советской власти в Терской области и создания областного финансового 
отдела.

Среди документов: книги выдачи купеческих и промысловых свидетельств и 
билетов отдельным учреждениям и лицам.

III-е Окружное акцизное управление Ставропольской губернии, Терской  и 
Кубанской областей (1862 – 1897) 

Ф.181, 1 Оп., 57 ед. хр. за 1877-1909 гг. 
Финансовые реформы начала 60-х годов XIX в. вызвали изменения в организации 

местных органов Министерства финансов, их структуре и функциях. Кроме казенных 
палат и казначейств, на местах возник ряд новых учреждений, в том числе, губернские и 
окружные акцизные управления. Они заведовали косвенными налогами.

Губернское управление питейно-акцизными сборами открылось в г. Ставрополе 1 
июля 1862 г. в системе Министерства финансов. Его возглавлял управляющий акцизным 
сбором, в штат управления входили помощник управляющего, старший и младший ре-
визоры и канцелярия. В округах были созданы окружные управления в составе надзира-
теля акцизных сборов и его помощника. 

Управляющий акцизным сбором осуществлял наблюдение за винокурением, пиво- и 
медоварением, выделкой водок и изделий из вина и спирта, за продажей напитков и по-
ступлением с них доходов. 

Окружные надзиратели выдавали свидетельства и патенты на винокурение, проверя-
ли описания заводов и результаты измерения посуды, осуществляли контроль за выдел-
кой и продажей напитков. 

С 14 декабря 1864 г. на питейно-акцизное управление было возложено также заведо-
вание акцизным сбором с табака. 

С 1 января 1865 г. губернские и окружные управления питейно-акцизными сборами 
были переименованы в губернские и окружные акцизные управления. 

III-е Окружное акцизное управление входило в состав Управления акцизными сбора-
ми Ставропольской губернии, Терской и Кубанской областей (г. Ставрополь). Окружной 
надзиратель имел местопребывание в г. Владикавказе.

С 15 июля 1897 г. акцизное управление Ставропольской губернии, Терской и Кубанской 
областей было разделено на два самостоятельных управления: акцизное управление Став-
ропольской губернии с центром в г. Ставрополе и акцизное управление Терской (позднее 
– Терской и Дагестанской) области в г. Владикавказе. Затем оно стало называться Терско-Да-
гестанским областным акцизным управлением (ф.178).

В 2022 г. фонд пополнился документами фонда Ф.179 Акцизное управление Ставрополь-
ской губернии, Терской и Кубанской областей – 10 ед. хр. за 1890-1909 гг. 

В фонде имеются дела, касающиеся Терской области. Основная часть доку-
ментов хранится в фонде «Акцизное управление Ставропольской губернии 1862 
– март 1920 гг.» Государственного архива Ставропольского края.

В фонде: циркуляры и предписания управляющего акцизными сборами 
окружным надзирателям, их помощникам, заведующим винными складами и 
другим лицам; переписка с ними по вопросам деятельности; отчеты о работе 
Управления; отчеты о деятельности винокуренных заводов.
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Материалы о развитии винокурения и табаководства (рапорты, прошения, 
свидетельства, ведомости); описания пиво-медоваренных и винокуренных заво-
дов; сведения о переводе и вывозе спирта; именные списки сотрудников акциз-
ных сборов, табаководов и работников плантации.

Протоколы акцизного контролера о проверке табачной фабрики купца Вах-
тангова (1890-1892), свидетельства на производство пивоварения, статистиче-
ские таблицы Терской области о распределении местностей по разрядам патент-
ного сбора, списки купцов г. Владикавказа (1898-1899). 

Терско-Дагестанское областное акцизное управление (1897-1920)
Ф. 178, 2 Оп., 1710 ед. хр. за 1893-1920 гг. 
С 15 июля 1897 г. акцизное управление Ставропольской губернии, Терской и Кубан-

ской областей было разделено на два самостоятельных управления: акцизное управле-
ние Ставропольской губернии с центром в г. Ставрополе и акцизное управление Терской 
(позднее Терской и Дагестанской) области в г. Владикавказе.

29 мая 1901 г. Министром финансов было утверждено распределение Управления 
акцизнымии сборами Терской и Дагестанской областей на округа и участки. Район его 
деятельности делился на 3 округа, 1-й и 2-й находились в Терской, а 3-й – в Дагестанской 
области. 

Первый округ занимал западную половину Терской области и в него входили: Пя-
тигорский, Сунженский и Моздокские отделы, Владикавказский, Нальчикский и незна-
чительная часть Грозненского округа. Местопребыванием окружного надзирателя и по-
мощников надзирателя 1, 2 и 3 участков был г. Владикавказ. 

Второй округ занимал восточную половину Терской области, в него входили: Кизляр-
ский, Хасавюртовский и большая часть Грозненского округа. Местопребыванием окруж-
ного надзирателя был г. Грозный, а помощников надзирателя – г. Кизляр. 

В третий округ входила вся Дагестанская область, с пребыванием окружного надзи-
рателя в г. Порт-Петровске, а его помощников – в Порт-Петровске, Темир-Хан-Шуре и 
Дербенте. 

Акцизное управление было упразднено в марте 1920 г.
Хронологические рамки фонда расширены в связи с тем, что в составе доку-

ментов имеются материалы, начатые в делопроизводстве ещё в III-ем окружном 
акцизном управлении Ставропольской губернии.

В опись №1 дел по основной деятельности вошли: циркуляры и предписания 
Министерства финансов, Главного управления неокладных сборов и казенной 
продажи питей, уставы, инструкции об акцизных сборах, отчеты, сведения о 
ходе и положении акцизного дела, отчеты по финансовой деятельности и бух-
галтерские журналы, клятвенные обещания поступающих на службу нижних 
чинов, переписка. Материалы о деятельности винокуренных заводов, сведения о 
техническом оборудовании казённых винных лавок и складов, ведомости о про-
изводстве и расходе спирта, материалы о частной торговле спиртными напитка-
ми, о состоянии пивоварения, табачной и нефтяной промышленности.

Дела в описи структурированы по предметно-хронологическому принципу. 
Опись №2 включает документы по личному составу за 1900-1919 гг.: при-

казы, переписку, ведомости на выдачу зарплаты, списки и личные дела слу-
жащих.
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I-е Окружное акцизное управление Терской и Дагестанской областей 
(1901-1920)

Ф.180, 1 Оп., 21 ед. хр. за 1900-1910 гг. 
I-е Окружное акцизное управление Терской и Дагестанской областей входило в со-

став Терско-Дагестанского областного акцизного управления и делилось на 6 участков:
1 участок – часть г. Владикавказа;
2 участок – остальная часть г. Владикавказа с предместьями и станицы Сунженская и 

Акиюртовская Сунженского отдела;
3 участок – Владикавказский округ, часть Сунженского отдела;
4 участок – г. Пятигорск;
5 участок – Пятигорский отдел, станицы Солдатская и Государственная Моздокского 

отдела, часть Нальчикского округа;
6 участок – Моздокский отдел, часть Сунженского отдела, часть Грозненского округа, 

с. Эльхотово Владикавказского округа, часть Нальчикского округа.
Дело о распределении I-го округа на участки акцизного надзора за правильно-

стью торговли казенных и частных винных заведений; циркулярные распоряже-
ния управляющего акцизными сборами окружным надзирателям, заведующим 
винными складами и другим лицам; переписка по административно-хозяйствен-
ным вопросам (имеются формулярные списки).

Протоколы и акты о принятии и распределении материалов на постройку ка-
зенных винных складов; ведомости о приходе и расходе спирта и вин по ви-
нодельческим заведениям, табака и махорки по табачным фабрикам (имеются 
именные списки табаководов); протокол проверки табачной фабрики Багратиона 
Вахтангова.

Терское областное податное присутствие (1885-1898)
Ф. 259, 1 Оп., 2 ед. хр. за 1887 г. 
Образовано на основании указа от 15 января 1885 года «О дополнительном обложе-

нии торговых и промышленных предприятий процентным и раскладочным сборами», 
для контроля над поступлениями и распределением дополнительного сбора с торговых 
и промышленных предприятий области. Открыто в мае 1885 года. Входило в систему 
учреждений Министерства финансов. Члены присутствия избирались на три года, воз-
главлял его податный инспектор.

Ликвидировано на основании указа «Об утверждении положения о государственном 
промысловом налоге» от 8 июня 1898 г. с передачей функций казенной палате.

Журнал заседаний Терского областного податного присутствия за 1887 год и 
опись дел.

Податный инспектор Владикавказского участка
Терской области (1885-1920)

Ф. 176, 1 Оп., 4 ед. хр. за 1905-1919 гг. 
Законом 30 апреля 1885 г. была учреждена должность податных инспекторов, на ко-

торых вначале был возложен надзор за доходностью подлежащих обложению торгов и 
имуществ, а впоследствии надзор за исправностью платы налогов вообще. Податный 
инспектор председательствовал в податном присутствии Терской области, исполнявшем 
различные поручения казенной палаты по наблюдению за сбором пошлин с торговли и 
промыслов. Податный инспектор Владикавказского участка Терской области состоял при 
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Ставропольской казенной палате, которая входила в систему учреждений Министерства 
финансов. Податное дело без изменений сохранилось в Терской области до 1920 года.

Копии указов и циркуляров Департамента окладных сборов Министерства 
финансов, Ставропольской казенной палаты, сведения об исследовании земель-
ных районов Грозненского и Веденского округов Терской области.

Терское областное по раскладке поземельных 
сборов присутствие (1885-1920)

Ф. 279, 1 Оп., 4 ед. хр. за 1901-1903 гг. 
С 1875 года государственный земский сбор был преобразован в несколько налогов, в 

их числе и налог, уплачивавшийся с десятины удобной земли – государственный позе-
мельный налог. Налог уплачивался два раза в год.

Терское областное по раскладке поземельных сборов присутствие было создано для 
производства раскладки поземельного налога между округами, селениями и частными 
владельцами в Терской области. В его состав входили как чиновники, так и представите-
ли налогоплательщиков.

Общий контроль сбора налога производила Владикавказская уездная казен-
ная палата. Непосредственно сбором налога занимались податные инспектора.

Прошение жителей с. Амасин Нузальского прихода о снижении земельной 
повинности, журнал заседаний окружного присутствия Нальчикского округа о 
наделении землей горских племен Северного Кавказа за февраль 1901 года.

10.2. Кредитные организации
Терский областной комитет по делам мелкого кредита при 

Владикавказском отделении государственного банка (1906-1920)
Ф.184, 1 Оп., 6 ед. хр. за 1915-1924 гг. 
Учрежден в 1906 г. на основании положения Государственного Совета «Об учрежде-

ниях мелкого кредита» от 7 июня 1904 года для руководства деятельностью кредитных и 
ссудосберегательных товариществ области. Давал разрешение на открытие учреждений 
мелкого кредита, составлял отчеты о положении мелкого кредита в области. 

Журнал постановлений Терского областного комитета по делам мелкого кре-
дита (1915-1916), журнал учетно-ссудного комитета (1915-1921), книга учета 
векселей, книга приказов Владикавказского отделения (конторы) Госбанка, Гор-
ской конторы Госбанка за 1916-1924 гг. 

11. Экономическая деятельность. Планирование

11.1. Стандартизация. Служба мер и весов. Система мер и весов
14-я Поверочная палата торговых мер и весов 

г. Владикавказа (1904-1920)
Ф.186, 1 Оп., 70 ед. хр. за 1902-1920 гг. 
Распоряжением Министерства финансов в конце 1903 года к району деятельности 

Екатеринодарской 14-й поверочной палатки торговых мер и весов помимо Кубанской 
области и Черноморской губернии были присоединены еще Терская область и Ставро-
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польская губерния. Вскоре, с 15 марта 1904 года, 14-я поверочная палатка открыла свою 
деятельность. Ее служащие занимались поверкой и клеймением мер и весов населения 
и торговцев, как ранее не клейменных, так и клейменных до тех пор Городской управой.

Циркуляры Главной палаты Мер и весов; переписка с Главной палатой и дру-
гими учреждениями по вопросам деятельности; акты и протоколы ревизии мер и 
весов; списки торгово-промышленных предприятий; списки владельцев торговых 
заведений; сведения о служащих 14-й поверочной палатки торговых мер и весов.

12. Статистика

12.1. Региональные органы управления статистикой
Исполнительное бюро Терской областной 

сельскохозяйственной переписной комиссии (1916-1917)
Ф.174, 1 Оп., 10 ед. хр. за 1916 г. 
Образовано в мае 1916 года на основании постановления №30 Министра земледелия 

от 3 апреля 1916 г. для учета рабочей силы сельского населения, скота, посевных площа-
дей и запасов продовольствия в области в условиях военного времени. Ликвидировано 
в 1917 г.

Постановление Министра земледелия о производстве Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи, циркуляры и переписка о проведении переписи, 
материалы и ведомости переписи, журналы заседаний исполнительного бюро, 
денежные отчеты.

14. Промышленность

14.1. Региональные органы управления промышленностью
Окружной инженер IV Кавказского горного округа (1887-1917)

Ф. 169, 1 Оп., 917 ед. хр. за 1868-1918 гг. 
Во второй половине 19 века на Кавказе горным и соляным делом ведало Управление 

горной частью на Кавказе и Закавказье, которому подчинялись инженеры – заведующие 
горными частными заводами и промыслами в Кавказском и Закавказском крае. 

В 1873г. Департамент горных и соляных дел был преобразован в Горный департамент 
и перешёл из ведения Министерства внутренних дел в подчинение Министерства госу-
дарственных имуществ. 

Постановлением Государственного совета от 3 февраля 1887г. прошло преобразова-
ние Управления горной частью Кавказского края и Закавказья, путем разделения на 4 
горных округа, возглавляемых окружными инженерами. 

В IV-й горный округ вошли: Ставропольская губерния, Кубанская, Терская и Даге-
станская области, Сухумский, Кутаисский и Черноморский округа. Местонахождением 
окружного горного инженера был определен г. Владикавказ. Окружной инженер подчи-
нялся непосредственно управляющему горной частью Кавказского края.

В обязанности окружного инженера входило: заведование горными заводами, рудни-



87

Путеводитель по фондам ЦГА РСО-Алания

ками, разработками, а также нефтяными, соляными и золотыми промыслами в пределах 
своего округа, контроль за своевременными поступлениями в казну горных податей, за 
исполнением договоров аренды, за безопасностью рудничных работ, в т.ч. противопо-
жарной, за состоянием открываемых рудников, учет взрывчатых веществ, описание, тех-
ника и способы горных разработок и др. С 1900-х годов в функции окружного инженера 
было введено выдача дозволенных свидетельств на разведку полезных ископаемых.

Штат администрации окружного инженера состоял из одного инженера, его по-
мощника, маркшейдеров (по необходимости – дополнительно сверх штата), горных на-
дсмотрщиков. В 1893г. вводятся должности делопроизводителя, бухгалтера, инспектора 
по надзору и юрисконсульта.

По данным 1913г. в ведении окружного инженера 4- го горного округа входило 1171 
промышленное предприятие с числом рабочих 11 493 человека.

Упразднен в 1917 году. 
Предписания и переписка Управления горной частью на Кавказе с заведу-

ющим частными заводами за 1884–1886 гг. Постановления, предписания, от-
ношения Министерства торговли и промышленности, Кавказского горного 
управления об открытии, отдаче в аренду и эксплуатации нефтяных промыслов, 
полезных ископаемых и минеральных источников; планы участков земли по до-
быче нефти, копии свидетельств на разведку полезных ископаемых; переписка 
с Управлением горной частью Кавказского края о работе нефтепромыслов, о 
местонахождении, разработке и добыче полезных ископаемых. Статистические 
сведения о состоянии нефтяной промышленности в Терской, Кубанской и Да-
гестанской областях (1915), материалы съездов терских нефтепромышленни-
ков, сведения о состоянии соляных промыслов и добыче соли в округе (1911), о 
производственной деятельности Владикавказского серебро-свинцово-цинкового 
завода, Мизурской обогатительной фабрики, горно-промышленного и химиче-
ского общества «Алагир».

Терский областной механик (1900-1917)
Ф.45, 4 ед. хр. за 1902-1912 гг. 
Учрежден в связи с необходимостью надзора за исполнением правил о паровых кот-

лах, согласно Уставу о фабричной и заводской промышленности, высочайше утвержден-
ному 8 июля 1889 г. Подчинялся отделу промышленности Министерства финансов, а с 
1905 года – Министерству торговли и промышленности Российской империи.

Циркуляры отдела промышленности Министерства торговли и промыш-
ленности чинам фабричной инспекции и губернским (областным) механикам; 
правила относительно устройства содержания и освидетельствования паровых 
котлов, состоящих в ведении Министерства торговли и промышленности; пе-
реписка по делам горнопромышленного и химического общества «Алагир»; за-
явления владельцев фабрик, заводов, гостиниц, мельниц о проверке состояния 
паровых котлов (имеются чертежи котлов).

Старший фабричный инспектор
Терской и Дагестанской областей (1912-1917)

Ф.46, 1 Оп., 137 ед.хр. за 1912-1920 гг. 
Учрежден в октябре 1912 г. для надзора над заведениями фабрично-заводской про-

мышленности и взаимоотношениями фабрикантов с рабочими. Подчинялся отделу про-
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мышленности Министерства торговли и промышленности Российской империи. Пре-
кратил свою деятельность в 1917 г.

Циркуляры Министерства торговли и промышленности, ст. фабричного ин-
спектора по вопросам страхования рабочих и организации касс (было учреж-
дено Терское областное присутствие страхования рабочих), инспектирования 
предприятий; статистические сведения о состоянии предприятий; переписка с 
владельцами предприятий о строительстве и открытии новых фабрик, заводов и 
мастерских по вопросам страхования рабочих и личному составу.

Донесения, прошения, жалобы, рапорты и др. документы делопроизводства, 
поступившие на рассмотрение старшего фабричного инспектора. Имеется указа-
тель фабрик и заводов Терской и Дагестанской областей.

Начальник гидротехнических изысканий
на Северном Кавказе (1913-1918)

Ф.209, 1 Оп., 32 ед.хр. за 1913-1918 гг. 
В 1913 году с целью составления проекта полного переустройства водного хозяйства в 

Терской области создана должность инженера-гидротехника при Ставропольско-Терском 
управлении земледелия и государственных имуществ. До него этими вопросами занимал-
ся Гидротехнический отдел Терского областного правления. С апреля 1914 года должность 
инженера-гидротехника переименована в начальника гидротехнических изысканий на 
Северном Кавказе. Изыскания проводили гидротехнические партии. Общее руководство 
работой осуществлял отдел земельных улучшений Главного управления землеустройства 
и земледелия. 

Циркуляры и распоряжения Главного управления землеустройства и земле-
делия, инструкции о разработке новых и усовершенствования существовавших 
типов и приемов строительства гидротехнических сооружений.

Доклады с описанием изыскательских работ для устройства и улучшения об-
воднительно-оросительной системы в Алханчуртской долине, в Хасав-Юртов-
ском округе, на кумыкской плоскости в низовьях реки Терек.

Переписка о мерах защиты селений от разливов рек Терек и Ардон, о гидротехни-
ческих работах и наблюдениях, производившихся во время гидротехнических изы-
сканий, обзор положения гидротехнических работ на Северном Кавказе на 1917 год. 

Прошения специалистов о приеме на службу, требовательные ведомости на 
выдачу содержания.

14.2. Местная, кустарная промышленность
Товарищество на паях «Киракозов и Оганов» (1878-1917)

Ф. 205, 1 Оп., 50 ед. хр. за 1912-1917 гг. 
Одна из известных фирм на Кавказе – товарищество по пошиву и продаже верхнего 

мужского и женского платья. Основано в 1878 году Богданом Григорьевичем Огановым 
– состоятельным купцом Владикавказа и членом Городской Думы. 

Переписка с Правлением Азово-Донского коммерческого банка по деятель-
ности, протоколы заседаний Правления служащих товарищества, финансовые 
отчеты Владикавказского, Георгиевского и Грозненского складов и магазинов 
товарищества. 
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Владикавказский 1-ый казенный винный склад (1902-1920)
Ф. 207, 1 Оп., 68 ед. хр. за 1902-1920 гг.
Согласно «Положению о казенной продаже питей», утвержденному в 1894 г., очистка 

спирта и изготовление водки производились на частных водочных и спиртоочиститель-
ных заводах только по заказам казны и под наблюдением акцизного надзора. Но широкое 
распространение приобрели и вновь строившиеся государственные заводы. Такой завод 
с названием «1-ый казенный винный склад» действовал во Владикавказе с 1902 года. 
Казенный винный склад входил в систему Министерства финансов, непосредственно 
подчиняясь Терско-Дагестанскому акцизному управлению. Склад действовал до марта 
1920 г. 

Циркулярные распоряжения управляющего акцизными сборами Терско-Да-
гестанского акцизного управления, протоколы заседаний работников винного 
склада, годовые отчеты, годовые ведомости о количестве проданного вина, до-
говоры на реализацию вина, переписка и заявления о приеме на работу, списки 
служащих. 

15. Строительство

15.1. Региональные органы управления строительством
Строительная комиссия по постройке зданий войсковой учительской 

семинарии, женской гимназии и реального училища Терского казачьего 
войска в г. Владикавказе (1911-1919)

Ф. 139, 1 Оп., 42 ед. хр. за 1912-1919 гг.
Комиссия по постройке зданий Войсковой учительской семинарии в г. Владикавка-

зе образована 22 октября 1911 года, согласно положению Военного совета Терского ка-
зачьего войска (ТКВ), как особое временное учреждение при Терском областном правле-
нии. Комиссия подчинялась наказному атаману ТКВ, а строительство финансировалось 
из войскового капитала ТКВ.

Для здания будущей семинарии на восточной окраине города был отведен большой 
участок земли. Здание предусматривало полный комплект классов и всех необходимых 
помещений на 120 обучающихся. Окончательная постройка завершена к августу 1914 
года (Д. 1, Л. 119). В настоящее время в этом здании находится Северо-Осетинская госу-
дарственная медицинская академия.

