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 REVIEW

РОЛЬ РОССИИ В ИСТОРИИ КАВКАЗА 
By Vit Machalek  | Historian, the Czech Republic | Issue 4, 2008

     От редакции: Внимательному читателю может показаться несколько странным, что в рубрике, в которой, по обыкновению, помещаются рецензии на книги или фильмы, в этот раз мы уделили внимание «только» двум цитатам. Однако, некоторые высказывания высоких российских деятелей во время российско-грузинского конфликта 2008 г. заслуживаютсерьезного внимания.

     Это уже не первый опыт трактовки российскими лидерами исторических событий. В нашем журнале мы уже обращали внимание на оценку, данную В.Путиным пакту Молотова-Риббентропа (www.russkiivopros.com/index.php?pag=one&id=53&kat=5&csl=14).

     Между строк в заявлениях, относящихся к ситуации в Украине, Д.Медведева, В.Путина, их ближайшего окружения, легко читается желание убедить мир в том, что Россия «вернулась», что с ней снова надо считаться. Хотя способ, каким она это делает, часто более чем сомнителен. И всем нам, и кремлевским чиновникам, надо хорошо помнить «уроки» российской истории.



     В период российско-грузинского конфликта летом 2008 года высокопоставленные представители Российской Федерации в краткой форме сформулировали свой взгляд на историческую роль России на Кавказе. Президент Медведев высказался по этому поводу следующим образом: „Россия исторически была и останется гарантом безопасности народов Кавказа“,[bookmark: sdendnote1anc]1 а премьер Путин провозгласил: „Россия веками играла в этом регионе мира, на Кавказе, в целом весьма позитивную, стабилизирующую роль. Была гарантом безопасности, сотрудничества и прогресса в этом регионе“.[bookmark: sdendnote2anc]2

     В прошлом такая интерпретация собственной истории была типична и для западноевропейских государств. Чешский министр иностранных дел в данном контексте говорил о том, что “политика России на Кавказе в общих чертах напоминает аргументацию, которую использовали французы или англичане в Африке: что они призваны к поддерживанию там порядка”.[bookmark: sdendnote3anc]3 Однако, во Франции и Англии о колониальном прошлом сегодня более или менее открыто дискутируют, в то время как в России это прошлое (и с ним связанное настоящее) сильно идеализируется. Поэтому так необходимо обратить внимание на то, какой реально была мнимая “стабилизационная роль” России, связанная с гарантированием “безопасности для народов Кавказа” в истории.

     “Колонизация Кавказа царской Россией началась в 16 веке. В 1559 году Русские установили свой первый опорный пункт, который был уничтожен во время первого восстания Чеченцев в 1707 году”.[bookmark: sdendnote4anc]4 В 1772 году, во время персидского похода, останавливался на Северном Кавказе царь Петр Великий.

     “Экспансия России в южном направлении продолжалась посредством демографических волн казаков, беглых крепостных и вольных крестьян, из которых возникла частично независимая приграничная армия. Тысячи из них обосновались по берегам реки Терек. Казаки помогли там построить цепь новых укреплений, которая называлась Линия. Постройка этих крепостей способствовала консолидации казачества на новой территории. В 1735 году на нижнем Тереке была построена крепость Кизляр, в 1763 году выше по течению появилась крепость в Моздоке, которую позже тоже заняли казаки, а в 1783 году был основан Владикавказ (показательное название), причем в самом начале дороги ведущей на юг, так называемой Грузинской военной дороги”.[bookmark: sdendnote5anc]5

     Название Владикавказ сегодняшней столицы Северной Осетии, выражало намерение царской России овладеть всем Кавказом. В том же году, когда был основан Владикавказ, России покорился грузинский король Гераклиус II. Однако, через два года, в 1785 году произошло крупное антирусское восстание на Северном Кавказе, возглавлял которое шейх Мансур. Победу над ним России удалось одержать только через шесть лет. Тогда началась постоянно повторяющаяся история, которая заключалась в антиколониальных мятежах кавказских народов и их подавлении русской армией.

