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Abstract 
The article deals with the exchange and ransom of prisoners as a form of russian-circassian dialogue, 

which allowed the 50 russian prisoners to return to their homeland in 1805–1809. The attention is paid to 
the social, gender composition of russian prisoners. There are analyzed the materials of exchange and 
redemption of captives.  

There are used as materials the unpublished documents of the state archive of the Krasnodar region 
(Krasnodar, Russian Federation). The specialized and memoir literature is also attracted to the study. 

There are used the traditional scientific methods of analysis, synthesis, concretization, generalization 
when solving the research problems. The statistical method is of great importance in the study, by which the 
gender, national and social composition of the prisoners was calculated. The length of stay in captivity is also 
calculated. 

The authors concluded that the russian administration made great efforts to return the russian citizens 
to their homeland from circassian captivity in 1803–1809. Along with the exchange, there was applied the 
redemption of captives. In total for this time, 210 people were returned to the Russian empire, of which 
201 men and 9 women, 50 of them in 1805–1809. From 210 prisoners, 106 people, that is, 50 % belonged to 
representatives of the Black Sea cossack troops. 97 captives preserved the information about the time spent 
in captivity. So, less than a year 43 people were held in slavery, from 1 to 3 years – 30 persons, from 4 to 
9 years – 10 people, more than 10 years – 14, and 4 of them from 20 to 30 years. 

Keywords: the exchange of prisoners, the redemption of prisoners, Caucasian war, circassians, 
russian army, gender imbalance, social situation of prisoners. 
 

1. Введение 
К концу 1790-х гг. диалог между Россией и находящимися под турецким влиянием черкесами 

зашел в тупик. Разбои на русских территориях стали обычным делом, не менее обычным явлением 
стали русские пленники, находящиеся в рабстве у черкесов. О ситуации в Черкесии было доложено 
императору Павлу I, который и распорядился провести показательные репрессии против немирных 
аулов. В планах показательных репрессий важная роль отводилась быстроте вторжения с целью не 
только освобождения русских пленников, но и захвата значительного количества пленников из числа 
черкесов. Ранее мы уже рассматривали российско-турецкий диалог по черкесским вопросам в конце 
XVIII в. (Rajović et al., 2017). Как уже отмечалось, главной целью репрессии было взятие в плен 
черкесов из враждебных аулов.  
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30 мая 1802 г. репресаль была проведена. Согласно имеющимся данным русскими войсками 
было захвачено в плен 532 черкеса (Черноморские, 2014: 326-327; Щербина, 1913: 158). Взятых в плен 
черкесов русский император приказал не отпускать пока не будут возвращены все русские пленники. 
Как и ожидалось, это спровоцировало черкесскую активность в вопросах обмена пленниками. 
Без всякого преувеличения начался самый масштабный обмен пленниками в истории русско-
черкесских отношений. Этот обмен продолжался до 1809 г., тем не менее, большинство черкесов так и 
не было обменены и были причислены к Черноморскому казачьему войску. В данной статье мы 
хотели бы рассмотреть процесс обмена или выкупа пленных в период с 1805 по 1809 гг. Ранее нами 
рассматривался обмен пленными в 1803–1804 гг. (Rajović et al., 2017a). 

 
2. Материалы и методы 
В качестве материалов использованы неопубликованные документы государственного архива 

Краснодарского края (Краснодар, Российская Федерация). Привлечена к исследованию также 
специализированная и мемуарная литература. 

При решении исследовательских задач применялись общенаучные традиционные методы 
анализа, синтеза, конкретизации, обобщения. Важное значение в исследовании имеет 
статистический метод, благодаря которому были вычислены гендерный, национальный и 
социальный составы обмененных пленников. Высчитаны также сроки пребывания людей в плену. 
Внимание уделено также национальному и социальному составу откупщиков.  

 
3. Обсуждение 
Историография по вопросу обмена пленными не отличается своей многочисленностью. 