Решением Войскового совета ТКВ от 4 октября 1913 г. деятельность Комиссии прод-
лена для строительства в г. Владикавказе Войсковой женской гимназии и Войскового 
реального училища. Состав комиссии был утвержден приказом по Терской области от 31 
января 1914 г. №200.

Оба средних учебных заведения для детей казачества строились одновременно. К 
марту 1917 году здания в основном были построены, но Комиссия вынесла решение о 
приостановке работ по отделке и достройке зданий до окончания военного времени. В 
1919 году строительство зданий завершилось.

Здание Войсковой женской гимназии было построено на ул. Червлёная (ныне – ул. 
Интернациональная). После революции оно было передано Управлению Северо-Кавказ-
ской железной дороги, затем там находилось Северо-Кавказское суворовское училище.

Здание Войскового реального училища было построено с основными отделениями 
и пансионом на 100 воспитанников. Здание располагалось на улице Тифлисской (ныне 
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проспект Коста). В 30-е годы здание было передано нынешнему Владикавказскому орде-
на «Дружбы народов» политехническому техникуму.

Протоколы заседаний строительной комиссии о постройке зданий войсковой 
учительской семинарии, договоры, отчеты, сметы о проведении строительных 
работ, о поставке строительных материалов, о телефонизации зданий.

Приказы по постройке зданий для Войсковой женской гимназии и Войско-
вого реального училища, документы (акты комиссии, договоры на поставку ма-
териалов, сличительные ведомости, сметы на производство работ, ассигновки 
на выдачу зарплаты строителям) по строительству здания Войскового реального 
училища.

В 2022 г. фонд пополнился документами фонда Ф.274 Рабочий комитет Ко-
миссариата земледелия Терской области, 1 Оп., 14 ед. хр. за 1914-1919 гг. 

Строительная комиссия по постройке водопровода, шоссе и ванного 
здания на Михайловских минеральных водах  (1915-1920)

Ф. 173, 1 Оп., 8 ед. хр. за 1915-1920 гг. 
Весной 1915 г. при Терском областном правлении создана временная строительная 

комиссия по постройке водопровода, шоссе и ванного здания на Михайловских мине-
ральных водах для лечения раненых и больных казаков, солдат и офицеров. Михайлов-
ские минеральные воды (Серноводский курорт) находились в 2,7 км. от станицы Михай-
ловской (ныне – с. Серноводское) Сунженского отдела Терской области. 

В 1892 г. при Михайловских минеральных водах благодаря стараниям участкового 
врача Терского казачьего войска Н.А. Вертепова открылся бальнеологический курорт, 
впоследствии названный Серноводск-Кавказским. 

Дело о строительстве временных деревянных ванн на минеральных водах, 
чертежи оборудования, договоры на поставку строительных материалов и про-
изводство работ, табели на рабочих и служащих, переписка с Владикавказским 
комитетом Всероссийского союза городов помощи больным и раненым воинам 
о лечении воинов, переписка с Владикавказским окружным комитетом по выда-
че отсрочек военнообязанным и об освобождении рабочих и служащих ванного 
здания от призыва на военную службу и др.

16. Транспорт

16.1. Органы управления транспортом
Канцелярия начальника работ Терского отделения
Кавказского округа путей сообщения (1868-1918)

Ф.191, 1 Оп., 507 ед. хр. за 1847-1920 гг.
Учреждена 27 января 1868 г. на основании Положения об управлении путями сооб-

щений на Кавказе под названием «Первое отделение Путей сообщения на Кавказе».
1 января 1888 г. переименовывается в Терское отделение Кавказского округа путей 

сообщения. Ликвидирована 11 июля 1918 г. вместе с правлением Кавказского округа пу-
тей сообщения.

Циркуляры Правления Кавказского округа путей сообщения об устройстве 
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шоссейных дорог. Сведения о проделанных работах на Военно-Грузинской до-
роге. Таблицы метеорологических наблюдений. Списки метеорологических 
станций. Дело о ликвидации Черноморского отделения и передаче его Терскому 
(1904-1910).

Переписка о строительстве дорог, мостов и плотин в районе Алагир-Дарг-кох, 
Майрам-Дон, г. Владикавказ, в т.ч. железной дороги для вывоза серебро-свинцо-
вой и цинковой руды.

Приказ о передаче дистанции Дагестанского отделения в Терское (1912). Пе-
реписка с Российским обществом туристов об экскурсиях по Военно-Грузинской 
и Военно-Осетинской дорогам (1912).

Циркуляры об открытии Х съезда русских деятелей по водным путям и про-
грамма съезда (1913), по шоссейному делу (1914). Смета работ по устройству 
шоссе от Алагира до Мамисонского перевала, Ларс-Балта. Переписка об откры-
тии в сел. Балта санатория для участников русско-германской войны.

Телефонограммы начальника штаба Кавказского военного округа о госпе-
ревороте в Петрограде (1917), о предании суду бывшего главнокомандующего 
Корнилова, письмо фабрикантов и заводчиков Америки о взглядах американцев 
на будущее России. Карта железных и шоссейных дорог России, чертежи жилых 
построек вдоль дорог, фотоснимок Касарского ущелья Военно-Осетинской доро-
ги; схематический план Септимской плотины.

Управление Владикавказской железной дороги (1872-1918)
Ф. 190, 1 Оп., 1174 ед. хр. за 1892-1935 гг. 
Владикавказская железная дорога строилась в 1871-1873 гг. Строительством занима-

лось «Общество Ростово-Владикавказской железной дороги», устав акционерного обще-
ства утверждён в 1872 году. В число акционеров входили представители крупного капита-
ла: А.И. Путилов, А.И. Вышнеградский, А.А. Давыдов, члены царской семьи, придворная 
аристократия. С 1885 по 1918 годы акционерное общество стало называться «Обществом 
Владикавказской железной дороги». 

Дорога проходила по территории Кубанской, Терской, Дагестанской областей, Обла-
сти войска Донского, Черноморской, Ставропольской, Астраханской, Саратовской губер-
ний. Охватывая густой сетью территорию Северного Кавказа, часть побережья Черного 
моря, Каспия и Волгу, дорога превратилась в ключевой транспортный путь из Европей-
ской России до Закавказья. На дороге были построены несколько десятков депо и четыре 
крупных железнодорожных мастерских. В 23 железнодорожных училищах, принадлежа-
щих дороге, обучались 5600 учащихся.

В сентябре 1918 года Владикавказская железная дорога национализирована и переда-
на Народному комиссариату путей сообщения. 

В фонде имеется только научно-техническая документация: проектно-смет-
ная документация и схемы: бань, общежитий, пассажирских платформ, сторо-
жевых домов, навесов, столовых, стрелочных будок, бараков, бригадных домов 
для кондукторских и паровозных бригад, товарных контор, багажных отделений 
и камер хранения, складов и магазинов, коллекторов и водостоков, нефтекачек и 
нефтепроводов, ледников и погребов, трансформаторных киосков и др. сооруже-
ний на станциях Владикавказской железной дороги.

 



92

Архивная служба РСО-Алания, ЦГА РСО-Алания

17. Связь

17.1. Органы управления связью
Управление Владикавказского почтово-телеграфного округа (1886-1920)

Ф.187, 2 Оп., 5833 ед. хр. за 1869-1921 гг. 
С 1805 года стал действовать почтовый тракт от Моздока до Тифлиса через Владикав-

каз. Почта отправлялась с курьерами-почтальонами один раз в неделю и сопровождалась 
военным конвоем. С 15 февраля 1821 г. при Владикавказском коменданте была учрежде-
на должность письмоводителя по почтовой части.

В 1825 г. военно-грузинский тракт от Моздока до Владикавказа, проходивший через 
Константиновский и Елисаветинский редуты, был закрыт. Вместо него открылся новый 
тракт от Екатеринограда до Владикавказа через посты Аргуданский, Урухский и Ардон-
ский протяженностью в 123 версты. 

22 октября 1830 г. утвердили новое Положение о почте в России, в соответствии с ко-
торым почтовые учреждения Кавказской области и Закавказского края вошли в состав VIII 
Почтового округа, находившегося в ведении Главного управления почт России. Местом 
пребывания почт-инспектора этого округа стал г. Ставрополь. Казаки освобождались от 
обязанностей перевозки почты и заменялись почтальонами на общих основаниях.

В штате уездных почтовых контор 1-го класса значились: почтмейстер, секретарь и 
четыре почтальона. В штате почтовых контор 2-го класса — один почтмейстер и три 
почтальона; в почтовых отделениях — письмоводитель и два почтальона.

С 1863 года все почтовые учреждения Северного Кавказа и Закавказья вошли в почто-
вый округ под названием Кавказский. Являясь одним из округов почтового управления 
России, Кавказский почтовый округ непосредственно подчинялся наместнику царя на 
Кавказе.

Для руководства почтовым делом на местах учредили четыре почтовых управления 
– Тифлисское, Бакинское, Ставропольское и Екатеринодарское. Каждое из них обслужи-
вало несколько губерний и областей. Территория Терской области относилась к Ставро-
польскому почтовому отделению.

22 мая 1884 года в составе Министерства внутренних дел Российской Империи в 
результате объединения в едином ведомстве почтовой и телеграфной связи создано Глав-
ное управление почт и телеграфов.

По закону 28 мая 1885 года для заведования на местах почтовой и телеграфной ча-
стями в Российской империи были учреждены 35 почтово-телеграфных округа первого 
и второго разрядов.

С 1 апреля 1886 г. на Кавказе было образовано три почтово-телеграфных округа: Тиф-
лисский, Бакинский и Владикавказский. В состав Владикавказского округа вошли терри-
тории Кубанской, Терской, Дагестанской областей и Ставропольской губернии. Управле-
ние его находилось в г. Владикавказе.

В ведении Управления Владикавказского почтово-телеграфного округа 1 –го разряда 
находились почтовые или почтово-телеграфные конторы в областных, окружных и дру-
гих городах Северного Кавказа, которым далее подчинялись почтовые или почтово-те-
леграфные отделения и конторы (шести разрядов) на территориях городов и в других 
населённых местностях каждой области, губернии.

Телеграфная и телефонная связь была представлена сетью правительственного те-
леграфа общего пользования, соединяющего телеграфные учреждения округа, линии 
железнодорожного телеграфа Владикавказской железной дороги и сетью телефонных 
сообщений. 
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Ведомство упразднено после установления советской власти на Тереке, весной 1920 
года. 

Опись №1 дел по основной деятельности включает: циркуляры Главного 
управления почт и телеграфов, начальника Владикавказского почтово-телеграф-
ного округа; приказы, распоряжения, инструкции к руководству; документы об 
открытии и состоянии почтово-телеграфных отделений; материалы об участии 
служащих почтово-телеграфных контор в забастовках за 1905-1910 гг. и о воз-
буждении по этому поводу уголовных дел, циркуляры Временного Правитель-
ства и МВД России (1917), сведения о состоянии почтово-телеграфных контор на 
1 января 1919 г. (Новороссийской, Екатеринодарской, Лабинской, Прохладнен-
ской, Дербентской, Владикавказской, Хасав-Юртовской, Кизлярской, Ейской, 
Анапинской, Ставропольской, Темир-Хан-Шуринской, Петровской, Туапсин-
ской, Сочинской и др.). Протоколы 2 съезда делегатов-техников, финансовые и 
статистические отчеты. 

Опись №2 включает 5692 личных дела служащих почтово-телеграфных уч-
реждений округа за 1879-1921 гг. 

Хронологические рамки фонда изменены за счет циркуляров почтового Де-
партамента за более ранние годы (1869-1883).

Беслановская почтово-телеграфная контора (1886-1920)
Ф. 188, 1 Оп., 13 ед. хр. за 1914-1919 гг. 
Контора находилась при железнодорожной станции Беслан. Почтовые отправления 

из конторы производились ежедневно во все места, по железной дороге. 
Переписка с Владикавказской почтово-телеграфной конторой по финан-

совым и хозяйственным вопросам, об открытии в селениях Терской области 
отделений сберегательных касс, об ограблении почты анархистами (1918) и др., 
списки служащих, ведомости доходов, требовательные ведомости на выдачу 
заработной платы, телеграфная и телефонная отчетность и др.

Моздокский почтмейстер
Ф. 260, 1 Оп., 2 ед. хр. за 1863 г. 
Дело о расследовании случая наказания смотрителем Томовым писаря Щу-

кина и опись дел.

18. Сельское хозяйство

18.1. Региональные органы управления сельским хозяйством
Комитет по истреблению саранчи в Терской области

Ф. 198, 1 Оп., 9 ед. хр. за 1879-1890 гг.
Доклады, рапорты, телеграммы, отчеты и переписка по вопросу истребления 

саранчи в Терской области, ходатайства о выдаче кредитов.



94

Архивная служба РСО-Алания, ЦГА РСО-Алания

18.2. Региональное землеустройство
Ставропольско-Терское управление земледелия

и госимуществ (1888-1920)
Ф.168, 1 Оп., 3956 ед. хр. за 1888-1920 гг.  
В 1888 г. на основании Мнения Государственного Совета «Об учреждении Ставро-

польско-Терского управления государственных имуществ и земледелия» (ф.11 оп.49 д. 
76. л.3) в ведение Ставропольского управления государственных имуществ были переда-
ны госимущества Терской области. В связи с этим Ставропольское управление государ-
ственных имуществ изменило свое название на Ставропольско-Терское управление госу-
дарственных имуществ, которое в 1904 г. было преобразовано в Ставропольско-Терское 
управление земледелия и государственных имуществ. Прекратило свою деятельность в 
1920 году.

Циркуляры Министерства земледелия и государственных имуществ, пере-
писка о сдаче в аренду, эксплуатации, охране казенных земель, лесов, горных 
промыслов, рыболовных вод, об упорядочении хозяйства на казенных участках, 
области, о наделении землей церковных приютов.

Отчеты о казенных оброчных землях, подлежащих продаже, дубликаты вла-
дельческих прав на землю, о наделении землею безземельных; дозволительные 
свидетельства на разведку месторождений серебро-свинцовых руд, меди, нефти 
и других полезных ископаемых.

Доклады, переписка об устройстве плодового питомника в сел. Алагир, о ра-
боте курортов и кумысо-лечебных заведений, климатических станциях, сведе-
ния о деятельности земельных комиссий (предтеча земельных отделов) в селах 
и г. Владикавказе, о наделении землей беженцев селения Батако-юрт, о национа-
лизации заводов (1918).

Именные и формулярные списки служащих управления и Северо-Кавказской 
Центральной станции по культуре лекарственных растений.

Фонд структурирован по тематическому признаку, а внутри разделов по хро-
нологическому принципу.

Имеются топонимический, именной и предметный указатели.

Землеустроительные органы

Кизляро-Моздокский уездный землемер (1804-1920)
Ф. 294, 1 Оп., 110 ед. хр. за 1786-1910 гг.
По Указу Правительствующего Сената от 15 ноября 1802 года Кавказская губерния вы-

делена из Астраханской. В марте 1804 года в Кавказской губернии (в Георгиевске) открыты 
присутственные места. При Кавказской казенной палате учреждена должность губернско-
го землемера, при котором состояла чертежная, штат особых и пяти уездных землемеров в 
том числе, Кизлярского и Моздокского. 

После издания Указа от 2 мая 1847 года Кавказская область переименована в Ставро-
польскую губернию. В состав губернии вошло 3 уезда: Кизлярский, Ставропольский и 
Пятигорский. Кизлярский окружной землемер объединен с Моздокским в Кизляро-Моз-
докского уездного землемера, который был подотчетен Ставропольскому губернскому зем-
лемеру. Губернский землемер с подведомственными ему уездными землемерами состоял 
в непосредственном подчинении Межевого Департамента Правительствующего Сената.
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Работа землемера заключалась в определении и размежевании на местности государ-
ственных, общественных, войсковых, церковных и частных дач, т.е. земельных и лес-
ных участков разной формы пользования и владения, в том числе выгонных городских 
земель. По возвращении с полевых работ окружные и уездные землемеры, находясь при 
губернской чертежной, занимались оформлением отчетной документации о проведении 
работ.

Ликвидирован с установлением в Терской области советской власти в начале 1920 
года.

Полевые записки земель Моздокского уезда (1803), земель, принадлежащих 
Терскому семейному войску (1822), опись земель Кизлярского уезда, находя-
щихся под поселениями армян (1829), дело о распределении земли между жите-
лями Моздока и Терским казачьим войском, посемейные списки хуторов (1892), 
прошения, переписка, полевые журналы, межевые книги, дела о землях и лесах 
Кизлярского уезда, принадлежащих отдельным лицам, монастырям, казачьим 
частям (1786-1910). 

Моздокский уездный землемер (1804-1847)
Ф. 257, 1 Оп., 13 ед. хр. за 1815-1867 гг.
По Указу Правительствующего Сената от 15 ноября 1802 года Кавказская губерния 

выделена из Астраханской. В марте 1804 года в Кавказской губернии (в Георгиевске) 
открыты присутственные места. При Кавказской казенной палате учреждена должность 
губернского землемера, при котором состояла чертежная, штат особых и пяти уездных 
землемеров в том числе, Моздокского. 

После издания Указа от 2 мая 1847 года Кавказская область переименована в Ставро-
польскую губернию. В состав губернии вошло 3 уезда: Кизлярский, Ставропольский и 
Пятигорский. Моздокский уездный землемер объединен с Кизлярским в Кизляро-Моз-
докского уездного землемера, который был подотчетен Ставропольскому губернскому 
землемеру.

Полевой журнал по отводу казенного участка в Моздокском округе Горско-
му казачьему полку (1839), полевые журналы отдельных помещичьих участков, 
дела о самовольной распашке крестьянами казенных земель по р. Куме и сеноко-
шении, копия жалованной грамоты императора Павла I дербентским армянам о 
наделении их земельными участками.

Временная межевая комиссия Войскового правления
Терского казачьего войска (1864-1871)

Ф.10, 1 Оп., 262 ед.хр. за 1815-1873 гг. 
Образована в 1864 г. для поземельного устройства казачьего населения Терской об-

ласти. Упразднена в в 1871 г. в связи с открытием Управления межевой частью Терской 
области.

Сведения о количестве земли в полках Терского казачьего войска; переписка 
об отводе земельных участков казакам; определение границ между станицами и 
гражданскими поселениями.

Отчеты о проделанной работе межевой комиссии, переписка с начальником 
чертежной комиссии о размежевании земли.

Дела о личном составе межевой комиссии.
Приказ о преобразовании межевой экспедиции в межевую комиссию.
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Управление межевой частью Терской области (1871-1897)
Ф. 242, 1 Оп., 1272 ед. хр. за 1811-1917 гг. 
В 1869 году было образовано Управление межевой частью Терской области (начало 

работать с января 1871г.), к которому перешли функции и частично документы ранее 
существовавших межевых комиссий и экспедиций. Подчинялось Министерству юсти-
ции России, а на месте – начальнику Терской области. К этому времени Терская область 
фактически была сформирована в своих границах. 

На управление межевой частью возлагались обязанности по размежеванию казачьих 
и горских земель, согласно утвержденным положениям и правилам, а также техническая 
работа по описанию и исследованию земель. 

Управление состояло из канцелярии, чертежной и архива; штат состоял из управля-
ющего, начальника чертежной, делопроизводителя, архивариуса и помощника делопро-
изводителя.

В 1897 году Управление межевой частью Терской области, в связи с расширением 
управленческих функций, было реорганизовано в Терскую областную чертежную. 

Документы отражают деятельность управления не только за время его суще-
ствования, но и до создания и после преобразования данного учреждения, поэто-
му хронологические рамки фонда расширены.

Дела (прошения, переписка, полевые журналы и межевые книги) о наделении 
землями жителей станиц и военных чинов Терского казачьего войска, сведения 
о хуторах, мельницах, усадьбах, садах, рощах станиц ТКВ, полевые журналы по 
проверке отдельных дач Кизлярского уезда, копии документов по землепользо-
ванию кумыкского народа (имеются тексты на турецком языке) за 1811-1816 гг., 
краткий статистический очерк земель Горского казачьего войска (1862), годовые 
отчеты землемеров, межевые книги земель селений Терской области, переписка 
по административным и хозяйственным вопросам, о наделении землей в Киз-
лярском округе чеченцев, возвратившихся из Турции (1872), посемейные спи-
ски и подворные опросные листы селений 3 участка Хасав-Юртовского округа 
(1906) и др. 

Терская областная чертежная (1897-1920)
Ф. 261, 1 Оп., 291 ед. хр. за 1876-1916 гг. 
Создана в 1897г. в результате реорганизации Управления межевой частью Терской 

области, в связи с расширением функций управления. 
В функции чертежной входило обмежевание казачьих и горских земель, казенных зе-

мель и лесных дач, составление планов по землеустроительным работам, полевых жур-
налов, отчетов по ревизиям землеустройства. 

Терская областная чертежная была ликвидирована с установлением советской власти 
на Тереке, в 1920 году.

В связи с тем, что некоторые дела по обмежеванию земли начали формиро-
ваться в межевых учреждениях до создания Терской областной чертежной, в 
фонде имеются документы за более ранний период.

Среди документов: приказы Управления межевой частью при Министерстве 
юстиции (1897), межевые книги, полевые журналы, дела по межеванию, по отво-
ду земельных участков, о земельных спорах, прошения  об установлении земель-
ных границ, обзоры экономического состояния станиц Терской области (1908-
1911), годовые отчеты о полевых и чертежных работах и др. 
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Комиссия для производства оценки земель, 
отходящих под Петровскую и Минераловодскую ветви 

Владикавказской железной дороги (1891-1893)
Ф. 189, 1 Оп., 34 ед. хр. за 1892-1893 гг.
15 июня 1891 года Высочайшим указом Министру путей сообщения разрешено соо-

ружение Петровской железной дороги от ст. Беслан Владикавказской железной дороги 
до Петровска (Махачкалы). Эта линия, протяженностью 250 верст, сдана в постоянную 
эксплуатацию 1 января 1894 года. Одновременно с Петровской линией тем же Указом 
была разрешена  постройка ветви от ст. Минеральные воды Владикавказской железной 
дороги через Пятигорск и Ессентуки до Кисловодска длиной 60 верст.

