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Аннотация
Кавказ – это прекраснейшая жемчужина, и одна из самых

драгоценных, так как этот край не имеет себе равных по роскоши
природы и теплому влажному климату.

Кавказ, по выражению одного исследователя, представляет
собою чудную мозаику народностей, интересную своими
легендами, сказками, пословицами, яркими чертами нравов,
обычаев, костюмов.

Посещающим Кавказ и теперь нередко представляются
картины и фигуры Ветхого Завета. Несмотря на различное
происхождение, а нередко и разность веры, образа жизни,
у кавказских народов замечается еще большее согласие в
нравах и воззрениях. И если они много позаимствовали у
русских, то и последние усвоили себе много кавказского.



 
 
 

Ведь Кавказская война, покрывшая неувядаемой славой
русское оружие, составляет беспримерную страницу в истории
Российской империи.
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Большой Кавказ
 

КАВКАЗ, земли и горы между Чёрным, Азовским и Кас-
пийским морями, центральное положение в которых зани-
мает горная система Большого Кавказа, отделяющая Пред-
кавказье от Закавказья.

Большой Кавказ протянулся между Чёрным и Каспий-
ским морями на 1100 километров, с хребтами Главный и Бо-
ковой с отходящими от них горными цепями. Большой Кав-
каз делится на три района – Западный Кавказ, до Эльбруса;
Центральный Кавказ, между Эльбрусом и Казбеком; и Во-
сточный Кавказ, восточнее Казбека.

Эльбрус, высочайшая гора, пять с половиной километров,
на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, по-
тухший вулкан с двумя вершинами, восхождения на которые
впервые совершены в 1829 и 1890 годах.

Казбек, гора более 5 километров высотой, вершина Боко-



 
 
 

вого хребта, в Грузии, впервые покорен в 1973 году.
Западный Кавказ с живописными вершинами и выхода-

ми подземных рек известен озером Рица на южных отрогах
Главного хребта в Абхазии, на высоте около километра и глу-
биной более 100 метров, часть Рицинского заповедника.

Центральный Кавказ с десятком вершин, превышающих
пять километров, труднодоступен и суров, покрыт много-
численными ледниками.

Восточный Кавказ с вершинами около 4 километров, от-
личается лабиринтами глубоких ущелий.

Большой Кавказ имеет большое количество солнечных
дней – до 280 в году. Реки Большого Кавказа – Алазани, Ри-
они, Арагви, Кодори, Бзыбь, Кубань впадает в три моря ре-
гиона, судоходны, в низовьях, Риони и Кубань. В горах мно-
жество водопадов, минеральных источников, родников. На
Большом Кавказе много заповедников – Кавказский, Рицин-
ский, Тебердинский, Кабардино-Балкарский, Северо-Осе-
тинский, Лагодехский, Закатальский. Горнолыжный туризм
развит в Приэльбрусье, Домбае, Красной Поляне. Действую-
щие автодороги – Военно-Грузинская, Военно-Осетинская,
кавказские железнодорожные станции у Большого Кавказа –
Минеральные Воды, Нальчик, Владикавказ, Майкоп, Гроз-
ный, Черкесск, Буйнакс, Лабинск.

Предкавказье прилегает к северному склону Большо-
го Кавказа. Территория Предкавказья делится на Запад-
ное Предкавказье с Прикубанской равниной, Кубано-При-



 
 
 

азовской низменностью, Таманским полуостровом; Сред-
нее Предкавказье со Ставропольской и Терско-Сунженской
возвышенностями; Восточное Предкавказье с Терско-Кум-
ской низменностью. Краснодарский и Ставропольский край,
черноморское побережье Кавказа, Кавказские Минеральные
Воды входят в Предкавказье.

Кавказ делят и на Северный Кавказ и Закавказье. К Се-
верному Кавказу относят северный склон Большого Кавка-
за, Предкавказье, часть южного склона Большого Кавказа до
долины реки Псод. Закавказье – Грузия, Армения, Азербай-
джан.

«Кавказ в короне России – это прекраснейшая
жемчужина и одна из самых драгоценных, так как этот
край не имеет себе равного по роскоши природы и
теплому влажному климату».
Ф. Доброхотов. Черноморское побережье Кавказа. СПб, 1916.

«Под именем Кавказа известен длинный перешеек,
заключающийся между Чёрным и Каспийским морями
и соединяющий две части света – Европу и
Азию. Главный кавказский хребет проходит через
весь перешеек от северо-западной его оконечности
до юго-восточной, и таким образом разделяет
край на три отдельные части: на Предкавказье,
составляющие продолжение равнины южной России и
простирающееся до самого подножья гор; на Горный
Кавказ, или самый хребет с его многочисленными
отрогами; на Закавказье, занимающее всё пространство



 
 
 

от южного склона Главного Хребта до русской границы
с Ираном и Турцией.

Существуют два главных прохода через горы:
Дербентский (вдоль Каспийского моря) – дорога в Иран;
и  Владикавказский (через самую середину хребта)  –
дорога в Грузию.

Главные реки – Терек с Сунжей, Кубань, Кума,
Риони, Кура с Арагви и Араксом.

Население Кавказа может быть разделено на три
группы:

1.  Горцы, живущие по обоим склонам кавказских
гор; всех горцев разделяют на пять главных племён,
из которых каждое состоит из нескольких народностей;
всех горных племён насчитывается более 100.

Племена эти суть:
1) абхазы, населяющие северо-восточное прибрежье

Чёрного моря;
2) черкесы, живущие по обоим склонам Кавказского

Хребта, к западу от Эльбруса;
3)  чеченцы, живущие по реке Сунже и северному

склону Андийского хребта;
4) мачины в Дагестане;
5) осетины, занимающие самую середину гор;
6)  грузины, родственные им племена, занимающие

долину Риони и отчасти Куры;
7)  армяне, занимающие юго-западную часть

Закавказья, известную под именем армянского
плоскогорья».
М. Острогорский. Кавказ. СПб, 1900.



 
 
 

«Кавказский горный хребет, проходящий с северо-
запада на юго-восток, на протяжении около полутора
тысяч верст, от Чёрного моря до Каспийского, делит
Кавказ на две части: северную степную и южную –
Закавказье.

