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АННОТАЦИЯ 

Современная русская историография старается доказать, якобы этноконфликты между 
кавказскими народами (В Абхазии. Южной Осетии (Цхинвальский регион); 

Карабахский конфликт между армянами и азербайджанцами; так называемый 

Назраньский конфликт между осетинами и ингушами, В Чечне) имеют исторические 

корни. 

В реальности, на Кавказе и, вообще, в разжиганииэтноконфликтов и в дальнейшей 

“попытке” их урегулирования, главное слово принадлежит России, которая пыталась и 

пытается сохранить контроль в регионе по принципу “разделяй и властвуй”. 

После августовской войны 2008 года, Россия признала независимость “Южной 

Осетии”и Абхазии. В то же время, т.н. “Северная Осетия” входит в состав России как 

автономная республика.  

Ещё в 60-70гг. XIX века царская Россия абхазскому и северокавказским народам 
устроила фактический геноцид в виде “мухаджирства”, абхазов объявили “виновным 

народом”, а на их место были заселены русские или лояльно настроенное к власти 

другое население. 

До 2008 года конфликты в Абхазии и Цхинвальском регионе представляли собой 

внутригосударственные конфликты, в которых друг другу противостояли, с одной 

стороны, центральная власть и, с другой стороны, “де факто” власть сепаратистских 

регионов. После августа 2008 года, когда Россия провела широкомасштабную военную 

агрессию и оккупировала 20% Грузинской территории, абхазский и Юго-Осетинский 

конфликты трансформировались в российско-грузинский конфликт. 

Что касается конфликта Нагорного Карабаха, это спорная территория между Арменией 

и Азербайджаном. То же самое можно сказать о конфликте между осетинами и 
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ингушами, где Россия официально играет роль посредника, в действительности же 

представляет собой заинтересованную сторону и реальное урегулирование конфликта 

не входит в его стратегические интересы.  По поводу Чечни, это открытая агрессия 

против воюющей за свободу страны, которой до этого несколько раз (XIX в. 70-ые гг., 

1944 г) устроил геноцид. 

Ключевые слова: Кавказ, Абхазия, Нагорный Карабах, Южная Осетия, Чечня, 

Ингушетия, этноконфликты. 

 

ÖZET 
Günümüz Rus tarihçileri, Kafkas halkları (Abhazya; “GüneyOsetya” (Tskhinvali bölgesi); 

Ermeniler ve Azerbaycanlılar arasındaki Karabağ çatışması; sözde Nazran çatışması denen 

Osetyalılar ve İnguş, Çeçen) arasındaki etnik çatışmaların çok eskiye dayandığını 

kanıtlamaya çalışıyor. Gerçekte, Kafkasya'da ve genelde önce etnik çatışmaları körükleyen 

ve daha sonra bunları sözde “çözmeye”  çalışan Rusya'nın kendisidir. Rusya "böl ve hükmet" 

ilkesi ile bölgede kontrolünü kaybetmemek için  her türlü gayrete başvurmaktadır. 

Ağustos 2008 savaşından sonra Rusya, Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanıdı. 

Aynı zamanda, sözde "Kuzey Osetya" özerk bir cumhuriyet olarak Rusya'nın bir parçası 

oldu. 

1860-70’li yıllarında çarlık Rusya’sı, Abhaz ve Kuzey Kafkas halklarına soykırı muyguladı 

ve kendilerini öz vatanından muhacirliğe zorladı. Abhazlar “suçlu insanlar” olarak ilan edildi 

ve onların yerine Ruslar ve ya kendini sadakatle iktidara adamış başka nüfuslar yerleştirildi. 
2008 yılına kadar Abhazya ve Tskhinvali bölgesindeki çatışmalar, merkezi hükümetin ve 

diğer yandan ayrılıkçı bölgelerin “fiili” gücünün birbirine karşı çıktığı iç 

çatışmalardı. Ağustos 2008'de, Rusya büyük çapta askeri harekata giriştiğinde ve Gürcistan 

topraklarının % 20'sini işgal ettiğinde, Abhaz ve Güney Osetya çatışmaları Gürcü-Rus 

çatışmasına dönüştü. 

Dağlık Karabağ anlaşmazlığına gelince, burası Ermenistan ve Azerbaycan arasında tartışmalı 

bir bölgedir. Aynı şey Rusya'nın resmen arabulucu rolünü üstlendiği Osetyalılar ve İnguşlarar 

asındaki anlaşmazlıklar için de söylenebilir. Fakat, kendisi  çözümsüzlük ve karmaşa 

taraftarıdır çünkü çatışmanın gerçekten çözümü stratejik çıkarlarına uygun 

değildir. Çeçenistan'a gelince, bu  özgürlük için savaşan bir ülkeye karşı açık bir 

saldırganlıktır. Ondan önce ise bu ülkeye Rusya tarafından bir kaç kez (1870'ler, 1944 ve 
SSCB’nin dağılımdan sonra) soykırım uygulandı. 

Anahtar kelimeler: Kafkasya, Abhazya, DağlıkKarabağ, GüneyOsetya, Çeçenistan, 

İnguşetya, etnikçatışmalar. 

 

ABSTRACT 

The modern Russian historiography tries to prove the fact as if the ethno-conflicts among 

Caucasian people (Abkhazian conflict, South Ossetian (Tskhinvali Region), Karabakh conflict 

between Armenia and Azerbaijan; the so-called Nazran conflict between Ossetians and the 

Ingush, and Chechen conflict) have historical roots. 

Actually, Russia generally had the final word in breaking out ethno-conflicts in Caucasus, and 

later had “an attempt” to settle them, it always tried and even now tries to keep control in the 
regions, following the principle “Divide and Rule”. 

The Abkhazia and Tskhinvali Region Conflicts represented intrastate conflicts until 2008, 

where two sides confronted each other, on the one hand – the central government, and on the 

other hand, the de facto government of breakaway regions. Since the August war 2008, after 

the Russia`s widespread military aggression and the occupation of 20%of Georgian territories, 
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Abkhazian and South-Ossetian conflicts underwent transformation and became a Georgian-

Russian conflict. 

As far as it concerns the Nagorno-Karabakh conflict, it is a disputable territory between 

Armenia and Azerbaijan. The same can be said about the Ossetian and Ingush conflict, 

where Russia officially plays the role of a mediator, but in reality it is the interested party, 

and the settlement of conflicts is not in its strategic interests. Regarding Chechnya, it is an 

open aggression against the country fighting for its independence, which had undergone 

several genocides before (70s of the XIX century, 1944). 

