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Abstract 
This article discusses the causes and creation of the Gagra fortification on the Black Sea coast in 1830, 

the daily combat activities of the Gagra garrison, as well as the final stage associated with the abandonment 
of the fortification and its destruction. 

As materials of the study there were used a variety of sources, such as acts of the Caucasian 
Archeographic Commission, memoirs of participants in the events under study and, first of all, S.T. Zvanba, 
N.N. Rayevsky, A.A. Bestuzhev, A.D. Nordman, F.F. Tornau, G.I. Philipson, etc. 

The methodological basis was based on content analysis, historical-systemic and historical-genetic 
methods. Semiotic and mathematical/quantitative methods were applied from non-traditional historical 
methods. 

In conclusion, the authors state that the Gagra fortification, created in the Gagra Gorge in 1830, 
secured the coastal road from Jigetiya to Abkhazia, the flow of robber raids into Abkhazia significantly 
decreased, and after the adoption of Russian citizenship by the jigets, the raids practically stopped. Due to 
the outbreak of the Crimean War in March 1854, all the fortifications of the Black Sea coastline were 
liquidated, except Gagrin, which served as a cover for Abkhazia from the north from the penetration of 
Caucasian tribes. Thanks to the Greek skipper Saranto Photios and his crew of the ship “Sv. Ioann” the 
Gagrin garrison of 606 people was safely evacuated to Kerch. 

Keywords: strengthening of Gagra, Gagrin gorge, Abkhazia, Prince M. Shervashidze, jigets, ubykhi, 
ship “Sv. Ioann”. 

 
1. Введение 
В первой половине XIX в. Российская империя распространяла свое влияние на северо-

западном Кавказе, устанавливала протекторат в Абхазии и стремилась взять под контроль 
территории левобережной р. Кубани и восточного берега Черного моря. Укреплению позиций 
российского государства в данном регионе препятствовала Османская империя, с которой дважды во 
второй половине XIX в. (1806–1812 гг. и 1828–1829 гг.) происходили войны, которые заканчивались 
победой русского оружия. 

Владетель Абхазии князь М. Шервашидзе постоянно обращался к российским властям с 
просьбой создать укрепление на берегу Черного моря в районе Гагринской теснины, чтобы 
предотвратить систематические разбойные набеги кавказских племен на территорию Абхазии, в ходе 
которых разворовывалось имущество абхазов, а сами они брались в плен для дальнейшей продажи 
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турецким работорговцам. Созданное в 1830 г. русское укрепление в Гагринской теснине 
способствовало уменьшению разбойных набегов кавказских племен в Абхазию. 

 
2. Материалы и методы 
В качестве материалов нашего исследования применялся комплекс разнообразных источников, 

среди которых акты Кавказской археографической комиссии (АКАК, 1866–1904; АКАК, 1885; АКАК, 
1888; АКАК, 1904) и мемуары современников исследуемых нами событий – Д.Г. Анучина (Анучин, 
1860), Д. Белла (Белл, 2007a; Белл, 2007b), Н.Н. Раевского (Архив Раевских, 1910), А.П. Берже (Берже, 
1992; Берже, 2011), А.А. Бестужева (Бестужев, 1861), М.И. Богдановича (Богданович, 1876), 
Е.А. Головина (Головин, 1847), С.Т. Званбы (Званба, 1852; Званба, 1982), А.Д. Нордмана (Нордман, 
1838), Ф.Ф. Торнау (Торнау, 1864; Торнау, 2008), С.В. Сафонова (Сафонов, 1837), Н.В. Ханыкова 
(Ханыков, 1850), Э. Спенсера (Спенсер, 1993; Спенсер, 2008), Г.И. Филипсона (Филипсон, 1883; 
Филипсон, 1884) и др. 

Методологической основой выступил ряд исторических и общенаучных методов. 
Основным методом стал так называемый контент-анализ (источниковый 

анализ/библиографический анализ), который применялся для исследования мемуаров, актов 
Кавказской географической комиссии и других источников. 

Также использовались историко-системный метод (строительство гагринских укреплений 
анализировалось в неотрывной связи с политическими, экономическими и социальными событиями 
исследуемой эпохи) и историко-генетический метод (предусматривает анализ причинно-
следственных связей между появлением военного укрепления в Гаграх и социально-политической и 
военной обстановкой в регионе в XIX веке). 