Горный хребет Кавказа поражает своим
необыкновенным разнообразием и суровой
грандиозностью. Недалеко от Кубани к северу
выдвигается громадный выступ, на котором в 20
верстах от главного гребня поднимается увенчанный
вечными снегами двуглавый Эльбрус, западная
вершина которого – 18400, восточная – 18400 и
седловина 17500 футов. По направлению к Пятигорску
Эльбрус спускается громадными уступами. При самом
конце последнего уступа – Пятигорского в окрестностях
Пятигорска возвышаются группы гор – Бештау,
Машук, Кум-гора, Лысая, Змеиная, Верблюд и
другие со множеством трещин, из которых вытекают
минеральные источники в Пятигорске, Железноводске,
Ессентуках и Кисловодске. Снеговая линия Эльбруса
начинается примерно с 11200 футов высоты.

Другой известный гигант Кавказских гор – Казбек,
так же как и Эльбрус, представляет потухший вулкан
высотой 16500 футов.

Присоединение Кавказа к России ознаменовалось
многовековой борьбой, которая велась со
значительными промежутками с большей или меньшей
энергией. В непосредственное соприкосновение с
Кавказом Россия пришла после покорения Казанского



 
 
 

и Астраханского царств. С этого времени Россия,
в силу героических условий, мало-помалу начала
распространять свою власть на этот край и, спустя 300
лет, окончательно подчинила его себе.

Кавказская война, покрывшая неувядаемой славой
русское оружие, составляет беспримерную страницу в
истории российской империи.

Кавказ ещё древними писателями, начиная
с Геродота, называвшийся «Горой языков», по
выражению одного исследователя, представляет собою
чудную мозаику народностей, интересную своими
легендами, сказками, пословицами, яркими чертами
нравов, обычаев, костюмов.

Посещающим Кавказ и теперь нередко
представляются картины и фигуры Ветхого Завета.
Несмотря на различное происхождение, а нередко
и разность веры, образа жизни, у кавказских
народов замечается ещё большее согласие в
нравах и воззрениях. И если они много
позаимствовали у русских, то и последние, со своим
эластичным и упругим характером, впечатлительным
и восприимчивым, несмотря на долголетнюю войну с
фанатическими, воинственными и жестокими горцами,
усвоили себе много кавказского и выработали
особо русско-кавказский тип. Даже кавказские войска
отличаются лихим и гордым типом, выделяющим их из
среды других русских войск».
Григорий Москвич. Путеводитель по кавказским
Минеральным водам. СПб, 1896.



 
 
 

 
К. К. Фези. «В кобурах у
меня пара пистолетов»

 
К.К. Фези. «В кобурах у меня пара пистолетов». Письма

к отцу с Кавказа. 1836–1848 годы.
Карл Карлович Фези, швейцарец на русской службе, ге-

нерал-лейтенант, командовал дивизией на Кавказе в 1836–
1842 годах.

Пестрая, шумная толпа солдат всех родов войск, казаков,
калмыков, татар, мингрельцев и мирных черкесов не дает
мне покоя в моем шатре. Генерал-лейтенант Вельяминов ко-
мандует всем нашим корпусом, я – всею пехотою, почему
мне также подчинены некоторые полки пеших казаков, во-
оруженных легкими азнатскими штуцерами; мне подчинен-
ные также несколько бригадных генералов. У нас здесь мно-
гочисленное и блестящее общество, так как большое число
князей, графов и баронов из гвардии находится здесь в каче-
стве добровольцев. Я обзавелся казачьими лошадьми и езжу
на казачьем седле с нагайкой, так как эти лошади совершен-
но не знают шпор и должны управляться непременно нагай-
кою. В качестве вооружения я ношу турецкую саблю по чер-
кесскому способу, на кожаном шнуре через плечо, а в кобу-
рах у меня пара нарезных пистолетов с пистонами. Я захва-



 
 
 

тил с собою свой швейцарский штуцер и стрелял сегодня в
цель на 400 шагов без промаха.

Крепость Ольгинская, 22 сентября 1836 года.

В эту компанию я приобрел большой опыт в ведении гор-
ной войны, которая доведена здесь до совершенства. Кто бы
мог поверить, что не только пехота и кавалерия, но даже са-
ма артиллерия не только проходит повсюду, но и действует.
Наши казачьи и черкесские лошади как дикие козы. Зато уж
самые черкесы – чистый идеал воина, в одно и тоже время
он отличный кавалерист и такой же пехотинец. Но так как
они не переносят предводительства, то у них нет никакого
порядка и дисциплины, и поэтому они всегда бывают биты
и совершенно неспособны на что-либо серьезное. Ни один
укромный уголок не ускользает от нас, так как мы появля-
емся повсюду; например, я занял однажды долину, считав-
шуюся жителями недоступною.

Лагерь у Ольгинской, 16 ноября 1836 года.

Чеченцы – одно из самых могущественных и диких пле-
мен Кавказа, которое сопротивляется русским упорнее все-
го. Предстоит зимний поход против чеченцев. 16 января я
прибыл в их страну, где были закончены необходимые при-
готовления, и пошел вперед.

После ежедневных стычек и больших и малых боев, из ко-
их последний длился 4 дня, население должно было прине-



 
 
 

сти присягу на верность, и их предводители перешли на на-
шу сторону и были нам очень полезны. Ты не должен думать,
что мы деремся яблочными пирожными: опровержением то-
му служит хотя бы моя контузия и многие другие примеры.
У нас не было обмороженных, больных и в общем малые по-
тери в людях; мы взяли, что случается редко, многих в плен
и большую добычу, так что, например, весь, отряд получал
всего вдоволь по два раза в день. Я нахожу, что этот поход
мне удался лучше, нежели в Польше.

Из взятых в плен я выбрал себе 2 черкесских мальчиков
и 2 девочек, которых я хочу воспитывать. Они уже посланы
в Екатеринодар; впрочем, предполагаю отдать кому-нибудь
одного мальчика и одну девочку.

Форт Грозный, 9 декабря 1836 года.

Я еду в Кубу, оттуда через Дагестанские горы в такие де-
бри, куда не ступала нога чужеземца, куда не заходил ни один
из нас и которые даже не нанесены на наши карты.

Уверяют, что у меня были большие потери. Я, право, не
знаю, можно ли назвать потерю за всю экспедицию убитыми
и раненными в 7 человек большою при отсутствии пленных.

Тифлис, 6 апреля 1838 года.

Печатается по изданию:
К.К. Фези. Быт и нравы русской армии после 1812 года.

СПб, 1912.