Key Words: Caucasus, Abkhazia, Nagorno-Karabakh, South Ossetia, Chechnya and 
Ingushetia, ethno-conflicts 

 

Введение: 

В статье на основе множества архивных, документальных источников, 
нормативной литературы, современной прессы и размишления известных 

политологов, изучены и проанализированы естественные и искусственные 

причины происхождения кавказских этноконфликтов (Абхазский, “Юго-

Осетинский” (Цхинвальский регион); Карабахский конфликт между армянами 
и азербайджанцами; так называемый Назраньский конфликт между осетинами 

и ингушами; Чеченский). Роль России в этих конфликтфх. это её 

целенаправленная политика “разделяй и властвуй” для сохранения гегемонии 
над малочисленными кавказскими народами. 

 

Методы: 

При работе над статьёй пользовались эмпирическуой и чисто 
теоретическуой методологией, такими как: сравнительная, критическая и 

системного анализа. На основе анализа и оценки каждой части мы получили 

окончательный результат. 

Итоги: 

 

1. В статье изучены естественные и искусственные причины 
возникновения кавказских этноконфликтов (Абхазский, так называемый “Юго-

Осетинский» (Цхинвальский регион); Карабахский конфликт между армянами 

и азербайджанцами; так называемый Назраньский конфликт между осетинами 

и ингушами; Чеченский конфликт). 
2. Выяснена роль России и цель его власти в возникновении конфликта 

с целью его “урегулирования”. 

3.Проанализирована хронология возникновения и развития 
этноконфликтов. 

4. Уточнены ряд фактических и статистических данных вокруг данного 

вопроса. 

5. Отвергнута устоявшаяся в современной русской историографии 

точка зрения, якобы у кавказских этноконфликтов есть исторические корни, 

наоборот, выявлено, что после обоснования России на Кавказе начались эти 

конфликты и были развиты подстрекательством. 
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Дискуссия 

Для Российской власти, преемника Советского Союза, этноконфликты 

в регионах эта та тема, которой всегда можно манипулировать в нужное время. 
После образования Советского Союза, созданием автономий в союзных 

республиках, были подложены “бомбы замедленного действия”, чтобы власть 

в нужное время и в нужном месте могла использовать их. Созданием 
автономий, Советская власть нарушила не один законодательный акт, и его 

целью не была защита прав малочисленных народов. Напр., после 

августовской войны 2008 года, Россия признала независимость “Южной 

Осетии” и Абхазии. В то же время, т.н. “Северная Осетия” входит в состав 
России как автономная республика.  

Ещё 60-70 гг. XIX века царская Россия абхазскому и северокавказским 

народам устроила фактический геноцид в виде “мухаджирства”, абхазов 
объявили “виновным народом”, а на их место были заселены русские или 

лояльно настроенное к власти другое население. Позднее, Советская власть во 

время Второй Мировой войны (1944г), фактически устроила геноцид т.н. 

“туркам – месхетинцам”, проживающим на территории Южной Грузии, а 
также северо-восточным кавказцам (адыгейцам, черкесам, карачаевцам, 

кабардинцам и т. д.). На собственной территории они оказались в 

меньшинстве, а убыхи совсем исчезли. Чеченскому народу пришлось пережить 
не одну войну и геноцид из-за того, что проявляли стремление к свободе. 

Советская власть, при создании автономных республик и округов, не 

учитывала интересы и ценности тех народов, на чей территории создавались 
эти автономии, что создовала много вопросов. 

Нужно отметить роль советской военной техники в разжигании 

этнических конфликтов на Кавказе и, в общем, в постсоветском пространстве. 

После распада Советского Союза, дислоцированных в союзных республиках и 
деморализованных частях Советской Армии участились случаи 

недисциплинированности. В это же время большая часть служащих солдат и 

офицеров кавказского происхождения отказались служить в Советской Армии 
и оставили части. Руководители военных частей начали заключать 

сомнительные сделки и продавать военную технику местным неформальным и 

сепаратистским организациям, участились случаи налётов на военные части и 
т. д. 

этноконфликты на Кавказе пологается называть: 

а) Абхазский конфликт; 

б) “Юго-Осетинский” (Цхинвальский регион) конфликт; 
в) Карабахский конфликт между армянами и азербайджанцами; 

г) т.н. Назраньский конфликт между осетинами и ингушами; 

д) Чеченский конфликт на Северном Кавказе 
Корень всех выше перечисленных конфликтов лежит в Ленино-

сталинском плане автономизации при создании Советского Союза (также как 

позднее в Приднестровье, на территории восточной Молдавии, в Крыму, в 

юго-восточной Украине и т.д., но в отличии от кавказских конфликтов, в 
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Приднестровье и в Крыму провоцирование происходило между местным и 

заселённым туда позднее русским населением). 

При создании автономий не были учтены национальные интересы 
кавказских стран и народов. Границы были проведены искусственно, не 

учитывая исторические данные. Также искусственно было разделено 

население одного этнического состава, постоянно происходило 
подстрекательство заселённых против местного населения и т.д.  

Советская власть не является “автором идеи ”этноконфликтов, она 

имеет более глубокие корни. После того, как Россия в 1864 году закончила 

войну на Кавказе, она обратила внимание на Абхазию. Сначала упразднила 
княжество и его последнего князя Михаила Шарвашидзе переселила в Россию 

(где он и умер), а в 1867-1878 гг. устроила “мухаджирство” и объявило абхазов 

“виновным народом” (Gamakharia, 1991:12). 
Россия начала целеустремлённую политику с целью отделения Абхазии 

от Грузии и присоединения к Кубанскому округу. Они внушали абхазам, что 

они никогда не были частью Грузии, что “их главным врагом являются 

грузины, которые приходят и присваивают абхазские земли” (Tsnobis purtseli, 
№2786:9), пытались вызвать столкновения между абхазами и живущими там 

грузинами и т.д. 

В 1918 году, после объявления Грузией независимости, опасность 
отделения Абхазии от Грузии и присоединения её к Кубанскому округу стала 

вновь реальностью. Особенно активным по этому вопросу был генерал 

Деникин, который перешёл в наступление и даже занял Гагру. Хотя, к тому 
времени Грузинская Демократическая Республика смогла сохранить 

территориальное единство и в Конституции, принятой 21 февраля 1921 года, 

было записано: “Абхазия – от реки Мехидыр до реки Ингури, от берегов 

Чёрного моря до Кавказского хребта- представляет неотъемлемую часть 
Грузии и в этих границах автономно правит своими внутреннимы делами” 

(Papasqiri, 2007:59).  

