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БЮГРАФШ 

Д О Н С К И Х Ъ О Т А Р Ш И Н Ъ 

ПР0Ш1АГ0 ВФКА. 

De mortuie ni l n is i veru. 

Войсковые старшины (правильнее—войсковая старшина) 
играютъ весьма важную роль въ исторш Войска Донскаго. 
Это были лица испытанной храбрости и местности, пршбр^в-
mie своими заслугами дов£р1е всего Войска. Въ мирное и 
военное время они были первыми советниками войсковаго ата
мана: изъ нихъ только избирались члены въ войсковую канце-
лярта, зав$дывавшую тогда вс$ми делами Войска; изъ нихъ 
лишь назначались полковые командиры. До первой турецкой 
войны въ царствовате Екатерины I I (1769—1775), чинъ 
старшины считался на Дону высшлмъ идеаломъ награды для 
казаковъ. Бывали правда случаи, что Донцы удостаивались 
за свои подвиги, генеральскихъ чиновъ еще отъ императрицы 
Елисаветы (напр. войсковой атаманъ Данила Ефремовъ пожало-
ванъ тайяьгмъ сов4тникомъ, Алексей Краснощоковъ генералъ-
мааоромъ, Сидоръ Себряковъ бригадиромъ), но примеры эти 
были такъ р$дки, что могли считаться исключашемъ изъ 
общаго правила. Заслуженный того времени старшина и наказ 
ный атаманъ Войска Донскаго Михаилъ Пазд^евь (въ рапорт£ 
князю Потемкину 1775 г.) прямо говорить, что въ его время 
Донцы за свои заслуги ничего не получали больше старшин-



скаго чина.. За то чинъ этотъ въ старину высоко былъ но-
ставленъ въ общественномъ мнети у казаковъ; получеше его 
считалось, большимъ счастьемъ на Дону. Случалось, что дъти 
старшинъ награждались имъ только черезъ 40 лътъ боевой служ
бы, (см. ОшграФШ Барабанщикова). Чинъ этотъ былъ какъ бы вы
вескою, патентомъ храбрости, такъ что слово храбрый сделалось 
нообходимымъ эпитетомъ старшинъ. Старшина пользовался боль
шимъ уважен1еиъ и властно у казаковъ: иногда онъ начальство-
валъ вънесколькихъдонскихъ станицахъ, а на войне командовалъ 
не однимъ, а тремя-четырьмя полками. Само собою разумеется, 
что, пользуясь такимъ значетемъ на Дону, чинъ старшины въ ста
рину былъ несравненно выше теперяшняго старшинскаго чина, 
даже выше полковничьяго. Старшины на войне иначе и не 
назывались, какъ полковниками, а старыпе изъ нихъ—коман
диры нЬсколькихъ полковъ—походными атаманами. 

При малой разработке Донской исторш нельзя съ достоверно-
стш сказать, когда именно появились на Дону первые стар
шины. Броневскш въ своей исторш полагаетъ ихъ современ
ными началу Войска. Донскаго, утверждая, что Ермакъ былъ 
уроженцомъ и старшиною Качалинской станицы, откуда и 
вышслъ для завосващя Сибири. Но лучппй знатокъ нашей 
пггорш, покойный Сухоруковъ (въ рукописной критике на 
;.| ivpiio Броневскаго) говорить напротивъ, что во время Ер-

:.а не существовало еще на Дону ни чина старшины, ни 
;се самой Качалинской станицы, и что чинъ этотъ появился 
казаковъ спустя полвека после Ермака. Какъ бы то ни 

лло, намъ известно, что старшины пользовались на Дону 
м.шимъ вл1ямемъ въ конце 17 и особенно въ первой поло-

I . I ; £ 1В столепя, когда со временъ Петра Великаго, древнш 
ii. ковой кругъ (91) потерялъ свое значете и утверждеше 
^коваго атамана стало зависить прямо отъ верховной власти, 
того времени вся власть круга (где имъмгь голосъ каждый 

неопороченный казакъ) перешла къ войсковому атаману и 
старшинамъ. Съ этой же поры собственно-почти изъ однихъ 
старшинъ образовывался по временанъ въ Черкаске кругъ, 
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раздававшш все награды и решавипй важнЬшшя дела, разу
меется съ утверждения военной коллеги, которой тогда не
посредственно подчинялось Войско Донское. 

Вообще вес казачьи чины (квартермиотра, хорунжаго, сит
ника, есаула и старшины) уже по одному название своему, 
совершенно отличались отъ армейскихъ военныхъ чиновъ Россш. 
Это обстоятельство, и то, что они раздавались въ старину 
казакамъ не верховною властш, а кругомъ или войсковымъ. 
атаманомъ, было безъ сомпешя причиною, что русские полко
водцы, подъ начальстномъ коихъ служили донсюе полки, не 
придавали казачышъ чинамъ почти никакого значешя. Бывали 
примеры оскорбительнаго унижешя чести донскихъ ОФИцеропъ, 
которыхъ никогда не равняли съ армейскими. Впрочемъ, можетъ 
быть, это происходило ыце и отт> того, что въ старину сами Дон
цы считаясь между собою совершенно равными, братьями, тернЬли 
старшинство только въ военное время, а дома все чиновники, 
не исключая и старшинъ, слагали съ себя чины и считались 
с-нять простыми казаками. Чтобы положить конецъ такому 
непостоянству чинопроизводства на Дону, со временъ Екате т 

рины I I , велено считать казачш чинъ старшины въ арм1яхъ 
заурядъ съ секундъ-машрекимъ чиномъ, а прочие съ оберь-
ОФИцерскими. 

