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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. В настоящее время народы, 

населяющие Северный Кавказ, находятся в тесном взаимодействии с народами 

России, являясь одним обществом. Взаимодействие между народами не всегда 

было дружелюбным. Рассмотрение сложных вопросов взаимодействия 

населяющих Россию народов между собой и с Российским государством на 

различных исторических этапах позволяют спроектировать рекомендации для 

формирования новых демократических общественных отношений. Данное 

утверждение особенно важно в отношении такого специфического региона, как 

Северный Кавказ, отличающегося сложным прошлым и непростым настоящим. 

Кавказская война 1817-1864 гг. стала логическим продолжением 

политики России на Северном Кавказе в начале XIX в. Большую роль в этом 

событии сыграл имам Шамиль. Именно этот представитель горцев встал во 

главе сопротивления против колониальной экспансии Российской империи. 

Сильный и умный мужчина, жестокий и суровый вождь горцев смог 

объединить многочисленные племена Северного Кавказа, сплотить их под 

лозунгами ислама, заставить забыть распри и повести борьбу с колонизаторами 

единым фронтом. Экспансионистская политика России принесла народам 

Кавказа немало позитивных изменений, поскольку современное 

межнациональное взаимодействие на Северном Кавказе становилось именно в 

период Кавказской войны 1817-1864 гг. Ввиду этого, изучение её истории 

актуально и в наше время. 

Степень изученности истории народов Северного Кавказа в период 

Кавказской войны 1817-1864 гг. можно рассматривать по хронологическому 

принципу (досоветский, советский, постсоветский периоды). 

Отличительной особенностью историографии Кавказской войны 

досоветского периода является использование исследователями этих событий 

военной и политической переписки государственных деятелей для освещения 

их взгляда на действия Российской империи в отношении завоевания Кавказа. 
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Войну рассматривали с религиозных позиций как борьбу российского 

православия с утвердившимся на Кавказе исламизмом и мусульманским 

фанатизмом. Другие источники отмечают определяющим мотивационным 

фактором войны геополитическую необходимость, и повышенное внимание к 

цивилизаторской миссии Российской империи в этом регионе. Единство 

дореволюционной историографии проявляется в «имперской традиции 

подчинения народов окраин Российской империи»1. 

В историографии досоветского периода наиболее значительный вклад в 

исследование проблемы внесли исследования С. М. Броневского, 

Г. Ю. Клапрота, написанные еще в начале XIX в. В них проанализировано 

социально-экономическое положение кавказских народов. Обширные 

информацию о жизни народов Чечни и Дагестана в XIX в. представлены в 

исследованиях А. П. Берже, В. П. Пожидаева и др. В них содержится весьма 

разносторонний материал по общественному быту чеченцев и их 

взаимоотношениях с соседними народами Дагестана. 

В досоветский период исследованиями этого вопроса занимались также 

военные историки, которые были участниками военных действий на Кавказе. К 

таким исследователям относятся, в частности, A. Л. Зиссерман, Б. С. Эсадзе. В 

частности, А. Л. Зисерман в своей работе «Двадцать пять лет на Кавказе» 

рассказывает о жизни, нравах, обычаях и отношениях народов, населяющих 

этот регион. Кроме того, автор анализирует причины успехов и неудач 

российского присутствия на Кавказе. А. Л. Зиссерман участвовал в пленении 

Шамиля и подробно описывает, как проходил процесс сдачи имама царским 

войскам2. 

Не менее значимыми в рамках данного исследования являются труды 

историка-кавказоведа Б. С. Эсадзе. В частности, его исследование «Тверские 

драгуны на Кавказе» подробно рассказывает о действиях тверских драгун на 

закавказском театре Крымской войны 1853-1856 гг. В приложениях даны 
                                                           
1Фадеев Р. А. Шестьдесят лет Кавказской войны / Р. А. Фадеев. Тифлис: Военно-Походная Тип. Главного 
Штаба Кавказской Армии, 1860. С. 10.  
2 Зиссерман A. Л. Двадцать пять лет на Кавказе / А. Л. Зиссерман. М.: Кучково поле, 2014. С.357.  
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списки офицеров полка, ведомости о потерях и о награждённых, выписки из 

послужных списков офицеров с их биографическими данными, портреты 

офицеров, карты, схемы и изображения сцен наиболее значимых сражений3. 

