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Генерал русской армии Николай 

Раевский, командовавший во времена 

Кавказской войны Черноморской 

Береговой линией, пытаясь объяснить 

шапсугским старшинам, приехавшим 

выяснить, по какой причине Россия идет 

на них войной, сказал: "Султан отдал вас 

в пешь-кешь (пешкеш - перс. "подарок" –

прим. автора), подарил вас русскому 

царю". .

"А! Теперь понимаю, - отвечал шапсуг и показал ему птичку, 

сидевшую на ближайшем дереве. - Генерал, дарю тебе эту птичку, 

возьми ее!". Этим окончились переговоры, сделав для генерала 

очевидным, что лишь силой можно переломить стремление 

черкесов к свободе



21 мая народ Кабардино-Балкарии, адыги всего мира отмечают печальную дату -

годовщину окончания многолетней Кавказской войны, в результате которой

достаточно многочисленный по тем временам народ оказался разбросанным по

миру.

Русско-кавказская война 1763-1864 годов была одной из самых кровопролитных

войн и самой длительной в истории России. Для адыгов (черкесов) война стала

национальной катастрофой: большая часть этого самобытного народа была

истреблена, а оставшиеся в живых депортированы в Османскую империю. Многие

из них погибли в пути от голода, холода и болезней. Трагичной была и дальнейшая

судьба изгнанников, на чужбине они до дна испили чашу унижения и горьких

страданий.



Россия начала военные действия против черкесов (Адыгов) в 1763 году, с момента закладки крепости 
Моздок на кабардинских землях.

Покорение Кавказа российское самодержавие решило начать с восточной области Черкесии – Кабарды, 
занимавшей в то время обширные территории. Через Кабарду проходили важнейшие дороги в 

Закавказье. 

В ходе войны все кабардинские селения, находившиеся в районе Кавказских Минеральных Вод и 
Пятигорья, были уничтожены, остатки переселены за р. Малка, а на освободившейся территории были 

возведены новые крепости, в том числе и укрепление Константиногорское (Пятигорск).

В 1801 году в урочище Нартсана («напиток нартов», в русской транскрипции – нарзан) была заложена 
крепость Кислые Воды (Кисловодск), перерезавшая дороги в Западную Черкесию. Кабарда была 

окончательно отрезана от остальной Черкесии.

Большим ударом по Кабарде стала эпидемия чумы (по-черкесски «емынэ уз») в начале 19-го века. 
Длительная война способствовала распространению эпидемии. В результате население Кабарды

сократилось в 10 раз – с 500 тысяч человек до 35 тысяч.



По этому поводу российские генералы с удовлетворением отмечали, что теперь 
обезлюдевшая Кабарда не может в полной мере использовать свое страшное оружие –

стремительные удары многотысячной конницы. Однако сопротивление продолжалось. На 
реке Кумбалей состоялось грандиозное сражение, в котором Кабарда потерпела поражение. 

Именно к этому периоду относится пословица «Емынэм къелар Къумбалейм ихьащ» («Кто 
спасся от чумы, того унес Кумбалей»).

В 1827 году в ослабленную Кабарду совершил поход генерал А.П.Ермолов. Многие князья и 
уорки, с боями отступая по Баксанскому ущелью, через Приэльбрусье ушли в Западную 

Черкесию продолжать сопротивление.

В 1830 году боевые действия против Западной (Закубанской) Черкесии были резко 
активизированы. 

В «Меморандуме союза западночеркесских племен», направленном российскому 
императору, говорилось: «Нас четыре миллиона и мы едины от Анапы до Карачая. Эти 

земли принадлежат нам: мы их унаследовали от наших предков и стремление удержать их в 
нашей власти и является причиной долгой вражды с вами... Будьте к нам справедливы и не 

разоряйте нашего имущества, не проливайте нашу кровь…» 



Для блокады черноморского побережья Черкесии на черкесском берегу Черного моря от Анапы до Адлера была 

возведена так называемая черноморская береговая линия, состоявшая из множества крепостей. 

Адыги неоднократно уничтожали крепости этой линии. 

Начальник черноморской береговой линии генерал Н.Н.Раевский - друг А.С.Пушкина, в знак протеста против 

политики самодержавия в Черкесии подал прошение об отставке на имя военного министра графа Чернышева:

«Я первый и по сие время один восстал против пагубной политики военных действий на Кавказе, и от этого 

вынужден покинуть край. Наши действия на Кавказе напоминают все бедствия завоевания Америки испанцами, 

но я не вижу здесь ни подвигов геройства, ни успехов завоеваний…».

Упорная борьба шла не только на суше, но и на море. С давних времен приморские черкесы (натухайцы, 

шапсуги, убыхи) и абхазы были отличными мореходами. 

Галеры черкесов были небольшими, маневренными; их можно было легко прятать. «Эти суда плоскодонные, 

управляются от 18 до 24 гребцами. Иногда строят суда, вмещающие от 40 до 80 человек, которые управляются, 

помимо гребцов, угловым парусом».

