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Сегодня после уже закончившейся так называемой Чеченской войны 
следовало бы взглянуть на развитие отношений между Россией и Кавка
зом. История кавказских народов интересна своими личностями, взаимо
отношениями, диктуемыми мусульманской верой и правилами шариата. 
Столкновения русских и кавказцев происходили вследствие борьбы за 
Кавказскую землю, которая постепенно перерастает в столкновение за 
веру, т.е. в борьбу верных и неверных (мусульман и христиан). 

Но сначала неплохо бы понять что такое «Кавказ»? В новейшем учеб
нике для студентов-историков по «Истории России XIX - начала ХХ веков»,

написанным ведущими специалистами кафедры Отечественной истории 
XIX - начала ХХ вв. истфака МГУ им. М.В. Ломоносова пишется вот что: 
«Кавказ (географический термин, обозначающий территорию между 
Черным, Азовским и Каспийским морями) делится на Закавказье и Се
верный Кавказ, граница между которыми проходит по Главному 
(Водораздельному) Кавказскому хребту». 

Кавказ, имея весьма удобное, транзитное географическое положение 
между Передней Азией и Южной Европой, не мог быть обойден человече
ством в процессе первоначального заселения Земли. Археологические и 
палеогеографические исследования доказывают, что Кавказ заселен че
ловеком более 1 млн. лет, а первые государства здесь возникли в первой 
половине первого тысячелетия до н.э. Письменные свидетельства о Кав
казе относятся к этому же периоду. Кавказ, в форме «Кавказус», для обо
значения Кавказских гор, впервые упоминается в VI веке до н.э. в драме 
великого древнегреческого драматурга Эсхила «Прикованный Прометей». 
Впервые на карте показаны Кавказские горы в V веке до н.э. выдающимся 
греческим историком и географом Гекатием Милетским. Черноморские 
берега Кавказа впервые описаны в V веке до н.э. «отцом истории» Геро
дотом. От древних греков название «Кавказус» распространилось в Сре
диземноморские страны, а затем в остальные европейские. Ценные све
дения о Кавказе имеются в древних римских, персидских, арабских, ар
мянских, грузинских источниках. В генезисе названия «Кавказус» единого 
мнения не существует. Вероятнее всего, оно происходит от сванского сло
ва «Кавкиан», что означает «снежные горы». 

«Сложность общения народов, проживавших на этих двух террито
риях (Северный Кавказ и Закавказье - авт.), предопределяла их несхо
жесть и особенности исторического развития. Большое влияние оказы
вал тот факт, что народы Северного Кавказа непосредственно грани-
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чили с Российской империей, Закавказья - с Турцией и Ираном. Издревле 
Кавказ являлся важным стратегическим и экономическим районом. Че
рез него проходили важнейшие торговые пути из Европы в Азию, с 
Ближнего на Средний Восток. Закавказье омывалось водами Черного и 
Каспийского морей, что также повышало его значение, как района, 
удобного для транзитной торговли. В стратегическом плане облада
ние территорией Кавказа позволяло не только контролировать тран
зитную торговлю, но и прочно утвердиться на Черном и Каспийских 
морях». 

1. Русско-кавказские связи сер. XVI - сер. XVIII вв.

Кавказские горы перерезают наискось весь перешеек между Каспий
ским и Черным морями. На севере от этих rap издавна кочевали калмыки 
и татары. Эти горы делятся двумя большими водными I·1отоками: Терек 
стекает с гор на востоке в Каспийское море, Кубань на западе - в Черное. 

Эти места давно уже привлекали русских, особенно богатая Персия. 
Поэтому уже во времена Ивана Грозного казаки заплыли морем с Волги в 
устье Терека и здесь построили свои города - Тюмень и Тарки. Отсюда 
пошло Терское казачье войско. Казаки, которые селились подальше от 
устья Терека, назывались гребенскими (горными). Наравне с донскими и 
уральскими казаками они считались на службе у Московского царя, и уже 
Грозный посылал на Терек царское жалованье и подкрепления, состоя
щие из московских стрельцов и служилых людей. 

В то время начались и дипломатическ:.,,е отношения России с право
славной Грузией. Груз!11я уже много веков вела ожесточенную борьбу с 
мусульманскими государствами, окружающими ее, особенно Турцией и 
Персией. Кроме того, грузины постоянно воевали и между собой. Различ
ные области Грузии (Карталиния, Кахетия, Мингрелия, Имеретия, Гурия) 
то соединялись под властью одного царя, то опять разделялись, иногда 
даже враждовали между собой. Временами приходилось грузинским ца
рям смиряться перед турками или персами, платить им дань (некоторое 
время Гурия и Имеретия в качестве дани отдавала в гарем турецкого сул
тана по 40 лучших девушек ежегодно), иные государи даже принимали 
мусульманскую веру. Первые отношения России с Грузией завязались во 
времена Ивана Грозного, но помощи от нас Грузия так и не получила в 
связи с бедственным положением нашей страны. 

Московское государство должно было войти в контакт с другими наро
дами Кавказа, которые, враждуя между собой, боясь и турок и крымцев, 
требовали покровительства и готовы были принять русское подцанство. 
Иван IV вступил в родственный союз с черкесскими владетелями (вторая 
женитьба Ивана IV в 1561 г. на черкЕ�шенке Темрюковне, названной при 
крещении Марией) и построил крепость на Тереке, которую позже оставил 
по требованию султану. 

При царе Федоре Иоанновиче, в 1586 г., в Москве появились послы от 
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кахетинского князя Александра с просьбой о подданстве, которая была 
удовлетворена. Кахетия была сжата между Персией и Турцией. Но из при
соединения этой территории ничего не вышло. Посланный тудз отряд в 
боях потерял до 3.000 челоаек убитыми, т.к. не мог воевать и с моrущест
венными турками, и с СМЛЫiыми персами. Итак, ясно, что Московское госу
дарство в конце XVI в. не могло поддержsть таких отдаленных владений. 

В царствованr,,,е Бориса Годунова Александр Кахетинский, признавая 
себя слугой Бориса, сносился с персидским шахом Аббасом Великим. Он 
позволил принять мусульманскую веру своему сыну Константину, но это 
не помогло: А5бас хотел полного подданства Кахетии и велел отступнику 
Константину убить отца и брата за преданность к Москве. Данное преступ
ление было совершено. С другой стороны, в Дагестане русские под на
чальспюм воевод Бу,урлина и Плещеева вторично утвердились в Тарках, 
но тур1<11 вытеснили их оттуда, а кумыки перерезали их при отстумении, 
пocJie отчаяннейшего сопротивлен�я: 7.000 русских пало вместе с воево
дами. В 1605 г. прекратилось владычество Москвы в этой стране. 

Цари Михаrtл Федорович и Алексей Михайлович делали для защиты 
Грузии то, что позволяли их силы: в переговорах с Турцией и Персией 
убеждали, ради дружбы и мира с русским царями, не теснить ti1 не воевать 
с Грузией. С персами такие переговоры нередко достигали цели. 

