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История создания внутренней стражи в 
Российской империи относится к началу XIX 
века. Новая структура появилась в период ре-
форм органов государственного управления 
вместо существовавших раннее внутренних 
формирований, находящихся в подчинении Ми-
нистерства внутренних дел и гарнизонных бата-

льонов и полков Военного министерства, вы-
полнявших схожие задачи. Основная причина 
возникновения внутренней стражи состояла в 
необходимости решения задач по укреплению 
безопасности внутри государства (охрана важ-
ных промышленных предприятий, конвоирова-
ние арестантов, подавление крестьянских смут 
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и беспорядков и др.) и усилению армии в виду 
надвигающейся опасности на западных грани-
цах России (подготовка рекрутов для армии).  

Правовой основой создания внутренней 
стражи явились указы императора Александра I 
от 16 и 17 января 1811 года, в соответствии с 
которыми губернские роты и штатные команды 
были переданы Военному министерству, а так-
же были сформированы новые полки в гарни-
зонном батальоне [1, с. 516]. 27 марта 1811 го-
да был издан еще один важный документ – 
указ императора Александра I военному мини-
стру «Об устройстве инвалидных рот и команд и 
составлении из них подвижных инвалидных рот 
и служащих инвалидных команд» [2, с. 593].  

3 июля 1811 года императором Алексан-
дром I было утверждено Положение для внут-
ренней стражи [3]. Положение начиналось с Ма-
нифеста, в котором отмечалось: «Указом 
16 генваря сего года предназначено было гу-
бернские роты и штатные команды, Внутрен-
нюю губернскую стражу составляющие приве-
сти в лучшее устройство» [3, с. 783]. Докумен-
том был определен состав и устройство военно-
го формирования, его обязанности, документа-
ция и порядок ее ведения, также определены 
полномочия должностных лиц – бригадного 
начальника, бригадного командира губернского 
батальона, начальника уездной инвалидной ко-
манды и окружного генерала внутренней стражи.  

Итак, в Российской империи появилась 
структура — внутренняя стража, наделенная как 
военными, так и конвойными обязанностями. 
Этот весьма обширный круг задач свидетель-
ствовал, с одной стороны, о той важной роли, 
которая отводилась новой структуре, но, с 
другой стороны, разнообразные сферы 
деятельности обуславливали особые требова-
ния к личному составу. Однако обстоятельства 
складывались таким образом, что вопросы ком-
плектации явились наиболее острыми в ее дея-
тельности. Во внутренней страже сложилась по-
рочная практика комплектования военнослужа-
щими, которые по разным причинам (по мо-
ральным и физическим порокам) не соответ-
ствовали требованиям в полевой армии. Так, 
именной указ Николая I, объявленный в цирку-
лярном предписании Инспектора Департамента 

Главного штаба «О правилах назначения неспо-
собных нижних чинов в батальон Внутренней 
стражи», определил условия к назначению в 
батальоны внутренней службы солдат, неспо-
собных к строевой службе. Следует упомянуть 
указы, принятые Сенатом в феврале 1831 года 
и мае 1851 года. Если в первом указе перевод 
во внутреннюю стражу касался только тех, кто 
прослужил 20-летний срок и имел «дурное по-
ведение или проступок» [4, с. 191–192], то по 
второму указу все нижние чины, в течение года 
подвергавшиеся исправительным наказаниям, 
переводились во внутреннюю стражу. Исключе-
ние составляли лишь нижние чины, «закоре-
нелые в пороках», которых направляли в аре-
стантские роты. Этим указом уточнялся список 
сопроводительных документов для перевода 
нижних чинов – выписки из штрафных журна-
лов и формуляры, содержащие сведения: «… из 
какой команды переведен за дурное поведе-
ние, … в чем именно заключается проступок, а 
равно и статейные списки, составленные по По-
ложению о неспособных нижних чинах ...» [5,          
с. 337–338]. Для их учета составлялись ведомо-
сти и списки. Показателен пример в Саратов-
ской инвалидной команде, в которой велась 
специальная ведомость, отражавшая сведения о 
порочных нижних чинах, прежде служивших в 
войсках. Так, в Ведомости нижних чинов Сара-
товской инвалидной команды, бывших в аре-
стантских ротах за разные преступления, со-
ставленной в январе 1853 года были отмечены 
рядовые Елистрат Андреевич Будаков и Федор 
Иванович Иванов, зачисленные в соответствии 
с приказами № 267 от 23 сентября 1852 года и 
№ 246 от 2 октября 1846 года [6].  