Видное место в изучении исследуемых проблем занимает труд первого 

чеченского исследователя У. Лаудаева, опубликованный в «Сборнике сведений 

о кавказских горцах», в котором приводятся сведения о торгово-экономических 

и культурных взаимоотношениях чеченцев с другими кавказскими народами. 

Большой интерес представляют такие труды, как «Записки о Шамиле» пристава 

Шамиля в Калуге А. Руновского (М, 1860), записки секретаря Шамиля 

Мухаммед Тахира аль Карахи «Три имама» (Махачкала, 1990), его хроника о 

дагестанских войнах в период Шамиля (Махачкала, 1998)4. 

Длительность Кавказской войны Н. Ф. Дубровин, В. Потто, Р. А. Фадеев, 

С. Эсадзе объясняли религиозным характером противостояния сторон. Они 

преподносили историю с позиции борьбы с мюридизмом. Участник Кавказской 

войны генерал Р. А. Фадеев в своём труде «Шестьдесят лет Кавказской войны» 

даёт такую оценку мюридизма: «Мюридизм напрягал все силы, чтобы 

истребить местных правителей и высшие сословия, искоренить стародавние 

народные обычаи, разделявшие и отличавшие племена, заменяя их 

повсеместным владычеством шариата и духовенства5». 

В советский период кавказская проблематика представлена в 

многочисленных трудах учёных различных отраслей социально-гуманитарного 

знания, таких как В. К. Гарданов, Б. Б. Кочекаев, Т. Х. Кумыков, Л. И. Лавров, 

В. П. Невская, М. Н. Покровский, М. С. Тотоев и другие. В этот период вышли 

также обобщающие академические труды «История народов Северного Кавказа 

(конец XVIII в. – 1917 г.)»6, «История Дагестана с древнейших времён до 

                                                           
3Эсадзе Б. С.Тверские драгуны на Кавказе Восточная война 1854-1856 / Б. С. Эсадзе. Тифлис: Военная история, 
1998. С. 240.  
4 Сборник документов «Материалы по истории Дагестана и Чечни» / С. К. Бушуев, P. M. Магомедов. 
Махачкала: Эпоха. 1940. С. 431. 
5Фадеев Р. А. Шестьдесят лет Кавказской войны. Тифлис: Военно-Походная Тип. Главного Штаба Кавказской 
Армии,  1860. С. 126. 
6 История народов Северного Кавказа (конец XVIII в.-1917г.) / ред. А. Л. Нарочницкий. М: Наука. 1988. С. 659. 
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наших дней»7, Я. З. Ахмадова и Э. Х. Хасмагомадова «История Чечни в XIX-

XX вв.»8, «История Чечни с древнейших времен до наших дней»9. 

Формирование позиции советской историографии Кавказской войны 

1817-1864 гг. оказалось под влиянием революционных демократов, которые 

оценивали завоевание Кавказа с политико-идеологической позиции. В научную 

терминологию было введено понятие «царское самодержавие», объединившее 

всех, кто был связан с колониальной политикой Российской империи. В 1956 г. 

была утверждена концепция  Кавказской войны, которая оценивала её как 

движение горцев Северного Кавказа против двух видов угнетения: 

колонизаторской политики русского царизма и гнёта местных феодалов. 

