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21 мая 2020 года исполнится 156 лет со дня завершения Русско-Кавказской войны. 
Она была одной из самых кровопролитных войн и самой длительной в истории 

России. По утверждению одних исследователей, война велась с 1763 года - с момента 
закладки Россией города Моздока на кабардинских землях. По утверждению других 

авторов, она длилась с 1816 года - со времени назначения генерала Ермолова А.П. 
наместником Кавказа и командующим Кавказской армией.

     Независимо от даты ее начала, в этой войне решался вопрос, кому должен 
принадлежать Кавказ. В геополитических устремлениях России, Турции, Персии, 

Англии и других это имело принципиальное значение. Кавказ, в условиях 
колониального разделения земного шара ведущими мировыми державами, не мог 

оставаться вне пределов их соперничества.
     Именно методы завершения войны на землях Западной Черкесии в 1860-1864 

годах привели к трагедии черкесского народа. Поэтому и мир на Кавказе, 
провозглашенный 149 лет назад в районе Кваабы (Красная поляна) на берегу 

Черного моря наместником Кавказа, командующим Кавказской армией, великим 
князем Михаилом Николаевичем, братом царя Александра II, могли услышать 

только 3% черкесского этноса. Остальные 97% из четырехмиллионного черкесского 
населения, по данным Дубровина Н.Ф (Черкесы. - Нальчик, 1991), погибли в этой 

столетней войне или были изгнаны с родной земли на чужбину - в Турцию. 
Черкесы и их потомки увидели, что означает национальное неравенство и что такое 
невольничий рынок на востоке, где они вынуждены были продавать одних детей, 

чтобы прокормить других. Потомки изгнанников и сейчас борются за выживание в 
чуждой для них среде, за сохранение своего языка, культуры.

 





Работа Франца Алексеевича Рубо (1856-1928)
"Благословление воды на Кавказе".

 









По свидетельству автора книги «Кавказская война», генерала-
лейтенанта Фадеева Ростислава Андреевича, - одного из тех, кто 

лично участвовал в Кавказской войне , «густые массы черкесского 
населения занимали равнины и предгорья: в самих горах жителей 

было мало... Главная задача черкесской войны состояла в том, чтобы 
сбить неприятельское население с лесной равнины и холмистых 
предгорий и загнать его в горы, где ему было невозможно долго 

прокормиться; а затем перенести к подошве гор самое основание 
наших операций". А смысл этих операций состоял в том, чтобы 

истребить население, освободить земли от черкесов, заселить их 
станицами вслед за войсками. В результате такой политики, как 

свидетельствует автор, "только с весны 1861 года до весны 1862 года в 
Закубанском крае воздвигнуто 35 станиц с населением 5482 

семейства, образовавших 4 конных полка". Далее Фадеев Р. А. 
заключает: «Горцы потерпели страшное бедствие… Особенно 

пострадала слабая часть населения – женщины, дети. Когда горцы 
скопились на берегу для выселения в Турцию, по первому взгляду 

была заметна неестественно малая пропорция женщин и детей 
против взрослых мужчин». 









После поражения и пленения имама Шамиля в 1859 году значительная часть адыгов 
(черкесов) западной Черкесии, в первую очередь самое могущественное племя – 
абадзехи, выразила готовность подчиниться Российской империи. Однако такой 

поворот событий в конце войны не устраивал часть верхушки Кубанской и 
Кавказской линии. Она хотела получить имения на землях черкесов, которые, как 
они считали, должны были быть истреблены, а остатки переселены в засушливые 

восточные земли Ставрополья, а лучше всего - в Турцию. Автором такого 
варварского плана завершения войны на западе Черкесии был граф Евдокимов.      
Против изгнания и геноцида черкесов выступили многие: генералы Филипсон, 

Рудановский, Раевский-младший, князь Орбелиани и другие. Но поддержка 
Александром II варварских методов покорения западной Черкесии Евдокимовым 

сделала свое дело. Более того, император торопил Евдокимова, чтобы европейские 
державы не успели помешать истреблению и депортации черкесов (адыгов). 

Генофонд черкесского народа на Северном Кавказе был, по существу, подорван. 
Оставшаяся небольшая часть народа была расселена по произволу царских властей 

на менее пригодных для жизни землях. Об итогах своего злодеяния Евдокимов 
писал Александру II следующее: «В настоящем 1864 году совершился факт, почти не 
имевший примера в истории, огромное черкесское население, обладающее некогда 

большим богатством, вооруженное и способное к военному ремеслу, занимавшее 
обширный Закубанский край от верховьев Кубани до Анапы и южный склон 

Кавказского хребта от Суджукской бухты до р.Бзыба, владея самыми неприступными 
местностями в крае, вдруг исчезает с этой земли...»



Имам Шамиль



Евдокимов, Николай Иванович - граф, 
генерал-адъютант (1804 - 1870)

 
Граф Евдокимов был награжден орденом 

Георгия 2 степени, получил звание 
генерала от инфантерии, а также стал 
хозяином двух имений: под Анапой в 

7000 десятин, под Железноводском в 7800 
десятин. Но петербургское общество, к 

его чести, не разделило восторга 
императора. Оно холодно встретило 

Евдокимова, обвинив его в варварском 
методе ведения войны, неразборчивости 
в средствах, в жестокости по отношению 
к черкесам, которые имели перед Россией 

немало заслуг в прошлой русско-
адыгской истории, особенно при Иване 

Грозном и Петре I. 





Предпринятые в СССР меры по 
возрождению адыгов (черкесов) 
на исторической родине после 
революции 1917 года вызывают 

признательность и благодарность 
адыгов (черкесов) на родине, а 
также черкесской диаспоры за 

рубежом. Однако созданные в 20-
х годах прошлого века Адыгея, 
Черкесия, Кабарда и Шапсугия 

остались разрозненными. И 
каждая часть черкесского этноса, 
лишенная единой исторической  

памяти, единой территории, единой экономики и культуры, 
духовности в ее целостном виде развивается не по сходящемуся, а, 

наоборот, по расходящемуся вектору движения. Это наносит 
очередной непоправимый урон единству и возрождению 

черкесского народа. 