     Эта история имеет отношение, прежде всего, к чеченцам и другим горным племенам Северного Кавказа. В Закавказье русская экспансия сталкивалась с меньшими трудностями. В 1801 году Россия заняла и, в конце концов, аннексировала Грузию. С начала ХIХ века проходила постепенная аннексия северного Азербайджана и восточной Армении, в то время как оставшиеся части этих стран были частью персидской, или же турецкой империй. Границы России в этом регионе установились после успешных войн с Персией и Турцией, которые она вела в конце двадцатых лет ХIХ века. Однако, за исключением армян, которые видели преимущество российского подданства перед турецким, народы, населявшие этот регион, противились дальнейшему продвижению России. Так, например, в 1832 году “в Грузии был раскрыт заговор, целью которого являлось обновление независимого государства и повторное воцарение грузинской династии Багратионов”.[bookmark: sdendnote6anc]6

     Однако, царская Россия в своей экспансии на Кавказе никогда не хотела уступать. Воплощением её некомпромиссности стало имя генерала Алексея Ермолова, который в 1816 году был назначен наместником и главнокомандующим на Кавказе и, через год после назначения, провел на Северном Кавказе серию военных операций против местных народов. С этого начались так называемые кавказские войны, которые продолжались вплоть до 1864 года.

     “Кавказские войны против горных племен велись по двум фронтам. На западном фронте главными противниками были Черкесы(…), восточный фронт – Чечня, Дагестан. (…) Ермолов решил расправиться в качестве первого с восточным фронтом, поэтому в 1817 году начал завоевание Дагестана и Чечни. Началось строительство второй линии укреплений, которая отодвинула передовую к реке Сунжа. В 1818-19 годах Ермолов построил крепость Грозный. Тогда она называлась Грозная и была построена на месте шести чеченских деревень, которые он распорядился сровнять с землей. Название Грозная должно было быть напоминанием о воинственной славе генерала. (…) Ермолов попытался загнать чеченцев в горы и запугать их настолько, чтобы они сами сдались. Главнокомандующий и его подчиненный генерал Николай Греков угрожали, что будут “уничтожать аулы, вешать заложников, убивать женщин и детей”. В сентябре 1819 года они исполнили свою угрозу и уничтожили деревню Дада-Юрт на Тереке, где истребили триста семей. Жестокая военная компания, которую в 1819-20 годах Ермолов провел в Дагестане, увенчалась успехом, однако способствовала появлению исламского движения сопротивления”.[bookmark: sdendnote7anc]7

     Чеченцы и другие свободолюбивые горцы, сражающиеся против русского колониализма, представляли собой в глазах Ермолова “предателей”, “негодяев” и “разбойников”, по отношению к которым брутальные действия являются полностью адекватными. Ермолов говорил: “Мягкость в глазах азиатов значит признак слабости, а я по своей природе очень жестокий. Одна казнь сохранит жизнь сотням русских и не позволит тысячам мусульман изменить родине”.[bookmark: sdendnote8anc]8

     Этот подход стал константой русской политики на Кавказе, открытость следования которому шокирует. Вот что пишет знаменитый чешский кавказовед профессор Вацлав Черны: “Все колонизаторы всегда говорили о распространении цивилизации, а их противники всегда были бандиты и головорезы. Мне известны только два примера честных империалистов, которые прямо и чётко сформулировали свои цели: первыми были, насколько я знаю, русские на начальных этапах кавказской войны, а вторыми немцы со своим планом по уничтожению евреев и других народов. Никаких тайн, прямо и однозначно! Повторим это еще раз: 20 мая 1833 года был опубликован знаменитый отчет генерала Вельяминова, в котором он пишет: “Постепенное распространение крепостей и казацких поселений на территории неприятеля исчерпает силы местных жителей, которые будут ограничены в передвижении, и не будут иметь возможность сопротивляться. Однако война такими средствами будет длиться долго, тридцать лет, поэтому было бы хорошо использовать иной метод. Местное население целиком зависимо от урожая. Поэтому необходимо каждой осенью уничтожать их пашни, когда вызревает урожай, через пять лет, они вымрут от голода. Для реализации этого плана необходимо шесть колон, каждая должна насчитывать 6 тысяч пехотинцев, тысячу казаков и 24 орудия…” (Кавказский сборник, VII,с. 145). Цель была ясно сформулирована: жители Кавказа должны были умереть от голода за пять лет. Каким образом проходила реализация, смотрите подробнее, например Л.Н. Толстой, Хаджи Мурат.”[bookmark: sdendnote9anc]9

