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КУТАИСЪ 

ТИПОГРАФIЯ КИЛАДЗЕ И ХЕЛАДЗЕ. 

   1901. 



 сторiя русско-грузинскихъ отноше- 

 нiи начинается съ царя Ѳеодора 

 Iоанновича, при которомъ начало 

устанавливаться номинальное пока верхо- 

венство надъ Грузiей и къ титулу котораго 

было прибавлено: „государь Иверскiя земли, 

черкасскихъ и горскихъ князей и многихъ 

другихъ государствъ государь и облада- 

тель“ 1). Занимая земли, расположенныя по 

теченiю рѣкъ: Куры, съ притоками—Арагвой, 

Храмомъ и Алазанью, Чороха и Рiона, съ 

его притоками, Грузiя включала въ себѣ 

Иверiю, Колхиду, Месхетiю, Таохiю и часть 

Албанiи; примыкая съ запада въ Черному 

морю, а съ сѣвера, къ землямъ Черкесовъ, 

Кабардинцевъ, Осетинъ, Чеченцевъ и Лез- 

гинъ, Грузiя съ востока граничила съ Ну- 

хой и Ганджей, а съ юга—съ Эриванью и 

Турцiей, которая отчасти являлась и запад- 

ной, или, лучше сказать, юго-западной гра- 

ницей. Только во второй половинѣ ХV сто- 
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лѣтiя Грузiя окончательно распалась на три 

царства: карталинское, кахетинское и име- 

ретинское, и пять княжествъ: самцхе-клард- 

жетское, саатабагское, мингрельское, гурiй- 

ское, абхазское и сванетское. Самцхе-Клард- 

жетское саатабагство, впрочемъ, скоро было 

совсѣмъ отторгнуто отъ остальной Грузiи и 

вошло въ составъ Турецкой имперiи, съ 

наслѣдственныхъ (ахалцыхскимъ) пашей 

изъ рода бывшихъ атабаговъ (1625 г.). Не 

только русскiе, но и грузины, говоря по- 

русски, часто невѣрно употребляютъ слово 

„Грузiя“, обозначая имъ Карталинiю и Ка- 

хетiю, а иногда даже только одну изъ нихъ. 

Намъ незачѣмъ повторять эту ошибку. 

Наравнѣ съ судьбами царствъ карталинска- 

го и кахетинскаго, мы будемъ касаться, хотя 

бы въ немногихъ словахъ, и судебъ царства 

имеретинскаго и владѣтельствъ мингрель- 

скаго, гурiйскаго и абхазскаго, будучи вы- 

и 



нуждены, къ сожалѣнiю, за неимѣнiемъ подъ 

руками необходимыхъ матераловъ, обойти 

молчанiемъ присоединенiе Сванетiи. 

     По раздѣленiи грузинскаго царства, 

цари карталинскiй, кахетинскiи и имеретин- 

скiй были вполнѣ независимы другъ отъ 

друга, владѣтели же только нѣкоторое время 

были въ зависимости отъ царя имеретин- 
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скаго, который считался ихъ еюзереномъ. 

Это распаденiе царства ослабило Грузiю и 

было на руку ея внѣшнимъ врагамъ, кото- 

рымъ разъединенная Грузiя уже не могла 

противостать и которые искусно пользова- 

лись междуусобiями царей и владѣтелей, 

чтобы утвердить надъ ними свое верховен- 

ство. Грузинскiе цари вынуждены были 

подчиняться или шаху, или султану, и въ 

то время какъ одинъ признавалъ верховное 

покровительство Персiи, другой, чтобы не 

поддаться шаху, склонялся на сторону Тур- 

цiй; нѣкоторые же изъ нихъ стали обра- 

шать свой взоръ на единовѣрную Москву, 

надѣясь съ ея помощью избавиться отъ 

иновѣрной зависимости 2). Съ этою цѣлью 

въ 1586 г. кахетинскiй царь Алекеандръ II 

просилъ царя Ѳеодора Iоанновича принять 

его со всѣмъ народомъ подъ свое покрови- 

тельство и оказать помощь противъ турокъ. 

Ѳеодоръ Iоаннновичъ охотно на это согла- 

сился и, принявъ Александра подъ свое 

покровительство, присоединилъ къ титулу 

слова: „государь Иверскiя земли и Грузин- 

скихъ царей“. Никакихъ существенныхъ 

послѣдствiй это признанiе верховенства, рус- 

скаго царя надъ Иверiей не имѣло: хотя 

Ѳеодоръ Iоанновичъ до конца своей жизни 

 

— 6 — 

 

поддерживалъ съ Алекеандромъ диплома- 

тическiя сношенiя, но русскiя войска для 



обороны Грузiи отъ непрiятелей не посы- 

лались, и это покровительство было только 

номинально. Въ 1602 г. Александръ II сно- 

ва присягиулъ—уже царю Борису Ѳеодоро- 

вичу, который гораздо серьезнѣе смотрѣлъ 

на это дѣло. Отправляя въ 1604 г. пословъ 

въ Кахетiю, Борисъ Ѳеодоровичъ поручилъ 

имъ развѣдать на пути: „есть ли въ Грузiи кня- 

зья, желающiе быть подъ покровительствомъ 

Россiи, и стараться ихъ склонить къ этому 

всѣми способами, соотвѣтственными ихъ на- 

родному духу“; кромѣ того, послы получили 

приказанiе узнать: «находятся-ли въ Грузiи 

(т.е. вь Кахетiи и въ Карталинiи князь и кня- 

жна, достойные вступить въ брачные союзы 

съ царевичемъ Ѳеодоромъ Борисовичемъ и съ 

царевной Ксенiей Борисовной». Въ присут- 

ствiи этихъ пословъ, 10 мая 1605 года, 

карталинскiй царь Георгiй присягой при- 

зналъ себя подъ покровительствомъ царя 

Бориса и обѣщался выдать свою дочь 

Елену за наслѣдника русскаго престола; со 

стороны русскихъ Карталинiи была обѣщана 

помощь противъ ея враговъ. Но умеръ царь 

Борисъ, и это его начинанiе не имѣло даль- 

нѣйщихъ послѣдствiй. Послѣ двадцатилѣт- 
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няго обмѣна письмами и посольствами съ 

царемъ, Михаиломъ Ѳеодоровичемъ, внукъ 

Александра, царь кахетинскiй Теймуразъ, 

въ 1639 г. снова призналъ верховное по- 

кровительство Россiи, обязавшись не всту- 

пать въ дружбу ни съ шахомъ, ни съ сул- 

таномъ, и получивъ оѣъщанiе, что русскiй 

царь будетъ оказывать ему поддержку и 

защиту въ его борьбѣ съ невьрными. Одна- 

ко, когда вь 1658 г. царь Теймуразъ при- 

быль въ Москву просить у царя Алексѣя 

Михайловича помощи противъ шаха и его 

вѣрнаго слуги Ростомъ-хана, изгнавшаго 

Теймураза изъ ого царства, ему быцо отка- 

зано въ воинской помощи. Въ 1652 г. царь 



имеретинскiй Алекеандръ III присягнулъ 

царю Алексѣю, признавъ его своимъ покро- 

вителемъ и получивъ такое же обѣщанiе 

внѣшней охраны. Затѣмь, въ продолженiи 

цѣлаго столѣтiя повторялось то же самое: 

грузинскiе цари признавали русское вер- 

ховенство, русскiе обѣщали покровительство 

и охрану; съ русской стороны были посла- 

нiя и посольства, но не было помощи. Гру- 

зинскiе цари признавали русскаго царя 

своимъ государемъ, верховнымъ покрови- 

телемтъ, т. е. тѣмъ, чѣмъ часто, послѣ раз- 

дѣленiя царства, бывали по отношенiю къ 
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грузинскимъ царямъ и владѣтелямъ шахъ 

и султанъ, которые тоже именовались го- 

сударями (хэлмципэ), а не царями (мэпэ); 

русскiй государь обязывался защищать под- 

давшагося владѣльца отъ внѣшнихъ непрiя- 

телей, а владѣлецъ клялся въ вѣрности и 

обѣщался выполнять извѣстныя условiя; но 

защита не оказывалась, условiя оставались 

условiями, верховенство, не имѣя никакихъ 

фактическихъ послѣдствiй, оставалось номи- 

нальнымъ. Персiя и Турцiя, между тѣмъ, 

метили грузинамъ за эти попытки сблизиться 

съ русскими и, рѣдко обращая вниманiе на 

существованiе русскаго номинальнаго вер- 

ховенства, утверждали свое фактическое 

господство,— Персiя въ восточной, а Турцiя 

въ западной части Грузiи. «Въ половинѣ 

ХVIII вѣка.— говоритъ составитель «Исто- 

рическаго очерка распростр. и устр. русск. 

влад. подъ Кавк. и въ Закавк.», —дѣла наши 

по еiю и по ту сторону закавказскаго хребта, 

находились въ положенiи гораздо невыгод- 

нѣйшемъ, чѣмъ за двѣсти или за полтораста 

лѣтъ предъ тѣмъ» 3). Нужно только замѣ- 

тить, что грузинскiе цари такимъ образомъ 

привыкали смотрѣть на русское верховен- 

ство, какъ на номинальное, не стѣсняющее 

ихъ свободы и могушее между тѣмъ вну- 
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шить нѣкоторую сдержанность окружавшимъ 

Грузiю со всѣхъ сторонъ непрiлятелямъ, 

хотя иногда и выходило совершенно про- 

тивное. 

 

                                  II. 

 

     Настоящая исторiя вступленiя Грузiи 

въ составъ Россiйской Имперiи начинается 

только со второй половины ХVIII вѣка, т. 

е. съ царя Ираклiя II Теймуразовича карта- 

линскаго (1760—1798 г.) и кахетинскаго 

(1744—1798 г.). Это царствованiе приналле- 

житъ къ числу самыхъ блестящихъ царство- 

ванiй грузинской исторiи. Обладая рѣши- 

тельнымъ умомъ, твердымъ характеромъ и 

военнымь генiемъ, признаннымъ Фридри- 

хомъ Великимъ и Екатериной II, царь Ирак- 

лiи возстановилъ славу и могущество объ- 

единенныхъ (1760 г.) царствъ кахетинскаго 

и карталинскаго. Съ необыкновенной неуто- 

мимостью ведя борьбу съ внутренними и 

внѣшними врагами, Ираклiй почти всегда 

выходилъ изъ нея побѣдителемъ: внутрен- 

нiе недоброжелатели, съ которыми царь, на- 

поминавшiй характеромъ Петра I, не любилъ 

шутить, смирялись; сосѣднiе же ханы, за- 

ключая съ нимъ союзъ или даже признавая 

его верховенство, старались не возбуждать 
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его гнѣва. Кавказскiе народы, съ глубокимъ 

уваженiемъ относясъ къ Ираклiю и величая 

его своимъ отцемъ, присвоили ему титулъ 

„высочества“ (умаглэсоба), и даже Европа 

обратила на него вниманiе: въ русскихъ и 

заграничнныхъ газетахъ описывались доб- 

лестные подвиги „грузинскаго принца Ирак- 

лiя„ 4); западно-европейскiе писатели возла- 

гали на него большiя надежды, предсказы-  

вая его царству хорошее будущее. Славно,  



блестяще было начало царствованiя „мален-  

каго кахетинца“, какъ звали Ираклiя въ на- 

родѣ, на столько же славно, на сколько былъ  

печаленъ его конецъ; но изложенiе фактовъ 

внутренней и внѣшней политики Ираклiя,—  

до и послѣ объединенiя царства,—не вхо- 

дитъ въ планъ моей статьи.  

     Хотя со смертью Шахъ-Надира (1747 г.)  

Карталинiя-Кахетiя освободилась отъ не от- 

казывался отъ своихъ притязанiй на Грузiю, 

именуя Ираклiя валiемъ гурджистанскимъ.  

Желая преобразовать царство по европейс- 

кому образцу и ввести Грузiю въ число ев- 

ропейскихъ народовъ, Ираклiй II рѣшилъ  

порвать связи съ Востокомъ, окончательно  

уничтоживъ свою зависимость оть Персiи.  

Подобно своимъ предшественникамъ, онъ  
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думаль этого достигнуть путемъ признатiя 

русскаго верховенства. Грузiю, вынужден- 

ную постоянно быть подъ оружiемъ, тяго- 

тило вѣчно-осадное положенiе. Ираклiй же- 

лалъ, чтобы его народъ получилъ возмож- 

ность зажить мирною гражданскою жизнью 

европейскаго человѣчества; онъ хотѣлъ обез- 

печить мирь и спокойствiе для своего наро- 

да, заручившись покровительствомъ едино- 

вѣрной Имперiи. Каковы бы ни были по- 

слѣдстаiя этого его рышенiя, но таковы бы- 

ли его мотивы. 

     Еще вь 1769 к. когда, побуждаемые 

императрицею Екатериною II къ войнѣ съ 

Турцiей, цари Соломонъ I имеретинскiй и 

Ираклiи II послѣ свиданiя въ Тифлисѣ, рѣ- 

шили „послужить государынѣ съ ревностью 

и вѣрнстiю“, Ираклiй изъявилъ желнiе 

«при мирѣ съ турками быть внесенымъ въ 

трактатъ подь покровительство Россiи», обѣ- 

щая, въ свою очередь, этой послѣдней силь- 

ную поддержку на случай войны съ Персiей. 

Хотя это «служенiе съ ревностью и вѣрно- 



стью» дорого обошлось Ираклiю, брошенному 

начальникомъ русскихъ войскъ гр. Тотле- 

бенымъ въ самую критическую минуту 

предъ Аспиндзской битвой (1770 г.), но Ирак- 

лiй слишкомъ многаго ожидалъ отъ этого 
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покровительства, чтобъ отрѣшитьея отъ него. 

Въ 1781 г. онъ писаль кн. Потемкину о 

своемъ рѣшительномъ желанiи быть подъ 

верховенствомъ императрицы. Ближайшимъ 

къ этому поводомъ, по словамъ г. Буткова 5), 

было появленiе опаснаго для царства пре- 

тендента на карталинскiй престолъ, въ ли- 

цѣ Александра Бакаровича Грузинскаго, вну- 

ка царя Вахтанга VI Законодателя, выѣхав- 

шаго въ Россiю при Петрѣ I. Кн. Потем- 

кинъ сообщилъ о желанiи царя Ираклiя Ека- 

теринѣ II, которая съ удовольствiемъ при- 

няла это сообщенiе. Отправляя въ 1782 г. 

доктора Рейнегса въ качествѣ коммиссiоне- 

ра при царяхъ Соломонѣ I имеретинскомъ 

и Ираклiи II карталино-кахетинскомъ, кн. 

Потемкинъ поручилъ ему «подвигнуть Ирак- 

лiя искать формально покровительства само- 

держицы россiйской». Царь Ираклiй въ томъ 

же году написалъ и отправить къ императ- 

рицѣ Екатеринѣ формальное прошенiе о при- 

нятiи его подъ ея верховную власть и, по- 

сылая свои условiя (въ формѣ «‹проситель- 

ныхъ пунктовъ»), просилъ о заключенiи съ 

нимъ торжественнаго трактата о покрови- 

тельствѣ. Въ декабрѣ 1782 г. императрица 

поручила заключенiе этого трактата кн. По- 

темкину, а въ апрѣлѣ слѣдующаго года 
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Ираклiй одобрилъ проектъ трактата, при- 

сланный отъ кн. Потемкина, и были назна-  

чены уполномоченные на его заключенiе: 

со стороны царя Ираклiя—кн. Багратонъ 

и кн. Чавчавадзе, а со стороны русскихъ— 



Павелъ Сергѣевичъ Потемкинъ и подпол- 

ковникъ Тамара. Наконецъ, 24 iюля 1783 г., 

трактатъ между Карталинiей—Кахетiей и 

Россiей былъ заключенъ въ Георгiевскѣ, и 

послы обѣихъ сторонъ подписали «‹артику- 

лы» этого трактата 6), послужившаго пеход- 

ной точкой дальнѣйшей судьбы всей Гру- 

зiи. По трактату 1783 г. карталино-кахетин- 

скiе цари признали надъ собою верховную 

власть и покровительство русскихъ импера- 

торовъ, обѣщая имъ вѣрность и готовность 

способствовать пользѣ государства (арт. 1); 

русскiе же императоры приняли на себя это 

верховное покровительство надъ Картали- 

нiей-Кахетiей съ ручательствомъ на сохра- 

ненiе и цѣлости ея владѣнiй (арт. 2); карта- 

лино-кахетинскiе цари обязались, при на- 

слѣдственномъ ихъ на царство вступленiи, 

испрашивать императорскаго на царство под- 

твержденiя, съ инвеститурой (арт. 3), и во 

внѣшнихъ своихъ сношенiяхъ подчиняться 

контролю императорской власти (арт. 4), пра- 

вильныя сношенiя съ которой устанавлива- 
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лись назначенiемъ карталино-кахетинскаго 

министра или резидента, къ русскому двору, а 

русскаго—къ карталино-кахетинскому: двору 

(арт. 5); русскiе императоры обязались: на- 

роды царства карталино-кахетинскаго почи- 

тать пребывающими въ тѣсномъ союзѣ и 

согласiи еъ имперiей и непрiателей ихъ по- 

читать за своихъ непрiятелей; царя Ираклiя 

и его наслѣдниковъ и потомковъ сохранять 

безперерывно на царствѣ карталино-кахетин- 

скомъ; власть, съ внутреннимъ управленiемъ 

сопряженную, судъ и расправу и сборъ по- 

датей предоставить царю въ полную его 

волю, запрещая своему военному или граж- 

данскому начальству вступаться въ какiя- 

либо распоряженiя (арт. 6). Карталино-кахе- 

тинскiе же цари обязались: быть всегда го- 

товыми ео своими войсками на службу им- 



ператору, удовлетворять законнымъ требо- 

ванiямъ его представителя, охранять его 

подданныхъ отъ всякихъ обидъ и притѣс- 

ненiи и, при опредѣленiи людей къ мѣстамъ 

и возвышенiи ихъ въ чины, принимать во 

вниманiе ихъ заслуги предъ императорскимъ 

престоломъ (арт. 7); грузинскiй католикосъ 

былъ назначенъ членомъ святѣйшаго сνно- 

да (арт. 8); карталино-кахетинскому дворян- 

ству были предоставлены всѣ права и пре- 
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имущества русскаго дворянства (арт. 9), а 

всѣмъ вообше карталино-кахетинскимъ уро- 

женцамъ было предоставлено право въ Россiи 

селиться, выѣзжать и паки возвращаться 

безвозбранно (арт. 10); карталино-кахетин- 

скому купечеству предоставлена была сво- 

бода отправлять евои торги въ Россiи, поль- 

зуясь правами и преимуществами русскаго 

купечества, которому, въ свою очередь, царь 

обѣщалъ всемѣрное облегченiе въ торгѣ 

купцовъ въ областяхъ его или въ проѣздѣ 

ихъ для торгу въ другiя мѣста (арт. 11). 