Способ комплектации, принятый во внут-
ренней страже, а впоследствии и в Отдельном 
корпусе внутренней стражи, оказался малоэф-
фективным, сосредоточение лиц, склонных к 
преступным действиям, препятствовало назна-
чению силовой структуры и качественному вы-
полнению специфических задач. В результате 
преступность среди военнослужащих внутрен-
ней стражи превысила преступность в армии в 
6 раз [7, с. 29]. Многочисленные факты пороч-
ного поведения нижних чинов, основанные на 
материалах различных архивов, содержатся в 
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работах исследователей П. А. Колпакова, 
С. В. Скобликова, А. Т. Ташпековой, М. М. Виш-
някова и др. [8–11]. 

Катастрофические масштабы распростра-
нения преступности привели к принятию неор-
динарного решения. 18 мая 1858 года импера-
тором было утверждено «Положение об отправ-
лении порочных нижних чинов в Восточную Си-
бирь для обращения в казачье сословие». Пред-
принятые меры преследовали несколько целей, 
одной из которых было улучшение воинской 
дисциплины во внутренней страже. Высылка 
нижних чинов, совершивших различного рода 
преступления, на территорию с суровыми кли-
матическими условиями несомненно носила 
воспитательный характер. Для лучшей адапта-
ции порочных нижних чинов также планирова-
лось переселение их семей.  

Другая цель состояла в колонизации не-
многолюдных восточных окраин, к примеру, в 
Нижнеудинском округе Иркутской губернии на 
10 километров приходилось всего 4 жителя. За-
селение территории способствовало бы госу-
дарственной политике Российской империи по 
освоению ее окраин и укреплению восточных 
границ России с Китаем. Причем власть была 
заинтересована в увеличении численности 
именно казачества, являвшегося оплотом Рос-
сийской империи на восточных границах. Заме-
тим, что в Сибири к этому времени была апро-
бирована практика вовлечения в казачье вой-
ско местного населения (бурятов, якутов, татар 
и др.), однако они сохраняли свою идентич-
ность, а переход в казачье сословие не был 
предусмотрен. Таким образом, в 1858 году пла-
нировался масштабный проект, финансирован-
ный государством.  

В соответствии с Положением об отправ-
лении порочных нижних чинов в Восточную 
Сибирь для обращения в казачье сословие 
высылке подлежали нижние чины, поступившие 
в Отдельный корпус внутренней стражи (далее – 
ОКВС) из арестантских рот, переведенных за 
различные преступления («кражу, побеги, раз-
вратное поведение и оказавшиеся закоренелы-
ми в пороках»), выписанные из разных ве-
домств из-за порочного поведения, отданные в 
рекруты «по воле помещиков и обществ, а так-

же за членовреждение в избежание от рекрут-
ства», признанные «вредными для службы во 
Внутренней страже по дурным наклонностям и 
неблагонадежному поведению» и др. [12, с. 625]. 

Положением об отправлении порочных 
нижних чинов в Восточную Сибирь для обраще-
ния в казачье сословие был определен круг 
лиц, не подлежащих высылке: 

- нижние чины «по старости лет или по бо-
лезненному состоянию»; 

- нижние чины, раскаявшиеся в поступках и 
исправившие поведение, служившие усердно и 
«за беспорочную службу, награжденные нашив-
ками»; 

- из числа отданных в зачет будущих набо-
ров и по другим случаям, всех тех, которые ведут 
себя хорошо и к службе усердны [13, с. 626]. 