Планы земель, отошедших под строительство Петровской ветви Владикав-
казской железной дороги и Минераловодской ветви, находящихся на террито-
рии Грозненского, Владикавказского и Пятигорского округов Терской области, 
протоколы заседаний Грозненской и Пятигорской оценочных комиссий по оцен-
ке отошедших под железную дорогу земельных участков и имущества, дела по 
оценке земли, принадлежащей обществам с. Ольгинское и Тулатово Владикав-
казского округа, населенным пунктам Сунженского отдела, колонии Каррас Пя-
тигорского округа и др.

18.3. Комитеты, комиссии по сословным правам и землеустройству 
населения

Комиссия, учрежденная в г. Моздоке для проверки
владетельных актов на недвижимое имущество

Ф. 249, 1 Оп., 12 ед. хр. за 1834-1839 гг. 
Переписка, сведения, представленные в комиссию разными лицами, для про-

верки владения земельными участками и домовладениями. 

Комиссия, учрежденная для осмотра и снятия
участков выгонной земли г. Моздока

Ф. 271, 1 Оп., 12 ед. хр. за 1850-1853 гг. 
Протоколы заседаний комиссии по межевым операциям, полевые журналы 

снятия участков земли г. Моздока и границ ст. Луковской. 

Комитет по разбору личных и поземельных прав жителей 
Владикавказского военного округа (1850-1856)

Ф.233, 1 Оп., 14 ед.хр. за 1847-1856 гг. 
Учрежден под председательством начальника Владикавказского военного округа, ге-

нерал-майора И.А. Вревского, вслед за сословно-поземельной комиссией (1847-1848 гг.) 
начальника Владикавказского округа П.П. Нестерова, которая не разработала конкрет-
ных указаний о размежевании земли на плоскости.

Новый комитет обсуждал возможность утверждения сословных преимуществ осе-
тинской знати и пути решения вопросов поземельного устройства горцев на осетинской 
равнине.

Прошения поверенных различных обществ Владикавказского округа о защи-
те их прав на землю, образование, службу (1845-1850); переписка о необходимо-
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сти проведения границ между земельными участками Тагаурского и Назранов-
ского обществ (1850-1852).

Комитет для разбора личных и поземельных прав туземцев Левого крыла 
Кавказской линии (1857-1858)

Ф.254, 1 Оп., 18 ед.хр. за 1843-1860 гг. 
Комитет под председательством генерал-лейтенанта А.П. Грамотина должен был 

продолжить начатую комитетом И.А. Вревского деятельность по межеванию земель на 
равнине и наделению землей горцев Терской области. Подобные же задачи стояли перед 
комитетом Грамотина и в остальных округах левого крыла: Кабардинском, Кумыкском 
и Чеченском.

Комитет не оправдал ожиданий командования в разрешении поземельных споров, по-
этому решено было учредить комитеты в каждом округе.

Дело об открытии Комитета, переписка с начальником Владикавказского во-
енного округа; рапорты начальника штаба войск Левого крыла кавказской линии 
и документы личного происхождения: заявления; прошения жителей Тагаурско-
го, Дигорского, Балкарского, Назрановского и Карабулакского, Куртатинского и 
Алагирского обществ об их сословных правах на землю (имеются посемейные 
списки).

Комитет для разбора личных и поземельных прав
горцев Военно-Осетинского округа (1858-1861)

Ф.291. 1 Оп., 39 ед.хр. за 1851-1863 гг. 
Комитет под председательством начальника Военно-Осетинского округа генерал-лей-

тенанта М.А. Кундухова продолжил дела комитета А.П. Грамотина, привел их в порядок 
и представил проект нового распределения равнинных земель, с увеличением их наделов 
для высшего сословия. Этот проект не был утвержден. 

В фонде отложились программа и отчет о деятельности Комитета по разбору 
личных и поземельных прав жителей Военно-Осетинского округа (1858-1861 гг.). 

В процессе деятельности Комитетом собраны: просьбы обществ и сословий о 
даровании им различных прав и преимуществ; посемейные списки и родослов-
ные росписи (в числе которых – сведения о Леване Хетагурове – отце К.Л.Хета-
гурова).

Комиссия по разбору личных и поземельных прав 
туземного населения Терской области (1863-1871)

Ф.256, 1 Оп., 99 ед.хр. за 1861-1877 гг. 
Образована как одна общая комиссия, объединившая действующие ранее комиссии 

и комитеты, занимавшиеся земельными вопросами в каждом отдельном округе: Осетин-
ском, Кабардинском, Чеченском и Кумыкском.

Комиссия находилась в непосредственном ведении начальника Терской области. Ру-
ководил комиссией коллежский советник Д.С. Кодзоков. Комиссия упразднена на осно-
вании Указа от 30 декабря 1869 г. «О постановлениях для устройства областей Кубанской 
и Терской» с 1 января 1871 года.

В фонде имеются: проекты и дело об утверждении комиссии для разбора лич-
ных и поземельных прав туземцев Терской области; протоколы заседаний комис-
сии (1863).
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Собранные комиссией материалы состоят из документов официального дело-
производства (распоряжения, рапорты, отчеты, проекты, доклады, полевые жур-
налы отмежевания земельных участков) и документов личного происхождения 
(рапорты служащих комиссии о назначении, переводе и увольнении; послужные 
списки; прошения отдельных лиц о наделении землей).

Комиссия для разбора сословных прав горцев
Кубанской и Терской областей (1871-1908)

Ф.262, 1 Оп., 92 ед.хр. за 1864-1910 гг. 
По Указу Сената от 30 декабря 1869 г. Комиссия по разбору личных и поземельных 

прав туземного населения Терской области была преобразована в Комиссию для разбора 
сословных прав горцев Кубанской и Терской областей, которая начала действовать с 1 
января 1871 года. Новой комиссии было предоставлено право разрешения сословных 
прав горцев Кубанской и Терской областей, а заведование поземельной частью бывшей 
сословно-поземельной комиссии было передано начавшему работать в 1871 году Управ-
лению межевой части Терской области. 

12 октября 1871 года комиссия приступила к работе. 9 октября 1907 г. Наместник 
Его императорского Величества на Кавказе возбудил вопрос об упразднении названной 
комиссии.

Переписка Терско-Кубанской сословной комиссии с ведомствами и отдельны-
ми лицами. Имеется справка о работе комиссии.

Среди документов, пользующиеся большим интересом при генеалогических 
исследованиях – прошения и заявления фамилий, семейств, отдельных жителей 
различных обществ, округов о принадлежности их к высшему или привилеги-
рованному сословию. Имеются списки лиц высшего сословия по Кубанской и 
Терской областям, родословные росписи, посемейные списки. 

Комиссия по землеустройству населения Нагорной полосы 
Терской и Кубанской областей (1906-1908)

Ф.270, 1 Оп., 28. ед.хр. за 1904-1909 гг. 
Образована на основании приказа главнокомандующего войсками Кавказского воен-

ного округа графа Воронцова-Дашкова от 18 апреля 1906 г. Начала работать с 1 мая 1906 
г. под председательством действительного статского советника Абрамова.

В фонде имеются: журналы заседаний комиссии, рапорты членов комиссии 
по земельному вопросу; переписка Комиссии со Штабом Кавказского военно-
го-округа. 

Проект Положения о правах на земли, состоящие в пользовании населения в 
Нагорной полосе Терской области; проект Положения о разрешении поземель-
ных споров при размежевании земель в Нагорной полосе Терской области; Про-
ект Положения о производстве работ по землеустройству и отмежеванию всех 
земельных владений в Нагорной полосе Терской области; возражение осетин 
горной части Владикавказского округа на  проекты Комиссии о земельных пра-
вах горцев.

Общественные приговоры жителей сел 1-го и 3-го участков Владикавказского 
округа.
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Прошения пяти горских Балкарских обществ Нальчикского округа, жителей 
Нагорной Чечни и Назрановского округа о наделении их землей.

Посемейные списки, опросные листы жителей 1-го и 3-го участков Владикав-
казского округа; Грозненского, Веденского и Нальчикского округов.

19. Лесное хозяйство

19.1. Региональные органы управления лесным хозяйством
Терский областной лесоохранительный комитет (1888-1920)

Ф. 47, 1 Оп., 34 ед. хр. за 1914-1917 гг. 
В 1868 г. все леса Терской области, находившиеся в ведении военного ведомства, 

были переданы в распоряжение местного правления. Охрана лесов первоначально была 
коллективной, общей для всего населения. С 1870 г. утверждается должность лесничего 
ревизора и организуется лесная стража. 

4 апреля 1888 г. принято «Положение о сбережении лесов». Охрана лесов в Терской 
области возлагалась на созданный Терский областной лесоохранительный комитет, на-
ходящийся под председательством начальника области. Он же, в свою очередь, испол-
нял возложенные на него обязанности через чиновников лесного управления, полицию и 
уездные учреждения. Руководство и надзор за деятельностью Терского областного лесо-
охранительного комитета осуществляло Ставропольско-Терское управление земледелия 
и государственных имуществ.

Лесоохранительные комитеты были упразднены на основании «Временного положе-
ния о лесном управлении в губерниях и областях» от 12 января 1918 г. В Терской области 
Лесоохранительный комитет фактически был упразднен в 1920 году, после установления 
советской власти. 

Циркуляры лесного департамента, протоколы лесных кондукторов о состо-
янии лесного хозяйства и о самовольной порубке леса, сведения о частновла-
дельческих и общественных лесных дачах Терской области, прошения жителей 
о рубке леса, прошение жителей селений Зарамагского прихода о прекращении 
истребления лесов в Цейско-Кассарской лесной даче (1915-1916).

Войсковое лесничество станичных лесов Терской области (1888-1917)
Ф.48, 1 Оп., 202 ед.хр. за 1877-1917 гг. 
С целью охраны лесов Терского казачьего войска появилась необходимость учредить 

в 1888 г. на территории Терской области Войсковое лесничество станичных лесов, во 
главе которого стоял лесничий.

Оно занималось вопросами лесоустройства, аренды земли, установлением земель-
ных и лесных границ, охраной и разведением лесов, разрешением дел, связанных с са-
мовольной рубкой леса, самовольной охотой, рыбной ловлей и пастьбой скота, ведало 
сбором налогов с горского населения за лесные пастбища и больше всего занималось 
усиленной эксплуатацией лесного материала в доход казны Терского казачьего войска.

Войсковое лесничество прекратило деятельность в 1917 г.
Циркуляры, приказы лесного департамента по лесоустройству, лесопользова-

нию и землепользованию; дела о нарушении лесного устава, пожарах, ремонте и 
строительстве, разработке полезных ископаемых. Договоры об отдаче в аренду 
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соляных источников, по финансовым вопросам меты и таксы на отпуск леса, 
требовательные ведомости об отпуске содержания чинам Войскового лесниче-
ства; послужные списки и переписка по личному составу.

Лесной кондуктор станичных лесов
Сунженского отдела Терской области (1888-1917)

Ф. 287, 1 Оп., 18 ед. хр. за 1906-1912 гг.
Функции Лесного кондуктора: надзор за лесной стражей, за соблюдением правил ле-

сопользования, составление протоколов задержания нарушителей и т.д. Некоторое число 
Лесных кондукторов служили в Лесном департаменте на низших должностях.

Должность просуществовала до 1917 года.
В фонде: описания общественных лесов станиц Сунженского отдела Терской области

21. Торговля. Общественное питание.  
Снабжение, сбыт, заготовки

21.1. Региональные органы управления общественным питанием

Уполномоченный Министерства земледелия по заготовкам 
продовольствия для нужд действующей армии

по Терской области (1914-1917)
Ф. 171, 1 Оп., 119 ед. хр. за 1915-1919 гг. 
Должность уполномоченного по заготовкам продовольствия для нужд действующей 

армии была введена в начале 1-й мировой войны. 
Законом 10 октября 1916 г. все дело заготовки продовольственных продуктов не толь-

ко для армии, но и всей страны было возложено на министра земледелия как председате-
ля Особого Совещания по продовольствию.

Уполномоченному предоставлялось право обращаться к различным учреждениям и 
лицам за содействием, производить осмотр торгово-промышленных предприятий, предъ-
являть требования надлежащим учреждениям и лицам о скорейшем передвижении про-
довольственных грузов. Кроме того, уполномоченные получили право возбуждать перед 
председателем Особого совещания вопросы о необходимости производства реквизиций, 
секвестров, издания временных правил хранения и запретов вывоза продовольственных 
предметов, об отмене распоряжений местных губернских властей, касающихся правил 
заготовки и торговли продовольственными предметами.

21 декабря 1917 г., после Октябрьской революции, из центра была разослана теле-
грамма, согласно которой при Советах были образованы продовольственные комиссии, 
которые должны взять под свой контроль продовольственные комитеты, вливая в испол-
нительные органы последних своих уполномоченных. В дальнейшем же все продоволь-
ственные органы, согласно телеграмме, должны перейти всецело в ведение Советов.

Циркуляры и распоряжения по закупке продовольствия для действующей ар-
мии, сведения о служащих, удостоверения служащих и подрядчиков по заготовке 
скота, служебная переписка, телеграммы, отчеты по заготовке продовольствия, 
ведомости о ходе заготовок, авансовые отчеты, списки личного и командирован-
ного состава, переписка об отпуске хлебных продуктов беженцам Кавказского 
фронта (1916), списки военнопленных турок, австрийцев и германцев (1917).
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Протоколы заседаний и списки служащих Терского отдела Краевого продо-
вольственного комитета и бюро, протоколы Терской областной продовольствен-
ной управы, протоколы заседаний съезда отдельских, окружных, районных ко-
миссаров по продовольствию (1918), переписка с председателем комиссии по 
выяснению убытков, понесенных жителями во время августовских событий в 
г. Владикавказе (1918-1919), приказы Управления продовольствия Терско-Даге-
станского края (1919). 

24. Образование. Воспитание.

24.1. Региональные органы управления образованием
Дирекция народных училищ Терской области (1861-1867, 1876-1920)

Ф.123, 2 Оп., 2528 ед. хр. за 1860-1920 гг.  
В 1861г. для руководства учебной частью школ области была открыта Терская дирек-

ция училищ, которая подчинялась управлению учебной частью на Кавказе и Закавказье. 
Дирекция была обязана следить за ходом учебного процесса. В 1867г. дирекция была 
ликвидирована по приказанию наместника на Кавказе «за отсутствием надобности». 

С увеличением количества школ в 70-х годах в России вместо инспекторов вводятся 
дирекции народных училищ, такая дирекция была открыта в Терской области 27 января 
1876 г. К 1877г. в области насчитывалось 103 училища, из них – 85 народных училищ, 
в которых работало 173 учителя, а обучалось 4845 детей. Директор народных училищ 
избирался попечителем Кавказского учебного округа из лиц, получивших высшее обра-
зование, утверждался на должность министром народного просвещения. 

Дирекция занималась вопросами открытия новых учебных заведений, отвечала за 
обеспечение школ учебными пособиями, контролировала учебный процесс, его продол-
жительность, проводила подбор кадров так, чтобы к педагогической деятельности не 
привлекались «неблагонадежные» лица. 

Упразднена в 1918 году, после объявления приказа Наркомпроса РСФСР 
об упразднении дирекций и инспекций народных училищ. В феврале 1919 
года по предписанию Владикавказского градоначальника Дирекция народ-
ных училищ Терской области снова была открыта и просуществовала вплоть 
до весны 1920г.

Приказы, циркуляры Наместника Кавказского, попечителя Кавказского учеб-
ного округа, постановления Владикавказской городской думы.

Материалы и годовые отчеты дирекции народных училищ о деятельности и 
состоянии учебных заведений в Терской области; отчеты инспекторов народных 
училищ, учебных заведений; протоколы педагогических советов; учебные про-
граммы; правила для учеников городских училищ Терской области (1888), фи-
нансовые отчеты дирекции училищ.

Переписка об открытии и работе национальных школ, ремесленных училищ, 
воскресных школ, курсов для учителей и других учебных заведений.

Личные дела и списки преподавателей и учителей; списки учащихся.
Фонд состоит из двух описей: по деятельности и по личному составу.
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Инспектор народных училищ I-го района Терской области (1875-1920)
Ф.124, 1 Оп., 72 ед. хр. за 1875-1920 гг. 
Учрежден в 1875 г. для осуществления контроля за работой учебных заведений, под-

чиненных Дирекции народных училищ Терской области. Упразднен в 1920 г.
Материалы по деятельности Владикавказских городских училищ 1-го района. 

Отчеты по деятельности сельских, станичных а также приходских училищ; о 
ревизии училищ. Переписка об открытии новых учебных заведений; протоколы 
заседаний педсоветов; ведомости об успеваемости и количестве учащихся.

Личные дела учителей, списки учащихся и личного состава училищ 1-го рай-
она. Общественные приговоры о содержании учителей станичных училищ.

Инспектор народных училищ II-го района Терской области (1878-1920)
Ф.125, 1 Оп., 479 ед. хр. за 1887-1919 гг. 
Инспектор Дирекции народных училищ II-го района Терской области был учрежден 

в 1878 г. с целью осуществления контроля за работой учебных заведений на территории 
2-го инспекторского района.

Инспектор ведал личным составом учителей, их назначением, увольнением, перево-
дом и содержанием. Упразднен в 1920 г.

Циркуляры министерства народного просвещения по учебным вопросам, о 
введении новых дисциплин, о помощи учебных заведений армии в военное вре-
мя. Отчеты о ревизии и состоянии преподавания в училищах. Статистические 
ведомости о состоянии училищ, об успеваемости и количестве учащихся. Про-
токолы заседаний педагогических совета и училищного попечительства. Пере-
писка 2-го инспекторского района об открытии новых учебных заведений, об 
организации методических курсов для учителей Терской области. Личные дела 
учителей 2-го района, прошения отдельных лиц о предоставлении им должности 
учителя, дела об утверждении священников в должности законоучителей. Све-
дения об учащихся и учителях, призванных в армии. Переписка по финансовым 
вопросам, требовательные ведомости на содержание учебных заведений, на вы-
дачу жалования учителям и удержаний в пенсионную кассу.

Опись составлена по предметно-вопросному и хронологическому признакам, 
личные дела – в алфавитном порядке.

24.2. Начальное школьное образование
Владикавказская второклассная осетинская девичья школа (Ольгинская) 

(1862-1917)
Ф. 263, 1 Оп., 8 ед. хр. за 1862-1890 гг. 
10 мая 1862 г. священником Владикавказского осетинского прихода Алексием Коли-

евым в своем доме, на свои средства была открыта осетинская девичья школа, целью 
которой было «обучение осетинских девиц родной грамоте» и распространение через 
них христианской культуры в Осетии. 

В 1866 году школа преобразована в 3-х классную и получила наименование «Ольгин-
ской». Школа финансировалась за счет средств Общества восстановления православного 
христианства на Кавказе и платы с некоторых воспитанниц.  

В ноябре 1868 года девичья школа в учебном и воспитательном отношении подчине-
на Владикавказской реальной прогимназии. 
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Школу неоднократно переводили в разные части города. Первое время она помеща-
лась в центре осетинской части Владикавказа на улице Тарской (ныне Цаголова), в доме 
майора Хаджи-Гака Кусова, с 1 сентября 1887 года ее перевели в дом горожанина Со-
рокина на углу улиц Московской (ныне Кирова) и Сергиевской (Тамаева). В последние 
годы она располагалась на улице Церковной (ныне Димитрова). 

В 1887 году школу окончили 8 воспитанниц: Дарья Блюм, Надежда Гатуева, Алексан-
дра Домбровская, Фатимат Мадзаева, Софья Никитина, Ольга Цаголова, Анна Кабалова 
и Вера Лукьянова. 

Школа пользовалась необыкновенной любовью и доверием осетин. Но, несмотря на 
это, в самый разгар учебного 1890/91 года, комиссия «Общества восстановления христи-
анства на Кавказе» хотела перевести ее в Закавказье. Представители осетинской обще-
ственности подали протест, в защиту школы выступил Коста Хетагуров, и ее отстояли. 

В 1891г. осетинская девичья школа преобразуется во Владикавказский женский при-
ют с 4-классным училищем при нем.

По Указу Правительствующего Синода от 31 марта 1916г. женский осетинский приют 
с училищем был преобразован во Владикавказскую второклассную женскую школу с 
введением в курс обучения школы рукоделия, сельского хозяйства и домоводства.

Передача школы в министерство народного просвещения состоялась после поста-
новления Временного правительства от 20.06.1917г. «Об объединении в целях всеобще-
го обучения учебных заведений разных ведомств в ведомство министерства народного 
просвещения».

В 1918 году школа преобразована в Осетинскую учительскую семинарию для уча-
щихся обоих полов, а в августе 1920 г. объединена с Владикавказским учительским ин-
ститутом и Терской войсковой учительской семинарией в высшее педагогическое учеб-
ное заведение – Терский институт народного образования.

Проект устава и план строительства школы, переписка с Начальником Тер-
ской области и с Советом общества восстановления христианства на Кавказе о 
приеме и увольнении учащихся, о преобразовании школы; именной список уча-
щихся за 1886 год.

Владикавказский горский пансион (1867-1875)
Ф. 136., 1 Оп., 34 ед. хр. за 1866-1873 гг. 
25 июня 1867 г. на базе Владикавказской окружной горской школы открыта Влади-

кавказская реальная прогимназия. Пансион, существовавший при окружной горской 
школе, также перешел к реальной прогимназии. Все воспитанники пансиона считались 
приходящими учениками реальной прогимназии.

К 1-му января 1869 г. во Владикавказском горском пансионе обучалось 167 мальчи-
ков, среди которых почти половина (81 человек) была представлена горцами (68 осетин, 
9 ингушей, 3 кумыка и 1 кабардинец).

3 января 1872 г. Владикавказская реальная гимназия была преобразована в реальное 
училище с сохранением при нем горского пансиона.

25 октября 1875г. распоряжением Наместника Кавказского горский пансион стал пан-
сионом при Владикавказском реальном училище, с подчинением дирекции училища. 

