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• Кавказская 
война (1817 (1817—1864)[19] — 
обобщающее название военных 
действий Русской 
императорской армии, 
связанных с присоединением 
горных районов Северного 
Кавказа, связанных с 
присоединением горных 
районов Северного 
Кавказа к Российской империи, 
связанных с присоединением 
горных районов Северного 
Кавказа к Российской империи, 
и военного противостояния 
с Северо-Кавказским 
имаматом. 



• В начале XIX века в состав Российской 
империиВ начале XIX века в 
состав Российской империи вошли 
грузинские Картли-КахетинскоеВ начале 
XIX века в состав Российской 
империи вошли грузинские Картли-
Кахетинское и ИмеретинскоеВ начале 
XIX века в состав Российской 
империи вошли грузинские Картли-
Кахетинское и Имеретинское царства 
(1801—1811), а также некоторые, 
преимущественно 
азербайджанские, Закавказские ханстваВ 
начале XIX века в состав Российской 
империи вошли грузинские Картли-
Кахетинское и Имеретинское царства 
(1801—1811), а также некоторые, 
преимущественно 
азербайджанские, Закавказские 
ханства (1804—1813). Однако между 
приобретёнными землями и Россией 
лежали земли присягнувших на верность 
России но де-факто независимых горских 
народов, преимущественно 
исповедующих ислам[



Горец – 
собирательное 
название народов 
Кавказа: черкесов, 
чеченцев, лезгин, 
ингушей. 
Отличались 
чрезвычайной 
воинственностью.



Причины войны:
1. Запрет совершать набеги (основной источник 

существования населения горных районов)
2. Запрет работорговли
3. Насаждение русских обычаев и законов
4. Привлечение местного населения на строительство 

крепостей, мостов, дорог
5. Введение новых налогов
6. Усмирительные походы генерала Ермолова А.П., 

уничтожение селений, посевов и т.д.
7. Раздача земель казакам, чиновникам, местной 

администрации
8. Заселение Кавказа русскими, украинцами и другими 

народами
9. Вытеснение горцев в горы



• Борьба с набеговой системой[22] горцев[23] стала одной из важных 
задач российской политики на Кавказе[24]. Многие горские народы 
северных склонов Главного Кавказского хребта оказали 
ожесточённое сопротивление усиливающемуся влиянию 
имперской власти. Наиболее ожесточённые военные действия 
происходили в период 1817—1864 гг. Основные районы военных 
действий — Северо-Западный (Черкесия) и Северо-Восточный 
(Дагестан, Чечня) Кавказ. Периодически вооружённые 
столкновения между горцами и русскими войсками происходили 
на территории Закавказья, Кабарды. После 
усмирения Большой Кабарды. После 
усмирения Большой Кабарды (1825) главными 
противниками российских войск выступили адыги. 
После усмирения Большой Кабарды (1825) главными 
противниками российских войск 
выступили адыги Черноморского побережья. После 
усмирения Большой Кабарды (1825) главными 
противниками российских войск 
выступили адыги Черноморского 
побережья и Прикубанья. После усмирения Большой 
Кабарды (1825) главными противниками российских 
войск выступили адыги Черноморского 
побережья и Прикубанья, а на востоке — горцы, 
объединившиеся в военно-теократическое исламское. 
После усмирения Большой Кабарды (1825) главными 
противниками российских войск 
выступили адыги Черноморского 
побережья и Прикубанья, а на востоке — горцы, 
объединившиеся в военно-
теократическое исламское государство — Северо-
Кавказский имамат. После усмирения Большой 
Кабарды (1825) главными противниками российских 
войск выступили адыги Черноморского 
побережья и Прикубанья, а на востоке — горцы, 
объединившиеся в военно-
теократическое исламское государство — Северо-
Кавказский имамат, который возглавил Шамиль



• С середины 1830-х годов конфликт обострился в связи 
с возникновением в Дагестане (а в 1840 году и в Чечне) 
религиозно-политического движения под 
флагом газаватаСопротивление горцев Чечни и 
Дагестана было сломлено в 1859 году, когда взяли в 
плен имама Шамиля. Война же с адыгскими 
племенами Западного Кавказа продолжалась до 1864 
года и закончилась уничтожением и изгнанием 
большей части адыгов и абазин в Османскую империю, 
оставшееся небольшое их количество было переселено 
на равнинные земли Прикубанья.