Документ предоставил возможность ниж-
ним чинам по прибытии в сборные пункты, рас-
положенные в городах Пермь и Казань, обра-
титься с просьбой о высылке своей семьи к ме-
сту пребывания в Восточную Сибирь, при этом 
желание жены и детей не учитывалось. Исклю-
чение составляли лишь «солдатки старше соро-
ка пяти лет», которые могли отказаться от пере-
езда [13]. «Жены получали во время пути казен-
ное содержание и подводы, а по прибытии на 
новые места водворения всем нижним чинам» 
была предусмотрена материальная помощь на 
«первоначальное обзаведение». На основании 
Рекрутского устава (т. IV Свода законов, издан-
ных в 1842 году) нижним чинам, их женам, кон-
войной команде, фельдшеру и офицерским ден-
щикам полагалось рекрутское довольствие – 
кормовые деньги в размере 6 копеек серебром 
в сутки. Любопытно, что всем, кроме денщиков, 
полагались 3 чарки вина в неделю и жалование 
нижним чинам в размере 15 копеек серебром в 
месяц «со дня вступления в поход». Для детей 
нижних чинов исходя от возраста был пре-
дусмотрен солдатский паек. Так, дети до 7 лет 
могли довольствоваться половиной пайка, 7–14 
лет – полным пайком, а с 14 и старше – рекрут-
ским довольствием [13, с. 627]. 

Положением об отправлении порочных 
нижних чинов в Восточную Сибирь для обраще-
ния в казачье сословие было также продумано 
обеспечение нижних чинов одеждой (шинелью, 
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полукафтанами, зимними шароварами, шапка-
ми, шерстяными носками, рукавицами, меховы-
ми воротниками и полушубками) и обувью 
(сапогами). Что же касается их жен, то им 
полагался список вещевого довольствия, кото-
рый был составлен из расчета довольствия аре-
станток, и включал 11 пунктов: 

- две холщевые рубахи; 
- суконный кафтан; 
- суконный пояс; 
- летние портянки и суконные онучи для 

зимнего периода; 
- юбка из неваленного сукна; 
- баранья шуба; 
- холщевый платок; 
- суконные рукавицы; 
- мешок; 
- «котов две пары»; 
- «контур с ушами для подвязки под боро-

дою, суконный с холстинной подкладкой для 
зимнего времени» [13, с. 629]. 

В примечании указывалось, что женщины 
могли использовать и личные вещи, причем, 
если они «пожелают иметь собственные шубы 
или полушубки, которые окажутся прочными и к 
носке годными», была предусмотрена компен-
сация в размере «двух рублей сорока копеек 
серебром за каждый полушубок или шубу» [13].  

Вещевое довольствие было предусмотрено 
и детям. Так, во 2-й главе документа (15 и 16 
параграфы) отмечалось, что если ребенок был в 
возрасте до семи лет, его матери выделяли 
3 рубля 75 копеек, от семи до шестнадцати лет – 
по 7 рублей 50 копеек. Дети старше шестнадцати 
лет обеспечивались вещевым имуществом как 
нижние чины и арестантки. Так же как женам, им 
разрешалось использовать личные вещи. Для 
транспортировки больных, жен, детей младше 
16 лет и вещей были предусмотрены подводы 
лошадей, кроме того, в некоторых случаях до-
пускался водный транспорт (пароходы и суда) 
[13, с. 630–631]. За снабжение нижних чинов и 
их семей вещевым имуществом нес ответствен-
ность начальник внутренней стражи или коман-
дир гарнизонного батальона, кроме того, он дол-
жен был осуществлять строгий контроль за целе-
вым расходом денежных средств, отпущенных 
матерям на приобретение детской одежды.  

