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Одним из первых сигналов новой волны национально-освободительного движения в
Чечне после окончания Кавказской войны XIX века, стало вооруженное выступление гор-
цев в Ичкеринском округе в 1860 году. Это восстание в литературе иногда называют Бено-
евским, так как центром движения стало горное селение Беной. Царские источники того
времени признавали, что Беной всегда выделялся на фоне многих других аулов Чечни и
Дагестана, как упорный противник. Этот аул был расположен в юго-восточной части Чеч-
ни. К восстанию примкнули и жители близлежащих селений и небольших горных хуторов.
Для того времени село было достаточно заселенным. В 1860 году здесь, согласно докумен-
там, проживало более 280 семейств [6]. Необходимо отметить, что царские власти, в част-
ности генерал Евдокимов, еще в 1859 году организовал насильственное переселение части
жителей Беноя в разные села на равнине. Здесь они оказались фактически без средств к
существованию, не имя земли. В мае 1860 года, переселенные беноевцы (в количестве, как
минимум, 50 семейств) самовольно покинули эти селения и вернулись в Беной. Царские
власти потребовали от них вернуться, но беноевцы отказывались, высказывая просьбы
остаться им на своих родных местах. Тогда власти начали вести подготовку к военно-
карательной экспедиции в это селение. Лидером восстания стал опытный и храбрый воин
Байсангур Беноевский, являвшийся в недавнем прошлом одним из наибов имама Шамиля.
В многочисленных сражениях Байсангур лишился руки, ноги и глаза. Но даже в таком
состоянии он продолжал борьбу против царских войск. Предводитель восстания родился
в 1794 году в семье крестьянина Баршкхи в селении Беной. Когда после поражения под
Ахульго Шамиль прибыл в Чечню, Байсунгур уже был военачальником, возглавляя от-
ряд беноевцев. Он сыграл большую роль в деле мобилизации чеченцев, проживавших в
горах Ичкерии на борьбу против царских захватчиков. Это был один из ближайших спо-
движников имама Шамиля и участвовал практически во всех крупных сражениях горцев
против российских войск. Шамиль назначил Байсунгура наибом общества Беной. Отваж-
ный предводитель в 1847 году, после получения тяжелого ранения, даже попадал в плен,
но его боевые товарищи сумели вызволить Байсунгура и он продолжил свой героический
путь. Осенью 1859 году аул Беной подвергался уже разрушению со стороны царских
войск. Уцелевшие его жители вынуждены были поселиться рядом с сожженным селени-
ем. Итак, в мае 1860 года беноевцы во главе с Байсунгуром, поднимают восстание. В
течение 2-3 недель к беноевцам присоединяются жители соседних аулов, что привело к
угрозе полномасштабного восстания во всей Ичкерии. Обеспокоенное этой перспективой,
царское командование посылает на подавление восстания большое войско, которое воз-
главил генерал Кундухов. Используя численное превосходство и заметное преимущество
в вооружении, царские войска сумели к концу января 1861 года разбить основные силы
восставших. В результате карательных мер российских войск, было полностью разрушено
и сожжено 15 аулов. В середине февраля 1861 года Байсунгур вместе с родственниками
и некоторыми ближайшими сподвижниками был захвачен в плен. Только из аула Беной,
после подавления восстания, было выселено более 1200 его жителей. Их маленькими груп-
пами расселяли в плоскостных селениях. Всего из сел Ичкерии было выселено более семи
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с половиной тысяч жителей. Близкие родственники Байсунгура, включая его сыновей
Тахира и Алхазура, были сосланы в Сибирь [3, с. 146]. Военно-полевой суд приговорил
лидера восстания к смертной казни через повешение. 67-летнего Байсунура казнили в
Хасавюрте. Родственники за большой выкуп смогли захоронить Байсунгура на одном из
кладбищ Ауха. Надо отметить, что вторым по влиянию организатором восстания был
Султан-Мурад Беноевский, а духовным лидером Ичкеринского восстания 1860 года был
крупный богослов шейх Гази-Хаджи Зандакский. Перед началом восстания Байсунгур и
Султан-Мурад укрыли детей и женщин в труднопроходимых местах высокогорья. Сами
вооруженные повстанцы начали свои действия в междуречье Аксая и Яман-Су. Пытаясь
привлечь к восстанию большее количество людей, Байсунгур написал воззвание к горцам,
которое было разбросано в мечетях многих сел Ичкеринского округа. К восставшим бе-
ноевцам сразу же примкнули жители сел Зандак, Симсир, Гендерген, Энгеной, Даттах,
