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I. 
Геленджикское укрепление  

было возведено в период 

Кавказской войны XIX 

века. 

Кавказская война 

занимает центральное 

место в истории 

включения Кавказского 

региона в Российскую 

историю. Кавказскую 

войну трудно отнести к 

числу “обычных” военно-политических столкновений: здесь нет 

чётких хронологических и географических рамок, жёсткой 

демаркации противоборствующих сторон, официального 

объявления войны и заключения мира. 

Пусковым механизмом Кавказской войны стало 

присоединение Картли-Кахетинского царства к Российской 

империи в 1801 году. Присоединение Восточной Грузии 

обеспечивало не только геополитические дивиденды, но и новые 

проблема, связанные с необходимостью обеспечить безопасность 

закавказских рубежей. 

Бухарестский мирный договор (1812), завершивший Русско-

турецкую войну 1806 — 1812 годов, признал сферой влияния 

России Западную Грузию и российский протекторат над Абхазией. 

В тот же год был официально подтвержден переход в российское 

подданство ингушских обществ, закрепленный Владикавказским 

актом. 

По Гюлистанскому мирному договору 1813 года, 

завершившему Русско-персидскую войну, Иран отказывался в 

пользу России от суверенитета над Дагестаном, Картли-Кахетией, 

Карабахским, Ширванским, Бакинским и Дербентским ханствами. 

Юго-западная часть Северного Кавказа оставалась в сфере 

влияния Османской империи. Вне российского контроля 

оставались труднодоступные горные районы Дагестана и Чечни, 
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горные долины Закубанской Черкесии. Так как власть Персии и 

Турции в этих регионах была ограниченной, сам по себе факт 

признания этих регионов сферой влияния России совсем не 

означал автоматического подчинения ей местного населения. 

В результате поражения Турции в войне 1828-1829гг. был 

подписан Адрианопольский договор, по которому к России 

перешел весь Закубанский край с восточным побережьем Черного 

моря. После присоединения Закавказья к России царизм установил 

в Закавказье и на Северном Кавказе колониальный режим. В ответ 

на это кавказские народы поднялись на борьбу за независимость. 

Турки и англичане, чтобы подорвать позиции России в Закавказье 

и на Черном море, использовали борьбу горцев за независимость в 

своих целях и стремились к подчинению их своему влиянию. Они 

направляли в Закавказье морским путем военную контрабанду — 

вооружение и снаряжение, а также посылали своих эмиссаров. 

Царское правительство, заинтересованное в усилении своего 

влияния на юге, стремилось в первую очередь закрепить за собой 

восточное побережье Черного моря. В этих целях осуществлялось 

строительство морских крепостей, береговых укреплений и 

одновременно велись военные действия против горцев, 

подстрекаемых турками и англичанами. 

Между вновь приобретенными землями и Россией лежали 

земли де-факто независимых горских народов, преимущественно 

исповедующих ислам. Экономика этих регионов до известной 

степени зависела от набегов на соседние регионы, которые именно 

по этой причине и не могли быть прекращены, несмотря на 

достигнутые с российскими властями договоренности. 

Русское правительство, спешившее поскорее навести порядок 

на Северном Кавказе и посчитавшее излишним глубоко вникать в 

местные тонкости, решило попросту разрубить мечом гордиевы 

узлы горской политики. Можно сказать, что в основе войны, 

помимо известных причин, лежал межцивилизационный конфликт, 

который в более развитом Закавказье был выражен гораздо слабее 

и поэтому не привел к столь тяжелым последствиям. 
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Характер конфликта был предопределён взаимным 

незнанием, которое быстро превратилось во взаимное 

непонимание.  

Кавказ был жизненным пространством различных этносов, 

исповедовавших различные верования. В то же время народы 

Кавказа имели определённую степень общности, которая не 

ограничивалась одним лишь сходством некоторых свойств и 

внешних черт; она коренится глубже и обусловливается 

географическим соседством, воздействием одинаковых 

исторических факторов и одинаковых условий быта. Отношения 

между этносами включали экономический, политический, 

культурный и религиозный аспекты. Горско-кавказское общество 

имело самобытные общие социокультурные институты и 

регуляторы. В ходе проникновения на Кавказ империя 

использовала некоторые из этих институтов для укрепления своего 

положения, однако со многими обычаями и традициями вела 

бескомпромиссную борьбу. 

Незнание Кавказа очень скоро усугубилось нежеланием его 

знать. Российские военные, не колеблясь, начинали устанавливать 

новые порядки и требовать их исполнения. Ещё со второй 

половины 18 в. российские интересы в регионе начинает 

представлять вестернизированная элита. Офицеры и чиновники 

были абсолютно уверены в своём цивилизационном превосходстве 

над “стадом нищих дикарей”. Такое противостояние было 

неразрешимым. 