По договору 16 декабря 1921 года Абхазия вошла в состав Грузинской 
ССР со статусом автономной республики (Papasqiri, 2007:94), но в годы 

советской власти антигрузинским силам была предоставлена реальная свобода 

для сепаратизма. В этом отношении активно работала центральная власть, 
среди них выделялся секретарь ЦК Михаил Суслов. Ещё в 1961 году в одном 

из своих выступлений Суслов отмечал: „Сегодня или завтра грузины начнут 

борьбу против коммунизма. Борьбу с ними нужно начать с Абхазии, Мегрелии 

и Сванетии. Нужно предоставить автономии, должным образом разбудить 
национальную и территориальную вражду. Надо убедить всех, что грузины 

поселились в Абхазии. Западную Грузию надо противопоставить Восточной, в 

результате этого мы должны выполнить роль посредника“ (Paqtebi,04.01.2020). 
Позднее план Суслова в точности осуществился и явственно проявился 

негативный аспект социально - экономических мероприятий (Даушвили, 

2008:460). 
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В 80-ых гг. XX века в Советском Союзе начался всесторонний кризис, в 

некоторых союзных и автономных республиках (в Прибалтике, Украине, 

Грузии, на Северном Кавказе) это привело к пробуждению национальных 
движений и, несмотря на сопротивление власти, они встали на путь 

независимости. Кремль против национального движения воздействовал 

именно вышеназванные “бомбы замедленного действия”. Например, 
Грузинскому правительству недвусмысленно было указано: “Если вы решите 

выйти из Советского Союза, будут проблемы в Абхазии и Цхинвали”. И 

действительно, в Сухуми и Цхинвали были созданы сепаратистские 

организации “Аидгилара” и “Адамон-ныхас”, которые начали грязную 
компанию против всего грузинского. 

В 1989 году была создана Ассамблея горских народов, которая позднее 

была названа Конфедерацией народов Кавказа и столицей была объявлена 
Сухуми. Целью создания Конфедерации было объявлено деколонизация 

народов Кавказа и объединение этих стран в конфедеративное содружество 

(Ancabadze, 2012:29-30), председателем которого был избран чеченец Муса 

Темушев. Некоторые из основателей Конфедерации руководствовались 
благородными и патриотическими целями, но в Конфедерации было также 

много внедрённых агентов Советского КГБ (Apkhazetis siskhliani qronikebi, 

1993:185). 
При подстрекательстве Москвы, ситуация в Абхазии постепенно 

напрягалась. С целью разряжения обстановки, абхазскому народу обращалься 

Католикос-Патриарх вся Грузии Илия II, в котором было подчёркнуто 
многовековое сосуществование и совместная борьба против захватчиков 

грузинского и абхазского народов (Apkhazetis siskhliani qronikebi, 1993:186). 

К сожаленью, к тому времени, не только рядовым грузином, но и 

руководителями страны до конца не было осознано в какого уровня 
вооружённый конфликт в Абхазии была вовлечена пока ещё находящаяся на 

пути   к независимости слабая Грузия. Они думали, что противостояние скоро 

закончится и надеялись на миротворческую роль России.
  

Например, 
руководитель страны Эдуард Шеварднадзе в одном из интервью отмечал: 

„Война в Абхазии не должна быть продолжительной, так как верю, что скоро 

мы найдём общий язык с абхазами, и в этом деле мы надеемся на Российский 
фактор, Совет безопасности, который скоро рассмотрит вопросы, связанные с 

этой проблемой“ (Sakartvelos respublika,1993:№6(555)). 

Вскоре абхазы из дислоцированного в Гудаута военной части получили 

военную технику, среди которого были танки и бронетранспортёры. В августе 
конфликт перерос в кровавое противостояние, урегулировать который 

местными силами было уже невозможно. 

3 сентября 1992 года в Москве была организована встреча Эдуарда 
Шеварднадзе, Бориса Ельцина и Владислава Ардзинба. Было решено, что к 5 

сентября огонь должен был быть прекращён, хотя абхазы и наёмные силы 1 

октября начали широкомасштабную атаку на Гагры и 2 октября заняли город. 
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Жестоко расправились с оставшимся местным населением, загнали на стадион 

и безжалостно уничтожили (Apkhazetis siskhliani qronikebi, 1993:202). 

3 октября Грузинский Государственный Совет обратился заявлением к 
генеральному секретарю ООН – Бутрос Бутрос Гали, в котором было 

отмечено, что грузинские войска, которые соблюдали Московское соглашение, 

оказались объектом неприкрытой агрессии, были вынуждены отступить назад 
в результате атаки противника, который превосходил и численностью, и 

техникой. “Вполне очевиден сговор абхазских сепаратистов с реакционными 

силами России, что нашло отражение в принятии решения большинством 

голосов парламентомРоссийской Федерации, парламентом, который объявляет 
солидарность наемным бандам в открытой вооружённой интервенции, целью 

которой является отделить Абхазию от основной части Грузии” (Sakartvelos 

respublika,1992:№179), ноГрузия ответа не получила.  
Русские, вместо того, чтобы выполнить миротворческую роль, 

помогали абхазам авиацией. В результате неравной борьбы, 27 сентября 

Сухуми пал. Абхазы взяли в плен председателя Совета Министров автономной 

республики Жиули Шартава и расстреляли. 
28 сентября 1993 г. В газете „Сакартвелос Республика“ Эдуард 

Шеварднадзе заявлял: „27 сентября 13 часов дня на Сухуми напали 

вооружённые до зубов русские, чеченские и абхазские боевики, которые 
заняли Сухуми. Захватчики унесли жизни сотни людей, разрушили и сожгли 

дома, жилые районы, не получилось эвакуировать всё население города, их 

жизнь в опасности. Многострадальная Грузия стала объектом ещё одной 
трагедии. Грузия проиграла в неравной войне. Спасти Сухуми можно было 

ещё вчера. Это могла только Россия. Обращаясь с такой просьбой к Москве, 

послал Российскому руководству телеграмму согласия о вступлении Грузии в 

СНГ, против которого был до последнего времени. Высказал согласие на 
предложение Министра Обороны России, о вводе в Грузию дополнительных 

вооружённых сил в связи с конфликтом в Абхазии…Я всё делал во избежание 

этого страшного дня. Не смог, пусть простят меня современники и потомки” 
(Sakartvelos respublika,1993:№213). 

Эдуард Шеварднадзе заявлял, что Грузия не раз объявляла готовность 

Российскому правительству к урегулированию конфликта мирным путём, но 
Россия, несмотря на внешнее согласие, практически ничего не делала.

