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ФЁДОРОВА  Т. В.  
 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО,  

АМУРСКОГО  И УССУРИЙСКОГО КАЗАЧЬИХ ВОЙСК 

Забайкальское казачье войско было создано в 1851 г. по пред-
ложению генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравье-
ва-Амурского и послужило в дальнейшем основой для создания 
Амурского казачьего войска. Главной задачей войска являлось за-
селение, освоение и оборона Приамурского края1. Войско состоя-
ло из пеших и конных полков. Непосредственным начальником 
Забайкальского войска был войсковой наказной атаман, живший в 
г. Чите, он назначал сотенных командиров, производил казаков в 
урядники, наблюдал за исправным несением казаками службы 
(особенно пограничной), ведением их собственного хозяйства.  

Местное высшее управление, подчиненное наказному атама-
ну, состояло из войскового правления, войскового дежурства и 
особой канцелярии при наказном атамане. Войсковое дежурство 
заведовало частями: инспекторской (военная служба и личный 
состав), военно-ссудной и врачебной. Во главе войскового дежур-
ства стоял дежурный штаб-офицер. Войсковое правление под ру-
ководством наказного атамана ведало делами: административны-
ми, полицейскими, хозяйственными, контролем и разделялось на 
три экспедиции: хозяйственную, гражданскую и контрольную2.  

В 1854 г. был осуществлен первый сплав российских войск по 
Амуру, в котором участвовали и забайкальские казаки. В резуль-
тате переселения в 1855–1862 гг. в Приамурье и Приморье около 
16,4 тыс. казаков-забайкальцев и причисленных к войску так на-
зываемых «штрафованных» (проштрафившихся нижних чинов из 
гарнизонных батальонов внутренних губерний страны) было ос-
новано 96 станиц и поселков: 67 на р. Амур и 29 на р. Уссури. Ус-
пешное переселение позволило решить вопрос об организацион-
ном оформлении в 1858 г. нового казачьего войска – Амурского. 
Войско было образовано 29 декабря 1858 г. (положение о войске 
утверждено 1 июня 1860 г.)3. В административном и военном от-
ношении территория войска была разделена на 4 округа: два пол-
ковых (по левому берегу Амура от слияния рек Шилки и Аргуни 
до селения Хинганского4) и два батальонных: Амурский и Уссу-
рийский. В состав Амурского казачьего войска входили: Амурская 
конная бригада, Амурский и Уссурийский пеший батальоны. В 
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военном, хозяйственном, полицейском и судебном отношении 
войско подчинялось губернаторам Амурской и Приморской об-
ластей. В соответствии с положением об Амурском казачьем вой-
ске, принятом 3 ноября 1879 г., звание казачьего атамана было 
присвоено военному губернатору Амурской области. Военное и 
хозяйственное управление войском сосредоточивалось в создан-
ном 23 марта 1880 г. войсковом правлении5.  

В результате выделения Уссурийского полубатальона из со-
става Амурского казачьего войска в 1889 г. было образовано Уссу-
рийское казачье войско.  

Согласно положению о новом войске, утвержденному 26 июня 
1989 г., из земель, отведенных ему в составе Приморской области, 
была образована особая единица – округ Уссурийского казачьего 
войска. Заведование населением в пределах округа было возложе-
но на начальника округа, должность которого соединялась с 
должностью командира Уссурийского полубатальона. 1 декабря 
1989 г. в г. Благовещенске «впредь до определения постоянного 
местопребывания» было сформировано временное управление 
Уссурийского казачьего войска. После вступления 13 июля 1890 г. 
в должность наказного атамана губернатора Приморской области 
оно было перемещено во Владивосток, где действовало до 1917 г.  

В 1898 г. в войске было создано войсковое правление, к кото-
рому перешло заведование Уссурийским казачьим войском6. Вой-
сковое правление ведало административными, полицейскими, 
хозяйственными делами, контролем за устройством быта и раз-
межеванием земельных участков казаков. Войсковое правление 
состояло из общего присутствия и двух отделений – хозяйствен-
ного и военного. Общее присутствие состояло из председателя и 
двух советников, заведовавших отделениями. В составе Войскового 
правления также находились агроном и землемер.  

Станичное и хуторское (поселковое) управление осуществля-
лось местным казачьим самоуправлением. Органами самоуправ-
ления станичного округа являлись: станичный сбор, станичный 
атаман, станичное правление и станичный суд. Хуторское управ-
ление осуществляли: хуторской сбор и хуторской атаман. Все ор-
ганы являлись выборными, результаты выборов утверждались 
войсковым правлением. Станичные и поселковые атаманы изби-
рались сроком на 1 год.  
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В марте-апреле 1918 г. Забайкальский областной съезд рабо-
чих, крестьян и казаков принял решение о ликвидации казачьего 
сословия и его войсковых учреждений7. В 1918–1920 гг. Амурское 
казачье войско вело борьбу с Советской властью. После пораже-
ния в этой борьбе 3 марта 1920 г. приказом № 20 по казачьему 
войску было объявлено о его ликвидации8. Деятельность правле-
ния Уссурийского казачьего войска осуществлялась до ноября-
декабря 1922 г., т. е. до расформирования последних структур Ус-
сурийского казачьего войска9.  
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ЧЕРЕВАКО Е. И.  
 
БЛЕСК И НИЩЕТА СОВЕТСКОЙ ПЕДАГОГИКИ 
ЗАСТОЙНОЙ ЭПОХИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

С окончанием Великой Отечественной войны повсеместно на-
чалась ликвидация неграмотности, которая зачастую была сведе-
на лишь к одной пропаганде. На всей территории СССР создава-
лись политические кружки, целью которых было повысить обра-
зованность населения. Однако они были далеки от намеченной 
цели. Так, в Викуловском районе за 1951–1952 гг. было создано 50 
таких кружков, где обучалось 656 человек1. Главным занятием бы-
ло изучение «краткой биографии тов. Сталина». Учащиеся про-
слушивали также лекции на следующие темы: «О международном 
положении», «Советская женщина – активный строитель комму-
нистического общества», «Женщины в колхозах – большая сила» 
и др. Этими темами, далекими от реальных нужд и потребностей, 
«ликвидировали неграмотность и малограмотность» советских 