Въ первую Турецкую кампашю Румянцовъ, Долгоруковъ, 
Панинъ и друпе полководцы произвели несколькихъ старшинъ 
за ихъ отл ичные подвиги, прем1еръ-маюрами. Новость эта такъ 
сильно поражала казаковъ, считавшихъ своихъ старшинъ пол
ковниками, что дала поводъ къ смешной поговорке на Дону: 
,,нашего полковника пожаловали въ маюры!" Изъ прем1еръ-
машровъ обыкновенно производили старшинъ въ подполковники 
отъ армш, потомъ въ полковники и т. д. Во время Пугачев-
скаго бунта былъ на Дону одинъ только полковникъ отъ ар
мш М. С. Себряковъ. Чинъего считался тогда у насъ такъ 

важньшъ, что даже ВОЙСКОВОЙ атаманъ С. Н. Сулинъ въ воен
ное время не осмеливался давать ему предписанш, а сносился 
съ нимъ, какъ съ равнымъ, предложениями. Унизительное по-
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ложеше донскихъ чиновъ въ артяхъ было причиною, что въ 
1798 году, то случаю всеподданнейшей жалобы одного донскаго 
старшины, Императоръ Павелъ 1-й повелели сравнять каэачьп 
донсме чины съ армейскими гусарскими чинами (92). 

Говоря о донскихъ старшинахъ, нельзя не упомянуть еще 
объ одномъ довольно важномъ обстоятельстве. Наши полководцы, 
не придавая большой важности донскимъ чинамъ, стали (осо
бенно со временъ Елисаветы), по своему усмотревши),—произ
водить за отлич!е въ старшины старыхъ и молодыхъ казаковъ, 
л иногда даже малолетнихъ, за заслуги игь отцовъ. Примеръ 
Машлыкина (см. его бюграФно) 14-ти летъ отъ роду командо
вавшего донскимъ полкомъ, доказываете, что въ старину бы
вали иногда на Дону малолетки полковыми командирами. 
Такая неразборчивость въ чинопроизводстве естественно давала 
поводъ къ злоупотреблешямъ. Заслуженные старшины, не 
считая нужнымъ при отставке просить себе повышешя, 
всячески, добивались передать свой чинъ детямъ своимъ, 
еще не оказавшимъ нйкакихь заслугъ,--и некоторые изъ 
них'ь, къ удивленно, достигали желаемаго: были примеры, 
что еще въ колыбели качался донской есаулъ или старшина! 
Впрочемъ неурядица эта продолжалась только до 1775 года. 
Въ это время старшина Туроверовъ подать въ войсковую 
канцелярио на высочайшее имя прошеше о томъ, чтобъ ему 
дали отставку отъ службы, а сына его Федора, въ уважете 
его (отца) службы и тестя его генералъ-Maiopa Краснощокова, 
гаградили старшинскимъ чиномь. Войсковая канцеляр1я, не 
разобравши хорошо дела, представила прошеше Туроверова въ 

и'нную коллепю. Чреэъ несколько времени полученъ былъ 
п'нтъ за подписью князя Потемкина на старшинской чинъ 

ТуровЬрову. Но когда, по справке, оказалось что этому 
• ;Ъ Федору только 7 летъ отъ роду, войсковая канце-

< тала въ тупикъ и сочла нужнымъ испросить разреше-
п у оветлЬйшаго: „можно ли Туроверова приводить къ при

о р е на чипъ и съ какого времени наряжать его на службу," 
т. е. командовать ему полкомъ. Потемкинъ, недовольный темь, 
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что канцеляры въ представлении не упомянула о летахъ Ту
роверова (см. прилож. 1 , лит. К.) приказалъ ей возвратить назадт 
подписанный имъ патентъ на чинъ Туроверова, и вместе съ 
темь представить ему Формулярные списки всемъ донским!, 
старшинамъ, съ подробнымъ указашемъ, где кто служилъ. 
Эти-то Формуляры, вместе съ атестатами старшинъ, послужили 
главнымъ матер1аломъ къ составленш настоящихъ бюграфш. 

Помещая здесь (въ алфавитномъ порядке) эти бюграФш, 
авторъ им4лъ въ виду две цели: первую—пополнить изложен
ные имъ историчесые очерки двухъ замечательныхъ событш 
Дона жизнеописашемъ техъ лицъ, которые были въ нихъ 
главными деятелями, и вторую—представить потомкамъ нази
дательные примеры ихъ предковъ. Какъ ни кратки эти бюгра
Фш, не трудно однакожь заметить всякому,—что: 1) деды 
наши полагали военную службу непременною своею обязан-
ностго, съ первыхъ летъ юности до могилы, ибо и самая глу
бокая старость не считалась у нихъ законнымъ правомъ на 
отставку, дававшеюся единственно лишь раненнымъ и изуве-
ченнымъ въ бояхъ воинамъ (см. Андроновъ, Барабанщиковъ, 
Грековы и проч.) 2) деды наши, подобно древнимъ римлянамъ, 
служа отечеству изъ чести, мало заботились о наградахъ за 
службу и мнопе изъ нихъ за блистательные подвиги доволь
ствовались скудными наградами (см. Перфиловъ, Головъ, По-
повъ, Кодпаковъ и др.), и 3-е) деды наши столько гордились 
и дорожили зватемъ честнаго казака, что, имевши несчаспе 
впасть въ какое либо преступлеше, омрачавшее это эваше, 
старались подобно своему родоначальнику Ермаку, загладить, 
вину свою делами доблести, (си. Сенюткинъ). 