 
 
 

 
Присоединение Кавказа

к России в XIX веке
 

«Завоевание Кавказа столь важно для России,
оно так усилило международное положение нашего
Отечества, что хотя бы краткое ознакомление с этой
гигантской борьбой и с теми людьми, которые легли
костьми за свою родину, составляет нравственную
обязанность всякого русского человека».
Очерки покорения Кавказа. СПб, 1911.

Войны за присоединение Кавказских гор велись Россий-
ской империей, нуждавшейся в защите своих южных границ
от постоянных нашествий-набегов и контроля торговых пу-
тей, связывающих Россию через Каспийское и Чёрное моря
с восточными рынками, в течение XVIII–XIX веков. Воева-
ли не только с кавказскими горцами, но и не хотевшими от-
давать контроль над Кавказом Ираном и Турцией.

Кавказские войны России включают в себя Персидский
поход 1722–1723 годов, Персидский поход 1796 года, рус-
ско-иранские войны 1804–1813 годов и 1826–1828 годов,
кавказскую часть русско-турецких войн 1768–1774 годов,
1787–1791 годов, 1806–1812 годов, 1828–1829 годов, Крым-
скую войну 1853–1856 годов, Кавказскую войну 1817–1864
годов, завершившую полное присоединение Кавказа к Рос-



 
 
 

сии.



 
 
 

 
Россия и Кавказ до XVIII века

 
В середине XVI века русские войска ликвидировали Ка-

занское и Астраханское ханства. Завоевание – присоедине-
ние Поволжья передвинуло границу Московского царства
до реки Терек и обеспечивало России выход в Каспийское
море с широкой реализацией своих традиционных товаров,
включая меха, без посредников на Востоке. Необходимо бы-
ло укрепиться в Каспийской части «Великого шёлкового пу-
ти», овладев устьем Терека и дагестанским побережьем. На
Кавказе в это время шли войны против иранских и турецких
захватчиков, внутренние междоусобицы, часть горских пле-
мён стремилась получить помощь или даже вступить в союз
с Москвой. В 1554 году начались дипломатические перего-
воры с Кабардой и дагестанским шамхальством Тарковским,
в результате которых в 1557 году Кабарда приняла русское
подданство, и в 1567 году в устье реки Сунжи была основана
крепость Терки, в 1588 – в дельте Терека построен Терский
городок. Низовья Терека были заселены переселившимися с
Дона и Волги казаками.

В 1594 году, позднее в 1604–1605 годах русские отря-
ды воевод Бутурлина и Плещеева попытались прорваться в
приморский Дагестан, воюя с кумыкским шамхалом Тарков-
ским, но успеха не добились.



 
 
 

 
Россия и Кавказ в XVIII веке

 
В 1720 году по указу Петра  I на нижнем берегу Терека

было построено 5 казачьих станиц. Во время Персидского
похода 1722–1723 годов войска Петра I заняли всё дагестан-
ское побережье, включая Дербент. Тогда же Кубинское хан-
ство перешло в русское подданство. Русская армия даже за-
няла Баку, но закрепиться на побережье не удалось – не поз-
волила сильная ещё тогда Турция. Граница Российской им-
перии вернулась к Тереку, где при Анне Иоанновне началось
строительство кавказских укреплённых линий.

В 1735–1739 годах была построена Кизлярская укреплён-
ная линия со строительством крепости и укреплений по реке
Терек. К 1769 году линия дошла до Моздока, а к 1780 была
полностью создана Азово-Моздокская укреплённая линия –
от Азовского до Каспийского моря. Это стало возможным
после русско-турецкой войны 1768–1774 годов, в результате
которой Россия получила, в частности, Кабарду и Северную
Осетию, кубанские горцы получили независимость от Тур-
ции.

Украинские плодородные степи и Крым вошли в состав
Российской империи. Азовско-Моздокская линия (Моздок
был построен в 1763 году) обеспечивала дальнейшее про-
движение к горному Кавказу, занятие плодородной предкав-
казской равнины и выход на черноморские берега Кавказа.



 
 
 

По указу 1782 года занятые земли раздаются российскому
дворянству. До 1804 года было роздано более полумиллиона
десятин. Кавказские земли получили Воронцов, Безбородко,
Чернышёв, многие другие.

В 1783 году А. Суворов, тогда командир Кубанского кор-
пуса, в боях оттеснил на Урал и за Кубань ногайские пле-
мена. В 1784 году Шамхал Муртаза Али перешел в россий-
ское подданство – Россия вышла на северное дагестанское
побережье Каспийского моря. В том же году была заложена
крепость Владикавказ и начато строительство укреплений на
создаваемой Военно-Грузинской дороге.

Это позволило в 1785 году создать единую Кавказскую
линию, позднее разделенную на левый фланг, центр, пра-
вый фланг и Черноморскую кордонную линию – от стани-
цы Усть-Лабинской до устья Кубани, заселенную бывшими
запорожскими казаками, ставшими Черноморским казачьим
войском.

За два года до этого царь Картли и Кахетин Ираклий II, за-
жатый иранцами, турками, подвергавшийся постоянным на-
бегам аварцев, обратился к России и Восточная Грузия по
Георгиевскому трактату 1783 года была объявлена под рос-
сийским протекторатом, туда вошли русские войска, но по-
началу закрепиться там не удалось – в Чечне и Кабарде нача-
лось восстание шейха Мансура, мусульманского проповед-
ника, пытавшегося объединить кавказские племена под зна-
менем газавата – войны против неверных.



 
 
 

Во главе кавказских племён стояли феодалы – хан, чанка,
бек, в зависимости от которых находились местные дворяне
– уздени, несущие повинности перед беками, раздававшими
им крестьянские дворы. Их получали и нукеры – ближайшее
окружение феодалов. У некоторых племён не было ещё част-
ной собственности на землю, которая принадлежала родам
– тейпам, члены которого, как и сами тейпы, считались рав-
ными друг другу. Впрочем, постоянно выделялись и «силь-
ные» тейпы.

Посланный на подавление русский отряд полковника
Пьерри был уничтожен чеченцами. Мансур попытался взять
Кизляр и Моздок, но был отброшен. Через год попытка
похода на Кизляр повторилась, чеченцев снова отбросили,
Мансур ушёл в Закубанье, где началось восстание. Угроза
новой турецкой войны и действия Мансура вынудили рус-
ские войска уйти из Восточной Грузии.