Вь заключенiи, необходимымъ условемъ 

какихъ-либо перемѣнъ въ договорѣ стави- 

лось обостороннее соглашенiе (арт. 12) и 

опредѣлялся срокъ размѣна ратификацiй (арт. 

13). Кромѣ того, четырьмя сеператными ар- 

тикулами: 1) Ираклiю совѣтовалось сохранять 

доброе согласiе съ царемъ Соломономъ име- 

ретинскимъ и ставилось въ обязанность по- 

вергать могущiя съ нимъ возникнуть распри 

на разсмотрѣнiе императрицы; 2) для охра- 

ненiя царства отъ внѣшнихъ враговъ Ираклiю 

обѣщалось два батальона пѣхоты въ 4 пуш- 

ками; 3) на случай войны, еще обѣщалась 

помощь отъ главнаго пограничнаго началь- 

ника и 4) давалось слово, что императрица, 

употребитъ всевозможное старанiе о возвра- 
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щенiи царю земель, издавна царствамъ карта- 

линскому и кахетинскому принадлежавшихъ. 

Въ трактатѣ русское правительство призна- 

ло за Ираклiемъ титулъ «высочества», подъ 

которымъ онъ былъ извѣстенъ между азiат- 

скими сосядями. 

     О заключенiи трактата было торжествен- 

но объявлено въ Тифлисѣ 20 августа, а въ 

ноябрѣ были получены знаки инвеституры 

и грамота императрицы съ ратификацiей на, 

трактатъ. Ираклiй принялъ присягу въ усер- 

дiи кь Имперiи и самъ публично возложилъ 

въ церкви на царицу Дареджану орденъ св. 

Екатерины съ бриллiантовой звѣздой, при- 

сланный ей отъ императрицы; кн. Гарсеванъ 

Чавчавадзе былъ принятъ въ качествѣ ми- 

нистра карталино-кахетинскаго царя при 

русскомъ дворѣ. Въ ноябрѣ слѣдующаго 

1784 г. прибыли въ Тифлисъ два батальона, 

русскихъ войскъ и вступили въ распоряже- 

нiе царя. Ираклiй былъ доволенъ: сбылось 

его завѣтное желане,—онъ прiобрѣлъ по- 

кровительство императрицы. Довольна была 

и Екатерина, которая приняла извѣстiе о 

заключенiи трактата съ удовольствемъ, рав- 

нымъ «славѣ изъ того прiобрѣтенной и 

пользѣ несомнѣнно ожидаемой». «За гру- 

зинское дѣло снова тебѣ спасибо»; писала 
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она кн. Потемкину,—«прямо ты—другъ мой 

сердечный! Voilà bien des choses en peu de  

temps! На зависть Европы я весьма спокой- 

но смотрю, пусть балагурятъ, а мы дѣло 

дѣлаемъ» 7). Трактатъ былъ заключенъ, и 

Карталинiя-Кахетiя вошли въ составъ Рос- 

сiйской Имперiи, рѣшивъ судьбу и всѣхъ 

остальныхъ частей Грузiй. 

 

III. 

     Трактатъ 1783 т. сдѣлался для царя 



Ираклiя и его народа источникомъ величай- 

шихъ бѣдствiй, прямымъ послѣдствiемъ ко- 

торыхъ было окончательное паденiе карта- 

лино-кахетинскаго царства. Когда адербед- 

жанскiе ханы были извьщены универсалами 

кн. Потемкина о принятiи Ираклiя подъ 

русское покровительство, весь магометанскiй 

мiръ встрепенулся. «Царь Ираклiй», гово- 

рилъ посланникъ Сулеймана-паши ахалцых- 

сскаго, прося противъ царя поддержки у ту- 

рокъ, «есть колеблющаяся скала, паденiя 

которой нужно опасаться. Онъ поддержи- 

вается русскими потому, что ищетъ нашего 

разрушенiя, и, если не будетъ помощи, то, 

безъ сомнѣнiя, мы погибли». И тѣ изъ ха- 

новъ, которые прежде были съ Ираклiемъ 
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въ добрыхъ отношенiяхъ, теперь преиспол- 

нились вражды къ нему; союзники отлага- 

лись; подданные магометанскаго закона худо 

ему повиновались; ахалцыхскiй паша, сое- 

динясь съ Омаръ-ханомъ аварскимъ, кото- 

раго поддерживали турки, шелъ на Грузiю. 

По словамъ самого Ираклiя, Грузiя впала 

въ такое бѣдствiе, какого еще не видала, 

послѣ Шахъ-Аббаса. Царица Дареджана и 

князья упрекали царя за послѣдствiя его 

трактата; онъ самъ ихъ отлично видѣлъ; 

спокойно взирало на нихъ и русское прави- 

тельство. Не получая съ Линiи (Кавказской) 

вспомогательныхъ войскъ, Ираклiи, чтобъ 

примириться съ Омаръ-ханомъ, долженъ былъ 

назначить ему жалованiе, а миръ съ Сулей- 

манъ-пашей быль прiобрѣтенъ цѣною по- 

сылки къ нему двухъ аманатовъ изъ кня- 

зей. Исполняя требованiя ахалцыхскаго па- 

ши, царь просилъ о возвращенiи изъ Россiи 

сына своего, католикоса Грузiи Антонiя II, 

и министра кн. Чавчавадзе. Когда эта прось- 

ба Ираклiя была исполнена и когда, кромѣ 

того, передъ второй Турецкой войной, рус- 

скiя войска были выведены изъ предѣловъ 



царства, положенiе царя улучшилось. Ирак- 

лiй скоро возстановилъ прежнiя отношенiя 

съ ханами. «разрушившiяся единственно пре- 
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быванемъ въ землѣ его росiйскихъ войскъ», 

и вступая въ союзъ съ одними, наказывалъ 

другихъ. 

     Но недолго отдыхала Карталинiя-Кахе- 

тiя. Ираклiй все же былъ подъ покровитель- 

ствомъ русской императрицы, и шахъ не 

могъ ему этого простить,—Ага-Магометъ- 

ханъ готовился вторгнуться въ Грузiю. Рус- 

ское правительство не признавало Ага-Ма- 

гометъ-хана шахомъ Персiи, и онъ, идя на 

Ираклiя, чтобы сдѣлать его своимъ васса- 

ломъ, метилъ отчасти и Россiи. Ираклiй 

видѣль всю опасность своего положенiя, но 

онъ напрасно взывалъ къ помощи Россiи, 

прося или помочь, или отречься отъ покро- 

вительства: отрекаться,—русское правитель- 

ство не отрекалось, помогать,—не помогало. 

Ага-Магометъ-ханъ приближался, а ген. Гу- 

довичъ на просьбы Ираклiя отвѣчалъ, что 

нынѣ отправлять въ Грузiю войска за благо 

не прiемлется», и совѣтовалъ ему «принять 

дѣятельныя мѣры къ оборонѣ». Ага-Маго- 

метъ-ханъ смирилъ хановъ эриванскаго, 

ганжiйскаго, шекiйскаго и, получивъ отъ 

армянскаго католикоса Луки 100 т. р. на 

военныя издержки, пошелъ къ предѣламъ 

Карталинiи-Кахетiи. Изъ подь Шуши онъ 

еще разъ предложилъ Ираклiю признать вер- 
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ховенотво Персiи, но царь оставилъ это- 

предложенiе безъ отвѣта, все еще надѣясь, 

что Россiя не оставитъ его. Ага-Магометъ- 

ханъ вступилъ въ предѣлы царства. Народъ. 

упалъ духомъ, жители бѣжали въ лѣса и 

горы, часть имеретинскихъ войскъ, пришед- 

шихъ на помощь Ираклiю, бѣжала, произ- 



водя на пути грабежи. Настали тяжелые 

для царства дни: народъ смотрѣлъ на на- 

шествiе 70.000 персидской рати какъ на не- 

отразимое бѣдствiе, и, какь то бываетъ во 

дни чумы или холеры, унынiе отгонялось 

безчинствами и грабежами; воины не пови- 

новались военачальникамъ; царевичи, кото- 

рымъ Ираклiй предъ тѣмъ роздалъ удѣлы, 

не исполняли царскихъ приказанiй; народъ 

ропталь на царя и царевичей; не было ни- 

какой надежды противостать огромнымъ си- 

ламъ персовъ. Послѣ отчаянной битвы, дан- 

ной ничтожными силами царя Ираклiя пер- 

сидскимъ ополченiямъ, Тифлисъ былъ взятъ 

Ага-Магометъ-ханомъ-—12 сентября 1795 

года. Я не буду говорить о всѣхъ ужасахъ 

этого опустошенiя: все было ограблено, все 

было сожжено, —учрежденная царемъ Ирак- 

лiемъ семинарiя, гдѣ преподавались евро- 

пейскiя науки, возобновленная имъ же ти- 

пографiя, о которой онъ такъ заботился,— 
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все исчезло. Городъ представлялъ груду 

развалинъ. Уходя изъ Карталинiи, Ага-Ма- 

гометъ-ханъ увезъ изъ Тифлиса корону и 

скипетръ, пожалованные царю императри- 

цею, какъ бы желая тѣмъ показать, что од- 

ной посылкой инвеститурныхъ знаковъ по- 

кровительство не исчерпывается. Только 1-го 

октября, уже послѣ ухода Ага-Магометъ- 

хана, ген. (Гудовичь получилъ повелѣнiе 

«подкрѣпить царя Ираклiя, яко вассала рос- 

сiйскаго, сходно съ собственнымъ достоин- 

ствомъ нашимъ и интересами, противу не- 

прiязненныхъ на него покушенiй». Это под- 

крѣпленiе прибыло въ Грузiю въ декабрѣ 

1795 г. Ираклiй ободрился: взявшись за ору- 

жiе, царь наказалъ Дживатъ-хана ганжiйс- 

каго, котораго онъ считалъ проводникомъ 

Ага-Магометъ-хана въ Карталинiю, и нало- 

жилъ на него нѣсколько тысячъ рублей 

дани въ годъ. Между тѣмъ, Ага-Магометъ- 



ханъ не унимался, направивъ свое оружiе 

на непокорныхъ хановъ. Въ мартѣ 1796 г. 

Россiя была вынуждена объявить войну Пер- 

сiи. Война эта была вызвана нарушенiемъ 

со стороны Персiи русскихъ торговыхъ ин- 

тересовъ, но въ манифестѣ, объяснявшемъ 

причины вступленiя въ Персiю русскихъ 

войскъ, говорилось и о нападенiи Ага-Ма- 
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гометь-хана на Грузiю. Война была успѣш- 

на для русскихъ, но умираетъ императри- 

ца, и въ декабрѣ 1796 г. главнокомандую- 

щiй получилъ предписанiе о прекращенiи. 

военныхъ дѣйствiй,—русскiя войска отсту- 

пили. 

     По отношенiю къ Карталинiи-Кахетiи 

новый императоръ намѣревался придержи- 

ваться той же политики, какой придержи- 

валась его предшественница: не отказываясь 

отъ правъ, предоставляемыхъ ему тракта- 

томъ 1783 г. онъ не думаль выполнять 

обязанностей, возлагаемыхъ на него тѣмъ- 

же трактатомъ. «По договору, съ царемъ, 

Ираклiемъ поставленному»,—писаль Па- 

велъ генералу Гудовичу, «соблюдать съ 

симъ владѣтелемъ всякое пристойное сно- 

шенiе и его удерживать въ добромъ со- 

гласiи и единодушiи еъ владѣльцами, къ 

Россiи боле приверженными, дабы, въ 

случаѣ надобности, соединенными силами 

всѣ они могли стать противъ покушающихся 

нашихъ враговъ, а мы колико можно мень- 

ше имѣли надобности вступаться за нихъ. 

вооруженной рукой». Видя, что теперь уже 

поздно думать о примиренiи съ Ага- 

Магометъ-ханомъ, Ираклiи, извѣщенный о 

зотупленiи на престолъ императора Павла, 
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въ началѣ 1797 г. отправилъ въ Петер- 

бургъ своего полномочнаго министра кн. 



Гарсевана Чавчавадзе съ изъявленiемъ. 

вѣрности и усердiя къ Имперiи. Кн. Чав- 

чавадзе отъ имени царя просилъ импера- 

тора не лишать Карталинiи-Кахетiи своего 

покровительства, утвердить наслѣдникомъ 

престола царевича Георгiя Ираклiевича и 

приказать русскимъ войскамъ оставаться 

въ цаствѣ, пока не прекратятся въ немъ 

смуты и раззоренiя. Послѣ же усмиренiя 

края, министръ просилъ оставить въ 

Карталинiи-Кахетiи столько войска, сколько 

будетъ угодно императору. Русскiя войска, 

необходимы грузинамъ, какъ «нѣкiй щитъ», 

говорилъ кн. Чавчавадзе. Эти войска 

должны были стоять въ карталино-кахетин- 

скихъ крѣпостяхъ, которыя царь просилъ 

принять въ вѣдѣнiе Россiи. Кромѣ того, 

мннистръ просилъ: «дать царю и народу 

всероссiйскiй законъ для управленiя госу- 

дарствомъ, дабы онымъ исторгнутъ нѣко- 

торыя, вкравшiяся издревле, азiатскiя не- 

справедливости судопроизводства, служащiя 

во вредъ и противность православному 

христiянскому исповѣданiю», принять въ 

свое распоряженiе всѣ карталино-кахетин- 

скiе рудники, которыми царь не могъ поль- 
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зоваться за неимѣнiемъ людей, знающихъ 

ихъ разработку, и наконецъ, чеканить мо- 

нету такъ, чтобъ на одной еторонѣ быль 

портретъ императора или заглавныя буквы 

его имени, а на другой «знакъ царя и 

Грузiи» 8). 

     Между тѣмъ, ободренный отступленiемъ 

русскихъ войскь, Ага-Магометъ-ханъ тор- 

жествовалъ. Онъ разсылалъ фирманы, извѣ- 

щая восѣхъ объ отступленiи русскихъ, 

будто-бы побѣжденныхъ имъ, и о своемъ 

намѣренiи снова идти на Грузiю, когда 

рука убiйцы положила конецъ жизни этого 

опустошителя. Ему наслѣдовалъ Баба-ханъ, 

или Фетали-ханъ. 



     Въ продолженiи нѣсколькихъ мѣсяцевъ 

императоръ Павелъ не давалъ никакого 

опредѣленнаго отвѣта на просьбы карталино- 

кахетинскаго царя, и только въ декабрѣ 

мѣсяцѣ кн. Гарсевану Чавчавадзе было 

сообщено, что «его просьбы (о посылкѣ 

войскъ) нынѣ удовлетворены быть не мо- 

гутъ». Тогда министръ Ираклiя прямо по- 

ставилъ вопросъ, существуетъ ли или нѣтъ 

договоръ, заключенный между Россiей и 

Карталинiей-Кахетiей въ 1783 году. Въ 

первомъ случаѣ онъ требовалъ оказанiя 

помощи, обѣщанной по трактату, во вто- 
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ромъ—отреченiя отъ претензiй на верхо- 

венство. «Угодно ли тебѣ, великiй государь,— 

писалъ кн. Чавчавадзе въ евоемъ прошенiи 

поданномъ императору 31 декабря 1797 г.,— 

сдержать оный трактатъ по прежнему въ 

своей силѣ и угодно ли будетъ дать царю 

моему, приведенному обязательствами того 

трактата въ тѣснѣйшiя обстоятельства, обѣ- 

щанную онымъ помощь? Или до времени 

по какимъ ни есть причинамъ того одѣлать 

не можно? Удостой расторгнуть недоумѣнiе 

мое и ожиданiе веей Грузiи, дабы царь мой 

и народъ его, оставаясь въ недоумянiи, 

обѣтами того священнаго трактата не были 

доведены до совершенной гибели». Министръ 

просилъ, если русскiе не хотять оказать 

помощи, то разрѣшить Ираклiю заключать 

«потребныя къ охраненiю царства его дру- 

жественныя сношенiя и связи» съ адербед- 

жанскими ханами и дагестанскими владѣль- 

цами. Но Ираклiю уже не суждено было 

заботиться объ охраненiи царства и видѣть 

возстановленiе добрыхъ отношенiй съ свои- 

ми сосѣдями. 11-го января 1798 г. въ Те- 

лавѣ, куда царь прiѣхалъ, не имѣя силъ 

видѣть разрушенной столицы, престарѣлый 

вѣнценосецъ окончилъ свою трагическую 

жизнь «среди стона народа, плакавшаго на 
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развалинахъ домовъ своихъ, надъ трупами. 

дѣтей, женъ, мужей и отцовъ своихъ». 

     Удрученный старостью, разбитый го- 

ремъ, въ послѣднiе годы своего царствова- 

нiя Ираклiй обнаруживалъ слабость харак- 

тера и совершенно подчинился влiянiю 

своей жены Дареджаны, женщины хотя 

и недюжинной, но всегда руководство- 

вавшейся эгоистическими интересами. Хотя 

еще при жизни. Ираклiя наслѣдникомъ 

престола былъ объявленъ, старшiй сынъ 

царя (отъ 2-го брака) Георгiй, кото- 

рому долженъ былъ наслѣдовать, по 

праву первородства, его старшiй сынъ Да- 

видъ, но мачиха Георгiя—Дареджана (царь 

Ираклiй былъ женатъ на третьей), желая 

доставить престолъ евоимъ дѣтямъ, убѣдила 

Ираклiя, и умирающiй царь подписалъ за- 

вѣщанiе, составленное Iосифомъ Коргано- 

вымъ и установляющее новый порядокъ 

наслѣдованiя. По этому завѣщанiю, сдѣлав- 

шемуся источникомъ долгихъ смутъ и 

междуусобiй и въ значительной мѣрѣ спо- 

собствовавшему окончательному паденiю 

царства, Георгiю должны были наслѣдовать, 

по порядку, братья, дѣти Дареджаны, со 

смертью послѣдняго изъ которыхъ власть 

переходила къ старшему сыну Георгiя, а 
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тамъ—снова отъ брата къ брату и оть дѣтей 

одного брата къ дѣтьямъ другого. Вступивъ 

на престолъ, по смерти родителя, Георгiй 

своею подписью скрѣпилъ это завѣшанiе, 

надѣясь съ помощью императора избѣгнуть 

его исполненiя. 

 

IV. 