АНДРОНОВЪ Василш Андроновичъ, сынъ проотаго казака 
Середней станицы города Черкаска, родился въ 1729 году. 
Жизнь этого старшины замечательна по одному совершенному 
нмъ подвигу терпешя, который близко подходить къ мучен-
ническому и достоинъ всякой хвалы и подражашя. Вступивъ 
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пъ службу въ 1746 году, Андроновъ 8 л*тъ провелъ въ по-
ходахъ противъ соседнихъ враговъ Дона—крымскихъ Татаръ и 
Черкесъ и ,,за отличную храбрость и расторопность въ д^лахъ" 
оиределенъ былъ въ 1754 году войсковымъ атаманомъ Да¬
нилою Ефремовымъ въ еотиую команду для секретныхъ д*лъ. 
Состоя въ этой команде, Андроновъ 2 раза былъ посылаемъ 
Ефремовымъ на Кубанскую сторону „для примечания непр1я-
тельскихъ партш, одинъ разъ до урочищъ Албашъ-Челбаши и 
Есени, а пъ другой до р. Ей и Караусуна. Успешное испол-
неюе порученш доставило Андронову чинъ хорунжаго; въ 
1757 году, въ бьпмость пъ Москве съ атаманомъ, онъ пожа-
лованъ государственною военного коллепею на чинъ саблею. 
Въ 1758 году, при начале семилетней войны, Андроновъ уча
ствовать въ нрусскомъ походе казаковъ, подъ начальствомъ 
Ефремова, и находился въ генеральном!, сраженш подъ Ки-
стрииьшъ. 

Въ начале турецкой компанш Андроновъ, посланный ата
маномъ въ Крымъ съ 3 казаками и 8 калмыками, для разведывания 
о непр!ятеле, име.гь несчасто;, попасть вместе съ казаками въ 
пленъ въ г. Перекопе. Сначала Татары содержали ихъ только 
подъ строгимъ арестомъ; потомъ, вероятно озлобленные успехами 
нашихъ войскъ, вдругъ грозно приступили къ нимъ съ распро-
сами. Тутъ-то Андроноиъ обнаружилъ необыкновенное муже
ство. Онъ решился самъ и убедилъ казаковъ: „страдать до 
последней капли крови, ничего не открывая врагамь о своемъ 
отечестве.'! Видя упорное молчате пленниковъ, Татары мно
гократно подвергали ихъ величайшему мученш, „тиранствова
ли нлдъ ними разными орудиями и били такъ жестоко, что не 
оставили на тел Б ихъ ни однаго места не избитымъ!' Когда же уви
дели, что это не приносить ни какой пользы, посадили ихъ въ 
„тяжелыхъ оковахъ въ темный и глуботй еникуль" (подземная 
тюрьма), и тамъ несколько дней морили голодомъ. Все казаки, 
находивииеся съ Андроповымъ отъ голода и мученш умерли. 
С.лмъ онъ, отчаявшись въ своемъ избавленш,—уже готовился 
разделить участь своихъ товарищей, но въ это время утешенъ 
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былъ однимъ вид,Бн1емъ, о которомь известно только по нреда-
нш (93). Въ ночь иодъ светлое Христово Воскресенье, Андро
нову (такъ неоднократно расказывалъ онъ самъ своему сыну) 
представилось, что люкъ, закрывавши! отверст1е его темницы, 
отворился, лркш светъ осиялъ узника и неизвестный голосъ 
громко произнгсь три раза: Христосъ юскресе! Видеше это, 
по собственному сознание Андронова, чрезвычайно подкрепило 
его ослабЬвций ду\ъ. Съ техъ поръ ничто уже не могло по
колебать твердой решимости Андронова. Разъяренные Татары, 
въ техъ же оковахъ, отправили его для осуждения на смерть 
къ крымскому хану Капланъ-Гирею, находившемуся тогда за 
Днестромъ въ местечке Каушанахъ. Но чтобы бол!е излить 
свою злобу на Андронова, Татары нарочно возили его для 
поругания по городамъ Кинбургу, Очакову и Бсндерамъ, где 
онъ долженъ былъ испытывать „новое немилосердное муче-
Hie отъ бою." Два года и восемь месяиевъ мужественный стра-
далецъ терпел, жестоыя оскорблешя отъ враговъ, утешаясь 
единственно надеждою на Бога. Наконецъ завоеваше крымскаго 
полуострова русскими войсками, подъ начальствомъ князя 
Долгорукопа, въ 1771 году дало свободу истомленному плен
нику. 

По выздоровлеши отъ рань, вступивъ въ ряды войскъ, Ан
дроновъ въ томъ же году имелъ случай отличиться. Князь Про-
зоровскш намереваясь штурмовать крепость Еникале, 2 поля 
веле.гь Андронову, какъ более другихъ знакомому съ татар
скими местностями, осмотреть городсюя стены, чтобъ указать 
самое слабое место для приступа войскамъ. Андроновъ удачно 
исполнилъ это не легкое поручете: ему посчастливилось даже, 
при осмотре крепости, схватить 2-хъ татаръ. На другой день 
Еникале взята была нашими войсками беэъ большихъ потерт.. 

Геройскж подвигъ терпешя, совершенный Андроновымъ, 
обратилъ на него внимате войсковаго начальства, и онъ вскоре, 
после возвращетя на Донъ вч. 1773 году назначёнъ былъ въ 
войсковомъ кругу войсковымъ есауломъ, а чрезъ годт. произ-
педенъ КИЯЗРМЪ Потемкинымъ пъ вонпсовьтс старшины: зъ то ж« 
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время общество середней станицы избрало его своимъ станич-
нымъ атаманомъ. Такимъ образомъ на Андронов* буквально 
оправдалась старинная донская пословица: терпи казапъ tope— 
атаманъ будешь. 

По окончанш атаманства, Андроновъ два года пройыдт. дон
скимъ почтъ—коммиссаромъ, потомъ четыре года (1781—1785) 
командовалъ полкомъ на задонской стороне для отражения 
Наганцевъ и Черкесъ, и наконецъ летъ шесть (1791—1796) 
прослужгглъ въ должности начальника сыскныхъ д*лъ въ Усть-
Аксайскомъ стану и въ нижнихъ хоперскихъ станицахъ. Онъ 
умеръ 75-ти летъ отъ роду (въ 1801-мъ году), получивши 
только за годъ до смерти чистую отставку отъ службы. 