Байтарки. Байсунгур даже пытался создать на местах свои органы управления. Он назна-
чал в крупных аулах своих наибов. Силы восставших были не так многочисленны, чтобы
вести прямые столкновения с частями царской армии, поэтому лидеры повстанцев при-
меняли методы партизанской войны, совершая неожиданные набеги и нанося небольшие
удары по отдельным подразделениям войска Кундухва. В восстании 1860 года в горах
Ичкерии активное участие приняли русские поселенцы, проживавшие в селах округа. Это
были беглые солдаты российской армии, которые перешли на сторону горцев. Многие из
них даже приняли ислам и породнились с чеченцами. Царское командование в лице князя
Барятинского решили пойти на хитрость. Чтобы не создавать новых очагов сопротивле-
ния, в том числе с участием русских поселенцев в чеченских аулах, они объявили всем
русским беглым амнистию. Выполняя приказ, начальник Терской области генерал Евдоки-
мов организовал переселение русских семейств Чечни в Кезеной-Ам и Келе-Кем, а также
в станицы по Тереку [2, с. 77]. Всего было амнистировано и переселено около 100 русских
семейств. В донесениях генерала Милютина, полковника Головачева и других русских
военачальников сообщалось, что активную помощь беноевскому восстанию оказывают и
ауховские чеченцы, поставляя им хлеб, оружие. Газета «Кавказ» тогда сообщала о том,
что в июле 1960 года к беноевцам присоединились некоторые жители Дарго и Белгатоя
[4]. В июле того же года восстанием уже было охвачено большинство аулов Ичкеринского
округа. В конце июля конный отряд восставших, во главе которого были Байсунгур и
Султан-Мурад, атаковали гарнизон царских войск у селения Дышни-Ведено. В этом бою
восставшие одержали победу. Воодушевленные успехом, повстанцы пытались атаковать
Ведено, где находилась царская администрация Ичкеринского округа. Кроме того, вос-
ставшие пытались выбить российский гарнизон из Энгеноя. Но отсутствие артиллерии,
и малочисленность войск, не позволили горцам взять под свой контроль эти населенные
пункты. Понеся серьезные потери, восставшие отступили к хребту Гамар-Дук. Царское ко-
мандования с целью развития успеха, направляет войска на штурм позиций восставших
на хребте. Повстанцы отошли к Дышни-Ведено, оставив позиции на Гамар-Дук. Пред-
водитель восстания уже начал думать о перенесении движения и на равнинную Чечню.
Положение для царского командования становилось угрожающим. Понимая это, и пыта-
ясь сбить накал восстания, царское командование посылает для подавления повстанцев
крупные регулярные воинские силы, включая пехоту, артиллерию, конницу. Крупный
экспедиционный корпус царских войск под общим командованием генерала Кемпферта
двинулся в сторону Беноя. 12 августа войсковая колонна под командованием полковника
Черткова захватила Белгатой. Другая часть войск под командованием полковника Клин-
гера начала наступление со стороны кумыкской равнины. С боями войска пробивались к
Беною. По пути следования были разрушены чеченские селения Аллерой, Саясан, Меске-
ты. Но продвигаться к Беною было не просто. Царские силы постоянно несли потери от
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внезапных ударов горцев. Так, 2 августа выстрелом из пистолета был сражен командир 2-
го батальона Дагестанского полка майор Добржанский. На совещании штабных офицеров
отряда Клингера 4 августа 1860 года, было решено временно отступить из Саясана [1,
с. 344]. Перегруппировавшись, русские войска тремя крупными колоннами продолжили
наступление на Беной - как центр восстания в Ичкерии. В середине сентября 1860 года,
на подступах к Беною, отряд Султан-Мурада атаковал передовые силы царских войск.
Повстанцы смели нанести потери наступавшим и даже временно обратить российский
отряд в бегство. Но изменить ситуацию в целом это небольшое сражение не могло. Со-
отношение сил был слишком неравным, чтобы восставшие могли вести долговременную
борьбу [5, с. 74]. 28 сентября 1860 года объединенные российские войска начали штурмо-
вые действия в районе самого аула Беной. Преимущество царских войск выражалось не
только в численном превосходстве и наличием у него артиллерии, но и тем, что восставшие
были застигнуты врасплох. Восставшие не ожидали такого стремительного наступления
подразделений Кабардинского, Куринского, Навагинского полков, внезапно атаковавших
позиции повстанцев в Беное. Российские войска подойдя к Беною нанесли масштабный
удар орудиями, от которых село запылало, а восставшие начали нести большие потери.