В ходе начавшейся русско-турецкой войны 1787–1791 го-
дов турецкая армия Батал-Паши в 1790 году была разгром-
лена русскими войсками в верховьях реки Кубани, вынуж-
денными также действовать и против адыгейских отрядов
Мансура, база которого была в турецкой тогда Анапе и Суд-
жук-Кале (будущем Новороссийске). В 1791 году русские
войска взяли Анапу, Мансур был взят в плен, сослан в Со-
ловецкий монастырь, где и умер.

По Ясскому мирному договору Анапу возвратили Тур-
ции, адыгейские племена были признаны независимыми,



 
 
 

правый фланг кавказской укреплённой линии был перенесён
на реку Кубань, а её центр, через несколько лет, был передви-
нут до горы Бештау и основанного там Пятигорска, ставшего
позднее первым курортом Кавказских Минеральных Вод и
Черкесска.

В 1795 году Грузия подверглась иранскому нападению – в
страну вновь были введены русские войска. Через год в Пер-
сидском походе русская армия В.А. Зубова взяла Дербент,
Кубу, Баку и Шемаху. Воцарившийся на российском престо-
ле Павел I прервал поход и вывел русские войска из Закав-
казья. В 1799 году Восточная Грузия подверглась нападению
– реальной стала угроза разделения страны между Ираном и
Турцией. Грузинский царь Георгий XII обратился к Павлу I.
В Восточную Грузию вновь вошли русские войска, совмест-
но с грузинскими воинами 7 ноября 1800 года на реке Иоре
в Кахетии разбившие армию аварского и казикумухского ха-
нов. Через год, после смерти Георгия XII манифестом Пав-
ла I Восточная Грузия вошла в состав Российской империи.



 
 
 

 
Кавказская война XIX века

 
XIX век начался на Кавказе многочисленными восстани-

ями. В 1802 восставали осетины, в 1803 – аварцы, в 1804 –
грузины.

В 1802 году командующим войсками Кавказской укреп-
ленной линии был назначен грузинский князь на русской
службе П.Д. Цицианов. В 1803 году была проведена успеш-
ная военная экспедиция генерала Гулякова – русские вышли
к дагестанскому побережью с юга. В том же году в русское
подданство перешла Мингрелия, в 1804 – Имеретия и Тур-
ция. Большинство членов грузинского царского дома кня-
зем П.Д. Цициановым была выслана в Россию. Оставшийся
царевич Александр, главный претендент на грузинский пре-
стол, укрылся в Гандже, у местного хана. Ганджа принадле-
жала Азербайджану, но это не остановило князя Цицианова.
Ганджа была взята штурмом русскими войсками, под пред-
логом, что она некогда входила в состав Грузии. Ганджа ста-
ла Елизаветполем. Поход русских войск на Эривань-Ереван
и взятие Ганджи послужили поводом к русско-иранской вой-
не 1804–1813 годов.

В 1805 году в русское подданство перешли Шурагельское,
Шекинское, Ширванское, Карабахское ханства. И хотя под
Баку князь Цицианов был предательски убит, восстание ха-
на Шекинского было подавлено и отряд генерала Глазенапа



 
 
 

взял Дербент и Баку – к России отошли Дербентское, Кубин-
ское и Бакинское ханства, что вызвало русско-турецкую вой-
ну 1806–1812 годов. Именно союз Ирана и Турции помешал
русским, овладевших Нахичеванью, взять Эривань.

Персидские войска, вошедшие в Ереванское ханство и Ка-
рабах, были разбиты русскими на Араксе, Арпачае и под
Ахалкалаками. В Осетии отряд генерала Лисаневича разгро-
мил войска кубинского хана Ших-Али. На Черноморском
побережье русские войска взяли турецкие крепости Поти и
Сухум-Кале. В 1810 году в состав России вошла Абхазия. Да-
гестан, также объявил о принятии российского подданства.

В 1811 году русские войска командующего на Кавказе
маркиза Паулучи взяли крепость Ахалкалаки. Отряд генера-
ла И. Котляревского разбил персов в 1812 году при Аслан-
дузе, а через год взял Ленкорань. Войны России с Ираном
и Турцией закончились почти одновременно. И хотя по Бу-
харестскому миру 1812 года Турции вернули Поти, Анапу и
Ахалкалаки, по Гюлистанскому миру 1813 года Персия по-
теряла Карабахское Ганджинское, Шекинское, Ширванское,
Дербентское, Кубинское, Бакинское, Талышинское ханства,
Дагестан, Абхазию, Грузию, Имеретию, Гурию, Мингрелию.
Большая часть Азербайджана с Баку, Ганджей, Ленкоранью
вошла в состав России.

Территория Грузии и Азербайджана, присоединенные к
России, оказались отделены от империи Чечней, Горным Да-
гестаном и Северо-Западным Кавказом. Горная битва нача-



 
 
 

лась с окончанием Наполеоновских войн в 1815 году.

В 1816 году командиром отдельного Кавказского корпуса
был назначен герой Отечественной войны 1812 года генерал
А.П. Ермолов, отдававший отчет в трудности отражения на-
бегов горцев и овладения Кавказом: «Кавказ – это огромная
крепость, защищаемая полумиллионным гарнизоном. Надо
штурмовать ее или овладеть траншеями». Сам А.П. Ермолов
высказался за осаду.

Кавказский корпус насчитывал до 50 тысяч человек; А.П.
Ермолову также подчинялось 40-тысячное Черноморское
казачье войско. В 1817 году левый фланг Кавказской укреп-
ленной линии был перенесен с Терека на реку Сунжа, в сред-
нем течении которой в октябре было заложено укрепление
Преградный Стан. Это событие положило началу Кавказ-
ской войны.

Линия укреплений, возведенных по реке Сунжа в 1817–
1818 годах, отделила равнинные плодородные земли Чечни
от ее горных районов – началась длительная война осадного
характера. Укрепленная линия предназначалась для предот-
вращения набегов горцев внутрь областей, занятых Россией,
она отрезала горцев от равнины, блокировала горы и стала
опорой для дальнейшего продвижения в глубь гор.

