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№ 103№ 103№ 103№ 103    
     Мая 21-го дня 1914 года. — Въ Алупкѣ.  
                                            ДоблестныДоблестныДоблестныДоблестныяяяя    КавказскіКавказскіКавказскіКавказскія я я я войскавойскавойскавойска....    
    
     Съ чувствомъ глубокаго уваженія къ блестя- 
щимъ подвигамъ вашихъ предковъ привѣтствую 
васъ въ сегодняшній день пятидесятилѣтняго юби- 
лея покоренія Западнаго Кавказа и окончанія 
Кавказской войны. 
     Война эта велась на всемъ протяженіи отъ 
моря Каспійскаго до моря Чернаго. 25 августа  
1869 года взятіемъ Гуниба и плѣненіемъ Шамиля 
фельдмаршалъ князь Барятинскій, лично руково-  
дившій военными дѣйствіями, умиротворилъ Чечню 
и Дагестанъ и тѣмъ положилъ прочное основаніе 
для завершенія покоренія остальныхъ горскихъ пле- 
менъ Кавказа. Начатое фельдмаршаломъ завое- 
ваніе Закубанскаго края и Черноморія докончилъ 
Августѣйшій его преемникъ, Великій Князь Ми- 
хаилъ Николаевичъ. 
     Неутомимые труды Кавказскихъ войскъ, подъ 
предводительствомъ графа Евдокимова и самого  
Августѣйшаго Главнокомандующаго, увѣнчались 
полнымъ успѣхомъ. Остатки черкесскихъ илеменъ 
вынуждены были подчиниться русской власти.  
50 лѣтъ тому назадъ въ Красной Полянѣ Черномор- 
ской губерніи, въ присутствіи боевыхъ вашихъ 
предковъ и Великаго Князя, было совершено тор- 
жественное молебствіе по случаю окончанія Кав- 
казской войны. 
     Наступилъ столь желанный конецъ кровопро- 
литной борьбы! Богатый Закубанскій и Черномор-  
скій край быстро заселился станицами и посел- 
ками. Враждовавшіе народы, не признававшіе ничего 
кромѣ силы меча и произвола, могли предаться мир- 
ному, свободному труду. Подъ покровительствомъ 
русскихъ законовъ они поняли всю пользу спо- 
койной жизни, и благосостояніе ихъ постепенно  
увеличивалось одновременно съ культурнымъ раз- 
витіемъ края. 



     Въ продолжительной войнѣ съ горцами Кав- 
казскій солдатъ проявлялъ безчисленные примѣры  
геройскаго самоотверженія, высокаго воинскаго ду- 
ха и горячую любовь къ Царямъ и Родинѣ. 
     Въ этомъ заключалась его мощь, его несокру- 
шимая и страшная для враговъ сила. Ему прихо- 
дилось побѣждать не только храбраго воинствен- 
наго противника, но и самую природу, когда 
онъ съ сознаніемъ исполненнаго долга прони- 
калъ въ трущобы недоступныхъ горъ, въ дебри 
вѣковыхъ дремучихъ лѣсовъ. Я  самъ, участвуя въ  
этихъ походахъ, былъ свидѣтелемъ блестящихъ под- 
виговъ, неимовѣрныхъ трудовъ и лишеній, со- 
вершенныхъ и испытанныхъ Кавказскими войсками. 
     Эти подвиги Кавказской арміи вызывали въ 
свое время удивленіе всего міра; они передава- 
лись въ войска изъ поколѣнія въ поколѣніе; они 
поддерживали славныя боевыя традиціи. Дарован- 
ные Кавказскимъ войскамъ боевые знаки отличій  
указывали о заслугахъ ихъ передъ Вѣнценосными 
Государями и Россіей. 
     Празднуя сегодня полувѣковой юбилей окон- 
чанія Кавказской войны, воздадимъ должное ва- 
шимъ предкамъ, кровью и жизнью запечатлѣв- 
шихъ свою беззавѣтную преданность и вѣрность 
Царямъ и Родинѣ и тѣмъ заслужившихъ призна- 
тельность потомства. ІІомянемъ же нынѣ и нашихъ 
доблестныхъ вождей, водившихъ къ славѣ войска —  
фельдмаршала князя Барятинскаго, графа Евдоки- 
мова и въ Бозѣ почившаго Августѣйшаго Главно- 
командующего, Великаго князя Михаила Нико- 
лаевича. 
     Счастливъ и я выпавшимъ на мою долю жре- 
біемъ во главѣ родныхъ мнѣ Кавказскихъ войскъ 
праздновать сегодняшній юбилей. Счастливъ я и 
тѣмъ, что за минувшіе полъ вѣка вы, дорогіе 
боевые соподвижники, оказались достойными преем- 
никами старыхъ Кавказскихъ войскъ. Оставайтесь 
истинными носителями завѣтовъ вашихъ отцовъ и 
дѣдовъ, и да послужитъ славное прошлое Кавказ- 
ской арміи залогомъ ея дальнѣйшаго преуспѣванія. 
 
     Подписалъ: Главнокомандующій войсками 
          округа, Генералъ-адъютантъ, Генералъ отъ 
                                кавалеріи Графъ ВоронцовъГрафъ ВоронцовъГрафъ ВоронцовъГрафъ Воронцовъ----Дашковъ.Дашковъ.Дашковъ.Дашковъ.    
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жили иижеслжили иижеслжили иижеслжили иижеслѣдующіе источники:дующіе источники:дующіе источники:дующіе источники:    
 
     Архивныя дѣла штаба Кавказскаго военнаго ок- 
руга, 2-го отдѣленія генеральнаго штаба — 1838 г. №№  
100, 131, 1861 г. № 1, 1863 г. № 70, 1864 г. № 8, 
44. Журналы военныхъ дѣйствій за разные годы. Ма-  
теріалы Военно-Историческаго отдѣла. 
     Акты Кавказской археографической комиссіи то- 
ма VII и VIII. Военные Сборники 1864 г. №№ 11 и 
12. Кавказскіе Сборники тома II, V, VIII, IX, X и 
XVII. Газета „Кавказъ“ 1864 г. № 44. Бобровскій. 
Исторія 13 лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА полка за 250 лѣтъ. Коргановъ. Ис- 
торія 45-го драгунскаго Сѣверскаго полка. Потто. 
Исторія 44-го драгунскаго Нижегородскаго ЕГО ВЕ- 
ЛИЧЕСТВА полка. С. Эсадзе. Историческая записка 
объ управленіи Кавказомъ томъ I и къ 300-лѣтію До- 
ма Романовыхъ. Утвержденіе русскаго владычества 
на Кавказѣ т. IV. 
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     Русское государство, расширяя свои предѣлы, 
безпрепятственно овладѣло обширными степями, при- 
лежащими къ Каспійскому морю до самаго Терека и 
даже до устья Сулака; затѣмъ и вся остальная Пред- 
кавкэзская равнина до Малки и Кубани была посте- 
пенно занята русскими переселенцами и казаками. 
     Такъ, уже при царѣ Іоаннѣ Грозномъ на бере- 
гахъ Терека появляются первые русскіе поселенцы — гре- 
бенскіе казаки. Гребенцы участвуютъ въ депутаціи 
кабардинскихъ князей, прибывшихъ въ 1555 году въ  
Москву съ просьбой о покровительства. Іоаннъ Гроз- 
ный „подарилъ“ гребенцовъ рѣкою Терекомъ и при- 
казалъ для поддержанія ихъ и кабардинцевъ при ус- 
тьѣ этой рѣки построить крѣпость и городъ Терки. 
Гребенцы это исполнили, и въ 1567 году было уч- 
реждено Терское воеводство, а по Тереку была устро- 
ена цѣлая линія казачьихъ станицъ. 
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     Окруженные враждебными народами гребенцы 
сплотились въ военно-сословныя общины, а Русскіе 
Цари оцѣнили высокое значеніе казачества на Кавказѣ 
и всѣми мѣрами содѣйствовали его развитію. Въ1736  
году построенъ городъ Кизляръ, а въ 1763 году — 
городъ Моздокъ. Въ 1777 году линія по Тереку про- 
должена до Моздока. 
     По окончаніи первой турецкой войны, съ назна- 
ченіемъ свѣтлѣйщаго князя Григорія Александровича 
Потемкина-Таврическаго Намѣстникомъ и генералъ- 
губернаторомъ Новороссійскимъ, Азовскимъ и Астра- 
ханскимъ, рѣшено было заложить между Дономъ и 
Терекомъ рядъ новыхъ укрѣпленій, которыя сдержи- 
вали бы нападенія горскихъ племенъ въ русскіе пре- 
дѣлы и послужили бы началомъ русскихъ поселеній 
на Сѣверномъ Кавказѣ. Устроенная въ 1777 — 1782 
годахъ новая Моздоко-Азовская линія, начинаясь отъ  
Екатеринограда, при впаденіи Малки въ Терекъ, пе- 



ресекала прикавказскія степи въ сѣверо-западномъ  
направленіи черезъ крѣпость Св. Дмитрія (Ростовъ) 
и оканчивалась у Азова. Для заселеыія этой линіи, 
состоявшей изъ десяти крѣпостей, въ томъ числѣ 
Георгіевска и Ставрополя, переведены съ Волги вол-  
жскіе казаки, а также казаки, обитавшіе на р. Хоп- 
рѣ, образовавшіе Волгскій и Хоперскій поселенные  
казачьи полки. 
     Въ 1782 году вооруженныя силы на Сѣверномъ  
Кавказѣ были значительно усилены образованіемъ 
двухъ корпусовъ — Кубанскаго и Кавказскаго. 
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     Азовско-Моздокская линія хотя и оградила Донъ 
и южно-русскія степи отъ вторженія горскихъ пле-  
менъ, но полудикія ногайскія орды, кочевавшія къ 
сѣверу отъ р. Кубани, продолжали дѣлать набѣги на 
казачьи станицы. Въ 1783 году, тотчасъ же послѣ 
присоединенія Крыма къ Россіи, князь Потемкинъ при- 
казалъ переселить ногайцевъ въ степи за Волгу. Дѣ- 
ло это было поручено Александру Васильевичу Су- 
ворову. При устьѣ р. Лабы Суворовъ нанесъ страш- 
ное пораженіе ногайцамъ, послѣ чего большая часть 
изъ нихъ смирилась и водворена въ Крыму. Выселе- 
ніе ногайцевъ умиротворило край отъ Кубани до Дона 
и связало навсегда имя великаго Суворова съ Кавказомъ. 
     Во время второй турецкой войны главное вни- 
маніе Кавказскаго и Кубанскаго корпусовъ было об- 
ращено противъ турецкой крѣпости на Черномъ мо- 
рѣ — Анапы. Имѣя въ крѣпости сильный гарнизонъ,  
Турція поддерживала оттуда вражду противъ Россіи 
закубанскихъ горцевъ. Въ особенности этому спо- 
собствовалъ чеченскій проповѣдникъ шейхъ-Мансуръ. 
     14-го октября 1788 года подъ Анапой появился 
русскій корпусъ генерала Талызина. Энергичный на-  
чальникъ турецкаго гарнизона Баталъ-паша предпри- 
нялъ вылазку; но въ это время подоспѣлъ Кавказ-  
скій корпусъ генерала Текелли. Турки хотя скрылись 
въ крепость, но все-таки войска наши не предприня- 
ли штурма. Въ 1790 году къ Анапѣ подступилъ съ  
корпусомъ генералъ Бибиковъ, который потерпѣлъ 
при штурмѣ неудачу. Послѣ похода Бибикова турки  
усилили оборону Анапы; на вооруженіи ея находи- 



лось 86 орудій и 12 крѣпостныхъ мортиръ. Гарни- 
зонъ состоялъ изъ 10 тысячъ турокъ и 12 тысячъ  
вооруженныхъ жителей, подъ начальствомъ трехбун- 
чужнаго Мустафы-паши. Въ крѣпостп находился так- 
же шейхъ-Мансуръ. 
     21-го іюня 1791 г. генералъ Гудовичъ съ 12 ты-  
сячнымъ отрядомъ четырьмя колоннами штурмовалъ 
Анапу. Атака была блистательная — войска овладѣли 
крѣпостыо, и трофеями побѣды были 83 пушки, 12 
мортиръ, 3  бунчука, болѣе 130 знаменъ и громадное 
количество провіанта и военныхъ припасовъ. Между 
прочимъ, въ Кавказскомъ Военно-Историческомъ му- 
зеѣ (Храмѣ Славы) въ Тифлисѣ имѣются взятые при 
штурмѣ бунчуки Мустафы-паши. 
     Потеря турокъ простиралась до 8 тысячъ уби- 
тыми; остальные сдались въ плінъ. Въ числѣ плѣн- 
ныхъ находился самъ Мустафа-паша и шейхъ-Мансуръ. 
Побѣда и нашимъ войскамъ досталась цѣною боль- 
шихъ жертвъ: офицеровъ убито 18 и ранено 61,  
нижнихъ чиновъ убито 912 и ранено 1934. 
     По приказанію Гудовича анапскія укрѣпленія бы- 
ли срыты до основанія, а городъ преданъ огню. Взя-  
тіемъ Анапы закончилась на Кавказѣ вторая Турецкая 
война. 
     Ясскій миръ, заключенный съ Туриіей 29 декабря 
1791 г., подтвердилъ права Россіи на правый берегъ  
Кубани и Кабарду. Анапа была возвращена Турціи, 
которая обязалась принять мѣры къ прекращенію втор-  
женій въ русскіе предѣлы. 
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     Послѣ воины Гудовичъ занялся усиленіемъ Кавказ- 
ской линіи. Высочайшей грамотой 30 іюня 1792 года 
Черноморскому войску, бывшимъ Запорожцамъ, пожа- 
лованы были земли по правой сторонѣ Кубани. Отъ 
Усть-Лабинской крѣпостии далѣе до береговъ Азовскаго 
моря весною 1793 г. войско окончательно поставило 
свои курени (станицы), а въ слѣдующемъ году осно- 
ванъ главный городъ, названный въ честь Императри- 
цы Екатеринодаромъ. Для огражденія станицъ отъ на- 
бѣговъ черкесовъ въ войсковыхъ земляхъ протянулся 
цѣлый рядъ укрѣпленій, постовъ и батарей, которые  
образовали Черноморскую кордонную линію. Между 



прочимъ, два полка Черноморцевъ доблестно подви- 
зались съ своимъ знаменитымъ атаманомъ Захаріемъ 
Чепѣгою въ начавшейся въ это время Польской вой- 
нѣ: подъ начальствомъ великаго Суворова они участ- 
вовали въ штурмѣ предмѣстья Варшавы — Праги. От- 
битые Черноморцами два штандарта польскихъ коро- 
левскихъ конныхъ полковъ нынѣ хранятся въ Тиф- 
лисѣ, въ Храмѣ Славы. 
     Въ то время какъ на Сѣверномъ Кавказѣ устра- 
ивалась укрѣпленная граница, въ Закавказьѣ царь Гру- 
зинскій Ираклій II отдалъ свое царство въ 1783 году 
подъ покровительство единовѣрной, православной 
Россіи; а преемникъ его царь Георгій XII въ 1801 го- 
ду добровольно присоединилъ Грузію къ Россійской 
державѣ. Присоединеніе Грузіи измѣнило задачи рус- 
скаго государства — оно дало возможность Россіи ут- 
вердиться и на всемъ Кавказѣ. Однако, для полнаго 
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умиротворенія Кавказа Россія должна была положить 
большія усилія и жертвы. 
     Не касаясь многочисленныхъ войнъ съ Персіей, 
съ лезгинскими и чеченскими племенами Восточнаго 
Кавказа, укажемъ на положеніе Россіи на Западномъ  
Кавказѣ. 
     Западный Кавказъ дѣлился: на Черноморскую 
кордонную линію, Правый флангъ и Черноморскую 
береговую лннію. 
     Всѣ эти линіи имѣли первоначально исключитель- 
ное назначеніе — огражденіе предѣловъ Россіи отъ на-  
паденій воинственныхъ племенъ, занимавшихъ сѣвер- 
ные скаты Главнаго Кавказскаго хребта. Но съ при- 
соединеніемъ Грузіи и другихъ частей Закавказья и 
Чернаго моря, доставившихъ Россіи обширное вліяніе 
на Востокѣ, требовалось вмѣстѣ съ тѣмъ открытіе бе- 
зопаснаго сообщенія съ внутренними губерніями го- 
сударства. Такимъ образомъ, и для обезпеченія сооб- 
щеній съ Закавказскимъ краемъ и для самаго спокой-  
ствія на кордонныхъ линіяхъ необходимо было силою 
оружія держать въ повиновеніи враждебныя племена. 
     Враждебные народы, населявшіе Западный Кав- 
казъ, принадлежали къ двумъ главнымъ племенамъ: 
адыге (черкесы) и абазинскому. Къ черкесскимъ пле- 



менамъ принадлежали: бесленеи, бжедухи, махоши,  
егерукаи, темиргои, хамышейцы, натухайцы, верхніе и 
нижніе абадзехи, ближніе и дальніе шапсуги и убыхи; 
они жили между рѣками Лабой, Бѣлой, Афипсомъ, 
по обѣимъ еторонамъ Кавказскаго хребта до самаго 
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моря, въ предѣлахъ отъ Сочи до Анапы. Абазинское 
племя составляли: башильбаи, тамовцы, казильбеки,  
шахъ-гиреи, баракаи, баговцы, псху, ахчипсху и джи- 
геты (саадзенъ). 
     Изъ всѣхъ черкесскихъ племенъ наибольшее зна- 
ченіе имѣли бесленеи, абадзехи, убыхи, шапсуги и  
натухайцы. 
     Безъ бесленеевцевъ не совершался ни одинъ на-  
бѣгъ. Въ особенности винственность ихъ была про- 
являема, когда ими въ тридцатыхъ годахъ управлялъ  
и предводительствовалъ князь Айтекъ-Каноковъ; на- 
ши поселенія на Кубани часто страдали отъ его смѣ- 
лыхъ наѣздовъ. 
     Абадзехи — самый сильный и воинственный изъ 
черкесскихъ племенъ, занимали горный край прилега- 
ющій къ Главному Кавказскому хребту и были раз-  
селены по рѣкамъ Бѣлой съ притоками ея Куржупсу 
и ІІшехѣ, Пшишу, Псекупсу и другимъ до рѣчки 
Супсъ, которая считалась ихъ границею съ шапсугами. 
Земля абадзеховъ представляла болышія затрудненія 
для военныхъ дѣйствій: глубокіе овраги покрытые 
густыми лѣсами, многочисленныя болотистыя рѣчки, 
огромный снѣговой горный массивъ Оштенъ въ Глав- 
номъ хребтѣ — все это служило хорошей защитой 
отъ нашихъ вторженій; только по долинамъ p. p. Пши- 
ша и Псекупса были проложены хорошія конныя тро- 
пинки черезъ горы и по нимъ абадзехи спускались къ 
берегу моря, въ долину Туапсе; этимъ путемъ абад- 
зехи имѣли постоянное сообщеніе съ убыхами. 
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     Абадзехи разделялись на семь главныхъ родовъ, 
ведущихъ свое происхожденіе отъ двухъ фамилій: 
Качмезъ и Воздемиръ; съ представителями этихъ фа-  
милій народомъ управляли выборные старшины. Абад- 



зехскіе аулы были очень многочисленные и богатые; во 
всѣхъ столкновеніяхъ съ нашими войсками абадзехи 
дрались неустрашимо, храбро и мужественно. 
     Убыхи занимали гористый и покрытый густыми 
лѣсами край отъ Чернаго моря до снѣгового хребта 
по рѣкамъ отъ Псезуапсе, Аше, Шахе, Вардане, Да- 
гомысу и Сочи. Земля убыховъ болѣе чѣмъ какая 
либо другая часть этого края представляла затруд- 
неній для военныхъ дѣйствій. Черезъ густые лѣса, пе- 
реплетенные дикими виноградниками и вьющимися рас- 
теніями, можно было проѣхать верхомъ только по 
тропинкамъ; съ одной долины въ другую убыхи пе-  
реѣзжали преимущественно по берегу моря къ усть- 
ямъ рѣкъ Сочи или Шахе. Народное устройство убы- 
ховъ было такое же какъ и у абадзеховъ, съ кото- 
рыми они всегда жили въ тѣсномъ союзѣ. Народомъ 
управляли вліятельныя фамиліи изъ рода Берзековъ 
и Дишановъ и выборные старшины. 
     На западъ отъ абадзеховъ и убыховъ, по обѣ- 
имъ сторонамъ Кавказскаго хребта, жили шапсуги и  
натухайцы. 
     Шапсуги — самый многочисленный народъ, воин- 
ственный, но менѣе предиріимчивый, чѣмъ ихъ соп- 
леменники. Шапсуги занимали богатый край между 
рѣками Шахе и Пшадою на южной сторонѣ Главнаго 
хребта и между рѣками Супсъ и Адагумомъ на сѣ- 
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верной сторонѣ хребта. Шапсуги считались опасными 
сосѣдями Черноморцевъ, и пластунамъ часто приходи- 
лось сдерживать ихъ отъ смѣлыхъ набѣговъ въ наши 
предѣлы. Шапсуги умѣли мужественно и стойко за- 
щищаться въ своей землѣ. Между предводителями 
ихъ прославились лихіе наѣздники, напримѣръ, Шере- 
тлуковъ и Казбичъ. Шапсуги болѣе абадзеховъ при- 
выкли къ удобствамъ жизни; на берегу моря у нихъ 
было нѣсколько мѣстъ, которыя служили пристанями 
для турецкихъ мелкихъ судовъ (кочермъ), напримѣръ 
Туапсе, Джубга и Пшада. Получая отъ турокъ оружіе, 
боевые припасы, соль, желѣзо, мануфактурные товары, 
шапсуги продавали имъ почти исключительно рабовъ, 
мальчиковъ и дѣвочекъ. Среди своихъ соплеменниковъ 
шапсуги не пользовались уваженіемъ за кровожад- 



ность, непостоянство и страсти въ хищничеству; наи- 
болѣе же въ дружбѣ жили съ своими сосѣдями на- 
тухайцами. 
     Натухайцы жили за Абиномъ вплоть до Новорос- 
сійска, Анапы и впаденіемъ Кубани въ Черное море. 
Земля натухайцевъ состояла изъ богатыхъ долинъ и 
горъ покрытыхъ лѣсомъ. Занимая побережья моря, 
натухайцы отличились болѣе мирными наклонностями 
и были менѣе воинственны; все свое благосостояніе  
они основывали на дѣятельной и выгодной торговлѣ 
     Что касается абазинскихъ племенъ, то между ни- 
ми выдѣлялись джигеты*), между рѣками Мзымтой и 
Бзыбю; выше джигетовъ, по обѣимъ сторонамъ р. 
_______________ 
     *) Страбонъ называлъ народъ ототъ именемъ зиш. 
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Псху, жили племена псху и ахчипсху, извѣстные подъ 
именемъ медовѣевъ; наконецъ въ верховьяхъ рѣкъ  
Аше и Псезуапсе — племя хакучи. Кромѣ того по те- 
ченію р. Урупа жили ногайцы, а, такъ называемые 
„бѣглые“ кабардинцы по Большому и Малому Зелен- 
чукамъ; вдоль по рѣкѣ Кубани до Екатеринодара —  
бжедухи. 
     Предки черкесовъ вообще (адыге) отличались  
большимъ благородствомъ, умомъ и славились дѣя- 
тельностыо и трудолюбіемъ. Съ теченіемъ времени 
мирная жизнь ихъ нарушалась военными тревогами, и 
они вмѣстѣ съ непреоборимымъ стремленіемъ къ не- 
зависимости развили въ себѣ необыкновенную воин- 
ственность и стали грозою своихъ сосѣдей. Строгое 
воспитаніе пріучило ихъ переносить и сильный зной,  
и горный холодъ, и безропотно испытывать лишенія. 
Умѣніе владѣть оружіемъ стало главною обязан- 
ностью черкесъ. На лихомъ конѣ, въ стальной коль- 
чугѣ, нерѣдко оборванный и грязный, но всегда ще- 
гольски вооруженный, ловкій и неутомимый онъ по- 
кидалъ семью и пускался въ набѣгъ, какъ на празд- 
никъ. Все развивало въ немъ буйный духъ наѣздни-  
чества. Не смерти, но безславной жизни боялся чер- 
кесъ и смѣло шелъ на врага. За то останки погиб- 
шихъ на полѣ битвы были для адыгскаго народа 
священны. Могилы предковъ составляли предметъ его  



глубокаго почитанія и заботъ. 
     Черкесъ весь былъ созданъ для войны. Отлично  
владѣя оружіемъ, онъ умѣлъ прекрасно выѣздить 
своего боевого коня, былъ ловокъ въ набѣгахъ, 
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умѣлъ во время уйти отъ погони и неожиданно на- 
пасть на противника. Чтобы имѣть хорошее оружіе, 
черкесъ ничего не жалѣлъ для пріобрѣтенія его. — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смерть наѣздника въ бою — плачъ въ его дому, а 
потеря оружія — плачъ въ цѣломъ народѣ“, говоритъ 
народная черкесская пословица. 
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     Черкесскіе народы служили образцомъ для под- 
ражанія своимъ воинственнымъ сосѣдямъ, и абазин- 
скія племена, а также ногайцы, ничѣмъ не отлича- 
лись отъ нихъ въ наѣздничествѣ. 
     Въ большихъ массахъ на открытыхъ равнинахъ 
черкесская конница любила дѣйствовать холоднымъ 



оружіемъ и предпочитала бросаться въ шашки. При 
оборонѣ въ пересеченной мѣстности черкесы отлично 
умѣли пользоваться местностью, встрѣчая атакующе- 
го противника мѣткимъ огнемъ изъ-за деревьевъ и 
камней. 
     Наше русское казачество, пришедшее къ бере- 
гамъ Кубани, встрѣтило въ черкесахъ необыкновен- 
ныхъ противниковъ, и границы двухъ земель стали 
мѣстомъ кровавой борьбы. На обширныхъ Прику- 
банскихъ равнинахъ было полное раздолье для кон- 
ныхъ черкесовъ и для линейныхъ казаковъ. И тѣ и 
другіе отличались мужествомъ и, встрѣтившись, не 
отступали и не просили пощады. 
     Тоже самое жизнь черноморскихъ казаковъ, по- 
томковъ Запорожской Сѣчи, сложилась такъ, что ихъ 
природныя военныя качества еще болѣе закалялись 
въ непрерывной войнѣ съ черкесами Черноморія. Для 
противодѣйствія черкесамъ Черноморцы вынуждены 
были создать у себя особый родъ пѣшихъ развѣдчи- 
ковъ. предпріимчивыхъ, смѣлыхъ, которые впереди 
кордонной линіи рыскали бы по самымъ трудно-дос-  
тупнымъ, глухимъ трущобомъ кубанскихъ плавней и 
своевременно извѣщали бы посты объ угрожающей 
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опасности. Такими разведчиками и явились „пласту- 
ны“ — единственный типъ казачества, вызванный исклю- 
чительными мѣстными условіями кордонной службы. 
     Пластуны стояли на первомъ планѣ кордонныхъ 
линій и служили имъ вѣрнѣйшей опорой. При встре- 
че съ непріятелемъ они находились впереди и всегда 
начинали бой. Отъ нихъ же требовалось, чтобы они 
зорко слѣдили за неожиданными налетами и про- 
рывомъ черкесъ. Они разсѣяны были по всѣмъ пос- 
тамъ особыми товариществами и преимущественно 
любили держаться въ широкихъ излучинахъ Кубани 
и кочевали по обоимъ берегамъ ея. 
     Суровые питомцы боевыхъ невзгодъ и въ зим- 
нюю стужу, какъ и въ лѣтній зной, пластуны 
шли бодро и терпѣливо на встрѣчу опасности, про- 
водили въ своихъ отважныхъ похожденіяхъ цѣлые 
сутки сряду. Когда на Линіи было спокойно, что 
совпадало обыкновенно съ временъ полевыхъ работъ 



у горцевъ, пластуны обращали свои поиски въ охо- 
ту за дикимъ кабаномъ, козою, оленемъ. 
     Тактика пластуновъ была Несложна. „Волчій ротъ 
и лисій хвостъ“ — вотъ ея основныя правила. Къ ней  
вседневную роль играли: слѣдъ — „сакма“ и засада — 
„залога“. Тотъ негодился пластуновать, кто не умѣлъ 
убрать за собою собственный слѣдъ, заглушить 
шумъ своихъ шаговъ въ трескучемъ тростникѣ; кто 
не умѣлъ поймать слѣды противника и въ нихъ про- 
читать направленный на Линію ударъ. Словомъ, пла- 
стуны были незамѣнимые стражи Кубанской линіи — 
глаза и уши кордонныхъ постовъ. 
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     Черноморскія кордонная линія простиралась по 
Кубани слишкомъ на 260 верстъ, начиная отъ устья  
одного рукава этой рѣки до впаденія въ нее р. Боль- 
шой Лабы. Возникнувъ вмѣстѣ съ переселеніемъ съ 
Днѣпра Запорожскихъ казаковъ, Линія состояла изъ 
станицъ и постовъ по Кубани; были выстроены так- 
же укрѣпленія Варениковское, Ольгинское и Алексѣ- 
евское, прикрывавшія переправы черезъ Кубань къ на- 
тухайцамъ, шапсугамъ и бжедухамъ. Изъ Вареников- 
ской пристани можно было проѣхать на берегъ Чер- 
наго моря, въ Анапу; изъ Ольгинскаго укрѣпленія 
вела дорога на Абинское укрѣпленіе; посредствомъ 
Алексѣевской переправы производилось сообшеніе съ  
Афипскимъ укрѣпленіемъ. Сверхъ того находились 
старый укрѣпленія: въ Екатеринодарѣ — главномъ пун- 
ктѣ войскового управленія и пребыванія наказнаго 
атамана, и Фанагорійское — на островѣ Тамани. От- 
правленіе кордонной службы по Кубани и содержа- 
ніе гарнизоновъ лежало на прямой обязанности Чер-  
номорскихъ казаковъ 
     Всѣ означенныя укрѣпленія устроены были для  
облегченія наступательныхъ дѣйствій за Кубань. 
Начиная отъ впаденія въ Кубань Большой Лабы  
до Карачая тянулась Кубанская линія, которая вмѣ- 
стѣ съ устроенной въ 1840 году Лабинской линіей 
составляла Правый флангъ Кавказской линіи. 
     Кубанская линія простиралась отъ границъ Чер- 
номорія вверхъ по Кубани до укрѣпленія Каменный 
мостъ, находившегося въ тѣсномъ ущельѣ образуе- 



момъ Кубанью въ горахъ. Линія эта была заселена и 
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охранялась казачьими полками: Кавказскимъ (участокъ 
Усть-Лабинскій), Кубанскимъ (участокъ Прочно-Окоп-  
скій), Ставропольскимъ (участокъ Ставропольскій) и 
Хоперскимъ (участокъ Баталпашинскій). Укрѣпленіе  
Каменный мостъ составляло крайній пунктъ Кубан- 
ской линіи и всего Праваго фланга. Далѣе верховья 
Кубани занимало племя карачаевцевъ, покорность ко- 
торыхъ была весьма важна для прегражденія сообще- 
нія закубанскимъ племенамъ съ Кабардою и вообще 
съ народами Центра и Лѣваго фланга Кавказской  
линіи. Карачаевцы бдительно стерегли находившіяся 
выше Каменнаго моста тропинки, велущія черезъ Ку- 
бань. 
     Лабинскія линія по рѣкѣ Лабѣ составляла до- 
вольно надежное прикрытіе всему кордону, хотя въ  
нѣкоторыхъ мѣстахъ лѣса благопріятствовали приб-  
лиженію непріятельскихъ партій. За то все простран- 
ство между Кубанью и Лабою и подножіями Черныхъ 
горъ представляло обширную, открытую, степную 
равнину, большею частью безводную, орошаемую 
только двумя небольшими рѣчками Чемлыкомъ и Уру- 
помъ. Лабинская линія лѣвымъ своимъ флангомъ упи- 
ралась въ самыя горы. Между Кубанью и Лабой хре- 
бетъ Черныхъ горъ чрезвычайно крутъ; хребетъ этотъ 
прорывается тремя ущельями большихъ рѣкъ: Урупа, 
Большого и Малаго Зеленчука. Въ этомъ районѣ 
кромѣ казаковъ жили полупокорныя племена: бѣглые ка- 
бардинцы и башильбаевцы, занимавшіе долины Боль- 
шого и Малаго Зеленчука, бесленеевцы, махошевцы, 
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темиргоевцы, егуракаевцы, хатюкои, бжедухи, насе-  
лявшіе всю плоскость и подножья Черныхъ горъ за  
рѣкою Бѣлою. 
     Чтобы держать въ повиновеніи племена обитав-  
шія за Лабою возведено было на нижней части рѣки 
Бѣлой передовое укрѣпленіе Бѣлорѣченское, глав- 
ное назначеніе котораго было служить опорнымъ 
пунктомъ для наступательныхъ дѣйствій противъ не- 



покорныхъ племенъ обитавшихъ за р. Бѣлою и пре- 
имущественно противъ абадзеховъ. 
     Во всѣхъ станицахъ казаковъ были устроены 
плетневые валы, обложенные колючкой; большая 
часть станицъ имѣла на вооруженіи свои пушки. Про- 
межутки между станицами состояли изъ постовъ 
и пикетовъ. Посты находились обыкновенно въ раз- 
стояніи шести верстъ и состояли изъ землянки, са- 
рая, ограды съ рвомъ и вышки. На этихъ постахъ 
постоянно несли кордонную службу казаки, изъ ко-  
торыхъ часть всегда находилась въ готовности сѣсть 
на коней и скакать на мѣсто тревоги; но чтобы свое- 
временно давать знать постамъ о появленіи или про-  
рывѣ партіи горцевъ, на возвышенныхъ мѣстахъ ра- 
сполагались днемъ пикеты изъ 2 — 3 казаковъ, а ночью 
секреты. Чтобы подавать сигналъ въ случаѣ трево- 
ги, на постахъ и пикетахъ были устроены маяки изъ 
пуковъ соломы или боченковъ со смолою. Это бы- 
ло нѣчто вродѣ безпроволочнаго телеграфа. Въ слу- 
чаѣ опасности пакли съ соломой зажигались, и по  
всей Линіи узнавали о прорывѣ горцевъ. Перестрѣл- 
ка завязавшаяся на какомъ либо пикетѣ призывала 
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на помощь казаковъ съ блйжайшихъ постовъ. Въ 
случаѣ нужды спѣшилй къ мѣсту тревоги и резервы 
расположенные въ станицахъ, а иногда и регулярный 
войска квартировавшія на линіяхъ. 
     Важнѣйшія условія безопасности Линіи заключа- 
лись въ постоянной бдительности казаковъ на кор-  
донѣ, въ постоянной готовности резервовъ сѣсть на 
коней и въ самомъ навыкѣ казаковъ къ этому роду 
службу. Казакъ долженъ имѣть особую сноровку,  
которая не иначе пріобрѣталась какъ долговременною 
опытностью при постоянномъ сосѣдствѣ съ непрія-  
телемъ. Казаки на пикетахъ и секретахъ должны бы- 
ли быть чрезвычайно зорки, сохранять присутствіе 
духа; они должны были знать куда съ постовъ имъ 
спѣшить на помощь, не давъ себя обмануть ложны- 
ми тревогами; должны были умѣть отыскивать слѣдъ 
(сакму) непріятеля и не потерять его; иногда надоб- 
но было гнаться по этому слѣду въ догонку, иногда 
выгоднѣе скакать наперерѣзъ, наконецъ иногда луч- 



ше стать на какихъ либо пунктахъ и ожидать не- 
пріятеля при отступленіи, когда онъ возвращался съ 
награбленною добычею и плѣнными. Для всего это- 
го нужна была не только распорядительность началь- 
никовъ частей кордона, но и отъ каждаго урядника, 
отъ каждаго казака требовалась личная храбрость, 
находчивость и сноровка. Слѣдовательно, кордон- 
ная служба представляла чрезвычайныя трудности. 
Враждебныя предпріятія горцевъ бывали различ- 
ныхъ родовъ: иногда они дѣлали набѣги только для 
грабежа; иногда, напротивъ того, собирались въ зна- 
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чительныхъ силахъ для кокого либо важнаго поку- 
шенія, какъ напримѣръ, чтобы вырѣзать постъ, за- 
хватить транстпортъ (оказію), даже напасть на ста- 
ницу или укрѣпленіе. Противъ набѣговъ достаточ- 
но было одной бдительности на постахъ и пикетахъ, 
но противъ покушеній въ большихъ силахъ не было 
возможности имѣть всегда на всемъ протяженіи ли- 
ніи достаточно войскъ, чтобы защитить каждый 
пунктъ отъ смѣлыхъ предпріятій горцевъ, собирав- 
шихся иногда въ числѣ нѣсколько тысячъ коней. 
Принимались соотвѣтствующія мѣры предосторож- 
ности. Мѣры эти сообразовались не только съ по-  
ложеніемъ пунктовъ и степенью угрожающей имъ 
опасности, но и съ временемъ года, съ положеніемъ  
дѣлъ въ цѣломъ краѣ. Нѣкоторыя части Линіи въ 
лѣтнее время были обезпечены половодьемъ въ рѣ- 
кахъ и болѣе подвержены опасности зимою, другія 
наоборотъ Въ первомъ случаѣ располагали въ ста-  
ницахъ на зимнее время регулярный войска, а лѣтомъ 
выводили ихъ для дѣйствій впереди Линіи, во вто-  
ромъ случаѣ лѣтомъ отряды или подвижныя колон- 
ны собирались на выгоднѣйшихъ мѣстахъ, откуда  
представлялась возможность поспѣть ко всѣмъ ча- 
стямъ прикрываемаго ими участка Кромѣ того дѣй- 
ствительная мѣра заключалась въ содержаніи лазут- 
чиковъ, какъ въ самыхъ аулахъ враждебныхъ горцевъ,  
такъ и среди живущихъ мирныхъ горцевъ. 
     Для утвержденія же власти среди непокорныхъ  
племенъ предпринимались болѣе или менѣе важныя 
экспедиціи отрядами всѣхъ родовъ оружія. 
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     Независимо отъ вышеперечисленныхъ племенъ, 
на Западномъ Кавказѣ, именно по восточному побе- 
режью Чернаго моря, съ древнѣйшихъ временъ были 
отдѣльныя владѣнія: Мингрелія, Имеретія, Гурія, Сва- 
нетія, Абхазія, Самурзакань, Цебельда, Далъ и дру- 
гія. Распространеніе русской власти въ этихъ владѣ- 
ніяхъ не входить въ задачу настоящаго историче- 
скаго очерка, потому укажемъ только, что Мингре- 
лія добровольно поступила въ подданство Россіи 
въ 1803 году; Имеретія— въ 1804 году; Абхазія съ 
Самурзаканью въ 1811 году; Сванетія — въ 1837 году; 
въ томъ году покорена Цебельда. 
     Веденный Россіей войны съ Турціей всегда отра- 
жались на жизни грузинскихъ и мусульманскихъ пле- 
менъ этихъ владѣній. Турки настойчиво и система- 
тически стремились утвердить свое вліяніе по всему 
европейскому берегу Чернаго моря; но такъ какъ 
это касалось насущныхъ интересовъ Россіи, то не- 
избѣжны были столкновения, разрѣшеніе которыхъ 
кончались войнами Россіи съ Турціей. 
     Въ турецкою войну 1807 года эскадра контръ-ад- 
мирала Пустошкина съ десантнымъ отрядомъ 4-го Мор- 
ского полка со стороны моря, аотрядъ г.-м. Гангеблова 
со стороны Черноморіи подошли къ крѣпости Анапѣ. 
На требованіе слать крѣпость, турецкій паша отвѣ-  
тилъ отказомъ. Началась бомбардировка, и 29 апрѣля 
дѣйствіемъ огня съ эскадры всѣ зданія, числомъ до  
полуторы тысячи, были превращены въ пепелъ. Ту- 
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рецкій гарнизонъ и всѣ жители частью погибли въ 
страшномъ пожарѣ, а частью съ самимъ пашою бѣ- 
жали въ горы „подъ защитой черкесской конницы". 
Въ теченіе цѣлой недѣли эскадра Пустошкина оста- 
валась на Анапскомъ рейдѣ, нагружая корабли мно- 
гочисленными трофеями и отражая скопища черке- 
совъ, ежедневно покушавшихся нападать на нашъ де- 
сантъ. Эскадра, окончивъ возложенное на нее пору- 
ченіе, при попутномъ вѣтрѣ подняла паруса и 12 мая 
прибыла на Севастопольскій рейдъ. 