Работа М. Блиева под названием «Южная Осетия в коллизиях российско-

грузинских отношений» даёт подробное описание истории развития российско-

грузинских взаимоотношений. Автор характеризует непоследовательность 

действий русского престола на Кавказе и описывает жестокую политику 

грузинских князей, которые стремились подчинить осетин, захватив их землю и 

лишив их воли10. Большое количество информации о культуре народов Кавказа 

представлено в работе В. Б. Виноградова «Тайны минувших времён». Автор 

пишет о разнообразии и богатстве ландшафта Кавказа, истории народа, 

достижениях кавказской археологии и о многом другом. В. К. Гарданов в своем 

исследовании «Общественный строй адыгских народов (ХVIII – первая 

половина ХIХ в.)» даёт детальную характеристику феодализма на Северном 

Кавказе ХVIII – первой половины ХIХ вв. Автор отмечает, что среди адыгских 

субэтносов к началу XVIII в. выделялись аристократические, где правящей 

силой были феодальные фамилии, где основная власть принадлежала 

                                                           
7 История Дагестана с древнейших времен до наших дней» в 2-х томах / ред. А. И. Османов. Т.2. Махачкала: 
Эпоха. 2005. С. 626. 
8 Ахмадова Я. З. Хасмагомадова Э.Х. История Чечни в XIX-XX вв/ Я. З. Ахматова, Э. Х. Хасмагомадова. М.: 
Литера, 2005. С. 995. 
9 История Чечни с древнейших времен до наших дней. в 2-х томах. Т.I / ред. Ш. Б. Ахмадов. Грозный: Книжное 
издательство, 2008. С. 826. 
10 Блиев М. Южная Осетия в коллизиях российско-грузинских отношений / М. Блиев. М.: Книга по требованию, 
2006. С. 256. 
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народному собранию, а слой дворян в правах не выделялся среди 

общинников11. 

В исследованиях советских историков уделялось внимание лишь одному 

аспекту: стремлению царского правительства завоевать территорию Северного 

Кавказа. При этом анализ взглядов государственных деятелей не проводился. В 

работе В. К. Гарданова приводилось высказывание князя М. С. Воронцова о 

том, что «существует необходимость налаживания мирных и торговых 

отношений с горцами» 12. 

Х. А. Касумову принадлежит исследование «Северо-Западный Кавказ 

(черкесский вопрос) в русско-турецких отношениях 1774-1829 гг.». Автор 

пришёл к выводу, что в основе черкесского вопроса лежали, прежде всего, 

русско-турецкие противоречия. Х. А. Касумов также отмечает, что место и роль 

черкесского вопроса в политике противоборствующих держав достигла апогея 

именно в последней трети XVIII – первой трети XIX вв. В этот период 

решалась судьба западных адыгов13. 

Исследование Н. И. Покровского «Кавказские войны и имамат Шамиля» 

так и не было издано в советский период. В своей работе автор выражал 

мнение, которое не соответствовало требованиям партийной идеологии в 

СССР. При проведении исследования Н. И. Покровский использовал обширный 

архивный материал: официальные документы русской администрации на 

Кавказе и источники кавказского происхождения. Ученый также привлекал 

арабо-язычных авторов. 

В постсоветский период появляется больше возможностей для 

независимого исторического анализа событий, основанного на большом 

количестве фактических данных. Круг таких исследований составляют труды 

В. В. Дегоева, Я. А. Гордина, Н. И. Покровского и др. В. В. Дегоев в своей 

работе «Большая игра на Кавказе: история и современность» рассматривает ряд 
                                                           
11Гарданов В. К. Общественный строй адыгских народов (ХVIII-первая половина ХIХ в.) / В. К. Гарданов. М.: 
Наука, 1967. С. 267. 
12Там же С. 174. 
13 Касумов Х. А. Северо-Западный Кавказ (черкесский вопрос) в русско-турецких отношениях 1774-1829 гг. / Х. 
А. Касумов, М.: Academic Publishing, 2015. С. 176. 
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проблем истории Кавказа в контексте вопроса связанности прошлого и 

настоящего. Основная цель исследования заключается в выявлении 

непреходящей игровой сущности политического соперничества на Кавказе и 

международного противоборства по поводу Кавказа14. Книга Я. Гордина 

«Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX века» анализирует 

конфликт России и Кавказа, очерчивает период войны, повестсвует о тех, кто 

заложил основы стратегии и тактики Русской армии. В книге ярко описан 

имперский комплекс идей; показано, как эти имперские идеи воплощались в 

жизнь в соответствии с обстановкой и внешними «вызовами»15. 

