
УДК 930.1(470.6) 

ББК 63.3(0)61 

К – 88 

 

Кудаева Светлана Григорьевна, доктор исторических наук, профессор, 

заведующая кафедрой истории государства и права факультета информационных 

систем в экономике и юриспруденции Майкопского государственного 

технологического университета; т.: 8(8772)525128; 

Кубашичева Зарема Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории государства и права факультета информационных систем в экономике и 

юриспруденции Майкопского государственного технологического университета 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

КАВКАЗА: ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ  

(конец XVIII – начало 20-х гг. XX вв.) 

(рецензирована) 

В статье представлен анализ историографических источников посвященных 

истории формирования этнополитической карты Северо-Западного Кавказа с конца 

XVIII до 20-х гг. XX вв. 

Ключевые слова: историографические источники, Российская империя, Северо-

Западный Кавказ, адыги, этническая структура, этнополитическая карта. 

 

Kudaeva Svetlana Grigorjevna, Doctor of History, professor, head of the Department 

of History of State and Law, Maikop State Technological University. 

Kubashicheva Zarema Yurjevna. Candidate of History,  associate professor  

 of the Department of History of State and Law, Maikop State Technological University. 

 

TRANSFORMATION OF THE ETHNOPOLITICAL MAP OF THE NORH-

WESTERN CAUCASUS: HISTORICAL UNDERSTANDING 

(the end of 18-th cent. –beg. of 1920-s) 

(Reviewed) 

The article analyzes historical sources of the history of the North--Western Caucasus 

ethno political map formation  since the end of the 18-th century till 1920-s. 



Keywords: historical sources, the Russian Empire, North-Western  Caucasus, Adyghs, 

ethnic structure, ethno political map.  

 

Воссоздание достоверной и достаточно полной истории формирования 

этнической карты Северо-Западного Кавказа, выявление главных, узловых этапов 

этого процесса представляется необходимым и важным не только с точки зрения 

правильного освещения проблем этнической истории народов Северо-Западного 

Кавказа, но и для понимания многих явлений в современных национальных 

процессах. В отечественной историографии накоплен достаточный опыт изучения 

истории народов Северо-Западного Кавказа, отдельных вопросов, связанных с 

изменением этнической структуры региона.   

В первую очередь следует выделить фундаментальные  исследования, 

посвященные истории народов Северного Кавказа, содержащие значительный 

фактический и теоретический материал [1]. Авторами введен в научный оборот 

широкий круг источников,  значительно расширяющих общее представление об 

историческом развитии народов Северного Кавказа. 

Наряду с анализом общих закономерностей и особенностей истории народов 

Северного Кавказа в этих работах затрагиваются некоторые аспекты изменения 

этнической структуры Северо-Западного Кавказа, связанные с Кавказской войной, а 

также интеграцией в состав Российской империи и формированием новых 

административных единиц. Итогом развития традиций советской историографии 

явилась коллективная работа «История народов Северного Кавказа с древнейших 

времен до конца XVIII в.», в котором особое место отведено и народам Северо-

Западного Кавказа. В работе  рассматриваются вопросы, связанные с численностью и 

расселением народов Северного Кавказа, причинами, этапами и ходом переселения 

северокавказских народов, а также заселением Северного Кавказа русскими, 

украинцами и другими переселенцами, что позволяет выявить основные факторы, 

повлиявшие на процесс формирования этнической карты Северо-Западного Кавказа. 

Важную группу историографических источников составляют обобщающие 

исследования, которые дают представление о состоянии этнического состава региона 

к началу XIX в. [2] В этих работах, наряду с детальной характеристикой различных 

сторон жизни адыгов, анализируется информация о территориальном и численном 



составе адыгских субэтносов. Авторы изучают вопросы, связанные с проблемами 

этногенеза, возникновения эндо- и экзоэтнонимов, субэтнических названий.  

Одними из первых работ, дающими достаточно полную характеристику 

размещения, численности, процессов формирования субэтнических групп адыгов, 

дали авторы начала XIX в. С. Броневский и Хан-Гирей. Ценность работы С. 

Броневского заключается, прежде всего, в том, что в его основе лежат сведения, 

почерпнутые из малодоступных сочинений, архивные материалы, хранившиеся в 

Коллегии иностранных дел, копии указов и реляций российского правительства, 

дневники и записки путешественников и другие. В своей работе автор затрагивает 

вопросы, связанные с этническими процессами на Кавказе и взаимоотношениями 

горцев с соседними цивилизациями.  