Проект устава пансиона, инструкция надзирателям пансиона, отчет о состо-
янии пансиона за 1869г., протоколы заседаний хозяйственно-педагогического 
совета, переписка по учебным и хозяйственным вопросам, приказы о зачисле-
нии и исключении воспитанников пансиона, списки и ведомости успеваемости 
учащихся и др.
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Моздокское 3-х классное городское училище (1880-1917)
Ф.133, 1 Оп., 28 ед.хр. за 1880-1917 гг. 
Открыто в 1880 г. В 1917 г. преобразовано в 6-ти классное. 
Протоколы педагогического совета; отчеты и рапорты инспекторов по дея-

тельности; переписка инспекторов училища с дирекцией народных училищ по 
различным вопросам. Учебные планы, прошения, списки учеников, ведомости 
успеваемости.

24.3. Среднее общее школьное образование

Владикавказское горское окружное училище (1860-1867)
Ф. 292, 1 Оп., 132 ед. хр. за 1860-1874 гг. 
В 1860 году во Владикавказе, на базе Навагинской школы военных воспитанников, 

создано горское окружное училище. Училище руководствовалось в своей деятельности 
особым уставом, утвержденным Штабом Кавказской армии 20 октября 1859 г. 

Училище состояло из четырех классов – 3 основных и одного подготовительного. 
По своему статусу она приравнивалась к уездному училищу. Срок обучения в подго-
товительном классе составлял 3 года. Обучение было платным. В школе изучали закон 
божий, мусульманские законы, русский язык, географию, краткую русскую и всеобщую 
историю, арифметику, давались начальные понятия геометрии и алгебры, учили чисто-
писанию. Учебная программа была составлена таким образом, чтобы выпускники шко-
лы могли поступить в 4-й класс российской гимназии. Выпускники школы получали так-
же свидетельство, которое давало право работать учителями сельских начальных школ.

В 1867 г. горское училище было преобразовано в реальную прогимназию, а в 1874 г. 
прогимназия стала реальным училищем.

Циркуляры дирекции училищ и Наместника Кавказского по деятельно-
сти училища, переписка, рапорты, протоколы заседаний педагогического 
совета, докладные записки, экзаменационные ведомости, годовые отчеты 
по учебной части, ведомости расходов денежных средств, ведомости на вы-
дачу заработной платы служащим, списки учителей и служащих, аттестаты 
учеников, послужные списки учителей, личные дела, заявления о приеме в 
училище и др.

Владикавказская Ольгинская женская классическая гимназия
(1861-1920)

Ф.127, 2 Оп., 1731 ед. хр. за 1861-1922 гг.
В 1861 г. в г. Владикавказе благотворительным кружком, по инициативе супруги 

батарейного командира Веревкиной, была открыта бесплатная школа для девочек. Не-
большая сумма, вырученная от любительских спектаклей, дала возможность арендовать 
помещение, приобрести необходимые учебные пособия и нанять учительницу, которая 
давала и уроки рукоделия. Так было до 1865 года, пока Великая княгиня Ольга Федо-
ровна, прибыв во Владикавказ, посетила школу и изъявила желание выделять на нужды 
школы 150 руб. из своих средств и 150 рублей из капиталов Наместника Кавказского. 

В 1867 г. училище названо Ольгинским женским училищем 2-го разряда. В 1869 году 
был куплен участок земли по ул. Марьинской (Маркуса), на котором в 1875 году было 
построено новое двухэтажное здание для гимназии. В гимназию училище было преоб-
разовано в 1874 году. 
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С середины 90-х годов 19 века гимназия была самым престижным учебным за-
ведением Терской области. К этому времени в ней было 11 основных классов и 6 
параллельных, всего обучалось около 600 учащихся, а в 1917 году – 1063. 

Из стен этой гимназии вышло немало достойных личностей, многие из которых в 
дальнейшем работали учителями во владикавказских школах. В 1901 году с золотой 
медалью гимназию окончили Р. Заводнова, М. Морозова, Л. Мережко, В. Посохова, М. 
Станкевич, К. Сипайло, О. Тихомирова. Выпускницами этой гимназии были: А. Газдано-
ва, А. Цаликова, Р. Кочисова и др.

Закрыта гимназия в 1920 г.
В советское время в здании размещались Владикавказский Совет рабочих и солдат-

ских депутатов, городской партийный комитет, а с 1922 г – Горский институт народного 
образования, позже – СОГПИ, затем СОГУ им. К. Л. Хетагурова.

Циркуляры попечителя Кавказского учебного округа, переписка по методическим и 
административным вопросам.

Годовые отчеты о состоянии гимназии, статистические сведения к отчетам. Протоко-
лы заседаний педагогического совета, ведомости об успеваемости учащихся, предметные 
программы, расписания уроков, ведомости на выдачу жалования служащим гимназии. 

Переписка с Терским областным правлением о войсковых стипендиях, сведения об 
открытии 2-ой Владикавказской женской гимназии (1905).

Фонд состоит из двух описей: 1-я – по деятельности, 2-я – дела по личному 
составу.

Владикавказская реальная гимназия (1870-1874)
Ф. 129. 1 Оп., 67 ед. хр. за 1862-1902 гг. 
Владикавказская реальная прогимназия была открыта по распоряжению Наместника 

Кавказского 25 июня 1867 г. на базе Владикавказской окружной горской школы, которая, 
в свою очередь, была образована на основании утвержденного Императором 20 октября 
1859г. «Устава о горских школах» и находилась в ведении военного ведомства. Ученики 
1-2 классов, а также учебный персонал и смотрители горской школы составили основу 
Владикавказской реальной прогимназии. Пансион, существовавший при окружной гор-
ской школе, также перешел к реальной прогимназии, но оставался в ведении военного 
ведомства. Заведовал пансионом хозяйственно-педагогический совет под председатель-
ством Начальника Осетинского округа полковника Эглау. Занятия во Владикавказской 
реальной прогимназии начались 1 сентября 1867 г.

6 сентября 1870г. распоряжением Наместника Кавказского реальная прогимназия 
преобразована во Владикавказскую реальную гимназию. Средства на ее содержание вы-
делялись Штабом Терского казачьего войска.

В 1874 г. реальная гимназия преобразована в реальное училище.
25 октября 1875г. распоряжением Наместника Кавказского горский пансион становится 

пансионом при Владикавказском реальном училище, с подчинением дирекции училища. 
Владикавказское реальное училище просуществовало до 1920 г. 
Опись составлена по структурно-хронологическому принципу. 
Раздел I «Канцелярия» (1868-1875) включает циркуляры Наместника и По-

печителя Кавказского учебного округа по деятельности учебных заведений; пе-
реписку с Министерством народного просвещения по деятельности гимназии, 
дело о подчинении Владикавказской осетинской девичьей школы в учебном и 
воспитательном отношении Владикавказской реальной прогимназии и список 
учениц школы (1868).
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Раздел II «Учебный стол» (1862-1881) содержит экзаменационные ведомости, 
учебные программы, списки учеников гимназии, протоколы заседаний педсовета.

Раздел Ш «Документы по личному составу учащихся и служащих гимназии» 
(1863-1875) содержит послужные списки учителей, рапорты, прошения, свиде-
тельства об образовании.

Раздел 1У «Бухгалтерия» (1868-1875) включает требовательные ведомости на 
выдачу жалования, ведомости поступления и расхода денежных средств; прото-
колы заседаний хозяйственного комитета, сметы расходов.

Владикавказское 1-е реальное училище (1874-1920)
Ф. 130, 1 Оп., 2739 ед. хр. за 1874-1918 гг. 
В январе 1874 года по распоряжению Наместника Кавказского на базе Владикавказ-

ской реальной гимназии было открыто Владикавказское реальное училище, а 25 октя-
бря 1875г. к училищу присоединен и горский пансион. Реальное училище стало первым 
средним учебным заведением в городе. Училище вместе с зданием штаба местного гар-
низона составляло единый архитектурный комплекс на улице Московской (Кирова). 

В 1897 году училище было преобразовано из четырёхклассного в шестиклассное. 
Благодаря увеличению учебных площадей в новом здании в 1-ое реальное училище 
были переведены ученики закрытой мужской прогимназии, которая находилась на Гим-
назической улице. 

После роста числа студентов началось строительство дополнительного корпуса на 
Александровском переулке, завершившееся в 1913 году. Только это здание сохранилось 
до нашего времени.

Пансион был закрыт 1 сентября 1918 г., а училище – в 1920 году.
Здание пансиона в августе 1919 года было передано в пользование Владикавказскому 

учительскому институту. А в основном здании Владикавказского 1-го реального учили-
ща с 1920 года располагался Владикавказский политехнический институт, созданный в 
1918 году и ставший первым высшим учебным заведением Северного Кавказа (ныне – 
Горский ГАУ).

Среди выпускников училища: генерал от кавалерии Баратов Николай Николаевич, 
генерал-лейтенант Фидаров Афако Пациевич, инженер и архитектор Дескубес Ев-
гений Иванович, историк, этнограф Туккаев Соломон (Габуди) Алексеевич, первый 
исследователь карачаево-балкарского нартского эпоса Урусбиев Сафарали Измаило-
вич, осетинский драматург Бритаев Елбыздыко Цопанович, осетинский художник 
Туганов Махарбек Сафарович и многие другие. 

Среди документов: циркуляры министерства народного просвещения, копии 
приказов и распоряжений Наместника Кавказского, циркуляры и распоряжения 
попечителя Кавказского учебного округа, годовые отчеты о состоянии училища, 
протоколы педагогического совета, денежные сметы училища и пансиона, ста-
тистические сведения о педагогах и учащихся, переписка с Северо-Осетинским 
училищным советом (1917), с Владикавказским союзом педагогов (1918), с Тер-
ским областным Советом народных комиссаров (1918-1920) и др.

Владикавказское 2-реальное училище (1908-1920)
Ф.131, 2 Оп., 1267 ед. хр. за 1885-1920 гг. 
По инициативе Общества по распространению образования и технических сведений 

среди горцев Терской области и активного его члена – К. Л. Хетагурова, на средства го-
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родской интеллигенции в г. Владикавказе на Крепостной улице (ныне – ул. Церетели) в 
1903 году было построено здание Горского Пушкинского общежития, названного в честь 
А.С. Пушкина. Здание предназначалось в качестве общежития для учащихся владикав-
казских учебных заведений, выходцев из горных селений Терской области.

В 1909 году здание Горского Пушкинского общежития передали 2-му реальному 
училищу, открытому в 1908 году. Первым директором училища стал Г.Г.Тер-Барсегов. 
В этой должности он пробыл до 1917 года. За недолгое время существования училище 
окончили более 100 выпускников. Это Созырыко Бритаев, будущий писатель-сказочник, 
и Александр Кусраев (Сармат Косирати), и Исса Александрович Плиев – будущий про-
славленный полководец. Закрыто училище в начале 1920 года. В настоящее время в зда-
нии находится библиотека СОГУ им. К.Л. Хетагурова.

Циркуляры и приказы попечителя Кавказского учебного округа по деятель-
ности и состояния училища, переписка по методическим и административным 
вопросам.

Годовые отчеты о деятельности и состояния училища, протоколы заседаний 
педагогического совета и хозяйственного комитета; переписка по учебным и 
административным вопросам с попечителем Кавказского учебного округа; све-
дения о составе учащихся, ведомости успеваемости, документы по финансовой 
деятельности училища.

Дела в описи систематизированы в хронологическому принципу.
В фонд включены документы за более ранний период (1881) – послужные 

списки педагогического состава.

Владикавказская мужская классическая гимназия (1880-1917)
Ф.286, 1 Оп., 73 ед.хр. за 1881-1918 гг. 
1 июля 1880 г. во Владикавказе была открыта прогимназия, состоящая из двух отде-

лений: приготовительного и первого класса. 5 марта 1885 года прогимназия была преоб-
разована во Владикавказскую гимназию. К этому времени по количеству обучающихся 
(260 человек) Владикавказская мужская гимназия занимала одно из первых мест на Кав-
казе. В 1889 году состоялся первый выпуск 22 учеников. В том же году для гимназии на 
средства жителей города было построено собственное здание на Крепостной улице (Це-
ретели). В марте 1890 года при мужской классической гимназии была освящена церковь 
Иоанна Богослова.

Знаменитыми выпускниками гимназии в разные годы были: Е.Б. Вахтангов, Г.А. Ца-
голов, Г.В. Баев, А.З. Кубалов, Д.С. Газданов, Э. Т. Шанаев и другие известные предста-
вители культуры, искусства и общественной мысли. 

В 1922 году на базе гимназии открыта средняя школа №5 (в настоящее время – гим-
назия).

Циркуляры Департамента общих дел Министерства народного просвещения 
и попечителя Владикавказского учебного округа; протоколы заседаний педаго-
гического совета и хозяйственного комитета гимназии; годовые отчеты о дея-
тельности и состоянии гимназии; ведомости успеваемости; аттестаты зрелости, 
свидетельства об окончании, списки учеников и преподавателей, требователь-
ные ведомости на выдачу жалованья служащим.
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Владикавказская 2-я женская гимназия (1905-1920)
Ф.128, 1 Оп., 626 ед. хр. за 1905-1920 гг.  
К началу 20 века число жителей Владикавказа возросло, и городскими властями на 

основании постановления попечительского совета Кавказского учебного округа от 25 
июля 1905г., было решено открыть вторую женскую гимназию. И уже 5 сентября 1905 г. 
гимназисты приступили к занятиям, временно разместившись в арендованном помеще-
нии. На строительство здания гимназии, которое началось 10 октября 1907г., из город-
ского бюджета было отпущено 2 тыс. руб. В 1909 году новое здание Владикавказской 
второй женской гимназии по ул. Михайловской (К. Маркса) было построено. 

Учебные классы формировались постепенно. Ученицы, окончившие 7 классов гимназии 
и дополнительные курсы (продолжительность курсов – от одного года до трех лет), получали 
звание учительницы начальных классов или домашней учительницы, а окончившие с награ-
дой – звание домашней наставницы. Девушкам давали не только общие знания, их учили 
быть хорошими женами, матерями, быть достойными представительницами общества. 

Свою деятельность гимназия прекратила в 1920г. 
В настоящее время в здании гимназии располагается СОГПИ (ул. К.Маркса).
Циркуляры министерства народного просвещения, попечителя Кавказского 

учебного округа, переписка по методическим, административным вопросам.
Годовые отчеты о состоянии гимназии, протоколы заседаний педагогического 

совета, ведомости о составе и успеваемости учащихся, требовательные ведомо-
сти на выдачу жалования служащим гимназии. 

Списки, свидетельства и аттестаты учащихся, личные дела преподавателей. Дела в 
описи систематизированы по хронологическому порядку, личные дела – по алфавиту.

24.4. Среднее профессиональное образование
Моздокское духовное училище (1843-1887)

Ф.148, 2 Оп., 480 ед.хр. за 1828-1887 гг. 
Открыто в 1843 г. Духовное училище состояло из Уездного и Приходского училищ. 

Оба училища состояли из двух отделений: низшего и высшего. В Уездном училище курс 
был двухлетний, а в Приходском – однолетним. С 1 сентября 1854 г., согласно предписа-
нию семинарского Правления т 18 августа из двух училищ Уездного и Приходского обра-
зовано одно Уездное училище, которое было разделено на три двухгодичных отделения: 
высшее, среднее и низшее. С 1 июля 1887 г. Духовное училище переходит из Моздока во 
Владикавказ.

Фонд представлен указами и циркулярами Святейшего Синода по деятельности 
духовно-учебных заведений; распоряжениями и предписаниями Ведомства право-
славного исповедания, Правления Астраханской семинарии по деятельности. 

Среди документов: Манифест Александра II о вступлении на престол (18 февра-
ля 1855 г.), протоколы заседаний правления училища; переписка с правлением Кав-
казской духовной семинарии по различным вопросам; журналы регистрации доку-
ментов по деятельности; отчеты по учебно-воспитательной части; экзаменационные 
ведомости учащихся, учебные планы, классные журналы, финансовые отчеты.

Приказы по личному составу, списки учащихся, послужные списки учителей 
и смотрителей.

Фонд состоит из двух описей: 1-я – документы по деятельности; 2-я – по лич-
ному составу. 
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Владикавказское духовное училище (1834-1863), (1887-1920)
Ф. 149, 1 Оп., 707 ед. хр. за 1835-1919 гг. 
Духовное училище было открыто в городе Моздоке 30 сентября 1834 года. В 1863 

году, по независящим от духовного начальства обстоятельствам, училище было закрыто. 
Училище было вновь открыто в 1887 году в связи с переводом духовного училища 

из города Моздока в г. Владикавказ. Для нужд училища было куплено здание, принадле-
жавшее адъютанту Еникалову (угол улиц Воронцовской и Георгиевской (ныне Бутырина 
и Бородинской). Первое время во Владикавказе училище разместилось в доме Мамулова 
на улице Вревской (ныне Армянская), так как в доме Еникалова, согласно контракту, 
находилось областное правление. Кроме этого, это здание было слишком мало для учи-
лища. Поэтому рядом с ним началось строительство нового корпуса.

С 1896 г. училище перешло в собственное здание. В училище принимались дети всех 
сословий православного исповедания, причём дети духовенства зачислялись бесплатно. 
В 1900 году в училище было 4 класса и приготовительный, 102 учащихся. Выпускники 
училища становились священно и церковнослужителями, а также осетинскими просве-
тителями. После революции училище было закрыто.

Среди воспитанников училища дети большинства духовенства Владикавказской 
епархии: Михаил Накусов, Евграф, Владимир и Александр Церетели, Александр Токаев, 
Георгий Агладзе, Яков и Сергей Бабиевы, Михаил и Николай Гадиевы и многие другие. 

Копии циркуляров Синода, предписания экзарха Грузии смотрителю учили-
ща, документы съезда депутатов духовенства Владикавказской епархии, журна-
лы заседаний правления училища, журналы заседаний общих педагогических 
собраний, годовые отчеты о состоянии училища, предметные отчеты училища, 
ведомости о преподавании местных языков, классные журналы, ревизионные 
материалы, служебная переписка, формулярные и послужные списки учителей, 
списки учеников и др.

Александровская духовная семинария (1887-1918)
Ф. 150, 1 Оп., 357 ед. хр. за 1888-1920 гг. 
В 1881 году жители селения Ардон построили на свои средства двухэтажное школь-

ное здание, которое они уступили Обществу восстановления православного христиан-
ства на Кавказе под духовное училище. 

В 1887 году в Ардоне для подготовки церковнослужителей и учителей для осетин-
ских церковно-приходских школ было открыто духовное училище. За свою короткую 
историю училище сделало лишь два выпуска — в 1893 и 1894 годах, всего менее 40 
человек.

12 августа 1895 года указом Императора духовное училище в Ардоне было преобра-
зовано в Александровскую миссионерскую семинарию. 20 сентября решением Святей-
шего Синода преобразование училища в семинарию было утверждено. 

Ввиду большой востребованности среди местного населения, было принято решение 
о расширении семинарии и постройке для нее нового здания. 17 октября 1904 года семи-
нария переехала в новое просторное здание с собственным храмом. 

За свое непродолжительное существование семинария стала настоящей кузницей 
кадров национальной интеллигенции. Ардонскую семинарию в разные годы окончили 
будущие осетинские писатели, поэты, общественные деятели: Афанасий Басиев, Андрей 
Гулуев, Григорий Дзасохов, Иван Джанаев (Нигер), Гино Бараков, Павел Санакоев, Газак 
Тогузов, Георгий Малиев; врачи, юристы, инженеры: Борис Мисиков, Александр Бутаев, 
Александр Дзиов, Моисей и Михаил Тлатовы, Петка Караев, Муха Гарданов; священни-
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ки Моисей Коцоев, Харлампий Цомаев, Александр Цаголов, Александр Тлатов, Иоанн 
Рамонов, Моисей Доцоев, Михаил Дзахоев, Лев Вазиев, Георгий Басиев, Иосиф Батагов, 
Иоанн Рамонов, Иоанн Габолаев и многие другие.

Летом 1918 года все церковно-приходские школы, духовное и епархиальное учили-
ща и семинария перешли в ведение Комиссариата народного просвещения, а Ардонская 
семинария была преобразована в Осетинскую общую гимназию. Позже в здании семи-
нарии размещалось  Орджоникидзевское пехотное училище, в 1942 году – военный го-
спиталь, после войны – школа-интернат.

Циркуляры учебного комитета при Синоде, протоколы педагогического, эко-
номического и распорядительного собраний правления семинарии, журналы 
успеваемости и поведения учащихся, свидетельства об образовании и оконча-
нии семинарии, отчеты о приходе, расходе денежных сумм, переписка с учебным 
комитетом при Синоде, с Экзархом Грузии, с правлением Тифлисской духовной 
семинарии и др. по административным и учебным вопросам, личные дела пре-
подавателей, прошения отдельных лиц о приеме на работу.

Владикавказский кадетский корпус (1901-1917)
Ф. 276, 1 Оп., 6 ед. хр.за 1902-1918 гг.
Указом императора Николая II от 26 сентября 1901 года для обучения сыновей воен-

нослужащих, проходящих или проходивших службу на Кавказе, местных дворян и детей 
«по избранию командующего войсками» был открыт Владикавказский кадетский корпус.

1 сентября 1902 года состоялось торжественное открытие корпуса. Занятия воспитан-
ников первого набора начались во временных помещениях – наскоро переоборудован-
ных казармах 81-го Апшеронского полка. 

К 1903/1904 учебному году занятия проходили в специально построенном для кадет 
здании на южной окраине г. Владикавказа. Здание было рассчитано на контингент уча-
щихся в 500 человек с постоянным проживанием в нем, с классными комнатами, дорту-
арами, актовым залом и большой столовой.  

Преподавательский состав отличался высокой образованностью, профессионализ-
мом, любовью к детям. Среди них: учитель французского языка Э.А. де Леклюз, Д.В. 
Ракович, автор первой истории Владикавказа, В.В. Ермаков, географ, блестящий рассказ-
чик, составитель географических карт, капитан-полковник Г.Э. Келлер. Учебно-воспи-
тательный процесс предполагал, кроме получения теоретических знаний, казарменное 
проживание, выезды в военные лагеря, а также духовно-нравственное развитие. В кадет-
ском корпусе состоялось девять выпусков. 