     Пользуясь этимъ, а также возвращеніемъ отряда 
Гангеблова обратно въ границы Черноморіи, турецкій 
паша возвратился въ Анапу, а Закубанскіе горцы 
снова начали нападать на Черноморскую кордонную  
линію. 
     Въ 1809 году война съ Турціей возобновилась.  
Главнокомандующій маркизъ де Траверсе снова по- 
слалъ къ Анапѣ эскадру изъ пяти судовъ, подъ на- 
чальствомъ капитанъ-лейтенанта Перхурова съ десан- 
томъ изъ 4-го Морского полка, Владимірскаго гарни- 
зоннаго баталіона и временнаго флотскаго баталіона. 
Для содѣйствія десанту изъ Тамани черезъ Бугазъ 
къ Анапѣ былъ посланъ отрядъ изъ 2-хъ баталіоновъ 
пѣхоты и 300 Черноморскихъ казаковъ, подъ началь- 
ствомъ генералъ маіора Панчулидзева. Одновременно 
съ нимъ по берегу лимана должна была содѣйство- 
вать казацкая флотилія есаула Борзикова. Самому 
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тогдашнему атаману Бурсаку маркизъ де-Траверсе 
предписалъ вторгнуться въ Закубанье со всѣми си- 
лами Черноморскаго войска. 
     15 іюня эскадра Перхурова подошла къ Анапѣ и 
въ тотъ же день высаженный десантъ вытѣснилъ изъ 
Анапы черкесъ. Генералъ Панчулидзевъ прибылъ къ 
крѣпости 18-го числа и присоединилъ къ отряду Вла- 
димірскій гарнизонный баталіонъ; остальныя войска 
были 19-го посажены на суда эскадры, которая воз- 
вратилась обратно. 
     Оставшись начальникомъ гарнизона въ Анапѣ, 
Панчулидзевъ выслалъ по дорогѣ въ Суджукъ-кале 
особый отрядъ полковника Золотницкаго съ тѣмъ, 
чтобы наказать натухайцевъ. Золотницкій разгромилъ 
ихъ и разорилъ до 40 селеній; но на обратномъ пути 
онъ былъ атакованъ 12-ти тысячнымъ скопищемъ, 
подъ предводительствомъ самого анапскаго паши. 
Цѣлый день кипѣль неравный бой, въ которомъ войска 
наши оказывали примѣрную храбрость. Узнавъ о тя- 
желомъ пбложеніи Золотницкаго, Панчулидзевъ пос- 
пѣшилъ къ нему на помощь со всѣми остальными 
войсками; но прежде чѣмъ онъ успѣлъ подойти, Зо- 
лотницкій на голову разбилъ черкесовъ. 
     Такой же участи подверглись и шапсуги. 18-го 



іюня атаманъ Бурсакъ съ 5-ти тысячнымъ отрядомъ 
Черноморскихъ казаковъ и баталіономъ 22- го егерска- 
го полка перешелъ Кубань и двинулся за рѣку Псе- 
купсъ, въ теченіе 5-ти дней уничтоживъ 18 шапсуг-  
скихъ ауловъ. 
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Въ 1812 году, по заключеніи съ турками Буха- 
рестскаго мира, Анапа вновь была возвращена Турціи. 
     Для Турціи она послужила попрежнему цент- 
ромъ для распространенія своего вліянія на закубан- 
скія племена и для торговли. Черкесы здѣсь получали 
все необходимое, а главнымъ образомъ оружіе и огне- 
стрельные припасы. Вотъ почему, когда въ 1828 году  
вновь возникла турецкая война, Императоръ Нико- 
лай I приказалъ военныя дѣйствія начать именно съ 
Анапы, „дабы паденіе ея послужило однимъ изъ пер- 
выхъ чувствительныхъ ударовъ, нанесенныхъ Портѣ“. 
     Эскадра *), подъ началытвомъ вице-адмирала Грей- 
га вышла изъ Севастополя 21-го апрѣля и появилась у 
Анапы 2-го мая. Сухопутный отрядъ полковника Перов-  
скаго подошелъ на слѣдуюшдй день. Адмиралъ Грейгъ 
отправилъ парламентера съ требованіемъ сдать крѣ- 
пость. Паша отказался. „Вы предлагаете мнѣ невоз- 
можное, — сказалъ онъ посланному офицеру,— на-  
чальникъ вашъ исполняетъ то, что велѣлъ ему его 
Государь, а я не измѣню своему. Судьба должна рѣ- 
шить кому владѣть Анапой“. 
     Былъ назначенъ штурмъ. 6-го мая утромъ высадил- 
ся десантъ подъ командою начальника морского штаба 
г.-ад. Меньшикова, который соединился съ отрядомъ 
Перовскаго. Меньшиковъ принялъ начальство надъ всѣ- 
ми войсками. Въ теченіе мая и іюня войска вели осад- 
ную войну — строили подступы, батареи, а съ эскадры 
усиленно бомбардировали крѣпость. Приходилось час- 
______________ 

*) Въ составѣ десанта находились 13 и 14 егерскіе полки а въ 
отрядѣ флигель-адъютанта Перовскаго: №№ 8 и 9 конные, 5 и 8 пѣшіе  
полки Черноморскаго казачьяго войска съ конною батареей, 6 ротъ 
Tаманскаго гарнизоннаго полка, рота Нашебурскаго полка н 4 орудія. 
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то сталкиваться и съ нахутайцами, которые безпрестан- 



но нападали на отряды, 10-го іюня былъ назначенъ 
штурмъ, но комендантъ крѣпости Чатыръ-Османъ-оглы  
вступилъ въ переговоры, и 12 числа войска заняли 
крѣпостные бастіоны. На одномъ изъ нихъ взвился 
флагъ начальника морского штаба впервые послѣ его 
учрежденія. Флотъ салютовалъ ему со всѣхъ кораб- 
лей. Крѣпость отвѣчала громомъ турецкихъ орудій. 
Памятниковъ этихъ событій нынѣ служитъ въ Ана- 
пѣ каменная православная церковь, обращенная въ 
храмъ изъ турецкой мечети, поврежденной русскими 
ядрами. 
     Трофеями побѣды были: 4000 плѣнныхъ, 29 зна- 
менъ и 85 орудій (флагъ крѣпости Анапы нынѣ на- 
ходится въ Храмѣ славы). Въ числѣ плѣнныхъ былъ 
извѣстный впослѣдствіи Сеферъ-бей, шапсугъ по рож- 
денно, судьба котораго была полна превратностей. Дру- 
гой изъ числа взятыхъ въ плѣнъ былъ знаменитый своею 
романическою судьбою Амолатъ-бекъ, жизнь котора- 
го послужила Марлинскому сюжетомъ для его повѣ-  
сти того же названія. 
     По Адріанопольскому трактату 2-го сентября  
1829 года Россія получила Ахалцихскій пашалыкъ, 
крѣпости Поти и Анапу, весь Закубанскій край и по- 
бережье Чернаго моря. Адріанопольскій договоръ 
долженъ былъ положить конецъ турецкому вмѣша- 
тельству въ дѣла населенія западной части Кавказа, 
а Россіи предоставить сдѣлаться полной распоряди- 
тельницей на Западномъ Кавказѣ. 
     Само собою разумѣется, что этого нельзя было 
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достигнуть сразу: Турція не захотѣла примириться 
съ лишеніемъ ея прежней роли вліять на черкесскія 
племена, а сами черкесы Закубанскаго края и Черно- 
морскаго побережья въ сущности никогда не приз- 
навали себя подвластными султана, и поэтому набѣ- 
ги ихъ попрежнему продолжались, и попрежнему  
наши Черноморскіе и Линейные казаки должны были 
съ ними вести борьбу. Какъ казаки, такъ и черке- 
сы въ этой постоянной тревожной, боевой жизни вы- 
двинули многихъ героевъ, память о которыхъ до сихъ  
поръ живетъ среди нихъ. 
     Вотъ одинъ изъ подвиговъ линейныхъ казаковъ,  



во главѣ съ сотникомъ Гречишкинымъ. Съ разъѣз- 
домъ изъ 62 казаковъ станицъ Тифлисской и Ка- 
занской 15-го сентября 1829 года онъ выступилъ къ  
Песчанному броду, чтобы развѣдать о движеніи 
знаменитаго Джембулата, который хотѣлъ прорваться  
въ станицы Кавказскаго полка. Казаки уже проѣхали 
половину пути, какъ одинъ изъ патрулей далъ знать, 
что попалъ на свѣжіе слѣды прошедшей пѣхоты и 
конницы. Дѣйствительно, казаки увидѣли широкія  
борозды, шедшія со стороны Псинафскаго укрѣпленія 
и затѣмъ круто повернувшія къ Кубани. 
     — „Это не его сакма, замѣтилъ одинъ изъ казаковъ; 
тутъ вотъ отъ орудіевъ какая колея пошла: должно 
быть тутъ наши были, и были сегодня — слѣдъ со- 
всѣмъ свѣжій“. 
     — „Извѣстно, это наши, отозвалось нѣсколько го- 
лосовъ: у него орудіевъ такихъ нѣтъ; опять же и 
то: татарва нешто такъ ходитъ? Г'лянька, вѣдь слов- 
 

-25- 
 

но кто шнуромъ отбилъ. Безпремѣнно солдаты тутъ 
были“. 
     Если партія прошла уже за Кубань,— разсудилъ 
Гречишкинъ, — то мы только потеряемъ время, го- 
няясь за нею въ этой сторонѣ... А, впрочемъ, — до- 
бавилъ онъ, — командиръ приказалъ непремѣнно дой- 
ти до Песчаннаго брода, значить и надо дойти до 
него. А тамъ, если ихъ нѣтъ, то пріударимъ коней 
и летомъ нагонимъ колонну. 
     Разъѣздъ двинулся дальше, но не прошелъ онъ 
и нѣсколько верстъ, какъ показался казакъ Анисимъ 
Собельниковъ, бывшій въ передововъ патрулѣ; онъ  
скакалъ во всѣ повода и махалъ папахой, а за нимъ 
на плечахъ неслось десятка два всадниковъ. Не успе- 
ли казаки выхватить изъ чехловъ винтовки, какъ со 
всѣхъ сторонъ изъ овраговъ Песчаннаго брода вдругъ  
показались массы черкесской конницы, и Гречишкинъ 
узналъ значекъ Джембулата. Теперь уклониться отъ  
боя было уже нельзя. Гречишкинъ приказалъ казаку 
Ивану Костову скакать въ Казанскую станицу, что- 
бы вызвать оттуда резервъ, а самъ велѣлъ каза-  
камъ спѣшиться и шагъ за шагомъ, отстреливаясь, 
началъ отходить. Болѣе часа шла перестрѣлка; ока- 



залось много убитыхъ и раненыхъ. 
     Видя, что отступать дальше нельзя, Гречишкинъ  
остановился. „Станичники!, — сказалъ онъ, — команда 
наша не велика, но надо помнить присягу и драться  
до послѣдняго. Уже если суждено намъ сегодня по- 
гибнуть, то надо погибнуть такъ, чтобы и въ при- 
казѣ объ насъ упомянули и въ родныхъ станицахъ 
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заговорили“. Онъ приказалъ заколоть всѣхъ лоша- 
дей и сложить изъ нихъ брустверъ (такого „укрѣ- 
пленія“ , кажется, до него еще никто не строилъ). Въ  
это время отъ толпы черкесъ отдѣлились два всад- 
ника и, махая бѣлыми платками, подъѣхали къ кон- 
скому „укрѣпленію‘. Въ одномъ изъ нихъ Гречиш- 
кинъ узналъ Джембулата, въ другомъ — любимаго уз- 
деня его Хануша. 
     Кто у казаковъ старшій? спрссилъ Джембулатъ. 
     Гречишкинъ назвалъ свою фамилію и вышелъ  
изъ „редута“ . 
     Джембулатъ вздоргнулъ и что то тихо прого-  
ворилъ. 
     —  „Говори громко, — отвѣтилъ Гречишкинъ,— такъ,  
Чтобы слышали казаки“. 
     Казаки, въ большинствѣ понимавшіе по-черкес- 
ски, насторожили уши. Всѣ они знали, что Джембу- 
латъ и Гречишкинъ пріятели. 
     — Не здѣсь бы намъ встретиться съ тобою, Ан- 
дрей, проговорилъ Джембулатъ. 
     — Не мы, а Богъ устраиваетъ встрѣчи, отвѣтилъ 
Гречишкинъ. 
     — Да, но будь на моемъ мѣстѣ другой, ни одинъ 
изъ васъ не ушелъ бы отсюда живымъ. 
     ― Мы и теперь не уйдемъ, спокойно возразилъ 
Гречишкинъ. 
     ― Подумай, Андрей! Васъ горсть, а у меня пять- 
сотъ человѣкъ. Кто можетъ упрекнуть, если вы сда- 
дитесь. Ты будещь не плѣнникомъ, а моимъ куна- 
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комъ; о казакахъ я тоже позабочусь — волосъ не упа- 
детъ съ ихъ головы. 



     — Меня удивляетъ твое предложеніе, — прервалъ его 
Гречишкинъ: ты знаешь, что ни я, ни мои казаки 
живыми не отдадимъ оружія. Ты дѣлай свое дѣло, а 
мы будемъ дѣлать свое. Пусть совершится то, что 
предназначено каждому. 
     Джембулатъ увидѣлъ, что переговоры не пове- 
дутъ ни къ чему и, поворотивъ коня, поѣхалъ къ 
своимъ; но онъ все еще надѣялся спасти Гречишкина. 
     — Казаковъ мало, — сказалъ онъ собравшимся къ не- 
му старшинамъ, — и славы истребленіемъ этой кучки 
мы не добудемъ. Они рѣшились умереть, а потому 
потеря съ нашей стороны будетъ большая, добыча 
малая. Ввяжемся въ дѣло — упустимъ время идти за 
Кубань. Рѣшайте, что надо дѣлать? 
     — Ты спрашиваешь, что нужно дѣлать? сказалъ ему 
одинъ изъ старѣйшихъ князей: когда кошка уви- 
дитъ мышь, она не спрашиваетъ, что надо дѣлать? 
Кровь требуетъ крови. Да и не для одной добычи 
пустились мы въ набѣгъ. Надо дать молодежи слу- 
чай узнать: мѣтки ли у нихъ винтовки, остры ли у 
нихъ шашки и умѣютъ ли они владѣть ими? 
     — Никогда не слыхалъ,— возразилъ ему другой князь,  
чтобы волкъ, держа зайца въ зубахъ, отпустилъ его  
живого. Если будемъ медлить—ппдоспѣетъ помощь. 
И что скажемъ мы въ аулахъ, когда вернемся съ 
пустыми руками. На Кубани теперь идетъ уже тре- 
вога, а нашъ набѣгъ все равно не удастся. Дѣлай,  
князь, какъ самъ знаешь. 
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     Что было отвѣчать Джембулату? онъ отъѣхалъ 
въ сторону и приказалъ готовиться къ бою. 
     Видя, что скоро начнется атака, Гречишкинъ съ 
своей стороны еще разъ обратился къ казакамъ со 
словами: „Если къ намъ не придутъ на помощь, это   
будетъ уже не наша вина. Мы сдѣлали все, что мог- 
ли, и остается сдѣлать немного — только умереть“. 
Но казаки и сами знали, что надо дѣлать дальше. 
Первыя двѣ конныя атаки отбиты были ими съ боль-  
шимъ урономъ для горцевъ. Черкесы бросались от- 
чаянно, пренебрегая смертью; но кони не шли на 
страшный, залитый кровыо, барьеръ: конскіе трупы 
пугали ихъ и они, не рѣшаясь перешагнуть черезъ  



нихъ, фыркали, вставали на дыбы, метались въ сто- 
роны и только подставляли своихъ всадниковъ  
подъ пули казаковъ. 
     Готовилась третья атака, когда Гречишкинъ,  
обернувшись назадъ, увидѣлъ, что черезъ Терсъ-Зе- 
ленчукъ, высоко держа надъ головами ружья, переп- 
равлялась неприятельская пѣхота. Это были спѣшен- 
ные черкесы, отправленные Джембулатомъ въ тылъ 
казакамъ. Одновременно началась третья атака, произ- 
веденная уже самимъ Джембулатомъ. До этихъ поръ  
онъ держался въ сторонѣ; но ропотъ начавшійся 
среди горцевъ, не узнавшихъ своего отважнаго пред- 
водителя, заставилъ его, наконецъ, принять участіе 
въ атакѣ; онъ выхватилъ шашку и бросился впередъ 
съ такимъ ожесточеніемъ, что первый перескочилъ 
завалъ и очутился въ серединѣ „редута“ ; за нимъ 
ворвалось два — три десятка горцевъ. Въ эту минуту 
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выстрѣлъ въ упоръ свалилъ Джембулата съ коня; 
пуля раздробила ему плечо, и шашка выпала изъ онѣ-  
мѣвшей руки его. Нѣсколько человѣкъ быстро под- 
хватили раненаго своего предводителя и вывели его 
изъ редута; дрѵгіе толпой набросились на Гречишки- 
на и изрубили его въ куски; затѣмъ были перебиты 
всѣ казаки. Но побѣда черкесамъ обошлась не деше- 
во — они имѣли еще большія потери и, отказавшись отъ 
нападенія на Линію, потянулись обратно къ Лабѣ. 
     Черезъ полъ часа берега рѣки опустѣли, и кру- 
гомъ водворилась опять тишина. Мертвецы лежали 
спокойно и ждали уже не суетной помощи, а чест- 
наго погребенія. Они погибли всѣ, но своею кровью 
искупили спокойствіе Линіи и оградили безопасность  
своихъ станицъ; это быль подвигъ высокаго самоот- 
верженія, и имя Гречишкина останется навсегда въ  
памяти казаковъ. 
                                    ___________ 
 
            ШтабсъШтабсъШтабсъШтабсъ----какакакапитанъ Кавказспитанъ Кавказспитанъ Кавказспитанъ Кавказсккккой гр. артил. бригадыой гр. артил. бригадыой гр. артил. бригадыой гр. артил. бригады    
            Новицкій и путешествіе его въ земли черкесскихъНовицкій и путешествіе его въ земли черкесскихъНовицкій и путешествіе его въ земли черкесскихъНовицкій и путешествіе его въ земли черкесскихъ    
            племенъ. Беплеменъ. Беплеменъ. Беплеменъ. Бесленей Аббатъ. Занятіе мыса Адлерасленей Аббатъ. Занятіе мыса Адлерасленей Аббатъ. Занятіе мыса Адлерасленей Аббатъ. Занятіе мыса Адлера    
                                                                                                                                                            въ 1837 г.въ 1837 г.въ 1837 г.въ 1837 г.    
    



     По мнѣнію графа Паскевича Кавказъ возможно 
было покорить въ короткий срокъ, но покореніе это 
надобно было начать съ западной части, чтобы 
отнять у горцевъ прежде всего возможность сноше- 
ній съ Турціей. „Для этого,— говорилъ фельдмар- 
шалъ, — нужно было только провести укрѣпленную 
линію съ Кубани прямо на Геленджикъ, поставить 
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на берегу Чернаго моря нѣсколько укрѣпленій, а за- 
тѣмъ, когда все это будетъ готово, направить со 
стороны Геленджикской линіи на западъ десять ма- 
лыхъ отрядовъ, чтобы вытѣснить горцевъ къ морю 
и тамъ угрожать имъ истребленіемъ, если не подчи- 
нятся русской власти“. 
     Прежде чѣмъ выполнить этотъ планъ, необходи- 
мо было имѣть свѣдѣнія о тѣхъ мѣстахъ, куда пред- 
полагалось направить военный дѣйствія, нужно было 
изслѣдовать пути, ведущіе къ непокорнымъ племе- 
намъ, а это представляло величайшія затрудненія.  
Среди Кавказскихъ войскъ нашлись, однако, смѣлые 
и предпріимчивые офицеры, которые предложили гра- 
фу Паскевьчу проникнуть къ горцамъ, чтобы доста- 
вить полное описаніе какъ ихъ страны, такъ и внут- 
ренней жизни. Эти офицеры были: генеральнаго шта- 
ба Искрицкій, Зубовъ и Бартеньевъ и Кавказской 
гренадерской артиллерійской бригады штабсъ-капитанъ 
Новицкій*). 
     Раннею весною 1830 года Новицкій прибылъ въ 
Анапу, но составленное имъ описаніе Закубанскихъ  
дорогъ и переваловъ черезъ горы отъ Кубани къ 
Черному морю сдѣланы по распросамъ и, конечно, 
нельзя было поручиться за достовѣрность этихъ свѣ-  
дѣній. „Между тѣмъ,— говорилъ Новицкій, — я счи- 
талъ долгомъ во что бы ни стало доставить прави- 
тельству вѣрныя свѣдѣнія, на которыхъ можно было 
____________ 

*) Уже къ управление Кавказомъ барона Розена замѣчательное 
описаніе Закубанскихъ племенъ сдѣлалъ баронъ Торнау, а Кавказскаго 
хребта черезъ Сванетію въ большую Кабарду генеральнаго штаба ка-  
питанъ князь Шаховскій. Спанетію впослѣдствіи описалъ штабсъ-ка- 
питанъ черноморскаго линейнаго № 9 баталіона Лисовскій. 
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бы основать военныя операціи. Но какъ проникнуть 
въ землю непокорныхъ горцевъ, куда не только 
русскіе, но даже иностранные путешественники, на- 
ходившіеся подъ покровительствомъ Турціи, не осмѣ- 
ливались заглядывать безъ риска быть убитыми или 
захваченными въ плѣнъ сдѣлаться безправными вѣко- 
вечными рабами“. 
     Действительно, Новицкому предстояла трудная 
задача, но онъ былъ не изъ техъ людей, которые 
останавливаются передъ препятствіемъ. Онъ рѣшился 
проникнуть въ горы и никому не открывая своихъ  
намѣреній, написалъ письмо графу Паскевичу; онъ 
просилъ разрѣшенія, переодѣвшись, посѣтить горскія 
земли, чтобы все видѣть и во всемъ удостовѣриться. 
Паскевичъ былъ изумленъ смѣлостью молодого офи- 
цера и тотчасъ же отправилъ ему тысячу рублей и 
нѣсколько цѣнныхъ вещей для подарковъ. 
     Новицкій началъ распрашивать мирныхъ черкесъ 
о томъ, кто въ Щапсугіи такія вліятельныя лица’ 
которыя могли бы принять его у себя, какъ частнаго 
путешественника. Ему указали на двухъ братьевъ 
Аббатовъ, Бесленея и Убыха. То были знаменитые 
наѣздники, гроза Кубанской линіи, пользовавшіеся 
громадной извѣстностью среди мирныхъ и немирныхъ  
черкесъ. „Могу ли я увидеть этихъ удальцевъ“, 
спросилъ Новицкій одного изъ своихъ собесѣдниковъ. 
„Не знаю, — отвѣчалъ тотъ,— но могу попытаться 
пригласить ихъ на свиданіе съ тобой, но такъ какъ 
голова Аббатовъ оцѣнена вашимъ начальствомъ, то 
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не ручаюсь, чтобы они рѣшились пріѣхать въ крѣ- 
пость; впрочемъ, попробую и дамъ табѣ знать“. 
     Прошло нѣсколько дней и Новинкаго увѣдоми- 
ли, что Аббаты пріѣхали и ожидаютъ въ двухъ 
верстахъ отъ Анапы, но если онъ желаетъ ихъ ви- 
дѣть, то долженъ пріѣхать одинъ, безъ конвоя-  
Новицкій переодѣлся въ штатское платье и отпра- 
вился на свиданіе только съ переводчикомъ. Отъѣ-  
хавъ версты двѣ отъ Анапы, онъ увидѣлъ кучу лю- 
дей, впереди которой двое лежали на буркахъ; при 
его приближеніи оба они встали и вмѣстѣ съ тѣмъ 



поднялись скрытые въ перелѣскахъ до пятисотъ во-  
оруженныхъ черкесъ. — „Аллахъ посылаетъ намъ 
кладъ, — сказалъ Бесленей, — и мы, ничѣмъ не рискуя,  
получимъ за него хорошій выкупъ“. 
     Не смущаясь такимъ загадочнымъ привѣтствіемъ,  
Новицкій соскочилъ съ коня и, смѣло подойдя къ 
Бесленею, подалъ ему руку. — „Я свободный путеше- 
ственникъ, — сказалъ онъ, — безъ роду и племени и 
ничего не имѣю для своего выкупа. „Странствуя по  
разнымъ мѣстамъ изъ одного любопытства, я только 
хотѣлъ познакомиться съ храбрыми черкесами и ви- 
дѣть ихъ лучшихъ прославленныхъ вождей“. — Бесле- 
ней улыбнулся, приказалъ разослать бурку и, пригла- 
сивъ Новицкаго присѣсть вмѣстѣ съ нимъ и братомъ, 
охотно отвѣчалъ на всѣ его распросы. Когда бесѣда 
кончилась и Новицкій всталъ, чтобы возвратиться въ  
крѣпость, Бесленей взялъ его за руку и сказалъ:  
„Благодарю тебя за довѣріе; ты повѣрилъ моему сло- 
ву и пріѣхалъ одинъ; такой поступокъ мы цѣнимъ 
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высоко“. Прощаясь, Новикій просилъ въ знакъ друж- 
бы и куначества принять золотые часы съ азіатскимъ 
циферблатомъ и просилъ разрѣшенія прислать въ  
подарокъ вещи, нужныя для женской половины. 
     Смѣлость Новицкаго, спокойный тонъ и безгра- 
ничное любопытство, выказанное имъ въ распросахъ, 
убѣдили Бесленея, что передъ нимъ дѣйствительно 
простой путешественникъ, не имѣющій никакихъ отно- 
шеній къ политическимъ цѣлямъ. Новицкій сдержалъ 
свое слово и, отправляя подарки его семьѣ, былъ 
убѣжденъ, что дождемся того момента, когда и самъ 
Бесленей пожелаетъ ему услужить. На это обстоя- 
тельство, зная черкесскіе нравы, онъ и возложилъ 
свои надежды. 
    Въ маѣ мѣсяцѣ состоялось вторичное свиданіе, 
и Бесленей, горячо поблагодаривъ за подарки его 
женамъ, сказалъ: „Ты непонятный для меня чело- 
вѣкъ, но въ высшей степени внимательный и добрый. 
Обычай гостепріимства мы цѣнимъ свято и, соблю- 
дая его, я спрашиваю: чѣмъ могу служить тебѣ лич- 
но?“ Новицкій тотчасъ воспользовался этой минутой 
и отвѣтилъ: „Я въ восторгѣ отъ твоихъ разсказовъ 



объ адыге и абадзе; доставь мнѣ удовольствіе видѣть 
ихъ патріальхальный бытъ, посѣтить ихъ жилища, 
познакомиться съ ихъ обычаями“. Новицкій съ тре- 
петомъ ожидалъ отвѣта. Казалось, Бесленей только 
теперь догадался съ кѣмъ имѣетъ дѣло; но отсту- 
пать было поздно: слово дано, а Бесленей еще ни 
разу не измѣнялъ ему. „Вижу что я, старый дуракъ, 
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обманутъ тобою“ — сказалъ онъ сурово, ты русскій 
офицеръ и, слѣдовательно, лазутчикъ, но дѣлать не- 
чего — я далъ слово и сдержу его; мой братъ Убыхъ 
будетъ твоимъ проводникомъ; но знаешь ли ты во 
что обойдется мнѣ твое путешествіе? самое меньшее —  
жизнь; да при томъ, Боже сохрани, если насъ узнаютъ, 
тебя живого разорвутъ на куски. Впрочемъ, объ 
этомъ говорить нечего; я повторяю, что далъ слово  
и свято исполню его. 
     Затѣмъ они условились о времени выѣзда, наз-  
начивъ мѣстомъ новаго свиданія Бугасскій карантинъ, 
менѣе доступный наблюденію горцевъ. Новицкій рас-  
пустилъ слухъ, что ѣдетъ въ Екатеринодаръ. Въ наз- 
наченный день Новицкій подъ предлогомъ прокатить- 
ся по Кубанскому лиману, выѣхалъ изъ Бугаса на 
лодкѣ въ сопровожденіи одного только переводчика. 
Послышался условный сигналъ, и Новицкій причалилъ  
къ берегу, гдѣ его встрѣтилъ Убыхъ съ своими 
оруженосцами. 
     Теперь скажемъ нѣсколько словъ о томъ: кто 
же были эти Аббаты, вызвавшіе служить проводни- 
ками, рисковавшіе своими головами въ той же мѣрѣ, 
какъ и самъ Новицкій. 
     Фамилія Аббатовъ была одною изъ древнѣйшихъ 
фамилій Шапсугіи, и предки ихъ когда то считались 
предводителями шапсугскаго племени. Отецъ ихъ въ 
свое время пользовался большимъ уваженіемъ въ на- 
родѣ; дѣти съ ранняго возвраста отданы были на 
воспитаніе, по обычаямъ горцевъ, въ чужые аулы: 
одинъ къ бесленеевцамъ, другой — къ убыхамъ; по- 
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тому они и были названы по именамъ воспитавшего 



ихъ племени — Бесленей Аббатомъ и Убыхъ Аббатомт.  
Послѣдній заимствовалъ всѣ характерные черты убых- 
скаго народа — суровость и храбрость до дерзости; но 
онъ не отличался особенною дальновидностью и не 
былъ способенъ къ роли самостоятельнаго дѣятеля; 
но онъ прославился какъ одинъ изъ лучшихъ наѣзд- 
никовъ Закубанья. Напротивъ того, старшій братъ его 
Бесленей въ дѣтствѣ получилъ непреодолимую страсть 
къ общественнымъ дѣламъ, славу краснорѣчиваго ора- 
тора „языка народа“. И, дѣйствительно, необычайнымъ 
даромъ слова онъ былъ способенъ увлекать за собою на-  
родъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ однимъ изъ самыхъ 
отважныхъ предводителей и рѣшался на такія пред- 
пріятія, какія другимъ были не подъ силу. Имя его 
хорошо было извѣстно на Кубанской линіи, и этотъ 
огонь наѣзднической отваги не угасалъ въ немъ до 
самой старости. Боевые подвиги его доставили ему 
дружескія связи съ лучшими людьми Черкесіи, въ 
числѣ которыхъ первое мѣсто занималъ тогда темир- 
гоевскій вождь знаменитый Джембулатъ Балатоковъ. 
     Подъ охраной Бесленея и Убыха Новицкій пустил- 
ся въ далекій путь, требовавшій отъ него незауряд- 
ной рѣшимости, находчивости и твердости духа: на 
каждомъ шагу сторожила его смерть или мучитель- 
ный плѣнъ. Бесленей самъ не сопровождалъ Новиц- 
каго, но со своими узденями слѣдовалъ все время 
параллельно его пути и зналъ всегда, когда и гдѣ 
ночуетъ Новицкій, чтобы въ случаѣ какой нибудь  
опасности явиться къ нему на помощь. При такихъ 
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условіяхъ Новицкій съ успѣхомъ выполнилъ свою 
задачу и, возвратившись подъ тою же охраною Абба- 
товъ, представилъ подробное донесеніе. 
     Слухъ о проѣздѣ русскаго офицера черезъ земли 
Закубанскихъ народовъ быстро облетѣлъ всѣ горы, 
и встревоженные горцы обратили весь свой гнѣвъ на 
братьевъ Аббатовъ. Когда они возвратились въ свой 
аулъ, то толпы горцевъ устремились къ ихъ жили- 
щу, угрожая имъ смертью. Бесленей съ обычнымъ  
ему краснорѣчіемъ началъ говорить съ толпой; но 
народные старшины, ненавидѣвшіе Бесленея, поджи- 
гали буйство толпы и не шли ни на какія условія. 



Обвиняя обоихъ Аббатовъ въ явномъ преступлены 
противъ Шапсугскаго племени, они требовали, чтобы 
оба явились къ духовному суду. Бесленей заявилъ, 
что онъ отказывается явиться на судъ личныхъ его 
враговъ. Народъ угрожалъ ворваться въ жилище  
Аббатовъ; но братья рѣшились дорого продать свою 
жизнь, а люди преданные имъ и находившіеся съ ними   
изъявили полную готовность раздѣлить съ ними ихъ 
жребій. Переговоры затѣмъ длились нѣсколько дней 
и Аббаты, склонившись на совѣты друзей, ночью 
убѣжали за Кубань, покинувъ въ аулѣ свои семейства, 
и это была большая ошибка, послужившая причиной  
всѣхъ дальнѣйшихъ бѣдствій ихъ. 
     Съ исчезновеніемъ Аббатовъ гнѣвъ шапсуговъ  
обратился на ихъ семьи: они разграбили имѣніе, 
а женъ и дѣтей забрали въ плѣнъ; жены подверг- 
лись насилію. Враги Бесленея торжествовали: онъ 
живъ, а женой его владѣетъ ненавистный ему чело- 
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вѣкъ. Даже шапсугскіе старшины, узнавъ объ этомъ, 
съѣхались для обсуждения о случившемся до тѣхъ  
поръ неслыханномъ въ ихъ землѣ происшествіи. Они 
возвратили жену Бесленея изъ плѣна, отдали ее подъ 
охрану надежнаго человѣка и обезпечили ея участь. 
     Пораженный своимъ несчастіемъ, Бесленей выѣ- 
халъ въ предѣлы Шапсугіи въ сопровожденіи толь- 
ко одного вѣрнаго человѣка и послѣ долгихъ пре- 
вратностей ему удалось освободиться отъ наложен-  
ныхъ врагами оковъ и вмѣстѣ съ женой найти спа- 
сеніе въ русскихъ предѣлахъ. 
     Въ 1834 году были присланы въ первый разъ 
малолѣтніе горцы для воспитанія въ кадетскихъ кор- 
пусахъ. Вмѣстѣ съ дѣтьми пріѣхали въ столицу 
и почетные старшины различныхъ племенъ, въ томъ 
числѣ былъ и Аббатъ. 
     „Я ожидалъ — говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ 
флигель-адъютантъ Ханъ-Гирей, — въ Бесленеѣ, кото- 
раго мы привыкли съ дѣтства соединять тревоги и истре- 
бления, видѣть человѣка раздраженнаго до крайности, 
готоваго какъ разъяренный тигръ разрушить родную  
берлогу Каково же было мое удивленіе, когда я 
нашелъ въ немъ человѣка, который забылъ личныя 



свои отношенія, разсуждалъ только о благѣ своей 
родины въ соединеніи ея съ Россіей.“ 
     Бесленей былъ представленъ Императору Нико- 
лаю I и обласканъ имъ. При осмотрѣ достопримѣ- 
чательностей столицы особенно поразила его портрет- 
ная галлерея Зимняго Дворца. „Какъ это хорошо, — 
сказалъ онъ, — конечно, многихъ изъ нихъ уже нѣтъ 
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въ живыхъ, другіе устарѣли, но дѣти умершихъ ког- 
да бываютъ здѣсь, съ удовольствіемъ смотрятъ на 
своихъ отцовъ и это придаетъ ихъ чувствамъ болѣе  
духа, а старики утѣшаются воспоминаніями о слав- 
ныхъ дѣлахъ, которыхъ они были свидѣтслями 
и участниками“. Вернувшись въ Черноморіе, Бесле- 
ней окончилъ свою бурную жизнь въ 1837 году. 
     По Адріанопольскому мирному договору весь во- 
сточный берегъ Чернаго моря, отъ Кубани до ук- 
рѣпленія Св. Николая, со всѣми бывшими на немъ 
турецкими укрѣпленіями и обитавшими горскими племе- 
нами былъ уступленъ Турціей во владѣніе Россіи. 
Однако торговый выгоды заставили горцевъ поддер- 
живать прежнія сношенія съ турками, несмотря на 
крейсерство русскаго флота. Дѣло въ томъ, что на- 
ши большіе корабли не могли подходить близко къ 
берегу, тогда какъ мелкія турецкія кочермы, воору- 
женныя иногда одною или двумя пушками, быстро 
и смѣло прорывались къ берегу; здѣсь онѣ выходи- 
ли къ устью рѣкъ, иногда вытаскивались на самый 
берегъ, и тамъ производилась мѣна, выгрузка и на- 
грузка товаровъ. 
     Черкесы постоянно имѣли своихъ агентовъ въ  
Константинополѣ и Трапезундѣ. Сношенія эти были 
тѣмъ невыгоднѣе для насъ, что англичане и турки  
доставляли горцамъ оружіе, порохъ и другіе боевые 
припасы. 
     Вмѣшательство англичанъ въ дѣла горскихъ пле- 
менъ началось почти непосредственно послѣ заклю- 
ченія Адріанопольскаго договора. Сперва они огра- 
 

-39- 
 

ничивались одними советами и внушеніями, имѣвши- 



ми цѣлью поколебать въ мнѣніи горцевъ достовѣр-  
ность статей договора. Черкесскій житель Сеферъ- 
бей Зано былъ главнымъ посредникомъ между англій- 
скимъ посольствомъ въ Константинополѣ и прибреж- 
ными племенами. Скоро къ прежнимъ внушеніямъ 
присоединились убѣжденія о необходимости общаго 
возстанія противъ Россіи и распространеніе слуховъ 
о скоромъ прибытіи турецкихъ войскъ и о возвра- 
щеніи имъ обратно всего побережья. Турецкіе же 
муллы убеждали черкесовъ открыть священную вой- 
ну по примѣру лезгинъ Дагестана и чеченцевъ. 
     Въ 1834 году сотрудникъ одной лондонской га- 
зеты Лонгвортъ подъ видомъ путешественника выса- 
дился въ одномъ изъ пунктовъ побережья, гдѣ тор- 
жественно былъ принять громаднымъ сборищемъ чер- 
кесъ. Въ 1836 году крейсерами нашими была захва- 
чена англійская купеческая шхуна, намѣревшаяся доста- 
вить черкесамъ транспортъ боевыхъ снарядовъ и дру- 
гихъ припасовъ. Въ 1837 году получено было извѣ- 
стіе, что владѣлецъ этой шхуны Белль вмѣстѣ съ 
Лонгвортомъ прибыли къ черкесскимъ берегамъ, про- 
никли къ шапсугамъ и натухайцамъ въ то время, ког- 
да племена эти отправляли въ Константинополь до- 
вѣренныхъ лицъ съ цѣлыо узнать: должны ли черкесы 
ожидать обѣщанной имъ помощи или нѣтъ. Белль оста- 
новилъ посылку депутаціи, убѣждая, что помощь не- 
премѣнно будетъ оказана. Благодаря этимъ внуше- 
ніямъ, черкесы отправили къ генералу Вельяминову 
депутацію съ требованіемъ прекратить военныя дѣй- 
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ствія, вывести войска изъ черкесскихъ земель и раз- 
рушить возведенный отъ Ольгинскаго тете-де-пона  
до Геленджика укрѣпленія. При такихъ условіяхъ они 
съ своей стороны обязывались прекратить свои набѣги 
на линіи. Вельяминовъ не могъ убѣдить, что черкесы 
обмануты; онъ воспользовался, однако, этимъ случа- 
емъ и вручилъ депутаціи воззваніе, въ которомъ 
именемъ Государя черкесы приглашались къ добро- 
вольному изъявленію покорности; вмѣстѣ съ тѣмъ  
горцамъ предлагалась за поимку Белля награда въ три 
тысячи рублей. 
     Такая же депутація явилась къ генералу Малиновско- 



му, двигавшемуся съ отрядомъ отъ Ольгинскаго тете-  
де-пона къ Абину. Малиновскій старался указать всѣ 
выгоды мирной жизни и убѣждалъ ихъ покориться. 
     — Вы хорошо знаете, говорилъ онъ, что по Ад- 
ріанопольскому миру султанъ, вашъ падишахъ, усту- 
пилъ на вѣчныя времена Россіи всѣхъ васъ и весь 
берегъ Чернаго моря отъ устья Кубани до пристани 
Св. Николая и до границъ Грузіи, Имеретіи и Гуріи. 
     Одинъ изъ черкесовъ, почти дряхлый старикъ, 
выслушавъ слова Малиновскаго, отвѣтилъ: 
     — Ты хорошій генералъ! и, указывая на птицу, 
сидѣвшую въ это время на деревѣ, прибавилъ — за 
твое доброе слово я дарю тебѣ эту птицу на вѣчныя  
времена, возьми ее! 
     Приложивъ правую руку къ груди, онъ кивнулъ  
головою, вскочилъ на лошадь и поѣхалъ большою 
рысью; за нимъ послѣдовали и его товарищи. 
     Результатомъ всѣхъ стараній англійскихъ и ту- 
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рецкихъ агентовъ было то, что прибрежные черкесы  
соединились съ племенами жившими противъ Праваго  
фланга и рѣшились общими усиліями оказывать 
намъ сопротивленіе утвердиться на восточномъ бере- 
гу Чернаго моря и, дѣйствительно, войскамъ безпре- 
рывно приходилось отражать внезапные набѣги гор- 
цевъ 
     Вотъ одинъ изъ выдающихся случаевъ черкес- 
скаго удальства и столь же смѣлаго подвига линей- 
наго казака. 
     Въ 1836 году около Геленджика отважные на- 
ездники — черкесы переплывали быструю рѣчку Добъ, 
чтобы и себя показать и высмотрѣть расположеніе 
линейныхъ казаковъ. Одинъ изъ этихъ храбрецовъ 
смѣлѣе другихъ носился передъ нашимъ лагеремъ,  
подскакивалъ близко къ Линейцамъ, выхватывалъ 
изъ за плечъ винтовку и мѣткимъ выстрѣломъ каж- 
дый разъ сваливалъ кого нибудь въ цѣпи. Казаки 
разсердились не на шутку. 
     — Что онъ, бисовъ чортъ, горцуетъ. Свалимъ его, 
братцы, съ коня, — говорили обиженные казаки, пос- 
матривая на своего офицера. 
     Офицеръ молчалъ, ожидая особаго приказанія 



отъ начальника, чтобы ударить на всю партію. Въ это 
время опять показался лихой наѣздникъ, снова вы- 
стрѣлилъ изъ своей винтовки и снова скрылся за 
оврагомъ. Казаки еще разъ взглянули на офицера,  
побрякивая своими шашками. Наконецъ и офицеръ 
потерялъ терпѣніе и сказалъ: „Кто изъ васъ хочетъ 
схватиться съ этимъ нахаломъ?“ 
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     Я! раздалось въ толпѣ, и казакъ небольшого 
роста, съ черною окладистою бородою, съ маленьки- 
ми глазами, въ которыхъ сверкалъ огонь отваги, вы- 
скочилъ впередъ и, молодецки осадивъ коня, сказалъ:  
„Я знаю, ваше благороаіе, какъ добывать этихъ кос- 
матыхъ чертей“, и съ этими словами пустилъ своего 
коня прямо къ оврагу. Въ это время показался и чер- 
кесъ. Казакъ полоснулъ своего коня нагайкой, приг- 
нулся къ сѣдлу и, поднявъ шашку, стрѣлой понесся  
на врага. Черкесъ остановился, зарядилъ винтовку и, 
играя поводьями, съ презрѣніемъ посматривалъ на 
казака, который несся во всю конскую прыть по по- 
лянѣ. Вдругъ выстрѣлъ, и казакъ повисъ на сѣдлѣ. 
     — „Пропалъ Егорычъ“, послышалось въ толпѣ. 
„Жаль молодца“, проговорилъ офицеръ, посматривая 
на Егорыча, который висѣлъ на лошади внизъ головою. 
     Черкесъ подскочилъ къ своей добычѣ, но въ 
тотъ же моментъ казакъ вдругъ встрепенулся, вско- 
чилъ на сѣдло, схватилъ черкеса за бороду и силь- 
нымъ ударомъ шашки свалилъ его съ коня. Тутъ  
подоспѣли офицеръ и казаки. Егорычъ хладнокровно 
обезоруживалъ черкеса, держа въ поводьяхъ обѣихъ  
лошадей. 
     „Ты раненъ?“ спросилъ офицеръ. 
„Никакъ нѣтъ, ваше благородіе, весело отвѣтилъ  
Егорычъ: я только потѣшилъ бусурманина, чтобы 
легче схватить его. Въ другой разъ, ― прибавилъ онъ,  
обращаясь къ черкесу, который, конечно, не пони- 
малъ ни одного слова по-русски, — когда придется 
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тебѣ стрѣлять, то смотри, дуралей, куда летитъ пу- 
ля, а на воздухъ порху не трать“ . 