Из нетрадиционных исторических методов применены семиотический (предусматривает 
использование военных, исторических и военно-морских терминов и понятий) и 
математический/количественный метод (применялся для количественной оценки войскового состава 
гагринского укрепления). 

 
3. Обсуждение 
Вопрос военного укрепления Черноморской береговой линии в целом и населенного 

пункта Гагры в частности обсуждался в отечественной истории достаточно активно. 
Среди дореволюционных исследователей отметим работы Д.М. Афанасьева (Афанасьев, 1902), 

И. Дроздова (Дроздов, 1887), Е. Васильева (Васильев, 1874), Н.И. Карлгофа (Карлгоф, 1855; Карлгоф, 
1860), Н.Ф. Дубровина (Дубровин, 1871), П.И. Ковалевского (Ковалевский, 1911), В.А. Потто (Потто, 
1889), К.Ф. Сталь (Сталь, 1900) и др. 

Огромный вклад в изучение гагринского укрепления внес Н.А. Дьячков-Тарасов в серии 
публикаций в дореволюционных периодических изданиях (Дьячков-Тарасов, 1902; Дьячков-Тарасов, 
1903; Дьячков-Тарасов, 1904; Дьячков-Тарасов, 1909–1910). 

Из советских ученых большой вклад в разработку проблемы внесли Г.А. Дзидзария (Дзидзария, 
1940; Дзидзария, 1958; Дзидзария, 1976; Дзидзария, 2017), А.В. Фадеев (Фадеев, 1935; Фадеев, 1960) и др. 

Значительный интерес представляет очерк «Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях 
европейских авторов XIII–XIX вв.» (составитель В.К. Гарданов) (Адыги…, 1974). 

Из современных авторов вопросу истории (в том числе и военной) города Гагры посвятили свои 
исследования А.А. Альхаов (Альхаов, 2016), Т.А. Ачугба (Ачугба, 2011), Ш.Д. Инал-Ипа (Инал-Ипа, 
1995; Инал-Ипа, 2014), А.А. Черкасов, В.Г. Иванцов, В.В. Каратаев, В.С. Молчанова и др. (Черкасов, 
2005; Каратаев, Черкасов, 2007; Каратаев, Черкасов, 2009; Cherkasov et al., 2015; Cherkasov et al., 2016; 
Cherkasov et al., 2016a; Cherkasov, 2020), Т.А. Магсумов (Магсумов, 2016), К.В. Таран (Таран, 2020; 
Taran, 2020; Taran et al., 2022a; Taran et al., 2022 b), Л.И. Лавров (Лавров, 2009), Р.А. Фадеев (Фадеев, 
2007; Фадеев, 2010) и др. 

Ценные сведения о гагринском укреплении содержатся и в историческом очерке «Абхазия и 
абхазы в российской периодике XIX – нач. XX вв.» (составители Р.Х. Агуажба, Т.А. Ачугба) (Абхазия…, 
2005), и в сборнике статей «Джигетский сборник. Вопросы этнокультурной истории Западной 
Абхазии или Джигетии» (под общей редакцией Д.К. Чачхалии) (Джигетский сборник, 2012). 

Многие неизвестные страницы истории создания укреплений Черноморской береговой линии 
стало возможным исследоватеть благодаря опубликованному сборнику источников «Документы и 
материалы по истории Джигетии (1750–1868 гг.)», выполненному под редакцией А.А. Черкасова 
(Документы…, 2016). 

Вместе с тем некоторые вопросы истории гагринского военного укрепления остались 
неразрешенными, поэтому данная работа призвана восполнить этот пробел. 

 
4. Результаты 
Созданию укрепления Гагры предшествовали события в Абхазии, где во второй половине XIX в. 

имела место неспокойная политическая ситуация, при этом происходили систематические разбойные 
набеги кавказских племен, во главе которых были авторитетные убыхские фамилии (Званба, 1852). 
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Активизация набегов была связана с появлением в Причерноморье в первой половине XIX в. 
сильного племени убыхов, которые отняли у джигетов аул Матыхуасуа. Этот аул был расположен на 
правом берегу р. Сочи-псты на расстоянии двух часов езды от ее устья (Абхазия, 2005: 90). 