 
 

До падения Сухуми глава Грузинского государства вновь обратился к 

Генеральному секретарю ООН с просьбой о помощи, чтобы не оставили в беде 

государство-члена организации. Шеварднадзе „напоминал“  Бутрос Бутрос 
Гали: „Когда ракетами советских военно-воздушных сил был уничтожен 

пассажирский самолёт авиокомпании „Кораин Эрлайнзис“,  возмущённоес 

ообщество и мировое сообщество начали бить в колокола. Именно тогда 
впервые прозвучало „Империя зла“. В Сухуми только за два дня было 

уничтожено 3 самолёта гражданской авиации с 126 пассажирами, среди 

которых был и трёхмесячный ребёнок. В этот же день перед нашими глазами 

разбомбили родильный дом, в развалинах которого погибли роженицы и 
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новорождённые. Та же судьба постигла и больницу – находящихся там 

раненных- братскую могилу мирного населения и защитников города…До нас 

не дошло ни одного слова протеста, крика возмущения и гнева. Господин 
генеральный секретарь, почему Совет Безопасности не спрашивает, откуда у 

малочисленных отрядов гудаутцев такое сильное современное оружие и пули, 

и снаряды, которое хватит для разрушения всего Кавказа? Обращаюсь с 
просьбой: используйте весь Ваш авторитет, все Ваши возможности, чтобы 

остановить эту войну и восстановить там мир” (Sakartvelos 

respublika,1993:№213),  но и это обращение осталось на уровне слов.  

Абхазский конфликт унёс 8100 человеческих жизней, более 250 тысяч 
людей были вынуждены покинуть свой дома и стали вынужденными 

переселенцами  (Matsaberidze, 2014:3-4). 

Что касается термина “Южная Осетия”, он искусственный и 
географически охватывает исторические территории Самачабло, Рача, 

Ксанские Саериставо и Саамилахвро (Княжество в внутренный Картли) 

(Alimbarashvili, 2016:140-147). 

В XIII-XIV вв. у живущих на Северном Кавказе у осетинов возникли 
серьёзные проблемы, в результате опустошающих набегов сначала монголов, 

затемТамерлана. Осетины постепенно были изгнаны из равнинной полосы 

Северного Кавказа Кабардинцами и оказались загнаны в бесплодные горы. 
Осетины заселились в Дигорское, Алагирское, Куртатинское и Тагаурское 

ущелья, на те земли, которые принадлежали до этого вайнахам и, частично, 

двальцам. 
Впервые осетины переходят на территорию Трусо со стороны 

Куртатинского ущелья (Topchishvili, 1997:138). К концу XVIII в. у осетин 

компактные поселения были в горной части Большой и Малой Лиахвы, в 

Трусо и Кударо. В средней части ущелий Ксани, Лехура, Меджуда их 
поселения к этому времени были редки. 

Нужно отметить, что переселение осетин происходило не только по 

собственной инициативе, но и грузинскими царями, с целью их вовлечения в 
оборонные и налоговые структуры, по желанию местных феодалов с целью 

увеличения числа крепостных. В грузинских документальных источниках 

много удостоверяющих примеров (Alimbarashvili, 2014:179-182). 
В Восточной Грузии после установления Российской власти, уже в 

начале XIX века начинается массовая миграция осетин воФронское, 

Меджудское, Лехурское, Ксанское ущелья и другие населённые пункты. Они 

воспользовались последствиями набегов лезгин и стали занимать опустевшие 
от населенияТриалетское, Боржом-Бакурианское, Дзамское, Тедзамское 

ущелья. 

О том, чтоосетины в  этиместаприбылинедавно, свидетельствует и тот 
факт, что в списках переписи населения (1804,1818 гг.), они, в основном, 

описаны в категории “пришлые”, которые не имеют собственного движимого и 

недвижимого имущества, работают на посуточную оплату, освобождены 

государством от налогов и т.д. (Alimbarashvili, 2020:23-35). 
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Большая часть переселенцев сразу же включились в экономическую и 

политическую жизнь, например, их активно использовали ИраклийII, Георгий 

XII при строительстве оборонительных сооружений, в дежурной армии и т.д. 
В Восточной Грузии после установления Российской власти этот 

процесс стал более ощутим. Для северокавказских осетин взаимоотношения с 

Грузией были очень важны, так как обязательные продукты и вещи, 
оплачиваемую работу они получали именно здесь.  Часть возвращалась 

обратно, большая часть оставалась тут же на постоянное жительство. 

На занятых территориях осетины вскоре начали переименовать 

грузинские топонимы, или менять, что очень часто имело целенаправленный 
характер. так стало: “Брут-сабдзелом”- “Бур-саджелом”, “Багини-Багиатой”, 

“Дудети-Додотой”. “Хцве – Хвцем”, “Бжисхеви–Сбайдоном”, “Гиоргцминда– 

Исаккаудом”, “Цунари–“Хетагуровым” (Alimbarashvili, 2020:13; Kharadze, 
1996:166-171) и др. 

Переселение осетин в равнины особенно интенсивным стало при 

правлении генерала Ермолова. Условием их переселения было преданность 

России и защита военной дороги от грабителей. А в ответ на это, власть 
обещала осетинам защиту от притеснений других народов и освобождения от 

налога на кабардинские земли (Anchabadze, 1978:27). 

1829-1830 гг. в равнинах возникло всего 23 осетинских села с 
численностью 1400-1450 домов. Нужно отметить, что если Россия в 10-20 гг. 

XIX в. переселение осетин проводила добровольно, то в 30-ые гг. это приняло 

характер вынуждения (Anchabadze, 1978:27-28). 
До 30-ых гг. XIX века Российский официоз не использовал термин 

“Южная Осетия” (Lekishvili, 1996:258). Этот термин в официальных 

источниках постепенно начал упоминаться со второй половины столетия. В 

1843 году возник “округ Осетия”, который хоть и входил в Тбилисскую 
губернию, но сформировался на исторической территории Двалети т.н. “район 

Нари”, который в 1858 году был передан Терскому округу и от Грузии было 

отделено приблизительно 500 км2. 
К 1838 году в Горийском уезде проживало 1573 осетина (Сборник, 

1870:62), что составляло5,03% от всего населения уезда. К 1886 году 

численность осетин в Горийском уезде, в районе Меджврисхеви (села 
Хурвалети, Коди, Орчосани, Чареби, Цинагара, Снеквиит.) уже составляло 

7483 души (Свод, 1893:62), что составляло 37% всегонаселения, а 

наХидиставскомучастке(сёла ущелья Тана: Бобневи, Бошури, Гведрети, Дре, 

Оквневи, Ипнара, Ормоци, Церети, Гвареби, Тусреби и др.) – 7377 душ (33% 
грузин)  (Свод, 1893:49-50). 

20 апреля 1922 года в составе Грузинской ССР был создан Юго-

Осетинский автономный округ. На территорииокруга оказались 40 грузинских 
сёл и один город Цхинвали, где к тому времени жили до 20 тысяч грузин и 

только 1100 осетин (Toidze, 1996:345). 