Таким образом, историографический анализ позволяет сделать вывод о 

том, что накоплен значительный аналитический потенциал по различным 

вопросам Кавказской войны, их рассмотрению в отдельности и в совокупности. 

Вместе с тем, неисчерпаемость этой темы ввиду появления всё новых 

документальных источников позволяет исследователям вновь и вновь 

обращаться к её изучению, в т.ч. рассматривая отдельные узловые вопросы, по 

возможности в комплексе и в тесной взаимосвязи друг с другом. 

Цель настоящего исследования – раскрыть особенности экономической, 

культурной и идеологической жизни народов Северного Кавказа в период 

Кавказской войны 1817-1864 гг. 
Задачи исследования:  

1. Проанализировать развитие традиционных отраслей производства 

народов Северного Кавказа, охарактеризовать их торговые и экономические 

связи. 

2. Рассмотреть особенности менталитета, художественного творчества и 

литературы народов Северного Кавказа, а также влияние религии и 

духовенства на культурную жизнь региона в рассматриваемый период. 

3. Изучить становление идеологии имамата и идеологии Российской 

                                                           
14 Дегоев В. В. Большая игра на Кавказе: история и современность / В. В. Дегоев. М.: Русская панорама, .2003. 
С. 412.  
15 Гордин Я. А. Кавказ: земля и кровь Россия в кавказской войне XIX века / Я. А. Гордин. СПб: Звезда, 2000. С. 
346. 
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империи на Северном Кавказе, и определить влияние этих идеологий на 

участие народов Северного Кавказа в военных действиях. 

Объектом исследования являются народы Северного Кавказа в период 

Кавказской войны 1817-1864 гг. 

Предмет исследования – экономика, культура, идеология народов 

Северного Кавказа в рассматриваемый период. 

Методология исследования. В ходе исследования были использованы 

различные методы гуманитарного знания, в том числе: сравнительно-

исторический, метод анализа и синтеза, историко-генетический, метод контент-

анализа. Сравнительно-исторический метод использовался в рамках 

исследования изменений быта и культуры народов Кавказа в различные 

исторические периоды. Метод анализа и синтеза применялся при работе с 

историческими источниками для вычленения необходимой информации, а 

также составления на её основе обзора по теме исследования. Историко-

генетический метод помог выявить последовательность изменения отношения к 

некоторым религиозным понятиям и явлениям, например, «джихад». Метод 

контент-анализа применялся для выявления подверженности определённых 

фактов, выявленных в источниках. 

Источниковую базу для решения поставленных задач составили 

несколько групп источников. Внутреннее правовое и внешнеполитическое 

положение народов Северного Кавказа детально представлено в ряде 

документов нормативно-правового характера, дипломатических 

документах, опубликованных в различных тематических сборниках 

документов16. Так, например, в сборнике договоров России с другими 

государствами в 1856-1917 гг. при изучении периода Кавказской войны интерес 

                                                           
16 Материалы по истории Дагестана и Чечни / сост. С. К. Бушуев,  Р. М. Магомадов. Махачкала, 1940 г.; 
Торгово-экономические связи России и Северного Кавказа в период Кавказской войны / выявление, 
археография и составление Т. Х. Кумыкова. Нальчик: ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат им. 
Революции 1905 г., Издательский центр «Эль-Фа», 2005; Внешняя политика России ХIХ и начала ХХ века. 
Документы Министерства иностранных дел. Серия вторая. Т. 1-3. 1815-1830 гг. М.: Международные 
отношения, 1974-1979; Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917 гг. М.: Международные 
отношения, 1952. 
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представляют конвенции с европейскими державами и соглашение с Турцией о 

Чёрном море. 