Алексей Петрович Ермолов

А.П. Ермолов – наместник императора 
на Кавказе в 1816-1827 гг.



1817 г. – приезд 
А.П. Ермолова на Кавказ. 
Начало Кавказской войны. 







Кавказ в конце XVIII-XIX вв.



Иван Федорович Паскевич

И.Ф.Паскевич – наместник императора 
на Кавказе с 1827 г.



Мюридизм – воинственное направление в 
исламе, пропагандирующее идеи 

газавата.
Газават – война против «неверных»

Имам – духовный и политический лидер 
теократического государства, которое 

мюриды пытались создать на Кавказе в I 
половине XIX в. 

Имамат - теократическое государство, 
созданное горцами Кавказа в период борьбы 

с русскими войсками

Теократия - форма правления,  при которой 
глава государства является и религиозным 

главой



Гази Мухаммед – первый имам 
теократического государственного 
образования на Кавказе в 1828-1832 

гг.

Гамзат-Бек – второй имам 
(1832-1834 гг.) 

 



Шамиль



Шамиль – третий имам 
(1834-1859 гг.) 

Почетный пленник 
императора России в 

1859-1871 гг. 
При нем имамат достиг 

наивысшего расцвета, 
пика своего развития 



Границы имамата Шамиля на 1849 г.



Михаил Семенович Воронцов

М.С. Воронцов – наместник императора 
на Кавказе в 1844-1854 гг.



1845 г. – «Сухарная 
экспедиция» - поражение 

русских войск у аула Дарго



Границы имамата Шамиля на 1849 г.

- Разгром русских войск у аула Дарго в 1845 г.



Александр Иванович 
Барятинский

А.И.Барятинский 
– наместник 
императора на 
Кавказе 
в 1856-й - 1862 гг.



Границы имамата Шамиля на 1849 г.

- Пленение Шамиля в ауле Гуниб







25 августа 1859 г. – пленение 
Шамиля 

А.И. Барятинским в ауле 
Гуниб





Пленение Шамиля



Итоги Кавказской войны:
• Россия прочно утвердилась на Северном 

Кавказе;
• Уничтожение Имамата, массовое бегство 

горцев с Кавказа
• Окончание междоусобных войн, уничтожение 

рабства
• Развитие торговли, оживление хозяйственной 

жизни, создание условий для развития 
капитализма на Кавказе

• Иностранные державы перестали вмешиваться 
в кавказские дела;

• Был восстановлен престиж России после 
неудачной Крымской войны;





• Россия, ценой значительного кровопролития, смогла 
подавить вооружённое сопротивление горцев, в 
результате чего сотни тысяч горцев, не принявших 
российской власти, были вынуждены покинуть родные 
места и перебраться в ТурциюРоссия, ценой 
значительного кровопролития, смогла подавить 
вооружённое сопротивление горцев, в результате чего 
сотни тысяч горцев, не принявших российской власти, 
были вынуждены покинуть родные места и перебраться 
в Турцию и на Ближний ВостокРоссия, ценой 
значительного кровопролития, смогла подавить 
вооружённое сопротивление горцев, в результате чего 
сотни тысяч горцев, не принявших российской власти, 
были вынуждены покинуть родные места и перебраться 
в Турцию и на Ближний Восток. В результате, там 
сформировалась значительная диаспора из числа 
выходцев с Северного Кавказа. Большинство из них 
являются адыгамиРоссия, ценой значительного 
кровопролития, смогла подавить вооружённое 
сопротивление горцев, в результате чего сотни тысяч 
горцев, не принявших российской власти, были 
вынуждены покинуть родные места и перебраться 
в Турцию и на Ближний Восток. В результате, там 
сформировалась значительная диаспора из числа 
выходцев с Северного Кавказа. Большинство из них 
являются адыгами-черкесамиРоссия, ценой 
значительного кровопролития, смогла подавить 
вооружённое сопротивление горцев, в результате чего 
сотни тысяч горцев, не принявших российской власти, 
были вынуждены покинуть родные места и перебраться 
в Турцию и на Ближний Восток. В результате, там 
сформировалась значительная диаспора из числа 
выходцев с Северного Кавказа. Большинство из них 
являются адыгами-черкесами, абазинамиРоссия, ценой 
значительного кровопролития, смогла подавить 
вооружённое сопротивление горцев, в результате чего 
сотни тысяч горцев, не принявших российской власти, 
были вынуждены покинуть родные места и перебраться 
в Турцию и на Ближний Восток. В результате, там 
сформировалась значительная диаспора из числа 
выходцев с Северного Кавказа. Большинство из них 
являются адыгами-черкесами, абазинами и абхазами по 
происхождению. Большая часть этих народов была 
вынуждена покинуть территорию Северного Кавказа.

