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Мои куряне — свѣдуіціе молодцы; подъ трубами повиты, подт. нглемамн взле
леяны, у копья вскормлены; пути имъ вѣдомы, овраги имъ знаем и; лукиу ннхъ 
напряжены, тулья отворены, сабли навострены; сами скачут** какъ сѣрыс волкн, 
иіцуіци себѣ чести а князю славы, 

Изь „Слова о потп Игоревѣ." 



ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ 

ГОСУДАРЮ Н А С Л Е Д Н И К У Ц Е С А Р Е В И Ч У 

И ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ 

АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, 

АВГУСТЕЙШЕМУ АТАМАНУ 

ВСЪХЪ КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКЪ. 

У С Е Р Д Н Ѣ Й Ш Е П О С В Я Щ А Е Т Ъ 

л в т о р ъ. 



В А Ш Е И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О 

А В Г У С Т Ѣ Й Ш І Й ATAMA НЪ! 

Съ тѣхъ -поръ, ш судьбам Вшишняго угодно было 

воззвать къ Ссбіь изъ сей жизни АвгустѣІішаго Атамана 

ваьхъ казачыіхъ войскъ, вѣрно-преданиые ему Донцы, въ 

сердечномъ сокрушеніи о своей великой потери, утѣшалнсь 

одною только отрадною надеждою, что СЕРДЦЕ ЦАРЕВО 

въ РУЦФ БОЖГЕЙ и что Ъоіь ниспошлешь въ Особѣ ВАШЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА столь же блаюрасполо-

жіннаго къ нимь Атамана, какоѳъ быль въ Возѣ почив-

nun Насліьдюікъ Цесаревичъ и Великій Енязь НИКОЛАИ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА Я надежда ихъ ш осталась тщет

ною. Ныть, изо собственноручная рескрипта ВАШЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА къ войсковому атаману 

Л. X . Граббе, отъ Iu минувшаю января, Донцы, т неопи

санной радости своей, имѣлп счастіе удостовѣриться, что 

•.ВЫ юрдишесь званіемъ гіхъ Атамана и наследовали щ 

любовь къ тш9 которую питало возлюбленный Брать Вашь 

и которая проявлялась въ каждомъ воспомпнаніи Ею о 

дняхъ. проведтныхь Имь на Дону. 



Допщъ, всею душею раздѣляющій чувства блажовѣйноіі 

преданности своихъ соотечественников^ къ ВАШЕМУ 

ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ, осмѣлшается оть из

бытка сердца посвятить ВАШЕМУ» драгоцѣнному для 

Россщ И м E H и, своп посильный трудъ, счгтая себя 

счастливым^ что ему довелось вь пастояіщемъ случаѣ при-

несть слабую дань вѣрноподданнической признательности 

за выраженною ВАШИМЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ любовь къ Дону, 

на которую съ пшкимъ глубтимъ сочувсттемъ отзываются 

нынѣ простыл сердца пеизмѣнно-вѣрпыяъ и всегда-предан

ным нтаему ЦАРЮ-ОТЦУ казаковъ. 

Войска Донскаго 

ВОЙСКОВОЙ СТАРШИНА 

Мшаилг Сенютытъ. 

2d ф'враля 1 Sfifi гола. 



Давно уже сознаваемый воѣми недостатокъ исторических^ 
починеній о Войскѣ Донскомъ нобудилъ меня рѣшиться на 
издаиіе настоящаго труда, котораго отдѣльныя части были 
напечатаны въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, между 
прочимъ въ Соврежинимь 1854 и Вошномъ Сборппкѣ I860 
года. Бывши нѣсколько лѣтъ (1851 —1858) редакторомъ 
Донеnit ль В iti OXiVChi tti* л нмѣлъ достунх къ Новочеркаскому 
войсковому архиву. При вндѣ богатства его матеріаловъ, 
относящихся къ новой исторіи Дона, у меня родилось сильное 
желаніе написать эту исторію со вреліенъ Пугачевскаго бунта, 
когда княземъ Потемкинымъ произведенъ быль замѣтный пере-
ломъ въ воинственной жизни Донцовъ. Я съ жаромъ принялся 
за дѣло; но долженъ былъ вскорѣ убѣдиться, что работа эта 
не такъ легка, какъ казалась съ лерваго взгляда. Чтеніе множе
ства пыльныхъ, лолуистлѣвшихъ отъ времени, архивныхъ актовъ, 
не приведенных^ въ порядокъ и писанныхъ самымъ не раз-
борчивымъ почеркомъ, представляло на каждомъ шагу неимо-
вѣрныя трудности: въ четыре года при довольно-усидчивыхъ 
занятіяхъ, я успѣлъ только описать (и то не вполнѣ) военныя 
дѣйствія Донцовъ за десять лѣтъ! Глазная болѣзнь заставила 
меня по неволѣ прекратить свои занятія, а пожаръ, истребив
шей въ 185S году почти весь здѣшній архивъ, положилъ 
окончательную преграду всякой новой попыткѣ въ этомъ родѣ. 

Я раздѣлилъ трутъ свой на двѣ части. Первая изъ нихъ 
содержитъ въ себѣ два историческіе очерка военныхъ дѣй-
ствій Донцовъ противъ крымскаго хана Девлетъ-Глрея, Пугачева 
и нагайскихъ татаръ,—короче сказать: Лутчещину и Татар-
Щішу; оба они, имѣя между собою тѣсную связь, въ цілости 



представляютъ довольно подробную мтографію нагагщш, 
никѣмъ еще доселѣ у насъ не обработанную, въ которой 
Пугачевскій бунтъ образуетъ только отдѣльный эпизодъ. Это 
главная часть сочиненія, достаточно уже оцѣненная критикою 
„Военнаго Сборника." Что касается до второй части, гдѣ напе
чатаны біографіи замѣчательныхь донскихъ старшгінь и 
замѣтки изъ соѳременнаго быта, то считаю нужнымъ замѣ-
тить, что она не представляетъ собою ничего систематически-
цѣлаго, а предназначена только служить значительнымъ допол-
нѳніемъ первой части. Съ этою же цѣлію помѣщены мною въ 
концѣ сочиненія, въ видѣ эпилога—взглядъ па импорт Войска 
Донского, а въ приложеніяхь таблица его регалгй и важпѣп-
шіе акты, относящіеся къ описанной эпохѣ. 

Говорить о достоинствахъ и недостаткахь своего труда съ 
моей стороны было бы совершенно неумѣстнымъ. Критика 
безъ сомнѣнія оцѣнитъ первыя, если найдутся, и не упустить 
изъ вида послѣднихъ. Не расчитывая поэтому много на благо
склонное вниманіе публики, скажу одно въ заключеніе, что я 
самъ чувствую несовершенство своего труда, но за добро-
совѣстное иэложеніе историчѳскихъ Фактовъ, за сберѳженіе 
отъ неминуемаго истребленія многшеь любопытныхъ докумен-
товъ прошлаго вѣка, за искреннее желаніе представить Донцовъ 
въ томъ ввдѣ, какъ они суть 'на самомъ дѣлѣ, (а не въ томъ, 
какъ кажутся миогимъ),—въ особенности ихъ всегдашнюю пре
данность Русскому Престолу и важныя заслуги ими оказанныя 
Отечеству на военномъ* поприщѣ,—за все это, надѣюсь, про
стятся мнѣ многіе недостатки. Я сдѣлалъ что могъ; лучшее сдѣ-
лается современемъ. Feci quod potui: faciant теііота potentes. 



ПЕРВАЯ ЧАСТЬ, 

ИСТОРИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ 



I. ВОЕННЫЯ IliHITlIIiI ДОНЦОВЪ 
ПРОТИВЪ КРЫМСКАГО ХАНА ДВВЛЕТЪ-ГИРЕЯ И 

САМОЗВАНЦА ПУГАЧЕВА 

въ 1773—1774 ГОДАХЪ. 



ВОЕННЫЯ Д'ВЙСТВШ донцовъ 
П Г О Т И В Ъ К Р Ы М С К А Г О XAllA ДЕВЛЕТЪ-ГПРЕЯ И С А М О З В А Н Ц А 

П У Г А Ч Е В А въ 1773 и 1774 Г О Д А Х Ъ . 

Есть произшествія, которыя, нѳ сдѣлавъ собою великихъ 
измѣненій въ общественной жизни народа, надолго однакожъ 
остаются въ его памяти, по причинѣ чрезвычайно сильнаго 
впечатлѣнія страха, произведеннаго ими на современниковъ. 
Къ числу такихъ происшествій, записанныхъ въ исторіи^ можно 
отнести Пугачевскій бунтъ. Не смотря на девяносто слишкомъ 
лѣтъ, протекшихъ со времени этого ужаснаго событія, память 
о немъ еще до сихъ поръ свѣжо хранится въ молвѣ народной, 
особенно тамъ, гдѣ бунтъ этотъ свирѣпствовалъ во всей 
своей силѣ (1). Не однѣ губерніи, лежащія по рѣкамъ Волгѣ 
и Уралу, испытали на себѣ тяжесть Пугачевскаго бунта: зло 
его коснулось и отдаленной Сибири и береговъ тихаго Дона, 
поколебавъ на время благоденствіе ихъ обитателей. По этому 
исторія Пугачевскаго бутга занимательна, какъ изображеніе 
той бѣдственной годины, въ которую отечество наше было 
спасено непоколебимою вѣрностью сыновъ его, нещадившихъ 
жизни своей въ кровавой борьбѣ съ измѣнниками. 

Къ сожалѣнію истина, вожделѣнная во всякой вообще исторіи, 
рѣдко представляется въ своемъ неповрежденномъ видѣ: 
часто искажаемая съ намѣреніемъ пзъ видовъ пристрастныхъ, 
она еще чаще потемняется безъ намѣренія, въ томъ случаѣ, 
когда невѣрныя свѣденія принимаются за остюваніе повѣствуе-
мыхъ событій. Это недостатокъ едва ли не общій многимъ 
историческимъ сочиненіямъ. 

Судя беэпристрастно, нельзя отчасти не отнести послѣдняго 
упрека и къ „Исторіи Пугачевскаго бунта" Пушкина. При всемъ 
уваженіи нашемъ нъ памяти славнаго поэта и историка, 



сохранившаго отъ забвенія одинъ изъ лкюопытныхъ эпизодов'!, 
дарствоваиія Екатерины Великой, мы не можемъ однако но. 
замѣтить, что въ его исторіи есть нѣкоторыя мѣста, лишен
ный исторической достовѣрности, именно тѣ, гдѣ описаны имъ 
дѣйствія Донскихъ казаковъ противъ Пугачева. Это описаніе 
сдѣлано имъ такъ не полно и невѣрно, что считая его съ 
открытыми нами въ Войсковомъ архивѣ ОФИціальными докумен
тами, не знаешь чему приписать ошибки автора, отличавшагося 
своею осмотрительностію и безпристрастіемъ. Почти во всѣхъ 
мѣстахъ своей исторіи, онъ выставляетъ Донцовъ не иначе 
какъ предающимися самозванцу, забывая, что въ этомъ неспра-
ведливомъ подозрѣніи оправдала ихъ предъ цѣлымъ свѣтомъ 
сама Великая Екатерина (2). Въ тоже время Пушкинъ умал-
чиваетъ о такихъ блистательныхъ подвигахъ, совершенныхъ 
Донцами въ сію смутную эпоху, которые засвидѣтельствованы 
весьма замѣчатѳльными людьми того времени, какъ-то: Ми-
хельсономъ граФОмъ Панинымъ н княземъ Потемкинымъ. 

Конечно, зная какъ трудно^соблюсти историческую досто-
вѣрность, при описаніи не только давнихъ, но даже и современ-
ныхъ происшествій, мы весьма далеки отъ того, чтобы приписы
вать замѣченную несправедливость пристрастному сужденію 
покойнаго историка о казакахъ, ибо, говоря о нихъ, онъ 
вѣроятно основывался на какихъ нибудь даниыхъ; но тѣмъ не 
менѣе считаемъ долгомъ исправить ошибки его въ разсказѣ 
о дѣйствіяхъ Донцовъ вѣрньтми историческими актами. 

Руководствуясь этими актами, мы докажемъ, что Донцы всегда 
готовые умереть за вѣру, царя и отечество, нетолько не тер-
пѣли Пугачева и всѣхъ подобныхъ ему злодѣевъ, но даже, 
можно съ увѣренностізо сказать, были спасителями Царицына 
отъ разграбленія его Пугачевымъ, важнѣйшими участниками 
въ конечномъ пораженіи этого самозванца подъ Чернымъ Яромъ, 
и главными виновниками поимки и доставленія его въ руки 
правительства; и все это совершено было Донцами въ одно 
изъ самыхъ несчастныхъ временъ для ихъ родины. 



ГЛАВА I. 

ВЗГЛЯДЪ НА ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНІЕ ВОЙСКА 
ДОНСКАГО въ 1773 и 1774 ГОДАХЪ. 

Приступая къ оішсанію дѣйствій Донцовъ во время Пугачев
скаго буьта, считаемъ нужнымъ предварительно сказать нѣ-
сколько словъ о тогдашнемъ внутреннемъ состояніи Войска 
Донскаго, и въ особенности о его военныхъ средствахъкъ от
раженно непріятелей. Это необходимо для того, чтобы смот-
рѣть съ истинной точки зрѣнія на заслуги, оказанныя Дон
цами отечеству въ самую смутную для него эпоху. 

Рѣдко, да и едва ли когда, находилось Войско Донское въ 
такомъ затруднительномъ положеніи, какъ въ концѣ 1773 и 
продолженіи 1774 годовъ, которые по истинѣ, можно сказать, 
были черные годы для Дона. Трудно описать всѣ бѣдствія, 
испытанный имъ въ эту ужасную годину. Казалось всѣ воз
можные роды лшпеній и несчастій нарочно соединились для 
Войска. Враги окружали его отовсюду. Въ одно и тоже время 
оно было поставлено между двухъ огней: съ сѣвера грозилъ 
ему Пугачевъ съ страшною толпою своихъ сообщниковъ, съ 
юга нагайскіе татары, черкесы и въ особенности крымско-
турецкій ханъ Девлетъ-Гирей. Разбонничсскія шайки киргизъ-
кайсаковъ и дербетевскпхъ калмыкъ, пользуясь общнмъ смяте-
ніемъ, начали тревожить Донъ съ восточной стороны, раззоряя 
хутора и угоняя цѣлыя стада лошадей и рогатаго скота (3). 
Въ самыхъ внутреннихъ иредѣлахъ Войска появилось въ это 
время множество разбойниковъ и бродягъ всякаго рода, само
вольно вышедшихъ изъ Россіи, или бѣжавпшхъ отъ страха на
веденного Пугачевымъ. Даже мирные Черкассы (малороссіяне), 
сосѣдственаой съ Дономъ Деркульской волости, наносили въ 
это время чувствительный обиды Войску (4). Но главнѣйшюгь 
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несчастіемъ для Дона было то, что онъ не могх вполиѣ раз
вернуть своихъ снлъ противъ угрожавшие емувраговъ. Mno-
гіе полки его были выкомандированы за границу; 22,000 луч-
шихъ донскихъ воиновъ бились съ турками и крымскими та
тарами въ тогдашнюю турецкую кампанію; кромѣ того, нѣ-
сколько полковъ находилось на Кубани противъ черкесъ и на-
гайскихъ татаръ, и нѣсколько противъ Пугачева въ разныхъ 
губерніяхъ Россіи. На Дону остались большею частію старцы, 
давно отслужившіе свой термикъ отечеству, раненые воины (5) 
и несовершеинолѣтніе юноши (малолѣтки), никогда не бывшіе 
въ сраженіяхъ. 

Военныя средства каэаковъ въ то время были до того огра
ничены, что надо удивляться, какъ они могли съ помощію ихъ 
одерживать побѣды надъ врагами. Большая часть донской артил-
леріи дѣйствовала въ Турціи, а на Дону въ это время пушекъ 
(кромѣ старинныхъ чугунныхь, стоявшихъ въЧеркаскѣ на jpac-
mmaxz) (6) почти не было; тѣ, кои находились случайно въ стани-
цахъ, были либо совершенно испорченный, либо не имѣвшіл необ-
ходимыхъ принадлежностей къ стрѣльбѣ; крайняя нужда застав
ляла казаковъ замѣнять въ нихъ ядра желѣзною дробью, а 
лафеты собственнымъ своимъ издѣліемъ безъ всякпхъ лравилъ 
артиллерійскаго искуства. Въ единственномъ черкаскомъ поро-
ховоиъ цейгаузѣ, до крайности обветшавшемъ и поврежденномъ, 
не доставало ни пороху, ни свинцу. Казаки принуждены были 
часто сражаться холоднымъ оружіемъ съ непріятелемъ, владѣв-
шимъ, кромѣ того, и огнестрѣльнымъ. Въ битвахъ съ ними вы
ручала ихъ одна только пика (копье)-вѣрная ихъ подруга, съ 
которою никогда не разставались; съ нею въ рукахъ и съ на
деждою въ сердцѣ на Бога, Донцы смѣло бросались въ бой съ 
врагами, желая побѣдить или умереть. 

Въ самыхъ необходимыхъ жизненныхъ лродовольствіяхъ на 
Дону въ это время оказывался большой недостатокъ. 1773 годъ 
быль неурожайный на хлѣбъ и траву, а зима-жестокая. Недо
статочные казаки, едва довольствовавшіеся въ прежнее в^емя 
насущныііъ хлѣбомъ и необходимою одеждою, теперь такъ обѣд-
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няли, что даже не имѣли на зиму ни пищи, ни теплой одежды; 
войска, собранный въ разныхъ мѣстахъ, при недостаткѣ ^npo-
віанта, часто питались Христовымъ Именемъ. Отъ худаго корму 
появились конскіе падежи, которые истребили множество лоша
дей, лишая станицы почти всякой возможности выставить 
исправно-вооруженныхъ воиновъ. Къ тому же, нсизвѣстно съ 
какою цѣлію, расположенные в'і> донскихъ и донецкихъ стани-
цахъ корпусъ генералъ-маіора князя Багратіона. и московскій 
кавалерійскій легіонъ бригадира Бринка служили большимъ отя-
гощеніемъ для бѣдныхъ жителей (7). „Мы пришли въ крайнее 
раззореніе и бѣдностъ," писали Наказному Атаману (въ рапортѣ 
27 ноября 1773 года) казаки Верхне-Кундрюческой станицы. 
Слова ихъ были,общимъ отголоскомъ всѣхъ станиц'ь. 

Къ счастію, что при такихъобстоятельствахъ, старшины Войска 
Донскаго были всѣ безъ исключенія храбрые воины, которые 
умѣли и побѣждать враговъ оружіемъ, и, что всего важнѣе, 
заранѣѳ принимать противъ ихъ покушеній надлежаіція мѣры 
предосторожности, хотя и не всегда съ одинаковымъ успѣхомъ. 
Мужеству и благоразумію этихъ старшинъ Дона, а также 
врожденной храбрости и неусыпному бодрствованію каэаковъ 
на стражѣ отечества, надо главнымъ образомъ отнести то im 
постижимое обстоятельство, почему Войско Донское осталось 
цѣлымъ въ эту несчастную эпоху, при всѣхъ усиліяхъ силыіѣй-
шихъ враговъ, окружавшихъ его со всѣхъ почти сторонъ. Про-
видѣніе вывело его невредимымъ изъ всѣхъ опасностей со славою 
для потомства. 

Наказнымъ Атаманомъ Войска Донскаго быль въ то время 
полковникъ Семень Никитичъ Сулинъ. Тринадцать лѣтъ (съ 
1755 по 176S г.) почти безотлучно служилъ онъ походнымъ 
есауломъ при Войсковомъ Атаманѣ Степанѣ Даниловичѣ E*pe-
мовѣ, начальствуя его сотною камандою казаковъ для секрет-
ныхъ дѣлъ (8); неоднократно быкалъ посылаемъ отъ него съ 
порученіями въ Санктпетербургъ, гдѣ въ 1762 году, въ день 
возшеотвія на престолъ Императрицы Екатерины I I , удо
стоился получить золотую медаль на шею. Въ 1768 году, при 

1* 



торжественномъ Войсковомъ Кругѣ, Сулинъ произведенъ былъ 
Ефремовымъ въ чинъ войсковаго старшины, и вскорѣ затѣмъ, 
получивъ въ командованіе полкъ, участвовалъ въ 1769 году въ 
поголовномъ поіодѣ казаковт, до Днѣпра, (по случаю открыв
шейся войны съ турками), а въ 1771 году, будучи походнымъ 
Атаманомъ 3-хъ казачьихъ полковъ, расположенныхъ на Кав-
казѣ, Оулинъ ознаменовалъ себя мужествомъ въ сраженіяхъ съ 
татарами. Отряженный генералъ-поручикомъ дс-Медемомъ для 
преслѣдованія сильнаго татарскаго мурзы Келеменя Дадарукова, 
Сулинъ взялъ въ плѣиъ трехъ его мурзъ при рѣчкѣ Инжихѣ, 
вмѣстѣ съ сскундъ-маіоромъ Криндеромъ, разорилъ его аулъ и 
въ тоже время отразилъ всѣ покушенія непріятеля напасть 
ночью на ихъ лагерь. 

Опредѣленный, по указу Государственной Коллегіи 22 ап-
рѣля 1773 года, въ самое критическое время, Накаэнымъ Атама
номъ Войска Донскаго, на мѣсто Ефремова, любимаго и уважаемаго 
казаками, Сулинъ показалъ себя достойнымъ его прееиникомъ. 
Характеристика его управленія видна изъегодѣлъ.Не отличаясь 
въдѣйствіяхъ своихъ смѣлостію, Сулинъ имѣлъ однакожъ доволь
но мужества, чтобы съ твердостію противостоять всѣмъ бѣд-
«твіямъ и врагамъ, угрожавшимъ Войску. Тамъ, гдѣ другой 
правитель, можетъ быть, безразсудною отважностію или, на-
противъ, слабою нерѣшительностію испортилъ бы все дѣло 
обществениаго блага, Сулинъ обнаружилъ въ распоряженіяхъ 
своихъ благоразумную осторожность; ни однаго случая не ри-
сковалъ оиъ на удачу, противъ каждой опасности отъ враговъ 
принималъ мѣры предосторожности и, что всего удивительнѣе, 
съ малыми средствами умѣлъ такъ искустно вести дѣла, что 
непріятельскіе замыслы противъ Дона разрушались какъ бы 
сами собою, не достигая предположенной цѣли. 

Вступивъвъуправлѳніе Дономъ, Сулинъ прежде всего обратилъ 
вниманіе на войско* Видя, что собранное лредмѣстникомъ его 
Ефремовымъ, 7 августа 1772 года, поголовное ополченіе каэа
ковъ на рѣчкахъ Еагальникѣ и Кумшакѣ, для предосторожно
сти отъ наваденій черкесовъ и нагайскихъ татаръ, стоить безъ 



всякой пользы, къ отягощенію тамошнихъ жителей, Сулинъ 
(1 мая 1773 г.) прикаэалъ распустить его по домамъ, пред-
писавъ однакожъ всѣмъ полковымъ командирамъ, „быть въ 
ежеминутной готовности къ отраженію непріятеля" Но, чтобы 
имѣть на всякой нечаянный случай готовое войско, онъ велѣлъ 
нарядить изъ числа всѣхъ полковъ по нѣскольку человѣкъ въ 
особую тысячную команду (2 полка) походныхъ полковниковъ 
Федора Кутейникова и Василія Грекова, которымъ далъ слѣду-
ющій приказъ: ,,принявъ эту команду въ свое вѣдѣніе распо
ложиться въ способныхъ для кормовъ мѣстахъ и переходить изъ 
нихъ въ другія, донося о своихъ передвиженіяхъ. Притомъ отъ 
всякаго внѳзапнаго случая содержать должную и не оплошную 
предосторожность, такъ чтобъ команда въ нужномъ случаѣ 
могла слѣдовать безъ малѣйшей медленности!' Чтобы еще болѣе 
обезопасить Войско отъ нечаяннаго нападенія, Сулинъ принллъ 
за правило увѣдомлять о каждомъ извѣстіи со стороны нѳпрія-
теля всѣхъ ближайшихъ къ Дону началышковъ губерній и 
корпусныхъ командиров!,. Для поимки и высылки бродягъ 
всякаго рода, появившихся въ это время на Дону, какъ уже 
замѣчено, въ необыкновенном^ чнслѣ, Сулинъ командировалъ 
опытныхъ старшинъ въ учрежденные для того сыски, или 
сыскныя дѣла въ станіщахъ: Нижне-Чирской, Пятіизбянской 
Глазуновской и нѣкоторыхъ другихъ (8). Желал предохранить 
донскія жилища отъ ночныхъ непрілтельскихъ поджоговъ, 
часто случавшихся въ прежнее время, Сулинъ умножилъ число 
огневщиковъ; онъ опрсдѣлилъ постоянную команду каэаковъ 
къ войсковымъ табунамъ,—что прежде не всегда соблюдалось. 
Поставленый въ необходимость быть въ сношеніяхъ съ сосѣд-
ними къ Дону татарами, Сулинъ особенно старался поддержи
вать миръ и дружбу съ сильнѣйшимъ татарскимъ владѣтелемт» 
нагайскихъ союэныхъ ордъ (9), Джанъ-Магометъ Бсемъ, 
лреданнымъ Россіи—съ единственною цѣлію обезопасить Донъ 
отъ его иногочисленныхъ враждебныхъ сосідей. Мы послѣ 
увидимъ, какія благотворный послѣдствія для Войска прои
стекли* отъ этихъ сношеній. 



Главными старшинами для командованія полками, на случай 
войны, опредѣлены были Сулмнымъ, кромѣ 2-хъ упомянутыхъ, 
слѣдующіе: по Дону (отъ Маноцкой станицы, по Трехъ-Остро-
вянскую) — Карпъ Колпаковъ, Козьма Хохлачевъ, Илья Рыш-
кинъ, Василій Манковъ, Карпъ Киреевъ, Илья, Карпъ, Варламъ, 
Григорій и Михаилъ Денисовы, и есаулъ Тимофей Харитонову 
(отъ Качалина до Казанки) Григорій Паздѣевъ и есаулъ Иваиъ 
Ульяновъ; по Донцу—Афанасій Кутейниковъ и есаулъ Алексѣй 
Протопоповъ, по Xonpy—Осипъ Лащилинъ и Васнлій Яковлевъ 
Грековъ, по Медвѣдііцѣ и Бузулуку—Петръ Кульбаковъ. Каж
дому изъ нихъ ввѣрсно было въ управленіе опредѣленное число 
сташщъ, съ тѣмъ, чтобы наблюдая въ нихъ за внутреннимъ бла-
госостояніемъ и безопасностію жителей, они должны были, по 
первому требованію, явиться въ назначенное мѣсто съ извѣст-
нымъ числомъ вооруженныхъ казаковъ, что называлось полкомъ; 
отъ того полки казачьи по устройству своему не были едино
образны, а смотря но обстоятельствамъ, заключали въ себѣ 
1000, 700, 600, 500, 300 и даже меиѣс казаковъ, но обык
новенной) мѣрою для нихъ было 500 и 600-е число, принятое 
впослѣдствіи нормальными. 

Такимъ образомъ обезопасивъ по возможности Доиъ от'ь 
непріятелей, Сулинъ занялся было внутреннимъ его благосо-
стояніемъ. Послѣ недавнихъ кратковременныхъ смутъ, произ-
шедшихь отъ недоразумѣнія казаковъ, послучаю внезапной смѣ-
иы и преданія суду Войсковаго Атамана Ефремова, Войско 
нѣсколько мѣсяцевъ наслаждалось спокойствіемъ. Главные враги 
его, крымскіе татары, были покорены княземъ Долгоруковымъ. 
Побѣдоносный мечь графа Румянцова смирилъ враждебную 
Турцію, такъ что почти нечего было уже опасаться турокъ, 
какъ прежде со стороны Азова. Одни только горцы и нагай-
скіе татары не переставали еще тревожить Донъ, заставляя 
каэаковъ, по старому выраженію, держать ухо востро и око 
недреманно; но жестокія пораженія, нанесенный имъ недавно 
Русскими войсками, и грозное поголовное ололченіе, выдвину
тое Ефремовымъ на берега Кагальника, заставили ихъ щ время 



замолкнуть. Казалось, что для Донскаго Войска настала теперь 
желанная пора мира и тишины послѣ многолѣтнихъ браи-
ныхъ тревогъ, хотя и прославившихъ его между народами, но 
много повредившихъ его благосостоянію. Вдругъ страшный 
извѣстія поразили Войско съ тѣхъ сторонъ, съ какихъ оно 
менѣе всего ожидало враговъ. То были вѣсти о Пугачевѣ и 
крымско-турсцкомъ ханѣ Девлетъ-Гиреѣ. 

ГЛАВА П. 
МѢРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПРИНЯТЫЙ НА ДОНУ 

Б Ъ ОТРАЖЕННО ХАНА ДЕВДЕТЪ-ГИРЕЯ. 

Первую вѣсть о непріятельскомъ умыслѣ на Донъ крым-
скаго хапа Девлетъ-Гярея сообщилъ Войсковой Канцеляріи 
полковник* (вскорѣ бригадиръ) Бринкъ (отъ 28 октября 1773 г.) 
въ слѣд. словахъ: .,находящейся па Кубани г. подполковникъ 
Стремауховъ, по дошедшимъ къ нему свѣденіямъ отъ 24 Сен
тября, меня увѣдомляетъ, что подосланный отъ Порты ханъ 
Девлетъ-Гирей перешолъ изъ прежняго мѣста своего, крѣпостцы 
Суджука, въ городъ Тамань, гдѣ и расположился со всѣмъ нахо
дящимся при немъ войскомъ, а о числѣ онаго еще неизвѣстно. Ta-
мошніе жъ кубанскіе народы съѣэдомъ въ назначенное ими сбор
ное мѣсто, для единомышленнаго условія, самымъ дѣломъ откры
лись, куда и Джанъ-Магометъ-Бей 22 сего октября отправился." 

Въ слѣдъ за этимъ сообщеніемъ, вѣсть за вѣстью одна 
другой хуже летѣли въ Черкаскъ изъ разныхъ мѣстъ. Такъ 
князь Бігратіонъ изъ Кундрючья (19 ноября) увѣдомлялъ 
,,о хищнлческомъ умыслѣ черкесъ и прочихъ ордь въ донскія 
мѣста," а потомь, спустя три недѣли, подтверждалъ, что 
„всѣ татары стоять въ своемъ зломъ умыслѣ напасть на дон-
скія окрестности/1 Генералъ-поручикъ де-Медемъ писалъ съ 
Кубани (отъ 15 декабря) „что въ тамошнихъ мѣстахъ одному 
староверу пустыннику, именсмъ Арсенію, открылъ султанъ 
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Казы-Гирей, что пагайцы и черкесы согласились идти на Допъ 
и срокомъ къ наиаденію назначили татарскііі нраздникъ Kyp-
манъ въ мартѣ мѣсяцѣ." Князь Долгоруковъ изъ Крыма орде-
ромъ (отъ 17 декабря) давалъ знать Войсковой Канцелярии „о 
элыхъ намѣреніяхъ на Донъ нагайскихъ ордъ и о принятіи ими 
подарковъ отъ хана Девлетъ-Гирея," а служившей на Кубани 
есаулъ Любимовъ въ тоже время доносилъ, что „мимо ихъ ставки 
въ десяти саженяхъ проѣхалъ за Кубань калга и съ нимъ два 
султана и 20 турокъ для увѣщанія зайницкихъ черкесъ, ка-
бардинцевъ, атокайцевъ, темиргойцевъ, абазинцевъ и джамбулут-
цевъ и всѣхъ закубанскихъ ордъ идти вмѣстѣ съ ханомъ для 
завоеванія Дона и Крыма.' * Наконецъ изъ Астраханской Гу
бернской Канцеляріи присланъ былъ въ Войсковую Канцелярію 
даже указъ (отъ 13 января 1774 г.), что „крымскій ханъ съ 
имѣющимся при немъ войскомъ, скрывъ непріятельское свое 
намѣреніе, пошелъ для злодѣйства прямо на Донъ; почему Кан-
целярія рекомендовала Войсковому Начальству къ отраженію 
сего злодѣя и самому его истребленію сдѣэтать надлежащее ра-
спорлженіе, а при томъ къ защшценію Россійскихъ селеній и 
самаго Черкаска взять всекрайнѣйшую предосторожность." 

Въ тоже время получено въ Черкаскѣ свѣдѣніе о разорение 
киргизъ-кайсаками и дербетевскими калмыками нѣсколькихъ 
каэачьихъ хуторовъ, принадлежащихъ восточнымъ станицамъ 
Дона, и угонки изъ нихъ скота. Впрочемъ не изъ внѣ только 
Войсковое Начальство получало непріятныя вѣсти: въ самыхъ 
предѣлахъ Войска онѣ были не лучше. Полковники Кутейни-
ковъ и Грековъ, о коихъ упомянуто выше, по приказанію Ата
мана успѣли собрать назначенную для нихъ тысячную команду 
казаковъ (два полка), расположились съ ними въ среднихъ ста-
ниіщхъ Дона и оттуда безпрестанно рапортовали Сулину о бѣд-
ственномъ положеніи ихъ полковъ. Такъ Кутейниковъ доносилъ: 
,,что ва недостаткомъ на всѣхъ рѣчкахъ кормовъ и великой 
стужи, дашади пришли въ великое изнуреніе и къ службѣ Ея 
'Императорскаго Величества оказались не способными; что ка
заки неотступно нриходятъ къ нему и требуютъ себѣ про-



віанту, ибо имѣвшійся у нихъ въ пищу весь употребленъ; что нѣ-
которые изъ нихъ ходятъ въ станицы, побираются Хрнстовымъ 
Именемъ; что будучи въ лѣтнемъ платьѣ, притерпѣваютъ отъ 
стужи великую нужду, и что во всѣхъ стаиипахъ ввѣренной 
ему дистанціи (отъ ІІижне-Кундрюческой до Кобылянской) от-
пущаютъ для лошадей его команды сѣно, называемое батлаукъ 
и осака, отъ чего лошади пришли пущевъизнуреніо." Тоже почти 
самое писалъ и Грековъ изъ своей дистанціи (отъ Нижне-Чир-
ской до Трехъ-Островянской), именно: „что казаки его команды 
притерпѣваютъ великій голодъ, а лошади за недачею сѣна, 
пришли въ великое изнуреніе; что у него въ полку состоять 
298 малолѣтнихъ казаковъ, и многіе изъ нихъ худоконные, а 
изъ служилыхъ престарѣлые, и что во время непріятсльскаго 
наиаденія, отъ чего Боже сохрани, отпору дать не съ кѣмъ." 

Эти извѣстія, полученныя въ Черкаскѣ въ одно и тоже время, 
поставляли Войско Донское въ самое опасное лоложеніе. Въ дру
гую пору, когда Донъ кипѣлъ жизнію, вѣсти о непріятеляхъ 
его прозводили на казаковъ совершенно иное впечатлѣніе. Тогда 
Войсковое Начальство, можетъ быть, не стало бы о нихъ много 
беэпокоится, ибо не въ первый разъ Донцамъ вѣдаться на бран-
номъ полѣ съ татарами, турками и черкесами: вся трехъ-вѣко-
вая жизнь ихъ прошла въ кровавыхъ событіяхъ. Но теперь, 
когда Донъ былъ лишенъ большей половины своихъ военныхъ 
силъ и когда сильные враги одновременно нападали на него с*ь 
двухъ противоположныхъ сторонъ, невозможно было ему не опа
саться за свою собственную жизнь и благосостояние! Опасность 
увеличилась еще тѣмъ, что Черкаскъ—колыбель казачества,* глав
ный и единственный городъ Донцовъ, и при томъ бдижайпгій 
пунктъ для нападенія Девлетъ-Гирею,—оставался въ это время 
совершенно беззащптнымъ. Въ немъ не находилось, какъ мы 
выше замѣтили, ни достаточной артидлсріи, ни хорошихъ 
укрѣпленій, ни даже войска. Благоразуміе требовало защитить 
этогь городъ всѣми силами Дона, но при теперешнемъ случаѣ 
и этого самаго лучшаго по видимому средства, употребить было 
нельзя, не подвергнувъ опасности сѣверныя станицы Дона. Въ 
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самомъ дѣлѣ, если обратить для защиты Черкаска всѣ войска, 
расположѳнпыл на сѣвѳрѣ Войска Донскаго, то можно было 
опасаться, какъ бы Пугачевъ не воспользовался благопріятнымъ 
для него обстоятельством—напасть на Донъсъ своими толпами 
(какъ это действительно случилось въ поелѣдствіи); тогда беззащит
ный станицы по Медвѣдицѣ, Xonpy и Бузу луку были бы его лег
кою добычею. Опасно было и раздѣлить войска на двѣ равный ча
сти, потому что, при малости ихъ, нельзя было тогда ручаться за 
успѣхъ ни въ той, ни въ другой сторонѣ, а раздѣлить ихъ со-
размѣрно силамъ непріятелъскимъ, невозможно потому, что на 
Дону не имѣли еще BipHbixRL свѣденій о числѣ войскъ ни Дев-
летъ-Гирея, ни Пугачева. Что же касается до Багратіона и 
Бринка, то-правда, что они увѣдомляли аккуратно Войсковую 
Канцеллрію о враждебныхъ замыслахъ хана, но сами (неизвѣстно 
почему) оставались въ совершенномъ спокойствіи, какъ будто 
бы оборона беээащитнаго Черкаска вовсе не касалась до ихъ 
обязанности. Такое спокойное положеніе ихъ, вѣроятно было 
причиною, отъ чего ханъ, намѣревавшійся разорить Черкаскъ, 
совершенно не зналъ, по показанію плѣнныхъ, объ этихъ войскахъ. 

Приведенный нами выше соображенія беэъ сомнѣнія имѣ-
лись въ виду Войсковаго Начальства, при частыхъ его разеуж-
деніяхъ въ присутствіи Войсковой Канцеляріи объ отраженіи 
непріятелей. Къ счастію, что въ выборѣ* средствъ долго не ко
лебались. Благоразумныя мѣры предосторожности были скоро 
предприняты Наказнымъ Атаманомъ съ проницательностію, до
стойною удивленія. Не смотря на очевидную опасность и даже 
естественный страхъ жителей беззащитнаго Черкаска, Оулинъ 
предвидѣлъ, что ханъ не. столько онасенъ для Дона, сколько 
Пугачевъ, далеко еще отъ него находившейся; и потому, не 
считал нужнымъ отвлекать войска, расположенный на сѣверѣ, 
онъ удовольствовался для защиты Черкаска только не большою 
командою казаковъ, предписывая всѣмъ прочимъ быть въ еже
минутной готовности къ отраженію Пугачева. Послѣдствіл на 
самомъ дѣлѣ оправдали предусмотрительность Войсковаго Ha-
казнаго Атамана. 
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Еще по первому извѣстію отъ Бринка, Сулинъ отдалъ 6-го 
ноября 1773 г. нриказъ: ,,строжайше подтверждается всѣмъ 
„по Войску Донскому станичнымъ атаманамъ и станицамъ отъ 
„нечаяинаго нападенія имѣть должную предосторожность, для 
,,чего и состоять всѣмъ служивымъ атаманамъ и казачьимъ 
,,дѣтлмъ на всякой внезаішой случай въ ежеминутной готов
ности не отмѣнно." 

Въ слѣдъ за тѣмъ, по второму извѣстію отъ Багратіона, 
Атаманъ, согласно общему мнѣнію членовъ Войсковой Канце
лярии послалъ 23 нояб, во всѣ донскія (отъ Манычи по Три 
Острова) и донецкія станицы грлмматы слѣдующаго содержа-
нія: „Отъ донскихъ атамановъ и казаковъ, отъ Войсковаго Ha¬
,,казнаго Атамана Семена Сулина и отъ всего Войска Донскаго 
„станичнымъ атаманамъ и каэакамъ. Вновь еще получено важ-
,,нѣйшее о непріятельскихъ при Таманѣ обращеніяхъ извѣстіе, 
,,клонящееся хищническимъ нападеніемъ прямо къ нашимъ о-
,,крестностямъ, да и на самой городъ Черкаской, то потому и 
„что сей городъ на охраненіе себя не имѣетъ никакой особой 
,,команды, сего числа, въ присутствіи Канцеллріи Войсковыхъ 
,,дѣлъ опредѣлилн мы Войскомъ Донскимъ на случай хищничс-
„скаго нападенія къ оборонѣ города Черкаскаго по Дону отъ 
,,Манычи по Три Острова и изъ донецкихъ станицъ нарядить 
„1000 человѣкъ казаковъ, для наряду которыхъ и отправить 
„во оныя съ нашими Войсковыми грамматами парочныхъ и 
„всенаистрожайше велѣть: по полученіи тотчасъ пзъ станицъ 
„вашихъ, но приложенному при семъ рсэстру, нарядить служи-
„лыхъ казаковъ, включая въ то число и вновь написанныхъ 
„20 и свыше лѣтъ по очереди, здоровыхъ, объ одинъ конь съ 
„мѣсячнымъ провіантомъ, и чтобы у каждаго было ружье, коиье 
„и шашка или сабля, и по нарядѣ того жъ самаго времени и 
„отнюдь не продолжая ни одного дни и неэжидаясь прочихъ, 
„а каждой станицѣ своихъ при спискахъ поручить тому нароч¬

ному посланному, которому и велѣно ихъ привесть прямо въ 
„городъ сего ноября къ 30 числу не отмѣнно и подъ опасеніемъ 
„ему за не ириводъ на то число, а стаяищньшъ атаманамъ и 
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,,лучшимъ старикамъ за промедлительный нарядъ жестокаго 
„наказанія не изъятно" 

Для управления этой тысячной команды Сулинъ назначил'!» 
походнымъ атаманомъ нрсстарѣлаго и опытнаго полковника Ba-
силіяііерфилова, отличившагося подвигами необыкновенной храб
рости въ прусскую семилѣтнюю войну (10), опредѣливъ къ нему 
номощникомъ старшину Евдокима Грекова. Полкамъ же Кутей-
иикова и Василія Грекова, Сулинъ велѣлъ перейти за Донъ для 
прогнанія злодѣйствующихъкиргизовъ,—что ими было исполнено 
(какъ увидимъ іюслѣ) весьма успѣшно. Но чтобы, высылая эти полки 
за нредѣлы Войска, не оставить среднія донскія станицы безъ 
защиты, Сулинъ въ то же время предписалъ занять ихъ мѣсто 
полковнику Осипу Лащилину съ своимъ полкомъ. Лащилинъ со-
бралъ изъ 20 хоперскихъ станицъ 1340 казак., двинулся съ ними 
къ Цымлѣ и простоялъ здѣсь всю весну, до времени полученія из-
вѣстій о приближеніи къ Воронежской губерніи Пугачѳвскихъ 
партій. Но еще до прибытія Лащилина, хищные татары, какъ 
волки, безпрестакно кружившіеся около Дона, успѣли разорить 
одну беззащитную станицу (см, ниже). 

Въ первыхъ числахъ декабря наряженная тысячная команда 
казаковъ была уже вся на лицо въ Черкаскѣ. Получая 
почти безпрестанно новыя извѣстія о ханѣ Девлетъ-Гиреѣ, 
Наказиый Атаманъ принялъ всѣ возможный мѣры къ оборонѣ 
города, на случай непріятельскаго нападенія. Предусмотритель
ность, осторожность и деятельность, оказанныя Атаманомъ въ 
это время, достойны всякой похвалы. Поставленный въ самое 
критическое положеніе, съ незначительнымъ войскомъ, ожидая 
со дня на день нашествія двухъ сильныхъ враговъ, онъ не 
терялъ присутствія духа, а съ неизиѣннымъ постоянствомъ и 
искуствомъ заботился о сохраненіи въ цѣлости своего отечества. 

Прежде всего Сулинъ приказалъ городскимъ жителямъ и 
наряженной командѣ укрѣпить по возможности городо и въ 
особенности его осадныя мѣста или раскаты, вырыть глубже 
ровъ и устроить частоколъ или полисадникъ, потомъ замѣчая, 
что разорванный пороховой цейгаузъ, гдѣ хранился порохъ и 
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свинсцъ, находится въ опасномъ мѣстѣ, такъ что испрілтель 
можетъ имъ безъ труда завладѣть, Сулинъ (13 декабря) велѣлъ 
старшинѣ Майкову вмѣстѣ съ походнымъ есауломъ Грековымъ 
„заняться въ крайней скорости и безъ малѣйшей медленности 
исправленіемъ его обветшалостей, употрсбя для сего дѣла 200 
сосновыхъ брусьевъ изъ войсковаго лѣса и всѣхъ плотничьихъ 
мастеровъ," находившихся тогда въ Черкаскѣ. Но самымъ глав-
нымъ предметомъ заботливости Атамана было тысячное войско, 
назначенное для защиты Черкаска. 

Еще до прибытія этой команды, Сулинъ предупредилъ город-
скихъ жителей ,,заблаговременно заготовить для постояльцевъ 
на зиму квартиры, такъ чтобы хозяева довольствовали ихъ пи
щею, а лошадей ихъ сѣномъ безъ недостатка невозбранно; ибо 
(говорилъ онъ) они призваны на фхрансніс общаго благосо-
стоянія." При всей однакожъ заботливости Атамана, въ про-
довольствіи казаковъ въ городѣ не обошлось безъ болыпихъ 
хлопотъ. Такъ 105 казаковъ, поставленныхъ на квартирахъ 
въ татарской станицѣ, будучи ревностными христіанами, не 
хотѣли ѣсть пищи изъ оскверненной посуды магомѳтанъ. Это 
подало поводъ къ жалобамъ, для прекращенія коихъ Атаманъ 
(10 декабря) велѣлъ перевесть казаковъ изъ Татарской ста
ницы въ другія, а татарамъ, вмѣсто пищи для людей, прнка-
залъ поставлять двойную пропорцію Фуража лошадямъ, на что 
они сами предварительно изъявили согласіс. Впрочсмъ и въ 
продовольствии лошадей встрѣтилось не мало эатруднсній. Го-
родскіе жители не имѣли у себя ни сѣна, ни овса въ достаточ-
номъ количеств*. Вскорѣ оказался такой недостатокъ въ *у-
ражѣ, что Атаманъ желал устранить жалобы, возникшія по 
этому между казаками, далъ приказъ всѣмъ городскимъ ста-
ницамъ; „за неимѣніѳмъ овса довольствовать лошадей сѣномъ, 
опуская на каждую по 30 Фунтовъ въ сутки" 

Заиѣтивъ при осмотрѣ команды, нѣкоторыя неисправности, 
Сулинъ велѣлъ (30 декабря) походному атаману ПерФіілову 
вмѣстѣ съ старшиною Грековымъ ,,казаковъ перебрать и ружья 
„пересмотрѣть и неисправныя скорѣйшѳю починкок* исправить, и 
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„когда еще не выбраны, то тотчасъ выбрать полковыхъ старшмнъ 
„изъ надежнѣйшихъ людей, которымъ, въ чемъ состоитъ соблю-
„ деніе высокаго Ея Императорскаго Величества интереса, 
„объявить строго съ предостороясностію и, раздѣливъ оныя по 
„обрядамъ древнимъ посотенно, велѣть быть имъ, какъ равно 
„и самимъ вамъ состоять на отраженіе могущаго покуситься 
„непріятеля въ востребуемомъ случаѣ въ ежечастной готов
н о с т и . u 

Узнавъ, что войско Девлетъ-Гирел нуждается въ продоволь
ствен, Атаманъ употребилъ всѣ средства къ тому, чтобы 
пресѣчь неттрілтелю способы къ нокупкѣ на Дону съѣстныхъ 
лртіпасовъ чрезъ своихъ агентовъ. Еще 28 ноября, по поводу 
продажи нѣкоторыми городскими казаками припасовъ едишкуль-
скимъ татарамъ (тайно подосланнымъ отъ хана), Сулинъ отдалъ 
строгій приказъ по Войску: „чтобы никто не смѣлъ, подъ 
опасеніемъ жестокаго истязанія, продавать татарамъ въ боль-
шомъ количествѣ коровье масло, муку, рогатый скотъ и 
овецъ" Но такъ какъ совершенно прекратить татарамъ про
дажу съѣстныхъ припасовъ было не ловко (ибо огь этого могъ 
послѣдовать разрывъ съ союзными намъ нагайскими татарами, 
благорасположеніемъ коихъ нельзя было не дорожить въ такое 
опасное время), то Атаманъ поступилъ въ этомъ дѣлѣ съ свой
ственною ему благоразумною осторожности^ Онъ предписать 
Черкаскому базарному, есаулу Бачкову: „1-е. Составить опись, 
,,сколько именно иногородцевъ имѣютъ у себя на продажу 
„съѣстныхъ припасовъ» 2-е. Всѣмъ таковымъ иногороднъшъ 
„хозяевамъ на крѣпко приказать, чтобы они, безъ вѣдома его 
„(базарнаго), никому изъ союзныхъ татаръ съѣстныхъ припа-
„совъ не продавали, а въ случаѣ явки покупателей, когда о 
„количеств* покупки ни какого сумнительства не будетъ, то 
„велѣть продавать, а когда будетъ сумнительство, въ такомъ 
„случйѣ иристойнымъ образомъ велѣть покупателямъ отказы-
„вать, такъ чтобы не подать случая союзникамъ нашимъ въ 
,,доброжелательствѣ нашемъ къ нимъ сомнѣваться. 3-е. Не 
„меньше того наблюдать, дабы таковой продажи татарамъ 
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„лровіанта не происходило на базарѣ отъ пріѣзжающихъ сюда 
„вѣдомства нашего постороннихъ людей, чтобы не могли мы 
,, способствовать нашимъ непріятелямъ къ сущему нашему 
„вреду и неполезности. 4-е. Всѣмъ, имѣгощимъ у себя въ лав-
„кахъ на продажу ружья, сабли и другое воинское оружіе, 
„яко же порохъ, желѣзо и свинецъ, учинить также всенаи-
„крѣпчайшее подтвержденіе, дабы отнюдь сихъ вещей татарамъ 
,,не продавали подъ жестокимъ истязаніемъ." 

Атаманъ не оставилъ безъ вниманія и шпіоновъ или лазут-
чиковъ, подсылаемыхъ на Донъ ханомъ для взятья языка 
(плѣнныхъ). Чтобы не дать непріятелю замѣтить чрезъ этихъ 
соглядатаевъ малочисленность черкаскаго гарнизона и вообще 
беззащитное состояніе Войска, Сулинъ приказалъ (1 декабря) 
войсковому старшинѣ Данилову: „съѣздить отъ Заплавъ до 
Грушевки и осмотрѣть, сколько на какихъ мѣстахъ находится 
татаръ, какой они орды, и имѣютъ ли билеты отъ русскаго 
пристава подполковника Стремаухова? " Точно такой же. при-
хазъ Сулинъ отдалъ и по Войску. Впрочемъ ни станицы, ни 
Даниловъ не открыли при осмотрѣ безпаспортныхъ татаръ, 
исключая только нѣсколькихъ человѣкъ, у которыхъ паспорты 
оказались просроченными. Не смотря на то, для осторожности 
противъ обыкновенной уловки татаръ—схватывать за Допоит» и 
увозить въ орду беэоружныхъ казаковъ,—Атаманъ 2 декабря 
публиковалъ строгій приказъ городскимъ и донскимъ стани-
цамъ: „чтобы отнюдь ни кто изъ казаковъ не ѣзднлъ на ту 
сторону Дона (задонскую) безъ зарлжеішаго пулею ружья.", 

Кромѣ того Сулинъ принялъ самыя дѣятельныя мѣры к^ 
отвращеніго и пскоренепію пожаровъ, весьма усилившихся въ это 
время, въ чемъ не безъ основанія обвиняли враждебныхъ та
таръ, которые старались всѣми средствами вредить казакамъ. 
Выше было замѣчено, что Сулинъ, еще при началѣ своего 
атаманства, обращалъ на пожарную часть особенное вниманіе; 
но при всемъ томъ пожарная команда въ Черкаскѣ худо дѣй-
ствовада и въ рѣдкихъ случаяхъ оправдывала вполнѣ свое 
назначеніе, вѣроятно сколько отъ дурнаго устройства залив-
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иыхъ трубъ, столько же отъ псискуства или нерадѣиія слу
жителей. Такъ напримѣръ: ночью, подъ 2 числа Февраля 1774 
года, злодѣд зажгли въ Черкаскѣ жилище близъ амбара стар
шины Андрея Юдина. Пожарь вдругъ распространился и отъ 
недѣятельности казаковъ, тутъ бывшихъ, истребилъ нѣсколько 
домовъ. Атаманъ не пропустить безъ вниманія этотъ случай. 
Онъ строго приказалъ городскимъ станицамъ, въ подтвсржденіе 
прежнихъ своихъ предписаній: „имѣть отъ татаръ крайнее 
предостережете, чтобъ не было между ими злодѣсвъ на опу-
стошеніе донскаго жилища и поджоговъ, а въ станичныхъ 
избахъ имѣть по первому положенію полное число на караулѣ 
служилыхъ казаковъ, и особливо въ нынѣшнее время имѣть 
надежныхъ огнѳвщиковъ, да и трубы заливныя, въ которыхъ 
станицахъ есть, содержать въ исправности съ людьми, какъ 
прежде посланными приказами повелѣно." 

Вообще, приготовляясь къ оборонѣ Черкаску Сулинъ не 
упускалъ изъ виду самыхъ незначительныхъ по видимому обстоя
тельству предвидя, что изъ нихъ могутъ иногда произойти 
важныя слѣдствія. Вотъ что писалъ онъ въ прикаэѣ (5 дека
бря) атаману, старикамъ и казакамъ Скородумовской и Тюте-
ревской станицъ: „Вы уже иэвѣстны чреэъ неоднократно послан-
„вые къ вамъ наши войсковые приказы, что есть непріятель-
,,скоѳважнѣйшее обращеніе, клонящееся хищническимъ нападе-
,,ніямъне токмо къ нашимъ границамъ, ной на самой здѣшній 
„городъ, такъ сказать наше гнѣздо, А потому и велѣно вамъ 
„наотраженіе сего хищнаго непріятеля быть въ ежеминутной 
,,готовности и предосторожности, и сего ради, какъ и сами вы ви
з и т е , вокругъ нашего города, дѣлаются новыя крѣпкія распо-
„ряженія.—Въ предвареніе иногда нечаянно могущаго поку
ситься хищнаго непріятеля предписывается вамъ ко исполненію 
„слѣдующее: 1). Завтрешній день будетъ у васъ день празднованія 
„святителя и угодника Божія Николая, къ чему какъ иэвѣстно 
,,съ прежнихъ временъ, многіедля того празднованія соберутся 
„нашисограждане. 2.) А по вышесказаннымъ извѣстіямъ, сколько 
,,на милость Божію ни уповать, но всякая притомъ преідпринятая 



— 17 — 

„осторожность не излишка. 3). Чего ради вамъ станичному атаману 
„старикамъ и казакамъ и должно не только насей, но инавсег-
„дашній случай, сверхъ обыкновенная учрежденнаго въ станицѣ 
,,при станичной избѣ ивъ прочихъ мѣстахъ караула, избрать, ва-
„шей по усмотрѣнію вашему общему, изъ людей надежнѣйшихъ и 
„трезвыхъ, на каждую улицу съ обоихъ концовъ по два чело-
„вѣка, которымъ на крѣпко и приказать смотрѣть, чтобы между 
.,тѣмъкакой либо хищникъ войти и вредъ обществу сдѣлать не могъ, 
,,что все и возлагается на собственное попеченіе станичпаго атама-
, ,на и лучшихъ стариковъ, а сего строгостію и исполните закопъ 
,,Божій, и соблюдете высокій Ея Императорскаго Величества 
„интересъ, и общее наше благосостояніе останется невредимо." 