Наступление в глубь гор проводилось особыми военными
экспедициями, во время которых «непокорные аулы» сжи-
гались, посевы вытаптывались, сады вырубались, горцев пе-



 
 
 

реселяли на равнину, под надзор русских гарнизонов.
Занятие русскими войсками района Бештау-Машук-Пя-

тигорья в конце XVIII – начале XIX веков вызвали ряд вос-
станий, подавленных в 1804–1805 годах, в 1810,1814 и да-
же в начале 1820 года. При генерале Ермолове впервые бы-
ла введена система рубки лесов – созданию просек на ши-
рину ружейного выстрела – для проникновения в глубину
чеченских земель. Для быстрого отражения нападения гор-
цев создавались подвижные резервы, в просеках строились
укрепления. Сунженскую укрепленную линию продолжала
крепость Грозная, построенная в 1818 году.

В 1819 году часть чеченских и дагестанских горцев объ-
единилась и напала на Сунженскую линию. Разбив один из
русских отрядов нападавшие в ряде боев были отброшены в
горы, в 1821 году ликвидированы Шекинское, Ширванское,
Карабахское ханства. Построенная в 1819 году в кумыкских
землях крепость Внезапная преградила чеченцам путь к Да-
гестану и нижнему Тереку. В 1821 году русские войска ос-
новали крепость Бурную – нынешнюю Махачкалу.

Плодородные земли Закубанья занимались черномор-
ским казачеством. Набеги отбивались – в 1822 году экспе-
дицией генерала Власова, переправившейся за Кубань, было
сожжено 17 аулов. Генерал был отстранен от командования,
предан суду и оправдан им.

Боевые действия велись и в Дагестане, где отрядом гене-
рала Мадатова в 1821 году был разбит последний хан – авар-



 
 
 

ский Султан-Ахмед. Генерал А.П. Ермолов писал в приказе
к войскам «Нет более противящихся нам народов в Дагеста-
не».

В этот период в Южном Дагестане начала действовать
прошедшая из Шарвана мюридистская секта – мусульман-
ская секта Накшбендийского тариката вторая после шари-
ата ступень религиозного совершенствования мусульмани-
на). Мюрид – ученик, последователь. Учителя мюридов, их
руководители назывались шейхами, выдвигавшими требо-
вания равенства всех мусульман, которые в начале XIX ве-
ка были подхвачены многими простыми горцами. Перене-
сение мюридизма из Ширвана в Южный Дагестан связано
с именем Курали-Магомы. Первоначально Ермолов ограни-
чился только предписанием кюринскому и казику ухскому
Аслан-хану прекратить деятельность Курали-Магомы. Од-
нако через возведенного в шейхи Курали-Магомой секрета-
ря Аслан-хана Джемаледдина тарикат проник в Горный Да-
гестан, в частности, в Койсубулинское общество, с давних
пор бывшее очагом антифеодального крестьянского движе-
ния. Узденская верхушка значительно видоизменила тари-
кат, который стал газаватом – учением, направленным на
борьбу с неверными. В 1825 году на Кавказе начинается
большое антироссийское восстание во главе с чеченцем Бей-
Булатом. Восставшие взяли укрепление Амир-Аджи-Юрт,
начали осаду Герзель-аула, но были отбиты русским гарни-
зоном. Бей-Булат напал на крепость Грозную, был отбит и



 
 
 

генерал Ермолов подавил восстание, уничтожив несколько
аулов. В том же году экспедиция генерала Вельяминова по-
давила начавшее восстание в Кабарде, которая больше не
восставала никогда.

В 1827 году генерала А.П. Ермолова на Кавказе сменил
генерал И.Ф. Паскевич, в том же году во время начавшей-
ся русско-иранской войны 1826–1828 годов штурмом взяв-
ший Ереван. Русские победили и в войне 1828–1829 годов
с турками. По Туркманчайскому миру 1828 года Россия по-
лучила Эриванское и Нахичеванское ханства, по Адриано-
польскому миру 1829 года – Черноморское побережье Кав-
каза от устья Кубани до Поти. Стратегическая обстановка на
Кавказе резко изменилась в пользу России. Центр Кавказ-
ской укрепленной линии прошел у верховьев рек Кубань и
Малка. В 1830 году была сооружена Лезгинская кордонная
линия Кварели-Закаталы – между Дагестаном и Кахетией. В
1832 году была построена крепость Темир-Хан-Шура – ны-
нешний Буйнакск.

В 1831 году граф И.Ф. Паскевич был отозван в Петербург
для подавления польского восстания. На Кавказе его сменил
генерал Г.В. Розен. Тогда же в Чечне и Горном Дагестане
образовалось мусульманское государство – имамат.

В декабре 1828 года в ауле Гимры первым имамом
был провозглашен койсубулинский проповедник аварец Га-
зи-Магомед-Кази-мулла, выдвинувший идею объединения
всех народов Чечни и Дагестана. Под знаменем газавата Ка-



 
 
 

зи-мулле, однако, не удалось объединить всех – ему не под-
чинились шамхал тарковский, аварский хан, другие прави-
тели.

В мае 1830 года Гази-Магомед со своим последователем
Шамилем во главе 8-тысячного отряда попытался взять сто-
лицу аварского ханства аул Хунзах, но был отброшен. Не
удалась и русская экспедиция имама – аул Гимры. Влияние
первого имама усилилось.

В 1831 году Гази-Магомед с 10-тысячным отрядом пошел
в Тарковское шамхальство, в котором шло восстание против
шамхала. Имам разбил царские войска при Атлы-Бонене и
приступил к осаде крепости Бурной, обеспечивавшей непре-
рывность сообщения с Закавказьем по берегу Каспийского
моря. Оказавшись не в состоянии взять Бурную, Гази-Му-
хаммед, однако мешал русским войскам проникнуть дальше
побережья. Разросшееся восстание дошло до Военно-Гру-
зинской дороги. Главнокомандующий на Кавказе Г.В. Розен
для подавления восстания отправил в Герки отряд генерала
Панкратова. Гази-Мухаммед ушел в Чечню. Он захватил и
опустошил Кизляр, попытался взять Грузию и Владикавказ,
но был отбит, как и от крепости Внезапной. Одновременно
табасаранские беки попытались взять Дербент, но неудачно.
Имам не оправдал надежды кавказского крестьянства, прак-
тически ничего не сделал для него, и восстание само собой
стало затухать. В 1832 году русская карательная экспедиция
вошла в Чечню; было сожжено около 60 аулов. 17 октяб-



 
 
 

ря русские войска осадили резиденцию имама, аул Гимры,
имевший несколько линий обороны, построенных ярусами.
Гимры был взят штурмом, Гази-Магомед убит.