     Кавказские горцы, естественно, этим планам отчаянно сопротивлялись. В 1834-1859 годах проходило на Северном Кавказе крупное антирусское восстание, которое возглавлял имам Шамиль. Шамиль создал на территории Чечни и Дагестана исламское государственное образование (имамат). Возглавляемое им движение нашло приверженцев не только среди мусульманских, но и среди христианских народов. Имело большое влияние на развитие „антиколонизаторской борьбы в Осетии, Ингушетии, Кабарде, Балкарии, Черкесии, Карачае и Адыгее“.[bookmark: sdendnote10anc]10 Но Россия была настроена одержать победу любой ценой. Царь Николай I в 1837 году красноречиво провозгласил: „Скажите Шамилю, что у меня достаточно пороха, чтобы поднять на воздух Кавказ”![bookmark: sdendnote11anc]11

     „Россия сосредоточила на Кавказе полумиллионную армию. Горные племена, в конце концов, покорились этому подавляющему преимуществу. В 1859 году был захвачен Шамиль, Чечня была присоединена к России, а в 1864 году был сломлен последний оплот сопротивления. В боях за присоединение Кавказа погибло более 8 миллионов человек – половина всей популяции Кавказа. Некоторые народности были целиком уничтожены. Например, из племени шапсунгов, которое в начале ХIIIV века насчитывало 700 тысяч, было в ХIХ столетии “присоединено” к России только 9 тысяч тех, которые выжили“.[bookmark: sdendnote12anc]12

     В то время как на момент начала кавказских войн на Кавказе насчитывалось полтора миллиона чеченцев и приблизительно такое же число черкесов, после их окончания количество чеченцев уменьшилось в десять раз, а черкесов на территории России осталось максимально 30 тысяч.[bookmark: sdendnote13anc]13 Остальные были либо убиты, либо сосланы. Даже официальная русская государственная статистика тех времен свидетельствует о том, что в период 1864-1865 „,выселилось горцев 1 млн. 800 тыс.’ (см. ж. «Революция и горец», № 6-7, Ростов-на-Дону, с. 95). «Освобожденные» таким путем огромные территории (...) были заселены казаками и другими колонистами (...) После русско-турецкой войны 1877-1878 года к ним добавилась трагедия абхазского народа. Большая часть этого народа также была выселена, а на опустевшие земли были поселены грузинские колонист“.[bookmark: sdendnote14anc]14

     После окончания кавказских войн на Северном Кавказе произошло еще несколько локальных восстаний (например, в 1877-1878 и в 1913 годах), однако они были подавлены. Только после падения империи в 1917 году кавказские народы ненадолго получили свободу. В 1917-1918 годах провозгласили независимость от России все страны Закавказья (Грузия, Армения и Азербайджан) и народы Северного Кавказа, которые образовали Горную федеративную республику.

     „В гражданской войне между белыми и красными, которая началась в России после большевистской революции, ни одна из противоборствующих сторон не обращала внимания на права жителей Кавказа. В 1919 году в Чечне устроили резню войска царского генерала Деникина. Большевики использовали противостояние между горцами и Деникиным и захватили власть, однако эксцессы с Красной армией уже в 1920 году вызвали восстание в Дагестане и восточной Чечне. В 1921 году Сталин пообещал амнистировать всех участников восстания и признать полную автономию Горной автономной советской социалистической республики. Однако уже в следующем году эта республика была разделена на области, которые находились в полном подчинении Москвы. Её падение, как обычно, сопровождала резня чеченцев“.[bookmark: sdendnote15anc]15

     В начале двадцатых лет была установлена советская власть в Закавказье. В 1922 году была провозглашена Закавказская федерация в рамках СССР, в 1936 году эта федерация была разделена на Грузинскую, Армянскую и Азербайджанскую ССР. На основании договора, который Москва заключила с Турцией, уже в 1923 году область Нагорный Карабах, до того принадлежавшая Армении, была присоединена к Азербайджану.

     Подобные эксперименты советской национальной политики были проведены и на Северном Кавказе. В 1934 году по приказу Сталина произошло соединение Чечни и Ингушетии в единую автономную область (с 1936 года автономную республику) в рамках России. Однако, Пригородный район, в котором проживало около 70 тысяч ингушей, был отсоединен от этого образования и стал частью Северной Осетии.