Известно, что обмен пленными имел место еще в период русско-византийских отношений 
(Филипчук, 2013). Пожалуй, одной из наиболее близких к нашей теме работ является труд 
Б.А. Азнабаева «Статус пленных в башкирских общинах XVII в.» (Азнабаев, 2012). В своей работе 
автор пытался доказать, что военнопленные либо инкорпорировались в структуру башкирских родов, 
либо использовались башкирами для обмена родственников. Необходимо пояснить, что в 
заявленный период территории Черкесии и Башкирии были близки по социально-экономическому 
развитию. 

Вопросом обмена пленными солдатами и офицерами между русскими и шведами в 1710 г., 
после Нарвского сражения занималась Т.А. Базарова (Базарова, 2017). Автор отмечает, что осенью 
1710 г. русскому и шведскому правительству не удалось договориться об условиях размена 
захваченных под Нарвой генералов. Однако состоялся обмен только пленных солдат и офицеров по 
принципу «чин на чин». 

С древних времен для обмена на пленных использовали захваченных заложников. 
Историческим предпосылкам заложничества посвятил свою работу А.М. Арипшев (Арипшев, 2015). 
Как правило, такие обмены заложников на пленных осуществлялись в условиях гражданского 
противостояния или локальных конфликтов. Так, например, такие обмены осуществлялись 
большевиками в период гражданской войны в России (Черкасов, 2004).  

Вопросы обмена пленными активно изучаются и применимо к Первой мировой войне. 
Так темой русско-турецкого взаимодействия в деле защиты гуманитарных прав военнопленных 
занимался В.В. Познахирев (Познахирев, 2014), тема сотрудничества лиги наций и международного 
комитета Красного креста в деле репатриации военнопленных нашла отражение в труде 
Ю.С. Сильченко (Сильченко, 2011). Судьбе русских военнопленных после Февральской революции 
уделил внимание С.И. Чернявский (Чернявский, 2016). Проблемами обеспечения румынских 
военнопленных на территории Турции занимался Tunali Türkkan (Türkkan, 2017). 

 
4. Результаты 
Массовый обмен пленников привел к тому, что черкесы участили свои набеги в русские 

пределы в 1804 г. Так, 1-го июля 1804 г. в дистанции Новоекатерининского кордона черкесы убили 
одного казака и двух ранили (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 485. Л. 1). Наблюдая за потерями черноморских 
казаков херсонский губернатор генерал Розенберг, предписал войсковому атаману Черноморского 
казачьего войска Бурсаку предупредить черкесов через черкесских кунаков, что если они и впредь 
будут нападать, то «против них будет применена вся строгость, а жилища их будут разорены» (ГАКК. 
Ф. 249. Оп. 1. Д. 485. Л. 1). 14 сентября 1804 г. войсковой атаман Бурсак отвечал генералу Розенбергу, 
что черкесы-кунаки, готовы приступить к наказанию шапсугов, но первыми их должны наказать 
русские, так как шапсугов очень много скопилось в приграничной зоне. Помимо этого атаман 
отмечал, что активность шапсугов связана с тем, что будто бы русские не имеют достаточного числа 
войск на границе, и черкесы могут нападать безнаказанно (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 485. Л. 3-3об). 
13 октября 1804 г. черкесы, в количестве до 100 человек, переправившись через р. Кубань напали на 
казачий разъезд Петровского кордона. В ходе столкновения 8 казаков с лошадьми были пленены, а 
12 удалось оторваться от погони (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 484. Л. 101). Несмотря на принятые меры, 
черкесам удалось благополучно оторваться от организованного казаками преследования. 
Воодушевленные успехом спустя две недели 29 октября черкесы собрали партию в 500 человек и 
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вновь вторглись в Черноморию в пределах Петровского кордона. Сперва при нападении на кордон 
они завладели 28 кордонными лошадьми, которые находились на выпасе. Не зная численности 
неприятеля, казаки попытались помешать воровству, но в ходе столкновения 9 казаков были пленены 
(ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 484. Л. 110). 