Как отмечалось выше, по прибытии в но-
вые места службы порочные нижние чины мог-
ли рассчитывать на помощь казны, которая 
включала получение пособия на: 

- постройку домов; 
- покупку домашних животных (лошадей и 

коров); 
- приобретение хозяйственного инвентаря, 

необходимого в домашнем быту и земледелии. 
Однако в случае допущения преступления 

(к примеру, побега) порочные нижние чины без 
суда и следствия отправлялись на каторжные 
работы.  

Итак, высылка порочных нижних чинов в 
Восточную Сибирь явилась важным государ-
ственным делом, а ее организация осуществля-
лась за счет государственной казны, причем эта 
помощь осуществлялась на безвозмездной ос-
нове, в корне отличавшейся от переселенче-
ской политики европейских государств того пе-
риода. 

Положением об отправлении порочных 
нижних чинов в Восточную Сибирь для обраще-
ния в казачье сословие было определено 
количество нижних чинов, подлежащих переез-
ду – более 30 000 человек, и указано 4 этапа 
перевозки в места высылки [13]. Предполага-
лось осуществить пересылку в течение 1858–
1861 годов. Из сборных пунктов, расположен-
ных в Перми и Казани, порочные нижние чины 
партиями направлялись в г. Иркутск. После            
5-ти дневного отдыха по распоряжению коман-
дующего войсками Восточной Сибири они сле-
довали в казачьи войска или в станицы. Причем 
планировалось сначала оправлять партии жена-
тых нижних чинов с семьями. Их конвоирова-
ние осуществляли военнослужащие ОКВС. В 
конвой определялись «самые благонадежные 
офицеры и нижние чины». Количество офице-
ров, привлекаемых в качестве начальников 
партии, зависело от количества людей в партии: 
свыше 200 человек – два офицера, один из ко-
торых являлся начальником партии. В конвой 
также назначались унтер-офицеры «самого бла-
гонадежного поведения и состоящие в службе 
не более двенадцати лет», снабженные тесака-
ми. Число привлекаемых унтер-офицеров зави-
село от количества людей в партии: 
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- 100 человек – 6 унтер-офицеров; 
- 150 человек – 8 унтер-офицеров; 
- 200 человек – 10 унтер-офицеров; 
- от 250 до 300 человек – 14 унтер-

офицеров [13, с. 632]. 
Положением об отправлении порочных 

нижних чинов в Восточную Сибирь для обраще-
ния в казачье сословие предусматривалась спе-
циальная процедура отправления порочных 
нижних чинов в Восточную Сибирь. Она пред-
ставляла собой следующее. Должностное лицо 
(начальник внутренней стражи либо командир 
внутреннего гарнизонного батальона), получив 
предписание, должен был вести нижние чины в 
церковь, где в присутствии священника объявить 
о прощении им «по Монаршему милосердию 
штрафов и проступков», назначении на службу в 
Восточную Сибирь, об обращении в казачье со-
словие и поселении в казачьи станицы.  

Таким образом, в соответствии с Поло-
жением об отправлении порочных нижних чи-
нов в Восточную Сибирь для обращения в каза-
чье сословие статус порочных нижних чинов 
изменялся, они переходили в казачье сословие, 
относившееся к иррегулярным войскам Россий-
ской империи.  

Согласно плану расселения ожидалось при-
бытие в восточный регион 5000 человек, поло-
вину из них должны были определить в Забай-
кальское войско, 2 000 – в Иркутский и Енисей-
ский казачьи полки, 500 человек — на Амур. В 
итоге к 1862 году в Амурском и Уссурийском 
пеших батальонах оказались 300 порочных 
нижних чинов. Причем вопреки прогнозам 
только 30 человек оказались с семьями. По 
информации исследователя В. М. Редчун  «… в 
долинах реки Амура и его притока р. Уссури … 
поселено было … до 2 500 человек из штраф-
ных нижних чинов корпуса внутренней стра-
жи» [13]. В Забайкальское казачье войско за 
аналогичный период были зачислены примерно 
4 937 человек. На берегах рек Амур и Уссури 
они основали 96 станиц и поселков:         67 – 
на территории Амурской конной казачьей бри-
гады и пешего батальона и 29 – Уссурийского 
пешего казачьего батальона. В 1858 году из 
числа «казаков Забайкальского войска, 
заявивших желание идти охотою, или пере-