Главноуправляющий гражданской частью и пограничными делами в Грузии, Астраханской и 
Казанской губерниях, командующий отдельным Кавказским корпусом генерал А.П. Ермолов в 1822 г. 
ходатайствовал перед императором об утверждении Михаила Шервашидзе правителем Абхазии в 
чине майора. Примечательно, что М. Шервашидзе, в соответствии с горскими обычаями, получил 
классическое горское воспитание в семье убыха Хаджи Берзека Догомуко. В 1823 г. разбойная партия, 
состоящая из убыхов и джигетов, намеревалась вторгнуться в Абхазию для грабежа, но была 
полностью истреблена, и после этого владетель Абхазии М. Шервашидзе просил русские власти 
занять Гагринскую теснину (Дьячков-Тарасов, 1903: 55). 

Для совершения грабежей в Абхазии убыхи использовали горные проходы и Гагринскую 
теснину, в связи с чем в 1827 г. владетель Абхазии князь М. Шервашидзе вновь обращался с просьбой 
о возведении гагринского укрепления, но русские военные не были к этому готовы (Дьячков-Тарасов, 
1903: 55-56). 

Гагринская теснина, которую постоянно предлагал занять М. Шервашидзе, считалась лучшим 
сообщением между Джигетией и Абхазией. На север от Гагринской теснины на расстоянии 20 км до 
джигетского общества Цандрипш по берегу моря встречаются скалы, высота которых от поверхности 
моря – 50–600 и более метров. Во многих местах прибрежная полоса преграждается обломками скал, 
и эти места объезжали вброд морем, но в шторм проезд был невозможен (Званба, 1982: 5; Нордман, 
1838: 413). 

В южном направлении от Гагринской теснины, на расстоянии также 20 км, протекает р. Бзыбь, 
которая являлась естественной границей с Абхазией. Абхазские деревни на правом берегу р. Бзыбь 
отсутствовали, т.к. этот район был подвержен опасности беспрестанных нападений со стороны 
джигетов, с которыми вражда у абхазов постоянно усиливалась (Званба, 1982: 5). Поэтому 
населенные пункты от Цандрипша до правого берега р. Бзыбь отсутствовали. Буферное пространство 
от Цандрипша до р. Бзыбь составляло около 40 км.  

После окончания русско-турецкой войны 1828–1829 гг. в соответствии с Адрианопольским 
трактатом территория левобережной р. Кубань, а также восточный берег Черного моря между Анапой 
и укреплением Св. Николая поступили во владение Российской империи. Командующий отдельным 
Кавказским корпусом и главноуправляющий в Грузии генерал-фельдмаршал граф И.Ф. Паскевич-
Эриванский представил свои соображения для быстрого покорения кавказских племен и предложил 
проложить сухопутное сообщение по приобретенному берегу Черного моря. В свою очередь турки, 
несмотря на статьи Адрианопольского мирного договора, продолжали распространять среди 
кавказских племен слухи о возвращении Османской империей крепостей Анапы, Сухум-Кале и Поти 
и призывали кавказские народы противостоять российским властям, для этого турки продолжали 
снабжать кавказские племена боеприпасами (Михайловский крепостной…, 1906: 134). 

Следует отметить, что в 1820-х годах абхазы весьма недоброжелательно относились к 
российским властям и ненавидели русских. В этих условиях Османская империя посылала абхазам 
порох, свинец, оружие и своих агентов, которые распространяли в Абхазии антирусские настроения. 
Сношения турок и абхазов особенно усилились в 1830 г., поэтому император Николай I приказал 
Черноморскому флоту, крейсирующему у черноморских берегов, осматривать все суда, пристающие к 
восточным берегам Черного моря и пресекать поставки боеприпасов кавказским племенам 
(Утверждение наше в Абхазии, 1889: 128-129). 

Кроме этого, чтобы поддержать права владетеля М. Шервашидзе над абхазами, было 
предположено занять русскими военными укреплениями Гагринскую теснину, Пицунду и в Бомборах 
расположить на квартирах 44-й егерский полк. Командование абхазским отрядом было поручено 
генерал-майору К.Ф. Гессе. В состав отряда вошли 2-я гренадерская и 4-я мушкетерская роты 
Мингрельского пехотного полка, два батальона 44-го егерского полка, шесть орудий, две мортирки, 
полурота саперов и сотня донских казаков. Общее количество отряда составило 2 343 человека при 
376 лошадях. В начале июля 1830 г. отряд был собран в Сухум-кале, где было получено известие, что 
со стороны Джигетии планируется очередной набег в Абхазию с целью разграбить резиденцию 
владетеля в Соуксу. Принимая во внимание антирусские настроения среди абхазов, которые ожидали 
прихода убыхов и джигетов, Гессе принял решение немедленно отправить отряд для занятия 
Гагринской теснины и перекрыть береговое сообщение между Абхазией и Джигетией (Михайловский 
крепостной…, 1906: 136-137). 

