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В последнее время большой интерес иссле-
дователей обращен к источникам лично-
го происхождения, дневникам, мемуарам 

и письмам. Особенно пристальное внимание уделя-
ется авторским свидетельствам женщин, которые 
дают возможность интерпретировать события через 
призму женского восприятия. Анализ эпистоляр-
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ных источников по Кавказской войне показывает, 
что практически не осталось дневников и писем 
дагестанских женщин как авторских свидетельств 
той эпохи. В рассматриваемый период, в отличие от 
русской традиции, где письма «были важным эле-
ментом дворянской повседневности» [Белова 2013: 
67], в культуре дагестанских народов женское пись-
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мо не получило распространения. «Пишущих» жен-
щин было немного, как правило, это были предста-
вительницы привилегированных сословий: жены 
и дочери феодальных владетелей, офицеров, пред-
ставителей дагестанской интеллигенции. 

Так, в разгар военных событий к высшим го-
сударственным и военным чинам с прошениями 
и жалобами были адресованы письма аварской 
ханши Паху-бике и мехтулинской ханши Нух-
бике. Благодаря тому, что письма после окончания 
Кавказской войны были опубликованы в дорево-
люционных периодических изданиях, они ста-
ли доступны широкой общественности. Наряду 
с оригиналами писем женщин, которые были на-
писаны на основе арабографического алфавита 
(аджама), представляющую собой смесь арабского 
и местных языков, на страницах журналов были 
представлены их переводы на русский язык. Эти 
письма позволяют интерпретировать некоторые 
события Кавказской войны, осветить военную по-
вседневность: жизненные проблемы, специфику 
взаимоотношений с родными и властью. Обращает 
на себя внимание характерная особенность этих 
писем – перегруженность детальными описаниями 
личных переживаний и настроений. По мнению 
исследователя А.В. Беловой, такая особенность 
была в целом характерна для женских писем [Бе-
лова 2004: 73], которые отличало большое число, 
«…нанизанных одна на другую разнообразных 
подробностей» [Белова 2016: 178]. 

На такую особенность женских писем обраща-
ли внимание некоторые зарубежные исследовате-
ли [Lanser; Людтке]. По мнению англо-американ-
ской исследовательницы С. Лансер, специфика 
женских эмоций отражалась и на их письмах с при-
ватными формами повествования [Lanser: 353]. 
Немецкий исследователь А. Людтке также пола-
гал, что следовало различать мир чувств женщин 
и мужчин, которые по-разному переживают слож-
ные жизненные ситуации [Людтке: 95]. 

Сложные события исторической обстановки 
преломляются в письмах ханши Паху-бике к пред-
ставителям кавказской военной администрации. 
После смерти мужа Ахмет-хана Аварского сложив-
шаяся политическая обстановка заставила Паху-би-
ке приложить немало усилий для укрепления своих 
позиций в ханстве. Учитывая особую лояльность 
Аварского ханства к России, ханша была вынуж-
дена обращаться за помощью к русским властям на 
Кавказе. Вместе с тем надо отметить и заслуги са-
мой ханши Паху-бике, благодаря которой Аварское 
ханство приняло подданство Российской империи. 
Безусловно, такая политика положительно оцени-
валась русскими властями: император Николай I 
даровал Аварскому ханству знамя с гербом России, 
а ханше Паху-бике – пожизненный пансион. 

Учитывая все эти обстоятельства, Паху-бике 
нередко обращалась с прошениями к знаковым 

персонам того времени, желая решить насущные 
проблемы. Одним из таких адресатов в годы Кав-
казской войны стал барон Г.В. Розен – начальник 
Кавказского корпуса с 1831 года. Поводом для 
написания писем послужило обвинение в преда-
тельстве ее сына Нуцал-хана и зятя Абу-Муслим, 
которые оказались в немилости русских властей 
и были арестованы [Материалы к истории]. В сво-
ем письме от 6 мая 1832 года, пытаясь довести до 
барона Розена суть происходящего, ханша во всем 
обвиняла своего противника Гамзат-бека, особо 
подчеркивая, что ее зять был арестован только че-
рез доносы недоброжелателей [Материалы к исто-
рии]. Ханша подробно, в повествовательной форме 
описывала адресату собственные проблемы и вза-
имоотношения с конкретными людьми. В манере 
обыкновенного диалога Паху-бике не только хода-
тайствовала перед Розеном об освобождении зятя 
Абу-Муселима, «принося в. в-ству благодарность», 
но и просила наказать Гамзат-бека как главного ви-
новника произошедшего [Материалы к истории]. 

