


�        ГЕРБ                          ФЛАГ



� Карачаево-Черкесия располагается в предгорьях северо-западного Кавказа.

� Граничит на западе с Краснодарским краем, на севере со Ставропольским краем, на востоке — с Кабардино-
Балкарской Республикой, на юге — вдоль Главного Кавказского хребта — с Грузией, а также с Абхазией 
(которая является частично признанным государством; при этом, согласно административно-территориальному 
делению Грузии, входит в состав Грузии). Состоит из 10 муниципальных районов — Абазинского, Адыге-
Хабльского, Зеленчукского, Карачаевского, Малокарачаевского, Ногайского, Прикубанского, Урупского, Усть-
Джегутинского, Хабезского и двух городов республиканского подчинения — Карачаевска и Черкесска.

� Климат умеренно тёплый, зима короткая, лето тёплое, продолжительное, достаточно увлажнённое. Для 
климата показательна большая продолжительность солнечного сияния. Средняя температура января −3,2 °C, 
июля +20,6 °C, самая высокая температура +39 °C, низкая −29 °C.

� Большая часть (около 80 %) Карачаево-Черкесской Республики расположена в горной местности. В пределах 
республики выделяются 3 зоны: предгорная равнина, предгорья и горы Кавказа. На севере тянутся передовые 
хребты Большого Кавказа, на юге — Водораздельный и Боковой, их высота достигает 4000 м. К побережью 
Чёрного моря ведут Марухский и Клухорский перевалы. Военно-Сухумская дорога, проходящая через 
Клухорский перевал, соединяет Карачаево-Черкесию с Абхазией. На границе с Кабардино-Балкарией 
расположена гора Эльбрус, самая высокая вершина Кавказа.

� В республике имеется изобилие водных ресурсов: около 130 высокогорных озёр, множество горных 
водопадов. Протекают 172 реки, из которых самые крупные — Кубань, Большой и Малый Зеленчук, Уруп, 
Лаба; имеется Кубанское водохранилище. Действующая в республике система Большого Ставропольского 
канала является источником водоснабжения для Ставропольского края.

� Недра богаты природными ископаемыми: каменный уголь, гранит, мрамор, различные руды и глины. В 
больших запасах — лечебные минеральные воды, присутствует множество термальных источников.

� Карачаево-Черкесия расположена в зоне горных степей и широколиственных лесов. В лесах и высокогорье 
сохранилась богатая флора и фауна. На территории республики имеется ряд особо охраняемых природных 
территорий, в том числе Тебердинский заповедник и часть Кавказского заповедника.





� Территория Карачаево-Черкесии в конце первого тысячелетия нашей эры входила в государство аланов, 
сохранились отдельные архитектурные памятники той поры: Зеленчукские, Сентинский, Шоанинский 
христианские храмы, городища. С первой половины XIX века (по русско-турецкому Адрианопольскому миру 
1828) территория современной Карачаево-Черкесии входит в состав России как Баталпашинский отдел 
Кубанской области.

� С 1918 года здесь устанавливается советская власть. С 1 апреля 1918 года территория была частью 
Кубанской Советской Республики, с 28 мая 1918 года — частью Кубано-Черноморской Советской 
Республики, с 5 июля по декабрь 1918 года — частью Северо-Кавказской Советской Республики. С декабря 
1918 по апрель 1920 — контролируется белогвардейскими ВСЮР. С 20 января 1921 года — частью Горской 
Автономной Советской Социалистической Республики.

� 12 января 1922 года образована Карачаево-Черкесская автономная область в составе Юго-Восточного (с 
1924 года — Северо-Кавказского) края, с центром в станице Баталпашинской (переименованной затем в 
город Сулимов, Ежово-Черкесск и наконец получившей современное название Черкесск).

� 26 апреля 1926 года постановлением ВЦИК КЧАО разделена на Карачаевскую автономную область, 
Черкесский национальный округ (с 30 апреля 1928 — автономная область), Баталпашинский и Зеленчукский 
районы.



� Указом Президиума Верховного Совета СССР Карачаевская автономная область ликвидирована 12 октября 
1943 года, а карачаевцы были признаны пособниками фашистских войск и 2 ноября 1943 года депортированы в 
Среднюю Азию и Казахстан. Южная часть Карачая отошла к Грузии (как Клухорский район), а бо́льшая часть 
была присоединена к Ставропольскому краю.