Из Москвы в Груз:..ю иногда посылали материальную помощь. При 
дворе московских государей часто встречались знатные грузины княже
ской и даже царской крови, пожелавшие вступить на царскую службу. В 
свите царя Алексея Михайловича, во время польской войны 1654:-1667 rr. 
(Смоленская война), бЫllо несколько грузинских царевичей. 

Имеретинский царевич Александр Арчилович в молодости был одним 
из друзей и сподвижников царя Петра 1. Он состоял в потешных войсках 
Петра и ездил вместе с ним учиться за границу. Женатый на русской дво
рянке, он получил большие вотчины под Москвой и посвятил свою жизнь 
служению России. В битве при Нарве Александр попал в плен, и шведы, 
учитывая его царское происхождение, требовали за него довольно круп
ный выкуп - 20 бочонков золота или 60 пленных шведских офицеров. Зная 
о бедственном положении России, царевич лично написал царю письмо с 
просьбой не разоряться на его выкуп. Позже, когда победа была на сторо
не русских, Петр поспешил выручить царевича, обменяв его на одного из 
пленных шведских генералов. 

После окончания Северной войны Петр Алексеевич обратил свое вни
мание на Кавказ. Он планировал прочно овладеть берегами Каспийского 
моря: "Крайняя нужда будет береги по Каспийскому морю овладеть, по
неже ... турков тут допустить нам невозможно", а также для появления 
и развития постоянной торговли через Персию со Средней Азией и Инди
ей. Петр с большим войском высадился в Дагестане, занял крупные пер
сидские и дагестанские города на береrу Каспийского моря (дербент, 
Решт, Астрабад и другие). Но слабые преемники императора не захотели 
держать в руках его ценные приобретения: императрица Анна Иоанновна, 

) 7 ( 



жалея расходов на поддержку столь отдаленных владений, добровольно 
вернула их Персии. 

Но связи с Кавказом стали с тех пор еще теснее. Например. еще при 
жизни Петра, царь карталинский Вахтанг, свергнутый турками со своего 
престола, переселился со всем своим семейством в Россию. Затем в Рос
сию по приглашению царя приехало более 1 ООО представителей знатных 
грузинских родов, воинов. И позже переселение грузин в Россию не пре
кратилось: при императрице Елизавете Петровне из таких переселенцев 
был даже образован в русской армии особый грузинский гусарский полк. 
Общеизвестно, что знаменитый князь П.И. Багратион, сподвижник Суворо
ва и Голенищева-Кутузова, был родом из Грузии. 

Т еnерь вернемся к кавкаэу. Русские владения в предгорьях Кавказа не 
отходили далеко от устья Терека. Только в 1735 г. был выстроен трагиче
ски известный в наше время rород Кизляр. Появилась КИзлярская оборо
нительная линия, и казаки стали двигаться выше по Тереку. В 1763 г. были 
построены уже Моздокская креrюсть и Моздокская оборонительная линия. 

2. Начало присоединения Кавказа.

В первой половине XVIII в. Северный кавкаэ номинально подчинялся 
Турции. Край был населен кочевыми меменами татар-ноrаев, которые 
постоянно совершали набеrи на приrраничные русские владения. А с rор
цами из Кабарды и черкесами из Закубанья мы тогда еще не соприкаса
лись. Далее находилась Грузия. Известно, что в результате войн между 
Персией и Османской империей в Эакавказье государства Восточной Гру
зии (Картли и кахетия) в первой половине ХVШ в. попали в вассальную 
завмсммость от Персидской державы, а Западный Кавказ - под власть 
Турции. Поэтому с 60-х гг. XVIII в. картли-кахетинский царь Ираклий 11 стал 
тесно сотрудничать с Россией, а во время русско-турецкой войны 1768-
1774 гг. даже вступил с ней в союзнические отношения. Об этом говорит 
то, что в 1770 г. в Грузию был двинут отряд генерала К.Г. Тотлебена для 
защиты от нападений турок. А командовал отрядом тот самый генерал 
Курт Готлоб Тотлебен. который в 1760 г. взял Берлин во время Семилет
ней войны 1756-1763 rr., но затем, в 1763 г., был обвинен в государствен
ной измене в пользу Пруссии. разжалован в рядовые и соспан на Кавказ, 
однако там за свою храбрость был прощен и ему вернули старый чин. 
Данный отряд находился на грузинской земле до конца войны, а потом по 
приказу Екатерины 11 был возвращен обратно. 

Согласно Кючук-Кайнарджийскому миру Россия получила Кабарду, и 
граница с Турцией прошла по реке Куба•1ь. Расположенные эдесь войска 
стали называться Кубанским корпусом. В 1782 r. его командиром был на
значен А. В. Суворов. В 1783 г. он силой привел ногаев к присяге на под
данство России и усмирил их восстание. Он просто и радикально разре
шил "национальный вопрос", оставив Крым за коренным мусульманским 
населением, выведя оттуда христиан. Постоянные конфликты христиан с 

) 8 ( 



мусульманами были прекращены изоляцией одних от других. Этот 
"суворовский метод" был также применен и на греко-турецкой мирной 
конференции в Лозанне в 1923 г. 

Идея джихада была впервые использована на Северном Кавказе шей
хом Мансуром (настоящее имя и происхождение - сын бедного пастуха 
Учерман} из Ушурмы в 1783 г. Он был чеченцем, сторонником "накwбанди". 
• одной из суффийских школ в исламе. За несколько лет ему удалось объ-;
единить некоторые племена на Северном Кавказе в священной войне
против русских, и в 1785 г. началась акт�вная борьба шейха Мансура,
ставшего во главе объединенных им кабардинских племен.

Борьба с этими племенами осложнилась Второй Турецкой войной 
(1787-1791). По Ясскому миру 1791 г. Турция уступила России Кубанскую 
область, которая стала немедленно заселяться казаками, и в этом же 
1791 г. шейх Мансур был схвачен, а племена усмирены. Мансур через два 
года умер в тюрьме. 

Разъясним нашему читателю употребленные выше понятия 
Джихад (араб. - усилив) - это любая борьба на "пути к Аллаху": 

"джихад сердца" - борьба с собственными дурными наклонностями; • джи
хад языка" - "повеление одобряемого и порицание запрещаемого": "джи
хад руки" - дисциплинированные меры против нарушителей законов и 
нравственности и • джихад меча" - вооруженная борьба с неверными. Про
року Мухаммеду приписывались слова: •мы вернулись с малого джихада 
(т.е. с войны), чтобы присrуnить к джихаду великому (т.е. к духовному са
мосовершенствованию)". 

Газават (множвст. число от араб. "гаэва· - набег) - "война за веру", 
"священная война•, частный случай ДЖИХАДА. Так называли свои воен
ные действия участники войны против русской администрации и признаю-
щих ее горцев. А в чистом смысле - это "священная война" мусульман 
против иноверцев, например христиан. 

Накшбандайя (накшбанди, накwибвнди, накшбенди, ходжагон) - один 
из дервишских орденое, образовавшихся в XIV в. в Бухаре и затем полу
чивший распространение в ряде мест Средней Азии, Казахстане, Кавказе, 
Индии, др. территориях Азии и Африки. Накопление огромных имуществ и 
участие в политической жизни шейхов Накwбандийя оправдывались су
фийским учением о "бедности", по их истолкованию, заключающейся не в 
отсутствии богатства, но лишь в духовном отрешении от него, а также за
дачей мюридов Накшбандийя "тасти" отошедший от "истинного• пути мир. 