селенных по распоряжению начальства, штра-
фованных нижних чинов корпуса внутренней 
стражи и лиц разных званий» [14, с. 187] было 
создано самостоятельное Амурское казачье 
войско. В течение 1858–1862 годов по разным 
оценкам в войско прибыли от 2 215 до 2 514 
человек. Кроме того, увеличилась численность 
Забайкальского войска: с 98 300 человек до 
более 112 900 человек. Однако в это количе-
ство входили не только порочные нижние чины, 
но и потомственные казаки, переселившиеся из 
центральных регионов России [15, с. 71]. 

Судьба порочных нижних чинов, обращен-
ных в казачье сословие в Восточной Сибири, 
оказалась суровой. Как реализовывался госу-
дарственный проект на практике, ярко и эмоци-
онально описал Действительный член статисти-
ческого комитета И. Попов: «Берега Уды до 
1800 года были почти необитаемы, только про-
живало небольшое число бурятов … В 1860 го-
ду потянулись из России переселенцы – солда-
ты гарнизонных батальонов внутренней стражи 
(штрафных разрядов, которые по помилованию 
пересылались в казачьи войска Восточной Си-
бири, на Амур особенно), обращенные в новое 
звание казаков иркутского конного казачьего 
полка. Вздохнули переселенцы – новые казаки 
иркутского конного казачьего полка – и приня-
лись за тяжелую работу, не успевши отдохнуть 
от трудного пути из внутренних губерний Рос-
сии, из Польши и Малороссии. Работа была не-
легкая: расчищать места для домов, вырывать 
гигантские деревья … Из пятисот человек, при-
шедших сюда, три заселились во вновь осно-
ванные станицы: Укырская, Шипицинская и Зен-
цовская; в каждой построено было по 85 домов. 
Переселенцы получали от правительства про-
виант, приварочные деньги и на каждого по ко-
рове и лошади, и деньги на домашнюю утварь. 
Каждому домохозяину были выданы плотничьи 
и столярные инструменты, а также земледель-
ческие. При довольно неблагоприятных услови-
ях и упорных трудах жителей их благосостоя-
ние плохо улучшалось, но все-таки в 1869 году 
и в начале 1870 года оно несколько подня-
лось» [16, с. 138–140]. «Новые казаки» возили 
продавать свою продукцию огородничества и 
скотоводства на нижнеудинский базар. Но 
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24 июня 1870 года произошло сильное навод-
нение, лишившее людей домов и домашних жи-
вотных. Более того, как отмечал И. Попов: 
«Наводнение нанесло удар не только матери-
альный, но и нравственный. Прибывших ниж-
них чинов стали называть презрительно – 
«казачишками», их семьи, перебравшиеся в 
ближний город Нижнеудинск, голодали, по-
скольку найти работу им было сложно ... Многие 
из станичников живут жалкой жизнью бобылей, 
не имея верного куска хлеба, а сколько их без 
дела, оборванных, полуголодных в Нижнеудин-
ске, обленившихся, обнищавших! Теперь карти-
на станиц крайне печальна … Точно все вымер-
ло … Во всех станицах … до 120 человек муж-
ского пола, большая часть живет в городе и 
округе, но еще больше в бегах» [16]. 