БАРАБАНЩИКОВЪ, Михаилъ Афанасьевичъ, сынъ дон
скаго старшины, родился въ 1695 году въ Черкаске; замеча-
теленъ своею долговременного боевою службою: 60 летъ про-
вслъ онъ почти беспрерывно въ походахъ противъ враговъ Россш. 
Записанный казакомъ въ 1714 году, Барабанщикопъ въ томъ 
же году находился съ походнымъ атаманомъ Аксеномъ Фро-
ловымъ, при разграииченш донскихъ земель отъ воронежских?, 
(которымъ отошло тогда значительное пространство прежнихъ 
владетй Дона по вершннамъ реки Хопра). Вь 1717 году, во 
время вторжетя кубанскаго салтана Бахты-Гирея съ силь-
нымъ войскомъ въ пределы Pocciu, онъ учас гвовалъ въ крово-
пролитномъ сраженш, между Татарами и Донцами, подъ началь-
ствомъ походнаго атамана Baciuin Фролова, на речке Бердахъ, 
где непр1ятель былъ разбитъ на голову, потерялъ обозъ и 
1,500 русскихъ пленниковъ. Прослуживши эатемъ несколько 
летъ въ Кизляре, Барабаищиковх, по возвращение на Донъ, 
въ 1724 году принииалъ участю въ походе Донцовъ противъ 
Дундукъ-Омбо (въ последств!и калмыцкаго хана), вознамерив-
шагося бежать изъ Pocciu въ Турщю со многими единомыш
ленниками. Едва соьершенъ былъ этотъ походъ, какъ въ 1726 г., 
по распоряжение правительства, онъ назначёнъ былъ съ каза-
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кани ловить шайки запорожцсвъ разбойничавших! по Волге. 
ВскорЬ после того ему досталось въ числе другихъ заниматься 
построетемъ новой крепости Св. Креста (на Кавказе) для 
обороны противъ горцевъ. Когда хаиъ Дундукъ-Омбо и кал-
мыцкш владелоцъ Гунга въ 1731 году бежали за Кубань, съ 
намерен1емъ отдаться въ покровитслтство ТурпДи, Барабанщи-
ковъ находился въ чиоле преследовавшахъ ихъ донскихъ войскъ, 
и вскорЬ затемъ въ 1735 году онъ охотою принялъ у часта? 
въ другомъ походе Донцовъ въ Крымъ до Бллоозерит, где 
совершенно истреблены были казаками, такъ называемые, Сал-
тапъ - Man бе теоск \е татпреше аулы. Чинъ походного есаула 
служнлъ наградою Барабанщикову за отлич1е, здесь имъ со
вершенное. 

Во время турецкой клмпатя (при Анпе Гоанновне) Бара-
банщнкоиъ находился при осадЬ и взятш Азова (въ 1736 году), 
сражался съ Туркими подъ Очаковымт, (1737) Б-ндерами (173S), 
подъ Хотинычъ (1739), и вт> то же время выучился свободно 
говорить по турецки. Возвратившись изъ кампанш Барабанщи-
коиъ не долго прожилъ дома: въ 1741 году онъ ходилъ съ 
казаками въ Финляндио где въ кратко-временную шведсктю 
войну участвовалъ въ пораженш Шведовъ Фельдмаршаломъ 
JlaccieMb при г. Вильманстрандв. Въ 1746 году, Барабанщк-
ковъ сонутствовалъ атаману Ефремову, при осмотре межевашя 
донскихь границъ съ запорожскими отъ устья К ш и у с а къ 
Бахмуту. Въ продолжети шести летъ потомъ (1747—1753) 
онъ былъ одннмъ изъ самыхъ деятельныхъ агенговъ вонско-
ваго атамана ,,въ секретныхъ разведыпашлхъ о непр$ятель-
скихъ дпижстяхъ" въ Крыму и на Кубани. Успешное яспол-
nenie возложенныхт, на него лорученш было причиною, что въ 
1753 году въ войсковомъ круге, OHJ> избранъ былъ войско
вымъ толмачемъ (переводчикочъ), и от. этой значительной пъ 
то время должности пробыть три года. Въ конце 1755 года, 
Барабанщиковъ, съ командою казаковъ, прикрывалъ Черклскт. 
отъ непр!ятельскихъ нападсн!й на р. Кагальнике; и въ 1757 году, 
чрезъ сорокъ летъ службы, онъ произведенъ былъ въ войско-

2 * 
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вомъ кругу старшиною. Въ томъ же году онъ съ" полкомъ 
гонялся за крымскими хищниками до Бердъ и, по прогнанш 
ихъ, присутствовалъ, въ числ% членовъ, въ войсковой канце
лярии Съ 1759 по 1762 г. Барабанщиковъ пробылъ съ коман
дою: то у прикрытия донскихъ границъ отъ нападешя Henpin-
телей на р. Салу, то въ верховыхъ станицахъ у сыска бег-
лыхъ бродягъ, то при Дербетевскихъ калмыцкихъ улусахъ для 
защищешя станицъ отъ воровства Калмыкъ и для воспренят-
ствовашя побегу ихъ на Кубань. Въ 1763 году, Барабанщи
ковъ командирован!, былъ съ полкомъ въ корпусъ графа Олица 
близъ Шева и, возвратись домой, „состоялъ въ ежеминутной 
къ походу готовности награнинахъ Дона," откуда въ 1766 году 
онъ посланъ былъ походнымъ атаманомъ съ 600-мъ полкомъ 
на Царицынскую лишю. Въ турецкую камнашю въ 1770 г. 
онъ участвовалъ съ 500-мгь полкомъ въ поголовномъ походе 
казаковъ до Днепра, подъ предводителъствомъ войсковаго ата
мана Степана Ефремова. Наконецъг въ 1773 году, в» время 
нугачевскаго бунта, Барабанщиковъ ездилъ по станицамъ для 
высылки малолетнихъ казаковъ противъ Пугачева. Въ 1775 году 
осьмидесятилетнш старецъ еще „состоялъ при Войске, какъ-
говорить самъ, въ числе служилыхъ старшинъ,—готовый, по 
первому зову, выступить на коне противъ враговъ отечества.*"' 

