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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА 

СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 

STATE BUILDING IN THE NORTH CAUCASUS 

Аннотация 

Северный Кавказ был завоеван многими. 

Последовало много кровопролитных войн, и 

многим захватчикам не удалось завоевать 
искомые территории. Это также было связано с 

населением, живущим в горах, чьи знания о 
регионе уникальны, благодаря тому, что они 

населяли этот район веками, иногда 
тысячелетиями. Тот факт, что эти районы были 

труднодоступны, также привел к сохранению 

старых религий и старых культур. 

 
Abstract 

The North Caucasus was conquered by many. Many 

bloody wars followed, and many invaders failed to 

conquer the desired territories. This was also due 
to the people living in the mountains, whose 

knowledge of the region is unique due to the fact 
that they have inhabited the area for centuries, 

sometimes millennia. The fact that these areas 
were difficult to access also led to the preservation 

of old religions and old cultures. 
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Процесс государственного строительства на Северном Кавказе с момента 

начала господства русских в этом регионе в 19 веке помогает понять территориальные 

претензии северокавказских народов с 1991 года. Это также проясняет отношения 

между центральными властями в Москве и властями на Северном Кавказе. 

На Северном Кавказе русские расширяли свою территорию в начале 19 века. 

Дербенд был захвачен в 1796 году, соседний Табасаран покорился в том же году. В 

1803 году Авария, самое важное из ханств Дагестана, перешла под власть России. 

В течение первой половины 19 века районы и города на Северном Кавказе часто 

переходили из рук в руки, что привело к нескольким случаям уступки [4]. В 1818 году 

генерал Ермолов, занимавший пост русского главнокомандующего на Кавказе, отдал 

приказ о строительстве крепости на Северном Кавказе, чтобы подчинить чеченцев, 

которые почти постоянно сражались с русскими войсками. Эта новая крепость 

получила название Грозная, что означает “угрожающая крепость”. В 1819 году 

несколько наиболее важных вольных общин Дагестана признали власть России. Летом 

1819 года русские захватили Табасаран. 
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29 августа 1819 года Шеки был провозглашен Российской провинцией. В июне 

1820 года Кази-Кумух попал в руки русских. Свободный народ кубачи, живущий в горах 

Кайтага, присоединился к Российской империи. В 1820 году хан Кази-Кумуха 

спровоцировал восстание среди своих соседей, но был разбит русскими при Хозреке, 

его столица была взята, а его ханство объединено с Киурином. В 1824 году община 

Кусу-бу, включая Гимри, обменялась заложниками в рамках мирного соглашения, где 

заложники были выданы под честное слово. 30 августа 1829 года Ширван стал 

Российской провинцией. 

В 1829 году на Северном Кавказе началась мюридская война. Дагестанские и 

чеченские кланы сражались против русского завоевателя. Их лидеры, Кази-мулла, 

Хамза-бек и Шамиль, были священнослужителями, которые выступали за мюридизм, 

сочетавший религию и политику. Их целью было создание мусульманского государства 

в Дагестане, Чечне и других мусульманских территориях Северного Кавказа. 

В 1832 году Дарго был взят русскими и разрушен. 13 сентября 1834 года был 

взят Гимире, а в октябре пали города Гергебиль и Гоцатль. В 1837 году Черкесия была 

передана Османской империей России после того, как она была оккупирована 

русскими войсками. В 1837 году Шамиль и российский император подписали мирный 

договор, который просуществовал недолго. 21 марта 1838 года генерал Головин был 

назначен новым русским главнокомандующим на Кавказе. Его план действий на 

Кавказе включал: 

1. Спуск на побережье Черного моря; 

2. Окончательное подчинение общин Верхнего Самура; 

3. Завоевание Чечни и Северного Дагестана. 

В период с 1828 года до пленения Шамиля в 1859 году черкесские эмиссары 

часто направлялись к Шамилю, чтобы получить его совет относительно планируемых 

восстаний против русских. Это укрепило позиции Шамиля на всем Северном Кавказе 

[13]. В 1846 году мюриды (в основном чеченцы и дагестанцы) вторглись в Кабарду, 

которая официально признала российское господство. Было достигнуто понимание, 

что кабардинцы поддержат своих собратьев-северокавказцев против русских. В 

октябре 1846 года Шамиль потерпел поражение от русских. Его конфедерация Драги 

и ее столица Акуша, которую он оккупировал ранее, были потеряны. Шамиль теперь 

был сведен только к действиям в тылу. 
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В 1857 году русские сформулировали новый план подчинения Северного 

Кавказа. После успешной войны нижняя Чечня была полностью оккупирована 

российскими войсками. В 1858 году Шамиль все еще удерживал часть Северного 

Дагестана и прилегающий район Индии и Ичкерии (юго-восточная Чечня). В течение 

1858 года русские занимали все больше и больше территории, в то время как Шамиль 

потерял поддержку нескольких кланов, которые перешли на сторону России и были 

включены в состав Российской империи. Наконец, 25 августа 1859 года Шамилю 

пришлось сдаться. В 1864 году Черкесия была последним образованием, попавшим 

под российское господство на Кавказе. В течение последующих десятилетий между 

российскими войсками и кавказцами происходили случайные стычки. 