Особенно возросло число жителей осетинской национальности после 

установления в Грузии Советской власти. Только с 1926 года-до 1939 года 
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периодом между переписью численность возросла на 35382 души и с 113298 

достигло до 148680 (Jaoshvili, 1996:145). Это в то время, когда численность 

грузин уменьшалась в результате репрессивной политики власти по 
отношению к неприемлемым слоям общества: из-за физической ликвидации, 

переселения и переезда в эмиграцию дворянства, азнауров, 

церковнослужителей, интеллигенции. 
Инициатива власти, связанная с миграцией осетин, касалась нетолько 

переселения с территории Северного Кавказа, т.н. Северной Осетии, но 

иизущелья Большой и Малой Лиахвы в глубь ШидаКартли. Например, 8 мая 

1932 года Совет Наркома Грузинской ССР принимает решение о переселении 
из Юго-Осетии на Тирифонскую долину малоземельных крестьян и 

обеспечении их землёй и строительными материалами (Архив, 1932:104). 

Некоторые осетинские авторы фальсифицировали и фальсифицируют 
документы и пытаются искусственно увеличить реальное число осетин, 

проживающих на территории Грузии. Например, авторами проф. Г. 

Тогошвили, М. Джиоевым, К. Пухаевым, Л. Чибировым и под редакторством 

последнего в 1990 году в изданном Цхинвали учебнике “История южных 
осетин”, в Цхинвали зафиксировано 1015 домов, среди которых 44 осетинских. 

Источником указана перепись 1804 года (Чибиров, Тогошвили, 1990:60). 

Реально в переписи 1804 года в Цхинвали указано 182 дома. Из них 41 
– грузины, армяне – 116, осетины – 12. Отдельно указаны «жид» - 6 домов и 

«католик» - 7 домов (Гиэм, 7486:16). 

Часть советских и современных историков (напр., Теймураз Тадтаев, 
Людвиг Чибиров, Константин Пухаев и др.) пытаются подчеркнуть только 

политическую цель власти в процессе переселения осетин в Грузию, с точки 

зрения деетнизации малого народа (в данном случае осетин) и ассимиляции с 

грузинами, что носило насильственный, грубый и дискриминационный 
характер, и ничего не говорят о целях, желаниях и инициативах самих осетин. 

А также, об осмысленной и целеустремлённой политике с целью неразвитости, 

отсталости экономики и стагнации региона (Тадтаев, 2005:206). 
Если до 2008 года данный процесс имел завуалированный характер, то 

после войны Россия начала целенаправленно, открыто и насильственно 

стирать следы всего грузинского в Цхинвальском регионе. В результате 
вышесказанного грузинское население было полностью изгнано с этих 

территорий, а осетинское значительно уменьшилось в связы переселением в 

Северный Кавказ. 

В 2015 году по итогам переписи, проведенной т.н. Южной Осетией, в 
селе Дадианети осталось 36 душ, в Махиарети - 10 душ, в Тохта – 2.  

Павлианткари – стало Павлита, Карчохи – Карцухи, Чичианткари – Цихтикау и 

т. д. (Итоги, 2015:15-16). 
Искусственность и цель термина “Южная Осетия” хорошо понимали 

здравомыслящие осетинские политики и учёные. Ещё в 1987 году 

АхсарбегГалазов отмечал: “Царизм не хотел, чтоб южные осетины полностью 

ассимилировались с грузинами, так как эта территория ему нужна была как 
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плацдарм для непослушных грузин” (Галазов, 1987:65). И правда, в 1918-20 гг. 

после восстановления независимости Грузии в Шида Картли произошло три 

крупных восстания.Восстания начинались в критической для Грузии 
обстановке: восстание в апреле 1918 года совпало на юге Кавказа с 

осложнённой ситуацией с Турцией из-за Брестского мира, осень 1918 года 

совпадает с вторжением с севера Деникина, особенно сильным было  в 1920 
году восстание в “Южной Осетии” с требованием установления советской 

власти и воссоединения с Россией  (Mentesashvili, 1996:276). 

Правительство Грузинской Демократической Республики смогло 

подавить восстание в Цхинвали и Джаве в мае-июне 1920 года. Осетинские 
вооружённые формирования подались на Северный Кавказ, но в феврале-марте 

1921 года вновь вернулись с частями Красной Армии и сыграли важную роль в 

борьбе за советизацию Грузии. 
В конце 80-ых гг XX века параллельно абхазским событиям 

активизировалось действующее на Цхинвальской территории неформальное 

объединение “Адамонныхас” и его лидер Алан Чочиев.  

На месте, в осетинской и русской прессе началась антигрузинская 
пропаганда, зато в грузинской прессе участились публикации, пафосом 

которых было: “Осетин-гость в Грузии” (ghia sazogadoeba-saqartvelo, 2005, 

№1). Вместо того, чтоб начать диалог, действия против друг друга становились 
более масштабными (увольнения с работы по национальному принципу, 

ущемления прав и выселение с места жительства – изгнания, разбойные 

грабежи и т.д.). 
23 марта 1991 года Звиад Гамсахурдия в Казбеги встретился с 

председателем Верховного совета Российской федерации Борисом Ельциным и 

договорились с целью стабилизации обстановки в Шида Картли о совместных 

действиях, но обстановка всё больше напрягалась. На месте массовый характер 
приняли случаи нападения на мирное население, грабежи, убийства и взятия в 

плен (Sakartvelos respublika, 1991:№216 (236)); 1992:№67;1992:№233(253).  

24 июня 1992 года в Сочи (Дагомысь) между Ельциным и Шеварднадзе 
было подписано соглашение, по которому огонь должен был быть прекращён. 

Создавался четырёхсторонний орган (смешанная контрольная комиссия) с 

участием Грузии, Южной и Северной Осетии, России и ОБСЕ. В зоне 
конфликта миротворческую функцию взяли на себя Российские военные 

подразделения, хотя вместо нейтралитета часто представляли 

заинтересованную сторону (Papasqiri, 2007:350).  

Аналогичная ситуация возникла летом 2008 года. 3 июля, на 
контролируемой Грузией территории, на дороге, ведущей в Лиахвское ущелье, 

взорвали автоколонну президента Южной Осетии – Санакоева, который был 

сторонником либеральных подходов и диалога с грузинской стороной. 
Грузинская сторона приняла решение занять горуСарабуки, которая связывала 

через гору Цвериахо с грузинскими сёлами в ущелье Лиахви. 4 июля осетины 

открыли интенсивный огонь по грузинским позициям, что 28 июля привело к 

обстрелу и жертвам со стороны мирного населения. Обращение и инициатива 
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президента Грузии, об урегулировании конфликта за столом переговоров, не 

имела успеха. 6 августа грузинские подразделения двинулись к Цхинвали. 8 

августа в Цхинвальском регионе, а 9 августа в Абхазии и Кодорском ущелье 
Россия ввела тяжёлую технику и военные подразделения. В результате 

пятидневной борьбы грузинские вооружённые силы были вытеснены из 

Цхинвальского региона и Кодорского ущелья. 
13 августа усилиями президента Франции Николя Саркози огонь 

удалось прекратить, но 26 августа Россия признала независимость Абхазии и 

Южной Осетии. и оставила на этих территориях вооружённые силы. 