Работа Хан-Гирея, одного из первых адыгских ученых, помогает ответить на 

целый ряд важных вопросов. Автор,  рассматривая вопросы семейного и 

общественного быта, культуры, преобразований внутреннего устройства адыгского 

общества, дает описание и географии расселения адыгских субэтносов, а также общих 

границ Черкесии в начале XIX в.   

Внимания заслуживает труд А. Берже, в котором на основе материалов архива 

Главного штаба войск, сочинений русских и иностранных писателей представлен 

краткий обзор коренного населения Кавказа. Подробное описание адыгских 

субэтносов позволяет определить географию их расселения, численность, а также 

некоторые аспекты их внутреннего развития в 40-50-х гг. XIX в.  

Для воссоздания достоверной и достаточно полной этнической картины Северо-

Западного Кавказа интерес представляет исследование Н.Г. Волковой. Автор 

рассматривает проблемы этнических территорий на  Северном Кавказе в целом в 

XVIII - начале XX вв., дает характеристику основным этапам формирования 

этнической карты в рассматриваемый период.  

Следует указать, что существует значительное число исследований, 

посвященных другим народам, населявшим Северо-Западный Кавказ в 

рассматриваемый период, проживавшим среди адыгов (черкесские греки, черкесогаи, 

горские евреи) [3]. Эти работы содержат подробное описание их социально-

экономического, политического и культурного состояния в период проживания  в 



адыгской среде, а также изменения в исторической судьбе этих народов в связи с 

завоеванием края Российской империей.   

Существенным шагом в исследовании вопросов истории таких этнических 

групп, как черкесские греки, черкесогаи и горские евреи,  стал выход в свет 

публикаций И. Кузнецова, В. Колесова, Д. Сеня. На основе архивных документов и 

материалов авторы охарактеризовали их быт, самосознание, а также процесс 

переселения на подвластные Российской империи территории. М.С. Симонян в работе, 

посвященной армянской диаспоре Северо-Западного Кавказа, проанализировал 

историю возникновения своеобразной группы адыгоговорящих армян – черкесогаев в 

Черкесии. Автор подробно исследует вопросы, связанные с процессом миграции 

армян на территорию Северо-Западного Кавказа, причины, обусловившие его; 

определены этапы и время переселения, места компактного проживания.  

Особую группу составляют специальные работы, посвященные  локальным 

проблемам, комплексное изучение которых позволяет в динамике проследить процесс 

трансформации этнической карты Северо-Западного Кавказа. В этом ряду важное 

место занимают исследования, посвященные политике европейских держав в 

борьбе за право преобладания на Северо-Западном Кавказе, последствия которой 

отразились на этническом состоянии региона [4]. Появление монографии А.Х. Бижева 

явилось значительным шагом вперед в исследовании этой проблемы. На обширной 

документальной основе  автор обстоятельно анализирует вопросы изменившегося 

внешне- и внутриполитического положения адыгов, влияния очередной фазы кризиса 

Восточного вопроса на политику европейских государств в регионе в 20-30-е гг. XIX 

в. Автор приходит к выводу, что царское правительство не видело других методов 

обеспечения своих интересов на Северо-Западном Кавказе, кроме как военными 

действиями, которые в итоге привели к трансформации этнической структуры региона 

[4, с.324].  

К следующей группе относятся работы, посвященные  отдельным проблемам 

Кавказской войны, непосредственно переселенческому движению адыгов и его 

последствиям, отразившимся на этнической карте региона. Первые работы, 

посвященные этой проблеме, начали появляться уже во второй половине XIX в. [5]. 

Эти работы написаны в основном участниками и очевидцами событий, освещающих 

различные аспекты изучаемой проблемы. Они выражают разные политические 



взгляды, часто носят тенденциозный характер, но, в то же время содержат большой 

фактический материал, позволяющий проследить планы царского правительства и 

Османской империи в отношении Северо-Западного Кавказа и адыгов, которые были 

нацелены на изменение этнического состава региона.  

В советское время проблема Кавказской войны и связанное с ней массовое 

переселение адыгов и других народов за пределы своей исторической родины, 

кардинально изменившее этнический облик региона, находилась под негласным 

запретом. Искажение истории народов Северного Кавказа в работах этого периода 

было связано со сложившейся в то время крайне догматизированной системой 

исторического знания, когда историками осуждалась освободительная борьба 

северокавказских народов, и при этом восхвалялась «цивилизаторская миссия» 

царизма [6].  