Такимъ образомъ, принявъ всевозможныя мѣры къ отраже
нно Девлетъ-Гирея, атаманъ обратилъ вниманіе на то, каігь 
бы получить вѣрныя свѣденія о числѣ его войска, чтобы 
несоразмѣрностію силъ, ему противупоставленныгь, не подверг
нуть Черкаскъ разоренію. Узнать это было не легко. Ханъ, 
намѣреваясь сдѣлать внезапное нападеніе на Донъ, успѣлъ такъ 
прекратить всѣ сообщенія, что даже генералъ-маіоръ ЯкобШ, 
расположенный съ своішъ корпусолъ въ Крыму не далеко 
отъ Тамани, по приказанію главнокомандующаго тамъ войсками 
князя Долгорукова, не смотря на всѣ старанія не могъ по
лучить никакихъ свѣдѣній онепріятелѣ. „Вашему сі яте льет ву, 
я уже имѣлъ честь рапортами доносить—писалъ Якобій 21 ок
тября на запросъ Долгорукаго—что на Таманскую сторону от
нята у насъ коммуникація посылать конФидентовъ, и что уже 
съ той стороны ни о каковыхъ извѣстіяхъ знать иамъ не оста
лось." Дѣло было, въ самомъ дѣлѣ, довольно трудное, тѣмъ 
болѣе, что всѣ татары, даже и союзные съ Россіею, были боль
шею частію на сторонѣ хана. Но какія препятствія могутъ 
остановить казаковъ и куда они не проникнуть? Не смотря навсѣ 
затруднѳнія, послѣ нѣсколькихъ попытокъ, казаки наконецъ уз
нали теки сколько всего войска у хана. 

По прикаэанію атамана, нашли одного каздка хютережжш 
станицы Никиту Кузнецова, который, увгібя !говорить ни w 
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тарскп, ѣздилъ не давно въ сдишкульскую орду къ татарамъ 
для взыскапія своего долга. Кузнецова представили тотчасъ 
въ присутствіе войсковой каицеляріи, гдѣ онъ былъ допрошснъ 
и показалъ слѣдующео: „Когда онъ былъ въ ордѣ, то къ та
мошнему знатному мурзѣ Myсѣ лріѣзжалъ изъ Тамани отъ 
„хана Девлетъ-Гирея одинъ турчинъ и зпалъ его въ Тамань, 
„но Муса отказался; чрезъ иѣсколъко дней пріѣхали еще два 
„турчина и купя у него скотинъ до 50, да овсцъ до 300, 
,,опять просили его нріѣхать къ хану, однакожъ Муса не 
„поѣхадъ и на этотъ вызовъ. ІІапослѣдокъ къ нему нрислапъ 
,,былъ одинъ шъ крымс к ихъ мурза съ двумя узденями, которые 
„и пробыли у него съ недѣліо, и тогда-то уже Муса, 12 ноя
б р я , по просьбѣ ихъ отправился въ Тамань. При отъѣздѣ его 
„Кузнецовъ, будучи весьма знакомь съ нимъ, спрашивалъ у пего: 
„для чего онъ туда ѣдетъ? IIa что Муса отвѣчалъ, что ѣдетъ 
,.только посмотрѣть, что тамъ мурзы ихъ надѣлали. Но послѣ, 
,,между разговоромъ, Кузнецовъ слышалъ отъ татаръ, что Мусѣ 
„заготовлены отъ хана богатые подарки, а о числѣ турецкаго 
,.войска говорятъ не согласно: некоторые сказываюсь, что 80 
„тысячь, другіс 60 тысячь, а самъ Муса объявилъ ему, что 
„Солѣе4 тысячь будто-бы нѣтъ и что ханъ имѣетъ ішіѣреиіе 
„весною напасть на Крымъ." 

Не смотря на неопредѣленность этнхъ свѣдсній о ненріятелѣ, 
князь Долгоруковъ былъ такъ доволенъ ими, когда ему сооб
щила о томъ войсковая канцелярія, что немедленно прислалъ 
Кузнецову въ награду 30 руб. ссребромъ. „Изъявляя мое удоволь
ствие за это извѣстіе, нисалъкнязь Долгоруковъ въ ордерѣ 9 декабря 
1773 г. прилежнѣйше рекомендую: если и еще что сему подоб
ное къ свѣдѣнію канцеляріи Войсковыхъ Дѣлъ доходить бу
детъ, то объ ономъ въ непродолжительномъ времени ко мнѣ 
представлять; означенному же казаку Кузи.цову, объявя надоб
ность въ узнаніи дальнѣпшцхъ въ ордахъ происхождеиій, по
слать его опять въ едишкульскуго орду, гдѣ бы онъ, уюидѣв-
шись съ Мусою мурзою, могъ развѣдать обо всемъ для меня 
кужиомъ, какъ-то: о числѣ войскъ турецкихъ, намѣреніяхъ ихъ 
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и татаръ и обо псемъ прочемъ, и по исправлепіи сего донесъ бы 
объ успѣхѣ своей посылки войсковой канцелярии" Поэтому 
6 января, Кузнецова опять послали въ орду для узнанія о 
непріятелѣ, но онъ уже не былъ такъ счастливъ, какъ вч> первый 
раэъ. Пойманный на дорогѣ татарами, Кузнецовъ былъ отве-
зенъ въ Тамань и тамъ находился въ плѣну, около двухъ лЬтъ. 
По возвращеніп на Донъ, князь Потемкинъ пронзпелъ его въ 
есаулы, по представление наказнаго атамана въ 1775 году. 

Между тѣмъ Сулинъ прибігъ къ другому средству. Увѣрен-
ный въ преданности къ Россіи Джанъ-Магометъ Бея, Сулинъ 
просилъ (письменно или на словахъ, не извѣстно) ЭФСНДІЛ Крымъ-
Казы увѣдомить его, какъ о числѣ войск'ь хана, так7» и о намѣ-
реніяхъ своего князя. Крым7>-Казы не замедлилъ отвѣтомъ. По 
его письмо, писанное въ подовинѣ ноября, вѣроятно подъ влія-
ніемъ Джанъ-Магометъ Бея, было такъ холодно-учтиво, и такъ 
коротко, что изъ него нельзя было почти ничего узнать по 
только о намѣрсніяхъ хана, но даже и Джанъ-Магомста. Вотъ 
переводъ этого письма: 

„Почтеннійшему Господину Атаману 

мой поклонъ." 

„Извѣстился я отъ Джанъ-Магометъ Бея, что положено имъ 
,,съ кабардинцами на сборище ихъ между собою,—объ отдачѣ 
„намъ взятыхъ тѣми кабардинскими черкесами нашихгь лошадей 
,,и скота,—согласіе, чтобы тѣхъ, которые съ кабардинской, а 
,,нашихъ едисанъ съ нашей стороны имѣли непостоянность, какъ 
„намъ своихъ, такъ и имъ кабардинцамъ, пхъ черкесъ разорить, 
„а болѣе того, я никакого извѣстія не получалъ." 

,,Крымъ-Казы ЭФендій." 

Спустя три недѣли послѣ сего, вдругь Крымъ-Казы перемі-
няетътонъ. Ихъ политика дѣлается по прежнему искреннѣйшіпіт» 
пріятелемъ и, проходя молчанісмъ хана, увѣдомляетъ атамана 
прямо о врагахъ Дона, не взирая на то, что они были его еди
ноплеменниками. Такая внезапная перемѣна въ Джанх-Магометй 
можетъ показаться съ лерваго взгляда удивительною; но мы 

2* 
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посдѣ объдсшімъ ся истинную причину, а теперь пока просииъ 
читателей прочесть и это любопытное письмо Эфендія; 

„Искреннѣйпгій пріятель, 

Господинъ Оеменъ Никитичь здравствуй!" 

,,СимъувѣдомляюВасъ, когда между вашими, тожъ и нашими 
,.народами, какіе недоброжелатели общэству нашему явятся, о 
,,томъ прошу меня уоѣдомлять, да и я противъ того Вамъ знать 
,,давать стану. Нынѣ же я извѣстился, что едпеанской орды 
„лѣваго поколѣнія бывшаго Камая мурзы, дѣти Смаилъ и Казакъ-
,,мурзы прибыли, состоя къ Россіи недоброжелательными, (о 
.,чемъ будьте извѣстны) и, какъ я подлинно узналъ, что они 
„намѣрены были отбить сего году лѣтомъ, команды Вашей у 
„казака (Манычской станицы) Бакчевника лошадей, то за недачу 
„имъоныхъ въ двухъ мѣстахъ его Бакчевника ранили. Прибы-
„тіежъ ихъ сюда я признаваю болѣе для того, чтобъ имъ въ 
,,Россіи что ни есть украсть и съ собою увезть, которыхъ не 
,.доброжелателей за то, что они показаннаго Бакчевника ранили, 
.,прикажите изловить, что нашему командиру (Джанъ-Магометъ 
, .Бею) и всему обществу пріятно будетъ, о чемъ всѣ едисанскіе 
..татары довольны будутъ и никакова гнѣва имѣть не станутъ. 
„Я же вес то принимаю на свой отвѣтъ." (11) 

„Крымъ-Казы Эьендій." 
Не удовлетворенный этими отзывами и видя, что опасность 

отъ непріятелей со дня на день болѣе и болѣс увеличивается, 
Сулинъ приказалъ казакамъ—во чтобы то ни стало—достать 
языка (плѣннаго) а войсковому подтолмачу татарину Асану 
Девлстъ-Келдѣеву велѣлъ ѣздить каждодневно на татарскій ры-
нокъ, находившійся за Доиомъ у подпольнаго моста, и тамъ 
прислушиваясь къ молвѣ народной, немедленно доносить о всемъ 
видѣнномъ и слышанномъ. Какъ приказано, такъ и сдѣлано. Ка
заки схватили въ Черкаскѣ двухъ подосланныхъ ханомъ (для 
взятья языка съ Дону) татарскихъ мурзъ (едишкульскаго Мах-
бета Тохтарова и едисанскаго Камая Казыева), иѣсколько про-
стыхъ татаръ, съ ннмъ бывшихъ, и двухъ крымскихъ армянъ, 
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а войсковой нодтолмачъ съ своей стороны набралъ множество 
вѣстей нататарскомъ базарномъ рынкѣ и рапортовать о нить въ 
войсковую канцелярію. Показаніями плѣнныхъ, почти совершен
но согласными съ донесеніями подтолмача, раскрыты, были 
наконецъ всѣ враждебные замыслы Девлетъ-Гире я. 

ГЛАВА Ш. 
ВРАЖДЕБНЫЕ ЗАМЫСЛЫ НА ДОНЪ ДЕВЛЕТЪ-ГИРЕЯ 

И ДѣЙСТВІЯ ЕГО ПРОТИВЪ ДОНЦОВЪ. 

Девлетъ - Гирей, дѣятельный, честолюбивый и хитрый но 
характеру, иевѣрный слуга Турціи и закоренѣлый врагъ Poc-
сіи, еще въ 1771 году пытался лосредствомъ мятежа воцариться 
въ Крыму, на мѣсто преданнаго Россіи хана Сагибъ-Гирея. 
Изгнаный вскорѣ нашими войсками изъ Крыма, Девлетъ-Гирен 
бѣжалъ съ пашею Хаджи-Али-Бекомъ и 9 татарскими салта-
нами въ Константинополь. Тамъ, пламенѣя мщеніемъ, онъ на-
чалъ упрашивать турецкаго султана послать его съ BoftcKOMRL 
для завоеванія отнятаго Крыма. Султанъ Мустага Ш, давно 
уже недовольный дѣйствіями своего визиря, радъ былъ такому 
вызову: безпрестанныя извѣстія о побѣдахъ Румянцева не 
меньше хана распаляли его мщеніе противъ русс к ихъ. Bi» 
надеждѣ поправить новыми удачами свои нсблагопріятныя 
обстоятельства, султанъ даль Девлетъ-Гирею Фирмаігь на до
стоинство крымскаго хана и40,000 (попоказанію друтихъ 80,000) 
турецкаго войска для возвращенія подъ свою власть завоеван-
наго русскими Крыма. Посадивъ это войско въ городѣ Синопѣ 
на 120 большихъ судахъ (галіотахъ), Девлетъ-Гирей вмѣстѣсъ 
пашею Хаджи-Али-Бекомъ двинулся къ приморскому г. Суд-
жуку, лежавшему близь устья р. Кубани. TIpOTHBFA этого 
города, въ урочищѣ Карабурукъ, турецкій ФЛОТЪ наткнулся 
на русскій, состоявшие подъ начальствомъ вице-адмирала Сеня-
вина, и принужденъ былъ вступить въ сраженіе. Отъ первыхъ 
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русскихъ выстрѣловъ одно непріятзльское судно пошло ко дну, 
а у другаго отбиты всѣ паруса и спасти; но начатый бой не 
окончился. Вдруг* поднялась на морѣ страшная буря и въ 
одно мгновеніе разнесла всѣ корабли въ разныя стороны такъ, 
что изъ 120 турецкихъ судовъ уцѣлѣло только 23 съ 9,000 
войска, (по друпшъ съ 12,000), которые успѣли пристать къ 
Суджуку. При чемъ однакожъ взяты были турками въ плѣнъ 
два иеболышіхъ русскихъ судна, вогпанныхъ бурею въ турец
кую ФЛОТИЛІІО. Сраженіе это происходило 21 августа 1773 г. 

Видя неудачу въ своемъ предпріятіи, Девлетъ-Гирей не 
упалъ духомъ. Онъ надѣялся на вспомощсствованіе многочислеи-
ныхъ нагайскихъ татаръ и кабардинскихъ племенъ, жившихъ на 
Кубани, и всегда почти враждовавшихъ съ русскими,—въ чемъ 
почти и не обманулся. Для привлеченія ихъ на свою сторону, 
ханъ употребилъ самое надежное средство—подарки, не забывъ, 
впрочемъ, предъявить и данный ему султаиомъ Фіірманъ на до
стоинство крымскаго хана и приказъ повелителя правовѣркъгхъ— 
стать подъ знамена его противъ невѣрныхъ. Сначала дѣло шло, 
какъ нельзя лучше. Заларениые ханомъ едишкульскіе мурзы, 
аккерменскіе и черкескіе князья не только что согласились 
ему помогать, но даже присягнули служить противъ Россіи, 
самые ширинскіе мурзы, находившіеся въ Крыму и нелюбив-
шіе своего хана, изъявили тайно преданность свою Девлетъ-
Гирею. Оставалось хану склонить только на свою сторону 
одного Джанъ-Магометъ-Бия, сильнѣйшаго изъ всѣхъ татар-
скихъ владѣтелей, который за свое благоразрііе пользовался 
отличнымъ уваженісмъ между всѣми горскими князьями. Скло
нить его на свою сторону, дождаться новаго обѣщаннаго хану 
султапомъ иодкрѣплснія изъ Турціи, а потомъ, соединивъ 
турецкія, татарскія и черкескія войска вмѣстѣ, двинуться съ 
ними къ Черкаску, разорить этотъ ненавистный туркамъ и 
крьшцамъ городъ и ближайшія къ нему станицы, и перейдя 
чрезъ Донъ, ворваться въ Крымъ—вотъ планъ , созданный 
Дсвлетъ-Гиресмъ! 

ІІѢсколько разъ приглпшалъ ханъ Джапъ-Магомета пріѣхать 
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къ нему въ Тамань для свидаиія. Но вѣрный Россіи бей, подъ 
разными предлогами, всегда отъ того отказывался. Замѣчая его 
упорство, Девлетъ-Гирей рѣшился прибегнуть къ послѣднему 
средству: онъ послалъ къ нему своего брата, Калгу Шаббасъ-
Гирея, съ богатыми подарками (ему и первымъ его санов-
никамъ), и письмомъ, приглашая его оказать ему помощь про
тивъ казаковъ и угрожая въ протпвномъ случае местіго сул
тана. ,,Да будетъ вамъ извѣстно, писалъ между прочимъ ханъ, 
,,что я присланъ отъ турецкаго султана въ городъ Тамань для 
„того, чтобы всѣ вы были мнѣ подвластными, въ знакъ чего 
;,я имѣю отъ султана Фирманъ и большое законное знамя. I I потому 
„прошу васъ, для общаго согласія, пріѣхать въ Тамань; а кто 
,,не согласится, тотъ будетъ сочтенъ мною и султаномъпротивни-
„комъ магометанскаго закона." (12) Прочтя это письмо, осторож
ный Джаиъ-Магометъ-Бей отвѣчалъ Калгѣ, <по прежнему, не
решительно, говоря, что онъ еще подумастъ, что нужно будетъ 
предпринять въ настоящемъ случае. !Между тѣмъ, спустя не
сколько дней,къДжанъ-Магомсту съехались ивсѣ Задаренные ха-
номъ кабардинскіе князья, которые, не смотря па свое клятвенное 
обѣщаніе, безъ согласія уважаемаго ими прсстарѣлаго бея, все еще 
не решались оказать помощи Девлетъ-Гирсю. Всѣ они не отступ-
но просили совѣта у Джанъ-Магометъ-Бся, какъ поступить имъвъ 
этомъ-дѣлѣ—будучи готовы положиться во всемъ на его мпѣпіс. 

Долго молчалъ въ раздумья благоразумный старит». IIc гнус
ная измѣна колебала тогда душу Джапъ-Магомета: пѣть, его 
смуіцала тяжелая мысль, что отказомъ хану опт, неминуемо 
навлечетъ на себя негодованіе вѣроломиаго своего народа, 
никогда не любившаго русскихъ (особенно казаковъ); ибо всѣ 
почти мурзы его, какъ уже замѣчепо, задобрены были предвари
тельно ханомъ. Къ тому же надо знать, что самъ Джанъ-
Магометъ былъ единовѣрцемъ и некогда поданиымъ турецкаго 
султана и союзннкомъ крымскаго хана; служа имъ обоимъ въ 
войнахъ противъ русскихъ, онъ никогда не думалъ, что ему 
придется, на старости лѣтъ, искать покровительства у прежнихъ 
своихъ враговъ. Жестокость и безумная гордость турецкаго 



правительства заставили его прибегнуть къ милости Императрицы 
Екатерины IL Уже прошло три года съ тѣхъ поръ, какъ Джаиъ-
Магометъ-Бей поклялся служить вѣрно новой своей Повелитель
нице, его облагодетельствовавшей; но, при всемъ томъ, онъ не 
могъ еще скоро забыть недавнихъ бедствій, потерпенныхъ 
буджацкими татарами отъ нашихъ вонскъ въ турецкую кампа-
нію, а при этомъ воспоминаніи, врожденное чувство ненависти 
естественно не могло въ душе его не бороться съ чувствомъ 
благодарности къ Россіи. Не легко бываетъ заглушить въ 
себѣ даже и мелочные расчеты самолюбія, когда идетъ дѣло 
о пользе ностороннихъ лицъ; а победить глубоко укорс-
нившілся чувства, всосаниыя въ кровь вмѣсте съ материи-
скимъ молокомъ, и победить при обстоятельствахъ самыхъ не 
благопріятныхъ, вопреки желанію всего народа, съ явною 
опасностію для собственной жизни,—трудный подвигъ! Но помня 
милости къ себе Императрицы и видя постоянное благораспо
ложение къ татарамъ новыхъ своихъ соседей—Донцовъ, Джанъ-
Магометъ-Бей, после долгаго размышленія, решился наконецъ, 
по чувству благодарности, свято сохранять данную имъ клятву; 
и после того уже, ни угрозы, и оболыценія Девлетъ-Гирея, 
ни открытое негодоваиіе мурзъ, ни ропотъ неблагодарной черни— 
ничто не могло поколебать твердой решимости этого мужествен-
наго старца до самой смерти его (вскоре за темъ последовавшей). 

Когда горскіе князья съехались къ Джаиъ-Магометъ-Бею въ 
другой разъ и упорно настаивали въ своемъ прежнемъ проше-
ніи, онъ всталъ и, обращаясь къ нимъ, произнесъ: „Благород
н ы е князья! не знаю кто изъ насъ останется въ дуракахъ,— 
„мы или ханъ, прибывшій воевать съ Россіею. Султанъ прис-
„лал'Ь ею взять Крымъ, а не насъ склонять въ свое согласіе. 
„Напрасно онъ грозитъ намъ своимъ Фирманомъ, Я прожилъ 
„70 лѣтъ и уже доживаю 8-й десятокъ. Видывалъ я на своемъ 
„веку и султанскіе Фирманы и турецкую армію побольше, чемъ 
„теперь у хана, но виделъ также и разореніе собственныхъ 
„жилищъ, такое разореніе, какого вы не видали. Я помню то 
„время, когда стесненный русскими, я просиль униженно 
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„иизирл—позволить мнѣ перепустить свои кибитки чрезъ Дунай, 
„обѣщаясь ему служить съ своимъ народомъ, даже съ15лѣт-
„ними татарами противъ русскихъ. Но онъ отвергъ мое проше
йте. Я потерпѣлъ раззореніе; принужденъ былъ просить ми-
„лости у Россіи и, къ уднвлияію, нашелъ то, чего не надеял
с я , ибо по просьбѣ моей, все для меня сдѣлано, чего я хотѣлъ. 
„Подобно какъ щенятъ въ зубахъ, я перенесъ свой народъ 
,.чрезъ Донъ на теперешнія мѣста, которыми пользуюсь но 
„милости Россіи. А сколько еще бѣдныхъ моихъ людей добы-
. ,ваютъ себѣ хлѣбъ въ Россіи? право, ихъ больше, нежели 
„сколько находится у васъ. Могу-ли я, послѣ того, воевать 
„противъ русскихъ? Нѣтъ! я никогда не забуду блаюдѣнній 
,,ко мнѣ Poccin и скорѣй соглашусь умереть, чѣдп. нарушить 
„учиненную ей присягу." (13) 

Эта рѣчь произвела сильное внечатлѣніс на псе собраніс. 
Пораженные истиною словъ Джанъ-Магомета, что съ Россіею 
трудно имъ будетъ бороться, всѣ князья благодарили его за полез
ное (ііо ихъ словамъ)наставленіе, апрощаясь сказали ему: „хоть мы 
,,и приняли подарки отъ хана и согласились было служить ему, 
„однакожъ теперь неокажемъ ему помощи противъ русскихъ." 

Радостная вѣсть объ отказѣ хану въ помощи Джанъ-Маго
мета и другихъ князей получена была на Дону въ половинѣ 
января. Вотъ какъ. увѣдомлялъ объ этовгь войсковую канце-
лярію подиолковникъ Бухвастовъ въ своемъ отношеніи (отъ 
9 января): „Здѣшній народъ, будучи різвращаемъ безпрестанно 
„нодущеніемъ Девлетъ-Гирея хана пребываетъ до сего времени, 
„по природному своему обыкновенію, въ волненіи. Но какъ 
„обитающій со мною въ одномъ мѣстѣ едисанскій бей Джанъ-
„Магометъ въ вѣрности къ Россіи пребываетъ непоколебнмъ и 
,,явно отрекся отъ всѣхъ Девлетъ-Гирея хана оболъщеній, а 
„притомъ и народъ, имѣя къ престарѣлому сему бею предан
ность и уваженіе не можетъ предпринимать безъ воли и 
, ,согласія его ничего важнаго, то потому и надѣюсь, что 
„доколѣ почтенный сей старикъ пребудеть въ кдятвѣ своей и 
„вѣрности къ Pocciu непремѣнснъ, то ни эдѣтніе мурэы, 
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„ни чернь, а тѣмъ менѣе другіе малые беи нйчего дерзкаго 
„противъ Россіи начать не могутъ." Получивъ это извѣстіе, 
атаманъ приказалъ распустить по домамъ собранную въ 
Черкаскѣ тысячную команду казаковъ, начинавшую терпѣть 
большой недостатокъ въ продовольствіи, и все свое вниманіс 
обратилъ на Пугачева,—Такъ грозная туча, собиравшаяся 
надъ Черкаскомъ, была отведена отъ него, при помощи Божіей, 
дѣятельностію Атамгна Сулина и твердою рѣшимостію бея 
Джанъ-Магомета; но мы увидимъ, что она вскорѣ разразилась 
на Кавказѣ. 

Девлетъ-Гирей видѣлъ, что плапъ его разрушенъ Джанъ-
Магометомъ. Не имѣя при себѣ достаточнаго войска и напрас
но ожидая возвращенія разнесенныхъ бурею турецкихъ кораб
лей, онъ долженъ былъ отказаться отъ своихъ замысловъ, 
недавно имъ взлелѣянныхъ. Но какъ отказаться честолюбцу 
отъ любимой мечты, которою онъ дорожитъ столько же, сколько 
собственною жизнію? Честолюбіе, питаемое мщеніемъ, какъ 
червь, поминутно грызло сердце хана и не давало ему покоя;— 
и онъ скоро црибѣгнулъ къ другому средству, Онъ началъ 
стараться вредить Донцаиъ, уже не самъ собою, а посред-
ствомъ друг ихъ, въ чемъ, къ несчастію, имѣлъ сначала неко
торый успЯхъ. По его настоятельству и внушенко, едишкуль^ 
скіе татары, болѣе пропихъ враждебные Донцамъ въ концѣ 
1773 года тайно двинулись къ донскимъ прсдѣламъ, ворвались 
хищнически въ беззащитную романовскую станицу, лежавшую 
на лѣвомъ берегу Дона, побили многихъ жителей и, разоривъ 
жилища, съ награбленнымъ имуществомъ и скотомъ начали было 
возвращаться домой. Но лишь только вѣсть объ этомъ дошла 
до цьтмлянской станицы, какъ находившійся въ ней храбрый 
67-лѣтній старшина Рышкпнъ, собравъ немедленно 130 каза
ковъ, погнался въ слѣдъ за татарами, напалъ на нихъ внезап
но „сразился ипобѣдилъ," положивъ на мѣстѣ до 40 неприя
телей: татары въ ужасѣ обратились въ бѣгство. Присоединюсь 
къ себѣ на дорог* еще 170 казаковъ, Рышкинъ гнался за 
татарами до самой рѣчки Кагальника: одна только быстрота 
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татарскихъ лошадей спасла ихъ отъ соверн'еннаго пораженія. 
Весь сгсотъ и награбленное имущество были возвращены обрат
но. Въ плѣнъ взято только 4 татарина. 

Впрочемъ, едишкулы вскорѣ отмстили Донцамъ за свое по-
ртженіе: 6 Февраля 1774 года они измѣнически напали на дон
скаго поручика Павлова (изъ полка Ларіонова), служившаго въ 
едишкульской ордѣ приставомъ, съ 50 казшсамн и, послѣ храб-
раго соиротивленія, при р. Черной Протоке, взяли его въ плѣнъ 
со всею командою, (большая часть которой однакожъ, въ конце 
того ж е года, возвратилась изъ плѣну въ Черкаскъ.) 

Девлетъ-Гирей съ удовольствіемъ свѣдалъ, что дѣла его при-
нимаютъ другой оборотъ. Притомъ самыя обстоятельства на
чали благоиріятствовать его коварнымь замысламъ. Въ январѣ 
1774 г. скончался предпріимчпвый султанъ МустаФЛ Ш; на 
мѣсто его, взошелъ на престолъ Турціи слабый Абдулъ Гамидъ; 
сильные наместники отдаленныхъ турецкихъ провннцій присвои
ли себѣ верховную власть: ПГейхъ-Дагеръ въ Сиріи, Али-Беи 
въ Егшітѣ, Али-Паша въ Янине, Айвасъ-Оглу въ Анатоліи и 
Ираклій въ Грузія, едва ли оставили тѣнь султанской власти. 
Хитрый ханъ, слѣдившій за этими событіями, создалъ новый 
планъ: онъ воэнамѣрился сдѣлаться совершенно независимымъ 
отъ Турціи, подобно прочимъ намѣстникамъ. Съ этою цѣлію 
Девлетъ-Гирей началъ просить себѣ у новаго султана подкрѣп-
ленія,—коварно величая его своимъ власгителсмъ. Въ умѣ 
хана успѣхъ заглаждалъ постыдность' способов^»; онъ готовъ 
былъ жертвовать своей зависти даже благоденствіемъ Крыма,, 
котораго намѣревался сделаться опять обладателемъ, и съ меньт 
шимъ сожаіѣнісмъ видѣлъ бы погибель его въ своихъ рукахъ, 
нежели спасеніо отъ попеченій своего соперника или враждеб
ной ему Россіи. 

Новый султанъ Абдулъ-Гамидъ, довольный усердіемъ хана 
(коварство котораго онъ не зюгъ еще узнать) прислалъ дей
ствительно ему значительное подкрѣпленіе въ силахъ. Тогда 
Девлетъ-Гирей началъ действовать противъ Россія и союзныхъ 
татаръ открытою силою. Съ этою цѣлію онъ послалъ, въ на-
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чалѣ марта 1774 г., брата своего Калгу Шаббасъ-Гирся, съ 
значительнымъ отрядомъ для завоеванія джамбулуцкой орды, 
а самъ съ 10 тысячнымъ корпусомъ турокъ и татаръ въ слѣдъ 
за нимъ выступилъ изъ Тамани другою дорогою, надѣлсь въ 
скорости соединиться съ нимъ и, кромѣ того, пріобрѣсти себѣ 
новыхъ союзниковъ. Но тутъ ему не посчастливилось. Столвшіе 
въ джамбулуцкой ордѣ съ гусарскимъ и казачьимъ полками, 
подполковникъ Бухвастовъ и донской полковникъ Ларіоновъ; 
свѣдавъ о приближеніи НІаббасъ-Гирея, тотчасъ же броси
лись на встрѣчу и, при веріпинахъ рѣки Ей, нанесли ему силь
ное пораженіе, прежде нежели ханъ успѣлъ придти къ нему 
на помощь. 

Чрезъ нѣсколько дней, послѣ сего сраженія Ларіоновъ, от
правленный съ казаками, для поисковъ надъ непріятелемъ, ночью 
внезапно окруженъ былъ многочисленною толпою не давно раз-
битыхъ татаръ. Гибель Донцовъ казалась неизбежною, но при-
сутствіе духа Ларіонова спасло ихъ; ободряя казаковъ, онъ ве-
лѣлъ тотчасъ ударить на непріятеля „въ пики" съ криком?» 
„ура!" Пораженные неожиданостію и не зная вѣрно о числѣ 
казаковъ, татары скоро смѣшалисъ и обратились въ бѣгство. 
„На разсвѣтѣ слѣдующаго дня ни однаго уже изъ тѣхъ непрі-
лтелей, говорить Бухвастовъ, вокругъ нашего лагеря видно нѳ 
было.'4 За эти подвиги Ларіоновъ и Бухвастовъ по предста
вление корпуснагокамандира, генералъ-поручика де-Медема, Bce-
милостивѣйше пожалованы были вмѣстѣ съ своими полками не 
въ зачетъ годовымъ окладомъ жалованья. 

Узнавъ о разбитіи ПІаббасъ-Гирея, Девлетъ-Гирей еще болѣе 
воспламенился мщеніемъ противъ русскихь. Озлобленный безпре-
станньтми неудачами, онъ готовился нанесть войскамъ, стояв-
шимъ па Кубани решительный ударъ и только искалъ для 
этаго благопріятнаго случая, научившись уже изъ опыта не 
вѣрить слѣпому счастію. Желанный случай скоро представился. 
Полковникъ Стремауховъ, служившій—въ г. Ейскѣ русскимъ 
приставомъ у татаръ, въ нервыхъ числахъ апрѣля 1774 г., 
снарядилъ для продовольствія нашихъ войскъ расноложенныхъ 
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на Кубани большое количество провіанта и, для доставленія 
этого транспорта, наэначилъ въ прикрытіе донскихъ поіковпи-
ковъ Ларіонова и 23-хъ лѣтняго Платова (впослѣдствіи граФа) 
съ ихъ полками при одномъ орудіи. Ханъ провѣдалъ какъ-то 
объ этомъ и тотчасъ же рѣшился произвѣсть на нихъ нана-
деніе со всеми своими силами, но чтобы сдѣлать ударъ сильнее 
и вѣрнѣе, Девлетъ-Гирей склоннлъ на свою сторону многихъ 
горскихъ князей съ ихъ дружинами; такимъ образозгь составивъ 
войско въ 20. разъ многочисленнее казачьяго, онъ расположился 
съ нюіъ въ скрытномъ мѣстѣ, у рѣки Калалахъ, возле дороги, 
но которой долженъ былъслѣдовать транспортъ. Казалось, что ка
заки должны были неминуемо погибнуть, тѣмъболѣе, что большой 
запасъ хлѣба препровождаемаго ими, служилъ естественно силь
ною приманкою для непріятелей; но провидѣніе, бодрствовавшее 
надъ Цлатовымъ, спасло казаковъ отъ гибели. Самъ граФЪ Пла-
товъ сознавался въ послѣдствіи, что спасеніемъ своего отряда 
въ этой битвѣ онъ облзанъ Богу и военной сметливости казака. 

Накануне битвы, когда отрядъ съ транспортомъ остановился 
на ночлегъ, ночью приходить къ Платову одинъ изъ стороже-
выхъ ^азаковъ, отводитъ его отъ стана и велитъ прилечь ухомъ 
къ земле.—„Ну что слышишъ, Матвей Ивановичъ?,,—Слышу 
какой-то шумъ, похожій на крикъ птицъ."—Да разве птица 
кричитъ въ темную ночь, врзразилъ казакъ, она сидитъ смирно. 
А это вотъ что: нѳ далеко остановился ночевать непріятель и 
разложилъ огни, а на светъ и птица, пробудясь, кричитъ. По 
большому крику надобно думать, что огней много, а значить 
много н басурманъ. Теперь нужно держать ухо востро, и ждать 
на заре нападенія." (14) Возпользовавшись сметливостію опыт-
наго казака, Платовъ и Ларіоновъ тотчасъ же приказали сде
лать изъ кулей и повозокъ вагенбурѵъ (родъ полеваго укреп-
ленія) и укрепившись такимъ образомъ, стали ждать непріятсля 
въ оборонительномъ положеніи. 

Утромъ продсказаніс казака оправдалось. Лишь толькл5С«адъ 
светать какъ вдругъ татары, предводимые самимъ ханомЖ^Гу^-
мились со всѣхъ сторонъ на транспортъ оъ ужасніши/кш*. 
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ками: „Alla! Alia!" Видя совершенную невозможность открыто 
сразиться съ многочисленнымъ нспріятелсмъ, Платовъ и Ла-
ріоновъ рѣшились защищаться до послѣдней крайности. ГГотомъ 
Платовъ, выбравъ изъ своего полка двухъ храбрыхъ казаковъ, 
приказалъ имъ пробиться сквозь непріятеля и извѣстить под
полковника Бухвастова, стоявшаго съ своимъ полкомъ на дру
гой сторонѣ р. Калалахъ, объ ихъ отчаянкомъ положеніи. „Ре
бята! говорилъ имъ Платовъ на нрощаньи, вамъ предстоитъ 
побѣда или славная смерть! Помните, что если вы пробьетесь 
сквозь вражью силу, вы спасете честь и славу всего Войска, 
а коли Богъ пошлеть вамъ смерть, знайте, что вы умрете за 
вѣру, отечество и матушку-царицу, да и царствія Небесиаго 
не лишитесь! Казаки крикнули, въ отвѣтъ ура! и смѣло уда
рили на многочисленна™ нспріятеля. 

Между тѣмъ татары, разбивъ высланную противъ нихъ коман
ду, двинулись со всѣхъ сторонъ на вагенбургъ; но жестокій 
мѣткій огонь изъ ружей, пистолетовъ и пушки, принудилъ ихъ 
отступить. Это не остановило однакожъ ярости хана. Устроивши 
войска, онъ ринулся съ ними, подобно бурному потоку, на не
значительное число казаковъ, и едва было не овладѣлъ ваген-
бургомъ. Тутъ одна только хладнокровная распорядительность 
гіолковниковъ спасла казаковъ отъ гибели. Но какъ ни храбро 
оборонялись Донцы, какъ ни мужественны были ихъ началь
ники, однакожъ „семь разъ съ ужаснымъ жаромъ повторенный 
аттаки" силыіаго врага, рѣшившагося погубить ихъ, до того 
ослабили казаковъ, что они „начали уже приходить въ отчаяніе" 
о своемъ спасепіи. Самъ опытный въ бояхъ 34-лѣтній полков-
никъ Ларіоновъ, истощпвъ всѣ усилія храбрости и не видя ни 
откуда ожидаемом помощи, потерялъ наконецъ терпѣніе. Раска-
зываютъ, что подойдя къ Пл.ітову, опъ сталъ совѣтовлться съ 
нимъ, о томъ, не лучше-ли будетъ для нихъ сдаться въ плѣнъ, 
говоря, „что посланные казаки вѣрно убиты; что люди прихо
д я ^ въ отчаяніе; что треть лошадей уже пала, и что, безъ 
особой ^мощи, нельзя шіъ ожидать спасенія." Но юный Пла-
товъ остілся неприклонепъ.,, Нѣтъ! говорилъ онъ, пускай лучше 
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я умру ст> чсстію и славою, чѣмъ отдамся врагу на поруганіе, 
кт, стыду моего отечества. Что будетъ,-то будетъ. Я надѣюсь 
на Бога, что Онъ не оставить насъ безъ помощи."—Чрезъ 
нѣсколько минуть, Платовъ, пристально смотря на степь, вдругъ 
воскликнулъ; ,,Ребята не робѣть. Посмотрите вдаль: мнѣ что-то 
мелькнуло въ глазахъ. Ужъ не наши-ли это?—„Наши! наши!4-
закричало нѣсколько казаковъ.—Ну, слава Тебѣ Господи! Вотъ 
теперь-то мы дадимъ знать себя!"—Въ самомъ дѣлѣ, въ это 
время вдали показались облака пыли, и скоро ясно можно было 
различить многихъ—что есть духу—скачущихъ всадниковъ. То 
былъ храбрый донской лолковникъ Уваровъ съ казаками. 

Одинъ изъ посланныхъ Платовымъ казаковъ, пробиваясь 
сквозь непріятельскую толпу, сраженъ былъ на всемъ скаку 
вражескую пулею, но другой успѣлъ пробиться и извѣстить 
Бухвастова объ отчаянномъ положеніи Ларіонова и Платова, (15) 
Неустрашимый Бухвастовъ тотчасъ двинулся на помощь, 
отрядивъ впередъ полковника Уварова съ сто донскииъ полкомъ. 
Несколько верстъ Донцы скакали во весь опоръ и, завидя 
враговъ, обрадовались, что подоспѣли на выручку товарищей. 
Это была самая критическая минута для осажденныхъ казаковъ. 
Не останавливаясь ни мало, Уваровъ аттаковалъ татаръ съ та
кою сильною стремительностію, что мгновенно опрокинулъ 
высланную противъ него ханомъ команду. Въ тоже время 
Платовъ и Ларіоновъ, видя, что нечего терять благо-
пріятной минуты, скомандовали „на конь!" и бросились изъ 
вагенбурга на непріятеля „въ пики." Татары, думая, что къ 
казакамъ идетъ еще большое подкрѣпленіе, оро^ѣли и скоро 
дали тылъ. Ilo въ самомъ бѣгствѣ ожидало ихъ новое несчастіѳ. 
Въ суматохѣ, преследуемые Донцами, они наткнулись неожидан
но на Бухвастова, подоспѣвшаго въ это* время съ своимъ 
гусарскимъ полкомъ. Непріятель, охваченный одновременно съ 
фронта и тыла, потерпѣлъ величайшее пораженіе. 

На другой день (о апрѣля 1774 г.), поблагодаривъ Бога за 
одержанную нашими войсками блестящую побѣду, подполков-
никъ Бухвастовъ паписалъ своему командиру, полковнику Брин-



ку слѣдующій рапортъ: ,.И ханъ Девлетъ-Гирей и Калга-Шаб-
„ба^ъ-Гирей солтанъ, соединясь всѣми силами, аттаковали 
„нашихъ. полковниковъ Платова и Ларіонова,—и нападай на 
„нихъ семь разъ съ преужаснымъ жаромъ, не могли выбить 
„ихъ изъ сдѣланяаго ими рентрашамента. Наши оборонялись 
„тутъ съ безпримѣрною храбростіго, а коль скоро я показался 
,,бѣгущимъ своимъ на помощь, то непріятсли, оставя тѣхъ пол
ковниковъ на мѣстѣ, аттаковали меня всѣми силами, но я 
,,далъ имъ знать прямое дѣйствіе иашихъ войскъ, пошелъ на 
,,нихъ прямо, гналъ и разилъ ихъ до самой темноты ночи.— 
„Непріятельскос войско состояло изъ некрасовцевъ, черкесовъ, 
„араповъ и нашихъ вѣроЛомныхъ союзниковъ—татаръ, а всѣхъ 
„ихъ считаютъ, по видимому, около двадцати тысячь; о убитыхъ 
„и раненыхъ со всѣмъ подробно донесу впредь, а теперь ожидаю 
„отъ Вашего Высокоблагородія резолгоцію." Въслѣдъ за тѣмъ, 
собравъ свѣдѣніе о убитыхъ и раненыхъ, Бухвастовъ между 
лрочимъ рапортовалъ Бринку: „Изъ числа непріятелей убиты 
„два солтана, одинъ каканскій бей, нѣсколько мурзъ, а черни 
,,болѣе пяти-сотъ тѣлъ намѣстѣ похоронено; раненыхъ по объявле-
„нію татаръ, считаютъ трехъгорскихь солтановъ, множество узде
чной, мурзъ и черни. IIo сожалителыю, что, при отчаянномъ семъ 
.,сраженіи, побито нѣсколько едисаиовъ, по мнѣнію бея (Джанъ-
,,Магомета), намъ вѣрныхъ людей. Сія ошибка, думаю произошла 
„отъ того, что среди самаго боя, видѣлъ я самъ, какъ изъ 
„едисанскихъ, намъ вѣрныхъ ауловъ, бѣгали татары въ хан-
,,ское войско и обратно оттуда прибѣгали другіе къ бею—чрезъ 
,,что казаки наши такъ были огорчены и отчаяны, что никого 
„живаго въ полонъ себѣ не брали, а кого только нашли на 
.,мѣстѣ сраженія, всѣхъ тѣхъ кололи и рубили до смерти. Нашъ 
„уронъ. въ разсужденіи малыхъ противъ сего иепріятеля силъ 
.,можно сказать, весьма не великъ, а именно: убитыхъ восемь, 
„безъвѣстп пропавшихъ пятнадцать, да раненыхъ пятьдесятъ 
,,четыре человѣка, а лошадей побито: гусзрскихъ^Дедять, казачь-
„ихъ двѣсти семьдесятъ девять, да раненыхъ ло ттаѵь Jrn rb^ 
„на мѣсто которыхъ доискіе казаки получили сеои отъ непрія-
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„теля нѣсколько лошадей.—Войска Донскаго полковннкъ ІГла-
„товъ будучи въ осаде отъ непріятеля, оказался, неустрашимымъ, 
„ободряя своихъ подчиненныхъ, почти въ отчаяніѳ приходив-
„шихъ, и удержалъ ихъ въ слабомъ своемъ укрѣпленіи до 
,,моего къ нимъ прибытія; полковникъ Ларіоновъ слѣдовалъ 
„примеру храбрости, а полковникъ Уваровъ аттаковалъ непрія-
„теля въ полѣ весьма стрешітельнымъ обраэомъ." (16) 

Такова была калалахская битва, весьма замечательная по 
участію въ ней огромнаго числа непріятельскихъ силъ, срав
нительно съ нашими. Необыкновенное мужество, присутствіе 
духа въ минуты величайшей опасности и благоразумная распоря
дительность, оказанныя здѣсь молодымъ Платовымъ, предвоз
вестили въ немъ будущаго героя. Съ той поры казаки загово
рили о Платове, какъ о чемъ-то чудесномъ. Начальство обратило 
на него особое вниманіе, даже вся армія, Дворъ и Императрица 
стали знать Платова, но всехъ болЬѳ поліобилъ его знаменитый 
князь Потемкинъ; до самой смерти своей остававпгійся истип-
нымъ его благодѣтѳлемъ и покровителемъ. Еалалахское сраже-
ніѳ было, можно сказать, яркою зарею блистательной славы 
графа Платова на военномъ поприще. 

Русскіе ликовали; но опасность еще не миновалась. Девлетъ-
Гирей, глубоко, оскорбленный последнею неудачею, началъ 
строить для русскихъ новые ковы; онъ обратился опять къ своему 
первому средству—действовать во вредъ непріятеля посред-
ствомъ другихъ. Успехъ соотвѣтствовалъ сначала его замысламъ. 
То подарками, то обѣщаніями онъ безъ труда склонилъ на 
свою сторону многихъ горскихъ князей, начинавшихъ уже 
завидовать торжеству русскаго оружія на Кавказе. Впрочемъ 
не одни горцы, а и самые преданные по видимому Россіи еди-
санскіе и буджацкіе татары, прежде нерѣшавпгіеся пристать 
къ хану, теперь — вероятно тоже по зависти—стали явно по
могать ему. Но самымъ благопріятнымъ къ тому случаемъ 
были, безъ сомненія, безпокойства въ Россіи, произведенный 
Пугачввскимъбунтомъ. Въпродолженіимая, іюняи особенно ію.т.т 
и начала августа 1774 г.,—въ то самое время, когда Пугачев г , 
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но отчичились донскіе полковники Дмитрій Паздѣевъ и Уваровъ, 
который былъ раненъ пулею въ лѣвое плечо. Накопецъ, 3 
августа, произошло самое упорное сраженіе съ черкесами, при 
переправѣ русскаго отряда, подъ начальствомъ Бибикова, чрезъ 
Кубань, подлѣ атюкайокихъ горъ (вторично). Здѣсь войска 
наши попали на засаду и, нѣсколько часовъ сряду, стоя подъ 
жестокимъ огиемъ, подвергались величайшей опасности. Но 
донскіе полковники Даниловъ, Паздѣевъи Кирсановъ, переправив
шись, подъ градомъ пуль чсрезъ Кубань, первые съ казаками 
бросились съ отчаянною храбростію впередъ и, оттѣснивъ 
непріятеля, успѣли остановить его успѣхи. Тутъ особенно 
отличился есаулъ Осипъ Паздѣевъ, произведенный за это дѣло 
прямо въ полковники. Подъ Даниловымъ убита была лошадь. 
Сраженіе это было послѣднимъ; вѣсть о мирѣ съ Портою 
прекратила военный дѣйствія, и всѣ почти донскіе полки 
устремлены были противъ Пугачева, лриближавшагося въ то 
время къ Царицыну. 

Всюду поражаемый и вездѣ терпя неудачу, Девлетъ-Гирей 
не переставалъ однакожъ жаждать мщеніемъ противъ русскихъ, 
и даже въ лослѣднее несчастное для него время все еще замы-
шлялъ новые планы. Еще въ маѣ прослышавъ, что въ Моздокѣ 

t и Кизлярѣ нѣтъ войска, онъ вздумалъ оъладѣтъ этими городами, 
вмѣсто Черкаска, на разореніе котораго у него видно, прошла 
охота со времени Калалахской битвы. Дерзское свое предпріятіе 
онъ хотѣлъ произвесть съ возможною осторожностію и даже 
скрытностію. Не имѣя у себя значительныхъ силъ для дѣй-
ствія въ разныхъ мѣстахъ противъ нашихъ войсвъ, ханъ считалъ 
однакожъ возможнымъ завладѣть этими городами нечаяннымъ 
набѣгомъ небольшихъ партій. Но тутъ разрушилъ всѣ мечты 
его храбрый полковникъ Яковъ Табунщиковъ, стоявшій съ 
полкомъ своимъ (какъ выше замѣчено) на р. Терекѣ, при 
дороіѣ въ Кизляръ, недалеко отъ Моздока. Тщетно ханъ посылалъ 
къ Кизляру чеческія партіи: всѣ онѣ—одна за другою были 
разбиваемы и прогоняемы Табуннщковымъ, такъ что Девлетъ-
Гпрей долженъ былъ по необходимости отказаться и отъ этого 
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послѣдняго своего намѣренія. Вотъ что говорю ъ объ этомъ 
самъ полковникъ Табунщиковъ въ рапортѣ къ наказному атама
н у Иловайскому (1775 г.). „ Въ прошломъ 177 4 году, при 
„выступлепіи г. генералъ-поручика и кавалера де-Медема съ 
„корпусомъ противъ кабардинскихъ народовъ быль я остапленъ 
,,съ полкомъ моимъ и съ однимъ орудіемъ на Теркѣ въ Кали
новой Лукѣ къ недопущению отложившихся изъ подданства 
„Ея Императорскаго Величества чеченскихъ народовъ и ихъ 
„единомышленников!. Во всю мою тамо бытность, при многихъ 
„тѣхъ злодѣевъ покушеніяхъ на меня, чинилъ отпоръ, и тЬмъ 
,,желанія ихъ прервавъ, обращалъ къ обратному, безъ всякой 
,,имъ удачи, слѣдованію въ ихъ мѣста съ урономъ, и чрезъ 
„производимыя по сей и по той сторонѣ рѣки Терка частѣйпгіе 
„разъѣзды ни мало симъ варварамъ жаждущаго ими злодѣйства 
„не удавалось, а всѣ станицы отъ сего предостерегъ,—за кото-
„рую мою безлорочную службу къ отечеству и награжденъ я 
„золотою медалью." 

Такъ окончились всѣ безплодныя покушенія на Донъ хана 
Девлетъ-Гирея, послужившія только къ увеличенію славы рус-
скаго оружія на Кавказѣ. 21 ііолл 1774 года заключенъ былъ 
Фѳльдмаршаломъ граФОмъ Румянцовымъ достопамятный Кучукъ-
Кайнарджійскій миргь съ Турціею, по которому крымскіо 
татары объявлены отъ ней независимыми; Девлетъ-Гирей, по 
приказанію султана Абдулъ-Гамида, провѣдавшаго о его измѣн-
нлческихъ замыслахъ, былъ схваченъ турками и отправлснъ въ 
Константинополь. Спокойствіевъ Крыму однакожъ не водворилось. 

ГЛАВА IV. 

ОБЗОРЪ ГЛАВНѢЙШИХЪ ДѢЙСТВІЙ ПУГАЧЕВА» 

Разсмотрѣвъ дѣла Донцовъ на югѣ съ ханомъ Девлетъ-Гиреемъ, 
обратимся теперь къ сѣверу и посмотримъ, какъ действовали 
они въ тоже время противъ Пугачева; но прежде всего вэглл-
немъ на жизнь н дѣла этого бунтовщика. 
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Жизнь Пугачева представлястъ сцѣпленіе ыногихъ, не вполне 
еще изслѣдованныхъ происшествій, который, взятыя въ совокуп
ности, характеризуют^ въ немъ хитраго и честоліобиваго злодѣя, 
съ удивитёльнымъ искусствомъ умѣвшаго выпутываться изъ 
самыхъ, по видимому затруднительныхъ обстоятельству пользо
ваться въ тоже время всѣми случаями къ своему собственному 
возвышенно, но при всемъ томъ не могшаго избѣжать караю
щей руки лравосудія. Святая истина: злый злѣ погибнетъ, 
оправдана участью Пугачева и всѣхъ ему подобныхъ. 

Достовѣрно извѣстно, что Пугачевъ родился около 1732 
года (17), въ Зимовейской (нынѣшпей Потемкинской) станицѣ 
Войска Донскаго, Родители его (какъ и самъ онъ) были про
стые казаки—раскольники. " Природа, говорить Броневскій,— 
одарила его чрезвычайною живостію и съ нсустрашимымъ 
мужествомъ, дала ему и силу тѣлесную, и твердость душев
ную; но къ несчастно, ему не доставало самой лучшей и нуж
нейшей прикрасы—добродетели, и псрваго наставленія ьъ пра-
вилахъ веры, безъ которыхъ нЬтъ ничего прочнаго." По до-
СТИЖСНІИ совершеннолетія, Пугачевъ служилъ въ донскихъ 
казачьихъ полкахъ, сначала въ прусской семилетней, а потомъ 
въ первой турецкой компаніяхъ где, подъ начальствомъ гра*а 
Панина, ОТЛИЧИЛСЯ храбростію и, при взятіи Беіцсръ, раненъ 
въ левую руку. По возвращеніи изъ Турціи на Донъ въ 1771 
году, все мысли и желанія его клонились къ тому, чтобы 
сделаться предводителемъ какой нибудь шайки людей, ему 
подобныхъ. Съ этою цѣлыо, зная, что при своей развратной 
жизни, ему нельзя было уснѣть въ такихъ замыслахъ на роди
не, Пугачевъ бежал-ь въ томъ же году (въ декабре) съ Дону, 
и степью мимо заставь пробрался на Терскъ къ казакамъ 
терскаго семейнаго войска, въ Ищорскую станицу. Тамъ онъ 
явился къ войсковому атаману Павлу Татаринцову и, утаивъ 
свое лропсхожденіе, проенлт» его приписать въ тамошнее, 
семейное войско казаковъ. Атаманъ, но подозревая обмана, 
прпписалъ его въ Дубовскую станицу. Но Пугачевъ пе долго 
оставался спокойными. Оъбилетомъ, выпрошеннымъ у Татарии-
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цова, онъ возвратился отсюда опять въ Ищорскую станицу, 
и вскоре умѣлъ такъ искустно поддѣлаться къ нѣкоторымъ 
казакамъ этой и двухъ сосѣднихъ станицъ, Голюгаевской и 
Каурской, что они единодушпо просили его ѣхать, отъ имени 
ихъ, депутатомъ въ государственную военную коллегію, и тамъ 
ходатайствовать о производстве имъ денежнаго жалованья и 
провіанта на равнѣ со всѣми казаками тсрскаго семеинаго войска. 
Въ награду за труды, въ случаѣ успѣха, они обещали сде
лать его своимъ войсковымъ атаманомъ. Пугачевъ, разумеется, 
обрадовался этодіу предложенію, какъ дорогой находке. Съ бу
магами и деньгами (27 руб. 50 коп.) данными ему отъ ста
ницъ на дорогу, онъ поехалъ въ Моздокъ для покупки провіап-
та, купилъ тамъ, что было нужно, но при выезде оттуда, у 
самой заставы, пойманъ моздовскими казаками и представленъ къ 
полковому есаулу АгаФОнову. При допросѣ Пугачевъ показалъ 
,,сущую правду", почему былъпосаженъ нагауптвахту подъ кара* 
уломъ и закованъ на цепи; а казаки просившіе его о ходатайстве, 
высечены кнутомъ. Однакожъ кандалы не удержали Пугачева. 
Онъ успелъ склонить на свою сторону караульнаго солдата 
Лаптева и вместѣ съ нимъ, ночью 14 Февраля того же года, 
бежалъ изъ Моздока. 

Между темь побегъ Пугачева сделался гласнымъ на Дону; 
положено было отдать его въ руки правительства. Въ Великомъ 
посту вечѳромъ Пугачевъ пришелъ тайно къ своему дому и 
постучался въ окошко; жена впустила его, но тотчасъ же 
дала знать о немъ казакамъ. Пугачевъ былъ снова пойманъ и 
отправленъ подъ карауломъ къ начальнику сыскныхъ делъ 
войсковому старшине Макарову, въ Нижнюю Чирскую ста
ницу, а оттуда въ Черкаскч». Съ дороги онъ опять бежалъ, и 
съ техъ поръ на Дону уже не являлся. 