ГРЕКОВЪ, Гаврила Никитичъ, сынъ казака г. Черкаска,-
родился въ 1701 году. Командированный на службу въ 1718 
году, Грековъ около 3-хь летъ провелъ въ Астрахани, откуда,, 
во время персидскаго похода Петра Великаго, въ 1722 году 
перешелъ въ визовый корпусъ и состоялъ тамъ въ сотенной 
донской команде, для разныхъ услугь, при саломъ государе. 
По возвращенш на Донъ, Грековъ произведенъ былъ въ вой-
ековомъ круге за отличную храбрость въ есаулы, а въ 1728 
году вторично командирована въ Низовый корпусъ, въ числе 
3,000 Донцовъ, подъ командою походнаго атамана Мартынова, 
Тлмъ успешнымъ исполнетемъ поручегай Грековъ успелъ-
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обратить на себя внимате генералъ-аншеФа Румянцева (отца 
Кагульскаго героя), который нроизвелъ его походнымъ полков-
никомъ и въ 1730 г. послали съ 500-мъ донскимъ полкомъ 
на р. Куру, для переговоров-!., къ известному Муганскому 
Кули-хану, весьма упорно сопротивлявшемуся нашему оруяшо. 
На пути своемъ, разсеявъ несколько незначительныхъ не-
пр1ятельскихъ партш, Грековъ благополучно прибыль къ хану, 
и своими переговорами умелъ такъ искусно склонить его къ 
миру, что не только онъ, но и друпе „начальники персид-
скихъ Ордъ—Мирза-Султанъ, Джар ютъ-Султанъ и Карабетъ-
Бей" согласились вступить въ подданство императрицы Анны 
Гоанновны. Bcli они тогда же, по приказание Румянцева и 
корпуснаго командира Левашева, приведены были Грековымъ 
къ присяге, „по ихъ идолаторскому закону." Въ 1732 году, 
когда Грековъ возвратился изъ Персш на Донъ съ отличными 
атестатами отъ своихъ начальниковъ, войсковой атамань Иванъ 
Фроловъ, въ тоже время, сделаль представлеше о заслугахъ 
его въ военную коллепю, съ которымъ и отправилъ самаго 
Грекова въ Петербургъ, назначивъ его атаманомъ легкой ста
ницы, для получешя обыкновенная жалованья на войско. 
Императрица Анна 1оанновна, питавшая, какъ известно, вели
чайшее уважеше къ памяти великаго дяди своего императора 
Петра 1-го узнавъ, что Грековъ имелъ счаст1е находиться 
лично при государе и что потомъ съ честно служилъ въ 
персидскую KaMnaHiro, пожаловала его золотою саблею съ 
надписью: „за отличную службу въ Низовомъ корпусе." Саблю 
эту, по воле государыни, Грековъ получилъ въ присутствш 
государственной военной коллегш изъ рукъ знаменитаго Фельд
маршала Минихч. Въ томъ же году Гре;овъ назначёнъ былъ 
походнымъ атаманомъ въ Астрахань. Здесь онъ, въ теченш 
двукратнаго своего пребывашя, имелъ случай ознакомиться съ 
разговорными языками татарскимъ и персидскимъ и, по возвра
щенш на Донъ, въ 1734 г. избранъ былъ въ войсковомъ круге 
войсковымъ толмачемъ. Должность эта, въ то время, при 
частьгхъ сношешяхъ съ Татарами и другими народами, была 
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такъ затруднительна, что исправлять ее, по незнанш языковъ, 
могли piaicie изъ Донцовъ. Это видно изъ того, что по прошествш 
5 летъ, при nepenia i должности Грековъ прннужденъ былъ ехать 
въ Астрахань за т4мъ только, чтобы выбрать на свое место достой-
наго переводчика Войску. 1740-й годъ Грековъ простоялъ съ пол-
комъ на M i y c t , для предосторожности отъ набътозъ Татаръ; авъ 
1742 году онъ былъ командировать въ Новохоперскъ, для 
встречи чрезвычайного персидскаго посла, возвращавшагося 
изъ Москвы в-!. Перспо, съ многочисленною свитою, для пре-
провождешя которой но войску потребовалось, по словамъ*Тре-
коиа, три тысячи лошадей.—Въ 1753 году онъ служилъ по
ходнымъ атаманомъ съ 600-полкомъ на Царицынской лиши. 
При начал4 семилетней кампанш, Грековъ участвовал* въ 
походе Донцовъ въ Пруссш, числясь, послЬ бригадира Крас-
нощокова, старшимъ полковнпкомъ въ войске. Изъ последую
щей жизни Грекова известно, что онъ командовалъ полкомъ 
несколько летъ на задонской стороне и въ г. Таганроге, для 
содержания карантина, и былъ два года (1762 и 1763 г.) по
ходнымъ атаманомъ тысячной команды на Иртышской погра
ничной лиши въ Омской крепости. Въ 1775 году, будучи 74 
летъ отъ роду, он7> еще считался служилымъ старшиною. 