Надеясь на справедливое решение русских 
властей, Паху-бике в письме выражала надежду, 
что император и поставленные им начальники 
справедливо накажут «возмутителя», а «усердных 
удовлетворят» [Материалы к истории]. Конечно, 
ханша не упускала возможности напомнить рус-
ским властям о своих заслугах перед Россией. Так, 
в письме к барону Розену Паху-бике не только от-
мечала верность Аварского ханского дома Россий-
ской империи, но и заслуги ее сыновей перед импе-
ратором. Тем самым ханша Паху-бике не упускала 
случая оказать определенное влияние на политиче-
ские события того времени. 

Во втором письме к барону Розену, датирован-
ном 8 мая 1932 года, ханша Паху-бике сетовала, 
что ее просьбы так и остались не разрешенными 
[Материалы к истории]. Затем в доверительной, 
располагающей к себе манере она просила у Ро-
зена «совета как у отца» относительно своей до-
чери Умсалтанет-Ханумы. Зять ханши Абу-Мусе-
лим требовал отправить к нему ее дочь. Учитывая 
сложную политическую ситуацию, вызванную 
«возмутителем Кази-Муллой», ханша полагала 
преждевременным это делать. Объясняя Розену 
свое нежелание отправлять дочь к Абу-Муселиму, 
она главной причиной этого называла долг зятя 
перед Великим Государем, который требовал – 
«действовать против возмутителя (Кази-Муллы. – 
О. М.), чтобы истребить его» [Материалы к исто-
рии]. Мало того, понимая, что зять может и не 
прислушаться к ее доводам, Паху-бике просила 
барона приказать чиновникам, находящимся близ 
Абу-Муселима, чтобы те внушили ему отложить 
требование насчет дочери, Умсалтанет-Ханумы, на 
какое-то время [Материалы к истории].

Не вызывает сомнения, что с помощью такого 
женского приема ханша хотела добиться от Розе-
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на лишь удовлетворения своих прошений об осво-
бождении зятя Абу-Муселима. Не теряя надежды 
на положительное разрешение своего вопроса, 
ханша оставляла за бароном Розеном окончатель-
ное принятие решения [Материалы к истории].

Безусловно, ханша Паху-бике использовала 
переписку с бароном Розеном для оказания психо-
логического давления на своих политических про-
тивников. При поддержке барона она выстраивала 
взаимоотношения с окружением и членами семьи.

В свете исследуемой темы представляет интерес 
письмо Мехтулинской ханши Нух-бике к генералу 
М.З. Аргутинскому-Долгорукову, датированное 
5 апреля 1850 года. Это был период завершающе-
го этапа Кавказской войны, который ознаменовал-
ся интеграцией кавказских народов в российское 
общество. Важную роль в этом процессе должна 
была сыграть местная интеллигенция как прово-
дник российской культуры на Кавказе. Решающая 
роль отводилась детям «почетных мусульман», ко-
торые отличились своей преданностью Российской 
империи. Русские власти, продвигая детей высоко-
поставленных дагестанских владетелей на русской 
службе, давали им возможность сделать успешную 
карьеру. К таковым относились и дети покойного 
хана Мехтулинского и ханши Нух-бике, судьба ко-
торых решалась на самом высоком уровне. 

Так, М.З. Аргутинский-Долгоруков в своем 
письме сообщал вдове о намерении русского пра-
вительства и Военного министра отправить ее сы-
новей в Петербург для учебы в Пажеском корпусе. 
На момент написания письма генерал находился 
в чине командующего войсками и управляющим 
гражданской частью в Прикаспийском крае. В его 
ведении находились многие вопросы, связанные 
с судьбами высокопоставленных дагестанских 
правителей, лояльных к Российской империи, 
а также их семей. 

