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					Эта страница не была вычитана

там укрепление (Вельяминовское), у устья р. Шапсуго сооружено было Тенгинское укрепление. На месте прежней крепости Суджук-Кале при устье р. Цемес была заложена крепость, впоследствии названная Новороссийском. В мае 1838 все укрепления от устья Кубани до границы Мингрелии соединились в одно управление под названием Черноморской береговой линии.

Укреплениями был застроен промежуток между Анапой и Гаграми. В районе р. Лабы царскими войсками велись систематические экспедиции и набеги. Адыги в свою очередь отвечали на них походами на линию. Параллельно с завоеванием берегов Черного моря царской Россией росли стремления Англии воспрепятствовать этому захвату и превратить с.-в.

Кавказ в свою колонию. У адыгов появляются англ. эмиссары, занимающиеся снабжением их боевыми припасами и пытающиеся наладить торговлю с с.-з. Кавказом. Так, в 1834 к адыгам приезжал секретарь англ. посольства в Константинополе Уоркарт, обещавший им боевые припасы, а в 1837—39 у адыгов жили Лонгу орт и Белль. Деятельность этих эмиссаров в первую очередь была направлена на подготовку подчинения адыгов Англии. Вместе с Англией в этом же направлении действовала и Турция, опирающаяся на часть адыгейского дворянства; наиболее видным представителем этой последней был натухайский князь Сефербей-Зан. Внутри адыгейских племен все эти годы шла непрекращающаяся борьба крестьянства с феодалами. Борьба эта привела к тому, что целый ряд адыгейских феодалов обратился за помощью к царской России. В 1830 под охрану царских штыков переселился один из известнейших шапсугских князей БесленейАббат. Этот случай далеко не единственный.

Чем сильнее у адыгов разгоралась классовая борьба, тем больше и больше князей и дворян обращалось к царской администрации за помощью и защитой.

Постройка укреплений Черноморской береговой линии, затруднивших сообщение и торговлю с Турцией и завершавших окружение адыгов, вызвала отпор со стороны прибрежных адыгейских племен. Уже при постройке укреплений приходилось опираться на активную поддержку Черноморской эскадры. Возведение укреплений  — было закончено в 1839, а уже в начале 1840 адыги предприняли штурм новой линии. Один за другим горцами были взяты форты Лазарев и Головинский и укрепления Вельяминовское (Туапсе) и Михайловское. Разгром Черноморской береговой линии произвел громадное впечатление на все горские народы и одним из важнейших его результатов было усиление сопротивляемости адыгов царизму. Положение царских войск к этому времени становится весьма критическим* Победа адыгов в 1840 не была единственной. Помимо откликов на с.-в. Кавказе она получила отзвук в двух восстаниях: в Юж. Осетии в 1840 и в Гурии в Закавказьи в 1841. После взятия Ахульго царское командование считало, что восстание в Чечней Дагестане подавлено'окончательно, и начало постепенное обезоружение самого страшного из своих противников — чеченского крестьянства. По Чечне тотчас распространились небезосновательные слухи, что в результате обезоружения чеченцы будут закрепощены. Начались восстания, охватившие всю территорию Чечни вплоть до укрепленной линии. Во главе движения вновь стал Шамиль,призванный из Шатоевского общества, где он жил после взятия Ахульго. Экспедиция в Малую Чечню, предпринятая ген. Галафеевыму привела к кровопролитному бою на р. Валерике и не оказала влияния на ход восстания.

Своей резиденцией Шамиль избрал близкий к Нагорному Дагестану аул Дарго, откуда* удобно было руководить движением и в Чечне и в Дагестане. Вслед за чеченским восстанием в том же 1840 вспыхивает восстание в шамхальстве. По неизвестным причинам Шамиль ho поддержал его до конца, и царизму вскоре удалось положить предел распространению здесь движения. Зато в Нагорном Дагестане власть царизма значительно ослабела. В этом отношении симптоматично поведение Хаджи-Мурата, б. управляющего Аварским ханством и участника убийства Гамзат-бека. Арестованный в Хунзахе по доносу тогдашнего аварского» хана Ахмед-хана, Хаджи-Мурат бежал к Шамилю и, перейдя к нему, сделался его наибом.

Это был явный показатель ненадежности власти царизма в Аварии, а вместе с ней и в Нагорном Дагестане, стратегическим ключом к к-рому была Авария. В следующем 1841 к движению присоединяются аулы Верхнего Дагестана, а в конце года наиб Шамиля, Кибит-Магома, занимает аулы Андалаля и почти завершает окружение Аварского ханства. Чтобы удержать Аварию, туда вводятся почти все наличные свободные силы царизма на Кавказе. В конце 1841 в Аварии было сосредоточено 17 рот и 40 орудий — очень значительные по тогдашним масштабам силы. Успехи Шамиля в 1841 отозвались во всем Дагестане. Уже в начале» 1842 начались волнения в Казикумухском ханстве. Шамиль немедленно явился в Казикумух, взял столицу ханства (аул Кумух) и одного ив родственников Казикумухского ханского дома назначил наибом. Царизмом были двинуты в Казикумух значительные силы; Шамилю пришлось отступить.

Для удара против повстанцев был собран значительный (свыше 23 батальонов) отряд под. командованием ген. Граббе. Он двинулся в Ичкерию, имея целью занять Дарго. Однако, ь шестидневном бою в густых ичкерийских лесах этот отряд потерпел решительное поражение* и вернулся, понеся большие потери (по официальным данным, было убито и ранено: 2 ген.,. 64 офицера и более 2.000 солдат). Отступление царских войск произвело такое впечатление на бывшего в этот момент на Кавказе* военного министра князя Чернышева, что он добился приказа о временной приостановке новых экспедиций.

Поражение в Чечне ухудшило и без того напряженное положение в Нагорном Дагестане.

Авария собственно была потеряна, т. к. царские" войска в ней еще до появления здесь Шамиля ежеминутно могли опасаться нападения местного населения. Внутри Нагорного Дагестана* и Аварии русскими удерживалось несколько укрепленных селений: Гергебиль, Унцукуль (10 км к Ю. от Гимры), Гоцатль, Кумух и др.; юж. граница Дагестана на р. Самур прикрывалась.

Тбилисским (Тифлисским) и Ахтинским укреплениями. Опираясь на эти укрепления, оперировали полевые армии, обычно выступавшие в виде отдельных отрядов. Около 17 батальонов царских войск были разбросаны на громадном, пространстве. Растерявшееся царское командование ничего не предприняло для того, чтобы сконцентрировать эти разбросанные по мелким
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