Грузинское правительство объявило Россию оккупантоми абхазский и 
осетинский конфликты приняли характер российско- грузинского конфликта. 

Самым “молодым” среди этноконфликтов на Кавказе является 

конфликт между осетинами и ингушами. 
По окончании советско-германской войны северокавказским народам: 

карачаевцам, кабардинцам, балкарам, чеченцам и ингушам Советская власть 

предъявила вину в сотрудничестве с фашистской Германией и предательстве 

Родины. В 1943 году чекисты арестовали немецкого эмиссара Османа Губе, 
который “признался” в сотрудничестве с известным чеченским абреком 

Хасаном Исраиловым. Ещё 28 января 1942 годананелегальном собрании 

учреждает “Особую партию кавказских братьев”. Разработана программа и 
устав партии, девизом которого было “Кавказ для кавказцев”, а целью – 

объединение всего Кавказа и создание свободной братской Федеративной 

республики (Khangoshvili, Pankeli, 2004:53-55). 
В феврале 1944 года 100 тысяч советских солдат и 20 тысяч офицеров 

сняли с северной линии фронта и расселили в семьях в чеченских и ингушских 

селах. Официальной причиной был назван данный им отпуск. Местным 

коммунистам было приказано сотрудничать с властью, что повергло в шок 
некоторых партийных чеченцев, но по заданию Берии, был отдан приказ 

собрать исламских религиозных лидеров и им угрожали местью, чтоб 

население подчинилось приказу и не сопротивлялось (Баберовский, 2004:08). 
23 февраля, в день Советской Армии, солдаты неожиданно вошли в 

дома и начали массовый арест местных. Чеченцы попытались противостоять, 

но, увы. Им дали двухчасовой срок, дабы они смогли собрать продукты на три 
дня и подготовиться к переселению. Из-за зимних морозов и большого снега, 

было трудно перевозить переселенцев, поэтому многих из них уничтожили на 

месте, например, в озере Галанчеж было утоплено 6000 человек (Chukhua, 

2010:11). Население хайбахского аула загнали в хлев и 700 человек сожгли 
заживо (Баберовский, 2004:09). 

352647 человек посадили в грузовые поезда и отправили в необжитые 

места далёкого Казахстана и сибирских степей. 
Переселили не только чеченцев, ингушей, но и кистинцев и вайнахов, 

которые были переселены в Панкийское ущелье после установления Советской 

власти. Их на грузовых автомобилях привезли в Телави, а затем оттуда по 
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железной дороге отправили в казахстанские степи (Khangoshvili, Pankeli, 

2004:80). 

Уже в начале депортации погибло три тысячи человек, а в дороге от 
голода, холода и болезней более десяти тысяч. После прибытия на место — это 

число увеличилось на десятки тысяч человек, так как власть не давала им ни 

жилья, ни пищи. 
Переселение происходило по этническому признаку и, в целом, 

коснулось более 3 миллиона человек, не только простого населения, но 

духовенства и советских служащих. 

В оставленных местах заселяли русских, украинцев и оставшихся после 
войны без дома беженцев, меняли названия сёлам и улицам и др.  

По постановлению 7 марта 1944 года Чечено-Ингушская автономная 

республика была упразднена, а территорию распределили между Северной 
Осетией, Дагестаном и Грузией. В состав Грузии полностью вошёл район 

Итум-кали, западная часть Шаройского района, южная часть Галанчёжского, 

Галашского и Пригородного районов. В состав Грузии также вошла южно-

восточная частьГизельдонского района Северо-Осетинской АССР, на 
основании этого в составе Грузии возник Ахалхевский район, площадь 

которого составляла 2000 км2 (Лукьянович, 2015:56). 

12 октября 1944 года советское правительство издало документ, по 
которому, земли в верховьях рек Аргун и Асса (часть сегодняшней 

Ингушетии) и район Итум-кали были переданы Грузинской ССР, городу этого 

центра Микоян-Шахарс поменяли название на Клухор. Во вновь созданный 
район переселили более 5 тысяч грузин, в основном, из Сванетии и Рача. Для 

того, чтобы создать нормальные условия для вновь заселённых, власть 

планировала для них передать безвозмездно 1100 лошадей, 2577 коров,29652 

коз и овец, 1343 пчелиных улей (Vardosanıdze., Guruli, 2015:241). 
В результатеупразднениябывшей Чечено-Ингушской автономной 

республики и на присоединённой к Грузии территории основали Ахалхевский 

район, который в начале 50-ых гг. упразднили и присоединили южную часть к 
Душетскому району, а Гизельдонский район Северной Осетии и Пригородный 

район Чечено-Ингушетии к Казбекскому району (Kiladze, 2007: 40; Sakartvelos 

respublika:04.12.2007). 
В результате депортации карачаевцев, черкесов, чеченцев и ингушей 

территория Грузии увеличилась на 74,4 тысяч кв. км., а население возросло на 

26 тысяч (Nachkebia, 2007:55; Spekali, 2011: №5). 

Каждой семье, вновь заселённой на “освобождённых” чечено-
ингушских территориях, власть передала быка, корову и повозку, построила 

дома и раздала бесплатно до сбора урожая 1 пуд муки и другие продукты. Это 

обусловило, чтово вновь созданных грузинских сёлах и городахнеуклонно 
возрастало население. 

Позднее, в связивосстановлением Чеченской и Ингушской автономий, 

была создана Государственная комиссия, куда входили: Микоян, Ворошилов, 

Маленков и др. В комиссию также вошли представители Грузии, Дагестана, 
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Северной Осетии, то есть, представители тех народов, которым было 

распределеноземли переселенцев. Представители Грузии и Дагестана 

высказали согласие на возврат земель, принадлежащих Чечено-Ингушетии, 
зато Северная Осетия отказалась возвращать западную часть Джейрахского 

ущелья (Kiladze, 2007: 45; Sakartvelos respublika: 04.12.2007), что в конце 1980-

х годов привело к кровавому конфликту между осетинами и ингушами. 
Конечно, припередачетерриторий руководство совершенно не думала о 

грузинском народе и не заботилась об его будущем. Все чувствовали, что этот 

шаг был временным. И правда, после смерти Сталина, началась реабилитация 

чечено-ингушей и карачаево-черкесов и они вернулись к родным очагам. В 
1955 году территория Клухорского района была передана Российской 

федерации. 9 января 1957 года была восстановлена Чечено-Ингушская 

автономная республика и Российско-грузинская граница вернулась к 
состоянию 7 марта 1944 года. Россия без достижения соглашения с Грузией 

упразднила Ахалхевский административный район и вновь присоединила к 

своей территории несколько сёл, подчиняющихся Казбекскому району 

(Лукьянович, 2015:56-57), соответственно, постепенно пропала и грузинская 
топонимия. 