Испытавъ неудачу въ своихъ предпріятіяхъ въ одпой сторо
не, Пугачевъ (какъ впослѣдстпіи при допросе признался самъ), 
бросился въ другую совершенно противоположную, съ которою, 
вероятно, познакомился онъ еще въ прусскую компанію, имен
но въ Польшу. Онъ бежалъ въ тамошнюю раскольничью слободу 
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Вѣтку, гдѣ подъ защитою, своихъ единовѣрцевъ, нѣсколько 
мѣсяцевъ скрывался въ безопасности. Трудно предполагать, 
чтобы въ это время мотли соэрѣть въ ето головѣ измѣнпичсскіс 
замыслы, но во всякомъ случаѣ сходство его въ этомъ отноше-
ніи съ Лжедимитріемъ брасается, такъ сказать, невольно въ 
глаза всякому (18). Кажется, что неудовлетворенное честолюбіе 
было одною изъ главныхъ причинъ, почему онъ, не оставаясь 
долго въ Полыпѣ, взялъ ласпортъ въ Добрянскомъ Форпостѣ, 
и подъ видоліъ польскаго выходца, нищенски пробрался на 
Ликъ (нынѣ Уралъ) къ своимъ собратіямъ, яицкимъ казакамъ, 
между которыми въ то время было много раскольниковъ. Тути 
чрезъ пѣсколько времени дерзкими рѣчами своими Пугачевъ 
обратилъ на себя вниманіе правительства. Почему, какъ подо
зрительный человѣкъ, пойманъ былъ въ селѣ Малыковкѣ (нынѣ 
городъ Вольскъ), отвезенъ въ Казань и посаженъ въ тюрьму-
Однакожъ и изъ тюрьмы онъ успѣлъ убѣжать такимъ же 
образомъ, какъ прежде изъ гауптвахты, иодговоривъ караулъ-
наго солдата Григорія Мешенкаи колодника Дружинина. Бѣгство 
его отсюда, какъ видно изъ сообщеніяказанскаго губернатора Фонъ-
Бранта въ Войсковую канцелярію, случилось 27 мая 1773 года. 

Надо замѣтить, что въ тогдашнее время яицкіе казаки питали 
враждебиыя намѣренія противъ правительства за то, что оно 
усмиряло ихъ частые бунты вооруженною рукою. Когда по 
уничтоженіи лослѣдняго изъ нихъ, бывшаго въ 1771 году, 
зачинщики бунта были наказаны кнутомъ, а другіе менѣе 
виновные, отданы въ солдаты, прощенные мятежники явно выра
жали свое неудовольствіе, угрожая мщеніемъ самой Москвѣ (19). 
Для прлведенія этого преступнаго намѣренія въ испол
нено, у нихъ недоставало только одного отважнаго и надеж-
наго предводителя. Выборъихъ паль на Пугачева. Необыкновен
но дерзкія рѣчи этого пришлеца давно уже обращали на него 
вниманіе яицкихъ казаковъ. Имъ казалось, что въ такоыъ 
предводителѣ, какъ Пугачевъ, они найдутъ то, чего прежде 
напрасно искали во многихъ. Притомъ саягь Пугачевъ, какъ 
хитрый ©бманщикъ, умѣлъ такъ искустно выставить своивоенныя 
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познанія и планы что, вскорѣ после побега изъ Казани, бунтовщики 
единодушно согласились выбрать его своимъ предводятелемъ, 
а для лучшаго приведенія въ исполненіе своихъ замысловъ 
предложили ему назваться царенъ (самозванцемъ). Упрашиваемый 
ими Пугачевъ долго на это не соглашался (20), но наконецъ 
дерзнулъ принять на себя имя Императора Петра ІП, оди-
надцать лѣтъ наэадъ тому скончавшагося. Молва объ этомъ 
быстро распространилась по всему Уралу. Простой народъ, 
ослѣпленный обманомъ и ложными обѣщаніями, толпами началъ 
приставать къ измѣннику. Счастіе, какъ нарочно, сначала 
благопріятствооало ему. То оружіемъ, то хитростію, то изме
ною гарнизонныхъ командъ Пугачевъ въ 2 недѣли овладѣлъ 
7 крѣпостями, лежащими по Уралу, знаменуя свой походъ 
ужасными нреступленіями противъ веры и человечества. 

Отважившись принять на себя самозванство, Пугачевъ съ 
своей стороны, ничего не упустилъ изъ виду для привлеченія 
къ сег>е простаго народа. Его хитрость была самая обольсти
тельная для черни. Такъ чтобы привлечь на свою сторону 
киргизовъ (21), онъ обещалъ имъ въ награду пленныхъ жѳнъ 
и детей; чтобы угодить раскольникамъ, онъ жаловалъ ихъ 
бородами; принявъ за правило умерщвлять пленныхъ командировъ 
и вешать помѣщиковъ, онъ щадилъ простыхъ солдатъ, давалъ 
свободу крестьянамъ, отнюдь не позволяя касаться ихъ соб
ственности. ХОДА по улицамъ Берды (22), Пугачевъ обыкно
венно бросйлъ народу мѣдныя деньги. При такпхъ мѣрахъ 
злодѣй успѣлъ даже пріобресть любовь ослепленной черни. 
Военныя силы его быстро возрастали. 18 сентября (1773 г.) 
Пугачевъ выступилъ подъ Яицкій городокъ только съ толпою 
300 яицкнхъ казаковъ, а чрезъ две недели онъ имѣлъ уже до 
3,000 пехоты и конницы, и болѣе 20 пушекъ. Усиливаемый 
безпрестанно пристававшимъ къ нему народомъ, Пугачевъ ре
шился пользоваться счастіемъ, и 3 октября осадилъ Оренбургъ. 

Императрица Екатерина I I обратила вниманіѳ на возникаю
щее зло. По повеленію ея, несколько ротъ и эскадроновъ 
двинулись къ Казани для уничтожение бунтовщика, подъ 
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начальствомъ генералъ-маіора Кара, отличившагося въ польскую 
конфедератскую войну. Всѣ ожидали, что пожаръ будетъ поту-
шенъ при самомъ начале. Самъ Каръ опасался только за то, 
какъ бы бунтовщики не разбежались отъ него при псрвомъ 
появленіи, и тѣмъ не отняли у него случая вновь отличиться. 
Но послѣдствія вовсе не соответствовали ожиданіямъ. Слиш-
комъ много надѣявшійся на себя предводитель не оправдалъ 
доверенности Императрицы. Разбитый Пугачевымъ близь дерев
ни Юзеевой, Каръ скоро упалъ духомъ, а получивъ известіо 
о взятіи въ плѣнъ непріптелсмъ двухтысячиаго отряда полков
ника Чернышева, шедшаго на помощь Оренбургу онъ, подъ 
предлогомъ болезни, самовольно отказался отъ начальства и къ 
общему неудовольствію, уехалтѵ въ Москву. 

Между темъ измепичсское войско, умножаясь со дня на 
день, состояло уже изъ, 25,000 чѳловекъ, въ числе которыхъ 
были лицкіѳ казаки и солдаты, захваченные по крепостямъ; 
кроме того, множество татаръ, башкирцевъ, калмыковъ, бунтую-
щихъ крестьянъ, бѣглыхъ каторжниковъ и бродягъ всякаго 
рода. Съ такою сволочью, худо при томъ вооруженною, нельзя 
было бы и подумать о сопротивленіи регулярнымъ войсвамъ; 
но самозванецъ и тутъ ничего пе упускалъ изъ виду для 
своей пользы. Онъ разделилъ все войско на 500-е полки, поручилъ 
каждый изъ нихъ въ командованіе особому полковнику, объ-
лвилъ .за побѣгъ смертную казнь, велелъ производить ежедневно 
военяыя экэерциціи, самъ осматривалъ войска, ввелъ строгую 
дисциплину, и дажо приказалъ отправлять ежедневно церковную 
службу, хотя самъ, будучи раскольникомъ, никогда не ходилъ 
въ церковь, Яицкіе казаки: Овчинникову ПерФильевъ,Чумаковъ, 
Шигаевъ, Лысовъ и некоторые друтіе были помощниками 
Пугачева и предводительствовали главными частями войска. 
Отставной ариллерійскій капралъ Белобородовъ, яицкій казакъ 
Горшковъ и оренбурскій сотникъ Падуровъ заведывали письмен
ными делами самозванца. Но главнейшими его приверженцами 
и любимцами были: янцкій казакъ Чика (онъ же Зарубинъ) и раз-
бойникъ^ю)цуша, наказанный и клейменный рукою палача (23). 
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Обложивъ Оренбурга, Уфу и Яицкій городокъ со всѣ.ѵь сторонъ 
войсками, Пугачевъ заставилъ ихъ вытерпѣть всѣ ужасы самой 
бѣдственной осады, которая длилась цѣлыя 6 мѣсяцевъ. Ужас
ный огонь мятежническихъ батарей, лресѣченіе путей къ про-
довольствію жителей и вслѣдствіе того отрывшійся голодъ довели 
города эти до послѣдней крайности, и они конечно сдались бы 
мятежникамъ, еслибъ Императрица не послала имъ скоро избави
телей. То были генералъ-аншеФЪ Бибиковъ, князь Голицынъ и 
подполковникъ Михельсонъ. 

Бибиковъ, назначенный главнокомандующимъ на мѣ сто исклю
чен паго изъ службы Кара, своимъ умомъ и неутомимыми 
трудами много содѣйствовалъ спасснію края отъ затруднитель
н а я положенія. По его благоразумнымъраспоряжсніямъ, войск.і 
отвсюду посланныя противъ Пугачева стали приближаться кь 
Оренбургу: генералъ-маіоръ князь Голицынъ дѣйствовалъ про
тивъ мятежниковъ по дорогѣ между Казанью и Оренбургомъ; 
генералъ-маіоръ Мансуровъ прикрывалъ Оакмарскую линію; 
генералъ-маіоръ Ларіоновъ, посланнный къ У Ф Ѣ , ПО неспособ
ности своей, вскорѣ былъ отставлеиъ и замѣненъ подполков-
никомъ Михельсономъ, Генералъ-маіоръ Декалонгъ охранллъ 
Сибирь. 

Узнавъ, что князь Голицынъ (въ концѣ января 1774 года) 
перешелъ Каму и приближается къ Оренбургу, Пугачевъ взялъ 
съ собою иэъ-подъ Оренбурга 10,000 отборнаго войска и, 
двинувшись ему на встрѣчу, ночью въ сильный буранъ напалъ 
на передовые отряды Голицына, однакожъ бсзуспѣшно. Видя, 
что корпусъ Мансурова успѣлъ въ это время соединиться съ 
Голицынымъ, опт» отступилъ, сдѣлалъ Фальшивое движсніе на 
Илсцкій городокъ и, вдругъ поворотя къ Татищевой, засѣлъ 
въ ней и сталъ укрѣпляться. 

Эту раззоренную (имъ же самимъ) въ прошедшемъ году 
крѣпость и почти но представлявшую никакихъ средствъ къ 
эащитѣ, Пугачевъ успѣлъ исправить такъ скоро, что расноря-
жеяіемъ его удивился самъ князь Голицынъ, нсожидавшій 
отъ него болышіхъ свѣденій въ военномъ искусствѣ. Вмѣсто 



куренные заводы йжевскій и Воткинскій, разграбилъ ихъ, 
умертвил^ начальника ихъ Венцеля и всѣхъ работшіковъ забралъ 
въ свою злодѣискую толпу. Послѣ того, по совѣту одного 
измѣиника, подпоручика Минеева, взятаго въ илѣнъ въ крѣпо-
сти Осѣ, Пугачевъ рѣшился на дерзкое предпріятіе—овладеть 
Казанью, въ которой тогда было мало войскъ. Въ 12 перстахъ 
отъ этого города онъ разбилъ на голову начальника казанскаго 
легіона, полковника Толстаго, и на слѣдующій д°ліь 12 іюлл 
послѣ удачнаго приступа, ворвался въ слабо защищаемую, 
Казань. Все было предано въ жертву огню и мечу. Большая 
часть жителей однакожъ успѣла спастись въ городской крѣио-
сти, которую напрасно старался овладѣть Пугачевъ. За то 
распространившимся отъ бури пожаромъ истреблено три чет
верти города. Сгорѣло 25 церквей, 3 монастыря и 2,057 домовъ. 
Всѣ же остальныя церкви, купечсскія лавки и домы ограблены 
мятежниками. Въ полдень Пугачевъ, узнавъ о приближеніи 
Михельсона, приказалъ отступить за городъ. Здѣсь онъ три 
раза вступалъ въ бой съ Михельсономь, и каждый разъ тер-
пѣлъ пораженіе. Наконецъ, совершено разбитый, онъ обратился 
въ бѣгство. Два дня уклонялся онъ то въ ту, то въ другую 
сторону, обманывая высланную за нішъ погоню, а на третій 
(18 іюля) вдругъ устремился къ Волгѣ и въ 70 верстахъ выше 
Свіяжка, въ числѣ 500 человѣкъ отборнаго своего войска, 
переправился на другую сторону. 

'Переправа Пугачева произвела общее возмущеніе. Почти вся 
западная сторона Волги передалась самозванцу. Воеводы бѣжали 
изъ городовъ, дворяне изъ помѣстій; чернь ловила • тѣхъ и 
другихъ и отовсюду приводила къ Пугачеву, который, слѣдуя 
правилу своему, принятому при самомъ началѣ бунта, велѣлъ 
истреблять дворянъ, объявилъ крестьянам вольность, отпущеніе 
повинностей н безденежную раздачу соли, Послѣ взятія и ограбле-
нія Цивильска, Пугачевъ раздѣлилъ свое полчище на двѣ части: 
одну изъ нихъ послалъ по нижегородской дорогѣ, а другую по 
алатырской, и такимъ образомъ пресѣкъ сообщеніе Нижняго 
съ Казанью. Но роковой часъ его уже приближался. Преслѣ-. 
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дуемый со всѣхъ сторонъ посланными отрядами войскъ, онъ 
не могъ ни гдѣ долго останавливаться. За всѣмъ тѣмъ онъ 
успѣлъ еще на пути овладѣть городами Курмышемъ, Алаты-
ремъ, Саранскомъ, Нижнимъ и Верхнимъ Лоиовами, Пензою, 
Петровскомъ и Саратовомъ, не считая множества другугь по-
садовъ, селъ и деревень. Всѣ они были разорены и ограблены, 
а нѣкоторые даже сожжены бунтовщиками. 

Въ Саратовѣ, при Опекунской Конторѣ ішостранныхъ дѣлъ, 
съ давнихъ временъ, по указу Военной Коллегіи, велѣио было 
содержать команду Донскихъ казаковъ, «какъ для предосторож 
ности отъ воровскихъ набѣговъ, такъ и въ особенности 
для развозки и препровожденія писемъ, денежной казны, 
лошадей и рогатаго скота но нѣмецкимъ колоніямъ», лоселен-
нымъ въ этой губерніи. Въ 1770 году, войсковою грамотою 
командировать былъ туда, на смѣну есаула Барышникова, еса
улъ Ѳоминъ съ командою изъ 191 человѣка, которая пробыла 
тамъ долѣе обыкновенного, вѣроятно но случаю недостатка на 
Дону казаковъ, бывшихъ въ турецкой компанія. Въ то время, 
когда Пугачевъ шелъ къ Петровску, Ѳоминъ съ 60 казаками 
своей команды пос.танъ былъ изъ Саратова для раэвѣдыванія 
о пепріятелѣ. Приближаясь къ этому городу, Ѳоминъ нечаянно 
наткнулся на все войско самозванца, только что изъ него выхо
дившее. Пугачевъ тотчасъ отрѣзалъ ему отступленіе. Одинъ 
только Ѳоминъ успѣлъ спастись бѣгствомъ, а всѣ остальные 
казаки взяты въ плѣнъ; въ числѣ ихъ были квартермистръ 
Василій Малаховъ и сотникт> Иванъ Мелеховъ. По при первомъ 
удобномъ случаѣ почти всѣ эти плѣиникн разбѣжались отъ Пу
гачева и явились на Дону, откуда, по требованію Ѳомина, опять 
обратно командированы были въ Саратовъ.(25) 

По выступлешп пзъ Саратова, Пугачевъ отрядилъ нѣсколько 
значительныхъ партій на Донъ, подъ начальствомъ своихъ лол-
ковниковъ: Иванова, Андреева, Акаева и другихъ, приказавъ 
имъ стараться всѣми мѣрами склонять на свою сторону каза
ковъ; кромѣ того, для лучшаго убѣждснія, онъ послалъ съ 
двумя казаками волжскаго войска свои увѣщательныя грамоты 



— 48 — 

станицамъ. Планъ Пугачева состоялъ въ томъ, чтобы, по npu-
соединены къ себѣ Донцовъ, уйти за Кубань и отдаться подъ 
покровительство Турціи, враждовавшей тогда съ Россіей. Но 
онъ жестоко ошибся въ своихъ измѣнническихъ замыслакъ. 

ГЛАВА V. 

МѢРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ДѣЙСТВІЯ ДОНЦОВЪ 

ПРОТИВЪ ПУГАЧЕВА ВЪ ПРВДѢДАХЪ ДОНА. 

Вѣсть о Пугачеьѣ-самозванцѣ дошла на Донъ въ то время, 
когда молва о немъ разнеслась уже почти по всей Россіи. 
Правда, еще при первомъ побѣгѣ этого злодѣя изъ казанской 
тюрьмы, генералъ-губернаторъ Фонъ-Брантъ увѣдомлялъ (отъ 5 
іюня 1773 г.) о розыскѣ его войсковую канцелярию; но тогда 
начальство считало Пугачева не болѣе какъ за обыкновенная 
бродягу, а для народа донскаго имя его оставалось совершенно 
неизвѣстньтмъ. Да и кто могъ бы ожидать, чтобы Bbl искони 
вѣрномъ и преданномъ престолу войскѣ донскомъ могъ родиться 
самозванецъ? Вѣсть эта казалась для казаковъ такимъ необы-
точнымъ происшествіемъ, что многіе изъ нихъ, болѣе простые 
и легкомысленные, при первомъ объявленіи не только не по-
вѣрили ей, но Даже готовы были скорѣе думать напротивъ, 
что не Пугачевъ принялъ на себя имя царя, а развѣ самъ 
царь скрывается при Пугачевѣ. Действительно этимъ ложнымъ 
вѣрованіліъ (26), основаннымъ на молвѣ и нелѣпыхъ вьідум-
кахъ, къ несчастію, были заражены многіе простые казаки, до 
тѣхъ поръ, пока плѣнные выходцы изъ команды есаула Ѳомина 
и раззорсніе пяти станицъ не убѣдили ихъ въ противномъ. 

Но совсѣмъ не то думало войсковое начальство, и всѣ благо-
мыслящіе ^опцм. Когда воронез^скій губеркаторъ ПІетневъ увѣ-
домилъ 20 октября войсковую канцелярію, что Пугачевъ при
нять святотатственно на себя имя Императора Петра U I и съ 
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набранною толпою яицкихъ казаковъ, разэорилъ семь крѣпостей 
по Уралу, осадилъ Оренбурга, когда вслѣдъ за тѣмъ полученъ 
былъ въ канцеляріи Высочайпгій указъ, повелѣвающій сжечь домъ 
и имущество государственная злодѣя, донскаго казака Зи-
мовейской станицы Емельки Пугачева, а семейство его безъ 
всякаго оскорбления отправить въ Казань: тогда вѣсть эта раз
разилась надъ Докомъ, подобно громовому удару. Прискорбно 
было Донцамъ думать, что отъ одного измѣнника, происшедшая 
изъ среды ихъ, могла пострадать во мнѣніи правительства «честь 
всего великая войска, что могла омрачиться вся вѣковая слава 
ихъ, добытая безсмертными дѣлами, за вѣру и отечество подъ-
ятымъ» Изъ сохранившихся письмеяныхъ доказательствъ того 
времени и особенно войсковыхъ грамотъ нельзя не видѣть, что 
эти горестныя чувства, затаенныя въ душѣ каждая изъ благгі-
мыслящихъ гражданъ войска донскаго, были главнѣйшею при
чиною, почему при извѣстіи о Пугачевѣ, весь Донъ пришелъ 
въ необыкновенное движеніе и не могъ успокоиться до тѣхъ 
поръ, пока пятно, нанесенное ему самозванцемъ, не было смы
то собственною кровію его сыновъ. 

На другой же день по полученіи извѣстія о Пугачевѣ, (21 
октября 1773 г.) войсковое начальство препроводило въ Воен
ную коллегію всеподданнѣйшую отписку, что „войско донское 
весьма скорбить о случившемся несчастіи, и по долгу присяги 
и вѣрности къ Ея Императорскому Величеству, не приминетъ 
съ своей стороны употребить всѣ средства, гдѣ только подадутся 
способы и возможности къ пресѣченію и отвращенію злодѣйствъ 
бездѣлышка и изверга Пугачева1' (27). За тѣмь войсковое 
начальство приступило къ исполнение Высочайшей воли. Домъ 
Пугачева, не задолго предъ симъ проданный его женою на 
сносъ въ Есауловскую станицу, быль перевезенгь огтуда на 
прежнее мѣсто и, въ присутствіи духовенства и всей Зимовейской 
станицы соеженъ, оставшійсл отъ него пепелъ раэвѣянъ пала
чами на вѣтѳръ; мѣсто, гдѣ онъ столлъ, окопано, огорожено 
и оставлено на вѣки въ запустѣніи, какъ мѣся проклятое. 
Семейство Пугачева, состоявшее изъ жены и трѣхъ малодѣт-

4 
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ныхъ дѣтей (двухъ дѣвоиекъ и одного мальчика) отправлено въ 
Казань, куда потомъ высланъ былъ и родной брать его Демен-
тій, служіівшій въ турецкой компаніи. 

Войсковое начальство этимъ не удовольстповалось. Движимое? 
чувствомъ вѣрноподданнической вѣрности гражданъ Зимовейской 
станицы и желая истребить на вѣки память о мѣстѣ родины 
элодѣя, оно отъ лица всего войска ходатайствовало чрезъ послан-
ныхъ депутатами полковниковъ Машлыкина, Янова и Марты
нова о дозволеніи перенесть Зимовейскую станицу на другое мѣ-
сто,-хотя ,бы и менѣе выгодное, и въ честь славнаго начальника 
войска донскаго переименовать ее Потемкинскою. Императрица 
Екатерина I I была такъ довольна поступками Донцовъ, что 
удостоила ихъ по этому случаю двумя Высочайшими именными 
указами, изъ коихъ одинъ (28) о переименован^ и переселеиіи 
Зимовейской станицы представлясмъ здѣсь слово въ слово въ 
томъ видѣ, какъ онъ переданъ княземъ Потемкинымъ въ его 
ордерѣ Fb войсковую канцелярию, отъ 23 октября 1774 года: 
,,усматривая изъ письма вашего (писала Императрица князю) 
,.усердія наполненное нрошеніе войска донскаго о переселении и 

\,тісреименованіи Зимовейской станицы, но причинѣ той, что 
,,государственный злодѣй Емелька Пугачевъ родился въ той 
,,станицѣ; па сіе вамъ объявляемъ, что ревность и вѣрность 
.,войска донскаго къ Намъ и Престолу Нашему, доказанный 
,,многими ихъ въ прошедшихъ воинахъ, такъ какъ и въ послѣд-
, ,ней турецкой воіінѣ, храбрыми подвигами за вѣру и отечество, 
,,никакому сомнѣнію н подвержены, но во всегдашней нашей 
„памяти пребываютъ. На прошеніе же ихъ снисходимъ, дабы 
,,истребить и память сего злощастнаго случая, о чемъ вы 
,.надлежащее распоряженіе сдѣлать имѣете, такъ какъ и о 
,.псреішениваніи станицы" (29). 

По этому указу Зимовейская станица была переселена въ 
1775 году съ праваго на лѣвый берегъ Дона, переименована По
темкинскою, и съ тѣхъ поръ называется симъ именсмъ до нынѣ. 

Между тѣмъ, сжигая домъ самозванца, войсковое начальство 
въ тоже время приняло всѣ мѣры къ отраженію его, въ случаѣ 
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приближенія къ Дону. На другой же день полученіи извѣще-
нія изъ Воронежа (т. е. 21 октября 1773 г.), разосланы были 
по всѣмъ станицамъ войсковыя грамоты о измѣнническихъ 
дѣйствіяхъ самозванца Емельки Пугачева. Чувства отвращенія 
и преэрѣнія начальства къ Пугачеву весьма ясно выражались 
тогда во всѣхъ войсковыхъ приказахъ и публикаціяхъ, въ 
которыхъ онъ названы „разбойникомъ, бунтовщикомъ, иэмѣн-
никомъ, злодѣемъ, варваромъ, тираномъ, чудовищемъ, извергомъ 
рода человѣческаго"; въ нихъ строго предписывалось казакамъ:' 
„никакимъ о немъ слухамъ не внимать, а стараться разбить 
.,его, искоренить и прахъ истребить со всею его сволочною 
„толпою; чтобы имя его истребилось и мерзостью осталось на 
„вѣки, чтобъ тѣмъ исполнить законъ Божій, соблюсть вѣрко-
„подданническую Ея Императорскому Величеству и отечеству 
„должность, и чтобы симъ самымъ спасти отъ раззоренія дон
ское; благоцвѣтущее общество и не погасить древнѣншей 
,.донской вѣрной за службы славы." (30) 

Для защиты донскихъ граиицъ отъ нападенія Пугачева 
назначено было собрать поголовное ополченіе казаковъ. Главное 
начальство надъ этимъ ополченіемъ и всѣми старшинами, 
командовавшими полками, наказный атаманъ Сулинъ ввірилъ 
полковнику отъ арміи Себрякову, давъ ему тогда же между 
прочимъ слѣдующее предписаніе: ,,буде вы получите наиточнѣй-
„шсе свѣденіе о приближеніи самаго иэнѣнника, или отправлеи-
,,ной огь него толпы злодѣйской къ предѣламъ войска, или 
,,близь къ онымъ, то въ такомъ нужноиъ случаѣ, по особому 
,,вашему усердію, обще съ находящимся въ Медвѣдицкихъ и 
,,Бузулуцкихъ станицахъ у сыску бѣглыхъ старшиною Дмит
р о в ы м ^ слѣдуйте съ казаками тѣхъ станицъ противу ихъ и ста
райтесь все то исполнить по долгу присяги". Кромѣ того всѣмъ 
старіпинамъ было предписано: , .веснаистрожайше приказать 
„казакамъ, чтобы они состояли впредь во всякой и ежечастной къ 
„отраженно непріятеля готовности, да и самимъ по часту проѣз-
„жая по станпцамъ всемѣрно наблюдать, дабы каждый служеб
ными лошадьми и воинскимъ оружіемъ былъ исправлена." 

4* 
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Независимо отъ этигь предписаний, Себрпкову ивсѣмъглавнымъ 
старшинамъ даны были Сулинымъ особыя секретныя инструк-
ціи о томъ, какъ поступать противъ бунтовщиковъ, въ случаѣ 
появленія ихъ на Дону. Инструкціи эти (31) замѣчательны въ 
томъ отношеніи, что могутъ служить доказательствомъ отлич
ной заботливости войсковаго начальства, заранѣе пресѣчь всѣ 
способы къ - распространенно пугачевскаго бунта. Мы послѣ 
увидимъ, что цѣль эта была достигнута войсковымъ началь-
ствомъ, а чрезъ то отвращены ужасныя бѣдствія, произведсн-
ныя бунтомъ въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ Россіи единственно 
огь оплошности мѣстныхъ властей. 

Распоряжения войсковаго начальства, а также и предстоящая 
опасность возродили сильную дѣятельность въ казакахъ. ITpe-
старѣлыѳ донскіѳ ветераны и малолѣтки отроки садились „на 
конь ( і съ пикой и саблею въ рукахъ; гонцы скакали безпрестанно 
изъ станицы въ станицу;- по всюду раздался кликъ есаульцѳвъ: 
„атаманы молодцы, сходитеся на бесѣду войсковую грамоту слу
шать!" Но прежде чѣмъ успѣло собраться поголовное ополченіе, 
достаточно обезпечивавшее Донъ отъ покушеній непріятеля,— 
вдругъ, вопреки принятой предосторожности, случились неожи-
данныя обстоятельства, которыя могли бы имѣть для Дона вред-
ныя послѣдствія, если бы они не были скоро исправлены благоразум
ною распорядительное™ походнаго атамана полковника Луковкина. 

Выше эамѣчено было, что главнымъ начальникомъ надъ всѣмъ 
логоловнымъ ополченіемъ Донцовъ, долженствовавшихъ дѣй-
ствовать противъ Пугачева, наэначенъ былъ войсковымъ началь-
ствомъ полковникъ (отъ арміи) Себряковъ. Такое назначите 
сдѣлано не безъ основанія. Михаилъ Сидоровичъ Себряковъ 
лринадлежалъ къ числу самыхъ заслуженныхъ старшинъ Войска 
Донскаго. Еще въ молодыхъ дѣтахъ, командуя казачьимъ 
полкомъ въ семилѣтшою прусскую компанію, Себряковъ отли
чился такою храбростію, что, при окончаніи оной, въ 1762 
году, произведенъ былъ Императрицею Екатериною П прямо 
въ арѵейскіе полковники, а вскорѣ за тѣмъ Высочайше 
пожалованъ значвтеяьныиъ пространствомъ земли на рѣкѣ 
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Медвѣдицѣ въ потомственное владѣніе. Въ 1767 году Себряковъ 
командированъ былъ съ четырьмя донскими полками въ Крынъ, 
гдѣ, въ продолженіи турецкой компаніи съ честію участвовалъ 
во мяогихъ битвахъ. Въ 1772 году Себряковъ за болѣзнію 
уволенъ былъ домой; но не смотря на то» вскорѣ послѣ при-
бытія, принималъ дѣятельное участіе въ поимкѣ разбойническихъ 
шаекъ, во множвствѣ появившихь на Дону. Послѣднее обстоя
тельство, кажется, было главною причиною его новаго наз-
наченія. Почти постоянно одержимый болѣзнію (гемороемъ), 
Себряковъ единственно только изъ усердія къ пользѣ отечества 
(какъ выражается онъ самъ) принялъ начальство надъ войсками. 
Казалось, онъ предвидѣлъвсѣ затрудненія, которыя встрѣтятся 
ему въ будущемъ. Не трудно было ихъ предвидѣть. 

Положеніе Дона было истинно критическое. Для отраже
ния непріятеля не было ни достаточная войска, ни огнѣстрѣль-
ныхъ снарядовъ—пороху и свинцу. А между тѣмъ, имя Пуга
чева, шедшая съ многочисленною толпою разбойников^ раззо-
рявшаго города и крѣпости, и грабившая все, что только 
ему попадалось подъ руки, наводило общій ужасъ. По всюду 
распространилось уныніе, которое еще болѣе увеличивали есте-
ственныя бѣдствія жителей. Храбрые старшины не унывали 
правда духомъ, но не имѣя у себя надежныхъ средствъ, дѣй-
ствовали не вездѣ согласно и рѣшительно. Молва, разлетаясь 
изъ станицы въ станицу, породила нелѣпые толки о Пугачевѣ. 
Говорили, „что еслибъ это былъ пугачъ, то онъ не могъ бы 
противиться такъ долго войскамъ царскимъ." Это недоразумѣніе 
колебало многихъ казаковъ и, кажется, было причиною медлен-

f ности ихъ въ исполненіи приказаній начальства. Вѣсти, полу
чаемый на Дону о Пугачевѣ, были одна другой хуже. 30 іюлл 
воронежскій губернаторъ Шетневъ увѣдомлялъ войсковую кан
целярий, что Пугачевъ раззорилъ и выжегъ Казань, а чрезъ 
недѣлю, 8 августа, тамбовская провинціальная канцелярія со
общила, что самозванецъ уже овладѣлъ городами Алатыремъ, 
Сараискомъ, Верхнимъ и Пижнимъ Ломовомъ, и направляется 
прямо къ Донскимъ предѣламъ. 
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отву. „Для чего я бодѣнъ,—говорилъ онъ однажды есаулу Серге
еву— для чего не могу идти въ походъ, когда не отмѣнно надобно 
спасать отечество?,, Услышавъ о приближеніи злодѣевъ къ 
Етеревской станицѣ и не желая отдаться живой въ руки вра
говъ, 17 августа вечеромъ, онъ велѣлъ везть себя съ семей-
ствомъ для спасенія жизни въ Новохоперскую крѣпость, отдавъ 
предъ отъѣздомъ всѣ нужный приказанія старшинамъ. Мысль 
объ отечеств* не покидала его даже въ жестокой Солѣзни. 
,,Прости братъ и дядя,—писалъ онъ съ дороги Лащилину,—а 
я крайне болѣнъ отъ горячки съ лихорадкою; не знаю, какъ 
быть и живому. Желаю вамъ добрыхъ успѣховъ. Постарайся 
пожалуй къ отечеству не пустить Пугачеву толпу. (32)" 

Между тѣмъ, извѣстіе о раззореніи Пугачевымъ многихъ 
городовъ и приближеніе его къ Дону, заставили накаэнаго 
атамана Сулина принять рѣшительныя мѣры. Время было 
опасно, надлежало дорожить каждою минутою, чтобы, чрезъ 
упущеніе не подвергнуть и Донъ тѣмъ же страшнымъ послѣд-
ствіямъ бунта, какіе испытаны были Казанскою, Нижегород
скою, Саратовскою и другими губерніями. Частый жалобы 
Себрякова на нездоровье и вялость его дѣйствій служили, ко
нечно, достаточньшъ основаніемъ, чтобы подумать гораздо pa-
Hie о назначеніи, вмѣсто его, другаго предводителя, который 
могъ бы въ критическія минуты личнымъ присутствіемъ и 
силою воли своей поддержать казаковъ и возстановить нарушен
ное единство въ дѣйствіяхъ донскихъ старшинъ. Но сначала 
Сулинъ не обратилъ на это большаго вниманія, можетъ быть, 
потому, что распоряженія Себрякова, о которыхъ ему было 
донесено, выкупали на первый разъ недостатокъ личнаго его 
присутствія , происходящие отъ болѣзненной слабости, а не-
исполненіе старшинами этихъ распоряженій не могло быть, по 
отдаленности, скоро извѣстно атаману. Да и трудно было 
предвндѣть, чтобы измѣнники успѣли въ четыре дня войти ѵь 
предѣлы Дона и на берегахъ Медвѣдицы разыграть кровавую 
драму. Получивъ послѣднія извѣстія, Сулинъ спѣшилъ испра
вить свою ошибку. Онъ назначилъ походнымъ атаманомъ пол-
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ковника Амвросія Луковкина, не устраняя однакожъ Себрякова 
отъ главваго начальства надъ войскомъ. IO августа онъ пред-
писалъ Луковкину тотчасъ отправиться на Медвѣдицу, выбрать 
тамъ носкорѣе 1500 каэаковъ (три полка] н вмѣстѣ съ опредѣ-
ленными подъ началъствомъ его войсковыми старшинами Яно-
вымъ и Вуколовымъ спѣшить на пораженіе Пугачева,—для чего 
и дана была ему подробная инструкція (33). 

Луковкинъ вполнѣ оправдалъ выборъ и надежды войсковаго 
начальства. Его прибытіе на Медвѣдицу дало совершенно другой 
ходъ военнымъ дѣламъ, сначала не предвѣщавіпимъ ничего хо-
рошаго для войска. Проведши молодость свою въ гражданской 
службѣ при войсковой канцеляріи, и не одаренный отъ природы 
крѣпкимъ тѣлосложеніемъ, (34) Луковкинъ, казалось, не рож-
денъ былъ для отличій на военномъ поприщѣ; но въ 1756 году, 
командированный (писаремъ) въ прусскую компанію, онъ при 
первомъ удобномъ случаѣ доказалъ, что человѣку съ дарова-
ніем7> и силою воли.также можно хорошо владѣть мечемъ на 
войнѣ, какъ перомъ въ мирное время. Отличною храбростью 
Луковкинъ скоро дослужился тамъ до чина войсковаго стар
шины, и въ 1767 году наэначенъ былъ походнымъ атаманомъ 
на Царицынскую линію. Впрочемъ кромѣ личной храбрости, 
весьма обыкновенной для казаковъ, служебное поприще его, до 
сего времени не ознаменовано было ничѣмъ особенно достопри-
мѣчательнымъ, можетъ быть по недостатку благопріятныхъ къ 
.тому обстоятельства Судьба какъ будто нарочно предоставила 
ему наконецъ случай обнаружить во всемъ блескѣ свои таланты 
въ самое опасное время для родины. 

13 августа, вечеромъ Луковкинъ пріѣхалъ въ Скуришенскую 
станицу въ домъ Себрякова и, пробывши у него не болѣе 
полчаса, спѣшилъ къ назначенному пункту въ Арчадинскую 
станицу, куда успѣлъ доѣхать уже ночью. Думая эдѣсь застать 
собранную Kaaawo команду, онъ, по лріѣздѣ удивился, не 
найдя тамъ не только что команды, но даже ни одного изъ 
наряженныхъ каэаковъ. Поэтому онъ нослалъ тотчасъ приказъ 
станичнымъ атаманамъ по Xonpy и Бузулуку, какъ можно 
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скорѣе, командировать казаковъ, а самъ ш> утру на слѣдующій 
день (14 числа) пустился на рѣку Арчаду, для свиданія съ 
старшиною Вуколовыиъ, который, прибывши туда нѣсколько 
раііѣе Луковкина, успѣлъ собрать до 300 казаковъ, большею 
частію ыалолѣтковъ съ 5 станицъ: Островской, Глазуиовской, 
Скурншеиской, Кепинской и Арчадинской, Тутъ онъ нашелъ 
еще особую небольшую команду казаковъ, стоявшую, но прн-
казанію Себрякова, у мельницы его, подъ начальствомъ казака 
Самойлова. Оставивъ эту послѣднюю команду (ибо Самойловъ 
не соглашался безъ приказаиія Себрякова отступить отъ своего 
поста), Луковкинь съ Вуколовымъ и собранными имъ казаками 
съ 5 станицъ въ тотъ же день двинулся по Арчадѣ къ Гуляев-
ской мельницѣ. Мѣсто это, по выгодному положенію, назначено 
было сборнымъ мѣстомъ для всѣхъ наряженныхъ каза-
ьовъ. Лишь только Луковкинъ уснѣлъ остановиться тамъ, какъ 
вдругъ онъ получилъ отъ Себрякова иредложеніе: какъ моллю 
скорѣе подкрѣпитъ старшину Кульбакова, находившаяся въ это 
время близь Березовской станицы и встрѣтившагосл съ неирі-
ятелемъ въ превосходныхь силахъ. Почему, нимало не медля, 
Луковкинъ отправилъ туда Вуколова и Яіюва (только что лри-
бывшаго) съ казаками 4 станицъ, а самъ остался съ одною 
только Островскою—(35), въ ожиданіи прихода прочихъ каза
ковъ своей команды съ Дону, Xonpa и Бузулука. 

Между тѣмъ три измѣническія парііи въ числѣ 1500 чело-
вѣкъ довольно исправно вооруженныхъ, по приказанію Пуга
чева, двинулись отъ Саратова разными путями въ предѣлы 
Войска Донскаго. Двѣ изъ нихъ шли по берегамъ Медвѣдицы 
и Иловлы, раззоряя на пути селенія, вѣшая помѣщиковъ и 
усиливаясь плѣиными крестьянами. Уясасъ, наведенный ими на 
селенія, был-ь такъ велик ь, что, при малѣйшемъ извѣсгіи о ихъ 
приближении, всѣ жители отъ стараго до мілаго оставляли свои 
домы и скрывались по нѣскольку дней въ лѣсахъ. Одна изъ 
этихъ нартій, въ числѣ 300 человѣкъ, предводимая Пугачев-
скимъ полковникомъ Ивановымъ, напала не далеко отъ Саратова 
на отставнаго полковника Алексѣя Лихарева, ѣхавшаго съ 
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сестрою и 25 крестьянами на 12 новолсахъ пт» Саратов?»; зло-
дѣи убили полковника, сестру его и 4 человѣкъ крестьян?», 
сказавшись соиротивленіе, а остальныхъ вмѣстѣ съ имущс-
ствомъ взяли съ собою. Въ половииѣ августа толпа эта, опусто
шившая много селеній, ворвалась въ слободу Красиояровку, 
лежащую на р. Медвѣдицѣ, ограбила всѣ домы, повѣсила тамъ 
одного изъ обывателей и изъ разбѣжавшихся жителей успѣла 
поймать 20 человѣкъ. Когда привели ихъ къ предводителю, то 
онъ, увѣщевая ихъ пристать къ Пугачеву, говорилъ: „я послапъ 
отъ Государя Петра Ѳедоровнча. Если вы будете служить ему, 
куда онъ васъ поведетъ, то останетесь живы, а если нѣтъ, съ 
вами будетъ тоже, что и съ тѣмъ повѣшеннымъ." Объятые 
ужасомъ, крестьяне согласились служить, и вмѣстѣ съ нзмѣн-
никями двинулись к?» Медвѣдицкимъ станицамъ. 

Другая партія, въ числѣ болѣс 500 человѣкъ, подъ началь-
ствомъ пугачевскаго полковника Андреева, слѣдуя отъ Сара
това кратчайшим?» иутемъ, усиѣла ворваться въ ирсдѣлы Дона 
несколькими днями ранѣе. Первою жертвою ся былъ неболь
шой хуторъ казаковъ Камснновыхъ, лежащій на рѣчкѣ Медве
дице, близь сло5оды Даниловки, не пощаженной также измен
никами. Злодѣи ограбили и раззорили хуторъ до основанія, а 
хозяина казака Василія Каменнова повѣсили па ворот а хъ. В?> 
это время, племянникъ его, есаулъ Яковъ Каменнов?», съ не
большою командою посланъ былъ Кульбаковымъ для преслѣдо-
вапія появившаяся не за долго пред?> тѣмъ на Дону разбой
ника Ястребова. Услышавъ о злодѣяхъ, наиавшихъ на свой 
хуторъ и, вѣроятно принимая ихъ за шайку Ястребова, Камен-
новъ сиѣшилъ на защищеніс; но вдругъ, сверх?» всякаго ожи-
данія, подлѣ самаго хутора, наткнулся па всю толпу. Чувство 
мщенія загорѣлось въ груди молодаго воина; онъ бросился съ 
казаками на превосходная въ силахъ непріятеля, думая побе
дить его быстротою удара—но напрасно! Въ жаркой схватке, 
лослѣ мужественная сопротивленіл, Каиенновъ былъ разбитъ: 
казаки съ нимъ находившееся взяты въ илѣнъ; а онъ раненный и 
истекавшій кровію, приведен?» былъ злодѣями къ своему дому 
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и повѣшенъ на однихъ воротахъ вмѣстѣ съ дядею и казакомъ 
Островской станицы Дроновымъ, оказавшимъ болѣе прочихъ 
храбрости въ этомъ неравномъ бою. 

Вѣсть объ этомъ несчастномъ происшествіи немедленно раз
неслась по всѣмъ ближайшимъ станицамъ, съ прибавленіемъ, 
что самъ Пугачъ съ несметными толпами идетъ на Донъ (36). 
Малонаселенный станицы, не видя у себя никакой защиты, 
пришли отъ того въ неописанное разстройство. Всякій, кто не 
дорожилъ своимъ имѣніемъ, бѣжалъ въ лѣсъ; женщипы вопили 
и умоляли стариковъ не оказывать никакого сопротивленія, по 
ихъ мнѣнію, теперь безполезнаго, а лучше встретить ихъ съ 
хлѣбомъ-солью, думая этимъ умилостивить безчеловѣчныхъ пар-
варовъ. Умы самыхъ храбрыхъ и преданныхъ отечеству каза
ковъ колебались сомнѣніями. Даже нѣкоторые изъ старшннъ 
не оказали сначала противъ непріятеля надлежащей решитель
ности, дѣйствуя подъ влілніемъ ложной молвы о несметпомъ 
числе мятежниковъ. 

Мы заметили выше, что старшине Кульбакову приказано 
было Себрлковымъ двинуться съ своимъ полкомъ къ речке 
Березовке. 13 августа Еульбаковъ пріехалъ въ Етеревскую 
станицу. Тутъ онъ засталъ только 30 казаковъ, способныхъ 
носить оружіе, съ которыми на другой день и двинулся къ 
Березовской станице, Узнавъ на дороге о несчастной участи 
есаула Баменнова, Бульбаковъ хотелъ было идти къ его хутору 
противъ мятежниковъ, о числе коихъ еще не имелъ верныхъ 
сведеній, но въ 10 верстахъ отъ станицы ему попался на встре
чу качакъ Кудрявцевъ, и на вопросъ о числе непріятелей, 
объявилъ, что злодѣйская толпа, разбившая Баменнова, вооружена 
исправно и состоитъ не менее, какъ изъ 500 человѣкъ. Это 
извѣстіе не смутило Кульбакова. Храбрый старшина увѣщеваль 
каэаковъ сразиться съ изменниками, не смотря на ихъ силы. 
Но все казаки старались отклонить его отъ такаго смелаго 
предпріятія говоря: „что не будетъ успеху въ этомъ дел*; по
тому что ихъ слишкомъ мало, въ сравненін съ элодеями, да 
къ тому же нетъ пороху и свинцу, и что гораздо лучше бы 
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дождаться подкрѣпленія отъ прочихъ каэаковъ, чѣмъ теперь 
губить себя напрасно/* Кульбаковъ чувствовалъ справедливость 
этихъ словъ. Отложивъ свое намѣреніе, онъ приказалъ казакамъ 
стать пикетами отъ рѣчки Медвѣдицьт до Березовки, а самъ 
уѣхалъ въ тотъ же день иъ Малодѣльскую станщу, откуда, 
иослалъ рапортъ Себрякову, ночью отправился въ Заполянскую 
и Орловскую станицы для высылки каэаковъ- въ походь. 

Отправленные Луковкинымъ, на помощь Кульбакову, старши
ны Яновъ и Вуколовъ съ 4 станицами (не более 300 человѣкъ) 
также действовали безуспешно. Узнавъ на рѣчкѣ Елычакѣ отъ 
казака Горностаева, что бунтовщиковъ гораздо болѣе чѣмъ каза
ковъ, что вооружены они исправнѣе и что уже встулаютъвъ 
Березовскую станицу,—они въ недоумѣніи остановились у 
Раэдорской станицы. Опасаясь быть разбитыми, они послали 
одного казака осведомиться о непріятеле, и, получивъ отъ 
него весть, решились отступать назадъ для соединснія съ 
Луковкинымъ и Кульбаковымъ. 16 августа, они послали от
туда Себрякову рапортъ следующая содержанія: 

„По ІІЗВѢСТІЯІГЬ о приближавшейся къ Березовской станице 
„злодейской пугачевской толпы, долженствовали бы мы по долгу 
„присяги нашей противъ оной, сколько при насъ есть, съ малымъ 
„числомъ служилыми отставными казаками и выростками ка
зачьими детьми стремиться, но известясь на речке Елычаке, 
,,что та злодейская толпа состоитъ въ немаломъ собраніи и уже 
,,де вступить сего дня въ ту Березовскую станицу, и разсуж-
,,дая дабы намъ съ командою, по превосходной силе злодейской 
„толпы, а по малости при насъ команды, а особливо по неи-
,,менію у казаковъ пороха и свинца, не впасть бы възлодей-
,,скія руки, и не потерять бы напрасно людей, мы необходимыми 
„нашлись, во избежаніе напрасная урона людямъ, подаваться 
„луговою стороною по Медведице на ниэъ, и сколько можно 
„стараться къ защшцснію Скуришенской станицы настигать." 

14 августа, вечеромъ, накануне Успѣнія Божіей Матери, 
буптовщики вошли въ Березовскую станицу, где и ночевали. 
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На другой день они двинулись къ Етеревской: на пути захо
дили въ Малодѣльекую, Залолянскую, Орловскую и Раздорскую. 
Очевидецъ (тогда 17 лѣтній юноша, а нынѣ почти 100 лѣтній 
старецъ) казакъ Малодѣльской станицы Антонъ Ребовъ раска-
зываетъ, (37) что „ злодѣи, въ кратковременную бытность въ 
станицахъ, принуждали людей присягать и служить, будто сле
дующему въ ихъ главной толпѣ, Императору Петру Ѳедоровичу, 
вели съ собою, противящихся казнили, вѣшали и убивали до 
смерти, лошадей и воинство (воинскія принадлежности) брали 
на обмундированіе себя, грабили пожитки и рѣзалк скотъ на 
пищу." Такъ въ Березовской станнцѣ они потребовали късебѣ 
станичный конный табунъ и выбрали изъ нихъ самыхъ луч-
ших'ь лошадей; въ Малодѣльской повѣсили 2 к тков'ь, прово-
жавшихъ Кульбакова; а въ Занолянской—жестоко били станич-
паго атамана и 2 стариковъ за недачу имъ овса и сѣна. 

Эти печальныя извѣстія приводили всѣхъ въ уныніе. Но 
Луковкинъ бодрствовалъ. Усльппавъ 16 числа объ отступленіи 
старшинъ и раззореніи станицъ злодѣями, онъ тотчасъ же па-
писалъ Себрякову: „пошелъ я съ одною станицею на соединение 
къ старшинамъ Кульбакову, Янову и Вуколову, и, не теряя 
ни вшнуты, быстро двинулся съ казаками впередъ,"На другой 
день, въ Кабылянской юртѣ на рѣчкѣ Тишанкѣ Луковкинъ 
соединился съ Яновымъ и Вуколовымъ, и у чред я здѣсь заставы, 
пошелъ далѣе въ Арчадинокую. Тутъ онъ встрѣтилъ казака 
Самойлова съ командою изъ 200 человѣкъ, собранныхъ Себря-
ковымъ, и старшину Кульбакова, почти безъ команды, (ибо 
разставленные имъ 30 казаковъ на пикетахъ не возвратились 
къ нему, а разсѣялнсь по станицамъ для снасенія своихъ иму-
ществъ и жизни). Всего собраннаго Луковкинымъ войска было 
не болѣе 550 казаковъ, состолвшихъ почти на половину изъ 
малолѣтковъ. Послѣдніе готовы были, по зову командира, идти 
на бунтовщиковъ; но недовѣрчивые старики, которыхъ было 
не мало, воспротивились. Не видя Себрякова и слыша объ его 
отъѣздЬ} они вообразили, что онъ уклоняется отъ сраженія съ 
закон(іьшъ государемъ, а болѣзнь его, вѣроятно, не многимъ 
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была извѣстна. Когда Луковкинъ началъ увѣщсвать ихъ идти 
на враговъ, иногіс крикнули: ,,мы готовы, но у насъ нѣтъ 
главнаго начальника; видно это не Пугачт-, а государь, что 
онъ уѣхалъ, и кабы не такъ, онъ бы стоялъ." Напрасно Лу
ковкинъ старался отклонить ихъ отъ этого подозрѣнія болѣзніго 
Себрякова. Увѣщанія его длились съ полудня до полуночи 17 
августа. Казаки долго упорствовали, боясь въ своихъ ложных?» 
вѣрованіяхъ, какъ бы вмѣсто Пугача не поднять имъ рукъ на 
помазанника Божія Императора Петра I I I . Луковкинъ опроверг-
нулъ это заблужденіе; онъ заставилъ нѣкоторыхъ казаковъ, 
бывпіихъ въ ллѣну у Пугачева, лично свидѣтельствовать пред/, 
всѣмъ собранісмъ истину ими видѣннаго у самозванца; онъ до-
казалъ имъ такъ же, какія гибельныя послѣдствія ожидаютъ 
Донъ, если они останутся спокойными зрителями раззоренія 
станицъ злодѣями;—наконецъ онъ успѣлъ ободрить казаковъ, 
и слѣшилъ воспользоваться энтузіазмомъ. 

Въ самую полночь, двинулся онъ съ необыкновенною быстро
тою къ Етеревской станицѣ и, проскакавъ 80 верстъ, при
быль въ станицу въ обѣденную пору, когда злодѣи не ожи
дали нападенія. Луковкинъ бросился на нихъ съ казаками вне
запно н разбилъ. Многіе были поколоты, но большая часть 
бунтовщиковъ спаслась бѣгствомъ къ первой толпѣ въ Заполян-
скую станицу. Не смотря на усталость лошадей, Луковкинъ 
лреслѣдовалъ, и на другой день, 19 августа, въ полдень нл-
стигъ бѣгущихъ близь Малодѣльской станицы, при такъ назы-
ваемомъ курганѣ Карауль. Тутъ завязалось жаркое дѣло. Бун
товщики, превосходившіе числомъ и нснравпостію вооруженіл 
казаковъ, упорно сопротивлялись. Побѣда долго колебалась, пока 
наконецъ вечеромъ Донцы одержали верхъ. Болѣе 70 бунтов
щиковъ было поколото, многіе взяты въ плѣаъ, а остальные 
искали спасенія въ бѣгствѣ. Съ нашей стороны убито 15, ра
нено 8 человѣкъ. Луковкинъ отрядилъ въ слѣдъ за бѣжавшимн 
храбраго старшину Кульбакова, который на 3-й день, 22 ав
густа, настигъ ихъ вмѣстѣ съ обоэомъ (еще прежде отправлен-
нымъ элодѣями къ Волгѣ) при річкѣ Пролѳйкѣ и совершенно 



— 64 — 

истребилъ, такъ что ни одного человека изъ этихъ 2-хъ зло-
дѣйскихъ пдртій не ушло къ Пугачеву. Одинъ изъ путачевскихъ 
полковниковъ Акаевъ вэятъ былъ Кульбаковымъ въ плѣнъ и 
въ Черкаскѣ принялъ достойное возмездіе за свои злодѣянія. 
По резолюціи главнокомандующего графа Петра Ивановича Па¬
нина, ему прочтенъ былъ смертный приговоръ подъ висилицею, 
потомъ дано 360 ударовъ кнутомъ и отрѣзаны уши. Такова бы
ла участь измѣнниковъ, зашедшихъ въ лредѣлы Донскаго Войска! 

Третья пугачевская партія начинавшая злодѣйствовать въ 
пѣкоторыхъ селеніяхъ, расположенныхъ по Xonpy1 нолучивъ, 
вѣролтно, извѣстіе объ участи своихъ собратій спѣшила удаг 
литься съ Дона въ сосѣдственную Саратовскую губернію. Но 
Луковкинъ быстрымъ движеніемъ успѣлъ отрѣзать ей отступ
ление, и поразилъ ее на голову при рѣчкѣ Баланды, подлѣ де
ревни того же имени, Пензенскаго уѣзда; потомъ, соединившись 
съ полковникомъ Иловайскимъ, Луковкинъ двинулся къ Волгѣ, 
раэбнлъ тамъ еще одну значительную толпу мятежниковъ при 
рѣчкѣ Мечетной (см. ниже), привѳлъ въ повиновеніе властямъ 
волнующуюся чернь въ селеніяхъ н не прежде возвратился 
на Донъ, какъ уже по уничтожеши всѣхъ остатвовъ элодѣевъ. 
Чинъ армейскаго полковника, золотая медаль съ портретоиъ 
Императрицы, и должность непремѣннаго судьи войсковой кан
целярии какъ свидетельство общаго уваженія своихъ сограж-
данъ, были наградою храброму и благоразумному предводите
лю Донцовъ. 

ГЛАВА VI. 

ДѢЙСТВІЯ ДОНЦОВЪ ПРОТИВЪ ПУГАЧЕВА ЗА ПРЕДѢ-
ЛАМТГ ВОЙСКА ДОНСКАГО. 