В период Гражданской войны кадеты поддержали Белое движение. Весной 1920 года 
Владикавказский кадетский корпус с объединившимся с ним Полтавским кадетским кор-
пусом были эвакуированы в город Кутаис, затем в город Баку, позже – в Крым, где 9-го 
октября 1920 года, были переименованы в Крымский кадетский корпус, просущество-
вавший в Югославии до 1929 года.

В последующие годы в здании размещалась Владикавказская пехотная школа, Кав-
казское Краснознаменное суворовское училище, Орджоникидзевское высшее общевой-
сковое командное училище им. А. И. Еременко. В настоящее время здание также зани-
мает военное ведомство.

Общий план и стоимость работ по сооружению здания Владикавказского ка-
детского корпуса (1902), приказ о приеме воспитанником Мирзы Ибрагимова 
– сына персидского принца (1907), списки выпускников за 1915-1916 гг. Списки 
выпускников – участников 1-ой мировой войны, награжденных Георгиевским 
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крестом, Георгиевским оружием, погибших в войну. История корпуса (воспоми-
нания, копии документов, фотографии). 

Терская войсковая учительская семинария (1910-1920)
Ф.135, 1 Оп., 74 ед. хр. за 1908-1920 гг. 
Открыта в 1910 г. для подготовки учителей начальных училищ. Семинария имела 

4-х годичный срок обучения. При ней состояло 2-х классное училище, в котором семи-
наристы проходили практику. В семинарии обучались, преимущественно, стипендиаты 
Терского казачьего войска.

Для строительства собственного здания семинарии на восточной окраине города был 
отведен большой участок земли. Здание предусматривало полный комплект классов и 
всех необходимых помещений на 120 обучающихся. Стройка осуществлялась на сред-
ства Терского казачьего войска и завершилась к августу 1914 года. В настоящее время в 
этом здании находится Северо-Осетинская государственная медицинская академия. За-
крыта Учительская семинария в 1920 г.

Циркуляры, распоряжения Министерства народного просвещения по дея-
тельности учебных заведений, переписка по учебным вопросам, распоряжения 
директора семинарии по личному составу. Протоколы заседаний педсовета се-
минарии. Учебные программы по разным предметам. Дела по личному составу 
учащихся и служащих семинарии, списки воспитанников, классных наставников 
и выпускников семинарии. Ведомости успеваемости учащихся. Прошения о при-
нятии в семинарию, свидетельства и удостоверения об окончании семинарии.

Протоколы заседаний, ведомости поступления и расходы денежных средств, 
ведомости на выдачу стипендии и зарплаты. 

Документы фонда располагаются по структурно-хронологическому принци-
пу.

Владикавказский учительский институт (1913-1920)
Ф.137. 2 Оп., 308 ед. хр. за 1913-1920 гг. 
Ввиду возросшего в начале 20 столетия в Терской области количества городских учи-

лищ и большого недостатка в учителях с институтским образованием 1 июля 1913 г. в г. 
Владикавказе был открыт Учительский институт. Директором института был назначен 
В.В. Румянцев. Классы открывались постепенно, учебный план предусматривал 4 года 
обучения. При институте было открыто Высшее начальное училище, действовали кра-
ткосрочные педагогические курсы. 

В течение 1913/14 уч. года институт занимал 4 комнаты в старом здании первого ре-
ального училища и арендовал дом г-жи В. Скаритовской по ул. Московской, 35. 

Решением Владикавказской городской Думы 15 января 1914 г. институту было от-
ведено 2000 кв. саж. земли из сада г-на Гаджиева по ул. Шоссейной. Передача участка 
состоялась 23 марта 1914 г. Но, из-за условий военного времени, Владикавказской город-
ской управой средства на строительство здания института не были выделены. 

С 1 июля 1914 г. институтом были арендованы на 5 лет помещения в доме Албогачи-
ева на углу улиц Московской и Кузнецкой.

В августе 1919 г. Институту передана в бесплатное пользование часть  старого здания 
Владикавказского 1-го реального училища, с обозначением плана здания и участка (Д. 144).

В августе 1920 г. Владикавказский учительский институт, Терская и Осетинская учи-
тельские семинарии были слиты и преобразованы в высшее педагогическое учебное за-
ведение – Терский институт народного образования.
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Циркуляры, распоряжения Министерства народного просвещения, попечите-
ля Кавказского округа по деятельности, о мобилизации учителей и воспитанни-
ков института в военное время. Протоколы заседаний педсовета и хозяйственно-
го комитета, годовые отчеты и статистические ведомости о состоянии института, 
переписка по учебным вопросам, справка о создании учительского института, 
сметы прихода и расхода денежных сумм. Протокол заседания Всеосетинского 
учительского съезда (10-16 июля 1917 г.), Устав Терского института народного 
образования (21 августа 1920 г.).

Экзаменационные ведомости, списки учащихся и служащих, материалы по 
личному составу (прошения, удостоверения, свидетельства), личные дела. 

29. Здравоохранение. Санитария и гигиена

29.1. Региональные органы и организации здравоохранения
Управление старшего доктора Терской области (1860-1871)

Ф.162, 1 Оп., 84 ед. хр. за 1860-1871 гг. 
Управление было учреждено в 1860 г. Оно заведовало врачебно-санитарной частью 

местных войск, госпиталей, приемных покоев и других лечебных учреждений Терского 
казачьего войска.

Управление старшего доктора занималось контролем  врачебно-санитарного состоя-
ния казачьих войск и станиц ТКВ, аптек и лечебных учреждений, состояния ветеринар-
ной работы, вело профилактику распространения эпидемических заболеваний. 

В связи с преобразованием  Кубанской и Терской областей 30 декабря 1869 года 
Управление старшего доктора было упразднено, и на основании положения Кавказско-
го окружного военно-медицинского управления с 1871 года была учреждена должность 
Терского областного врача.

Циркуляры о порядке увольнения нижних чинов и предоставлении им слу-
жебных преимуществ; отчеты и ведомости о медико-санитарном состоянии 
войск, о наличии и состоянии хирургических инструментов и медикаментов в 
лечебных заведениях; ведомости о количестве больных воинских чинов; о про-
ведении профилактических мероприятий; о врачебном осмотре рекрутов, рапор-
ты об открытии ветлечебниц и коновальной школы.

Переписка с Штаб-доктором Кавказской армии о снабжении инструментами 
и медикаментами госпиталей, о представлении медицинских служащих к награ-
дам, по расследованию жалоб медперсонала, о зачислении учеников в Тифлис-
скую фельдшерскую школу, дело о закрытии лазаретов и открытии войсковых 
больниц в станицах Терской области (1870г.), о ликвидации Управления старше-
го врача Терской области

Сведения о личном составе военных госпиталей; послужные списки воен-
но-медицинских и ветеринарных чинов, в том числе, имеющих награды в память 
войны 1853-1856 гг. 
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Терский областной врач (1871-1917)
Ф.161, 1 Оп., 789 ед. хр. за 1872-1917 гг. 
В связи с преобразованием Управления Кубанской и Терской областей 30 декабря 

1869 года было упразднено Управление старшего доктора Терской области и, на основа-
нии положения Кавказского окружного военно-медицинского управления, был учрежден 
Терский областной врач, который начал свою деятельность в начале 1871 г. В канцелярии 
Терского областного врача состояли областной врач, его помощник, ветеринар и дело-
производитель.

Областной врач и его помощник назначались наместником Кавказским по соглаше-
нию с Военным министерством. Канцелярия Терского областного врача находилась в г. 
Владикавказе.

В обязанности Терского областного врача входили: контроль за врачебно-санитарным 
состоянием казачьих войск и станиц ТКВ, за состоянием аптек и лечебных учреждений; 
проведение профилактических мероприятий по борьбе с эпидемическими заболевания-
ми, организация санитарного надзора в городах и населенных пунктах Терской области, 
организация ассенизационных мероприятий; освидетельствование раненых офицеров 
ТКВ, представление медицинских чинов к наградам, заведование медицинскими кадра-
ми полков ТКВ и пр. 

Циркуляры Военно-медицинского управления о мерах борьбы с различными 
болезнями, о проведении профилактических мероприятий, о порядке регистра-
ции больных, о сооружении бараков для больных, об образовании медицинских 
комиссий по осмотру новобранцев; приказы по Кавказской армии по различным 
медицинским вопросам.

Отчеты и ведомости о медико-санитарном состоянии в Терской области, о 
лечении и движении болезни, о смертности, о состоянии лечебных материалов 
и наличии медикаментов; переписка с Кавказским окружным военно-медицин-
ским управлением об образовании и устройстве лечебных учреждений в Терской 
области, о сборе дикорастущих лекарственных растений и организации метеона-
блюдений.

Материалы о благоустройстве минеральных вод; прошения отдельных лиц о 
лечении на Минеральных водах; списки лиц, отправленных на лечение, матери-
алы по финансовым вопросам.

Дела по личному составу: послужные списки медицинских и ветеринарных 
чинов, списки врачей, фельдшеров, сестер милосердия и повивальных бабок, 
пенсионные дела, 

Дела в описи расположены в тематико-хронологическом порядке.

Главный холерный комитет Терской области (1865-1868)
Ф.197, 1 Оп., 24 ед.хр. за 1865-1870 гг. 
Главный холерный комитет Терской области был открыт 25 октября 1865 года при-

казом начальника Терской области в целях принятия предупредительных мер на случай 
появления холерной эпидемии. Его председателем был назначен генерал-майор граф 
Доброволь-Евдокимов, членами штаба комитета были утверждены доктор войск обла-
сти статский советник Головинский, областной прокурор коллежский советник Евлахов, 
старший доктор Терпухов, начальник Осетинского округа Эглау и старший чиновник-во-
йсковой старшина Беляков.

Он подразделялся на комитеты по административному принципу: Владикавказский, 
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Грозненский, Кизлярский, Нальчикский, Наурский, Пятигорский и Хасавюртский. По-
мимо медицинских мер по борьбе с холерой, комитет проводил большую разъяснитель-
ную работу с использованием средств наглядной агитации. 

В фонде имеются дела об открытии и закрытии холерных комитетов; перепи-
ска холерных комитетов по деятельности; сведения об организации мер против 
появления холеры; книги прихода и расхода денежных сумм Главного и местных 
холерных комитетов.

Владикавказский военный госпиталь (1860-1920)
Ф. 238, 1 Оп., 49 ед. хр. за 1858-1918 гг.
Лазарет на 300 коек при Владикавказской крепости был развернут 15 июня 1808 года. 
В августе 1847 года было построено 4 новых флигеля (3 солдатских и 1 офи-

церский). В ноябре 1847 года госпиталь посетил великий русский хирург Нико-
лай Иванович Пирогов, впервые в истории медицины применив здесь эфирный 
наркоз при проведении операций дочери крепостного казначея Софье Щелпоче-
вой и еще двум офицерам с огнестрельными ранениями.

В 1860 году с формированием Терской области госпиталь стал окружным го-
спиталем Терской области. В 1871 году для окружного госпиталя Терской обла-
сти строится новый корпус и выделяется территория в районе бывшей Госпи-
тальной улицы (ныне улица Титова). 19 декабря 1914 года госпиталь посетил 
Император Николай II. 

В 1920 году госпиталь вошёл в состав медицинских учреждений Красной Ар-
мии. Госпиталь преобразован в Военный госпиталь Владикавказского гарнизо-
на. Госпиталь разместился в здании Дворца начальника Терской области (ныне 
– ул. Церетели). 

Фонд составляют документы по личному составу: послужные списки и атте-
стационные листы сотрудников госпиталя. Сохранились ведомости о состоянии 
и движении больных за февраль 1882 г., за 1890 год, отчет о работе аптеки за 
1910 год.

32. Религия. Церковь. Атеизм

32.1. Органы управления церквами
Моздокская духовная консистория (1793-1799)

Ф.245, 1 Оп., 528 ед.хр. за 1793-1801 гг. 
В 1793 году императрица Екатерина II вместо Осетинской духовной комиссии учре-

дила в Моздоке викарную кафедру Астраханской епархии. В ведение викариатства Моз-
докского и Маджарского (1793-1799) входили города Моздок, Кизляр, Екатеринодар, Ге-
оргиевск, Александровск и Ставрополь. На кафедру был назначен епископ Гаий (Такаов), 
учёный грузин, знающий языки местных горцев. В его ведение входил также Кизлярский 
Крестовоздвиженский монастырь. В 1799 г. Моздокское викариатство было упразднено. 
При передаче приходов Моздокской епархии архиепископу Астраханскому в ней насчи-
тывалось 2 собора, 53 приходские церкви и 20 молитвенных домов, в которых совершали 
свое служение 4 протоиерея и 157 приходских священников и церковнослужителей.
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Указы Святого Синода. Указы и рапорты епископа Моздокского в Святой Си-
нод. Годовые отчеты по деятельности.

Переписка Моздокской консистории с другими ведомствами по разным во-
просам. Прошения граждан о строительстве церквей, об определении к ним свя-
щенников, о крещении, регистрации браков и разводов, по судебным разбира-
тельствам; переписка по финансовым вопросам.

Материалы о назначении, переводе и увольнениях священнослужителей, спи-
ски священнослужителей. Исповедные росписи, метрические книги отдельных 
церквей Екатеринославской епархии за 1796 год: Свято-Троицкой церкви г. Ека-
теринодара, Феодосийской Вознесенской церкви, Севастопольской Петропав-
ловской церкви, Евпаторийской  греческой церкви и др. церквей.

Моздокское духовное правление (1799-1885)
Ф. 275, 1 Оп., 1361 ед. хр. за 1799-1893 гг. 
В 1799 году Моздокско-Маджарская епархия была упразднена по причине малочис-

ленности её церквей.
После этого территория Моздокского уезда и прилагающие территории вошли в состав 

Новочеркасской епархии. В Моздоке было образовано Моздокское духовное правление. 
Духовное правление ведало делами церкви и духовенства на закрепленной за ним терри-
тории епархии. Подчиняясь непосредственно духовной консистории, духовное правление 
входило в систему Министерства внутренних дел.

25 февраля 1871 года Моздокское викариатство было возобновлено в составе Кавказ-
ской епархии и просуществовало вплоть до её разделения на Ставропольскую, Влади-
кавказскую и Сухумскую епархии в 1885 году. 

Указы Новочеркасской духовной консистории, Кавказской духовной конси-
стории, рапорты благочинных и священников; описи церковного имущества, 
брачные дела, отношения, списки священников, ведомости о состоянии церквей, 
списки лиц, умерших от холеры, наложение взысканий за нарушения церковных 
обрядов, прошения священников о переводе в другие церкви, различные стати-
стические сведения, приходные и расходные книги и др.

Владикавказская духовная консистория (1894-1922) 
Ф. 143, 2 оп., 2791 ед. хр. за 1802-1928 гг. 
5 октября 1894 года, согласно указу Святейшего Синода, Владикавказская и Моз-

докская епархия с населением свыше 300 тысяч православных и свыше 400 тысяч ино-
верцев и мусульман, выделена из состава Грузинского экзархата и стала самостоятель-
ной, тогда же учреждена Владикавказская Духовная Консистория. Епархия охватывала 
не только все прежние территории, к ней был присоединен и Дагестан. В гражданско-ад-
министративном отношении епархия делилась на 13 округов (9 дагестанских и 4 тер-
ских).

17 ноября 1894 года Владикавказская Духовная Консистория приступила к работе. 
Деятельность Консистории продлилась до 1922 года.

Консистория делилась на присутствие и канцелярию. Они находились в ведении Си-
нода, а её начальник (секретарь) и члены назначались Синодом по представлению епар-
хиального архиерея. 

К ведению Консистории относилась вся деятельность епархии, кроме духовно-учеб-
ных заведений и попечительства. Здесь собирались сведения о лицах, желающих занять 
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священнические места. Консистория выдавала по церквам книги для ведения церковных 
документов, потом собирала их и свидетельствовала их исправность. К ее ведению от-
носилось наблюдение за хозяйством архиерейского дома, монастырей и церквей и в ней 
имелась опись имущества всех этих учреждений.

Фонд поступил на хранение из Государственного архива Ставропольского 
края 26 мая 1947 г. Хронологические рамки документов выходят за пределы 
фонда, т. к. включают документы о деятельности священнослужителей Кавказ-
ской армии (до 1895 г.) и документы церквей. Самые ранние документы – ме-
трические записи полковой церкви Троицкого мушкетерского полка Крымской 
инспекции за 1802-1810 гг.

Документы фонда разделены на 2 описи.
Опись №1 – документы по основной деятельности, структурированы по но-

минальному принципу.
Указы и циркуляры Его Императорского Высочества (ЕИВ) и Святейшего 

Синода; предписания Главного священника Кавказской армии; рапорты, отчеты 
и переписка полковых священников с благочинным Владикавказских казачьих 
полков. Дела о постройке, перестройке церковных зданий, церковно-приходских 
школ, открытии самостоятельных приходов; годовые отчеты Владикавказской 
Епархии (1894-1914); документы об учреждении Осетинского училищного со-
вета для заведывания церковно-приходскими школами (1895). Рапорты, отчеты, 
ходатайства, переписка священнослужителей Владикавказской епархии по ад-
министративно-хозяйственным вопросам; книги и приходно-расходные ведомо-
сти церквей о денежных оборотах. 

В опись включены также документы церквей Владикавказской епархии: 
Клировые ведомости:
Владикавказского Михайло-Архангельского собора (Кафедрального) – за 

1898, 1902, 1903, 1905, 1906, 1911, 1912 гг.;
Владикавказской Успенской (Греческой) церкви  – 1915, 1918-1919 гг.;
Георгиевской церкви ст. Ардонская – 1860, 1862, 1874, 1892,1904, 1915, 1916 гг.; 
Духосошественской церкви ст. Змейская – 1854-1919 гг.; 
 церкви ст. Датыхская – 1862 г.;
 церкви 1-го Сунженско-Владикавказского полка – 1892, 1911-1912 гг.;
 Алагирской Вознесенской церкви – 1892 г.;
 церквей г. Моздока – 1895 г.;
 церквей станиц: Троицкая, Аки-Юртовская, Архонская, Карабулакская, 

Николаевская, Тарская – за 1892 г.; 
 церквей станиц: Стодеревская, Галюгаевская, Ищерская, Наурская, Мекен-

ская, Терская, Магомет-Юртовская, Луковская – за 1895 г.
Обыскные книги (по факту венчания):
Владикавказской Церкви во имя святых Петра и Павла 81-го пехотного Апше-

ронского полка – 1837-1846;
Владикавказской Спасо-Преображенской церкви (Старого Собора) – за 1855-

1857, 1861-1880, 1885-1886, 1891-1892 гг.; 
Владикавказской церкви Свято-Троицкого братства –1892-1894 гг.;
Владикавказского Михайло-Архангельского собора (Кафедрального) – 1900-1904;
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Владикавказской Константино-Еленинской церкви – 1902-1913 гг.;
Владикавказской Успенской (Греческой) церкви  – 1918-1928 гг.
Алагирской Вознесенской церкви – 1864-1873 гг.;
Георгиевской церкви ст. Ардонская – 1880, 1894, 1906. 
Духосошественской церкви ст. Змейская – 1852-1860, 1868, 1883-1884, 1886, 

1893, 1897-1905, 1914 гг.;
Метрические записи о рождении, браке и смерти:
церкви ст. Марьинская – 1915 г.;
церкви ст. Лысогорская – 1915 г.
Исповедные книги:
Владикавказской Церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы (Осетин-

ской) – 1858, 1879-1914 гг.; 
Владикавказской Спасо-Преображенской церкви (Старого Собора) – 1868-

1870;
Владикавказской церкви Свято-Троицкого братства – 1890;
Владикавказской Константино-Еленинской церкви – 1894, 1916;
Владикавказского Михайло-Архангельского собора (Кафедрального) – 1903, 

1904, 1914;
Владикавказской Церкви во имя святых Петра и Павла 81-го пехотного Апше-

ронского полка – 1887-1889;
Георгиевской церкви ст. Ардонская – 1859-1864, 1868-1876, 1879, 1881-1884, 

1885, 1886, 1888-1900, 1910-1915; 
церкви ст. Датыхская – 1865 г.;
церкви ст. Алкунская – 1867 г.;
Духосошественской церкви ст. Змейская – 1887-1891, 1904-1907, 1913;
Имеется географический указатель и указатель церквей.
Опись №2 включает: дела, прошения о назначении, зачислении, перемеще-

нии, увольнении священнослужителей церквей Владикавказской и Моздокской 
епархии. К описи составлен именной указатель.

Владикавказская епархиальная канцелярия (1894-1922)
Ф. 140, 1 Оп., 19 ед. хр. за 1891-1905 гг. 
В 1841 г. Синод принял Устав духовных консисторий. По нему для производства 

дел при консистории существовала канцелярия, которую возглавлял секретарь. Его 
утверждал Святейший Синод по избранию и представлению обер-прокурора. Такой 
порядок определял достаточно большую самостоятельность секретаря консистории и 
его подчиненность непосредственно обер-прокурору Синода. Все остальные чинов-
ники и канцелярские служители определялись консисторией с утверждением епархи-
альным архиереем. Консисторская канцелярия подразделялась на столы во главе со 
столоначальниками.

В фонде: прошения и рапорты духовных лиц, донесения, протоколы, отчеты 
учебно-воспитательной части Александровского духовного училища, послуж-
ные списки духовных лиц, циркуляр министерства народного просвещения об 
исключении из учебных заведений политически неблагонадёжных лиц, рапорты 
священников о борьбе с обычаями раскольников и др.
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Ардонское отделение Владикавказского
Епархиального училищного Совета (1895-1920)

Ф 147, 2 Оп., 259 ед. хр. за 1876-1919 гг. 
Во Владикавказской епархии общее руководство церковными образовательными уч-

реждениями осуществлял епархиальный архиерей, а Епархиальный училищный совет, 
открытый в 1887 году при преосвященном Иосифе, был главным административным уч-
реждением, руководившим в епархии организацией деятельности церковно-приходских 
школ и школ грамоты. Совет имел 5 отделений и постоянную школьную комиссию. 