Суфизм (от араб. суф - грубая шерст. ткань, отсюда - власяница 
как атрибут аскета) - мистико-аскетическое течение в исламе, призы
вающее к смирению и уходу от мирской суеты. Возникло в VIII-IX вв., окон
чательно оформилось в Х - XII вв. Для суфизма характерно сочетание· 
идеалистической метафизики с аскетической практикой, учение о посте
пенном приближении через мистическую любовь к познанию бога (в интуи
тивных экстатических "озарениях") и слиянию с ним. Оказал большое 
влияние на арабскую и персидскую поэзию. 
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Но вернемся в Грузию. В 1783 r. происходит важное событие в истории 
Грузии, повлиявшее на всю ее дальнейшую историю: Ираклий 11 закr1юч11л 
Георгиевский трактат. Этот трактат является договором о добровольном 
принятии Картли-Кахетинского царства под покровительство Российской 
Империи. Он был подписан 24 июля 1783 г. в крепости Георrиевск (отсюда 
и соответствующее название) на Северном Кавказе командующим Кавказ
ской линией П.С.Потемкиным со стороны России, а князем И.К. Багратио
ном и министром внутренних дел и почты Г.Р. Чавчавадзе со стороны 
царства. Заключая данный трактат, картли-кахетинский царь, во-первых, 
признавал покровительство России, во-вторых, отказывался от самостоя
тельной внешней политики, в-третьих, обязывался в случае необходимо
сти военную поддержку России. Россия же ручалась за сохранение терри
ториальной целостности царства, которому предоставлялось полная 
внутренняя автономия и обязывалась защищать ее в случае войны. 

Итак, Россия взяла под покровительство Грузию, но не смогла выпол
нить полностью своих обязательств, т.к. в связи с победой Ara Мохаммед
хан Каджара в Иране и антирусским движением на_Сев.Кавказе во глгве с 
шейхом Мансуром позиции России в Закавказье резко ослабли. Подтвер
ждением этого служит опустошительное нашествие на Грузию аварского 
хана Омар-хана. Кроме того, на территорию рассматриваемого нами ре
гиона увеличилось число набегов из Ахалцыхского пашалыка Османской 
империи. 

А начавшаяся новая русско-турецкая война (1787-1791 :т.) вообще за
ставила Екатерину 11 вывести все войска из Грузии. 

А в 1795 г. 50 тысячная армия персов под командованием Ага Мохам
мед-хана Кзджара ворвалась в Закавказье и захваntЛа Тифлис, который 
был подвергнут полнейшему разорению и многодневному грабежу. Однако 
русские войска в соответствии с условиями Георгиевского трактата пред
приняли поход в Грузию, прерванный впоследствии в связи со смертью 
императрицы. 

В 1799 г. русские войска вновь встуn;,mи в Грузию (17-й егерский полк 
генерала Лазарева и Кабардинский мушкетерским полк генерал-майора 
Гулякова). Новый царь Георгий XII несколько раз обращался к российско
му правительству с просьбами о принятии в подданство при сохранении 
внутренней автономии. Против него выступил erc брат, царевич Алек
сандр, настроенный явно антирусски. Он в ноябре 1800 г. вторгся в страну 
с 20-тысячным войском лезгин и аварцев, но был разбит русско
грузинским отрядом под командованием генерала И.П. Лазарева. Этот 
разгром утвердил Грузию за Россией и положил основу для дальнейшего 
присоединения Кавказа. Ясно, что для Грузии того времени не было друго
го пути, кроме присоединения к Российской Империи. Это отвечало и ин" 
тересам грузинского народа и совершалось добровольно, как уже было 
сказано выше, в результате неоднократных просьб Георгия XII. И 18 янва
ря 1801 r. император Павел I издал Манифест о присоединении Грузии к 
России. 
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Император Александр 1, сменивший Павла у руля управления империи, 
решил подтвердить манифест своего отца и подписал "Манифест к гру
зинскому народу", по которому Грузия окончательно присоединялась к 
России. Также определялось и внутреннее положение страны. Картли-
Кахетинское царство прекращало свое существование. Россия брала на 
себя управление и назначала барона К.Ф. Кнорринга главноуправляющим 
Грузии. По манифесту, все подати взимались только для грузинских нужд 
и крутились только внутри страны. Объявлялась свобода вероисповеда
ния, неприкосt�овенность собственности, но члены династии Багратидов 
при сохранении всех сословных и экономических привилегий устранялись 
от управления и rеряли возможность проживания на грузинской террито
рии. Они обосновались в Москве и Санкт-Петербурге. 

В продолжение данного Манифеста в сентябре того же года был издан 
рескрипт Александра 1, rде местным властям предписывалось заботиться 
о расширении торговли, ремесла, земледелия, скотоводства и т.д. 

Полностью же Закавказье было закреплено за Россией по итогам 2-х 
русско-турецких (1806-1812; 1828-1829) и 2-х русско-персидских (1804-
1813; 1826-1828) войн. Как видно выше, это присоединение совершалось 
разными путями: Грузия - добровольно, а мусульманские ханства - воору
женным путем. А после присоединения Закавказья остро встал вопрос уже 
о присоединении Северного Кавказа. 

В начальный период горцы ещё не придали большого значения насту
плению русских войск, тем более, что русские войска старались идти впе
ред "бескровным путем". В связи с этим отмечается столь небольшое 
количество походов русских вглубь Кавказа; в основном, стычки происхо
дили во время отражения набегов горцев на русскую территорию. Крупные 
военные действия на Кавказе начались в середине 1820-х годов. 

3. Продолжение русского наступления на Кавка3
("Ермоловская эпоха").

По окончании русско-персидской войны в 181 З году и заключению с 
Персией Гюлистанского мира можно было заняться внутренним обустрой
ством только что присоединенного Кавказского края. 

Кавказ в это время бурлил: волновались Кахетия, Хевсурия и Чечня. 
Командующий русским�• войсками на Кавказе генерал Николай Федороюич 
Ртищев предпринимал набеги на чеченскую территорию для усмирения 
его населения, но император Александр 1, до конца не знакомый с обста
новкой на Кавказе, не одобрял этих решнтельных мер и требовал прояв
ления к горцам "дружелюбия и снисходительности". Горцы считали такой 
мягкий образ действий за признак слабости русских и всё больше смеле
ли. 

Между коренной Россией и Закавказьем, где русские недавно утверди
лись, прямой путь лежал через горы, населенные непокорными племена
ми горцев. Военно-Грузинская дорога, пролегающая между Владикавказом 
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и Тифлисом, делила врагов на две половины: слева от нее - Чечня и Даге
стан, справа - Кабарда и Черкесы. Другой путь в Закавказье шел бере1·ом 
Каспийского моря, на Дербент. Страна между Тереком и Андийским хреб
том была населена чеченским племенем. За Тереком, вплоть за Сунжи, 
тянется полоса безводная и безлюдная, а за Сунжей начинается так назы
ваемая Чеченская плоскость. На ее дальней окраине стоят Черные горы. 
Эти горы соединены со с.-чеговым Андийским хребтом, за которыми начи
нается Дагестан. Там очень много котловин, дающих начало большим ре
кам, впадающим в Сунжу: Мартан, Аргунь, Фортанга. 