Значительный интерес представляет сборник низамов Шамиля17, который 

содержит разносторонний материал по истории народов Северного Кавказа. 

Так, в низамы Шамиля включены положения о наибах, положения об 

обязанностях муфтиев и кадиев, пятничная молитва. Эти и другие документы 

дают представление о положении в лагере Шамиля. 

Среди официальных документов следует выделить «Инструкцию 

Главнокомандующему от 1806 года». В ней представлены предписания о 

политике русских властей по отношению к народам Северного Кавказа, в 

условиях периодически происходящих военных столкновений между ними. 

Следующая группа источников представлены документами 

дипломатической и делопроизводственной переписки. В сборнике 

документов «Материалы по истории Дагестана и Чечни» собраны воедино 

архивные материалы, касающиеся истории Дагестана и Чечни, изучение 

которых позволяет раскрыть ключевые моменты в истории народов Северного 

Кавказа, даёт представление о развитии экономики, культуры и 

взаимоотношениях с соседними народами. В указанном сборнике о торгово-

экономических связях России и Северного Кавказа в период Кавказской войны 

представлен спектр архивных документов, характеризующих взаимоотношения 

России и народов Северного Кавказа в 1840-1850 гг., представлены документы 

о расширении торгово-экономического сотрудничества, об условиях вхождения 

Северного Кавказа в экономическое пространство Российской империи. 

Немаловажны военные донесения, реляции, рапорты. Так, характерным 

для той эпохи является рапорт генерала А. П. Ермолова императору 

Александру I от 14 мая 1818 г., в котором описаны прогнозы генерала о 

дальнейшем ходе военных действий, приводится его оценка поведения горцев. 

Русский военный деятель характеризует применяемую им тактику и стратегию, 

оценивает мотивы собственного поведения. 
                                                           
17 Низамы Шамиля. Сборник сведения о кавказских горцах. Вып. IV. Тифлис, 1870. 
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Для эпохи Кавказской войны ввиду прямого или косвенного участия 

военных и государственных деятелей, рядовых исполнителей характерно 

наличие мемуарной литературы. Так, среди источников о Кавказской войне, 

особенно можно выделить мемуары А. Араратского, И. В. Гудовича, 

С. И. Мосолова, А.П. Ермолова. В частности, мемуары А. Араратского впервые 

были изданы в 1813 г., и повествуют о биографии автора, событиях его жизни и 

его пути к России. Значительное место в мемуарах занимают этнографические 

и фольклорные материалы – описание свадебных обрядов, крестьянского 

уклада, религиозных праздников, сельских школ18. 

Ценные свидетельства о быте и культуре народов Северного Кавказа 

содержат мемуары И. В. Гудовича. Автор обращает внимание на чуждые его 

родной культуре аспекты: способ употребления пищи, расстановка блюд за 

столом, манера приветствия, речи19 и т.д. Не являются исключением и мемуары 

С. И. Мосолова20, повествующие об его военной карьере, ходе военных 

действий и характеризующие многих его современников. 

А. П. Ермолов в своих мемуарах о деятельности в должности 

командующего Кавказским корпусом и главнокомандующим в Грузии обратил 

внимание на нравы и быт местного населения, а также на ту политику, которую 

следует вести. Так, например, он отмечал: «Ниже по течению Терека живут 

чеченцы, самые злейшие из разбойников, нападающие на линию... Чечню 

можно справедливо назвать гнездом всех разбойников21». Для усмирения 

«разбойников» Ермолов проводил жёсткую политику их подавления, делая «зло 

ради добра»22. 