Для улучшения положения горских школ епископ Владимир 31 декабря 
1895 г. учредил при Александровской духовной семинарии отделение епархиального 

училищного совета по заведованию церковно-приходскими школами Северной Осетии. 
Отделение много сделало для материального обеспечения осетинских школ, подготовки 
преподавателей.

Опись №1 – документы по деятельности: дело об учреждении и деятельности 
Ардонского отделения Владикавказского Епархиального училищного совета, 
дела об открытии Ардонской, Ходской, Галиатской, Кадгаронской, Ногкауской, 
Ново-Санибанской и др. церковно-приходских школ, об открытии женской шко-
лы в с. Дарг-Кох, Хумалаг, сведения о состоянии церковно-приходских школ Тер-
ской области, отчеты школ, общественные приговоры, служебная переписка об 
организации курсов для учителей школ и др. 

Опись №2 – документы по личному составу: метрические книги и выписки, 
дела о назначении, перемещении и увольнении учителей, об их службе, о назна-
чении содержания, сведения о представлении учителей к наградам, формуляр-
ные и послужные списки учителей, служебная переписка и др.

Коллекции документов
Церкви и общины Терской области

Ф. 296. 1 Оп. 464 ед. хр. за 1837-1927 гг. 
В фонде собраны документы (книги о рождении, венчании, браке, разводе, 

смерти прихожан) религиозных организаций разных конфессий, в основном, 
Владикавказского округа Терской области.

Основная часть документов поступила из архива ЗАГС в 1978-2022 гг. Доку-
менты всех организаций – не в полном составе и не за все годы.

Фонд содержит обыскные книги, метрические записи о рождении, браке и 
венчании, о смерти:

- учреждений культа г. Владикавказа: 
Спасо-Преображенской церкви (Старого Собора) – обыскные книги по факту 

венчания за 1837, 1839-1846, 1848, 1853-1855, 1858-1860, 1871-1874, 1875-1876, 
1880, 1885-1901 гг.; метрические записи о рождении, браке, смерти – 1880-1894, 
1910, 1912; метрические записи о рождении – 1918-1920; о браке – 1918, 1920, 
1922 (май, октябрь); о смерти – 1919-1920 гг.;

Евангелистско-Лютеранской церкви – метрические записи о рождении за 
1870, 1874-1875 гг.;

Михайло-Архангельского собора (Кафедрального) – метрические записи о 
рождении, браке, смерти за 1895-1912, 1914-1915, 1917, 1919-1920 гг.;
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Церкви во имя св. Петра и Павла 81-го пехотного Апшеронского полка – ме-
трические записи о рождении, браке, смерти за 1854-1855, 1880-1915, 1918-1920 
гг.; обыскные книги по факту венчания за 1889, 1894-1895, 1902-1904 гг.;

Александро-Невской церкви Кавказских линейных 7 и 8 батальонов Навагин-
ского полка – метрические записи о рождении, браке, смерти за 1844-1852, 1880-
1893, 1905-1916 гг.;

Римско-Католической приходской церкви – метрические записи о крещении 
за 1843-1908, 1915 гг., о браке – 1850-1852, 1854,1863,1865-1870, 1915, 1916 гг.; о 
смерти – 1892-1899, 1912, 1916 гг.;

Церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы (Осетинской) – метриче-
ские записи о рождении, браке, смерти за 1867, 1878-1895, 1997-1907, 1910-1911, 
1915, 1917-1920 гг.;

Церкви Свято-Троицкого братства – метрические записи о рождении, браке, 
смерти за 1889-1894 гг.; обыскные книги по факту венчания за 1889-1892 гг.;

Церкви во имя Вознесения Господня – метрические записи о рождении, бра-
ке, смерти за 1900-1913, 1915, 1919-1920 гг.; 

Церкви во имя святых Константина и Елены – метрические записи о рожде-
нии, браке, смерти за 1891-1904, 1906-1913, 1915, 1917-1918 гг.;

Церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы – метрические записи о ро-
ждении, браке, смерти за 1895-1899 гг.; метрические записи о смерти за 1902-
1921 гг.;

Церкви во имя Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радостей» Владикав-
казского военного госпиталя – метрические записи о рождении, браке, смерти за 
1882-1886, 1891-1893, 1896-1910, 1913-1914, 1916, 1919-1920 гг.; 

Алексеевской церкви Кадетского корпуса – метрические записи о рождении, 
браке, смерти за 1907, 1911-1916, 1918, 1920 гг., о рождении – 1906 г., о браке – 
1909 г.;

Армяно-Григорианской церкви (Сурб Григория Просветителя) – метрические 
записи о рождении, браке, смерти за 1908-1915, 1919-1920 гг., о рождении – 1916 
г. (все – на армянском языке); 25 дел церкви в 1983 году переданы в Центральный 
государственный исторический архив Армянской ССР; 

Еврейской синагоги – метрические записи о рождении – 1880-1885, 1887-
1889, 1893-1896 гг., о браке – 1880-1883, 1885-1889, 1894, 1897, 1898, 1900, 1901 
гг., о разводе – 1882, 1886, 1888, 1889, 1891 гг., о смерти – 1881-1883, 1887-1889, 
1893, 1895, 1899 гг. 

Церкви во имя св. Нины (Грузинской) – метрические записи о рождении – 
1899-1913, 1915, 1919, 1921-1922, 1924, 1926, 1927 гг., о браке – 1899-1913, 1915, 
1919, 1921-1923 гг., о смерти – 1898-1913, 1919-1921 гг. 

Церкви во имя Успения Богородицы (Греческой) – метрические записи о ро-
ждении, браке, смерти за 1906-1920 гг.;

Суннитской мечети – книга записей о рождении – 1892-1913, 1915, 1920-1926, 
1927 гг., о браке – 1887-1890, 1893-1898, 1904, 1909, 1915-1916, 1920-1922, 1926, 
1928 гг., о разводе – 1884, 1886, 1894-1897, 1899, 1900, 1903-1905 гг., о смерти – 
1884-1909, 1916 гг. (часть – на арабском языке);

Шиитской мечети (персидской) – метрические записи о рождении, браке, 
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смерти и разводе за 1912-1913 гг.;
Владикавказской Старообрядческой общины при Успенском храме – книга 

записей о рождении – 1915 г.;
религиозных сект г. Владикавказа: (посемейные/именные списки): «Мокрые 

баптисты» (1908-1918), «Малое молоканское собрание» (1914-1924), «Большое 
молоканское собрание» (1919-1921), «Субботники» (1918), «Сухие баптисты» 
(1919), «Евангелисты» (1922); 

Иудействующей секты г. Владикавказа – книги записей о бракосочетании – 
1909-1911, 1913, 1915-1916, о рождении – 1910, 1914 гг.;

- г. Пятигорска:
Римско-католической церкви г. Пятигорска – ведомость о рождении, креще-

нии, бракосочетании, венчании и смерти за 1913 г.;
- г. Грозный:
Секты баптистов г. Грозный – книги записей о бракосочетании – 1913-1915 

гг., о рождении – 1916 г.;
- сельских церквей: 
Церкви во имя Святого Великомученика Георгия с. Ардон – метрические за-

писи о рождении, браке, смерти – 1865-1873, 1877, 1885-1886, 1889-1893, 1910-
1913 гг., о рождении – 1899, 1902-1904, 1908, о браке – 1901, 1903-1904, 1909 гг., 
о смерти – 1901, 1903 гг.; 

Церкви во имя Святого Георгия с. Галиат – метрические записи о рожде-
нии – 1877-1879, 1882, 1884-1885, 1891-1895, 1897-1900 гг., о браке – 1884-1885, 
1877-1879, 1891-1892, 1894, 1897-1900 гг.; о смерти – 1877, 1879, 1884, 1885, 
1891-1893, 1897-1898 гг.;

Свято-Георгиевской церкви с. Ольгинское – метрические записи о рожде-
нии, браке, смерти – 1904-1907 гг.;

Церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы с. Христиановское – 
метрические записи о рождении, браке, смерти – 1893-1897 гг.;
Церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы с. Заки – метрические запи-

си о рождении, браке, смерти – за 1873г.;
Церкви во имя Успения Богородицы с. Лисри – метрические записи о рожде-

нии – 1904, 1908-1911, о браке – 1904, 1911, о смерти – за 1905-1906, 1913 гг.;
Церкви во имя Святого Пророка Ильи с. Хумалаг – метрические записи о 

рождении, браке, смерти – 1861-1896, 1898-1901 гг.;
Церкви во имя Святого Архангела Михаила с. Кадгарон – метрические запи-

си о рождении, браке, смерти –1909, о рождении – 1907 г.;
Церкви во имя Святого Архангела Михаила Нарского и Тибского приходов 

– метрические записи о рождении, браке, смерти – 1861-1887, 1896, 1899-1901, 
1904-1908, 1910-1925 гг.;

Церкви во имя Святого Архангела Михаила с. Мизур – метрические записи о 
рождении, браке, смерти – 1882-1890, о рождении – 1907 г.;

Церкви во имя Иконы Казанской Матери с. Зарамаг – метрические записи о 
рождении – 1901-1903, 1906, 1909-1912 гг., о браке – 1902-1903, 1909, 1911 гг., о 
смерти – 1902 г.;
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- станичных церквей: 
Благочинного Владикавказского линейного казачьего полка – свидетельства о 

вступлении в брак – 1859 г.;
Павлодольского станичного правления – книги записей о рождении и брако-

сочетании – 1900, 1903, 1905 гг.; 
Правления ст. Червленная – книги записей о бракосочетании – 1897, 1903-1904 гг.; 
Церкви 2-го Владикавказского казачьего полка ст. Аки-Юртовская – метри-

ческие записи о рождении, браке, смерти – 1865 г.;
Церкви 1-го Сунженско-Владикавказского казачьего полка – метрические 

записи о рождении – 1902-1904, 1906-1910, о браке – 1903, 1904, 1907-1910, о 
смерти – 1902-1910 гг.;

Церкви Малороссийского 2-го казачьего полка – метрические записи о рожде-
нии, браке, смерти – 1835-1840 г.;

Церкви во имя Святого Великомученика Георгия ст. Ардонская – метри-
ческие записи о рождении, браке, смерти – 1841-1875, 1883-1887, 1896-1898, 
1904-1907, 1911-1913, 1919, 1922, 1924 гг., обыскные книги по факту венчания 
– 1861-1880, 1890-1893, 1895-1899, 1903, 1909-1910, 1912-1913, 1915-1919 гг., 
исповедная книга – 1917 г.;

Церкви во имя святого Благоверного князя Александра Невского ст. Архон-
ская – метрические записи о рождении, браке, смерти – 1867-1913, 1918-1922 гг.;

Церкви во имя Сошествия Святого Духа ст. Змейская – обыскные книги по 
факту венчания – 1881-1882, 1889, 1891-1892, 1898-1919 гг., исповедные книги – 
1893-1898, 1908-1911 гг.;

Варсанинской церкви ст. Шелкозаводская, Троицкой церкви ст. Староглад-
ковская, Димитриевской церкви ст. Бороздинская, Николаевской церкви ст. 
Николаевская, Михайло-Архангельской церкви ст. Новогладковская – метри-
ческие записи о рождении, браке, смерти за 1877 год. 

старообрядческой общины ст. Никольская – книги записей о бракосочета-
нии – 1901-1903, 1912, 1913, 1915 гг.;

старообрядческой общины ст. Курдюковская – книги записей о бракосочета-
нии – 1909, 1911-1912, о рождении – 1910 г.;

старообрядческой общины ст. Старогладковская – книги записей о брако-
сочетании – 1908-1910, 1913 г., метрические записи о рождении, браке, смерти 
– 1912, 1914-1915 гг.;

старообрядческой общины ст. Новогладковская – обыскные книги по фак-
ту венчания – 1879-1880, 1883-1888, 1900-1910 гг., книги записей о рождении – 
1904, 1908, 1909, 1911 гг., о бракосочетании – 1888-1895, 1908-1916 гг.;

книга записей актов рождения, составленная отделом гражданской регистра-
ции при ревкоме станицы Горячеводской за июнь-сентябрь 1920 г.

Картографические документы и материалы Терской области
Ф.8, 1 Оп., 203 ед.хр. за 1826-1919 гг. 
Фонд сформирован частично из картографических материалов Терского 

областного правления. Опись построена по хронологическо-номинальному 
принципу и включает в себя карты населения и карты экономического характе-
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ра; карты культуры и военно-исторические. Имеется географический указатель 
к описи.

Карты: Кавказского края. Административное разделение, издана Кавказским 
отделом императорского географического общества в 1868 г.; земель горского 
населения, состоящего в военно-народном управлении, составлена в Кавказском 
горском управлении в 1868 г.; административно-территориального деления Тер-
ской области по отделам и округам; Северо-Кавказских монастырей; карта-диа-
грамма застройки культурных пунктов горских народов Терской области; карта 
Ал. Кирхнера о природных богатствах Осетии (фото).

Планы: Терской области, Владикавказского округа (1891); общего расположения г. 
Владикавказа; города Владикавказа на 1892 г. (ксерокопия) и на 1911 г. под редакцией 
подъесаула М.А.Караулова; горского казачьего полка и его границ на 1845 г.; расположе-
ния войск под г. Владикавказом в 1845 году; казенных свободных участков, лесных по-
лян Владикавказского, Назрановского, Нальчикского, Сунженского, Грозненского окру-
гов и других обществ; участков земли, пожалованных в потомственную собственность;

дворовых участков земли по населенным пунктам Терской области (1879-
1919); церквей; проекты промышленных и общественных заведений населенных 
пунктов Терской области; планы и чертежи об устройстве Кавказских Минераль-
ных вод; родословные росписи некоторых фамилий Кабардинского общества и др.

Личные фонды
Баев Георгий Васильевич,

городской голова г. Владикавказа (1869-1939)
Ф.224, 1 Оп., 288 ед.хр. за 1865-1920 гг. 
Баев Г.В. родился 9 сентября 1869 г. в с. Ольгинское Владикавказского округа Тер-

ской области. В 1894 г. окончил юридический факультет Новороссийского университета. 
Служил помощником присяжного поверенного, присяжным поверенным во Владикав-
казском окружном суде. С 1905 по 1911 гг. – член Владикавказской городской управы, за-
ступающий место городского головы. С ноября 1912 г. Городской голова г. Владикавказа.

В 1920 г. эмигрировал и жил в Берлине, где работал профессором осетинского языка 
в Берлинском университете. Умер в 1939 г.

В коллекции документов, собранных Баевым, в личных его докладах, письмах 
и записках содержатся сведения об административном управлении Кавказским 
краем, о реформах административно-судебных учреждений в Терской области, 
о социально-экономическом и культурном состоянии области, Владикавказского 
округа и г. Владикавказа. О проведении крестьянской реформы, о землеустрой-
стве горского населения Нагорной полосы Терской области, об истории горских 
народов и истории Осетии, осетинской письменности, археологических памят-
никах; об этнографическом составе населения области, издательской деятельно-
сти в Осетии. 

В фонде имеются: копии протоколов и постановлений городской Думы и го-
родской Управы Владикавказа; доклады, мнения и записки Г.В. Баева «О празд-
новании 50-летия основания г. Владикавказа» (1911), «О долгосрочном займе  
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г. Владикавказа» (1912); переписка Г. Баева с деятелями культуры, просвещения 
(В.Ф.Миллер, В.Икскуль и др.); материалы по осетинскому языкознанию, лите-
ратуре, истории на немецком, осетинском и русском языках. В фонде хранятся 
рукописные тексты литературных памятников: «Алгузиани», «Житие св.Георгия 
Победоносца» в переводе М.Коцоева, «Сказание об одиноком» , «Афхардты Ха-
сана» («Оскорблённый Хасана»).

Караулов Михаил Александрович,
наказной атаман Терского казачьего войска (1878-1917)

Ф.225, 1 Оп., 9 ед. хр. за 1904-1917 гг. 
М.А. Караулов родился в 1878 году в станице Тарская Сунженского отдела Терской 

области в семье дворянина, землевладельца, коллежского советника Александра Григо-
рьевича Караулова. 

В 1901 году Михаил Александрович окончил филологический факультет Петербург-
ского университета, а в 1902 году выдержал офицерский экзамен при Николаевском ка-
валерийском училище. В отставку с действительной военной службы вышел в 1905 году 
в чине подъесаула.

После ухода с военной службы М. А. Караулов основал и занимался изданием жур-
нала «Казачья неделя». Он также активно участвовал в создании «Общества любителей 
казачьей старины» и занимался научно-исследовательской деятельностью. В этот период 
он написал несколько книг по истории Терского казачества.

Был депутатом Государственной думы II и IV созыва от Терской области. Во II Думе 
являлся членом официально зарегистрированной Казачьей группы. Был особоуполномо-
ченным представителем Временного правительства в Терской области.

14 марта 1917 г. на большом войсковом круге Терского казачьего войска, созванном 
в г. Владикавказе, выбран атаманом Терского казачьего войска и руководил Войско-
вым правительством Терского казачьего войска. Зверски убит в декабре 1917 года на ст. 
Прохладная восставшими солдатами.

В фонде содержатся: списки разведчиков; материалы Караулова, как члена 
Государственной Думы; личная переписка и документы; предписание о награж-
дении сотника Караулова медалью; тетради с личными записями. 

Караулов Павел Александрович,
помощник присяжного поверенного (1889-)

Ф.226, 1 Оп., 6 ед. хр. за 1911-1916 гг.
Родился в 1889 году в семье потомственного офицера, дворянина, землевладельца, 

коллежского советника Александра Григорьевича Караулова. Родной брат Михаила Алек-
сандровича Караулова (1878-1917) – атамана Терского казачьего войска. П.А. Караулов 
получил юридическое образование и работал во Владикавказе помощником присяжного 
поверенного. В революционных событиях и гражданской войне активно участвовал в 
Войсковых кругах, занимал руководящие должности в Сунженском отдельском казачьем 
совете. После 1919 года его судьба неизвестна. 

Переписка с управляющим конторой «Инженер» г. Грозного, проекты экс-
пертизы «нарзана»; письма Карауловой Варвары Александровны, телеграммы 
и письма П.А. Караулову, журнал исходящих документов по личным вопросам 
к атаману ст. Тарской, заметки, мнения, донесения о боевых действиях (1915).
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Караев Николай (Дудар) Абрамович,
дворянин, прапорщик Кавказской линии (1855-1919)

Ф.293, 1 Оп., 38 ед.хр. за 1876-1883 гг. 
Караев Н.А. – прославленный представитель осетинской военной интеллигенции, 

достойно защищавший честь российского оружия. Родился приблизительно в 1855 г. в  
с. Ольгинское Владикавказского округа.

Отличился в ходе сербско-турецкой войны 1876 г. и русско-турецкой войны 1877–
1878 гг., состоял для особых поручений при Дворце его Высочества, принца Ольденбург-
ского, Александра Петровича.

За участие в сербско-турецкой и русско-турецкой войнах Николай (Дудар) Караев был 
удостоен 17-ти русских, болгарских, сербских и румынских орденов и медалей. 

Документы биографического характера, сведения о наградах, переписка с 
семьей, однополчанами, друзьями.

Кануков Алмахсид Адиль-Гиреевич,
просветитель, автор и издатель букваря «Райдиан чиныг» (1866–1918)
Ф.297. 1 Оп., 20 ед. хр. за 1870-1897 гг. 
Кануков А.А. – просветитель, автор и издатель первой светской осетинской азбуки. 

Родился в 1866 г. в с. Тулатово, в семье тагаурского алдара. В 1885 г. окончил Владикав-
казское 1-е реальное училище. С 1885 г. по 1886 г. обучался в Московском император-
ском техническом училище. В 1886 г. поступил в Харьковский ветеринарный институт. 
Служил частным поверенным во Владикавказском окружном мировом суде, занимался 
изданием букваря, первого журнала на осетинском языке «Зонд», редактированием га-
зеты «Хабар», составлял и издавал сборники законодательных актов. Свою работу он 
успешно сочетал с этнографическими исследованиями осетин.

В фонде хранятся документы биографического характера, переписка с  
В.Ф. Миллером, документальные материалы по составлению и изданию букваря 
«Райдиан чиныг», документы о юридической и предпринимательской деятель-
ности, публикации в «Терском сборнике» и газетах, экземпляры букваря, журна-
ла «Зонд», фотографии, воспоминания.

___________________________________
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2.1. Фонды учреждений, действовавших  
в Терской области

после февральской революции 1917 года
(март 1917 – март 1918)

Большой войсковой круг Терского казачьего войска (1917-1920)
Ф.Р-5, 1 оп., 43 ед. хр. за 1917-1920 гг.
После победы февральской революции 1917 года, казачья верхушка образовала во-

йсковой круг, наделив его верховной и законодательной властью. На первом заседании 
(14-17 марта 1917) было избрано Терское войсковое правительство как исполнительный 
орган войскового круга.

На очередном заседании Терского большого войскового круга (22 февраля 1919) рас-
сматривался вопрос о новой Конституции области, которая была принята 27 февраля. На 
следующий день после принятия Конституции состоялись выборы войскового атамана. 
Им стал генерал-майор Г. А. Вдовенко – казак станицы Государственной. Большой Круг 
выказал поддержку Добровольческой армии, избрал малый Круг (Комиссию законода-
тельных положений). Одновременно Войсковой круг принял решение о временном раз-
мещении войсковых органов власти и резиденции войскового атамана в городе Пятигор-
ске.

Вместе с разгромом Деникинской армии (март 1920) Большой войсковой круг и Тер-
ское войсковое правительство были ликвидированы.

Протоколы заседаний войскового круга, приговоры станичных сборов о вы-
борах депутатов на войсковой круг. Отчеты и доклады о работе Малого войско-
вого круга, протоколы заседаний конференции по организации Юго-Восточного 
союза (июнь 1919).

Телеграмма Правителя Осетии о созыве осетинского народного съезда в с. 
Эльхотово и переписка по этому вопросу (ноябрь 1919).