     Чтобы положить конецъ всѣмъ невыгоднымъ для 
насъ сношеніямъ горцевъ, было рѣшено занять всѣ мѣ- 
ста восточного берега Чернаго моря, гдѣ только могли 
приставать суда. Съ этой цѣлью Императоръ Нико- 
лай I повелѣлъ при содѣйствіи Черноморскаго флота 
построить цѣлый рядъ укрѣпленій, который должны 
были образовать Черноморскую береговую линію. 
Главный начальникъ этой линіи имѣлъ пребываніе 
въ Керчи. 
     Въ первую очередь назначено занятіе мыса Ад- 
лера, подъ начальствомъ корпуснаго командира баро- 
на Розена и генерала Симборскаго. 
     3-го іюня 1837 г, подъ командою контръ-адми- 
рала Эсмонта, Черноморская эскадра въ составѣ 1-ти  
разнаго ранга судовъ, посадивъ въ Сухумѣ десант- 
ныя войска, направилась къ мысу Адлеру, куда и при- 
была 6-го числа. Десантныя войска, подъ начальствомъ 
генерала Вольховскаго, составляли: 8 ротъ Грузинскаго, 
6 ротъ Тифлисскаго, 6 ротъ Мингрельскаго полковъ,  
рота Кавказскаго сапернаго баталіона, при 16-ти ору- 
діяхъ и милиціями отъ Гурійскаго, Имеретинскаго и 
Мингрельскаго народовъ. Между прочимъ, къ Гру- 
зинскому полку былъ прикомандированъ декабристъ  
Александръ Александровичъ Бестужевъ (Марлинскій), 
одинъ изъ талантливѣйшихъ русскихъ писателей, со- 
чиненіями котораго о Кавказѣ современники зачиты- 
вались и восторгались, называя автора ихъ Пушки- 
нымъ въ прозѣ. 
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По совѣщаніи съ адмираломъ баронъ Розенъ от- 
правилъ вдоль берега шкуну и на ней генеральнаго  
штаба подполковника Нордстрема для выбора мѣста вы- 
садки; по приближеніи шкуны горцы открыли ружей- 
ный огонь изъ заваловъ и окоповъ. 
     7-го числа эскадра приблизилась къ берегу, по- 
строилась въ боевую линію и спустила всѣ гребныыя  
суда. Одновременно съ кораблей былъ открыть 
огонь, который разрушилъ непріятельскіе окопы 
и заставилъ горцевъ скрыться въ лѣсъ. Генералъ 
Вольховскій, сойдя съ первою частью десента, съ за- 
стрѣльщиками 4-го баталіона Мингрельскаго полка и ми- 
лиціонерами занялъ опушку лѣса. Пользуясь чрезвы- 



чайно густымъ лѣсомъ, поросшимъ бурьяномъ и ко- 
лючкою, горцы приблизились къ нашей цѣпи и за- 
вязали сильную перестрѣлку. Вызвали охотниковъ, 
и въ числѣ первыхъ заявилъ свое желаніе Бестужевъ. 
Начальство надъ охотниками принялъ старшій адъю- 
тантъ корпуснаго штаба капитанъ Альбрантъ, кото- 
рый былъ извѣстенъ кавказскимъ войскамъ своею 
храбростью; вмѣстѣ съ ними находился и начальникъ 
Имеретинской милиціи подполковникъ кн. Церетели. 
Охотники бросились въ лѣсъ, гдѣ зазязалась жаркая 
перестрѣлка. Черкесы начали отступать; охотники увле- 
клись преслѣдованіемъ, и вотъ передъ ними неожи- 
данно показался плетень, затѣмъ послышался лай со-  
бакъ, и все указывало на близость аула. 
     — Не зашли ли мы слишкомъ далеко? — сказалъ  
Альбрантъ и просилъ Бестужева взять двухъ сол- 
датъ и пройти обратно къ начальнику отряда за даль- 
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нѣйшими приказаніями. Бестужевъ благополучно вы- 
полнилъ порученіе и, получивъ распоряженіе генерала 
Вольховскаго возвратить охотниковъ къ отряду, на-  
чалъ пробираться сквозь густыя заросли лѣса къ Аль- 
бранту, но наткнулся на партію горцевъ и двумя пу- 
лями былъ раненъ въ ногу и голову. Не успѣли со- 
провождавшіе солдаты поднять на руки любимаго 
офицера, какъ набѣжали черкесы и шашками изру-  
били всѣхъ троихъ. 
     Такъ погибъ Бестужевъ. Тѣло его, несмотря 
на тщательные розыски, не было найдено*). 
     Между тѣмъ къ Альбранту подоспѣли три роты 
Мингрельцевъ и они мужественно остановили горцевъ 
бросившихся въ рукопашный бой. Въ это время вой- 
ска были подкрѣплены пятью ротами Тифлисскаго 
полка, которыя и принудили горцевъ оставить лѣсъ. 
     По высадкѣ остальной части десанта генералъ Сим- 
борскій съ баталіономъ Грузинскаго полка, съ горными 
пушками и саперною ротою былъ отправленъ вдоль 
берега моря къ устью р. Мзымты для занятія лагеря. 
При движеніи Грузинцевъ горцы начали стрѣлять, но 
нѣсколькими картечными выстрѣлами изъ горныхъ 
пушекъ они принуждены были скрыться. Къ мѣсту 
лагеря прибыли и всѣ остальныя войска, и оно было 



назначено для устройства укрѣпленія. 
________________ 

*) На четвертый день послѣ высадки при одномъ набѣгѣ на ближай- 
ший аулъ нашли на убитомъ муллѣ пистолетъ Бестужева, Затѣмъ ка- 
кой то изъ горцевъ принесъ въ лагерь на продажу золотое кольцо, также 
принадлежавшее Бестужеву. Принялись за новые розыски: не остался 
ли онъ живъ, и не попалъ ли онъ только въ плѣнъ? Дѣло это пору- 
чили мирному черкесу Гассанъ-бею, который удостовѣрилъ о смерти 
и разсказалъ подробности, слышанный имъ отъ горцевъ. 
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     18-го іюня послѣ закладки было приступлено 
къ постройкѣ укрѣпленія названного укрѣпленіемъ 
Св. Духа. По просьбѣ барона Розена укрѣпленіе это 
въ честь шефа Грузинскаго гренадерскаго полка, ге- 
нерала-адмирала Великаго князя Константина, назва- 
но впослѣдствіи Константиновскимъ. Баронъ Розенъ 
отправился на пароходѣ осматривать другія мѣста  
побережья, поручивъ отрядъ генералу Симборскому. 
     По полученіи донесенія, Императоръ Николай I  
приказалъ объявить всѣмъ войскамъ благодарность. 
Придавая такому благопріятному началу важное зна- 
ченіе, военный министръ графъ Чернышевъ писалъ 
барону Розену: „занятіе съ одной стороны мыса Ад- 
лера вашимъ высокопревосходительствомъ, съ дру- 
гой рѣки Пшады г.-л. Вельяминовымъ положено на- 
чало исполненію Высочайше предначертаннаго плана  
овладѣнія всѣмъ пространствомъ восточного берега 
Чернаго моря, въ видахъ пресѣченія иностраннымъ 
агентамъ возможности сношенія съ горцами“. 
 
Императоръ Николай Императоръ Николай Императоръ Николай Императоръ Николай IIII    на Кавказна Кавказна Кавказна Кавказѣ    въ 1837 году.въ 1837 году.въ 1837 году.въ 1837 году.    
Боевые подвиги Эриванцевъ,Боевые подвиги Эриванцевъ,Боевые подвиги Эриванцевъ,Боевые подвиги Эриванцевъ,    Грузинцевъ, ТифлисГрузинцевъ, ТифлисГрузинцевъ, ТифлисГрузинцевъ, Тифлис----        
цевъ, Мингрельцевъ, Тенгинцевъ, Навагинцевъ ицевъ, Мингрельцевъ, Тенгинцевъ, Навагинцевъ ицевъ, Мингрельцевъ, Тенгинцевъ, Навагинцевъ ицевъ, Мингрельцевъ, Тенгинцевъ, Навагинцевъ и    
ЧерноморскЧерноморскЧерноморскЧерноморскаго флота при занятіи Сочи, Туапсеаго флота при занятіи Сочи, Туапсеаго флота при занятіи Сочи, Туапсеаго флота при занятіи Сочи, Туапсе    
                                                                                                                                    и Субашии Субашии Субашии Субаши. 
 
     Желая лично убѣдиться въ положеніи дѣлъ на 
Кавказѣ, Императоръ Николай I въ 1837 году рѣ-  
шилъ посѣтить эту окраину. 
     Путешествіе Императора Николая Павловича по  
Кавказу оставило глубокій слѣдъ въ народной па- 
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мяти. Послѣ Петра Великаго это былъ первый Госу- 
дарь, посѣтившій Кавказъ и на этотъ разъ не со  
стороны Каспія, а съ сѣверо-восточнаго берега Чер- 
наго моря, гдѣ война съ черкесами была въ полномъ  
разгарѣ. 
     20-го сентября Императоръ съ Наслѣдникомъ Цеса  
свичемъ прибыли изъ Севастополя на параходѣ „По- 
лярная звѣзда“ въ Геленджикской бухтѣ. На берегу 
былъ выстроенъ почетный караулъ. Погода была не- 
настная, и лѣсистыя горы покрыты были густымъ ту- 
маномъ. Несмотря на бушевавшее море, Государь  
съ Наслѣдникомъ сѣлъ на шлюпку; на руль сталъ 
графъ Л. Л. Гейденъ (одинъ изъ наваринскихъ ге-  
роевъ, впослѣдствіи извѣстный адмиралъ). Легкая 
шлюпка, заливаемая волнами, понеслась къ приста- 
ни*). Государь высадился на берегъ, поздоровался 



съ карауломъ и направился къ комендатскому дому.  
Послѣ непродолжительнаго отдыха и послѣдовавшаго 
затѣмъ пріема командующаго войсками на Кавказ- 
ской линіи г.-л. А. А. Вельяминова и нѣкоторыхъ 
другихъ лицъ Государь отправился къ г.-м Штей- 
бену, смертельно раненому въ бывшей наканунѣ 
экспедиціи. Выразивъ искреннее участіе умирающе- 
му, Государь пожаловалъ ему 3 тысячи червонцевъ; 
затѣмъ при посѣщеніи баталіонныхъ лазаретовъ нѣ- 
которымъ раненымъ нижнимъ чинамъ лично возло- 
жилъ георгіевскіе кресты. 
_______________ 
      *) Прекрасная картина „Высадка въ Геленджиѣ“, написанная 
извѣствныъ маринистомъ Айвазовскимъ, находится въ Кавказскомъ 
Военно-Историческомъ Музеѣ (Храмѣ Славы) въ Тифлисѣ. 
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     Утромъ слѣдующаго дня вдругъ вспыхнулъ по- 
жаръ: загорѣлись интендантскіе бунты провіантскаго 
магазина, при чемъ огонь началъ угрожать порохо- 
вому погребу. Государь стоялъ на балконѣ и лю- 
бовался смѣлостью и отвагою нижнихъ чиновъ, ко- 
торые, ободряемые присутствіемъ Царя и руководимые 
его указаніями, вытаскивали изъ погреба боченки 
съ порохомъ и ящики съ патронами. Къ 11 часамъ 
пожаръ удалось затушить, и Государь отправился 
въ лагерь, расположенный въ двухъ верстахъ отъ 
укрѣпленія. Подъѣхавъ къ войскамъ, онъ слѣзъ съ 
лошади и пошелъ по линіи фронта, имѣя по правую 
руку Наслѣдника. Порывистый вѣтеръ въ это время 
дулъ съ такою силою, что солдаты съ трудомъ удер- 
живались на ногахъ и ни о какомъ парадѣ нельзя  
было и думать. Обойдя войска, Государь направил- 
ся къ палаткѣ, которую едва удерживала цѣлая сот- 
ня казаковъ. Послѣ завтрака Государь благодарилъ 
солдатъ за усердную службу, со многими офицерами 
вступалъ въ разговоры, а генерала Вельяминова обнялъ 
и поцѣловалъ. Вечеромъ Императоръ занимался дѣлами, 
а 22-го числа простился съ войсками и на лодкѣ 
азовскихъ казаковъ отправился на ожидавшій его па- 
раходъ. 
     23-го сентября „Полярная звѣзда“ подошла къ 
Анапской бухтѣ. Утромъ слѣдующаго дня Императоръ 
прибылъ на шлюпкѣ къ пристани, гдѣ былъ встрѣ- 



чень комендантомъ графомъ Цукато и направился 
къ комендатскому дому. По принятіи ординарцевъ 
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и назначивъ 4-хъ нижнихъ чиновъ въ гвардію, при- 
нялъ докладъ коменданта и подробно распрашивалъ  
о военныхъ дѣйствіяхъ съ горцами; затѣмъ отправил- 
ся пѣшкомъ осматривать крѣпость. Начавъ съ по- 
сѣщенія госпиталя и крѣпостныхъ стѣнъ, Государь  
вышелъ на большую площадь, гдѣ приготовлены бы- 
ли для смотра войска Анапскаго гарнизона. Войска 
прекрасно прошли скорымъ церемоніальнымъ мар- 
шемъ и удостоились Царской благодарности. По- 
жаловавъ ординарцамъ и вѣстовымъ по 5 рублей ас- 
сигнаціями, Государь отправился на пароходъ и про- 
слѣдовалъ въ Крымъ, гдѣ, распрощавшись съ На- 
слѣдникомъ, 25-го сентября направился на „Поляр- 
ной звѣздѣи обратно на Кавказъ, въ Редутъ-кале. 
     Въ Грузіи о предполагаемомъ путешествіи Импе- 
ратора говорили давно, а 18 марта военный министръ  
графъ Чернышевъ увѣдомилъ барона Розена, что Го- 
сударь посѣтитъ Кавказъ въ сентябрѣ. Въ Тифли- 
сѣ немедленно была учреждена комиссія подъ пред- 
сѣдательствомъ г.-л. Фролова съ обязанностью изы- 
скать средства къ безостановочному проѣзду Госуда- 
ря. Закипѣла горячая и спѣшная работа; лихорадоч- 
ная суета охватила всѣ учрежденія. Самъ баронъ Ро- 
зенъ въ первой половинѣ сентября выѣхалъ для ос- 
мотра пунктовъ предположеннаго маршрута и при-  
былъ въ Редутъ-кале. 
     27 сентября на горизонтѣ бушевавшаго моря по- 
казалась „Полярная звѣзда“. Пароходъ быстро при- 
ближался и въ виду города бросилъ якорь. Баронъ  
Розенъ стоялъ на берегу. 
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     — Честь имѣю явиться — произнесъ Государь, — 
вступивъ на берегъ и держа подъ козырекъ, и тутъ 
же протянулъ барону руку. 
     Свиту Государя составляли: генералъ-адъютантъ 
графъ Орловъ, графъ Адельбергъ, лейбъ-медикъ 
Арендъ, флигель-адъютантъ подполковникъ Львовъ, 



прусской службы полковникъ Раухъ, три фельдъегер- 
скихъ офицера. 
     Изъ Редутъ-кале Императоръ отправился въ Зуг- 
диды, резиденцію владѣтеля Мингреліи, князя Левана 
Дадіани, затѣмъ прослѣдовалъ черезъ Кутаисъ, Су- 
рамъ, Боржомское ущелье въ Закавказскій край. 
     13-го апрѣля 1838 года эскадра контръ-адмира- 
ла Артюкова съ десантнымъ отрядомъ подошла къ 
устью р. Сочи и первая часть десанта, посаженная 
на гребныя суда, высадилась на берегъ и овладѣла 
близлежащими высотами. Горцы скрывавшіеся въ 
ущельѣ начали показываться на противоположной 
высотѣ 3-я карабинерная рота Мингрельскаго полка 
успѣла внести на гору одно горное орудіе; 7-я и 8-я  
роты, составляя переднюю цѣпь, соединились съ 3-ю 
ротою и, подкрѣпленныя Имеретинской и Гурійской 
милиціями, подъ начальсгвомъ Нижегородскаго дра- 
гунскаго полка капитана Плацъ-бекъ-Кокума, вели 
горячую перестрѣлку съ черкесами. 
     Видя опасное положеніе пѣхоты, генералъ Сим- 
борскій подкрѣпилъ ее еще двумя ротами Мингрель- 
цевъ и артиллеріей. Мингрельцы прочно утвердились 
на горѣ и заняли деревню Сочи. Прибывшія затѣмъ 
двѣ роты Эриванскаго полка и два легкихъ орудія 
 

-52- 
 

3-й легкой батереи окончательно упрочили за нами 
гору, и непріятель былъ отброшенъ. 
     На другой день вершины ближайшихъ горъ бы- 
ли усѣяны толпами пѣшихъ и конныхъ горцевъ. 
Оказалось, что у Сочи была только одна половина  
убыховъ, другая же ожидала высадку около Мамая. 
Перестрѣлки продолжались и въ слѣдующіе дни. 17 
числа прибылъ въ лагерь князь Керендукъ-Берзекъ, 
племянникъ извѣстнаго Хаджи-Берзека. Керендукъ  
былъ присланъ просить убрать тѣла убитыхъ, на что 
и получилъ разрѣшеніе; онъ подтвердилъ, что убы- 
хи собираются со всѣхъ сторонъ и что назначено 
совѣщаніе для рѣшенія вопроса бороться съ ними 
соединенными силами, хотя лично Керендукъ заявилъ,  
что съ семействомъ и родными онъ собирается въ 
Абхазію, къ своему свойственнику, князю Михаилу.  
Генералъ Симборскій предложилъ Берзеку взять и 



прочитать воззваніе, въ которомъ указывались условія 
на какихъ убыхи могли бы подчиниться русской 
власти. Берзекъ согласился. 
     Между тѣмъ войска подготавливали матеріалъ 
для постройки укрѣпленія и 21 числа послѣловала  
закладка укрѣпленія, названнаго Александріей, а за- 
тѣмъ самая постройка производилась Кавказскимъ са-  
пернымъ баталіономъ подъ руководствомъ капитана 
Гернета. 
     9-го мая, когда работы уже близились къ кон- 
цу, по лагерю съ близлежащей возвышенности раз- 
дался пушечный выстрѣлъ и шестифунтовое ядро 
почти долетѣло до устраиваемаго люнета. Наши ар- 
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тиллеристы открыли изъ 6-ти орудій огонь. Горцы не 
отвѣчали въ продолженіе двухъ часовъ, а затѣмъ съ 
горы, отстоявшей за полъ версты, начали стрѣлять 
снарядами разной величины. 
     Съ разсвѣтомъ слѣдующаго дня было рѣшено 
отнять у непріятеля орудіе. Это было блестяще вы- 
полнено подполковникомъ Тифлисскаго егерскаго 
полка Радкевичемъ. Съ егерской ротой Тифлисцевъ, 
двумя ротами Эриванскаго полка, двумя горными 
единорогами и сотней милиціи Радкевичъ быстро 
двинулся на гору, съ которой передъ тѣмъ горцы 
стрѣляли изъ орудія; но пушку свою черкесы уже 
увезли на одну версту, что было замѣтно по свѣ- 
жимъ слѣдамъ колесъ. 
     Въ то время, когда Радкевичъ занялъ гору, ге- 
нералъ Симборскій послалъ маіора Эгадзе съ двумя 
ротами Эриванскаго полка, двумя горными единоро- 
гами и сотней милиціонеровъ на подкрѣпленіе, а двѣ 
роты Мингрельцевъ также съ двумя горными орудия- 
ми и сотней милиціонеровъ на сосѣднюю высоту для 
наблюденія за непріятелемъ и оказанія въ случаѣ на- 
добности помощи егерямъ и карабинерамъ. 
     Подполковникъ Радкевичъ, усиленный подошед- 
шимъ къ нему подкрѣпленіемъ, бросился по слѣдамъ, 
куда было увезено орудіе, и несмотря на убійственный 
огонь горцевъ, стекавшихся во множествѣ со всѣхъ 
сторонъ и занявшихъ перѣсеченную мѣстность, съ 
боя овладѣлъ орудіемъ. Горцы скрылись въ лѣ- 



систыхъ оврагахъ. Выполнивъ возложенный подвигъ, 
Радкевичъ съ отнятымъ орудіемъ возвратился крат- 
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чайшей дорогой, приказавъ предварительно сжечь 
два большихъ убыхскихъ аула. 
     Чтобы поддержать возвращающіяся войска, двѣ 
роты Эриванскаго полка съ двумя легкими орудіями 
заняли позицію передъ лагеремъ, а рота Мингрель- 
цевъ и 50 милиціонеровъ истребили огнемъ два аула  
и наблюдали за непріятелемъ до окончанія возвра- 
щенія въ лагерь бывшихъ въ бою частей. 
     Обратное движеніе колонны подполковника Рад- 
кевича совершено было въ полномъ порядкѣ и 
горцы, дѣлавшіе неоднократно нападенія на арьер- 
гардъ, были отражены съ большимъ для нихъ уро-  
номъ. Ожесточеніе и смѣлость убыховъ превосхо- 
дили всякое вѣроятіе: даже въ числѣ нѣсколькихъ 
человѣкъ они кидались съ шашками въ рукахъ въ 
середину пѣхоты и погибали отъ штыковъ ея. 
     Донося объ этомъ дѣлѣ, генералъ Симборскій 
писалъ: 
     „Успѣхъ этого дня я отношу вполнѣ къ благо- 
разумнымъ распоряженіямъ и личной храбрости под- 
полковника Радкевича, равно примѣрному и постоян- 
ному мужеству войскъ, раздѣлявшихъ съ нимъ тру- 
ды и опасности. Громкое „ура“, съ которымъ тор- 
жественно встрѣчено непріятельское орудіе въ лаге-  
рѣ, было нѣкоторымъ образомъ одною изъ лест- 
нѣйшихъ наградъ для виновниковъ хорошаго исхода 
дѣла, которое по смѣлому плану и удачному испол-  
ненію произвело на черкесъ весьма выгодное для 
насъ впечатлѣніе. 
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     При семъ, по свидѣтельству подполковника Рад- 
кевича, оказали наиболѣе отличія и заслуживаютъ 
особенной похвалы: находившійся у него генераль- 
наго штаба капитанъ Глинка — храбростью и содѣйст-  
віемъ въ размѣщеніи войскъ; артиллеріи поручики 
Варапаевъ и Ивановъ и подпоручикъ Лагода, успѣш- 
нымъ дѣйствіемъ изъ орудій подъ безпрерывнымъ 



ружейнымъ огнемъ непріятеля; состоящій по кава- 
леріи корнетъ Кундуховъ и штабсъ-капитаны Эри- 
ванскаго карабинернаго полка Савицкій и Тифлис- 
скаго егерскаго Четвериковъ, находившіеся въ голо- 
вѣ войскъ при наступленіи ихъ, а при возвращеніи 
въ арьергардѣ, и явившіе въ обоихъ случаяхъ при- 
мѣрную неустрашимость и хладнокровіе“. 
     12-го же мая генералъ Раевскій сдѣлалъ высад- 
ку на берегахъ Туапсе. 
     Въ 10 часовъ утра эскадра Черноморскаго фло- 
та, подъ начальствомъ генералъ-адъютанта Лазарева, 
прибыла къ устью рѣки; сухопутные начальники бы- 
ли созваны на пароходъ „Сѣверная звѣзда“, гдѣ на 
совѣщаніи было рѣшено какой именно пунктъ слѣ- 
дуетъ занять. 
     Съ самаго прибытія эскадры на берегъ со всѣхъ 
сторонъ стекались многочисленный партіи горцевъ. 
     По данному съ флагманскаго корабля сигналу 
гребныя суда двумя отдѣленіями, подъ начальствомъ 
капитана 1 ранга Серебрякова и капитанъ-лейтенанта 
Корнилова, направились къ берегу. Съ кораблей  
открылся огонь, и горцы отступили къ лѣсу. 
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     Особой распорядительности Серебрякова и Кор- 
нилова отрядъ былъ обязанъ тому, что войска въ 
полномъ порядкѣ были высажены на берегъ. Съ пер- 
вымъ рейсомъ вышли три баталіона Тенгинскаго, два 
баталіона Навагинскаго и три роты 4-го Черноморска- 
го линейнаго баталіона, подъ командою маіора 
Середина. 
     2-й баталіонъ Тенгинскаго полка подъ командою 
полковника фонъ-Бринка, составляя авангардъ и  
выславъ стрѣлковъ, тронулся построенный въ колон- 
ну къ атакѣ. Вслѣдъ за нимъ двинулся 1-й бата- 
ліонъ Тенгинцевъ подъ командою начальника штаба 
отряда полковника Ольшевскаго и 2-й баталіонъ На- 
вагинскаго полка подъ командою своего полкового 
командира полковника Полтинина. Оба послѣдніе ба- 
таліона выслали также стрѣлковъ и прикрыли оба 
наши фланги. 3-й баталіонъ Тенгинцевъ и 1-й На- 
вагинцевъ, подъ командою генералъ-маіора Лингена,  
составляли главную колонну, остались для выгрузки 



и прикрытія 6-ти легкихъ орудій и 4-хъ горныхъ еди- 
нороговъ, по окончаніи чего также двинулись за 
авангардомъ. 
     При занятіи ближайшихъ высотъ горцы завели 
перестрѣлку. Навагинцы и Тенгинцы бросились и 
овладѣли устроенными непріятелемъ завалами. Въ то 
же время выстроенныя въ линію при самомъ устьѣ 
Туапсе пять азовскихъ лодокъ, подъ командою под- 
полковника барона Гана, обстрѣливали лѣсъ между  
заваломъ и рѣкою, не дозволяя горцамъ перепра- 
виться на правую ея сторону. 
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     Горцы укрѣпились на другой горѣ. Полковникъ 
Ольшевскій, ударивъ въ барабаны, съ Тенгинцами 
атаковалъ и опрокинулъ штыками бросившихся въ 
шашки горцевъ. Атака эта была настолько стреми- 
тельна, что не дозволила подоспѣть 1-му Навагин- 
скому баталіону, посланному въ подкрѣпленіе съ 
однимъ легкимъ орудіемъ. 
     Между тѣмъ высадка продолжалась. Сводный 
баталіонъ матросовъ съ двумя орудіями посланъ 
былъ съ капитанъ-лейтенантомъ Путятинымъ уси- 
лить авангардъ, а остальныя высаженныя войска выд- 
винуты на высоты и составили резервъ. Въ про- 
долженіе всего этого времени три пѣшихъ Черно- 
морскихъ казачьихъ полка дѣлали позади войскъ за- 
сѣку по всей окружности лагернаго мѣста. 
     Было пять часовъ дня, и пораженный двумя ата- 
ками непріятель началъ удаляться. 
     13-го мая войска приступили къ заготовкѣ ма- 
теріаловъ для устройства укрѣпленія. Прибывшимъ 
за разрѣшеніемъ убрать тѣла убитыхъ горцевъ двумъ 
старшинамъ генералъ Раевскій объявилъ, что не 
торгуетъ мертвыми тѣлами и потому возвращаетъ 
ихъ безъ выкупа; затѣмъ онъ ласково говорилъ о  
тѣхъ выгодахъ, какія они будутъ имѣть подчиняясь 
Русскому Императору; обѣщалъ завести близъ каждой 
крѣпости базары, изъявилъ полное уваженіе къ ихъ 
храбрости. На всѣ эти благія пожеланія горцы отве- 
тили, что не уполномочены рѣшать такого важнаго 
вопроса. 
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     На слѣдующій день толпы абадзеховъ подошли 
на ружейный выстрѣлъ къ нашему лагерю и начали 
обстрѣливать его. Полковнику Полтинину поручено  
было отодвинуть засѣку къ самому почти руслу рѣ- 
ки Туапсе. Обстрѣлявъ картечью это мѣсто, пол- 
ковникъ Полтининъ двинулъ туда 1-й и 2-й бата- 
ліоны своего Навагинскаго полка и Сводный морской 
баталіонъ. „Весьма примѣчательно, — писалъ въ до- 
несеніи генералъ Раевскій, — что матросы, находясь 
впервые въ сухопутномъ сраженіи и въ стрѣлкахъ, 
переняли у своихъ сосѣдей Навагинцевъ все искус- 
ство стрѣлковаго дѣла, пользовались мѣстностью, 
ловко скрывались за пнями и въ кустарникахъ, сло- 
вомъ, дѣйствовали опытными застрѣльщиками. Все  
сіе должно приписать примѣрному вниманію и рас- 
порядительности капитанъ-лейтенанта Путятина“. 
     Послѣ этихъ дѣйствій Навагинцевъ и моряковъ 
наши войска прочно заняли все пространство до р. 
Туапсе, при чемъ отъ непрекращавшейся перестрѣлки 
былъ контуженъ Навагинскаго полка поручикъ Тим- 
ченко, ранено 6 матросовъ, одинъ казакъ и одинъ 
артиллеристъ. 
     „Дѣятельности, храбрости и распорядительности 
полковника Полтинина и капитанъ-лейтенанта Путя- 
тина, — такъ заканчиваетъ генералъ Раевскій донесе- 
ніе , — мы обязаны успѣхомъ дѣла и сохраненіемъ лю- 
дей. При семъ случаѣ, равно и во время десанта, 
военный достоинства и примѣрное усердіе полковни- 
ка Полтинина заслуживаютъ особеннаго вниманія;  
почему я покорнѣйше прошу о награжденіи его зо- 
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лотою полусаблею съ надписью ,,за храбрость“. 
Достоинства, храбрость и услуги, оказанныя капи- 
танъ-лейтенантомъ Путятинымъ, весьма заслуживаютъ  
поощренія, почему считаю долгомъ ходатайствовать 
для него производства въ слѣдующій чинъ“. 
     Согласно Высочайшей воли, въ 1839 г. отрядъ въ 
составѣ 8 баталіоновъ (по 4 баталіона Навагинскаго 
и Тенгинскаго полковъ, 2-хъ ротъ саперъ, 2-хъ пол- 
ковъ Черноморскихъ казаковъ при 24-хъ орудіяхъ, 



подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта Раевскаго, 
долженъ былъ на судахъ Черноморскаго флота вы- 
садиться въ Субаши и построить тамъ фортъ. Эскад- 
ра подъ предводительствомъ адмирала Лазарева при- 
была въ устье Керченскаго пролива и, выйдя 28-го 
апрѣля при попутномъ вѣтрѣ, 2-го мая прибыла къ 
устью рѣки Субаши. На этотъ разъ Раевскій вносилъ 
русское оружіе въ землю убыховъ. На другой день 
корабли спустили гребныя суда съ посаженными на 
нихъ Навагинцами и Тенгинцами. Пѣшія толпы убы- 
ховъ все больше и больше увеличивались; до 30-ти 
начальниковъ разъѣзжали верхомъ. На равнинѣ подъ 
вѣковыми деревьями человѣкъ 500 стояли на колѣ-  
няхъ и передъ ними мулла въ бѣлой чалмѣ; это ука- 
зывало, что черкесы решились защищаться до край- 
ности и что намъ не дешево достанется ихъ „свя- 
тое“ мѣсто. 
     Адмиралъ поднялъ сигналъ „начать бой“, и ко- 
рабли открыли канонаду. Гребныя суда, подъ коман- 
дою капитана 2-го ранга Корнилова, двумя линіями 
стройно двинулись къ берегу и высадили туда вой- 
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ска Въ числѣ первыхъ вышелъ на берегъ Раевскій. 
Несмотря на близость эскадры, убыхи встрѣтили де- 
сантъ въ 50-ти саженяхъ отъ берега. Дѣйствіе мор- 
ской артиллеріи заставило горцевъ оставить прибреж- 
ные окопы, которыми они укрѣпили все пространство 
между устьями Субаши и Шахе, и нашли безопасное 
убѣжище за лѣсистыми возвышеніями и въ оврагахъ. 
     Едва войска успѣли выйти на берегъ, едва успѣ- 
ли выгрузить два горныхъ орудія и выслать передо- 
выя цѣпи, какъ толпа болѣе тысячи горцевъ хлыну- 
ла на равнину и молча, безъ выстрѣла понеслась на 
передовое прикрытіе. Впереди всѣхъ бѣжало нѣсколь- 
ко муллъ въ бѣлыхъ чалмахъ и съ страшнымъ ги- 
комъ кинулись на передовую цѣпь. „Мнѣ кажется,—  
говорить въ своихъ запискахъ очевидецъ этого боя 
Лореръ, — что я никогда не забуду страшнаго впеча- 
тлѣнія, произведеннаго на насъ этой неожиданной 
атакой. Два предводителя горцевъ верхами на бѣлыхъ 
коняхъ отважно неслись впереди толпы“. Генералъ  
Кашутинъ бросился съ баталіономъ Тенгинскаго пол- 



ка, но горцы, выхвативъ шашки, дерзко шли впе-  
редъ. Въ это самое мгновеніе 3-й баталіонъ Навагин- 
скаго полка подполковника Танскаго появился на 
равнинѣ изъ чащи лѣса, ударивъ въ штыки во флангъ 
непріятелю съ барабаннымъ боемъ и крикомъ „ура“. 
По приказанію командира Навагинскаго полка полковни- 
ка Полтинина маіоръ Германсъ съ третьей Навагинской 
мушкетерской ротой, составлявшей резервъ праваго 
прикрытія, бросился вмѣстѣ съ полковникомъ Тан-  
скимъ. Черкесы пріостановились, начали стрѣлять и 
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подались назадъ. Но было поздно — охваченные съ  
двухъ сторонъ Навагинцами они бились отчаянно въ  
рукопашной свалкѣ, отступая въ то же время шагъ 
за шагомъ. 
     Нѣсколько матросовъ съ гребныхъ судовъ, горя 
желаніемъ участвовать въ этомъ блестящемъ дѣлѣ, 
бросились въ ряды Навагинцевъ вслѣдъ за капита-  
номъ 2-го ранга Корниловымъ, капитанами-лейтенан- 
тами Панфиловымъ и Ивановымъ, флигель-адъютан-  
томъ Глазенапомъ и другими офицерами. 5-го флот- 
скаго экипажа мичманъ Фредериксъ, увлеченный по- 
рывомъ юной храбрости, бросился въ свалку и былъ 
пораженъ пистолетнымъ выстрѣломъ въ животъ на 
вылетъ. 41-го экипажа матросъ Александръ Селез- 
невъ обратилъ на себя общее вниманіе примѣрною 
храбростью: онъ въ глазахъ цѣлаго баталіона Нава- 
гинскаго полка закололъ штыкомъ двухъ черкесъ, 
бросившихся на него съ шашками. 
     Между тѣмъ, на лѣвомъ флангѣ ожидало насъ 
не менѣе важное дѣло. Такая же большая партія гор- 
цевъ спускалась съ высокой горы, раздѣляющей Ша- 
хе и Субаши. Они хотѣли занять выдающееся въ 
море возвышеніе, на которомъ были ихъ главные за- 
валы и древній надгробный памятникъ. Ничальникъ лѣ-  
ваго прикрытія генералъ Ольшевскій предупредилъ ихъ  
движеніе на высоты и съ баталіономъ Тенгинцевъ 
подполковника Хлюпина быстро повелъ ихъ на по- 
крытый лѣсомъ утесъ горы. Завязалась сильная пере- 
стрелка, но выгодная позиція позволила не только 
остановить съ этой стороны напоръ непріятеля, но 
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обратить еще оттуда два легкія орудія на толпу, 
тѣснимую передовымъ прикрытіемъ. Поражаемые съ  
трехъ сторонъ горцы, однако, не бѣжали, но медлен- 
но начали отступать по равнинѣ, прикрываясь двой- 
ною цѣпыо; новыя толпы ихъ, выходя изъ лѣсиста- 
го ущелья, уносили или замѣняли убитыхъ и ране- 
ныхъ. 
     Въ это время высаженный вторымъ рейсомъ свод- 
ный баталіонъ Навагинцевъ и Тенгинцевъ, артиллерія  
и Сводный морской баталіонъ присоединились къ 
отрялу. Сводный баталіонъ Навагинцевъ и Тенгин- 
цевъ, подъ командою подполковника Данзаса (изъ-за 
ссоры переведеннго въ Тенгинскій полкъ) посланъ 
былъ для усиленія авангадра. 
     Данзасъ былъ другомъ и товарищемъ по лицею съ 
великимъ поэтомъ Пушкинымъ, секундантомъ на его 
трагической дуэли и свидѣтель послѣднихъ минутъ его 
жизни. Рѣдко можно было встретиться съ подобною 
храбростью и хладнокровіемъ, коими обладалъ онъ.  
Прибывъ къ авангарду, Данзасъ проявлялъ чудеса 
храбрости; съ подвязанною рукою впереди своего ба- 
таліона стоялъ онъ на возвышеніи. „Пули, какъ 
шмели, жужжали и прыгали возлѣ него, — писалъ оче- 
видецъ, — а онъ говоритъ остроты и сыплетъ калам- 
буры. Ему кто то замѣтилъ, что напрасно стоитъ на  
самомъ опасномъ мѣстѣ“, а онъ отвѣтилъ: ,,Я самъ 
это вижу, но лѣнь сойти. „Нижніе чины его баталіона  
въ немъ души не чаяли“. И для чего это нашего пол- 
ковника зовутъ Данзасъ?“ спросилъ одинъ солдатикъ 
другого. „Вѣстимо отчего, — отвѣчалъ тотъ, — родился 
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на Дону и приходится съ родни генералу Зассу; ну, 
вотъ, и вышло Донъ-Зассъ.“  Самому Данзасу, слу- 
чайно услышавшаго этотъ разговоръ, такъ понрави- 
лась шутка, что онъ тутъ же подарилъ солдату- кра- 
снобаю серебряный рубль. 
     Генералъ Кашутинъ съ вторымъ баталіономъ Тен-  
гинцевъ и третьимъ Навагинцевъ сталъ сильнѣе тѣснить 
непріятеля. Подходя къ подножію горы, раздѣляющей 
Субаши отъ Щахе, онъ двинулъ подполковника Лебе- 



динскаго съ двумя ротами на высокій и крутой уступъ, 
на который отступили горцы. 
     Лебединскій съ барабаннымъ боемъ взобрался на 
утесъ и расположился на немъ, обстрѣливаемый съ 
трехъ сторонъ. Между Лебединскимъ и лѣвымъ при- 
крытіемъ оставалось на горѣ большое пустое про- 
странство. Занятіе этого мѣста Раевскій предоставилъ 
генералу Ольшевскому, которому былъ присланъ  
Сводный морской баталіонъ подъ командою капитана 
2-го ранга Путятина; онъ раздѣлилъ баталіонъ на  
двѣ части: двѣ роты поручилъ флигель-адъютанту 
Глазенапу, а другія — капитану 2-го ранга Метлину. 
Обѣ колонны направлены были на гору по обрывамъ 
горы. Моряки въ полномъ порядкѣ взлетѣли на гору  
и штыками выбили непріятеля съ выгодной позиціи 
въ лѣсу. Горцы, отступая, вели сильную перестрел- 
ку; число ихъ безпрестанно увеличивалось. 
     Капитанъ 2-го ранга Путятинъ занялъ позицію 
и держался, не уступая ни шагу. Храбрость его слу- 
жила примѣромъ всему баталіону. Хладнокровно рас- 
поряжаясь въ цѣпи, онъ былъ осыпаемъ градомъ 
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пуль и, раненый въ руку легко, а въ ляжку на вы- 
летъ, принужденъ былъ оставить командованіе. Его 
мѣсто занялъ капитанъ 2-го ранга Метлинъ. 
     Изъ войскъ второго рейса 2-й баталіонъ Нава- 
гинцевъ и рота саперъ были посланы на подкрѣпле- 
ніе лѣваго прикрытія; генералъ Ольшевскій отдалъ 
ихъ также въ распоряженіе Метлина. Тогда флигель-  
адъютантъ Глазенапъ вступилъ въ командованіе Свод- 
нымъ морскимъ баталіономъ. Навагинцы и саперы съ 
величайшимъ трудомъ внесли на гору, на плечахъ, 
два горныхъ единорога. Метлинъ подъ сильнымъ 
огнемъ началъ устраивать засѣку. Работа шла успѣш- 
но — въ два часа все мѣсто было покрыто высокою 
засѣкою. 
     На равнинѣ же генералъ Кашутинъ и полковникъ 
Полтининъ съ авангардомъ и головою праваго прикрытія 
продолжали отважно насѣдать на непріятеля, отсту- 
павшаго чрезвычайно медленно, съ большимъ спо- 
койствіемъ. Каждый картечный выстрѣлъ былъ дѣй- 
свителенъ на такомъ близкомъ разстояніи. Къ сво- 