В сентябре 1804 г. было получено одобрение императора на проведение репресали против 
шапсугов. Особенностью этой репресали должно было стать и участие черкесов в боевых действиях 
против шапсугов. Важно пояснить, что шапсуги осуществляли налеты не только на русских, но и на 
своих соседей черкесов, например, натухайцев (Щербина, 1913: 160).  

4-го декабря репресаль была проведена. Подразделения углубились от реки Кубань на 30 верст, 
дойдя до р. Шебши. Тут подразделения были разделены на колонны: колонна подполковника 
Еремеева действовала вдоль реки, колонна подполковников Бурноса и Малова, перейдя реку, также 
разделилась, взяв – 1-я вправо, а 2-я вместе с батальоном 12-го егерского полка влево по другой реке, 
называемой Афипс. С целью отрезать хищников от гор, был сформирован особый отряд под 
командою полковника Вербца при подполковнике Султане Алли. Репресаль началась на рассвете 
4 декабря и длилась до 5 часов вечера. Все жилища шапсугов в запланированных зонах были 
уничтожены. В ходе столкновений шапсуги потеряли убитыми до 400 человек. С русской стороны в 
колонне подполковника Еремеева был убит полковой хорунжий Недужко, сотенный есаул Борознин, 
казаков убито – 23, ранено 4, в колоннах подполковников Бурноса казаков убито – 8, ранено – 12, 
Малова убито – 6, ранено – 10 человек (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 485. Л. 64-64об). За проведенную 
репресаль полковники Комянченко и Вербец, а также подполковник Султана Алли Шеретлуг-оглу 
были награждены орденами Святой Анны третьего класса (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 485. Л. 110). 
Помимо этого находящихся при подполковнике мурзам, а именно: Селямет-Кирей Султану, Хитлу 
Кирей Султану, Каплану Крым-Кирею и Кирею император повелел наградить серебряными медалями 
«за храбрость и усердие» (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 485. Л. 110-110об). 

Тем временем интерес к обмену пленниками у черкесов все время понижался, в результате в 
1805 г. обменов не производилось. При этом налеты на русскую территорию продолжались. В апреле 
1806 г. последовало высочайшее повеление о выкупе русских пленников, находящихся у черкес 
(ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 505. Л. 22). Выкуп активно проводился с 1806 по 1809 г. 

 
Таблица 1. Выкупленные из плена российскоподданные граждане (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 491. Л. 60; 
ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 505. Л. 8об., 16об, 25об, 34об, 35, 39об, 59об, 65об; ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 542. Л. 15, 
20, 25об, 30, 42, 42об, 46, 46об, 53, 58, 66, 71, 79; ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 577. Л. 5, 10, 14, 18, ) 

 
№ 
пп 

Фамилия, 
имя  

Сословие  С какого года в 
плену 

Когда выкуплен Стоимость выкупа 

1 Дертевич 
Иван 

Рекрут 1801 30 августа 1804 г. Данных нет 

2 Матвеенко 
Григорий 

Казак ЧКВ 1 1804 20 марта 1806 г. Заплачено турецкой 
монетой 285 
юзликов 3 Силяненко 

Андрей 
Казак ЧКВ 1806 20 марта 1806 г. 

4 Бутовхеев 
Антон 

Поляк, житель 
г. Вылени 

1804 1 апреля 1806 г. Заплачено турецкой 
монетой 120 
юзликов 

5 Орел Василий Казак ЧКВ 1804 23 мая 1806 г. Данных нет 

6 Голубенко 
Семен 

Казак ЧКВ 1804 23 мая 1806 г. Данных нет 

7 Кудрявцев 
Евсей 

Казак ЧКВ 1806 9 июля 1806 г. Заплачено 155 
рублей 

8 Ильянченко 
Георгий 

Казак ЧКВ 1804 16 июля 1806 г. Данных нет 

9 Саверин 
Михайло 

Житель 
Киевской 
губернии 

Данных нет 27 июля 1806 г. Данных нет 

10 Закрыничный 
Филипп 

Казак ЧКВ Данных нет 3 сентября 1806 г. Данных нет 

11 Никонов 
Дмитрий 

Рядовой 
Ладожского 
мушкетерского 
полка 

1776 15 декабря 1806 г. Данных нет 

                                                           
1 ЧКВ – Черноморское казачье войско. 
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12 Комарь Еким Житель 
Екатеринослав
ской губернии 
слободы 
Крымки 