 Среди исследователей дооктябрьского пе-
риода, занимавшихся проблемой развития Во-
сточной Сибири, отметим исследователя 
Д. Д. Ларионова, глубоко проанализировавшего 
положение в сельском хозяйстве Иркутской гу-
бернии. В одной из своих работ он писал:            
«… Несмотря на все денежные затраты и хлопо-
ты об них правительства об обращении их к 
труду, … устройства их станиц на прекрасных 
местах, большая часть их разбрелась и без ве-
сти пропала, промотав деньги, выданные им на 
обзаведение хозяйства, или, поделав на местах 
снова преступления, осуждены и сосланы на 
каторгу или дальние места Сибири, тогда как 
семьи их остались горе мыкать (жалкие суще-
ства, отправленные сюда по требованиям му-
жей), а дома их, на которые затрачено немало 
казенных денег, стоят пустыми, заколоченными 
или недостроенными, гниющими и постепенно 
растаскивающимися; и разве только третья 
часть из них обратилась к труду, обзавелась 
кое-каким хозяйством, … и сделалась людьми, 
получившими доверие местных жителей – со-
седей своих» [17, с. 167]. 

Аналогичную оценку поддерживает М. Бог-
данович, автор известного исторического очер-
ка, посвященного 25-летней деятельности воен-
ного управления Российской империи. Он 
подчеркивал, что: «… Бывшие штрафованные … 
оказались не вполне пригодными для колониза-
ции и составляли только бремя для казны, тре-

буя значительных издержек на свое содержа-
ние … нередко занимались воровством» [14, 
с. 188]. 

Сегодня мнения ученых разделились. Часть 
из них по-прежнему склонны считать данный 
проект мало результативным. Так, исследова-
тель О. И. Сергеев приводит данные о выходе 
из казачьего сословия порочных нижних чинов, 
начиная с 1875 года [14, с. 75]. Нам представля-
ется обоснованной эта точка зрения. Не случай-
но 22 мая 1879 года было опубликовано Высо-
чайше утвержденное мнение Государственного 
совета «О мерах к улучшению быта Амурского 
казачьего войска», которое позволило: 

«1. Исключить из войскового сословия 
Амурского казачьего войска … 900 нижних чи-
нов, приселенных … из бывшего Корпуса внут-
ренней стражи; 

2. Исключаемым на этом основании ниж-
ним чинам предоставить приписаться к город-
ским и сельским обществам Амурской и При-
морской областей …; 

3. По числу представивших удостоверения 
обществ о приписке и об избрании ими рода 
жизни выдать тем обществам пособия для во-
дворения приписавшихся в размере 50 рублей 
на каждое семейство. 

… Желающим же возвратиться на родину 
предоставить отправиться туда без всяких по-
собий от казны, с исключением из состава 
Амурского войска» [18, с. 438].  

В документе отмечается, что «… Остаю-
щимся в составе войска 160 семействам из 
нижних чинов … корпуса предоставить для по-
стоянного жительства поселиться или в казачь-
их селениях, или же в Южно-Уссурийском крае, 
дав им … разные льготы и денежное посо-
бие» [14, с. 188]. 

На первый взгляд, решение об исключении 
нижних чинов из казачьего сословия может 
квалифицироваться как признание ошибочным 
попытку власти реализовать Положение об от-
правлении порочных нижних чинов в Восточ-
ную Сибирь для обращения в казачье сословие. 
Но не стоит столь однозначно оценивать ре-
зультаты этого проекта. Достаточно заметить, 
что в период реализации документа количество 
преступлений во внутренней страже сократи-
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лось. Если в 1858 году фиксировалось 1 прес-
тупление на 26 человек, то в 1859 году – на 
42 военнослужащих, в 1860 году – уже на 
76 человек. Как видим, в течение трех лет 
наблюдалась устойчивая тенденция на умень-
шение преступлений. Ситуация несколько ухуд-
шилась в 1861 году, когда 1 преступление было 
зафиксировано на 53 человека [7, с. 2], но даже 
такое изменение демонстрировало значитель-
ное улучшение воинской дисциплины во внут-
ренней страже. Следовательно, одна из важных 
задач принятого решения по оздоровлению во-
инской дисциплины была достигнута, благодаря 
чему удалось повысить эффективность и каче-
ство выполнения военнослужащими служебно-
боевых задач. Наряду с этим следует учесть, что 
подходы к комплектованию внутренней стражи 
не менялись, по-прежнему личный состав об-
новлялся за счет порочных нижних чинов из 
армии, что, очевидно, не способствовало пол-
ному оздоровлению воинской дисциплины. 