Списки лиц, зачисленных в войсковое сословие, списки населенных пунктов 
Терского казачьего войска с указанием количества населения (1919).

Войсковое правительство Терского казачьего войска
(1917-1918, 1919-1920).

Ф.Р-1, 1 оп., 16 ед. хр. за 1917-1919 гг.
Образовано на Большом войсковом круге Терского казачьего войска, созванном 14-17 

марта 1917 г. в г. Владикавказе и выражало интересы терского казачества. Во главе стоял 
Караулов Михаил Александрович – первый выборный атаман Терского казачьего войска. 
Терское войсковое правительство входило в состав «Юго-восточного союза», представ-
лявшего собой объединение казачье-горских контрреволюционных сил с контрреволю-
ционными силами степных народов. 

Войсковой круг третьего созыва, проходивший 1 августа 1917 года, подтвердил, что 
казаки признают власть только Временного правительства. Накануне Великой Октябрь-



127

Путеводитель по фондам ЦГА РСО-Алания

ской социалистической революции войсковым кругом под председательством Караулова 
было вынесено решение о непризнании власти большевиков и о введении военного по-
ложения в области. Терское войсковое правительство спешно сформировало в казачьих 
станицах новые контрреволюционные казачьи части. 

Для борьбы с революцией Терское войсковое правительство вошло в состав образо-
ванного 1 декабря 1917 г. в г. Владикавказе нового «Временного Терско-Дагестанского 
правительства», представлявшего собой объединение казачье-горских контрреволюци-
онных сил Терской области и Дагестана.

В феврале 1918 г. «Терско-Дагестанское правительство» было упразднено, в марте  
образован Терский областной совет народных комиссаров. По всей Терской области 
установилась советская власть. Казачье-горская контрреволюция, потерпев поражение, 
занялась перегруппировкой сил. 

В начале 1919 г. белогвардейцы Деникина захватили Терскую область. Контрреволю-
ционная казачья верхушка на заседании большого войскового Круга ТКВ, собравшегося 
в марте 1919 г. вновь сформировала войсковое правительство во главе с белогвардейским 
казачьим генералом Вдовенко. 

Ликвидировано в начале 1920 г.
Журналы заседаний войскового правительства; протоколы заседаний и поста-

новления об устройстве власти на территории ТКВ, Осетии и Кабарды, о разработ-
ке положения о терской краевой власти (1919 г.); проект временного положения об 
управлении терским войском. Сведения о деятельности войсковых кругов ТКВ.

Канцелярия войскового атамана и правительства 
Терского казачьего войска (1917-1918, 1919-1920)

Ф.Р-2, 1 оп., 5 ед. хр. за 1917-1920 гг.
Образована в 1917 г. при войсковом атамане Терского казачьего войска для ведения 

дел Терского войскового правительства. Ликвидирована в 1920 г.
Информационные сводки отдела пропаганды «особого совещания» при глав-

нокомандующем контрреволюционными вооруженными силами Юга России по 
Терско-Дагестанскому узлу (1919 г.). Переписка о личном составе.

Малый войсковой круг Терского казачьего войска(1919-1920)
Ф.Р-6, 1 Оп., 10 ед. хр. за 1919-1920 гг.
Избран 22 февраля 1919 г. на заседании Большого войскового круга ТКВ. Малый вой-

сковой круг ТКВ по роду деятельности, носил характер комиссии законодательных пред-
положений Большого войскового круга и должен был разрабатывать основные положения 
по управлению Терским казачьим войском, как в гражданском, так и в военном отношении. 
Представляя контрреволюционные верхи терского казачества, проводил работу по органи-
зации казачьих контрреволюционных сил Терской области для борьбы с советской властью.

Ликвидирован в начале 1920 года.
Информационные сообщения Штаба Главнокомандующего Вооруженными 

силами на Юге России о военных действиях на Северном Кавказе, обращение к 
населению об охране частной собственности и борьбе против грабежей. Проше-
ния и переписка об оказании материальной помощи семьям белоказаков, список 
офицеров и добровольцев, принимавших участие вместе с терскими казаками в 
боях в 1918 году. Сведения о преступлениях, совершенных ингушами в ст. Тар-
ской за 1915-1918 гг. Заявления граждан об убытках, нанесенных им красноар-
мейцами, списки убытков. 

Материалы о Владикавказском политехническом институте.
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Второй Терско-пластунский артиллерийский дивизион (1918)
Ф.Р-26, 1 оп., 3 ед. хр. за 1919 г.
Сформирован в мае 1918 г. из 2-ой и 3-ей Терских пластунских горных батарей. Раз-

громлен  Красной армией.
Приказы по дивизиону, переписка о его формировании, сведения о личном 

составе.

Терский областной продовольственный комитет (1917-1921)
Ф.Р-305, 1 оп., 185 ед. хр. за 1916-1921 гг.
Образован в марте 1917 г., имел 12 отделов, осуществлял продовольственную политику 

Временного правительства на основе закона от 27 марта 1917 г., руководил всеми продоволь-
ственными вопросами на территории Терской области, в том числе заготовкой хлебных, мяс-
ных, овощных продуктов для армии. Просуществовал до 26 апреля 1921 г., когда декретом 
ВЦИК был образован Народный комиссариат продовольствия Горской республики.

Переписка с Министерством земледелия об образовании агентства по закупке 
хлеба для армии и населения Терской области (август-ноябрь 1916).

Декреты, постановления Временного правительства, декреты СНК РСФСР, 
приказы Реввоенсовета по продовольственным вопросам, протоколы заседаний 
Северо-Кавказского продовольственного совещания, приказы, распоряжения, 
инструкции Терского областного продовольственного комитета. Отчеты, сводки, 
переписка о заготовке хлеба и животноводческих продуктов для армии и населе-
ния, о заготовке скота и работе уполномоченных по заготовке продуктов. 

Приказы начальника Владикавказского гарнизона (апрель-май 1917), списки 
служащих отделов и районных продовольственных комитетов. Списки австрий-
ско и турецко-подданных военнопленных, привлеченных к заготовке продуктов 
для армии.

Моздокская уездная продовольственная управа (1917-1918)
Ф.Р-13, 1 оп., 26 ед. хр. за 1917-1918 гг. 
Образована на основании «Временного положения о продовольственных органах» 

от 25 марта 1917 г. как исполнительный орган Терского областного продовольственного 
комитета для учета заготовок и распределения продовольствия среди населения. Упразд-
нена в 1918 г. на основании Декрета ВЦИК от 27 мая 1918 г.

Постановления Временного правительства о сдаче хлеба государству, копии 
протоколов Терского областного продовольственного комитета о закупке хлеба 
для армии и населения, копии приказов министра продовольствия, сведения о 
количестве населения Моздокского продовольственного района, акты приема 
хлеба от населения, служебная переписка, удостоверения служащих, договоры с 
гражданами на сбор зерновых продуктов для сдачи государству.

Владикавказская городская продовольственная управа (1917-1918)
Ф.Р-216, 1 оп., 5 ед. хр. за 1917-1918 гг.
Образована на основании «Временного положения о продовольственных органах» 

от 25 марта 1917 г. как исполнительный орган Терского областного продовольственного 
комитета для учета заготовок и распределения продовольствия среди населения г. Влади-
кавказа. Упразднена в 1918 г. на основании Декрета ВЦИК от 27 мая 1918 г.
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Протоколы заседаний Терской областной продовольственной управы, поста-
новление Владикавказской городской продовольственной управы о снабжении 
населения хлебом, протокол заседания городских попечительств, представите-
лей городской продовольственной управы, заявления лиц о приеме на работу 
в управу, ведомости справочных цен на товары по г.Владикавказу. Документы 
относятся к периоду с мая 1917 г. по июнь 1918г.

Центральный комитет Союза объединенных горцев (1917)
Ф.Р-10, 1 оп., 4 ед. хр. за 1917г.
Образован на первом съезде представителей горской аристократии, созванном 1 мая 

1917 г. в г. Владикавказе в составе 17 человек. В своей газете «Горская жизнь» выдвигал 
идею создания «независимого» горского государства и ставил своей целью собирание 
и сплочение контрреволюционных сил Северного Кавказа для борьбы с нараставшим 
революционным движением. В октябре 1917 г. вошел в контрреволюционный «Юго-вос-
точный союз» и объявил себя «Временным горским правительством». 1 декабря 1917 г. 
вошел в состав «Временного Терско-Дагестанского правительства», созданного контрре-
волюционной казачьей и горской верхушкой для организации похода против советской 
власти.

Сведения о численности и этнографическом составе населения Терской обла-
сти и Дагестана.

Временное правительство Союза горцев Кавказа (1917-1919)
Ф.Р-9, 1 оп., 24 ед. хр. за 1917-1919 гг.
Центральный комитет союза объединенных горцев, считавший себя «горским пра-

вительством», Терское войсковое правительство, эсеры, меньшевики и буржуазные на-
ционалисты с целью объединения казачье-горских сил 1 (14) декабря 1917 г. в г. Влади-
кавказе создали новое Временное Терско-Дагестанское правительство. Войдя в состав 
Терско-Дагестанского правительства «горское правительство» объявило себя правитель-
ством «независимой республики союза горцев Кавказа» и добивалось перед Закавказским 
краевым эсеро-меньшевистским комитетом признания Терской и Дагестанской областей 
в качестве «независимой республики горцев». В противостоянии с революционными си-
лами Терской области и Дагестана Терско-Дагестанское правительство проиграло. 

Правительство «независимой республики союза горцев Кавказа» в конце января 1918 
г. спешно перекочевало из Владикавказа в Темир- Xан-Шуру, а в середине апреля 1918 г. 
эмигрировало в Тифлис. За пределами Терской области и Дагестана «горское правитель-
ство» продолжило свою деятельность и вело переговоры сначала с германо-турецкими, а 
затем с английскими интервентами о признании ими независимости Горской республики 
на Северном Кавказе и о совместной борьбе против советской власти. С установлением 
на Северном Кавказе и в Дагестане белогвардейской деникинской диктатуры Правитель-
ство Союза горцев Кавказа в мае 1919 г. было распущено.

Дипломатическая переписка с командующим войсками английских интер-
вентов генералом Томпсоном о признании «горского правительства», об ока-
зании поддержки «горскому правительству», об организации союзного совета; 
инструкция полковнику английской службы Роландсону о распределении сфер 
вооруженных действий против советской власти между «горским правитель-
ством», генералом Бичераховым и английскими войсками и о взаимоотношении 
с «добровольческой армией» Деникина.

Сведения о переговорах германского генерала фон-Лоссова с грузинским мень-
шевиком Чхенкели по вопросу свободного пропуска через территорию Закавказья 
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снаряжения, оружия и турецких военных инструкторов, выделяемых турецким 
правительством для «союза горцев Кавказа»; письмо фон-Лоссова Бамматову – 
председателю делегации «союза»; переписка с председателем турецком делегации 
Халали-беем по вопросу обеспечения «независимости» «союза».

Протоколы заседаний казачье-крестьянской фракции при Терском областном 
народном совете (1918). Правила о горской «почетной» милиции, списки лиц, 
изъявивших желание служить в милиции.

Осетинский национальный (народный) Совет (1917-1920)
Ф.Р-35, 1 оп., 10 ед. хр. за 1918-1921 гг. 
На третьем всеосетинском съезде (с 17 ноября 1917 г.) был избран исполнительный 

орган – Осетинский национальный совет и принято положение о нем, как о высшем ор-
гане власти на территории Осетии. Его торжественное открытие было намечено на 10 
декабря, а до этого создан временный президиум Совета, в который вошли: Е. Бритаев 
(председатель), М. Гадиев (товарищ председателя) и К. Бутаев (секретарь). К. Бутаев, С. 
Такоев, С. Мамсуров, Ц. Гадиев, М. Ботоев составили социалистический (левый) блок в 
Совете. 

Осетинский национальный (с 1918 г. – народный) совет имел своей целью «объе-
динить всех осетин, признающих необходимость взаимного сближения между собой 
на экономической почве при полном уважении их политических воззрений..». Деятель-
ность совета распространялась на всю Осетию, как Северную, так и Южную. В Южной 
Осетии находилась секция Осетинского национального Совета. 

Постановления Осетинского народного Совета (1918), протоколы заседаний 
станичных народных судов Сунженской линии (июнь 1918), сметы расходов на 
их содержание. Именной список милиционеров, состоящих на службе по охране 
Военно-Осетинской дороги (июнь 1918), ведомости на выдачу жалованья служа-
щим следственной комиссии при Осетинском народном совете. Мнение делегата 
Константинопольской мирной конференции (лето 1918, Стамбул) о политиче-
ской ситуации накануне конференции. 

Протоколы собраний жителей с. Гизель и с. Ольгинское о поведении контрре-
волюционеров, прячущихся в лесах (июль 1920).

Протокол заседания коллегии ОНО Владикавказского окрисполкома (26 июля 
1921 г.) об утверждении Устава Оспедтехникума, об оборудовании осетинской 
типографии и др. вопросам.

 
2.2. Фонды учреждений Терской советской республики

(март 1918- январь 1919 гг.)

4 (17) марта 1918 года на II съезде народов Терека, проходившем в г. Пятигорске, была 
провозглашена Терская область (край) в составе РСФСР. Были избраны Терский област-
ной народный совет и Терский областной совет народных комиссаров. Народный совет 
издавал во Владикавказе газету «Народная власть». Председатель Терского народного 
совета — Е. С. Боданов. Председатель СНК — С. Г. Буачидзе (большевик), а после его 
гибели 20 июня 1918 года — Ю. Г. Пашковский (левый эсер). 5 апреля 1918 г. издан де-
крет № 62 «Об организации власти в Терской области», согласно которому были созданы 
органы исполнительной власти в составе Терского Совета народных комиссаров.

В январе 1919 г. территория Терской республики была захвачена белогвардейской 
«Добровольческой армией», советская власть низвергнута. 
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Казачье-крестьянская фракция 
при Терском народном Совете (1918-1919)

Ф.Р-3, 1 оп. 6 ед. хр. за 1918-1919 гг. 
Во Владикавказе, на II съезде народов Терека, 8-9 (21-22) марта 1918 г. был избран но-

вый состав Терского народного Совета, объявленного высшим органом государственной 
власти на территории области. При Терском народном Совете были образованы нацио-
нальные фракции: кабардинская, балкарская, осетинская, чеченская, ингушская, казачья 
и иногородних. 

Протоколы о выборах президиума Терского народного совета, о расформи-
ровании казачьих полков и батальонов. Переписка Совета народных комисса-
ров Терской республики об освобождении лиц, обвиняемых в контрреволюции, 
о выдаче пособий за ограбленное имущество. Сообщение Терского областного 
отдела юстиции об открытии в г. Владикавказе Окружного народного суда. Спи-
ски служащих.

Хозяйственный Совет терского казачества 
при Терском народном Совете (1918-1919)

Ф.Р-4, 1 оп., 31 ед. хр. за 1918-1919 гг. 
Образован 9 апреля 1918 г. для заведования и распоряжения казачьим войсковым иму-

ществом и капиталами под председательством комиссара народного совета по казачьим 
делам, который был ответственен перед казачьей фракцией Терского народного совета. 

Журнальные постановления Совета, дела по финансовым и хозяйственным 
вопросам, правила лова рыбы в водах Терской области. Протоколы заседаний 
Чрезвычайного съезда казаков и крестьян Терской области в г. Моздоке (сен-
тябрь-октябрь 1918 г.). Протоколы следственной комиссии и объяснения по делу 
о гибели войскового имущества и исторических ценностей Терского казачества, 
описи вещей, грамот на войсковые знамена, предметов Терского областного му-
зея, приказы и документы атаманов Пятигорского и Моздокского отделов о по-
иске казачьего имущества (1919). Приказы по личному составу, о назначении 
пособий, оказании денежной помощи отдельным семьям. Списки лесных чинов, 
служащих войсковой радиостанции, сметы расходов. 

Народный Комиссариат путей сообщения 
Терского областного Совета народных комиссаров (1918-1919)

Ф.Р-138, 1 оп., 21 ед. хр. за 1918-1919 гг.
Образован на основании декрета № 62 от 5 апреля 1918 г. «Об организации власти в Терской обла-

сти» как структурная часть Терского Совета народных комиссаров.
Переписка со строительным отделом о постройке мостов, берегоукрепитель-

ных работах, ремонте общественных зданий, о приспособлении бывшей воинской 
женской гимназии для нужд политехникума в г. Владикавказа, смета и планы о 
приспособлении Ардонской семинарии под больницу. Акты обследования зданий 
команд городских застав, клозета, мест заключений и здания воинского музыкаль-
ного хора. Приказы по личному составу (9 июля 1918 – 31 января 1919 гг.).

 
Ведомство финансов 

Терского областного Совета народных комиссаров (1918-1919)
Ф.Р-295, 1 оп., 52 ед. хр. за 1918-1919 гг.
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Протоколы заседаний финансового совета, приказы об открытии кредитов, вы-
даче ссуд учреждениям, переписка с отделением Госбанка. Выписки из протоколов 
заседаний Областной пенсионной коллегии, списки пенсионеров-инвалидов. 

Приказы по личному составу, пенсионные дела.

Терский областной комиссариат внутренних дел (1918-1919)
Ф.Р-296, 1 оп.. 7 ед. хр. за 1918-1919 гг.
Приказы об открытии кредитов на содержание областной, районных и участ-

ковых милиций, переписка по этому вопросу. Ведомости на выдачу жалованья 
сотрудникам.

Фабрично-заводской отдел 
Народного комиссариата торговли Терской области (1918-1919)

Ф.Р-142, 1 оп., 5 ед. хр. за 1918-1919 гг.
Документы о развитии пищевой промышленности в области, о работе чугун-

но-литейной и механической мастерской Бородавченко, списки промышленных 
предприятий ст. Архонской. Сведения о национализации лесопильных заводов и 
типографий области. Документы о борьбе со спекуляцией. 

Рабочий комитет 
Народного комиссариата земледелия Терской области (1918-1919)

Ф.Р-334, 1 оп. 4 ед. хр. за 1918 г.
Протоколы общих собраний служащих, устав Союза технических сил в г. 

Владикавказе. Списки служащих Комитета и Народного комиссариата земледе-
лия Терской области. 

Народный комиссариат просвещения Терской области (1918-1919)
Ф.Р-121, 1 оп., 256 ед. хр. за 1917-1920 гг.
Образован в мае 1918 г. на основании декрета № 62 от 5 апреля 1918 г. «Об органи-

зации власти в Терской области». Первым комиссаром народного просвещения был Я. 
И. Маркус. Наркомпрос начал перестройку просветительных учреждений области. При 
Наркомпросе была создана комиссия по охране культурных и исторических ценностей. 

Наряду с Наркомпросом продолжала работать Дирекция народных училищ (создана 
в 1876 г. для руководства средними учебными заведениями), деятельность которой была 
ограничена административными вопросами. 15 июня 1918 г. Дирекция народных учи-
лищ была упразднена. 

Деятельность Наркомпроса была прервана с наступлением армии Деникина, а к руко-
водству деятельностью учебных заведений опять приступила Дирекция народных учи-
лищ, просуществовавшая до 1920 года.  

После восстановления советской власти на Тереке школами стал ведать отдел народ-
ного образования при Облревкоме.

Декреты Наркомпроса о передаче дела воспитания и образования из духовно-
го ведомства Наркомпросу, о бесплатном обучении и об оплате труда преподава-
телей, приказ об упразднении Дирекции народных училищ.  Протоколы съездов 
учителей станиц Архонской, Ардонской, Змейской и др., общего собрания сту-
дентов политехнического института. Имеются отчеты о работе учебных заведе-
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ний и статистические сведения о количестве учащихся. Сведения о преобразо-
вании военной гимназии в  гимназию им. Н. Буачидзе. Постановления педагоги-
ческих советов учебных заведений о переводе учащихся, приказы по личному 
составу.

Северо-Осетинский училищный Совет (1917-1920)
Ф.Р-122, 1 оп., 43 ед. хр. за 1917-1920 гг. 
В июле 1917 г. по решению Всеосетинского учительского съезда был создан Севе-

ро-Осетинский училищный совет для регулирования школьного строительства в Се-
верной Осетии. Однако, при Временном правительстве этот совет еще не был органом, 
признанным областной властью, не имел административных прав, был подотчетен Ди-
рекции народных училищ и свою деятельность вынужден был согласовывать с ней (Ф. 
122, Д. 1, Л. 3).

В ведении Северо-Осетинского училищного совета на 20 апреля 1918 г. было 149 на-
чальных училищ. После установления советской власти в Терской области (март 1918 г.) 
началась работа по созданию новой школы и введению новых программ.

16 июня 1918 г. было упразднено Владикавказское отделение Епархиального учи-
лищного совета, а делопроизводство было передано Северо-Осетинскому училищному 
совету (Ф. 122, Д. 4, Л. 17).

С установлением власти белогвардейцев (февраль 1919) Совет продолжал свою рабо-
ту как школьный орган при Управлении Правителя Осетии (Ф. 123, Д. 967, Л. 66). 

Деятельность его прекратилась после установления советской власти (март 1920), 
когда школами стал ведать отдел народного образования при Облревкоме. 

Протоколы обществ об открытии училищ, аттестаты, свидетельства и лич-
ные карточки учителей, сметы расходов по училищам, сведения об учащихся по 
школам области, заявления учителей о трудоустройстве, переписка с дирекцией 
народных училищ о приеме – увольнении учителей и по финансовым вопросам. 

2.3. Фонды учреждений Добровольческой армии Деникина, 
действовавших на территории Терской области в период Гражданской 

войны (январь 1919 – март 1920)

В январе – феврале 1919 г. Северный Кавказ был занят войсками Деникина. Вновь 
созданная административно-территориальная единица стала называться Терско-Даге-
станским краем. Для управления краем была учреждена должность «Главноначальству-
ющего командующего войсками Терско-Дагестанского края», на которую был назначен 
генерал-лейтенант В.П. Ляхов (с апреля 1919 г. – И.Г. Эрдели).

22 февраля 1919 г. был созван Терский Большой Войсковой Круг, избравший Малый 
Круг в качестве «комиссии законодательных предположений», утвердивший временную 
конституцию края и избравший атаманом генерал-лейтенанта Г.А. Вдовенко.