имъ убитымъ и раненымъ горцы сбѣгались и дрались 
послѣ этого еще съ большимъ ожесточеніемъ, кото- 
рое и намъ стало много крови. Кромѣ нижнихъ чи- 
новъ были убиты при этомъ Навагинскаго полка под- 
поручикъ Колодка и прапорщикъ Бракеръ и Колы-  
ванскаго полка поручикъ Павловъ; ранены Тенгин- 
скаго полка прапорщикъ Лушковскій и Оренбург- 
скаго линейнаго № 5 баталіона подпоручикъ Овся-  
никовъ. 
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Дойдя до горы, генералъ Кашушинъ и Полтининъ 
съ Навагинцами и Тенгинцами овладѣли ею и тѣмъ 
довершили занятіе предназначеннаго пространства. 
     Преслѣдованіе прекратилось послѣ двухчасо- 
ваго упорнаго боя. Горцы сдѣлали послѣднее усиліе. 
Продолжая горячую перестрѣлку, они внезапно бро- 
сились на резервъ Тенгинскаго полка, прикрывавшій 
орудія. 20-й артиллерійской бригады ш.-к. Щербина, 
допустивъ ихъ на близкое разстояніе, открылъ огонь  
картечью; поручики Рыковъ и Мажаровъ смѣло уда- 
рили въ штыки и отбросили горцевъ; при этомъ оба 
офицера были тяжело ранены. Въ продолженіе боя 
два Черноморскихъ пѣшихъ баталіона, подъ огнемъ 
противника, устраивали засѣку, которая къ 6 часамъ 
вечера была готова и за нею отрядъ расположился  
лагеремъ. 
     Въ этотъ день наши потери заключались: уби- 
тыми три офицера, ранеными — шесть; убитыхъ и ра- 
неныхъ нижнихъ чиновъ 128. 
     Описывая выдающуюся храбрость и славныя дѣй- 
ствія отряда, генералъ Раевскій писалъ: 
     „Я уже отдалъ должную справедливость нашимъ 
сотрудникамъ морякамъ довольствуясь перечесть 
имена генералъ-маіоровъ Кашутина и Ольшевскаго,  
полковника Полтинина, подполковникъ Танскаго и 
Лебединскаго и маіора Германса. Достоинства и преж- 
нія ихъ заслуги давно извѣстны; нынѣ же, какъ всег- 
да прежде, они заслуживаютъ полнаго вниманія на- 
чальства. Но по сіе время я еще не говорилъ объ 
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оберъ-квартирмейстерѣ отряда генеральнаго штаба под- 
полковникъ Филипсонѣ. Считаю непремѣннымъ дол- 
гомъ упомянуть здѣсь объ его достоинствахъ и зас- 



лугахъ; за порядокъ въ движеыіи стрѣлковъ, направ- 
леніи всѣхъ колоннъ къ общей цѣли и сохраненіи 
единства согласно плана дѣйствій я вполнѣ обязанъ  
одному ему. Словомъ сей штабъ-офицеръ, необхо- 
димый въ службѣ, всегда будетъ примѣромъ блестя- 
щей храбрости, благоразумной распорядительности 
и неутомимаго усердія. 
     Я еще не говорилъ о потерѣ, понесенной гор- 
цами. По прекращеніи натисковъ непріятеля, но еще 
во время сильной перестрѣлки, ко мнѣ явились гор- 
скіе старшины, прося о выкупѣ своихъ убитыхъ 
оставшихся въ нашихъ рукахъ. Между старшинами 
былъ Біарсланъ Берзекъ, извѣстный какъ происхо- 
жденіемъ, такъ и храбростью; то и другое даетъ  
ему важное вліяніе надъ соплеменниками. Съ нимъ 
былъ еще убыхскій дворянинъ Тюльпаръ, человѣкъ 
тоже уважаемой фамиліи и тотъ самый, который съ 
предводительствуемой имъ галерою былъ захваченъ 
на Сочи Азовскими казаками. Какъ и въ прошломъ 
Году, я объявилъ имъ, что не торгую мертвыми, но 
возвращаю ихъ безвыкупно. Возвращеніе тѣлъ не  
есть безполезное снисхожденіе: идя на бой горецъ 
даетъ своему брату по оружію клятву умереть вме- 
сте или вынести тѣло павшаго товарища; неиспол- 
неніе обѣта влечетъ за собою посрамленіе, и клятво- 
преступникъ обязанъ содержать все семейство уби- 
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таго. Поэтому отдача тѣлъ безвыкупно внушаетъ 
горцамъ благодарность и довѣріе. 
    Я приказадъ собрать тѣла горцевъ оставшіяся 
на полѣ битвы; ихъ сложили въ двѣ кучи, числомъ 
48; между ними нашелся одинъ живой еще, но смер- 
тельно израненный. Старшины съ живою горестью 
узнали между убитыми двухъ изъ главныхъ своихъ 
соплеменниковъ. Они пожелали взять ихъ немедлен- 
но, а за остальными хотѣли на другой день прислать 
арбы. Я дозволилъ то и другое, обласкалъ старшинъ, 
хвалилъ ихъ храбрость. Какъ и въ прошломъ году, 
я говорилъ имъ о милостяхъ, которыя ихъ ожидаютъ, 
если они покорятся волѣ Государя Императора, объ 
карѣ, которая постигнетъ строптивыхъ и наконецъ 
объ ничтожествѣ ихъ средствъ къ сопротивление 
нашей силѣ. Ободренные, можетъ быть тронутые 
моимъ поступкомъ и ласкою, они стали откровеннее; 



Говорили объ огромной потерѣ своей, но не могли 
сказать ничего положительнаго о числѣ своихъ уби- 
тыхъ и раненыхъ; говорили о причинахъ, которыя 
заставили ихъ съ такимъ ожесточеніемъ защищать 
Шахе. Прибрежная роща была издревле Тагапкъ, 
т. е. священный лѣсъ, куда они стекались для язы- 
ческихъ обрядовъ и народныхъ совѣщаній. Потому 
то въ виду флота они произнесли Торжественную  
клятву умереть до послѣдняго, но не допустить не- 
вѣрныхъ до оскверненія святыни. 
     Кромѣ того долина Шахе, привольная и болѣе 
другихъ населенная, была издавна главнымъ пунктомъ 
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приморской торговли горцевъ, въ особенности жен- 
щинами“. 
     Войска расположились лагеремъ на берегу моря 
и приступили къ постройкѣ укрѣпленія, которое бы- 
ло названо Головинскимъ. Въ продолженіе работъ 
горцы постоянно тревожили войска. Приходилось вы- 
сылать отряды для рубки лѣса, вязанія фашинъ. Эти  
движенія не обходились безъ перестрѣлокъ. Въ осо- 
бенности Навагинцамъ и Тенгинцамъ памятно дѣло  
27-го мая, когда горцы отчаянно бросались въ шашки 
пришлось отразить 13 отчаянныхъ атакъ. 
     5-го іюля всѣ работы были закончены; на слѣ- 
дующій лень началась посадка войскъ на суда, ко- 
торыя направились къ устью р. Псезуапе. Здѣсь былъ 
заложенъ фортъ „Лазаревъ“. Между Анапою и Ново- 
россійскомъ былъ построенъ фортъ „Раевскій“. 
     Постройкой этихъ трехъ укрѣпленій закончилось 
устройство Черноморской береговой линіи, началь-  
никомъ которой былъ назначенъ генералъ Раевскій. 
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                                                            лаевича по Кавказу въ 1850 году.лаевича по Кавказу въ 1850 году.лаевича по Кавказу въ 1850 году.лаевича по Кавказу въ 1850 году.    
 
     Хотя Черноморская береговая линія была окон- 
чена и на всѣхъ главныхъ пунктахъ построены ук-  
рѣпленія, но по недостатку войскъ пришлось занять 
ихъ очень слабыми гарнизонами. 
     Климатическія условія побережья того времени 
настолько пагубно отражались на войскахъ, что не  
имѣлось подъ ружьемъ необходимаго числа людей 
для обороны. Къ этому присоединилось еще, что 
осенью и зимою 1839 — 1840 г. среди черкесскихъ пле- 
менъ наступилъ ужасный голодъ, и черкесы предпо- 
читали лучше умереть съ оружіемъ въ рукахъ, чѣмъ 
обрекать себя на голодную смерть. Зная недостатки 
только что возведенныхъ укрѣпленій и слабые въ нихъ 
гарнизоны, черкесы соединились, рѣшили напасть на 
нихъ, чтобы воспользоваться продовольственными и 
огнестрѣльными припасами. 
     Воодушевленные знаменитымъ убыхскимъ пред- 
водителемъ Хаджи-Берзекомъ, славившагося своимъ 
умомъ и безпредѣльною храбростью, горцы сплоти- 
лись въ одно цѣлое и проявили отчаянный героизмъ. 
     7-го февраля 1840 года громадныя толпы ихъ ок- 
ружили фортъ Лазарева. Въ гарнизонѣ находилась 
лишь одна рота Тенгинскаго полка. Рано утромъ вы- 
шедшій бить зорю барабанщикъ первый замѣтилъ 
почти у самаго форта скопища непріятеля; барабан- 
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щикъ вмѣсто зори ударилъ тревогу, но черкесы вор- 
вались уже въ укрѣпленіе и прежде всего бросились 
на офицерскіи флигель, перебили почти всѣхъ офи- 
церовъ и затѣмъ въ казармахъ неуспѣвшихъ проснуть- 
ся солдатъ. 
     Взятіе форта Лазарева очень ободрило черкесовъ;  
вслѣдъ затѣмъ они захватили укрѣпленіе Вельями- 
новское, а 17-го марта лазутчикъ далъ знать, что  
скопище горцевъ увеличилось до 11-титысячъ человѣкъ 
и они намѣрены напасть на укрѣпленіе Михайловское. 



     Въ этомъ укрѣпленіи находилось гарнизона: ро- 
та Тенгинскаго полка подъ начальствомъ подпоручи- 
ка Краумзгольда и прапорщика Гаевскаго, шестая ро- 
та Навагинскаго полка съ командиромъ поручикомъ 
Тимченко и его помощниками прапорщиками Смирно- 
вымъ и Земборскимъ; двѣ роты Черноморскаго ли- 
нейнаго № 5 баталіона, подъ начальствомъ штабсъ- 
капйтана Лико и подпоручика Безсонова; при оруді- 
кхъ состоялъ 11 гарнизонной артиллерійской бригады 
прапорщикъ Ермолаевъ; всего 8 офицеровъ, лѣкарь 
Сомовичъ, іеромонахъ Августинъ и 480 нижнихъ чи- 
новъ. Штабсъ-капитанъ Лико, старшій въ чинѣ, былъ 
начальникомъ гарнизона. 
     По словамъ современниковъ, Лико, грекъ по про- 
исхожденію, былъ замѣчательно энергичный офицеръ 
съ непреклонною волею; онъ умѣлъ внушать къ себѣ 
довѣріе и пользовался всеобщею любовью. Онъ При- 
надлежалъ къ тѣмъ начальникамъ, про Которыхъ кав- 
казскій солдатъ выразился: „Ты не гляди, что онъ 
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смотритъ такимъ бирюкомъ — душа у него, какъ есть; 
солдатская .  
     Получивъ извѣстіе о паденіи форта Лязарева и 
зная, что гарнизонъ съ большимъ числомъ больныхъ 
не въ состояніи занять все протяжаніе линіи огня,  
штабсъ капитанъ Лико раздѣлилъ укрѣпленіе на двѣ ча- 
сти и занялъ ту изъ нихъ, на которую можно было ожи- 
дать нападенія. Затѣмъ онъ собралъ всѣхъ офицеровъ 
и въ присутствіи нижнихъ чиновъ объявилъ имъ объ 
угрожающей опасности; при этомъ напомнилъ о дол- 
гѣ воинской присяги и обѣщаніи данномъ начальнику 
береговой линіи генералу Раевскому не сдаваться жи- 
выми и биться до послѣдняго человѣка и въ случаѣ 
крайности взорвать погребъ. Всѣ офицеры горячо ото- 
звались на слова Лико, а единодушное „ура“ солдатъ  
служило доказательствомъ насколько предложеніе на- 
чальника гарнизона совпадало съ общимъ настроеніемъ. 
Всѣ стали готовиться къ смертному бою. 
     Особенное впечатлѣніе это рѣшеніе произвело на 
рядового Тенгинскаго полка Архипа Осипова, проис-  
ходившаго изъ крестьянъ Кіевской губерніи, Липец- 
каго уѣзда, села Каменки. Подъ вліяніемъ воспоми- 



наній о прежнихъ примѣрахъ геройскихъ подвиговъ 
кавказскаго солдата у Архипа Осипова явилась мысль'  
и самому совершить выдающійся подвигъ, который  
указалъ гарнизону ихъ начальникъ. 
     Одинъ изъ участниковъ славной защиты Михай- 
ловскаго укрѣпленія, рядовой Іосифъ Мирославскій, 
такъ разсказываетъ объ этомъ. 
     Въ день полученія извѣстія, 17-го марта, о намѣ- 
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реніяхъ горцевъ штабсъ-капитанъ Лико приказалъ, 
чтобы съ захожденіемъ солнца былъ сдѣланъ разсчетъ  
гарнизону, данъ ужинъ, и приказано нижнимъ чинамъ 
лечь спать, а въ 12 часовъ ночи встать, расположить- 
ся по своимъ мѣстамъ въ укрѣпленіи и стоять очень 
осторожно. 
     На другой день послѣ обѣда солдатъ нашей ро- 
ты Архипъ Осиповъ, прохаживая въ задумчивости по 
казармѣ, говорилъ: 
     — Ну, если будетъ нападеніе, то для Россіи па- 
мять великую сдѣлаю. 
     —  Ты солдатъ, замѣтили ему товарищи: что ты 
можешь сдѣлать? 
     Осиповъ не отвѣчалъ; но, подойдя ко мнѣ, ска- 
залъ, что онъ хочетъ сдѣлать для Россіи память въ 
случаѣ нашей неустойки. 
     — Я себя обрекаю на смерть и зажгу порохъ 
въ погребѣ; душевно желаю, чтобы непріятель бро- 
сился бы на грабежъ. 
     — А если ты преждевременно зажжешь? 
     — О! этого не будетъ. Архипъ Осиповъ на этотъ  
предметъ присягнулъ и свято исполнитъ присягу. 
     —  Подожди, мой любезный, я доложу о томъ  
военному начальнику. 
      Штабсъ-капитанъ Лико потребовалъ къ себя Архи- 
па Осипова и, уговорившись съ нимъ въ присутствіи 
всѣхъ офицеровъ, досталъ изъ стола крестъ и далъ 
поцѣловать. Осиповъ перекрестился и присягнулъ, что 
только тогда подожжетъ порохъ, когда черкесы бу- 
дутъ возлѣ погреба. О намѣреніи Осипова Лико объ- 
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явилъ тогда же всему гарнизону“. Таковъ разсказъ 
участника обороны. 
     Въ ожиданіи нападенія ежедневно въ полночь 
гарнизонъ выходилъ занимать назначенныя по фасамъ 
укрѣпленія мѣста. Такъ наступила роковая ночь съ 
21 на 22 марта 1840 г. Сторожевыя собаки, выпу- 
щенныя изъ укрѣпленія, всю ночь лаяли къ нагорной  
сторонѣ, откуда должны были явиться горцы. Гарни- 
зонъ стоялъ наготовѣ. Ночь выдалась особенно тем- 
ная. Море бушевало. Лико еще разъ напомнилъ всѣмъ 
о святости данной присяги. Едва стало свѣтать, какъ 
вдали обозначились темныя толпы черкесовъ; ихъ бы- 
ло, какъ потомъ оказалось, до 11 тысячъ человѣкъ.  
Приблизившись, они, несмотря на картечные выстрѣ- 
лы изъ пяти орудій и стрѣльбу залпами изъ ружей, 
бросились въ укрѣпленіе, гдѣ завязался упорный, ру- 
копашный бой. Штабсъ-капитанъ Лико, руководившій 
обороной, былъ тяжело раненъ; почти всѣ офицеры 
были перебиты, и солдаты, отступая шагъ за шагомъ, 
бросились на проломъ, чтобы штыками проложить 
себѣ путь къ послѣднему убѣжищу на южной морской 
батареѣ. 
     Тотъ же Мирославскій, описывая эти послѣднія 
минуты боя, говорить: 
     „Мы отбивались выстрѣлами и штыками; мѣсто 
битвы было завалено трупами; мы наскоро очищали 
ихъ, чтобы можно было стрѣлять изъ орудій. Прапор- 
щикъ артиллеріи Ермолаевъ. не могшій действовать изъ 
орудій по недостатку снарядовъ и людей, началъ стрѣ- 
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лять изъ ружей. Тутъ же на моихъ глазахъ выстрѣлъ 
горца прямо въ грудь сразилъ его. 
     Собравши со всего гарнизона около сорока че- 
ловѣкъ, я приказалъ имъ идти за собою на морскую 
батарею. На пути я услышалъ голосъ поручика Нава-  
гинскаго полка Тимченко. Онъ лежалъ весь въ крови 
на бастіонѣ — былъ тяжело раненъ — и, подозвавши  
меня, говорить: ,,юнкеръ Мирославскій, распоряди- 
тесь занять это мѣсто; при этомъ показалъ мнѣ ру- 
кою: „заступите мое мѣсто, — прибавилъ онъ, — и ме- 
сто военнаго начальника, ибо уже всѣхъ офицеровъ 



перебили“. 
     — Готовъ исполнить порученіе ваше, отвѣчалъ 
я, но людей нѣтъ. 
     Онъ махнулъ рукой и сказалъ: „распоряжайтесь, 
какъ знаете“. 
     Собравъ уцѣлѣвшихъ, я повелъ ихъ на морскую 
батарею въ надеждѣ, что тамъ найду ящикъ съ пат- 
ронами. Мы шли мимо офицерскаго флигеля. Здѣсь 
я услыхалъ голосъ капитана Лико; онъ былъ раненъ 
въ голову; его держали подъ руки денщикъ и ци- 
рюльникъ. 
     — Юнкеръ Мирославскій, — сказалъ мнѣ Лико,—  
заступите мое мѣсто, ибо я не имѣю силъ; защищай- 
тесь, какъ только можете“. 
     На морской батареѣ пока все было въ цѣлости, 
но не успѣли солдаты вынуть снарядовъ изъ ящиковъ, 
какъ въ одну секунду человѣкъ около 25-ти пали 
мертвыми отъ черкесскихъ пуль. 
     Укрѣпленіе уже пылало; вездѣ развевались уже 
красные значки горцевъ. Тогда Архипъ Осиповъ рѣ- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
шился привести свой планъ въ исполненіе; онъ крик- 
нулъ товарищамъ: „пора, братцы! Кто останется 
живъ, помни мое дѣло!“ и съ палящимъ факеломъ 
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побѣжалъ въ пороховой погребъ. Вслѣдъ затѣмъ раз- 
дался страшный взрывъ; все содрогнулось, и цѣлый 
столбъ дыма съ пламенемъ, съ человеческими трупа- 
ми, съ камнями взвился на воздухъ. Гарнизонъ почти  
весь погибъ, но вмѣстѣ съ нимъ погибли и тысячи 
горцевъ. Взошло солнце и освѣтило кровавую карти- 
ну смерти и разрушенія. Офицеры всѣ погибли, за ис-  
ключеніемъ тяжело раненыхъ Лико и подпоручика Без- 
сонова и іероманаха Августина; ихъ, а также 80 ниж- 
нихъ чиновъ, черкесы взяли въ плѣнъ; Лико и Без- 
соновъ вскорѣ умерли тамъ отъ ранъ. 
     Такимъ образомъ, цѣль горцевъ получить бога- 
тую добычу не удалась. Правда, Михайловское укрѣп- 
леніе было уничтожено, но самими же защитниками. 
Изъ имущества, провіанта и огнестрѣльныхъ припа-  
совъ горцамъ также нечего было уносить послѣ ужа- 
сной катастрофы. 
     Геройская защита укрѣпленій Черноморской бе- 
реговой линіи обратила на себя вннманіе Императора 
Николая I. Въ воздаяніе отлично усердной службы 
и особенныхъ трудовъ, съ примѣрною твердостью и 
постоянствомъ переносимыхъ Тенгинскимъ и Навагин-  
скимъ полками и десятью Черноморскими линейными 
баталіонами, Высочайше повелѣно было штабъ и оберъ- 
офицерамъ этихъ войскъ убавить одинъ годъ къ выс- 
луге ордена св. Георгія*), а всѣмъ нижнимъ чинамъ 
уменьшить одинъ годъ службы. 
______________ 

*) Въ то время орденъ св. Георгія давали какъ за геройскіе под- 
виги, такъ и за выслугу 25-ти лѣтъ. 
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Вмѣстѣ съ тѣмъ въ приказѣ по Военному вѣ- 
домствуотъ 8-го ноября 1840 года военный министръ  
писалъ: 
     „Устроенный на восточномъ берегу Чернаго моря  
укрѣпленія, основанныя для прекращенія грабежей, 
производимыхъ обитающими на томъ берегу черкес- 
скими племенами, и въ особенности для уничтоженія 
гнуснаго ихъ промысла — торга невольниками, въ про- 
должите зимы и начала весны нынѣшняго года под- 



вергались непрерывнымъ со стороны ихъ нападеніямъ.  
Выбравъ это время, въ которое береговыя укрѣпленія 
по чрезвычайной трудности сообщенія ниоткуда не  
могли получить помощи, горцы устремились на оныя 
со всѣми своими силами. Но въ ожесточенной борь- 
бѣ съ горстью русскихъ воиновъ они встрѣчали вез- 
дѣ мужественное сопротивленіе и геройскую рѣши- 
мость — пасть до послѣдняго человѣка въ оборонѣ 
ввѣренныхъ имъ постовъ. Гарнизоны всѣхъ этихъ 
укрѣпленій покрыли себя незабвенною славою. Изъ 
нихъ въ особенности гарнизонъ укрѣпленія Михай- 
ловскаго явилъ примѣръ рѣдкой неустрашимости, не- 
поколебимаго мужества и самоотверженія... Государь 
Императоръ почтилъ заслуги доблестныхъ защитни- 
ковъ Михайловскаго укрѣпленія въ оставленныхъ ими 
семействъ. Для увѣковѣченія же памяти о достохваль- 
номъ подвигѣ рядового Осипова, который семейства 
не имѣлъ, Его Императорское Величество Высочайше 
повелѣть соизволилъ: сохранить навсегда имя его въ  
спискахъ і-й гренадерской роты Тенгинскаго полка, 
считая его первымъ рядовымъ, и на всѣхъ переклич- 
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кахъ, при спросѣ его имени, первому отвѣчать: „По- 
гибъ во славу русского оружья въ Михайловскомъ ук- 
рѣпленіи“. 
     Нынѣ, на мѣстѣ взорваннаго укрѣпленія, красу- 
ется чугунный рѣзной крестъ, высотою въ 15 аршинъ, 
установленный на правильно обстесанномъ пьедесталѣ 
изъ мѣстнаго камня. На металлической доскѣ сдѣлана 
соотвѣтствующая надпись. Этотъ крестъ былъ соору- 
женъ въ 1876 году по распоряженію бывшаго Глав- 
нокомандующего Великаго князя Михаила Николаевича  
на такомъ мѣстѣ, чтобы онъ былъ виденъ съ судовъ, 
проходящихъ мимо берега. 
     Другой памятникъ, болѣе грандіозный, штабсъ- 
капитану Лико и Архипу Осипову поставленъ въ Вла- 
дикавказѣ. 
     Въ „Храмѣ Славы“ въ Тифлисѣ, въ лѣвомъ за- 
лѣ, имѣется особый „Михайловскій отдѣлъ“, гдѣ соб- 
рано, что можно было, о геройской оборонѣ укрѣп- 
ленія, а также и рельефный планъ и самаго укрѣп- 
ленія сдѣланный В. А. Самоновымъ. 



По взятіи Михайловскаго черкесы пытались раз- 
грабить фортъ Головинскій, но, отброшенные штыко- 
вой атакой 2-й роты Навагинскаго полка, они напра- 
вились во внутрь страны, къ сторонѣ Кубани и по- 
дошли къ Абинску. Укрѣпленіе это оборонялось 12-ю  
орудіями, 3-мя ротами Навагинскаго, одной ротой 
Генгинскаго полковъ, двумя ротами Черноморскаго  
линейнаго № 1 баталіона. Командовавшій Черномор- 
скими ротами подполковникъ Веселовскій былъ на-  
чальникомъ укрѣпленія. 
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     25-го мая, въ 2 часа ночи, горцы, подъ предводи- 
тельствомъ натухайскаго узденя Мансыра-Супако, не  
производя ни малѣйшаго шума, почти вплотную под- 
ползли къ стѣнамъ укрѣпленія и бросились на штурмъ. 
Но солдаты стояли наготовѣ и штурмующіе были 
встрѣчены градомъ пуль и картечи. Горцы съ шаш- 
ками наголо и обнаженными кинжалами въ зубахъ 
вскочили на валы, но тотчасъ же были отброшены 
штыками гарнизона, а многіе легли тамъ же. Первая 
неудача еше больше подбодрила горцевъ; многіе изъ 
нихъ были одѣты въ стальные панцыри; они, надѣясь 
на свою неязвимость, съ явнымъ пренебреженіемъ къ 
смерти лезли вновь на брустверъ, но крѣпкій штыкъ 
въ рукахъ сильнаго русскаго солдата пронизывалъ 
ихъ насквозь; подбодряемые своими предводителями, 
они сдѣлали послѣднюю попытку, но храбрый гарни-  
зонъ встрѣчалъ ихъ штыками. Наконецъ горцы не 
выдержали и бросились въ бѣгство. Насколько оже- 
сточенно дрались противники видно изъ того, что 
во рву укрѣпленія оказалось 685 убитыхъ и лишь 10  
раненыхъ; изъ двухъ значковъ отбитыхъ Навагинца- 
ми одинъ былъ пробитъ штыкомъ въ трехъ мѣстахъ, 
а панцырь, подаренный Навагинцами своему команди- 
ру полка, имѣлъ 5 дыръ отъ штыковъ и пуль. 
     Не успѣли горцы еше скрыться изъ виду, какъ 
въ укрѣпленіи было совершено торжественное молеб-  
ствіе по случаю блестящаго отбитія штурма. По окон- 
чаніи богослуженія подполковникъ Веселовскій горячо 
благодарилъ своихъ соподвижниковъ и указалъ имъ 
рядового Навагинскаго полка Макара Чернова и бара- 
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банщика Черноморской роты Ивана Задорожнаго, ко- 
торые, будучи тяжело ранены, не оставляли своихъ  
мѣстъ и подбадривали товарищей; а Задорожный, 
бросивъ ненужный ему болѣе барабанъ, съ ружьемъ  
въ рукахъ показалъ примѣръ для другихъ. Схватили 
ружья также писаря и денщики, а священникъ Чер- 
номорскаго баталіона отецъ Александръ въ продол-  
женіе всего боя съ крестомъ въ рукахъ благослов- 
лялъ защитниковъ. 
     Императоръ Николай I щедро наградилъ защит- 
никовъ Абинскаго укрѣпленія. Всѣ безъ исключенія 
офицеры получили слѣдующіе чины и ордена и го- 
довой окладъ жалованья; всѣмъ нижнимъ чинамъ го- 
довые оклады жалованья и 32 знака отличія Воен- 
наго ордена. 
     Такое милостивое вниманіе показало насколько 
Государь Императоръ вѣрно оцѣнилъ значеніе совер- 
шившагося событія. Действительно, пораженіе гор- 
цевъ послужило имъ хорошимъ урокомъ, охладило 
въ нихъ воинственный пылъ и заставило ихъ не такъ 
легко смотрѣть на заманчивыя предложенія предво- 
дителей нападать и уничтожать наши укрѣпленія. 
     Въ 1850 году Кавказъ былъ осчастливленъ по-  
сѣщеніемъ Наследника Цесаревича Великаго князя Ни- 
колая Александровича. 
      Слухъ о путешествіи Наслѣдника Цесаревича хо- 
дилъ по Кавказу еще въ 1840 году, но онъ пере- 
шелъ въ дѣйствительное, волнующее всѣхъ ожида- 
ніе 4-го іюля 1830 г., когда Намѣстникъ князь М. С. 
Воронцовъ получилъ письмо графа Чернышева съ 
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увѣдомленіемъ, что Государь разрѣшилъ Цесаревичу 
поѣздку на Кавказъ. Сообщая объ этомъ, Черны- 
шевъ писалъ, что маршрутъ путешествія будетъ со- 
общенъ дополнительно. До полученія этихъ свѣдѣ-  
ній никакихъ распоряженій сдѣлать было нельзя, а 
время, между тѣмъ, уходило, и являлось безпокой- 
ство — успѣютъ ли въ короткое время приготовить 
все, что нужно для удобнаго и безопаснаго слѣдо- 
ванія въ районѣ, охватывающемъ собою тысячеверст- 



ныя пространства, при отсутствіи тогда телеграфовъ и 
при тѣхъ первобытныхъ путяхъ сообщеній, какія су- 
ществовали въ то время на Кавказѣ. Ожидаемыя свѣ- 
дѣнія были получены, наконецъ, 24-го іюля. Поход- 
ная канцелярія Цесаревича увѣдомила, что въ свитѣ 
состоятъ: полковники графъ Адлербергъ и графъ 
Ламбертъ, капитанъ-лейтенантъ князь Голицынъ и 
лейбъ-хирургъ Енохинъ; что на каждой станціи по 
присланному маршруту слѣдуетъ заготовить по бо 
лошадей. 
     Князь Воронцовъ, представивъ нѣкоторыя измѣ- 
ненія въ маршрутѣ, составилъ особый комнтетъ для 
обсужденія всѣхъ вопросовъ. касающихся предстоя- 
щаго путешествія. На первомъ планѣ стоялъ вопросъ  
о громадномъ количествѣ лошадей: ихъ нужно было 
заготовить свыше пяти тысячъ. На всѣхъ станціяхъ  
дѣлались запасы фуража; непривычныхъ лошадей прі- 
учали къ дышловой запряжкѣ, къ пальбѣ, музыкѣ и 
даже огню, на случай, если при ночной поѣздкѣ при- 
шлось бы освѣщать путь факелами. Повсюду исправ- 
лялись дороги, мосты и гати, приводились въ при- 
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личный видъ станціи и деревни; особые чиновники 
осматривали и приготовляли помѣщенія для ночле-  
говъ. Въ городахъ и укрѣпленіяхъ Наслѣдника при- 
казано было встрѣчать съ колокольнымъ звономъ и 
пушечною пальбою. Князь Воронцовъ писалъ всѣмъ 
высшимъ представителямъ власти, что, согласно по- 
лученному имъ Высочайшему повелѣнію, при подне- 
сеніи депутаціями хлѣба-соли отнюдь не употреб- 
лять серебряныхъ и золотыхъ блюдъ. Наконецъ, наз- 
наченіе кавалерійскихъ конвоевъ съ конною артил- 
лерію и распредѣленіе пути пѣхотныхъ эшелоновъ 
было непосредственно возложено на начальниковъ 
военныхъ отдѣловъ, которымъ только и могла быть 
извѣстна степень опасности пути. 
     Цесаревичъ выѣхалъ изъ Ялты 2-го сентября на 
пароходѣ „Владиміръ“ и долженъ былъ пристать къ 
Кавказскимъ берегамъ въ Новороссійскѣ, но страш- 
ная бора (сѣверо-восточный вѣтеръ) застигла въ пу- 
ти, и пароходъ долженъ былъ бросить якорь у Туз- 
лусской косы, верстахъ въ десяти отъ Тамани, на 



местности совершенно пустынной и дикой. Такъ 
какъ войти въ Новороссійскую бухту не представля- 
лось никакой возможности, то Цесаревичъ 14-го сентя- 
бря вышелъ на берегъ, и здѣсь, на грани земли Чер-  
номорскаго войска, встрѣченъ былъ наказнымъ ата- 
маномъ и командующимъ войсками на Кавказской ли- 
ніи генераломъ Завадовскимъ съ конною Черномор- 
скою сотнею; сюда же во время поспѣли и экипажи. 
     Наслѣдникъ вмѣстѣ съ княземъ А. И. Барятин- 
скимъ отправился въ Тамань, осмотрѣлъ вблизи ея 
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Фанагорійскую крѣпость, посѣтилъ военный госпиталь 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
и прибылъ въ станицу Темрюкскую. Тамань и Тем- 
рюкъ только своими названіями и напоминали о томъ 
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значеніи, какимъ они пользовались въ глубокой древ- 
ности, когда окружающіе ихъ глубокіе пески исче- 
зали подъ культурой виноградныхъ лозъ, фрукто- 
выхъ садовъ и полей, орошенныхъ грандіозными во- 
допроводами. Теперь это были бѣдныя станицы, ко- 
торымъ, однако, выпала высокая честь первымъ при- 
нять Царственнаго гостя. На слѣдующій день Цесаре-  
вичъ проѣхалъ по Черноморской кордонной линіи, 
берегомъ Кубани, видѣлъ сторожевыя станицы и выш- 
ки, съ стоящими на нихъ казаками въ вѣчной пре- 
досторожности отъ близкаго сосѣдства непріятеля. 
Хотя горцы и были оттѣснены уже отъ Кубани, но  
прорывы еще случались не рѣдко, и путь до Екате- 
ринодара на протяженіи 228 верстъ былъ опасенъ, 
потому, кромѣ сопровождавшего конвоя, вездѣ въ 
опасныхъ мѣстахъ были раставлены войска. 
     Въ 8 ч. веч. Цесаревичъ прибыль въ Екатеринодаръ 
и остановился въ домѣ наказнаго атамана. Вся главная 
улица и передній фасадъ крѣпостной стѣны были ил- 
люминованы плошками. Екатеринодаръ былъ тогда 
совсѣмъ не тотъ, какимъ мы его знаемъ теперь: вме- 
сто красивыхъ зданій, мощеныхъ улицъ съ широки- 
ми тротуарами, электрическаго свѣта и другихъ удоб- 
ствъ, какими городъ пользуется въ настоящее время, 
Цесаревичъ увидѣлъ большое село, ничѣмъ не отли- 
чавшееся отъ другихъ селъ или „куреней“, какъ на- 
зывали ихъ казаки. Единственнымъ въ городѣ двух- 
этажнымъ каменнымъ зданіемъ была войсковая бога-  
дѣльня, а всѣ остальные дома, не исключая дома ата- 
мана, были одноэтажные. Но что въ Екатеринодарѣ 
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было замѣчательно, такъ это его шестиглавый соборъ, 
находившійся въ крѣпости, построенной, какъ сказа- 
но въ указѣ объ его основаніи, „къ непоколебимому 
подкрѣпленію и утвержденію состоящихъ на погра- 
ничной стражѣ кордоновъ“. Соборъ этотъ хотя и  
деревянный, но по сложности и громадности его со- 
оружений производилъ сильное впечатлѣніе и кто-то 
справедливо назвалъ его „дерзостью архитектуры“. 
Внутренность собора вполнѣ соотвѣтствовала наруж- 



ному виду. Здѣсь Черноморцы хранили свои драго- 
цѣннѣйшія сокровища знамена, регаліи и другіе па- 
мятники доблестныхъ войскзвыхъ заслугъ. 
     16-го сентября въ залѣ атаманскаго дома Цесаре- 
вичъ принималъ всѣхъ должностныхъ лицъ и почет- 
ныхъ представителей Черноморскаго войска; онъ вы- 
шелъ къ нимъ въ мундирѣ гвардейскаго дивизіона въ  
синемь бешметѣ и красной черкескѣ съ откидными 
назадъ рукавами — ксстюмъ, въ которомъ соединялись 
для казака все его прошлое и все настоящее — кун- 
тушъ гетманской Украины и боевой нарядъ кавказ- 
скаго горца. Выразивъ удовольствіе храбрымъ Черно- 
морцамъ и передавъ имъ отъ Государя благодарность  
„за ихъ добрую порубежную службу“, Цесаревичъ 
вышелъ на площадь, заполненную народомъ, и напра- 
вился въ соборъ, осмотрѣлъ богатую ризницу, сох- 
ранившуюся еще отъ временъ Запорожья, старинныя 
казацкія знамена, клейноды и хартіи войска; затѣмъ 
былъ парадъ, по окончаніи котораго Цесаревичъ бла- 
годарилъ казаковъ за тѣ доблестныя качества, кото-  
рыя они унаслѣдовали отъ своихъ знаменитыхъ пред- 
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ковъ. Послѣ парада Цесаревичъ посѣтилъ всѣ войс- 
ковыя учрежденія. День закончился параднымъ обѣ- 
домъ, во время котораго Черноморцы пѣли свои ма- 
лороссійскія пѣсни и славили въ нихъ отвагу старыхъ 
сѣчевиковъ, своихъ атамановъ и гетмановъ. 
     17-го сентября Цесаревичъ выѣхалъ изъ Екатерино- 
дара и, миновавъ предѣлы Черноморскаго войска, ос- 
тановился на посту Изрядномъ, откуда начиналась 
уже Кавказская линія. Здѣсь встрѣтилъ его наказный 
атаманъ Кавказскаго линейнаго казачьяго войска г.-м.  
Круковскій. 
     Въ то время, какъ Екатеринодаръ готовился къ  
пріему высокаго гостя, Намѣстникъ, князь Воронцовъ, 
15-го сентября прибылъ въ Усть-Лабинскую станицу.  
Ньмѣстника сопровождали: начальникъ штаба гене- 
ралъ-адъютантъ Коцебу, помощникъ его г.-м. Вольфъ,  
директоръ канцеляріи Сафоновъ, адъютанты: полков- 
никъ кн. Орбеліани, майоръ Моренцъ, капитанъ кн. 
Шаховскій и три чиновника: Соколовъ, Александ- 
ровскій и Золотаревъ. 