В течение нескольких часов велись бои, но к исходу дня Беной был взят под контроль
царскими частями. Согласно официальным данным, царские части понесли совсем ма-
ленькие потери (4 убитыми и 22 ранеными) [7]. О победе было сразу же доложено самому
императору. Разрозненные и поредевшие отряды восставших, включая и предводителей -
Байсунгура и Султан-Мурада, отступили в лесистые горы и продолжили сопротивление.
На протяжении всей осени 1860 года, восставшие продолжали тревожить царские вой-
ска своими атаками. Восставшие не хотели сдаваться и продолжали героическую борьбу.
Тогда полковник Клингер, командир одного из отряда российских войск в Ичкеринском
округе предложил генералу Кемпферту свой план покорения восставшей горной Чечни.
Он предлагал наносить всяческий урон населению округа, жестко наказывать за любые
виды помощи восставшим местное население. Власти обрушили репрессии на местное на-
селение. И с начала декабря 1860 года российское командование начинает решительные
действия по разгрому остатков повстанческих сил Ичкерии. 13 декабря царские войска за-
хватили Бено-Ведено, разорив при этом прилегающие мелкие хутора горцев. На милость
царских властей сдались почти сто проживавших здесь семейств чеченцев. Они были рас-
селены в других селах. В начале января 1861 года начальник Терской области распо-
рядился снарядить против восставших новые силы. Были собраны и направлены против
повстанцев еще три новых отряда. Под командованием Кундухова, Арцу Чермоева и Го-
ловачева эти отряды со стороны Майртупа, Ведено и урочища Халул-Шаби выступили
в поход на беноевское общество. Общее командование принял генерал Кундухов. Поми-
мо старых методов борьбы с чеченским сопротивлением, царские власти практиковали и
такое, как разорение всех близлежащих селений и хуторов, которые потенциально могли
помочь чем-то восставшим. Кроме того, восставшим пришлось скрываться от преследова-
ния царскими отрядами высоко в горах, где зимой были сильные морозы. В конце января
1861 года российские войска вновь вошли в Беной. Вторым после Беноя очагом восстания
в Ичкеринском округе были зандакские поселения. Здесь царским властям сопротивля-
лись чеченцы под предводительством шейха Гази-Хаджи Зандакского, которому помогали
его верные мюриды (Зурум-Хаджи из Симсира, Умалат из Алероя, младший брат Гази-
ХаджиАлдам - отец будущего предводителя восстания 1877-1878 годов Алибека-Хаджи
Алдамова). В декабре 1860 года восставшие Гази-Хаджи были атакованы царскими вой-
сками. Вооруженную борьбу с восставшими царские власти чередовали с продолжающи-
мися мероприятиями по переселению жителей неспокойных, по мнению властей, горных
аулов на плоскость. Так, в декабре 1860 года из Симсира и окрестных селений на плос-
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кость были переселены 120 семейств. Их жилища в родных аулах уничтожались. В первые
два месяца 1861 года на равнину было переселено более 1500 горцев. Беноевцев, которых
власти считали самым «беспокойным элементом», расселяли по 10 семейств в одном селе
[2, с. 86]. В январе 1861 года положение восставших стало крайне тяжелым. Они несли
большие потери, сужалась территория для их маневра, слабела помощь, которая мог-
ла прийти восставшим. В феврале 1861 года царские войска стремительно наступали на
позиции повстанцев. Из своих родных мест массово выселялись жители селений Зандак,
Центорой, Гендерген, Даттах, Энгеной, Симсир и др. В феврале 1861 года, таким образом,
было в основном подавлено восстание горцев Юго-Восточной Чечни. 17 февраля лидеры
восставших попали в плотное окружение у горы Беной-Дук. Здесь произошел ожесточен-
ный бой, в результате которого Байсунгур и часть его ближайших соратников и члены
его семьи попали в плен царским войскам. На площади в Хасавюрте лидера повстанцев
казнили. Перед повешением он выступил с последним словом. Он поблагодарил всех тех,
кто помогал ему в сражении с царскими войсками и попросил прощения у тех жителей
Ичкеринского округа. Которые пострадали от российских войск в ходе подавления восста-
ния. История кавказской войны полна фактов того, как царские власти принимали сдачу
в плен бывших наибов Шамиля. С ними власть обходилась мягко. Многие из них были
взяты на службу империи, получили должности. Тем странным представляется такой же-
стокий приговор в отношении самого неукротимого, храброго наиба Басунгура. Восстание
под предводительством Байсунгура оставило глубокий след в истории края.
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