1816 г. по приказу царя все войска на Кавказе были сведены в отдель
ный Кавказский корпус. Главнокомандующим вместо Н.Ф. Ртищева был 
назначен прославившийся в Отечественную войну генерал Алексей Пет
рович Ермолов. 

Ермолов, в отличие от предыдущих начальников, учитывая психологию 
горцев (фанатизм горских племен, необузданt-.'Ое- своеволие, враждебное 
отношение к русским, их преклонение перед силой), наметил жесткий план 
действий. По мнению Ермолова надо было заставить rорцев преклоняться 
перед русским именем, дать им почувствовать мощь России, заставить 
себя бояться и уважать. Он следовал формуле "око за око, зуб за э.уб" и 
поэтому не спускал горцам ни одного грабежа и ни одного набега. Основу 
ермоловскоrо плана составляла постройка дорог и nрос..ек, возведение 
укреплений и заселение казаков в данный район для образования 
"прослоек" между враждебными племенами. 

1817 г. - на Кавказ прибыл из Франции корпус графа М.С. Воронцова. 
Этот корпус был скорее "оmравлен в ссылку", в связи с вольнолюбивыми

идеями, более всего распространившимися в нем, чем послан no приказу 
царя. 

Теперь у Ермолова было около четырех дивизий, и он приступил к ак
тивным действиям. Он приказал заложить укрепление Преградный Стан 
на реке Сунже для защиты Военно-Грузинской дороги. Чеченцы в ответ 
совершили ряд набегов, опустошая поселения на Тереке. Весной 1818 г. 
Ермолов обратил свое внимание на Чечню и его политика была очень же
сткой, но твердой. Он остановился в станице Червленой и вызвал туда 
старшин всех ближайших аулов, раскинутых по Тереку и объявил им, что 
если пропустят через свои земли хоть одну партию чеченцев, то их залож
ники будут повешены, а сами они будут загнаны в горы, где перемрут от 
голода и моровой язвы. Затем он от слов перешел к делу: несколькими 
короткими и внезапными ударами привел в повиновение асю местность 
между Тереком и Сунжей, уничтожив непокорившиеся аулы, построил в 
шести верстах от неприступного Ханкальского ущелья крепость Грозную. 
Уже во время постройки крепости на нее начались набеги чеченцев, кото
рые окончились весьма плачевно: за· время набегов они потеряли около 
1 ООО человек убитыми· и ранеными. Но чеченцы не успокоились и, не ре
шаясь самим еще нападать на крепость, стали искать помощи в Дагеста
не. Дагестанцы откликнулись: лезгины под предводительством Нур-Маго-

) 12 ( 



мета появились в Чечне и в.месте с ними внезапно напали на крепость в 
день апостолов Петра и Павла. Караулы растерялись, но донской генерал 
Сысоев выскочил из крепости с казаками на противника и начал рубить. 
На поле осталось до 500 человек убитых. 

Более крупное дело готовилось на 4 августа. Чеченцы захотели отбить 
большой транспорт с продовольствием, боевыми запасами и другим това
ром, который направлялся в Грозную, но разведка доложила Ермолову об 
этом и он выслал навстречу транспорту сильный отряд под командовани
ем генерала И.А. Вельяминова 1-го. Транспорт был отбит, а чеченцы и 
лезгины были отражены картечью. Этим делом окончилось и участие лез
гин: они поссорились с чеченцами и ушли в Дагестан. После этого кре
пость была достроена, и ее заняли 9 рот егерей, 6 орудий и 400 казаков 
под командованием полковника Грекова. Они за два дня вырубили все 
Ханкальское ущелье, то есть вход в землю чеченцев был открыт в виде 
просеки в версту шириной. Эта первая просека положила начало покоре
нию горцев и указала, что в деле умиротворения края топор и лопата так 
же необходимы, как штык и пуля. Кроме постройки крепости Ермолов по
селил на Сунже враждебные чеченцам племена, следуя принципу "divide

et imperia" ("разоеляй и впаствуй"). 
Меры Ермолова привели к частным сношен�ям между горскими пле

менами, которые собирались оказать русским воору,кенный. отпор. Ермо
лов в начале 1819 r. тем временем заложил крепость, которая получила 
название Внезапной. Ермолов выбрал для нее место на земле кумыков, в 
селе Андреевском, одном из центров торговли горцев. На это мес-rо при
были 2 батальона кабардинцев, 8-й егерский полк, 16 орудий и 300 линей
ных казаков; началась стройка. Аварский хан решил вытеснить русских из 
своих владений, но это предприятие провалилось, так как к 29 августа к 
Ермолову прибыли подкрепления и он быстро окружил мятежное скопище, 
состоящее из различных горских племен. На третий день осады и обстре
ла из артиллерии между горцами начались ссоры, драки и убийства. 
Аварский хан бежал, и скопище распалось. А в сентябре крепость была 
закончена, вооружена и занята гарнизоном. Ермолов решил освободить 
землю кумыков от чеченцев и заставить их уйти в горы. Он выбрал аул 
Дады-Юрт, как одно из мест жительства тех чеченцев, которые часто де
лали набеги на русские земли. 15 сентября эта показательная акция нача
лась. Генерал-майор Войска Донского Сысоев предложил добровольно 
перебраться за Сунжу, но чеченцы отказались и начался кровавый бой. В 
бою участвовало около 3000 человек. Аул бып взят только после того, 
когда из его многочисленного населения осталось 14 человек. Ермоловцы 
потеряли более четверти личного состава всего отряда, насчитывавшего 
6 кабардинских рот, 5 орудий и 700 казаков. 

Грозный пример Дады-Юрта внушил чеченцам большой страх, что рус
ским либо оказывалось очень слабое сопротивление либо их встречали с 
хлебом-солью. Чеченцы сделали всего несколько набегов за этот период, 
и то неудачно. От Наурской станицы горцы были отбиты женщинами-
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казачками, так как мужское население было в походе. В ноябре Ермолов 
узнал из Дагестана, что племя ахушинцев намерено напасть на город Т ар
ки и вырезать семейства шамхала тарковского. Ермолов сразу же отпра
вил в Тарки небольшой отряд под командованием полковника Ляховича, а 
сам стал готовиться к походу в Акушу. 

Нельзя не сказать о том, что акушинцы считались уже долгое время 
наиболее сильными и опасными из всех народов Дагестана: они в первой 
половине XVIII в. разбили знаменитого завоевателя иранского шаха Нади
ра и с тех пор не видели в своей земле неприятеля. Только 12 декабря, 
задержавшись из-за непогоды, авангард nод началом ,енерал-майора кня
зя В.Г. Мадатова вступил в эти земли. В течение недельных боев акушин
цы были полностью разбиты. Затем явились старшины к Ермолову и про
сили прощения, они согласились считаться подданными "белого" царя, 
согласились на верность. 

