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Íà ãðàíè âîéíû è ìèðà

Î
тношения России с Османской империей на протяжении веков 
балансировали на грани войны и мира. В XVIII в. Османская 

империя шесть раз объявляла войну России и разрывала диплома-
тические отношения. XIX в. был таким же интенсивным в плане 
войн двух империй. В декабре 1806 г. Османская империя объявила 
войну, в мае 1812 г. был заключен Бухарестский мирный договор. 
В 1821 г. в Константинополе случились христианские погромы, по-
сле чего была закрыта русская дипломатическая миссия. В 1828 г. 
войну Османской империи объявила Россия. Через год был подпи-
сан Адрианопольский мирный договор, и более двадцати лет отно-
шения двух стран развивались в относительно мирном русле. В мае 
1853 г. произошел новый разрыв дипломатических связей, в октябре 
того же года Османская империя объявила войну России. На сторо-
не турок выступили Франция, Великобритания и Сардиния. Эта во-
йна, получившая название Крымской, или Восточной, завершилась 
в марте 1856 г. подписанием Парижского мирного договора. Кавказ 
в этот период так или иначе оказывался в сфере влияния русско-
турецких отношений. Очередной пик напряженности в отношении 
двух великих держав в связи с Кавказским, в первую очередь «чер-
кесским», вопросом пришелся на середину века.

В начале 1840 г. в Закубанье вспыхнуло поголовное восстание 
черкесских народов, ставшее следствием длительное время свиреп-
ствующего среди них голода. Прежде чем военные сумели силой 
подавить восстание, черкесами были захвачены многие укрепления 
вдоль Черноморского побережья.1 Убыхи, шапсуги, абадзехи, нату-
хайцы покинули семьи, дав коллективную клятву не возвращаться 

1 АКАК. Т. 8, с. VI–VII.
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домой, пока не возьмут всех фортов вдоль береговой линии. И хотя 
было лето, они оставили свое хозяйство, воевавшие ранее друг с дру-
гом народы прекратили вражду. Ежедневно в течение месяца в лагерь 
восставших прибывали новые подкрепления из самых отдаленных 
горных аулов как северных, так и южных склонов Кавказа. Черкесы 
сумели объединить в военизированные отряды около 40 тысяч чело-
век. Каждая народность составляла отдельную военную бригаду со 
своей атрибутикой. Объединенные аулы разбивались по сто, пять-
десят и десять человек, выбирали командиров, которые утверждали 
план нападений на русские крепости. Под покровом ночной тьмы 
отряды подходили к укреплениям и штурмовали их «с иступлен-
ным мужеством и с надеждою почти на верный успех». Захваченное 
оружие распределялось командирами по отрядам, а продовольствие 
отправлялось в аулы.

Русские знали, что советниками в отрядах выступали дезертиры 
из русских войск, большей частью это были поляки. Если в первые 
годы войны в штурме крепостей применялся «новый вид оружия»: 
длинный шест, к одному концу которого крепилась коса, чтобы ко-
лоть и рубить противника, а к другому — крючья, чтобы влезать 
на крепостные стены, то к периоду ее завершения горцы подошли 
 основательно вооруженными последними новинками европейской 
военной техники. Проведенное впоследствии расследование по-
казало большое влияние иностранцев на данное восстание. За три 
года до мятежа через Турцию на черкесские территории начались 
английские экспедиции. Англия и Франция, имевшие интересы на 
Босфоре, не желали усиления в этом районе России. Ослабевшая к 
тому времени Османская империя уже не представляла угрозы для 
Европы, а возрастающая мощь России привлекала пристальное вни-
мание и требовала ответных действий.

Прибыв тайно к горцам, английские посланники вручали их стар-
шинам грамоты, обещавшие содействие Англии и египетского паши. 
Генерал Раевский в своем рапорте так характеризует последствия 
этих сношений: «Умы взволновались, и… горцы разошлись, положа 
единогласно умереть за свою независимость».1

Российский посол в Турции сообщал следующее: «По частным 
сведениям миссия узнала, что прибывшие в Константинополь три 