     В 1937 году было по приказу Сталина „посажено в тюрьмы и расстреляно четырнадцать тысяч чеченцев и ингушей – около трёх процентов всего населения. (…) Это была только увертюра к куда более значительному преступлению“.[bookmark: sdendnote16anc]16

     Во время второй мировой войны в часть Северного Кавказа проникли немцы. Это послужило для Сталина поводом, чтобы обвинить чеченцев, ингушей, балкаров, карачаевцев и калмыков в коллаборационизме. Все эти народы, с большими людскими потерями, были в 1944 году коллективно депортированы с Кавказа в Среднюю Азию. Кроме них постигла участь депортации приблизительно сто тысяч армян и грузин. Во время правления Никиты Хрущева в 1957 году большая часть выживших депортированных могла вернуться назад, но их деревни и дома уже „имели новых хозяев, конечно русских. В случае с ингушами – осетин“..[bookmark: sdendnote17anc]17

     В конце советской эпохи, прогнозируемо, на Кавказе произошел целый ряд национальных конфликтов. Всё началось в 1987 году с армяно-азербайджанского спора о Нагорном Карабахе, который вырос в военное противостояние между двумя государствами. Происходили столкновения между правительством Грузии и правительствами автономных областей Абхазии и Южной Осетии, погромы ингушей в Пригородном Районе Северной Осетии и так далее.

     В 1991 году исчез Советский Союз, и некоторые народы, казалось бы, получили свободу. Шансы иметь собственное государство получили только те, кто, по стечению обстоятельств, имел статус союзной республики СССР, исключая такую возможность для автономных республик в рамках России. Провозглашенная чеченцами независимость никогда не была признана, а после вторжения в Чечню России в 1994 году начался конфликт, напоминающий кавказские войны ХIХ века, только с помощью оружия конца ХХ века. Русская армия снова использовала тактику выжженной земли и лишила жизни десятки тысяч мирных жителей. Когда, несмотря на все усилия, Чечнёй не удалось овладеть, президент Ельцин в 1996 году отдал приказ об отводе войск. Через три года последовало новое вторжение, которое одновременно способствовало приходу Владимира Путина и установлению власти „сильной руки” в России. Поводом к этому послужили взрывы жилых домов в русских городах; в совершении этих взрывов были обвинены чеченцы, однако согласно целому ряду хорошо информированных людей за этими взрывами стоит русская тайная служба.[bookmark: sdendnote18anc]18 Согласно словам русского экс-премьера Сергея Степашина, вторая чеченская компания и передача власти приемнику Ельцина были запланированы задолго до взрывов.[bookmark: sdendnote19anc]19 Как и в предыдущей войне, российские вооруженные силы лишили жизни десятки тысяч невинных людей. 

     Пока что последним из бесконечной вереницы конфликтов на Кавказе была российско-грузинская война 2008 года, после которой с помощью российских войск была провозглашена „независимость” Южной Осетии и Абхазии. Российские войска в этих областях действовали от первой половины девяностых, прикрываясь плащом „миротворческих сил”, размещенных для поддержания мира между грузинами и пророссийски настроенными сепаратистами.

     Профессор Черны в 1996 году написал: „Снова ещё одна изощренно заложенная бомба – Карабах. Пригородный район в Осетии, целая Южная Осетия, Абхазия – сколько их ещё взорвется? Все они были заложены высокими профессионалами – наихудшим является то, что те, кто эти бомбы взрывал, теперь возвращаются туда в качестве “миротворцев” и требуют для себя голубых беретов и зарплаты в долларах“.[bookmark: sdendnote20anc]20

     Роль России в истории Кавказа, на самом деле, представляет собой полную противоположность гарантированию стабильности и безопасности для народов, там проживающих. Сегодняшний российский президент и премьер, тем не менее, могут с полным правом говорить о континуальности между настоящим и прошлым. Несмотря на все смены режимов, которые пережила Россия с царских времен, её политика на Кавказе, по сути, не изменилась. Кавказские походы для властителей русской империи снова служат как средством увеличения собственной власти и международного влияния, так и способом консолидации обедневшего населения под флагом национализма и империализма. Кавказские народы продолжают быть лишь фигурками на шахматной доске, которые, согласно убеждению кремлевских стратегов, могут быть свободно перемещаемы, а при надобности и приносимы в жертву.  
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