Въ то время, какъ Луковкинъ боролся съ пугачевскими 
партіями на Дону, 30 донскихъ старшинъсъ своими полками, 
почти одновременно со всѣхъ сторонъ, уотремилнсь на самаго 
Пугачева, приближавшаяся къ Царицыну. Старшины эти были: 
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изъ Симбирска—Илья Денисовъ; изъ Сслитренскаго городка— 
Ѳеодоръ Кутейниковъ; изъ Новгорода—Алексѣй Краснощековъ; 
изъ Москвы—Иванъ Платовъ и Петръ Ребриковъ; изъ Калмыц-
кихъ улусовъ—Афанасій Кутейниковъ; съ Кубани—Кирсановъ, 
Ларіоновъ, Уваровъ и Матвѣй Платовъ (впослѣдствіи граФъ); 
изъ Крыма—Барабанщиковъ и Михаилъ Грековъ; съ Дона— 
походные атаманы: Василій Перфиловъ, ТлмоФей и Макаръ 
Грековы; старшины: Михаилъ, Варламъ, Карпъ и Григорій 
Денисовы, Василій (Яковлевъ) и Василій (Никитинъ) Грековы; 
Михаилъ и Григорій Паздѣевы, Петръ и Аѳанасій Поповы, 
Лащалинъ, Маньковъ, Харитонову Карловъ и Иловайскій. Но 
изъ всѣхъ этихъ полковъ (3S) только четырнадцать участвовали 
въ битвахъ съ бунтовщиками: девять съ самимъ Путачевымъ 
а пять съ его сообщниками. Всѣ ж е прочіе полки не поспѣли 
къ дѣлу, потому что 25 августа участь Пугачева была уже окон
чательно рѣшена послѣднею битвою на берегахъ Волги, у Саль
никова завода, находившагося въ 100 верстахъ ниже Царицына. 

Такъ какъ военныя дѣйствія четырнадцати донскихъ пол
ковъ противъ Пугачева, за предѣлами Дона, были двоякаго 
рода: отдѣльныя—порознь некоторыми изъ этихъ полковъ произ
веденный, и совокупныя—совершенный массою осьми полковъ, 
успѣвшихъ соединиться подъ Царицыномъ; то мы разсмотримъ, 
сначала первыя дѣла Донцовъ, а за т імъ перейдемъ и къ опи-
санію посдѣднихъ. Мы не можемъ лишить себя удовольствия 
сказать несколько словъ и о прежней службѣ нѣкоторыхъ ко-
манднровъ этихъ полковъ, потому что біографіи ихъ весьма 
любопытны. 

Самымъ первымъ и вмѣстѣ блнстательнымъ началомъ дей
ствий донскихъ казаковъ противъ Пугачева служатъ военныя 
дѣла полковника Ильи Денисова. Жизнь этого храбраго стар
шины Войска Донскаго, принимавшаго деятельное участіе въ 
военныхъ событіяхъ своего времени, весьма мало известна; но 
то, что извѣстно о немъ, не подвержено никакому сомнѣпію. 
Вступивъ въ службу въ 1740 году, Илья Федорович/, Дени-
совъ, сначала находился въ шведской компаніи походнымъ 

5 
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есаулоаъ въ полку Сидора Себрякова. Отличная храбрость и 
ревностное исполненіс возложсиныхъ на него поручен ій, доста
вили ему чинъ войсковаго старшины. Во время прусской семи
летней войны, Денисовъ командуя доискпмъ полкомъ своими 
подвигами обратилъ на себя впюіаніе австріискаго начальства; 
императрица Марія Тереэія пожаловала его золотою медалью съ 
нертретомъея на золотой цѣпи. Когда, по кончшіѣ Императрицы 
Елисаветы Петровны, русскія войска перешли па сторону 
Пруссіи, и стали сражаться за нес съ прежними своими союз
никами австрийцами, два донскихъ полка Денисова и Колпакова 
состояли въ числѣ кавалеріи Фридриха Великаго. Замѣтинъ 
удалую храбрость Донцовъ въ бнтвахъ съ врагами, Фридрихъ 
благэдарилъ лично ихъ командировъ и даль шгг> похвальный 
свидетельства о службе ихъ за своею подписью. За подвиги въ 
эту компанію Денисовъ награжденъ былъ въ 1762 году Импе
ратрицею Екатериною золотою медалью на голубой ленте, и 
вскоре за темъ, не въ примѣръ прочнмъ, следующею привил-
легіею (39): ,,въ уважсніе особыхъ заслугь полковника Ильи 
Денисова, не командировать его въ дальнія службы, впредь до 
пожалованія его въ армейскіе полковники/* Такое лестное право 
естественно могло бы подать другому благовидный іюводъ къ 
устраненію себя отъ делъ службы. Но Дснисов7> не способенъ 
былъ къ этому. . . Едва только открылась въ 1767 году ту
рецкая компаиіл, какъ онъ немедленно подалъ гра<іу Панину 
челобитную—принять его на службу, и опрсдѣлснъ былъ съ 
полкомъ своимъ въ кориусъ генералъ-поручика Берга, действо
вавши! тогда въ Крыму. Тутъ Денисовъ (по собственному его 
выраженію) поступалъ противъ турка храбро и неупустительно, 
но, неизвестно почему, не награжденъ обещаннымъ чиномъ. 
За то въ это время онъ имелъ удовольствіе впдЬть семнадцати
летняя сына своего Аксона старшиною, единственно изъ ува-
жевія къ отличнымъ его (отца) заслугамъ. По окончаніи крым
ской компанін два года Денисовъ прожилъ дома, скучая отъ 
мирныхъ занятій. Уже ему исполнилось около 60 летъ, изъ 
коихъ 'большая половина проведена была въ бояхъ съ врагами; 



уже три сына его были полковниками, но жарь военный въ 
груди его еще не простылъ. Какъ только дошло на Донъ из-
вѣстіе о Пугачевѣ, Денисовъ опять не вытерпѣлъ, лодалъ прямо 
вь Государственную Военную Коллегію прошеніе: ,,послать его 
для искорененія изверга, злодѣя и самозванца Пугачева.'1 Вызовъ 
былъ принять охотно, потому что въ храбрыхъ людях'Ь тогда 
особенно нуждались. Высочайшимъ указомъ, 2 4 Февраля 1774 г., 
вслѣно было войсковой канцелярии командировать полковника 
Илью Денисова въ Самару съ 500 самыхъ лучшяхъ каэаковъ 
по его выбору. Обрадованный этимъ назначеніенъ, Денисовъ, 
вмѣстѣ съ старшпмъ сыномъ своимъ Михаиломъ, ноѣхалъ по 
всѣмъ верховымъ стапицамъ выбрать самыхъ храбрыхъ, испы-
танныхъ въ бояхъ каэаков'ь, въ чемъ и не затруднился долго. 
Въ началѣ марта Денисовъ съ набран нымъ полкомъ быстро 
двинулся изъ Пятіизбянской станицы въ Самару. Не застань 
тамъ князя Голицына, подъ начальство котораго ему должно 
было поступить, онъ отправился къ Оренбургу. Здѣсь, соеди
нившись съ войскомъ, онъ дѣйствовалъ отдѣльно, какъ парти
зань; ходилъ чрезъ Уральскія горы къ УФѢ, разбпвалъ незна
чительный злодѣііскія толпы, и на возвратномъ пути у пристани 
Стперледъ-Атаманской (Стерлитамацкой) неожиданно наткнулся 
на трехъ-тысячный корпусъ башкирцевъ. Hc теряя присутствія 
духа, Денисовъ бросился на нихъ съ казаками въ пики, раз-
билъ, загналъ въ рѣчку Бѣлую и потопилъ всѣхъ безъ остатка 
(такъ онъ самъ простодушно выражается въ своемъ доиссеніи). 
Зл это-то блистательное дѣло онъ пропзвсдсиь былъ, 3 1 де
кабря 1774 г., въ давно желанный имъ чннъ полковника огь 
арміи. Состоя въ корпусѣ князя Голицына, дѣйствовавшемъ 
около Оренбурга, Денисовъ не былъ въ числѣ защитников?» 
Казани, раээоренной Пугачевымъ, и даже, не смотря на свое 
ревностное желаніс, не имѣлъ кажется случая подраться съ 
самимъ самозванцемъ. IIo тѣмъ не мепѣс заслуги его въ унич
тожение Пугачевскаго бунта весьма важны. Преслѣдул Пуга
чева, перошедшаго Волгу, Денисовъ успѣлъ еще разбить нес
колько измѣнническнхъ партій, и особенно отличился въ дѣлѣ 
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при рѣчкѣ Иловлѣ близъ Царицына, гдѣ онъ, отряженный въ 
половинѣ августа генералъ-маіоромъ Мансуровым?» только съ 
50 казаками и старшиною Макаровыми панадт» на злодейскую 
толпу въ 733 челов., разбилъ ее на голову и, взявъ въиленъ 
живьемъ 363 человека, привелъ ихъ въ Царицынъ къ своему 
корпусному командиру. 

Действія полковника Ѳедора Кутейникова противъ Пугачева 
отличаются не столько счастливыми результатами, сколько 
своею необыкновенною отважностію» Его біограл>ія, богатая 
Фактами, можетъ служить прпмѣромъ казацкаго тсрнѣніл по 
службе. Будучи сыномъ заслуженнаго старшины, онъ провслъ 
25 лѣть въ действительной службе и съ честно участвовал?» 
въ десяти походахъ противъ непріятеля прежде, чемъ удостоился 
получить чинъ войсковаго есаула. Въ 1762 году Кутейниковъ, 
произведенный въ старшины, служилъ съ полкомъ сперва на 
границахъ Дона, затемъ въ Сибири и Иртышской линіи, а 
въ 1770 году походнымъ атаманомъ въ Астрахани. Въ эпоху, 
нами описываемую, Кутейниковъ командирован?» былъ вместе 
съ старшиною Грековымъ для прогнанія киргиэъ-кайсаковъ, 
раззорившигь некоторый казачьи хутора верхнихъ донскихъ 
станицъ. По прибытіи къ Царицыну, Кутейниковъ получилъ 
лрнказаніе отъ коменданта этой крепости Цыплстева перейти 
съ тысячнымъ полкомъ своимъ на луговую сторону Волги, где 
находились главные притоны этихъ разбойниковъ. Действительно, 
при вершинахъ речки Ахтубы, Кутейниковъ встретилъ нес
колько партій киргизъ-кайсаковъ, разбилъ ихъ и гнался за ними 
по теченію речки до Антиновской станицы волжскаго войска. 
Оттуда, не видя более враговъ, онъ поворотилъ было опять къ 
Царицыну; но едва только успѣлъ прибыть въ него, какъ Цы-
плетевъ велелъ двинуться ему съ полкомъ къ Селитренскому 
городку, на который, слышно было, напали также киргизы. 
IIa дороге Кутейниковъ соединился съ предводителемъ Калмы-
ковъ подполковникомъ княземъ Дундуковымъ. Весть о прибли-
женіи Пугачева къ Дмитріевску (Камышину) заставила ихъ 
обоихъ спешить на защиту этого города. Для полученія болѣѳ' 
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вѣрныхъ свѣдѣній о неиріятелѣ, Кутейниковъ отрядилъ впередъ 
есаула Гардѣева съ командою казаковъ, приказавъ ему всячески 
стараться достать языка (плѣннаго). Подлѣ Балыклеевской ста
ницы Гардѣевъ успѣлъ схватить 5 человѣкъ изъ тЛшы Пуга
чева (однаго яицкаго казака и четырехъ мужиковъ). Узнавъ отъ 
нлѣниыхъ о движеніи Пугачева, Дундуковъ и Кутейниковъ 
пошли впередъ и вечеромъ, 16 августа, встрѣтивъ его съ мно
гочисленною толпою на берегахъ рѣчки Пролейки, немедленно 
вступили въ сражеиіе. Калмыки, подъ предводительствомъ Дун-
дукова, сдѣлали сначала жаркое нападеніе на бунтовщиковъ, 
но отъ лервыхъ выстрѣловъ непріягельской артиллеріи обра
тились въ бѣгство назадъ. Преслѣдуя ихъ, конница Пугачева 
наткнулась на казаковъ, и послѣ кровопролитной стычки, въ 
свою очередь была опрокинута и гонима назадъ казаками до 
самыхъ пушекъ. Тутъ, видя невозможность противостоять 
превосходному въ силахъ непріяташ, Кутейниковъ припужденъ 
былъ съ полкомъ отступить,—чему весьма благопріятствовала 
наступившая темнота ночи. Пугачевъ не преслѣдовалъ казаковъ 
и расположился ночевать на полѣ; а Кутейниковъ и Дундуков'ь 
поспѣшили къ Царицыну. Въ этомъ сраженіи отбить былъ 
Кутейниковымъ у Пугачева бунчукъ, который, по предлоікенію 
князя Потемкина, хранился прежде въ Черкаскѣ въ войсковой 
канцелярии и вѣроятно истребленъ пожаромъ въ 178S году 
вмѣстѣ съ другими регаліями (40). 

Въ то время, какъ Кутейниковъ сражался съ Пугачевым?» 
при рѣчкѣ Пролейкѣ, полковникъ Лащилинъ поражал?» измѣ-
ническія партіи ьъ Воронежской губерніи, Изъ 30-лѣтнсн 
службы этого храбрлго донскаго старшины, проведенной боль
шею частію въ бояхъ съ врагами отечества, замѣтимъ только, 
что онъ служилъ въ прусской семнлѣтней и турецкой компа-
ніяхъ, и за отличіе въ первой изъ ни.ѵь пожалованъ былъ чи
ном?» генеральнаго есаула, а во время послѣдней компаиіи 
Лащилинъ, командуя нятисотнымъ полкомъ, взялъ приступом?» 
и сжегъ, по нриказанію главнокомандующаго графа Румянцева, 
укрѣпленное турецкое мѣстечко Дубосары на Днѣстрѣ, 19 ав-
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густа 1769 года. Этотъ смѣлыіі поступок?» едва было не стоил и 
жизни Лищилииу. При обратной переиравѣ чрезъ Днѣстрь, 
онъ окруженъ былъ многочисленным-!» скопищем?» татар?» и 
раненъ въ* грудь пулею, однакожъ казаки отстояли своего ко
мандира.—Въ началѣ августа 1774 г м старшина этотъ вызішіъ 
былъ съ полкомъ своимъ, (какъ замѣчено выше), для защиты 
города Ломова отъ нашестнік бунтовщиков?». Лащилинъ испол-
нилъ свое иорученіс съ успѣхом?» и на голову разбилъ двѣ 
пугачевскія толпы въ Борисоглѣбскомъ уѣздѣ, чѣм?» обезопл: 
силъ Воронежскую губсрнію отъ возмущепія крестьян?». (41) 

Говоря об?» отдѣльныѵь дѣйствіяхъ Донцовъ противъ Нуга-
чев:і и его сообщниковъ, нельзя наконец?» не упомянуть о треѵь 
эаслуженныхъ доисіспхъ полковникахъ Иванѣ и Матвеѣ Пла-
товьіхъ и Петрѣ Ребриковѣ. 

Платовъ (отец?» незабвенного гра«і>а М. И. Платова), отличив-
шійся своими подвигами въ семилѣтнюю и конфедератскую 
войны, въ 1774 г. служилъ в?> Москвѣ, Когда мятежники 
приближались к?» Казани, то для защиты ея изъ полка Пла
това, по пршсазанію начальства, командировав был?» есаулъ 
Стрюковъ съ сотнею казаковъ. При взятіи Пугачевымъ Казани, 
Стрюіговъ, находясь въ корпусѣ генералъ-маіора Потемкина, 
оказалъ отличную храбрость противъ неприятеля, отбивъ у него 
при выл^зкѣ изъ крѣіюсти мѣдную пушку; за что иолучилъ 
золотую медаль на шею и чинъ полковника. Когда Пугачевъ, 
переправившись чрезъ Волгу, бродилъ нѣсколько дней по Ни
жегородской губерніи, намѣрсваясь, какъ нѣкоторые думами, 
идти на Москву,—въ то время Платовъ съ полкомъ своимъ 
закрывалъ самыл опасныя мѣста въ окрестностяхъ столицы (по 
трактамъ, Коломенскому, Касимовскому и Бладимірскому) отъ 
нечаянного натдеиія бунтовщнковъ. Послѣ разбитія Пугачева, 
въ 1775 л 1776 годахъ на долю обоихъ Платовыхъ (отца 
и сына, ирибывшаго съ Кубани) досталось очищать Мо
сковскую и другія блнжнія губерніи отъ множества разбойни-
ческихъ партііі, образовавшихся изъ остатковъ пугачевской 
толпы,—что они и исполнили съ блистательнымъ усиѣхомъ. 
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Совершенное истребленіе разбойническихъ шаскъ, совершавшихъ 
грабительства, раззоренія и убійства въ уѣздахъ Муромскомъ, Пе-
ряславскомъ, Рязанскомъ, Касимовскомъ, Алаторскомъ, Вологод
скому Пошехонскохъ и Галецкомъ; разбитіе и взятіс въ плѣнъ 
главнаго атамана ихъ Румянчихина, прсдставленіе въ Москву 
двухъотнятыхъпушекъиболѣе 500плѣнкыхъ разбойниковъ, и 
доставленіе чрезъ то жителямъ спокойствія и безопасности,—все 
это было дѣломъ Платовыхъ. Императрица наградила ихъ за 
эти подвиги золотыми медалями и чиномъ преміеръ-иаіора. 

Сотрудникомъ и сотоваршцемъ Платовыхъ былъ старшина 
Ребриковъ. Въ продолжсніи Пугачевскаго бунта онъ находился 
въ Москвѣ, и вмѣстѣ съ Платовымъ, (отцомъ) весьма много 
содѣйствовалъ къ упичтожепію измѣшгическихъ иартііі. Въ конпѣ 
1775 года Рсбрпковъ уволепъ былъ съ полкомъ домой; но па 
дорогѣ 25 сентября неожиданно получилъ чрезъ яарочнаго при-
казъ князя Потемкина спѣшить, какъ можно скорЬе, къ Ниж
нему Ломову для истребления появившейся тамъ сильной разбой
нической шайки, предводимой какимъ-то Зубакинымъ, (называв
шимся полгсовпикомъ Пугачева). По этому случаю Ребриковъ 
быстро обратился назадъ къ Ломову, наналъ на мятежниковъ 
и однимъ нораженіемъ подлѣ этого города совершенно уничто
ж и л ихъ, водворилъ спокойствіе и тишину въ цѣломъ уѣздѣ. fl2i 

Замѣтимъ вообще, что хотя отдѣлыіыя дѣйствія донскихъ 
полковъ противъ пугачевскихъ партій были блистательны, 
хотя этими дѣйствіями очищены были отъ злолѣсвъ, какъ видно 
изъ приведепныхъ свидетельств?., две губсрніи Московская и 
Воронежская и ианесепъ сильный удар?» башкирцам?», важиѣп-
шимъ помощниках?» Пугачева, однакожъ, не смотря на то, 
дѣйствія эти не имели болыдаго вліяаія на силу самаго Пу
гачева, котораго войско, после перехода его чрезъ Волгу, не
обыкновенно умножалось съ каждммъ дпемь, по мѣрѣ его 
успѣховъ. Для сокрушенія этой значительной силы, возросшей 
до 20,000 чел., нужен?» былъ ударь силыіѣйшш иерпмуь. 
Ударь этотъ нанесеііъ былъ ему дсискими полковниками, 
успѣвшими соединиться па Царицынской лияіи. 
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Царицынскою линіею назывался почтовый трактъ, идущій съ 
Дона отъ Донской крѣпости, (бывшей подлѣ Качалинской ста
ницы) чрезъ Царицынъ до Астрахани. Въ давнее время, когда 
почтовое устройство въ Россіи было далеко не въ такомъ 
состояніи, въ какомъ оно находится теперь, почтовая гоньба 
на этой линіи отправлялась большею частію тамошними жите
лями. Но въ 1752 году Государственною Военною Коллегіею 
положено было Царицынскую линію, равно какъ и примыкаю-
щій къ ней Саратовскій трактъ, содержать Войску Донскому, 
для чего назначено посылать на ту линію въ лѣтнее время по 
1200, а зимою по 800 челов. съ надлежащею перемѣною, вме
няя казакамъ эту командировку за службу. Съ тѣхъ поръ 
Донцы отправляли почтовую гоньбу по этимъ трактамъ, состоя 
подъ главнымъ качальствомъ походныхъ атамановъ, иаряжае-
мыхъ изъ самыхъ заслуженныхъ старшинъ Войска Донскаго. 

Въ 1774 году, во время приближенія Пугачева къ Саратову, 
походнымъ атаманомъ на Царицынскую линію командировать 
былъ полковникъ Василій ПерФиловъ, на смѣну бывшаго тамъ 
прежде полковника Янова, съ полкомъ изъ 600 донскихъ каза
ковъ. Прибывъ 8 августа въ Донскую крѣпость, ПерФи/.овъ 
получилъ отъ Цьшлетева приказаніе слѣдовать со всею коман
дою къ городу Царицыну, куда онъ тотчасъ же двинулся, и 
по пріѣздѣ, остановившись въ предмѣстіи этой крѣности, при
готовился къ отраженію Пугачева. 

Въ слѣдъ за ПерФиловьшъ прибылъ къ Царицыну полковникъ 
Маньковъ съ своимътысячнымъ полкомъ. Вовремя слѣдованія сво
его изъ Пятіизбянской станицы въ Качалинскую, Маньковъ иой-
малъ двухъ казаковъ волжскаго войска, посланныхъ Пугачевымъ 
съ возмутительными грамотами на Донъ, и одного изъ нихъ Чер
никова отослалъ въ Черкаскъ, а другаго въ Ц ірицынъ къ 
коменданту этой крѣпости. Затѣмъ Маньковъ рѣшился на 
дальнѣйшій походъ къ Дубовкѣ. 18 августа, не доходя 11 
верстъ до этого посада, онъ узналъ, что Пугачевъ уже встушілъ 
туда; почему онъ остановился и началъ тревожить непріятеля: 
ловилъ изъ толпы его бунтовщиковъ, отсылалъ ихъ немедленно 
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въ Царицынъ, и такимъ образомъ два дня держался противъ 
Пугачева до послѣдней крайности, не смотря на всѣ убіжденія 
Царицынскаго коменданта, звавшаго его въ крѣпость. Вотъ что 
нисалъ Цыплетевъ къ Манькову, 19 августа: ,,Рапортъ вашъ 
„и при ономъ присланныхъ закарауломъ пойманныхъ изъ толпы 
„злодѣйской четырехъ злодѣевъ я сего дня получилъ, за который 
„вашъ тщательный трудъ и неусыпное стараніе столько дово-
„ленъ, что изъяснить не могу, за что по отмѣннымъ вашим?» 
,,храбрымъ поступкамъ и заслугамъ, не сочтя с?» другими, по 
„особливой рекомендации безъ награѵкденія не останетесь, и при 
,,томъ покорно васъ прошу всѣмп мѣрамп стараться таковыхъ 
,,злодѣевъ изыскивая ловить и отсылать ко мнѣ. Когда жь зло-
„дѣй возметъ свое движеніе, то не вдаваясь въ опасность, от
ступать, оставляя позади себя присмотръ." 

20 августа, еще до свѣта, Пугачевъ двинулся изъДубовки 
къ Царицыну. Тутъ Маньковъ, уступая превосходной силѣнепрія-
теля, началъ отступать и въ полдень вошелъ въ крѣпость, ку
да не много ранѣе успѣли прибыть также Дундуковъ и Ку
тейниковъ съ рѣчки Пролейки, а съ Дона полковники: Василій 
Грековъ, Григорій Паздѣевъ, Афанасій Поповъ, Карпъ и Миха
илъ Денисовы съ своими полками, не имѣвшими впрочем?» 
полнаго состава. Пугачевъ подошелъ къ Царицыну въ тот?» 
лее день вечеромъ, и, остановившись со стороны линіи, открыл?» 
было сначала жестокую канонаду по крѣпости; но видя, что 
осажденные отвѣчаютъ ему тѣмъ же самымъ, онъ отложил?» 
свое намѣреніе до слѣдующаго дня и расположился ночевать 
на берегахъ р. Мечетной, въ 10 верстахъ от?» Царицына. Во 
время отступления его, полковники Кутейниковъ и Грековъ 
сдѣлали вылазку изъ крѣпости. Сраженіе открылось предъ 
самым?» захождеиіемъ солнца. Кутейниковъ первый съ полком?» 
своимъ стремительно атаковалъ конницу Пугачева, но въ са
момъ пылу битвы онъ былъ тяжело ранепъ и въ скорости 
взять въ плѣнъ. IIe управляемые болѣе начальником?», казаки 
смѣшались, нлчали отступать, и въ общемъ разстройствѣ четы
реста изъ нихъ отрѣзаны были Пугачевым?», быстро преслѣдо-
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вавшимъ бѣгущихъ. Но вдругъ, въ ту рѣшитсльную мкниту, 
когда все казалось логлбшимъ, являетсл съ полкомъ своимъ 
храбрый полковникъ Варламъ Денисовъ (только что ирибыв-
шій съ Дона) бросается съ казаками впередъ, опрокидывает?» и 
гонитъ непріятеля до пушекъ, а между тЬмъ есаулъ Гардѣевъ, 
заступивъ мѣсто Кутейникова, успѣваетъ возстановпть въ полку 
нарушенный порядок?». Бой длился однакожъ не долго. Силь
ное дѣйствіе артиллеріи Пугачева заставило казаковъ отступить, 
подъ прикрытіемъ наступившей ночи. (43.) 

Гѣшась—во что бы то пи стало —взять Царицынъ, Пугачев?» 
на слѣдующій день, 21 августа, утромъ подоціелъ опять к?» 
стѣнамъ этой крѣпости, съ противоположной стороны (от?» 
Волги), производя жесточайшую пальбу изъ пушекъ. Тут?» про
тивъ него выступили изъ крѣпости опять Донцы, но уже в?» 
несравненно болынемъ числѣ противъ прежняго. Всѣ донскіс 
полки, бывшіе въ Царицынѣ (кромѣ Попова и Грекова), подъ 
предводительствомъ храбраго своего атамана ПерФилова, рѣши-
лись сразиться здѣсь съ сильнѣйшими вь пятеро войсками 
Пугачева, имѣвшаго не менѣе 1500 ч. регулярной пѣхоты и 
25 пушекъ. Полкомъ Кутейникова командовалъ есаулъ Гардѣев?». 
Бой былъ кровопролитный. Пугачевъ потерпѣлъ здѣсь въ первый 
равъ пораженіе отъ Донцовъ. Видя непоколебимую стойкость 
ихъ и слыша о приближепіи Михельсона, онъ принужденъ 
былъ поспѣшно отступить, потерявъ значекъ и множество 
плѣнныхъ. Царицынъ былъ спасснъ Донцами. (44) 

Послѣ царицынскаго пораженія, Пугачевъ казалось совер
шенно потерялъ прежнюю быстроту и дѣятельность. Какъ бы 
предвидя свою близкую гибель, онъ старался преступными 
удовольствіями заглушить свою совѣсть, мало по видимому, 
заботясь о послѣдствіяхъ для него неизбѣжныхъ. Утомленный 
недавними битвами, онъ отдыхалъ в?» Сарептѣ цѣлые сутки 
безъ всякой заботы о томъ, что Михелъсонъ находится отъ него 
съ войскомъ на рлзстояиіи только одного перехода. Безпечность 
ускорила его гибель. 

Михелъсонъ и нодпотковники граФъ Меллинъ и Муфель съ 



своими отрядами прибыли 22 числа въ Ц ірицынъ, и вскорЬ 
соединясь надорогѣ съ донскими полками, быстро преслѣдовали 
Пугачева. 24 августа вечеромъ, весь корпусъ, постунившій 
подъ начальство Михельсоиа, близко подошелъ къ непріятелю 
остановившемуся на бзрегу Волги у Сальникова завода, подлѣ 
дороги, идущей въ Черный Яръ. Опытный полководецъ ночью 
успѣлъ обойти съ войскомъ безнечнаго и неготоваго къ бою 
врага, не бывъ пмъ даже замѣченнымъ. Михсльсонъ занялъ 
выгодную позицію противъ Пугачева возлѣ моста, чрезъ который 
должны были переходить бунтовщики, и тамъ выстроить свои 
баттареи и войско. На обоихъ крылахъ его расположена была 
конница такимъ образомъ: на правомъ, которымъ і;омаидовалъ 
Меллпнъ, стояли донской полкъ Псрфилова съ чугуевскимь 
нолком'ь, на лѣвомъ, подъ командою Муфеля, регулярная кава-
лерія и донскіс полки: Манькова, Паздѣева, Грекова, Попова, 
ІСарпа, Варлама и Михаила Денисовых?.. 25 августа, утромъ, 
чуть только блеснула заря, Михсльсонъ открылъ сильную ка
нонаду по пепріятслю. Встревоженный внезапнычъ нанадеиісмь 
и не прпготовясь хорошо кь оборонѣ, Пугачоаъ напрасно 
старался противопоставить свои баттареи противнику; выстроен-
ныя на-скоро орудія его не могли хорошо дѣйствовать, и вскорѣ 
иодбитыл мѣткшш выстрѣлами, принуждены замолчать. Видя 
неудачу и жел.ія сохранить награбленныя сокровища, Пугачевъ 
наскоро СФормировалъ изъ своей пѣхоты два каре, въ средину 
которыхъ поставить обоз'ь и* велѣлъ двинуться имъ тотчасъ на 
Фланги, а самъ съ конницею въ тоже время устремился прямо 
на центръ, съ намѣреніемъ прорвать пѣхоту Михельсона. Од
накожъ и это наступательное двнженіо не имѣло никакого 
успѣха. Едва, только конница Пугачева опередила п Ьхоту, какъ 
всѣ казачьи полки разомъ ринулись на послѣдшою съ неимо-
вѣрною быстротою: мгновенно Фасы каре были разорваны, и 
„вся пѣхота такт» скоро уничтожена Донцами, что пѣхота съ 
нашей стороны нсимѣла уже здѣсь никакого дѣла,' Оставалась 
только одна конница самозванца, у ж е разстронная батальнымъ 
огнемъ Михельсона. Быстро перейдя съ нею черезъ моста подъ 
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пушечными выстрелами, Пугачевъ вдругъ остановился, сталъ 
удерживать бѣгущихъ и оказалъ здѣсь отчаянное сопротивленіе 
двинувшимся на него войскамъ; но храбрость Донцовъ и здѣсь 
восторжествовала надъ злодѣемъ. ІІослѣ четырех?»—часоваго 
кровоиролитнаго сраженія онъ былъ разбптъ, преследуем?. 
Донцами более 40 верстъ но берегу Волги, и едва могъ спа
стись съ несколькими десятками своихъ последователен скорою 
переправою на другой берегъ въ рыбачьихъ лодкахъ. Там?», 
ус [ алый и измученный, Пугачев?» провелъ ночь въ тревожномъ 
волненіп на берегу р. Ахтубы, въ 15 верстахъ отъ Волги. (45) 

Побѣда была решительная и окончательная. „Бунтовщиков*!, 
убито 3000, въ плѣнъ взято 7000, пушекъ отбито 25." Бога
тейшая добыча досталась побѣдителлмъ. На долю Донцовъ при
пало 18 пудов?» серебрянпой посуды, много денегъ, разных?» 
сортовъ платья, соболей, куницъ и лисьихъ мѣховъ, сукон?» и 
матерій парчевыхъ и шелковыхъ, 527 лошадей и 64 вола. 
Еще болѣс досталось на долю солдатъ Мкхельсона. 

Всѣ донскіе полковые командиры отличились в?» этомъ сра-
женіи; аттестуя ихъ Михеяьсонъ, подобно Цыплетеву, казалось 
не находилъ словъ для в^раженія своей признательности и 
похвалъ храбрости, ими оказанной. Но въ особенности просла-
вилъ себя тутъ храбрый Варламъ Денисовъ, который въ самомъ 
пылу битвы сильнымъ ударомъ своего полка, опрокинулъ нс-
пріятельскую конницу; при чемъ %замѣтивъ самаго Пугачева, 
бросился на него съ двумя казаками и 40 верстъ скакадъ за 
бѣгущимъ самозванцемъ; одна только быстрота лошади спасла 
Пугачева. Аттестатъ Муфеля и особенно письмо къ Денисову 
Михельсоиа, писанное чрезъ двѣ недѣли лослѣ сраженія 
(9 Сентября), вполне подтверждають сказанное нами. Пред-
ставляемъ здѣсь замечательное письмо это оті слова до слова: 

„Государь мой Варламъ Ивановичъ! 

„Пвсьно ваше нолучилъ. О болезни вашей искренно сожалею. 
„Ежели оная не иозволяетъ вамъ остаться при дсташементѣ 
„г. подполковника Муфеля, то н<с,<Фгьѣздъ вашъ въ домъ съ 



„8 чсловѣками соглашаюсь, сожалея притомъ, что деташементъ 
,,г. подполковника лишится столь храбраго воина, каковой вы. 
,,Верь мнѣ другъ сердечной, что я но оставила ваши услуги, 
„ваше усердіе и вашу отличность представить къ Его Сіятель-
„ству граФу Петру Ивановичу Панину, какъ нашему главному 
,.начальнику, а сіе будетт* донесено Ея Императорскому Вели-
„честву нашей Всемилостивѣйшен Государыне, которая васъ 
„безъ награжденія не оставитъ. Прочія ваши войска отпустить 
„не могу, ибо деташемеитъ подполковника Муфеля по обстоя-
„тельствамъ вышелъ изъ команды моей въ команду г. генералъ-
„маіора и кавалера Мансурова. Впрочемъ съ почтеніемъ, при 
,,засвидетельствовали моего усердія г. полковнику Висплію 
,,Ивановичу Манькову, пребываю 

,,Вамъ государя моего 

„вѣрный слуга 

,.Иванъ Михельсонъ." 
ГраФЪ Панинъ действительно доложилъ представленіе Михел^-

сона о Донцахъ Императрице и самъ ходатайствовалъ о па-
гражденіи за подвиги, ими совершенные. Кроме того онъ ири-
слалъ на Донъ похвальное свидетельство всеэіъ казачьим?» пол-
камъ, которые служили подъ его начальствомъ въ турецкую 
компанію и во время Пугачевскаго бунта Вотъ что. между 
прочимъ, въ немъ содержится: „я нижеподписавшійсл войск?» 
,,Ея Императорскаго Величества полный генерал?» и к:шалеръ 
„дплъ сей одобрительной и похвальной лисп. Войска Донского 
,,темъ лолкамъ и командирамъ, кои подъ мопмъ предводитель-
„ствомъ победоноснаго Ея Императорскаго Величества оружія 
„находились во второй арміи подъ главнымъ начальствомъ сего 
„войска походпаго атамана Грекова, (46) въ двухъ компаніяхъ 
„противу турокъ въ мииувшемъ 1769 и 1770 годахъ, и ко-
„торыя были, какъ отряженными ко усмиренію народнаго гоеу-
,,дарственнымъ злодесмъ Пугачевымъ возмущенія, такъ по при-
„ближенію онаго къ Царицыну сами въ прѳслѣдующимъ сего 
„злодея отъ меня войскамъ явились,- свидетельствуя, чтооныя 
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„Донскія войска и ихъ начальники при обоихъ тѣхъ моихь 
„предводнтельетвахъ отправляли должность службы своей съ 
„особливо -похвальными къ Ея Императорскому Величеству вѣр-
.,ностіго, усердіемъ, мужествомъ и съ неутомленными трудами.'1 

„ГраФЪ Петръ Паиинъ." 
гГакое свидетельство славнаго мужа было принято Импера

трицею въ уваженіе. Она осыпала Донгь наградами. Всѣ пол
ковые командиры, участвовашіе въ уничтожепіи Пугачевскаго 
бунта, были пожалованы въирсміеръ—маіорскіе чины, а поход
ный атаманъ Перфмловъ и ТИМОФСЙ Грековъ въ подполковники 
арміи; нѣкоторымъ сверхъ того даны золотыя медали; 22 есаула 
147) получили за храбрость серебренныя вызолоченныя сабли, 
украаіенныя вензелемъ Императрицы. Недовольствуясь этимъ, 
Государыня тотчасъ при извѣстіи объ окончательномъ разбитіи 
Пугачева повелѣла Потемкину изъявить Ея Высочайшее благо-
воленіе всему Войску Донскому, обѣщаясь, ,,похвальную рев
ность, храбрые и усерднѣйшіе подвиги казаковъ, оказанные при 
пораженіи Пугачева, не оставить безъ праведнаго своего матер-
нлго къ нимъ воздаянія." Мы увидинъ, что Императрица въ 
милостяхъ іл> Дону превзошла свои обѣщанія. 

ГЛАВА VIL 
ПРЕСЛѢДОВАНІЕ, ДОИМКА И КАЗНЬ ПУГАЧЕВА* 

ЦАРОКІЯ МИЛОСТИ ЗА ЗАСЛУГИ ДОНЦОВЪ. 

Рѣшительнымъ пораженіемъ пугачевскихъ скбпшцъ на бере-
гахъ Волги былъ почти совершенно уничтоженъ страшный 
бунтъ, волновавшій около года всю восточную половину Госсіи; 
но главный бунтовщикъ еще оставался въ живыхъ, а жизнь 
его, подобно нскрѣ, могла при первомъ удобномъ случаѣ воз
родить опять ужасный пожаръ въ народѣ. Поэтому, для окон
чательная успокоснія государства, необходимо было уничто
жить эту преступную жизнь, и тѣмъ удовлетворить правосудію. 



— 79 — 

После разбитія Пугачева при Сальниковом?» заводе, у него 
почти не оставалось никаких?» средств?» къ скорому усиленію 
себя: собранная имъ чернь ясно уже предвидѣла его гибель
ный конецъ, и потому разбежалась в?» разныя стороны; только 
300 яицкихъ казаковъ, спасшихся отъ пораженія, рѣшились 
разделить участь самозванца. Пугачева преследовали со всех?* 
сторонъ многочисленные отряды Голицына, Мансурова, Михель-
сона, Меллина и Дундуков І . При всемъ томъ трудно было 
поймать этого преступника въ пространной степи Заволжской; 
ибо движенія Пугачева были столь быстры и лепредвидимы, 
что часто не было средствъ его преследовать. (48) Исполнить 
это дело могли только казаки, постлгавшіе все уловки и хит
рость Пугачева въ двпжспіяхъ. Действительно, подвнгъ этот?» 
былъ совершенъ, по воле правительств:), донским?» подполков
ником?» Алексеем ь Иловайским?» с?» донскими и частію яиц-
кими казаками. 

Біограия этого замечательпаго донскаго старшины, играв-
inarQ, какъ увидимъ, скоро после этого событія самую блиста
тельную роль въ Войске Допскомъ, къ сожаленію, нам?» мало 
известна. Знаемъ только, что Алексей Ивановичъ Илопайскій, 
служилъ сначала съ честію въ прусской семплетній компанін, 
а въ открывшейся вследъ за тѣмъ турецкой, будучи уже 
полковникомъ, съ полкомъ своимъ 18 іюля 177() г., при р. 
Кагулѣ (за 2 дня до знаменитой Катульской битвы) сразился въ 
виду всей арміи, какъ на турнире, съ лучшими наездниками 
турецкими (спагами), разбилъ ихъ, и едва было не поймал?» 
самаго визиря при этомъ случае. (-IiJ) Сътѣхъпоръ имя Ило-
вайскаго сделалась известнымъ не только Гумянцсву, Потем
кину, но и самой Императрице. 

Въ начале августа 1774 года Иловайскій, избранный Потем-
кинымъ, долженъ былъ, по Высочайшему новеленію, немедленно 
собрать со всехъ донскихъ станицъ 1000 казаковъ и „съ край
нею лоспешностію следовать противъ Пугачева," лрлилижав-
шагося въ то время къ Воронежской губерніп. Наказный ата
манъ Сулинъ, получивъ это повеленіс 12 августа, тотчасъ же 
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прсдписалъ всѣмъ станичнымъ атаманамъ нарядить изъ каж
дой станицы извѣстное число казаковъ въ тысячный полкъ 
Иловайскаго, и вмѣстѣ съ тѣмъ, для скорѣйшаго исполненія 
этого дѣла, даль знать походному атаману Луковкину (за не
сколько дней предъ симъ отправленному на Медвѣдицу) немед
ленно отдѣлить, если можно 800 человѣкъ изъ своей полторы— 
тысячной команды для Иловайскаго. 

Иловайскій выѣхалъ изъ Черкаска 15 августа. Въ Вешенской 
гтаницѣ онъ узналъ, 18 августа, отъ посланнаго въ Черкаскъ 
иарочнымъ казака Козлова, что Луковкинъ не успѣлъ еще со
брать своей полторы—тысячной команды; что двѣ толпы Пуга
чева приблизились къ Березовской станицѣ, разбили неооль 
июй отрядъ старшины Кульбакова, умертвили начальника от
ряда есаула Каменнова, и аттаковали станицу. Это извѣстіе 
ускорило походъ Иловайскаго. Онъ отправился ночью чрезъ 
Елань на Медвѣдицу и, 21 августа, соединился съ Луковкинымъ, 
успѣвшимъ уже два раза поразить измѣнниковъ. Но, вмѣсто 
назначенныхъ для него 800 челов., онъ могъ выбрать изъ ко
манды Луковкина только 400 казаковъ, да и то большею ча
стно престарѣлыхъ и малолѣтковъ. 

Съ этою командою Иловайскій двинулся было сначала къ 
Воронежу, но, 23 августа, получивъ на р . Поникѣ извѣстіе, 
что Пугачевъ находился подъ Царицынымъ, Иловайскій не 
счелъ нужнымъ идти далѣе къ Воронежу, куда онъ былъ ко
мандировать. Вопреки предписанію, онъ рѣшился слѣдовать къ 
Царицыну, угрожаемому самозваицемъ. 25 августа, прибли-
жившись къ Грачевской крѣпости, Иловайскій узналъ отъ пе
редовой своей команды, что за Царицынскою линіею находится 
одна злодѣйская партія, состоящая изъ 400 человѣкъ. Ни мало 
не медля, Иловайскій (вмѣстѣ съ Луковкинымъ) погнался за 
этою партіею и, напавъ на нее близь рѣчки Мечетной, разбилъ 
на голову. Одинъ только пугачевскій полковникъ съ малымъ 
числомъ людей спасся отъ пораженія, но и за нимъ казаки 
гнались до устьи р. Сарпы. 106 челов. взято въ плѣнъ; про-
чіе переколоты. 



IIa другой день, 26 августа, Иловайскій прибыль въ Цари
цынъ. Представляя коменданту этой крѣпости плѣнныхъ, Ило
вайские просилъ его дозволить ему принять въ свою команду 
иолкъ взлтаго въ плѣнъ Пугачевымъ полковника Кутейникова и 
оставшихся въ крѣпости казаковъ полка Грекова, для уком-
плектовішія его полнымъ тыелчнымъ числомъ казаковъ, ибо въ 
полку его, какъ замѣчеио выше, состояло только 400 человѣкъ. 
Въ тотъ же день Цыплетевъ отвѣчалт> Иловайскому, между 
прочнмъ, слѣдующее: 

„На рапортъ вашего высокоблагородія, поданный ко миѣ 
„сего числа, совѣтую, собравъ весь свой полкъ, и присовокупи 
.,къ нему л требуемыхъ отъ меня г. полковника Кутейни-
,,кова казаковъ, слѣдовать немедленно къ г. полковнику Mn-
„хельсону, и если на трактѣ вашемъ увѣдаете, что злодѣа по-
„шелъза Волгу, какъ возможно старайтесь туда переправиться, 
,,и аа тѣмъ отдаю вамъ честь за всѣ ваши храбрые и ока» 
,,занпые здѣсь поступки, за искорененіе злодѣйской толпы, о 
„чемъ буду H писать какъ къ Ея Императорскому Величеству 
,,милосердной нашей государынѣ, такъ и во всѣ главный наши 
„правительства. Грекова жт, полку казаковъ, какъ я имѣю не 
,,малое число ллѣнныхъ, по малости здѣшняго гарнизона (50), 
„отпустить способу нѣтъ, а желаю счастливаго успѣха съ имѣ-
„ющимсл у васъ полкомъ, въ чемъ на васъ и полагаюсь." 

Усиливъ свой полкъ вновь принятыми казаками н запасшись 
отъ Царицынской комендантской канцелярии провіантомъ, по-
рохомъ и свинцомъ, Илова скін пошелъ вннзъ по Волгѣ для 
соединенія съ Михельсономъ; но на другой день, 27 августа, 
на дорогѣ услышалъ, что Пугачев?, совершенно разбить наши
ми войсками и скрылся за Волгу съ малымъ числомъ своихъ 
послѣдователей. Вѣсть эта заставила Иловайскаго обратиться 
назадъ. 28 августа онъ иолучилъ отъ Цыплетева вторичное 
приказаніе—„переправиться въ Царицынѣ (чрезъ Волгу) иучн» 
„пить яадъ Пугачевымъ лоиск-ь, подаваясь на низъ рѣки 
„Волги; обнять отрядами въ глубь степи верстъ на 100, при
сматривать накрепко, не давъ шігдѣ прокрасться, продолжать 
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,,походъ за Волгою за Черный Яръ, гдѣ можно наведываться 
„отъ случающихся языковъ и приложить стараніе свое злодея 
„поймать. Какъ поймаете злодѣя—прибавилъ Цыплетсвъ,—то 
„щастье ваше будетъ зависить отъ Всепысочайшаго Ея 
,,Императорскаго Величества благоволенія." 

Лишь только Иловайскій, по этому приказанію, успѣлъ перепра
виться чрезъ Волгу, какъ прибывшій въ тотъ же день въ Цари-
иыиъ генералъ-маіоръ Мансуровъ нрпслалъ. къ нему въ нодкрѣп-
лсніеяицкаго старшину Бородина съ командою яицкихъ казаковъ, 
предписывая: „соединиться съ Бородннымъ и истребить элодѣи; 
,.ежели можно достать жнваго, буде же не удасться, убить." 

И такъ Иловайскому продстоялъ весьма важный подкигъ— 
поймать или истребить самозванца, въ течеяіи года колебавшаго 
государствомъ, разорившаго много городовъ, крѣпостей и селъ, 
и пролившаго много крови невинныхъ согражданъ. Важенъ, но 
вмѣстѣ и труденъ былъ подвигъ Иловайскаго. Предъ глазами 
его растилалась обширная песчаная степь, гдѣ нѣтъ ни лѣса, 
ни воды, гдѣ кочуютъ только разбойническія шайки киргизовъ, 
и „гдѣ днемъ должно направлять путь свой по солнцу, а ночью 
по звѣздаиъ." Разобщенный съ другими отрядами, слѣдуя по 
пятамъ за Пугачевымъ, имѣвшимъ у себя 300 казаковъ, ко-
торымъ отчаяніе могло придать новыя силы; окруженный со 
всѣхъ сторонъ киргизами, стоявшими за Пугачева,—сколько 
разъ Иловайскій на пути своемъ подвергался опасности быть 
разбитымъ, не получивъ обѣщаннаго ему счастія! (51) Труд
ность этого дѣла не была скрыта отъ Иловайскаго. Вотъ что 
писалъ къ нему Мансуровъ 30 авг.: ,,какъ вы находитесь въ 
„экспеднціи всеконечнаго истребленія злодѣйской толпы, то 
,.ежели вы действительно увѣрены будете, что въ той шайкѣ 
, самъ воръ Пугачевъ находится, то презрите всѣ трудности, 
„безводныя и безкормныя степи; если они туда обратятся пре
следовать оныхъ до крайности и истребить, какъ вамъ въ 
„данномъ отъ меня вчерапшяго числа ордере предписано. Я 
,,слыша здесь о вашихъ достоинствахъ, надеюсь получить по-
„тому и успеховъ хорошихъ." 
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Два дня Иловайскій и Бородинъ проследовали по слѣдамъ 
(сакмѣ) Пугачева, но на третій, 31 августа, принуждены были 
остановиться для отдыха. Лошади нѣкоторыхъ казаковъ такъ 
устали отъ скорой ѣзды и худаго корма, что не могли продол
жать далѣе похода. Взятый изъ Царицына провіантъ весь истре-
бленъ; Иловайскій принужденъ былъ послать за нимъ въ 
Дмитріевскъ. Оказались трудности, на который прежде пе 
расчитывали. За хорошею погодою наступили вдругъ холодные 
и пасмурные сентябрскіе дни. Дожди, сначала слабьте, вскорѣ 
стали очень сильны, такъ что отъ воды нельзя было разобрать 
конских?» слѣдовъ. Казаки, не имѣя у себя зимняго платья и 
терпя недостатокъ въ пищи, дрогли и заболѣвали, будучи не 
въ состояиіи вынесть этого труднаго похода, ибо многіе изъ 
нихъ, (какъ сказано выше) были престарѣлые и малолѣтки. 

Между тѣмъ Пугачев?» слѣдовалъ вверхъ по берегу Волги 
съ необыкновенною быстротою, забирая въ каждом?» селеніи 
провіаит?» и переменяя лошадей. Зная однакожъ, что ему не 
уйти отъ многочислениыхъ преследователей, окружавшихъ его 
со всехъ сторонъ, онъ для спасенія своего прибегалъ къ хит
рости, ему свойственной; еще съ самаго начала своего бегства 
онъ принялъ методу, идя по берегу Волги, делать безпрестанно 
малыми отрядами своей яартіи ложные следы въ степь къ Ел-
тонскому озеру. Хитрость эта удалась, какъ нельзя лучше. 
Гиапшіеся за нимъ отряды, думая по этимъ сакмамъ напасть 
на изменниковъ, часто сбивались, блуждали безъ успеха по 
степи и, измучившись безплодными поисками, принуждены были 
возвращаться назадъ по своимъ же следамъ. Такою уловкою 
Пугачевъ едва было не отделался отъ Иловайскаго, ближе 
всехъ его преследовавшая. 29 августа, ночевавши в?» городке 
Заплавномъ (недалеко отъ Дубовки), Пугачевъ какъ то нро-
слышалъ, что за нимъ близко гонятся казаки. Видя неизбежную 
гибель, онъ тотчас?» приказал?» 50 челов. броситься прямо въ 
степь, а самъ съ остальными ударилъ—что есть силы—вверхъ 
по Волгѣ. Въ тотъ же день напал?» па его следы Илопайскій, 
и удостоверившись от?» жителей, что действительно шайка зло-

0* 



дѣев-ь пошла въ степь in. Елтоискому озеру, оиъ погнался с*/ 
всѣмъ полкомъ за нею, нзмучилъ лошадей и, иотерявъ слѣдъ. 
воротился назадъ. Тутъ только оиъ узналъ о своемъ обмане. 

^ 5 сентября, близъ Саратова, Иловайскіи разбилъ дві; небольшие 
злодѣйскія партш и, вэввъ въ плѣнъ 22 человека, пр'^дставилъ 
къ саратовскому коменданту Савельеву. Въ дѣлѣ этомъ особенно 
отличился ею полка есаулъ Ефремъ Ноповъ. 11 числа Ило-
вайскій былъ уже на р. Большомъ Узешг, гдѣ въ урочище 
Чертолинскомъ, узналъ отъ двухъ женщинъ, что Пугачевъ, не 
задолго предъ симъ, былъ па томъ самомъ мѣстѣ и что одинъ 
изъ его полковігаковъ лпцкій казакъ Пустобаевъ, при отъезде, 
сказалъ имъ, что они намѣрены везти самозванца въ Япцкт» 
для выдачи его правительству. Видя, что следы действительно 
идутъ къ этому городу, Иловайскій рѣшилсл слѣдовать туда ж<\ 
На дороге оиъ встретился съ четырмя яицкнми казаками, 
посланными отъ яицкаго коменданта полковника Симонова, для 
увещанія иреступниковъ: казаки сказали Иловайскому, что и 
они также слышали на дороге, что бунтовщики сами хотлтъ 
выдать Пугачева правительству и теперь находится на речке 
Ейжѣ. Въ эти дни шли проливные дожди. Презирая однакожъ 
всѣ трудности, Иловайскій бросился туда, где по показанію 
казаковъ, находился самъ Пугачевъ. Поиски его были иебез-
плодны. Чрел» іоіть дней Пугачевъ былъ свлзацъ и привезеиъ 
въ Яицкъ, при номопоі самихъ бунтовщпковъ. Лловайскій и 
Бородииъ съ казаками прибыли въ следъ за ними—первые изъ 
всѣхъ многочисленных!» отрядовъ, устремленныхъ для поимки 
Пугачева. 

Необыкновенная быстрота этого похода и трудности, перс-
иесенныя въ йемъ казаками, дорого стоили Иловайскому. Онъ 
растерялъ на дороге более половины своего полка. Изъ 550 
донскихъ казаковъ, выехавшихъ изъ Царицына, только 243 
въехали въ Яицкъ. Все лошади до такой степени были изму
чены,, что не прошло и полгода, после этого похода, какъ оне 
всѣ до одной пали, и полкъ этотъ, нерешедшій отъ. Иловайскаго 
подъ начальство полковника Михаила Денисова, собственно но 



о'гом у слу чаю, эамѣнснъ друг им ь полкомъ Нсдор-л Грекова, 
комапдириваннаго для укрощенія въ Openбу ргскоіі ѵ у бериіи 
иослѣднихъ остатковъ бунта. 