В тот же год, в декзбре, когда главнокомандующий Кавказским корпу
сом громил акушинцев, один из в.'1адетелей Южного Дагестана Сурхай-хан 
напал на Чирахский пост, в котором было 2 роты Троицкого полка под ко
мандованием капитана Овечкина: шесть тысяч лезгин внsэапно спусти
лись с гор и ворва.,ись в селение. Более половины солдат было вырезано 
спящими. Остальные продержались 2 недели в осаде, пока не пришла 
помощь из двух соседних укремений. Однако из двух рот Троицкого полка 
уцелело 70 человек. и почти все - раненые. 

Ермолов, естественно, не простил такого вероломства: через месяц в 
nрокпамации он объявил Сурхай-хана изменником и лишенным ,зсех своих 
владений; его сын, бывший аманатом, был заключен в тюрьму, а вся свита 
и слуги оmравлены в Сибирь. 

В то же время Мадатов вступил в Казикумухское ханство. Дорога из 
Ширванского ханства в Южный Дагестан была одной из самых трудных: но 
войска преодолели ее в течение недели. В Курахе, главном городе Кю
ринского ханства, соседствующего с Каэикумухским ханством, присоеди
нились к отряду Мадатова 400 всадников союзника и друrа русских Аслан
хана. 

Лазутчики сообщали Мадатову, что Сурхай-хан собрал поголовное 
ополчение и вместе с лезmнскими меменами, присоединившимся к нему, 
его войско насчитывает около 20.000 человек и стоит у села Хозрек в 
ожидании отряда Мадатова. Пленные языки показали, что вся непри
ятельская конница стоит в 7 верстах от села, прикрывая дорогу, а сам хан 
стоит с пехотой у завалов, прикрывая само село. Князь Мадатов бросил 
вперед свою азиатскую конницу, состоящую из татар, и З роты апшеров
цев под началом майора Мартиненки. Татары под командованием Гассан
аrу дружно бросились вперед, ударили по лезгинам и погнали их к линии 
обороны у Хозрека. Первая победа была омрачнена гибелью начальника 
татарской конницы Гассана-аrы. 

Мадатов с частью сил обошел линию обороны Сурхай-хана и отрезал 
его от столицы ханства Казикумуха. Окружив противника, он начал рас-
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стреливать его из выдвинутых вперед орудий. Горцы начали толпами сда
ваться Аслан-хану, боясь жестокости русских. Лезгины, потеряв до 2000 
убитыми, 11 знамен и 12 орудий, принадлежащих персидскому шаху, от
ступили. Всем пленным, неожиданно для них, была объявлена свобода. 

Сурхай-хан с 10 преданными нукерами бросился в столицу, но старши
ны, отдав ему его жен, детей, не впустили его, боясь гнева Мадатова. Хану 
пришлось бежать в Аварию. А старшины э.аключили с Мадатовым договор, 
по которому они могли выбрать себе нового хана, которым стал союзник 
России Аслан-хан. Таким образом, к 1820 году Южный Дагестан был ус
мирен. В этом же году Черноморское войско (кубанские казаки) были при
числены к Кавказскому корпусу. 

1821 г. - постройка крепости Бурной. С постройкой этой крепости на 
левом фланге закончен треугольник опорных пунктов Кавказской линии. 
Чеченцы уже боялись нападать на линию и подговорили туркменов на
пасть на Кубань, но последние были уничтожены генералом Власовым 
3-м. В 1822 r. АЛ. Ермолов построил в центре Кавказской линии ряд укре
мений и усмирил Кабарду.

1823-1824 rr. - усмирение смуты в Абхазии. В Дагестане было внешне 
всё спокойно, но внутри него уже появился мюридизм. 

В 1825 r. обострение отношений с Перс"1ей потребовало присутствия 
Ермолова в Тифлисе. Е(о отъезд стал сигналом к восстанию в Чечне. Это 
восстание было быстро подавлено генералом Д.Т. Лисаневичем, началь
ником 22-й пехотной дивизии и Кавказской области, но он был предатель
ски убит, как И.П. Лазарев и князь П.Д. Цицианов ранее. На его место стал 
генерал И.А. Вельяминов, устремивший все свои усилия на левый фланг 
Кавказской линии. 

В январе 1826 r. был предпринят поход на Гехи. В это время стало ясно, 
что дни Ермолова, как главнокомандующего русскими войсками на Кзв
казе, сочтены. Алексей Петрович, попавший в опалу у новqго императора 
Николая 1, был заменен генералом Иваном Федоровичем Паскевичем. 

При Паскевиче армия переключилась с внутренних задач на внешние: 
еойна с Персией 1826-27 rr. и война с Турцией 1828-29 rr. В это время 
проповедь мюридизма все больше захватывала Чечню. Мюриды, как по
слушники, давали обет посвятить все свои силы и жизнь газавату - свя
щенной войне, борьбе с неверными. 

4. Кавказская война и ее последствия.

а) Первые имамы Чечни и Дагестана, их деятельность. 
Гази-Маrомед (Кази-мулла), 1-й имам Чечни, сплотил вокруг себя почти 

все горские племена. Он потерпел неудачу лишь в Аварии, где был отра
жен войском аварского хана, за что император Николай I пожаловал авар
скому народу Георгиевское знамя. На Восточном Кавказе у русских было 
около 4 тысяч штыков, 26 орудий. Командовал ими барон Григорий Вла
димирович Розен 2-й. В начале 1830 года он отогнал скопища муллы Ма-
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гомеда к Белоканам, но осенью того же года лезгины из войска имама за
стигли врасплох при Старых Закаталах два батальона эриванцев во время 
рубки просек (потери русских - 400 чел. и 2 орудия). В мае 1831 г. Паске
вич был вызван в Польшу и покинул Кавказ. На его место был поставлен 
барон Г.В. Розен. 

Утвердившись в урочище Чумкесент у Темир-Хан-Шуры, Кази-Мулла 
стал скликать горцев на священную войну с гяурами. Войска мюридов раз
громили Кизляр и обрушились на Бурную и Внезапную, но были отбиты. 
Генералы Панкратьев и Вельяминов усмирили большую часть мятежни
ков, и 1 декабря 1831 г. овладели Чумкесентом. Кази-Мулла бежал в аул 
Гимры, свою неприступную крепость, и стал собирать ополчение. Он гово
рил: "Русские смогут сойти в Гимры только дождем". 

Барон Роэен собрал летом 1832 г. около 10.000 человек при 16 оруди
ях, пошел на аул и 17 октября овладел им после жестокоrо штурма. Все 
600 горцев, оборонявших Гимры, были убиты.· Русские потеряли около 50 
убитых и 400 раненых. Каэи-Мума с 15 преданными мюридами (одним из 
них был Шамиль) засел в одной из башен. После короткой перестрелки 
мюриды ринулись в рукопашную с одними шашками, и все до одного по
гибли. Шамиль. проколотый штыком насквозь. был оставлен тяжелоране
ным. а Каэи-мума погиб одним из первых. Его тело, естественно. стало 
предметом поклонения мусульман и увеличило ненависть к гяурам. 

Движению, на первый взгляд, был нанесен смертельный удар. Так nо
лаrало и русское начальство на Кавказе. Поэтому силы русских на Кавказе 
были сокращены. 

