
Россия и Кавказ в
 первой половине XIX века.





В конце XVIII — начале XIX в. в Грузии усилилась тенденция к 
объединению с Россией.
Армянский народ также выражал настойчивое желание опереться 
в своей освободительной борьбе на Россию. Русский поход 1796 г, 
в Закавказье был восторженно встречен и народными массами 
Азербайджана. На всем протяжении пути Дербент — Шемаха — 
Гянджа население хлебом и солью встречало русских солдат, 
предоставляло им продовольствие и транспорт.
В конце XVIII в. грузинский царь Георгий XII, выражая настроение 
народных масс, неоднократно обращался с просьбой о 
присоединении Грузии к России, видя в ней единственное спасение 
от внутренних междоусобиц и иноземной агрессии.
В 1801 г. декретом Александра I к России была присоединена 
Восточная Грузия. Каргли-Кахетинское царство (династия 
Багратионов) прекратило свое существование. 

Присоединение народов Кавказа в начале XIX в



Восточная Грузия стала опорным пунктом в борьбе 
за присоединение к России всего Закавказья, В то же время 
возникла необходимость обеспечения надежной связи с новой 
провинцией, отделенной от России горами. Для установления 
коммуникаций с Грузией существовало два направления — 
восточное и западное, т. е. по Каспийскому морю и 
Черноморскому побережью Кавказа. С русской стороны начались 
переговоры с ханами Восточного Закавказья, а также с 
имеретинским царем Соломоном II
о присоединении их территорий к России. В 1802 г. Кубинское и 
Талышское ханства (Восточное Закавказье) приняли 
покровительство России. В результате военного похода, 
предпринятого Цициановым, в 1804 г. к России было 
присоединено Гянджинское ханство. В 1803 г. в состав России 
вошла Мегрелия, имевшая выход к Черноморскому побережью.



Россия прочно утвердилась на Черноморском 
побережье Кавказа. По Полис ганскому мирному 
договору Иран признал все русские приобретения на 
Кавказе, включая район Восточного Закавказья и 
Западное побережье Каспийского моря. В состав 
России вошел также Дагестан.
Таким образом, в начале XIX в. Россия не только 
присоединила подавляющую часть территории 
Закавказья, но и добилась признания этого факта со 
стороны Турции и И рана. В годы русско-турецкой и 
русско-иранской войн в совместной борьбе против 
турецких и иранских завоевателей окрепло боевое 
содружество России и народов Закавказья.



Методы российского завоевания 
Северного Кавказа в первой 
половине XIX века

Захват традиционных пастбищ, 
выселение скотоводческих народов

Тактика выжженной земли

Основание крепостей

Сталкивание разных социальных, 
этнических и родственных групп друг 
с другом.

Экономическая колонизация



Взятие заложников являлось стандартной практикой в 
отношениях России с нехристианским пограничным 
населением. Обычно заложником (аманатом) становился один 
из наследников вождя по мужской линии. Его отправляли в 
пограничный русский город и селили на специально 
построенном «аманатном дворе». Заложники жили в нищенских 
условиях, фактически на правах заключенных. Считалось, что 
эта мера позволяла предотвратить враждебные действия 
местных вождей в отношении России. Ближе к концу XVIII века 
российское правительство понемногу стало переходить к более 
тонким методам управления нехристианскими народами. Оно 
по-прежнему брало заложников, но под другим предлогом: 
теперь сыновья местной аристократии и дворянства 
направлялись в Россию с учебными целями. Знатных 
заложников часто отсылали к императорскому двору в 
Петербург, где они получали образование, приличествовавшее 
владетельному наследнику.

Обычай взятия заложников



Имперские власти первоначально надеялись сформировать 
кавалерийский гвардейский эскадрон из 100 отборных кабардинских 
князей и дворян. Гвардейцы должны были сменяться каждые три-пять 
лет. В январе 1812 года Александр I издал соответствующие 
инструкции, заверив кабардинскую знать: бойцы нового гвардейского 
подразделения будут наслаждаться теми же преимуществами, что и 
другие гвардейцы империи. Существенную часть дня гвардейцы 
проводили в делах обыденных: занимались боевой подготовкой, 
верховой ездой, парадами, конными скачками и изучением русского 
языка. Одним из важнейших событий был императорский парад — 
Николай I, как и русские императоры до и после него, обожал такие 
мероприятия. Они часто организовывались, для того чтобы впечатлить 
высокопоставленных гостей военной мощью империи. В то же время 
парады демонстрировали многогранность Российской империи: 
различные этнические группы, участвовавшие в великолепном 
представлении, показывали свою верность и преданность императору.