1792 15 декабря 1806 г. Данных нет 

13 Гайденко 
Демьян 

Рекрут 1806 26 октября 1806 г. Данных нет 

14 Терпиненко 
Лукьян 

Рекрут 1806 26 октября 1806 г. Данных нет 

15 Низ Егерь 1786  26 октября 1806 г. Данных нет 

16 Юржов 
Пантелеймон 

Есаул, казак 
ЧКВ 

1807 12 мая 1807 г. Заплачено 295 руб. 
60 коп. 

17 Головко 
Михайло 

Казак ЧКВ 1807 12 мая 1807 г. 

18 Чуприн 
Василий 

Казак ЧКВ 1807 26 мая 1807 г. Заплачено товаром 
на 236 руб. 83 коп. 

19 Мирошничен
ко Петр 

Казак ЧКВ 1807 26 мая 1807 г. 

20 Кубрак 
Корней 

Казак ЧКВ 1807 1 июня 1807 г. Заплачено товаром 
на 98 руб. 45 коп. 

21 Черняга 
Николай 

Казак ЧКВ 1807 14 июня 1807 г. Заплачено товаром 
на 169 руб. 

22 Шпак 
Григорий 

Казак ЧКВ Данных нет 16 июня 1807 г. Заплачено турецкой 
монетой на 390 руб. 

23 Павличенко 
Пантелеймон 

Казак ЧКВ Данных нет 16 июня 1807 г. 

24 Бородавченко 
Мартин 

Казак ЧКВ Данных нет 16 июня 1807 г. 

25 Пилипенко 
Федор 

Казак ЧКВ Данных нет 16 июня 1807 г. Заплачено товаром 
на 99 руб. 35 коп. 

26 Колмик 
Захарий 

Казак ЧКВ Данных нет 2 июля 1807 г. Заплачено товаром 
на 202 руб. 5 коп. 

27 Кирыченко 
Яков 

Казак ЧКВ Данных нет 2 июля 1807 г. 

28 Шраменко 
Роман 

Казак ЧКВ Данных нет 19 июля 1807 г. Заплачено товаром 
на 485 руб. 

29 Чередниченко 
Андрей 

Казак ЧКВ Данных нет 19 июля 1807 г. 

30 Пискуненко 
Герасим 

Зенковского 
повета 
казенный 
поселянин 

1792 19 июля 1807 г. 

31 Кобяков 
Степан 

Однодворец из 
г. Смоленска 

1801 19 июля 1807 г. 

32 Хутро Иван Казак ЧКВ 1804 4 августа 1807 г. Заплачено солью на 
165 руб. 33 Корнеенко 

Лукьян 
Казак ЧКВ 1807 4 августа 1807 г. 

34 Дейнега 
Дмитрий 

Казак ЧКВ 1807  8 октября 1807 г. Заплачено 250 пудов 
соли 

35 Полторацкий 
Кирило 

Казак ЧКВ Данных нет 28 августа 1807 г. Заплачено товаром 
на 195 руб. 

36 Завыйбород 
Василий 

Казак ЧКВ Данных нет 28 августа 1807 г. 

37 Колмычок 
Влас 

Казак ЧКВ Данных нет 14 августа 1807 г. Заплачено 150 пудов 
соли1 

38 Новицкий 
Антон 

Поляк, 
причисленный 
к ЧКВ 

1795 6 сентября 1807 г. Заплачено солью на 
75 руб. 

39 Орел 
Григорий 

Казак ЧКВ Данных нет 7 октября 1807 г. Заплачено турецкой 
монетой на 125 руб. 