Полковнику А.Г. Пацовскому было поручено командование отрядом, назначенным для занятия 
гагринского прохода и для постройки укрепления Гагры. Отряд в количестве 800 человек состоял из 
батальона егерей, саперов и приданных для усиления двух орудий. Гагринский отряд был размещен 
на транспортных судах «Буг» и «Успех», которые сопровождались под охраной бригов «Пегас», 
«Орфей», а также шлюпа «Диана» и парохода «Молния». Начальник отряда со штабом находился на 
«Диане», и при нем состояли 30 абхазов из свиты Шервашидзе, пожелавшие принять участие в 
экспедиции, среди которых выделялись дворяне Кацо Маргани и князь Ростом Иналипов. Утром 
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8 июля 1830 г., не встречая сопротивления, отряд высадился на берег и занял развалины монастыря 
Гагры. Через некоторое время джигеты, обнаружив присутствие русских в Гагринской теснине, 
обстреляли отряд с соседних гор, но удачные выстрелы со шлюпа и бригов заставили джигетов 
прекратить стрельбу, и они покинули высоты. В перестрелке с джигетами были ранены четыре 
русских нижних чина и один абхаз. Заняв Гагринскую теснину, ширина которой составляла 400 м и 
которую не без основания называли «Кавказские Фермопилы», русские войска взяли под контроль 
береговое сообщение между Абхазией и Джигетией (М.П. Лазарев, 1955: 376-377; Утверждение наше в 
Абхазии, 1889: 137-138; Михайловский крепостной…, 1906: 137). 

По занятию Гагринской теснины русские приступили к строительству укрепления. На левом 
берегу р. Жаодзех (на карте Манганари обозначена как р. Репроа), вытекающей из ущелья, 
находилась разрушенная древняя христианская церковь, которая имела каменную стену длиной 
65 метров, во многих местах разрушенной и проведенной от берега моря до скалы. Перед стеной были 
две развалившиеся башни, которые пригодились для устройства батареи на два орудия впереди 
лагеря (Военный энциклопедический…, 1853: 10; Михайловский крепостной…, 1906: 138). 

Укрепление Гагры с двух сторон было окружено высотами, которые образовывали ущелье и 
врезались в море, а на самом берегу располагалось укрепление. Эти высоты джигеты использовали 
для обстрела гагринского гарнизона (Нордман, 1838: 412). 

Гагринское укрепление служило прикрытием Абхазии с севера и затрудняло проход убыхам, 
джигетам и другим кавказским племенам в Абхазию для совершения грабежей (Афанасьев, 1902: 427; 
Дьячков-Тарасов, 1903: 61). 

Присутствие русского укрепления в Гагринской теснине раздражало соседние кавказские 
племена, но это не означало, что проход в Абхазию был прочно закрыт. Убыхи, джигеты и 
медовеевцы (общества Ахчипсу, Чужгуча и Аибга) для прохода в Абхазию использовали горные 
тропы, которые были неудобными, но вполне проходимыми (Званба, 1982: 14). 

 

 
 
Рис. 1. Карта восточного берега Черного моря // описи капитан-лейтенанта Е. Манганари, 1834 г. 
(гравировано в Санкт-Петербурге в 1840 г.) 

 
Джигеты систематически тревожили гарнизон гагринского укрепления. С 11 по 15 июля 1830 г. 

имели место безуспешные нападения джигетов на укрепление. В течение пяти дней русский гарнизон 
потерял 9 человек убитыми и ранеными, а также был ранен 44-го егерского полка штабс-капитан 
Чеховский, и два егеря пропали без вести. Страшное изнурение солдат от работ и болезней, а также 
постоянная напряженность, создаваемая джигетами, заставили майора Полякова просить генерал-
майора Гессе о подкреплении, т.к. большая половина людей несла сторожевую службу. Генерал-
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майор Гессе 17 июля отправил в Гагры на пароходе роту Мингрельского полка и сделал 
распоряжение, чтобы в случае крайней надобности привлекать матросов с судов, стоявших в 
гагринской бухте (Утверждение наше в Абхазии, 1889: 141-142). 