Особую ценность представляет «Сказание очевидца о Шамиле», автором 

которого является Гаджи-Али. Произведение содержит исключительно важный 

фактический материал о развитии антифеодальной и антиколониальной борьбы 

                                                           
18Араратский А. Жизнь Артемия Араратского / А. Араратский. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние,1981. С.163. 
19 Гудович И. В. Мемуары / И. В. Гудович. М.: Наука, 1981. С.303. 
20 Мосолов С. И. Записки отставного генерал-майора / С. И. Мосолов. М.: РА. С. 243. 
21Ермолов А. П. Записки (1798-1826) / А. П. Ермолов. М.: Высшая школа, 1991. С. 143. 
22Там же. С. 143. 
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горцев Дагестана и Чечни. Гаджи-Али стремится определить степень 

достоверности находящегося в его распоряжении материала. Автор с 1839 по 

1859 гг. находился в рядах борющихся горцев, занимая в имамате высокие 

должности, был довольно «близким человеком имаму»23. 

В пятитомном труде В. А. Потто «Кавказская война в отдельных очерках, 

эпизодах, легендах и биографиях» освещены этапы прихода и становления 

русской власти в Кавказском регионе. Этот военный историк более полувека из 

разных источников собирал разрозненные документы, военные хроники и 

архивные материалы, чтобы связать в одно повествование драматические 

события, ход и развитие которых определили особую роль Кавказской войны в 

истории Российского государства. Каждый том сборника посвящен периоду 

управления Кавказом того или иного наместника, определённому этапу 

вооружённого противостояния в этом регионе, военных кампаний под 

предводительством различных полководцев русской армии24. 

Мухаммед-Тахир аль-Карахи написал книгу «О дагестанских войнах в 

период Шамиля». Сочинение  является подлинным местным источником по 

истории борьбы горцев Дагестана за независимость в первой половине XIX в. 

Это произведение охватывает весь период деятельности Шамиля и двух 

предшествовавших ему имамов – Гази Мухаммеда и Хамзата25. 

В книге «Три имама» Мухаммед Тахир также описал историю Кавказкой 

войны. Автор долгое время находился при Шамилевской канцелярии в качестве 

секретаря и поэтому основательно излагает материал. Представленные факты 

позволяют сформировать истинные представления о событиях тех трагических 

дней26. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1817 по 

1864 годы, годы Кавказской войны. 
                                                           
23 Гаджи-Али Сказание очевидца о Шамиле / Гаджи Али. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1990. С. 17. 
24 Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях в 5 томах / В. А. Потто. 
СПБ.:  Центрполиграф, 2010. С. 243.  
25 Мухаммед ал-Карахи. Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля / 
Мухаммед ал-Карахи. М.: Академия наук СССР, 1941. С. 12.  
26 Мухаммед Тахир Три имама / Мухаммед Тахир. Махачкала: Дагучпедгиз, 1990. С 8. 
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Территориальные рамки исследования – территория Северного 

Кавказа. Кавказ делится на северный и южный. Северный Кавказ включает в 

себя: Краснодарский край, республики Адыгею, Чечню, Кабардино-Балкарию, 

Ингушетию, Карачаево-Черкесию, Дагестан, Ставропольский край, Северную 

Осетию. 

Научная новизна дипломной работы заключается в том, что объединён 

материал, характеризирующий экономику, культуру и идеологию народов 

Северного Кавказа в Кавказской войне 1817-1864 гг. В исследовании показано 

влияние идеологии на ход войны и её результат, приводятся доказательства 

позитивного сотрудничества кавказских и российских народов после 

вхождения Северного Кавказа в состав Российской империи. 

Практическая значимость работы состоит в том, что её можно 

использовать для изучения истории Кавказской войны 1817-1864 гг. и 

взаимоотношений России и народов Кавказа в указанный период. Применять 

приведённую информацию можно на всех ступенях образования: в средней 

общеобразовательной школе, в средних и высших профессиональных 

заведениях.  Материал, представленный в исследовании, важен для понимания 

основных изменений в экономике, культуре и идеологии народов Северного 

Кавказа, произошедших в XIX в. 

Апробация исследования. По теме выпускной квалификационной 

работы подготовлены две статьи. Одна из них представлена в сборник 

«Проспект Свободный 2020», вторая подготовлена для публикации. 

  