                                                           
1 1 пуд соли в это время стоил около 90 копеек. 
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40 Гаркушенко 
Лукьян 

Казак ЧКВ Данных нет 12 ноября 1807 г. Заплачено турецкой 
монетой на 138 руб. 

41 Попов 
Никита 

Казак ЧКВ Данных нет 12 ноября 1807 г. Заплачено солью на 
80 руб. 

42 Самойленко 
Петр 

Казак ЧКВ 1808 10 марта 1809 г. Данных нет 

43 Иван Мальчик 2-х 
лет 

1808 10 марта 1809 г. Данных нет 

44 Моргунова 
Наталья 

Жена казака 
ЧКВ 

Данных нет 3 июня 1809 г. Заплачено 90 пудов 
соли 

45 Волошин 
Семён 

Казак ЧКВ 1808 12 апреля 1809 г. Заплачено 120 руб. 

46 Лебедев 
Алексей 

Великорос 1789 12 апреля 1809 г. Заплачено 70 руб. 

47 Грыценко 
Демьян 

Малорос 1808 16 апреля 1809 Заплачено товаром 
на 70 руб. 

 
 
Только в 1807 г. на выкуп казаков и других русскоподданных из черкесского плена, 

канцелярией атамана Черноморского казачьего войска, было потрачено 3003 руб. 88 коп. (ГАКК. 
Ф. 249. Оп. 1. Д. 542. Л. 83). В марте 1809 г. наличные средства в турецкой монете и в русских рублях в 
канцелярии Черноморского казачьего войска подошли к концу, в то же время черкесы перестали 
менять пленников на соль, которая была в избытке в Анапе. В связи с этим выкуп пленников 
практически прекратился (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 577. Л. 7). 

Ряд нападений черкесов отличался эффективностью. Так, в ночь с 21 на 22 марта 1807 г. 
черкесы численностью до 30 человек на лодке подошли к Стеблиевскому селению и захватили 
18 человек мужчин и женщин (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 533. Л. 13). Среди захваченных были один 
старик, а остальные женщины и дети (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 533. Л. 15). С 5 по 10 мая 1807 г. 
последовала репресаль (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 533. Л. 145). В ходе боев против шапсугов и натухаевцев 
было убит один офицер и 11 казаков (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 533. Л. 125-128). 

 
Таблица 2. Обмененные пленники (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 505. Л. 16об) 
 

№ 
пп 

Фамилия, 
имя  

Сословие  С какого года в 
плену 

Обмененные 
черкесы 

Когда представлены 
на обмен 

1 Агафия Дочь казака 
ЧКВ Ивана 
Баренина 

1804 2 мужчины и 2 
женщины1 

1 апреля 1806 г. 

2 Толмаченко 
Иван (он же 
Калмыченко) 

Казак ЧКВ 1807 Данных нет 26 января 1807 г. 

3 Односталный 
Демьян 

Казак ЧКВ 1807 Данных нет 26 января 1807 г. 

 
Данные таблицы 1 и таблицы 2 показывают, что на начальном уровне русская администрация 

выкупала своих пленников даже за турецкую монету, которую заранее купцы меняли в Анапе. 
Позднее выкуп осуществлялся за русские рубли или за товар. Из 50 выкупленных или обмененных за 
это время пленников 35 имели отношение к Черноморскому казачьему войску. В гендерном 
отношении распределение было следующим: 48 мужчин и 2 женщины, то есть пропорция – 24 к 1. 
Примерно такое же соотношение было и при обмене пленными в 1803–1804 гг. – 21,8 к 1 (Rajović et 
al., 2017а: 1271). Важно отметить, что и на русских приграничных территориях наблюдался гендерный 
дисбаланс. Так, на землях Черноморского казачьего войска в 1801 г. насчитывалось 23474 мужчины и 
только 9135 женщин (Щербина, 1913: 39). У 32 человек имеются сведения о времени нахождения в 
плену. Так, из 33 пленников менее года в рабстве провели 14 человек, от 1 года до 3 лет – 9 человек, от 
4 до 9 лет – 3 человека, более 10 лет в рабстве провели 6 человек, из них 2 человека по 20 лет и 
1 человек провел в плену 30 лет. Максимальное количество лет в рабстве принадлежит Дмитрию 
Никонову, бывшему рядовому Ладожского мушкетерского полка, захваченному в плен черкесами в 
1776 году. 