� 9 января 1957 года, в связи с реабилитацией карачаевцев и разрешением на их возвращение в родные края, 
территории, переданные в 1943 году в состав Грузии, возвращены РСФСР, Черкесская автономная область 
ликвидирована, и воссоздана Карачаево-Черкесская АО в границах 1922 года в составе Ставропольского края.

� 30 ноября 1990 года Карачаево-Черкесская автономная область вышла из состава Ставропольского края и была 
провозглашена Карачаево-Черкесской Советской Социалистической Республикой (КЧССР) в составе[источник 
не указан 1198 дней] РСФСР, что было утверждено постановлением Верховного Совета РСФСР от 3 июля 1991 
года.

� В 1989—1991 созванные национальными движениями съезды отдельных народов Карачаево-Черкесии стали 
обращаться к руководству РСФСР с просьбой о восстановлении или создании отдельных автономий.

� На съездах депутатов всех уровней были провозглашены:
� 18 ноября 1990 года — Карачаевская Советская Социалистическая Республика (17 октября 1991 года — 

Карачаевская Республика),
� 27 октября 1991 года — Республика Черкесия,
� в ноябре 1991 года — Абазинская Республика,
� 19 августа 1991 года — Баталпашинская Казачья Республика и Зеленчукско-Урупская Казачья Советская 

Социалистическая Республика (30 ноября 1991 объединившиеся в Верхне-Кубанскую Казачью Республику).



� После многодневных многотысячных митингов 3 декабря 1991 года 
постановлением Верховного Совета Карачаево-Черкесии было принято 
обращение к федеральному центру о признании отдельных республик.

� В январе 1992 года Президент России Борис Ельцин был готов признать 
разделение Карачаево-Черкесии и внёс на рассмотрение в Верховный Совет 
РСФСР проекты законов «О восстановлении Карачаевской автономной области и 
Черкесской автономной области в составе Российской Федерации». Была создана 
комиссия Верховного Совета по образованию трёх автономных областей — 
Карачаевской, Черкесской, Баталпашинской.

� 28 марта 1992 года состоялся референдум, на котором, согласно официальным 
результатам, большинство населения Карачаево-Черкесии высказалось против 
разделения. Разделение узаконено не было, и осталась единая Карачаево-
Черкесия, с 9 декабря 1992 года ставшая Карачаево-Черкесской Республикой



� Население Карачаево-Черкесии
�  
� Карачаево-Черкесия является многонациональной республикой: на 
её территории проживают представители более 80 
национальностей. Общая численность населения составляет 478,5 
тыс. чел. (2010). Плотность населения — 33,5 чел./км² (2010), 
удельный вес городского населения — 43,4 % (2010).Народ
Численность в 2010 году,

�  человек (*)Численность в 2002 году,
�  человек (*)
� Карачаевцы ▲ 194 324 (41,0 %) 169 198 (38,5 %)
� Русские▲ 150 025 (31,6 %) 147 878 (33,6 %)
� Черкесы ▲ 56 466 (11,9 %) 49 591 (11,3 %)
� Абазины ▲ 36 919 (7,8 %) 32 346 (7,4 %)
� Ногайцы ▲ 15 654 (3,3 %) 14 873 (3,4 %)
� Осетины ▼ 3 142 3 333
� Армяне▼ 2 737 3 197
� Украинцы ▼ 1 990 3 331
� Татары ▼ 1 696 2 021
� Греки ▼ 1 276 1 349
� Лица, не назвавшие национальность▲ 3 499 88
� показаны народы c численностью более 1000 человек









� В Карачаево-Черкесской Республике больше всего 
распространены 2 вероисповедания:

� «Христианство»             «Мусульманство»