Приемником убитого имама был избран аварский чанка
Гамзат-бек, сосредоточивший свои усилия на взятии авар-
ского ханства Паху-бике, но в 1834 году во время перегово-
ров в лагере Галуат – бека под столицей Аварского ханства
Хунзахом его мюриды убили сыновей Паху-бике Нуцал-хана
и Умма-хана, а на следующий день Галуат-бек взял Хунзах и
казнил Паху-бике. За это хунзахцы во главе с Ханжи-Мура-
том организовали заговор и убили Галуат-бека, аул Хунзах
был взят русским отрядом.

Третьим имамом стал кандидат койсубулинских узденей
Шамиль. Тогда же в Закубанье русские войска построили
укрепления Николаевское и Абинское.

Шамиль сумел объединить под своей властью горные на-
роды Чечни и Дагестана, уничтожив непокорных беков. При
крупных административных способностях Шамиль был вы-
дающимся стратегом и организатором вооруженных сил.
Ему удавалось выставлять против русских войск до 20 тысяч
воинов. Это были массовые военные ополчения. Все муж-
ское население от 16 до 50 лет обязано было нести военную
службу.

Особое внимание Шамиль уделял созданию сильной кон-
ницы. В составе конницы лучшую в военном отношении
часть представляли муртазеки, которые набирались по одно-



 
 
 

му из десяти семей. Шамиль стремился создать регулярную
армию с разделением на тысячи (альф), способной к подвиж-
ной обороне в горах. Превосходно зная все горные тропы и
проходы, Шамиль совершал в горах поразительные перехо-
ды до 70 км в сутки. Благодаря своей подвижности войско
Шамиля легко выходило из боя и уходило от преследования;
но оно было крайне чувствительно к обходам, которые обыч-
но применяли русские войска.

Полководческий талант Шамиля выразился в том, что он
сумел найти тактику, соответствующую особенностям его
армии. Свою базу Шамиль устроил в центре горной системы
северо-восточного Кавказа. С юга сюда ведут два ущелья –
долины рек Аварского и Андийского Койсу. У их слияния
Шамиль построил свое знаменитое укрепление Ахульго, с
трех сторон окруженное неприступными обрывами. Подсту-
пы к своим опорным пунктам горцы закрывали завалами,
строили укрепленные посты и целые ярусы оборонительных
линий. Тактика заключалась в том чтобы задержать наступ-
ление русских войск, измотать их в непрерывных стычках,
неожиданных налетах, в особенности на арьергарды. Лишь
только русские отряды вынуждались к отступлению, оно все-
гда проходило в трудных условиях, так как непрестанные
атаки горцев в конец истощали силы отступавших. Исполь-
зуя свое центральное положение по отношению к разбросан-
ным вокруг русским войскам, Шамиль делал грозные набе-
ги, неожиданно появляясь там, где он рассчитывал на под-



 
 
 

держку населения и на слабость гарнизона.
Значение высокогорной базы для военных операций Ша-

миля станет еще более ясным, если учесть, что здесь у него
были организованы военные, правда упрощенные производ-
ства. В Ведено, Унцукуле и Гунибе производили порох; се-
литра и сера добывались в горах. Население аулов, произво-
дивших добычу селитры, освобождалось от военной служ-
бы и получало особую плату – полтора рубля серебром на
семью. Холодное оружие выделывалось кустарями, винтов-
ки употреблялись обычно турецкого и крымского производ-
ства. Артиллерия Шамиля состояла из орудий, отбитых у
русских войск. Шамиль пытался организовать отливку ору-
дий и производство лафетов и артиллерийских ящиков. В
качестве мастеровых и артиллеристов у Шамиля служили
беглые русские солдаты и даже несколько офицеров.

Летом 1834 года из крепости Темир-Хан-Шура на подав-
ление восстания Шамиля был направлен большой русский
отряд, который 18 октября взял штурмом главную резиден-
цию мюридов – аулы Старый и Новый Гоцатль в Аварии –
Шамиль ушел из ханства. Русское командование на Кавка-
зе решило, что Шамиль не способен к активным действиям
и до 1837 года ограничивалось небольшими карательными
экспедициями против «непокорных» аулов. Шамиль же за
два года подчинил себе всю горную Чечню и почти всю Ава-
рию со столицей. Правитель Аварии позвал на помощь рус-
скую армию. В начале 1837 года отряд генерала К. К. Фе-



 
 
 

зи, оставившего интереснейшие воспоминания, взял Хунзах,
Унцукутль и часть аула Тилитль, в который отошел Шамиль.
Понеся большие потери и не имея продовольствия войска
К. Фези оказались в трудном положении. 3 июля было за-
ключено перемирие и русские войска отошли. Это событие
как всегда было воспринято как поражение русских и для
исправления положения для овладения резиденцией Шами-
ля Ахульго был отправлен отряд генерала П. Х. Граббе.

После 80-ти дневной осады в результате кровопролитного
штурма 22 августа 1839 года русские войска взяли Ахульго;
раненому Шамилю с частью мюридов удалось прорваться в
Чечню. После трехдневных боев на реке Валерик и в райо-
не Гехинского леса в июле 1840 года русские войска заня-
ли большую часть Чечни. Своей резиденцией Шамиль сде-
лал аул Дарго, откуда удобно было руководить восстанием и
в Чечне, и в Дагестане, однако предпринять серьезные дей-
ствия против русских войск Шамиль тогда был не в состоя-
нии. Воспользовавшись поражением Шамиля, русские вой-
ска усилили наступление на адыгов. Они ставили своей за-
дачей окружить адыгейские племена и отрезать их от Черно-
го моря.

В 1830 году были взяты Гагры, в 1831 – построено укреп-
ление Геленджик на черноморском побережье. В начале
1838 года русский десантный отряд высадился в устье ре-
ки Сочи и построил Навагинское укрепление; таманский от-
ряд в мае 1838 года в устье реки Туапсе построил Вильями-



 
 
 

новское укрепление; в устье реки Шапсуго русские построи-
ли Тенгинское укрепление. На месте прежней крепости Суд-
жук-Кале в устье реки Цемес была заложена крепость, буду-
щий Новороссийск. В мае 1838 года все укрепления от устья
реки Кубани до границы Мингрелии соединились в Черно-
морскую береговую линию. К 1940 году Черноморская бе-
реговая линия Анапа – Сухуми была дополнена линиями
укреплений по реке Лаба. Впоследствии к 1850 году были
построены укрепления по реке Уруп, а к 1858 году – по реке
Белая с основанием Майкопа. Кавказские укрепленные ли-
нии были упразднены за ненадобностью в 1860 году.