 

Послѣднiй карталино-кахетинскiй царь 

Георгiй ХII Ираклiевичъ (1798—1800 г.), по 



всѣмъ источникамъ, является человѣкомъ 

необыкновенно сердобольнымъ и жалостли- 

вымъ, но необыкновенно же ограниченнымъ 

и слабохарактернымъ. Царь Георгiй все вре- 

мя проводилъ въ молитвѣ, зналъ отлично 

священное писанiе и не могъ слушать цер- 

ковнаго пѣнiя безъ того, чтобы не начать 

подпѣвать; не жалуя науки, онъ съ улыб- 

кой отзывался о философiи, называя ее таю- 

шимъ льдомъ. Слушая изложенiе философ- 

скихъ ученiй древности, Георгiй откровенно 

признавался католикосу Антонiю I, автору 

и переводчику на грузинскiй языкъ мно- 

гихъ научныхъ сочиненiй, что онъ «не по- 

нимаетъ иичего, напрасно толчетъ воду». 

Не любя охоты, верховой ѣзды, военныхъ 

упражненiй и, вообще, всего, что требовало, 
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движенiя й дѣятельности, царь любилъ плот- 

но поѣсть, сладко поспать и понѣжиться въ 

банѣ. Вспыльчивый, при всей добротѣ сво- 

его характера, мелочной и придирчивый, 

Георгiи ХII воступилъ на престолъ болѣз- 

неннымъ, психически-растроеннымъ человѣ- 

комъ. «Вотъ еще фальшивая монета»! ска- 

залъ монахъ Туркестанашвили, узнавъ о во- 

царенiи Георгiя, и лучшей характеристики 

новаго царя нельзя было сдѣлать?). „Георгiй 

ХII“, говоритъ Аб. Берже въ своей статьѣ 

„Присоединенiе Грузiи къ Россiи“ 10)— „былъ 

именно тѣмъ, что могла произвести изжив- 

шая отъ продолжительнаго царствованiя ди- 

настiя“. Быть можетъ, онъ былъ бы хорошъ, 

какъ затворникъ-монахъ, но онъ былъ жа- 

локъ, какъ царь. Въ тяжелое, смутное вре- 

мя принялъ власть несчастный Георгiи: 

страна была раззорена послѣ Ага-магометъ- 

хана, столица лежала въ развалинахъ, на- 

родъ испытывалъ нужду и былъ обреме- 

ненъ чрезмѣрными налогами; не было ни 

внутренняго порядка, ни внѣшней безопас- 

ности. Царевичи, дѣти Дареджаны, состав- 



ляли враждебную новому царю партiю, на- 

родъ не любилъ его. 

     Извѣщая императора Павла о своемъ 

вступленiи на престолъ, Георгiи просилъ не 
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лишать его и его сына Давида тѣхъ мило- 

стей, которыя были обѣщаны царю Ираклiю. 

Императоръ, поздравляя Георгiя съ приня- 

тiемъ власти, писалъ ему, что ждетъ толь- 

ко формальнаго прошенiя объ утвержденiи 

царя во власти, чтобы отправить къ нему 

знаки царской инвеституры. Царь отправилъ 

требуемое прошенiе, въ которомъ онъ про- 

силь: утвердить его на престолъ и обезпе- 

чить его настолько, чтобы онъ не имѣлъ нуж- 

ды въ помощи ни отъ какого другого двора; 

утвердить наслѣдникомъ престола сына его 

царевича Давида и обнадежить обѣшанiями, 

что преемники его будутъ имѣть вѣчное и не- 

поколебимое царствованiе въ Карталинiи-Ка- 

хетiи и что во внутреннюю жизнь царства ни 

кто не будетъ вмѣшиваться. Утвердивъ царя 

и назначивъ, съ своей стороны, министромъ 

въ Карталинiю-Кахетiю Коваленскаго, импе- 

раторъ прислалъ чрезъ него царю инвести- 

турные знаки и опредѣлилъ въ Карталинiю- 

Кахетiю два егерскiе батальона. По прибы- 

тiи русскаго министра въ Тифлисъ, 12-го. 

декабря 1799 года, была принята отъ царя 

присяга въ усердiи къ Имперiи и наслѣд- 

никомъ престола объявленъ царевичъ Да- 

видъ Георгiевичъ. Царица Дареджана и ея 

дѣти воспылали гнѣвомъ, удостовѣрясь, что, 
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Георгiй ие намерѣнъ исполнять подписан- 

наго имъ завѣщанiя царя Ираклiя о пре- 

столонаслѣдiи; искусныя въ этомъ дѣлѣ ру- 

ки Дарежданы начали плести цѣлую сѣть 

интригъ противъ безсильнаго Георгiя. Царе- 

вичи мутили внутри государства и извнѣ, 



руководясь личнымъ интересомъ, или, луч- 

ше сказать, не будучи епособными понять 

даже личнаго интереса. Каждый изъ нихъ 

добивался престола, ни одинъ изъ нихь не 

стыдился наносить раны и такъ уже изра- 

ненному, измученному отечеству. Дѣти царя, 

юные царевичи, были заодно съ дядями. 

„Въ этомъ длинномъ спискѣ лицъ*), пред- 

назначенныхъ по рожденiю для широкой дѣя- 

тельности на пользу родины“,—говоритъ Ад. 

Берже,—«одинаково отсутствуетъ всякое по- 

нятiе о государственныхъ интересахъ, о 

благѣ родины, о благоденствiи народа, о 

службѣ отечеству или хоть о поддержкѣ 

царствующаго брата и отца во имя интере- 

совъ династiи: никто изъ нихь не выказы- 

ваетъ ничего, кромѣ самаго узкаго эгоизма 

и личнаго корыстолюбiя». Нѣкоторымъ изъ 

_____________ 
*) Кромѣ Георгiя и католикоса Антонiя II-го, 

у Ираклiя осталось еще пять сыновей, у царя же 

Георгiя ихъ было 12. 
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царевичей нельзя отказать въ способноетяхъ: 

паревичи Теймуразъ Георевичъ и Алек- 

сандръ Ираклiевичъ, безъ сомнѣнiя, явля- 

ются людьми даровитыми, самъ наслѣдникъ 

престола Давидъ Георгiевичъ отличался 

быстротой соображенiя, остроумемъ и не- 

однократно испытанными въ битвахъ воен- 

ными епособностями, нечего и говорить о 

царицахъ Дареджанѣ и Марiи. Но не на 

пользу царства направлялись и эти епособ- 

ности. У царя Георгiя не было близкихъ 

людей. Онъ ненавидѣлъ мачиху, боялся бра- 

тьевъ, не довѣрялъ женѣ и не любилъ на- 

слѣдника Давида, который, будучи весьма 

слабъ въ вѣрѣ, объявлялъ себя послѣдова- 

телемъ Вольтера, почитавшагося царемъ Геор- 

гiемъ за «второго Арiя» и пугавшаго его 

религiозное, болѣзненно настроенное вообра- 

женiе. На просьбу отца-ходить въ церковь 

и соблюдать посты, царевичъ велѣлъ ему 



передать, что онъ не признаетъ того, во 

что вѣритъ царь, и приглашатъ его молиться 

тому, чему молится самъ царевичъ. Георгiй 

испугался и еще болѣе замкнулся въ себѣ: 

онъ всегда руководствовался чувствомъ на- 

божности, думая болѣе о небесной, чѣмъ о 

земной славѣ; главной обязанностью гру- 

зинскаго царя, по его мнѣнiю, должна была 
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быть защита православной, религiи, и царе- 

вичъ оскорбилъ его въ его священныхъ 

чувствахъ. Не смотря на свою ограничен- 

ность, Георгiи понималъ, что онъ царь, что 

ему нужно что нибудь сдѣлать для своего 

народа, но онъ не зналъ, что нужно было 

дѣлать, и ему не съ кѣмъ было посовѣто- 

ваться. Только начальникъ русскихъ войскъ 

ген. Лазаревъ часто навѣшалъ царя и 

царь Георгiи началъ снаряжать въ Петер- 

бургъ депутацiю, никому, кромѣ ген. Лаза- 

рева, не говоря о цѣли ея отправленiя. Упол- 

номоченными были назначены князья Гар- 

севанъ Чавчавадзе, Георгiй Авалишвили и 

Элiазаръ Палавандишвили, которыхъ Ла- 

заревъ и Кноррингъ постарались поско- 

рѣе препроводить въ Россiю. 

     Отправленный Павломъ еще въ октябрѣ 

1799 г. въ качествѣ путешественника въ 

Карталинiю-Кахетiю для изысканiя рудни- 

ковъ благородныхъ металловъ, камергеръ 

графъ Мусинъ-Пушкинъ въ своихъ донесе- 

шяхъ убѣждалъ императора въ необходи- 

мости присоединенiя Карталинiи-Кахетiи къ 

Имперiй. Онъ описывалъ «сей благословен- 

ный край и всѣ выгоды его присоединенiя, 

которыя, по его мнѣнiю, состояли въ слѣ- 

дующемъ: 1) присоединяется физически 
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богатая и изобильная етрана: 2) обезпечи- 

вается кавказская линiя обузданiемъ гор- 



скихъ народовъ; 3) открывается обширное 

поле къ торговлѣ персидской и индiйской; 

4) въ случаѣ разрыва съ Портою, Россiя 

прiобрѣтаетъ возможность со стороны Ана- 

толiи сдѣлаться страшной какъ Турцiи, 

такъ и Персiи. и 5) присоединенiе Карта- 

линiи-Кахетiи вызоветъ присоединенiе Име- 

ретiи и Мингрелiи къ Имперiи». Какь со- 

гласно показываютъ всѣ источники, доводы 

Мусина-Пушкина окончательно убѣдили 

императора Павла, и присоединенiе Карта- 

линiи-Кахетiи стало любимой его мечтой, 

которую онъ надѣялся осуществить 11). 

     Между тѣмъ Карталинiи-Кахетiи угро- 

жало новое нашествiе. Персидскiя войска, 

подъ предводительствомъ сына Баба-хана 

Аббасъ-Мирзы, руководимаго дядькой Сулей- 

маномъ, уже приближались къ предѣламъ 

царства, когда въ Тифаасъ прибылъ по- 

сланный съ фирманомъ Баба-хана, требовав- 

сшаго отъ Георгiя признанiя персидскаго 

ворховонства и выдачи аманатовъ. Георгiи 

принялъ посла въ присутствiи русскаго ми- 

нистра и русскихъ чиновниковъ и, указы- 

вая на висѣвшiй на стѣнѣ портретъ Павла, 

сказалъ: «его одного признаю моимъ госу-  
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даремъ и покровителемъ и никакихъ дру- 

гихъ повелѣнiй выполнять не намѣренъ». 

Извъщенный о дъйствяхъ Баба-хана, Па- 

велъ изъявилъ готовность оказать дѣйстви- 

тельную защиту Карталинiи-Кахетiи и сдѣ- 

лалъ надлежащiя къ тому распоряженiя: въ 

Тифлисъ прибылъ одинъ полкъ, другiя войс- 

ка готовились къ выступленiю съ линiи, въ 

самомъ Тифлисѣ шли приготовленiя; ген. 

Кноррингу было предписано, въ случаѣ нуж- 

ды, самому идти на защиту царя. Несмотря 

на поошренiя со етороны царицы Дареджа- 

ны и ея дѣтей, изъ которыхъ Александръ 

уже пользовался расположенiемъ Баба-хана 

и быль въ непрiятельскомъ станѣ, Аббасъ- 



мирза не посмѣлъ идти на Тифлисъ и повер- 

нулъ назадъ. Не успѣло царство успокоиться 

относительно вторженiя персiянъ, какъ полу- 

чены были извѣстiя о приготовленiяхъ Омаръ- 

хана аварскаго къ походу на Карталинiю- 

Кахетiю и о пребыванiи при немъ царевича, 

Александра Ираклевича. Были приняты дѣ- 

ятельныя мѣры, и лезгины должны были 

отступить, потерпѣвъ пораженiе отъ соеди- 

ненныхъ карталино-кахетiю-русскихъ силъ. 

     Въ Петербургѣ, тѣмъ временемъ, карта- 

лино-кахетинскими уполномоченными велись 

переговоры, которые должны быди сдѣлать 
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нѣкоторыя измѣненiя въ трактатѣ 1783 г. 

и которые дали возможность Павлу выпол- 

нить его желанiе объ окончательномъ при- 

соединенiи карталино-кахетинскаго царства. 

Уполномоченнымъ Георгiя было поручено 

царемъ повергнуть карталино-кахетинское 

царство въ подданство императора на из- 

вѣстныхъ условяхъ, въ случаѣ непринятiя 

которыхъ, «всякая зависимость, кромѣ меж- 

дународныхъ сосѣдственныхъ сношенiй, дол- 

жна была быть уничтожена» 12). «Не трудно 

видѣть», —говорить г. Дубровинъ, разсмат- 

ривая полномочiя царя Георгiя,—«что царь 

надѣялея выхлопотать себѣ всѣ преимуще- 

ства царя и вмѣстѣ съ тѣмъ пользоваться 

русскимъ войскомъ и русскими деньгами» 13). 

     Со стороны императора для веденiя пе- 

реговоровъ были назначены гр. Ростопчинъ 

и Лошкаревъ. Сообразуясь съ инструкцiями 

царя Георгiя и поставленными имъ усло- 

вiями подданства, изъ которыхъ первое 

мѣсто занимало требованiе, „чтобы не вы- 

водились пари въ домѣ его, а царствовали 

бы по наслѣдству, какъ предки ихъ“, и 

стараясь согласовать эти требованiя съ обѣ- 

щанiями русскаго правительства, карталино- 

кахетинскiе уполномоченные составили, въ 

формѣ „просительныхь пунктовъ“, слѣдую- 
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щую формальную ноту, которую 17 ноября 

1800 г. они и представили императору отъ 

имени царя Георгiя:  

1) „Е. в. царь Георгiй Карталинскiй, 

Кахетинскiй и прочихъ, нашъ государь, вель- 

можи, духовенство и народъ его желаютъ 

единожды навсегда принять подданство 

Всероссiйской Имперiи, обязуяесь свято ис- 

полнять все то, что исполняемо россiйскими 

подданными, не отрекаясь ни отъ какихъ 

законовъ и повелѣнiй, сколько силы того 

царства повелѣвать будутъ, съ признанiемъ 

всероссiйскаго императора за своего при- 

роднаго государя и самодержца. 

     2) „Всеподаннѣйше проситъ, чтобы при 

врученiи царства его былъ онъ оставленъ, 

а по немъ и наслѣдники его на престолѣ 

съ титуломъ царей, добровольно себя и 

царство подданству Всероссiйской Имперiй 

предавшихъ, и имѣть имъ, царямъ, глав- 

ное въ своемъ царствѣ правленiе по тѣмъ 

законамъ, кои отъ всероссiйскаго двора даны 

быть имѣють. Отъ себя же имъ, царямъ, 

безъ особаго повелѣнiя никакихъ узаконе- 

нiй не вводить. 

     3) „Для наивящшаго и дѣйствительнаго 

себя узаконенiя и приверженности къ под- 

данству е. в. царь проситъ, въ доказатель- 
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ство вѣрности своей, всемилостивѣйше опре- 

дѣлить ему жалованiе и содержанiе и по- 

жаловать въ Россiи деревни. Доходы же 

царства е. в. царь, какъ подданный, пре- 

доставляетъ въ полную власть государя им- 

ператора обратить куда его величеству бла- 

гоугодно на содержанiе войскъ и на другiя 

тамошнiя надобности для первыхъ временъ, 

какъ-то: къ обращенiю тамошнихъ земло- 

дѣльцевъ въ вящшую любовь и приворжен- 

ность своему государю императору всемило- 



стивейше дать, на сколько лѣтъ благоугод- 

но будеть, льготу въ податяхъ“. 

     Въ елѣдующихъ пунктахъ говорится: 

сколько (6,000) на первое время нужно со- 

держать въ Карталинiи-Кахетiи русскихъ 

войскъ (п. 4); о занятiи крѣпостей и укрѣ- 

плленiи этими войсками и о назначенiи ко- 

мендантовъ крѣпостей изъ грузинъ (п. 5); 

о посылкѣ изъ Россiи людей, знающихъ 

фортификацiю, и о постройкѣ ими новыхъ 

крѣпостей (п. 6); о приглашенiи грузинъ въ 

милицш на службу, сохраняя для нихъ на- 

родное ихъ одѣянiе (п. 7); о присылкѣ лю- 

дей, знающихъ горное дѣло, для разработки 

находящихся въ царствѣ разныхъ рудъ— 

серебряныхъ, золотыхъ и прочихъ метал- 

ловъ (п. 8); о предоставленiи царю права 
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«дѣлать по нынѣшнему образцу золотую, 

серебряную и мѣдную монету съ изобра- 

женiемъ знаковъ: на одной сторонѣ—вен- 

зеля императорскаго съ надписью россiй- 

скою, а на другой—герба грузинскаго 

царства еъ надписью грузинскою, изъ тѣхъ 

самыхъ, кои въ царствѣ получены будуть, 

и изъ покупаемыхъ, привозимыхъ метал- 

ловъ» (п. 9); о покупкѣ продовольствiя для 

войска по рыночной цѣнѣ (п. 10); объ охра- 

нѣ предѣловъ царства русскаго отъ не- 

прiятелей (п. 11); о разрѣшенiи царю, въ 

случаѣ нужды, оказывать помощь предан- 

нымъ и покорнымъ Карталинiи-Кахетiи ха- 

намъ, хотя грузинскимъ войскомъ (п. 12); 

о вѣроятности искательства со стороны дру- 

гихъ кавказскихъ владѣльцевъ-русскаго по- 

кровительства (п. 18); о предупрежденiи 

Турцiи и Ахалцыха—не пропускать въ Кар- 

талинiю-Кахетiю лезгинъ (п. 14); о распро- 

страненiи всѣхъ правъ и законовъ русскихъ 

подданныхъ какъ на дворянство, духовен- 

ство и купечество, такъ и проч ремеслен- 

ный классъ карталино-кахетинскаго народа, 



словомъ, на всѣхъ подданныхъ царя (п. 15); 

и, наконецъ, о невозможности точно сооб- 

щить число жителей Карталинiи-Кахетiи, 

такъ какъ нѣтъ переписей (п. 16).  
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«Нынѣ мы, будучи отдалены отъ цар- 

ства нашего»,—такъ заключаются пункты 

карталино-кахетинскихъ уполномоченныхъ, 

— «о всѣхь прочихъ малозначущихъ вещахъ 

припомнить не можемъ» (14). 