Чрезъ несколько дней прибыл?» въ Яицкъ Суворов?»,-съ от-
рядомъ Михельсона, гдѣ находились почти всѣ доискіе полки, 
оражавшіесл съ Пугачевымъ. Принявъ Пугачева ьъ Яицкѣ 
оть Симонова, Суворов?» съ лгобопытствомъ расирашивалъ плѣн-
наго мятежника о его военныхъ дѣйствіяхъ и намѣренілхъ. 
При первомъ допросѣ Пугачевъ откровенно сознался, что онъ 
донской казакъ Зимовейской станицы. ,,Eory угодно было— 
говорилъ онъ—наказать Россію чрезъ мое окаянство, но я буду 
стараться заслужить свои вины." Когда гвардіи капитал?» Man-
ринъ, член?» следственной коммпсіи, вывелъ Пугачева и показал?. 
CitO народу, то самозванецъ громко стал ь уличать буитопщг-
KOBJ., говоря: ,,вы погубили меня; вы несколько дней сряду 
упрашивали меня принять на се*я имя покойнаго воликаго 
государя; я долго отрицался; а когда и согласился, то все что 
ни делал?», было съ вашей волн и согласія.\ Бунтовщики по
тупили глаза в?> землю и не отвечали ни слова. (52) 

Участь Пугачева решилась вскоре. Изъ Яицка он?» отвезен?» 
былъ Суворовы!»?» въ Симбнрскъ, а оттуда въ Москву: дорогою 
его содержали въ деревянной клетке и кормили изъ рук?.. 
Донскіс полки Иловайскаго и Деннсовыхъ-(Михаила и Карпа) 
конвоировали Суворова съ Пугачевымъ до Симбирска. Коммпссіл 
наряженная но Высочайшему повелепію изъ первых?» чинов
ников?» государства, по пзследованін всех?» иреступленіп Пуга
чева, присудила его къ смерти. 10 января 1775 года, вовремя 
жестокаго мороза, он?» бьіл?» четвергов-ш?», вмѣстѣ съ своим?» 
любимцемъ Перфильевым?», въ !Москве на болоте, при много-
чиоленномъ стеченін народа. Послѣднія слова его были: ,,прости 
народъ православный, в?» чем?» я согрубиль пред?» тобою!1* 

Такъ окончился страшный для современников?» Лугачевскііі 
бунтъ. Заслуги, оказанный в?» уничтоженіи его Донцами, 
привлекли имъ миогія милости Императрицы Екатерины I I , 
бывшей истинной матерью своих?» подданных?». В?» конце 1774 г. 
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она ловслѣла отпустить изъ казиы въ раздачу бѣднынъ дои-
окимъ жителямъ 64,364 четверти хлѣба; въ то же время она 
улучшила гражданское управлсніе войска, поручивъ главный 
надзоръ за нимъ непосредственно князю Потемкину; причислила 
опять къ войску два казачьи полка Азовскін и Таганрогскій, 
прежде изъ него выведенные; первая начала награяедать за 
заслуги Донцовъ чинами, свыше старшинскаго, что въ прежнее 
время—было чрезвычайною рѣдкостыо и какъ бы исключеніемъ 
изъ общаго правила. Hc ограничиваясь однакожъ этими на
градами, правосудная монархиня желала, чтобы подвиги Дон
цовъ во время Пугачевскаго бунта были сохранены на будущее 
время для потомства; съ этою цѣлію, немедленно по полученіи 
извѣстія о поимкѣ Пугачева, она повелѣла князю Потемкину 
ея именемъ объявить всѣмъ чинамъ храбраго Войска Донскаго, 
что ,,признаніе и память изъявленныхъ ими къ престолу и 
,,отечеству заслугъ не токмо навсегда сохранится, но правед-
,,нымъ Ея воздаяніемъ удостоено будетъ." (53) 

Особенно милости Императрицы сосредоточились на Иловай-
скомъ, какъ главномъ виновникѣ поимки Пугачева. Еще при 
первомъ извѣстіи о взятіи Пугачева, Потемкинъ почтилъ Ило
вайскаго самьйіъ лестнымъ письмомъ; вслѣдъ за тѣмъ, по при
были на Донъ, онъ произведенъ былъ въ чинъ армейскаго 
полковника и назначенъ на мѣсто Cyлипа наказнымъ атаманомъ; 
чрезъ годъ, 22 мая 1776 г., онъ опредѣлснъ былъ войсковымъ 
атаманомъ Войска Донскаго съ чиномъ генералъ-маіора. Самъ 
князь Потемкинъ первый поздравидъ Иловайскаго съ новою 
монаршею милостію въ слѣдующсмъ письмѣ, отъ 24 мая того 
же года: 

,,Милостивый государь мой Алексѣй Ивановичъ! 
,,Принимая наипріятнѣйшее участіе въ благополучіи вашемь, 

„поздравляю Ваше Превосходительство отъ всей искренности съ 
„полученіемъ Высочайшей Ея Императорскаго Величества ми
лости, которой благонравнымъ и кроткимъ образомъ правленія 
,,вашего учинились вы достойнымъ; продолжайте стольпочтенныя 
„и свойственный начальнику достоинства къ совершенной чести 
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„и признапія о нодчиненныхъ и къ истинному удовольствію 
„того, который съ неиреложнымъ къ вамъ почтеніемъ имѣеть 
,,честь быть 

,,Вашего Превосходительства 

„милостиваго государя моего 

,,покорный слуга 

,,Князь Потемкинъ/4 

Эти и миогія другія милости къ Дону Императрицы Ека
терины I I вселяли въ сердцахъ Донцовъ чувства глубочайшей 
къ ней приверженности; можно сказать, что они любили эту 
милосердную монархиню до обожанія. Вотъ что писали они къ 
ней въ іюнѣ 1776 года, но случаю ножалованія Иловайскаго 
войсковымъ атаманомъ: 

„Всеиресвѣтлѣйшая, Державиѣйшая, Великан Государыня Ими'ратрица Екате

рина Алексѣевпа, Самодержица Bcopocci искал. 

Государыня Всеыіыостігвѣишая! 

,.UiUkTu Ыішсратор ;ьагі» Величества съ Высочаишаго Имешшо уки днішал 

военной коллегіп въ 22 депь мая сего 776 г.>да о нохалованіи шиі:>ппнка Алек-

оѣя Иловайскаго въ Войско Донское войсковымъ атамапомт, съ Виеочаишпмъ п>-

Белсніемъ считать его въ сей стелчш противъ 4-го класса чпповъ арміи коліл, 

ппи продложепіи его свѣтлостн командующая Вонскомъ Доискннъ генералъ-ан-

шефа, княиі Грнгорія Александровича Потоіктіа сего іюия S получена, н опал 

Высочайшая Вашего Императорского Величества милость ему войсковому атаману 

Иловайскому, въ присутствии правительства и нарочно только на сей случай 

соорашшхъ старпшнъ 10 объявлена, а 12 чпелъ сего іюия, по учннгяіп такова-

гожъ объявденія публично въ ВОЙСЕОВОМЪ Кругу, и при выходѣ и:ъ она го ю. 

Соборной В !скресепской церкви прпведсиъ опъ войсковой атаманъ Нловайскій ѵъ 

присягѣ и по оБОНчаиіи литургіи о продолж-ніи Высочаишаго эдравія Вашего 

Нмисратогссагп В личества па многія лѣта прилсепо Всемогущему Госиоду Богу 
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молебствІе. А сверхъ того мы вс.ііоддашгѣйши рабы IiumerD Императорскаго Be-

ддче.тва, BOQCEO Донское, за с:и въ лидѣ опаго войсковаго атамана Иловайскаго, 

!іоя&ховаііісмь era въ пастоящій ЧШГЬ ІІІЛІЗППЬГ.І пна насъ матсрпискіи іцсдроіы 

HOCffiulIi самую незабвенпость н о &ивущнкъ нрп кр&лкъ обширной Pocciиской 

Пипер'Я цодопныкъ Вашего Императорскаго Величества, прнноінмъ всеподдаи-

ііѣпшсс л рабское паш^ благодареніе, повергая все Войско Донское Высочайшему 

матернему Гмаговоленію, съ собдюдѳніехъ въ сердцахъ нашияъ непоколебимое тѣѵь 

оамыхъ чувствъ ревности л подданнической вѣртсти, въ которых* мы проявили 

и пынѣ нребываемъ," 

.,Всемилошіпіііішал Государыня, 
Влиіѵга Имисраторскаго Величества 
исеиоддашіѣйшіи рабы Войска Дон
скаго, Войсковаго гражданского пра
вительства прпсудствующіе съ Вой-
екомъ Доискввд." 

Такъ Донцы выражали чувства благодарности и благоговѣйной 
преданности своей къ Императрицѣ, за милости и щедроты, 
сю на ингь изливаемый. Слова свои они оправдали дѣлами. 



II . ВОЕННЫЯ I Ш I um д о н ц о в ъ 
ПРОТИВЪ НАГАЙСКИХЪ ТАТАРЪ 

въ 1777—1783 ГОДАХЪ. 



ВОЕННЫЯ ДѢЙСТВІЯ д о н ц о в ъ 
ПРОТИВЪ Н А Г А Й С К И Х Ъ Т А Т А Р Ъ 

въ 1777—1783 ГОДАХЪ. 

ГЛАВА L 

ВЗЛЯДЪ НА ВНУТРЕНЕЕ СОСТОЯНІЕ ДОНЦОВЪ И 
НАГАЙЦЕВЪ въ 1775—1781 ГОДАХЪ. 

Прежде, нежели приступим^ къ изложенію военныхъ дѣй-
ствій Донцовъ противъ Нагайцевъ, въ періодъ уничтоженія по
литического существованія послѣднихъ, считаемъ нужнымъ 
сказать нѣсколько словъ о внутреннемъ состояніи обоихъ наро
довъ, чтобы изъ тогдашняго ихъ положѳнія и взаимныхъ 
другт. къ другу отношеній лучше уяснить причины историче: 
скихъ явленій, кончившихся гибелью Татаръ. 

Блистательное участіе Донцовъ въ рядахъ русскихъ войскъ, 
во время Конфедератской и Турецкой компаній и при уничто-
женіи Пугачевскаго бунта, нріобрѣло имъ высокое благоволеніе 
Императрицы Екатерины Великой. Въ 1775 году, по эаключе-
ніи мира съ Турціею, государыня пожаловала имъ, „на память 
будущихъ временъ," такое великолепное знамя, какого еще 
никто изъ царей до тѣхъ поръ не жаловалъ; въ похвальной 
гранмотѣ назвала Войско Донское „вѣрнолюбезнымъ и знамени-
тымъ," его подвиги—„храбрыми, не утомленными и достойными 
отмѣннаго благоволеніл и милости;" писала, что „врожденное 



сего войска военное пскуство и неуто«ленность во всегдашней 
передовой стражѣ не позволяли ненріятелю иигдѣ, во вредъ 
нашихъ воисКъ, скрыть своего движенія," что к; закн "пре
возмогали н совершенно уничтожали всегда всякое онаго локу-
шеніе, чѣмъ способствовали славнымъ успѣхамъ русскаго ору-
жія" (54). Бъ сдѣдующеиъ году, какъ Оы въ довершеніо своихъ 
милостей, Императрица прислала войсковому атаману Иловай
скому пожалованные ею: буичукъ, булаву и иасѣку, желал, 
чтобы эти знаки атаманскаго достоинства .,были для потомства 
побужденіемъ къ храбрымъ подвигамъ и всегдашними» иапомн-
наиіемъ ея іцедротъ къ службѣ Войска Донскаго" (55). Мало 
чего: эта мудрая монархиня обратила вниманіе на внутреннее 
благоустройство Дона; въ лицѣ князя Потемкина, она избрала 

4 для него начальника поиечптельнаго'и благораэумнаго, который 
много заботился о благосостояиіи войска, особливо въ первое 
время своей дѣятельности. Можно сказать, что Потемкинъ прс-
образовалъ внутренній бытъ Донцовъ: онъ уничтожилъ войско
вой кругъ и неуместное равенство казаковъ; установить для 
нихъ новое управлсиіе, нодъ именсмъ войеповаго граокдапскаго 
правительства^ далъ ему въ руководство особое Высочайше 
утвержденное въ 1775 году узакоиеніе, (56), сходное съ вве-
денньшъ въ другихъ губершяхт,; ироизводствомъ Донцовъ вгг> 
армейскіе чины открылъ широкое поприще талантамъ и заслу-
гамъ, не имѣвшимъ прежде почти никакого поощренія; положилъ 
начало донской гвардіи; исходатайствовалъ у Императрицы зна
чительную прибавку отъ казны жалованья войску (53) и тѣмъ 
увеличить его доходы. „Опоспѣшествуя всѣми возможными 
мѣрами благосостоянію Донцовъ," Потемкинъ благодѣтельство-
валъ мнопімъ изъ нихъ: ему именно обязаны быстрымъ своимъ 
возвышеніемъ знаменитыя личности Дона: гра«і>ъ Ф. П. Денл-
зовъ, войсковые атаманы: А. И. Иловайскій, В. П. Орловъ, 
граФЪ М. И. Платовъ, и другіе генералы. Столь же похвальна 
заботливость Потемкина объ умственномъ образованіи Донцовъ. 
>,Попеченіе о воспитаніи донскихъ дѣтей—писалъ опъ, въ 1775 
году, Иловайскому—прісмлю я съ признаиіемъ и не оставлю съ 



моей стороны прилагать о таковыхъ учащихся къ чести и славѣ 
Войска Донскаго всегдашнее раченіе." Действительно, въ томъ 
же году, по его ходатайству, разрешено было принимать дон-
ских'ь юношей въ иово-учрежденпый Московски! уііиверситетъ, 
кудй немедленно н поступило четыре воспитанника (5S). По

темкинъ любилъ Донцовъ, гордился званіемъ начальника Войска 
Донскаго и оклзалъ незабвенную для пего услугу тѣмъ, что, 
въ нсблагопріятное время, умѣлъ снискивать ему царское бла-
говоленіе и милости. „Я себя почитаю счастливыми—писал?* 
онъ, въ декабрѣ 1776 г.—что во время начальствованія моего 
надъ симъ знаменитым/» воине твомъ, не мало имѣлъ случаевъ 
об'ьявлять Высочайшія къ оному милости и матернія взы-
сканія" (59). 

Но всѣ эти благодѣтсльныя мѣры правительства не могли 
исцѣлпть тяжелыхъ ранъ, наносимыхъ Дону естественными: 
Йѣдстніями и врагами. Чернью годы не переставали удручать 
Донцовъ, го прежнему лпшенілмн и нссчастіями всякаго рода. 
Rh особенности замѣчательно бѣдствениое трехлѣтіе съ 1779 
но 1781 г. Зимы этихъ годовъ были на Дону необыкновенно 
снѣжны и холодны, такъ что невозможно было безъ большой 
опасности предпринимать дальнихъ переѣздовъ. Семь донскихъ 
полковъ, возвращавшихся съ Кавказа, въ декабрѣ 1779 г., 
,,отъ великнхъ мятелей и недостатка корму," лишились и» 
половину своихъ лошадей; многіе изъ казаковъ явились домой 
пѣшіс, больные, ,,съ ознобленными и отмороженными частями 
тѣла." Въ слѣдующемъ году, отъ неурожая и жестокой зимы, 
по ОФФИціалыіымъ свѣдѣніямъ, погибло на Дону до полумил-
ліона штукъ рогатаго скота, лошадей и овецъ. IIpu такомъ 
бѣдствіи, постой пяти пѣхотныхъ пол ковь, расноложенныхъ въ 
это время по станицамъ, казілся невыносимо тлгостнымъ 
для бѣдныхъ жителей; тронутый ихъ жалобами, атаманъ унро-
сшгь Потемкина перевесть солдат?» въ Бахмутскую провшщію. 
Но между тѣмъ, какъ начальство старалось, по возможности, 
облегчить народное бѣдствіе, на Доиу усилилось другое зло, 
прежде почти искорененное: шайки разбойников* до такой сто-
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пени размножились въ Міускомъ округѣ, что признано необ
ходимым?», для уничтоженія ихъ, нарядить значительную 
команду казаковъ. Какъ бы въ довсршеніе этихъ несчастій, 
въ 1781\гвду многочисленная саранча истребила все почти 
хлѣба и травы, лишивъ Донцовъ не только хозяйства, но и 
насущнаго существовали. 

Оставалось, впрочем?., на Дону одно счастливее место, поща
женное саранчею: это—богатая тучными пастбищами и сплыо 
Манычскал степь; но и туда безпрестанно врывались съ сво
ими стадами Нагайцы, также пораженные голодом?, и иигдѣ 
иенаходивпгіе у себя пріюта. Напрасно, для удержанія ихъ, 
отряжались полки казаковъ: на приказанія атамана немедленно 
удалиться изъ донскихъ предѣловъ, татарскіе мурзы нерѣдко 
Ьъ гордостію отвечали: ,,мы сами союзники Россіи; терпим?» 
голодъ и потому имѣемъ такое же право на обладаніе этими 
землями какъ и вы!" Слова эти свинцомъ ложились на 
сердца казаковъ, не любившихъ и безъ того Татаръ. Возникали 
безпрестанные споры за поземельную собственность, въ про-
долженіе коихъ Татары неоднократно выказывали свой ве
роломный и гнусный характеръ; толока _ и злонамеренные по
жоги единственной Манычской степи, воровства и разбои 
Нагайцевъ сильно возбудили природную ненависть къ нимъ 
Донцовъ: казаки пламенели оружіемъ смирить наглость Татаръ. 
„Позвольте вашей светлости доложить4—писалъ Иловайскій 
Потемкину (въ рапорте отъ 29 іюля 1781 г.)—что, чрезъ всег
дашнюю Нагайцевъ необузданную самовольность и хищное стре-
мительство къ разбоямъ, вверенное мне войско, какъ нынѣ, такъ 
и прошлые годы, неоднократно приходя почти во всеобщую 
тревогу и нечаянное—на собственномъ своемъ ^оштѣ, про
тивъ сихъ разбойников?!, въ самое нужнейшее по экономіи 
время—воинское движеніе, и немалые отряды, принуждено съ 
величайшимъ прискорбіемъ сносить сугубый убытки и раззо-
реніе неотвратитсльно, которое имъ темъ чувствительнее, что 
они, лишась отъ жестокой минувшей зимы почти всего скота, 
лошадей и овец?, своихъ, лишаются еще нырѣ вновь сенокосовъ 



- 1)5 — 

и хлебов?» своихъ, оставя ихъ на жертву появившейся въ не-
вѣроятномъ множествѣ саранчи, пожирающей все оное до ос-
пованія. ( ( Такимъ образомъ естественный бѣдствія и споры за 
поземельный влядѣнія были главною причиною возгорѣвшейся 
войны, извѣстной под?» именсмъ татарского возмг/щенія. 

Личныя свойства характеровъ войсковаго атамана Иловай
скаго и татарскаго пристава Ленікевича много также способ
ствовали къ нячатію войны съ Наглйцамн. Алексѣй Ивановичъ 
Иловайскій принадлежишь къ числу замѣчательныхъ атамановъ 
Поиска Донскаго. Конечно, трудно опредѣлить характеръ лица 
истори^ескаго, имѣя в?> виду немногіл свидетельства о немъ 
современников?»; но судя по оставшимся дѣламъ управленія 
Иловайскаго и важному засвндѣтельствованію о немъ Потем
кина предъ Императрицею, можно съ достовѣрностію заключить, 
что онъ былъ человѣкъ деятельный, набожный, добрый, честный, 
преданный престолу и отечеству, доступный для всѣхъ и за то 
любимый и уважаемый казаками (60). Рѣдко кто изъ тогдашнихъ 
русскихъ генераловъ пользовался такимъ постояннымъ благо-
расположеніемъ свѣтлѣйшаго, какъ Иловайскій. 9тимъ, безъ 
сомнѣнія, онъ обязан^, независимо отъ своихъ заслутъ и пре-
красныхъ душевныхъ свойствъ, частому пребыванію въ сто
лице и светскому обращенію: иначе, трудно было угодить 
своенравному и прихотливому князю. Несмотря на то, что 
Иловайскій не получилъ научнаго образованія, изъ собственно-
ручныхъ его нисемъ и деловых?, бумаг?» (нами читанныхъ) 
видно, что онъ по тогдашнему времени хорошо владѣлъ перомъ, 
отличаясь тонкою учтивостію въ переписке съ государственными 
лицами, изъ коихъ некоторый, какъ заметно, состояли съ нимъ 
въ' тесной дружбе. Въ двадцати-одполѣтиес управленіе свое 
Войскомъ Донским?» (1775—17961, Иловлйскій много сдѣлалъ 

4добра для казаковъ.. .Но здесь не место распространяться о 
достоинстве всехъ делъ его. Замѣтимъ только еще одну от
личительную черту характеристики Иловайскаго: это— постоян
ное нерасположеніе его къ Нагайцамъ. Чисто русскій по про
исхождение и казакъ душою, горячо любившій свою родину 
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терпѣвшую такъ .много бѣдствій отъ враговъ, Йловайскій, по 
одному уже этому, не могъ не питать какой-то врожденной 
вражды къ Татарамъ; а печальные опыты, въ глазахъ его 
совершивпгіеся, еще болѣе усилили это нерасположеиіе. Онъ 
удостоверился, что Донъ никогда не можетъ процвѣсть благо-
состояніемъ, пока будить имѣть въ сосѣдствѣ своихъ закоре-
иѣлыхъ враговъ, не дававшихъ ему покоя, и что счастіе Дон
цовъ зависитъ отъ их'ь покорснія или совершениаго ослаблснія. 
'.Зту задушевную мысль Иловайскій не вдругъ высказалъ По
темкину по принятіи атаманства. Напротивъ, въ первые годы 
улравленія, по гибкости своего характера, онъ умѣлъ скрывать 
неудовольствіе къ Татарамъ, даже добротою души снискалъ 
уваженіе многихъ татарскихъ мурзъ; но, переписываясь съ 
ними въ необходимо-нужныхъ случаяхъ, Иловайскій, въ тоже 
время, не ьабывалъ держать мечь готовымъ, внимательно на
блюдая за дѣйсЪвіями Татаръ. Уже впослѣдствіи, когда ясно 
видно было, что ослабленные междоусобными войнами, Нагайцы 
вѣроломствомъ и дерзостію своею навлекли н:і себя иегодованіе 
Потемкина, Иловайскій началъ настоятельно просить свѣтлѣн-
шаго князя объ усмиреніи ихъ- Подобно Катону, трсбовавшему 
разрушенія Карѳагена, онъ, при всякомъ случай, говоря о 
Наганцахъ, обыкновенно прнбавдялъ: ,,осмѣливаюсь доложить 
вашей свѣтлости, что необходимо напасть на Татаръ воору
женною рукою." 

Приставъ Татарскихъ ордъ, подполковнпкъ Лсшкевичъ, игралъ 
въ это время, весьма важную роль и необдуманными 
поступками своими много содѣйствовалъ къ усиленію взаимной 
ненависти между Донцами и Татарами. По должности своей, 
живя среди Нагайцевъ въ Ейскомъ укрѣпленіи, онъ обязанъ 
былъ наблюдать зі ихъ дѣйствіямп и обо всемъ нужномъ до
носить атаману и блнжайшимъ корпуснымъ командирамъ; въ 
спорныхъ случаяхъ разбирать Татаръ, во всѣхъ внѣшнихъ 
прѳдпріятіяхъ давать совѣтъ мурзамъ,'—однимъ словомъ, быть 
главнымъ распорядителемъ у татарскихъ ордъ по всѣмъ дѣламъ, 
касающимся до Россітг. Самъ ханъ и русскіе начальники сно-
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сились съ нимъ непосредственно и, по его увѣдомленіямъ, де
лали распоряжения относительно Татаръ. Нельзя не замѣтить, 
что Лешкевичъ, въ нѣкоторомъ отношение, оправдывалъ свою 
трудную должность: онъ былъ необыкновенно дѣятеленъ и 
трудолюбивъ, неутомимо вывѣдьшалъ посредствомъ шіііоновъ о 
движеніяхъ Татаръ и Черкесъ, писадъ почти еженедельные 
рапорты ѳбъ ихъ намѣреніяхъ и, зная языкъ и свойства На
гайцевъ, оказывалъ значительное на нихъ вліяніе; но добрыя 
качества затмѣвались въ немъ двумя важными недостатками: 
легковѣріемъ н хвастливостію. Всякой молвѣ, иногда совер
шенно ложной, онъ лридавалъ видъ истины въ своихъ доне* 
сеніяхъ; не заботясь о справедливости, а только о скорѣйшемъ 
сообщеніи полученной новости, онъ преувеличивалъ иногда 
дѣйствія Татаръ, съ того цѣлью, чтобы лучше выставить на 
видъ свои благоразумныя распоряженія, которыя часто вовсе 
не дѣлались. Отъ этихъ хвастливыхъ донесеній нерѣдко про
исходило, что дѣйствія атамана и корпусныхъ командировъ 
противъ Татаръ оказывались совершенно напрасными. Случалось, 
что, по его донесеніямъ объ уходѣ Татаръ, корпуса двигались 
къ укаэаннымъ мѣстамъ, а на Дону поднималась страшная 
тревога: отряжались полки, составлялось поголовное оподченіе 
противъ Нагайцевъ, весь Донъ приходилъ въ движете; но 
вдругъ, въ то самое время, когда уже все готово было къ вы
ступлению, Лешкевичъ, къ удивленію, увѣдомлялъ, что „един
ственно его благовидными внушеніями Татары опять возврати
лись на свои мѣста и волненіе затихло." Можно судить какъ 
тяжко было слышать начальникамъ и войскамъ разочарованіе 
въ предпринятомъ ими походѣ. Казаки говорили, что „имъ 
житья н$тъ отъ Татаръ." Атаманъ, недовольный невѣриыми 
увѣдомленіями Лешкевича, потерялъ къ нему довѣріе, писалъ 
Потемкину, что рапорты его не согласны между собою, и на
конецъ не сталь вѣрить ему даже и тогда, когда онъ говорилъ 
правду, ожидая подтверждения словъ его корпусными коман
дирами Цилемъ н Фабриціанонъ, также негодовавшими на при
става Татаръ. Съ другой стороны, состоя въ безпрестанных&. 

7 



- 98 — 

сношеніяхъ съ татарскими мурзами, Лешкевичъ былъ имъ 
„искреннѣйшимъ пріятелемъ," а для пріобрѣтенія благораспо-
ложенія простьіхъ Татаръ, старался обыкновенно оправдывать 
ихъ въ возндашихъ тяжбахъ съ Донцами, жаловался отъ лица 
Нагайцевъ на своеволіе и дерзость казаковъ, содержавшихъ 
пограничную цѣиь, и, когда послѣдствія жалобъ не соответство
вали ожиданіямъ Татаръ, Лешкевичъ въ разговорах?» с* мурзами, 
сожалѣлъ о безэащитномъ ихъ положеніи, распаляя такимъ 
образомъ злобу Татаръ противъ Донцовъ. 

Впрочемъ, не Илованскій и Лешкевичъ, а сами Иагайцы были 
главною причиною всехъ обрушившихся на нихъ несчастій. Ихъ 
безпрестанные раздоры между собою, доходившіе до междоусоб-
ныхъ войнъ, зависть и вѣроломство въ отношен іи сосѣднихъ наро
довъ, развратъ каймакановъ и парушеиіе клятвы верности ̂ Ьоему 
хану-—вотъ что, вмѣстѣ съ естественными бѣдствіями, поро
дившими голодъ, воспламенило ужасный мятежъ, кончившійся 
паденіемъ самостоятельности Татаръ, 

Главныхъ нагайскихъ ордъ было четыре: Едманспая. Eduw-
кульская, Джамбулуцлая и Буджацкая. Всѣ эти орды, Ko-
чевавшія прежде, подъ именемъ будмацкихъ Татаръ въ Б е о 
сарабіи, во время Турецкой комп.інщ, вступили подъ покрови- « 

•тельство Россіи; съ дозволенія Императрицы Екатерины I I , они 
перешли-(въ маѣ 1771 г.) ччрезъ Донъ и поселились въ ны
нешней Земле Черноморскаго Войска, по правую сторону Ку
бани, на берегахъ рѣчѳкъ: Ей, Есени, Кирпилей, Бейсуга,. 
Кагальника и другихъ, меньшихъ. Изъ донесенія Суворова 
князю Потемкину видно, что въ 1782 году, народонаселоніѳ этихъ 
ордъ было весьма значительно. Въ Едисанской, разделявшейся 
на два поколенія: правое и лѣвое, считалось, по его мнѣнію, 
20,000 казаковъ (семействъ); вгь Едишкульской, состоявшей изъ 
четырехъ поколекій: минскаго, Сурлацтго, тпшщкаѵо н_ кара-
іттайскаго—24,000; въ Джамбулуцкой—11,000, въ Буджац-
кой—700 казановъ. (61) Кроме тбго, съ<давнихъ временъ, нз 
лравомъ берегу реки Кубани, кочевали три татарскія орды; 
Наврузская (до 8,000 казановъ), Битинееспая (до 6,000). и 
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Касаевспая (до 4.000), По ирибыхіи на Кубагіь первыхъ четы-
рехъ нагайскихъ ордъ, лослѣднія три, стѣсненныя въ своемъ 
положеніи удалились большею частію за Кубань и, подружив
шись тамъ съ черкескими племенами, стали непримиримыми 
врагами своихъ единоплемснниковъ. Главными изъ черкесскихъ 
народовъ, жившихъ въ сосѣдствѣ съ этими тремя татарскими 
ордАми и часто, вмѣстѣ съ ними, нападавшихъ на нагайскихъ 
Татаръ, были: Абазинцы (15,000 дворовъ), Телтргойцы (5,000), 
Атупайцы (3,000), Бузадыки (800) и JIlnrtmamt (100). (62) 

Въ первые годы своего поселенія на Кубани, Нагайцы, 
управляемые благоразумнымъ и преданнымъ Россіи беемъ 
Джанъ-Магометомъ, жили довольно согласно съ ихъ сосѣдями— 
Донцами: обидъ явныхъ, грабежей и нападеній взаичныхъ меж
ду ними почти не было; но это согласіе недолго продолжалось. 
Уже въ 1773 году почти всѣ нагайскіе мурзы готовы были, 
какъ мы видѣли, оказать помощь крымскому хану Дсвлетъ-
Гирею, покушавшемуся раззорить донскія жилища; только не
обыкновенная твердость Джанъ-Магомета и бдительная осто
рожность атамана Сулина могли удержать Татаръ отъ ихъ 
враждебнаго намѣренія. Извѣстно, что Девлетъ-Глрею не уда
лось привести въ исполненіе своего замысла: разбитый Донцами 
при рѣкѣ Калалахъ, онъ долженъ былъ со стыдомъ удалиться 
въ Константинополь, куда призывалъ его раэгнѣванный Абдулъ-
Гамидъ. Несмотря на то, хитрый ханъ изворотлнвостію своего 
скоро опять снискалъ благоволеніе слабоумнаго сѵ.чтана п, при 
его покровительстве, успѣлъ отнять крымскій престолъ у Ca-
гилъ-Гирея. Но онъ нашелъ себѣ сильнаго соперника въ IIIa-
гинъ Гиреѣ, младшемъ братѣ низверженнаго имъ хана. Постоян
ное нераспойоженіе Девлетъ-Гирея къ Госсіп побудило Импера
трицу Екатерину принять сторону его противника. Въ 1777 году, 
Девлетъ-Гирей иэгнанъ былъ опять изъ Крыма Суворовым;», а 
въ достоинство хана возведенъ Шагинъ-Гирей, государь, пре
данный Россіи, добрый и довольно образованный, но легко
мысленный, непостоянный, роскошный и нелюбимый Татарами. 

Напрасно онъ съ усердіемъ заботился о благосостоянии народа, 
^ * 
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издавая новые законы и прилагая попеченіе объ образовавіи 
Татаръ. Казалось, всѣ мѣры предпринимаемый имъ для блага 
цодданныхъ обращались ему во вредъ. Привыкпгіе косніть въ 
• невѣжсствѣ, Татары съ неудовольствіемъ смотрѣли на его но-
вовведенія, заимствованньтя отъ невтьрпъш, тѣмъ болѣе, что 
недостойные любимцы его, каймаканы—Османъ-Ага и Халиль-
ЭФФСНДІЙ, поставленные тгь для управленія ордъ, своекорыстно 
обогащались на счетъ бѣдныхъ Нагайцевъ, позволяя себѣ не
слыханный злоупотребленія ввѣрешюй имъ власти. Чернь, 
обиженная и совершенно раззоренная частьши поборами пра
вителей, вопіяла къ хану о правосудии; но всѣ просьбы ея или 
не доходили до него, или передавались въ иокаженномъ видѣ, 
и Сѣдныв Татары, вмѣсто удовлетворенія въ обидахъ, только 
навлекали на себя негодованіѳ н немилость своего хана. Охлаж
дение отношеній между государемъ и подданными скоро до
стигло высшей степени. 

Междя тѣмъ Джанъ-Магометъ умеръ (1776 г.), не оставит» 
послѣ себя достойнаго пріемника. Многіе изъ мурзъ, домогаясь 
его власти, вошли въ соперничество между собою. Образовались 
двѣ партіи Татаръ: покорныхъ и нешжорныхъ Шагинъ-Гирею. 
Послѣдніе силою стали требовать у хана отмѣненія нововведеній 
и излшпиихъ налоговъ, имъ установленныхъ, грозя, въ про-
тивномъ случаѣ, низверженіемъ его съ престола. Черкесы н 
сосѣднія имъ племена татарскія (Бистенейцы, Наврузы и 
частно Касаевцы) соединились вскорѣ съ мятежниками и начали 
производить безпрестанныя вторженія, разбои и опустошенія 
въ имуществахъ послушныхъ хану Татаръ. Междоусобная война 
запылала во всемъ своемъ ужасѣ. Къ этому народному <бѣдстнію 
присоединилось другое, ужаснѣйшее—совершенный неурожай 
хлѣба и травы въ 1779 и 1780 годахъ и чума, занесенная 
изъ Турціи. Иагайцы гибли тысячами, вмѣстѣ со скотомъ, ихъ 
единственнымъ богатствомъ. Нельзя читать безъ содроганія 
писемъ нагайскихъ мурзъ объ ужасномъ ноложеніи Татаръ. 
Гнѣ\ь Божій явно тяготѣлъ, въ это время, надъ остатками 
нѣкогдасильнаго народа, болѣѳ 200 лѣгъ тиранствовавшаго аадъ 
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Россіѳю. Лишась большей части своего многочисленна™ скота, 
поражаемые смертоносною болѣзнію, голодомъ и, въ то ж*, 
время, принужденные переносить суровости необыкновенно 
холодныхъ зимъ, Нагайцы тщетно переходили съ мѣста на 
мѣсто въ своей зѳмлѣ, ища пропитанія уцѣлѣвшимъ стадамъ. 
Они съ завистію смотрѣли на привольный мѣста по рѣкамъ 
Кагальнику и Манычу, принадлежавшія Донцамъ, и не могли 
устоять противъ сильнаго искушенія, чтобы нѳ попользоваться 
ими. Но стараясь всѣми силами овладѣть этою степью, они 
естественно должны были войти въ слоръ съ казаками, зорко 
наблюдавшими за ихъ движеніями. Споры эти породили откры
тую вражду Донцовъ съ Татарами. 

ГЛАВА П. 

Т Т Д Т Г А Д Т Я Т Т Т Д Г ЧБРЕБСЪ И НАГАЙЦЕВЪ НА ДОНСЕІЕ 

посты въ 1777 и 1778 ГОДАХЪ. 

Объяснивъ причины, почему Донцы часто состояли въ не-
пріятныхъ отношеніяхъ съ своими сосѣдямн Нагайцами, раз-
сдотримъ теперь, какъ изъ этихъ причинъ возникли между 
ними враждебный д^йствія. 

Главною виновницею этой вражды была Турція. Послѣ заклго-
ченія Кучухъ-каинарджискаго мира, она не могла равнодушно 
смотрѣть на свои потерянный крѣпости (Керчь—Ениколь н 
Кинбургъ) и особенно негодовала на то, что Россія вмѣшатель-
ствомъ своимъ стала обнаруживать рѣшителъное вліяніе на діда 
крымскихъ и нагайскихъ Татаръ/ Не имѣя достаточныхъ си,4ъ 
для веденія новой войны, Турція не желала схораго разрыва 
мирныхъ отношеніи съ Россіею; но при всемъ томъ, изъ за
висти, не могла удержатся, чтобы не вредить ей тайными 
средствами: происками и коварствомъ, она старалась всячески 
умцржить число своихъ нриверженцевъ въ Крыму и на Кубани, 
не щадя для того ни трудовъ, ни иэдержекъ (63). Портѣ оче-
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видна хотѣлось сначала ослабить вліяніе на Крымъ своей мо
гущественной соперницы, и потомъ, при благопріятныхъ обстю-
ятельствахъ, объявить ей снова воину. Съ этою цѣлью султанъ 
Абдулъ-Гамкдъ, въ началѣ 1777 года, даль тайное повелѣніа 
горцамъ напасть на русскія владѣнія, обѣщаясь въ случай 
успѣха, подкрѣпить ихъ турецкими войсками. Весть о томъ 
не могла не радовать Черкесъ, которые, изъ ненависти къ 
Русскимъ (особенно казакамъ), злоіились тогда и на своихъ 
сосѣдей Нагайцевъ и вели съ ними почти постоянную войну. 
Пользуясь султанскпмъ разрѣшеніемъ, они снова начали делать 
вторженія въ нагайскія орды. 

Въ то время, для наблюденія за Татарами и Черкесами въ 
нагайскихъ ордахъ, стоялъ кубанскій корпусъ русскихъ войскъ, 
подъ начальствомъ генералъ-маіора Бринка (64). Дляукомплек-
тованія этого корпуса, значительно ослабленнаго*въ послѣдней 
войнѣ съ Черкесами, командированы были, въ апрѣлѣ 1777 года, 
по предписанію князя Потемкина, два донскіе пятисотные пол
ка Кульбакова и Вуколоваѵ По прибытіи на мѣсто, они рас
положились, вмѣстѣ съ гусарскимъ ИллириЧескимъ полкомъ 
кордонною цѣпью по правому берегу рѣкі Кубани. На эти то 
полки Черкесы обратила первые свои удары съ удивительною 
дерзостію и искуствомъ, какъ это видно изъ слѣдующаго при
мера. 

6-го іюня, въ четыре часа по полудни, на одномъ изъ по-
отовъ Кульбакова, въ 20 верстахъ отъ Темрюка, замечено было 
на лѣвомъ берегу Кубани, непріятельское судно, которое, мель-
кнувъ, быстро исчезло въ камышахъ и потомъ уже не появля
лось, не смотря на тщатсльныя наблюденія казаковъ. Извѣ-
стясь о томъ отъ начальника поста, сотника Рабичева, полков-"* 
никъ Кульбаковъ, стоявпгій лагеремъ на довольно значительномъ 
отъ пего разстояніи, немедленно собравъ бьгвшихъ при немъ 200 
казаковъ и, вмѣстѣ съ эскадроиомъ гусаръ, двинулся къ посту; 
но получивъ на дорогѣ другой рапортъ Рабичева, что „преж
де о переправѣ Черкесъ донесено было имъ по ошибкѣ." онъ 
оставилъ гусаръ и съ одними Донцами, после пяти—часовой 
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ѣзды, нрибылъ на пикетъ, когда уже было далеко за полночь. 
Утомленный быстрою ездою и завѣренный въ безопасности, 
Еульбаковъ велѣлъ немного отдохнуть казакамъ, оставивъ 
однакожъ, коней осѣдланными и вмѣнивъ въ строгую обязан
ность караульнымъ наблюдать, не появится ли на рѣкѣ снова 
непріятель. Но, изменившаяся къ утру погода сдѣлала напра
сными всѣ предосторожности. Вѣтеръ, къ вечеру слабый, до 
того усилился, что на близкомъ разстояніи не слышно было 
человѣческаго голоса, а передъ самою зарею окрестность Кубаші 
покрылась такимъ густымъ туманомъ, что далее и зоркій глазъ 
казаковъ, въ нѣсколькихъ шагахъ, не могъ ничего различить. 

Пока происходила тревога на посту, по случаю появлѳнія 
судна, Черкесы (въ числе 500 человѣкъ) переплыли Кубань, 
нодъ прикрытіенъ тумана зашли осторожно Донцамъ. въ тылъ 
и, лишь только послѣдніе легли для отдыха на землю, броси
лись съ яростію колоть ихъ, испуская пронзительные крики. Напа
дете было ужасно. Въ одну минуту, несколько спящихъ іГазаковъ 
перешло изъ временнагѳн>въ вечный покой., Напрасно раненые 
и прибѣжавшіе часовые старались голосомъ дать знать объ 
опасности прочимъ своимъ товарищамъ: въ первое мгновеніе» 
вопли ихъ, смешавшись съ криками Черкесъ, еще болѣе при. 
вели въ смятеніе каэаковъ. Но недолго торжествовалъ неприя
тель. По знакомому голосу своего командира, Донцы вдрутъ 
ободряются, быстро садятся на лошадей и, устремлсь на вра
говъ, разбиваютъ ихъ наголову, такъ что разсѣяниые въ бег
стве хищники стремглавъ бросаются куда ни попало—въ Ку
бань, и некоторые изъ раненыхъ тамъ погибаютъ, ,,оставивъ 
на местѣ -сраженія болѣе 20 убитыхъ груловъ." (65) 

Спустя немного после этого дела, въ начале 1777 года, 
Черкесы ночью такимъ же образомъ напали на полкъ Вуколова 
и опять были отражены съ урономъ. Наконецъ, после нѣсколь-
кихъ неудачяыхъ покушеній7 въ нервыхъ числахъ декабря 
того же года многочисленное скопище Черкесъ перешло чрезъ 
Кубань и, оттеснивъ донскіе посты осадило укрепленный та-
тарскій городъ Копылъ, где находились русскія войска, но и 
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эдѣсь не инѣло никакого успѣха. Разбитые въ кровопролит-
номъ сраженіи подъ стѣнами этого города, Черкесы принуж
дены были удалиться поспѣшно назадъ въ свои владѣнія. 

Какъ ни неудачны были нападѳиія Черкесъ на наши войска, 
встрѣчавшія ихъ вездѢ съ отличнымъ мужествомъ, о дна ко жь, 
они произвели ззмѣтное волненіе въ Дагайцахъ, изъ коихъ 
многіе были только по имени союзниками Россіи. Возведете, 
въ это время, на ханскій престолъ Шагинъ-Гирея, прежняго 
нагайскаго султана, не нравилось многимъ знатньшъ мурзамъ, 
считавщимъ себя не ниже его по достоинству. Не желая быть 
въ подчиненіи у хана, иѣкоторые изъ нихъ по смерти Джанъ-
Магомета стали явно домогаться получить носимое имъ достоин
ство бея. Но какъ Poccifll покровительствуя Шапшъ-Гирею, 
не хотѣла уменьшить его власти возвышеніемъ мурзъ, не ока-
завшихъ ей еще никакой услуги, то послѣдніе, для достиженія 
своей ціли, вознамѣрились возмутить противъ хана подвластную 
имъ нагайскую чѳрнь и уйдти эа Кубань къ Черкес амъ. Мурзы 
надѣялись такимъ образомъ сдѣлаться совершенно независи
мыми; но надежда эта обманула ихъ впосяѣдствіи. 

Изъ недовольныхъ мурзъ особенно отличались по своему 
характеру и обширности владѣній двое: едисалскій—Джаумъ— 
Аджи, и джамбулуцкій —Тавъ-Оултанъ. Джаумъ-Аджи былъ 
твердый, мужественный и честолюбивый старикъ; по преклон-
нымъ лѣтамъ и близкому родству своему съ Джанъ-Магометъ-
Беѳмъ, онъ имѣлъ болѣе всѣхъ мурзъ лритязаніе на достоин
ство бея и, кажется, былъ того достоинъ. Его уважали Ha-
гайцы за откровенность, мужество и за то, что онъ никогда 
не нзмѣнялъ данному слову. Будучи непримиримымъ враготгь 
Черкесъ, Джаумъ-Аджи вдрутъ, по одному обстоятельству, 
сдѣлался ихъ союзниконъ. Во время послѣдняго своего шкода 
эа Кубань, онъ имѣлъ несчастіе попасться къ нимъ въ ялішь. 
Тамъ> удручаемый оковами и томимый голодоэгь, онъ зынуж-
денъ былъ за свою свободу, дать горцамъ клятву предъ Алко-
раноѵь» что „не только не будетъ впредь вести войну съ якия, 
но и всячески постарается соединить лхъ съ Нагайками." i66L 
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Поклявшись своею бородою, Джаргь-Аджи съ тѣхъ поръ пере* 
сталь быть врагомъ Черкѳсамъ и началъ думать объ исполне-
иіи клятвы; тѣадь охотнее, что это обстоятельство благопріят-
ствоваяо его честоднибивымъ видамъ. Не таковъ былъ, по свой* 
ствамъ своимъ, Тавъ-Султанъ. Хитрость и вероломство соста
вляли отличительную черту характера этого мурзы. Шагзпгъ-
Гирѳй, сдѣлавшиоь хаиояъ, почтилъ его своею дружбою и дажа 
поручилъ ему воспвтаніе своего малолѣтняго племянника Ap-
сланъ-Гирея. За это довѣріе и дружбу государя своего, Тавъ-
Султанъ. отплатилъ вскоре самою постыдною неблагодарноотію: 
еще при жизни хана, онъ покушался возвести на крымояій 
престо ль своего питомца, съ тою, разумеется цѣлыо, чтобъ са
мому эавладѣть кормиломъ лравленія. Точно также поступилъ 
Тавъ-Султанъ и въ другомъ случае. Долго н искустно притво
ряясь преданиѣйшимъ союзникомъ Россіц и пользуясь ва то 
особеннымъ благорасположеніемъ русскихъ начальниковъ, онъ 
оказался впослѣдствіи самымъ упорнымъ нашимъ врагомъ. Ни
кто изъ нагайскихъ мурзъ не нанесъ столько вреда Донцамъ, 
какъ этотъ коварный владѣтель Джамбулуковъ, ненавидимый 
самыми Татарами ^a его низкіѳ поступки. 

Нападеніе Черкесъ на русскія войска представило для обоихъ 
этихъ мурзъ удобный случай достигнуть задузпнныхъ ими 
цѣлей. ^Дявно ужо Тавъ-Оултаиу хотелось отбить у Донцовъ 
Манычскую степь, прилегавшую хъ его кочевьямъ; но, сколько 
онъ ни придумывалъ раэяыхъ средствъ къ насильственному еж 
захвату, всѣ они не удавались. Видя, что Донцы бдительно сте-
регуть эту степь и что силою не совладѣстъ съ ними, Тавх-
Султанъ прибѣгнулъ наконецъ къ хитрости: онъ началъ веро
ломно содействовать Черкес амъ въ нечаянныхъ набѣгахь яа 
тамошніе донскіе посты. Такимъ образомъ, 9 октября 1777 
-года, шстрадалъ отъ Черкесъ небольшой отрядъ казаковъ 
изъ полка Ребрикова, стоявпгій при Лесчаполъ Бродіъ, у рѣкн 
Каиальника, подъ командою хорунжаго Калинина. Тавъ-Султанъ 
првбяиаялся къ посту съ своею ордою и, эаслонивъ ею степь, 
даЛъ Черкесамъ возможность напасть нечаянно на казіковъ • 
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разбить ихъ; несколько человѣкъ уведено было въ плѣшь не-
пріятелѳмъ. Сильно вознегодовалъ на Тавъ-Султана атаманъ 
Иловайскій, когда узналъ объ этомъ несчастномъ случаѣ. Онъ 
приказалъ Ребрикову прогнать съ Кагальника джамбулуцкаго 
мурзу, грозилъ оружіемъ смирить его дерзость, если онъ впередъ 
осмѣлится сдѣлать подобное, и долго, въ лроказахъ своихъ, приво-
дилъ это происшествіе въ примѣръ ьѣроломства Нагайцевъ. 

Тавъ-Султанъ не остался, однакожъ, и после того спокойнымъ; 
онъ только перемѣнилъ свой образъ дѣйствій, все еще не теряя 
надежды какъ нибудь современемъ овладѣть Манычодъ. Иску-
стно распространяемою клеветою на казаковъ, онъ умѣлъ такъ 
скоро возмутить противъ нихъ Нагайцевъ, что въ декабрѣ то
го же года, множество черни, мурзъ и аговъ пришли торже
ственно къ русскому приставу Лешкевичу и, разсказавъ, что 
ихъ будто безпрестацно обижаютъ казаки и Калмыки, требовали, 
чтобъ онъ донесъ объ этомъ атаману и просилъ отъ него не
медленна™ удовлетворения; въ противномъ случаѣ, Татары гро
зили раздѣлаться съ казаками оружіемъ. Лешкевичъ, не подо
зревая клеветы, прислалъ въ Черкаскъ прапорщика Куросова и 
ЭФендія Миткуля депутатами со стороны ордъ, для разбира
тельства возникшей распри, прося атамана ,,успокоить колеб
лемый яростію нагайскія сердца". 

Иловайскій былъ весьма удивленъ этою жалобою Нагайцевъ. 
После недавняго предательскаго поступка Тавъ-Султана, она 
казалась ему чистою дерзостію со стороны Татаръ, и потому 
онъ отвѣчалъ приставу коротко и какъ бы съ досадою: „на 
письмо ваше, коимъ вы доставляете жалобу татарскихъ союз-
ныхъ ордъ, о причиняемыхъ отъ каэаковъ проѣзжающимъ Та
тарамъ, отнятіемъ скота, лошадей и экипажа, крайнихъ обидахъ 
и распряхъ, нахожу объяснить, что еще донынѣ отъ Татаръ 
и ни отъ кого о таковыхъ обидахъ жалобъ до меня и до вой
сковаго правительства не доходило; Калмыковъ же здѣшняго 
вѣдомства на задонской стороне нетъ, а находящіеся тамъ 
Дербетевцы намъ не подчинены, и если они обиды причиняюгь, 
то можете требовать удовлетворенія огь астраханскаго губер-
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натора". Ответь Иловайскаго раздражилъ еще более Нагайцѳвт* 
Они начали искать случая отмстить казакамъ и, чтобы зара
нее оправдаться въ своихъ будущихъ непріязненныхъ дѣй-
ствіяхъ, обратились съ жалобою на Донцовъ къ командиру кубан-
скаго корпуса—Суворову. Но строгое слѣдствіе, произведенное, по 
просьбѣ иослѣдняго, Иловайскимъ, не подтвердило справедливости 
претензии Татаръ, а доказало только, что природная злоба ихъ 
противъ Донцовъ возрасла, въ это время, въ высшей степени. 

Довольный успѣхами своихъ пронырствъ, Тавъ-Султанъ сталъ 
действовать открыто. Въ Феврале 1778 года, вместе съ мурзою 
Карасмаиломъ, оиъ двинулся, со всемъ своимъ ауломъ, къ Ka-
гальнику, на тотъ самый постъ у Песчанаго Брода, откуда не
давно прогнанъ былъ казаками; окруживъ его, онъ требовалъ 
себе свободнаго перехода на нашу степь, говоря, что укры
вается отъ Черкесъ, напавшихъ на владѣнія Нагайцевъ. Неиз
вестно, что намеревался сделать Тавъ-Султанъ, перейдя Кагаль-
никъ; но безъ сомненія, онъ более всего имелъ въ виду Маныч-
скую степь и, можетъ быть, успелъ бы и теперь, по прежнему, 
нанести Донцамъ существенный вредъ, если бы не было скоро 
принято противъ него някаккхъ предосторожностей. Къ сча-
стію на этотъ разъ началыгнкъ поста, сотникъ Филатъ Сенют-
кинь, не дался въ обманъ хитрому мурзе. Онъ немедленно до-
несъ атаману, что „Татары силуются перейдти чрезъ Кагаль-
никъ, закрыли всю Кубанскую степь и окружили его такъ, 
что невозможно признать ихъ съ непріятелемъ". 

Получивъ рапортъ Сенюткина, Иловайскій, въ тотъ же день 
(8 Февраля), отдалъ следующій приказъ всемъ городскимъ ста-
ницамъ: „тотчасъ нарядить для посылки на задонскую сторону 
до Кагалъника съ г-мъ старшиною Петромъ Гордѣевымъпотри 
лучшихъ служилыхъ казаковъ и оныхъ завтра по утру, какъ 
светъ, представить въ вадлежащемрь оружіи, а притомъ, слу-
жилымъ и отставнымъ старшинамъ, казакамъ и малолеткамъ 
наикрѣпчайше подтвердить, чтобъ они на нужный случай со
держали себя въ ежеминутной готовности къ походу непремѣц-
!Hof'. Гордееву приказано было: ,,согнать Татаръ отъ Кагальняка 
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It сказать Тавъ-Султану, что онъ можетъ, коли хочетъ, искать 
оебѣ защиты отъ Черкесъ въ Азовской крѣпости". Но едва 
только Гордѣевъ былъ отправденъ на Кагальницкій постъ, какъ 
пркшла другая вість къ атаману, что „вслѣдъ за Тавъ-Сул-
таномъ, по предварительному съ нимъ согласно, двое сильнѣй-
лзихъ едисанскихъ мурзъ лѣваго поколѣнія Джаумъ-Аджи и 
Катарса, потянулись также съ р. Чельасъ, вверхъ по Есенямъ, 
къ вершинамъ—Сасыкъ-Еи, на Манычскую степь". Вѣсть эта 
ясно обнаруживала злой умыселъ Нагайцевъ противъ казаковъ. 
Озадаченный вкезаинымъ движеніемъ мурзъ, ИловаЙскій болѣе 
всего опасался за Черкаскъ (гдѣ не было собрано войскъ), ду
мая, какъ бы Татары не напали па него соединенными силами. 
Поэтому, призывая городскихъ жителей къ оружііо, онъ тогда 
же приказалъ стоявшимъ на Задонской степи полковымъ коман-
дирамъ Ребрикову, Василію Иловайскому и Кирсанову, „въ 
случаѣ опасности отъ Татаръ спѣцщть на соединеніе въ нему 
въ Черкаскъ", аувѣдоиляя Лешкевича, совѣтовалъ употребить 
съ своей стороны всѣ средства къ возвращенію Нагайцевъ. 

Распоряженія атамана разстроилн всѣ планы Татаръ. Тавъ-
Султанъ перешелъ было уже Кагальникъ и занядъ своимъ ау-
ломъ Манычскую степь, когда посланный къ нему старшина 
Гордѣевъ, именемъ атамана, потребовалъ чтобъ онъ немедленно 
удалился изъ донскихъ предѣловъ. Лукавый мурза привѳдѳнъ 
былъ въ такое смущеше этимъ рѣшительньшъ требованіемъ, 
что не зналъ, что дѣлать: въ это время онъ не успѣлъ еще 
соединиться съ Джаумою и Катарсою. Видя невозможность 
противиться Донцамъ открытою силою, онъ не сталь долго 
противоречить, велѣлъ Джамбулукамъ снимать свои кибитки 
в двинулся назадъ. Удалаясь, онъ изъявидъ Гордѣеву сожа-
яѣвіе о причиненномъ имъ безпокойствѣ переходоиъ чрезъ Ka-
гавьникъ, на что онъ рѣшился потому только, „что трево
жится мыслями, какъ бы не сдѣлали на него нападенія чер-
кесскія воровскія лартін*'. Это была обыкновенная уловка 
ЗРивъ^Зултана, для оправданія своихъ враждебныхъ дѣшдаій 
противъ. Донцовъ, 
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Между тѣмъ, Лешкѳвич^ извѣщенный Иловайскимъ о втор-
женіи Нагайцевъ въ донскіе предѣлы, написалъ Джауму іс 
Катареѣ увѣщательно^ письмо и, пославъ его съ овоииъ шпіо-
номъ, приказалъ ему стараться узнать, чѣмъ мурзы недовольны, 
что отваживаются на недозволенный кочевки. Джаумъ-Аджи 
не скрылъ своихъ иамѣреиій. Въ отвѣтъ на письмо Лешкенича,, 
онъ отправилъ къ нему своего муллу сказать словесно: ,,что 
Нагайцы независимы ни отъ кого, вромѣ Бога и своего го
сударя, и потому могутъ кочевать гдѣ имъ угодно, хотя-бъ и 
на Манычѣ, а теперь для того подались, чтобъ обезопасить 
себя подъ защитою русскихъ войскъ отъ нападенія Черкесъ; 
что онъ недоволенъ тѣмъ, что Лешкевичъ не выдалъ ему въ 
прошломъ году пушекъ противъ Черкесъ, и тѣмъ еще, что его 
до сихъ поръ правительство не возводить въ достоинство бея, 
которымъ пользовался покойный родственникъ его Джанъ-Ма 
гометъ; что онъ желаетъ, подобно ему, повелевать всіми ор
дами и получать отъ Poccia ж а л о в а н ь е , , Е с л и Нагайцы— 
писалъ Лешкевичъ къ Джауму-Аджи—находятся подъ покро-
вительствомъ Божіимъ, также досударя ихъ хана и подъ 
защитою ихъ войскъ, то для чего имъ выступать изъ опредѣ-
ленныхъ его свѣтлостію (ханомъ) мѣсть съ аулами и тянуться 
вверхъ по Есенямъ, а тімъ подавать подозрѣшя на себя въ 
побігѣ эа Кубань; за чѣмъ возмущать чернь, лишая её въ сіи 
времена хлѣбопашества и друтихъ прибыточныхъ промысловъ, 
и подобно прошлыиъ годамъ, приводить къ бѣтственному со-
стояпію. Пушекъ же потому не дано Нагайцамъ, что онъ не 
лредвидѣлъ еще тогда никакихъ опасностей; впрочемъ, въ 
случаѣ надобности, онѣ всегда готовы съ войсками къ защит* 
добронамѣренныхъ н къ иораженію зловредныхъ оборотовъ. Что 
же касается до того, что Джаумъ-Аджи до сихъ пор» не бе-
емъ, то это не зависитъ ни отъ него, ни отъ татарскихъ чи-
новниковъ, ни даже отъ русскаго правительства, а подлежитъ 
выбору ихъ общества и разсмотрѣнію свѣтлѣйшаго хана, госу
даря Ж Р Ь м . Лешкевичъ умолчалъ при этомъ о жалованьѣ, что
бы отказом» не огорчить Джауиа-Аджр, напомнив» только ему» 
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что достоинство бея принадлежите человѣку „добродѣтельному, 
вѣрному государю своему и Россіи." Съ этимъ отвѣтомъ онъ 
отправилъ муллу обратно къ недовольному мурзѣ. Но, зная, что 
угроза лучше увѣщаній можетъ подѣйствовать на грубыхъ 
Татаръ, Лешкевичъ, по совѣту съ ханскими агами Халилемъ 
и Караюзомъ, послалъ вслѣдъ за муллою одного мурзу и гу-
сарскаго офицера Драгинтьева, съ небольшимъ отрядомъ;* чтобъ 
они имеиемъ хана, требовали возвращенія назадъ Джаума-
Аджи и прочихъ мурзъ, а въ случаѣ неповиновенія—грозили 
гнѣвомъ Суворова, стоявшаго съ войскомъ на Кубани. 