Преемником Кази-Мумы стал Газмат-бек, который однако не пришел 
на помощь к Кази-Муме, оборонявшемся в Гимрах. Он вновь собрал мю
ридов и решил овладеть Аварией, не трогая пока русских. Ему удалось 
овладеть ею, убив аварских ханов в 1834 r., но он был убит фанатиком 
аварцем. И движение возглавил уже знаменитый тогда Шамиль. 

б) Апогей Кавказской войны (период существое11ни11 имамата 
Шамиля). 

Подчинение аварского ханства мюридами взволновало русское прави
тельство. 1835-1836 rr. - происходят переговоры с горцами, оказавшиеся 
безрезультатными. В это время Шамиль, принявший титул имама, укреп
лял свою власть над горскими меменами. Главный свой onr1oт он устроил 
на отвесной скале, названной Ахульrо. 

В мае 1837 г. генерал К.К. Фези по приказу барона Г.В. Розена отра
вился в поход на Ахульrо для усмирения края. Фези овладел всем ахуль
гинским районом, но из-за недостатка продовольствия ему пришлось вер
нуться обратно. Эта экспедиция принесла русским больше вреда, чем 
пользы, так как Шамиль стал убеждать горцев в слабости противника и в 
помощи ему Аллаха. 

В сентябре Кавказ посетил император Николай 1, который остался не
доволен состоянием края. Вследствие этого Роэен был уволен, а началь
ником русских войск на Кавказе стал генерал Е.д. Головин. Сразу же по 
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приказу командующего были построены на правом конце Кавказской ли
нии (Черноморское побережье и Закубанье) укрепления Новотроицкое и 
Михайловское. 

1838 г. - основание Новороссийска и окончание проведения Военно
Грузинской дороги из Тифлиса во Владикавказ через Кавказский хребет. 8 
1839 г. начались крупномасштабные действия русских войск по всему 
фронту. На правом фланге генерал Н.Н. Раевский с отрядqм возвел ряд 
укреплений на побережье Черного моря. На левом - дагестанский отряд 
под началом командующего и чеченский отряд графа П.Х. Граббе. 20 ап
реля Головин взял Аргуань (потери русских - 650 чел., горцев - 2000). За
тем, объединившись, два отряда (7000 человек при 17 орудиях) 12 июня 
осадили Ахульrо (5000 горцев) и в конце августа пятым по счету штурмом 
взяли крепость. За всю осаду русские потеряли более двух с половиной 
тысяч человек. Шамилю с несколькими десятками мюридов удалось уйти. 

По планам командования в 1840 r. русские должны были продвинуть 
правый фланг линии на р. Лабу. Но горцы первые открыли эту кампанию: 
за месяц они овладели фортом Лазаревым и несколькими укреплениями 
линии. Яростнее всех оборонялось Михайловское, которое три дня сдер
живало более 10000 черкесов с гарнизоном 400 человек. В это время Ша
миль поднял всю Чечню, озлобленную сбором податей. В июле он был 
разбит у реки Валерик. Этот бой был воспет М.Ю. Лермонтовым, который 
был участником этого жестокого и кровопролитного для обеих сторон 
столкновения: 

Как месту этому названье? 
Он отвечал мне: "Валерик, 
А перевесть на ваш язык. 
Так будет речка смерти: верно, 
Дано старинными людьми". 
"А сколько их дралось примерно 
Сегодня ?"- "Ты<,'Яч до семи". 
"А много горцы потеряли?" 
"Как знать? - зачем еы не считали!" 
"Да/ будет, - кто-то тут сказал, 
Нм в память этот день кровавый!" 
Чеченец посмотрел лукаво 
И головою покачал. 

(Лермонтов М.Ю. Сочинения в 2-х т; Т. 1. М., 1988. С. 205). 

Шамилю в этом году удаr1ось разгромить Аварию и бросить отряды 
горцев на приграничные русские земли (во время набега на Моздок была 
захвачена армянка Улусова, в мусульманстве Шуаната, ставшая 5-й же
ой Шамиля). В связи с увеличением волнений на Кавказ была двинута 

14-я пехотная дивизия.
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1841 г. - волнения в Аварии, правитель которой Хаджи-Мурат перешел 
к Шамилю. В 1842 г. русские взяли Гергебиль и загнали Шамиля обратно в 
Чечню. Но поход отряда Граббе (10000 человек при 24 орудиях и огром
ных обозах) на Дарrо, резиденцию Шамиля в Чечне, закрнчился неудачеи 
(потери русских- около 2000 человек), т.к. горная местность совершенно 
не благоприятствовала дейсmиям крупных масс войск и их обозов. 

Зимой 1842/43 rr. горцы nредпринял1,11 набеги до Кизляра и Ставрополя. 
Тут же генерал Головин был сменен на генерала А.И. Нейдrардта. В связи 
с паникой военный министр князь А.И. Чернышов приказа.л экспедиций в 
1843 г. не производить и заниматься обороной. 

1843 г. - Шамиль наносит ряд поражений русским войскам, вследствие 
чего они были вынуждены уйти из Аварии. 

1844 г. - началось накопление войск для фронтального удара по Чечне. 
А в 1845 г. на Кавказ прибыл начальствовать М.С. Воронцов и тут же 
предпринял печально известную экспедицию на Дарrо no приказу царя. 
хотя опытные кавказские военачальники не советовали ему этого. Аул 
Дарrо был взят и уничтожен, но, двигаясь обратно, наши войска попали 
под удары конных отрядов горцев и понесли самые ·rяжкие потери по 
сравнению с бывшими ранее боями (3 генерала, 150 офицеров, около 
3000 солдат и 3 пушки). Эта экспедиция известна еще и под названием 
"сухарной экспедиции". 

1846 г. - наступает перелом в операциях на Кавказе. В.О. Бебутов раз
бивает Шамиля при Кутиши. В следующем году продолжается уничтоже
ние опорных пунктов горцев (самый кровопролитный - штурм Салты). 

В 1848-1852 rr. замирение Кавказа пошло быстрыми темпами: мятеж
ные племена сами начали изъявлять покорность Российской Империи. 

С началом Восточной войны, в 1853 г., Шамиль решил взять реванш за 
прошлые поражения: по его плану один из его наиоов, Магомет-Эмин, 
должен был перерезать Военно-Грузинскую дороrу, а сам он должен был 
разорить Грузию. Однако, войск у Шамиля почти уже не было, так как, за 
исключением нескольких тысяч фанатиков, остальные следовали за Ша
милем только из страха. Поэтому была быстро ликвидирована попытка 
Шамиля, и Маrомет-Эмин был разбит. Этим и ограничились действия гор
цев во время Крымской войны, если не считать мелких стычек. 

Отсюда вывод: инициатива на Кавказе окончательно перешла к рус
ским. 

В 1855 г. наместником Кавказа стал Н.Н. Муравьев, правленме которо
го было целиком посвящено войне с Турцией. 