     19 ноября 1800 г. императоръ Павелъ 

«по всѣмъ пупктамъ» аппробоваль ноту 

карталино-кахетинскихъ уполномоченныхъ 

(15), и 26 числа того же мѣсяца князья 

Георгiй Авалишвили и Эмазаръ Палаванди- 

швили уже выъхали изъ Петербурга, везя 

съ собой рескриптъ императора объ аппро- 

бацiи просительныхъ пунктовъ и самые 

пункты, подписанные первоприсутствую- 

щимъ коллегiи иностранныхъ дѣлъ гр. Ра- 

стопчинымъ. Уполномоченные должны были 

доставить пункты царю для подписи и по- 

томъ снова ѣхать въ Петербургъ для окон- 

чательнаго ихъ заключенiя. Въ письмѣ къ 

царю Георгiю Ростопчинъ просилъ его раз- 

смотрѣть содержанiе условiй, на которыхъ 

Карталинiя-Кахетiя вступаетъ въ подданство 

Россiи и, въ случаѣ согласiя, утвердивъ 

ихъ своею подписью, возвратить въ Петер- 

бургъ съ тѣми же уполномоченными, вмѣ- 

стѣ съ благодарственной грамотой. Растоп- 

чинъ писалъ, что съ возвращенемъ въ Пе- 

тербургъ карталино-кахетинскихъ уполно- 
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моченнныхъ, которыхъ царь долженъ былъ 

нанменовать, какъ отъ себя, такъ и отъ 

всего царства своего „послами“, заключенъ 

будетъ «по вемъ онымъ прошшямъ царя 

Георгiя обоюдный императорскiй актъ». Но 

актъ этоть такъ и не былъ заключенъ, по- 



тому что уполномоченные уже не застали 

въ живыхъ царя Георгiя Ираклевича, со 

смертью котораго въ Карталинiи-Кахетiи не 

было органовъ, имѣвшихъ право заключать 

договоры оть лица народа; Георгiй ХII быль 

послѣднимъ карталино-кахетинскимъ ца- 

ремъ. Онъ скончался 28 декабря 1800 года, 

а его уполномоченные прибыли въ Тифлисъ 

8 января 1801 г. Предъ смертью царь съ 

сильнымъ нетерпѣнiемъ ждалъ возвращенiя 

своихъ уполномоченныхъ и замѣтно безпо- 

коился, что оставляетъ дѣло неоконченнымъ: 

онъ поминутно спрашивалъ, скоро ли бу- 

детъ кн. Чавчавадзе, и на утѣшенiя окру- 

жающихъ,—что тотъ долженъ быть окоро, 

отвѣчаль: «тогда я умру спокойно». Царь 

не могъ смотрѣть въ глаза царевичу Давиду, 

еъ приходомъ котораго въ спальню обора- 

чивался къ сотѣнѣ или притворялся спя- 

щимъ; когда же царица Дареджана его на- 

вѣстила, больной, поцѣловавъ ея руку, ока- 

залъ, что онъ предъ нею виноватъ 16). 
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     Карталино-кахетинскiе уполномоченные 

съ аппробованными просительными пункта- 

ми, какъ выше было сказано, выѣхали изъ 

Петербурга 26 ноября и еще были въ до- 

рогѣ, когда 17 декабря въ государствен- 

номь совѣтѣ разсматривался вопросъ о при- 

соединенiи карталино-кахетинскаго царства, 

и было рѣшено его немедленное присоеди- 

ненiе. Уже 18 декабря, еще при жизни царя, 

былъ составленъ въ Петербургѣ и тайно 

препровожденъ, въ подлинникѣ, къ Кнор- 

рингу тотъ манифестъ объ уничтоженiи са- 

мостоятельнаго существованiя карталино- 

кахетинскаго царства, который былъ объяв- 

ленъ въ Петербургѣ во веснародное свѣдѣ- 

нiе только послѣ полученiя извѣстiя о смерти 

Георгiя. Получивъ этоть манифестъ на дру- 

гой день послѣ смерти царя, Кноррингъ не 

рѣшился его обнародовать, находясь въ не- 



доумѣнiи: ему сообщалось, что карталино- 

кахетинское дѣло скоро будетъ окончено, 

что уполномоченные уже выѣхали въ Тиф- 

лисъ, откуда они скоро вернутся въ Петер- 

бургъ для довершенiя дѣла, и приказыва- 

лось обнародовать присылаемый манифестъ 

только послѣ смерти царя Георгiя, ника- 

кихъ инструкцiи на случай смерти царя до 

прiѣзда уполномоченныхъ Кноррингу не да- 

 

— 42 — 

 

валось. Въ рапортѣ оть 5 января 1801 г. 

Кноррингъ доносилъ, что не рѣшился обна- 

родовать полученный имъ манифестъ, «вѣ- 

дая, что дѣло оное конца своего, сообразно 

предположенiямъ, не воспрiяло, что народъ 

грузинскiй не предваренъ о рѣшительномъ 

соизволенiи императора принять его подъ 

законы Имперiи Всероссiйской и что, кромѣ 

того, какъ явно изъ обстоятельствъ, о на- 

мѣренiй покойнаго царя никто изъ братьевъ 

его, даже царевичъ Давидъ, не вѣдали“ 17). 

Когда этотъ рапортъ долженъ былъ быть 

уже полученъ въ Петербургѣ, 22 января въ 

С.-П. Вѣдомостяхъ было сдѣлано публикѣ 

отъ двора объявленiе, что «послѣ кончины 

послѣдне-царетвующаго царя грузинскаго 

Георгiя Ираклiевича, царевичи—братья и 

дѣти его полагая каждый себѣ право быть 

преемникомъ царства и не могли согла- 

ситься въ выборѣ одного, увидѣли, что та- 

ковое ихъ положенiе должно непремѣнно 

возродить междуусобiе промежъ ихъ, кото- 

рое раззоренiемъ всего царства содѣлаетъ и 

каждаго изъ нихь несчаетiе, къ предупре- 

ждѣнiю сего прибѣгли всѣ они съ просьбой 

къ императору, согласно съ желанiемъ все- 

го народа грузинскаго и волею покойнаго 

царя Георгiя Ираклiевича, чтобы импера- 
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торъ согласился принять въ подданство- 



свое какъ ихъ самихъ, такъ и все царство, 

дабы оно могло пользоваться тѣмъ же сча- 

стiемъ» и т. д. Царевичи, между тѣмъ, ста- 

рались достигнуть скорѣйшаго назначенiя 

царя изъ ихъ рода, прибѣгая ко всѣмъ за- 

коннымъ и незаконнымъ мѣрамъ для осу- 

ществленiя своего желанiя, при чемъ цар- 

скiе братья признавали законнымъ наслѣд- 

никомъ Юлона Ираклiевича, а царскiе дѣти 

— Давида Георгiевича. Въ самый день смерти 

царя Георгiя ген. Лазаревъ, въ присутствiи 

царевичей, духовенства, князей и дворянъ, 

объявилъ волю императора, чтобы, по кон- 

чинѣ царя, никто преемникомъ царства, из- 

бранъ не былъ, до полученiя изъ Петер- 

бурга особаго повелѣнiя *). Царство остава- 

лось безъ правленiя, народъ недоумѣвалъ, 

________________ 
*) Еще до аппробацiи карталино-кахетинскихъ 

пунктовъ, 15 ноября 1800 г. императоръ писалъ 

Кноррингу: „ослабленiе здоровья царева даетъ по- 

водъ ожидать его кончины, почему и отправьте, 

коль скоро она послѣдуетъ, немедленно туда объяв- 

ленiе оть имени нашего, чтобъ, до полученiя отъ 

насъ соизволенiя, даже не было приступаемо къ 

назначенiю преемника на царство“. (См. Буткова, 

т. II, стр. 462). 
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войсковому начальнику нужно было прини- 

мать чрезвычайныя мѣры предосторожности, 

пошли угрозы и аресты, при чемъ первымъ 

былъ арестованъ глава нацiональной партiи 

кн. Соломонъ Леонидзе. «Хотя находив- 

шихся въ Грузiи четырехъ батальоновъ пѣ- 

хоты достаточно было на первый разъ для 

удержанiя народа въ предѣлахъ повинове- 

нiя, а родъ царей въ прежнемъ его по- 

ложенiи»,- говоритъ г. Бутковъ,—„но ген. 

Кноррингъ, еще въ декабрѣ разсѣявъ въ 

Грузiи слухъ о присылкѣ въ Грузiю новыхъ 

войскъ, въ январѣ, среди глубокой зимы, 

поспѣшилъ отправить въ Грузiю одинъ ба- 

тальонъ каквазскаго гренадерскаго полка. 



Скоро были посланы еще одинъ батальонъ 

и два полка“. Ген. Лазаревъ, не имѣя ни- 

какихъ на этоть счетъ указан, управле- 

нiе страной на время поручилъ смирнѣй- 

шему изъ братьевъ, царевичу Iанну Геор- 

гiевичу, при чемъ каждая бумага, исходя- 

щая отъ него, должна была бытъ за под- 

писью генерала Лазарева. 

     14 января 1801 г., при торжоственномъ 

собранiи членовъ царской фамилiи, дворян- 

ства и духовенства, только что вернувшiеся 

изъ Петербурга карталино-кахетинскiе упол- 

номоченные, князья Авалишвили и Пала- 
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вандишвили вручили царевичу Давиду, какъ 

наслѣднику престола, бумаги, присланныя 

на имя покойнаго царя, и публично объ- 

явили волю императора, чтобы по смерти 

Георгiя страной правилъ наслѣдникъ пре- 

стола Давидъ. Принявъ управленiе отъ 

царевича Iоанна, Давидъ Георгiевичъ отпра- 

вилъ въ Петербургъ, еъ двумя благодар- 

ственными грамотами, отъ себя и отъ наро- 

да, тѣхь же князей Палавандишвили и 

Авалишвили. Царевичъ Давидъ писалъ, что 

принявъ желанiе императора съ доста- 

точной признательпостью и преклонивъ 

главу, повергаетъ навсегда себя и царство 

свое подданству Имперiи во всемъ согласно 

съ прошенiемъ родителя своего“. Императоръ 

Павелъ, сильно заботившiйся о томъ, чтобы 

„явно было свѣту, что только Грузiи есть 

общiй произволъ быть въ его подданствѣ, 

думалъ прежде депутатовъ заставить въ 

Петербургѣ принести присягу, а потомъ, 

по ихъ возвращенiи на родину, и весь 

карталино-кахетинскiй народъ. Но депутаты 

уже не застали Павла въ живыхъ: готовясь 

къ торжественному прiему пословъ и даже 

заказавъ для себя по этому случаю далма- 

тинъ, чтобы принять ихъ въ одеждѣ древ- 

нихъ грузинскихъ царей, императоръ Па- 
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вель въ Бозѣ почилъ 11 марта 1801 года. 

Между тѣмъ, еще при жизни Павла, ука- 

зомъ 6 марта 1801 года, Карталинiя-Кахе- 

тiя была объявлена губернiей, и когда 

на престолъ вступилъ императоръ Алек- 

сандръ Павловичъ, карталино-кахетинское 

царство по всѣмъ государственнымъ актамъ 

было уже присоединено. 

 

V 

 

     Изложивъ въ общихъ чертахъ исторiю 

присоединенiя къ Имперiи карталино-кахе- 

тинскаго царства, которое, какъ выше уже 

было замѣчено, почти во всѣхъ докумен- 

тахъ ошибочно называется грузинскимъ, и 

переходя къ еще боле краткому изложенiю 

исторiи вступленiя въ составъ Россiйской 

Имперiи другихъ частей Грузiи, я начну 

съ имеретинскаго царства. 

     Если Георгiй ХII былъ личностью без- 

дарной, то того же далеко нельзя сказать 

о послѣднемъ имеретинскомъ царѣ Соло- 

монѣ II Арчиловичѣ (1790—1810 г.). Обла- 

дая здравымъ разсудкомъ, царь быль не- 

обыкновенно дѣятеленъ, умѣлъ понимать и 

цѣнить людей, былъ дальновиденъ и весьма 

„дипломатиченъ 13). Онъ былъ одаренъ той 
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способностью, которую г. Ал. Берже въ 

немъ называетъ „азiатской хитростью“, а 

въ другихъ «бисмаркизмомъ» и «макiавел- 

лизмомъ»: онъ умѣлъ пользоваться обстоя- 

тельствами. Не дѣлая никакихъ послабленiи, 

онъ однако пользовался народной любовью; не 

спуская ничего сосѣдямъ, онъ снискалъ ихъ 

уваженiе. Соломонъ любилъ власть и умѣлъ ею 

пользоваться, но, съ присоединенiемъ Карта- 

линiи-Кахетiи къ Россiи, старанiя царя Соло- 

мона сохранить самостоятельность Имеретiи 



были напрасны. Планы царя Соломона были 

весьма обширны: онъ думаль о возвращенiи 

утраченныхъ царствомъ областей, о воз- 

становленiи древней зависимости владѣте- 

лей отъ имеретинскаго царя, объ объеди- 

ненiи подъ своею властью всей западной 

Грузiи. Встрѣтивъ въ осуществленiи своихъ 

намѣренiй сильное противодѣйствiе со сто- 

роны мингрельскаго Дадiани, Соломон 

вступилъ съ нимъ въ упорную борьбу и, 

беря крѣпость за крѣпостью, думалъ уже 

О ‹«безпрепятственномъ покоренiи себѣ всѣхъ 

Дадiановскихъ владѣнiй». Когда въ 1802 г. 

ген. Лазаревъ сдѣлалъ царю запрос о причи- 

нахъ стяженiя большихъ военныхъ силъ, царь 

Соломонъ отвѣчалъ, что „когда онъ, но за- 

конному наслѣдству, принялъ престолъ 
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предковъ своихъ, тогда же получилъ само- 

властье собирать и распускать войска 

царства своего и что онъ только по друж- 

бѣ къ Лазареву говоритъ, что ополчается 

противъ пенокорнаго подданнаго своего 

Дадiани“. Въ эпоху присоединенiя Карта- 

линiи-Кахетiи къ Россiи царь былъ на 

высотѣ своей славы, побѣдоносное его ору- 

жiе приводило въ трепетъ сосѣднихъ вла- 

дѣтелей. «Чтобы присоединить Имеретiю»,— 

говоритъ Ал. Берже, —«пришлось прибѣг- 

нуть кь дипломатiт, потому что царь все- 

таки имѣлъ войско и нѣкоторую силу и 

самостоятельность, а по своимъ связямъ 

съ Карталинiей-Кахетiей и съ сосѣдними 

турецкими пашами могъ возбудить смуты 

въ Закавказьи». 

     Хотя, ненавидя русскихъ, царь Соло- 

монъ надѣялся, войдя въ сношенiя съ 

Турцiей и Баба-ханомъ, поддержать царе- 

вича Александра Ираклiевича, чтобы из- 

гнать русскихъ даже изъ Карталинiи-Кахе- 

тiи, но, съ другой стороны, онь отлично 

понималъ, что необходимо показывать при- 



творное расположенiе къ Россiи и даже, 

если потребуется, добровольно поддаться 

ей, чтобы сохранить за собою и за своими 

потомками титулъ и преимущества царя. 
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Россiя сама еще не рѣшалась открыто до- 

биваться присоединенiя Имеретiи къ Импе- 

рiи, чтобы не порвать добрыхъ отношенiй 

съ Портой. Хотя Кноррингу и было пред- 

писано «обратить на коммуникацiю, могу- 

щую быть съ Чернымъ моремъ, чрезъ Име- 

ретiю, по рѣкь Рiону или Фазу, и вообще 

стараться дознать скромнымъ образомъ по- 

ложенiе земли сей и прочiе берега, съ сей 

стороны Чернаго моря», однако когда ца- 

рица Дареджана, конечно неискренно, обѣ- 

щалась склонить царя Соломона признать 

русское верховенство, императоръ Алек- 

сандръ Паваловичъ затруднился принять 

это предложенiе, противное Кайнарджiй- 

скому трактату. Но уже въ февралѣ 1803 

года кн. Цицiановъ писалъ русскому ми- 

нистру при константинопольскомъ дворѣ 

Италинскому, что ему «высочайше для 

единственнаго свѣдѣнiя пожалованъ планъ 

прiобрѣтенiя Имеретiи съ княжествами 

Дадiановскимъ и Гурiелскимъ, сносясь 

однако же предварительно съ Италинскимъ, 

т. к. сiе царство, хотя подъ слабымъ, но 

покровительствомъ Порты Оттоманской» 19). 

О прiобрѣтенiи Мингрелiи уже велись пере- 

говоры съ владѣтелемъ Григорiемъ Дадiани, 

желавшимъ путемъ признанiя русскаго. 
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верховенства выйти побѣдителемъ изъ борь- 

бы съ царемъ Соломономъ II и удержать 

за собою область Лечхумъ, бывшую ябло- 

комъ раздора между царемъ и владѣтелемъ. 

Узнавъ о намѣренiи владѣтеля Григорiя, 

царь Соломонъ увидѣлъ, что его дѣло про- 



играно, что со вотупленiемъ владѣтеля Мин- 

грелiи подъ русскую защиту, его руки бу- 

дутъ связаны; царь видѣлъ, что рано или 

поздно ему самому придется сдѣлаться за- 

висимымъ отъ русскаго императора и пред- 

почелъ это сдѣлать добровольно, чтобы пре- 

дупредить Дадiани и чтобы въ трактатѣ 

признанiя своей зависимости отъ Импе- 

рiи выговорить себѣ право на область Леч- 

хумъ и на верховенство надъ владѣтелями. 

Составивъ въ этомъ духѣ «просительные 

пункты» 20) и надѣясь, что излагаемыя въ 

нихь выгодныя для него условiя будутъ 

приняты императоромъ Александромъ Пав- 

ловичемъ, царь Соломонъ отправилъ съ эти- 

ми пунктами въ Петербургъ своего «вице- 

канцлера» кн. Соломона Леонидзе, которому 

царь болѣе всѣхъ довѣрялъ и который былъ 

лучшимъ его совѣтникомъ. Будучи увѣренъ, 

что кн. Леонидзе устроитъ дѣла въ Петер- 

бургѣ, царь Соломонъ тѣмъ временемъ про- 

должалъ борьбу съ Дадiани, все болѣе и 
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болѣе тѣсня его; а чтобы владѣтель не 

имѣлъ возможности сноситься съ кн. Ци- 

цiановымъ, владѣтельскiе послы, по прика- 

занiю царя Соломона, перехватывались, а 

одинъ изъ нихь былъ даже умерщвленъ. 

Даже когда Дадiани предался Россiи, Со- 

ломонъ не прекращалъ своихъ противъ не- 

го дѣйствiй и, обступивъ крѣпость Табако- 

на, взялъ ее. Говорили, что царь Соломонъ, 

на всякiй случай, ведетъ переговоры съ 

Портой. Когда обо всемъ этомъ было доне- 

сено кн. Цицiановымъ въ Петербургъ, по- 

солъ царя кн. Леонидзе не былъ удостоенъ 

аудiенцiи и быль отпущенъ императоромъ 

назадъ безъ отвѣта, князю же Цицiанову 

было предписано наказать царя Соломона. 