Очевидцы отмечали высокую подвижность, большую скорость и неприметность черкесских кораблей. Иногда 

суда вооружались пушками. 



Против Черкесии были сосредоточены огромные военные силы. В 1861 году были выселены в Турцию 

бесленейцы. За ними последовали кубанские кабардинцы, кемиргоевцы, абазины. В 1862 году пришла 

очередь натухайцев, живших в районе Анапы и Цемеза (Новороссийска).

Зимой 1863-1864 г.г. войска были брошены против абадзехов. Абадзехия, наполненная десятками тысяч 

беженцев из «покоренных» районов Черкесии, сопротивлялась мужественно и упорно, но силы были 

неравны. Проведение наступления зимой привело к большим жертвам среди населения. Все уцелевшие 

абадзехи выселились в Турцию.

28 февраля 1864 года Даховский отряд генерала фон Геймана, перевалив через Кавказский хребет по 

Гойтхскому перевалу, вышел в причерноморскую Шапсугию и занял Туапсе. Начались карательные 

операции против шапсугов и убыхов. С 7 по 10 марта были истреблены все черкесские селения 

густонаселенных причерноморских долин Дедеркой, Шапси и Макопсе. 11 и 12 марта уничтожены все 

селения в долинах Туапсе и Аше. 13-15 марта по долине Псезуапсе «все встреченные аулы уничтожены». 

23, 24 марта «на реке Лоо, в обществе Вардане, все селения сожжены». 



С 24 марта по 15 мая 1864 года были уничтожены все черкесские селения по долинам рек Дагомыс, Шахе, 

Сочи, Мзымта и Бзыбь.

«Война велась обеими сторонами с беспощадной жестокостью. Ни суровая зима, ни бури на черкесском 

берегу не были в состоянии прекратить кровопролитную борьбу. Не проходило ни одного дня без 

сражения. Страдания окруженных со всех сторон неприятелем адыгских племен, происходившее 

вследствие недостатка средств, пропитания и амуниции, превосходили все, что можно себе 

представить…… на берегах Черного моря, под мечом победителя, исходил кровью один из храбрейших на 

всем земном шаре народов…»

Оборонять страну становилось невозможным. Эмиграция принимала чудовищный размах. Черкесам 

определили кратчайшие сроки, за которые они должны были выселиться в Турцию. Огромные массы 

населения толпились по всему черкесскому побережью Черного моря. Прибывавшие каждый день 

турецкие корабли нагружались переселенцами. Но перевести всех сразу не было никакой возможности



От 300 тысяч шапсугов остались около 1 тыс. человек, рассеянных по самым неприступным 

местностям; 100 тысяч убыхов выселились полностью. От Натухая остался один аул, названный 

Суворов-Черкесский. От многочисленного населения Абадзехии на Кавказе осталось только одно 

селение – аул Хакуринохабль.

По официальным данным российских властей было выселено 418 тысяч черкесов. По данным турецкой 

«Мухажир Комиссион» (комиссии по переселенцам) осталось в живых и размещено по вилайетам 

(областям) Османской Империи 2,8 миллиона человек, из которых 2,6 миллиона – адыги. И это притом, 

что огромное количество людей погибли на берегу Черного моря и при переезде. Адыгская пословица 

того времени гласит: «Дорога по морю на Истанбул (Стамбул) видна по черкесским трупам». 



К 21 мая 1864 года пал последний бастион черкесского сопротивления – урочище 

Кбаада (Къуэбыдэ, ныне - горнолыжный курорт Красная поляна, близ Сочи).

Огромный край опустел. От четырехмиллионного населения, занимавшего 

обширный Закубанский край от верховьев Кубани до Анапы и южный склон 

Кавказского хребта от Суджукской бухты до р.Бзыба, к 1865 году на осталось лишь 

около 60 тысяч человек.



Адыгский народ, на протяжении тысячелетий признававший в 

качестве высшей ценности стремление к свободе и любовь к родной 

земле, не исчез вопреки всем невзгодам и тяжким испытаниям, 

сохранил свое достоинство и высокий духовный, созидательный 

потенциал. Ныне он в единой многонациональной семье народов 

России уверенно строит новую жизнь, занимает достойное место в 

российском и мировом сообществе.



Скорбя сегодня о жертвах Кавказской войны, мы решительно заявляем о том, что лучшей 

памятью о погибших будет гражданский мир в кавказском регионе  и межнациональное 

согласие наших народов.

Наша память должна быть созидательной, опирающейся на опыт предшествующих 

поколений, которые всегда стремились к тому, чтобы поддерживать мирные межэтнические 

отношения.

Только так, храня эту память и восстанавливая историческую правду о прошлом наших 

народов в интересах нынешнего и будущих поколений, мы сможем активно содействовать 

прогрессу, жить в мире и согласии в многонациональной семье народов российского 

государства.