     Лабинская линія, по которой предстояло Цеса- 
ревичу ѣхать отъ Усть-Лабы, находилась весьма близ- 
ко отъ р. Бѣлой, гдѣ жили абадзехи, и она чаще 
другихъ подвергалась набѣгамъ. Князь Воронцовъ, пре- 
дупреждая графа Адлерберга, писалъ, чтобы Цеса- 
ревичъ прибылъ въ Усть-Лабу пораньше, чтобы еще 
засвѣтло переѣхать въ Темиргоевское укрѣпленіе.  
Курьеръ, посланный съ этимъ письмомъ, еще нахо- 
дился въ пути, какъ Намѣстникъ одновременно съ 
двухъ разныхъ сторонъ получилъ самыя тревожныя 
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извѣстія. Генералъ Евдокимовъ писалъ, что огромное 
сборище горцевъ, подъ лнчнымъ предводительствомъ  
Магометъ-Амина, прибыло на Бѣлую и готовится 
напасть на Линію, когда по ней будетъ проѣзжать 
Цесаревичъ. Евдокимовъ настаивалъ на необходи- 
мости измѣнить маршрутъ путешествія. Командующій 
Черноморскою кордонною линіею генералъ Рашпиль 
сообщалъ, что Магометъ-Аминъ выѣхалъ на Бѣлую 
съ значительными партіями горцевъ. 
     Встрѣченный въ Усть-Лабѣ княземъ Воронцовымъ 
и выслушавъ его докладъ, Цесаревичъ изъявилъ согла-  
сіе перемѣнить маршрутъ, и 18-го числа отправился въ 
дальнѣйшій путь по Кубани. Въ этотъ самый день 
Магометъ-Аминъ со всѣмъ своимъ скопищемъ дви- 
нулся къ станицѣ Вознесенской, но, узнавъ о пере- 
мѣнѣ маршрута, остановился за Лабой, у Длиннаго 
лѣса, не успѣвъ исполнить своего плана. Между тѣмъ, 
Цесаревичъ продолжалъ свой путь. Отъ Усть-Лабы 
начинался уже старый, боевой Кавказъ. Здѣсь, что 
ни шагъ, то историческія воспоминанія. Здѣсь, въ 
этихъ именно станицахъ, крѣпло и развивалось линей- 
ное казачество съ цѣлою лѣтописью молодецкихъ 
подвиговъ. Многое въ этомъ войскѣ поражало своею  
оригинальностью, начиная отъ одежды и снаряженія, 
взятаго имъ у черкесовъ, и кончая бытовою сторо- 
ною жизни. Цесаревичъ все время любовался ловко- 
стью и джигитовкой казаковъ. 
     Много проѣхалъ Цесаревичъ на своемъ пути 
мѣстъ занесенныхъ на страницы исторіи, много слы- 
шалъ именъ достойныхъ представителей казацкаго 
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эпоса, много встрѣчалъ по дорогѣ станичныхъ некро- 
полисовъ и безъименныхъ могилъ въ тѣхъ балкахъ, 
изъ которыхъ почти каждая хранила какое нибудь 
кровавое преданіе. Такъ проѣхалъ онъ станицы Ла- 
дожскую, Тифлисскую, Казанскую, Кавказскую, Те-  
мижбекъ, Николаевскую, Бѣломечетскую, Баталпа- 
шинскъ, Суворовскую. Здѣсь развертывалась уже 
великолепная панорама Пятигорской долины. Эти 
окрестности были полны уже иныхъ воспоминаній, 
чѣмъ оставленныя позади станицы: здѣсь не было 
битвъ, но здѣсь дышало геніемъ и славой Лермон- 
товской поэзіи. Изъ Суворовской Цесаревичъ проѣ- 
халъ черезъ Ессентуки въ Кисловодскъ, гдѣ тогда 
еще существовала крѣпость. Нынѣшняя великолѣпная 
галлерея Нарзана только что начинала еще строиться,  
и Наслѣдникъ видѣлъ кипящій источникъ почти въ 
первобытной его обстановкѣ. 
     Памятникомъ пребыванія Цесаревича въ Кисловод- 
скѣ осталась замѣчательная картина, изображающая  
парадный обѣдъ, данный 21-го сентября въ домѣ стат- 
скаго совѣтника А. Ф. Реброва. Эта картина драго- 
цѣнна тѣмъ, что передаетъ намъ современные порт- 
реты какъ самого Цесаревича, такъ и всѣхъ сопровож- 
давшихъ его тогда лицъ. Фотографическій снимокъ 
съ этой картины находится въ Кавказскомъ Военно-  
Историческомъ Музеѣ (Храмѣ Славы) въ Тифлисѣ. 
Изъ Кисловодска Цесаревичъ прибылъ на ночлегъ  
въ Пятигорскъ, а на слѣдующій день, осмотрѣвъ всѣ 
минеральные источники, выѣхалъ въ Нальчикъ. Пере- 
ѣздъ былъ большой, въ 75 верстъ, съ двумя пере- 
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правами черезъ бурныя рѣки, который находились въ 
разливѣ. Волжскій полкъ, составлявшій конвой, окру- 
жилъ коляску и, можно сказать, на рукахъ перенесъ 
се черезъ бушующую Малку. На противоположномъ  
берегу Цесаревича встрѣтилъ новый, блестящій 
эскортъ изъ кабардинскихъ князей. За Малкой начи- 
налась уже Кабарда. Степь съ послѣднимъ казачьимъ 
поселкомъ осталась позади и передъ глазами путеше- 
ственниковъ развернулась дивная панорама горъ съ 



ихъ мрачными ущельями, изъ которыхъ съ гуломъ 
вырывались горныя рѣки Баксанъ, Чегемъ, Урухъ и 
другія. Кругомъ роскошныя пастбища, зелень, остатки 
лѣсовъ и среди нихъ, здѣсь и тамъ, разбросанные 
кабардинскіе аулы. Въ памяти Цесаревича еще были 
живы тѣ подвиги, которыми ознаменовала себя черкес- 
ская конница въ Венгерскую кампанію 1849 года, и 
онъ съ любопытствомъ наблюдалъ теперь этихъ всад- 
никовъ, бѣшенно мчавшихся по ихъ роднымъ полямъ, 
въ самомъ сердцѣ Кабардинской земли. Действи- 
тельно, одѣтые въ легкія стальныя кольчуги, свер- 
кая дорогимъ оружіемъ, на легкихъ воздушныхъ ко- 
няхъ, кабардинцы представляли собою такое зрели- 
ще, какое не могла представить ни одна европейская 
конница. 
     Въ Нальчикъ прибыли поздно вечеромъ. На сле- 
дующее утро, 23-го сентября, Цесаревичъ принималъ 
князей, старшинъ и почетныхъ жителей Кабарды,  
Карачая и другихъ сосѣднихъ племенъ; отъ имени 
Государя онъ передалъ имъ благодарность за ихъ  
вѣрную и честную службу Россіи, Въ числѣ депу- 
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таціи находился житель Бабукова аула Тукумъ-Бу- 
говъ, который за четыре года передъ тѣмъ былъ 
отчаяннымъ абрекомъ, а въ 1843 году не далеко отъ 
Пятигорска захватилъ въ плѣнъ жену батарейнаго 
командира полковника Махина, держалъ у себя ее 
три года, пока не получилъ выкупа, но обращался 
съ ней съ такой утонченно рыцарскою вѣжливостью, 
что князь Воронцовъ простилъ ему все прошлое и 
разрѣшилъ поселиться опять въ Бабуковскомъ аулѣ. 
Передъ самымъ пріѣздомъ Цесаревича Тукумъ-Буговъ 
отправился въ горы, вькралъ изъ немирныхъ ауловъ 
двухъ плѣнныхъ казаковъ и въ Нальчикѣ предста- 
вилъ ихъ Намѣстнику. Отсюда Цесаревичъ напра- 
вился черезъ Владикавказъ по Военно-Грузинской 
дорогѣ для осмотра Закавказскаго края. 
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МагометъМагометъМагометъМагометъ----Аминъ и СеферъАминъ и СеферъАминъ и СеферъАминъ и Сеферъ----бей бей бей бей ————    руковоруковоруковоруководите-дите-дите-дите-    
ли черкесскихъ племенъ. Изъявленіе покорностили черкесскихъ племенъ. Изъявленіе покорностили черкесскихъ племенъ. Изъявленіе покорностили черкесскихъ племенъ. Изъявленіе покорности    
бжедухами и абадзехами. Смерть командира Сбжедухами и абадзехами. Смерть командира Сбжедухами и абадзехами. Смерть командира Сбжедухами и абадзехами. Смерть командира Сѣ----    
верскаго драгунскаго полка кн. Багратіона. Наверскаго драгунскаго полка кн. Багратіона. Наверскаго драгунскаго полка кн. Багратіона. Наверскаго драгунскаго полка кн. Багратіона. На----    
ббббѣгъ Новотроицкой сотни поручика графа Воронгъ Новотроицкой сотни поручика графа Воронгъ Новотроицкой сотни поручика графа Воронгъ Новотроицкой сотни поручика графа Ворон----    
цовацовацовацова----Дашкова и князя Амилахвари съ Нижегород-Дашкова и князя Амилахвари съ Нижегород-Дашкова и князя Амилахвари съ Нижегород-Дашкова и князя Амилахвари съ Нижегород-    
                                                                                    цамицамицамицами    нананана    шапсугскіе аулы.шапсугскіе аулы.шапсугскіе аулы.шапсугскіе аулы.    
    
     Еще въ 1848 году въ Закубанскомъ краѣ появился 



Магометъ-Аминъ, посланный Шамилемъ въ званіи наи- 
ба. Хорошій провѣдникъ и умный Магометъ-Аминъ 
быстро воспользовался настроеніемъ абадзеховъ. Таин- 
ственность, которою окружилъ себя Магометъ-Аминъ, 
увлекательная рѣчь, гордый повелительный тонъ съ 
окружавшими его старшинами, привѣтливое, ласковое  
обращеніе съ народомъ, обѣщаніе лучшей будущности- 
все это производило на абадзеховъ сильное впечатлѣніе. 
Народъ избралъ его своимъ владыкою. Успѣхи пропо- 
вѣди Магометъ-Амина были такъ быстры, что въ  
февралѣ 1849 года онъ Уже издаетъ законы, органи- 
зуетъ управленіе въ народѣ, создаетъ постоянное вой- 
ско. И всѣ другія черкескія племена Закубанья по- 
степенно начали признавать власть Магомегъ-Амина, 
такъ что они въ концѣ концовъ сдѣлались послуш- 
нымъ орудіемъ этого замѣчательнаго горца. Поль- 
зуясь такимъ вліяніемъ, онъ предпринималъ болѣе 
или менѣе удачные набѣги на Линію. Не доволь- 
ствуясь подчиненіемъ племенъ Закубанья, Магометъ- 
 

-93- 
 

Аминъ явился къ убыхамъ и шапсугамъ; не безъ борьбы 
съ вліятельными князьями Магомету все-таки удалось  
распространить свое вліяніе и среди народовъ по- 
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                                                                племенъ сь племенъ сь племенъ сь племенъ сь 1848 по 181848 по 181848 по 181848 по 1859595959    годъ.годъ.годъ.годъ.    



    
бережья Чернаго моря. Но убыхи, шапсуги и нату- 
хайцы тяготились этимъ вліяніемъ и окончательно пор- 
вали сношенія съ наибомъ передъ Восточной войной 
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1853 — 1856 г.-г., когда среди нихъ появился природ- 
ный черкесскій князь Сеферъ-бей-Занъ, находившийся 
до тѣхъ поръ въ Турціи. 
     Во время Восточной войны почти вся Черномор- 
ская береговая линія была оставлена нашими войска- 
ми, такъ какъ громадное протяженіе ее не позволя- 
ло защищать ее и отъ горцевъ, и отъ турокъ и отъ 
союзниковъ. По окончаніи войны Императоръ Алек- 
сандръ II прежде всего приказалъ занять Анапу, гдѣ 
въ то время находился Сеферъ-бей-Занъ, присвоив- 
ший себѣ громкій титулъ „главнокомандующаго все- 
ми горскими народами и начальника турецкихъ силъ 
въ Анапѣ“. 
     Сеферъ-бей, бывшій когда то Ришельевскій ли- 
цеистъ и юнкеръ одного изъ кавалерійскихъ полковъ, 
бѣжавшій затѣмъ въ горы, въ 30-хъ годахъ очутился 
въ Константинополѣ, гдѣ онъ находился на иждиве- 
ніи турецкаго правительства. Въ 1854 году онъ былъ 
присланъ въ Абхазію, чтобы склонить всѣ прибреж-  
ныя племена на сторону Турціи. По оставления на- 
ми Анапы Сеферъ-бей явился туда, сталъ именовать 
себя анапскимъ пашой. Пріѣзжавшіе въ Анапу фран- 
цузскіе, англійскіе и турецкіе офицеры, чтобы возбу- 
дить горцевъ къ общему возстаніе, относились къ Се-  
феръ-бею какъ уполномоченному начальнику. Это 
увеличивало его значеніе среди горцевъ. Натухайцы 
подчинились его вліянію и, конечно, притворно, что- 
бы противопоставить его Магометъ-Амину. Къ это- 
му послѣднему также ѣздили европейскіе офицеры, 
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но не могли склонить его къ совмѣстнымъ дѣй- 
ствіямъ съ Сеферъ-беемъ. 
     Между двумя руководителями горскихъ племенъ 
возникли враждебныя отношенія. Впрочемъ, это бы- 
ло и понятно: Магометъ-Аминъ, по духу мюридизма, 



издавна проповѣдывалъ равенство всѣхъ мусульманъ,  
а Сеферъ-бей, природный князь, подавалъ надежды 
князьямъ и дворянамъ на возстановленіе утраченныхъ 
ими древнихъ правъ среди Закубанскихъ племент. 
Вражда между Магометомъ и Сеферъ-беемъ перешла 
даже въ открытое столкновеніе. 
     Передъ занятіемъ нашими войсками Анапы Сеферъ- 
бей бѣжалъ сначала въ Новороссійскъ, а затѣмъ по- 
селился среди шапсуговъ и натухайцевъ, гдѣ попреж- 
нему игралъ главную роль руководителя всѣхъ враж- 
дебныхъ противъ насъ предпріятій; въ этомъ ему со- 
дѣйствовалъ и знаменитый сынъ его Карабатырь. 
     Какъ Магометъ-Аминъ, такъ и Сеферъ-бей съ сы- 
комъ отчаянно воевали съ нами въ послѣдній періодъ 
борьбы на Западномъ Кавказѣ. 
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     Съ паденіемъ Гуниба и плѣненіемъ Шамиля Во- 
сточный Кавказъ былъ покоренъ. Все вниманіе князь  
Барятинскій обратилъ на Западный Кавказъ. Враж- 
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дебныя племена, стѣсненныя устроенными въ 1856 — 
1859 году Адагумскою и Бѣлорѣченскою линіями, 
постепенно начали изъявлять покорность или высе- 
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ляться въ Турцію. Первый примѣръ подали бжедухи 
послѣ нанесеннаго имъ сильнаго удара полковникомъ 
Бабычсмъ. Въ маѣ 1859 года старшины бжедуховъ 
въ числѣ 38 человѣкъ, по одному отъ каждого аула, 
явились къ замѣстителю наказнаго атамана генералу 
Кусакову и заявили, что народъ покорится русскому 
Царю безусловно. Такая же депутація отъ всѣхъ  
бжедуховскихъ племенъ въ началѣ іюня явилась въ 
Екатеринодаръ къ генералъ-лейтенанту Филипсону. 
Кромѣ безусловной покорности, поголовной присяги 
и выдачи аманатовъ, отъ нихъ потребовано, чтобы 
народъ поселился къ осени въ болынихъ аулахъ на 
указанныхъ мѣстахъ. Въ первой половинѣ іюля при- 
сяга была принесена на сборныхъ пунктахъ за Ку- 
банью. 
     Примѣру бжедуховъ последовали жившія между 
Лабой и Бѣлой племена: темиргоевцы, махошевцы,  
егерукаевцы, бесленеевцы, шахъ-гирейцы и закубанскіе 
кабардинцы. 
     Появленіе значительная отряда генерала Филип- 
сона въ верховьяхъ р. Фарса и Псефира и устройство на 
урочищѣ Хамкеты укрѣпленія заставило и абадзеховъ  
серьезно подумать о своемъ положеніи; они присту- 
пили къ переговорами и 20 ноября въ лагерѣ депу- 
таты отъ всѣхъ сословій абадзеховъ въ числѣ отъ  
1500 до 2000 человѣкъ принесли присягу. Первый 
присягнулъ самъ Магометъ-Аминъ, который, какъ  
главное духовное Лицо, много содѣйствовалъ этому, 
объяснивъ народу, что законъ Магомета не препят-  
ствуетъ мусульманамъ быть подданными христіанска- 
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го Государя. По просьбѣ абадзехскихъ старшинъ, гене- 
ралъ Филипсонъ дозволилъ Магометъ-Амину оставаться 
между ними какъ духовной особѣ, но безъ всякаго 
званія наиба. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ выяснилось,  
однако, какъ непрочна была покорность принесенная 



абадзехами. Въ нашихъ предѣлахъ стали появляться 
партіи изъ-за р. Бѣлой, Магометъ-Аминъ, при всемъ 
желаніи предотвратить эти набѣги, ничего не могъ  
сдѣлать, и онъ, видя, что абадзехи его не слушаютъ 
и нарушаютъ принесенную присягу, скрытно отъ  
всѣхъ уѣхалъ въ Турцію. 
     Къ концу 1859 года изъ другихъ племенъ не  
признававшихъ нашей власти оставались шапсуги и 
натухайцы; часть этихъ послѣднихъ, именно жившіе 
между Анапою, Суджукомъ и Адагумомъ, въ числѣ 
40 тысячъ душъ, послѣ пораженія нанесеннаго имъ  
полковникомъ Бабычемъ и смерти ихъ предводителя 
Ссферъ-бея-Зана, 12-го января 1860 года также при- 
несли присягу на вѣрноподданство. Остальные посе- 
лились между шапсугами или выѣхали въ Турцію. 
     Настало время, когда князь Барятинскій рѣшилъ 
усилить военныя дѣйствія на Западномъ Кавказѣ. 
Умиротворенные Дагестанъ и Чечня позволили нап- 
равить въ Закубанскій край закаленные въ бояхъ пол- 
ки. Съ этою цѣлью войска находившіяся въ этомъ  
краѣ были усилены тремя драгунскими полками (Ни- 
жегородскимъ, Сѣверскимъ и Переяславскимъ; Твер- 
ской находился тамъ съ 1857 года), четырьмя стрѣл- 
ковыми баталіонами — Гренадерскимъ, 19, 20 и 21-мъ 
и двѣнадцатью сводно-стрѣлковыми баталіонами изъ 
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стрѣлковыхъ ротъ Кавказской гренадерской, 20  и 21-й 
дивизіи. Части эти выступили на Кубань въ началѣ  
февраля 1860 года. 
     Прибывшія на Кубань части тотчасъ же были  
привлечены къ военнымъ дѣйствіямъ и работамъ по 
устройству станицъ и просѣкъ. Отмѣтимъ нѣсколько  
боевыхъ эпизодовъ и блестящихъ дѣлъ Сѣверскаго, 
Нижегородскаго драгунскихъ полковъ и Кубанскаго 
казачьяго полка Новотроицкой сотни, которою коман- 
довалъ поручикъ графъ Воронцовъ-Дашковъ. 
     Въ 1860 году погибъ командиръ Сѣверскаго дра- 
гунскаго полка, полковникъ князь Багратіонъ, при 
слѣдующихъ обстоятельствахъ. 
      7-го іюня князь въ сопровожденіи семи драгунъ, 
посаженныхъ въ повозку, выѣхалъ изъ укрѣпленія 
Адагумскаго въ станицу Крымскую для осмотра час- 



тей полка. Вмѣстѣ съ княземъ, но по кратчайшей 
дорогѣ, выѣхалъ и полковой квартирмейстеръ пору- 
чикъ Леонтовичъ. Князь ѣхалъ довольно шибко, 
не обративъ вниманія на то, что телѣга не поспева- 
ла за нимъ и отстала. Уже проѣхали половину пу- 
ти, какъ изъ лѣсу раздался ружейный залпъ, и пар-  
тія горцевъ до ста человѣкъ выскочила на дорогу 
и окружила коляску. Горцы съ ожесточеніемъ на- 
кинулись на князя и двухъ его спутниковъ. Нача- 
лась борьба: кучеръ и слуга были убиты, самъ князь 
тяжело раненъ. Горцы начали выпрягать лошадей 
и грабить экипажъ. Конвойные драгуны, услышавъ  
выстрѣлы, бросили свою усталую тройку и побѣжали  
на выручку Леонтовича; но, увидѣвъ происходившее, 
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онъ помчался въ укрѣпленіе и доложилъ начальнику 
гарнизона маіору Маняти о случившемся. Роковое 
извѣстіе быстро облетѣло весь гарнизону и поручись 
графъ Граббе съ нѣсколькими Сѣверцами также устре- 
мился на выручку. По тревогѣ выступили изъ Крым- 
ской станицы и двѣ роты пѣхоты; но было поздно — 
горцы увлекли раненаго командира въ плѣнъ. 
     Графъ Граббе пустился съ драгунами въ погоню; 
по дорогѣ они послѣдовательно находили то одну,  
то другую вещь принадлежавшая командиру, кото- 
рый бросалъ ихъ съ цѣлью указать слѣды. Впослѣд- 
ствіи лазутчики донесли, что дѣйствительно горцы 
взяли въ плѣнъ князя, чтобы получить за него большой  
выкупъ; услышавъ тревогу, они помчались такъ бы- 
стро, что раненому князю это причиняло невыноси- 
мыя страданія и онъ упрашивалъ своихъ мучителей 
ѣхать медленнѣе; конечно, горцы не обратили внима- 
нія на просьбы; тогда, доведенный до крайности 
князь, собравъ послѣдніе усилія, схватилъ обѣими 
руками своего вожака за горло и, свалившись вмѣ-  
стѣ съ нимъ на землю, тутъ же задушилъ его. Гор- 
цы ускакали къ себѣ въ аулъ. Трупъ командира  
Сѣверцы перевезли въ станицу Крымскую, гдѣ и 
предали землѣ. 
     Въ глухую августовскую ночь 1860 г. изъ Гри- 
горьевскаго укрѣпленія выступила Новотроицкая сот- 
ня графа И. И. Воронцова-Дашкова, тогда еще моло- 



дого поручика — теперь Царскаго Намѣстника и Главно- 
командующего тѣми самыми Кавказскими войсками, ко- 
торыми началъ свою первую боевую службу. За этой сот- 
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нею двигались два эскадрона Нижегородскихъ дра-  
гунъ подъ командою князя Ивана Гивича Амилахвари, 
въ то время еще капитана, впослѣдствіи памятнаго 
всѣмъ старымъ кавказцамъ боевого генерала. 
     Это былъ летучій авангардъ, высланный для на- 
бѣга на одинъ изъ значительнѣйшихъ шапсугскихъ 
ауловъ; за авангардомъ, въ видѣ резерва, держались 
поодаль три баталіона пѣхоты съ артиллеріею. Одни 
извѣстные въ лѣтописи Кавказской войны охотники 
Кабардинскаго полка слѣдовали непосредственно съ 
кавалеріею и не отставали отъ нея. Удивительные 



ходоки были эти люди. Не даромъ Императоръ Алек- 
сандръ II, шутя, называлъ ихъ „Кабардинскою кава- 
леріею“. Вмѣстѣ съ казаками находился и художникъ  
Горшельдтъ*). 
     „Намъ отданъ былъ приказъ,— говорить Гор-  
шельдтъ въ своихъ воспоминаніяхъ. — сохранять вели- 
чайшую тишину, и линейцы, привычные къ ночнымъ 
движеніямъ, двигались беззвучно, какъ ночныя при- 
видѣнія. Ночь дышала прохладой; звѣзды горѣли на 
чистомъ безоблачномъ небѣ, но было такъ темно, 
что едва можно было различать силуэтъ нашего от- 
ряда, слѣдовавшаго среди густого кустарника. Изрѣд-  
ка только крикнетъ, вспугнутый съ своего ночного 
гнѣзда, старый воронъ, или куропатка безшумно про- 
несется надъ нашими головами. Такой ночной маршъ 
имѣетъ всегда что-то таинственное, и въ высшей 
_____________ 

*) Нѣмецъ по происхожденію, Теодоръ Горшельдтъ всею своею 
художественною дѣятельиостью принадлежалъ Россіи и преимуществен- 
но Кавказу. Кавказскія картины, рисунки, типы солдата, линейваго  
казака и горца пользуются общею и заслуженною извѣстностью во 
всей Европѣ, 
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степени полонъ поэзіи. Тишина ночи, глухіе шаги,  
полушопотомъ отдаваемый команды возбуждаютъ 
фантазію, и воображеніе рисуетъ картины далеко 
превосходящія самую дѣйствительность. Вдругъ спра- 
ва отъ насъ сверкнулъ огонекъ, и пули съ свистомъ 
прорѣзали воздухъ. Это былъ непріятельскій пикетъ, 
замѣтившій наше движеніе, и вслѣдъ за его выстрѣ- 
ломъ на всѣхъ окрестныхъ пригоркахъ зажглись 
сигнальные маяки. Мы были открыты, и абсолютная 
тишина становилась излишнею. „Слава Богу“, теперь, 
по крайности, можно высморкаться, громко прогово- 
рилъ стоявшій возлѣ меня бородатый казакъ“. 
     Въ это время начинало уже свѣтать. Спустив- 
шись въ долину Афипса, показался огромный въ ты- 
сячу домовъ аулъ Сухуноякъ, за которымъ тотчасъ 
же начинались густые лѣса. Повсюду росла высокая 
кукуруза, а фруктовые сады огорожены плетневыми 
заборами — вѣчная преграда для дѣйствій кавалеріи. 
Послышалась команда: „Казаки и драгуны впередъ  
рысью“. 



     „Нагнувшись впередъ и высоко держа надъ го- 
ловами винтовки, — говоритъ Горшельдтъ, — катила на- 
ша ватага впередъ. Мы перемѣшались съ драгунами 
и неслись во весь опоръ съ единственнымъ желаніемъ 
обогнать сосѣда. Офицеры напрасно старались умѣ- 
рить эту безумную скачку, опасаясь, что лошади 
не выдержать. Въ это время на полугорѣ, гдѣ стоялъ 
аулъ, показались шапсуги, и пули стали посвистывать 
мимо ушей все чаще и чаще. Намъ было видно, что 
въ аулѣ идетъ суматоха, и жители вотъ-вотъ укроют- 
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ся въ сосѣднемъ лѣсу. Это зрѣлище еще болѣе воз- 
буждало насъ и даже офицеры только и кричали 
теперь: „пошелъ-пошелъ“ . Мы вскочили въ аулъ и, 
къ общей досадѣ, сразу наткнулись на заборы. Ка- 
заки спѣшились, разметали ихъ и неслись по ули- 
цамъ все дальше и дальше. Въ это время съ другой 
стороны ворвались кабардинскіе охотники, и аулъ 
зажженъ былъ разомъ со всѣхъ четырехъ сторонъ“. 
     Однако, почти все неселеніе успѣло выбраться 
въ лѣсъ, гдѣ подъ защитою вѣковыхъ чинаръ и орѣ- 
ховъ, стоявшихъ сплошной, непроницаемой стѣной, 
оно было уже въ безопасности. Казаки, рыскавшіе по 
улицамъ и переулкамъ, нашли тѣмъ не менѣе много  
распряженныхъ арбъ, нагруженныхъ до верху еще 
несмолотымъ хлѣбомъ. Раздались звуки трубы. Каза- 
ки со всѣхъ сторонъ, очертя головы, летѣли къ сво- 
ему командиру. Оказалось, что за горою шапсуги  
укрыли большое стадо. Казаки понеслись туда; не- 
большое прикрытіе, охранявшее стадо, дало залпъ и  
разсыпалось. Стадо, шарахнувшее съ испуга въ сто- 
рону, было моментально оцѣплено казаками. Въ это 
время показалась значительная шапсугская конница, 
скакавшая во всѣ повода. Чтобы прикрыть захвачен- 
ную добычу, князь Амилахвари спѣшилъ 3 эскадронъ 
Нижегородцевъ и приказалъ ему держаться, пока 
остальные драгуны и казаки не отойдутъ на значи- 
тельное разстояніе. Завязалось горячее дѣло. 
     Когда казаки отогнали скотъ на большое 
разстояніе, князь Амилахвари послалъ поручика Ма- 
хатадзе. съ приказаніемъ 3-му экскадрону отступать. 
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Махатадзе пришлось скакать черезъ покрытую кус- 
тарникомъ лощину. Вдругъ изъ кустовъ выскочили 
двое шапсуговъ — одинъ кинулся съ обнаженной шаш- 
кой, другой выстрѣлилъ почти въ упоръ. Махатадзе,  
уцѣлѣвшій какимъ то чудомъ, срубилъ ихъ обоихъ 
и поскакалъ дальше передавать приказаніе. На обрат-  
номъ пути онъ увидѣлъ маленькую дѣвочку, сидев- 
шую на дорогѣ возле одного изъ убитыхъ и, схва- 
тивъ ее на сѣдло, привезъ къ отряду, „Издали, — раз- 
сказываетъ Горшельдтъ, — я принялъ этого ребенка за 
обезьяну, такъ грязна и худа была маленькая девоч- 
ка. Сначала она горько плакала, однако громадный 
усатый драгунъ, которому ее поручили, скоро утѣ- 
шилъ и успокоилъ ее, точно онъ всю свою жизнь 
былъ нянькой“ . Эта плѣнница и была та пятилѣтняя 
Афизе, которая сдѣлалась балованною дочкою Ни- 
жегородскаго полка. 
     3-й эскадронъ, между тѣмъ, отступалъ, пресле- 
дуемый шапсугами. Дѣло становилось горячее. Прибы- 
ли на помощь самъ Амилахвири и казаки съ графомъ 
Воронцовымъ-Дашковымъ. Къ шупсугамъ тоже при- 
бывали подкрѣпленія. Драгуны и казаки отступали 
медленно, спѣшиваясь поочередно; но горцы действо- 
вали съ такимъ упорствомъ, что пришлось потребо- 
вать наконецъ целый баталіонъ, который и сменилъ 
усталую конницу. Казаки и драгуны потянулись въ 
лагерь. 
     Другой такой набѣгъ тѣ же линейные казаки и 
тотъ же дивизіонъ Нижегородскихъ драгунъ совер- 
шили 2-го сентября, когда они изъ укрѣпленія Григо- 
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ріевскаго сопровождали въ Екатеринодаръ оказію. Чер- 
кесы, давно привыкшіе къ проходившимъ мимо нихъ  
почти ежедневно войскамъ, проводили выступившую 
колонну нѣсколько верстъ, и затѣмъ оставили въ по- 
коѣ, не замѣтивъ, какъ князь Амилахвари скрытно пе- 
решелъ черезъ рѣку Шебшъ и бросился въ дремучій 
лѣсъ, чтобы захватить стада ходившія на полянѣ око- 
ло двухъ большихъ ауловъ. Драгуны и казаки понес- 
лись въ карьеръ. Пока драгуны возились около стада, 



казаки ворвались въ аулъ и все, что не успѣло 
бѣжать, легло подъ ихъ ударами или было захвачено 
въ плѣнъ. Посреди этой сумятицы убитыми ока- 
зались дѣти и женщины. Князь Амилахвари послалъ 
поручика Махатадзе остановить кровопролитіе. Ма-  
хатадзе пустился напрямикъ и наткнулся въ лѣсу на 
18 черкесскихъ дѣвушекъ, объятыхъ ужасомъ при  
видѣ русскаго всадника. Махатадзе, говорившій по 
черкесски, успокоилъ ихъ и приказалъ трубачу про- 
водить къ отряду. На пути имъ встрѣтились каза- 
ки, возвращавшіеся изъ аула съ богатой добычей. 
Драгуны прикрывали отступленіе. Набѣгъ удался 
вполнѣ и отрядъ миновалъ опасный лѣсъ прежде 
чѣмъ горцы собрались по тревогѣ. 
     Возвращеніе съ этого набѣга художникъ Гор- 
шельдтъ и нарисовалъ въ замечательной своей кар- 
тинѣ. Она представляетъ ранній часъ утра. Вдали  
обрисовывается фигура казачьяго офицера съ наки- 
нутой на плечи буркой. Это командиръ сотни графъ  
Воронцовъ-Дашковъ. Рядомъ съ нимъ полковникъ 
Шереметевъ; они уже переѣхали черезъ рѣку Шебшъ 
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и съ высокаго берега наблюдали за переправой каза- 
ковъ, которые гонятъ отбитый скотъ и везутъ уби-  
тыхъ, плѣнныхъ и плѣнницъ. 
     Такіе набѣги имѣли рѣшающее значіеніе въ ходѣ  
нашихъ военныхъ дѣйствій въ Закубанскомъ краѣ. 
Безъ нихъ мы не могли бы утвердиться въ плодо- 
носныхъ долинахъ, который были житницей для гор- 
цевъ; имъ приходилось волей-неволей покидать эти 
мѣста и бѣжать въ горы, гдѣ они не могли долго  
существовать. Это ускоряло дѣло покоренія. 
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Графъ ЕвГрафъ ЕвГрафъ ЕвГрафъ Евдокимовъ и предложенный имъ планъдокимовъ и предложенный имъ планъдокимовъ и предложенный имъ планъдокимовъ и предложенный имъ планъ    
окончательнаокончательнаокончательнаокончательнагогогого    покоренія Кавказа. Союзъ вспокоренія Кавказа. Союзъ вспокоренія Кавказа. Союзъ вспокоренія Кавказа. Союзъ всѣхъ хъ хъ хъ     
черкчеркчеркчеркесскихъ племенъ. Пребываніе Императора Алек-есскихъ племенъ. Пребываніе Императора Алек-есскихъ племенъ. Пребываніе Императора Алек-есскихъ племенъ. Пребываніе Императора Алек-    
сандра сандра сандра сандра IIIIIIII    въ раіонвъ раіонвъ раіонвъ раіонѣ    военныхъ двоенныхъ двоенныхъ двоенныхъ дѣйствій Кубанской йствій Кубанской йствій Кубанской йствій Кубанской     
                                                                                                                    области въ 1861 году.области въ 1861 году.области въ 1861 году.области въ 1861 году.    
 
     Въ 1860 же году последовало новое раздѣленіе 
Сѣвернаго Кавказа: Лѣвое крыло Кавказской линіи 
было переименовано въ Терскую область, а Правое 
крыло вмѣстѣ съ Черноморіей вошло въ составъ Ку- 
банской области; изъ шести бригадъ Кавказская ли- 
нейная казачьяго войска и Черноморскаго войска 
образовано одно Кубанское казачье войско. После- 
довали перемѣны также и въ личномъ составѣ: на- 
чальникъ Главная штаба Кавказской арміи г.-ад. Ми- 
лютинъ былъ наначенъ товарищемъ военнаго минист- 
ра; на его мѣсто г.-л. Филипсонъ; а командующимъ 
войсками Кубанской области и наказнымъ атаманомъ 
генералъ-адютантъ графъ Евдокимовъ. 



     Объѣхавъ обширный край, графъ Евдокимовъ въ 
ноябрѣ представилъ свои предположенія о военныхъ 
дѣйствіяхъ для окончательнаго покоренія Западнаго 
Кавказа, при чемъ главнымъ средствомъ для этого 
должны были послужить заселеніе казачьими стани- 
цами всего пространства между рѣками Бѣлой и Ла- 
бой и восточнымъ берегомъ Чернаго моря и прелло- 
женіе горцамъ выселиться на равнины или же уда- 
литься въ Турцію. Предположенія графа Евдокимова 
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были одобрены, и сформированные Адагумскій, Шап- 
сугскій и Абадзехскій отряды способствовали къ 
прочному утвержденію русской власти и устройству  
новыхъ станицъ. Башильбеевцы, казильбековы, тамо- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
цы и часть шахгиреевцевъ въ указанный имъ срокъ 
оставили свои мѣста и переселились въ Турцію. 
Одни бесленеевцы упорствовали въ исполненіи требо- 
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ваній. 20 іюня 1860 года бесленеевцы были внезапно  
окружены и они въ числѣ четырехъ тысячъ семействъ 
подъ прикрытіемъ войскъ силою были переведены на 
р. Урупъ, а оттуда уже, получивъ разрѣшеніе, пере- 
селились въ Турцію. 
     Въ этотъ послѣдній періодъ борьбы черкесы рѣ- 
шили отстоять свою независимость не только ору- 
жіемъ, но еще внутренними преобразованіями. Этому 
много способствовали появившіеся среди нихъ ино- 
странцы, которые убѣждали горцевъ продолжать вое- 
вать съ Россіей и говорили, что Англія, Франція и  
Турція принимаютъ ихъ подъ свое покровительство 
и объявятъ Россіи войну. Такими обѣщаніями горцы 
были чрезвычайно воодушевлены, и главнѣйшія пле- 
мена ихъ — абадзехи, шапсуги и убыхи, послали сво- 
ихъ выборныхъ старшинъ въ Сочи, гдѣ 13-го іюня 
они сговорились дѣйствовать объединенными силами. 
     На этомъ совѣщаніи черкесы единогласно рѣшили 
учредить чрезвычайный союзъ и сохранять въ странѣ 
внутренній порядокъ. Для управленія союзомъ былъ 
учрежденъ меджлисъ изъ 15-ти улемовъ и свѣду- 
щихъ лицъ; этотъ меджлисъ они назвали „Великимъ 
свободнымъ засѣданіемъ“. Весь край былъ раздѣленъ 
на 12 округовъ, въ каждомъ изъ нихъ назначили 
отвѣтственныхъ лицъ. Не довольствуясь этими преобра- 
зованіями, убыхи искали помощи у Турціи и Англіи; 
они обратились къ англійскому консулу въ Сухумѣ 
Диксону, прося довести до свѣдѣнія англійскаго пра- 
вительства о посягательствѣ на ихъ независимость со 
стороны русскихъ войскъ; они жаловались, что для 
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покоренія черкесъ генералъ Евдокимовъ окружилъ ихъ 
край со всѣхъ сторонъ. 
     Всѣ эти усилія черкесъ, однако, не могли изме- 
нить задуманнаго систематическаго плана покоренія. 
Со стороны Абхазіи ген. Колюбакинъ прежде всего 
рѣшился нанести нравственный ударъ: высадившіяся 
у Сочи войска истребили огнемъ постройки „свобод- 
наго меджлиса“. Тщетно черкесы сбѣжались со всѣхъ 
сторонъ и старались спасти свое священное зданіе:  



все было напрасно! 
     Но самый главный уларъ былъ нанесенъ черке-  
самъ въ Закубанскомъ краѣ. 20 іюля, по окончаніи 
работъ для устройства новыхъ станицъ, около укрѣ- 
пленія Хамкеты былъ собранъ Верхне-Абадзехскій 
отрядъ предназначенный для занятія верховьевъ 
р. Фарса и упроченія владѣнія этой рѣкой. 
     Появленіе русскихъ станицъ на Фарсѣ вызвало 
общее возбужденіе среди черкесскихъ племенъ. Въ 
Хамкетскій лагерь къ графу Евдокимову явились 
абадзехскіе старшины съ просьбою, чтобы онъ не шелъ 
въ ихъ землю и не прокладывалъ у нихъ дорогъ и 
просѣкъ, такъ какъ они принесли уже покорность 
Государю и желаютъ жить въ мирѣ. Графъ Евдоки- 
мовъ, не обративъ вниманія на ихъ слова, двинулся 
къ Фарсу и расположился въ урочищѣ Мамрюкъ-огой  
и здѣсь вновь прибывшимъ абадзехскимъ старшинамъ 
объявилъ, что они сами первые нарушили покорность 
заключеніемъ союза съ шапсугами и убыхами, разбоя- 
ми, укрывательствомъ бѣглыхъ и что если они хотятъ  
действительно принести покорность Русскому Царю, 
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то должны принять то управленіе и то начальство,  
какое будетъ назначено. Абадзехи просили разрѣшить  
послать депутацію отъ всего союза въ Петербургъ, 
чтобы удостовериться, действительно ли къ нимъ  
предъявляются требованія по волѣ Государя. Когда 
имъ въ этомъ было отказано, то они попросили по- 
слать съ такою же цѣлью представителей въ Тиф-  
лисъ къ Намѣстнику. Графъ согласился на эту прось- 
бу, имѣя въ виду, что эта поѣздка отсрочитъ враж- 
дебныя дѣйствія абадзеховъ. 
     Въ Тифлисѣ князя Барятинскаго тогда уже не 
было и депутаты отъ абадзеховъ — Гассанъ Бидхевъ,  
отъ убыховъ — Хаджи-Керендукъ-Берзекъ и отъ шап- 
суговъ — Исламъ-Тхаушевъ, въ сопровожденій полк  
князя Маматъ-Лоова, явились къ командующему арміей, 
генералъ-адъютанту князю Орбеліани, который подтвер- 
дилъ всѣ требованія Евдокимова и объявилъ, что Го- 
сударь Императоръ въ скоромъ времени самъ пріѣдетъ 
въ Кубанскую область и если пожелаетъ, то можетъ 
выслушать ихъ просьбы. Вмѣстѣ съ тѣмъ князь 



Орбеліани письменно обратился къ народамъ убых- 
скому, шапсугскому и абадзехскому. Онъ, между про - 
чимъ, писалъ: „Государь Императоръ не желаетъ про- 
ливать кровь вашу, не желаетъ нарушать ни вашей 
религіи, ни правъ вашей собственности. Онъ желаетъ 
мира и благоденствія вамъ, какъ и всѣмъ своимъ вѣр- 
ноподданнымъ. Вы нарушаете этотъ миръ. Государь 
каждому изъ васъ, кто изъявить покорность, прика- 
залъ: дать землю для поселенія, дозволить исповѣды-  
вать мусульманскую вѣру безъ стѣсненія и въ селе 
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ніяхъ вашихъ строить мечети, не брать васъ въ сол- 
даты и не записывать въ казаки, предоставить каж- 
дому селенію и округу выбирать изъ среды своей су- 
дей и старшинъ для разбора всѣхъ вашихъ дѣлъ. 
Для того, чтобы рѣшеніе судей исполнялось и что- 
бы никто изъ васъ не обижалъ другого, будутъ пос- 
тавлены начальники. 
     Между тѣмъ какъ происходили эти переговоры, 
войска успѣли прорѣзать дорогами и просѣками все 
пространство, которое населяли племена по рѣкамъ 
Псефиру, Фарсу, Губсу и по правую сторону Бѣлой. 
     Осенью 1861 года Императоръ Александръ II  
лично хотѣлъ убѣдиться въ достигнутыхъ успѣхахъ 
на Западномъ Кавказѣ и посѣтилъ Кубанскую область. 
     11 сентября 1861 г. Государь высадился въ Та- 
мани, на границѣ Кавказскаго намѣстничества; въ сви- 
тѣ находились генералы-адъютантъ князь Долгорукій, 
графъ Адлербергъ, графъ Ламбертъ, Глазенапъ и 
лейбъ-медикъ Енохинъ На пристани ожидали ко- 
мандующій Кавказской арміей генералъ-адъютантъ 
князь Орбеліани съ высшими начальствующими 
лицами. Между прочимъ, въ Тамань къ этому 
времени прибыли болѣе 500 мирныхъ и не мир- 
ныхъ черкесовъ съ намѣреніемъ просить Госу- 
даря не выселять ихъ съ Кавказа. Императоръ сразу 
обратилъ вниманіе на эту толпу черкесъ, безмолвно 
стоявшую невдалекѣ; спросивъ у князя Орбеліани — кто 
они такіе, онъ быстро направился къ нимъ. Тутъ 
произошла одна изъ глубокопотрясающихъ сценъ:  
при приближеніи Монарха черкесы всѣ, какъ одинъ, 
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схватились за оружіе и, положивъ его на землю, бла- 
гоговейно склонили свои головы; затѣмъ старѣйшій 
изъ нихъ, выступивъ немного впередъ, произнесъ 
следующее привѣтствіе; 
     „Великій Государь! Мы счастливы, что вы обрати- 
ли на насъ свое милостивое вниманіе; еще болѣе мы 
счастливы тѣмъ, что, несмотря на недавнюю войну 
съ войсками вашими, вы такъ великодушно довери- 
лись намъ. Мы это очень цѣнимъ, нашъ Великій Го- 
сударь, и клянемся отнынѣ быть вашими истинными и 
вѣрными подданными. Мы знаемъ что вы — Царь вели- 
кой земли, что могущественнѣе васъ никого нетъ на 
свѣтѣ, мы знаемъ также, что у васъ много, очень 
много подданныхъ, такъ что мы среди нихъ все рав- 
но какъ капля воды при большомъ дождѣ, но мы 
все-таки просимъ не оставить насъ и смотреть на 
насъ, какъ и на остальныхъ подданныхъ. Правда, что 
до сихъ поръ мы воевали съ войсками вашими, но 
клянемся, что впредь мы будетъ лучшими и самыми 
вѣрными рабами вашими. Прикажите, Государь, и мы 
всѣ готовы свято исполнять всякія ваши повелѣнія. 
Мы будемъ строить дороги, укрепленія, казармы для 
войскъ вашихъ и клянемся, что будемъ жить съ ни- 
ми въ мирѣ и согласіи. Только лишь не выселяйте 
насъ съ тѣхъ мѣстъ, гдѣ родились и жили наши отцы 
и дѣды. Отнынѣ мы эти мѣста, наравнѣ съ войсками 
вашими, будемъ защищать отъ враговъ до послѣд- 
ней капли крови нашей... Не выселяйте только насъ 
и смотрите на насъ, какъ и на остальныхъ вашихъ  
вѣрныхъ подданныхъ...“ 
 