В 1856 г. главнокомандующим на Кавказе был назначен князь А. И. Ба
рятинский, командовавший до этого левым флангом Казказской линии. 
Начальником штаба его стал Д.А. Милютин, Кроме коренных войск, на 
Кавказе находились еще 13-я и 18-я пехотная дивизии, воевавшие ранее с 
турками. Первым действием Барятинского было продвижение правого 
фланга Кавказской линии к Майкопу. Затем он возложил задачу покорения 
Чечни на генерала И.И. Евдокимова, задача которого была облегчена ле-
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том 1856 г., коrд� ряд наибов изъявил покорность (среди них строитель 
всех кавказских крепостей Хаджи Юсуф). 

Генерал Евдокимов энергмчно принялся за усмирэние чеченского края, 
этой колыбели мюридизма. В декабре 1856 г. был уничтожен знаменитый 
Маюртупский орешник, самое дикое и непроходимое место Чечни. 

1857 r. - расчистка старых просек. В этот год Евдокимовым истреблено 
20 наиболее диких аулов и покорена в.ся Малая Чечня. 

В 1859 г. началось покорение Большой Чечни. Барятинский с основны
ми силами пошел на Аргунское ущеnье. За время этого похода было мно
го жарких дел, в одном из них, на штурме аула Китури, был убит начальник 
Кавказской rренадерс1Сой дивизии генерал барон И.А. Вревский. Шамиль, 
разбитый и выжитый из Малой Чечни, бежал в аул Ведень, находящийся в 
лесах Большой Чечни. Но его и там не оставили в покое: в январе 1859 г. 
Евдокимов предпринял зимнюю экспедицию на Ведень. Аул был взят по
сле двухнедельной осады ·1 апреля. С остатками своих приверженцев Ша
миль сумел прорваться в Нагорный Дагестан. 

Летом того же года Барятинский решил нанести Шамилю окончатель
ный удар. После блестяще проведенной переправы через Койсу русские 
войска под командованием генерал-лейтенанта И.Д. Лазарева осадили 10 
августа последний оплот Шамипя - аул Гуниб, в котором засел имам с 600 
горцами и 4 пушками. После неудавшихся переговоров произошел штурм, 
и 25 авrуста Шамиль сдался на милость победителя. За сокрушение Ша
миля Барятинский был пожалован званием генерал-фельдмаршала. 

Неусмиренным и неприсоединенным оставался только Западный Кав
каз. В течение 1860-1863 rr. черкесы были частично уничтожены, частично 
выселены в Турцию. В феврале 1863 г. кавказским главнокомандующим 
был назначен великий князь Михаил Николаевич. Александр 11 поступил 
политически умно, назначив своего брата наместником еще не замирив
wе1·ося края, т.е. показал народам Кавказа свое доверие и расположение. 
В этом же году смирились волновавшиеся шапсуги. Оставались неподчи
ненными только племена по северному склону Кавказского хребта. Вели
кий князь неожиданно ударил по ним и в продолжении весны они были 
ликвидированы. Последним оплотом горцев стало урочище Кбаада, заня
тое русскими 21 мая 1864 г. 

Менее чем через 20 лет после поражения Шамиля, в 1877 г., Чечня и 
Дагестан опять взялись эа оружие. Но данное восстание продержалось 
менее года. В 1878 г. все вожди восстания, не погибшие в боях, были по
вешены, тысячи были высланы в Сибирь, но Северный Кавказ оставался 
неспокойным местом. 

5. Сопротивление Советской власти (1917-1947).

а)Первое восстание на Кавказе в Советскую эпоху (1917-1921). 
В 1920 г. новая ожесточенная схватка между Красной Армией и му

сульманами-"фундаменmалисmами", во главе которых опять шла тактика 
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накшбанди, стала как бы продолжением гражданской войны на Северном 
Кавказе, длившейся с 1917 по 1920 rr. Политическим и духовным лидером 
восстания был аварец Наджмуддин из Гоцо (Гоцинский), выбранный има
мом Чечни и Дагестана в 1917 г. Вдохновлял на войну чеченец шейх Узун 
Хаджи; оба принадлежали все к той же теории накшбанди и были в ней 
муршидами (т.е. наставниками, учителями). Номинальным лидером был 
Сайд (Бек) - внук Шамиля, прибывший в Дагестан из Турции. Целью войны 
было изгнание русских, создание теократического государства и ликвида
ция "плохих мусульман", пошедших на сотрудничество с неверными. 

Узун Хаджи скончался в возрасте 90 лет в мае 1920 г ., за пару месяцев 
до начала восстания, к которому он так призывал. Проведя большою часть 
своей жизни в Сибири на каторге, он был освобожден в феврале 1917 г. и 
вернулся домой - чтобы немедленно принять участие в борьбе против 
русских: хоть белых, хоть красных, которых он ненавидел _в равной степе
ни. В 1919 г. он -основал в горной Чечне rосударство по образу имамата 
Шамиля, назвав его "эмиратом Северного Кавказа". 

Весной 1920 г. 11-я Красная армия заняла равнины Дагестана. Бывший 
тогда первым секретарем обкома ВКП(б) Дагестана Н. Самурский (Эфен
диев) признал, что были допущены многочисленные ошибки: жестокости, 
предательства, оскорбления ислама. Через 3 �'Яца весь горный Даге
стан и Чечня были охвачены огнем восстания. 

Описывая вождей восстания, Самурский отмечал: «Эти люди... при
надлежат к числу выдающихся умов мусульманского мира... Тысячи по
следователей из всех мусульманских стран, из России, Турции, Персии 
посещают их ... У них авторитет гл}'бокой учености, и их слова почи
таются столь же священными, как слова закона... но в то жв самое 
время они остаются людьми из народа ... Они вооружены такими жв саб
лями и винтовками, и в боях они сражаются в первых рядах; они олице
творяют своеобразную демократию, заключающу19Ся в rюмощи слабым 
и бедным, что составляло основу правления Шамиля; они были защит
никами "народной независимости ... "». 

Восставших было немного: общая численность вооруженных бойцов 
оценивалась в 9600 человек. Но в отличие от басмачей, которые сража
лись как бы в свободное время, они имели зародышевую "регулярную 
армию": лучших воинов из разных кланов, чей боевой дух и мастерство 
высоко оценивал даже Самурский. Они были вооружены допотопными 
ружьями, шашками, испытывали постоянную нехватку боеприпасов, имели 
лишь 40 пулеметов, захваченных в боях. Их тактика поразительно напо
минала ту, которую 60 лет назад использовал Ахмед Шах Масуд в долине 
Панджwер: атаки на гарнизоны и засады на пути больших колонн в узких 
ущельях. Это была чрезвычайно эффективная тактика, и Красная Армия 
несла огромные потери; например, в октябре 1920 г. в долине Аракан пе
хотное подразделение и 2 батареи артиллерии были перебиты до послед
него, человека. Месяц спустя первый образцовый пехотный полк Рево
люционной Дисциплины был пойман в ловушку в тесном ущелье и истреб-
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лен без· остатка; нескольких уцелевших раздели донага и оставили замер
зать - насмерть. В январе 1921 г. кавалерийский полк и пехотный батальон 
были окружены и уничтожены в Чечне. 