Содержание ответного письма ханши Нух-бике 
к генералу отражало ее отношение к предполагае-
мому отъезду малолетних сыновей. Нух-бике бла-
годарила генерала за участие в судьбе ее сыновей, 
за «благие намерения», которые содержались в его 
«благородном письме» [Письмо мехтулинской 
ханши]. Понимая, что такое решение в отноше-
нии своих сыновей – «обучение наукам и надле-
жащее их воспитание» исходили от высочайшего 
указа императора, ханша благодарила за милость, 
оказанную ее семье [Письмо мехтулинской хан-
ши]. Несмотря на это, ханша Нух-бике разъясня-
ла в письме М.З. Аргутинскому-Долгорукому, что 
«пока она жива», не в силах разлучиться с двумя 
малолетними сыновьями. Убитая горем от пред-
стоящей разлуки, ханша особенно переживала за 
судьбу младшего из сыновей – Рашид-хана, что 
нашло отражение в письме. В надежде на милость 
и сострадание со стороны властей она ходатай-
ствовала в письме к генералу, чтобы ее пожелания 

непременно были доведены до императора [Пись-
мо мехтулинской ханши]. 

К сожалению, все пожелания ханши, озвучен-
ные ею в письме, не были учтены. Оба ее сына 
были отправлены в Пажеский корпус Петербурга. 
Из содержания письма очевидно, что в отношениях 
с семьей  высокопоставленных владетелей Дагеста-
на в силу конкретных исторических событий рус-
ские власти исходили из собственных соображений. 

В свете исследуемой темы представляют ин-
терес письма невестки имама Шамиля Каримат, 
адресованные её родным. После пленения Шамиля 
Каримат вместе с мужем и остальными членами 
большого семейства Шамиля оказалась в Калуге. 
Ее жизнь вдали от родины была наполнена мо-
ральными и физическими страданиями: тоска по 
родным и долгая болезнь, связанная с акклимати-
зацией, сказались на ее здоровье. Усугубляли ее 
моральное и физическое состояние, по сведениям 
П.Г. Пржецлавского, имеющиеся в семье Шамиля 
«сплетни и интриги» [Шамиль: 64]. 

Единственным человеком, который старался 
понять ее и как-то облегчить ее душевные муки, 
оказался пристав А.И. Руновский. Через него Ка-
римат вела переписку со своими родными, про-
живающими в г. Нуха Бакинской губернии. Пись-
ма скрашивали ее повседневную жизнь в Калуге, 
исцеляя ее больную душу. Учитывая, что молодая 
женщина не владела достаточно навыками русской 
письменности, она диктовала А. Руновскому текст 
писем. Будучи в курсе ее сложных взаимоотноше-
ний с членами семейства Шамиля, А. Руновский 
старался завуалированно передать в письмах их 
специфику. Так, в письме отцу Даниель-беку, да-
тированном 1860 годом, Каримат подчеркивала, 
что в письме ничего не может написать. Надеясь 
на встречу с отцом в Петербурге, она писала ему, 
что только при встрече сможет рассказать о том, 
что у нее на «на сердце» [Керимет]. 

Кроме того, Каримат подчеркивала в письме 
особую расположенность к ней поручика А. Ру-
новского, а также свое безмерное доверие к нему. 
Она также просила отца, чтобы тот в письме к Ру-
новскому непременно написал о ее благодарности 
поручику [Керимет]. 

Надо отметить, что такие доверительные от-
ношения с А. Руновским давали ей возможность 
вести переписку с родными, не боясь огласки. 
Учитывая обстоятельства нахождения семейства 
Шамиля в Калуге, письма могли и не дойти до сво-
их адресатов, попав в руки чиновников.  