И только со второй половины 50-х гг. XX в. наблюдается постепенный переход 

к более научному освещению этого сложного периода в истории народов Северного 

Кавказа [7]. Учитывая, что изменения во внешней политике России и Османской 

империи сказывались на состоянии этнической карты Северо-Западного Кавказа, 

следует отметить работы историков А.В. Фадеева, Н.С. Киняпиной, Х.О. Лайпанова и 

др., где отражается более объективный анализ сущности и характера восточной 

политики царизма. 

В последние годы советского периода и в постсоветское время появляется целый 

ряд работ, в которых авторы, опираясь на широкую источниковую базу, дают 

правдивую оценку историческим процессам рассматриваемого периода [8]. Эти 

работы затрагивают разные аспекты исследуемой нами проблемы и позволяют 

достаточно полно осветить изменения в этнической карте региона, связанные с 

освобождением значительных территорий от автохтонного населения. Из работ 

советского периода наиболее крупной является монография Г.А. Дзидзария, в которой 

автор, наряду с проблемами абхазского махаджирства, касается общих проблем 

переселения адыгов и абазин. При исследовании эмиграции северокавказских народов 

в пределы Османской империи  автор, характеризует его как вынужденное [8, с.214]. 

Более того, Г.А. Дзидзария четко прослеживает переселение адыгов на последнем 

этапе Кавказской войны, сопровождая материал статистическими данными. Автор 



констатирует, что «уже в ходе переселения горцев начинается колонизация их земель» 

[8, с.211], свидетельствуя об изменении этнической структуры региона. 

Дальнейшее исследование проблемы Кавказской войны и ее последствий для 

автохтонного населения Северо-Западного Кавказа проведено в работах Т.Х. 

Кумыкова, А.Х. Касумова, Х.А. Касумова, А.Ю. Чирга, С.Г. Кудаевой. Наряду с 

вопросами социально-экономических отношений и политической истории, в работах 

достаточно подробно изучаются формы и методы военно-колонизационой политики 

царизма. Это позволяет более полно изучить ее влияние на изменение этнического 

состава региона. А.Х. Касумов, Х.А. Касумов считают, что основным фактором, 

повлиявшим на трансформацию этнической карты региона, является военно-

колониальная политика царизма, в результате которой значительная часть адыгов 

оказалась на чужбине. Авторы подчеркивают, что «это явилось по отношению к 

народу тягчайшим преступлением» и подтверждает факт смены населения на Северо-

Западном Кавказе [8, с.197]. Такой же точки зрения придерживается А.Ю. Чирг, 

утверждая, что «военное начальство стремилось выдавить горцев в Турцию» [8, с.170]. 

С.Г. Кудаева также подтверждает, что «массовое переселение адыгов явилось 

результатом крайне реакционной политики царизма на последнем этапе Кавказской 

войны, нацеленной на освобождение этой территории от народа, не пожелавшего 

покориться». [9. c.112].  

В другой монографии С.Г. Кудаевой [10] проведено комплексное исследование 

переломного периода истории адыгов XIX в., когда в результате Кавказской войны 

адыгское общество принудительно подверглось дифференциации и трансформации, 

что отразилось на этнической структуре Северо-Западного Кавказа. Впервые 

предпринята авторская интерпретация категории дифференциации не только как 

социального явления, но и внесоциальной поляризации, обусловленной 

экстремальными ситуациями военного противостояния. В исследовании рассмотрены 

процессы трансформации адыгского общества при вхождении частей разорванного 

общества в две разные среды – в Российскую и Османскую империи, в результате чего 

изменяется территория расселения адыгов и других коренных народов. 

В работе З.Б. Кипкеевой исследуется российский фактор в массовых миграциях 

и формировании этнических и административных границ современных народов 

Северо-Западного и Центрального Кавказа. Автор в общем контексте миграционных 



процессов в регионе касается и причин адыгского переселения, а также заселения 

новыми поселенцами этой территории. Но следует отметить, что некоторые выводы 

автора представляются спорными. Так, в заключении З.Б. Кипкеева пишет, что 

«необходимость занятия станицами стратегически важных мест в Закубанье была 

обусловлена отсутствием крупных постоянных селений местных народов, подвижным 

и немногочисленным характером их поселений, которые легко снимались с места и 

перемещались в неконтролируемые места» [8, с.355], что противоречит теории 

этногенеза адыгов [11, с.32]. 