-116- 
 

     Въ продолженіе этой рѣчи и потомъ, когда ее 
переводили, среди толпы царило глубочайшее молча-  
ніе, — никто даже не шевельнулся. Государь со внима- 
ніемъ выслушалъ слова старѣйшаго черкеса и обѣщалъ 
сдѣлать все возможное. Какъ только эти слова были 
переведены, между черкесами послышались радостныя 
восклицанія, и вся толпа двинулась провожать Царя  
съ громкими пожеланіями счастія и благополучія. 
     Впечатлѣніе, произведенное черкесамя на Госу- 



даря, было самое благопріятное, и онъ потомъ неод- 
нократно разспрашивалъ о нихъ князя Орбеліани. 
     Государь имѣлъ ночлегъ во еновь открытомъ 
городѣ Темрюкѣ. 12 сентября прибыль въ Екатери- 
нодаръ, гдѣ былъ встрѣченъ генералами кн. Мелико- 
вымъ, кн. Мирскимъ и Иванозьшъ. Отслушавъ мо- 
лебствіе въ старинномъ соборѣ, куда первые Черно- 
морцы перенесли все внутреннее убранство главнаго  
храма Запорожской Сѣчи, принялъ отъ войска хлѣбъ- 
соль. Черноморцы цѣлый вечеръ не переставали при- 
вѣтствовать своего высокаго гостя. 
     13 и 14 сентября Государь осмотрѣлъ войска 
Шапсугскаго и Ниже-Абадзехскаго отрядовъ, проѣ- 
хавъ черезъ укрѣпленія Григорьевское, Усть-Лабин--  
ское въ Майкопъ, а 15-го числа, по возвращеніи изъ 
рекогносцировки за р. Бѣлую, выѣхалъ черезъ Ниж- 
не-Фарскую станицу въ укрѣпленіе Хамкеты, гдѣ въ 
то время находился лагерь Верхне-Абадзехскаго отряда. 
На половинѣ дороги разразилась страшная гроза  
съ порывистымъ вѣтромъ, сильнымъ дождемъ. Насту- 
пили сумерки, а густыя черныя тучи и высокорастущій 
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лѣсъ, которымъ нужно было проѣзжать, сдѣлали тем- 
ноту непроницаемою. Путь освѣщали только факелы,  
заблаговременно розданные казакамъ Конвоя. Только 
въ 8 часовъ вечера безмолвный, волнуемый ожида- 
ніями лагерь, мгновенно оживился и принялъ торже- 
ственно-воинственный видъ. Звуки музыки и бараба- 
новъ,громкое „ура“ войскъ, пальба орудій привет- 
ствовали въѣздъ Русскаго Царя въ лагерь и огласили 
окрестные горы и лѣса. 
     Къ полуночи лагерь безмолствовалъ; бодрство- 
вали одни только усиленные караулы, бодрствовалъ 
и самъ начальникъ отряда генералъ Ольшевскій. Съ 
восходомъ солнца Государь вышелъ изъ своей ставки. 
Полюбовавшись съ нагорнаго берега Фарса на Кавказ- 
ский хребетъ, обойдя лагерь съ юго-западной стороны 
по линіи лейбъ-Эриванскаго, Грузинскаго резервныхъ,  
20 стрѣлковаго баталіоновъ, дивизіона казачьей артил- 
леріи и Нижегородскихъ драгунъ, конвоировавшихъ 
накануне въ пути, Государь возвратился въ ставку. 
     Въ полдень, одновременно съ тѣмъ, какъ вой- 



ска выстраивались въ колоннахъ, отъ Царской ставки 
до урочища Маврюкъ-чая, лѣсистыя предгорья вер- 
ховьевъ Фарса начали наполняться сотнями конныхъ 
абадзеховъ, щапсуговъ и убыховъ. Въ то время, когда 
войска громкимъ „ура“ и звуками музыки и бараба- 
новъ привѣтствовали Монарха, въ верховьяхъ Фарса 
раздавались бранные и раздражительные крики тѣхъ 
горцевъ, которые желали ѣхать вмѣсте съ депута- 
тами въ нашъ лагерь, чего старшины не могли до- 
зволить потому, что это было бы нарушеніемъ объ- 
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явленныхъ графомъ Евдокимовымъ условій. Отъ сбо- 
рища гориевъ отделилось 50 всадниковъ депутатовъ, 
которыхъ Государь пожелалъ принять. 
     Представитель убыховъ Хаджи-Берзекъ отъ име- 
ни всѣхъ просилъ Императора принять ихъ въ рус- 
ское подданство; на это Государь отвѣтилъ, что ему 
пріятно видѣть горскіе народы своими подданными, 
но для этого они прежде всего должны бросить  
свои набѣги, повиноваться и исполнять всѣ требо- 
ванія русской власти, а чтобы доказать свою готов- 
ность на это, они теперь же должны выдать плѣн- 
ныхъ и бѣглыхъ. Молчаніе было отвѣтомъ на слова  
Государя. Сдѣлалось очевиднымъ, что явившіеся въ 
лагерь старшины и депутаты были представителями 
не цѣлаго народа, а только одной части, действи- 
тельно желавшихъ прекращенія войны. Когда Госу- 
дарь спросилъ: „что же они молчатъ?“ Берзекъ отвѣ- 
тилъ, что у нихъ есть письменная просьба. Государь 
приказалъ принять эту просьбу и объявить горцамъ, 
что разсмотрѣніе прошенія и вообше устройство ихъ 
быта онъ поручаетъ кавказскому начальству. Въ про-  
шеніи депутатовъ горцы просили неприкосновенности 
земель своихъ, чтобы тамъ не строить крѣпостей, 
станицъ, не проводить дорогъ. Несомнѣнно, что по- 
добная условная покорность должна была продлить 
на долгіе годы дѣло умиротворенія края. Государь 
сказалъ: „Я даю мѣсячный срокъ — абадзехи должны 
рѣшить: желаютъ ли они переселиться на Кубань, 
гдѣ получатъ земли въ вѣчное владѣніе и сохранятъ 
свое народное устройство и судъ, или же пусть пе- 
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реселяются въ Турцію. Отпустивъ депутатовъ, Госу- 
дарь объѣхалъ лагерь съ окрестностями и въ особен- 
ности долго пробылъ на передовой позиціи и въ 
вагенбургѣ. 
     Первая находилась на Фарсѣ, правый берегъ ко- 
тораго былъ покрытъ густымъ лѣсомъ. Занимавшій 
эту позицію Гренадерскій стрѣлковый баталіонъ гром- 
кимъ „ура“ привѣтствовалъ проѣзжавшаго Царя. Еще 
болѣе громкіе крики огласили горы и лѣса, когда 



Государь, томимый жаждой, выпилъ стаканъ вина  
за здоровье храбрыхъ стрѣлковъ. Такое же „ура“ 
раздалось на противоположной сторонѣ лагеря въ 
то время, когда Государь объѣзжалъ семь стрѣлко- 
выхъ ротъ линейныхъ баталіоновъ, охранявшихъ  
обозы. 
     Въ 6 часовъ къ Царскому столу были пригла- 
шены, кромѣ Государевой свиты и главныхъ началь- 
ствующихъ лицъ, командиры отдѣльныхъ частей. 
Командуюшій Кавказскою арміею князь Орбеліани 
послѣ краткой, прочувствованной рѣчи провозгла- 
силъ тостъ за Августѣйшаго гостя. Наступила мину- 
та высокаго торжества, когда воздухъ потрясся ты- 
сячами голосовъ солдатъ, кричавшихъ „ура“, смѣшан- 
ными съ боевыми выстрѣлами изъ орудій и залпами  
изъ ружей. Въ то время, когда эти воинственные 
крики и громъ орудій разносились по лѣсамъ и го- 
рамъ, лагерь освѣтился тысячами плошекъ, шкали- 
ковъ и китайскихъ разноцвѣтныхъ фонарей, между 
которыми горѣли въ нѣсколькихъ мѣстахъ транспо-  
ранты. Одновременно съ этимъ запылали десятки 
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огромныхъ костровъ, расположенныхъ на возвышен- 
ностяхъ вокругъ лагеря. При такой, можно сказать,  
феерической батальной картинѣ, по окончаніи обѣ- 
да, всѣ вышли на террасу, устроенную на самомъ 
возвышенномъ мѣстѣ лагерной позиціи. Пребываніе 
на этой террасѣ закончилось вечерней зарей съ цере- 
моніею, лослѣ чего Государь отправился въ свою  
ставку. 
     „И вотъ въ то время, — говорить въ своихъ вос-  
поминаніяхъ М. Ольшевскій, — когда Русскій Царь 
среди умолкшаго, но еще пылавшаго огнями лагеря 
игралъ въ вистъ съ своими приближенными, въ вер- 
ховьяхъ Фарса происходили трагическія сцены, столь 
присущія горцамъ при возбужденномъ состояніи. А 
намъ извѣстно, что они находились въ такомъ не- 
нормальномъ настроеніи еще до отправленія депута- 
ціи. Когда же о Царскомъ отвѣтѣ узнано было въ 
непріятельскомъ • станѣ, то одновременно съ тѣмъ, 
какъ абадзехи, въ особенности ближніе, пришли въ 
уныніе, шапсуги съ убыхами явились подстрекателями. 



Много было употреблено усилій и убѣжденій со сто- 
роны стариковъ, чтобы успокоить взволнованные умы 
молодежи. Не разъ обнажались кинжалы и шашки и 
даже дошло до незначительной кровавой схватки“. 
     19 сентября Государь, простившись съ войсками, 
выѣхалъ изъ лагеря. Проѣхавъ Маврюкъ-чайское уро- 
чище съ его знаменитой священною рощею, гдѣ жилъ 
когда-то Магометъ-Аминъ и гдѣ подъ ея столѣтни- 
ми дубами и чинарами собирались абадзехи для рѣ- 
шенія своихъ народныхъ дѣлъ, Государь выразилъ 
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благодарность генералу Ольшевскому и, пожелавъ ус- 
пѣха въ военныхъ дѣйствіяхъ, закончилъ, указывая на 
верховья Фарса, слѣдующими словами: „Постарайся 
до времени нe раздражать твоихъ разгнѣванныхъ со- 
сѣдей“. Раздавшіеся послѣдовательно орудійные вы- 



стрелы въ укрѣпленіи Хамкеты и станицахъ Губской 
и Переправной возвѣщали проѣздъ черезъ эти мѣста 
Послѣ ночлеговъ въ станицѣ Темигроевской, штабъ- 
квартирѣ Тверскаго драгунскаго полка, и городѣ 
Екатеринодарѣ, послѣ переправы черезъ Кубань у 
Псебедаха, Государь совершилъ переѣздъ по землѣ 
натухайцевъ въ укрѣпленіе Константиновское, на бе- 
регу Чернаго моря, гдѣ не только часто рыскали пар-  
тіи шапсуговъ, но и появлялись горцы въ большихъ 
массахъ, какъ, напримѣръ, случилось при нападеніи 
на постъ Георгіевскій и станицу Ново-Бажанскую. 
     Въ Константиновскомъ Г осударь былъ встрѣченъ 
Кутаисскимъ генералъ-губернаторомъ Колюбакинымъ 
и Тифлисскимъ губернскимъ предводителемъ дворян- 
ства флигель-адъютантомъ Орбеліани. 21 сентября Им- 
ператорская яхта направилась къ Сухуму. Здѣсь Госу- 
дарю представлялся владетель Абхазіи князь Шерва- 
шидзе. Осмотрѣвъ госпиталь, войска, поблагодаривъ 
ихъ за службу и за труды, понесенные въ экспедиціяхъ, 
Государь продолжалъ путь къ Поти; здѣсь, по зара- 
нѣе отданному распоряженію, долженъ былъ ожидать  
рѣчной пароходъ для дальнѣйшаго путешествія по Рі- 
ону до Чаладиди къ Кутаису; но каково же было удив-  
леніе всѣхъ, когда въ назначенный часъ въ Потійскомъ 
рейдѣ парохода не оказалось. 
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     Была темная, безлунная ночь. Вдали едва вид- 
нѣлся дремучій лѣсъ и погруженный въ мглу городъ. 
Государь не высказалъ ни ропота, ни гнѣва и тер- 
пеливо ждалъ, облокотясь на бортъ яхты. Прохо- 
дить часъ, другой, третій, а злосчастнаго парохода 
все нѣтъ да нѣтъ. Находившийся въ свитѣ контръ- 
адмиралъ Сколковъ и командиръ Черноморскаго фло- 
та Глазенапъ болѣе всѣхъ, конечно, были возмуще- 
ны такою преступною небрежностью и болѣе всѣхъ 
чувствовали себя какъ бы виновными въ томъ мучи- 
тельномъ ожиданіи, которое такъ кротко переносилъ 
Русскій Императоръ. — „А что ваше превосходитель- 
ство, чтобы было съ нами, если бы вонъ тамъ, у 
борта, теперь стоялъ покойный Императоръ Нико-  
лай?“ — „Что бы было, — отвѣчалъ Глазенапъ, — да то 
что мы съ вами давно бы были за бортомъ“. 



     Наконецъ, около 4 часовъ ночи несчастный паро- 
ходъ подошелъ. Капитанъ ІІотійскаго порта Кутаевъ, 
старичекъ 60 лѣтъ, взошелъ на палубу яхты и по 
морскому уставу отрапортовалъ Государю. Ни одно- 
го слова неудовольствія Царь не произнесъ; но зато 
досталось этому старому моряку отъ начальства. На 
грозный вопросъ Глазенапа — почему онъ такъ долго 
непоявлялся съ пароходомъ, капитанъ съ приложен- 
ною, трепещущею къ шляпѣ рукою объяснилъ опо- 
зданіе тѣмъ, что на пароходѣ не были разведены па- 
ры. Надо было видѣть въ это время адмирала. „Какъ, 
капитанъ, да вы знали еще 14 сентября 1860 г., 
что Государь Императоръ 14 сентября 1861 г., въ 
12 час. ночи будетъ на Потійскомъ рейдѣ вы долж- 
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ны были распорядиться, чтобы вашъ несчастный па- 
роходъ былъ цѣлый годъ подъ парами, ожидая Его 
Величество — и это оправданіе моряка“. 
     Переночевавъ въ Поти, Государь на рѣчномъ па- 
роходѣ поѣхалъ по Ріону. 
     Въ с. Марани Государь принялъ князей и дво- 
рянъ Мингреліи, распрашивалъ многихъ изъ нихъ о  
ихъ положеніи, благодарилъ за преданность и служ- 
бу во время турецкой кампаніи и принялъ устроен- 
ный ими завтракъ. Завтракъ весь состоялъ изъ ту- 
земныхъ блюдъ и особенно поразилъ всѣхъ шашлыкъ- 
монстръ. Действительно было чему удивляться; четы- 
ре рослыхъ мингрельца подносятъ Царю зажареннаго 
на вертелѣ цѣлаго быка, раз ѣзывая его, вынимаютъ 
изъ него теленка, изъ теленка — барашка, изъ этого 
индѣйку изъ индѣйки — цыпленка; и все это приго- 
товлено артистически. Изъ серебряной азарпеши Царь 
выпилъ за благоденствіе и процвѣтаніе Мингреліи, и 
азарпеша заходила между присутствовавшими. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Пшехскій и Абадзехскій отряды въ 1862 году. Под-Пшехскій и Абадзехскій отряды въ 1862 году. Под-Пшехскій и Абадзехскій отряды въ 1862 году. Под-Пшехскій и Абадзехскій отряды въ 1862 году. Под-    
виги Апшеронцевъ, Кабардинцвиги Апшеронцевъ, Кабардинцвиги Апшеронцевъ, Кабардинцвиги Апшеронцевъ, Кабардинцеееевъ и Нижегородвъ и Нижегородвъ и Нижегородвъ и Нижегород----    
цевъ. Назначеніе Главнокомандующимъ Великагоцевъ. Назначеніе Главнокомандующимъ Великагоцевъ. Назначеніе Главнокомандующимъ Великагоцевъ. Назначеніе Главнокомандующимъ Великаго    
Князя Михаила НиколаКнязя Михаила НиколаКнязя Михаила НиколаКнязя Михаила Николаевича. Объевича. Объевича. Объевича. Объѣздъ дздъ дздъ дздъ дѣйствуюйствуюйствуюйствую----    
щихъ отрядовъ. Отличная боевая служба Сщихъ отрядовъ. Отличная боевая служба Сщихъ отрядовъ. Отличная боевая служба Сщихъ отрядовъ. Отличная боевая служба Сѣвервервервер----    
цевъ, Кубанскихъ казацевъ, Кубанскихъ казацевъ, Кубанскихъ казацевъ, Кубанскихъ казаковъ и 19ковъ и 19ковъ и 19ковъ и 19----го стрго стрго стрго стрѣлковаголковаголковаголковаго    
                                                                                                                                баталіона.баталіона.баталіона.баталіона.    
    
     Абадзехи, видя готовность нашу перенести воен- 
ныя дѣйствія въ горы, пришли въ сильное волненіе. 
Значительный партіи убыховъ и ахчипсхувцевъ, при- 
бывшія съ побережья, усердно поддерживали ихъ во- 
инственное настроеніе. Нужно было ожидать, что 
абадзехи не ограничатся обороной своихъ ущелій, а 



будутъ нападать на наши новыя поселенія. 
     Для дѣйствій противъ абадзеховъ въ февралѣ 
1862 года изъ состава обоихъ Абадзехскихъ отрядовъ  
былъ сформированъ Пшехскій отрядъ; онъ долженъ 
былъ открыть работы по проложенію просѣкъ отъ 
Ханской станицы на р. Пшеху; это и было началомъ 
вторженія въ горныя мѣста. 
     2-го марта стрѣлковый баталіонъ Апшеронскаго 
полка и одна сотня Кубанскихъ казаковъ подъ коман- 
дою маіора Шиманскаго были посланы изъ Майкопа къ 
вновь устроеннымъ постамъ при устьѣ Фюнфта, что. 
бы доставить гарнизонамъ ихъ продовольственные при- 
пасы. Сдавъ продукты, колонна выступила обратно. 
Отойдя нѣсколько верстъ и поднимаясь на такъ назы- 
ваемую Семиколѣнную гору, маіоръ Шиманскій замѣ- 
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тилъ, что окружающія балки и высоты заняты густыми 
массами горцевъ, а на самой дорогѣ устроены ими за- 
валы. Въ то же время значительный партіи непріятеля 
показались въ тылу колонны 
     Разсчитавъ, что отряду, противъ которого нахо- 
дился противникъ въ десять разъ превосходящій чис- 
ломъ, остается все-таки только одно — пробиться шты- 
ками, маіоръ Шиманскій съ цѣлыо ввести въ заблуж- 
деніе непріятеля направилъ одну роту Апшеронцевъ 
и полъ сотни казаковъ къ р. Бѣлой какъ будто для 
отысканія брода. Горцы вдались въ обманъ и боль- 
шинство ихъ бросилось туда. Пользуясь этимъ момен- 
томъ, Шиманскій съ тремя ротами и остальными ка- 
заками стремительно двинулся на высоты. Загорѣлся 
страшно неравный бой. Штыкъ и шашка работали 
до тѣхъ поръ, пока противникъ уступилъ горсти 
храбрецовъ, остатки которыхъ пошли дальше. Горцы,  
понеся потерю до двухсотъ убитыхъ и раненыхъ, не 
рѣшились больше тревожить геройски храбрыхъ Апше- 
ронцевъ, тѣмъ болѣе, что на выстрѣлы быстро явил- 
ся на помощь отрядъ войскъ. 
     Этотъ блестящій подвигъ стоилъ Апщеронцамъ  
убитыми капитана Яковлева и 21 нижнихъ чиновъ; ра- 
неными — 7 офицеровъ и 89 нижнихъ чиновъ. 
     Счастливый исходъ неравнаго боя нужно было 
приписать храбрости закаленнымъ въ сраженіяхъ Ап- 



шеронцамъ и распорядительности ихъ командира, 
маіора Шиманскаго, который въ минуту большой опас- 
ности для колонны рѣшился штыками проложить се- 
бѣ путь, или погибнуть во славу своей родной части. 
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Маіоръ Шиманскій за этотъ подвигъ былъ награж- 
денъ орденомъ св. Георгія 4-го класса. 
     Дѣло 2-го марта выяснило, что въ немъ участ- 
вовали и горцы уже принесшіе покорность; потому  
всѣмъ туземцамъ, жившимъ между верховьями рѣкъ 
Лабы и Бѣлой, было предъявлено требованіе немед- 
ленно очистить занимаемыя ими мѣста и переселиться 
на Кубань; въ противномъ случаѣ имъ угрожали си- 
лою. Ни верхніе абадзехи, ни мохошевцы, ни егеру- 
каевцы, ни баракаевцы не послушались этой угрозы, 
потому была назначена экспедиція для уничтоженія 
жилищъ, хлѣбовъ и запасовъ. Къ 27-му марта войска 
вытѣснили горцевъ, принудили удалиться за р. Бѣлую 
и занялись устройствомъ постовъ и станицъ. 
     Оставалось незанятымъ одно Даховское общество, 
и въ апрѣлѣ 1862 года Верхне-Абадзехскій отрядъ за- 
нялъ съ бою долину р. Дахо и, открывъ свои дѣй- 
ствія, получилъ названіе Даховскаго отряда. Проник- 
нувъ до р. Бѣлой, онъ занялся устройствомъ Дахов-  
ской станицы и проложеніемъ дорогъ. По временамъ 
эта мирная работа нарушалась покушеніями непріятель-  
скихъ партій. Одинъ изъ такихъ случаевъ особенно 
памятенъ въ боевой жизни Кабардинскаго полка. Вотъ 
подробности этаго дѣла и выдающагося подвига Ка- 
бардинскихъ охотниковъ. 
     6-го іюня одинъ баталіонъ Севастопольскаго пол- 
ка былъ наряженъ для сопровожденія воловьяго тран- 
спорта, отправлявшагося въ станицу Царскую; для 
охраненія лагеря оставался одинъ баталіонъ Кабар- 
динскаго полка съ своей охотничьей командой въ 
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числѣ 70-ти человѣкъ подъ начальствомъ капитана  
Щелкачева. Транспортъ выступилъ по назначенію. 
Черезъ нѣкоторое время въ томъ направленіи послы- 
шался залпъ изъ ружей, а затѣмъ гикъ сотенъ го- 



лосовъ. Очевидно, что завязалось жаркое дѣло. 
     Къ капитану Щелкачеву прибѣжалъ фельдфе- 
бель Баженюкъ и доложилъ, что, молъ, приказано  
охотникамъ съ двумя ротами Сводно-стрѣлкового ли- 
нейнаго № 3 баталіона, подъ командою маіора Клю- 
ки-фонъ-Клугенау, идти на помощь. Команда бѣгомъ  
пустилась на выстрѣлы и обошла горцевъ, которые 
въ числѣ шестисотъ человѣкъ усиленно обстрелива- 
ли транспортъ. Щелкачевъ, занявъ сѣверную часть 
аула, расположилъ цѣпь впереди. Лишь только цѣпь 
стала на свои мѣста, какъ, откуда не возьмись, появи- 
лись наши казаки. Желая знать, кто прислалъ эту 
неожиданную помощь, капитанъ Щелкачевъ послалъ 
къ нимъ унтеръ-офицера Зайцева, который, возвра- 
тясь, доложилъ, что казаковъ двѣ сотни и начальни- 
ка изъ офицеровъ среди нихъ нѣтъ. 
     Въ это время отъ р. Бѣлой показались до 1700 
человѣкъ горцевъ, спѣшившихъ соединиться съ пер- 
вою партіей въ лѣсной балкѣ. Какъ казаки, такъ 
и Кабардинская охотничья команда очутились въ  
крайне опасномъ положеніи. Хотя въ это время къ 
охотникамъ присоединились еще 90 человѣкъ Ка- 
бардинскаго же полка, подъ командою поручика Ни- 
чо, но это подкрѣпленіе было слабое. Щелка- 
чевъ приказалъ поручику Ничо слѣдовать съ при- 
веденными имъ Кабардинцами на помощь къ казакамъ 
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и ожидать присоединенія охотниковъ, чтобы общими 
усиліями обороняться отъ противника, или же, въ 
крайнемъ случай, вмѣстѣ отступить. Не успѣли Ка- 
бардинцы пробѣжать нѣсколько десятковъ шаговъ,  
какъ въ той балкѣ, гдѣ стояли казаки, загорѣлась 
жаркая перестрѣлка. Щелкачевъ съ охотниками пос- 
пѣшилъ къ балкѣ. Горцы тамъ уже окружили каза- 
ковъ со всѣхъ сторонъ, но охотники бросились въ  
шашки и дали возможность казакамъ въ порядкѣ от- 
ступить. Щелкачевъ съ командой также началъ от- 
ходить, переводя цѣпь отъ сакли въ саклю и другія 
закрытія. Принявъ это отступленіе за упадокъ муже- 
ства, горцы въ числѣ пятисотъ человѣкъ съ гикомъ 
ринулись въ шашки. Къ счастью Кабардинцевъ, они  
въ это время находились у одного изъ дворовъ, об- 



несеннаго честоколомъ, и это препятствіе немного  
задержало горцевъ и ослабило ударъ. Пользуясь этимъ, 
Кабардинцы, отстреливаясь и отбиваясь, въ разсып- 
ную пробрались черезъ аулъ. Щелкачевъ отступалъ 
въ числѣ послѣднихъ, имѣя возлѣ себя нѣсколько 
человѣкъ и въ томъ числѣ рядового Давидова. У од- 
ного изъ домиковъ Давидовъ остановился и сталъ 
заряжать ружье. Откуда не возьмись, подбѣжалъ го- 
рецъ и, что то такое пробормотавъ, усѣлся почти ря- 
домъ съ нимъ и началъ заряжать винтовку. Вдругъ 
онъ увидѣлъ у Давидова двустволку и совершенно 
растерялся. Давидовъ же, окончивъ прехладнокровно 
свое дѣло, приставилъ дуло ружья къ груди горца и 
выстрѣлилъ; послѣ этого онъ снялъ съ убитаго вин- 
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товку, кинжалъ и папаху, подошелъ къ капитану 
Щелкачеву и сказалъ: 
     — Ваше высокоблагородіе! Позвольте выстрѣлить 
изъ татарскаго ружья вонъ въ того гололобаго, что 
за плетнемъ. 
    — Стрѣляй въ любого, былъ ему отвѣтъ. Раз- 
дался выстрѣлъ и гололобаго, на котораго указалъ 
Давидовъ, какъ не бывало на свѣтѣ. 
     — Вотъ тебѣ гостинецъ изъ твоего же добра, —  
сказалъ Давидовъ. 
      Съ каждой минутой число охотниковъ уменьша- 
лось. При дальнѣйшемъ движеніи самъ Щелкачевъ 
служилъ попрежнему примѣромъ самоотверженія; 
его охотники съ такою же храбростью на каждомъ 
шагу отбивались отъ преслѣдовавшихъ горцевъ. Толь- 
ко благодаря тому, что горцы эти направились къ пар- 
тіи, которая хотѣла отбить транспортъ, Щелкачеву 
удалось привести свою команду къ колоннѣ маіора  
Клугенау. 
     Если бы въ знаменитой схваткѣ Кабардинскихъ  
охотниковъ люди были бы менѣе отважные и опыт- 
ные въ боевомъ дѣлѣ, то ни одинъ изъ нихъ не вы- 
шелъ бы, конечно, живымъ изъ этой бойни. 
     Въ концѣ 1862 года Кавказъ получилъ новаго- 
Главнокомандующаго и Намѣстника, Великаго князя 
Михаила Николаевича. Ему предстояло упрочить толь- 
ко что сдѣланныя завоеванія и довершить покореніе 



Западной части Кавказа. Прибывъ въ началѣ 1863  
года на Кавказъ, Его Высочествомъ въ Ставрополѣ 
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былъ отданъ слѣдующій приказъ по Кавказской арміи 
отъ 14-го февраля: 
     „Храбрыя войска Кавказской арміи! Привѣтствую 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
васъ поклономъ отъ Государя Императора и Цар- 
скимъ спасибо за вашу молодецкую и многотрудную 
службу. Привѣтствую васъ отъ имени бывшаго вождя 
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вашего, генералъ-фельдмаршала князя Барятинскаго, 
который душевно скорбитъ, что тяжкая болѣзнь вы- 
нудила его разстаться съ вами и черезъ меня искрен- 
но благодарить васъ, своихъ сподвижниковъ, за при- 
мѣрное служеніе Царю и Отечеству. Почитаю себя 
счастливымъ, что поставленъ во главѣ Кавказской 
арміи, и горжусь этимъ мѣстомъ, прославленнымъ  
моими знаменитыми предшественниками. 



Призываю Бога въ помощь; да благословить онъ  
оружіе наше, да увѣнчаетъ скорымъ успѣхомъ усилія 
наши къ водворенію мира и спокойствія въ остаю- 
щейся еще непокоренною части Кавказа“. 
     Изъ Ставрополя Великій князь совершилъ поѣзд- 
ку по Кубанской области и посѣтилъ войска на бое- 
вой линіи. 
      28-го февраля Великій князь съ отрядомъ двинул- 
ся изъ позиціи на р. Усенубатъ къ р. Псекупсу.  
Въ головѣ отряда шли 1-й и 2-й эскадроны Сѣвер- 
скаго драгунскаго полка. Уже прошли половину пе- 
рехода и отрядъ приблизился къ глубокой балкѣ, 
заросшей дубовымъ лѣсомъ. Авангардъ перешелъ эту 
балку безпрепятственно, но по правой цѣпи главныхъ 
силъ неожиданно раздался залпъ, и партія абадзеховъ  
кинулась на нее въ шашки. Цѣпь подалась, резервы 
открыли огонь и недопустили непріятеля до руко- 
пашной схватки. Тогда горцы обратились на арьер- 
гардъ — три раза они бросались въ атаку и вновь 
были отбиваемы. Сѣверскіе драгуны съ дивизіонеромъ  
своимъ полковникомъ Петровымъ маршъ-маршемъ 
понеслись въ тылъ непріятельской засады; вслѣдъ за 
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ними были посланы: сотня 10-го Кубанскаго коннаго 
казачьяго полка и Учебный дивизіонъ казачьяго вой- 
ска, а съ другой стороны — стрѣлковыя роты Мин- 
грельскаго и охотничьи команды Эриванскаго, Гру-  
зинскаго и Крымскаго полковъ. 
     При движеніи Сѣверцевъ они въ сторонѣ услы- 
шали ружейный залпъ. Драгуны поскакали по тому 
направленію и очутились въ котловинѣ, гдѣ находи- 
лась партія горцевъ; большая часть ихъ была спѣ- 
шена, лошади же сбатованы. Сѣверцы бросались въ 
атаку въ шашки. Оживленная перестрѣлка поднялась  
и тамъ, гдѣ действовала пѣхота. 
     Великій князь все время находился на возвышен-  
номъ пунктѣ и въ бинокль слѣдилъ за ходомъ это- 
го дѣла. Оказалось, что самый залпъ, по которому 
Сѣверцы узнали гдѣ находится засада, былъ произ- 
веденъ по случайно отъѣхавшему въ стороны пору- 
чику Теръ-Асатурову съ трубачемъ. Теръ-Асатуровъ 
замѣтилъ двухъ бѣгущихъ горцевъ, погнался за ними  



и одного изрубилъ, а другой исчезъ въ густой кустар- 
никъ; желая настигнуть его, Теръ-Асатуровъ неожи- 
данно очутился въ обширной котловинѣ наполненной 
горцами, которые и открыли по немъ залпъ. Онъ 
былъ раненъ четырьмя пулями; горцы подбѣжали къ  
нему и начали стаскивать съ лошади, но въ это вре- 
мя наскочили Сѣверцы и горцы, оставивъ свою жер- 
тву, скрылись въ лѣсъ. 
     Послѣ этой стычки Великій князь подъѣхалъ къ 
Сѣвершшъ, благодарилъ дивизіонъ за молодецкое  
дѣло и особенно благодарилъ Теръ-Асатурова. 
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     Вторую половину перехода отрядъ прошелъ 
безпрепятственно и прибылъ на р. Псекупсъ къ тому 
мѣсту, гдѣ стоялъ отрядъ полковника Офрейна, 
явившагося сюда со стороны р. Пшехи. 
     Во время дальнѣйшаго объѣзда Великаго князя, при 
движеніи 1-го марта отъ рѣки Псекупса къ Пшишу, кон- 
ныя партіи горцевъ виднѣлись кругомъ: то мелькали  
онѣ между кустарниками, то гарцовали на открытыхъ 
равнинахъ. Начальникъ Бжедуховскаго округа, полков-  
никъ Крымъ-Гирей-Гусаровъ съ своей милиціей по- 
несся карьеромъ на непріятеля; онъ не замѣтилъ впе- 
реди себя небольшого ровика, въ которомъ нѣсколь- 
ко горцевъ выжидали приближенія увлекшагося на- 
чальника, скакавшаго съ восьмью всадниками дале- 
ко впереди своей команды. Раздался залпъ, сразившій 
какъ Крымъ-Гирея-Гусарова, такъ и поручика мили- 
ціи Кимчереева съ тремя милиціонерами. 
     Двѣ сотни Кубанскихъ казаковъ, дивизіонъ Твер- 
цовъ, съ двумя орудіями конно-казачьей № 13 ба- 
тареи и тремя ракетными станками, а также Абду- 
рахманъ съ Кабардинской милиціей полетѣли на вы- 
ручку. Не выждавъ атаки, горцы скрылись въ лѣсу. 
Тверцы и казаки продолжали наступленіе и, дойдя 
до обширной поляны, они неожиданно опять встре- 
тились съ конною партіей. Казаки немедленно спе- 
шились, потому что густой кустарникъ мѣшалъ дѣй-  
ствіямъ въ конномъ строю; ракетные станки и кон- 
ныя орудія открыли огонь. Въ это время подошли 
три роты 19-го стрѣлковаго баталіона (2-й Кавказскій  
стрѣлковый полкъ) и Ширванскій стрѣлковый бата. 



ліонъ. Лѣсъ былъ густой, но такія отчаянныя головы, 
какъ горцы, рѣшились проскакать по опушкѣ, мимо 
огня нашей пѣхоты, и одинъ за другимъ начали про- 
носиться во весь духъ шагахъ въ пятистахъ передъ 
нашей цѣпью. Артельныя собаки не могли вынести та- 
кой дерзости горцевъ: подзадориваемыя быстро несу- 
щимися всадниками, онѣ начали кидаться на лошадей 
хватая ихъ за хвосты. Солдаты съ большимъ любо- 
пытствомъ наблюдали эту картину и балагурили. Въ 
цѣпи послышался смѣхъ и ускоренная пальба по на- 
ѣздникамъ, которымъ собаки не давали полнаго хода. 
Горцы въ этотъ день уже не оказывали сопротив- 
ленія движенію отряда. 
     Стычка съ горцами на слѣдующій день памятна въ 
исторіи 19-го стрѣлковаго баталіона. Между нашими 
разъѣздами и горскими наѣздниками завязалась пере- 
стрѣлка. Взводъ Кубанской казачьей №13 батареи от- 
крылъ картечный огонь; но горцы не смутились. Подошли 
два стрѣлковыхъ баталіона: Гренадерскій и Самурскій; 
этотъ послѣдній былъ посланъ занять лѣсъ и завалъ. 
Самурцы заняли часть лѣса. Въ это время прибли- 
жался 19-й стрѣлковый баталіонъ, командиръ кото- 
раго полковникъ Экельнъ послалъ 1-ю роту для 
овладѣнія заваломъ. Разсыпавъ роту, ротный коман- 
диръ указалъ нижнимъ чинамъ только мѣсто, куда 
слѣдовало имъ сбѣгаться. Дружно и увѣренно тро- 
нулись молодцы-стрѣлки; несмотря на сыпавшіяся на 
нихъ пули, они бросились на завалъ. Подскакалъ взвод- 
дый офицеръ на лошади; двѣ пули свалили лощадь, 
другія двѣ пули пробороздили сюртукъ сѣдока. Стрѣл- 
 

-138- 
 

ки навалили и дружно полѣзли. Завязалась короткая 
штыковая схватка, и завалъ остался за стрѣлками. 
     Въ этомъ дѣлѣ особенно отличился стрѣлокъ 
1-й роты Алексѣевъ. Онъ былъ родомъ бѣлоруссъ, 
солдатъ бѣдный; закалившись въ своихъ родныхъ  
лѣсахъ, Алексѣевъ одаренъ былъ желѣзнымъ здоро- 
вьемъ и во время дѣйствій баталіона въ лѣсахъ онъ 
чувствовалъ себя какъ у себя дома: при наступленіи 
всегда былъ впереди, при отступленіи всегда изъ по- 
слѣднихъ показывалась его сухая фигура и улыбаю- 
щееся лицо. Его примѣрная служба всѣмъ въ бата-  



ліонѣ была извѣстна, и вотъ когда прислали коман- 
диру одинъ георгіевскій крестъ за недавнее дѣло, то 
командиръ наградилъ имъ Алексеева. 
     По кавказскому обычаю раздачу крестовъ пору- 
чали выбору самой роты; обыкновенно выборъ этотъ  
падалъ на отличившагося солдата изъ старослужа- 
щихъ, которые обязаны были послѣ оказанной имъ 
чести устроить ротѣ магарычъ — угостить водкой. Такъ 
какъ Алексѣевъ былъ очень бѣдный, то рота не была 
довольна назначеніемъ ему креста и встрѣтила но- 
ваго кавалера не дружелюбно. Алексѣевъ терпѣлъ 
и ждалъ только случая показать несправедливость  
товарищей. 
     Вотъ этотъ случай представился во время дви- 
жения 1-й роты на завалъ. Какъ только цѣпь тро- 
нулась, онъ, несмотря на предупрежденіе товарищей, 
все шелъ впереди; первый же онъ бросился на за- 
валъ; трое горцевъ въ это время перетаскивали ра- 
ненаго товарища за завалъ. Къ счастью, ружья у 
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двухъ изъ нихъ были разряжены; третій далъ по 
смѣльчаку выстрѣлъ въ упоръ, но пробилъ ему толь- 
ко шинель и ранецъ. Алексѣевъ смѣло бросился на 
троихъ: одного застрѣлилъ, другого закололъ, а 
третій поторопился самъ убраться. Подбѣжавшая  
рота застала Алексеева у своихъ трофеевъ, а затѣмъ 
онъ первый же полѣзъ на завалъ. Когда Алексѣева 
спросили почему онъ не попользовался оружіемъ съ 
убитыхъ имъ горцевъ, онъ отвѣтилъ: „ваше дѣло 
рвать, а мнѣ стыдно — я кавалеръ“. Послѣ этого 
геройскаго подвига Алексѣевъ пользовался общимъ 
уваженіемъ баталіона. 
     Обозрѣніе мѣста военныхъ дѣйствій произвело 
на Великаго князя благопріятное впечатлѣніе. По это- 
му поводу въ приказѣ по Кавказской арміи отъ 11 
марта было сказано: 
     „Употребивъ три недѣли на объѣздъ Кубанской 
области, я въ теченіе этого времени имѣлъ случай 
видѣть почти всѣ войска въ ней дѣйствующія, боль- 
шую часть новыхъ поселеній и работъ, произведен- 
ныхъ въ прошломъ году. Войска найдены мною въ 
превосходномъ состояніи: ихъ бодрый видъ, неуто- 



мимость въ походѣ, ихъ мужество, котораго я былъ 
личнымъ свидѣтелемъ, не оставляютъ желать ничего 
лучшаго. Военные госпитали и лазареты найдены 
мною въ полномъ порядкѣ; медики обратили особен- 
ное вниманіе мое своею попечительностью о больныхъ 
и самоотверженіемъ, съ которымъ подавали помощь  
раненымъ во время боя. Новыя станицы большею 
частью хорошо обстроены; дороги между ними про- 
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ложены весьма хорошо. Все это налагаетъ на меня 
пріятный долгъ объявить искреннюю признательность 
командующему войсками Кубанской области генералъ- 
адъютанту графу Евдокимову и благодарить ближай- 
шихъ помощниковъ его, и особенно начальниковъ 
отрядовъ, и всѣ войска этой области, за ихъ неуто- 
мимые труды, которыми достигнуты въ теченіе года 
результаты едва вѣроятные“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Пшехскій отрядъ. 19Пшехскій отрядъ. 19Пшехскій отрядъ. 19Пшехскій отрядъ. 19----й и Гренадерскій стрй и Гренадерскій стрй и Гренадерскій стрй и Гренадерскій стрѣлковыелковыелковыелковые    
баталіоны. Выдающійся подвигъ Кубанскихбаталіоны. Выдающійся подвигъ Кубанскихбаталіоны. Выдающійся подвигъ Кубанскихбаталіоны. Выдающійся подвигъ Кубанскихъъъъ    каза-каза-каза-каза-    
ковъ № 26 коннковъ № 26 коннковъ № 26 коннковъ № 26 коннаго полка съ сотникомъ Дугинымъаго полка съ сотникомъ Дугинымъаго полка съ сотникомъ Дугинымъаго полка съ сотникомъ Дугинымъ    
противъ горцевъ Тубинскаго общества. Князь Амипротивъ горцевъ Тубинскаго общества. Князь Амипротивъ горцевъ Тубинскаго общества. Князь Амипротивъ горцевъ Тубинскаго общества. Князь Ами----        
                                                                    лахвари съ Нижегородцами.лахвари съ Нижегородцами.лахвари съ Нижегородцами.лахвари съ Нижегородцами.    
    