«Всемилостивѣйшiй государь»—писать кн. 

Цицiановъ сердарю кн. Кайхосро Папуновичу 

Церетели, —«приказать соизволилъ мнѣ для 



удержавшiя достоянiя Богомъ вознесенной 

россiйской державы, буде е. в. царь Соло- 

монъ, раскаясь въ своемъ поступкѣ, не по- 

корится и не взышетъ покровительства и 

подданства всероссiйскаго, военною рукою 

сокрушить враговъ кн. Дадiани, хотя бы съ 

тѣмъ, чтобы не осталось камня на камнѣ 

въ Имеретiи» 21). Покончивъ съ Ганджей, взя- 

тiемъ которой онъ тогда былъ занятъ, кн. Ци- 
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цiановъ двинуль къ границамъ Имеретiи 

кавказскiй гренадерскiй полкъ. Имеретин- 

ское царство пришло въ сильное смятенiе. 

Въ письмѣ кн. Цицiанову имеретинскiе ар- 

хiереи, князья и дворяне отъ имени всего 

народа просили кн. Цицiанова не идти 

на пролитiе христiанской крови. Начались 

переговоры, веденные письменно и устно. 

Отъ царя Соломона прибыли послами въ 

Тифлисъ кн. Кайхосро Церетели и Сехнiя 

Пулукидзе, которые, поздравивъ кн. Ци- 

цiанова со взятiемъ Ганджи, изъявили го- 

товность царя признать русское верховен- 

ство, съ условiемъ однако, чтобы за нимъ 

была оставлена область Лечхумъ. Когда же 

Цицiановъ отказался отъ признанiя этого 

условiя, объясняя, что область эта по до- 

говору съ Мингрелей уже признана за Да- 

дiани и что потому она не можетъ быть 

теперь признана за царемъ, послы просили- 

отправить въ Имеретiю русскаго уполномо- 

ченнаго для личныхъ переговоровъ съ 

царемъ Соломономъ. Составивъ „проситель- 

ные пункты“, которые царь, въ случаѣ 

соглашенiя, долженъ былъ принять, кн. 

Цицiановъ отправилъ съ ними въ Кутаисъ 

камергера гр. Воронцова, который съ окон- 

чательнымъ отвѣтомъ долженъ былъ вер- 
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нуться черезъ двѣ недѣли—къ 24 марта. 



Однако соглашенiе между царемъ и рус- 

скимъ уполномоченнымъ не могло состо- 

ятьтся, т. к. царь Соломонъ доказывалъ 

свои права на Лечхумъ. Тогда кн. Цица- 

новъ, воспользуюсь его же словами,— 

„нужнымъ счелъ передъ вступленiемъ въ 

Имеретiю отправить туда авангардъ изъ 

золота и серебра, для прельшенiя, считая, 

что можеть быть симъ средетвомъ друже- 

любно можно будетъ вступить въ оную“ 22). 

Одновременно съ этимъ, кн. Леонидзе, 

бывшiй тогда проѣздомъ изъ Петербурга 

въ Тифлисъ, получилъ оть кн. Цицiанова 

ноту, въ которой главнокомандующiй ука- 

зывалъ, что для царя Соломона, для избѣ- 

жанiя имъ гибели, нѣтъ другого пути, какъ 

тотъ, чтобы безусловно согласиться на дѣ- 

лаемыя ему предложенiя. Цицiановъ при- 

глашалъ царя Соломона выѣхать на границу 

съ нѣсколькими князьями для свиданiя съ 

нимъ и для окончательнаго заключенiя усло- 

вiй. Между тѣмъ русскiй „авангардъ изъ 

золота и серебра“ уже успѣшно дѣйство- 

валъ при дворѣ царя Соломона, гдѣ однимъ 

изъ влiятельнѣйшихъ лицъ былъ сахалтъ- 

ухуцесъ кн. Зурабъ Церетели. 

     19 апрѣля 1804 г., при урочищѣ Елаз- 
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наури, произошло свиданiе между ц. Соло- 

мономъ и кн. Цицiановымъ, страстно же- 

лавшимъ присоединенiя Имеретiи. Относи- 

тельно всѣхъ другихь пунктовь обѣ сто- 

роны были согласны, —только вопросъ о 

Лечхумской области вызвалъ несогласiя: 

кн. Цицiановъ не могь согласиться съ 

царемъ, утверждавшимъ, что Лечхумъ его, 

царя, наслѣдственная область. Соломонъ не 

уступалъ, и конференцiя не имѣла никако- 

го успѣха. Чтобы принудить царя къ со- 

глашенiю, кн. Цицiановъ велѣлъ перейти въ 

наступленiе, и на слѣлующiй день, 20 

апрѣля, подполковникъ Эристовъ съ ротой 



егерей занялъ ближайшую имеретинскую 

деревню, крестьяне которой присягнули 

на вѣрность Россiи. Царь возобновилъ пе- 

реговоры, которые закончились 25 апрѣля 

новымъ свиданiемъ царя Соломона съ кн. 

Цицiановымъ. Это свиданiе было оконча- 

тельнымъ: „просительные пункты“ были 

подписаны, присяга была принята, и кн. 

Цицiановъ возложилъ на царя орденъ св. 

Александра Невскаго съ украшеннымы алма- 

зами звѣздою и орденскимъ знакомъ. Усло- 

вiя признанiя русскаго верховенства изло- 

жены въ слѣдующихъ „просительныхъ 

пунктахъ“ 23): 
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     1) «Я Соломонъ изъ рода Багратiоновъ, 

царь всей Имеретiи и законный царства 

имеретинскаго владѣтель, отъ дня подписи 

сего акта, по совершенiи клятвеннаго обѣ- 

шанiя по обряду, предаю себя въ вѣчное и 

вѣрное рабство и подданство... Самодержцу 

всея Россiи и высокимъ Его преемникамъ. 

     2) «Да Благостью Е. И. В., ввемилости- 

вѣйшаго моего государя и повелителя, 

предоставлено будетъ мнѣ и дѣтямь моимъ, 

а буде Богу не угодно будетъ благословить 

домъ мой мужскаго пола потомствомъ, то 

по мнѣ царевичу Константину Давидовичу 

и его потомству, по старшинству колѣна, 

пользоваться правами и преимуществами 

царя имеретинскаго во всѣми обязанностями 

вѣрноподданнаго раба всероссiйскаго Госу- 

даря Императора, яко верховнаго моего и 

преемниковъ моихъ великаго государя и 

повелителя, на каковое достоинство да 

буду я осчастливленъ высочайшею Е. И. В. 

грамотою такъ, какъ и преемники мои при 

всякомъ новомъ вступленiи на царскiй 

престолъ да будуть утверждены подобными 

высочайшими грамотами съ упоминанiемъ 

о зависимости Гурiи отъ Имеретiи. 

     3) „Да милосердiемъ Е. И. В., всеми- 



лостивѣйшаго моего государя и повелителя, 
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предоставлены будутъ мнѣ и преемникамъ 

моимъ судъ и расправа въ царствѣ моемъ 

и во всероссiйскомъ подданствѣ находя- 

щемся. А какъ главноуправляющимъ и ка- 

валеромъ кн. Цицiановымъ объвлено мнѣ 

было, что во всероссiйскомъ подданствѣ 

смертная казнь и лишенiе чиновъ не мо- 

гутъ быть терпимы, то да снабженъ я буду 

по повелѣнiю Е. И. В., всемилостивѣйшаго 

моего государя и повелителя, законами, 

коими бы указаны были наказанiя за чело- 

вѣкоубiйство, за плѣннопродавство, за во- 

ровство и разбои. До изданiя же сихъ вы- 

сочайшихъ законовъ да позволено будетъ 

продолжать наказанiя по прежнему для 

обузданiя злодѣянiи, могущихъ умножиться 

по необычности народной къ кроткому 

управленiю“. 

     Въ слѣдующихъ пунктахъ говорится: 

объ охранѣ предѣловъ царства русскими 

отъ непрiятелей и о назначенiи нѣкоторой 

части русскаго войска на вѣчное пребы- 

ванiе для защиты отъ внѣшнихъ враговъ 

и супостатовъ и для водворенiя тишины и 

спокойствiя посреди самаго царства (п. 4); 

о предоставленiи царю нѣкоторой части 

доходовъ, въ случаѣ отысканiя и разраба- 

тыванiя въ царствѣ золотыхъ, серебряныхъ 
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и иныхъ какихъ рудъ (п. 5); о предостав- 

ленiи царю нѣкоторой части доходовъ и 

въ случаѣ возведенiя въ царствѣ какого ли- 

бо новаго города (п. 6); о повиновенiи царя 

властямъ, отъ императора поставленнымъ, 

какъ-то главпоуправляющему Грузiею (п. 7); 

о построенiи царемъ домовъ для русскихъ 

войскъ, назначенныхъ квартировать въ цар- 

ствѣ и о доставленiи имъ черезъ своихъ 



подданныхъ дровъ для отопленiя (п. 8); о 

поставкѣ этимъ войскамъ за умѣренныя 

цѣны пшеницы и гоми или сарачинскаго 

пшена, также ячменя и сѣна или мякины 

(п. 9); о доставкѣ царемъ, въ случаѣ оты- 

сканiя и разрабатыванiя рудъ россiймкими 

художниками, потребнаго числа работниковъ 

за цѣну, отъ горнаго начальства опредѣляе- 

мую (п. 10); о безплатной уступкѣ царемъ 

годнаго на корабельное строенiе для Чер- 

номорскаго флота лѣса (п. 11); о возврашенiи 

царемъ мингрельскому владѣтелю Лечхум- 

ской области и объ отказѣ съ его стороны 

отъ всякихъ претензiй на владѣнiя кн. Да- 

дiани (п. 12); о содержанiи царемъ въ ис- 

правности дороги отъ грузинской границы къ 

Кутаису, оттуда къ Одиши и Поти, и о 

ручательствѣ съ его отороны за цѣлость и 

невредимость проѣзжающихъ по ней транс- 
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портовъ и людей (п. 13); о предоставленiи 

наслѣднику престола царевичу Константину 

его удѣла, подъ именемъ Сабатонишвило, 

въ не посредотвенное управленiе на содер- 

жанiе его (п. 14); о предупрежденiи какихъ 

либо для царя неприятностей со стороны 

сторонниковъ царевича Константина (п. 15); 

объ отказѣ со стороны царя отъ ввозныхъ, 

транзитныхъ и вывозныхъ пошлинъ съ 

русскихъ товаровъ и о предоставленiи 

царю, вознагражденiе убытковъ, нѣкоторой 

части изъ таможенныхъ русскихъ доходовъ 

(т. 16); о запрещенiи перехода на поселе- 

нiе изъ Имеретiи въ Карталинiю-Кахетiю— 

безъ вѣдома и воли царя и изъ Карталинiи- 

Кахетiи- безь воли главноуправляющаго 

Грузiею (п. 17). 

     Кромѣ того, на этомъ окончательномъ 

свиданiи кн. Цицiановъ возвратилъ царю 

Соломону съ отвѣтами тѣ «запросные пунк- 

ты». которые тотъ ему прислалъ 22 апрѣля 

и которые служили разъясненiемъ „проси- 



тельныхъ пунктовъ“ 24) Приведу два 

болѣе существенные пункта: 

     Запр. 2) Какъ я былъ самовластенъ 

въ землѣ моей, такъ да буду и впредь 

самовластенъ, и могъ бы вѣрныхъ къ намъ 

награждать и невѣрныхъ наказывать; и 
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какь мы вошли въ россiйское подданство, 

то войска, имѣющiя быть въ землѣ нашей, 

съ противниками и ослушниками нашими 

поступали бы такъ, какъ съ противниками 

Россiи, по нашему приказанiю. О семъ да 

будетъ имъ оть Васъ приказано. 

     Отв. 2) «Ничего ие имѣю сказать, по- 

тому что въ статьяхъ ясно изъяснено, что 

права и преимущества е. в. остаются всѣ 

въ прежней своей силѣ, и что войско вво- 

дится для защиты отъ внѣшнихъ враговъ 

и для возстановленiя тишины и спокойствiя 

посреди самаго имеретинскато царства; 

слѣд., всѣ и каждый, устремляющiеся на 

нарушенiе онаго, предоставляются къ нака- 

занiю власти е. в., что и въ статьяхъ изъ- 

яснено.  

     Запр. 4) «Гурiя принадлежитъ намъ, 

и о ней ничего намъ не приказы- 

ватъ. 

     Отв. 4) «О Гурiи будетъ присое- 

динено къ статьямъ, е. в. предложен- 

нымъ. 

     4 iюля 1804 г. послѣдовалъ на имя 

царя Соломона Высочайшiй рескриптъ 25), 

въ которомъ императоръ извѣщалъ царя о 

принятiи его подъ свою державу и объ 

утвержденiи во всей силѣ просительныхъ 
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его пунктовъ, которые въ оригиналѣ и 

были прiобщены къ рескрипту. 

     Имеретинское царство было присоеди- 

нено къ Имперiи. 



IV. 

 

     Мингрелiя еще раньше Имеретiи вошла 

въ составъ Россiйской Имперiи, хотя и со- 

хранила автономiю дольше почти всѣхъ ча- 

стей Грузiи. 

     Первымъ изъ владѣтелей, поддавшiйся 

русскому императору—владѣтель Мингрелiи 

Григорiи Кацiевичъ Дадiани (1789—1804 г.), 

былъ связанъ родственными узами съ кар- 

талино-кахетинскимъ и имеретинскимъ цар- 

скими домами: племянникъ царицы Даред- 

жаны, сынъ ея брата, женатый на дочери 

царя Георгiя ХII Нинѣ, владѣтель Григорiй 

приходился шуриномъ царю Соломону II. 

Противъ воли матери и мингрельскаго ду- 

ховенства выдавъ сестру за абхазскаго вла- 

дѣтеля Сеферъ-бея Шарвашидзе, хотя и при- 

нявшаго тайно православiе, но, изъ угож- 

денiя Портѣ, не рѣшавшагося открыто от- 

речься отъ ислама, вдадѣтель Григорiй воз- 

становилъ противъ себя мать и духовен- 

ство. Видя непопулярность юнаго владѣте- 

ля, который, вступивъ на владѣтельскiй пре- 
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столь 18 лѣтъ, вполнѣ предался увеселе- 

нiямъ и разгулу, царь Соломонъ началъ на 

его счеть расширять свои владѣнiя, и, воз- 

будивъ несогласiя между владѣтелемъ и 

его братьями, началъ у него оспаривать об- 

ласть Лечхумъ. Григорiй твердо стоялъ за 

свои права, но не ему было вести борьбу 

съ Соломономъ. Мингрельскiе князья, не 

любившiе владѣтеля Григорiя, находились 

въ сношенiяхъ сь царемъ. Борьба была 

успѣшна для Соломона, и Григорiй, вынуж- 

денный бросить свою резиденцiю, видѣлъ, 

что всѣ его старанiя напрасны, что царь 

выйдетъ побѣдителемъ. Находясь въ такихъ 

стѣснительныхъ обстоятельствахъ, владѣ- 

тель Григорiй Кацiевичъ рѣшилъ искать рус- 

скаго покровительства. 



     Еще въ январѣ 1802г. Кноррингу былъ 

высланъ орденъ Александра Невскаго для 

доставленiя его владѣтелю Григорiю, но 

Кноррингъ не ечелъ возможнымъ этого ис- 

полнить, донося въ письмѣ кн. Цицiанову, 

что «Мингрелiя есть коренная область Име- 

ретiи, что Григорiй за нѣкоторое противъ 

царя покушенiе изгнанъ изъ своего владѣ- 

нiя». Узнавъ о пожалованiи ордена и тре- 

буя сго скорѣйшаго доставленiя, Григорiй 

Кацiевичъ въ iюнѣ 1802 г. сообщилъ Кнор- 
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рингу о своемъ намѣренiи «какь себя, такъ 

и свое владѣнiе пожертвовать на всегдаш- 

нюю службу и вѣрность императора» 26). 

«Я желанiе имѣю войти подъ покровитель- 

ство государя, дабы избавиться отъ рукъ 

сильнаго царя Соломона, а ежели въ семъ 

моемъ намѣренiи ни въ чемъ не пособите, 

то дайте мнѣ волю, чтобъ я съ моимъ имѣ- 

нiемъ и семьею вошелъ въ подданство и 

протекцiю Порты Оттоманской»,— писалъ 

Дадiани Соколову въ декабрѣ 1802 г. 27). 

Получивь въ маѣ 1803 г. повелѣнiе вести 

переговоры съ Григорiемъ Дадiани, кн. Ци- 

цiановъ отправилъ въ Мингрелiю дворяни- 

на Давида Мамацашвили съ письмомъ къ 

владѣтелю и съ порученiемъ заключить съ 

нимъ предварительныя условiя. Перегово- 

ры объ этихъ условяхъ продолжались меж- 

ду владѣтелемъ и кн. Цицiановымъ до кон- 

ца года и касались разныхъ вопросовъ, 

возбуждаемыхъ «просительными пунктами» 

Дадiани 28). Наконецъ, 4 декабря 1803 г. 

владѣтель Григорiй Кацiевичъ Дадiани под- 

писалъ окончательный текстъ «проситель- 

ныхъ пунктовъ», присягнулъ по нимъ на 

вѣрность Имперiи и получилъ орденъ Алек- 

сандра Невскаго, который, нужно замѣ- 

тить, игралъ немаловажную роль въ исто- 

 

 



— 63 — 

 

рiи присоединенiя Мингрели. Всѣхъ мин- 

грельскихъ «просительныхъ пунктовъ» на- 

считывается 13; изъ нихъ 11 первыхъ сход- 

ны сь 11-ю первыми имеретинскими пунк- 

тами, въ 12-мъ говорится объ отказѣ со 

стороны владѣтеля отъ таможенныхъ дохо- 

довъ, въ случаѣ устройства въ его владѣ- 

нiяхъ порта, и о невзиманiи имъ никакихъ 

пошлинъ съ проѣзжающихъ купцовъ; въ 

13-омъ же —владѣтель проситъ, чтобы онъ 

«въ знакъ своего начальства и сердарства 

во владѣнiяхъ своихъ, былъ удостоенъ от- 

личiями, оное означающими по азiатскому 

обычаю и состоящими въ мечѣ и знаме- 

ни» 29). 