Для понимания этих исторических событий следует иметь в 

виду, что в историографии Кавказской войны выделяются три 

основные направления, которые отражают позиции трех основных 

политических соперников: Российской империи, великих держав 

Запада и сторонников мусульманского сопротивления. Эти 

научные теории определяют трактовки войны в исторической 

науке. 

В российской имперской традиции речь часто идет об 

"умиротворении Кавказа", о российской "колонизации" в смысле 

освоения территорий, делается акцент на "хищничество" горцев, 

религиозно-воинствующий характер их движения, подчеркивается 
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цивилизующая и примиряющая роль России, даже с учетом 

ошибок и "перегибов". 

В конце 1930-х – в 1940-е годы возобладала другая точка 

зрения, согласно которой Имам Шамиль и его сторонники 

объявлялись агентами зарубежных разведок. Длительное 

сопротивление Шамиля, в соответствии с этой версией, якобы 

было обусловлено помощью Турции и Британии.  

С конца 1950-х – первой половины 1980-х акцент делался на 

добровольное вхождение всех без исключения народов и окраин в 

Российское государство, дружбе народов и солидарности 

трудящихся во все исторические эпохи. 

В основе западной традиции лежит предпосылка изначально 

присущего России стремления к расширению и "порабощению" 

присоединенных территорий. 

 Антиимпериалистическая традиция рассматривала Шамиля и 

других руководителей сопротивления горцев как лидеров 

национально-освободительного движения и выразителей интересов 

широких трудящихся и эксплуатируемых масс. Набеги горцев на 

соседей оправдывались географическим фактором, нехваткой 

ресурсов в условиях чуть ли не нищенского городского быта, а 

разбои абреков – борьбой за освобождение от колониального гнета 

царизма. 

 

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/171025/
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II. Вскоре после подписания 

Андрианопольского мирного 

договора по личному указанию императора 

Николая I в 1830 году была учреждена 

Черноморская береговая линия. Её укрепления 

и форты было указано сооружать 

преимущественно в устьях рек и в тех бухтах, 

которые использовались турецкими судами 

для контрабандного торга. В период 1831-1839 

годов на Черноморском побережье было построено 17 военных 

укреплений. В Суджук-Кальской бухте при укреплении 

Новороссийском устроен порт для постоянного пребывания 

эскадры Черноморского флота, назначенной для крейсерства вдоль 

всего восточного берега Чёрного моря. В 

помощь этой эскадре было придано 

несколько небольших отрядов гребных судов 

Азовского казачьего войска, имевших свои 

постоянные станции при некоторых из этих 

укреплений. Для оказания в случае нужды 

помощи береговым укреплениям в 

Новороссийске была назначена штаб-

квартира Навагинского пехотного полка, 

составлявшего вместе с 

расположенным в Анапе 

Тенгинским пехотным полком 

боевой сухопутный резерв 

береговой линии. Впоследствии 

оказалось, что так как 

укрепления от Геленджика до 

границы не имели между собой 

сухопутного сообщения морским 

берегом, то этот резерв был 

совершенно бесполезен и не 

достигал своей цели. 



12 
 

Огромный вклад в освоение прибрежной территории Чёрного 

моря в то время внесли генерал-лейтенант, командующий 

войсками на кавказской линии, в Черномории 

и Астрахани, начальник Кавказской области в 

1831-1838 гг. А.А. Вельяминов, командующий 

отдельным Кавказским корпусом барон Г.В. 

Розен, начальник всей Черноморской 

береговой линии генерал-

майор Н.Н. Раевский, контр-

адмирал Л.М. Серебряков, 

адмирал М.П. Лазарев.  
После окончания войны с Турцией 

победитель османов Иван Фёдорович Паскевич 

решил приступить к быстрому подчинению 

горцев, в том числе и абхазцев. Перечислив 

причины, он сделал вывод в плане, представленном Николаю I: 

“По сим причинам опасное соседство их потребовало наконец 

более прочного покорения”. В перспективе исполнения этого плана 

предусматривалось занятие земель русскими переселенцами, 

соединение русских пунктов удобными и безопасными дорогами, 

создание непрерывной линии фортов и крепостей на 

Черноморском побережье, усиление крейсерства вдоль побережья.  

В октябре 1829 года план фельдмаршала был высочайше 

утверждён, экспедиция была назначена на июль 1830-го. 