Во второй половине июля 1830 г. русскими войсками были заняты Пицунда и другие опорные 
пункты в Абхазии. На исходе июля задача, поставленная абхазскому отряду генерал-майора Гессе – 
закрепиться в Абхазии и оказать содействие владетелю М. Шервашидзе, была исполнена. В Гаграх 
были оставлены 1-й батальон 44-го егерского полка под командой майора Полякова, а для 
производства дальнейших работ по строительству укрепления – саперная команда и рота 
Мингрельского полка (Утверждение наше в Абхазии, 1889: 143-144). 

В период строительства гагринского укрепления русский гарнизон систематически вступал в 
боевые столкновения с кавказскими племенами, которыми руководил убых Хаджи Берзек. В начале 
сентября, после завершения работ по обустройству гагринского укрепления,  4-я рота Мингрельского 
полка, согласно приказу, отбыла в Пицунду, оставив в Гаграх команду в 45 человек с прапорщиком 
Тепловым (Михайловский крепостной…, 1906: 143). 

В течение второй половины 1830 г. и начала 1831 г. гагринское укрепление систематически 
выдерживало беспрестанные нападения джигетов и их соседей. Любые действия гарнизона за 
пределами укрепления были подвержены нападениям со стороны джигетов, вследствие которых 
гарнизон нес потери убитыми и ранеными (Утверждение наше в Абхазии, 1889: 150). 

Предложение генерала-фельдмаршала И.Ф. Паскевича-Эриванского – проложить сухопутное 
сообщение по приобретенному берегу Черного моря для быстрого покорения кавказских племен – 
исполнено не было, т.к. для этого требовались значительные силы (Дзидзария, 2017: 75). 

После нападения джигетов и убыхов на гагринское укрепление в 1835 г.  управляющий 
Имеретией, Мингрелией, Гурией и Абхазией генерал-майор Д.Д. Ахлестышев, желая соединить 
Гагры, Пицунду и штаб-квартиру абхазского отряда в Бомборах, проложил между этими 
укреплениями дорогу (Дьячков-Тарасов, 1903: 65). 

Дорога от Гагр до Пицунды должна была способствовать быстрому реагированию русских войск 
в случае нападения кавказских племен на гагринское укрепление, но так как дорога бездействовала, 
через два года после постройки по ней невозможно было пройти (Нордман, 1838: 415). 

В 1836 г. А.А. Бестужев, пребывая в укреплении Гагры, негативно отзывался об условиях 
несения службы. Он отмечал жаркую погоду летом, отсутствие воды из-за пересыхающего ручья, 
систематические обстрелы укрепления соседними кавказскими племенами, болезненность и 
большую смертность личного состава гарнизона, отсутствие достойного питания. Все это Бестужев 
подытожил следующим образом: «Одним словом, имя Гагры, в самой гибельной для Русских Грузии, 
однозначаще со смертным приговором!» «О Гаграх я писал к вам подробно, видно, вы не получили 
моего письма с этим описанием: это просто гроб. Здоровье все плохо» (Бестужев, 1861: 480-481). 

По предложению генерала Вельяминова в сентябре 1837 г. император Николай I назначил 
генерал-майора Н.Н. Раевского начальником 1-го отделения Черноморской прибрежной линии, 
деятельность которой была направлена на предотвращение торговли невольниками, подвоза 
кавказским племенам контрабандных грузов и боеприпасов. В январе 1839 г. 1-е отделение было 
преобразовано в Черноморскую береговую линию, состоявшую из двух отделений, во главе с 
начальником генерал-лейтенантом Н.Н. Раевским. После очередной реорганизации Черноморской 
береговой линии в сентябре 1840 г. 1 отделение было разделено на два самостоятельных отделения, 
т.е. на 1 и 2, а 2 отделение, в котором находилось укрепление Гагры, было переименовано в третье. 
Начальником Черноморской береговой линии был назначен генерал-майор И.Р. Анреп, а третьим 
отделением командовал Н.Н. Муравьев (Taran, 2020: 79-80). 