     Послѣ отъѣзда Великаго князя войска еще съ 
большимъ рвеніемъ занялись устройствомъ станицъ  
проложеніемъ просѣкъ. Въ апрѣля 1863 года войска 
Пшехскаго отряда успѣли выстроить станицы: Пшех- 
скую, Кубанскую, Бжедуховскую, Бабукаевскую и Ап-  
шеронскую, и все это обширное пространство окру- 
жить постами и очистить отъ горскаго населенія. 
      Въ серединѣ апрѣля графъ Евдокимовъ прика- 
залъ Пшехскому отряду начать постройку дороги 
вверхъ по Пшехѣ на Аминовскій аулъ, а оттуда от- 
крыть сообщение съ Даховскимъ отрядомъ, который 
находился вблизи Самурской станицы. 
Пшехскій отрядъ*) 27-го апрѣля въ шесть часовъ 
утра выступилъ изъ станицы Апшеронской. При дви- 
женіи Тверцы, Кубанскіе казаки, Ширванцы и стрѣл- 
ки 19-го баталіона направлены были для разоренія ау- 
ловъ, которые виднѣлись среди лѣсовъ. Тревога, 
поднятая нашими войсками, заставила озлобленныхъ 
_______________ 
     *) Кавказокій гренадерскій, 19-й и Ширванскій стрѣлковые ба- 
таліоны, 3-й и 4-й баталіоны Кубанскаго полка, Некрасовская и Петро- 
павловскія казачьи сотни, артиллерійскіе взводы. концо-казачьей № 13,  
горной и облегченой № 4 батареи. 
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горцевъ сбѣжаться въ огромномъ количествѣ, и ког- 
да отрядъ приблизился на ружейный выстрѣлъ къ го- 
ристому берегу Дынь-Шекодзь, то изъ-за кургановъ  
раздался залпъ. Полковникъ Экельнъ крикнулъ 
„ура“, и его 19-й стрѣлковый баталіонъ, составляв- 
шій съ Ширванцами авангардъ, побѣжали по круто- 
му скату и начали карабкаться на высоту. Ширван- 
цы, находившіеся въ правой цѣпи, ударили съ флан- 
га на непріятеля, когда онъ занимался перестрѣлкою 
съ появившимися передъ нимъ стрѣлками. Обезку- 
раженные горцы подались назадъ и начали стрѣлять 



по арьергарду и обозу. Какъ только загорѣлось дѣ- 
ло, взводъ облегченной № 4 батареи принялъ самое  
живое участіе; но горцевъ не смущали ни гранаты, 
ни картечь, и взводъ порядочно поплатился за свою 
молодецкую службу. Наконецъ двѣ роты сомкну- 
лись и, дружно бросившись на противника, сбили 
его съ бугровъ. 
     Едва кончилось дѣло въ арьергардѣ, какъ но- 
вое завязалось въ правой цѣпи. Гренадерскій стрѣл- 
ковый баталіонъ, шедшій впереди, замѣтилъ, какъ на 
3-ю роту Кубанскаго полка напала партія горцевъ. 
Ротѣ приходилось отбиваться съ двухъ сторонъ. Ку- 
банцы съ большимъ мужествомъ сопротивлялись на 
кидавшихся на нихъ горцевъ. Солдаты Гренадерска- 
го баталіона съ поручикомъ графомъ Менгденомъ бро- 
сились на выручку. Графъ былъ убитъ выстрѣломъ  
въ упоръ съ солдатскимъ ружьемъ въ рукахъ. Ку- 
банская рота къ этому времени заставила горцевъ 
отступить. Кромѣ убитаго графа Менгдена и 29 сол- 
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датъ Кубанской роты, въ отрядѣ ранены 6-й брига- 
ды Кубанскаго казачьяго войска есаулъ Лагода и Ку- 
банскаго поручикъ Коробка и во всемъ отрядѣ 86  
нижнихъ чиновъ. 
     28-го апрѣля отрядъ выступилъ къ Самурской ста- 
нице, но былъ остановленъ глубокимъ, лѣсистымъ 
оврагомъ. Начальникъ отряда не рѣшился продол- 
жить движеніе. Однако, чтобы въ точности испол- 
нить предписаніе, завѣдывавшій штабомъ отряда ге- 
неральнаго штаба подполковникъ Скобельцынъ взялъ, 
съ согласія начальника отряда, Тверцовъ и казаковъ 
и перебрался съ ними черезъ глубокій оврагъ, а за- 
тѣмъ вышелъ на открытое мѣсто, гдѣ должна была 
возведена Самурская станица. Разузнавъ все, что 
нужно было, Скобельцынъ послалъ къ начальнику 
казаковъ съ извѣстіемъ, что броды черезъ рѣку Пше- 
ху очень глубоки, что на мѣстѣ Самурской станицы 
стоить пока небольшой редутъ и что Даховскій от- 
рядъ находится въ 12-ти верстахъ, у Маратуковскаго 
поста и занимается рубкой лѣса. Получивъ эти свѣ- 
дѣнія, генералъ Преображенскій повелъ войска въ 
обратный путь, а подполковнику Скобельцыну послалъ 



приказаніе вернуться къ отряду. 
     Послѣ этой рекогнисцировки Пшехскій отрядъ 
продолжалъ прежнія занятія по устройству станицъ. 
Между тѣмъ и Адагумскій отрядъ, подъ началь- 
ствомъ генерала Бабыча, выдѣливъ отъ себя Джубскій 
отрядъ, продолжалъ начатыя предпріятія на южномъ  
склонѣ съ цѣлыо прочнаго занятія и утвержденія на  
Пшадѣ. 
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Вся дѣятельность Адагумскаго отряда тѣснѣй- 
шимъ образомъ связана съ именемъ Бабыча, ру- 
ководившаго имъ въ продолженіе нѣсколькихъ  
лѣтъ, отъ сформированія до окончательнаго роспу- 
ска въ 1864 году. Воспитавшійся въ боевыхъ дѣ- 
лахъ, Бабычъ представлялъ благопріятное сочетаніе 
талантливаго военачальника и гуманнаго человѣка. 
Требуя работы отъ солдатъ, онъ въ то же время 
заботился о нихъ, и подъ его начальствомъ войска  
были покойны. Собственноручно имъ писанные при- 
казы отличаются обстоятельностью и обдуманностью; 
въ нихъ всюду проглядываетъ забота о солдатѣ, ко- 
торые называли его „отцомъ-командиромъ“ или просто 
„батькой“, и готовы были итти съ нимъ въ огонь и  
въ воду. 
     Такимъ образомъ, къ концу 1863 года вся Ку- 
банская область покорилась русскому владычеству, 
и войска были уже вполнѣ готовыми къ перенесенію 
военныхъ дѣйствій на южный склонъ Главнаго Кав- 
казскаго хребта. 
     Получивъ донесенія о достигнутыхъ успѣхахъ, 
Великій князь 2-го декабря писалъ графу Евдокимову. 
„Донесенія ваши объ изъявленіи абадзехами по- 
корности, о занятіи Пшады и Джубы, о пораженіи 
въ верховьяхъ Туапсе убыхскихъ скопищъ, до глу- 
бины души меня порадовали. Все это — плоды ва- 
шихъ соображеній, вашей деятельности и твердости,  
плоды неутомимыхъ, могу сказать, безпримѣрныхъ 
трудовъ храбрыхъ войскъ, дѣйствующихъ подъ на- 
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чальствомъ вашимъ. Сѣверный склонъ Кавказа по- 



коренъ ими. Близко вревя, когда и юго-западный  
скатъ будетъ очищенъ отъ дикаго, враждебнаго намъ 
народа, и недоступный доселѣ восточный берегъ Чер- 
наго моря, принявъ русское населеніе, станетъ на са- 
момъ дѣлѣ берегомъ русскимъ. Надѣюсь, что мину- 
та эта скоро наступить, и мы повергнемъ къ сто- 
памъ Государя Императора весь Западный Кавказъ, 
умиротворенный и покорный. 
     Въ началѣ 1864 года представилась возможность 
изъ Кубанской области вывести часть войскъ. 
     По приказанію Великаго князя Сводно-стрѣлко- 
вые баталіоны Эриванскаго, Грузинскаго, Тифлисска-  
го и Мингрельскаго гренадерскихъ полковъ и стрѣл- 
ковый Гренадерскій баталіонъ этой дивизіи должны 
были возвратиться въ свои штабъ-квартиры въ За- 
кавказскій край. Разставаясь сь ними, графъ Евдоки- 
мовъ въ приказѣ отъ 20-го января 1864 года такъ 
отзывался о ихъ боевой деятельности: 
     „Въ теченіе трехъ съ половиною лѣтъ моего ко- 
мандованія войсками Кубанской области я видѣлъ  
всегда впереди храбрыхъ стрѣлковъ Гренадерской 
дивизіи, которые собою подавали примѣръ мужества 
и неутомимости и стяжали себѣ отъ всѣхъ завидную,  
боевую репутацію. 
     Эти доблестныя войска прошли во всѣхъ напра-  
вленіяхъ предгорія Западнаго Кавкаіскаго хребта, 
очистили отъ туземцевъ почіти всю сѣверную и зна- 
чительную часть южной покатости, исходили всѣ  
горныя ушелья и заглянули въ такія трущобы, куда 
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горцы, можно сказать, сами попали въ первый разъ, 
спасаясь отъ нашего оружія. Но, отдавая гренадер-  
скимъ стрѣлковымъ баталіонамъ должную справедли- 
вость въ боевомъ отношеніи, я считаю обязанностью 
особо высказать еще лучшее ихъ качество: они во 
все время нахожденія своего въ Кубанской области 
также безкорыстно и беззавѣтно несли, наравнѣ съ 
прочими войсками, черный трудъ Кавказской войны,  
т. е. исполненіе всѣхъ отрядныхъ работъ, которыя 
только прочно и утверждаютъ за нами занятый край. 
Ихъ труды много способствовали окончательному 
покоренію Западнаго Кавказа, гдѣ теперь уже почти 



нѣтъ непріятеля. 
     Весьма понятно, что послѣ такой дѣятельной и 
доблестной службы стрѣлковыхъ баталіоновъ Грена- 
дерской дивизіи я съ особою грустью прощаюсь съ 
этими боевыми моими товарищами; чувства душевной 
признательности налагаютъ на меня долгъ передать 
командирамъ, полковникамъ князю Голицыну, Ави-  
нову, Гамалею, Сколозубову и Комарову, а также 
командовавшимъ Кавказскимъ Гренадерскимъ баталіо- 
номъ полковнику Вибергу и лейбъ-Эриванскаго под- 
полковнику Трейтеру и всѣмъ г. г. штабъ и оберъ- 
офицерамъ этихъ баталіоновъ мою искреннюю благо- 
дарность, нижнимъ же чинамъ прошу объявить мое  
душевное „спасибо“. 
 
                               _____________ 
 
15-го февраля 1864 года изъ станицы Самурской 
выступили охотники № 26 коннаго полка Кубанскаго 
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казачьяго войска въ числѣ 92-хъ пѣшихъ и 30-ти 
кониыхъ казаковъ, подъ начальствомъ сотника Дуги- 
на. Конными казаками завѣдывалъ хорунжій Садлуц-  
кій. Дугину было приказано осмотрѣть местность въ 
вершинахъ Курджипса и правыхъ притоковъ Пшехи 
и узнать о путяхъ ведущихъ изъ Тубинскаго обще- 
ства на Шахе и къ хакучинцамъ. Охотники, перейдя 
на другой день черезъ хребетъ, вышли въ Тубин- 
ское общество. Скалистая мѣстность, недоступная для 
дѣйствій конницы, заставила сотника Другина отпра- 
вить конныхъ казаковъ обратно въ станицу Самур- 
скую; съ оставшимся же при немъ пѣшими казаками  
онъ достигъ береговъ Пшехи и расположился на ноч- 
легъ въ одномъ изъ разоренныхъ Даховскимъ отря- 
домъ ауловъ. 
     17-го февраля Дугинъ, раздѣливъ своихъ каза- 
ковъ на три партіи, приказалъ спускаться въ долину по  
разнымъ направленіямъ, захватывать и уничтожать 
что попадется подъ руку и послѣ того отступать на 
условленный сборный пунктъ. Горцы по всему Ту- 
бинскому обществу забили тревогу и казаки, вынуж- 
денные отказаться отъ своего намѣренія, начали стя- 



гиваться къ сборному пункту. Отступленіе было 
чрезвычайно затруднительно, такъ какъ наши парти-  
занскія партіи, отдѣленныя другъ отъ друга пересѣ- 
ченною мѣстностью, не могли оказывать взаимнаго 
содѣйствія. 
     Въ первыхъ же схваткахъ съ тубинцами были 
убиты сотникъ Дугинъ и хорунжій Садлуцкій. Не- 
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сморя на потерю начальниковъ, казаки, отражая съ 
геройскою стойкостью атаки превосходнаго въ си- 
лахъ непріятеля, успѣли къ концу дня соединиться  
и, выбравъ изъ среды своей за старшаго казака Евту- 
шенко, рѣшились защищаться до послѣдней крайно- 
сти на занятой ими крѣпкой позиціи. Цѣлую ночь и 
весь слѣдующій день продержались они на этомъ мѣ-  
стѣ, окруженные со всѣхъ сторонъ многочисленными 
толпами тубинцевъ и отражая ихъ отчаянный нападенія.  
Положеніе казаковъ съ каждымъ часомъ дѣлалось бо- 
лее и болѣе затруднительнымъ; число раненыхъ возра- 
стало, а помощи ожидать было невозможно. 
     Къ вечеру слѣдующаго дня въ одной изъ бли- 
жайшихъ скалъ была замѣчена казаками пещера, и 
они поспѣшили воспользоваться этимъ счастлиьымъ 
открытіемъ. Пользуясь темнотою ночи, они пере- 
несли въ пещеру своихъ раненыхъ и, заваливъ входъ 
каменьями, держались въ этомъ убѣжищѣ безъ пи- 
щи и питья въ продолженіе четырехъ дней, отражая 
безпрестанно атаки и отвергая неоднократно предло-  
женія о сдачѣ. 
     Между тѣмъ, Евтушенко посылалъ на линію  
одного за другимъ казака извѣстить о безвыходномъ 
положеніи; нѣсколько изь нихъ сдѣлались жертвами 
своей отваги, одинъ же изъ нихъ, казакъ Чесноковъ, 
счастливо проползъ между непріятельскими пикетами  
и далъ знать командиру № 26 полка маіору Пистель- 
корсу въ ст. Самурской. На выручку подъ общей 
командой маіора Пистелькорса первыми двинулись 
двѣ роты Елисаветпольскаго полка, 2-й эскадронъ 
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Нижегородцевъ маіора Умарова и сотня казаковъ, 



которые, достигнувъ входа въ узкое ущелье, 
вынуждены были остановиться, такъ какъ ущелье  
было занято горцами, и пробиться черезъ него безъ 
громадной потери было невозможно. 
     Въ этотъ самый день начальникъ Верхне-пшех- 
ской линіи подполковникъ князь Амилахвари вернул- 
ся изъ Майкопа и, узнавъ о тревогѣ, тотчасъ отпра- 
вилъ на помощь Пистелькорсу 1-й эскадронъ Ниже- 
городцевъ, а слѣдомъ за нимъ выступилъ и самъ  
изъ Самурской станицы со 2-мъ дивизіономъ Ниже- 
городцевъ, ротой Елисаветпольскаго полка и двумя  
казачьими- сотнями. Амилахвари шелъ безъ приваловъ 
и соединился съ Пистелькорсомъ. 
     Оставивъ пѣхоту въ засѣкахъ, Амилахвари съ 
драгунами и казаками вступилъ въ общество Тубу. 
Розыскивая мѣсто, гдѣ укрывались казаки, наѣздни- 
ки замѣтили двухъ пробиравшихся людей въ тузем- 
ной одеждѣ и, кинувшись въ погоню, они узнали 
въ нихъ посланныхъ Евтушенко казаковъ. „Идите ско- 
рее, — говорили они явившись къ князю Амилахвари, —  
Евтушенко велѣлъ сказать, что у казаковъ пятый 
день какъ нѣтъ хлѣба — ѣдятъ снѣгъ; патроны также  
наисходѣ: вчера ихъ оставалось по десяти на брата“ . 
Казаки сообщили, что горцы предлагали имъ сдаться, 
но Евтушенко отвѣчалъ: „Когда перебьютъ всѣхъ, 
пусть берутъ наши тѣла, а живыми никто изъ пе- 
щеры не выйдетъ“. 
     Забывъ усталость и воодушевленные братскими 
чувствами оказать помощь героямъ, драгуны и каза- 
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ки направились на розыски. Князь Амилахвари, со-  
бравъ трубачей, приказалъ имъ играть сборъ“ и за-  
тѣмъ далъ залпъ. Прошло нѣсколько минуть, и 
вдругъ гдѣ-то вдали прогремѣли три отвѣтныхъ вы- 
стрѣла. Князь Амилахвари тотчасъ отправилъ туда 200 
пѣшихъ драгунъ и казаковъ подъ командою маіора 
Умарова. Горцы приготовились къ сопротивленію. 
Охотники, подъ командою штабсъ-капитана Ниже-  
городскаго полка князя Чавчавадзе, первые атаковали 
непріятеля и, сбросивъ ихъ съ горъ, подошли къ  
пещерѣ. 
     Защитники пещеры, однако, слишкомъ недовѣр-  



чиво отнеслись на призывъ открыть входъ; Евтушен- 
ко первый выразилъ сомнѣніе въ томъ—нѣтъ ли 
тутъ какой нибудь хитрости со стороны тубинцевъ.  
„Чего добраго“, отвѣчали казаки, и въ отвѣтъ на 
русскую рѣчь курки винтовокъ защелкали. „Живы 
ли вы?“ раздался незнакомый имъ голосъ. Слава Бо- 
гу, живы, хотя есть убитые и раненые".— „Ііе вѣримъ,  
что вы наши — сыграй въ трубу“, отвѣчалъ несговор- 
чивый Евтушенко, вспомнивъ вдругъ, что при гибели 
казаковъ была отбита у нихъ и труба; — „Скажите 
сначала кто у васъ начальникъ?“ — „Амилахвари“, 
отвѣчали ему. „Знаемъ, а кого вы знаете изъ на-  
шихъ?“ — „Ты Евтушенко, и теперь за старшаго“. Но 
Евтушенко придумывалъ уже новый вопросъ и не- 
извѣстно до какихъ поръ продолжался бы этотъ 
экзаменъ, если бы наконецъ не появился посланный  
изъ пещеры казакъ. „Я, братцы, Кубановъ, котораго 
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вы послали; я привелъ вамъ выручку“. Казаки при- 
знали голосъ и кинулись разламывать каменную сте- 
ну, которою загородили пещеру. 
     Къ утру спасенные казаки были уже въ отрядѣ, 
привѣтствовавшаго ихъ громкими криками „ypa“. 
     Изъ 92-хъ охотниковъ, бывшихъ подъ командою 
сотника Дугина, кромѣ офицеровъ, убито 23 и ра- 
нено 16 казаковъ. Въ видахъ поощренія такого ге- 
ройскаго подвига казаковъ, которые въ продолженіе 
четырехъ дней ничего не ѣли, не пили, не спали, а 
только бились съ несоразмѣрно превосходившими ихъ 
числомъ толпами горцевъ, графъ Едокимовъ отпра- 
вилъ командиру № 26 коннаго полка Кубанскаго 
казачьяго войка пять знаковъ отличія Военнаго орде- 
на 4-й степени для возложенія на достойнѣйшихъ по 
выбору самихъ казаковъ и одинъ знакъ Военнаго 
ордена 3-й степени для казака Евтушенко, который 
кромѣ того былъ произведешь въ урядники. 
     Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ генералъ Граббе получилъ 
приказаніе съ Пшехскимъ отрядомъ занять общество  
Тубу и вытѣснить и истребить все населеніе тубин- 
скихъ трущобъ Но сами тубинцы считали свое дѣ- 
ло окончательно проиграннымъ и выселились почти 
поголовно въ Турцію. 



     Въ тотъ самый періодъ времени, когда горсть  
казаковъ № 26 коннаго полка съ такимъ самоотвер- 
женіемъ поддерживали славу своей части, наступилъ 
моментъ, когда всей Кавказской арміи было преду- 
казано совершить подвигъ — довершить покореніе  
Кавказа. 
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Военный дВоенный дВоенный дВоенный дѣйствія Даховскаго отряда въ 1864 году.йствія Даховскаго отряда въ 1864 году.йствія Даховскаго отряда въ 1864 году.йствія Даховскаго отряда въ 1864 году.    
ПріПріПріПріѣздъ Великаго князя и пріемъ старшинъ черздъ Великаго князя и пріемъ старшинъ черздъ Великаго князя и пріемъ старшинъ черздъ Великаго князя и пріемъ старшинъ чер----    
кесскихъ племенкесскихъ племенкесскихъ племенкесскихъ племенъ. Движеніе четырехъ колоннъ ъ. Движеніе четырехъ колоннъ ъ. Движеніе четырехъ колоннъ ъ. Движеніе четырехъ колоннъ     
                                    для окончательнаго покоренідля окончательнаго покоренідля окончательнаго покоренідля окончательнаго покоренія горцевъ.я горцевъ.я горцевъ.я горцевъ.    
    
     Въ январѣ 1864 г. Евдокимовъ представилъ вы- 
работанный имъ планъ военныхъ дѣйствій съ пред- 
положеніемъ какъ можно раньше совершить походъ 
на южный склонъ Кавказского хребта. Великій князь 
вполнѣ одобрилъ этотъ планъ и Даховскій отрядъ*) 
генерала Геймана 8-го февраля выступилъ изъ стани- 
цы Ширванской къ Пшишскому перевалу. 19-го фев- 
раля въ укрѣпленіе Гойтхъ, гдѣ въ то время остано- 
вился Даховскій отрядъ, прибылъ графъ Евдокимовъ 
и съ нимъ Кабардинскій стрѣлковый баталіонъ, 1-й 
дивизіонъ Тверскаго драгунскаго полка, три сотни  
6-й бригады Кубанскаго казачьего войска, двѣ сотни 
Кабардинской милиціи. Вмѣстѣ съ 5-мъ баталіономъ 
_______________ 

*) Отрядъ былъ въ составѣ 11 ½  баталіоновъ и 6-ти горныхъ 
орудій. Квартирмейстеръ отряда — генеральваго штаба капитанъ Духов- 
скій; дежурный штабъ-офицеръ — капитанъ Тимофеевъ. 1-й, 2-й и 3 й ба- 
таліоны Севастопольскаго полка — командиры подполковникъ Дове, ма- 
іоръ Калининъ и подполковникъ Лутохинъ; 1-й баталіонъ Кубанскаго  
полка маіора Эльснера; 21-й стрѣлковый баталіонъ командующій капи- 
танъ Пригара; сводно-линейный стрѣлковый № 3 баталіонъ коман- 
диръ подполковникъ Клюки-фонъ-Клугенау; 1-й и 2-й баталіоны Чер- 
номорокаго полка командиры маіоры Кременецкій и Поповъ-Азотовъ; 
1-й и 2-й баталіоны Таманскаго полка командующій штабсъ-капитанъ 
Аристовъ и маіоръ Подрѣзъ; обоими баталіонами командовалъ коман- 
диръ полка полковникъ Габаевъ; 1-й баталіонъ Бакинскаго полка ко-  
мандующій капитанъ Меркульевъ; 6 орудій горной батареи 19-й артил- 
лерийской бригады — командиръ полковникъ Казиковъ и 3-я рота  
Кавказскаго сапернаго № 2 баталіона — командиръ штабсъ-капитанъ 
Бирюковъ. 
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Кубанскаго полка Даховскій отрядъ увеличился до 
13 ½ баталіоновъ, шести орудій, двухъ эскадроновъ  
и 5 сотенъ. 
     20 февраля Даховскій отрядъ двинулся къ перевалу.  
Чѣмъ выше поднимались войска, тѣмъ больше встрѣ- 
чалось препятствій. Пошелъ густой, мокрый снѣгъ 
залѣплявшій глаза. Спуски въ нѣкоторыя балки были 
такъ круты, что по тропамъ надо было вырѣзывать 
въ снѣгу ступеньки; но многіе солдатики предпочи- 
тали сѣсть на снѣгъ и просто скатываться внизъ- 
Послѣ неимовѣрно тяжелаго перехода черезъ Гойтхы 
отрядъ къ вечеру спустился въ долину Туапсе. Въ 
лагерь явились старшины окрестныхъ шапсуговъ съ 
изъявленіемъ полной покорности; они просили доз- 
воленія безпрепятственно прибыть къ берегу и выѣ- 
хать въ Турцію. 21 числа посылалось нѣсколько ко- 
лоннъ для фуржировки и сожженія ауловъ; черезъ 
два дня назначено было выступленіе къ морю. 
     „3автрашній день дойдемъ до моря“, было только и 
разговоровъ въ отрядѣ весь вечеръ 22-го числа. „И 
что это такое за море?“ спрашивали солдаты своихъ 
товарищей. „Слыхать то слыхалъ, а видѣть никогда 
не видѣлъ“, отвечали большею частью. „И какъ это 
воды столько, что конца ей не видно?“ возражали 
другіе. Да и какъ было не интересоваться моремъ. 
Большинство, не только солдатъ, но и офицеровъ 
никогда не бывало на берегу моря. Уже сколько вре- 
мени Даховскій отрядъ находился въ горахъ. Крутые, 
суровые вершины, глубокіе обрывы, глухія ущелья, 
утомительные горные походы — все это надоѣло. И вотъ 
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на другой день, дѣйствительно, отрядъ, спустившись 
по ущелью, вышелъ къ морю. Солдаты подбодрились.  
Передъ каждой ротой были впереди пѣсельннки. 
Звонкія русскія пѣсни съ бубнами далекимъ эхомъ  
разносились по горамъ и отражались такимъ же эхомъ 
въ морѣ. Войска заняли бывшій фортъ Вельяминсвскій. 
     Въ этомъ мѣстѣ Даховскій отрядъ простоялъ до 
4-го марта. Между тѣмъ, занятый край понемногу 
очищался. Срокъ, данный шапсугамъ на выселеніе, ис- 



ходилъ, и они исполнили свое слово; они сходили 
къ берегу, а съ сѣверной стороны горъ пришли цѣ- 
лыя толпы абадзеховъ. Разсудительные горцы распро- 
дали свое имущество заранѣе, большая же часть все 
привезла на морской берегъ, гдѣ единственнымъ по- 
купщикомъ были только войска. Цѣны упали до не- 
вѣроятнаго. Хорошій быкъ продавался за цѣлковый, 
баранъ — за четвертакъ. „Просто бѣда, — жаловался че- 
резъ нѣсколько дней артельщикъ ротному командиру, 
приступу нѣтъ теперь къ мясу: за пару воловъ спро- 
сили съ меня два цѣлковыхъ безъ гривны“. Порядочную 
лошадь съ сѣдломъ и полнымъ уборомъ покупали за 
пять рублей, а породистую — рублей за двадцать. Сол- 
даты особенно разохотились покупать лошадей. Иной  
самъ не знаетъ зачѣмъ, а торгуетъ. Горецъ пальца- 
ми силится показать, что хочетъ получить за коня 
рубль или два, а солдатъ ему предлагаетъ абазъ. 
Вдругъ, къ общему удивленно, продавецъ соглашает- 
ся. „Ну, куда ты коня купилъ — говорить какъ то  
фельфебель солдату — что ты съ нимъ станешь дѣ- 
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лать?“ — „Да, переѣду черезъ рѣчку и брошу“, отвѣ- 
чаетъ тотъ, не задумавшись. 
     На базарѣ картина была поразительная. Съ ран- 
няго утра до поздняго вечера толпилась масса наро- 
да: абадзехи, шапсуги, греки, турки, наши солдаты и 
офицеры. Главный предметъ торговли было оружіе: 
горцы знали, что въ Турціи его носить не позволятъ. 
Дорогія шашки въ богатой оправѣ отдавались за 
безцѣнокъ — то, что прежде цѣнилось въ 200, 300 
рублей, здѣсь можно было купить за 30, 40 рублей. 
За древній, хорошій клинокъ отдавали десятки ра- 
бовъ, сотни барановъ, теперь же все пошло прахомъ.  
Съ каждымъ днемъ прибывающія турецкія кочермы 
нагружались переселенцами. Горцы на воздухъ стре- 
ляли изъ ружей, прощаясь съ родиною, гдѣ находи- 
лись могилы ихъ отцовъ и дѣдовъ. Некоторые, вы- 
стрѣливъ въ послѣдній разъ, съ отчаяніемъ бросали 
дорогое оружіе въ морскую пучину. 
     4 марта графъ Евдокимовъ, сдѣлавъ надлежащія 
распоряженія, уѣхалъ на пароходѣ въ Новороссійскъ 
и затѣмъ въ Ставрополь. Съ отъѣздомъ графа всѣ 



казаки, милиція и одинъ эскадроргь Тверскихъ дра- 
гунъ отправлены обратно въ штабъ-квартиры. Въ 
этотъ же день Даховскій отрядъ тремя колоннами 
двинулся береговою полосою и 5 марта занялъ быв- 
шій фортъ Лазаревъ. Отсюда предстояли дѣйствія 
противъ сильнѣйшаго племени убыховъ. 
     Изъ всѣхъ убыхскихъ владѣльцевъ наиболѣе влія-  
тельны въ то время были трое представителей фа-  
милій Берзековъ: хаджи Керендукъ-Догомуковъ, хад- 
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жи Алимъ-Гирей-Бабуковъ, Эльбузъ-бекъ-Хапакхъ и 
представитель фамиліи Зефшъ, Исмаилъ Баракай. Всѣ 
они были люди богатые, а Баракай, имѣвшій много 
родныхъ въ Турціи, проповѣдывалъ энергично о по- 
мощи европейскихъ державъ; это онъ привезъ въ 
убыхскую землю европейскихъ авантюристовъ. Дого-  
муковъ стоялъ во главѣ воинствующій партіеи, часто 
начальствовалъ надъ соединенными сборищами абадзе- 
ховъ, убыховъ и шапсуговъ. 
     5-го марта, по приходѣ отряда на Псезуапсе, убы- 
хамъ было послано ген. Гейманомъ письмо, въ кото- 
ромъ, между прочимъ, говорилось: „Вы очень хоро- 
шо знаете, что народы абадзехскій и шапсугскій бе- 
зусловно покорились нашему оружію и свободно пе- 
реселяются въ Турцію; тѣ же, кто пожелалъ, выхо- 
дятъ къ намъ и получаютъ землю на Лабѣ и Куба- 
ни. Теперь, убыхи, вы остаетесь послѣдніе. Если хо- 
тите знать наши требования относительно васъ, то  
вотъ они: немедленно выдать всѣхъ русскихъ плѣн- 
ныхъ; сейчасъ же, безъ обозначенія срока, тѣ, кто 
желаютъ идти въ Турцію, должны собраться таборомъ 
на берегу моря къ устьямъ Шахе, Вардане и Сочи;  
къ этимъ пунктамъ могутъ приставать турецкіе паро- 
ходы и кочермы, на которыхъ вы можете ѣхать въ 
Турцію. Лишнія вещи можете продать войскамъ — это 
будетъ дозволено. Тѣ же, кто хочетъ идти къ намъ,  
должны ссйчасъ же выселяться на Кубань, гдѣ имъ 
будетъ отведена земля. Я знаю, что между вами 
есть люди умные и вы не допустите себя до разо- 
ренія, какъ абадзехи, потому что силою оружія я 
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освобожу вашихъ холоповъ, закрою путь въ Турцію, 
и вы будете поселены на берегу Азовскаго моря. 
Вспомните, что вы подняли противъ насъ абадзеховъ  
и заставили несчастный народъ дойти до нишеты“ . 
     Это воззваніе достигло цѣли; на другой же день  
въ лагерѣ замѣтили какъ подъѣзжали убыхскіе стар- 
шины; ихъ было 15 стариковъ во главѣ съ Эльбузъ-  
Хапакхъ Берзекомъ; съ нимъ пріѣхалъ и другой Бер- 
зекъ, Хаджи-Бабуковъ. Гейману заранѣе сообщили, 
что старшины ѣдутъ не съ изъявленіемъ покорности, 
а только для переговоровъ, разсчитывая этимъ от- 
срочить вторженіе въ ихъ землю русскйхъ войскъ. 
     — „Ну что же убыхи? сказалъ Гейманъ, выходя 
къ старшинамъ.— Злчемъ вы пришли ко мнѣ? Гдѣ же 
войска ваши въ европейскихъ мундирахъ, о кото- 
рыхъ вы столько кричали? Гдѣ нарѣзныя орудія и 
снаряды? Гдѣ союзники ваши?“ 
     — „Мы уже убѣдились, — отвѣчали старшины, — что 
всѣ надежды наши на постороннюю помощь — мечта; 
мы видимъ, что остались одни, и всѣ, кто прежде 
заискивалъ въ насъ, отворачиваются. Но мы все-таки  
остаемся убыхами, мы все-таки цѣлый народъ и, ка- 
жется, можемъ для своего блага вступать въ сноше- 
нія и заявлять свои требованія“. 
     — „Вамъ ли, убыхамъ, переговоры вести? Побе- 
дите насъ, прогоните войска. Вѣдь вы сильны, могучи.“  
     — „Трудно теперь намъ надѣяться на побѣду. 
Мы можемъ биться до крайности, можемъ нанести 
вамъ много вреда, но, конечно, разоримся и сами.  
Чтобы избавиться отъ подобныхъ невздогъ, мы же- 
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лали бы покончить дѣло мирнымъ путемъ. Мы хотимъ 
только срока мѣсяца три; мы всѣ желаемъ выйти въ  
Турцію; у насъ есть больные, есть имущество; мно- 
гіе живутъ далеко отъ берега. А до тѣхъ поръ мы 
просимъ не вводить войскъ въ нашу землю 
     — „Объ участи вашей вы знаете давно отъ шап- 
суговъ. Кто хотѣлъ, успѣлъ приготовиться къ высе- 
ленію. О вредѣ русскимъ я не безпокоюсь: здѣсь вѣдь 
намъ не будетъ труднѣе, чѣмъ когда мы покорили 



абадзеховъ и шапсуговъ. Но о милости и жалости 
къ вамъ вы и не думаете. Кто, какъ не вы безчело- 
вѣчно, безжалостно поступили съ абадзехами? Кто 
поджигалъ ихъ на войну съ русскими? Если бы не 
вы, они спокойно, въ довольствѣ давно уже жили  
бы въ Турціи. Такъ стоите ли вы хотя какой нибудь 
милости? Знайте же, что болѣе переговоровъ съ ва- 
ми я не хочу вести никакихъ. Требованія мои я ска- 
залъ вамъ въ письмѣ, а не хотите исполнить — я съ 
войсками приду помогать“. 
     — „Мы знаемъ, — заговорилъ Эльбузъ, — что тре- 
бованія русскихъ мы должны исполнять. Съ тѣми, 
кто побѣдилъ Шамиля, кто подчинилъ своей власти 
весь Дагестанъ и Чечню, кто покорилъ многочислен- 
ныхъ абадзеховъ и шапсуговъ, намъ не по силамъ 
сражаться. Мы и теперь народъ уже упавшій, но, 
лежа, просимъ у васъ милости.; Великодушію и бла- 
городству свойственна милость“. 
     — „Нечего разсказывать сказки! Я знаю васъ на- 
сквозь. Вы еще счастливы, что я не сейчасъ иду къ 
вамъ еще есть время всѣмъ выйти на берегъ. А кто 
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не знаетъ, какъ идти къ берегу, пусть спроситъ у 
шапсуговъ и абадзеховъ. Уступокъ съ моей стороны  
нѣтъ и не будетъ впереди“. 
     Этими словами Гейманъ закончилъ переговоры и  
старшины поняли, что участь ихъ народа рѣшена 
безпрекословно. 
     Замѣчательно красивую картину представляло это 
пребываніе почетныхъ убыховъ среди русскаго лагеря. 
Переговоры происходили на виду у всѣхъ. Офицеры 
и солдаты съ напряженнымъ вниманіемъ наблюдали 
за представителями послѣдняго непокореннаго племе- 
ни. Въ осанкѣ, во взглядѣ каждаго убыха прогляды- 
вало сознаніе полнаго достоинства; ни капли униже- 
нія или боязни. Было, однако, ясно, что такія мину- 
ты испытываютъ они въ первый и послѣдній разъ 
въ жизни. Видно было, что они задѣты за самую 
слабую струнку ― за самолюбіе. Гордые и богатые, 
зашитые въ галуны и серебро, убыхи вынуждены бы- 
ли признать себя безсильными. 
     Потерявъ всякую надежду выпросить срокъ для 



переселенія, старшины уѣхали; остался одинъ Бабу- 
ковъ, который просилъ Геймана переговорить о сво- 
ихъ собственныхъ дѣлахъ. Онъ сообщилъ, что убы- 
хи безусловно подчинятся предъявленнымъ требова-  
ніямъ, что будетъ содействовать этому и просилъ 
дозволенія отправить имущество для продажи черезъ 
Бѣлорѣченскій перевалъ въ станицы, а для себя при 
выселеніи въ Турцію не внизъ по Шахе, а черезъ 
центръ убыхской земли — къ прибрежью общества Вар- 
дане. „На Шахе, — говорилъ онъ, ― около впаденія Чес- 
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мая, при большой водѣ, внизъ по рѣкѣ остается 
доступною одна только тропа по горамъ, столь труд- 
ная, что вьюковъ провезти невозможно“. Свѣдѣніе 
это, потомъ провѣренное на мѣстѣ, было настолько 
важное, что послужило одною изъ причинъ для из- 
мѣненія впослѣдствіи общаго плана военныхъ дѣйствій. 
     Лагерь отряда у бывшаго укрѣпленія Лазаревска- 
го широко раскинулся на полянѣ. На ровномъ, про- 
сторномъ мѣстѣ люди отдохнули. 6-го марта вече- 
ромъ истекалъ срокъ данный шапсугамъ. Предстояло  
очистить все пространство между теченіями рѣкъ 
Туапсе и Псезуапсе. Оставивъ въ гарнизонѣ поста Ла-  
заревскаго 3 баталіона, генералъ Гейманъ съ осталь- 
ными пятью, 4-мя горными орудіями и эскадронаномъ 
Тверскаго драгунскаго полка 7-го марта двинулся во 
внутрь страны. Войска, раздѣленныя на три колонны,  
въ теченіе трехъ дней выжгли всѣ селенія и вытѣс- 
нили жителей къ берегу моря; къ вечеру 9-го от- 
рядъ собрался у поста Вельяминовскаго; здѣсь присое- 
динились войска изъ распущеннаго Джубгскаго от- 
ряда. У поста Вельяминовскаго сборъ горцевъ высе- 
ляющихся въ Турцію былъ большой. 
     10 марта отрядъ потянулся вверхъ по р. Туапсе. 
Начался походъ въ нагорную полосу. Чѣмъ далѣе шли  
въ гору, тѣмъ было труднѣе. Начавшійся дождь не  
переставалъ въ теченіе трехъ дней и лилъ какъ изъ 
ведра. Въ горахъ стало холодно. Солдаты, неся на 
себѣ шестидневный провіантъ, то взбирались по кру- 
тымъ подъемамъ, то спускались по обрывистымъ, уз- 
кимъ тропинкамъ. Войска Даховскаго отряда показа- 
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ли новый примѣръ полной готовности переносить са- 
мые тяжелые труды, самыя большія лишенія. И такъ 
это продолжалось девять дней. Во время движенія 
колоннъ происходили самыя незначительный пере- 
стрелки; жители все уходили къ морю. 18-го же марта 
въ пяти верстахъ отъ Псезуапсе въ каштановой рощѣ 
у древняго христіанскаго монастыря болшія партіи убы- 
ховъ и ахчипсхувцевъ предполагали оказать сопротив- 
леніе и открыли перестрѣлку. Генералъ Гейманъ при-  
казалъ атаковать лежащій въ балкѣ аулъ. Севасто- 
польскіе и Бакинскіе стрѣлки, подъ командою капи- 
тана Козелкова, сбросивъ ранцы, съ крикомъ „ура“ 
бросились внизъ. Маіоръ Щелкачевъ съ Кабардинца- 
ми одновременно атаковалъ горцевъ справа. Аулъ  
былъ взятъ. Черкесы собрались наверху за завалами 
и открыли оттуда частый огонь. Севастопольскіе 
стрѣлки, не останавливаясь ни минуты, полѣзли на- 
верхъ на завалы. Горцы гикали, порывались бросить- 
ся въ шашки и дѣлали залпъ за залпомъ. Какъ 
только стрѣлки поднялись, черкесы не выдержали и 
обратились въ бѣгство. Севастопольцы и Кабардинцы 
бросились вслѣдъ. Главная часть горцевъ направи- 
лась вдоль берега моря, меньшая потянулась къ го- 
рамъ. Въ этомъ дѣлѣ было убито 7 нижнихъ чиновъ 
и Севастопольская полка поручикъ Гавронскій, ране- 
но 14 солдатъ и поручикъ стрелковой Севастополь- 
ской роты Ивановскій. 
     Отрядъ двинулся дальше и стянулся къ устью бе- 
реговой рѣчки Чухукхъ. Такимъ образомъ, первая 
попытка убыховъ задержать наступленіе Даховскаго 
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отряда кончилась для нихъ весьма неблагопріятно. 
Нужно отдать справедливость, что переселенцы-шап- 
суги, собравшіеся у берега моря, во время этого дѣ- 
ла вели себя честно и держались въ сторонѣ. По 
прибытіи же въ Чухукхъ къ генералу Гейману яви- 
лись шапсугскіе старшины съ изъявленіемъ покорно- 
сти. Здѣсь же было получено письмо отъ Эльбуза-  
Хапакха, старшины убыховъ, который просилъ Гей- 
мана не считать ихъ виновными въ оказанномъ со- 



противленіи и сообщилъ, что онъ съ своими убыха- 
ми выйдетъ къ морю, какъ только отрядъ появится 
на Шахе. 
     „Кто поступаетъ честно и крѣпко держитъ свое 
слово, тотъ всегда можетъ разсчитывать на все доб- 
рое съ моей стсроны“, отвѣчалъ Гейманъ. 
     19-го марта отрядъ занялъ фортъ Головинскій; 
здѣсь черезъ рѣку Шахе былъ устроенъ мостъ и 
отрядъ двинулся дальше. Всѣ многочисленныя селенія 
общества Вардане были сожжены; въ числѣ ихъ уни- 
чтоженъ и аулъ Баракая. 24 марта въ лагерь на р.  
Лоо Хаджи-Догомуковъ выслалъ къ Гейману несколь- 
ко почетныхъ убыховъ просить позволенія явиться  
самому. Изъ ущелья вслѣдъ затѣмъ показалась груп- 
па убыховъ, всѣ въ буркахъ и башлыкахъ. 
     — Здраствуй, хаджи, — сказалъ Гейманъ, когда До- 
гомуковъ подъѣхалъ и нѣсколько секундъ простоялъ 
молча, — очень радъ съ тобою познакомиться. 
     — А я, по правдѣ сказать, очень не радъ зна- 
комству съ тобою, отвѣчалъ тотъ. 
     — Ты, я слышалъ, хотѣлъ быть у меня; да вѣдь 
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вы, убыхи, больно спѣсивы: такъ я самъ первый, 
пріѣхалъ. 
     ― Отъ такихъ гостей намъ очень, очень невесело 
отвѣчалъ Догомуковъ. 
     — Что же ты скажешь? съ чѣмъ ты пріѣхалъ те- 
перь? сиросилъ генералъ. 
     — Мы желаемъ оставить нашу родную землю и 
хотимъ ѣхать въ Турцію; намъ нужно собрать иму- 
щество, продать скотъ. 
     — А чѣмъ же вамъ кормить войска, которыя 
пріѣдутъ на помощь изъ-за моря? спросилъ генералъ. 
     — Какія войска теперь! со злостью проговорилъ 
гордый горецъ. 
     Затѣмъ Догомуковъ отъ имени убыхскаго наро- 
да изъявилъ полную покорность и былъ готовъ 
исполнить все, что только прикажутъ. Нѣкогда гроз- 
ный и сильный предводитель, тотъ, передъ которымъ 
преклонялись цѣлыя племена, вынужденъ былъ теперь 
просить, какъ милости, нѣсколькихъ дней срока для 
выселенія. 