Одновременно было принято решение приступить к системной 

блокаде Кавказского побережья. Николай I   в рескрипте на имя 

главнокомандующего на Кавказе И.Ф. Паскевича писал: 

 

 

 

 
 
 

“Кончив, таким образом, одно славное дело, предстоит вам другое, в 

моих глазах, столь же славное, а в рассуждениях прямых польз, 

гораздо важнейшее – усмирение навсегда горских народов или 

истребление непокорных”. 
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В соответствии с такой 

высочайшей установкой, по 

разработанному графом 

Паскевичем-Эриванским плану 

покорения Черноморского 

побережья от Анапы до Поти в 

1830 г. была сделана попытка 

овладеть побережьем со стороны 

Абхазии. Однако продвижение 

русских войск к северу от Гагр 

было остановлено ожесточённым сопротивлением горцев. Как 

писал сам автор плана покорения И.Ф. Паскевич, народ этот “не 

имеет решительной привязанности к правительству и буйную 

свободу свою считает дороже всего”.  

Начальник Морского штаба генерал-адъютант А.С. 

Меньшиков уже 30 апреля 1830 г. отдал предписание адмиралу А.С. 

Грейгу отправить корабли для крейсерской службы. 5 мая вице-

канцлер Нессельроде известил об этом русского посланника в 

Турции для информирования султана. 

В 1831 г. было принято решение провести кордонную линию 

(будущую Геленджикскую) от Ольгинского редута на левом берегу 

реки Кубань через земли шапсугов по Абинскому ущелью до 

Геленджикской бухты, где и было намечено построить крепость 

Геленджик. С этого и начались предприятия русского 

командования по систематическому покорению адыгейских племен 

восточного берега Черного моря, и будущей крепости Геленджик в 

планах завоевания побережья отводились очень важная роль 

опорного пункта русских войск. 

В июле 1831 г. начальником Геленджикского десантного 

отряда был назначен генерал-майор Е.А. Берхман. К 5 июля 

эскадра Черноморского флота прибыла в Суджукскую бухту. 

В ожидании официального утверждения Николаем I плана 

строительства укрепления в Геленджикской бухте генерал Ермолай 

Астафьевич Берхман сделал распоряжение о снабжении отряда 

продовольствием, а 21 июля в рапорте на имя Николая I 

представил ведомость о составе отряда численностью 4138 



14 
 

человек. К отряду были прикомандированы инженер Данилов, 

топограф Мануйлов, писарь, инженерные чиновники и 37 

вольнонаёмных рабочих.  

Сохранились воспоминания 

участника Крымской войны Григория 

Ивановича Филипсона — русского 

генерала от инфантерии, наказного 

атамана черноморских казаков, на 

склоне жизни — сенатора. Состоя в 

распоряжении командующего войсками 

Кавказской линии и Черноморского края, 

генерал-лейтенанта Вельяминова, 

Филипсон принимал участие в съёмках и 

исполнял обязанности обер-

квартирмейстера, а затем состоял начальником штаба при 

начальнике 1-го отделения Черноморской прибрежной линии 

генерал-майоре Н.Н. Раевском, затем – И.Р. Анрепе, и совершил 

несколько походов против горцев. 

Для сообщения с Геленджиком был определён пароход 

“Молния”.  

22 июля Е.А. Берхман получил от графа Паскевича 

сообщение об окончательном решении Николая I строить крепость 

в Геленджикском заливе. 23 июля года эскадра перешла в 

Геленджикскую бухту в составе фрегатов «Тенедос» и «Эривань», 

бригов «Меркурий», «Геленджик», «Пегас» и «Кастор», 

транспортера «Сухум-Кале», шлюпа «Диана», других военных 

кораблей.  

До 27 июля производился осмотр бухты и выбор места для 

закладки укрепления. В рапорте командующему войсками на 

кавказской линии генералу Эммануэлю Берхман сообщал, что 

после осмотра берега с лодок решено было высаживаться на 

Тонком Мысе. Берхман полагал, что строительство крепости в 

Геленджикской бухте наиболее целесообразно: с точки зрения 

стратегической Геленджик имел преимущество в том, что самый 

удобный и кратчайший путь для сообщения с Черноморией лежал 

к Ольгинскому укреплению через Адербиевское ущелье. Место для 
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укрепления казалось удачным, но отсутствие воды и соседство 

болота, грозившее малярией, заставили отказаться от этого 

намерения. Осмотр местности показал, что и Толстый мыс 

непригоден для постройки укрепления и тогда было решено 

остановиться на прибрежном участке между современным 

морским вокзалом и рестораном “Платан”. 