После строительства в 1837 г. укрепления Святого Духа в Джигетии и форта Александрия на 
территории общества Саше в 1838 г. джигетские князья стали контактировать с командованием 
русских гарнизонов, хотя такие контакты происходили и ранее. Например, князья Анчибадзе из 
джигетского общества Хышха (севернее укрепления Гагры) уже в 1830 г. приняли присягу русскому 
императору, но аманатов не выдали (Taran et al., 2022a: 159). 

В период своего командования Черноморской береговой линией генерал-лейтенант 
Н.Н. Раевский был категорически против учреждения карантинного поста в Гаграх, т.к. рейд был 
небезопасным для стоянки судов. Кроме этого, Раевский в 1840 г. предлагал построить укрепление в 
Джигетии на р. Хошупсе, при этом следовало ликвидировать гагринское укрепление, гарнизон которого 
необходимо было перевести в укрепление на р. Хошупсе (Архив Раевских, 1910: 57, 384-392, 784). 

В первой половине 1841 г. начальник 3 отделения Черноморской береговой линии полковник 
Н.Н. Муравьев просил разрешения у нового начальника береговой линии генерал-майора 
И.Р. Анрепа о постройке башни в ущелье р. Жоадзех, где пролегала тропа, по которой кавказские 
племена ходили в обход гагринского укрепления. Император Николай I санкционировал 
строительство башни, и в распоряжение полковника Муравьева назначены были два Черноморских 
казачьих полка и 3-й батальон Тенгинского полка, которые в мае 1841 г. на пароходах были 
перевезены в Гагры для постройки башни. Ущелье р. Жоадзех от гагринского укрепления на две 
версты было очищено от леса, и построена башня (Филипсон, 1884: 205; Дьячков-Тарасов, 1903: 74). 
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В течение 1840–1841 гг. при содействии владетеля Абхазии князя М. Шервашидзе практически 
все джигетские князья, а также князь общества Саше Аубла Ахмет приняли присягу русскому 
императору, несмотря на противодействие со стороны убыхов во главе с Хаджи Берзеком (Taran et al., 
2022b: 681-684). 

В 1840 г. при осмотре укрепления Гагры начальник крейсерского отряда контр-адмирал 
П.Н. Юрьев признал необходимым подправить туровые стены, которые были настолько повреждены, 
что предвиделось полное их разрушение (Афанасьев, 1902: 432-433). 

В начале 1840-х годов было перестроено гагринское укрепление, т.к. рядом имелись хороший 
лес и известковый камень, там же был устроен известковый завод для надобностей укреплений 
Черноморской береговой линии. С 1844 г. началось постепенное перестроение других укреплений. 
В соседней Абхазии русские войска заготавливали лес и камень для всех построек в окрестностях 
Пицунды, Дранд и в других местах. В Новороссийске и почти при всех укреплениях 3 отделения 
береговой линии были кирпичные заводы, из которых самым большим и производительным был 
Пицундский, откуда доставляли кирпич для ремонтных работ во все отделения Черноморской 
береговой линии (Карлгоф, 1955: 42-44). 

При посещении гагринского укрепления в 1842 г. начальник штаба Черноморской береговой 
линии полковник Г.И. Филипсон обратил внимание на улучшение условий несения службы 
гагринского гарнизона, что было связано с возведением башни в ущелье р. Жоадзех, перестроением 
укрепления, принятием джигетами присяги русскому царю, а также улучшением довольствия войск, 
что положительно отразилось не только на политическом состоянии в Джигетии и Абхазии, но и на 
здоровье военнослужащих гагринского гарнизона (Филипсон, 1884: 354). 

Практически 10 лет гарнизон гагринского укрепления не имел серьезных боевых столкновений 
с кавказскими племенами, но с 1850 г. среди убыхов появился наиб Шамиля Магомет-Амин, который 
поддерживал среди кавказских племен антирусские настроения, а в октябре 1853 г. Османская 
империя объявила России войну (Taran et al., 2022b: 687). 

Манифестом 9 февраля 1854 г. была объявлена возможность войны с Англией и Францией, 
поэтому было дано распоряжение о снятии гарнизонов из укреплений Черноморской береговой 
линии (Афанасьев, 1902: 655). 