В 1840 году адыги взяли форты Головинский, Лазарев,
укрепление Вильяминовское и Михайловское. Вскоре рус-
ские войска выбили их с Черноморской береговой линии, но
движение горцев усилилось, активизировался и Шамиль.

В сентябре 1840 года после ожесточенных боев у селений
Ишкарты и Гимры Шамиль отступил. Русские войска, исто-
щенные непрерывными боями, отошли на зимние квартиры.

В этом же году из-под ареста по доносу аварского хана Ах-
меда из Хунзаха к Шамилю бежал Хаджи-Мурат и сделался
его наибом. В 1841 году наиб Шамиля Кибит-Магома прак-
тически завершил окружение Аварского ханства – стратеги-
ческого ключа к Нагорному Дагестану.

Чтобы удержать Аварию, туда были введены почти все
свободные войска России на Кавказе – 17 рот и 40 орудий. В
начале 1842 года Шамиль взял столицу Казикумухского хан-



 
 
 

ства – аул Кумух, но был выбит оттуда.
В погоню за Шамилем был послан отряд генерала П. Х.

Граббе – около 25 батальонов – с целью занять резиденцию
имама, аул Дарго. В шестидневных боях в ичкерийских лесах
отряд сильно потрепали воины имама и русские вернулись,
понеся большие потери убитыми и ранеными – 2 генерала,
64 офицера, более 2 000 солдат. Отступление П. Х. Граббе
произвело такое впечатление на бывшего в этот момент на
Кавказе военного министра Чернышева, что он добился при-
каза временно приостановить новые военные экспедиции.

Поражение в Чечне ухудшило и без того напряженное по-
ложение в Нагорном Дагестане. Авария собственно была по-
теряна, так как русские войска еще до появления Шамиля
здесь ежеминутно могли опасаться нападения местного на-
селения. Внутри Аварии и Нагорного Дагестана русскими
удерживалось несколько укрепленных селений – Гербегиль,
Унцукуль, в 10 км к югу от аула Гимры, Гоцатль, Кумух, дру-
гие. Южная граница Дагестана на реке Самур прикрывалась
Тифлисским и Ахтинским укреплениями. Именно опираясь
на эти укрепления, оперировали полевые армии, обычно вы-
ступавшие в виде отдельных отрядов. Около 17 русских ба-
тальонов были разбросаны на огромном пространстве. Рас-
терявшееся кавказское командование ничего не предприня-
ло для того, чтобы сконцентрировать эти разбросанные по
мелким укреплениям силы, чем с большим искусством вос-
пользовался Шамиль. Когда в середине 1843 года он начал



 
 
 

наступление на Аварию, большинство небольших русских
отрядов погибло. Горцы взяли 6 укреплений, захватили 12
орудий, 4000 орудийных зарядов, 250 тысяч патронов. Лишь
спешно переброшенный в Аварию самурский отряд помог
удержать Хунзах. Шамиль занял Гербегиль и блокировал в
Хунзахе русский отряд генерала Пасека. Сообщение с Закав-
казьем через Дагестан было прервано. Собранные русские
войска в бою под Большими Казанищами отбросили Шами-
ля и отряд Пасека вырвался из окружения, но Авария была
потеряна.

Шамиль расширил территорию имамата вдвое, имея под
ружьем более 20 000 воинов.

В 1844 году командующим Отдельным Кавказским кор-
пусом с чрезвычайными полномочиями был назначен граф
М.С. Воронцов. Приказ царя гласил: «Разбить буде можно,
скопище Шамиля, проникнув в центр его владычества, и в
нем утвердиться».

Началась Даргинская экспедиция. Воронцову удалось
дойти до Дарго, не встречая серьезного сопротивления, но
когда пустой и зажженный горцами аул был занят Ворон-
цовым, отряд, окруженный горцами и отрезанный от про-
довольственной базы, оказался в ловушке. Попытка подвез-
ти продовольствие под сильным конвоем потерпела крах и
лишь ослабила отряд. Воронцов попытался пробиться на ли-
нию, но беспрерывные атаки горцев настолько дезорганизо-
вали отряд, что он, будучи уже невдалеке от укрепленной



 
 
 

линии, принужден был прекратить свое продвижение. Толь-
ко появление отряда генерала Фрейтага, действовавшего в
чеченских лесах, спасло экспедицию, закончившуюся, в об-
щем-то, неудачей, хотя Воронцов и получил за нее княже-
ский титул. Но восстание не разрослось – крестьяне практи-
чески не получили ничего и только терпели тяготы войны.
Огромные средства, затрачиваемые на войну, только отча-
сти покрывались военной добычей; чрезвычайные военные
налоги, во взимании которых наибы проявляли полный про-
извол, разоряли горское население. Наибы – начальники от-
дельных районов – широко практиковали различные поборы
и штрафы, которые часто присваивали себе. Одновременно
они стали принуждать население бесплатно работать на них.
Наконец, имеются источники о раздаче земель наибам и ли-
цам, приближенным к Шамилю. Отряды муртазеков стали
использоваться для подавления возникающего то тут, то там
недовольства наибами. Характер военных операций также
изменился самым существенным образом.

Имамат стал отгораживаться от неприятеля стеной укреп-
ленных аулов – война все более и более превращалась из
маневренной в позиционную, в которой у Шамиля не бы-
ло шансов. Среди горского населения появилась поговор-
ка – «лучше просидеть год в яме-тюрьме, чем месяц про-
быть в походе». Все более и более растет недовольство по-
борами наибов. Особенно сильно проявляется оно в Чечне,
служившей для Нагорного Дагестана основной продоволь-



 
 
 

ственной базой. Большие закупки продовольствия, произво-
дившееся по низким ценам, переселение в Чечню колони-
стов-дагестанцев, назначение чеченскими наибами дагестан-
цев, постои дагестанцев в Чечне – все это, вместе взятое со-
здало там атмосферу постоянного брожения, прорывавше-
гося в небольших выступлениях против отдельных наибов,
как, например, восстание против Шамиля в 1843 году в Че-
берлое.