28 июля 1831 года на Толстый Мыс бухты был 

высажен десант из двух пехотных полков сухопутных войск в 

составе четырех с лишним тысяч человек. Этот день и считается 

днём основания Геленджика.  

Из-за сложного рельефа 

местности, по мнению 

инженера Данилова, 

строительство крепости по 

плану Берхмана было 

невозможным. Он считал, что 

крепость следует строить не 

против орудий, а против 

ружейного огня, и не с 6-ю 

бастионами, а с 4-мя. После 

Болезни Данилова план  постройки  крепости составлял инженер 

Жданов, но и он был переведён на службу в Анапу. Дальнейшее 

возведение крепости продолжалось без участия инженеров, что и 

сказалось впоследствии.  

В ноябре 1831 г. новый главнокомандующий войсками на 

Кавказской линии генерал А.А. Вильяминов в рапорте командиру 

Кавказского корпуса барону Г.В. Розену высказал мнение о 

целесообразности постройки в Суджукской бухте более 

значительного укрепления, чем Геленджикское, указав при этом, 

что строительство укрепления в Суджуке является делом 

будущего, в то время, как Геленджикскую следует начать строить 

немедленно.  
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Недостаток лошадей, рабочего скота и леса, который 

приходилось подвозить на судах из Керчи и Феодосии, не помешал 

русским войскам укрепиться и построить в одно лето все 

необходимые помещения. Укрепление было расположено на 

единственном месте в бухте, где в изобилии была отличная пресная 

вода, однако по своему положению не могло господствовать над 

окрестностями. Поэтому при сооружении крепости пришлось 

поднимать на 

значительную высоту вал 

и бруствер. 

План укрепления 

был неправильной 

четырехугольной формы 

(из бастионных фронтов 

неправильного 

начертания), открытый со 

стороны моря. Брустверы 

(небольшие насыпи) 

высотой 2,4 метра (8 

футов), толщиной от 4 до 

6 футов (1,2 — 1,7 метров), рвы глубиною 7 

футов (2,1 метр), шириной 14 футов (4,27 

метра); гласис — пологая земляная насыпь 

впереди наружного рва крепости + 2 фута 

(0,6 метра). По линии огня палисад. Кругом в 

70-90 саженях (149 — 192 метра) 5 

отдельных блокгаузов — оборонительных 

сооружений для ведений кругового 

ружейного, а иногда и артиллерийского огня. 

Вооружение — 20 орудий, гарнизон, кроме 

артиллеристов, - 726 человек.  

Как и все другие укрепления Черноморской береговой линии, 

Геленджикское укрепление могло выдержать, да и то с трудом, 

только отдельные нападения горцев, но было совершенно открыто 

для нападения со стороны моря и не могло сопротивляться 

внешним атакам более сильного и организованного противника. 
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Вследствие этих обстоятельств защита прибрежных укреплений 

береговой линии была возможна 

только при содействии 

Черноморского флота. 

С 1832 года в Геленджикском 

укреплении базировался 

Геленджикский отряд военных 

судов, перед которым была 

поставлена задача обеспечить 

крейсерство от Анапы до Гагр чтобы 

отрезать горцев от морских торговых 

связей и лишить их поставок товаров 

и вооружения. Этими действиями 

предполагалось принудить их к 

признанию подданства Российской империи. 
Российским императором возлагались большие надежды на 

результативность действий военных крепостей и укреплений 

Черноморской береговой линии. 20 сентября 1837 г., следуя из 

Крыма, Николай I в сопровождении наследника престола – 

будущего императора Александра II, шефа жандармов А.Х. 

Бенкендорфа и других приближённых лиц побывал с осмотром 

войск в Геленджикском укреплении. 

История Геленджика в 1834—1837 гг. тесно связана с 

именем и деятельностью командующего войсками на Кавказской 

линии, начальника Кавказской области, генерала А. А. 

Вельяминова, которому Николаем I были поручены изменения и 

улучшения в устройстве Геленджикской крепости.  В своём 

проекте плана покорения Кавказа А.А. Вельяминов подчеркивает 

необходимость постройки укреплений: “Говоря о необходимости 

сохранить оборонительное положение против горцев, я нисколько 

не изменю моего прежнего мнения о выгодах учредить теперь же 

военную коммуникацию между Ольгинским редутом и 

Геленджиком.” Имя А.А. Вельяминова мало известно, ибо его 

заслуги не били в глаза; но они были велики. Император Николай I, 

несмотря на авторитет князя Паскевича, изменил свой взгляд на 
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положение дел на Кавказе, ознакомившись с соображениями 

Вельяминова; пассивная оборона, рекомендованная Паскевичем, 

сменилась периодом экспедиций и набегов. В основание плана 

покорения Кавказа, выполненного впоследствии князем 

Барятинским, легло все намеченное и указанное Вельяминовым, 

большею частью даже до деталей. 