Наместник на Кавказе М.С. Воронцов предлагал военному министру В.А. Долгорукову вывести 
из его ведения северную часть Черноморской береговой линии и защиту Черномории, передать эту 
территорию в ведение генерал-адъютанта князя Меншикова. Кроме этого, Воронцов обращал 
внимание военного министра на серьезные последствия после снятия гарнизона из первого 
укрепления, что послужит непременным сигналом кавказским племенам для начала общих военных 
действий, а русские войска к этому не были готовы (АКАК, 1885: 698). 

В первых числах марта 1854 г. наместник на Кавказе М.С. Воронцов убыл в отпуск, а его 
обязанности исполнял управляющий гражданской частью Н.А. Реад. Вице-адмирал Л.М. Серебряков 
6 марта сообщил Реаду, что он на основании высочайшего повеления приступил к снятию 
укреплений севернее Гагр. Амбаркация этих гарнизонов была произведена благополучно (АКАК, 
1885: 273). 

В двадцатых числах марта 1854 г. по распоряжению Н.А. Реада владетель Абхазии 
М. Шервашидзе вывел сухопутным путем в Мингрелию гарнизоны укреплений 3 отделения 
Черноморской береговой линии, расположенных в Абхазии. Гагринским гарнизоном, который 
оборонял основной проход в Абхазию, Реад решил пожертвовать, т.к. была опасность вторжения 
кавказских племен в Абхазию во главе с наибом Магомет-Амином (АКАК, 1885: 699). 

Император соглашался с мнением Реада о закрытии Гагринской теснины, но в то же время 
постоянно указывал, что необходимо было употребить все имеющиеся средства и спасти личный 
состав гарнизона, больных, женщин и детей. Император обещал признательность и благоволение 
князю М. Шервашидзе, если тот примет участие в спасении гагринского гарнизона (АКАК, 1885: 269, 
271-272). 

Управляющий гражданской частью Н.А. Реад 22 апреля 1854 г. уведомил военного министра, 
что князь М. Шервашидзе предложил греческим шкиперам двух судов перевезти гагринский 
гарнизон в Редут-кале. За снятие гагринского гарнизона Шервашидзе обещал грекам 10 тыс. руб. 
серебром. В случае, если по прибытии к Гаграм окажется, что гарнизон уже снят, то за этот рейс 
греческие шкиперы должны были получить 5 тыс. руб. серебром. Греческие суда вышли в море из 
Редут-кале 25 апреля, а 2 мая Реад получил известие, что гагринский гарнизон благополучно был 
доставлен в Керчь (АКАК, 1885: 272). 

Неизвестно, по каким причинам управляющий гражданской частью Н.А. Реад и владетель 
Абхазии князь генерал-адъютант М. Шервашидзе долгий период откладывали снятие гагринского 
гарнизона, тем более что на этом настаивал император Николай I, но спасение гагринцам пришло с 
севера. Греческий подданный, уроженец острова Идры Саранто Фотий 12 апреля 1854 г. предложил 
керченскому градоначальнику князю Гагарину на своем судне «Св. Иоанн» эвакуировать в Керчь 
гагринский гарнизон, на что получил согласие и после подготовки судна 14 апреля экипаж Саранто 
Фотия вышел в море. Прибыв на рейд Гагр 19 апреля, Саранто Фотий узнал, что кавказские племена 
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значительными силами обложили укрепление с 9 апреля. Встреченные мужественной обороной 
гарнизона джигеты и убыхи ожидали появления англо-французских кораблей для решительного 
нападения на гагринское укрепление. Погрузка гарнизона продолжалась до полуночи 20 апреля, и 
все это время джигеты и убыхи вели боевые действия против малочисленного гарнизона. 
Для повреждения орудий и взрыва оборонительных верков остались добровольцы: поручики 
Черноморского линейного 9-го батальона Богаевский и Сезиневский, Тифлисского артиллерийского 
гарнизона поручик Безручкин, 33 нижних чина и русско-подданный грек из команды «Св. Иоанна» 
Павел Попандополо. Добровольцы заклепывали орудия сразу после выстрелов, были подожжены 
строения, в которых разложили огнестрельные запасы, когда же огонь разгорелся, подожгли 
проводники к минам, проведенным под стены укрепления. После этого добровольцы благополучно 
отправились на судно. С судна «Св. Иоанн» 21 апреля были видны последствия взрывов и пожаров. 
Кавказские племена не смели приближаться к развалинам укрепления, среди которых продолжались 
разрывы бомб и гранат. Вечером 23 апреля гагринский гарнизон в количестве 606 человек без потерь 
был доставлен в Керчь с церковной утварью и иконостасом, двумя кегерновыми мортирами и полным 
комплектом оружия и боевых патронов. Во время следования в обоих направлениях судну 
«Св. Иоанн» неприятельские суда не встречались. Император Николай I за доблестный подвиг 
шкипера Саранто Фотия наградил его Орденом Св. Владимира 4-й степени и назначил ему и всему 
экипажу судна «Св. Иоанн» денежные награды (Кавказ, 1854). 