     4-го iюля дана была на имя владѣте- 

ля Мингрелiи высочайшая грамота, подтвер- 

ждающая права и преимущества владѣтеля, 

выраженныя въ его „просительныхъ пунк- 

тахъ“, и обѣщающая ему верховное покро- 

вительство Имперiи 30), а 24 октября владѣ- 

тель Григорiй Кацiевичъ скончался. Извѣ- 

щенный о смерти владѣтеля, императоръ 

Александръ Павловичъ призналъ кн. Лева- 

на, старшаго сына умершаго Григорiя Да- 

дiани, владѣтельнымъ княземъ Мингрелiи 

«на томь самомъ положенiи, на какомъ 

отецъ его вступилъ въ вѣрноподданническiя 
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къ Имперiи обязательства» 31); на время же 

его малолѣтства владѣтельницею назнача- 

лась мать его Нина Георгiевна. Но кн. Ле- 

ванъ, еще во время борьбы между царемъ 

Соломономъ и владѣтелемъ Григорiемъ, 

былъ отданъ аманатомъ Келеш-бею абхаз- 

скому, который теперь, не смотря на тре- 

бованiя русскаго правительства, не думалъ 

его отпускать, Пришлось дѣйствовать си- 

лой, и кн. Леванъ съ другими мингрель- 

скими аманатами были освобождены только 



тогда, когда ген. Рикгофъ взялъ Анаклiю. 

Кн. Леванъ былъ объявленъ владѣтелемъ, 

и 9 iюля 1805 г. состоялось врученiе ему 

грамоты, знамени ордена и сабли. Присяга 

народомъ была принесена на имя импера- 

тора и владѣтеля. Въ этотъ же день при- 

сягнули Россiи самурдзаканскiе владѣтели 

Шарвашидзе, еще раньше подписавшiе „про- 

сительные пункты“ владѣтеля. «Мы рабы, 

какъ всемилостивѣйшаго государя, такъ и 

самодержца Мингрелiи Левана Дадiани“, 

читаемъ мы въ „присягѣ“ самурдзакан- 

скихъ владѣтелей 32). Мингрелiя съ Самур- 

дзаканомъ была присоединена, и кн. Ле- 

ванъ Григоревичь Дадiани (1804—1846 г.) 

вступилъ на владѣтельскiй престолъ, какъ 

зассалъ русскаго императора. 
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     По договору съ царемъ Соломономъ II 

Гурiя была признана имеретинскою провин- 

цiею, но русское правительство, желая осла- 

бить царя Соломона, начало черезъ дядю 

владѣтеля Гурiи Зураба Церетели склонять 

владѣтеля Мамiю Гурiели добиваться неза- 

висимости оть Имеретiи 33). Наконецъ, въ 

маѣ 1810 г., уже послѣ сверженiя съ пре- 

стола царя Соломона, владѣтель Мамiя за- 

явилъ о своеемъ желанiи войти подъ непо- 

средетвенное покровительство русскаго им- 

ператора, а скоро затѣмъ предствавилъ на 

утвержденiе свои «просительные пупкты», 

которые представляютъ копiю съ „проситель- 

ныхъ пунктовъ“ владѣтеля Дадiани, за 

исключенiемъ 12-го пункта, который предо- 

ставляетъ владѣтелю, въ случаѣ устройства 

въ сго владѣнiяхъ порта, пользоваться 

¼ таможенныхъ доходовъ 34). Эти „проси- 

тельные пункты“ были утверждены безъ 

измѣненiй, и владѣтель Мамiя Гурiели былъ 

пожалованъ, въ знакъ утвержденiя во вла- 

сти, саблей и знаменемъ, которыя онъ и 

получилъ при слѣдующей высочайшей гра- 



мотѣ: „..Удовлетворяя желанiю вашему 

вступитъ въ вѣчное подданство Россiйской 

Имперiи и не сомнѣваясь въ преданности 

вашей... изображенной въ «просительныхъ 
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пунктахъ вашихъ, на имя Наше прислан- 

ныхъ, утверждаемъ Мы вась и признаем 

наслѣдственнымъ княземъ Гурiельскаго 

владѣнiя, подъ верховнымъ покровитель- 

ствомъ, державой и защитой Россiйской 

Имперiи... За благо прiемля всѣ статьи, 

вами подписанныя и въ копiи съ россiйкимъ 

пероводомъ отъ слова до слова къ сей 

нашей жалованной грамотѣ прилагаемыя, 

утверждаемъ оныя Императорскимъ Нашимъ 

словомъ за Насъ и высокихь преемниковъ 

Нашихъ во всей силѣ на вѣчныя времена 

ненарушимо» 35). 

     Со смертью Келеш-бея Шарвашидзе 

абхазскаго, умерщвленнаго младшимъ сы- 

ном Асланъ-бекомъ, думавшимъ захватить 

власть. старшiй сынъ Келеш-бея Сефер-бей, 

принявшiй тайно православiе и нареченный 

Георгiемъ, по совѣту княгини Ныны Геор- 

гiевны Дадiани, черезъ когорую диплома- 

тично въ этомъ дѣлѣ дѣйствовало русское 

правительство, просилъ себѣ поддержки 

русскихъ, изъявляя готовность признать 

власть императора по слѣдующимъ „про- 

сительнымъ пунктам“ 36): 

     „Всеавгустѣйшему и всемилостивѣйшему 

монарху нашему всеподданиѣйшее проше- 

нiе и преданiе себя съ владѣнiемъ моимъ 
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чрезъ сiе мое письмо, -слѣдующимъ об- 

разомъ: 

     1) „Я, законый наслѣдникъ и владѣ- 

тель Абхазiи, по совѣсти моей обязываюсь 

и вступаю въ подданство и службу, какъ 

наслѣдственный подданный всемилостивѣй- 



шаго Самодержца всея Росiи и прочихъ 

Императора Александра Павловича“. 

     Въ слѣдующихъ пунктахъ говорится: 

о преданiи владѣтелемъ вмѣстѣ съ собою 

Абхазiи и всега находящагося въ Абхазiи 

въ наслѣдственное подданство и  рабство 

престола всероссiйскаго (п. 2); объ озна- 

менованiи владѣтеля знакомъ, какъ прочiе 

князья, подданые императорскаго престола 

ознаменованы (п. 3); о пожалованiи владѣ- 

телю грамоты, утверждающей его наслѣд- 

ство, дабы онъ бытъ начальникомъ и управ- 

ляющимъ владѣнiемъ своимъ, и также сынъ 

его и внуки его вѣчно и ненарушимо отъ 

начальства и владѣнiя наслѣдственнымъ 

своимъ владѣнiемъ не оставлялись (п. 4) 

объ огражденiи владенiя Шарвашидзе вой- 

сками императора (п. 5); о нелишенiи вла- 

дѣтеля тѣхъ выгодъ и милостей, которыя 

имѣлъ наслѣдственный владѣтель абхазскiй 

Келеш-Ахмед-бекъ, получавшiй: ежегодное 

жалованiе отъ Порты Оттоманской (п. 6); о 
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желанiи владѣтеля до капли крови быть 

вѣрнымъ подданнымъ, о его покорности 

главноуправляющему Грузiей и объ уступкѣ 

съ его етороны лѣса, какъ получала прежде 

Порта Оттоманская, равно и заводовъ золо- 

тыхъ и серебряныхъ, съ удѣленiемъ одна- 

ко владѣтелю нѣкоторой части (и. 7). 

     Эти «‹просительные пункты» были 

утверждены, какъ и всѣ другiе, импера- 

торской жалованной грамотой. 9 августа 

1810 года княгиня Нина Георгiевна Дадiани 

была извѣщена ген. Тормасовымъ, что «хо- 

датайство ея свѣтлости въ пользу своего 

зятя абхазскаго Сефер-бея, нареченнаго при 

святомъ крещенiи Георгiемъ, въ полной 

мѣрѣ уважено Е. И. В., и что, во-первыхъ 

онъ съ домомъ своимъ и абхазскою землею 

признанъ отъ Россiиской державы владѣль- 

цемъ, подданнымъ Е. И. В., а во-вторыхъ, 



Сухумъ прiобрѣтенъ въ полное его владѣ- 

нiе 37). Такь какъ Сухумъ былъ столицею 

абхазскаго владѣнiя, то владѣтель Георгiй 

Шарвашидзе желалъ принять утвердитель- 

ную грамоту и владѣтельскiе знаки только 

послѣ прiобрѣтенiя Сухума отъ Асланъ- 

бека, занявшаго его. Когда же, съ помощью 

русскихъ, войскъ это было сдѣлано, въ 

октябрѣ 1810 г. маiоръ Мойза съ подобаю- 
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щей торжественностью, при собранiи всѣхъ 

почетныхъ абхазскихъ старѣйшинъ и наро- 

да, поднесъ кн. Георгiю Шарвашидзе высо- 

чайшую грамоту и владѣтельскiе знаки и 

принялъ отъ него публичную предъ наро- 

домъ присягу на вѣрность Имперiи. Абхазiя 

вошла въ составъ Россiйской Имперiи, и ея 

владѣтели сдѣлались зависимыми отъ рус- 

скаго императора. 

     „Царство грузинское, раздѣленное Алек- 

сандромъ, царемъ грузинскимъ, какъ видно, 

по опредѣленiю правителя судебъ, Алексан- 

дромъ же, Императоромъ Всеросiйскимъ, 

соединено паки воедино» писалъ въ 1804 г. кн. 

Цицiановъ, донося о присоединенiи Имеретiи. 

Въ концѣ прошлаго столѣтiя  всѣ лучшiе люди 

Грузiи отлично видѣли необходимость объ- 

единенiя всѣхъ частей Грузiи, понимая, 

что причина ея слабости—въ разъединен- 

ности. То единодушiе, съ какимъ всѣ глав- 

нѣйшiе сановники имеретинскаго и карта- 

лино-кахетинскаго царствъ требовали предъ 

вступленiемъ на престолъ царя Соломона 

II-го, объединенiя Имеретiи и Карталинiи- 

Кахетiи 38), лучше всего свидѣтельствуетъ 

о силѣ этого сознанiя. Но Грузiя лишилась 

самостоятельности, не достигши объедине- 

нiя, и какъ-бы для того, чтобъ объеди- 
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ниться. Намъ больно становится теперь, 



когда думаемъ, что повинуясь волѣ прави- 

телей, въ концѣ прошлаго столѣтiя карта- 

линцы, имеретины, мингрельцы, гурiйцы,— 

эти родные братья,—ополчались другъ на 

друга. Установленiе русскаго господства 

отрезвило грузинъ: грузинская нацiя по- 

чустовала евое единство: общность интере- 

совъ объединила всѣ ся части, и въ этомъ, 

безъ сомнѣнiя, состояла свѣтлая сторона 

паденiя грузинскихъ царствъ и владѣ- 

тельствъ— для грузинъ. 

 

VII. 

 

     Для выясненiя характера юридическихъ 

отношенiи, возникшихъ между Грузiей и 

Россiей въ концѣ прошлаго и въ началѣ 

настоящаго столѣтiя, мы должны разсмо- 

трѣть тѣ договоры, по которымъ различныя 

части Грузiи вошли въ составъ Россiйской 

Имперiе. Внѣшняя форма этихъ договоровъ 

опредѣляется самымъ характеромъ ихъ со- 

держанiя: переговоривъ объ условiяхъ и 

заручившись согласiемъ. Грузiя просила 

русскаго сюзеренитета. Разъ самый пред- 

метъ договора.—вступленiе Грузiи въ со- 

ставъ Имперiи,—являлся въ формѣ просьбы, 

понятное дѣло, что и условiя этого всту- 
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пленiя должны были быть выражены въ 

той же формѣ. Неестественно было бы про- 

сить о чемъ-нибудь и требовать выполненiя 

изветныхъ условiй при исполненiи этой 

просьбы. По этому, какь рѣшенiе грузин- 

скихъ царей и владѣтелей вступить со 

своей страной въ составъ Имперiи, такъ и 

сотавимыя ими условiя этого вступленiя 

выражены въ „просительныхъ пунктахъ.“ 

Исполненiе условiй присоединенiя, выра- 

женныхъ въ „просительныхъ пунктахъ“, 

дѣлалось обязательнымъ тѣмъ, что грузин- 

скiе цари и владѣтели признавали дѣйстви- 



тельнымъ пунктъ о признаны своей зави- 

симости только при условiи выполненiя 

другихъ пунктовъ, и императоръ утвер- 

ждалъ эти пункты «во всей ихъ силѣ». 

     Царь Георгiй ХII карталино-кахетинскiй 

писалъ своимъ посламъ, уполномоченныхъ 

на заключенiе договора, что «если условiя 

на будутъ приняты, тогда всякая зави- 

симость будетъ устранена, кромѣ между- 

народныхъ сосѣдственныхъ сношенiй, и 

первоприсутствующiй русской коллегiи ино- 

странныхъ дѣль гр. Растопчинъ извѣщалъ 

царя, что императоръ «по всѣмъ пунктамъ» 

соизволилъ аппробовать его ноту. Царь 

Соломонъ II имеретинскiй долго не согла- 
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шался на измѣненiя, сдѣланныя кн. Ци- 

цiановымъ въ его «пунктахъ,» и не хотѣлъ 

ихъ подписать только потому, что не со- 

гласень быль съ однимъ условiемъ, а 

именно, отреченiемъ отъ своихъ претензiй 

на областъ Лечхумъ въ пользу Дадiани; 

когда же царь, вынужденный силой, согла- 

сился подписатъ эти пункты, императоръ 

Александръ Павловичъ извѣщалъ его объ 

«утвержденiи его просительныхъ пунктовъ 

вовсей силѣ». Владѣтелъ Григорiй Кацiевичъ 

Дадiани цѣлыхъ полгода велъ переговоры 

объ условiяхъ признанiя верховной власти 

императора, а по подписанiи просительныхъ 

пунктовъ, подобно парю Соломону, былъ 

увѣдомленъ высочайшею грамотой объ 

«утвержденiи его провительныхъ пунктовъ 

во всей силѣ». Въ исполненiи уеловiй вла- 

дѣтель Григорiй видѣлъ естественно необ- 

ходимое слѣдствiе признанiя русскаго вер- 

ховенства: «такъ какъ» я призналъ русскую 

власть, „то да“ исполнено будетъ то-то и 

то-то,—вотъ форма предложенныхъ имъ 

первоначально просительныхъ пунктовъ. 

     По смерти Григорiя, императоръ Алек- 

сандръ писалъ кн. Цицiанову, что кн. „Ле- 



ванъ Григорьевичъ Дадiани «признается 

владѣтельнымъ княземъ Мингрелiи на томъ 
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самомъ положенiи, на какомъ отецъ его всту- 

пилъ въ вѣрноподданиическiя къ Имперiи обя- 

зательства. Посылая инвеститурные знаки 

владѣтелю Мамiи Гурiели, имп. Александръ 

писаль ему: «за благо прiемля всѣ статьи, 

вами подписанныя и въ копiи съ россiй- 

скихъ переводомъ отъ слова до слова къ 

сей Нашей жалованной грамотѣ прила- 

гаемыя, утверждаемъ оныя императорскимъ 

Нашимь словомъ за Насъ и высокихъ преем- 

никовъ Нашихъ во всей силъ на вѣчныя 

времена ненарушимо». Просительные же 

пункты владѣтеля Георгiя Шарвашидзе 

абхазскаго прямо начинались такъ: „все- 

августѣйшему и всемилостивѣйшему монарху 

нашему всеподданнѣйшее прошенiе и пре- 

данiе себя съ владѣнiемъ моимъ чрезъ сiе 

мое письмо—слѣдующимъ образомъ“: слѣ- 

дуютъ пункты о признанiи себя въ зави- 

симости отъ Имперiи и объ условiяхъ этой 

зависимости. Пункты эти тоже „въ полной 

мѣрѣ были уважены». Впрочемъ, какъ гово- 

ритъ проф. Ф. Мартенсъ, „для международ- 

ныхъ договоровъ внѣшняя форма далеко 

не имѣетъ такой важности, какая припи- 

сывается ей въ частномъ обязательствен- 

номъ правѣ; и, дѣйствительно, междуна- 

родныя обязательства заключаются въ са- 
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мыхъ разнообразныхъ формахъ“ 39). Въ 

какой бы формѣ ни былъ заключенъ дого- 

воръ, онъ обязателенъ для обѣихъ дого- 

варивающихеся сторонъ: важна не форма, а 

сущность договора.  

     „Просительные пункты“, какъ между- 

народный договоръ, удовлетворяютъ всѣмъ 

основнымъ условiямъ юридической силы 



трактатовъ“ 40): 

    1) Когда заключались «просительные 

пункты“, Грузiя была независима. 

    По Кучукъ-Кайнарджiйскому трактату 

Карталинiя-Кахетiя была признана ни отъ 

кого независимой, и потому она имѣла 

полное право какъ на заключенiе трактата 

1783 г., такъ и на производство дальнѣй- 

шихъ въ немъ измъненiй. Нѣсколько нео- 

предѣленнѣе былъ смыслъ постановленiй 

этого (т. е. Кучукъ-Кайнарджiйскаго) трак- 

тата объ имеретинскомъ царствѣ, на кото- 

рое Порта могла бы имѣтъ нѣкоторыя при- 

тязанiя; но когда въ 1803 г. кн. Цицiановъ 

сдѣлалъ чрезъ русскаго министра при 

Константинопольскомъ дворѣ Италинскаго 

запросъ, не будетъ ли Порта противъ при- 

соединенiя къ Россiйской Имперiи «Име- 

ретiи съ княжествами Дадiановскимъ и 

Гурiеловскимъ,“ Константинопольскiй дворъ 
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не выказалъ никакого протеста и не ду- 

малъ докавыватъ своихъ правъ. 

     2) «Просительные пункты» были заклю- 

чены лицами, имѣвшими на ихъ заключенiе 

юридическое право. 

     Карталино-Кахетинскiе пункты были 

составлены князьями Чавчавадзе, Пала- 

вандишвили и Авалишвили, уполномочен- 

ными царемъ Георгiемъ ХII на ихъ соста- 

вленiю, и аппробованы императоромъ Пав- 

ломъ. Имеретинскiе, мингрельскiе, гурiйскiе 

и абхазскiе просительные пункты были 

заключены, въ одной стороны-самими 

владѣтелями, съ другой—главноуправляю- 

щимъ Карталинiей-Кахетiей, уполномочен- 

нымъ на то императоромъ. 

     Договоры эти были заключены отъ 

имени верховной государственной власти, 

законными обладателями которой являлись, 

съ одной стороны—русскiй императоръ, съ 

другой—грузинскiе цари и владѣтели, 



каждый изъ которыхь былъ юридически 

неограниченъ въ своихъ владѣнiяхъ. 