С 1832 г. Вельяминов руководит строительством укреплений 

Геленджикской кордонной линии и Черноморской береговой 

линии. Постройка укреплений, прокладка дорог и просек 

сопровождалась постоянными стычками с горцами. Даже в 

бесперспективные в плане обороны укрепления на Черноморском 

побережье Вельяминов старался вложить весь свой военный 

талант. «Спуск к Кабардинскому укреплению, – вспоминал 

современник, – шёл по удобному шоссе, сделанном в предыдущем 

1834 году Вельяминовым и напоминавшему римские работы. Это 

укрепление было устроено на одну роту. Очертание разбивал сам 

Вельяминов, старавшийся с особенной заботливостью 

дефилировать внутреннее пространство от неприятельских 

выстрелов. От этого укрепление получило форму, наименее 

пригодную для такого военного учреждения – форму стрелы с 

наконечником на одном конце и с перьями по обе стороны другого 

конца».  

В период командования А.А. Вельяминова на Кавказе были 

проложены стратегические дороги к Чёрному морю, основаны 

укрепления Александрийское, Новотроицкое, Михайловское. 

Помимо руководства боевыми действиями Алексей Александрович 

вынужден был заниматься и гражданскими делами Кавказской 

области, развитием торговли и промыслов, улучшением дорог. 

Современники характеризовали генерала как знающего своё дело, 

умного, энергичного и довольно жёсткого человека, который 

никогда не жалел о потерях, как бы велики они ни были, лишь бы 

сделано было задуманное.  

“Историческое самосознание кавказских военачальников 

определялось твёрдой уверенностью в монументальности 

совершаемого. Они не просто защищали и расширяли пределы 

империи, что само по себе было некой установкой для русского 
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человека, но и преобразовывали мир. Мир Вельяминова, как и мир 

тогдашней кавказской действительности в целом был миром 

резких контрастов, своеобразной энциклопедией проблем, которые 

Россия пыталась решить на Кавказе, где удачные решения, 

настроения и идеи, соседствовали с глубокими и трагическими 

заблуждениями. Кавказская драма, развернувшаяся на наших 

глазах, во многом заставляет вспомнить опыт минувшего. 

Жизненный путь и полководческая деятельность Алексея 

Александровича Вельяминова в этом отношении более чем 

поучительны”. (Гордин Я.А.). 

Вельяминов, писал В.А. Потто, принадлежавший к числу тех 

людей, для которых почти не существует собственного «я», а есть 

только долг, исполнение службы да готовность принести себя 

всецело на алтарь отечества, не колеблясь, принял предложение 

фельдмаршала». В отношении других он требовал такого же 

самопожертвования, которое считал нормальным в каждом 

человеке, и из подобных взглядов не исключал даже горцев, 

принявших покорность. Вот почему он не хотел разыскивать 

причин, которые заставляли мирных уклоняться так или иначе, от 

исполнения долга. А требовал от них того, чего должен был 

потребовать по своему характеру – безусловной верности.  

В то же время, А.А. Вельяминов не был кровожадным 

человеком и искренне надеялся на конечный мирный исход 

завоевания Кавказа. «Для покорения Кавказа нужны не 

укрепления, а казачьи станицы», – заявил в своё время А.А. 

Вельяминов, полемизируя с проектом командующего Отдельным 

Кавказским корпусом генерала И.Ф. Паскевича. 

К концу 1833 года Геленджикское укрепление приняло уже 

характер постоянного поселения. В это время в Геленджике, кроме 

гарнизона, находились уже частные лица, которым по указам 1832 

года было разрешено селиться в Геленджике, открывать торговые 

заведения и вести торговлю с освобождением от податей на 25 лет. 

В укреплении был открыт меновый двор для торговли с горцами. В 

обращение вошла русская монета – серебряный рубль. В 

укреплении были устроены соляные склады, откуда соль 

доставлялась во все другие укрепления береговой линии, а также 
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для обмена местному населению на 

его товары, необходимые 

гарнизону. В Геленджикском 

укреплении с аукционных торгов 

производилась продажа 

задержанных контрабандных 

турецких кочерм вместе с их 

английскими товарами. Эти 

парусно-гребные суда охотно 

приобретались русскими купцами и 

затем использовались ими в 

торговых плаваниях вдоль берегов 

Кавказа.  