ГРЕКОВЪ, Макаръ Никитича-, братъ лредъидущаго, родился 
въ 1705 году въ г. Черкаске. Жизнь этого старшины, прове-
депнал въ безпрерывныхъ походахъ и бнтвахъ съ многочислен
ными врагами Pocciu, приставляет/, собою поучительный 
образецъ, долговромлннаго и безкорыстнаго служетя царямъ 
и отечеству. Па восемнадцатомъ году записанный въ полкъ, 
Грековъ служилъ сначала семь летъ, въ разныхъ местахъ, 
лростымъ казакомъ: въ это время онъ былъ у крепости Св. 
Креста и въ Низовомъ корпусе на Кавказе (1726,) участво
вать въ iiporiianiu воровской запорожской партш на р. Самбеке 
(1727), вместе съ другими преследовалъ бежавгааго съ Дона 
въ Азоиъ (1728) калмыцкаго мурзу Батырь-Тайджи, который 
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однакожь ие пойманъ казаками; находился у содержашя Фор
постов* по р. Ей противъ кубанских* Татаръ (1729). Отличною 
храбростью въ делах* съ непр1ятелемъ Грековъ обратилъ на 
себя внимаше начальства и произведенъ въ чинъ хорунжаго 
(1730). Последующи обстоятельства доставили ему скоро слу
чай заслужить новое отличие. По примеру Батырь-Тайджи 
усп*вшаго ускользнуть въ Азовъ, и друпе недовольные кал
мыцкие владельцы стали искать счаелчя подъ властью Турокъ. 
Въ 1734 году, одинъ изъ самых* главных* дербетевскихъ 
мурз'ь, Гунга, вздумал* было также уйдти въ Азовъ со мно
гими Калмыками, и чтобы отвлечь внимаше Донцовъ, предва
рительно склонилъ Азовцовъ сделать нападете, во время его 
бегства, на жилища казаковъ Однакожь Тунге не удалось 
достигнуть своей ц|ли: онъ былъ настигнуть Донцами при 
вершинахъ p. Miyca и силою оруж1Я возвращен* назадъ, а 
Азовцы разбиты наказнымъ атаманомъ Иваном* Фроловым* у 
р. Болыпаго Лога (близъ Аксайской станицы). Грековъ уча
ствовавши въ обоихъ этихъ походах*, спова отличился муже-
ствомъ и удостоился получить чинъ есаула (1735 г) . 

Вх начале турецкой кампанш (1736—1739), Грековъ от
правился подъ Азовъ, при походномъ атамане Иване Краснощо-
кове. Командированный оттуда на Кубань для поимки языка, 
онъ напалъ на татарскую партш при речке Волчьихъ Водахъ, 
разбилъ ее, и захвативъ несколько человекъ въ пленъ, пред-
ставилъ ихъ Фельдмаршалу Лассш. Вследъ за этимъ Грековъ 
послан* былъ опять Фельдмаршаломь на Кубань, вместе съ 
полковником* Альбаковымъ; командуя передовым* его отрядомъ, 
онъ наткнулся на сильную татарскую заставу при р. Аганлахъ 
и въ происшедшемъ ЗДЕСЬ жаркомъ бою (1736), кончившемся 
совершенным* поражешемъ Татаръ и взлпемъ въ пленъ мно
гих* мурзъ, столько оказалъ храбрости и распорядительности, 
что, по возвр 1Щ(шш на Донъ, единогласно избранъ былъ въ 
войсковом* кругу полковникомъ на Царицынскую литю (1737). 
В* той* же году, вызванный изъ Царицына на Донъ, Грековъ 
принял* участе во вторичномъ поход* Донцовъ въ Крым* 
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подъ начальством* войсковаго атамана Данилы Ефремова, но 
пробыл* ЗДЕСЬ не долго. ВЬсть о возмущети старшаго сына 
калмыцкаго хана Дундукъ-Омбы, цротивъ отца своего, побу
дила атамана, для усмирсши мятежниковъ, шсл1ть Грекова, 
j iMtCTi съ сыномъ своимъ 'впоследствии войсковымъ атаманомъ) 
Степаном* Ефремовым*. Успешным* исполнешемъ поручения 
Грековъ вполне оправдал* доверенность къ нему атамана. 
Скоро после примирешя хана съ сыномъ, Грековъ совершил* 
другой з шечательный подвигъ. Въ 1739 году, но выходе рус-
скихъ войск* изъ Крыма, Татары, раздраженные удачным* 
действшмъ казаковъ в* этой кампании, с* многочисленными 
силами вторгнулись въ донск1е пределы. По казаки, предуве
домленные о покушети врагов*, бодро стерегли их* при р. 
Донце и, сошедшие* на р. Грушевке (че далеко отъ Новочер-
каска), въ кровопролитном* ергженш разбили и прогнали не-
пр1ятеля. Здесь Грековъ был* одним* из* главных* виновни
ков* одержанной победы: командуя полкомъ, онъ „поступал* 
неустрашимо, не щадя живота своего, и былъ ранен* стре
лою в* правую ногу". Впоследствш много лет* страдал* онъ 
от* этой раны, но за то отличнымъ подвигом* своим* npio-
брвлъ уважеше войсковаго круга, который присудил* ему въ 
награду важный въ то время на Дону чин* „дейетвительнаго 
полковника." Въ том* же году онъ назначень был*, въ числе 
отборных* старшинъ, сопровождать войсковаго атамана до 
Кизляра, для встречи полномочная персидскаго посла, ехав-
шаго въ Петербург!, с * многочисленною свитою. 