Съ своей стороны, Иловайскій, убѣждаясь все болѣе и болѣе 
въ непріязненномъ намѣреніи нагайскихъ мурзъ, принялъ не
обходимы* мѣры предосторожности, на случай внезапныгь ихъ 
ііокушеній противъ Черкаска. 2-го марта онъ даль приказъ 
всѣмъ донскимъп донецкимъ стапицамъ: ,,чтобъ какъ старшины, 
такъ служилые и отставные казаки и малолѣтки состояли къ 
поголовному походу въ ежеминутной готовности съ двухмѣсяч-
нымъ провіантомъ". Къ такому расиоряженію особенно побу
дило его слѣдующее письмо ханскихъ чиновниковъ Халиля и 
Карагоза: 

„Высокопочтенному, высокостепенному, великодушному, ста
ринному нашему другу, генералу и кавалеру атаману Ило
вайскому. 

„Письмо, посланное вами къ другу вашему, а нашему по
кровителю Лешкевячу, дошло, и какъ только мы узнали содер
жание его, то очень обрадовались вашему расположению и пред-
ложенію относительно хана. Для возвращения съ границы My-
уаджи (67) Едисанъ и Джаибулуковъ, по приказанію ихъ хана, 
посланы Лешкевичемъ 100 человѣкъ съоднимъ нашимъ мурзою. 
Эіи народы, перебирая мѣстами, имѣготъ намѣреніе перепра-
внться за Кубань прямо изъ мѣста Мунаджщ а изъ другаго 
мѣста туда переселяться боятся русскихъ войскъ. Послѣднеѳ 
ихънанѣреніе—быть за Кубанью. Если такъ, то они не слуги 
крымского дана, ни друзья POCGIH. По сему покорнѣйше про-
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симъ возвратить ихъ въ границы, назначенный крыиСкимъ 
ханомъ (68). 

, ,Карагозъ-Ага, Халиль-Ага". 
Письмо это служило доказателытвомъ, что Нагайцы стано

вятся явными нашими врагами и могутъ, соединясь съ Чер
кесами, при удобномъ случаѣ, сдѣлать нападеніе на Черкаскъ, 
по примѣру недавно мечтавшаго объ этомъ Девлетъ-Гирея. Чтобы 
предупредить Татаръ, атаманъ началъ было готовиться къ по¬
головному походу, но извѣстіе о возвращеніи Джаума съ Ka-
тарсою на прежпія мѣста заставило его отложить до времени 
это намѣреніе. Вскорѣ затѣмъ Иловайскій отправился въ Пе
тербурга, гдѣ былъ принять съ отличнымъ благоволеніемъ 
Императрицею. Тамъ бесѣдул съ Потемкинымъ, онъ старался 
высказать ему все зло, наносимое Донцамъ Нагайцами, и тогда 
же внушилъ этому предпріимчивому князю мысль, что настало 
время покорить Татаръ, для ихъ же собственной пользы, подъ 
скипетръ Россіи,—мыс^ь, такъ счастливо приведенную потомъ 
въ исполненіе Потемкинымъ. Мы увидимъ далѣе, съ 4 какимѣ 
искуствомъ Иловайскій умѣлъ и послѣ того постоянно поддер
живать справедливость своей мысли, ОФФИціальными донесеніями 
Потемкину, до тѣхъ поръ, пока наконецъ не вынудилъ у него 
р&эрѣшенія „отмстить Татарамъ за дрѳвнія ихъ обиды каза
камъ". 

ГЛАВА Ш. 

ВТОРЖЕШЕ ЧЕРКЕСЪ ВЪ НАГАЙСБІЯ ОРДЫ 

въ 1779 и 1780 ГОДАХЪ. 

Въ то время, когда Черкесы и Нагайцы дѣлали нападеніе 
на донскіе посты, расположенные по Кубани и Кагальнику, 
Турція не оставалась праздною зрительницею ихъ дѣяству*. 
Вѣрная прежней своей политикѣ, она продолжала вредить Poc-
сіи разными средствами: то останавливала въ Дарданелахъ на^ 
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шн купечюскія корабли, то требовала отъ единовѣрныхъ намъ 
Молдавіи и Валахіи податей за лрошедшіе годы; то отказыва
лась отъ уплаты денежной контрибуціи, нарушая явнымъ об
разом» иостановленія Кучукъ-кайнарджискаго договора (691. 
Видя однакожъ» что на зло всѣмъ ея усиліямъ, вліяніе Россіи 
ita Крымъ, при новомъ ханѣ, болѣѳ и болѣе возрастаетъ, Пор
та обратила веоь гнѣвъ свой на Шагинъ-Гирел, торжественно 
провозгдасивъ его отступникомъ исламизма. Мало того: въ на-
чалѣ 1778 года, она вдругъ двинула многочисленный ФЛОТЪ 

свой къ берегамъ Крыма и, въ тоже время увеличила число 
войскъ въ Хотинѣ н .Вендорах», но аде; $ще колебалась объя
вить Росріи войну, опасаясь повторенія прошлые своихъ не-
удачъ. Гродоід побѣды Румянцова были тогда еще въ свѣжей 
іцкмяти у Турок». Когда Фельднаршалъ запросилъ визиря о 
нричинѣ замѣчецныхъ имъ непріязненных» дѣйствііс со сто
роны Турши, то шслѣдній (въ письмѣ отъ 23 цъя 1778 г.) 
отвечал» довольно уклончиво: „жеданіе блистательной Порты, 
безъ всякаго сомнѣнія, есть миръ и искренность; но как» по
ступки и поведете россійскаго двора отняли у нея всю безо
пасность и довѣренность, то для приведенія себя въ равенство, 
ва нужное почла она назначить къ отправленію въ Крымъ оъ 
адовом» своимъ я арміею регулярныхъ войскъ славнаго визиря 
Гази-Гассанъ-Пашу, теперешняго великаго адмирала, чтобы 
утвердить постановленный уже миръ и привести дѣла въ твер
дое положеніе. Если Россійскій дворъ, изъ любви къ миру, ос
вободить Крымъ отъ своихъ войскъ и покажетъ такимъ обра
зомъ доброе искреннее свое расположеніѳ къ сохраненію мир
ной тишины, то не можетъ найдти лучше сего случая къ ут
верждению оной. . . Ласкаюсь—пнсалъ визирь въ эаключеніе—что 
ваше сіятельство примете мои дружескіѳ внушенія въ уваже
ние и приложите свое стараніе какъ возможно поскорѣе наидуч-
пгаиъ образомъ лорѣшить дѣда" (70). Дѣйствнтедьно, благо
даря бдительности Суворова и дипломатическому искуехву 
князя Репнина, дѣла ріпшлис^ безъ всякого кровопродитід, Gy* 
воров», командовавшіЙ руоокшш войсками въ Крыму, тзуйь 
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искустио распорядился, что Туркам» не пришлось даже напить» 
ся прЬсиой воды сгь полуострова, и грозный ФЛОТЪ ИХЪ, про* 
стоявъ безполезно нѣсколько врезіени у КаФы, принуждена 
быль, за недостатком» воды, воротиться въ Константинополь. 
[71). Обманутая въ своемъ ожидаиіи Порта должна была по 
неволѣ смириться, согласилась на предложения князя Репнина 
и по особому трактату, заключенному въ ігонѣ 1779 года, 
признала Шагииъ-Гирея ханом», 

Несмотря на новый мирный договоръ, спокойствіе на Ку
бани не водворялось. Порта безпрерывно поощряла горцевъ 
къ набѣгамъ. Еще до заключенія договора, весною 1779 г., 
султанъ, подстрекаемый Девлетъ-Гиреемъ, призвал» въ Констан
тинополь горскаго владѣльца Алякъ-Гирея и, одаривъ его бо
гатыми подарками, велѣлъ ему, вмѣстѣ съ другими князьями, 
тревожить подвластныхъ Крыму Нагайцевъ. Мы уя:е видѣлк, 
съ какимъ усердіемъ Черкесы и прежде исполняли волю пади
шаха воевать съ певѣркыми: а теперь къ этому присоединялись 
еще и другія побудительныя причины: мщеніе за недавній опу
стошительный набѣгъ джамбулуцтеаго мурзы Кидрилв-Аджи и 
желапіе разрушить построенные въ 1777 ходу Суворовымъ 
крѣпости и редуты йо правому берегу Кубани. Укрѣпленія эти 
особенно тяготили Черкесъ* тѣмъ, что отнимали у пихъ всякую 
надежду въ будущемъ на безопасные грабежи донскихъ и та
тарскихъ селеній. 

Случай къ нападепію былъ самый благопріяткый. Кубанскій 
корпус», состоявшій (кромѣ артнллсріи) изъ шеста пѣхотныхъ, 
4 гусарских» и 5 донскихъ полковъ, немедленно по заключе
ние, трактата, выступилъ изъ нагайскихъ ордъ и перейдя чрезъ 
Донъ, расположился по всѣмъ донскимъ сташщам» (откуда, 
впрочем», большая часть пѣхоты и гусаръ, по ходатайству 
атамана, была вскорѣ переведена въ Бахмутскую провинцію, а 
4 ДОНСЕІЯ полка: Денисова, Кульбакова, Грекова и Барабанщи
к о в , еще с» дороги, по просьбѣ генералъ-маіора Фабриціана, 
командированы были въ Моздокскій корпус»). Поэтому вся 
граница наша, со стороны Кубани, осталась, в» это врем л г 

8 
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подъ прикры-Ц^ъ однихъ только Допцовъ. Три полка игь (Реб-
рикова, Устинова и Андронова), подъ командою иоходнаго ата
мана *Ефима Кутейникова, оберегали отъ Черкесъ русскія крѣ-
дости по Кубани, а два (Федора Кутейникова и Михаила Да
выдова), стоявшіе по Маныну и Кагалышку, стерегли соб
ственно границы Дона, не столько отъ Черкесъ, какъ отъ мни-
мыхъ союзниковъ Россіи—Нагайцевъ. Такимъ малымъ числомъ 
войскъ трудно было защитить пространную границу отъ не-
пріятелей. Черкесы знали это и спѣшили воспользоваться лег
кою добычею. 

Вѣсть о вторженіи Черкесъ въ нагайскія орды быстро до
шла на Донъ. Не успѣлъ еще кубанскій корпусъ выйдти съ 
Кубани, какъ уже Лешкевичъ, отъ 30 мая, доносилъ атаману 
что „Дулакъ-Султанъ, съ собранною злодѣйскою толпою раз-
бойниковъ,. узнавши отходъ отъ Кубани россійскихъ войскъ, 
намѣренъ сдѣлать на здѣшніе мѣста и аулы нападеніѳ," а на 
другой день (31 мая) писалъ, ,,что закубаіхкіе черкесы всѣхъ 
родоьъ, въ воинской исправности и съ двухмѣслчнымъ пройан-
то мъ, прнбывъ на вершины Кирпилей, остановились лагеремъ и 
намѣрены отправить въ здѣшнія мѣста къ воровству и граби
тельству сидьныя партія". При этомъ Лешкевичъ жаловался, 
что „отъ черкесскаго разбойническаго нападенія могущество 
Ейскаго укрѣиленія и тутъ же Шагинъ-Гирейскаго базара 
защищать оружіемъ некому*'. Предполагая по этимъ донесеніямъ 
чреэьычайную опасность отъ неиріятелей, атаманъ отнесся къ 
командующему корпусомъ, бригадиру Фонъ-Гинцелю, съ прось
бою о поданіи скорѣйшей помощи Ейскому укрѣпленію, но- къ 
удивленію, получилъ отъ него въ отвѣтъ: „что опасность ни
сколько не такъ велика, какъ думаетъ Лешкевичъ" что „съ 
Дулакъ-Султанбмъ могутъ управиться и одни Татары/* и что 
,,хотя, и къ нему, въ рапортѣ отъ 31 мая, Лешкевичъ тоже 
шипеть, что будто всѣ закубанскіе народы прибыли къ вер-
шинамъ Кнрпкыей, гдѣ и расположились, но сіе не можетъ 
быть вѣроятно, ибо въ тоже время, былъ онъ самъ съ кор
пусомъ на Кирнидяхъ н однакожъ, ни откого о томъ не слы-



— 115 — 

шаль". За всѣмъ тѣиъ для сохраненія казоннаго провіантав» 
Ейскомъ укрѣпленіи .(ЗДО^Ю четвертей jurböa), Гинцель послал» 
къ Лешкевичу донскій полкъ Варлама Денисова, з, атаманъ 
между тѣмъ предписалъ: Атаманскому полку, подъ начальствомъ 
вицъ-подполковника Дячкина, переправиться за Доні, ^пблков-
нику Давыдову съ Маныча, перейдти къ Песчаному Броду на 
Кагальникъ, для подкрѣплснія его командированъ съ полкомъ 
старшина Бузинъ, а Кутейннкову стать на Егарлыкѣ, при 
устьѣ Калалахъ, чтобъ онъ могъ оттуда, въ случаѣ нужды, 
дать помощь Андронову. Кромѣ того подтверждено всѣмъ ста-
ницамъ: „быть готовыми къ поголовному походу". 

Обратимся теперь къ Черкесам». 

Собираясь раззорить русскія крѣпости, горскіе князья воз
мутили Кабардинцев», считавшихся подъ властію Россіи по 
кайнарджискому миру. Для лучшаго успѣха въ своемъ пред-
пріятіи, они условились сдѣлать съ AByxrB сторонъ одновременное 
нападеніе, такъ чтобы, когда Черкесы вторгнутся въ нагайскія 
орды, Кабардинцы старались, въ тоже время, набѣгомъ своимъ 
отвлечь вниманіе русскихъ войскъ моздокскаго корпуса. Слѣдуя 
этому плану, Черкесы, въ значительиыхъ силахъ, подъ началь
ством» Дулакь-Султана, въ послѣднихъ числахъ мая 1779 г. 
перешли Кубань, взяли въ плѣнъ татарскую заставу и, оста
новись въ скрытном» мѣстѣ, послали однаго татарина къ се
раскиру Касаевской орды Аслямъ-Гирею, узнать тайно, „куда 
именно отправились русскія войска, спокойны ли едишкульскія 
орды и можетъ ли онъ дать имъ помощи.'1 Аслямъ-Гирей былъ 
родственникъ горских» князей и, не отличаясь преданностію 
къ хану, казалось, того только и ждалъ, чтобы передаться имъ 
н дѣйствовать за одно противъ Русскихъ. , Но какъ хитрый 
человѣкъ, онъ хотѣлъ прежде знать жездніе всего касаевскаго 
общества, какъ лучше имъ поступить: защищаться ли отъ 
Черкесъ оружіемъ, или принять ихъ—какъ союзниковъ и 
друзей? Собравши всѣхъ знатных» своихъ мурзъ въ одномъ 
домѣ, Аслямъ-Гирей имѣлъ долгое совѣщаніе съ ними по этому 

8* 
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нулись въ нагайскія орды; разграбили нѣкоторыо аулы по 
рѣчкамъ Бейсуру, Есени и Ей; захватили купеческія татарскія 
*уры съ товаромъ, слѣдовавшія къ Шагинъ-Гирсйскому базару, 
забрали въ плѣнъ много людей и скота. Слыша вездѣ вопль 
и раззореніе жителей, нагайскіе мурзы ужаснулись своего 
положенія. Они рѣшились поголовно ополчиться противъ не-
иріятеля, чтобы разомъ окончить эту бѣдственную войну. 
Собранный въ диванѣ ихъ, близь Ейска, чрезвычайный совѣтъ 
мурзъ, въ концѣ сентября, опредѣлилъ: ,,поставить со всѣхъ 
ордъ татарскихъ, для отраженія Черкесъ, по одному исправно 
вооруженному воину съ каждой кибитки." Въ то же время, 
мурзы, изложивъ Лешкевичу всѣ бѣдствія, претерпѣваемыя 
ими отъ Черкесъ, просили его донесть правительству, что они 
вынуждены были „поголовно вооружаться противъ этихъ раз-
бойниковъ." Лешкевичъ весьма озадаченъ былъ поголовнынъ 
ополченіемъ Татаръ. Зная легкомысліѳ Нагайцевъ, онъ опасался, 
какъ бы они, подъ видомъ собственной защиты, не напали 
на русскія селенія, подобно Тавъ-Султану, и потому сильно 
настаивалъ объ отмѣнѣ опредѣленія нагайскихъ мурзъ. ,,Беря 
сумнѣніе, чтобъ они, по своей вертопрашной необузданности"— 
писалъ Лешкевичъ генералу Леонтьеву—„не сдѣлали иногда 
подъ видомъ въ другую сторону оборотъ, я преподавалъ имъ 
съ благопристойностію мои совѣты, чтобъ они оставили сборъ 
такого множества войскъ, не доводя народъ въ излишнее затруд
нение, а ежели необходимо, то послали-бъ отъ себя знатныя партіи, 
ионе могъ ничего посему предуспѣть." Главное начальство надъ 
татарскимъ ополченіемъ ввѣрено было мурзѣ Мамбету Мурза-
бекову. Послѣ разныхъ мелкихъ сшибокъ, оба враждебные на
роды встрѣтились наконецъ близь Ейскаго укрѣпленія (куда 
значительные запасы хлѣба всегда манили алчныхъ къ добычѣ 
враговъ). Здѣсь, въ октябрѣ, произошло между ними крово
пролитное сраженіе. Черкесы были разбиты и прогнаны Ha-
гайцами за Кубань. Съ обѣихъ сторонъ пало много людей. 

Нагайцы торжествовали и радовались, что избавились отъ 
докучливых» своихъ враговъ; но радость ихъ была пе ироДол-
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Деятельна. Черкесы не успокоились и послѣ иослѣдняго nöpa-
женія. Казалось, чувство мщенія, всегда ихъ оживлявшее, 
придавало имъ только новыя силы отъ понесенныхъ неудачъ. 
Они хотѣли, во что бы то нистало, еще раз» испытать сча-
стія въ борбѣ съ Нагайцами. Напрасно владѣтель темиргойскій— 
Аджи-Гирей, родной братъ крымскаго хана, утоваривалъ гор-
цевъ оставить дерзское предпріятіе, представляя имъ, что на-
бѣги ихъ ни къ чему не поведутъ, какъ только къ собствеігаой 
ихъ гибели; напрасно Лешкевичъ грозилъ имъ чрезъ своихъ 
лазутчиковъ, что: ,,если они еще отъ вѣроломства не воздер-
жутся, то не только въ горахъ, ниже въ вертепахъ и пропастяхъ 
эемныхъ мѣста не сыщутъ, но и каменья надъ ними распадутся.4' 
Черкесы ни кого не боялись. Лишь только настала весна слѣ-
дующаго года, какъ они собрали новыя войска и подъ пачаль 
ствомъ Дулакъ-Султана, Алякъ-Гирея, ^Кизильбека и Дугузея, 
снова внесли огонь и мечъ въ нагаііскія орды. 

Впрочем», и въ этомъ наюденін Черкесамъ не болѣе посча
стливилось, какъ и въ прежнихъ. Сначала Дугузей, предводитель
ствовавши передовою партіею Черкесъ, нечаяннымъ нападеніемъ 
причинилъ въ людяхъ, нмуществѣ и скотѣ Джамбулуцкой орды, 
по словамъ Лешкевича, великую убыль и раэзорсніе, опладѣлъ 
больіпимъ транспортомъ, съ воинскими приналлежностями дон
скаго подрядчика есаула Шапошникова и даже проник» до 
Ейскаго укрѣпленія; но тутъ, 28 марта, Нагайцы въ прево
сходных» силахъ, напали на него и поразили такъ сильно, что 
только не многіе Черкесы спаслись бѣгствомъ; самъ Дугузей 
былъ убитъ. Отнятый у горцевъ товаръ Шапошникова Нагайцы 
раздѣлили между собою. Удачнѣе Дугузея дѣнствовали Дулакъ-
Султанъ и Кизильбекъ, которые успѣли ограбить нѣсколько 
ауловъ Капшацкой орды и угнали полторы тысячи татарски \*ь 
лошадей. Но нападенія Черкесъ на крѣпости постоянно были 
отражаемы съ успѣхозіъ казаками. Такъ, есаул» Лактіоновъ, 
Съ-двумя Cfами Донцов», разбилъ, въ это время, значительную 
черкесскую нартію, подбѣгавшую къ Ставрополю, и самого 
предводителя ея Аслямъ-Гирея взялъ въ нлѣнъ; а 30 казаков» 
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полка Ребрикова побѣдилк, при Кубани, впятеро скльиійшаго 
иепріятеля, мстя эа смерть своего есаула Тереэникова. 

Тѣмъ не менѣе, Черкесы частыми захватами казачьих» ло
шадей и скота крѣпостпыхъ жителей вынудили Иловайскаго 
и Фабриціана принять против» нихъ рѣшительныя мѣры. Въ 
половинѣ апрѣля, увѣдомляя атамана о элѣдѣйскихъ поступках» 
Черкесъ, Фабриціанъ писал», въ заключеніе: „По симъ обстоя
тельствам», я себя должным» пахожу таковыя мѣры преду
предить, чтобъ чрезъ то ихъ (Черкесъ) наглость унять и удер
жать не только свободную коммуникаций между мною и ва-
шимъ превосходительствомъ, по к свободный торг» между 
городами Черкаском», Моздоком» и Кизляром» въ большую и 
малую Кабарды, для чего я уже приказал» полковнику Де
нисову съ его полкомъ выступить и слѣдовать къ Бешнагор-
скому редуту и тамъ занять дистанцію до Алексѣевскаго ре-
дута-жь. Самъ же я, усиля крѣпости, елико только можно, съ 
остальными войсками выступлю къ Бештовымъ горамъ, гдѣ 
л и свою позпцію такъ возьму, чтобъ, въ случаѣ нужды, вѳздѣ 
поспѣть бы могъ, да и им» покажу вид», что если они но 
уймутся, такъ я ихъ своимъ посѣщеніемъ не оставлю; а между 
тѣм», буду стараться выбѣгающія для воровства ихъ злодѣй-
скія партіи на нашу степь ловить и наказывать/' Атаман» 
отвѣчалъ на это Фабріщіану: „Разбойннческія скопища обез-
иокоиваютъ нѣсколько и меня; только я постараюсь принять 
сихъ гостей, если будут», с» хорошею проучкою, чтобъ они 
мосѣщеніе свое позабыли не въ скорости/' Въ тоже время, до
нося Потемкину (въ рапортѣ отъ 10 апрѣля 1780 г.) о нос* 
л£дних», описанных» нами событіяхъ, Иловайскій просил» 
разрѣшснія: зюжно ли будетъ ему, „въ отмщеніе за набѣги 
Черкес» и едииоьѣрныхъ съ ними Татаръ, сдѣлать на нихъ 
нападеніе в» томъ случаѣ, если тѣ злодѣи, по причиненіи ка
кого вреда, возмогут» спастись, безъ довольнаго отъ нашей 
стороны норажеиія, побѣгомъ въ свои жилища/' Потемкин» 
долго медлилъ отвЬтомъ на эту просьбу: нѳ иэвѣстно, сомнѣ-
вллся ли онъ въ пстпні представление атамана, относительно 
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Нагайцевъ, или не считал» нужным», для усмиронія й.т* 
прибегать къ таким» строгим» мѣрамъ, на которыя рѣшался 
послѣдиій. Какъ бы то ни было, опасенія Иловайскаго вскорѣ 
оправдались на самомъ дѣлѣ. 

Частый вторженіл Черкесъ въ ІІагаііскія орды имѣли па
губное вліяніе на Татаръ. Уничтожив» благосостояніе этого 
народа, они тѣмъ самым» много содѣйствовали къ ожесточеніьо 
духа его, всегда наклоннаго къ дикой вольности и овободѣ. 

Не смотря на то, что Нагайцы, при наиряжеиш силъ сво
ихъ, нерѣдко оставались иобѣдптелями Черкесъ, простому 
народу было отъ того не легче: война раззоряла его, а поборы 
корыстолюбивых» каймакаповъ (намѣстниковъ хана) выводили 
изъ терпѣиіл. На лихоимство своихъ любимцев» Шагннъ-Гнрей 
смотрѣлъ какъ бы сквозь пальцы и, вмѣсто принятія благо-
разумныхъ мѣр-ь къ облегчснію народной нищеты, чрезвычайно 
усилившейся въ это врезія, по случаю неурожая хлѣба и 
травы, далъ, въ концѣ 1779 года, новый строгій приказъ 
полнеру Бабію о сборЬ налогов» и пошлин», не нзъемля от» 
нихъ даже и русскихъ купцов7>, прежде пользовавшихся пра-
вомъ безпошлшшой торговли. Безпечиость хана скоро породила 
ропотъ черни. Волнуемые всегдашними иеудовольствіями жизни, 
Нагайцы, легкомысленные и своенравные отъ природы, сдѣ-
лались еще болѣе буйными и неспокойными, готовыми отва
житься на всякое зло. При таком» раздраженін, нетрудно было 
возмутить их» против» хана,—чѣмъ н незамедлила воспользо
ваться Турція. 

При всемъ том», воспомпнаиіе о своей древней независимости 
услаждаю Нагайцевъ даже и въ это неблагоприятное время. 
Въ ту пору, когда они торжествовали побѣду надъ Черкесами, 
пришла къ иимъ вѣсть о признаніи Турціею Шагинъ-Гирея 
въ достоинствѣ хана. Радость Татаръ по этому случаю озна
меновалась прнличнымъ торжествомъ, котораго краткое описа-
ніе, переданное (в» рапортѣ) Лешкевичемъ атаману, помѣщаем» 
здѣсь, какъ нсторическій памятник» нравов» Нагайцевъ 
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5 ноябра, всѣ нагаискія орды, съ распущенными знаменами, 
лапали съѣзжаться большими партіями, при владѣтельныхъ 
мурзахь, къ шагинъ-гирейскому базару. Чрезъ три дня соб
ралось уже столь много народа, что невозможно было помѣститьсл 
въ мечетяхъ, почему, для торжества, избрано было обширное 
ровное мѣсто „около одной высокой могильной насыпи;" или 
кургана. Въ назначенный день, Татары расположенные здѣсь 
многочисленною толпою на открытомъ воздухѣ, принесли сна
чала „съ ужаснымъ крикомъ" моленіѳ Богу о благополучномъ 
царствованіи Государя своего Шагинъ-Гирея. Потомъ мулла, 
обратясь къ народу, сказзлъ: ,,Да продолжить Богъ долгіе 
вѣки великодушной и всемилостивѣйшей Императрицѣ россійской 
за то, что она, исторгнувъ Татаръ отъ рукъ ига подданиче-
ства турецкаго, доставила намъ древнюю вольность съ возве-
деніемъ, по избранію всего татарскаго народа, самовластнѣйшаго 
обладателя хана Шагинъ-Гирея! а При этомъ возваніи Татары 
прокричали троекратно: «Алла!» Затѣмъ взошѳлъ на курганъ 
ученый разноязычнипг и проязнесъ колѣнопреклоненному народу 
довольно длинную рѣчь, стараясь объяснить въ ней Татарамъ 
благодетельное вліяніѳ наукъ на нравы и разумъ человѣческій. 
Въ этой рѣчи, послѣ общихъ доказательствъ пользы наукъ, 
*атарсяій ораторъ осыпалъ всевозможными похвалами хана за 
его попеченіе объ образованіи подданных», говоря: что „онъ 
путь къ свѣту Татарамъ открылъ, лучами ихъ озарилъ, бли
стание всѣмъ распространил^ что счастлива та страна и бла
гополучны тѣ народы, коими, по особливому прозрѣнію Bce-
вышняго, обладаетъ его свѣтлость," и, въ заключеніе восклик-
нулъ: „Великій нашъ государь ханъ Шагинъ-Гирей! сіи свя
щенные твои уставы прямой добродѣтели и просвѣщенія про
изведут» въ нас», подъ премудрымъ владѣніемъ твоим», много 
новых» качеств», которыя истинно принесут» изобильный 
шодь неутомимых» трудов» твоих», безсмертно-славный дли 
имени твоего, вѣчно полезный для подданных» твоих»! Открывай, 
всемилостивѣйшій нашъ государь, отечеству нашему блаженство; 
лродолжая-благодѣянія твои, соверши благоденствіе отечества сво-
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его и приложи справедливость къ славѣ прснудраго законодателя.-
Ты же, благоденствующій нашъ народъ, торжествуй съ 
веселіемъ сей день твоего благополучія, веселись въ по
кое и тишинѣ подъ защитою премудраго своего правителя, 
наслаждайся вѣкомъ его просвѣщенія, призывай непрестанно 
благословеніе Божіе на главу его и моли безконечныз» вѣковъ 
Творца, да подкрѣпитъ силы и благословить свыше всѣ труды 
благотворителя нашего государя хана Шагинъ-Гирея, да со
блюдете драгоцѣннѣйшее его здравіе и продлить лѣта жизни 
его, да увѣнчаетъ всѣ великія и спасительный намѣренія его 
благополучным» успѣхомъ, да возвеселится онъ о дражайших» 
чадѣхъ своих» и да возвеличит» наконецъ васъ паче смертных» 
на земли!" По окончаніи рѣчи, Татары прокричали трижды: 
*Алла!» Вслѣдъ затѣмъ начался обѣдъ, состоявшій преимуще
ственно изъ множества мясъ убитаго скота и овец». Причемъ 
Татары пили ковшами медь, выставленный въ чанах» .,изъ 
ханской казны;4 6 а мурзы угощаемы были Лешкевичемъ. Послѣ 
обѣда, заиграла музыка, началась пляска, скачка и борьбы. 
Простому народу сыпаны были деньги, а отличившіеся бойцы 
награждались лошадьми, ружьями, саблями, кафтанами и проч. 
По ночамъ горѣло множество свѣчь и плошекъ. Торжество это 
продолжалось три дни и три нота/' Такъ веселились Нагайцы, 
не предвидя, что скоро обрушится надъ ними грозная туча 
бѣдствій и один» лишь могильный курган» останется свиде
телем» их» минувшаго торжества. 

ГЛАВА IV. 

ПЕРВОЕ ВОЗМУЩЕШЕ НАГАЙЦЕВЪ И МѢРЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КЪ УСМИРЕННО ИХЪ ВЪ 1781 Г. 

Опустошительные набѣги Черкесъ на нагайскія аулы доста
вили Портѣ благоприятный случай стремиться к» вторичному 
обладашю Татарами. Убѣдившись опытом» въ невозможности 
устранить вліяніе на нихъ Россіи, при новоизбранном» хлні) 
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Порта не устыдилась, даже и ноелѣ признанія Шагинъ Гирсл 
въ ханскомъ достоинствѣ, употребить новыя усилія къ ниэвер-
женію его съ крымскаго престола. Въ погибели этого несчаст-
наго хана она надѣялась найдти вѣрноѳ средство къ возвыше-
нію своей утраченной власти въ Крыму. Пользуясь эамѣшатель-
ствомъ въ ордахъ, Порта, вопреки договора, успѣла овладѣть, въ 
началѣ 1780 года, небольшимъ татарскимъ городомъ Судаку--
комъ (блиэъ устья Кубани) и обративъ его въ крѣпость, сде
лала мѣстомъ прибѣжища Черкесъ и недовольныхъ ханомъ 
Татаръ. Помогая отсюда горцамъ оружіемъ и деньгами и пе
реселяя Татарскихъ дезертировъ моремъ въ Бессарабію, она, 
въ тоже время, умѣла такъ искустно чрезъ своихъ тайныхъ 
агентовъ подстрекать къ возмущенію Нагайцевъ, что не прошло 
и года, какъ во всѣхъ ордахъ обнаружилось сильное волненіс 
Татаръ противъ хана Шагинъ-Гирея. 

Но Порта обманулась въ своемъ разсчетѣ, надѣясь такимъ 
образомъ подчинить себѣ Нагайцевъ. Не турецкое подданство 
имѣли въ виду непокорные мурзы, когда задумали возмутить 
чернь: нѣтъ, оно сдѣлалось имъ столь нѳнавистнымъ, что Та
тары радовались и торжественно прославили Императрицу за 
освобожденіе ихъ отъ ига. Истинное намѣреніе мурзъ (какъ 
мы замѣтили выше) состояло въ томъ, чтобы, освободясь изъ 
подъ-власти ханской, завладѣть Манычскою степью, столь удобною 
для ихъ кочевой жизни, а въ противномъ случаѣ, если это не 
удастся удалиться за Кубань къ Черкесамъ. Они полагали, 
что русское правительство, для укрощенія волненія Нагайцевъ, 
принуждено будетъ устуиить имъ эту степь, изъ опасенія ли
шиться выгодъ сопряженныхъ съ ихъ обладаніемъ. Эту мысль, 
внушенную завистію къ казакамъ, никогда не теряли изъ 
вида иагайскіе мурзы (особенно джамбулуцкіе), даже и послѣ 
пеудачныхъ попытокъ Тавъ-Султана. 

Удаленіе кубанскаго корпуса изъ Тамани дало мурзамъ воз¬
можность возобновить прежнія нападенія на донскіе посты. 
Чтобы кмѣть къ тому благовидный предлогъ, сераскйръ Джам* 
булуцтой орды Амуратъ-Султанъ, въ августѣ 1780 года, lipo*-
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сил» у Лешксвнча отряда русских» войскъ для защиты про
тивъ Черкесъ, нападавшихь, въ то время, на Капшацкую орду. 
И едва приставь отказалъ ему въ этомъ, какъ непокорные 
мурзы вдругъ двинулись съ многочисленными своими аулами 
къ Кагальнику, оправдываясь, по обыкновснію, тѣмъ, что они 
не въ состояніи сами отразить Черкесъ. Тщетно атаманъ Ило-
вайскій и оберъ-комендантъ Ростовской крѣпости Гурьевъ пи
сали приставу унять Татаръ отъ такого своевольства. Озлоблен
ные Нагайцы упорствовали въ своемъ намѣреніи. Когда татар-
скіе чиновники стали увѣщевать ихъ, именемъ хана, воротиться 
на свои мѣстз, то они взбунтовались и ничего нехотѣли слу
шать. ,,Сей звѣрскій, дикій и непослушный родъ—писал» Леш
кевичъ Гурьеву—не довольно присланныхъ изъ Крыма чи
новников», но и самаго государя, ихъ хана, не слушаіотъ, 
волнуясь кричать: „для чего по Кагальнику, Салу и Манычу 
не кочевать? Нѣтъ намъ, Нагаяиъ, нужды о Россійской землѣ, 
потому что мы и сами Русскіе и прпбѣгаемъ подъ защиту, въ 
покровительство Ея Императорскаго Величества, а когда Госу
дарыня повелит» нас» из» сихъ предѣловъ изгнать, то мы при
нуждены будем» удалится за Кубань и отдаться подъ власть 
горских» султанов»". 

Съ большим» трудом» прогнанные Донцами с» Кагальника, 
нагайскіе мурзы, какъ бы въ отмщеніе, стали требовать у 
атавіана, что бы он» „немедленно выслал» изъ станицъ ски
тающихся тамъ безъ билетов» Татаръ". Иловайскій приказал» 
удовлетворить это требованіе, но не могъ терпѣть долѣе наглых» 
поступков» Татаръ. Безнрестанныя ихъ кочевки въ донскіо 
предѣлы казались ему такъ важными, что онъ рѣшился въ 
Другой разъ просить у Потемкина позволенія на усмиреніе ихъ 
оружіемъ. Изложив», въ рапоргѣ своемъ (отъ 4 ноября 1780 
года) всѣ покушенія Нагайцевъ и Черкесов» на Донъ, Jf ло-
вайскій заключил»: „поелику отъ сихъ варваров», по неот
даленному ихъ пребыванію и по поводу мнимлго нгь съ Poc-
сіею союзничества, на всякое время предостерѳчьсв здЬсь ІІЁТЪ 
удобности, то они, как» лріобыкшіе къ элодѣйским» добычам»' 
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и пакости, не могутъ и впредь воздержаться отъ нечаянныхъ 
иобѣговъ своихъ къ здѣшнимъ мѣстамъ и Форпостамъ. Отчего 
къ обузданію ихъ, равно и въ отвращеніе происходящая отъ 
нихъ здѣшнимь людямъ многаго вреда и убытковъ, не оставьте, 
ваша свѣтлость, въ сходство сего и прежде отправленнаго (отъ 
10-го апрѣля сего года) рапортовъ моихъ уполномочить меня 
повелѣніемъ, чтобъ за подбѣгающими сюда для злодѣйства чер
кесскими или же нагайскими партіями позволено было мнѣ 
чинить въ отмщеніе поиски даже и въ самыхъ ихъ хищниче-
скихъ кочевьяхъ и селеніяхъ вооруженною рукою". Но осто
рожный Потемкинъ и на это донесеніе ничего не отвѣчалъ 
атаману, не желая, вѣроятно, огорчить его отказомъ. 

Между тѣмъ, ропотъ Нагайцевъ на-хана все болѣе и болѣе 
усиливался. Особенно негодовали Татары на корыстолюбіе и 
дурное поведеніе ханскихъ чиновниковъ, между коими преи
мущественно отличались своею безнравстенностію каймаканы 
Халиль-Эффепдій и Османъ-Ага. Пользуясь неиэмѣнною бла
госклонности хана, они тиранствовали надъ бѣдными Татарами, 
увеличивали произвольно налоги, насильно отнимали у нихъ 
женъ и дочерей, удерживали просьбы народа къ хану и сво
имъ прсступнымъ характеромъ столько раздражали Нагайцевъ, 
что многіе изъ нихъ наконецъ вышли изъ терпѣнія. Въ мартѣ 
1781 года, вдругъ вспыхнулъ мятежъ въ касаевскихъ, каспу-
латовскихъ и капшацкихъ ордахъ. Нѣсколько мурзъ, собравъ 
значительную партію, ворвались въ дворъ Халиль-Эодеидія, 
ограбили его имущество, побили всѣхь его слугъ и ушли эа 
Кубань, подъ защиту прежнихъ своихъ враговъ—Черкесъ. Самъ 
Халиль-ЭфФендій едва успѣлъ спастись бѣгствомъ. Это была 
первая искра татарскаго бунта. 

Порта съ удовольствіемъ освѣдомилась объ этомъ происше-
%ствіи и немедленно дала тайное предписаніе суджукскому 
коменданту стараться всѣми мѣрами поддерживать возмущеніе 
Татаръ. Усердіе коменданта соответствовало ея ожиданіямъ. 
Разосланные имъ турецкіе шпіоны распространили въ ордахъ 
слухи: .,чад скоро Русскіе насильно погонятъ Нагаевъ. къ 
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Волгѣ и что они, какъ единовѣрцы, сожалѣя о томъ, просить 
ихъ вступить по прежнему въ подданство турецкаго султана". 
Хитрость эта имѣла успѣхъ. Волиеніѳ такъ быстро распро
странилось между Нагайцами, что Лешкевичъ счелънужнымъ 
донесть о томъ рускому посланнику при ханѣ Веселицкому. 
„Въ препорученномъ мнѣ Кубанскомъ краю—писалъ приставь 
— въ нагайскомъ народѣ разсѣеваютсл отъ потаенно шатаю
щихся черкескихъ разночинцевъ а особливо, примѣчаю, отъ не
доброжелателя, турецкаго въ Суджукъ-Кале—коменданта, слухи, 
будто нѣкоторыя черкесскія владѣнія, а особливо Наврусовская, 
пріемлются въ турецкое подданство, за коими желателями къ 
подъему въ Суджукъ-Кало й суда просланы. Намѣреніе ихъ 
есть не иное что, какъ бы безвременно сей народъ довести въ 
пагубное смятеніѳ." Впрочемъ, замѣчая волненіѳ Татаръ, Леш
кевичъ нисколько не воображалъ, чтобъ оно могло скоро 
принять обширные размѣры, и потому, для водворенія спокой-
ствія, прибѣгнулъ къ обыкновенному средству: разослалъ по 
всѣмъ ордамъ лазутчиковъ, съ яриказаніемъ ловить и предста
влять къ нему турецкихъ шпіоновъ. Но мѣра эта оказалась уже 
слишкомъ слабою и, не принося существенной пользы, послужила 
только къ раскрытію новыхъ пронсшествій. 

Чрезъ нѣсколько дней, возвратись изъ горъ, лазутчики сооб
щили Лешкевичу: ,,что изъ Едишкульской орды, въ маѣ мѣ-
слцѣ, "отправлены были къ хану Шагинъ-Гирею довѣренными 
7 мурзъ и 11 почетныхъ стариковъ, съ просьбою: сложить съ 
Татаръ слишкомъ обременительные для нихъ налоги, возвратить 
нѣкоторыхъ содержащихся подъ арестомъ въ Крыму мурзъ 
и присоединить къ ордѣ единоплеменниковъ ихъ, живущихъ 
въ Тамани; не получивъ отъ хана удовлетворенія въ своей 
просьбѣ, довѣренныѳ мурзы возвратились тайно назадъ и вдругъ 
успѣли взбунтовать противъ него всю Едишігульскую орду, 
стараясь склонить къ тому же и прочія орды, которыя уже 
и начинаютъ волноваться, обнаруживал желаніе пристать къ 
мятежникамъ.'' 

Удостовѣрившись въ справедливости покаэаній лазутчиковъ, 
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противъ того хана, котораго не задолго предъ тѣмъ Татары 
превозносили до небесъ похвалами. Мятежники поклялись за
щищать оружіемъ свою свободу и не повиноваться Шагинъ-
Гирею, до тѣхъ поръ, пока онъ не исполнить ихъ требованій. 
Ддя единодушнаго дѣйствія по этому дѣлу, они избрали сво
имъ сераскиромъ (начальникомъ) джамбулудкаго Амуратъ-Сул-
тана. Изложивъ ему письменно свои жалобы, Нагайцы просили 
его донесть Шагинъ-Гирею, что ,,если онъ не простить всѣхъ 
мятежниковъ, не предоставить имъ самимъ въ ихъ дѣлахъ суда 
и расправы, не сложить неумѣренныхъ (противъ прежнихъ 
хановъ) податей, не смѣнитъ съ должности и не повѣситъ 
Османъ-Агу, то они не желаютъ состоять въ его подданствѣ 
и изберутъ ,себѣ другаго хана." Но вмѣстѣ съ неудовольствіемъ 
на хана, проявилось у Нагайцевъ и иное чувство: это—нена
висть и мщеніе къ казакамъ га стѣсненіе ихъ буйной свободы, 
которою они наслаждались прежде въ степяхъ Бессарабіи. 

Принявъ начальство надеь нагайскими ордами, Амуратъ-
Султанъ объявилъ мурзамъ, что „онъ надѣется примирить ихъ 
съ ханомъ, если только они помогутъ ему собрать всѣхъ Татаръ 
въ одно місто, на рѣкахъ Бейсурѣ и Челбасахъ," при чемъ 
ослушникамъ своего приказанія сераскиръ грозилъ смертію. 
Мурзы, волею и неволею должны были изъявить согласіе на 
исполнение столь грознаго раслоряженія; но какъ оставалось 
еще значительное число Нагайцевъ, вѣрныхъ Шагинъ-Гирею, 
то, при внезапной сгонкѣ ауловъ^ открылось величайшее смя-
теніе въ народѣ. Вѣрные хану Нагайцы, предвидя заранѣе 
пагубныя послѣдствія мятежа, искали спасенія въ бѣгствѣ, но 
большею частію безуспѣшно. Самъ Амуратъ-Султанъ, съ воору-
женнымъ войскомъ, нагонялъ и рубилъ безъ состраданія всѣхъ 
Татаръ, не хотѣвшихъ раздѣлять общей участи мятежниковъ. 
26 іюня онъ выгналъ изъ домовъ, единственно осѣдлую, Буд-
жацкую орду, поселенную на р . Чебаклѣ, и забралъ изъ Хан
ской крѣпости (на той же рѣчкѣ) всѣхъ служителей, семейновъ 
и каторжныхъ хана. Вслѣдъ затѣмъ сераскиръ понудилъ 
джамбулуцкихъ мурзъ, съ подвластными имъ Татарами, перейдти 
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изъ своихъ мѣстъ на р. Бейсугъ, куда еще прежде добровольно 
прибыли едисанскіе мурзы съ аулами, имуществомъ и скотомъ; 
изъ нихъ, впрочемъ, Аслямъ-Мурза оказалъ было сильное со-
противленіе Амуратъ-Сулгану, но, послѣ упорнаго сраженія, 
нринужденъ былъ отдаться на волю побѣдителя. Такимъ обра
зомъ, въ концѣ іюня, почти всѣ нагайскія орды (около 400,000 д.) 
собраны были въ одно мѣсто. Одинъ только Тавъ-Султанъ, съ 
своимъ ауломъ, успѣлъ ускользнуть отъ мятежниковъ поспѣш-
нымъ бѣгствомъ на вершины Кагальника; но къ этому побудили 
его (какъ увидимъ) не чувства вѣрноподданическія къ хану, а 
совсѣмъ другія, своекорыстныя цѣли. 

Согнавъ татаръ на Бейсугъ и Челбасы; Амуратъ-Султанъ 
рѣшился просить у Шагинъ-Гирея, чрезъ посредство Лешкевича, 
удовлетворенія народныхъ жеяаній. 28 іюпя, онъ отправилъ 
къ приставу почетную депутацію съ значительнымъ отрядомъ 
войскъ для приведенія Пагайцевъ, укрывавшихся въ шагинъ-
гирейскомъ базарѣ. Надобно заметить, что во вес это время, 
Лешкевичъ неусыпно старался водворить СПСКОЙСТБІѲ ЬЪ на
гайскихъ ордахъ, ,,употребляя разнообразныя виушенія свое
нравному роду." Изучивъ легкомысленный характеръ Нагайцевъ, 
онъ долго не вѣрплъ въ дѣйствителыюсть тлтарскаго мятежа, 
считая общее движеніе ихъ однимъ только ,,обмапнымъ видомъ.11 

Но тѣмъ сильнѣе было негодованіе пристава, когда онъ узналъ, 
что на его совѣты мурзы не обращаютъ уже никакого внн* 
манія, а когда услышалъ о приближены къ базару татарскаго 
отряда, то столько разгорячился, что ни мало не медля, вы-
ступнлъ изъ своего укрѣпленіл съ одною мушкатерскою ротою 
солдатъ и однимъ орудіемъ, расположился у Ейскаго моста и» 
лишь только издали показались Нагайцы, велѣлъ стрѣлять по 
нимъ изъ пушки, давая чрезъ то знать мят^жпикамъ, что онъ 
ириннмаетъ ихъ за враговъ отечества. Но, вЬ ту пору, какъ 
приставь готовился всѣми силами защищать переходъ чрезъ 
Ею, Татары выслали отъ себя парламентера, который вручилъ 
Лешкевичу слѣдующее письмо, подписанное мурзами: „Почтен 
ный пріятель! мы довольно извѣстны, что вы отъ россійокаго 

9* 
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бсзъиэвѣстны были непостоянство и легкомысленность На
гайцевъ; но, увѣренный своими намѣстниками въ неизмѣнной 
преданности къ нему народа, онъ оставался спокойнымъ. Онъ 
не вѣдалъ ни жалобъ ожесточенной черни на излишество по
датей, ни ужасныхъ безпорядковъ, совершаемыхъ его безчест-
ными любимцами. Самый мятежъ Татаръ, вначалѣ, тщательно 
былъ скрываемъ отъ него каймаканами. Послѣ того можно 
представить, каково было изумленіе хана, когда онъ вдругъ 
узналъ, что ему измѣиили почти всѣ нагайскіе татары! „Сверхъ 
чаянія—писалъ Шагинъ-Гирей Лешкевичу, отъ 3 іюля—вче-
рашній день я извѣстился отъ ейскаго нашего каймакана Oc-
манъ-Аги о непріятельскихъ происшествіяхъ, въ теченіе на-
стоящаго времени, открывшихся со стороны Едисанской орды, 
взволновавшейся противъ нашей власти. Таковая дерзость Еди-
санъ не одному мнѣ оскорбительна, но и совершенно противна 
Высочайшему Ея Императорскаго Величества сильной моей 
благодѣтедьницѣ предположѳнію о вольности и независимости 
татарской области, надъ которою я, достигши властвованія 
всепресвѣтлѣйшимъ Ея пособіемъ, хотя и простиралъ неусып-
ныя попеченія мои вліять исподоволь въ грубыя сердца сихъ 
народовъ познаніе собствекнаго благосостоянія ихъ, дарованнаго 
величайшею въ свѣтѣ манархинею, но и затѣмъ, вмѣсто пріо-
брѣтенія нѳпоколебямаго намъ ихъ повиновенія, благоиолучіе ихъ 
составляющая, вижу, что большая часть изъ нихъ, заразясь 
коварствомъ, расположены къ намъ навсегда развратомъ". 

Въ падеждѣ на скорое возвращеніе къ себѣ любви народной, 
ханъ лрибѣгяулъ сперва къ кроткимъ мѣрамъ для усмиренія 
мятежниковъ. Онъ поручилъ Лешкевичу увѣщевать Нагайцевъ, 
объяснить нмъвсю важность совершенной ими вины въ томъ, что 
,,они, за всѣии клятвами хану, самовольно избрали себѣ се
раскира п судью* S а въ случаѣ дальиѣйшаго неповиновснія, 
грозить паказапіемъ. IIo что могъ сдѣлать приставь? Иослѣ 
даннаго пмъ отзыва нагайскимъ депутатамъ, оскорбленные мур
зы не принимали отъ него никакихъ увѣщаній, а изложить 
хану мхъ просьбу въ настоящемъ видѣ онъ не рѣшался, по 
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дружбѣ съ каймаканомъ. Оставалось одно средство: донесть, 
что ,,мятежники рѣшительно его не слушаютъ и не желаютъ 
болѣе состоять въ его подданствѣ." Вѣсть эта была новымъ уда-
ромъ для^аобраго сердца хана. Глубоко огорченный неблаго-
дарностію народа, не умѣвшаго цѣнить его неусыпныхъ попе-
ченій, Шагинъ-Гирей далъ мѣсто справедливому гнѣву. Онъ 
обратился къ Фабри ціану съ просьбою наказать вѣроломныхъ 
Татаръ оружіомъ, какъ враговъ отечества, при чемъ горько 
жаловался на Турцію, считая ее главною причиною всего зла. 
,,Всевышній зритъ подвить моего сердца—писалъхаиъ Фабри-
ціану—колико всегдашнее мое раченіе простираю въправленіи 
подвластными мнѣ народ іми, предоставляя имъ покой и тишину 
и просвѣщая ихъ въ узнаніи цѣны вольности и независимости 
ни отъ какой посторонней державы. Но я безеильнымъ вижу 
себя въ опроверженіи напряженій сильной державы, гордость 
коея одной всероссійской монархинѣ удалось усмирить. Извѣ-
стное всему свѣту ея пронырство въ уничтоженіи дарованной 
Татарамъ вольности, особливо посредствомъ пребывающаго въ 
Суджукѣ коменданта, видится успѣшнымъ. Поелику, лишь 
настанетъ весна, видны новыя происгаествія, коли не тамъ, то 
индѣ Прошу васъ наказать злоумышленникомъ оружіемъ, 
яко враговъ общаго покоя моего и собственнаго вашего отече
ства увѣряя, что вы отнюдь въ крови злобной не будете 
виновникомъ, а я самъ, какъ предъ Богомъ отвѣтствовать, 
такъ и оправдать васъ въ случаѣ, гдѣ надлежить, не отрекусь." 

По письму хана, Фабриціанъ поспѣшно двинулся съ частію 
своего Моздокбкаго корпуса на вершины Егарлыка, откуда, 
увѣдомляя о татарскомъ мятежѣ Иловайскаго, просилъ его со
общить: ,,что онъ намѣренъ сдѣлать съ возмутителями, и не 
предположить ли ихъ наказать, чтобы ему можно было съ 
корпусомъ, въ одно съ нимъ время, сдѣлать движеніе и тѣмъ 
удобнѣе усмирить дерзость бунтовщиковъ'Ч Атаманъ отвѣчалъ, 
что „онъ готовь къ проучкѣ злодѣевъ Нагайцевъ, хотя и не 
получалъ еще письма отъ хана, 4 ' и, въ тоже время (25 іюля), 
отдалъ снова приказъ по войску: „быть всѣзгь ежеминутно 



— 1 3 6 — 

Г$Т*ВШИ Wl0SY d P o t i 1 ?? будтующихъ Таздзд". №Щ 
Ц Kqqiaipjflp^ ^ б д о і ^ г р полвд Прль, до ѵоад бьдо 

^JpWRffib W I b i q H f M sSP e i^ jW? 9 На-гайцауь Лцшкршѵа, щ& 
2f3, ікэді пріѣіадъ прочно ^схощ въ Чрріаркъ и, прад$ 
л^^щ.і^ садѣщадій даздэдодо» рѣшился на другой дець, съ 
Kqyipt л$хртныі\ш додоэдщ. (Даэд;£скріъ и Нижегородски^), 
^еденрдахься Заденсдеэд Ртцрс|ну, иуда предварительно Kp7  

здздирован^» бьвд идо долковни^ъ Голде съ одніімъ цолвофъ, 
какъ ддщ лодкр^дленія тамоцщихъ казачьихъ постовъ, такъ ц 
ддя защиты Тздъ-Султана, въ едучаѣ нападения па него, щ-
те^ццко^ъ. 

Цъ раі^ую р,?[боиую пору, щ Доду открылась величайшая. 
д$дтрда^о,сть. ^o цо^хъ с^аниццхъ, кцзаки оставляли свое хо-
зяйстро ц з^цасодцсь оружіенъ, чтобы дать отпоръ ненавист-
цьщъ ^рага^^. Ц^истро^айще приписано брцде „1) остадрвит^ 

даеэц доста^леніе ^ззрнныхъ ц партикуедрцыхъ надофдог: 
стеда ца Моздокскую линію, ц т'адеке и ѣзду на цаньічдаіи 
озера 3¾ солью; 2) собрать ̂ изъ задонскпхъ хуторовъ и бдкчрй, 
изъ морскихъ косъ и низоЬыхъ здводов^ всѣхъ слуадльгѵь 
ц отставныхъ казаковъ цъ с т а н и ц какъ ырркно, фворѣе; 3) въ 
сдучаѣ. дальне^ тревоги, въ тот^ самый; $кшен,тъ, когда дань 
будеіъ ^аъ Черкаска сигналу пушеч^ымъ зьістрѣлрмъ, всѣад. 
сд-у^льц^ъ и, ртставнымъ старциша^ъ, ^азакадеь аддаррсгкаді^ 
ни^о^ь^ь схавицъ (по̂  Раздо^куф) брать jp'jj стащущ$$$, -¾¾:. 
буно^ сэдіирь лодыдеи ц сострдть ?ъ прходъ щ щтрзой Ч№& 
съ ц і сяч^щъ пррша^тодо; 4)і сздотритде^ 
маіору MaHbK1Q^y, деичеадь въ здредаущ Дофавдр^ щс^ вдгч. 
ходнудо и уродскую артіцлррію, ц ул Дан*лрврко^ъ4 ^ЩйФ, 
быт^ пупдаряагь д е̂щіо, ц TfojJjpq^ в^ г д а д а ^ и " . 