     3) «Просительные пункты» были рати- 

фикованы компетентной государственной 

властью: они подписывались царемь или 

владѣтелемъ и утверждались императоромъ. 

Вообще, заключенiе «провительныхъ пунк- 
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Царь или владѣтель представлялъ „проси- 

тельные пункты“, которые послѣ аппроба- 

цiи ихъ со стороны русскаго правительства 

онъ и подписывалъ въ торжественномъ со- 

бранiи дворянства и духовенства. Подлинные 

«просительные пупкты» доставлялись импе- 

ратору, который возвращалъ ихь „въ ори- 

гиналѣ“ или ‚„копiи съ россiйскимъ перево- 

домъ отъ слова до слова“, съ грамотой на 

имя владѣтеля объ ихъ утвержденiи (рати- 

фикацiи). 

     Только „просительные пункты“ царя 

Георгiя, выражаясь словами ген. Кнорринга, 

„конца своего, сообразно предположенiямъ, 

не воспрiяли“. Правда, они были составлены 

уполномоченными царя Георгiя, согласно съ 

его инструкцiями, и были аппробованы 

императорской властью, по они не были 

просмотрѣны и подписаны царемъ Георгiемъ. 

и не были имъ ратификованы. Посылая 

царю черезь его уполномоченныхъ аппро- 

бованные императоромъ «пункты«, графъ 

Растопчинъ просилъ его, разсмотрѣвъ и, 

въ случаѣ согласiя, утвердивъ ихъ своею 

подписью, возвратить въ Петербургъ съ 

тѣми же уполномоченными, вмѣстѣ съ бла- 

годарственной грамотой. Съ возвращенiемъ 
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въ Петербургъ этихъ карталино-кахетин- 

скихъ уполномоченныхъ, которые должны 

были быть наименованы послами, предпо- 

лагалось заключить „по всѣмъ прошенiямъ 



царя обоюдный императорскiй актъ“. Но 

актъ этотъ не быль заключенъ, потому что 

уполномоченные уже не застали въ живыхъ 

царя Георгiя, со емертью котораго въ Кар- 

талинiи-Кахетiи не было органовъ. имѣв- 

шихъ право заключать договоры отъ лица 

народа: Георгiй ХII быль послѣднимъ 

картялино-кахетинскимъ царемъ. Однако 

это ис мѣшаетъ дѣйствительности картали- 

но-кахетинскихъ «просительныхъ пунктовъ», 

какъ допольнительнаго къ трактату 1783 г. 

договора. Если бы «пункты» паря Георгiя 

заключали въ себѣ что-нибудь новое, суще- 

ственно разнащееея отъ содерженiя суще- 

ствовавшаго уже русско-грузинскаго дого- 

вора 1783 г.. дополненiемъ въ которому 

они служили, тогда, пожалуй, можно было 

бы оспаривать ихъ силу; но какъ это оче- 

видно изъ сопоставленiя этихъ „пунктовъ“ 

какъ съ самымь договоромъ, такь и съ тѣми 

ходатайствами, которыя были заявлены 

уполномоченными царя Ираклiя отъ его 

имени императору Павлу, при его вступ- 

ленiи на престолъ, „просительные пункты“ 
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царя Георгiя не представляли ничего новаго, 

будути только повторенiемъ того, о чемъ 

предь емертью просилъ сще царь Ираклiй 

и что было только дополненiемъ въ трак- 

тату 1783 г., 12-ый артикулъ котораго гла- 

силь: „сей договоръ дѣлается на вѣчныя 

времена, но ежели что-либо усмотрѣно 

будетъ нужнымъ перемѣнить или приба- 

вить для взаимной пользы, оное да возъ- 

имѣетъ мѣсто по обостороннему воглашенiю“. 

Безъ сомнѣнiя, царь Георгiй, съ такимъ 

нетерпѣнiемъ ждавшiй предъ смертью воз- 

вращенiя своихъ уполномоченныхъ, могъ 

еше произвости въ своихъ „просительныхъ 

пунктахъ“ частныя перемѣны, могъ испра- 

вить ихъ релакцiю, устранивъ встрѣчаю- 

щiяся въ нихъ неточности и кажущiяся 



противорѣчiя, могъ сдѣлать новыя къ нимъ 

дополненiя и исправыть ихъ языкъ, но 

характеръ, духъ „просительныхъ пунктовъ“, 

навѣрное, остался бы тотъ же: уполномо- 

ченные не превышали своихъ полномочiй; 

и если „провительные пункты“ царя Георгiя, 

по неустановленносты текста, недѣйстви- 

тельны, какъ самостоятельный договоръ, 

они дѣйствителны, какъ частное добавленiе 

къ трактату 1783 г. Отсутствiе ратификацiи, 

какъ извѣстно, въ нѣкоторыхъ случаяхъ не 
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мѣшаетъ юридической силѣ договора, и къ 

такимъ именно случаямъ нужно отнести и 

разбираемый нами случай, когда утвержде- 

нiе договора не состоялось по обстоятель- 

ствахъ, независящимъ отъ договариваю- 

шихся сторонъ. 

     4) «Просительные пункты» были заглю- 

чены но свободной волѣ договаривающмихся 

сторонъ. 

    Противъ царя Соломона II-го имеретин- 

скаго было употреблено нѣкоторов военное 

принужденiе, чтобы застарвить его согла- 

ситься на нѣкоторыя, нежелательныя для 

него, увловiя признанiи русскаго верховен- 

ства, но это не мѣшаетъ правомѣрности его 

«просительныхъ пуньтовъ»: въ международ- 

номъ правѣ ошибка и обманъ уничтожаютъ 

дѣйствительность договора, принужденiе 

же не имѣетъ такого послѣдствiя. Другое 

дѣло, сели бы принужденiю, насилiю былъ 

подвергнутъ самъ царъ Соломонъ, какъ 

физическое лицо. 

     5) Эта воля была объявлена обѣими 

сторонами. 

     Одна сторона дѣлала предложенiе, 

другая принимала его. Впрочемъ, послѣ 

приведенiя существованiя предядущихъ 

трехъ условiй, это условiе могло бы быть и не 
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приведено, потому что существованiе 2, 3 

и 4 условiй само-собой подразумѣваетъ и 

его наличность; если не было взаимности 

свободнаго изъявленiя воли, не могло же 

быть взаимности свободнаго исполненiя 

этой воли. 

     6) Заключенiе „просительныхъ пунк- 

товъ“ ине противорѣчило дѣеспособности 

заключавшихъ ихъ сторонъ. 

     Договоръ не заключалъ въ себѣ ничего‚ 

физически или нравственно невозможнаго, 

касался только договаривающихся сторонъ 

и не нарушалъ чужихъ правъ. Доставляемые 

для утвержденiя императору, «просительные 

пункты“ были торжественно вручаемы царю 

или владѣтелю, и, такимъ образомъ, дово- 

дились до свѣдѣнiя обѣихъ сторонъ, кото- 

рыхъ они касались и которыя обязаны 

были ихъ исполнять, что тоже весьма ва- 

жно для юридической силы договора. 

    Что касается редакши грузинекихь 

„провительныхъ пунктовъ“, она не отли- 

чается особенной юридической послѣдова- 

тельностью и логичностью. Будучи состав- 

лены людьми, незнакомыми съ политиче- 

скими науками, эти „просительные пункты“ 

чужды тонкостей европейскихъ междуна- 

родныхъ договоровъ и часто представляютъ 
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неточности, заключающiяся какъ въ отдѣль- 

ныхъ словахъ и выраженяхъ, такъ и въ 

цѣлыхъ пунктахъ; многiе вопросы затро- 

нуты слегка, другiе совсѣмъ обойдены. Но 

международное право толкуетъ трактаты bоnа 

fidе, не по буквѣ, а по духу договора. „Со- 

держанiе договоровъ“,—говоритъ проф. Мар- 

тенсъ,— „истолковывается опредѣленiемъ: 

а) историческаго происхожденiя трактата; 

b) согласiя его постановленiй съ господ- 

ствующими началами международнаго пра- 



ва и с) намѣренiя, цѣли, духа договора“ 41). 

Если такой взглядъ на толкованiе догово- 

ровъ примѣняется ко всѣмъ, вообще, трак- 

татамъ, тѣмь умѣстнѣе онъ по отношенiю 

къ грузинскимъ „просительнымъ пунк- 

тамъ“. «Если трактаты сiи окажутся не- 

точно изложенными или въ оныхъ будуть 

опущены какiя-либо нужды наши“,— писалъ 

владѣтель Григорiй Дадiани, представляя 

евои „просительные пункты“,—какъ мы 

еще неопытны въ европейской вѣжливости, 

искусствѣ и политикѣ... да обратить госу- 

дарь ликъ свой на мою мысль и освѣтитъ 

ее исходящими изъ него лучами“ 42), Но да- 

леко не всѣ „просительные пункты“ были 

„освѣщены“. Если нѣкоторые „пункты“,— 

гурiйскiе, напримѣръ,—составлены весьма 
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удовлетворительно, зато нѣкоторые,—карта- 

лино-кахетинскiе, напримѣръ, — представ- 

ляютъ значительныя неточности. Карталино- 

кахетинскiе „пункты“ были составлены 

людьми, не имъвшими никакой къ тому 

подготовки, и не были никѣмъ исправлены. 

Тоже можно сказать объ абхазскихъ „пунк- 

тахъ“, отличающихся краткостью и непол- 

нотой. Что касается другихъ „пунктовъ“, 

то мингрельскiе и имеретинскiе „пункты“ 

были составлены кн. Цицiановымъ, на осно- 

ванiе представленныхъ ему владѣльцами 

„пунктов“, которые онъ развилъ и попол- 

нилъ, сохранивъ однако ихъ языкъ; гурiй- 

скiе же—ген. Тормасовымъ, по образцу 

мингрельскихъ „пунктовъ“. Чтобы подтвер- 

дить приведенную мною мысль о сохране- 

нiи кн. Цицiановымъ языка представлен- 

ныхъ ему „просительныхъ пунктовъ“, хотя 

это и безъ того очевидно изъ сравненiя 

первоначальныхъ текстовъ мингрельскихъ 

и имеретинскихъ „пунктовъ“ съ ихъ окон- 

чательной редакцiей, приведу одинъ при- 

мѣръ. Кн. Цицiановымъ сохранены слова 



„рабъ“, „рабство“ въ окончательной редак- 

цiи „просительныхъ пунктовъ,“ которые и 

снабжены слѣдуюшимъ примѣчанiемъ: „хотя 

слова “рабъ“, „рабство“ запрещены указомъ 
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1786 г., февраля 11-го дня; но какъ въ 

грузинскомъ языкѣ нѣтъ слова, равносиль- 

наго вѣрноподданному (?), да и всѣ азiатцы 

не разумѣютъ иначе подданства, какъ подъ 

именемъ рабства, то и суждено было оста- 

вить оное въ переводѣ“ 43). Однако этихъ 

словъ уже нѣтъ въ гурiйскихъ „пунктахъ». 

     „Предаю себя... въ вѣчное и вѣрное 

рабство“... сказано въ 1-омъ мингрельскомъ 

и имеретинекомъ «пунктахъ; „предаю се- 

бя... въ наслѣдственное подданство и рабство 

престола монарха всероссiйскаго»... сказано 

во второмъ пунктѣ абхазскихъ „проситель- 

ныхъ пунктовъ“, первый пунктъ которыхъ 

гласитъ: «я, законный владѣтель Абхазiи, 

по совѣсти моей обязываюсь и вступаю въ 

подданство и службу, какъ наслѣдственный 

подданный самодержца всея Россiи». Тутъ 

слово «рабъ», которое въ данномъ мѣстѣ, 

дѣйствительно, гораздо слабѣе по грузински, 

чѣмъ по русски, употреблено въ значенiи 

вѣрнаго человѣка, вѣрнаго слуги, вѣрнаго со- 

юзника: хивинскiй ханъ, зависимый владѣтель 

съ мѣстной автономiей, признавъ русское 

верховенство по миру 1873 года, тоже назы- 

ваетъ себя «покорнымъ слугой Императора 

Всероссiйскаго». Между Мингрелiей и Са- 

мурдзаканомъ были вассальныя отношенiя, 
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вь присягѣ же самурдзаканскихъ владѣте- 

лей мы читаемъ: «мы... державцы Самурдза- 

кана.... рабы, какъ весмилостивѣйшаго го- 

сударя, такъ самодержца Мингрелiи Левана 

Дадiани». Если мы не примемъ всего этого 

во вниманiе, для насъ непонятной и стран- 



ной будетъ просьба владѣтеля Григорiя Да- 

дiани о дарованiи ему меча въ знакъ рабства 

всемилостивѣйшаго государя и сердарства въ 

своихъ странахъ, выраженная въ оконча- 

тельной редакцiи «пунктовъ» такъ: «прошу 

в знак моего начальства и сердарства во 

владѣнiяхъ моихъ, находащихся въ рабствѣ 

Всероссiйской Имперiи, да удостоенъ буду 

отличiями, оное означающими по азiатскому 

обычаю и состоящими въ мечѣ и знамени». 

Въ грузинскихъ «просительныхъ пунктахъ» 

слова „рабъ“ и „рабство“ употребляются въ 

таком же смыслѣ, какъ и слова „поддан- 

ный“ и „подданство“. 

     Составители „просительныхъ пунктовъ“ 

не могли найти подходяшаго слова, чтобы 

опредѣлитъ характеръ отношенiй, возникаю- 

щихъ между сюзереннымъ государствомъ и 

зависимой страной изъ факта признанiя 

одною сюзеренитета другого, и воспользова- 

лись для этой цѣли словомъ „подданство“. 

Еще двумя столѣтiями раньше, актъ призна- 
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нiя со стороны кахетинскаго царя Александ- 

ра II-го русскаго (номинальнаго) верховен- 

ства былъ названъ актомъ подданства, и 

съ тѣхь поръ, во всѣхъ почти случаяхъ 

признанiя со стороны грузинскихъ царей и 

владѣтелей русскаго покровительства, это 

слово „поданный“ употреблялось въ смыслѣ 

„вассальный“ для обозначенiя зависимости 

вассала отъ своего верховнаго покровителя. 

Только въ трактатѣ 1783 г., единственномъ 

вполнѣ удовлетворительномъ, по своей ре- 

дакцiи, договорѣ между Россiей и Грузiей, 

эта неточность обойдена: вмѣсто словъ 

„предаю себя въ подданство и службу“ 

употреблены слова „признаю верховную 

власть и покровительство“; народъ же гру- 

зинскiй названъ не „вѣрноподданнымъ“, а 

„пребывающимъ въ тѣсномъ союзѣ и совер- 

шенномъ согласенъ съ Имперiей“. Но такiя 



тонкости были недоступны для составите- 

лей „просительныхъ пунктовъ“; они упот- 

ребляютъ выраженiя „присяга на поддан- 

ство“, „вѣрноподданный царь и народъ“, 

поясняя въ „пунктахъ“, какъ они пони- 

маютъ ихь значенiе. Вотъ какъ, наприм., 

понимаетъ слово „подданство“ въ данномъ 

случаѣ царь Соломонъ имеретинскiй: „какъ 

мы вошли въ россiйское подданство, то 
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войска, имѣющiя быть въ землѣ нашей, съ 

противниками и ослушниками нашими по- 

ступали бы такъ, какъ съ противниками 

Россiи, по нашему приказанiю.—Какъ я 

былъ самовластенъ въ землѣ моей, такъ да 

буду и впредь самовластенъ, и могъ бы 

вѣрныхъ къ намъ награждать и невѣрныхъ, 

наказывать“. Еще лучше объясненiе этого 

слова мы находимъ во 2-омъ мингрельскомъ, 

имеретинскомъ и гурiйскомъ пунктахъ: „да 

предоставлено будетъ мнѣ,—царю или вла- 

дѣтелю, пользоваться правами и преиму- 

ществами владѣтеля со всѣми обязанностя- 

ми вѣрноподданнаго всемилостивѣйшаго Г. 

И., яко верховнаго моего и преемниковъ 

моихъ великаго государя и повелителя“. 

Наконецъ, въ 3-емъ пунктѣ владѣтеля Геор- 

гiя Шарвашидзе говорится объ „ознамено- 

ванiя его знакомъ (инвеститурнымъ), какъ 

прочее князья, подданные императорскаго 

престола ознаменованы“. Само русское пра- 

вительство сначала нѣсколько стѣснялось 

называть грузинъ подданными. «Что ваше 

превосходительство изволили примѣтить и 

удивиться, что я грузинъ называю поддан- 

ными, то прошу у вашего превосходитель- 

ства въ семъ извиненiя, но оное сдѣлано 

неумышленно“... читаемъ мы въ конфиден- 
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цiальномъ письмѣ ген. Лазарева ген. Кнор- 



рингу отъ 11-го марта 1802 г. 41) 

     Постоянное сопоставленiе и сравненiе 

различныхъ грузинскихъ „просительныхъ 

пунктовъ“, взаимно объясняющихъ и по- 

полняющихъ другъ друга, даютъ намъ воз- 

можность исправить ихъ неточности и лучше 

понять ихъ содержанiе: чего нѣтъ въ од- 

нихъ, то есть въ другихъ; чего одни „про- 

сительные пункты“ касаются мимоходомъ, 

то развито въ другихъ; что въ одномъ мѣс- 

то высказано въ неясной и неудачной фор- 

мѣ, то въ другомъ мѣстѣ формулировано 

съ достаточной ясностью. Это даетъ намъ 

возможность понять „духъ“ просительныхъ 

пунктовъ, опредѣлить характеръ русско- 

грузинскихъ юридическихъ отношенiй и 

яснѣе формулировать права и обязанности 

обоихъ контрагентовъ. 

 

VIII 

 

     По трактату 1783 г. и по «проситель- 

нымъ пунктамъ» Грузiя всѣми своими ча- 

стями вошла въ составъ Россiйской Импе- 

рiи, признавъ всероссiйскаго императора, за 

своего государя и самодержца. Грузинскiй 

царь (для удобства буду говорить въ един- 
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ственномъ числѣ) именомъ своимъ, наслѣд- 

никовъ и преемниковъ своихъ, призналъ 

верховную власть и покровительство все- 

россiйскихъ императоровъ, обязавшись ока- 

зывать вѣрность и усердiе къ Имперiи 

(тракт., арт. 1; прос. пункт.: карт.-кахет., 

имер., мингр., гурiйск.—1: абх.—1 и 2). 