Интересно также отметить, что на следующий год после завершения обмена и выкупа пленных 
в 1810 г. в море близ Геленджика была захвачено турецкое работорговое судно, на борту которого 

                                                           
1 Четверо черкесов были отданы за Агафию и переданного ранее казака Григория Волошина (См.: 
Rajović et al., 2017а: 1271). 
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находилось 66 рабов (41 абазинец, 15 русских и 10 черкесов) (Cherkasov et al., 2017: 851-864). 
Освобожденных абазинских пленников русская администрация планировала направить на 
увеличение контингента, назначенного на обмен пленными. Однако как писал Ф.А. Щербина 
«абазинцы и абазинки “вопиют” при одной мысли о возвращении их на Кубань к горцам, просят 
оставить их в русском подданстве и поселить на Таманском полуострове» (Щербина, 1913: 175). 
Необходимо отметить, что просьба бывших пленников была удовлетворена. 

 
5. Заключение 
Подводя итоги важно отметить, что русская администрация в 1803–1809 гг. предпринимала 

большие попытки по возвращению российскоподданных граждан на родину из черкесского плена. 
Наряду с обменом, применялся и выкуп пленников. Всего за это время в Российскую империю было 
возвращено 210 человек, из которых 201 мужчина и 9 женщин. Из 210 пленников 106 человек, то есть 
50 % относились к представителям Черноморского казачьего войска. У 97 пленников сохранились 
сведения о времени пребывания в плену. Так, менее года в рабстве провели 43 человека, от 1 года до 
3 лет – 30 человек, от 4 до 9 лет – 10 человек, более 10 лет в рабстве провели 14 человек, из них 
4 человека от 20 до 30 лет. 
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Аннотация. В статье рассматривается обмен и выкуп пленными как форма русско-черкесского 

диалога, которая позволила в 1805–1809 гг. вернуть на родину 50 русских пленников. Уделено 
внимание социальному, гендерному составу русских пленников. Проанализированы материалы 
организации обмена и выкупа пленных.  

В качестве материалов использованы неопубликованные документы государственного архива 
Краснодарского края (г. Краснодар, Российская Федерация). Привлечена к исследованию также 
специализированная и мемуарная литература. 

При решении исследовательских задач применялись общенаучные традиционные методы 
анализа, синтеза, конкретизации, обобщения. Важное значение в исследовании имеет 
статистический метод, благодаря которому были вычислены гендерный, национальный и 
социальный составы обмененных пленников. Высчитаны также сроки пребывания в плену.  

В заключении авторы отмечают, что русская администрация в 1803–1809 гг. предпринимала 
большие усилия по возвращению российскоподданных граждан на родину из черкесского плена. 
Наряду с обменом, применялся и выкуп пленников. Всего за это время в Российскую империю было 
возвращено 210 человек, из которых 201 мужчина и 9 женщин, из них 50 человек в 1805–1809 гг. 
Из 210 пленников 106 человек, то есть 50 % относились к представителям Черноморского казачьего 
войска. У 97 пленников сохранились сведения о времени пребывания в плену. Так, менее года в 
рабстве провели 43 человека, от 1 года до 3 лет – 30 человек, от 4 до 9 лет – 10 человек, более 10 лет в 
рабстве провели 14 человек, из них 4 человека от 20 до 30 лет. 

Ключевые слова: обмен пленными, выкуп пленных, Кавказская война, черкесы, русская 
армия, гендерный дисбаланс, социальное положение пленников. 
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