Со^ранпо^ эдратиі^ На^ащьевъ ощ$щт$ Ъдщіл^йАшЯіЩ-. 
ЩЮЯЪ на трр H^öo^j jp KopnyiJfijj вадоорые, в$Ьрраь£ 4¾¾*¾¾:. 
а д а * , ідеіде» Щлуя$№Ѵф>. ЩХфЩЩЬ, фэуащщ:, Цахзду 
T^eKgsy4 Т$ль$ Дениро^у д Оедлу. Да і^ору , Цодъ і%чад£-. 

дтмъ тоемя станіщазд. Хопедсвд, адедчілвдкія и бузулѵят. 



ція сгздшіде. цо прладде*. атдадечности отъ гдавд^о иуик-
Ta 0 ye додіци эщ о і х ^ ^ щ ^ ? предназначались къ аохрду 
тзд^ко цр9 «р іа^й^Ідаад 3 *^^*- - ^ i i4«r^t t№o 4 что, въ. чнмѣ 
с^гцдацнъ, бдаіСЩВДіУ' ЭД,в Дутову штфтъ иредщн 
дихь—Раздррркодр,, C«?fHK ĵ)i5 )̂CK<vo Кочадовдола стздищам* 

£огда в#е бь^ло, прдоряозщедрь къ од р^-евдлр, Тадард* Иловай-. 
слад додесъ По^ѳадэду Q овд?хъ рммрдоедідхъ (зъ. ршоріф 
0¾¾ 29 адля), „пррря рззріанедіѵь к а н ю обраэдаеь. езс^ Hfe 
стулиад с* вѣррдрдшьздда g адодр-аддгѵ « . &уЗДФ№, разй>даъ. * 
нданодушандо щгіобнкщизд Цэдайдалуі'\ Jtb кощік paaop/r^ 
эднадад№. цэрбразилъ цзѣ црдордіэдемда Додмѵ 0¾¾ 
врдгозръ, C^oTQKarol падз^а и вдчзд вдвсеад&стнато истребдрнія. 
^лѣба и травд сарянчод w>6bj ^&иъ сцлздѣб побудить Ho r  

темкшіа разрѣшить его, іьа» ^рвду фъ Тэдараздц одіі3£0$;ъ, к 
на этотъ разъ, онъ не имѣлъ успѣха въ своемъ ходатайстдѣ. 
Потемкинъ, правда не ограничиваясь теперь однимъ молчаніемъ, 
немедленно изълцилъ одобреніе на всѣ распоряженія Иловай
скаго, но всетаки не согласился на то, чего онъ особеѣнр 
добивался. Въ дѣятельнохъ умѣ князя, вѣроятнр, уже. тогда 
родилась геніальная мысль присоединить къ Ррссіи Крымъ и 
Тамань не оружіемъ, а лосредствомъ однихъ только диплома-
тическихъ переговоровъ. При своей тонкой л/оницательнрсти, 
онъ не іуогъ не ви^ѣі^, что рбстрятельствд какъ нельзя боль-
шеѵ тону благопріятствовали. Мятежъ Нагайцевъ представлялъ 
самое лучшее понудительное средство склонить хана къ добро
вольной устулкѣ. ещ вла^ній Россіи, тогда какъ, дѣйствуя 
оружісмъ, можно было только раздражить противъ нея Татаръ 
и сосѣднія державы (особенно. Турцівд) и тѣмъ затруднить до-
едиженіе предположенной цѣли. Вотъ почему Потемкинъ от-
вѣчалъ атамануь (въ ордерѣ отъ 1*8 августа) сл-ѣдующее: „Но-
луча об^ рапорта ваши касательно^ воішущенія> открывшацоря. 
на Кубани, апробую. я учиненное ваішшъ превосходительством^ 
распоряжение* въ разсуждоніи- предохраненід- границъ нашию, 
Täte. б$#&%. Щ° удрртоенр, PHpl ^РАйЩЦа^о 5 я Н#Щфадор-
ркда>. ѣ^щчеохщ бдаговодрщя, ^Цаэнадрняое для сего чцдаь 
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войскъ, при трехъ походныхъ атаманахъ, почитаю я довольно 
достаточным^ отъ котораго однакожъ, лучшаго успѣха ожи
дать было бы можно, если бъ ваше превосходительство сами пред
водительство оныхъ на себя воспріяли. Я , совершенно себя удо-
стовѣряя, что не упустите вы ничего, что послужить можетъ 
къ соблюденію безопасности границъ нашнхъ, о томъ только 
предписать вамъ долженствую, дабы изобрали вы такое по-
ложеніе, которое бы какъ обезпечивать могло границы наши, 
такъ и способствовало вамъ содействовать всѣми силами гг. 
генералъ-маіорамъ Пилю и Фабриціану и что-бы, оставаясь въ 
семъ положеніи, ничего наступательнаго противъ бунтовщиковъ 
не предпринимали безъ особливаго о томъ повелѣнія, ибо на
стоящее движеніе войскъ должно служить только къ закрытію 
границъ и къ устрашенію бунтовщиковъ.*1 

Предписаніе Потемкина чувствительно огорчило атамана. 
Уничтожая его любимую мысль о войнѣ съ Нагайцами, оно не 
согласовалось съ общимъ желаніемъ всѣхъ казлковъ, жаждав-
шихъ мщенія врагамъ, и даже противорѣчило желанію самаго 
хана- Трудно было понять, отчего Потемкинъ щадилъ мятеж
никовъ болѣе, чѣмъ ханъ хотѣвшій, подобно Иловайскому, на
казать ихъ оружіемъ. Такая осторожность казалась тогда не-
разрѣшимою загадкою. Но, при всемъ томъ атаманъ не терялъ 
еще надежды на войну съ Нагайцами. Сообщенный Лешкеви-
чемъ иавѣстія о нихъ были слишкомъ далеко отъ того, чтобы 
можно было покончить дѣло съ ними безъ кровопролитія. Оста
ваясь увѣреннымъ въ этой мысли, Иловайскій отвѣчалъ По
темкину, что по ордеру его, онъ состоитъ со всѣмъ войскомъ 
къ генеральному движенію во всякой готовности. 

Уже все готово было къ выступленію въ н оходъ, какъ 
вдругъ атаманъ неожиданно получилъ отъ главныхъ мурзъ слѣ-
дующее письмо, адресованное на имя его и непремѣнныхъ су
дей войсковой канцеляріи, Мартынова и Луковкина: 

„Искреннѣйшіе и великолѣпнѣйшіе древніѳ пріятели наши: 
генералъ-маіоръ Алексѣй Ивановичъ, отъ арміи полковники 
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Дмитрій Мартыновичъ и Амвросій Гавриловичъ! желаем ь вамъ 
многолѣтняго здравія. 

„Съ начала минувшей весны, по нѣкоторымъ притѣсненіямъ, 
чинимымъ намъ, со владѣніями нашими, отъ приставниковъ 
крымскаго хана государя нашего, будучи мы въ неудовольствіи, 
просили убѣдительно ейскаго каймакана Османъ-Агу, дабы онъ 
писалъ об., ономъ неудовольствіи HameMrB къ хану, съ испро-
шеніемъ въ томъ намъ защищенія. Но какъ отъ него, Османъ-
Аги, ничего о томъ не писано, то сами мы отправили отъ се
бя къ тому хану нашему прошеніе, однакожь на оное ника
кой резолюціп не получили. Изъ чего примѣчая, отъ нѣкото-
рыхъ происходящее недоброжелательныхъ намъ, въ доставле
н а нашихъ къ хану просьбъ преиятствіе, предприняли поднять
ся съ аулами съ мѣстъ своихъ, въ томъ намѣреніи, дабы чрезъ 
сіе удобно было намъ, въ случаѣ будущаго отъ самаго хана 
о семъ запроса, объясниться ему о показанныхъ нашихъ край-
ностяхъ. При семъ движсніи, мы никакого худаго намѣренія 
противъ россійскихъ границъ не имѣли, а пребывали всегда, 
какъ равно и нынѣ, доброжелательны и союзны съ вами. Но 
поелику сіи наши обороты навели на насъ вездѣ такую сум-
нительность, яко-бы мы намѣрены отложиться отъ ханской 
власти и прочее, чѣмъ и ханъ на насъ напрасно раэдраженъ, 
то мы васъ, искрѣннѣйпшхъ пріятелей пашихъ, убѣдительно 
просимъ отъ сего напрасно навлеченнаго на насъ нзмѣническаго 
нареканія у государя нашего крымскаго, по искреннему ва
шему съ нимъ обхожденію, насъ очистить и исходатайствовать 
прежнее его къ намъ благоволеніе и милость. 

„Ваши всегдашніе пріятели: 
едисанскій владетель Джаумъ-Аджи, 

Катарса-Мурза и Бозакъ-Ага. 
Письмо это, рѣзко противорѣчившее рапортамъ пристава, 

поставило атамана въ недоумѣніе. Несмотря на то, что ему 
былъ извѣстенъ вѣроломный характсръ Нагайцевъ, онъ нахо
дился въ затрудненіи, кому больше вѣрить—мурзамъ-ли, или 
Лешкевичу, возбудившему своими донесеніями такую страшную 
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тревогу войскѣ. H какъ, ни подозрительнымъ казалось ата
ману выраженное въ письмѣ оправданіе Татаръ, нельзя сказать, 
чтобй въ немъ. но было нисколько правды. По крайней мѣ-
-рѣ, не ложны были обвиненія ихъ, направленный противъ 
каймакана. ОсмэдътАги, который, при всемъ томъ, что отли
чался безмѣрньшъ. взятонничествомъ съ Нагайцевъ, умѣлъ, од-
иакожь, так^ искусно обрабохывать дѣл& своп, что всегда, 
оставался -совершенно, правымъ. Зная, что до тѣхъ поръ,. пока, 
онъ будетъ въ дружбі съ приставомъ. и другими властями, 
ему нечего; опасаться хана, Осмолъ-Ага считалъ нужнымъ за-
добривать подарками Лешкевича и нѣкоторыхъ. ѵрымскпхъ 
мурзъ, нриближенныхъ къ. НІагинъ-Гирекк Вотъ причина, по
чему: просьбы Нагайцевъ не доводили до хана, а. Лешкевичъ,. 
съ своей стороны, всегда стоялъ горою, эа. Османъ-Агу, ста
раясь въ тоже время какъ можно больше чернить Татаръ пе-
редъ атаманомъ и.' корпусными командирами. Поэтому, когда. 
Яловайскій сообвдилъ ему въ копіи приведенное письмо, то. одъ. 
немедленно отвѣчалъ: чт.о „все сказанное бунтовщиками*.ложь;, 
что они- задуяалн это къ неправильному своему оиравданію, за
крывая срои- вертолрашныяі преступления, дабы, тѣмъ умягчить 
пог.рапичную осторожность, а имъ бы удачнѣе исполнить зло--
дѣйс-таа і|; уходъ. за. Кубань, и что нѣтгъ нужда на то бунтам 
щіікамъі дѣл і̂ть, отзывы ч- друздиъ яомандамъ писать"; 

Ц#шаі чпрочевд оправдать нцагай£кига.мур^ 
кажь идо Hß видно блргораауміяі Задумав* принудите вда,нъ 
удэдда$жевд*^ ухл^нрвдеинааго шдадя& въ управлещц орд&г 
ми, они дѣйствовадо; &еаъ зсадаго. оробр&жзнія, оставаясь въ 
ложной увѣренцаодч* Ч7!0 дда: тародо принуждения достаточно 
QjjHfrib Qft сторонодной. угрозы сдѣлаться неза-
висимььми. Hpj ээдузроэг трлысо. раздражила противъ нихъ 
ЗДАк. це» прдне^я вдз> ровно, цикадой. щ>льэд; Мы, ввдрлці, съ 
Нйдоо, нас^ятфіьч^оуда* хрнъ просиди, Фабрдщада цадазать. 
^ Д О Щ й ^ т у д н і щ ^ . <ЭД№- ymm^i «S t эдобиойп 

Щ^Гид^гГире^, пдовдДОФ) СДОЯ**: вадядае HÄ. WTe^fj)M#*fe 
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Устрашенные, въ свою очередь, слраведлиьымъ его ѵщбше» 
и не им*я у себя обдушаннаго ttJTaffa7 м к ѣ дѣйтѣовіть вѣ чМ5-
стоятельствахъ неблагопріятныхъ, Нагайцы не эналй, *%tö 
рѣшиться, послѣ мэйѣстнаго перехода своего на р. Бейсугъ. 
Напрасио старались они увЬряТь письмами Фабриціана и Ило
вайскаго, что не имѣюТъ никакихъ вразйдебны^ѣ йаіиѣрёніі^ 
противъ Россіи: движеяіе русскихъ войскъ ясно уДоСтой̂ зрЛло 
ихъ, что они считаются возмутителями общесіѣёййаго cnöfcdn-
ствія. Тогда страхъ подвергнуться ,наказаніюразсі^йій совер
шенно нагайскихъ мурзъ, и всѣ замыслы іііъ rtpofa** JtäHA 
обрушились на ихъ же голову, Пагубными бѣдйтаіааи меа*до* 
усобйой войны. 

ГЛАВА V. 

УСМИРЕНІЕ ВОЗМУТИВШИХСЯ НАГАЙЦЕВЪ ВЪ 

1781 ГОДУ. 

Пеуснѣшныя дѣнствія Амуратъ-Султана был* причиною ег* 
паденія. Мурзы не могли не эамѣтить, что онъ оноею беэрав-
судаою гордостію не только не успѣлъ, по обѣщанію, умило
стивить раэд£аженнаго хана, но даже унжчтожнлъ почти вся
кую надежду на безкровнОе прнмиреніе съ нимъ Нагайцевъ. 
Чтобы не подвергнуться гибели чрезъ неблагоразуміе сераски
ра, мурзы, согласно желанію народа, вручили свою судьбу 
опытнѣйшему изъ нагайскихъ владѣльцевъ, Джауму, умолял 
его вывести ихъ изъ затруднительная положеиія. Но перемѣнэ 
начальника нисколько не улучшила бѣдственной участи Нагай
цевъ. Вражда обнаружилась между мурзами въ ту пору, когда 
особенно настояла нужда въ согласіи. Злобный Амураггь, зави
дуя возвышенію Джаума, поссорился съ ним* и даже открыто 
грозился убить его, при первомъ удобно»* случаѣ. Данный 
Амуратомъ примѣръ непослушанія скоро отразился й панѣйо-
торыхъ другихъ мурзахъ, не любивтихъ ynprt*aro Д ж й р к 
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Ссора мурзъ породила между народомъ ожесточенную усобицу, 
которая въ короткое время значительно ослабила военную силу 
Нагайцевъ. 

Самъ Джаумъ-Аджи былъ отчасти виною этого междоусобія, 
Сдѣлавшись начальникомъ Нагайцевъ, онъ сталъ действовать 
вопреки ожиданію мпогихъ благоразумных^ мурзъ, искавшихъ 
примиренія съ Шагинъ-Гиреемъ. Перейдя, со всѣмн мятежни
ками, съ Бейсуга на р. Кирпилей, онъ долго находился здѣсь 
въ нерѣшимости, не зная, что предпринять для отклонения 
грозившей опасности Татарамъ. Положеніе его было, въ самомъ 
дѣлѣ, критическое. Оставаться на одномъ мѣстѣ—трудно, по
тому что одна вѣсть о движеніи русскихъ войскъ ужасала 
Нагайцевъ, а передаться Черкесамъ—опасно, потому что они 
были закоренѣлыми врагами Татаръ. Наконецъ, послѣ тщет-
ныхъ попытокъ разувѣрить Иловайскаго и Фабриціана въ не
справедливости навлеченнаго на Нагайцевъ подозрѣнія въ из-
мѣнѣ хану, Джаумъ-Аджи вознамѣрился перейдти за Кубань, 
Онъ утѣшал<ія тою мыслію, что этимъ ноступкомъ, по крайней 
мѣрѣ, исполнитъ данную нѣкогда Черкесамъ клятву иредъ 
Алкораномъ. Но и тутъ онъ долго колебался привести въ ис-
полненіе свое намѣреніе: казалось, черкесскій плѣнъ, имъ ис
пытанный, страшилъ его столько же, какъ и гнѣвъ Шагинъ-
Гирея. Для рѣшеиія своего недоумѣнія, Джаумъ-Аджи собралъ 
военный совѣтъ изъ всѣхъ мурзъ и предложклъ ему: ,,что 
надежда на примиреніе съ ханомъ потеряна и что теперь ни
чего не остается дѣлать, какъ только либо отстаивать грудью 
свою независимость, либо удалиться за Кубань къ Черкесамъ." 
Предложеніе это нашло сильное противорѣчіе со с тороны мио-
гихъ мурзъ. Побѣдитель Черкесъ Мамбетъ Мурэабековъ явно 
упрекалъ Джаума въ измѣнѣ хану, говоря, что ,,безчестно 
оставлять своего законнаго государя и отдаваться въ руки 
враговъ/' Разорившись съДжаумомъ, Мамбетъ отдѣлилсяотъ 
мятежниковъ и отошелъ, съ своимъ ауломъ, къ устью Кирпи-
лей, эа нимъ послѣдовали и другіе едишкульскіе мурзы, а 
противникъ Амуратъ-Султана, Аслямъ, я Мансуръ-Мурза еще 
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прежде, съ своими Едисанцами, успѣли ускользнуть подъ за* 
пшту русскихъ крѣпостей. Такимъ образомъ, Нагайцы раздѣ-
лились на двѣ противный стороны: покорную и непокор
ную хану, 

Дѣятельный Лешкевичъ, неутомимо вывѣдывавшій чрезъ ла
зутчиковъ всѣ тайны Нагайцевъ, не упустилъ изъ вида воз
никшая несогласія между мурзами. Чтобъ разстроить ихъ 
окончательно, онъ послалъ къ нимъ, въ половинѣ августа, де-
путатовъ: прапорщика Урываева и толмача Манглебаева, ска
зать, въ послѣдній разъ: „что если они не возвратятся на 
мѣста, указанныя ханомъ, то не останутся безъ наказанія со 
стороны русскихъ войскъ, идущихъ уже къ Ейскому укрѣп-
ленію." Угроза эта сильно подѣйствовала на Татаръ. Покор
ные мурзы объявили, что ,,они готовы во всемъ повиноваться 
хану, только не знаютъ, какъ отвязаться отъ бунтовщиковъ," 
и потому просили депутатовъ о скорѣйшѳй присылки имъ по
мощи. А непокорные говорили, напротивъ, что „они оъ Рос
шею, кромѣ сосѣдственной дружбы, никакого дѣла не имѣютъ, 
а кочуютъ гдѣ имъ угодно, въ области своего государя хана, 
и на прежнія мѣста не воротятся.'' Внрочемъ Джаумъ-Аджи 
скаэалъ депутатамъ (намекнувшимъ о его намѣрѳніи уйдти къ 
Черкесамъ), что „онъ ни подъ какимъ видомъ за Кубань не 
пойдетъ, ибо, не задолго предъ тѣмъ, шесть мѣсяцѳвъ въ кан-
далахъ терпѣлъ нужду въ черкесскомъ полону." 

На другой день, по удаленіи депутатовъ, явная вражда 
обнаружилась между Нагайцами. Едисанскіе мурзы, Канлы-
Касимъ, Боезидъ, Исмаилъ и Чобант», воспротивились общему 
рѣшенію мятежниковъ: идти, со всѣми аулами къ вершинамъ 
р. Кирпилей, въ урочище Качалтасъ (въ 20 верстахъ огь 
Кубани). Не слушаясь прпказанія Джаума, они поворотили, съ 
своими подчиненными аулами, назадъ; оттого произошла жар
кая рѣэня между Татарами. Отбившись съ большимъ урономъ 
въ людяхъ, благонамѣренные мурзы достигли устья Кирпилей 
и, соединясь эдѣсь съ Мамбетомь-Марзабековымъ, рѣшились, 
въ свою очередь, напасть на мятежниковъ, которые м^жду 
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тѣыъ, усиѣія перейдти въ урочище Кй*іалтасъ 20 августа* 
здѣ^ь cBttBi ват орілось сражеиіе Мейду Нанайцами, не имѣвшее^ 
иЪрмемъ, пикакихъ рѣшителжныхъ послѣдствій для обіихъ 
вражду ющихся сторонъ. Въ эіомъ сраженіи убить былъ отар-
jöiä ш н ъ Джаума* Манеырв) я нѣсколъко мурзя взятЬ въ 
тійігь, ftaKt съ *бй, такъ и съ яруНй стороны. Огорченный 
Потерею лучійаго йзъ евойгь свіновей, Джаумъ-Аджи врекра-
тйлъ уйорнуіо бйтйу, йзъявйлъ согласіе на повинов&ній хану 
й йросйлъ Мамбетл удалиться на свой мѣста^ обѣщаясь вскоре 
§* яййъ йосдѣдовать. Но едва только послѣдній началъ отхо-
Дйтѣ, распустййѣ свой аулві, какъ вдругь Джаумъ, съсвѣжи-
аШ сйЛайй^ йАтіалъ на протмвямхѣ ему мурзъ съ тыла и на-
rföto імъ чувствительное коріженіе* отбивъ у нихъ много лю
де* Ii öftöfft. Побѣжденные мурзы шспѣшно отстуййли *ъ 
Ея, йоДѣ йрйкрыгіе русскихъ войскъ. Отсюда MaaKferb пиеалъ 
ЛешШіичу: ,,Я » йрочіб лурзы, агя я старики,- пь йй'ЛйЫю 
между собою, сначала предались1 Джауму-Аджи и ОТОЬІЛЙ, ¢0 
всѣзш аулами, до Еирпилейѵ г дЬ будучи* видя того Джаума т 
несправедливости оказавшагооя, отдѣлились. И крайне я 
йШіѣ мурзАМъ н етарикамъ подверждаю, чтобы СЯЙ йикакъ* 
йрежней своей присяги не пбремѣияли, а остались бы навсегда 
б* довгіноЪепіеигъ овѣтлѣйшбяу sany, а ежели кто изъ яиіѣ 
омоется аслутййымъ* то, конечно, за такую дерзость отъ* Бо
га и хана безЪ йаказанія не останется. И нынѣ ЕдишкулмцД 
€№Ш№йжаь% быть ОѢ йослушашеиъ світлѣйягему хану и въ 
Tbtfi> * Р И Баиярв-Гяреѣу ёераекй|гб, іфиоягою подтВердй^". 

Нбу при №*№ъ осикгіУбнін отъ прЬисшедшиМъ раадо-
£М№* Мятёжййкй не хотѣій слѣдовать лримѣру £дишуліЦ№ь 
rf йе б^уіяалйсв уйіщаній HOBato ихъ1 серао^иргі, Батмрк-Гіфел, 
efapinarö брата іана. Пооіѣ опиоянйато сраженія, Джйргь-
А&Шу съ сьоймй совбнщйЁаш, остяеивъ при Кйршгляхъ «ЙГО-

TMJMtiHie ілѣбъ я сѣно въ ямахъ, отошелъ къ Кубани^ 
тою ^fijferio. ^тобы лучше обезпочить себѣ отетупленіо, *ь &лу-
ча* дойдет* руссАихъ вбйскя; Расгіоложаоьізгеремъйротйвъ1  

yfcfft* Л*Ш (близ» бкттей Маріинсісой крѣпостйУ/ ОНФ шѵ 
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однакратно посылалъ отсюда нсболыпіе отряды въ Едишкуль-
скую орду, для привлеченія на свою сторону покориыхъ хану 
Татаръ; а Амуратъ-Султанъ, между тѣмъ, велъ переговоры съ 
Черкесами. Одна изъ посланныхъ Джаумомъ партій, въ 150 
человѣкъ, при султанѣ Али, разогната была, 11 Сентября, 
гарнизонною командою Лешкевича. Мятежники, не вступая въ 
сраженіе, разбѣжались отъ перваго выстрѣла. Другая партія 
въ 30 человѣкъ, предводимыя меныпимъ, кривымъ сыномъ 
Джаума, напала, въ октябрѣ, при Челбасахъ, на рыбопромы
шленника Маркова, съ 11-ю работниками, и неожиданно встрѣ-
тила въ нихъ мужественное сопротивленіе. Не имѣя у себя 
пуль, малороссіяне заряжали ружья оловянными пуговицами 
съ каФтановъ и, отстрѣливаясь такимъ образомъ нѣсколько ча-
совъ выдерживали неравный бой съ непріятелемъ, осыпавшимъ 
ихъ своими стрѣлами; наконецъ совершенное мстощеніе пороха 
заставило ихъ ретироваться въ камыши. Татары раззорили 
рыбной заводъ, взяли рыбачьи снаряды, серебряную ризу съ 
образа Николая Чудотворца и ушли назадъ. На мѣстѣ боя най
дено до 400 стрѣлъ, разсѣяниыхъ Нагайцами. Не болѣе сча-
стливъ былъ и Амуратъ-Султанъ въ переговорахъ съ Черке
сами. „Къ бунтовщикамъ—доносилъ Лешкевичъ Пилю—изъ до-
бронамѣренныхъ никто не лрибываѳтъ, а время отъ времени, 
за уходомъ отъ нихъ сюда ауловъ—иныхъ къ Касаевцамъ, а 
другихъ къ Едишкульцамъ—они (бунтовщики) ослабѣваютъ. 
Непостоянный въ разсудкѣ Азіуратъ-Султанъ, не получая по 
просьбамъ своимъ отъ горскихъ владѣльцевъ злодѣйскихъ ско-
пищъ къ раззоренію тутошнпхъ Нагаевъ, обращался къ отцу 
своему Казы-Гирею султану, но и отъ него удачи нсимѣлъ". 

Между тѣмъ, всѣ дѣйствія русскихъ войскъ на Кубани огра
ничивались одною только демонстраціею. По предписанию По
темкина, генералъ-маіоры Пиль и Фабриціанъ должны были 
двинуться, съ своими корпусами, къ устрашенію мятежниковъ, 
не производя, однакожь, никакихъ противъ нихъ непріязненныхъ 
дѣйст вій, Такъ они и поступили. 8 октября, Пилг, выступилъ 
изъ Азова, съ тремя пѣхотными и однимъ казачьимъ (Панте-
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лѣева) полками при 8 орудіяхъ, перешелъ Ею и направился 
кті Кирпилямъ, куда изъ Ставрополя поспѣшалъ, въ то же вре
мя и Фабриціанъ, съ своимъ корпусомъ (гдѣ находилось 7 
-донскихъ полковъ). Войска соединились, но не внолнѣ достигли 
желаемыхъ результатовъ. Какъ ни грозяымъ казалось сначала 
для Татаръ движеніе нашихъ войскъ, но вскорѣ обнаружилось, 
что войска эти не могли дѣлать быстрыхъ переходовъ, не-
обходимыхъ для усиѣшнаго преслѣдованія легкоконныхъ На
гайцевъ. Притомъ, настала осень: пошли проливные дожди; 
заиграли рѣчкн; переправы сдѣлались трудными, дороги не 
удобопроходимыми. Пѣхота едва-едва тянулась, встрѣчая частыя 
затрудненія и перенося всличайшія лишенія, въ пути слѣдова-
нія. Прежній страхъ Нагайцевъ миновался. Они уходили по 
берегу Кубани почти въ виду нашихъ войскъ, опасаясь однихъ 
только Донцовъ, которые также измучили своихъ лошадей въ 
безплодной погонѣ за Татарами, ибо дѣйствовать противъ нихъ 
оружіемъ было запрещено. Видя крайнее изнуреиіе войскъ и 
чувствуя всю бсзнолезность такого „бездѣйственнаго" похода, 
Пиль и Фабриціанъ послали къ Наганцамъ, для увѣщаній, 
своего офицера и вскорѣ затѣмъ возвратились назадъ. 

Но, при всемъ томъ, походъ этотъ былъ не вовсе безполеэенъ. 
Появленіе русскихъ войскъ, сначала такъ напугало Татаръ, что 
некоторые изъ нихъ, не слушаясь своихъ мурзъ, бѣжали въ 
страхѣ, куда ни попало, за Кубань. Въ столь крайнихъ об-
стоятѳльствахъ, Джаумъ-Аджи созвалъ опять военный совѣтъ, 
для окончательная рѣшенія участи Нагайцевъ. Но и тутъ мнѣ-
пія мурзъ были различны. Старый едишкульскій мурза Му
са (одинъ изъ лервыхъ мятежниковъ) говорилъ, съ плачевнымъ 
видомъ, что „онъ считаетъ себя несчастнымъ отъ происходя-
щихъ бунтовъ Татаръ противъ хана, что враги ихъ, рано или 
поздно, жестоко отмстить имъ за такое оскорбленіе высокой 
власти и что поэтому нѣтъ ничего лучше теперь, какъ уйдти 
за Кубань, въ Суджукъ-Кале, а оттуда пробраться моремъ въ 
Бессарабію." Нѣкоторые мурзы одобрили это мнѣніе; но Аму
ратъ-Султанъ не согласился. Какъ сынъ горскаго владѣльца, 



— 147 — 

онъ предлагалъ, лучше удалиться за Кубань къ Черкесамъ, 
которые, но словамъ его, готовы были съ радостію принять 
ихъ въ свое покровительство. Предложеніе это, одобренное по
чти всѣми мурзами, отвергнуто было Джаумомъ. Онъ убѣж-
далъ мурзъ „не спѣшить за Кубань, а дождаться лучше болѣе 
благопріятныхъ обстоятельствъ, отстаивая, въ случаѣ нужды, 
грудью свою независимость"- Но какъ Амуратъ-Султанъ и 
другіе мурзы не переставали ему противорѣчить, то разгнѣван-
ный старикъ вскричалъ: „пусть только кто изт> васъ тронется 
за Кубань, клянусь Аллахомъ, что я не пощажу вашего скота 
и имущества!і1 Настойчивость Джаума удержала непокорныхъ 
Нагайцевъ остаться по сію сторону Кубани, но не надолго. 

Чрезъ нѣсколько дней, мятежники, услышавъ объ отправле-
ніи къ нимъ нашими генералами офицера, положили—тайно 
умертвить его или продать Черкесамъ, съ тѣмъ намѣреніемъ, 
чтобы, такимъ образомъ, замедлить ходъ военныхъ дѣйствій до 
зимы, когда война, по необходимости, прекращается. Гнусное 
злодѣяніе это, однакожъ, не совершилось. Посланный для пере-
говоровъ ОФицеръ случайно встрѣтился на дорогѣ съмирнымъ 
мурзою Канлы-Касимомъ, который предупредилъ его объ 
уиыслѣ Татаръ и совѣтовалъ воротиться назадъ. Офицеръ по
слушался совѣта и тѣмъ спасся отъ смерти. Уэнавъ о томъ, 
мятежники воспламенились яростію противъ Канлы-Касима: на 
другой же день, Амуратъ-Султанъ напалъ съ оружіемъ на 
владѣнія этого добраго мурзы и друзей его. Тутъ между На
гайцами завязался кровопролитный бой, въ нродолженіе кото
раго Бозакъ-Ага съ Шурою-Мурзою и Топай-Aroю, построивъ 
изъ арбъ три ваьеибурга, оказали столь упорное сонротивленіе 
мятежнымъ мурзамъ, что они, отчаявшись въ побѣдѣ иустра-
шась прибытія русскихъ войскъ, бѣжлли за Кубань. Это слу
чилось въ йоловинѣ октября 17S1 года. Ушедшіе Нагайцы 
раздѣлились на двѣ части: одна изъ нихъ, подъ начальствомъ 
Джаума, Амуратъ-Султана и друпіхъ мурзъ, остались при 
устьѣ Лабы, на лѣвомъ берегу Кубани, а другая (около 1000, 
семействъ Едисанской орды, большая половина Буджацгсои (73) 

10* 
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и 200 Басаевской) отправилась въ Суджукъ-Калс, откуда на 
корабляхъ перевезена была Турками въ Бессараиію—прежнее 
отечество Нагайцевъ. 

Хотя утедшихъ за Кубань нагайскихъ Татаръ было несрав
ненно менѣе противъ оставшихся покорными хану, но примѣръ, 
данный первыми, не могъ не оказать нѣкотораго вліяпія и на 
иослѣднихъ, тѣмъ болѣе, что между ними немало еще остава
лось недовольныхъ ханомъ; да и кт> новому отечеству своему 
они не питали большой привязанности. Притомъ мятежники, 
съ помощііо Черкесъ, продолжали дѣлать набѣги изъ-за Ку
бани на мирные аулы, присоединяя къ силѣ оружія и оболь-
стительныя обѣщаиія, что „у нихъ будетъ лучше жить Нагай-
цамъ, чѣмъ здѣсь". Но, что всего важиѣе и удивителънѣе—самъ 
едишкульскій сераскиръ Батырь-Гирей, втайнѣ недоброжелатель-
ствовавшій родному брату своему Шагинъ-Гирею, склонялъ, 
въ это время, всѣхъ едишкульскихъ мурзъ уйдти къ Черке
самъ, чтобъ избѣгнуть мщенія раздраженнаго хана. Пламя 
бунта, можетт» быть, тогда же бы вспыхнуло съ прежнею 
силою, сслибъ суровая зима не успѣла его на время погасить. 

При такомъ колебаніи Нагайцевъ въ вѣрнорти хану, Лешке
вичъ ис пероставалъ тревожить атамана и корпусныхъ коман-
дироиъ извѣстіямп „о вертопрашномъ пародѣ". Однажды (имен
но въ рапортѣ отъ 15 ноября) оиъ допесъ Пилю что „Едиш-
кульская орда вся дочиста, горскими султанами, Амуратъ, 
Айл л къ и Солнмаиъ-Гиреевымъ сыномъ, усильною рукою 
загыата за Кубань и что послѣдніе намѣрены то-же сдѣлать 
съ Е^исанскою и Джамбулуцкою ордами". Вѣсть эта обезпо-
конла Пиля; но, вспомнивъ, какъ много непріятностей недавно 
перенесла пѣхота его въ походѣ противъ Нагайцевъ, онъ хотілъ 
какъ пибудь устранить себя отъ тяжелой обязанности усмирять 
ихъ снова. Поэтому, увѣдомляя Фабриціана о новомъ возму-
щеніи Нагайцевъ, Пиль настаивалъ, ,,дабы онъ, съ своей сто
роны, нредпринялъ надлежащее распоряженіс объ удержаніи 
развратниковъ оть волнованія, такъ какъ у него коиныхъ 
войскъ довольно; а у меня (прябавлялъ Пиль) кониыхъ войскъ 
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иикакихъ здѣсь нѣтъ, пѣхоту жь къ тому употребить весьма 
безполезно, да и движеніе оной по теперешнему времени, учи
нить невозможно". Но и Фабриціаиу, нослѣ недавней экспс-
диціи, не хотѣлось гоняться по снѣгу за Нагайцами, и потому 
онъ обратился къ атаману, совѣтуя ему послать, дляразбитія 
злодѣевъ 1,000 казаковъ, „такъ какъ (писалъ Фабриціанъ) ва
шему превосходительству гораздо способнѣе моего, поблизости, 
исполнить сіе можно, а я , въ разеужденш времени и отдален
ности, предпринять никакого средства не могу, поелику казачьи 
полки, у меня находившіеся, по бывшему походу, лошадей своихъ 
до крайности изнурили; слѣдовательно, оныхъ въ такой даль-
ній путь употребить нпкакъ невозможно". То же самое совѣ-
товалъ послѣ и Пиль атаману. IIo благодаря допееенілмъ Леш-
ксвича, и у Иловайскаго прошла охота снаряжать понапрасну 
казаковъ въ походъ противъ Нагайцевъ, и потому онъ отвѣчалъ 
обоимъ корпуснымъ командирамъ: что „1,000 казаковъ трудно 
скоро собрать на всемъ пространств^ войска (по менѣе 700 
верстъ), что хотя на Задонской сторонѣ и есть два полка: 
Каршина и Грекова, но они постановлены были имъ для того, 
чтобы охранять эти мѣста, способный для корма скота и 
лошадей, и одни только въ войскѣ, не пострадавшія отъ прош
логодней саранчи и пожаровъ, а также защищать противъ 
Тавъ-Султана, который намѣревается силою перейдти Манглчъ 
н воспользоваться ими къ величайшему ущербу войгка, кото-
рос, кромѣ того, въ прошедшую зиму, отъ необыкновенной 
стужи, лишилось до полумиліона штукъ рогатаго скота и ло¬
шадей". Такимъ образомъ, никто изъ командиропъ не хотѣлъ 
усмирять Нагайцевъ. Еъ счастію, на этотъ разъ, донесеніе 
Лешкевича не подтвердилось. Чрезъ иедѣлго, онъ вновь ранор-
товалъ Пилю, что „бунтовщики съ султанами и Черкесами, 
едишкульское общество въ свое сонмище ко привлекли, и, по 
многимъ ссорамъ, раздорамъ и иесогласіямъ, Едишкульцы, 
обратись назадъ, расположились на зимовье, а Едисаны и 
Джамбудуки тянутся въ аулы къ Егарлыкаиъ, нримѣтно, къ 
пропитанію скота для корловъ". 
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Уступчивость ПІагинъ-Гирел много содѣйствовала къ пре
кращение волненія Татаръ. Удостовѣрясь, что, дѣйствительно, 
Осмаиъ-Ага сдѣлался противенъ своимъ поведеніемъ всѣмъНа-
гайцамъ, ханъ смѣнилъ его, назначить на его мѣсто поваго 
болѣе добросовѣстнаго каймакана—Али-Ary. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
ханъ объявилъ прощеніе всѣмъ бунтовавшимъ противъ него 
ІІагайцамъ, кромѣ ушедшнхъ за Кубань и передавшихся Чер
кесамъ, повелѣвая имъ возвратиться на прежнія мѣста. Гопотъ 
татарской черни замолкъ, и можно было надѣяться, что ти-
шипа водворится по прежнему. Но тутъ напала на Нагайцевъ 
заразительная болѣзнь, отъ которой погибло ихъ множество; 
необыкновенная дороговизна хлѣба произвела голодъ, а не 
достатокъ подножнаго корма для скота заставилъ Татаръ 
обратиться, вопреки прикаэанію хана, къ богатымъ паст-
бищамъ манычекимъ и егарлыцкимъ степямъ. Угнетенные 
тѣми же бѣдствіями, Донцы всѣми силами старались отстоять 
свою собственность. Это столкновеніе давно уже враждовав-
шихъ народовъ имѣло рѣшительное вліяніѳ на судьбу ихъ. 

ГЛАВА VI. 
ВТОРОЕ ВОЭМУЩЕНІЕ НАГАЙЦЕВЪ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ИХЪ ВЪ РОССШ, ВМѢСТѢ СЪ КРЫМСКИМИ ТАТАРАМИ, 

въ 1782-1783 ГОДУ. 

Мы уже видѣли, какъ часто (въ 1777 и 1778 годахъ) 
пытался овладѣть Манычью джамбулуцкій мурза Тавъ-Султанъ. 
Безплодность его попытокъ нисколько не охладила въ немъ 
усерднаго жсланія отнять эту степь у Донцовъ. Долго онъ 
искалъ къ тому лучшаго средства и наконецъ нашелъ его въ 
мятежѣ Нагайцевъ. 

Нринявъ на себя роль предаинаго слуги хана и союзника 
Россіи, онъ умѣлъ играть ее, въ это смутное время, такъ 
нскуспо, что всѣ наши начальники были удивлены благо-
іодствомъ его мыслей и поступковъ; одинъ лишь Иловайскій 
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постоянно къ нему не благоволилъ, какъ бы предугадывая въ 
немъ будущаго непримиримая врага Русскихъ. 

Въ самомъ началѣ татарскаго мятежа, Тавъ-Султанъ, отдѣ-
лясь отъ прочихъ Нагайцевъ, внезапно прибыль, со' всѣмъ 
своимъ девятитысячнымъ ауломъ, къ Кагальнику и ,,съ испу-
ганнымъ видомъ,'6 сталь просить у Пиля и Гурьева позволенія 
перейдти ему на сю сторону рѣки, подъ тѣмъ предлогомъ, что 
онъ не въ состояніи одинъ противиться мятежникамъ. Какъ 
только вѣсть о томъ дошла до Черкаска, атаманъ тотчасъ же 
послалъ приказъ азовскому коменданту Мисюреву и полков-
никамъ Ребрикову и Пантелѣеву „ни подъ какимъ видомъ не 
перепускать чрезъ Кагальникъ Татаръ и, если перешли, согнать 
па ту сторону немедленно.1' Но уже было поздно. Тавъ пе-
решедъ Кагальникъ и не хотѣлъ слушать приказанія атамана, 
основываясь на данномъ ему позволеній. Недовольный такимъ 
своевольствомъ, Иловайскій требовалъ по этому случаю объ
яснены! отъ Пиля и Гурьева. Оба они оправдывались, слагая 
вину одинъ на другаго. Пиль писалъ, что ,,оберъ-комендантъ 
неправильно истолковалъ его отзывъ, йе дававягій ему разрѣ-
шенія на переходъ чрезъ Кагальникъ Джамбулуковъ," аГурьевъ 
отзывался, что ,,онъ, имѣя разрѣшеніс, не имѣлъ времени увѣ-
домить о томъ атамана." Пока происходила переписка, Тавъ. 
Султанъ успѣлъ выбить всю траву между Манычемъ и Ka-
гальникомъ (на 20 верстъ), такъ, что потомъ не осталось про-
довольствія даже и лошадямъ. 

Угрозами Иловайскаго принужденный выйти изъ донскихъ 
предѣловъ, Тавъ-Султанъ скоро нашелъ себѣ ревиостпаго по
мощника въ Лешкевичѣ. Донесеніе пристава о намѣреніи мя
тежниковъ напасть на задонскіе Форпосты, какъ нельзя лучше, 
благопріятствовало видамъ коварнаго мурзы. Пользуясь этою 
ОФФиціальною молвою, Тавъ смѣло опять приблизился, въ по-
довинѣ іюля, къ Кагальнику, прося ссбѣ защиты отъ бунтов-
щиковъ. Пиль такъ былъ внимателенъ, что немедленно отря-
дидъ къ нему на помощь полковника Голле съ полкомъ и, въ 
то же время, ходатайствовалъ за него у атамана. Иловайскій 
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CRifi отряжалъ полки за полками, предписывая согнать Татаръ; 
отчаянное положеніе вызвало у нихъ необыкновенную энегрію; 
„вы видите-говорили—они съ плачемъ полковнику Гордѣеву - мы 
сами по ньгаѣшней зимѣ проподаемъ, да и скотъ нашъ гибнегь 

что хотите дѣлайте съ нами, хоть рѣжьте насъ, только 
не дайте нашему скоту понапрасну гибнуть отъ безкормицы". 
Изъ сожалѣнія къ столь бѣдственному положенію, атаманъ про-
длилъ еще срокъ Татарамъ кочевать по донскимъ рѣчкамъ; но, 
оскорбленный вскорѣ новою ихъ неблагодарностію (кражею ло
шадей), онъ написалъ подробно князю Потемкину весь вредъ, 
нанесенный ими Войску, и снова испрашивалъ разрѣшенія: 
,,какимъ образомъ поступить съ сими хищными и вѣтренными 
народами". То же почти самое писалъ послѣ атаманъ и хану. 
Послѣдній, уступая требованію, просилъ атамана „принять въ 
уваженіѳ постигшія его обстоятельства и отложить до удобнаго 
времени претензіи объ ущербѣ, не уменьшая своей прілзни" 
Обстоятельсва хана были, въ самомъ дѣлѣ, весьма горестны. 

Шагинъ-Гирей, по своимъ нравственнымъ качествамъ, не за-
служивалъ той жалкой участи, какая его тогда постигла. На
прасно многіе историки наэываютъ его слабоумнымъ. Hanpo-
тивъ, по отзыву совремѳнниковъ, онъ имѣлъ характеръ благо
родный, сердце, расположенное къ добру, образованіѳ довольно 
хорошее сравнительно съ его предшественниками, но, къ не
счастно, при этихъ добрыхъ свойствахъ у него недоставало 
ни твердости для перенесенія ожидавшихъ его бѣдствій, ни 
проницательности для исправленія своихъ ошибокъ. Обстоятель
ства не благопріятствовали царствованію Шагияъ-Гирея, и по
тому многія дѣйствія его, сами по себѣ благонамѣрѳнныя, но 
несообразный съ духомъ народа, оказались вредными по своимъ 
послѣдствіямъ. Любя Русскихъ, какъ благодѣтелей, и подражая 
ихъ обычаямъ (75), онъ чрезъ то самое поселилъ ненависть къ 
себѣ въ Туркахъ и охладилъ любовь своихъ подданныхъ; за
ботясь о распространены просвѣщенія между Татарами, онъ 
вооружклъ противъ себя всѣхъ закоснѣлыхъ невѣждъ; оказы
вая глубокое уваженіе къ православной святыні въ своемъ 
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царствѣ (76), оиъ возбудидъ сильное неудовольствие въ маго-
метанскомъ духовеиствѣ; уполномочивая каймакановъ для обуз-
данія строптивой черни, онъ далъ поводъ имъ во зло употре
бить его довѣренность. Такимъ образомъ, что ни дѣлалъ важ-
наго этотъ злополучный ханъ, вес, какъ нарочно, обращалось 
ему во вредъ, и, вмѣсто лгобчи за спои поітеченія о благѣ под-
данпыхъ, онъ вездѣ нашелъ коварство, измѣиу, злобу и нена
висть. Крымцы не любили его, Нагайцы бунтовались, Турки 
отрубили его послу голову (77) и явно искали его смерти. 
Самые друзья и блпжайшіе его родственники сдѣлались ему # 
смертельными врагами. 

Излишняя привязанность къ своимъ любимцамъ и невнима
тельность къ желаніямъ народа были главными ошибками 
Шагинъ-Гирея. Еще при первомъ возмущеніи Нагайцевъ, ханъ 
по совѣту каймакановъ, принялъ за правило арестовывать при 
себѣ виновныхъ мурзъ, съ тою цѣлыо, чтобы имѣть ручатель
ство за спокойствіе черни. Эта, повидимому, благоразріная мѣра 
предосторожности не обошлась, однакожь, безъ вреднцхъ по-
слѣдствій. Приверженная къ своимъ мурзамъ чернь, угнетаемая 
каймаканами, роптала на такой насильственный образъ дѣйствій 
хана, не однократно отправляли къ нему дѳпутаціи съ прось
бою возвратить на родину опальныхъ мурзъ, обѣщаясь жить 
въ мирѣ и послушаніи. Шкоторые изъ сановниковъ ханскихъ 
совѣтовали, ему уступить желанію народа, но Шагинъ-Гирей 
не обращалъ на то вниманія. Казалось, сердце его охладѣло въ 
любви къ неблагодарнымъ подданными Наученный опытомъ, 
онъ не вѣрилъ искренности обѣтовъ измѣнчивой черни, опасаясь 
исполненіемъ ея ходатайства дать поводъ къ новому возмущённо. 

Между тѣмъ, сочувствіе Нагайцевъ къ арестованнымъ мурзамъ 
нашло себѣ отгодосокъ даже и у ближнихъ родственниковъ хана. 
Многіе изъ нихъ видѣли въ этомъ поступкѣ не средство пое=_ 
досторожности, а жестокое, недостойное государя >#нддаіш 
противъ своихъ подданныхъ. Общимъ неудовольствіето^ла^иліі 
противъ хана думали воспользоваться родные eflo." ßrfarf&L 
Батырь-Гирей и Арсланъ. На нссчастіи брата они хаихли оско-
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вать свое собственное счастіе. Батырь-Гирей нснавидѣлъ Ша-
гинъ-Гирея зато, что онъ, будучи младшимъ братомъ, предпо-
чтевъ Татарами ему, старшему, при нзбр?.ніи ханомъ. Чтобы 
сдѣлаться отъ него совершенно независимымъ, Батырь-Гирей, 
не задолго предъ симъ, какъ мы видѣли, тайно подговаривалъ 
Едишкульцевъ бѣжать за Кубань, но встрѣтивъ нежеланіе въ 
народѣ, притворился до времени преданнымъ Шагинъ-Гирею, 
даже увѣрллъ его письмами, что онъ уговариваетъ всѣхъ Та
таръ быть ему послушными. Этою личиною онъ искусно скры-
валъ отъ хана свои измѣиничсскіѳ замыслы, Въ то же время, 
ведя тайную переписку съ крымскими мурзами, Батырь-Гирей 
умѣлъ склонить ихъ на свою сторону. Дѣятельнымъ помощ-
никомъ его былъ Мехметъ-Гирей, также ближній родственникъ 
и сановникъ хана. Заговоръ веденъ былъ такъ скрытно, что 
Шагинъ-Гпрсй нисколько не подоэрѣвалъ о его существованіи. 
Да н могъ ли онъ думать, чтобъ родные братья, имъ облаго-
дѣтельствованныс, были его врагами? 

Бунтъ открылся весною 1782 года, одновременно какъ въ 
Тамани, такъ и въ столицѣ хана, Бахчисараѣ. Вѣроломный 
Султанъ Мехметъ-Гирей, съ толпою мятежниковъ, ворвался 
было въ самый дворецъ Шагинъ-Гирся, чтобы торжественно 
принудить его къ отречепію отъ престола, но но нашелъ уже 
тамъ хана. Увѣдомлснный объ опасности, Піагинъ-Гирей, съ 
дворною свитою и русскимъ посланникомъ Всселицкимъ, бѣ-
жалъ ночью, въ Керчь, подъ защиту русскихъ войскъ, откуда 
иросилъ помощи и покровительства у Императрицы Екатерины. 
Въ началѣ сентября, для большей безопасности, онъ переѣхалъ 
изъ Керчи въ Петровскую крѣпость (близь Бердянска). 

Торжествующіе бунтовщики провозгласили ханомъ Батырь-
Гирея, который немедленно передалъ свою прежнюю сераекпр-
скую должность Арсланъ-Гирею. Новый ханъ извѣстилъ о 
своемъ, избрашн Турцію и Россію, но пе нашелъ себѣ сочув-
ствія. Нацротивъ, многіе изъ Татаръ, не участвовавшіе въ за-
говорѣ, приняли сторону Шагинъ- Гирея, особенно когда уз
нали, что его покровительствуетъ Императрица. Можно было 



прсдвндѣть, что зло, приготовленное мятежниками для хана ла-
дотъ на ихъ собственную голову. „Совѣтую вамъ еще открыть 
Нагаямъ—пнеалъ Веселицкій, въ ссптлбрі;, Лешкевичу—что 
батыревы и ар:лановы затѣи разсыпаны будутт.; что Pocciлу  

обіщавъ непременное Шагинъ-Гирею хану покровительство и 
лособіе, на дѣлѣ опять все то изъявить; что Порта отнюдь, 
ни подъ какимъ предлогомъ, не желаетъ нарушить послѣдней 
конвспціи, коею его свѣтлость утвержденъ навсегда: крым-
скимъ, Нагайцевъ и прочихъ татарскихъ племенъ владѣтелемъ, 
и что, статься можетъ, Порта и могла бы что нибудь взять 
за мятежниковъ, по внутрепнія ея обстоятельства не позво-
ляютъ, ибо начавшійся въ Царь-Градѣ пожаръ съ 10 и про
должаешься но 13-е августа всю ту столицу сожралъ пламе-
немъ, о чемъ увѣдомляетъ меня госпо^инъ министръ Булгаковъ". 

Пока продолжались возмущенія Татаръ, въ умі князя По
темкина созрѣлъ давно задуманный имъ лланъ присоединенія 
Крыма и Тамани къ Россін. Изъ общаго нерасположенія Та
таръ .къ Шагинъ-Гирею, Потемкинъ ясно видѣлъ, что этотъ 
несчастный ханъ пе можетъ долго существовать на крымскомъ 
престолѣ; что рано или поздно его мѣсто заступить другой, 
на преданность котораго нельзя будетъ положиться, и что 
если Россія упустить теперь благопріятное время для* завла-
дѣнія этими землями, то Турція легко опять ими воспользуется, 
такъ какъ она всячески домогалась того и прежде. IIo покро
вительство, оказанное, недавно Россіею Татарамъ, и огромныя 
издержки, употребленный ею на содержание войска въ ордахъ, 
давали ей преимущественное предъ Турціею право на лрисое-
диненіе этихъ земель. И такъ нужно было дѣйствовать. Здѣсь 
Потемкину предстоялъ великій трудъ совершить с вой лодвигъ безъ 
кровопролитіл, и онъ совершилъ его удачно. Правда, задумавъ 
лланъ, онъ долго медлилъ приступить къ его выполненію, долго 
отлагалъ накаэаніе оружіемъ бунтовщпковъ Нагайцевъ, несмотря 
на вопіющія противъ нихъ жалобы Иловайскаго; но поступить 
иначе было опасно. Трудно было безъ причины склонить хана 
отказаться отъ престола, а Татаръ—отъ драгоцѣниой имъ само-
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стоятелъности. Надлежало ждать временя, пока сами Татары 
почувствуютъ благодѣяніе къ нимъ Россіи, а ханъ утомится 
непослушаніемъ своего невѣрнаго народа. Но лишь только 
Потемкинъ увидѣлъ изъ послѣднихъ въ Крыму событій, что 
желанная пора настала, какъ вдругъ началъ дѣйствовать съ не
обыкновенною энергіею и йскуствомъ, для достиженія своей цѣли. 

Сначала, чтобы приготовить хала къ самоотверженію, по 
чувству благодарности, Потемкинъ уговорилъ Императрицу 
объявить ему покровительство, а всѣхъ бунтовщиковъ противъ 
него Татаръ—измѣнниками. Вмѣстѣ съ тѣмъ, князь далъ пред-
писаніе генералъ-маіору Самойлову немедленно, по прибытіи 
хана въ Пѳтровскъ, слѣдовать съ двумя пѣхотными полками 
(Ватскимъ и Копорскимъ) чрезъ Перекопъ прямо на Бахчиса
рай, для наказаніл бунтовщиковъ. Въ то же время, Потемкинъ 
предписалъ Веселицкому не принимать отъ Батырь-Гирея ни-
какихъ бумагъ, а Суворову велѣлъ двинуться съ казанскою 
дивизіею на помощь Самойлову. Этого не довольно: Потемкинъ 
вскорѣ прибыль самъ въ Херсрнь призывалъ туда Суворова и 
Иловайскаго, совѣщался съ ними на счетъ будущихъ своихъ 
дѣйствій, ѣздилъ къ хану въ Петровскъ, чтобъ предварительно 
узнать отъ него образъ его мыслей, имѣлъ тамъ съ нимъ про
должительный разговоръ, утѣшалъ и обнадеживалъ его милости-
вымъ вниманісмъ къ нему самой Императрицы и не прежде воро
тился назадъ, какъ уже Крымъ былъ въ рукахъ Ш.ігинъ-Гирея. 