     Какъ зависимая страна, Грузiя лиши- 

лась права непосредственныхъ, междуна- 

родныхъ сношенiй, подчинивъ ихъ контролю 

императорской власти. Хотя ограниченiе 

этого права вытекаетъ изъ самаго факта 

признанiя русскаго верховенства, но въ 

трактатѣ 1783 г. этому вопросу спецiально 



посвященъ 4 артикулъ, дополненiемъ къ 

которому отчасти служитъ 7 артикулъ того 

же трактата, соотвѣтствующiй, по своему 

содержанiю, 7 пункту имеретинскихъ, мин- 

грельскихъ и гурiйскихъ „просительныхъ 

пунктовъ“. Этимъ подчиненiемъ въ области 

внѣшихъ отношенiй ограничивалась по 

трактату 1783 г. зависимость Грузiи отъ 

Россiи, —область внутренней автономiи долж- 

на была быть совершенно изъята изъ подъ 

влiянiя императроской власти. Эта зависи- 

мость по трактату 1783 г. представляла 

чистый видъ протектората: Грузiя являлась 

страной охраняемой, покровительствуемой, 
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Россiя же— страной охраняющей, покрови- 

тельствующей. «Просительные пункты» про- 

извели въ трактатѣ 1783 г. нѣкоторыя измѣ- 

ненiя, предоставивъ императорскому пра- 

вительству нѣкоторую долю влiянiя и на 

внутренiя дѣла Грузiи. Сравненiе трактата 

1783 г. съ „просительными пунктами“ во 

многихъ отношенiяхъ интересно и поучи- 

тельно: оно показываетъ, какъ чистый видъ 

протектората постепенно переходить въ 

другой видъ отношенiй, —въ сюзеренитетъ, 

который, по опредѣленно международнаго 

права, есть ограниченный суверенитетъ 

одного государства надъ другимъ. Здѣсь 

уже Грузiя является страной вассальной, 

а страны вассальныя, какъ извѣстно, стоятъ 

въ большей зависимости къ сюзеренному 

государству, чѣмъ страны охраняемыя—къ 

охраняющему. Однако, какъ мы ниже уви- 

димъ, „просительные пункты“ не посягали 

на внутреннюю автономiю Грузiи. 

    Во внутреннемъ управленiи права и 

преимущества грузинскаго царя, власть 

котораго дожна была быть наслѣдственной, 

осталисъ въ прежней своей силѣ (трак., 

арт. 6; прос. пункт.: карт.-кахет., мингр., 

гур.—2, имер.—2 и 2 отв. и. абх.—4). Такъ 



какъ царь признавалъ всероссiйскаго импе- 

 

— 90 — 

 

ратора за своего ворховнаго государя и 

повелителя, то, вступая на прародительскiй 

престолъ, по праву первородства, онъ 

утверждался во власти императорской гра- 

мотой и получалъ инвеститурные знаки 

(тракт., арт.—3; прос. пункт. имер.— 2, 

мингр. и гур.—2 и 13, абх.—3 и 4). Въ  

судебной и исполнительной власти грузин- 

ское правительство должно было быть не- 

ограничено (просит. пункт.: карт.-ках.—2, 

имер.—3 и 2 отв. и.. мингр. и гур.- 3, абх. 

4), въ законодательной же-—оно было огра- 

ничено лишь на столько, на сколько того 

требовалъ фактъ признанiя верховной власти 

императора: законы, издаваемые грузин- 

скимъ правительствомъ, не должны были 

быть противными основнымъ принципамъ 

общаго имперскаго законодательства (прое. 

пункт.: имер., мингр. и гур.—3). «Въ проси- 

тельныхъ пунктахъ» владѣтеля Георгiя Шар- 

вашидзе абхазскаго ничего не говорится и 

объ этомь ограниченiи: владѣтель, какъ 

былъ, такъ и долженъ былъ остаться «на- 

чальникомъ и владѣтелемъ наслѣдственнаго 

своего владѣнiя» (п. 4); но вопросъ этотъ 

съ достаточной ясностью формулированъ въ 

другихъ „просительныхъ пунктахъ“: «да... 

предоставлены будуть мнѣ и преемникамъ 
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моимъ судъ и расправа во владѣнiяхъ, 

моихъ, во всероссiйскомъ подданствѣ нахо- 

дящихся», сказано въ 3 мингр., имер. и 

гур. пунктахъ,—«а какъ объявлено мнѣ, 

что во всероссiйскомъ подданствѣ смертная 

казнь и лишенiе членовъ не могуть быть 

терпимы, то да снабженъ я буду, по пове- 

лѣнiю Е. И. В., законами, коими бы указаны 

были наказанiя за человѣкоубiйство, за 



плѣннопродавство, за воровство и разбой»; 

„а прочiя всѣ внутреныя дѣла, преступ- 

ленiя и наказанiя за оныя, да всемилости- 

вѣйше позволено мнѣ будетъ, по предостав- 

ляемымъ мнѣ въ моемъ владѣнiи суду и 

расправѣ, разбирать и наказывать по обы- 

чаю земли», прибавлено въ „проситель- 

ныхъ пунктахъ“ владѣтеля Гурiи. Георгiй 

ХII карталино-кахетинскiй—еше отецъ ко- 

тораго царь Ираклiй просилъ «дать царю 

и народу всеросйскiй законъ для управ- 

ленiя государствомъ, дабы онымъ истор- 

гнуть нѣкоторыя, вкравшiяся издревле, 

азiатскiя несправедливости судопроизвод- 

ства, служащiя во вредъ и противность 

православному христанскому исповѣда- 

нiю»—изъявилъ желанiе принять общеим- 

перское законодательство и, прося о распро- 

сотраненiи «всѣхъ правъ и законовъ» рус- 
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скихъ подданныхъ на всѣхъ подданныхъ 

карталино-кахетинскаго царя (п. 15), обѣ- 

щался, имѣя главное въ своемъ царствѣ 

правленiе, поступать по тѣмъ законамъ, а 

отъ себя, безъ особаго повелѣнiя, никакихъ 

узаконенiй не вводить (п. 2). Въ рукахъ 

грузинскаго правительства должно было 

быть и финансовое управленiе страной. 

Прося о неприкосновенности правъ и пре- 

имущества, грузинскаго правительства, со- 

ставители «просительныхъ пунктовъ», оче- 

видно, не нашли нужнымъ особо просить о 

самостоятельности финансовъ Грузiй: прося 

о широкой внутренней автономiй, они по- 

видимому, не допускали возможности ея 

сушествованiя безъ независимости финан- 

совъ, такъ какъ финансовая сторона— важ- 

нѣйшая во всякомъ управленiи. Если со- 

составители „пунктовъ“ дѣйсвительно при- 

держивались этого взгляда, они, были не 

вполнѣ правы. Етипетъ былъ зависимыхъ 

государствомъ, находящимся подъ верхо- 



венствомъ Порты, онъ полъзовался мѣстной 

автономiей и управлялся наслѣдственнымъ 

вице-королемъ, хедивомъ, имѣвшимъ право 

заключать даже международныя конвенцiи 

по торговымъ вопросамъ; но это не помѣ- 

шало учрежденiю англо-французской посто- 
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янной финансовой коммиссiи для наблюденiя 

за управленемъ, доходами и расходами 

Египта, когда обнаружилось финансовое 

разстройство этой страны. Уполномоченные 

царя Георгiя, впрочемъ, какъ это будетъ 

сказано ниже, очевидно, не придерживались 

опровергаемаго нами взгляда. Хотя въ 

грузинскихъ „просительныхъ пуктахъ“ мы 

не находимъ особыхъ пунктовъ, посвящен- 

ныхъ этому вопросу, но однако въ нихъ 

есть прямыя указанiя на независимость и 

обособленность грузинскихъ финансовъ отъ 

обще-имперскихъ. Такъ, въ „просительныхъ 

пунктахъ“ говорится, между прочимъ, что 

грузинское правительство должно было 

имѣтъ въ своихъ рукахъ регалiй: на лѣсъ, 

на монету и на горное дѣло, и пользоваться 

гусударственными доменами. Царь имере- 

тинскiй и владѣтели мингрельскiй и гурiй- 

скiй обязываются „буде въ лѣсахъ ихъ 

владѣнiя найденъ будетъ годный на кора- 

бельное строенiе для черноморскаго флота 

лѣсъ,... за оный лѣсъ ни малѣйшей платы 

не претендовать, и да будетъ не возбранено 

морскимъ россiйскимъ офицерамъ ихъ клей- 

мить съ тѣмъ, чтобъ ихъ никто изъ под- 

данныхь владѣнiя не отваживался рубить“ 

(п. 11). Тутъ, очевидно, мы имѣемь дѣло 
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съ лѣсной регалiей. Владѣтель Георгiй 

Шарвашидзе абхазскiй обѣщается „дать лѣсъ 

для кораблей, какъ получала прежде Порта 

Оттоманская“, въ вассальной зависимости 



отъ которой находилась раньше Абхазiя 

(п. 7). Еще яснѣе указаны въ „проситель- 

ныхъ пунктахъ“ регальность горнаго дѣла 

и его монопольность. Грузинское правитель- 

етво смотритъ на горное дѣло, какъ на 

свою монополiю и, отдавая его на откупъ 

русскимъ, которые могли прислать для 

разработки разныхъ рудъ серебряныхъ, зо- 

лотыхъ и прочихъ металловъ, «людей сiе 

ремесло знающихъ», взимаетъ извѣстный 

налогъ. „Да не оставленъ я буду нѣкото- 

рою частью доходовъ, въ случаѣ отысканiя 

и разрабатыванiя во владѣнiяхъ моихъ зо- 

лотыхъ, серебряныхъ и иныхъ какихъ 

рудъ“- сказано въ «просительныхъ пунк- 

тахъ“ царя имеретинскаго, и владѣтелей 

мингрельскаго и гурiйскаго (п. 5), которые 

обязываются для разработки рудъ „достав- 

лять россiйскимъ художникамъ потребное 

число работниковъ за цѣну, отъ горнаго 

начальства опредѣляемую»› (п. 10) Такой же 

взглядъ на горное дѣло высказанъ и въ 

абхазскихъ „просительныхъ пунктахъ“ (п.7). 

Карталино-кахетинскiй царь Георгiй, пере- 
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давая, согласно съ волею покойнаго царя 

Ираклiя, русскимъ горное дѣло и оставляя за 

собою монетую регалiю, въ 9-мъ „проситель- 

номъ пунктѣ“ говоритъ, что монета будетъ вы- 

дѣлываться „изъ тѣхъ самыхъ, кои въ царствѣ 

получаемы будутъ, и изъ покупаемыхъ изъ 

сосѣдственныхъ мѣстъ металловъ», изъ че- 

го можно заключить, что, если царь Георгiй 

и не взималъ налога съ горнаго дѣла, то, 

во всякомъ случаѣ; пользовался jus prae- 

em рtionis. Грузинскiй царь оставлялъ за 

собой право „дѣлать по старому образцу“ 

золотую, серебряную и мѣдную монету, съ 

изображенiемъ знаковъ: на одной сторонѣ— 

вензеля императорскаго съ надписью рос- 

сiйскою, а на другой—герба грузинскаго 

царства съ надписью грузинскою“ (карт.- 



кахет.—п. 9). Удержанiе государственныхъ 

доменъ, считавшихся, безъ сомнѣнiя, лич- 

ной собственностью грузинскихъ царей и 

владѣтелей, въ рукахъ грузинскаго прави- 

тельства подтверждается многими мѣстами 

„просительныхъ пунктовъ“. Царь имеретин- 

скiй и владѣтели мингрельскiй и гурiйскiй 

говорятъ о возведенiи на ихъ земляхъ но- 

ваго города (п. 6.), владѣтель Гурiи—нова- 

го порты (п. 12). 

     „Просительные пункты“ указываютъ и 
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на право грузинскаго правительства взимать 

прямые и косвенные налоги. Въ „проситель- 

ныхъ пунктахъ“ владѣтеля Мамiи Гурiели 

мы находимъ требованiе, чтобы взиманiе 

таможенныхъ пошлинъ осталось на старом 

основанiи и чтобы даже съ тѣхъ портовъ, 

которые впредь могутъ быть построены 

русскими на отведеннныхъ имь мѣстахъ. 

¼ таможенныхъ дохоловъ шла въ пользу 

владѣтеля (п. 12). Если владѣтель Григорiй 

Дадiани отказывается отъ таможенныхъ 

доходовъ съ тѣхъ портовъ, которые будутъ 

возведены русскими, то это, какъ онъ самъ 

объясняетъ въ 12 п., потому, что «онъ и 

до того оными морскими берегами не 

пользовался, и они отъ него отошли силою 

его сосѣдей». Въ 6-хъ имеретинскомъ, мин- 

грельскомъ и гурiйскомъ пунктахъ гово- 

рится о правѣ грузинскихъ владѣтелей 

взимать нѣкоторую часть дохода даже съ 

тѣхъ городовъ, которые могутъ быть по- 

строены въ ихъ владѣнiяхъ русскими, «такъ 

какъ», -мотивируется это право въ перво- 

начальномъ текстѣ мингрельскихъ „прос. 

пунктовъ“,—многiе изъ нашихъ подданныхъ 

пойдутъ туда для торговли, либо для во- 

дворенiя“ (п. 8). Наконецъ, во 2 „запросно- 

отвѣтномъ пунктѣ“ царя Соломона сказано, 
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что „права и преимущества е. в. остаются 

въ прежней своей силѣ“. 

    Итакъ, финансовое управленiе Грузiи 

должно было быть въ рукахъ грузинскаго 

правительства. Такъ какъ, послѣ нашествiя 

Ага-Магометъ-хана, финансы Карталинiи- 

Кахетiи были въ полномъ разстройствѣ, то 

царь Георгiй призналъ надъ собой контроль 

имперской власти въ финансовомъ управле- 

нiи и, прося для себя назначенiя опредѣ- 

леннаго жалованья, обязывался, имѣя глав- 

ное въ своемъ царствѣ правленiе, тратить 

доходы царства, согласно съ волей импе- 

ратора, „на содержанiе войскъ и на другiа 

тамошнiя надобности для первыхъ временъ“. 

Грузинскiе цари, вообще, не получали опре- 

дѣленнаго жалованiя, —при частно-правомъ 

характерѣ государства, они смотрѣли на 

доходы государства, какъ на свои, и без- 

различно тратили ихъ какъ на свои соб- 

ственныя, такъ и на государственныя нужды. 

Приглашая въ свою страну 6000 русскаго 

войска, которому нужно было назначить 

содержанiе, и видя, что народъ и безъ того 

раззоренъ и нуждается въ льготахъ, Геор- 

гiй предпочиталъ получалъ опредѣленное 

жалованье, чтобы затѣмъ доходы царства 

тратить на „содержанiе войскъ и на другiя 

 

— 98 — 

 

тамошнiя надобности“. И это—„для первыхъ 

временъ“, до возстановленiя налогоспосб- 

ности гражданъ (п. 3)... „Да не лишусь я 

тѣхъ выгодъ и милостей“,“—читаемъ мы, 

затѣмъ, въ „просит. пунктахъ“ абхазскаго 

владѣтеля,—„которыя имѣлъ наслѣдствен- 

ный владѣтель абхазкiй Келеш-бей, отецъ 

мой, получавшiй ежегодное жалованье отъ 

Порты Оттоманской“ (п. 6.). 

     Грузiя имѣла право содержать нацiо- 

нальное войско, которое должно было счи- 



таться частью всероссiйскихъ вооруженныхъ 

силь. Царь Георгiи карталино-кахетинскiй 

оставляетъ за собой право, «въ случаѣ 

нужды, оказыватъ помощъ преданнымъ 

Грузiи ханамъ, хотя грузинскимъ войскомъ» 

(п. 12), которое, замѣчу мимоходомъ, долж- 

но было быть въ нацiональномъ одѣянiи 

(п. 7). Владѣтели мингрельскiй и гурiйскiй 

просятъ даровать имъ, «въ знакъ началь- 

ства и сардарства въ своихъ владѣнiях, 

отличiя, оное означающiя по азiатскому обы- 

чаю и состоянiя въ мечѣ и знамени» (п. 13). 

     Какъ сюзеренъ грузинскаго царя, находя- 

щагося „подъ верховнымъ покровитель- 

ствомъ, державой и защитой Россiйской 

Имперiи“ 45), императоръ ручался за цѣ- 

лость предѣловъ Грузiи, обѣщаясь защи- 
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щать ее отъ внѣшнихъ враговъ как своимъ 

авторитетомъ, такъ и силой оружiя (тракт., 

арт. 2, сепар. арт. З и 4; просит. пункт.: 

карт.-ках.—11 и 14, имерет., мингр. и гур.— 

4, абх—5). Для огражденiя Грузiи отъ 

внѣшнихъ враговъ и для удержанiя спо- 

койствiя внутри ея, въ Грузiи должно было 

стоять извѣстное количество русскихъ 

войскь (тракт., 2 сепар. арт.: просит. пункт. 

карт.-кахет.—4, 5, 6, имер., мингр. и гур.— 

4, абх.—5). Войска эти жили на содержа- 

нiе грузинскаго правительства, получая да- 

ровую квартиру, съ отопленiемъ и освѣще- 

нiемъ, и снабжалисъ необходимой для нихъ 

пищей по умѣренной цѣнѣ (прос. пункт. 

имерет., мииср. и гур. 8 и 9). Войска эти 

должны были быть подъ начальствомъ и 

въ, распоряженiи грузинскаго царя, главна- 

го въ своихъ странахь сердаря (прое. 

пункт.: имер.—8 запр.-отв., мингр. и гур.— 

13). Царь Георгiй карталино-кахетинскiй не 

только не беретъ на себя доставлять пищу 

русскимъ войскамъ, но даже ставитъ усло- 

вiемъ, чтобы хлѣбъ для русскихъ войскъ 



покупался не по удешевленной, а по ры- 

ночной цѣнѣ (п. 10). Но это объясняется 

тѣмъ обстоятельствомъ, что Георгiй сред- 

ства на содержанiе этихъ войскъ предпо- 
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лагалъ выдавать изъ доходовъ царства, 

т. е. деньгами, а не натурой (и. 3). 

     Между Россiей и Грузiей уничтожалась 

таможенная перегородка, и грузинское 

правительство обязывалось не взымать ни 

ввозныхъ, ни транзитныхъ, ни вывозныхъ 

пошлинъ съ русскихъ товаровъ (тракт., 

арт.—11; просит. пункт.: имер.-—16, мингр.— 

12). Царю Соломону, впрочемъ, „въ замѣнъ 

того“ должна было быть опредѣлена «изъ 

таможенныхъ россiйскихъ доходовъ нѣко- 

торая часть, въ вознагражденiе убытковъ» 

п. 16). 

     Итакь, по грузинскимъ ‹«просительнымъ 

пунктамъ» на русскаго императора возлага- 

лись права и обязанности сюзереннаго госу- 

даря, на грузинскаго же царя—права и 

обязанности вассальнаго владѣтеля. *). 
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