Также архивные документы сохранили свидетельства 

обращения горцев за медицинской помощью к медикам крепости: с 

26 июня по 6 сентября 1838 года в геленджикском лазарете 

лечились 269 адыгов. 

Развивавшиеся торгово-меновые связи помимо 

экономического имели и большое политическое значение. 

В 1833 году Геленджик посетил Фредерик Дюбуа де 

Монперэ, французский путешественник, геолог, натуралист, 

археолог. Он совершил путешествие на русском военном корабле 

вдоль всего Черноморского побережья Кавказа и оставил 

интересные описания Геленджика и его окрестностей. 

В фондах Геленджикского историко-краеведческого музея 

хранится уникальный географический атлас на французском языке 

“Путешествие вокруг Кавказа у черкесов и абхазов в Колхиде, 

Грузии, Армении и в Крыму”, шеститомное Парижское издание 

1843 года и являющийся библиографической редкостью. 

Французское географическое общество удостоило это сочинение 

большой золотой медали.  

Во второй главе “Черкесский морской берег. От Геленджика 

до Гагр” даётся описание Геленджикского укрепления, где он 

провёл самое продолжительное время из всего путешествия. Этот 

труд можно использовать как справочник, где описаны многие 
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природные и этнографические особенности нашего региона, 

исторические события, топонимы и археологические памятники.  

Геленджик представлен картой с расположением укрепления и его 

окрестностей и гравюрой с видом укрепления и аула Атсесбохо, 

который 

располагался на 

Тонком Мысе. Это 

единственное на 

сегодняшний день 

изображение 

нашего будущего 

города того 

периода. 

Дюбуа де 

Монперэ 

описывает, что 

вокруг крепости 

были устроены 

хорошие огороды, где выращивались овощи. Каждая рота имела 

свой участок. 

В книге есть строки, посвящённые первому коменданту 

Геленджикской крепости – полковнику П.П. Чайковскому (дяде 

известного композитора П.И. Чайковского).  Пётр Петрович начал 

службу в 15-летнем возрасте, в 1804 г., в военной кампании начал 

участвовать в 1805 г. В отечественную войну 1812 г. произведён в 

поручики. Принимал участие в победном шествии русских войск 

через всю Европу и в 1814 г. вступил в Париж. Участвовал в 53-х 

сражениях, боях и стычках с неприятелем, в том числе в 

знаменитой “Битве народов” под Лейпцигом в 1813 г. В Русско-

турецкой войне 1828-1829 г. участвует уже в чине полковника. В 

1830 г. – комендант Севастополя, в 1831 г. – Геленджикской 

крепости; как специалист по фертификации, занимается её 

строительством. 

Имя первого коменданта крепости Геленджикская 

увековечено в истории города: его имя носит улица, которая берёт 
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начало примерно с того места, где в 19 веке проходила восточная 

граница крепости. 

 В марте 1836 года в Геленджикское укрепление переводят 

штабс-капитана, писателя, декабриста Александра Александровича 

Бестужева (Марлинского), где его производят в офицерский чин 

прапорщика. О своём тягостном впечатлении писатель пишет в 

письме: “Крепость эта имеет весьма медленное и неверное 

сообщение с Россией, и то морем. Лишена всех средств к жизни, 

ибо, кроме гарнизона, нет души в ней.” 23 апреля 1836 года пишет 

брату Павлу: “«Геленджик меня уходит. Да и можно ли быть 

здоровым в землянке, где на ногах сапоги плесневеют, где под 

полом лужа, а кровля - решето. У меня род горячки с рвотою. Здесь 

еще холодно, трав нет, смертность в крепости ужасная, что в день 

от 3 до 5 человек умирают. Но духом я не падаю». В письме К.А. 

Полевому: “Я в Геленджике. Я видел его после долгого похода… 

Куча землянок, душных в жар, грязных в дождь, сырых и тёмных 

во всякое время, - вот гнездо, в котором придётся мне несть 

орлиные яйца. Общества, разумеется, никакого, но как я этим 

никак не избалован, то мало о том забочусь. Дело в том, что здесь 

нечего есть в самом точном значении слова. Бить быков, которых 

здесь мало, летом нельзя, портится мясо, а куры дороже, чем в 

Москве невесты. Питаются поневоле солониной да изредка рыбой; 

но как последняя в здешнем климате верный проводник лихорадок, 

есть её опасно. Сообщений мирных с 

черкесами нет и быть не может.”  

Писатель верил, что именно России 

суждено выполнить на Кавказе 

цивилизаторскую роль, принеся в 

завоёванные районы более высокий 

уровень культуры. Также он 

размышлял о возможности 

экономического развития края. А.А. 