 
5. Заключение 
Таким образом, созданное в Гагринской теснине в 1830 г. русское укрепление обеспечивало 

охрану прибрежной дороги из Джигетии в Абхазию, т.к. этой дорогой пользовались для разбойных 
набегов кавказские племена с целью грабежа и захвата невольников и дальнейшей их продажи 
турецким работорговцам. В то же время малочисленный гагринский гарнизон являлся пленником в 
сложившихся условиях. Кавказские племена систематически обстреливали с гор защитников 
укрепления, за пределами которого русские несли потери убитыми и ранеными при боевых 
столкновениях с джигетами и убыхами. 

Помимо этого, особенности климата влияли на здоровье личного состава гарнизона, имела 
место большая смертность из-за болезней. Негативное влияние на здоровье гагринского гарнизона 
оказывало некачественное продовольствие, а из-за пересыхающего ручья летом был недостаток воды. 

Только с начала 1840-х гг. произошли события, положительно повлиявшие на состояние 
гагринского гарнизона. Здесь следует выделить постройку башни в ущелье р. Жоадзех, строительство 
из камня стен укрепления и принятие присяги джигетами, после чего укрепление Гагры стало менее 
подвержено нападениям со стороны кавказских племен. Все эти причины, а также улучшение 
довольствия войск в гагринском укреплении положительно сказалось на здоровье личного состава 
гарнизона. 

В связи с началом боевых действий с Турцией в 1853 г. и участием в войне на ее стороне 
Франции и Англии в марте 1854 г. были ликвидированы все укрепления Черноморской береговой 
линии, кроме гагринского. Управляющий гражданской частью Н.А. Реад принял решение оставить 
гагринский гарнизон для прикрытия Абхазии с севера от проникновения кавказских племен через 
Гагринскую теснину. Фактически личный состав укрепления Гагры был принесен в жертву 
сложившимся обстоятельствам, несмотря на указания императора Николая I об эвакуации 
гагринского гарнизона. 

Благодаря греческим мореходам судна «Св. Иоанн» под командой шкипера Саранто Фотия 
гагринский гарнизон в количестве 606 человек был благополучно снят с укрепления и доставлен  
23 апреля 1854 г. в Керчь. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются причины и создание в 1830 г. укрепления Гагры 

на побережье Черного моря, боевая повседневная деятельность гагринского гарнизона, а также 
заключительный этап, связанный с оставлением укрепления и его уничтожением. 

Материалами для исследования послужили разнообразные источники, такие как акты 
Кавказской археографической комиссии, мемуары участников исследуемых событий и в первую 
очередь С.Т. Званбы, Н.Н. Раевского, А.А. Бестужева, А.Д. Нордмана, Ф.Ф. Торнау, Г.И. Филипсона и др. 
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В основе методологической основы выступили контент-анализ, историко-системный и 
историко-генетический методы. Из нетрадиционных исторических методов были применены 
семиотический и математический/количественный. 

В заключении авторы приходят к выводу, что укрепление Гагры, созданное в Гагринской 
теснине в 1830 г. обеспечило охрану прибрежной дороги из Джигетии в Абхазию, поток разбойничьих 
набегов в Абхазию значительно сократился, а после принятия джигетами русского подданства набеги 
практически прекратились. В связи с началом Крымской войны в марте 1854 г. были ликвидированы 
все укрепления Черноморской береговой линии, кроме гагринского, которое служило прикрытием 
Абхазии с севера от проникновения кавказских племен. Благодаря греческому шкиперу Саранто 
Фотию и его команде судна «Св. Иоанн» гагринский гарнизон в количестве 606 человек был 
благополучно эвакуирован в Керчь. 

Ключевые слова: укрепление Гагры, Гагринская теснина, Абхазия, князь М. Шервашидзе, 
джигеты, убыхи, судно «Св. Иоанн». 
  