Высшая гражданская и военная власть в крае принадлежала главноначальствующему 
и командующему войсками, который подчинялся Главнокомандующему ВСЮР. Терский 
Большой Войсковой Круг, собравшийся на вторую сессию в конце июня 1919 г., отнесся 
отрицательно к положению о Терско-Дагестанском крае, особенно по вопросу о Грозном 
и о правах на недра, высказывались предложения об исключении области войска Тер-
ского из состава Терско-Дагестанского края с непосредственным подчинением войско-
вого атамана Главнокомандующему ВСЮР. Таким образом, территория Терской области 
управлялась двумя властями: генерал-лейтенант И.Г. Эрдели правил на основании По-



134

Архивная служба РСО-Алания, ЦГА РСО-Алания

ложения о Терско-Дагестанском крае, войсковой атаман Г.А. Вдовенко опирался на тер-
скую конституцию. В связи с этим возникали бесконечные разногласия между терским 
правительством и командованием ВСЮР. 

В то же время, Горское правительство, обосновавшееся в Тифлисе, требовало автоно-
мии и устранения частей добровольческой армии с территории горских округов Терской 
области, а именно: Веденского, Грозненского, Назрановского, Владикавказского и Наль-
чикского, а также протестовало против намерения генерала Ляхова разбить эту террито-
рию на национальные округа.

Учреждения Добровольческой армии просуществовали до марта 1920 года, с установ-
лением советской власти (приказ помощника командира Красной Армией Терской обла-
сти по г. Владикавказу и его окрестностям от 25 марта 1920г. №1 «О вступлении частей 
Красной Армии в г. Владикавказ с размещением штаба Армии в Атаманском дворце». 
Опубликован в газете Известия Временного Революционного комитета г. Владикавказа 
(Ф.Р-105. Оп.1.Д.31 .Л.1)).

Управление «Правителя» Осетии (1919-1920)
Ф.Р-8, 2 оп., 85 ед. хр. за 1919-1920 гг. 
После занятия частями Добровольческой армии Терско-Дагестанского края, он, со-

гласно схеме управления, разработанной командующим войсками добровольческой ар-
мии генералом Ляховым, разделялся на четыре округа: Кабардинский, Осетинский, Ин-
гушский, Чеченский, Дагестанскую область и выделенные в особые административные 
единицы Владикавказское и Грозненское градоначальства и Минераловодческий район. 

Начальникам округов присваивалось звание «правителей». В апреле 1919 г. на народ-
ном съезде Осетии, проходившем в с. Ардон, по предложению генерала Ляхова, правите-
лем Осетии был назначен генерал Яков (Бета) Хабаев. Управление правителя Осетии ве-
дало военной и гражданской частью. Высшим органом власти являлся народный съезд, 
на котором избирался Народный совет, действовавший в период между съездами.

Ликвидировано управление вместе с разгромом Добровольческой Армии Деникина 
на Северном Кавказе.

Приказы командующего войсками «Добровольческой армии» в Терско-Дагестанском 
крае генерала Ляхова; приказы по управлению.

Протоколы заседаний и постановления совета при «правителе» об организации в 
Осетии центральных административно полицейских органов, суда и местных органов 
власти, о выделении делегации в Пятигорск для связи с казачьим «правительством», о 
мерах содействия «добровольческой армии» Деникина.

Временное положение об управлении Терско-Дагестанским краем; положение об адми-
нистративном устройстве Осетии; финансовая программа управления. 

Протоколы и постановления XI осетинского так называемого «народного» 
съезда, состоявшегося в г. Владикавказе, именные списки делегатов; приговоры 
сельских и аульных обществ о выделении делегатов на съезд; протоколы и по-
становления малого съезда Осетии.

Переписка о личном составе управления и других административно-полицейских 
и судебных учреждений; прошения лиц на работу письменные заявления лиц о возме-
щении убытков, понесенных ими во время августовских событий в г. Владикавказе.

Управление государственной стражи Осетинского округа (1919-1920) 
Ф.Р-14, 1 оп., 22 ед. хр. за 1919 г.
В январе 1919 г., для оказания содействия добровольческой армии Деникина, в Осетии 
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было создано управление Владикавказской городской государственной стражи, переиме-
нованное во второй половине 1919 г. в управление государственной стражи Осетинского 
округа. В помощь государственной страже в декабре 1919 года была организована служ-
ба самоохраны и самообороны.

Ликвидировано управление в начале 1920 г.
Переписка об организации и о штатах государственной стражи.
Приказы и переписка по личному составу; именные списки офицеров, чинов-

ников и стражников; рапорты о поступлении на службу в стражу.
Переписка об организации самоохраны и самообороны; именные списки 

стражников, получивших оружие.

Атаман Моздокского отдела Терского казачьего войска (1919-1920)
Ф.Р-7, 1 оп., 41 ед. хр. за 1919-1920 гг.
Добровольческая армия, вошедшая в пределы Терской области 7 января 1919 года, 

сразу приступила к воссозданию казачьего управления. Командующим войсками Тер-
ского и Дагестанского края генералом В.П. Ляховым был издан приказ № 8 от 16 января 
1919 года, согласно которому вновь вводилась должность «отделенных» атаманов. Так, 
атаманом Моздокского отдела был назначен Портянко Семен Иванович, объявивший в 
подведомственных ему станицах «тотальную мобилизацию» всех казаков, принимавших 
присягу в период с 1893 по 1918 год. Из мобилизованных «тотально» предполагалось 
сформировать порайонно несколько казачьих полков сразу трёх очередей. Одновременно 
с казачьим сословием атаман Моздокского отдела объявил также «сбор всего проживаю-
щего в станицах, селениях и хуторах иногороднего населения» 1914—1920 гг. призывов.

Приказы Главнокомандующего Терско-Дагестанским краем: о передаче ранее 
захваченного имущества владельцам, о возобновлении занятий в учебных заве-
дениях, об увеличении прав атаманов отделов и станиц (февраль-декабрь 1919).

Постановления атамана Моздокского отдела и раздаточные ведомости о вы-
плате пособия семьям казаков и иногородних, погибших в борьбе с большевика-
ми, по станицам ТКВ (июль 1919-февраль 1920).

Управление продовольствия Терско-Дагестанского края (1919-1920)
Ф.Р-12, 1 оп., 6 ед. хр. за 1919-1922 гг.
Создано при Главнокомандующем Терско-Дагестанским краем. Ведало вопросами 

заготовки и распределения продовольствия среди войск и населения Терско-Дагестан-
ского края.

Приказы Главнокомандующего Терско-Дагестанского края по личному соста-
ву (май 1919), списки служащих сводного отдела, служащих по заготовке скота и 
мясных продуктов, переписка о снабжении населения продовольствием. 

Книга приказов уполномоченного по продовольствию Горской республики 
(январь-август 1922).
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Список сокращений

АКАК Акты Кавказской археографической комиссии
б/д без даты
в т.ч. в том числе
ВСГ Всероссийский союз городов помощи больным и раненым воинам
ВСЮР Вооруженные силы Юга России
ВЦИК Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
г. год
г. город
д. дело
доп. дополнительно, -ая, -ое
др. другие (-ой, -ая, -их)
ед. хр. единица хранения
ЕИВ Его (Её) Императорское Высочество
ж/д железная дорога, железнодорожный
им. имени
исполком исполнительный комитет
КМВ Кавказские Минеральные Воды
МВД Министерство внутренних дел
наркомат народный комиссариат
Наркомпрос Народный комиссариат просвещения
Облревком Областной революционный комитет
ОНО Отдел народного образования
оп. опись
пос. поселок
пр. прочее
ПСЗРИ Полное собрание законов Российской империи
р., рр. река, реки
ревком революционный комитет
РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ Российская Федерация
с. село
сберкасса сберегательная касса
Св. святого, святых
С. Е. И. В. Собственного Его Императорского Величества 
СНК Совет Народных Комиссаров
СОАССР Северо-Осетинская Автономная Советская Социалистическая республика
совнархоз Совет народного хозяйства
СССР Союз Советских Социалистических Республик
ст. станция
ст. станица
т.д. так далее
ТКВ Терское казачье войско
уч. г. учебный год
ф. фонд

ЦГА РСО-А Центральный государственный архив Республики Северная Осетия- 
Алания

ЦИК Центральный Исполнительный Комитет
ЦК Центральный комитет
экз. экземпляр, экземпляры
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Перечень фондов  
дореволюционного периода ЦГА РСО-Алания

№
п/п

Но-
мер

фонда
Название фонда Крайние

даты дел

1 2 3 4

1 2 Управление  Наказного  атамана  Кавказского линейно-
го  казачьего войска 1831-1862

2 3 Канцелярия  Наказного атамана  линейного  казачьего 
войска 1832-1860 

3 8 Картографические документы и  материалы Терской 
области (коллекция документов) 1826-1919

4 10 Временная  межевая комиссия  Войскового правления   
Терского казачьего войска 1815-1873 

5 11 Терское областное правление 1839-1920
6 12 Канцелярия начальника Терской области 1841-1915
7 13 Войсковое правление  Терского казачьего войска 1855-1871

8 14 Войсковое хозяйственное правление Терского казачьего 
войска 1871-1909

9 15 Военная канцелярия  Командующего  войсками Тер-
ской области  1876-1888

10 16 Войсковое дежурство  Терского казачьего войска 1851-1873
11 17 Терское областное по городским  делам присутствие 1892-1917

12 18 Владикавказский  областной  попечительный  о тюрь-
мах  комитет 1886-1915

13 19 Временная канцелярия по переселению туземцев Тер-
ской области в Турцию 1865-1867

14 20 Управление Сунженского  отдела Терской области 1883-1918

15 22 Управление 2-го Военного  отдела  Терского казачьего 
войска 1872-1890

16 23 Управление Моздокского отдела Терской  области 1904-1920
17 24 Управление Владикавказского военного округа 1881-1918

18 25 Управление начальника Военно – Осетинского округа 
Терской области 1858-1867

19 26 Управление Военно – Ингушского округа Терской области 1858-1878
20 28 Владикавказское комендантское управление 1833-1851
21 29 Начальник гарнизона г. Владикавказ Терской области 1907-1919
22 30 Владикавказское окружное полицейское управление 1872-1916
23 31 Владикавказское  городское полицейское управление 1852-1909

24 32 Владикавказское жандармское  полицейское управле-
ние железных  дорог  1905-1918

25 33 Новороссийское  отделение Владикавказского полицей-
ского  жандармского управления железных  дорог 1875-1917
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№
п/п

Но-
мер

фонда
Название фонда Крайние

даты дел

1 2 3 4
26 37 Хасав-Юртовское  окружное полицейское управление  1886, 1905
27 38 Моздокское городское полицейское  управление  1875-1896

28 42 Управление Владикавказского уездного воинского 
начальника 1871-1898

29 45 Терский областной механик 1902-1912

30 46 Старший фабричный инспектор Терской и Дагестан-
ской  областей 1912-1920

31 47 Терский областной  лесохранительный  комитет 1914-1917
32 48 Войсковое лесничество станичных лесов Терской области 1877-1917

33 49 Архонское станичное правление Владикавказского 
округа Терской области 1849-1917

34 53 Штаб войск Терской области 1848-1878
35 54 Войсковой штаб Терского казачьего войска 1850-1920

36 55 Походный штаб  командующего войсками Терской 
области 1877-1879

37 58 Штаб Ι – Терской льготной  казачьей дивизии  1898-1917

38 65 Управление дивизионного интенданта Ι – Терской 
льготной казачьей дивизии  1915-1917

39 69 Управление Терской казачьей бригады 1890-1895
40 83 Терско-Горский  конно-иррегулярный полк 1876-1882

41 86 Правление 3-го Горско-Моздокского  полка Терского  
казачьего войска 1914-1919

42 92 Правление 2-го Сунженско-Владикавказского полка 
Терского казачьего войска 1860-1918

43 96 Правление Моздокского  полка Терского казачьего войска 1853-1871

44 97 Правление 1-го Владикавказского полка Терского ка-
зачьего войска 1846-1870

45 98 Правление 2-го Владикавказского полка Терского ка-
зачьего войска 1859-1877

46 100 Правление 1-го Сунженского полка Терского казачьего 
войска 1846-1870

47 101 Правление 2-го Сунженского полка Терского казачьего 
войска 1861-1870

48 104 Штаб  Чеченского  отряда 1846-1861
49 105 Кадр  льготной Терской  казачьей  батареи 1905-1907
50 106 Военный отряд  Терской области  1909-1913

51 108 Военно-рабочий отряд при Строительной комиссии 
Кавказских Минеральных Вод 1843-1846

52 111 Войсковая окружная мастерская и склад оружия Тер-
ского казачьего войска 1874-1908
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1 2 3 4
53 112 Терский областной суд 1859-1870
54 113 Владикавказский  окружной суд 1872-1919
55 115 Мировой  Судья 3-го участка Владикавказского  округа 1901-1913
56 117 Осетинско – Ингушский смешанный суд 1908-1911
57 118 Владикавказский сиротский суд 1912-1920
58 119 Терский областной прокурор 1863-1919
59 120 Прокурор Владикавказского окружного суда 1884-1920

60 122 Канцелярия  войскового прокурора Терского  казачьего 
войска 1860-1870

61 123 Дирекция народных  училищ Терской области 1860-1920

62 124 Инспектор народных училищ 1 – го района Терской 
области  1875-1920

63 125 Инспектор народных училищ 2-го района Терской области 1887-1919

64 127 Владикавказская  Ольгинская женская  классическая 
гимназия 1861-1922

65 128 Владикавказская  2-ая женская гимназия 1905-1920
66 129 Владикавказская реальная гимназия 1862-1902
67 130 Владикавказское 1-ое реальное  училище 1874-1918
68 131 Владикавказское 2-ое реальное  училище 1885-1920
69 133 Моздокское 3-х классное городское училище 1880-1917
70 135 Терская войсковая  учительская семинария 1908-1920
71 136 Владикавказский горский  пансион 1866-1873
72 137 Владикавказский учительский  институт 1913-1920

73 138 Общество распространения образования и технических  
сведений  среди горцев Терской  области 1883-1919

74 139

Строительная комиссия  по постройке зданий вой-
сковой учительской семинарии, женской  гимназии 
и реального  училища Терского казачьего войска в г. 
Владикавказе 

1912-1919

75 140 Владикавказская Епархиальная  канцелярия 1891-1905
76 143 Владикавказская духовная консистория 1802-1928

77 147 Ардонское отделение Владикавказского Епархиального 
училищного Совета 1876-1919

78 148 Моздокское Духовное училище 1828-1887
79 149 Владикавказское духовное училище 1835-1919
80 150 Александровская духовная семинария 1888-1920
81 161 Терский областной врач 1872-1917
82 162 Управление старшего доктора Терской области 1860-1871
83 165 Лазарет 5-й бригады Терского казачьего войска 1857-1871
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84 167
Владикавказское отделение Кавказского бактериологи-
ческого отряда Всероссийского союза городов помощи 
больным и раненым воинам

1915-1917

85 168 Ставропольско-Терское управление земледелия и госу-
дарственных имуществ 1888-1920

86 169 Окружной инженер ΙV-го Кавказского горного округа 1868-1918

87 170 Горно-рабочая  рота при Алагирском серебро–свинцо-
вом заводе 1853-1865

88 171
Уполномоченный Министерства земледелия  по заго-
товкам  продовольствия для нужд  действующей армии 
по Терской  области 

1915-1919

89 173
Строительная комиссия  по постройке  водопровода, 
шоссе  и военного здания на  Михайловских  минераль-
ных  водах Терского казачьего  войска 

1915-1920

90 174 Исполнительное бюро  Терской областной сельскохо-
зяйственной  переписной комиссии 1916

91 176 Податный  инспектор Владикавказского участка  Тер-
ской области 1905-1919

92 178 Терско–Дагестанское акцизное управление 1893-1920

93 180 Ι – окружное  акцизное управление Терской и Дагестан-
ской  областей 1900-1910

94 181 ΙΙΙ – окружное акцизное  управление  Ставропольской 
губернии, Терской и Кубанской областей 1877-1909

95 184 Терский областной комитет по делам мелкого кредита при 
Владикавказском  отделении государственного  банка 1915-1924

96 186 14-я  Поверочная палата торговых мер и весов г. Влади-
кавказа 1902-1920

97 187 Управление Владикавказского почтово- телеграфного 
округа 1869-1921

98 188 Бесланская  почтово–телеграфная  контора 1914-1919

99 189
Комиссия для производства оценки земель, отходящих 
под Петровскую и Минераловодскую ветви Владикав-
казской железной дороги.

1892-1893

100 190 Управление  Владикавказской железной дороги 1892-1935

101 191 Канцелярия начальника  работ Терского отделения 
Кавказского округа путей  сообщений 1847-1920

102 192 Терское войсковое попечительство для  призрения 
семейств  казаков,  призванных на службу 1874-1889

103 193 Терский областной комитет  по оказанию помощи се-
мьям  лиц  призванных  на войну 1914-1917
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104 194 Терский областной  комитет по приисканию  мест воин-
ским чинам,  пострадавшим  на войне с Японией 1905-1911

105 195 Владикавказский городской уголовных дел стряпчий 1861-1864
106 196 Владикавказский городской  нотариальный  архив 1825-1920
107 197 Главный холерный   комитет  Терской области 1865-1870
108 198 Комитет  по истреблению  саранчи в Терской области 1879-1890

109 199 Терское областное по делам об обществах  и союзах 
присутствие 1906-1916

110 200 Моздокское  мещанское общество 1895-1898
111 201 Владикавказское городское общество любителей охоты 1892-1917
112 203 Терское общество любителей   казачьей  старины 1909-1916
113 204 Владикавказское  скаковое общество 1893-1916
114 205 Товарищество на паях «Киракозов и Оганов» 1912-1917
115 207 Владикавказский №1 казенный винный склад 1902-1920

116 209 Начальник гидротехнических изысканий  на Северном  
Кавказе 1913-1918

117 211 Владикавказская городская управа 1884-1920
118 212 Владикавказская  мещанская управа 1900-1903
119 214 Владикавказская городская ремесленная управа 1885-1899

120 215 Терская областная комиссия по делам о  выборах в 
Государственную Думу 1906-1908

121 216 Владикавказская областная комиссия по делам о выбо-
рах в Государственную  Думу 1906-1915

122 217 Моздокская окружная комиссия по делам о выборах в 
Государственную Думу 1906-1912

123 224 Баев Георгий Васильевич – городской голова г. Влади-
кавказа (личный фонд) 1865-1920

124 225 Караулов Михаил Александрович – 1-й выборный  ата-
ман Терского казачьего  войска (личный фонд) 1904-1917

125 226 Караулов Павел Александрович – помощник присяжно-
го поверенного (личный фонд) 1911-1916

126 228 Контроль  по постройке Черноморской линии общества 
Владикавказской  железной дороги 1902-1904

127 229 Владикавказское уездное казначейство 1912-1914

128 233 Комитет  по разбору  личных и поземельных прав жи-
телей  Владикавказского округа 1847-1856

129 237 Управление Владикавказского этапного коменданта 1915-1917
130 238 Владикавказский военный госпиталь 1858-1918
131 241 Терское областное жандармское управление 1909
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132 242 Управление межевой  частью Терской области 1811-1917
133 243 Моздокское окружное (уездное) казначейство 1844-1914
134 244 Моздокский пограничный верхний суд г. Моздок 1793-1822
135 245 Моздокская духовная  консистория 1793-1801

136 249 Комиссия, учрежденная  в г. Моздоке для проверки  
владетельных  актов на  недвижимое  имущество 1834-1839

137 250 Моздокский нижний  земский суд Кавказской области 1803-1823

138 254 Комитет  для  разбора  личных и поземельных прав  
туземцев Левого крыла Кавказской линии  1843-1860

139 256 Комиссия по разбору сословных и поземельных прав 
туземного населения Терской области 1861-1877

140 257 Моздокский уездный землемер  1815-1867
141 258 Моздокский  уездный суд  Кавказской области 1786-1823
142 259 Терское областное   податное присутствие 1887
143 260 Моздокский  почтмейстер 1863
144 261 Терская областная чертежная 1876-1916

145 262 Комиссия для разбора сословных прав горцев Кубан-
ской и Терской областей  1864-1910

146 263 Владикавказская второклассная  осетинская девичья 
школа (Ольгинская) 1862-1890

147 264 Управление Моздокского  воинского  начальника 1857-1883

148 266 Лейб-гвардии Кавказский казачий эскадрон Собствен-
ного Его Императорского  Величества Конвоя 1881-1918

149 270 Комиссия  по землеустройству населения Нагорной 
полосы Терской и Кубанской областей 1904-1909

150 271 Комиссия, учрежденная для  осмотра и  снятия  участ-
ков  выгонной земли г. Моздока 1850-1853

151 275 Моздокское духовное правление 1799-1893
152 276 Владикавказский кадетский корпус 1902-1918

153 279 Терское областное по раскладке поземельных сборов  
присутствие 1901-1903

154 280 Старший судебный следователь  Владикавказского 
окружного суда 1880-1919

155 286 Владикавказская  мужская  классическая гимназия 1881-1918

156 287 Лесной кондуктор станичных лесов Сунженского отде-
ла  Терской области 1906-1912

157 289 Терский губернский воинский начальник 1874-1884

158 290 Управление военного начальника Владикавказского 
военного округа 1839-1857
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159 291 Комитет для разбора личных и поземельных прав  гор-
цев Военно-Осетинского  округа 1851-1863

160 292 Владикавказское  горское окружное училище 1860-1874

161 293 Караев (Дудар) Николай Абрамович  – дворянин,  пра-
порщик Кавказской линии (личный фонд) 1876-1883

162 294 Кизляро-Моздокский уездный землемер 1786-1910
163 295 Моздокская – инженерная команда 1808-1815
164 296 Церкви и общины Терской области 1837-1927

165 297
Кануков  Алмахсид  Адильгиреевич – просветитель,  
автор  и издатель букваря «Райдиан  чиныг» (личный 
фонд)

1870-1897
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