Для борьбы с восстанием большевики отправили сюда две армии: 27 
пехотных полков, 6 полков кавалерии, 6 артимерийских групп, 2 специ
альных батальона сил внутренней безопасности, авиацию, броневики, 
московские и местные части ЧК - всего около 40 тысяч человек, прошед
ших гражданскую войну. 

Вначале Красная Армия действовала путем посылки крупных экспеди
ционных сил. Результаты были катастрофическими. Но позднее. в 1921 r., 
командование перешло к тактике, ранее успешно использованной Баря
тинским против Шамиля, но еще с большей жестокостью: одна долина за 
другой оккупировались войсками, а население уничтожалось или депорти
ровалось. 

Так Красная Армия постепенно оттеснила повстанцев в отдаленные 
горные районы и шаг за шагом уничтожала их. В отличие от афганских 
моджахедов, тем некуда было бежать: Дагестан и Чечня были изолирова
ны - Азербайджан был занят Красной Армией годом раньше, а за другой 
границей была христианская Грузия, их вековой враг. Бойцы за свою сво
боду не получили никакой nо,одержки извне. 

Все северокавказские войны велись как джихад против неверных: вна
чале - царской России, затем генерала А.И. Деникина {1918-1919 rr.) 1 и. 
наконец, большевиков. Большевики считались ещё хуже своих предшест
венников, потому что были •бидин" (безбожники). Вопреки советской про
паганде, кавказские мюриды (учителя священного закона) не были ни ду
раками. ни тупыми религиозными фанатиками; никто из них, будь то Ша
миль или Узун Хаджи, не воспевали прошлое и не намеревались вернуть 
страну назад. То, ч1·0 Шамиль боролся с дагестанской феодальной знатью 
и старался заменить "адаты" (правила обычая) нормами шариата, как 
более современной концепцией закона, лучше всего 1М1Люстрирует это. 
Да, они хотели иметь теократическое государство. построенное на догма
тах шариата. С нашей точки зрения, их можно назвать религиозными ре
форматорами. 

Либерально-националистическая оппозиция Советской власти пере
стала существовать по всей мусульманской территории, контролируемой 
большевиками, к 1920 году. Вопреки тому, что мы видели в Афганистане, 
где 90 % населения поддерживали моджахедов, северокавказские пов
станцы стали исключением среди мусульман России. Они ед�1нственные 
осознали невозможность компромисса с большевиками, и история доказа
ла их правоту. Но, в ту пору, компромисс с властью вроде мусульманского 
пути к коммунизму казался многим возможным. 

б) Восстания 20-40-х годов и их последствия. 
В 1921 году военная победа новой власти на Северном Кавказе была 

окончательной: нигде не осталось никаких повстанцев, и начались жесто-
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кие репрессии. Но военной победы было мало. На Кавказе Советская 
власть не добилась той блестящей политической победы, которую они 
получили в Средней Азии. Красная Армия не пополнилась никакими кав
казскими мусульманскими частями, как в Туркестане, и большинство из 
местных коммунистов, помогавших усмирить край подобно своим средне
азиатским товарищам, не дожили до конца процесса усмирения. 

Повстанцы вели войну, которая была в равной �тепени и националь
ной, и религиозной. Другие восстания не заставили себя ждать: в Дагеста
не в 1927-1928 rr., как реакция на антирелигиозную кампанию, и осенью 
1929 г. в Чечне. Бои в Чечне продолжались до весны 1930 г., и, несмотря 
на массированное использование Красной Армии, местные власти вынуж
дены были пойти на уступки и объявить амнистию. Но мир в стране не 
наступил, и восстание окончательно было подавлено только в 1936 году. 

Два других восстания вспыхнули сперва зимой 1940 r., затем - зимой 
1942 г. в Чечне и Инrуwетии. Об этих восстаниях известно крайне мало, но 
очевидно, что они были достаточно серьезными для того, чтобы родить 
планы геноцида народов Чечни и Ингушетии путем высылки в Сибирь и 
Казахстан в феврале 1944 r. Эта акция коснулась примерно 600 тысяч 
человек, неизвестное число из которых было оmравлено в концлагеря. 
Отдельные представители северокавказских народностей были также де
портированы, доведя общее число высланных до 800 тысяч человек. Че
чено-Ингушская республика была ликвидирована. Однако, ffесмотря на 
все эти меры, по некоторым источникам, бои в горных районах продолжа
лись вмоть до 1947 года. 

Попытка тотального геноцида провалилась. Народы Северного Кавказа 
выжили и вернулись в свои дома после смерти Сталина. В последующие 
50 лет их численносrь более чем удвоилась, и Северный Кавказ, как мы 
видим, по-прежнему остается самой нестабильной зоной нашей страны. 

*** 

Кавказские войны принесли значительный урон России. Горцы, исполь
зуя преимущества гористой местности, упорно сопротивлялись царским 
войскам, а затем Красной Армии. История покорения Кавкзза - это исто
рия непрерывных стычек, конфликтов, унесших много жизней с обеих сто
рон. Число убитых русских солдат в главнейших 1 О боевых операциях не 
превышает 5000 человек. Но, помимо этих, наиболее круnн�х сражений, 
история кавказских войн знает сотни мелких стычек, потери в которых ис
числяются десятками человек убитыми. 

Цифра русских потерь в кавказских войнах уста1-Iовлена исследовате
лем Кавказа А. Гизетти: за вышеуказанный период было убито 24.947 сол
дат и офицеров, ранено - 65.125, взято в плен - 6.007. Среднегодовые по
тери убитыми за этот период 361 человек. • ... Можно предположить, что 
за время Кавказских войн безвозвратные потери военнослужащих и 
мирного населения Российской империи, понесенные в результате бое
вых действий, болезни, гибели в плену, достигают не менее 77 тысяч 
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человек". Среди них великолепнообученные военные и многие представи
тели российской интеллигенции. Таюке огромными были материальные 
затраты. Например, в 40 - 50-е гг. XIX в. содержание Кавказского корпуса и 
ведение военных действий стоило государству 10-15 млн. рублей в год. 

Северный Кавказ остается бастионом наиболее фанатичных и консер
вативных исламистских сил; ксенофобия и националистический экстре
мизм остаются доминирующими силами. 

Кратко рассмотрев историю русско-северокавказских конфликтов, 
можно отметить их основные причины: 

• Расширение территории России, приведшее к вполне естественному
со!lротивлению со стороны отдельных народов Кавказа. 

• Различие религий, закономерно обострившее взаимоотношения меж
ду народами. 

• Нужда Росс�и в Черноморском побережье. Выход России к азиатским
границам хиреющей Османской империи (XIX век). 

• Защита других народов Кавказа (Грузия, Армения, Азербайджан) от
той же Турции и Персии, а также от грабительских набегов отдельных се
верокавказских народностей., 

• Связи северокавказских вождей с врагами России, начиная от персов
и турок и кончая немцами (808). 

Северный Кавказ дает прекрасный пример того, что может сделать для 
небольшой мусульманской нации стремление выжить в любых условиях в 
сочетании с мощным релиrиозны:м чувством. Если наше правительство не 
найдет мудрого политического решения чеченской проблемы, то русский 
народ ждет тоже самое, что и раньше: непрекращающаяся война на про
тяжении поколений. 
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