Бестужев очень сроднился с Кавказом, 

стал героем местных легенд и даже 

получил от дербентцев дружескую 

кличку Искандер-бек. 
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Жизнь на Кавказе дала возможность писателю показать 

сложность и драматизм общественного бытия горцев начала XIX 

века, отразить социально-исторический перелом в их жизни, 

связанный с выступлением горского крестьянства против феодалов 

и с антиколониальной борьбой. Именно на Кавказе творчество А.А.  

Бестужева-Марлинского становится более достоверным, тяготеет к 

публицистичности. Результатом кавказского периода в жизни 

писателя стала ценная очерковая проза о быте и нравах, обычаях 

горцев, о природе этого края. Бестужеву-Марлинскому 

принадлежит заслуга в формировании взгляда на Кавказ: именно 

он сделал своё видение Кавказа элементом представлений об этом 

крае у русского читателя. 

Кавказу посвящены многие произведения А.А. Бестужева – 

художественные и публицистические: Вечер на Кавказских водах в 

1824 году, Лейтенант Белозор, Латник, Аммалат-Бек, Красное 

покрывало, Сцена из походной жизни, Письма из Дагестана, 

Мулла-Нур, Он был убит,  

"Прощание с Каспием", "Путь до города Кубы", "Горная 

дорога из Дагестана в Ширван через Кунакенты", "Последняя 

станция к старой Шамахе", "Переезд от с. Топчи в Куткаши", 

"Дорога от станции Адмалы до поста Мугансы" и др. 

В период 1831-1837 годов на территории нынешнего 

Большого Геленджика было построено четыре военных 

укрепления: Геленджикское, Кабардинское, Новотроицкое 

(Криница), Михайловское (Архипо-Осиповка). В 1834 году по воле 

Николая I построенные и строящиеся укрепления вдоль восточного 

берега Чёрного моря были объединены в Черноморскую береговую 

линию протяжённостью 500 км, действующую до 1855 года. 

Начальником всей Черноморской береговой линии был назначен 

генерал-лейтенант Н.Н. Раевский.   
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По недостатку времени и по ошибочному расчёту укрепления 

эти не получили прочных и сильных профилей и не имели 

достаточных гарнизонов, которые к тому же страшно ослаблялись 

необыкновенной болезненностью и смертностью. Во всех 

укреплениях береговой линии вместо 25980 человек, которые бы 

составляли минимум нужного числа, было налицо только 2776 

человек. Скоро оказалось, что все труды на Черноморском берегу 

пропали даром: не мы грозили горцам, а горцы держали все наши 

форты в постоянной блокаде. Непрочная постройка укреплений, 

вместе с проливными дождями через год-два совершенно 

разрушили большую часть верков Черноморских укреплений.  

В начале 1840 года в Черномории и на Черноморской 

береговой линии для русских войск обстоятельства складывались 

крайне неблагополучно.  

Крепости и форты к этому времени были наполовину 

разрушены и обветшали, испытывался недостаток в живой силе, 

военном снаряжении, продовольствии и медикаментах. 

Немаловажную роль сыграла и военная тактика русских войск. 

Основным типом тактики был сомкнутый строй и удар в штыки. 

Плохое подражание европейским войскам помогли укорениться 

этим приёмам: ни турки, ни персы штыки не выдерживали. Совсем 

иное были горцы: не имея вовсе штыков, они кидались в 

рукопашную только в самом крайнем 

случае – и тогда дрались отчаянно, до 

последнего человека. Обычная же их 

такт

ика 

был

а 

всец

ело 

пост

роен

а на 

при

мене
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нии ружейного огня. “На полудиком Кавказе русский солдат, со 

своей кремневой гладкоствольной времён двенадцатого года, 

впервые познакомился с действием нарезного орудия” (М. 

Покровский). Винтовки горцев давали им возможность поражать 

противника на таком расстоянии, на котором русские 

гладкоствольные ружья были для них совершенно безвредны. 

Эффективна была тактика искусственных препятствий. 

Классическим образцом её являлся завал: пока отряд русских 

преодолевал один завал, горцы успевали отступить на другую 

позицию и зарядить винтовки, которые заряжались медленнее 

русских. За первым завалом русские встречали второй, третий и 

так далее, пока сомкнутый строй русской пехоты не бывал 

окончательно расстроен и дальнейшие штыковые атаки 

становились невозможными. 