Быстрыми дѣйствіями Суворова мятежъ былъ скоро утишенъ. 
Ханъ, сопровождаемый значительнымъ отрлдомъ войскъ, при
быль въ Бахчисарай, съ чувствомъ сердечной признательности 
къ Имнератрицѣ. Къ довершснію его удовольствія, Батырь-
Гирей съ Арсланомъ, Мсхмстъ-Гирсемъ и другими мятежными 
мурзами были схвачены и представлены къ нему на судъ. 
Виновныхъ братьсіл, своихъ Шагпиъ-Гярсй простиль велико
душно, а Мсхмотъ-Гнрея, какъ кооарнаго зачинщика бунта, 
повелѣлъ казнить. Онъ оылъ побить камнями на площади, 
вмѣстѣ' съ нѣкоторыми изъ его сообщниковъ. Спокойствіе въ 
Крыму было возстановлеио, безъ болыпаго кровопролитія. 
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Выполнивъ удачно первую половину своего плана, Потем
кинъ озаботился о средствахъ къ приведенію въ исполненіе 
послѣдней. Раэсчитывая на сопротивленіе Турціи, Крыма и 
особенно кубанскихъ народовъ, Потемкинъ заранѣе приготовилъ 
силы для отражеиія этого сопротивленія, если бы оно оказа
лось на самомъ дѣлѣ. По его предиоложенію, въ концѣ 1782 года 
Сформировано было на границахъ Россіи шесть корпусовъ; изъ 
нихъ три, расположенные въ Малороссіи и Молдавіи, назна
чены были для дѣйствія противъ Турокъ, одинъ, у Херсона— 
противъ крымскихъ Татаръ, и два: кубанскій и моздокскій— 
противъ Нагайцевъ и Черкесъ. Не желая, чтобъ слава покоре-
нія Крыма досталась кому либо другому, Потемкинъ предо-
ставилъ себѣ командованіе крымскимъ корпус9МЪ, кубанскій 
отдалъ Суворову, а моздовскій—брату своему, генералъ-пору-
чику Павлу Потемкину. 

При такихъ громадныхъ приготовленіяхъ къ войнѣ, Донъ 
не оставался спокойнымъ. По предпнсанію Потемкина, во 
всѣхъ корпусахъ должно было находиться 32 донскихъ 
полка, т. е. почти вес поголовное ополченіе казаковъ, потому-
что въ Войскѣ Донскомъ считалось тогда, по спискаиъ, всѣхъ 
военнослужащихъ казаковъ только 22,514 человѣкъ. Не
смотря на то, Донцы съ удовольствіемъ снаряжались къ 
окончательной брани съ Татарами. Мысль, что, побѣдивъ ихъ, 
они освободятся наконецъ отъ всѣхъ бѣдствій, наносимыхъ 
войною, была давпо уже общимъ желаніемъ казаковъ; но къ 
этому присоединилась еще и надежда на полученіе вознаграж
дения, обѣщаннаго Потемкинымъ, ибо когда Иловайскій, въ 
Зытность свою въ Херсонѣ, лично жаловался князю на мно
жество золь, причиняемыхъ Донцамъ Татарами, то послѣдній 
жазалъ ему, въ утѣшеніе: „Будьте покойны: я увѣренъ что 
саэаки, въ предстоящемъ походѣ, получатъ отъ Татаръ тройное 
юэмеэдіе, которое, надѣюсь, вознаградить ихъ за прѳжніи ли-
иенія." Чувство мщенія и надежда богатой добычи служили 
•акими сильными двигателями, что всѣ Донцы, отъ стараго 

до малаго, готовились къ походу съ радостію. 
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Но словамъ самого атамана, никогда еще Jix армілхъ но бы*-
гакого великаго числа войскъ донскихъ въ дѣйствіи. Пятнад-
Хатилѣтніе выростки долженствовали участвовать въ этомъ 
ібходѣ. Все поголовное ополченіе раздѣлено было атаманомъ 
ка пять бригадъ; первая изъ нихъ ввѣрена была подъ началь
ство, восьмидесятилѣтнѳму походному атаману Макару Грекову; 
вторая—бригадиру и наказному атаману Михаилу Поздѣеву; 
третья—арміи полковнику Михаилу Себрякову; четвертая— 
арміи полковнику Ильѣ Денисову; пятая—арміи полковнику 
(впослѣдствіи графу) Федору Денисову. 

Сдѣлавъ такое раздѣленіе, атаманъ далъ слѣдующій приказъ 
по войску: ,,По обстоятельствамъ происходимаго въ крымскихъ 
и кубанскихъ Татарахъ замѣшательства, приготовиться должно 
всему войску къ поголовному походу. А посему станичнымъ 
атаманамъ и казакамъ подтверждается, чтобъ къ оному походу 
всѣ состоящее въ станицахъ вапгахъ служилые, войсковые 
старшины и рядовые казаки и выростки казачьи дѣти, не 
ниже пятнадцати лѣтъ, были въ готовности; чтобъ по первому 
требованію могли выступить въ походъ въ 24 часа съ трех-
мѣсячпымъ провіантомъ; чтобъ имѣли въ каждомъ десяткѣ 
одну крѣпкую повозку, съ упряжью, а въ двухъ десяткахъ 
одну желѣзную лопату." 6-го октября, атаманъ донесъ По
темкину, что поголовное ополченіе къ походу готово и что 
онъ ожидаетъ отъ его свѣтлости приказанія, какъ поступить 
противъ враговъ. 

Едва только курьеръ поскакалъ съ этимъ донессніемъ, какъ 
на другой же день получены были атаманомъ новыя извістіл 
о злодііііствахъ Татаръ: па Моздокской линіи, въ полку Дяг* 
кипа—Большаго, убито Нагайцами три казака, нѣсколько ра
нено да шесть человѣкъ захвачено въ плѣнъ и увезено за Ку
бань; а изъ полка Каршина, при Песчаномъ Бродѣ, отбито 
500 казачьпхъ лошадей. Это вѣроломство до такой степени 
огорчило Иловайскаго, что онъ, въ донесеяіи о томъ Потемкину, 
явно намекалъ объ отмщеігіи врагамъ, не щадя всевозможныхъ 
выражеііій для описаиіл ихъ злодѣйствь. „Хотя отъ меня—пи»-
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саль атаманъ—къ помалому войска затрудненно и убыткамъ, 
вссмѣрная осторожность и употребляется, но, въ разсуждёніи 
извѣстной варварской ихъ, Нагайцевъ и Черкесъ^ пронырли
вости и нсдальняго сосѣдства, особливо же, что"они,\пЬ своему 
дикому и нпчѣмъ неограниченному распутству, не только 
при теперешкихъ крымскихъ и кубанскихъ мятежныхъ об-
стоятельствахъ, но примѣчателыю. и ни въ^какое другое время, 
въ совершенной тишипѣ оставаться не могутъ, предостеречься 
отъ нихъ навсегда недостаетъ уже никакихъ способовъ, ибо 
они, по закоснѣлой ихъ къ воровству, бултамъ и кровопролитно 
жадности, несмотря на всѣ, чинимгля имъ отъ стороны нашей 
ласки и списхождеиія, сверхъ премногаго отъ нихъ казакамъ 
и прочимъ людямъ (о чемъ не безьизвѣстно и вашей свѣтлости) 
тираискаго умерщвленія, грабительства, захвачиванія въ мучитель
ный плѣнъ, бтгона съ собою лошадей, скота и прочаго, не умол-
каютъ таковое злодѣй&тво часъ отъ часу распространять болѣе." 

Вь то же время, и Суворовъ доносилъ Потемкину, что мно-
гіе непослушные нагайскіе мурзы (въ томъ числѣ и Тавъ-
Султанъ), съ ихъ аулами, удалились йъ прежнихъ кочевьевъ 
на р. Кирпилей и остаются тамъ, несмотря на увѣщанія 
ханскаго каймакана Халиль-Э<і>ендія, что Черкесы снова стали, 
нападать на Нагайцевъ и отбили у нихъ недавно 1,500 ло
шадей, а ушедшіе за Кубань едисанскіе мурзы Джаумъ-Аджи, 
Катарса, Арсланъ и едишкульскій Муса * Талмамбетовъ, со 
всѣми ихъ владѣніями (до 4,000 семей), отправились, лѣтомъ 
сего года, пзъ Суджука, на карабляхъ, въ Бендерскую степь. 

Эти извѣстія побудили Потемкина спѣшить окончаніемъ на-
чатаго дѣла. Въ началѣ 1783 года, оиъ прибыль опять въ 
Херсонь и здѣсь, при новомъ свиданіи съ ханомь, окончательно 
сдѣлалъ ему предложеиіе отказаться отъ престола, въ пользу 
Госсіи. Въ вознагражденіс за уступку, Потемкинъ обѣщалъ 
ему именсмъ Императрицы 200,000 руб. е'жегоднаго пожизнен
на™ пснсіона (78). Говорить, что ПЕагинъ-Гирсй, пораженный 
нсожиданнымъ оборотомъ дѣла, сперва не соглашался на та
кое предложеніе. Но могъ ли онъ разечитывать на долгое и 

11 
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благополучное царствованіе,—онъ, ненавидимый своими под
данными, нреслѣдуемый родными братьями и устрашаемый 
беэпрестанными кознями Турціи? Жалко было, конечно, раз-
статься съ раскошнымъ царствомъ; но что драгоцѣннѣе соб
ственной жизни? Притомъ, недавнее великодушіе, оказанное 
хану Русскими, было у него еще въ свѣжей памяти. Вотъ 
почему Шагинъ-Гиреи не сталъ противорѣчить, когда Потем
кинъ началъ грозить ему, что въ будущемъ оиъ не долженъ 
надѣяться на покровительство со стороны Россіи (79). Онъ 
уступить требование, обязавшись торжественно сложить свое 
достоинство. Немедленно послѣ этого соглашения, Крымъ былъ 
занять нашими войсками, подъ начальствомъ генерала де-Баль-
мсна, и маниФестъ (8 апрѣля), написанный граФОмъ Безбородко, 
возвѣстилъ свѣту о присоединении Крыма, Тамани и Кубани 
къ Россіи. Императрица обѣщалась „свято и непоколебимо 
содержать Татаръ на равнѣ съ своими подданными, охранять 
и защищать ихъ лица, храмы и природную вѣру, и предоста
вить каждому ихъ состоянию всѣ права и преимущества, ка-
кпми пользуются Русскіе." Крымцы молчаливо покорились своей 
судьбѣ. Приведение Нагайцевъ въ подданство Россіи поручено 
было Суворову. 

Въ іюнѣ, когдл Иловаііскій выступить уже съ Дона на Ка
гальникъ, съ иоголовнымъ ополченіемъ, Суворовъ извѣстилъ его 
пріостановиться походомъ, ,,потому что покореніе Нагайцевъ— 
писалъ опъ—можетъ быть, обойдется безъ всякаго кровопро-
литіл." Дѣйствительно, при искустныхъ рчспоряженіяхъ Су
ворова, дѣло пошло сперва какъ нельзя лучше. Прибывъ изъ 
Крыма къ Кубанскому корпусу, Суворовъ приказалъ собраться 
войскачъ своимъ около Ейскаго укрѣплснія, пригласилъ сюда 
всѣхъ нагайскихъ мурзъ, обласкалъ ихъ, называлъ своими 
старинными пріятелями и угостилъ ихъ въ степи сытнымъ 
обѣдомъ, не жалѣя водки (вино мусульманами по ихъ законамъ, 
воспрещается). Солдатамъ предварительно приказано было об
ходиться съ Татарами какъ можно радушпѣе и вѣжливѣе. 
Этнмъ поступкомъ Суворовъ рѣнпітельно расположилъ Щгай-
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ЦеВъ въ пользу Россіи. Но, обращаясь такъ ласково съ ними, 
Суворовъ, въ тоже время, не забывалъ и поенной предосторож
ности. ІГо мѣрѣ сбора войскъ, онъ подвигалъ ихъ впередъ, 
чтобы запять ими всѣ важнѣйшіе татарскіе пункты, особливо 
города Копылъ и Кирку. Это нужно было какъ для воспрепят
ствования Нагайцамъ къ побѣгу за Кубань, такъ и для луч-
шаго удержанія ихъ въ повшговопіи, на случай новаго воз-
мущенія. 

Спустя немного послѣ прибытія Суворова, получено было 
Нагайцами извѣстіе объ отречепіи отъ престола Шагинъ-Гирея. 
Въ грамотѣ, данной крымскимъ и нагайскимъ Татарамъ, ханъ, 
выражая сожалѣніе о безполезиости своихъ усилій къ устрое
нно ихъ счастія, объявлялъ, что , ,онъ слагастъ съ себя хан
ское достоинство добровольно, даетъ имъ право избрать себѣ 
пріемника и желаетъ жить и умереть между ними1' (80). Въ 

АОДНО И ТО же время, вмѣстѣ съ ханскою грамотою, обнародо-
ванъ былъ Высочайшій манифеста о принятін Татаръ въ под
данство ЗРоссіи. Для торжественной присяги, изранъ былъ день 
воЬшествія на престолъ Императрицы, 28-го іюня. Вогь какъ 
описываетъ торжество очевидецъ и исторшеъ Суворова, Антингъ. 
„Войска были расположены около Ей. Когда окончена была 
святая литургія и благодарственный молебенъ, то .нагайсісіе 
начальники, собравшись, присягнули всенародно предх Алко-
раномъ въ вѣрности и подданствѣ Императрицѣ, потомъ пошли 
въ свои аулы, которые имъ послѣдовали. Все это происходило 
самымъ торжественнымъ образомъ, при безпрерывной пушечной 
пальбѣ и звукѣ музыки. Многимъ Татарамъ даны были мѣста 

'въ россійской службѣ, старшпмъ пожалованы штабъ-оФицер-
скіе чины, а прочимъ миогшіь— ОФицсрскіе чины. Цсремонія 
сія кончилась большимъ праздникомъ, даннымъ Татарамъ гра-
ФОМЪ (Суворовымъ), на пространиомъ ровиомъ мѣстѣ; всѣ си-
дѣли за столомъ, по турецкому обычаю, на землѣ, неболь
шими партіями, по достоинству; они были очень хорошо уго
щаемы.; Д м сего дня было изготовлено 100 быковъ, 800 овецъ; 
выставлено 500 ведеръ русскаго хлѣбнаго вина* За здравіе 

1 1 * 



— 164 — 

Императрицы пили большими бокалами, которые обносили кру-
гомъ, при пушечной пальбѣ и при безпрерывныхъ восклица-
ншхъ; „ура!" к ,галла!" Русскіе и Татары были перемѣшаны. 
По окончаніи обѣда, Татары скакали взапуски съ казаками; 
многіе Татары напились до смерти, что у нихъ считается тор-
жсствомъ, при подобныхъ пирахъ. Въ вечеру былъ ужинъ, ко
торый продолжался до глубокой ночи. На другой день 29-го 
ііонл, въ день Петра и Павла и тезоименитства Великаго Князя, 
былъ такой же праздникъ. 30 іюня, послѣ завтрака, разъѣха-
лись Татары, при чемъ они прощались съ Русскими, какъ съ 
искренними друзьями. Какъ скоро пріѣхали нагайскіе Татары 
домой, то орды учинили присягу въ присутствіи штабъ и 
оберъ-ОФИцеровъ; то-жь учинили крымскіе Татары. Присягу, 
подписанную Нагайцами, Суворовъ отослалъ князю Потемкину.1 * 

Императрица, обрадованная извѣстіемъ о скоромъ вступленіи 
Татаръ въ подданство Россіи, поручила князю Таврическому 
подтвердить новымъ подданнымъ вновь увѣреніе въ непре-
мѣгіііой ея къ нимъ милости и благоволсніи, повелѣла> н а па
мять знамспнтаго событія, соорудіггь г.ъ Крыму Фонтанъ въ 
пристойномъ мѣстѣ и запретила, чтобъ въ службу воинскую 
никого изъ Татаръ, безъ собственной ихъ воли и желанія, не 
брать и не принуждать." (81). Но всѣ эти царскія милости 
не подѣйствовалк на вѣроломныхъ Нагайцевъ: гнусная иэмѣна 
ужо таилась въ груди ихъ, подъ личиною покорности. Тишина 
прсдвѣщала страшную бурю. 

ГЛАВА VIL 
ТРЕТЬЕ И ПОСЛѢДНЕЕ ВОЗМУЩЕИІЕ НАГАЙЦЕВЪ 

-И ЗАЕУБАНСКІЙ ПОХОДЪ ПРОТИВЪ НИХЪ СУВОРОВА, 
въ 1783 году. 

Быстрое подчиисніе Нагайцевъ русскому престолу не могло 
быть долго прочнымъ, ибо и въ подданствѣ Россіи они продол
жали жить также, какъ жили прежде, подъ властію хана. 
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Междоусобія въ ордахъ нѳ прекращались. Вскорѣ послѣ изда-
нія манифеста о покоренія Крыма и Тамани, Лешкевичъ до
носилъ Суворову, что „Едисаны, Джамбулуки, Касаевцы, 
Капшатцы и Каспулатовцы не престаготъ одинъ другаго гра
бить, скотэ отбивать и, гдѣ кому удача послужить* въ свои 
аулы отгонять." Очевидно, что при такомъ внутреннемъ раз-
стройствѣ ордъ, нельзя было ручаться за спокойное обладаніе 
ими, тѣмъ болѣѳ, что Татары были близкими сосѣдями и едино-
вѣрцами нашихъ враговъ—Черкесъ и Турокъ. Съ тѣхъ поръ 
какъ непокорные Нагайцы ушли за Кубань къ Черкесамъ, со-
чувствіѳ къ ихъ новому быту, расхваленному молвою, прояви
лось не только у черни, но даже и въ преданныхъ хану курзахъ. 
Прежніе враги Черкесъ и мятежа, мурзы Аслямъ, Аракъ и 
Мамбетъ-Мурзабѳковъ, такъ упорно нѣкогда сражавшееся съ 
бунтовщиками, теперь соединились съ ними въ урочищѣ Сары-
Шшерѣ (близъ Кубани) и, посредствомъ тайныхъ агентовъ, 
стіии привлекать и другія орды на свою сторону. Всѣ сіи 
развратники—писалъ о нихъ каймаканъ Халиль-Эфендій—стре
мится за Кубань, и нѣтъ никакой надежды, чтобъ они возвра
тились на прежнія мѣста." Изъ этого видно, что, уже при 
самомъ подчинсніи Нагайцевъ Россіи, мятежъ готовь былъ 
вспыхнуть; недоставало только искры. 

Говорить, что эту искру бросилъ самъ Шагинъ-Гирей. 
Раскаявшись въ своемъ вынуясденкомъ отреченіи отъ ханскаго 
престола, онъ началъ убѣждать Нагайцевъ, тайными письмами, 
не слушаться Русскихъ и ожидать его пріѣзда въ Тамань, 
куда и дѣйствительно вскорЬ прибыль. Но, по всей вѣроят-
ности, не столько ханъ поджегъ Татаръ къ новому возстанію (82), 
сколько другія державы, особенно Турція, съ завистію смо-
трѣвшая на присоединеніе Крыма къ Россіи. Вѣсть объ этомъ 
нроисшествіи возбудила вссобщій ропотъ въ Коистантинополѣ; 
народъ требовалъ войны съ Россісю; самъ визирь лринялъ его 
cT0PP1Jy (S3). Негодованіе Порты было такъ сильно, что она 
немедлепно приказала суджукскому коменданту запять войсками 
татарскіе города Тамань, Темрюкъ и Ачуевъ, обълвивъ ихъ 
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ообственкостію Турціи. Мало того: яменемъ султана, паі 
приглашал* всѣхъ Нагайцевъ къ побѣгу за Кубань, обѣщаяі 
дать имъ обширные приволья для поселенія и льготу отъ пда 
тезка податей. Можно судить, какое вліяніе произвела эта 
приманка на Нагайцевъ, терпѣвшихъ, въ го время бѣдотнія 
отъ холода и голода, главных* прнчинъ ихя возмущеній! 

Но какъ ни сильно^іло желаніѳ Турокъ отмстить Русскимъ 
за покореніе Татаръ, война, однакожь, не состоялась. Заранѣе 
предвидя неистовую злобу Турціи, потерявшей въ Татарахъ 
нлодъ своихъ многолѣтнихъ усизій, Потемкинъ приготовила 
столь страшиыя силы къ отпору, т о одна вѣсть о нихъ охла
дила воинственный жаръ Оттоманоъх. Тщетно визирь настаивалъ 
въ диванѣ на объявление войны: всѣ члены верховнаго совѣта 
рѣшили единогласно, что война съ Россіею поведетъ только 
къ яовымъ тратамъ. Іѵь такому рѣіпеніго пашей много содей
ствовала вѣрный союзникъ Роосіи, императоръ австрійскіЙ 
ІООИФЪ И, который далъ знать Портѣ, что, въ случаѣ разрыва 
миршлхъ отпошсній, онъ соединить всю свою армію съ рос* 
сійскою. Султанъ, убѣждениый представленіямц дивана, согла
сился отказаться отъ всякнхъ притязаній на Крымъ и Тамань. 
Конвенціею, заключенною (въ декабрѣ 1783 года) посланником? 
нашнмъ Булгаковымъ съ визнремъ, безкровное завоевание По
темкина утверждено за Россіею я рфка Кубань назначена гра
ницею между обіимя державами. Порта рада была и тому, 
что за нею оставили Суджукъ-Кале—древнее достояніе хановъ. 

Несравненно трудпѣо было укротить волненіе мятежныхъ 
Нагайцевъ. Изъ послѣдиихъ событій, можно было ясно видѣть, 
что общее жслапіе Татаръ состояло въ томъ, чтобы, при тгер-
помъ случаѣ, уйдти за Кубань. Потемкинъ озаботился положить 
преграду своеволію необуздаппаго народа: онъ рѣшш&я пере
весть ІІагаппсьъ въ уральскіл степи, Съ этого цѣлыо, немедленно 
лослѣ -обнародыванія манифеста, оггь представилъ проектъ о 
томъ Императрипѣ и, еще прежде Высочайшаго разрѣшенія, 
предписалъ Суворову привесть сто вт. исполнеяіе. Мысль По
темкина была, безъ содшѣнія, та, чтобы, во первыхъ, имѣть 
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возможность преградить Нагайцамъ путь къ побѣгу за Кубань, 
въ случаѣ ихъ возмущенія, а во вторыхъ, чтобы населеніемъ 
малолюднаго и раззореннаго Пугачевымъ края, бывшаго нѣ-
когда отечествомъ Нагайцевъ, обезопасить его отъ частыхъ 
вторженій туда хищиыхъ Киргизовъ и Башкирцевъ. Но пред
положение этозіу не суждено было осуществиться. 

Суворовъ сдѣлалъ, для перевода Нагайцевъ, все, что можно 
ожидать отъ нскустнаго начальника. Получивъ иредписаніе 
свѣтлѣйшаго, онъ быстро приступилъ къ дѣлу: собралъ всѣхъ 
покорныхъ Нагайцевъ къ Ейскому укрѣплснію, объяснилъ мур
замъ выгоды, ожидающія ихъ отъ переселенія на привольньій 
уральскія степи, раздѣлилъ потомъ каждую орду на колонны^ 
или неболыпія отряды, и, въ послѣднихъ числахъ іюля, отпра-
внлъ къ Волгѣ, подъ присмотромъ русскихъ войскъ (8 ротъ 
пѣхоты, 10 эскадроновъ драгунъ и полкъ донскихъ казаковъ 
Ивана Пантелѣева). Самъ Суворовъ ѣхалъ съ казаками позади 
исѣхъ нереселенцевъ. Начальство надъ правымъ Флангомъ при-
крытія ввѣрено было Лешкевичу; лѣвымъ командовалъ полков
никъ Телегинъ. 

Въ то же время по всему Войску Донскому приняты были 
Иловайскимъ самыя дѣятельныя мѣры предосторожности. Для 
пресѣчѳнія Нагайцамъ возможности сдѣлать дорогою враждеб
ное покушѳніе на Донъ, протянуть былъ отъ р. Eu до поло
вины Дона длинный корлонъ каэачьихъ Форпостовъ. Полковни-
кімъ Поздѣеву и Кирѣеву велѣно было .,въ самой скорости" 
прибыть, съ ближайшими станицами, на подкрѣпленіе въ Чер
каскъ; пушкары „денно и ночно14 стояли съ зажжсішыми ФИ
ТИЛЯМИ, по городскимъ бастіонамъ; въ станичныхъ избахъ аре
стовано до 200 подозрительныхъ Татаръ. Комендантомъ города 
назначенъ былъ неустрашимый старшина Макаръ Грековъ. Самъ 
атаманъ выѣхалъ, въ это время къ своему поголовному ополченію, 
расположившемуся лагерсмъ у Кагальника, около Песчанаго Брода. 
Странными, конечно, покажутся теперь эти мѣры предосторож
ности противъ побѣжденнаго народа, но казаки хорошо знали ха-
рактеръ Нагайцевъ, и не ошиблись въ своемъ предположены. 
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Внезапная вѣсть о псреходѣ ордъ на Уралъ поразила умы 
Нагайцевъ. Дикому воображеиію ихъ тотчасъ представилось, что 

Тусскіе нарочно ведутъ ихъ въ непроходимый степи, какъ 
жертву, обреченную на закланіе. Повсюду раздался глухой 
роиотъ на жестокость оиредѣленія правительства, а разнесшаяся 
въ то время молва о скоромъ прибытіи въ Тамань Шагинъ-
Гирея возбудила въ Нагайцахъ сильное сожалѣніе о прежней 
свободѣ и ненависть къ Русскимъ. Особенно злобились джам-
булуцкіс мурзы Канакай, Иурадииъ, Муоавссъ и Али, нред-
иолагавшіе прежде, что правительство ^отдастъ Татарамъ въ 
вѣчиое владѣніе любимую ими Манычскую степь. 31 іюля, 
ночью, отойдя не болѣе 100 верстъ отъ Ейскаго укрѣнлснія, 
они вдругъ возмутились, бросили кибитки и скотъ, напали на 
команду Лешкевича и другія, нокорныя орды. Междоусобная 
брань запылала такъ быстро, что даже искусный на „благо
видный внушенія" и храбрый приставь не могъ ничего сдѣ-
лать. Въ ожесточекномъ бою, погибло иѣсколько мурзъ. Другъ 
Суворова, нрсстарѣлый Муса-Бей, раненъ былъ братом'ь своимъ 
Мусавссомъ, а другь Лешкевича, каймаканъ Халиль-Эфендій, 
взятъ въ илѣиъ. Татаръ убито 1,300; съ нашей стороны— 
драгунъ и казакопъ 20 человѣкъ, в'ь томъ числѣ секуидъ-маіоры: 
Прижневскій и Маслеиицкій. 

Услыхавши о буитѣ, Суворовъ поспѣіиилъ, съ казаками, 
впередъ и всячески старался наклонить Татаръ къ миру увѣ-
щаиілми; но все было напрасно: на слова его, вѣроломиыс 
Нагайцы отвѣчали только одно: что „они вѣрные рабы Импе
ратрицы, по имѣють своего хана, идущаго къ нимъ чрезъ 
Тамань.'1 Видя невозможность усмирить Татаръ словами, Cy-
иоривъ, на основапіи плаката Потемкина, далъ имъ наконецъ 
полную волю идти, куда хотятъ, внимательно наблюдая, между 
тѣмт, что вмйдстъ изъ такого загадочнаго ихъ поведенія. За
гадка скоро объяснилась. На другой день (1 августа), когда 
воѣ татарскія орды пришли въ исописаиное разстройство, около 
IOf(XX) Джамбулуковъ вдругъ отделились, повернули назадъ, 
не стали слушать увѣщаніи полковника Телегина, встрѣтившаго 
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ихъ съ своимъ отрядомъ, и, отбѣжавъ отъ него несколько 
верстъ, „стремглавъ кинулись" на роту Бутырскаго полка, 
содержавшую Форпостъ по р. Малой Ей. Командиръ роты ио-
ручикъ Жидковъ, имѣя при себе артиллерію мужественно 
встрѣтилъ Татаръ залпами изъ пушекъ и ружей, выдержалъ 
несколько яростныхъ атакъ нагайской конницы и, скоро под
крепленный двумя прибывшими эскадронами драгунъ, подъ 
командою преміеръ-маіоровъ Кекуатова и Рауціуса, успѣлъ не
сколько уравновесить неравный бой. При всем'ь томъ, окру
женный почти со всѣхъ сторонъ многочисленным'ьнепріятелемт>, 
русскій Форпостъ могъ бы погибнуть, еслибъ не подоспели къ 
сраженію полковники, Павловъ и Телсгинъ, съ ихъ отрядами. 
Тогда, по словамъ Суворова, началась полная рубка Татарамъ. 
Опрокинутые бунтовщики бросались, мимо брода, прямо въ 
Соютистую рѣчку, вязли тамъ и были поражаемы пулями и 
картечью, между тѣмъ, какъ драгуны и казаки рубили и ко
лоли столпившихся на берегу. Ища спасепіл вгь общемъ пора-
женіи, некоторые изъ Пагайцевъ, въ однехъ рубашкахъ, кида
лись вплавь черезъ речку, но и на томъ берегу паходили себе 
гибель отъ смертоносныхъ выстреловъ Русскихъ. Не имея воз
можности спасти свои арбы, Нагайцы, въ припадке безсильной 
злобы, истребляли все драгоценное для нихъ: резали своихъ 
женъ и бросали въ реку оторванныхъ отъ грудей ихъ невин-
ныхъ младенцевъ. Въ этомъ бою, Татары потерпели жестокое 
пораженіе; убиты были: первый предводитель бунтовщиковъ 
Канакай-Мурза, съ некоторыми другими мурзами, и до 3,000 
чсловекъ черни; съ нашей стороны убито и ранено до 100 
рядовыхъ. Сраженіе началось на разсвете и окончилось въ 
часъ по полудни. Разбитые Джамбулуки были преследованы 
нашими войсками около 30 верстъ. Победители получили въ 
добычу 20,000 лошадей и рогатаго скота. Въ пленъ взято 
было только 8 стариковъ, 18 женщинъ и 34 младенца, кото
рые вскоре отправлены были иъ Черкаскъ (84). Объ умиреніи 
бунта Суворовъ известилъ атамана Иловайскаго (двинувшагося 
къ нему на помощь), следующимъ лаконическимъ пивьмомъ: 
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„Ваше превосходительство! остановитесь. Полно! все теперь 
благополучно. Я буду скоро у Карантина. Только Канакаевцы 
почДи всѣ. перекрошены; самаго (Канакая) небережно простре
лили въ ухо". 

'Усмиривъ Татаръ оружіемъ, Суворовъ думалъ, что поолѣ 
тяжелаго опыта, ими испытаняаго, дикая вольностьпотеряетъ 
для нихъ всю свою прелесть; но онъ вскорѣ убѣдился въпро-
тивномъ. Сильное пораженіе, понесенное Нагайцами, не только 
не образумило ихъ, но еще болѣе воспламенило ихъ злобу. Они 
искали случая отмстить Русскимъ. Между мурзами составился 
новый опасный заговоръ, душою котораго явился Тавъ-Султанъ, 
почитавшійся прежде, какъ мы видѣли, за самаго преданнаго 
слугу Россіи. Потерявъ недежду на обладаніе Манычью, Тавъ-
Султанъ искусно воспользовался обстоятельствами, чтобъ до
стигнуть другой, лучшей цѣлн: среди общаго разстройства 
ордъ, онъ вздумалъ возвесть на крымскій престолъ воспитанника 
своего Арсланъ-Гирея. Нетрудно было Тавъ-Султану подвиг
нуть къ мятежу и безъ того уже бунтовавшую нагайскую 
чернь; но достойно удивленія, что онъ умѣлъ привлечь на свою 
сторону и всѣхъ прежнихъ своихъ враговъ, едиоанскихъ и 
едпшкульских-ь мурзъ. Безъ сомнѣнія, чувство ненависти къ 
Русскимъ н воображаемой опасности отъ переселения на Уралъ 
соедипило враждующнхъ мурзъ. Между ними условлемо было, 
что, по слову: пазанпа\ Нагайцы должны вдругъ броситься на 
русскую стражу, изрубить ее и потомъ* соединясь,-идти прямо 
къ Кубани (гдѣ Черкесы обѣщали дать имъ помощь), между 
тѣмъ, какъ* ближаінніе къ донскимъ постамъ Татары должны 
были, въ то же время, напасть на Донцовъ, для развлеченія 
силъ кубанского корпуса. Этотъ довольно-обдуманный планъ 
ие удалось привесть въ исполнена Тавъ-Султану; но, тѣмъ не 
ненѣс, онъ разстроилъ прсдположеніе правительства о Нагай-
цахъ и былъ причиною гнбельнаго для нихъ закубанскаго по
хода, совершешгаго Суворовыми 

Поодѣ усмиренія Джамбулуковъ, Суворовъ призналъ необ-
ходимымъ усилить свой корпусъ легкими войсками, потому что 
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драгуны не въ состояніи были гоняться за татарскою конни
цею, а тімъ менѣе могла быть употреблена къ тому пехота; 
донскихъ же полковъ у Суворова было только три (Исаева, 
Леонова и Пантелеева). Поэтому, въ половине августа, онъ 
просилъ атамана прислать въ корпусъ извѣстныхъ ему рѣпш-
тельностію и быстротою своихъ дѣйствій полковниковъ Илью 
Денисова и Афанасія Попова, съ 2 донскими полками. Едва 
только полки эти выступили въ походъ, какъ въ кагальницкомъ 
лагсрѣ получено было нзвѣстіе, что Нагайцы сделали нападет 
иіе на разъѣздиую казачью команду у р. Куго-Еи. Командо
вавши! за отсутствіемъ Иловайскаго, поголовпымъ ополченіемъ, 
походный атаманъ Себряковъ взялъ тотчасъ свой полкъ и вме
сте съ Дснисовымъ и Поповымъ, быстро двинулся, ночью, 
чрезъ р. Эльбузду къ тому месту, на кото2зое нападали Татары. 
Не видя, однакожь, тутъ враговъ, онъ решился, на слѣдующій 
день, углубиться далее въ степь. IO сентября, вѳчеромъ онъ 
встретилъ на р. Куго-Еи сильное скопище исправно вооружен-
ныхъ Нагайцевъ, предводимое пятью джамбулуцкими мурзами, 
атаковалъ его съ ноустрашимостію, и ,,несмотря на отчаянное 
сопротивленіе Татаръ, опрокинулъ ихъ и обратилъ въ бегство, 
поражая до самой ночной темноты" Донесеніе Себрякова объ 
этомъ подвиге немедленно было отправлено Иловайскимъ въ 
Крымъ къ Потемкину. 

Нападеніе Джамбулуковъ на донскіе посты сделано было 
несколько позже общаго возмущенія Нагайцевъ. Неожиданное 
раскрытіе новаго мятежа ужаснуло Лешкевича. Проклиная 
,,зверскій родъ". онъ спѣшилъ донесть о томъ Суворову; но 
было уже поздно. Мятежъ пылалъ уже во всемъ разгаре, и 
не было никакой возможности остановить пагубныхъ его след-
ствій. Русская пѣхотная стража, находившаяся при ордах$, 
была изрублена Нагайцами, недалеко отъ Ейска и, между 
темъ, какъ Себряковъ разбилъ отряженное противъ Донцовъ 
скопище, другіе малочисленные отряды наши принуждены были 
отступить, при быстромъ натиске на нихъ, въ превосходныхъ 
силахъ, Тавъ-Султана. Увлеченный этимъ успѣхомъ, Тавг-
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Султанъ устремился пряно къ Ейску, думая нечаянно овла
деть симъ городомъ, но былъ отбить съ уроиомъ бывшею тамъ 
пѣхотою и казаками, подъ командою Лешкевича. Тогда Тавъ-
Султанъ удалился къ Кубани, призвалъ къ себе на помощь 
Черкесъ и закубанскихъ Татаръ (Наврузовъ и Бистенайцовъ) и, 
въ концѣ августа, снова осадилъ Ейскую крепость. Въ это 
время, войска кубанскаго корпуса были такъ разбросаны по 
разиымъ дальиимъ постамъ, что самъ Суворовъ, стоявшій въ 
Копыле, не могъ скоро собрать ихъ. Три дня Татары съ бѣ-
шеиствомъ нападали на шанцы, осыпая крепость стрѣлами, по 
безъ уснѣха. Пушект> и ружей они не имели, и потому произ
веденный ими общііі штурмъ крѣиости не удался. На приступѣ, 
'Нагайцы потеряли более 200 человѣкъ. Пользуясь этою не
удачею, чість пѣхоты и Донцы, подъ начальствомъ капитана 
'Шехманова, сделали ночную вылазку, внезапнымъ наиаденіемъ 
произвели смятеніе въ неиріятельскомъ лагерѣ, побили многихъ 
Татаръ и взяли въ плѣнъ нѣсколько человѣкъ. Отчаявшись въ 
уснѣхѣ и стражась скораго прибытія Суворова, Нагайцы поспеш
но удалились за Кубань и потомъ уже не возвращались. Только 
трос старыхъ мурзъ остались верными своей присяге и даже 
оказали храбрость въ отражспіи Татаръ отъ крепости. Это 
были: джамбулуцкій—Муса-Бей, едишкульскій—Джанъ-Мам-
бетъ и бешлсйскій—Гассанъ-Ага. 

Сь енльнымъ пеудовольствіемъ услыніалъ Потемкинъ о но-
вомъ возмущопіи Нагайцевъ. Въ особенности его поразило изве
сти*, что самъ ІПагниъ-Гиреп, вопреки данному слову - содей-
ствовалъ къ воспламененію мятежа. Негодуя на такое веролом
ство, Потемкинъ предписалъ Суворову задержать хана въ Та
мани и ,,считать возмутившихся Нагайцевъ не подданными Foc-
сін, а врагами отечества, достойными всякаго наказанія ору-
жіѳмь". Онъ велелъ ему, вместе съ Нловайскимъ, перейдти съ 
войсками за Кубань, и разгромить жилища Пагайцевъ, „нака-
завъ ихъ сильнейшимъ образомъ". Въ то же время, Потемкинъ 
нисалъ Иловайскому: ,,Учиненное, въ концѣ іюля, некоторою 
частію Нагайцевъ возмущсиіе, повторенное еще, въ минувшемъ 
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августѣ, чрезъ нападсніе ихъ на Ейскій городъ, требуетъ^же-
стокаго симъ бунтовщикамъ возиезділ. Для сего я вашему. -
превосходительству рекомендуй»: собрать немедленно войског 

дойское, преследовать съ онымъ мятежниковъ и наказать ихъ 
безпощаднымъ истрсблсніемъ. Должно, впрочемъ, крайне на
блюсти, дабы, карая преступниковъ, не смѣшать съ ними невин-
ныхъ. Поспѣшите ваше превосходитетьство, произведеніемъ въ 
дѣйство сего предпріятія, о которомъ и г. генералъ-поручику 
Суворову повелѣніе отъ меня послано". 

Шагинъ-Гирей ускользнулъ, однакожъ, отъ ареста. Суворовъ, 
тотчасъ по полученіи лредписанія, отправилъ курьера, съ при-
казаніемъ бывшему въ Тамани генералъ-маіору Елагину аре
стовать хана. Дорогою на курьера напали Абазинцы и заста
вили его, вмістѣ съ конвоемъ, спасаться бѣгствомъ назадъ. 
Тогда донскому полковнику Исаеву приказано было охранять 
его съ казаками до Тамани. Ночью, передъ пріѣздомъ курьера, 
кто-то извѣстилъ хана о грозящей ему опасности. Нимало не 
мѣшкая, Шагинъ-Гирей сѣлъ верхомъ на лошадь, и въ сопро-
вожденіи своей свиты, ускакалъ къ Кубани, гдѣ и перепра
вился на лодкѣ. Когда Исаевъ прибѣжалъ съ казаками къ 
рѣкѣ, ханъ былъ уже на противоположномъ берегу. 

Бѣгство хана къ Черкесамъ ускорило похоцъ Суворова. До-
начатія зимы онъ спѣшилъ исполнить волю свѣтлѣйшаго, Имѣя 
у себя въ корпусѣ 16 ротъ пѣхоты, роту артиллеріи (16 ору-
дій), 16 эскадроновъ драгунъ и 16 донскихъ полковъ (85), 
Суворовъ увѣренъ былъ въ побѣдѣ; но опасность предстояла 
лишь въ томъ, что Нагайцы, при вѣсти о его движеніи, могли 
вдругъ уйдти въ недоступныя Кавказскія горы, гдѣ воевать 
съ ними было бы безполезно. Вотъ почему Суворовъ рѣшился 
произвесть съ корпусомъ, ночпой скрытный походъ почти въ 
виду непріятелей. Оь этою цѣлью, для успокоенія закубанскихъ 
племенъ, онъ нарочно приказалъ лазутчикамъ распустить въ 
горахъ слухъ, что „самъ онъ уѣхалъ въ Полтаву, что войска 
наши обращены внутрь Россіи для войны съ Нѣмцами, что 
только малая часть ихъ слѣдуетъ къ кавказскому корпусу для 



войны съ Персами, что строго повелѣно императрицею заку* 
банскимъ племепамъ ни малѣйіпихъ видовъ къ неудовольствіямъ 
не подавать и нагайскихъ Татаръ оставить въ покоѣ". 19 сен
тября, выступивъ съ корпусомъ изъ Копыла, Суворовъ повелъ 
его вверхъ по правому гористому берегу Кубани. Войскамъ 
приказано было соблюдать на походѣ величайшую осторожность. 
Они шли ночью съ удивительного тишиною, безъ шума, даже 
безъ сигналовъ, чтобы не дать замѣтить себя черкесскимъ пи
кетам в, разставленнымъ по ту сторону Кубани; днемъ укры
вались въ лѣсахъ и камышахъ. Такое движепіе по возвышен-
пымъ мѣстамъ, въ темныя осеннія ночи, было невыносимо 
трудно; войска шли наудачу, безъ дороги, безпрестанно оста
навливаясь, при псреправѣ чрезъ каждую балку. Тутъ казаки 
служили проводниками: они ѣхали впередъ, отыскивали удоб
ный тропинки и указывали прочимъ войскамъ. Неровность ме
стоположения было причиною медленности похода. Въ 10 но
чей, Суворовъ сдѣлалъ только 130 верстъ. Послѣдняя дневка 
войскъ была въ урочищѣ Картъ-Кешу, въ 12 верстахъ отъ 
устья Лабы. Здѣсь присоединился къ Суворову войсковой ата
манъ Иловаііскій съ 10 донскими полками. Несмотря на скрыт
ность похода, пронырливый суджукскій коменданта, Оулейменъ-
Паша провѣдалъ о движеніи Суворова , и прислалъ Typoкъ 
спросить: „куда онъ идетъ?4,—„Скажите ему (отвѣчалъ Суво
ровъ), что я веду небольшую команду къ Моздокской линіи 
на помощь тамошннмъ гарнизонамъ." Атукайцы тоже смѣтили 
Русскихъ и стали безпрестанно пускать въ нихъ стрѣлы. Вы
веденный изъ терлѣпія. Суворовъ сдѣлалъ бею ихъ жестовій 
выговоръ и угрозами заставить горцевъ прекратить стрѣльбу. 

29 сентября, дойдя до Лабы (впадающей слѣва въ Кубань), 
Суворовъ даль отдыхъ усталымъ войскамъ, а самъ взошелъ 
на одно большое возвышеніе, откуда, смотря въ подзорную 
трубку, увидѣлъ вдали множество кибитокъ и дынь отъ раз-
веденныхъ огней- Это подтвердило извѣстіе, что Нагайцы по
селились на Лабѣ. На другой день (30 сентября), Сувороиь 
сдѣлалъ распбряженіе къ переходу чрезъ Кубань. Въ написан-



номъ имъ самимъ по этому случаю ордере для войскъ, подроб
но и съ удивительною точностіго изложены были правила къ 
переходу чрезъ Кубань' и къ нападенію на пепріятеля. Всѣ 
дѣйствія должны бьші производиться ночью ивмигг." „Пѣхогѣ 
переходить нагой, драгунамъ на лошадяхъ, казакамъ вплавь, ар-
тиллерію переправить на понтонныхъ паромахъ." Самый маневрг 
(нападеніе) предписано произвесть казакамъ тотчасъ по переходе 
чрезъ Кубань. „Донское войско—лисалъ Суворовъ—вплавь впе
редъ; пользуется ночью, отбиваетъ табуны и по множеству 
иногда ихъ пстребляетъ, истребляетъ бунтовщиковъ, пользуется 
ночью, всегда впередъ, передъ свѣтозіъ обращается скрытно 
къ прочимъ войскамъ назадъ; но (если) идетъ благополучно, 
бунтовщики бѣгутъ, уменьшаются,—бьетъ впередь, не ожи
даясь другихъ войскъ, ниже пушекъ. Войскамъ отдыху нѣтъ 
до рѣшительнаго пораженія, истребленіл, плѣну бунтовщиковъ; 
не близки онѣ—искать ихъ везде. Стрѣльбу беречь, действо
вать на десять, и больше работать холоднымъ оружіемъ.. . . 
Аулы истребить пушками. Всю добычь дѣлигь: половину на 
государя, казакамъ' двѣ трети, другому войску одна трёт* 
изъ оставшейся половины." (8Q). 

ГГредписаніе Суворова исполнено было въ точности. Въ восемь 
часовъ 'ночи, подъ 1 октября, войска двинулись изъ своего 
лагеря^ прошли двенадцать верстъ по берегу до переправы 
при урочище Токусъ-Тобѣ, ft отыскавъ бродъ, немедленно 
стали переправляться чрезъ Кубань, противъ острова, лежащаго 
по средине реки. Бродъ былъ быстрый, глубокій (по шею 
человеку) и заключалъ въ себе не менее семидесяти-пяти са-
женъ ширппы. „Въ студеную ночь, пехота переходила нагая,1 1 

имея въ рукахъ, па голове—ружья п сумы съ патронаѵи. 
Для удержанія спльпаго напора водъ, конница, съ пехотною 
амуниціею, переезжала несколько выше пехоты. Отдохнувъ 
немного на острове, войска продолжали опять переправляться 
и, после величайшпхъ затруднений, взобрались на другой ка
менистей и крутой берегъ. Всего труднее было вытаскивать 
на канатахъ артиллерію и обозъ. Но, при неутомимой деятель-
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ноет и твердости Русскихъ, всѣ прспятствія природы были 
наконецъ- побеждены. Дальній ночной походъ войскъ совер
шился благополучно и въ такой тишине, что Нагайцы даже 
и не заметили его: можно сказать, что гроза разразилась надъ 
ними внезапно. 

Ha разсвѣтѣ 1 октября, русскія войска были предъ татар
скими аулами. Неожиданное появленіе ихъ навело ужасъ на 
Нагайцевъ, скоро уступившій место отчаянному мужеству. 
Близь урочища Керметика (въ 12 верстахъ отъ Кубани), за
горелась убійственпая сеча, продолжавшаяся до десяти часовъ 
утра. Предводимые атаманомъ Иловайскимъ, Донцы первые 
бросились съ гикомъ на Татаръ; атаку казаковъ поддерживали 
авангардные драгуны Лешкевича и гренадерскій баталіонъ под
полковника Kpan*a. Нагайцы сопротивлялись недолго. Не прошло 
трехъ часовъ, какъ уже 2,000 ихъ.труповъ покрыли землю 
и пять лучшихъ ауловъ дымились въ пламени. Но, въ полдень, 
утомленный войска наши пришли въ совершенное изнеможеніе 
и па костяхъ враговъ должны были, по приказанію Суворова, 
отдыхать два часа. Освежившись въ силахъ, Донцы снова 
пустились преследовать бѣжавшихъ Нагайцевъ и, быстро про
несясь 16 верстъ, догнали переходившія чрезъ Лабу джамбу-
луцкія орды изменника Тавъ-Султана, дружно ударили на 
нихъ, пробились подъ тучею татарскихъ стрелъ на левый бе-
регъ этой реки, и после жестокаго четырехъ-часоваго побоища въ 
урочище Сары-Шшерскомг, где Нагайцы, вспомоществуемые 
Темиргойцами и Наврузами, оказали упорное сопротивленіе, 
вторично одержали надъ бунтовщиками совершенную победу. 
Разбитый Тавъ-Султанъ успѣлъ спастись, съ многими Татарами, 
въ близъ-лежащихъ при урочище густыхъ лесахъ, где уста-
лыя войска наши не могли его долго преследовать (87). 

Ужасно было возмездіе за злодеянія и вероломство, совер
шенное Нагайцами! Ничему не было пощады: ни полу, ни воз
расту; все, что только принадлежало къ враждебному племени, 
гибло: мужчины, женщины, старики, младенцы. Ничто не мог
ло удержать ярости войскъ, такъ долго копившейся; нужно 
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было употребить власть, чтобъ остановить напрасное крово-
пролитіе. „Но и злоба Нагайцевъ была не меньше. Одни изъ 
нихъ сами убивали своихъ женъ и дѣтей, а некоторые, прон
зенные насквозь мстительнымъ орудіемъ, натягивали еще 
луки, чтобъ умирая, уязвить казаковъ! Оовремѳнъ Мамая—го
ворить Антингъ—нйкогда Татары не терпели столь ужаснаго 
пораженія, какъ въ этотъ несчастный день; все поле на 10 
верстъ усѣяно было трупами; более 5,000 лежало намѣстахъ 
сраженія; погибло 20 мурзъ; множество взято было пленныхъ, 
особливо женъ и детей." Съ нашей стороны уронъ былъ не-
значителенъ: убито и ранено было до 30 казаковъ, 1 драгунъ 
и 2 пѣхотныхъ. 

Три дня Суворовъ провелъ съ войсками въ отдыхе на мѣстѣ 
сраженія, на четвертый, сомневаясь въ успѣхѣ дальнѣйшаго 
похода противъ Татаръ, онъ письменно просилъ у Иловайскаго 
мнѣнія: ,,должно ли имъ съ войсками преследовать еще буп-
товщиковъ, или возвратиться назадъ?" Атаманъ отвѣчалъ, что 
,,далънѣйшіе поиски надъ клятвопреступниками, лослѣ безпо-
щаднаго ихъ пораженія, онъ признаетъ безплодными и опас
ными, по причинѣ неудобныхъ къ пораженію ихъ месть, уста
лости подъ казаками лошадей, наступившей стужи и ожидаемой 
дождливой осенней погоды". Суворовъ уважилъ это мненіе и 
тотчасъ отдалъ приказъ войскамъ возвращаться назадъ. Доне-
сеніе свое Потемкину объ этомъ походе Суворовъ заключилъ 
следующими словами: „Храбрость, стремительный ударъ и не
утомленность Донскаго войска не могу довольно выхвалить 
предъ вашею светлостію и Высочаншнмъ трономъ, какъ и 
прочаго Ея Императорскаго Величества подвизавшагося воинства. 
Съ сею славою вашу светлость всенижайше поздравляю". (8S) 
Пораженіе Нагайцевъ навело такой ужасъ на крымскихъ Та
таръ, что они, въ томъ* же году, бежали тысячами въ Typ-
цію, опасаясь подвергнуться подобной участи. Крымъ вскоре 
опустелъ и до сихъ поръ далеко не представляетъ того паро-
донаселенія, которое кипело въ немъ некогда при ханах'ь. Не 
такъ поступили нагайскіе мурзы образумившись после пора-

12 



- 1 7 8 -

женія, они прислали Суворову, въ знакъ покорности свои бе
лый знамена и просили у него письменно прощенія, обѣщаясь 
возвратиться на прежнія мѣрта. Одинъ только Тавъ-Султанъ не 
хотѣлъ покориться: онъ чувствовалъ, что гнусное вероломство его 
было выше всякаго милосердія. На мѣстахъ кочевья Нагайцевъ 
скоро поселены были запорожскіе (нынѣ черпоморскіе) казаки. 

По возвращеніи домой, Донцы весело торжествовали победу 
надъ своими исконными врагами. Высокое терпѣніе и нсуто-
мймые труды ихъ были щедро награждены. Кромѣ монаршихъ 
милостей (89) Донцы получили отъ Татаръ богатѣйшую добычу, 
—такую добычу, какой (сколько пзвѣстно по исторіи) ни преж
де, ни послѣ того не получали (90). Но не столько радовала 
казаковъ взятая добыча, какъ другія благотворныя слѣдствія 
ихъ побѣды Съ уничтоженіемъ силы Татаръ, быть Донцовъ 
измѣнился. Вечная брань ихъ съ врагами прекратилась; без-
престранныя поголовныя ополченія стали очень редки; стани
цы, не раззоряемыя уже Татарами, скоро процвели доволь-
ствомъиблагосостояніемъ; земледельцы, при производстве работъ, 
не имели уже нужды въ воениыхъ ирикрытіяхъ; задонскіѳ 
посты сняты; пушки, стоявшія по бастіонамъ Черкаска, никогда 
уже не заряжались; напряженное, воинственное положеніе 
Дона превратилось въ мирное. Съ техъ поръ, птхШ Донъ сталъ 
вполне соответствовать своему названію: после вековой безпре-
рывной брани съ врагами, онъ действительно, затихъ, или, 
по выраженію поэта, задремалъ, какъ старецъ, утомленный 
многолетними трудами; онъ пробуждается только съ новыми 
силами при бранномъ кличе на враговъ. 

„Прошла та пора, когда гордо вратамъ, 

Какъ лев*, разметавъ свою г/пву сѣд^ю, 

Въ отвѣтъ на угрозн опъ смерть посы.іалѵ, 

Когда оиъ лѣтей, своп землю родную, 

Когда ві*ю Россію и це;ховь <вятую 

Широкою грудью «т% нихъ заслоігалъ. 

Умчалось то время, залитое кровью, 



Исчезли враги, огдохпулъ старый)- Донъ, 

И тихо, гладя на пят оицёвъ съ хюбовью, 

Старить водремалъ; по лоров», сквозь сонъ, 

Онъ вдругъ встрепенется: не вражьи ли силы, 

Пришли въ берегамъ своей старой МОГНЛЕГ? 

He битва-ль опять. Пѣтъ, все тихо кругомъ. 

Псслушаетъ старецъ и, вспоьгаивъ потомъ, 

Что минуло вроыя печали и горя, 

Спокойно течетъ до Азовсваго моря." 

Шагинъ-Гирей недолго пережилъ паденіе своихъ поДданныхъ. 
Послѣ несчастной катастрофы съ Нагайцами, онъ, по пригла
шён^ Потемкина, прибылъ въ Таганрогъ (въ маѣ 1784 года), 
откуда, въ сопровожденіи коллежскаго совѣтника Лошкарева и 
почетной донской стражи, отправился въ Воронежъ, на постоян
ное мѣстопрсбываніе. Получая значительный пенсіонъ отъ пра
вительства, ханъ могъ бы жить довольно счастливо въ Россіи, 
еслибъ скорбь и тоска не томили его чувствительнаго сердца. 
Напрасно прибѣгалъ онъ къ увеселеиіямъ и развлеченію: ничто 
не помогало. Снѣдаемый всегдашнею грустію о потерянномъ 
царствѣ, онъ испросилъ у императрицы лозволеніе возвратиться' 
ьъ Турцію, думая, что лѣта погасили къ нему ненависть Ty-
рокъ и что онъ спокойно можетъ умереть на родинѣ. Но онъ 
зісестогсо ошибся въ своемъ предположеяіи: Турки, по приказа-
нію султана, отвезли его на островъ Родосъ и тамъ вѣроломно 
задушили. Такъ погибъ послѣдній царственный потомокъ страш-
наго всему свѣту Чинги-схана. ,,Суворовъ—замѣчаетъ Аитингь— 
пожалѣлъ объ участи этого добраго хана, въ которомъ, кромѣ 
непостоянства, свойственнаго всѣмъ вообще Татарамъ, не на-
ходилъ пятенъ, омрачающихъ достоинство государя." 

До послѣдняго времяни Нагайцы обитали въ Таврической 
губерніи (на степяхъ Мелитопольскаго уѣзда^, въ Кавказской 
области (по рѣкамъ Калаузу, Янкулю, Ііумѣ и Карамыкѣ), 
въ Кавказскихъ горахъ (по рѣкамъ Кубани, Малкѣ и Тереку) 
и отчасти за Кавказомъ въ Дагестанѣ, Ширванѣ и другихъ 
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мѣстахъ. Число ихъ, въ сравнены съ прежнимъ, было не велико: 
не болѣе 20,000 кибитокъ. Съ 1860 года началось пересѳленіѳ 
Нагайцевъ въ Турцію значительными массами и продолжается 
до сихь поръ. Можно думать, что со временемъ они совсѣмъ 
исчезнуть съ Кавказа. 
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