Второе письмо Каримат к отцу отражало усу-
губившееся негативное моральное состояние 
женщины. Она писала в письме, что все неприят-
ности исходили от «старших» членов семейства 
Шамиля, с которыми в Калуге у нее не сложились  
отношения [Керимет]. Безусловно, Каримат не 
могла написать в письме всего того, что ее волно-
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вало и огорчало, но все ею недосказанное можно 
было прочитать между строк. Смиряясь со своей 
участью, тоскуя по своим родным, Каримат мог-
ла лишь этими письмами облегчить хоть на время 
свое физическое и моральное состояние.

Как уже отмечалось выше, некоторые письма 
в силу цензуры до адресата могли не дойти. К со-
жалению, такая участь постигла и письма Каримат 
к родным. Лишь спустя много лет, в 1910 году, эти 
письма были опубликованы в «Историческом вест-
нике» под названием «Керимет, невестка Шамиля, 
жертва азиатской, а затем русской политики». Они 
стали доступны широкой общественности, были 
предметом пристального интереса и обсуждения.  

Среди немногочисленных свидетельств жен-
ского эпистолярного жанра следует отметить пись-
ма жены имама Шамиля – Шуанет, в девичестве 
Анны Улухановой. Также как и Каримат, судьба 
забросила Шуанет в далекую Калугу, где в ссылке 
проходили ее повседневные будни. Пристав А. Ру-
новский в «Записках о Шамиле» приводит пись-
мо Шуанет, адресованное брату Якову Улуханову 
в Моздок. Легко адаптировавшись к калужской 
жизни, Шуанет буднично писала брату о том, что 
жизнь ее «продолжается по-прежнему в совершен-
ном довольствии и спокойствии», и она счастлива 
[Руновский: 94–95]. По сведениям А. Руновского, 
дом помещика Сухотина, в котором проживало се-
мейство Шамиля в Калуге, напоминал ей моздок-
ский родительский дом, что, очевидно, скрашивало 
повседневность калужской ссылки [Руновский: 94].

Из строк письма видно, что Шуанет счастлива 
рядом с мужем, несмотря на то, что она скучает 
по родным и ждет от них долгожданной весточ-
ки. Безусловно, письма являлись для молодой 
женщины возможностью поддерживать эмоцио-
нальную связь с родными людьми, через перепи-
ску «концентрировались коммуникативные связи 
семьи » [Белова 2004: 79].

Среди переписки Шуанет представляют инте-
рес ее письма к князю А.И. Барятинскому, с ко-
торым члены семейства Шамиля на протяжении 
долгого периода поддерживали дружеские отно-
шения. В 1880 году на страницах издания «Рус-
ская старина» была опубликована переписка князя 
А.И. Барятинского с Шамилем и его женами Шуа-
нет и Заидат. 

Так, в письме к князю Барятинскому, датиро-
ванном июнем 1871 года, Шуанет писала, что ре-
шила остаться на некоторое время в Мекке, где 
провел последние дни жизни ее покойный муж. На 
любезное приглашение князя погостить ей с до-
черью в Петербурге она благодарила его за вни-
мание и заботу и просила уделить ей место в его 
«благодеяниях» [Кн. Александр]. Строки этого ко-
роткого письма, а также манера обращения Шуа-
нет к князю являются свидетельством близких, 
почти родственных отношений с Барятинским.

Очевидно, что эта переписка являлась для Шуа-
нет нитью, которая связывала ее с далекой роди-
ной, где прошла ее молодость, овеянная бурными 
событиями Кавказской войны. 

Таким образом, женские письма как докумен-
тальный источник эпохи Кавказской войны рас-
крывают нам некоторые аспекты повседневной 
жизни. Письма дают возможность услышать голос 
самих участниц описываемых событий, проанали-
зировать способы переживания ими тягот повсед-
невной жизни, мотивы их поведения. 

При отсутствии других авторских свидетельств 
дагестанских женщин (дневников, мемуаров), эти 
письма дают нам возможность реконструировать 
военную повседневность через личные пережи-
вания и настроения. Вместе с тем ограниченное 
количество таких писем, по справедливому заме-
чанию П.П. Щербинина, «неизбежно требует при-
дирчивого и внимательного изучения максимально 
широкого круга источников» [Щербинин: 16].
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