� Карачаевцы в составе России

� В 1828 году русская армия захватила территорию Карачая, несмотря на объявленный ею 
нейтралитет в Кавказской войне. 20 октября 1828 года произошло двенадцатичасовое 
Хасаукинское сражение, в ходе которого царским войскам (находились под личным 
командованием генерала Эмануэля), оснащённым артиллерией, удалось оттеснить войска 
карачаевцев под командованием князя Крымшамхалова, избранного на тот период Олием 
(Верховным правителем). Численность войск Олия Крымшамхалова составила около 500 
воинов, численность войск генерала Эмануэля — 1500 солдат. В самый разгар боя князь 
Крымшаухалов был ранен в бедро, и руководство карачаевскими бойцами взял на себя молодой 
воин Казбек Байрамкулов. Однако силы были не равны, и защитникам крепости пришлось 
отступить. Карачаевские старейшины предприняли шаги по недопущению погромов своих 
селений, учитывая, что до этого по Карачаю и Балкарии прошлась эпидемия чумы, унесшая две 
трети населения, и погромы могли положить конец существованию народа в целом. На 
следующий день после сражения, когда войска Эмануэля уже подходили к Карт-Джурту, им 
навстречу вышла делегация старейшин. Вследствие переговоров была достигнута 
договорённость о включении Карачая в состав Российской империи. После присоединения было 
оставлено в неприкосновенности всё внутреннее самоуправление Карачая: должностные лица и 
суд. Разбирательство дел с соседними мусульманскими народами продолжало осуществляться 
по народным обычаям и шариату. В Карачай даже не назначался пристав, но от карачаевцев 
были взяты аманаты в залог их верности присяге.[источник не указан 199 дней]



Присоединение Карачая к империи считалось очень важным 
достижением царских генералов. Г. А. Эмануэль сравнивал свою 
победу с овладением знаменитыми Фермопилами[10].

В 1855 году, чтобы закрепить союз карачаевцев с Россией, генерал 
Козловский с отрядом из 3 батальонов за три недели бесплатно (без 
издержек) проложил первую колёсную дорогу в Карачай по 
непроходимым горным местам[11]. Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона, издававшийся в конце XIX — начале XX веков, 
описывая этнический состав Баталпашинского отдела, отмечал:

В долине верхней Кубани, выше её лесистого ущелья, т. н. Большом 
карачае, живёт уже давно татарское племя карачаевцев, оно уже в 
1841 покорилось России и осталось на прежних местах, занимается 
особенно скотоводством; стада огромны. Здесь отечество кефира. 
Карачаевцы быстро размножаются и в 1865 заняли необитаемую до 
того долину Теберды



� По переписи 1939 года в СССР насчитывалось 75 763 карачаевца[14], из которых 
70 301 человек проживал в Карачаевской АО[15]. С начала августа 1942 и по 
конец января 1943 года Карачаевская АО находилась под немецкой оккупацией.

� 12 октября 1943 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР, а 14 
октября — Постановление СНК СССР о выселении карачаевцев из Карачаевской 
автономной области в Казахскую и Киргизскую ССР[16]. В этих документах причины 
выселения объяснялись:

� «в связи с тем, что в период оккупации многие карачаевцы вели себя предательски, 
вступали в организованные немцами отряды для борьбы с советской властью, 
предавали немцам честных советских граждан, сопровождали и показывали дорогу 
немецким войскам, наступающим через перевалы в Закавказье, а после изгнания 
оккупантов противодействуют проводимым советской властью мероприятиям, 
скрывают от органов власти бандитов и заброшенных немцами агентов, оказывая 
им активную помощь»[16][17].

� Для силового обеспечения депортации карачаевского населения были 
задействованы войсковые соединения общей численностью в 53 327 человек, и 2 
ноября состоялась депортация карачаевцев, по итогам которой в Казахстан и 
Киргизию были депортированы 69 267 карачаевцев Впоследствии на месте было 
довыявлено и депортировано 329, а в других районах Кавказа ещё 90 карачаевцев; 
кроме того, 2543 чел. было демобилизовано из Красной Армии: вместо дома они 
тоже попали в спецкомендатуры. 



� ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИИ

� В 1956 г, высшее руководство страны, но главе с П.С. Хрущевым, осудило "культ 
личности" Сталина и предприняло ряд мер '"к преодолению его последствии". В 
числе их было и решение о возвращении депортированных народов Северного 
Кавказа на родные места 

� Началось возрождение народа. В 60-70-е годы происходило интенсивное развитие 
экономики и социальной сферы в местах  компактно го проживания карачаевского 
населении. Советское правительство выделило крупные ассигнования на развитие 
промышленности, сельского хозяйства, культуры науки и просвещении.



�НА ТЕРРИТОРИИ 
КЧР НАХОДЯТСЯ 
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