Следует отметить, что различные аспекты исследуемой проблемы в разные 

периоды стали предметом исследования не только отечественных историков, но и 

зарубежных. В основном это труды турецких, арабских авторов и представителей 

адыгского зарубежья [12]. Они посвящены описанию дальнейшей исторической 

судьбы переселенцев в Османской империи. Вместе с тем, мы находим в них описание 

фактов, подтверждающих изменение этнической карты Северо-Западного Кавказа в 

ходе переселения адыгов в пределы Османской империи.   

Важное место занимает и изучение процесса заселения Северо-Западного 

Кавказа казачьими станицами и русскими поселениями, который происходил 

параллельно с процессом выселения кавказских народов, что существенно отразилось 

на этническом облике региона. В связи с этим, интерес представляют работы, в 

которых анализируются миграции на Северо-Западный Кавказ казаков и российских 

крестьян [13]. Так, М.И. Венюков поэтапно прослеживает изменения в этническом 

составе Северо-Западного Кавказа в ходе его завоевания, описывая появление новых 

русских поселений. Русской колонизации Закубанья посвящены и работы П.П. 

Короленко. Автор в хронологическом порядке излагает данные о появлении казачьих 

станиц в рассматриваемом регионе. Ф.А. Шамрай описывает важнейшие события и 

законоположения, имеющие отношение к Кубанской области. В этом ряду 

значительное место занимает исследование Л.В. Бурыкиной. Автор на основе 

обширного документального материала исследует переселенческое движение 

представителей различных этносов на Северо-Западный Кавказ в 90-е г. XVIII – 90-е г. 

XIX вв. 

В отдельную группу необходимо выделить работы, в которых отражается 

колонизация края иностранными переселенцами [14]. Авторы этих работ выясняют 



причины переселения иностранцев на Северо-Западный Кавказ, льготы, 

предоставляемые Российской империей для привлечения наибольшего числа 

иностранных поселенцев, территорию их расселения в  регионе. Данные работы 

позволяют проследить динамику изменения этнического состава региона в процессе 

иностранной колонизации.  

Значимую группу составляют работы, посвященные анализу интеграции 

народов Северо-Западного Кавказа в административно-территориальную и социально-

экономическую структуры Российской империи [15]. Особенности вписания адыгов в 

социально-экономическую и политическую структуру Российской империи 

достаточно детально описываются в работе Р.А. Тлепцока. Некоторые аспекты 

интеграции в состав Российской империи оставшихся на родине адыгов освещены в 

монографии С.Г. Кудаевой. Подтверждение изменения этнической структуры региона 

мы находим в выводах автора, где подчеркивается, что «реализовать принцип 

включения в государство адыгов Северо-Западного Кавказа не представляло никакой 

сложности, так как после эмиграции значительной части адыгов в пределы Османской 

империи количество оставшихся в Закубанском крае адыгов составляло всего около 

100 тыс. чел.» [10, с.252].  

К отдельной группе исследований следует отнести работы, посвященные 

проблемам территориально-административных преобразований и национально- 

государственного строительства на Северо-Западном Кавказе [16]. В исторических 

исследованиях этого периода показаны предпосылки создания советской 

национальной автономии, формы и методы государственного строительства, 

изменения в размещении адыгов и других народов Северо-Западного Кавказа в 

процессе коренных административно-территориальных преобразований в регионе.  

Существенным продвижением в изучении проблемы явилось появление 

монографии З.Ю. Кубашичевой [17]. Автор на основе широкого круга источников и 

картографического материала выявляет характер российской колонизации Северо-

Западного Кавказа, а также исследует в динамике изменение этнополитической 

структуры региона. Автор приходит к выводу, что именно в рассматриваемый период 

была кардинально изменена и окончательно сформирована этнополитическая карта 

Северо-Западного Кавказа, сложилась иная этнолокализация адыгов и других 

северокавказских народов. 



Анализ имеющейся литературы показывает, что историческая наука достигла 

определенных успехов в исследовании целого ряда проблем, имеющих 

непосредственное отношение к поставленной проблеме. В научный оборот введен 

значительный фактический и картографический материал, сделан ряд ценных 

обобщений и выводов.  
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