Кавказская гвардия



Кавказская война
1817-1864 
гг.



Собирательное 
название, данное 
официальными 

властями 
различным 

народам 
Северного 
Кавказа.

Горцы



1. Набеги на оседлые российские территории;
2. Работорговля;
3. Царское правительство привлекало местное 
население на строительство крепостей, мостов 
дорог;
3. Введение новых налогов;
4. «Усмирительные походы генерала А.П. 
Ермолова;
5. Раздача земель казакам, чиновникам;
Строительство военных укреплений.

Причины Кавказской войны



Мюридизм (послушничество) -  
религиозно-политическое 

учение, основанное на полном 
подчинении имаму.

Газават – 
священная война 
против неверных 

(немусульман)

Имамат – религиозное 
теократическое государство.

Теократия – форма правления, при 
которой глава государства (обычно 

монархического) является 
одновременно и его религиозным главой

Имам Шамиль

Гази Мухаммед



Переговоры с Шамилем



Ход войны
Кавказская война - это период продолжительного военного 
столкновения Российской империи и Северокавказского имамата. 
Война велась за полное подчинение горных районов Северного 
Кавказа, и является одной из самых ожесточенных в XIX веке. 
Охватывает период с 1817 по 1864 год.

Тесные взаимоотношения России и народов Кавказа начались после 
распада Грузии в XV веке. Начиная с XVI века, многие притесняемые 
государства Кавказского хребта просили защиты у России.
Некоторые государства вошли практически добровольно в состав 
России – Кабарда и Осетия. Остальные – Адыгея, Чечня и Дагестан, 
категорически оказывались это сделать и оказывали ожесточенное 
сопротивление. 
В 1817 году начался основной этап покорения Северного Кавказа 
русскими войсками под руководством генерала А.П. Ермолова. Именно 
после назначения его командующим армии на Северном Кавказе и 
началась Кавказская война. До этого времени русские власти довольно 
мягко относились к горцам. 
 Сложность ведения военных действий на Кавказе заключалась в том, 
что в это же время Российской империи пришлось участвовать в русско-
турецкой и русско-иранской войне.



Второй этап Кавказской войны связан с появлением в Чечне и 
Дагестане единого лидера – имама Шамиля. Ему удалось 
объединить разрозненные народы и начать против русских войск 
«газават» – освободительную войну. Шамиль смог быстро создать 
сильную армию и в течение 30 лет вел успешные военные действия 
с русскими войсками, которые несли в этой войне огромные потери.

В 1859 году после ряда военных неудач Шамиль был окружен и 
сдался в плен. Надо сказать, что русские власти поступили с ним 
достаточно милосердно – он был сослан вместе с семьей на 
поселение в Калужскую область.  С устранение его от руководства 
война пошла успешно для русской армии. 
Третий этап войны – заключительный, связан с окончательным 
покорением Северного Кавказа. К 1864 году вся его территория 
окончательно присоединилась к Российской империи.



И.Ф. Паскевич

А.П. Ермолов



Последствия Кавказской войны.
⦿ Проведение российским самодержавием 

политики, ущемляющей интересы народов 
Кавказа;

⦿ Массовая иммиграция горцев с Кавказа;
⦿ Уничтожение имамата;
⦿ Окончание междоусобных воин и 

уничтожение рабства на Кавказе;
⦿ Развитие торговли, промышленности, 

оживление хозяйственной жизни Кавказа;
⦿ Создание предпосылок для развития 

капитализма.



вывод
За счет присоединения Кавказа к России удалось 

стабилизировать ситуацию на южной границе с Турцией и Ираном. 
Были отработаны стратегия и тактика ведения горной войны, что 
подняло боевую выучку войск. Проведено исследование 
кавказского региона, составлены карты и подробные научные 
описания. Произошло заселение Кавказа русскими, что подняло 
культурный уровень местного населения. Были основаны крепости 
черноморского побережья, ставшие базой создания системы 
черноморских портов. Место ссылки неугодных 
трансформировалось в черноморские курорты, служащие для 
отдыха всей страны. Дикие кавказские нравы вдохновили 
творческую интеллигенцию, что опосредованно, через 
литературные произведения, укрепило русский народный дух. Все 
говорит о том, что был у России смысл завоевывать Кавказ.