Проигрывая в тактике боевых действий в горах, русские 

отряды начинали “боевые действия” тогда, когда на пути 

попадался аул: тогда жгли сакли, топтали посевы, истребляли 

фруктовые посевы и виноградники. Результатом явилось не 

ослабление противника, а возрастание ненависти и понимание, что 

с таким врагом, как русские, мир невозможен. 

Когда в 1840 г. в горах разразился страшный голод, у горцев 

возник план напасть на укрепления русских с целью добыть 

провиант. 7 февраля 1840 г. 1500 горцев напали на форт Лазарева 

и, несмотря на отчаянное мужество 78 человек гарнизона, взяли 

его, истребив всех защитников. 29 февраля та же участь постигла 

Вельяминовское укрепление на р. Туапсе. 23 марта несколько 

тысяч горцев окружили Михайловское укрепление под 

начальством штабс-капитана Лико. Именно он решил взорвать 

укрепление. С марта по июнь горцы регулярно нападали на 

Навагинское укрепление, но взять его не смогли.  В апреле 1840 г. 

ими было взято Николаевское укрепление, нападению подверглось 

Абинское.  

После тяжелого 1840 г. разрушенные форты были 

восстановлены, Черноморская береговая линия была укреплена и 

разделена на три части, продлена до турецкой границы и в таком 

виде оставалась до оставления фортов в 1854 г. 
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Уже в 1849 г. среди черкесов северного склона гор появился 

агент Шамиля Мохаммед-Эмин (Мазмед-Амин) и вскоре подчинил 

своему влиянию натухайцев и убыхов. Это сказалось в 

чрезвычайном оживлении горских 

группировок, не дававших покоя всей 

кордонной линии. Когда в 1853 г. 

отношения России и Турции стали 

портиться и дело шло к войне, в 

результате влияния Мохаммеда-Эмина 

был осуществлен ряд приступов к 

русским фортам. Мохаммед-Эмин 

объявил горцам, что как только 

английские и другие западно-

европейские суда появятся в Чёрном 

море, горцы (их насчитывалось около 30 

тысяч воинов) должны напасть на укрепления русских с суши.  19 

июля 1853 г. горцы появились у Геленджика, нападениями 

подверглись Тенгинское, Гостогаевское укрепления. Положение 

гарнизонов было отчаянное: атаки с суши и с моря, 

изолированность в связи с потоплением флота в Севастополе, 

ограниченность продовольствия. 

Крымская война 1853-1856 гг., окончившаяся поражением 

России, определила судьбу укреплений Черноморской береговой 

линии. Прогнозируя поражение в этой войне, в 1854 г. было 

решено вывести гарнизоны из всех мелких укреплений 

Черноморской береговой линии и сосредоточить их в районе 

Анапы и Новороссийска, так как эти пункты были связаны 

сухопутными дорогами с Екатеринодаром и Черноморской 

кордонной линией.  

С 3 по 5 марта 1854 года отрядом кораблей под флагом 

адмирала Лазаря Марковича Серебрякова (основателя 

Новороссийска, 1839г.) были сняты гарнизоны укреплений 

Черноморской береговой линии, в том числе и Геленджикского. 

Большая часть казенного имущества доставлены в Новороссийск, а 

сами укрепления взорваны и сожжены (кроме Анапы и 

Новороссийска). 
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30 марта с наступлением темноты, гарнизон с двумя 

орудиями под командованием генерал-майора Я.Б. Вагнера 

покинул ликвидированное Геленджикское укрепление и, 

соединившись в пути с Кабардинским гарнизоном, проследовал в 

Новороссийск. В это же время были спешно эвакуированы 

гарнизоны укреплений средней части Черноморского побережья 

Кавказа. Так окончила своё существование Черноморская 

береговая линия. 

21 мая 1864 года благодарственным 

молебствием на Красной Поляне завершилась изнурительная 

Кавказская война. По свидетельству кубанского историка Ф.А. 

Щербины, покорение Кавказа закончилось расправой 

одновременно и с побеждёнными, и с победителями. Благодатные 

причерноморские земли решено было сделать вполне русскими, и 

черкесам было предложено на выбор: или переселиться на Кубань, 

или вовсе оставить Кавказ и выселиться в Турцию. Около 30 тысяч 

согласились на первое, до 400 000 предпочли второе. Западный 

Кавказ не стал от этого русским – на добрую долю он просто 

превратился в пустыню, усеянную развалинами, 

свидетельствующими о некогда завязывавшейся здесь культурной 

жизни. Да и население восточного Кавказа скоро разочаровалось в 

благах, которые сулило русское господство: вспышки недовольства 

повторялись не раз, а в 1877 г. крупнейшая из них ознаменовала 

русско-турецкую войну. 
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