Вскоре, после заключешя Б/-.лгр искаго мира съ Турщею, 
Грековъ послан* былъ съ казаками взорвать укреп летя Азова 
(17 И) , единственный город*, который с* таким* невыгодным* 
услов!см*, приобрела Poccifl отъ Турщи, не смотря на все 
блестяпце успехи наших* войск* въ эту кампанш. Такъ какъ 
крымск1С Татары все еще не переставали тревожить Донъ, то 
Грековъ, по исмолненш своего поручетя, два года содержал* 
Форпосты на ЗПусЬ для предосторожности отъ ихъ нападетя. 
Когда въ 1744 году калмьщкш владелец* Читан* изъявил* 
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желаше принять хрисианскую веру, войсковой атаманъ из
брал* Грекова для охранешя новокрещеннаго отъ своихъ преж-
нихъ единоверцев*; Грековъ сопро пождал* Читана въ г. Сара
тов*, где онъ крестился со всеми подвластными ему Калмы
ками, въ числе 132 кибиток*. Возвратившись домой, Грековъ 
в* следующем* году, вызвался сам* участвовать въ походе 
Донцов* противъ Татаръ, но на пути следования, не доходя 
Бойволы, получилъ приказате войсковаго атамана отразить отъ 
Дона две непр!ятельск1я партш кубанских* Татаръ и Запо
рожцев*; почему онъ быстро обратился съ казаками противъ 
нихъ и, нагнав* одну изъ партш въ Оешовомъ урочищть, а 
другую близь Кубани, разбилъ на голову, при чемъ взятыхъ 
въ пленъ 27 человек* доставил* въ Черкаскъ. Въ 1747 г. 
Грековъ охранялъ Астрахань, а потомъ около 3-х* лет*, по 
поручение начальства, зааималоя розыском* въ донскихъ и 
хоперскихъ станицахъ беглыхъ великороссшскихь крестьянъ, изъ 
коих* въ один* 1750 год*, поймано и выслано им* в* Черкаскъ 
139 челоиекъ. Между т£мъ новое покушеше на Дон* кубан-
скихъ Татаръ въ 1754 году понудило Грекова еще простоять 
с* полком* несколько времени на вершине р. Керчика; от
туда, въ начале семилетней войны, он* ходил* в* Ilpycciio и 
там* принимал* деятельное учасйе, вместе съ другими стар
шинами, въ Гросъ-Егерндорфской битв Б , „поступая отлично 
противъ непр1ятеля." 

Остальная служба Грекова проведена была имъ большею 
часп'ю в* пределах* Дона, в* постоянном* бодрствованш про
тив* Крымцевъ и Нагайцевъ, часто тревоживших* Донцовъ. 
12 лет* (1758 — 1770) онъ содержалъ съ полком* Форпосты 
то на Miyce, то по Маночи и Егарлыкамъ, неусыпно сторожа 
хищных* враговъ своихъ. Въ этотъ промежутокъ времени, 
мужественною обороною Моздока (1767) отъ нападетй татар-
скаго мурзы Сикуръ-Аджи, Грековъ успел* оказать важную 
заслугу отечеству, доставившую ему зваюе походнаго атамана, 
которое онъ сохранил* до самой смерти. Въ поголовныхъ по
ходах* Донцовъ въ 1771 и 1772 г. ДО pp. Тузлову и Кум-



шаку, противъ крымских* и нагайских* Татаръ, Грековъ ко
мандовал* несколькими полками, а во время пугачевскаго 
бунта, въ августе 1774 г. вызвался сам* охотою идти съ 
ополчешемъ противъ самозванца, и уже отправился было къ 
Царицыну, но получивъ на дороге известие объ окончательномъ 
разбитш Пугачева Михельсономъ, возратился назадъ. Съ того 
времени, въ продолжены! шести летъ (1776—1782) , Грековъ 
состоялъ въ ежеминутной готовности выступить съ логолов-
нымъ ополчешемъ казаковъ противъ Горцев* и нагайскихъ 
Татаръ, неоднократно но безуспешно покушавшихся въ это время 
напасть на Донъ, потому что Донцы зорко сторожили сосед
них* враговъ. 

Въ 1783 году исполнилось шестьдесятъ летъ службы Ма
кара Никитича. Маститый летами, бодрый теломъ и духомъ 
старецъ способен* былъ еще служить грудью престолу и оте
честву, но, видя себя обонденнымъ л* наградахъ противъ своихъ 
сверстниковъ, не могъ не огорчаться сердцемъ, что долговремен
ная служба его не обратила на себя надлежаща™ внимания 
правительства. Решившись подать въ отставку, онъ не усум-
нился, по тогдашнему обычаю, просить самъ себе награды. Въ 
поданном* войсковому атаману Иловайскому на Высочайшее имя 
протеши, изчпеливъ сперва кратко свои заслуги, Грековъ 
написал* въ заключеше: ,,и дабы Высочайшимъ Вашего Импе-
,,раторскаго Величества указомъ поведено было: меня Всепод-
,,даннейшаго, во уважеше крайне-долговременной моей службы 
„и наступившей старости уволить отъ оной, и въ воздайте 
„кышедонесенной шестидесятилетней безиорочпой моей службы 
„наградить меня, лротппъ сверстниковъ монхъ Тимофея Грекова 
,.п Михаила ПаздЬсва, кои получили при отставке чины Бри-
„гадиреше чином* Бригадирским* же и орденом* Св. Равно-
аиостольнаго князя Владтнра." Достойно замечания, что ата
манъ не только не отказал* в* этой смелой просьбе Грекову, 
но даже счел* долгом* ходатайствовать о нем* пред* началь
ством*. Вот* что писал* онъ поэтому случаю князю Потемкину: 
„первостепенный п заслуженный Войска Донскаго войсковой 