Чеченцы перешли к оборонительной тактике против рус-
ских войск, непосредственно угрожавших разорением аулов.
Соответственно с изменением обстановки изменилась и так-
тика русских войск. Прекращаются военные экспедиции в
горы и русские переходят к позиционной войне – Ворон-
цов сжимает имамат кольцом укреплений. Шамиль несколь-
ко раз пытался прорвать это кольцо.

В Дагестане русские войска в течение трех лет система-
тически осаждали укрепленные аулы. В Чечне, где русские
войска при своем продвижении встречали помеху и пре-
пятствие в густых лесах, они производили систематическую
рубку этих лесов; войска прорубали широкие, на ружей-
ный, а иногда на пушечный выстрел, просеки и методиче-
ски укрепляли занятое пространство. Началась длительная
«осада Кавказа».

В 1843 году Шамиль прорвался через Сунженскую укреп-
ленную линию в Кабарду, но был отбит и вернулся в Чечню.
Попытавшись прорваться на дагестанское побережье Ша-



 
 
 

миль был разбит в сражении при Кутиши.
В 1848 году после вторичной осады М.С. Воронцов взял

аул Гергебиль, но через год не взял аул Чох, хотя и отбил
попытку горцев Шамиля пройти в Кахетию, построив за год
до этого в Малой Чечне укрепление Урус-Мартан.

В 1850 году в результате военной экспедиции в Ингушн-
тию к карабулакам и галашевцам от имамата отошла его за-
падная часть. Тогда же в Большой Чечне русские войска взя-
ли и уничтожили построенное Шамилем укрепление – Ша-
линский окоп. В 1851–1852 годах были отбиты два похода
имамата в Табасарань – Хаджи-Мурата и Бук-Муххамеда,
разбитого у аула Шеляги. Шамиль поссорился с Хаджи Му-
ратом, который перешел на сторону русских; за ним пошли
и другие наибы.

На западном Кавказе племена адыгов штурмовали Чер-
номорскую береговую линию. В 1849 году во главе ады-
гов встал сменивший Хаджи-Магомета и Сулеймана Эфенди
Мухаммед Эммин. В мае 1851 года выступление посланца
Шамиля было подавлено.

В Чечне в течение 1852 года шла упорная борьба между
отрядами князя А.И. Барятинского и Шамиля. Несмотря на
упорное сопротивление имамата А.И. Барятинский в нача-
ле года прошел через всю Чечню к Куринскому укреплению,
что вызвало отпадение части аулов от Шамиля, который пы-
тался удержать за собой Чечню, внезапно появляясь то в рай-
оне Владикавказа, то у Грозной; у аула Гурдали он разбил



 
 
 

один из русских отрядов.
В 1853 году произошло крупное сражение на реке Ми-

чак – последнего опорного пункта Шамиля. А. Барятинский,
имея 10 батальонов, 18 эскадронов и 32 орудия, обошел Ша-
миля, собравшего 12 тысяч пехоты и 8 тысяч конницы. Гор-
цы отступили с большими потерями.

После начала Крымской войны 1853–1856 годов Шамиль
объявил, что отныне священная война с Россией будет ве-
стись совместно с Турцией. Шамиль прорвался через Лез-
гинскую укрепленную линию и взял крепость Закаталы, но
был снова отброшен в горы князем Долгоруковым-Аргутин-
ским. В 1854 году Шамиль вторгся в Кахетию, но снова был
отбит. Англия и Франция послали в помощь адыгам толь-
ко польский отряд Ланинского. И хотя из-за угрозы англо-
французского флота русские войска ликвидировали Черно-
морскую береговую линию, это не оказало существенного
влияния на ход войны. Турки были разбиты в сражениях на
реке Чолок, на Чингильских высотах и при Кюрюк-Дара, был
взят Карс; турок разбили в их походе на Тифлис.

Парижский мирный договор 1856 года развязал руки Рос-
сии, сосредоточившей против Шамиля 200 000-ю армию, ко-
торую возглавил сменивший Н.Н. Муравьева князь А.И. Ба-
рятинский, имевший и 200 орудий.

Положение на Восточном Кавказе в этот период было та-
ким: русские прочно удерживали укрепленную линию Вла-
дикавказ-Воздвиженская, однако, дальше к востоку, до Ку-



 
 
 

ринского укрепления, равнина Чечни оказалась незанятой.
С востока укрепленная линия шла от крепости Внезапной
до Курахи. Шамиль перенес свою резиденцию в аул Ведено.
К концу 1957 года вся равнина Большой Чечни была заня-
та русскими войсками. Через год отряд генерала Евдокимо-
ва овладел Малой Чечней и всем течением Аргуни. Шамиль
попытался взять Владикавказ, но был разгромлен.

В 1859 году русские войска взяли аул Таузень. Шамиль
попытался задержать наступление, заняв с 12-тысячным
войском позицию у выхода из Басского ущелья, но эта пози-
ция была обойдена. Одновременно русские войска наступа-
ли на Ичкерию из Дагестана.

В феврале 1859 года генерал Евдокимов начал осаду Ве-
дено, у которого горцы соорудили 8 редутов. После разгрома
ключевого Андийского редута 1 апреля Шамль с 400 мюри-
дами вырвался из селения. Его наибы перешли на сторону
русских. Горцев массами стали выселять на равнину. Шамль
отступил к югу, в Андию, где на берегу Андийского Койсу
занял мощную укрепленную позицию – гору Килитль, в то
же время заняв и оба берега Андийского Койсу, которые бы-
ли укреплены каменными завалами, на которых стояли 13
орудий.

Наступление русских велось тремя отрядами одновремен-
но: чеченским генерала Евдокимова, движущимся к югу че-
рез Андийский хребет; дагестанским генерала Врангеля, на-
ступавшим с востока; лезгинским, наступавшим с юга по



 
 
 

Андийскому ущелью. Чеченский отряд, подойдя с севера и
устроив спуск в долину Койсу, угрожал старой главной по-
зиции Шамиля. Большую роль сыграл обход дагестанского
отряда, который овладел правым берегом реки Койсу и от-
резал Шамиля от Аварии. Шамиль бросил Андийскую пози-
цию и ушел в свое последнее убежище на неприступной го-
ре Гуниб. Через две недели Гуниб был полностью окружен
русскими войсками. 25 августа русским удалось незаметно
для осажденных взобраться с разных сторон на считавшуюся
неприступной Гуниб-Даг и окружить аул Гуниб, после чего
Шамиль сдался и был отправлен в Россию, в Калугу.
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