1 Рапорт ген. Раевского от 8 апреля, № 1 // АКАК. Т. 8, с. 454. 
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английские инженера… отправились в Самсун с намерением про-
браться оттуда в Черкесию».1 Сообщаясь с черкесским лидером Се-
фер-беем Заноко (Зан-оглы), английские разведчики занимались 
описанием Черкесии. Одновременно в Константинополь (Стамбул) 
шли английские суда под торговыми флагами, снаряженные к от-
правке в Черкесию. Информаторы доносили, что на самом деле суда 
нагружены боеприпасами. Командование тщетно взывало, убеждая 
черкесское население, что англичане, с которыми они имеют дело, не 
являются представителями английского короля, а всего лишь «мел-
кие купцы, которых промышленность основана не на доброй сове-
сти, но на обманах и ухищрениях, и старающиеся завлечь просто-
душные народы кавказские в исключительную с собой торговлю».2

По Кавказским провинциям рассылалось воззвание русского ко-
мандования: «Мусульмане!.. Султан вас оставил... Приглашаю вас: 
положите оружие, покоритесь государю, сильнейшему в мире, но 
справедливому и милосердному, придите к ближайшему русскому 
начальнику и примите присягу в верности Российскому престолу… 
Именем Государя Императора обещаю вам милость и покровитель-
ство: все прошедшие раздоры предадутся забвению, торговля ваша 
процветет, мир водворится между вами, благосостояние ваше умно-
жится, избытки ваши с лихвою продадите русским, все, что для вас 
нужно, легко доставать будете из России…».3

В распространяемых среди горцев российских военных воззвани-
ях увещевания сменялись угрозами: война, в которую ввязываются 
черкесы, и так «стоит вам уже лучших витязей и значительной части 
имущества» и непременно должна кончиться «совершенным вашим 
разорением», и «если которые либо из горских племен будут еще до-
лее упорствовать, то они ввергнут тем себя в неминуемую гибель». 
В случае же прекращения бунта «в своих домах вы будете управляе-
мы по собственным нравам и обычаям, а вера ваша останется непри-

1 Рапорт ген.-м. Коцебу гр. Чернышеву от 17 марта 1839 г. № 517/24 // 
АКАК. Т. 8, с. 447.

2 Воззвание, посланное горцам ген.-м. Симборским, от 17 апреля 1838 г. // 
Там же, с. 455.

3 Прокламация гр. Паскевича к обитателям Абхазии и прибрежным на-
родам Черного моря от 23 августа 1830 г. // АКАК. Т. 7, с. 403.
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косновенною святынею для всех русских властей».1 Черкесы в своем 
упорстве оставались непреклонны: «Кто над нами начальник, и кто 
может давать нам приказания? Тем ли вы возгордились, что овладели 
на берегу моря клочком земли величиной с рогожу. Более мы к вам пе-
реговорщиков посылать не будем, не пишите к нам более писем, а если 
это сделаете, то посланного убьем, письмо же разорвем в клочья».2

Âîññòàíèå ãîðñêèõ íàðîäîâ 1840 ãîäà

В 1840 г. восстания черкесских народов, «когда все горцы, живущие 
между устьем Кубани и Абхазии , восстали против нас…», часть аб-
хазских владений изъявили желание вступить в подданство России 
и дали клятвенное заверение в своей верности Российскому государ-
ству. Среди них был псхувский князь Пшемако с подвластными ему 
людьми в числе 100 дворов, составляющих треть населения Псху.3 
В то же время убыхский отряд, в состав которого входили предста-
вители и других черкесских народов, до 7 тысяч человек под пред-
водительством Хаджи Берзека сконцентрировался в Сочи, строя 
планы нападения на Абхазию. В связи с промедлением убыхов и 
оперативным реагированием российских военных планы эти оказа-
лись сорваны, зачинщиков мятежа было решено наказать как поли-
тических преступников и изменников.4

Голодный бунт постепенно приобрел черты религиозной войны. 
Черкесские селения начали объезжать мусульманские проповед-
ники, которые, ссылаясь на айаты Корана, убеждали население, что 
1840 г. станет годом торжества мусульман и гибели неверных. Ре-
лигиозно-освободительное восстание было одобрено имамом Ша-
милем, направившим на Северо-Западный Кавказ своего наиба Му-
хаммед-Эмина (он также известен в кавказской историографии как 

1 Воззвание, посланное горцам ген.-м. Симборским от 17 апреля 1838 г. // 
АКАК. Т. 8, с. 455.

2 Ответ черкес на воззвание ген.-м. Смоборского (перевод с турецкого) // 
АКАК. Там же.

3 Рапорт ген. Головина гр. Чернышеву от 30 мая 1840 г., № 566 // Там же, 
с. 448. 

4 Рапорт ген. Головина гр. Чернышеву от 17 октября 1840 г. № 1190 // 
Там же, с. 449.