Как уже было сказано, в домах, переселённых ингушей Пригородного 

района, заселились осетины. 24 февраля 1956 года после реабилитации чечено-
ингушей и восстановлении Чечено-ИнгушскойАвтономной Республики, часть 

старой территории ингушей: Пригородный район, 5-7 километровая полоса, 

связывающая с Моздокским районом, и часть Дарьяльского ущелья осталась в 
составе Северной Осетии. 

После депортации осетины не позволили ингушам вернуться в свои 

дома, что усугубило ситуацию между ними. В 1989 году возникло ингушское 

движение “Ниисхо”, которое требовало возвращения Пригородного района в 
состав Ингушетии. 

При правлении Ельцина, президент России и специальная комиссия 

признали, что требования ингушей были справедливы. И правда, к 1989 году 
многие ингуши легально или нелегально смогли вернуться в Пригородный 

район и в некоторых частях даже составили большинство (Matsaberidze, 

2014:34). 
В марте 1991 года ингушские вооруженные силы попытались силой 

вернуть свои дома, в апреле между осетинами и ингушами произошло 

столкновение, которое закончилось кровью (Matsaberidze, 2014:35). 

24 октября 1992 года в столице Ингушетии Назрани собрались 
депутаты трёх районов Ингушетии и Пригородного района Северной Осетии, 

которые приняли решение, с целью защиты родственников, проживающих в 

Северной Осетии, сформировать добровольческие отряды и осуществить 
патрулирование в Пригородном районе. 

Вооружённые силы Северной Осетии выдвинули ультиматум 

Ингушскому правительству; разоружить ингушские отряды и снять 

патрулирование, в противном случае, угрожали начать военную операцию 
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Осетинской республиканской гвардией (Осетино-Ингушский конфликт, 

хроникасобитий 1992). 

По данным прокуратуры Российской Федерациис 31 октября – 5 ноября 
1992 года в результате конфликта погибло 583 человека, среди которых 350 

ингушей и 192 осетина, было ранено 939 человек, пропало без вести 261 

человек (Осетино-Ингушский конфликт, хроника событий 1992). 
1 ноября 1992 годапоприказу президента России в Пригородном районе 

было объявлено чрезвычайное положение. В этот раз русские приняли сторону 

осетин, и ингуши были вновь выселены из Пригородного района, из-за чего 

конфликт с новой силой вновь вспыхнул в 1996 году и до сих пор считается 
неразрешённым. 

В 1991-1992 гг. в конфликте между ингушами и осетинами погибло 650 

человек, 34 – 70 тысяч стали вынуждены покинуть свои дома (Matsaberidze, 
2014:3-4). 

Конфедерация горских народов Кавказа пыталась помирить осетин и 

ингушей. По инициативе руководителя Конфедерации Муса Темушева 

устроили встречу осетинских и ингушских старейшин, но в Конфедерации 
также было много внедрённых агентов Государственной безопасности. И 

правда, в событиях 1994 года вмешалась КГБ и военнойоперацией, в основном, 

руководили русские генералы, в интересах которых не входило прекращение 
конфликта. 

Карабахское ханство в XVIII в. представляло собой независимое 

политическое образование. Россия покорила Карабах в войне 1804-13 гг. в 
войне с Ираном, а с 1822 ханское правление было заменено Российской 

администрацией. 

Территориальный вопрос Нагорного Карабаха вновь стал спорным 

между Азербайджаном и Арменией в 1918-20 гг. наряду с Зангезури и 
Нахичеванью, при получении независимости странами Южного Кавказа.  

В 1923 году сформировался автономный округ Нагорного Карабаха, 

которому было присвоена автономия под юрисдикцией Азербайджана. 
Армения несколько раз посылала петицию Москве о передаче округа Армении 

и даже провела референдум. Москва была согласна на этот шаг, но из-за 

твёрдой позиции Азербайджана вопрос был  “заморожен” (Востриков, 
1999:78).  

В 80-ых гг. XX века после того, как в Советском Союзе начался кризис, 

часть азербайджанцев, живущих на территории Нагорного Карабаха, была 

вынуждена оставить родные места под давлением армян. 22 февраля 1988 года 
в Сумгаите и Ашкеране произошло столкновение между армянами и 

азербайджанцами, которое повлекло жертвы с обеих сторон (Востриков, 

1999:79).  
НКАО, при поддержке армянской властей принял решения о 

самоопределении и конституционном выходе из-под контроля Баку. Подобный 

шаг вызваль чрезвычайно эмоциональную и бурную ркакцию у 
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азербайджанской стороны, которая рассматривала это как посягательство на 

суверенитет и территоряльную целостность государства (Востриков, 1999:78)..  

1 декабря 1989 года правительство Армении и региональный совет 
Нагорного Карабаха приняли единую резолюцию “О присоединении 

Нагорного Карабаха Армении”. 2 сентября 1991 года в Степанакерте было 

объявлено о независимости Нагорного Карабаха, 26 ноября Азербайджан 
объявил об упразднении автономного статуса Нагорного Карабаха (Gogava, 

Kobakhia, 2011:2). 

10 декабря армянская сторона провела в Нагорном Карабахе 

референдум, где 99,6% поддержали независимость, но в референдуме не 
приняло участие азербайджанское население Карабаха, поэтому Азербайджан 

не признал результаты  референдума (Gogava, Kobakhia, 2011:3). 

1992 начало 1993 года армяне взяли Шуша и пропвались на Лачинского 
направлении, вследствие чего около 20% собственно азербайджанскых земель 

перешло на армянской стороны (Востриков, 1999:79), это позволило Карабаху 

установить прямые связи с Арменией. 

Азербайджан не смирился с нарушением территориальной целостности 
и началось кровавое противостояние, которое продолжилось до 1994 года. 

Роль “миротворцев” взяла на себя Россия. 20-23 сентября 1991 года 

Российский президент Борис Ельцин и президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев взяли на себя миротворческую миссию и отправились в Баку, 

Степанакерт и Ереван. 23 сентября был подписан т.н. “Железноводское мирное 

коммюнике”, хотя, на второй же день, после подписания, были возобновлены 
военные действия (Мелик-Шахназаров, 2009:356-357). Прекращение огня 

стало возможным только 12 мая 1994 года. 