• На Кавказе установился хрупкий мир, чему 
способствовало закрепление России в Закавказье и 
ослабление возможностей для получения мусульманами 
Кавказа финансовой и вооружённой поддержки от своих 
единоверцев. Спокойствие на Северном Кавказе 
обеспечивало присутствие хорошо организованного, 
обученного и вооружённого казачьего войска.



• общая цифра безвозвратных потерь 
русской армии составит приблизительно 
100 тысяч человек. В Кавказской войне 
1817-1864 гг. от руки врага погибло в 
пределах от 10 до 15 тысяч 
военнослужащих Российской 
императорской армии.

• Сколько было погибших у народов 
Кавказа

• Потери среди горцев были намного 
больше, в том числе и среди мирного 
населения. Но сколько именно – на это 
невозможно ответить точно. Ведь 
никаких списков личного состава и 
переписей населения среди горцев не 
велось. Косвенно можно было бы 
исчислить потери горских народов на 
основе демографических данных. Но нам 
даже приблизительно не известна 
численность народов Северного Кавказа 
к началу их завоевания Россией.

• Только одна цифра с той стороны может 
быть установлена с большей или 
меньшей степенью достоверности – 
число депортированных из России 
горцев. В 1864 году российскому 
правительству удалось объявить о 
завершении покорении Кавказа только на 
основании заключённого мира с 
черкесскими княжествами. Согласно 
условиям этого договора, те черкесы, 
которые не желали признать русское 
подданство, должны переселиться из 
России в пределы Османской империи. 
Ещё во время войны многие черкесы 
бежали из родных мест в Турцию, где с 
1860 года была создана государственная 
комиссия по приёму и размещению 
черкесских беженцев. Под именем 
«черкесы» в те времена понимали 
совокупность народов, говорящих на 
адыго-абхазских языках, в том числе 
черкесов, адыгов, абхазов, кабардинцев, 
абазинцев, шапсугов и ряда других, ныне 
не существующих на этнической карте 
России и Закавказья.

• Однако и оценки количества выселенных 
черкесов колеблются в значительных 
пределах. Тогдашние русские власти 
оценивали его в 250 тысяч, сейчас 
российские историки склоняются к 
цифре приблизительно 400 тысяч 
человек. Современный американский 
исследователь Уолтер Ричмонд 
(Ратгерский университет, штат Нью-
Джерси) приводит цифру 600 тысяч 
высланных из России черкесов. Турецкие 
источники того времени говорили о 900 
тысячах прибывших в Турцию черкесов. 
Причём в это число не включаются 
погибшие от болезней и лишений во 
время их насильственной депортации. 
Это даёт простор для самых широких 
обобщений. Например, современный 
американский историк индийского 
происхождения Акбар Ахмед 
(Американский университет, округ 
Колумбия) утверждает, что за всё время 
Кавказской войны из России было 
выселено полтора миллиона черкесов и 
ещё столько же погибло. В это число не 
входят другие народы Северного 
Кавказа, также понесшие большие 
демографические потери.

• Ставьте лайки и подписывайтесь на 
канал)))
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