Около полумиллиона черкесов, абхазов, абазин, чеченцев, ингушей и осетин 

бежали от русских и отправились в Турцию. Турки переселили их в районы с 

мусульманским меньшинством или населением, которое доставляло беспокойство 

османским правителям, чтобы рассеять воинственных черкесов и свести к минимуму 

возможную опасность, которую они могли представлять для Османской империи. 

Таким образом, черкесы являются одним из самых больших меньшинств в бывшей 

Османской империи. По оценкам Амджада Джеймухи, в Центральной и Западной 

Анатолии насчитывается около 600 черкесских деревень. 

С 1878 года многие черкесы поселились в Иордании. Султан решил поселить 

черкесов в качестве буфера против нападений бедуинов, говорит Амджад Джаймуха. 

Около 1900 чеченцев и ингушей также бежали в Иорданию. Они подпадали под одно 

и то же название “черкесы” и имели совместный совет для решения племенных 

вопросов. В настоящее время черкесская группа имеет три места в парламенте. 

Черкесская диаспора в Сирии сохранила свой язык и культуру, придерживаясь своих 

первоначальных племенных структур, и большинство из них до сих пор говорят на 

своем родном языке. Черкесская диаспора в Египте отличается от других групп 

утверждением, что они не поселились ближе к концу 19 века, но утверждают, что они 

являются потомками мамлюков, которые правили Египтом и Сирией с 1382 по 1517 

год. 

Чечня не была главной целью завоевания 19 века, но она оказала наибольшее 

сопротивление и тем самым задержала планы российских императоров по захвату 

всего Северного Кавказа. Цари были одержимы фантастической идеей завладеть 

несметными сокровищами таинственного Кавказа (примерно так же, как испанцы 
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поступили в Северной и Южной Америке), но им пришлось отказаться от идеи наживы 

и поддерживать захваченные территории за счет императорской казны до первых лет 

20-го века. 

Жестокость российских военных была постоянной темой обсуждения в 

европейских газетах 19 века. (Учитывая тот факт, что европейские армии не 

отличались особенно хорошими манерами в своих собственных колониях, следует 

задаться вопросом, что именно делало поведение России столь явно неприемлемым.) 

Именно эта реакция побудила российского императора Николая I ввести хотя бы 

поверхностный уровень цивилизованного поведения в политику, проводимую на 

завоеванных территориях в течение 1840-х годов. Например, казачья практика снятия 

скальпов с горцев была запрещена, а год спустя было выдвинуто требование снять 

вражеские головы с частоколов, окружавших казачьи станицы. Эти частоколы всегда 

были приманкой для чеченцев, поскольку горцы неизбежно пытались вернуть головы 

своих соплеменников, чтобы обеспечить надлежащие похороны [5]. К сожалению, эти 

вещи были не исключением, а правилом. Великий русский писатель Л.Н. Толстой, 

воевавший на Кавказе в начале 1850-х годов, красочно описал, как у каждого казака 

с седла должны были свисать скальпы убитых горцев. 

Российские источники 19 века ясно указывали на то, что чеченцы никогда не 

позволяли себе плохо обращаться с телами своих врагов. А. А. Бестужев-Марлинский 

писал в своем “Письме доктору Эрману”: “...чеченцы никогда не сжигали дома, 

намеренно не вытаптывали поля и не уничтожали виноградники. ‘Зачем уничтожать 

дар Божий и труд человеческий’, - сказали бы они. Правление горного "разбойника" - 

это благородный идеал, который был бы предметом гордости самых образованных 

народов, если бы они им обладали...” 

“Нам приказано незаметно подойти к Дада-юрту и предложить жителям 

возможность добровольно перебраться на дальний берег реки Сынжа. Если они 

откажутся, Ермолов приказал атаману штурмовать аул (деревню) и не предлагать 

пощады. На рассвете 15 сентября 1819 года Сусоев и его войска были наготове у Дада-

юрта. Войска атамана состояли из пяти рот Кабардинского пехотного полка, одной 

роты Троицкого полка, 700 казаков и пяти орудий. Сусоев объяснил ультиматум 

жителям деревни.” Это описание очистительной акции, направленной на жителей 

Дада-юрта [7]. 
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