Согласно армянским источникам, их сторона в войне потеряла 5866 

бойцов, 1264 мирных жителя были убиты и 596 без вести пропавших. Тот же 
источник приписывает азербайджанской стороне относительно больше потерь 

– до 25-30 тысяч человек (Мелик-Шахназаров, 2009:382). 

Конфликт в Нагорном Карабахе был самым кровопролитным на 
Кавказе, в результате чего, приблизительно до 200 тысяч человек были 

вынуждены покинуть свои домаn (Matsaberidze, 2014:3). 

4-5 мая 1994 года в столице Кыргызстана Бишкеке был подписан 
протокол руководителями Азербайджана, Армении и признанного на 

международном уровне Нагорного Карабаха. Н встрече также присутствовали 

официальные лица России и Кыргызстана. По протоколу, Нагорному Карабаху 

был присвоен статус автономного округа без нарушения суверенитета 
Азербайджана (Gogava, Kobakhia, 2011:4). 

        Несмотря на официальное соглашение, Нагорно-карабахский 

конфликт не потухал и время от времени “просыпался”, например, 
противостояние между Арменией и Азербайджаном возобновилось в феврале 

2013 года, в августе 2014 года и так далее. 

Чечня для России никогда не была лёгким для правления регионом. 

Ещё в 1784 году в Чечне началось движение под руководством шейха 
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Мансура и восстание, которое вышло за пределы Чечни и охватило весь 

северо-западный Кавказ.За этим последовала 25-летняя война Шамиля, в 

которой Россия победила с большими трудом и пожертвовала многими 
солдатами, поэтому империя  всегда считала чеченцев ненадежными. 

Осенью 1991 года Чечня воспользовалась обстановкой, созданной в 

Советском Союзе, и провозгласила независимость (Орлов, Черкасов,  1998:7), 
что, естественно, для России было неприемлемым. 

Боевая операция началась 30 октября 1994 года, когда российская 

авиация начала бомбить Грозный. 29 ноября Ельцин предъявил чеченцам 

ультиматум и потребовал сдать оружие, но Джохар Дудаев не принял 
ультиматум. Вторая широкомасштабная атака на столицу Чечни 

осуществилась 26-27 декабря, но бойцы Дудаева оба раза смогли отбить атаку 

(Орлов, Черкасов,  1998:12-13). 
11 декабря Российскиевооружённыесилывторглись в Чечню. 

Официальной причиной была названа “Установление конституционного 

порядка и сохранение территориальнойцелостности”.  

В декабре-январе в результате артиллерийских обстрелов в Грозном погибли 
тысячи мирных жителей и детей, но также большие потери были и в 

российских боевых частях. Только в “новогоднюю ночь” в 60-часовой боевой 

операции погибло и без вести пропало до 1500 солдат (Лукин, 2005 : 25). 
19 января 1995 года Российские военные части смогли занять Грозный, 

По данным российских военных, в результате упомянутого штурма погибло 

27-35 тысяч мирного населения, среди которых было до 5 тысяч детей, хотя, в 
южных частях города битвы продолжались до 6 марта  (Лукин, 2005:38). 

12 мая 1997 года вновь избранный президент Масхадов в Москве с 

Борисом Ельциным подписал мирный договор (Орлов, Черкасов,  1998:69), но 

летом 1999 года чеченские боевики под предводительством Шамиля Басаева и 
араба Мохаммеда Ибн Аль-Хаттаба вторглись в Дагестан, что дало повод 

новому российскому президенту Владимиру Путину начать 

широкомасштабную операцию. Это сопровождалось взрывом жилого корпуса 
в Буйнакске, Москве и Волгодонске, в котором обвинили чеченских 

террористов (Лукин, 2008:44) . 

В 2003 году президентом Чечни выбрали Ахмада Кадырова, но через 
год его убили и власть перешла к его сыну Рамзану Кадырову, который 

радикально изменил взятый предшественниками курс и встал на путь 

сближения с Россией. 

По данным статистики, в военных операциях в Чечне в 1994-1996 гг. 
погибло 50-100 тысяч человек, а до 600 тысяч человек стали вынужденными 

переселенцами, а 1999-2003 гг. к этому числу добавилось от 40 до 50 тысяч 

погибших (Matsaberidze, 2014:3-4).  
Москва неоднократно обвиняла правительство Грузии в 

покровительстве и пособничестве чеченским террористам, якобы они свободно 

передвигаются в Панкийском ущелье, что на территории Грузии происходила 

подготовка их банд и др. 
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У этноконфликтов на Южном Кавказе есть общие и различные черты. 

Общее в том, что каждый из них связан, с одной стороны, с территориальной 

целостностьюсуверенных государств и принципами нерушимости 
международно признанных границ, а, с другой стороны, с неправильной 

интерпретацией принципа самоопределения наций. Примечательно, что все 

три конфликта характеризуются признаками сепаратизма (Matsaberidze, 
2014:11). 

Сепаратизм карабахских армян, абхазов и осетин основывается на 

тезисе, якобы в историческом прошлом Нагорный Карабах никогда не 

принадлежал Азербайджану, также, как Абхазия и Южная Осетия – Грузии. 
Сепаратисты не отрицают, что в какой-то момент истории (особенно советский 

период) Нагорный Карабах входил в состав Азербайджана, а Абхазия и Южная 

Осетия – в состав Грузии, но, по их утверждению, это носило насильственный 
характер (Matsaberidze, 2014:11). 

Конфликты в Абхазии и Цхинвальском регионе до конфликта 2008 года 

представляли собой внутригосударственный конфликт, где друг другу 

противостояли, с одной стороны, центральная власть и, с другой стороны, де-
факто руководство сепаратистских регионов. После августа 2008 года, когда 

Россия осуществила широкомасштабную военную агрессию и оккупировала 

20% территории Грузии, конфликты в Абхазии и Южной Осетии 
трансформировались и приняли вид российско-грузинского конфликта. 

Что касается конфликта Нагорного Карабаха, то это спорная 

территория между Арменией и Азербайджаном. То же самое можно сказать о 
конфликте между осетинами и ингушами, где Россия официально играет 

посредническую роль, в действительности же представляет заинтересованную 

сторону, и в его стратегические интересы не входит реальное урегулирование 

конфликта. Что касается Чечни, это открытая агрессия против борющейся за 
независимость страны, которой до этого неоднократно (70-ые гг. XIX 

века.1944 г.) устраивали геноцид. 

И так, главное слово в возникновении и в последующей “попытке” 
урегулирования конфликтов на Кавказе и, в общем, в возникновении 

этноконфликтов, принадлежит России, которая пыталась и пытается сохранить 

контроль над регионом по принципу “разделяй и властвуй”. 
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