Обратим внимание еще на один важный мо-
мент. Оставшиеся нижние чины, многие из кото-
рых в прошлом были участниками Крымской 
войны и обладали боевым опытом, составили 
крепкую силу казачьего войска и стойко охраня-
ли российско-китайскую границу. В 1860-х годах 
наблюдались многочисленные попытки китай-
ских золотодобытчиков проникнуть на россий-
скую территорию. Впоследствии они занимались 
грабежами и нападениями на местное население 
и пограничные посты. Во многом благодаря бое-
вому опыту бывших порочных нижних чинов, 
которые вместе с потомственными казаками осу-
ществляли охрану государственных границ, эту 
угрозу удалось предотвратить. 

Вместе с тем реализация Положения об от-
правлении порочных нижних чинов в Восточ-
ную Сибирь для обращения в казачье сословие 
явилась первым опытом во внутренней страже, 
который проходил в рамках мероприятий госу-
дарства по изоляции уголовных элементов в 
отдаленные от центра Российской империи тер-
ритории. Вызванная высоким уровнем преступ-
ности во внутренней страже, а также необходи-
мостью решения других важных государствен-
ных задач организация переселения порочных 
нижних чинов имела и отрицательные послед-

ствия, связанные с попыткой увеличения числен-
ности казаков в Восточной Сибири. Каковы были 
основные причины? Во-первых, часть порочных 
нижних чинов, обладавших низкими нравствен-
ными качествами и «склонных к праздности», не 
проявляли интереса к обустройству своей жизни. 
По оценке исследователей лишь 35 % от общего 
количества прибывших обзавелись собственным 
хозяйством [15, с. 74]. 

Во-вторых, важным фактором стала него-
товность порочных нижних чинов к новым 
условиям жизни. И дело не только в суровом 
климате и природе. Им было сложно влиться в 
достаточно замкнутое казачье сословие, в кото-
ром были сформированы собственный уклад 
жизни, традиции и обычаи. Служба казаков бы-
ла специфической, она состояла не только в 
охране границ Российской империи и важных 
объектов. Они были вынуждены заниматься хо-
зяйственной деятельностью: хлебопашеством, 
скотоводством, рыболовством и ремеслом. 
Адаптироваться к новым условиям повседнев-
ной жизни казаков удалось лишь части пороч-
ных нижних чинов.  

В-третьих, подавляющее большинство пе-
реселенных нижних чинов были холостыми, а 
создать семьи на новом месте оказалось за-
труднительно, поскольку на территории Сибири 
мужская часть населения традиционно преобла-
дала над женским, что не способствовало их 
укоренению на новых землях.  

Итак, с 1811 года в Российской империи 
функционировала силовая структура, призванная 
выполнять как военные задачи, так и конвойные. 
Внутренняя стража со времени своего образова-
ния и на всем протяжении деятельности испыты-
вала проблемы с воинской дисциплиной нижних 
чинов, обусловленные специфическим подходом 
к ее комплектации. Предпринятая в период 
1858–1861 годов поэтапная реализация госу-
дарственной программы по отправке порочных 
нижних чинов в Восточную Сибирь имела поло-
жительный эффект, но сохранявшийся подход к 
комплектации личного состава значительно сни-
жал ее результаты. Еще более скромной оказа-
лась роль порочных нижних чинов в заселении и 
освоении Восточной Сибири, и увеличении коли-
чества казачьего сословия. 
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