    25-го марта безъ выстрѣла былъ занятъ бывшій 
фортъ Навагинскій (Сочи). Насколько занятіемъ Дахо  
было положено начало завоевянію самой трудной 
части Западнаго Кавказа, настолько занятіемъ Сочи 
завершилось утвержденіе владычества всей нагорной 
полосы. 
     26-го числа къ Гейману пріѣхали депутаты отъ 
джигетовъ. На вопросъ „зачѣмъ они пріѣхали“, пред- 
водитель Гечъ-Решидъ отвѣчалъ: 
     „Мы джигеты; мы народъ вольный; никогда ни 
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съ кѣмъ открыто не воевали и никогда никому не 
подчинялись. Теперь мы видимъ, что все кругомъ  
насъ покоряется русскимъ, и мы уже считаемъ землю 
нашу собственностью Россійскаго Императора. Услы- 
шавъ, что ты здѣсь, генералъ, мы пріѣхали къ тебѣ 
спросить приказаніе: какъ ты скажешь, такъ и бу- 
детъ. Дозволишь оставаться, не скроемъ, это будетъ  
намъ особенно пріятно; прикажешь выселиться, мы 
вмѣстѣ съ другими мусульманами уйдемъ въ Турцію. 
     „Я, — отвѣтилъ Гейманъ, — ни дозволить вамъ 
оставаться, ни приказать выходить самовольно не  
могу. Я исполняю распоряженія высшаго моего на- 
чальства и могу вамъ только передать желаніе стар-  
шихъ. Окончательный отвѣтъ на вопросъ вашъ я 
сообщу, когда получу на то приказаніе“. 
     30-го марта показался пароходъ, съкоторымъ пріѣ- 
халъ графъ Евдокимовъ. Войска боевого отряда вы- 
строились для встрѣчи. На солдатахъ были старыя, 
давно пожелтѣвшія шинели, въ которыхъ они цѣлую 
зиму валялись въ снѣгу и по мѣсяцамъ мокли подъ 
дождемъ; на головахъ поношенный папахи; загорѣлыя  
отъ вѣтра и бивачной жизни лица свидетельствовали 
о перенесенныхъ трудахъ и невзгодахъ. Но у кажда- 
го солдата было свѣтло на душѣ: каждый былъ 
увѣренъ, что услышитъ отъ своего начальника ласко- 
вое слово. 
     При появленіи графа на берегу войска отдали  
честь. 
     „Моя сѣдая голова кланяется вамъ, братцы, за  
вашу молодецкую службу“, былъ первый привѣтъ 
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командующаго войсками. Единодушное, изъ глуби- 
ны солдатской души „ура“ заглушило слова зака-  
леннаго въ бояхъ старика. „Командующему войсками 
„ура“, произнесъ генер. Гейманъ, когда графъ объѣ- 
халъ войска. Горы и ущелья снова огласились побѣдо-  
носными кликами и все, что было кругомъ графа, 
обнажило головы. „Вашъ старый командующій вой- 
сками одинъ кричитъ „ypa“ за славный Даховскій 
отрядъ и его начальника!“ воскликнулъ графъ, и сно- 
ва „ура“ потрясло воздухъ и звонкимъ эхомъ про- 
неслось по горамъ и ущельямъ. 
     Воодушевленныя лаской войска сдѣлались нео- 
быкновенно бодрыми, свѣжими и веселыми. Много 
ли нужно русскому солдату — два, три привѣтли- 
выхъ слова начальника, и онъ доволенъ и счастливъ. 
     Къ пріѣзду Великаго князя приказано было со- 
браться всѣмъ старшинамъ племенъ, изъявившихъ 
покорность Россійскому Императору. Пріѣхали шапсу- 
ги, гои, убыхи джигеты и нисколько старшинъ 
ахчипсхувскихъ. Тутъ были Заурбекъ, Догомуковъ,  
Бабуковъ, Эльбузъ, Гечъ-Решидъ и съ ними цѣлыя 
толпы всадниковъ. 31-го числа пріѣхали начальникъ 
Натухайскаго округа и распущеннаго Адагумскаго от- 
ряда генералъ Бабычъ, и атаманъ Кубанскаго казачьяго 
войска свиты Его Величества г.-м. Сумароковъ-Эль- 
стонъ. Войска съ нетерпѣніемъ ждали когда появится 
пароходъ подъ Великокняжескимъ флагомъ. 
     2-го апрѣля Императорская яхта „Тигръ“ бросила 
якорь противъ лагеря. Великій князь сѣлъ на катеръ и 
въ сопровожденіи начальника Главнаго штаба арміи, ге- 
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нерала Карпова, Кутаисскаго г.-губ. князя Святополкъ- 
Мирскаго, командующаго войсками въ Абхазіи и дру-  
гихъ лицъ свиты высадился на берегъ. Объѣхавъ войска, 
Великій князь благодарилъ всѣхъ за службу и под- 
виги, обнялъ передъ фронтомъ графа Евдокимова и ге- 
нерала Гейма на и затѣмъ пропустилъ всѣ части мимо 
себя церемоніальнымъ маршемъ. „Смотря на строй- 
ное движеніе колоннъ подъ звуки музыки, ― гово- 
ритъ очевидецъ этого торжества, — въ эту минуту  



трудно было представить, что это были тѣ самые 
люди, которые совершили въ февралѣ переходъ че- 
резъ Главный Кавказскій хребетъ, а въ теченіе марта 
прошли почти безостановочно отъ Туапсе до Сочи,  
то поднимаясь къ снѣговымъ горамъ, то спускаясь 
къ горамъ по тропинкамъ, считавшимися доселѣ не- 
доступными для регулярныхъ войскъ. Ряды бата- 
ліоновъ, правда, были не сильны числомъ; но нельзя 
было безъ особаго уваженія смотрѣть на нихъ, нель- 
зя было не видѣть, что не въ числѣ ихъ сила, и что 
если бы передъ этими людьми всталъ новый Кавказъ, 
они не остановились бы передъ нимъ“. 
     Осмотрѣвъ войска, Великій князь направился къ 
собравшимся черкесскимъ старшинамъ. Они были 
приняты по племенамъ: всѣ они отъ имени своего 
народа заявили безусловную покорность и готов- 
ность подчиниться всѣмъ приказаніямъ, съ единст- 
венной просьбой дать имъ возможность переселиться 
въ Турціи, какъ страну ближе имъ извѣстную, не- 
жели тѣ земли, которыяпредназначены были для во- 
дворенія ихъ на Кубани. Великій князь отвѣтилъ, 
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что земли ихъ назначаются для поселеній русскихъ, 
что согласенъ на ихъ просьбы и даетъ имъ мѣсяцъ 
сроку для того, чтобы они могли приготовиться къ 
переселению и выйти съ своими семействами, что 
бѣднѣйшимъ изъ нихъ прикажетъ оказать пособіе 
для морскаго переѣзда и что по истеченіи срока, если 
кто не исполнить этого требованія, то будетъ пос-  
туплено какъ съ военноплѣнными, для чего будутъ 
присланы еще новыя войска. Старшины обѣщали 
исполнить данное елдво. 
     Собственно Кавказскую войну можно было счи- 
тать оконченною; только жители Ахчипсху и Псху, 
занимавшіе трудно-доступныя ушелья по верховьямъ 
рѣкъ Мзымты и Бзыби, не хотѣли разставаться со 
своей свободой и могли оказать сопротивленіе. Для 
того, чтобы совершенно очистить край и уничто- 
жить эти слабые остатки враждебныхъ горцевъ, Ве- 
ликій князь приказалъ войскамъ продолжать предпо- 
ложенныя движенія съ двухъ сторонъ: изъ Кубан- 
ской области черезъ Главный хребетъ въ верховья 



Мзымты и Бзыби и навстрѣчу имъ изъ Кутаисскаго 
г.-губернаторства отъ устій этихъ рѣкъ. Переноче- 
вавъ въ лагерѣ, Великій князь выѣхалъ черезъ По- 
ти на Тифлисъ. 
     14-го апрѣля генералъ Гейманъ сосредоточилъ Да- 
ховскій отрядъ для движенія въ бассейнъ р. Сочи. 
Съ движеніемъ отряда аулы опустѣли. Было признано 
своевременнымъ направить общія усилія для оконча-  
нія войны. 
     Для выполненія окончательнаго плана покоренія 
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страны войска были раздѣлены на четыре колонны. 
     Первая колонна *), подъ начальствомъ генералъ-  
маріора Шатилова, двинута была отъ Гагрь въ доли- 
ну р. Псху; вторая **), подъ начальствомъ генералъ- 
лейтенанта князя Святополкъ-Мирскаго, отъ бывша- 
го укрѣпленія св. Духа вверхъ по р. Мзымтѣ; тре- 
тья ***), генералъ-маіора Геймана, отъ верховьевъ рѣ- 
ки Шахе параллельно Главному хребту черезъ земли 
горныхъ убыховъ и четвертая ****), генералъ-маіора 
Граббе, изъ верховьевъ Малой Лабы черезъ Главный 
Кавказскій хребетъ. 
     Всѣ колонны должны были направиться въ Ах- 
чипсху, очищая край отъ оставшагося въ горахъ на- 
селенія. Для личнаго направленія колоннъ къ Ахчип- 
схувскому отряду прибылъ самъ Великій князь. 
     Изъ числа этихъ колоннъ только колонна Свято- 
полкъ-Мирскаго встрѣтила упорное сопротивленіе отъ 
населенія общества Аибго, обитавшаго въ недоступ- 
ной котловинѣ рѣки Псху. 
_______________ 
     *) Кавказскіе линейные баталіоны №№ 32, 33 и 36 и сводно-стрѣ- 
лковые №№ 5, 6, 7 и 8; взводъ 1-го Кавказскаго саперваго баталіона; 
горный дивизіонъ Сухумской крѣпостной артиллеріи; сборная сотня 
Кутаисскаго конно-иррегулярнаго полка; сотня Цебельдинской конной  
милиціи; 1/4 сотни Сухумской постоянной милиціи. 
     **) 1-й и 2-й баталіоны 13-го лейбъ-гренадерскаго -Эриванскаго,  
1-й и 2-й баталіоны 14-го гренадерскаго Грузинскаго, 1-й баталіонъ 15 
гренадерскаго Тифлисскаго, 2-й и 3-й баталіоны 16 гренадерскаго Мин- 
грельскаго, Кавказскій гренадерскій стрѣлковый баталіонъ, взводъ 1  
Кавказскаго сапернаго баталіона, горные взводы №№ 1 и 2 батарей 
Кавказской гренадерской бригады, полсотни Донского № 2 казачьяго  
полка, полсотни Конвоя Главнокомандующаго Арміей, конвой началь- 



ника отряда и четыре сотни пѣшей милиціи: Имеретинская, Мингрель- 
ская и двѣ Гурійскія. 
     ***) 2-й баталіонъ Крымскаго полка, 5-й баталіонъ и охотничья  
команда Севастопольскаго полка, 3-й баталіонъ Кубанскаго полка, Са- 
мурскій стрѣлковый баталіонъ, взводъ горной батареи 19-й артилле- 
рийской бригады, двѣ сотни казаковъ, команда саперъ и милиція. 
     ****) Стрѣлковые баталіоны Апшеронскаго и Ширванскаго пол- 
ковъ, сводно-стрѣлковый баталіонъ, сотня милиціи Верхне-Кубавскаго  
приставства, двѣ сборныя сотни казаковъ 7-й бригады и взводъ горныхъ 
орудій облегченной № 4 батареи. 
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Надѣясь на неприступность местности и на помощь 
сосѣднихъ племенъ, общество это встрѣтило войска  
въ завалахъ, устроенныхъ на единственной тропинкѣ, 
по которой наступалъ отрядъ. Великій князь 10 мая  
направилъ изъ второй колонны отрядъ въ составѣ 
1-го баталіона Эриванскаго и 2-хъ баталіоновъ Гру-  
зинскаго гренадерскихъ полковъ и двухъ сотенъ ми- 
лиціи, подъ начальствомъ генералъ-маіора Батезату- 
ла. Отрядъ началъ подниматься на гору Дзыхру; хо- 
тя до нея было всего три версты, но при сильномъ 
туманѣ и большой крутизнѣ, по которой вилась од- 
на только тропинка, отрядъ взбирался въ теченіе че- 
тырехъ часовъ. Спускъ съ вершины Дзыхра къ уще- 
лью р. Псху представлялъ не меньшія затрудненія. 
Лазутчики дали знать начальнику отряда, что боль- 
шія скопища аибговцевъ, ахчипсхувцевъ и абрековъ 
изъ другихъ племенъ сначала рѣшились защищаться 
въ завалахъ, а затѣмъ разбѣжались по ауламъ. Гене- 
ралъ Батезатулъ 11-го мая двинулся съ Грузинскими 
баталіонами и милиціей въ землю аибговъ. Тропинка, 
по которой двигались войска, шла по очень крутымъ 
и обрывистымъ скатамъ. Выдающіеся изъ земли кам- 
ни и корни деревьевъ дѣлали этотъ путь до край- 
ности затруднительными Здѣсь каждый неловкій  
шагъ могъ повлечь за собою паденіе въ пропасть, 
конца которой не было видно на днѣ ея; только слы- 
шался шумъ р. Псху, несущейся почти сплошнымъ 
водопадомъ. Цѣпи нашего авангарда были встрѣчены 
одиночными выстрѣлами, участившіеся съ движеніемъ 
всего отряда. Со скалы надъ головами посыпались 
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огромные камни. Милиція подъ командою штабсъ-рот- 
мистра князя Накашидзе проскочила черезъ оврагъ,  
по которому преимущественно летѣли камни со ска- 
лы; роты Грузинскаго полка были направлены къ 
нимъ на помощь. Горцы, боясь быть обойденными, 
бѣжали со скалы; всѣ передовыя войска мгновенно 
перешли оврагъ и три завала, одинъ за другимъ, бы- 
ли взяты. Во взятіи второго завала приняла участіе  
и Цебельдинская милиція, прибывшая бѣгомъ изъ ко- 
лонны генерала Шатилова. Цебельдинцы съ необык- 
новеннымъ увлеченіемъ бросились впередъ и въ числѣ 
первыхъ былъ убитъ князь Шаханъ-Гирей-Маршани. 
     Генералъ Батезатулъ вытребовалъ оставленныхъ 
въ резервѣ Эриванцевъ. Соревнованіе между гренаде- 
рами придало силъ Эриванцамъ, такъ что они еще до за- 
ката солнца подошли къ отряду. 
     Такимъ образомъ движеніе гренадеръ и милиціи 
увѣнчалось полнымъ успѣхомъ: горцы, убѣдившись, 
что русскія войска прошли такія трущобы, которыя 
они считали совершенно недоступными и внезапно 
очутились среди ихъ ауловъ на горной равнинѣ, они  
бросились на другую сторону р. Псху, а 12-го числа 
явились депутаты съ изъявленіемъ полной покорно- 
сти и подчиненія всѣмъ предъявленнымъ требова-  
ніямъ. Дѣйствительно, аибговцы вслѣдъ затѣмъ нача- 
ли выходить на берегъ моря для переселенія въ Турцію. 
     Этотъ четырехъ-дневный походъ рѣшилъ участь 
не однихъ только аибговцевъ, но и сосѣднія племе- 
на, ахчипсхувцы и псхувцы, отложили всякую надежду 
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о сопротивление. Отрядъ 14-го числа возвратился въ 
лагерь подъ Ахштыръ. 
     Всѣ четыре колонны съ разныхъ сторонъ сосре- 
доточились въ центрѣ Ахчипсхувской земли — на уро- 
чище Кбаада. Этому глухому аулу суждено было 
быть мѣстомъ празднованія событія громаднай исто- 
рической важности — окончанія Кавказской войны. 
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Молебствіе и парадъ 21 мая въ уроМолебствіе и парадъ 21 мая въ уроМолебствіе и парадъ 21 мая въ уроМолебствіе и парадъ 21 мая въ урочищчищчищчищѣ    Кбаада.Кбаада.Кбаада.Кбаада.    
Приказъ по Кавказской арміи. Телеграмма и рескрип-Приказъ по Кавказской арміи. Телеграмма и рескрип-Приказъ по Кавказской арміи. Телеграмма и рескрип-Приказъ по Кавказской арміи. Телеграмма и рескрип-    
ты Императора Александра ты Императора Александра ты Императора Александра ты Императора Александра IIIIIIII. Награды войскамъ.. Награды войскамъ.. Награды войскамъ.. Награды войскамъ.    
Торжества и молебствіе въ ТифлисТоржества и молебствіе въ ТифлисТоржества и молебствіе въ ТифлисТоржества и молебствіе въ Тифлисѣ. Заключеніе.. Заключеніе.. Заключеніе.. Заключеніе.    
 
     Утромъ 21-го мая глухое урочище Кбаада оживи- 
лось необычайною дѣятельностью боевыхъ Кавказ- 
скихъ войскъ: они чистились, одѣвались, приготовля- 
лись и строились къ параду; то туда, то сюда снова- 
ли адъютанты и офицеры за приказаніемъ. Въ боль- 
шую диковинку были въ ту пору войскамъ, въ осо- 
бенности Кубанской области, смотры и парады. Въ 
походѣ и сраженіяхъ они чувствовали какъ у себя 
дома, а здѣсь суетились, не знали какъ и за что взять- 
ся. Небо было сумрачно; густыя сѣрыя тучи безпре- 
станно закрывали снѣговыя вершины громадныхъ хреб- 
товъ. Временами падалъ то крупный, то мелкій дождь; 
только къ концу торжества показалось солнце и по- 
года разгулялась. 
     Въ одиннадцатомъ часу тронулись баталіоны, сот- 
ни, артиллерія и милиціи съ развернутыми знаменами.  
Западную сторону занялъ Даховскій отрядъ, сѣвер- 
ную — Мало-Лабинскій, восточную — Псхувскій и юж- 
ную — Ахчипсхувскій. 
     Вотъ стали лейбъ-гренадеры Эриванцы, со славой  
прослужившіе всѣмъ Царямъ изъ Дома Романовыхъ, 
начиная съ 1642 года; рядомъ съ ними стояли пред- 
ставители остальныхъ трехъ гренадерскихъ полковъ, 
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боевые подвиги которыхъ также гремѣли по всѣмъ 
горамъ Кавказа отъ Арпачая и Аракса до Кубани и 
Терека — Грузинцы, Тифлисцы, Мингрельцы; затѣмъ 
представители другихъ старыхъ и болѣе молодыхъ 
полковъ, уже успѣвшихъ заявить свою службу бое- 
выми заслугами въ Дагестанѣ, Чечнѣ, за Кубанью и 
въ особенности въ послѣдніе годы подъ предводи- 
тельствомъ закаленнаго въ бояхъ ветерана графа Ев- 
докимова — Самурцы, Севастопольцы, Крымцы, Черно- 
морцы; тутъ были представители знаменитыхъ Дон- 
скихъ и славныхъ Кубанскихъ казаковъ; наконецъ въ 



разнообразныхъ живописныхъ мундирахъ представи- 
тели туземныхъ дружинъ — Цебельдинцы, Мингрельцы, 
Имеретины и Гурійцы; въ стремительныхъ атакахъ 
они не отставали отъ казаковъ и драгунъ и къ кон- 
цу войны пріобрѣли добрую славу.  
     Начался церковный парадъ. Пробили „на молитву“ 
и вышли впередъ знамена. На курганѣ стоялъ Вели- 
кій князь Главнокомандующий, окруженный генерала- 
ми, многочисленной свитой офицеровъ и георгіевски- 
ми кавалерами, а далѣе со всѣхъ сторонъ стройный  
густыя колонны со сверкающими штыками. 
     Послѣ молебствія и окропленія знаменъ Великій  
князь объѣхалъ войска, благодарилъ всѣхъ за совер- 
шонное „трудное и великое дѣло“ и затѣмъ начался 
церемоніальный маршъ. Великій князь благодарилъ  
каждую часть.  
     Здѣсь же въ лагерѣ на урочищѣ Кбаада Великій  
князь отдалъ слѣдующій приказъ по Кавказской арміи: 
     „Съ чувствомъ искренней радости и уваженія къ 
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доблести вашей поздравляю васъ, войска Кавказской 
арміи, съ покореніемъ Западнаго Кавказа и съ окон-  
чаніемъ Кавказской войны. 
     Своимъ мужествомъ въ бояхъ, своей безпримѣр-  
ной твердостью въ перенесеніи тяжелыхъ трудовъ и 
лишеній сослужили вы Государю и Отечеству ве- 
ликую службу: ни ужасы дикихъ, нодоступныхъ гор- 
ныхъ убѣжищъ, ни отчаянное сопротивленіе обита- 
телей ихъ, ни суровая стужа, ни палящій зной — ни- 
что не остановило васъ — все преодолѣли вы въ теченіе 
многихъ лѣтъ, не слабѣя духомъ, запечатлѣвая по- 
томъ и кровью каждый шагъ, — и достигли цѣли. 
     Слава Всевышнему, увѣнчавшему ваши усилія! 
Слава и признательность Отечества вамъ, покорители 
Кавказа! Вѣчная память павшимъ товарищамъ вашимъ, 
не дождавшимся настоящей радостной и великой ми- 
нуты! “ 
     На всеподданнѣйшее донесеніе объ окончаніи 
Кавказской войны Императоръ Александръ II теле-  
графировалъ: 
     „Благодарю отъ души всѣхъ началъникоъ, офице- 
ровъ и нижнихъ чиновъ за ихъ молодецкую службу,  



увѣчанную полнымъ успѣхомъ. Я горжусь ими болѣе, 
чѣмъ когда-либо“. 
     22-го мая войскамъ приказано было начать об- 
ратное движеніе: Даховскій отрядъ выступилъ на р. 
Сочи, Ахчипсхувскій — въ устье р. Мзымты, а Псхув- 
скій и Мало-Лабинскій приступили къ окончательному  
выселенію горцевъ. 
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Уже въ первой половинѣ іюня вся масса тузем- 
цевъ отправлена была въ Турцію. Всего, начиная съ 
1858 по 1865 годъ, выселилось 418 тысячъ горскаго  
населения. 
     За покореніе Западнаго Кавказа послѣдовалъ  
цѣлый рядъ милостей. 
     Самъ Главнокомандующій былъ награжденъ орде-  
номъ св. Георгія 2-го класса и саблею алмазами укра- 
шенную съ надписью „За окончаніе Кавказской вой- 
ны“. По этому поводу Великій князь въ приказѣ отъ 
2-го іюля объявлялъ: „Въ собственноручномъ пись- 
мѣ, которымъ при этомъ Государь удостоилъ меня, 
Его Императорское Величество изволилъ выразить-  
„Этими двумя наградами я хотѣлъ въ лицѣ твоемъ 
почтить всю славную Кавказскую армію и увѣренъ, 
что молодцы наши такъ ихъ и примутъ“. Съ чув- 
ствомъ искренней радости объявляю вамъ милости- 
выя слова Государевы и еще разъ благодарю васъ,  
какъ виновниковъ высокой награды, мною полу- 
ченнойи. 
     Въ то же время Государь обратился къ Великому 
князю съ слѣдующимъ рескриптомъ: 
„Ваше Императорское Высочество. Рядъ блиста- 
тельныхъ подвиговъ, совершенныхъ славными Кав- 
казскими войсками подъ предводительствомъ многихъ 
доблестныхъ вождей, ознаменовалъ многолѣтнюю 
кровавую борьбу, подъятую для огражденія нашихъ 
владѣній, сопредѣльныхъ съ Кавказскимъ краемъ отъ 
набѣговъ хищниковъ, для защиты отъ порабощенія 
мусульманами единовѣрныхъ Намъ народовъ, добро- 
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вольно вручившихъ свои судьбы подъ покровитель- 



ство Россіи, и для умиротворенія края, представляв- 
шего издревле постоянное зрѣлище междоусобія, гра- 
бежей и разбоевъ. 
     На долю Вашего Императорскаго Высочества вы- 
палъ завидный жребій завершить начатое полтора 
вѣка тому назадъ дѣло покореніемъ Западнаго Кав- 
каза и впервые возвѣстить русскому народу, что  
„отнынѣ не осталось болѣе на Кавказѣ ни одного 
непокоренного племени“. 
     Въ воздаяніе же „храбрымъ войскамъ Кавказ- 
ской арміи, стяжавщимъ себѣ вѣчную славу, и въ 
признательность Нашего любезнаго Отечества за со- 
вершонное ими великое дѣло умиротворенія всего 
Кавказскаго края и покоренія Державѣ Русской“ въ 
Высочійшемъ приказѣ, данномъ военному министру  
12-го іюля 1864 года, повелѣно учредить: для всѣхъ 
офицеровъ и нижнихъ чиновъ особый крестъ въ 
память покоренія Кавказа, особую медаль для тѣхъ 
чиновъ, которые принимали участіе въ военныхъ 
дѣйствіяхъ на Западномъ Кавказѣ въ четырехлѣтіе 
съ 1859 по 1864 годъ. Кромѣ того нижнимъ чи- 
намъ былъ сокращенъ срокъ выслуги службы съ 
20-ти до 15-ти лѣтъ и разрѣшенъ увольняемымъ  
нижнимъ чинамъ отводъ земель во вновь покорен- 
номъ краѣ. 
     Графъ Евдокимовъ былъ также награжденъ орде- 
номъ св. Георгія 2-го класса. Въ грамотѣ по этому 
поводу Императоръ Александръ II писалъ 
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     „Представленное вами въ 1860 году и одобрен- 
ное Нами предположеніе о способѣ дѣйствій для 
скорѣйшаго окончанія войны на Западномъ Кавказѣ 
увѣнчалось нынѣ блистательнымъ успѣхомъ, превзо- 
шедшимъ даже ожиданія Наши, быстрымъ достиже- 
ніемъ цѣли, доказывающимъ основательность приня- 
тыхъ по соображеніямъ вашимъ мѣръ. Въ три года 
времени умиротворенный и совершенно очищенный 
отъ враждебнаго намь туземнаго населенія Западный 
Кавказъ уже въ большей части своей занятъ прочно 
водворенными русскими поселеніями, и долговремен- 
ная, кровопролитная война окончена, избавляя Госу- 
дарство отъ огромныхъ жертвъ, въ теченіе полуто- 



раста лѣтъ его обременявшихъ, и доставляя ему 
обширный и богатый край, который со временемъ 
несомнѣнно съ избыткомъ вознаградитъ эти прежнія 
пожертвованія. 
     Высокія заслуги, вами оказанныя, какъ состав- 
леніемъ предположенія къ достиженію сей цѣли, 
такъ и отличнымъ исполненіемъ онаго, увѣнчавшимъ  
распорядительность вашу полнымъ успѣхомъ, а ко- 
мандуемыя вами храбрый войска новою славою, пріоб- 
рѣли вамъ право на особенную искреннюю Нашу  
признательность. Во изъявленіе оной, и въ возда-  
яніе вышеозначенныхъ заслугъ вашихъ, жалуемъ васъ 
кавалеромъ Императорскаго Нашего святого Велико- 
мученика Побѣдоносца Георгія второй степени, зна- 
ки коего, при семъ препровождая, повелѣваемъ вамъ 
возложить на себя и носить по установленію“. 
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     Генералъ Гейманъ получилъ орденъ Георгія 3-й 
степени. 
     Войсковымъ частямъ за подвиги, мужество и 
храбрость, оказанныя при покореніи Западнаго Кав- 
каза въ 1864 году, пожалованы: 
     Георгіевскіе серебряные рожки съ надписью: „за 
отличіе при покореніи Кавказа въ 1864 году“ — 1-й, 
2-й, 3-й и 4-й стрѣлковымъ ротамъ Эриванскаго, Гру- 
зинскаго, Тифлисскаго, Мингрельскаго, Самурскаго, 
Ширванскаго, Кабардинскаго и Апшеронскаго полковъ. 
     Георгіевскія знамена съ такою же надписью съ 
сохраненіемъ прежнихъ Кубанскаго казачьяго войска 
коннымъ полкамъ, начиная съ № 10  по № 22 вклю- 
чительно*). 
     Георгіевскія знамена съ тою же надписью и съ 
сохраненіемъ прежнихъ: 1-му и 2-му Волгскимъ пол- 
камъ Терскаго казачьяго войска. 
     Обшее войсковое георгіевское знамя съ надписью 
„За Кавказскую войну“ — Кубанскому казачьему 
войску. 
     За отличія и подвиги въ продолженіе Кавказской 
войны пожалованы: 
     Нижегородскаго и Сѣверскаго драгунскихъ пол- 
ковъ нижнимъ чинамъ особое наружное отличіе въ 
 



_____________ 
*) При переформированіи въ 1870 году Кубанскаго казачьяго 

войска знамена были переданы: № 10 полка — въ 1-й  Уманскій, № 11—  
въ 1-й Кавказскій, № 12 — во 2-й Кубанскій, № 13 — въ 1-й Кубанскій, 
17-й — въ 1-й Хоперскій, № 18 — во 2-й Хоперскій, № 19 — въ 1-й  
Урупскій. № 20 — въ 1-й Лабинскій и  № 21 — во 2-й Дабинскій ка- 
зачьи полки.  
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видѣ петлицъ шерстяного басона на воротникахъ и 
обшлагахъ мундировъ по образцу ордена св. Георгія. 
Новыя Георгіевскія знамена: 1-му и 2-му бата- 
ліонамъ Тифлисскаго, 2-му и 3-му баталіонамъ Мин- 
грельскаго гренадерскихъ полковъ, Кавказскому ли- 
нейному № 19 баталіону, (съ 1874 года вошелъ въ 
составъ Черноморскаго полка). 
     Георгіевскія знамена съ прибавленіемъ къ имѣ- 
ющимся надписямъ новыхъ: всѣмъ четыремъ баталіо- 
намъ лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго и Грузинскаго 
гренадерскаго полковъ; 3-му баталіону Тифлисскаго 
гренадерскаго полка; 1-му и 4-му баталіонамъ Апше- 
ронскаго и 2-му баталіону Дагестанскаго пѣхотныхъ 
полковъ. 
     Георгіевскія серебряныя трубы: 1) съ надписью: 
„За Кавказскую войну“ — 4-му баталіону Тифлисскаго, 
1-му и 4-му баталіонамъ Мингрельскаго гренадерскихъ 
полковъ; Дагестанскому конно-иррегулярному полку; 
2-й и 3-й (нынѣ 5-я батарея 38 артиллерійской бри- 
гады) батареямъ 20-й артиллерійской бригады; № 1-й 
и 2-й конно-артиллерійскимъ батареямъ Терскаго ка- 
зачьяго войска; 2) съ надписью: „за отличіе при по- 
кореніи Восточнаго Кавказа въ 1859 году“ — 1-му и 
3-му баталіонамъ Куринскаго, 2-му и 3-му баталіонамъ 
Апшеронскаго пѣхотныхъ полковъ; 3-й батареѣ 21-й 
артиллерійской бригады (нынѣ 6-я батарея 38-й артил- 
лерійской бригады). 
     Дополнительная надпись 4-й батареѣ Кавказской 
гренадерской артиллерійской бригады (нынѣ 5-я ба- 
тарея той же бригады). 
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Серебряный петлицы за военный отличія на офи- 
церскіе мундиры — 1-му Кавказскому саперному бата-  



ліону. 
     Гренадерскій бой (походъ за военное отличіе) —  
Кабардинскому пѣхотному полку. 
     Георгіевское знамя съ надписью: „за боевые под- 
виги въ Кавказскую войну и за дѣло подъ ауломъ 
Шали 18 января 1864 года“ — 1-му баталіону Нава- 
гинскаго пѣхотнаго полка. 
     Георгіевское знамя съ надписью „за Кавказскую 
войну“ Грузинской пѣшей дружинѣ (нынѣ 5-й Кав-  
казскій стрѣлковый полкъ). 
     Знаки отличія на головные уборы съ надписью:  
„3а отличіе при покореніи Западнаго Кавказа въ  
1864 году“. 
     73 Крымскому, 74 Ставропольскому, 75 Севасто- 
польскому и 76 Кубанскому пѣхотнымъ полкамъ, 15 
Тверскому, 18 Переяславскому драгунскимъ полкамъ, 
Стрѣлковымъ баталіонамъ: Кавказскому Гренадерско- 
му, 19-му и 21-му. 2-му Кавказскому саперному ба- 
ліону. Кавказскимъ линейнымъ баталіонамъ: .№№ 2 
3 и 5-му. 1-й и 3-й ротамъ № 4-го. Стрѣлковымъ  
ротамъ Кавказскихъ линейныхъ баталіоновъ: №№ 1, 
6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18 и 19-го. 19-й артил- 
лерийской бригадѣ. Кубанскаго казачьяго войска — 
пѣшимъ баталіонамъ: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12 и 13-го. Отдѣльнымъ коннымъ полкамъ: 
№№ 1, 2, 3, 4, 3, 6, 7, 8 и 9-го. Кубанскому кон- 
но-иррегулярному полуэскадрону. Конно артиллерій- 
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скимъ батареямъ Кубанского казачьяго войска. 1,  2   
3, 4, и 5-й. 
     Знаки отличія на головные уборы съ надписью:  
„за отбитіе штурма на укрѣпленіи Хамкеты 14 іюня 
1862 года и за отличіе при покореніи Западнаго Кав- 
каза въ 1864 году“. 
     Кавказскаго линейнаго № 4 баталіона 2, 4 и стрѣл-  
ковой ротамъ. 
     Великій князь прибылъ въ Тифлисъ 8-го іюня.  
На другой день толпы народа начали наполнять ули- 
цы около дворца и окаймляли площадь, на которой 
была поставлена для совершенія благодарственнаго 
молебствія красиво убранная палатка. Между тѣмъ, 
въ залахъ дворца собрались генералы, высшіе граждан- 



скіе чиновники, представители отъ дворянства и города. 
     Великій князь, войдя въ залу, обратился къ при- 
сутствующимъ съ рѣчью, въ которой привелъ слова  
полученныхъ отъ Государи рескриптовъ. Громкое 
задушевное „ура“ было отвѣтомъ на эту рѣчь. За- 
тѣмъ Великій князь продолжалъ: „Отнынѣ война 
Кавказская принадлежитъ уже исторіи. Намъ пред- 
стоятъ теперь заботы о гражданскомъ устройствѣ и 
развитіи умиротвореннаго края и я вполнѣ надѣюсь, 
что на этомъ поприщѣ вы, господа, всѣ будете так- 
же помогать мнѣ и содѣйствовать, какъ до сихъ 
поръ содѣйствовали“. 
     Послѣ этихъ словъ Тифлисскій губернскій пред- 
водитель дворянства Дмитрій Кипіани обратился къ 
Великому князю съ слѣдующимъ привѣтстыемъ: 
     „Ваше Императорское Высочество! Вы довершили 
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покореніе Кавказа и тѣмъ внесли въ исторію нероз- 
лучное съ вашимъ именемъ событіе громадной важ- 
ности. Избранные грузинскимъ дворянствомъ, прино- 
симъ Вашему Императорскому Высочеству поздравле- 
ніе отъ имени всего сословія. Теперь да поможетъ 
вамъ Всевышній водворить гражданственность тамъ, 
гдѣ только что прекратилась вѣковая война“. 
     Выслушавъ поздравленія и отъ городского голо- 
вы, Великій князь вышелъ на площадь, куда къ это- 
му времени крестнымъ ходомъ изъ Сіонскаго собора 
прибыло духовенство. Экзархъ Грузіи обратился къ 
Великому князю съ рѣчью, въ которой отмѣтилъ 
громадное значеніе этого событія для края. Послѣ 
молебствія Великій князь объѣзжалъ ряды войскъ и 
благодарилъ отъ имени Государя за ихъ доблестные под- 
виги. Офицерамъ и солдатамъ было устроено угощеніе. 
     Покончивъ съ задачей умиротворенія Кавказа и, 
устройства управленія горцами, Великій князь занял- 
ся внутренними преобразованиями края. 20-ти лѣт- 
ній періодъ намѣстничества можно раздѣлить на двѣ 
части: до 1872 года Великій князь былъ занятъ про-  
веденіемъ крестьянской и судебной реформъ, преоб- 
разованіемъ главнаго и мѣстнаго управленія, а также 
наилучшимъ разрѣшеніемъ всѣхъ мѣръ, которыя, 
такъ или иначе, имѣли отношеніе къ новымъ усло- 



віямъ народной жизни. Мѣропріятія второго деся- 
тилѣтія были результатомъ предшествовавшей рабо- 
ты и стремились къ осуществленію предположеній  
правительства къ пріобщенію Кавказскаго края къ 
общерусской гражданственности. 
 
                                 ______________ 