— 23 -

старшина Макар* Грековъ, въ поданной ко мнх на Высочайшее 
имя челобитной, просить о снабжети его, но наступившей 
старости, отъ воинской службы уволнетемъ и о награждеши 
его за отлично долговременную службу чиномъ Бригадирскимъ 
и орденом* св. Равноапоотольнаго Князя Владюнра. Поставляю 
должностпо означенную челобитную представить высокому Ва
шей светлости обозрънш со всенижайшим* испрашнвашем*, да
бы ваша светлость удостоили, принять оказанныя снмъ пер
востепенным* и носвятившимъ почти всю свою жизнь къ верно--
нодданичсскому усердш п ревности войсковымъ старшиною от
лично долговременныя и безпорочныя заслуги, (къ коимъ, несмот
ря на созрелыя уже лета свои охотно онъ стремится, но твер
дости духа и сложетя его, еще и ныне) въ милостивое уважеше, 
доставя ему въ правильное воздаяние похвальной и отличной 
60-ти летней его службы, просимые имъ Бригадирстй чинъ 
и Владимирский орденъ, дабы таковою Монаршею милостпо и 
благоволешемъ, какъ сей престарелый и заслуженный стар
шина име.гъ счаст1е достойно воспользоваться, такъ побуждае
мы бы здесь были и прочее подобные, къ соревнование по 
службе и неутомимой бодрости." Неизвестно, какое впеча-
тлеше произвела на князя Потемкина эта единственная въ своем?, 
роде просьба донскаго старшины, но изъ актовъ видно, что 
представлеше о немъ повторено было атаманомъ въ следую
щем* 1784 году. Между темъ какъ М. Н. Грековъ терпели
во ожидал* себе уволнетя отъ службы, войсковой атаман* при
гласил* его командовать донскою бригадою, подъ начальствомъ 
Суворова, въ походе Донцовъ противъ Нагайцевъ. Семидесяти-
восьмилетнш старецъ съ удовольств1емъ принялъ лестное для 
него нредложеше и въ окончательной борьбе съ татарами поддер
жать прежнюю свою славу—храбраго вождя Донцовъ. Но вероят
но, это былъ уясе последнш его подвигъ на военном* поприще. 
Годъ кончины этого первостепеннаго старшины нам* ненэвестенъ. 

ГОЛОВЪ, Алексей, принадлежит* къ числу техъ редких* 
людей, которые служат* отечеству верою и правдою, мало за-
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ботясь в наградах* за оказанныя ими заслуги. Сын* бтднаго 
старшины, Голов* рано почувствовал!, влечете къ военной 
служб*, и в* 1755 году, имзя не более 15 л*тъ от* роду 
былъ ужо произведен* полковым* есаулом* за отлшпе въ сра-
жешяхъ ст. Башкирцами и Киргизами, делавшими тогда гра
бежи и разбои около Оренбурга. Но, после похода в* Пруссп» 
при начале семилетней войны, Голов*, неизвестно почему, 
более 10 лет* провел* дома, конечно, не без* службы внутри 
Войска, отъ которой тэгда никто не освобождался. Таким* 
образом* Турецкая кампашя (1768 — 1775 г.) была, можно 
сказать, единственным* поприщем* военных* подвигов* Голова. 
Здесь служа безпрерывно около 6 лет*, съ честно участвовал* 
онъ во многих* сражешяхъ с* не1пмятелем*. Командированный 
сначала въ Польшу, Голов* въ прежнем* чине есаула, нахо
дился при разбитш казаками Гайдамацких* партий у местечек*: 
Матронина, Смелова и Лысянки (1769). Вскоре переведенный 
отсюда въ первую армно, расположенную въ Молдавш, Голов* 
сражался зъ следующемъ году съ Татарами при Фальче у 
Рябой Могилы (на р. Пруте) и въ генеральной битве при 
ЛаргЬ (7-го т л я 1770,) где за отличное мужество получил* 
отъ Фельдмаршала Румянцева чинъ войсковаго старшины и 
дазачш полкъ въ свою команду. Поступив* за тем* въ отряд* 
генерала Вейсмана, Голов*, по свидетельству этого славнаго 
русскаго полководца, составлял* у него съ полкомъ своимъ 
передовую стражу, первый открывал* сражение с* непр1яте-
лем* и имел* счаст1е храбростЬо своею и неусыпною бдитель
ностью принесть существенную пользу отряду. Вот* несколько 
случаев*, служащих* тому доказательством*: 20 октября 1771 
года, при быстром* наступивши Вейсмана къ г. Тульче, когда 
иепр1ятель ретируясь безпокоилъ нашу пЬхоту, Голов* с* пол
комъ своимъ, при эскадроне гусаръ, с* такою стремительно-
CTUD ударил* на Турокъ, что последше разбитые на голову, 
искали спасешя въ бегстве, оставивъ въ руках* казаковъ одно 
знамя н пушку. На другой день, 21-го октября, когда отваж-
вый ВеЙсман* пошел* изъ Тульчи прямо на верховнаго визиря, 
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стоявшаго при г. Бабадаге, Головъ съ полкомъ своимъ первый 
напалъ на вышедшую изъ лагеря турецкую конницу и, после 
долтаго упорнаго сопротивлешя Турокъ, подкрепленный двумя 
эскадронами гусарь, успелъ сбить ихъ и прогнать къ своимъ 
батареямъ, стоявшимъ на берегу болота, которое окружало 
непр1ятельскш лагерь; тутъ также казаками отбито было 3 
знамя. Чрезъ два дня потомъ 24 октября, подъ Исакчею, 
Головъ, по приказанш Вейсмана, догналъ отступавшую изъ 
города турецкую кавалерта, врубился въ нее съ казаками, 
покололъ многихъ Турокъ, остальныхъ гналъ около 4-хъ верстъ 
до самого лесу, при чемъ взялъ не малое число лленныхъ и 
1 знамя. 

Не менее блистательны были подвиги Голова въ кампанш 
1773 года. По смерти Вейсмана, убитаго въ сражеши при 
Кучукъ-Кайнарджи, Головъ съ полкомъ своимъ поступилъ въ 
составъ 3-й дивизш подъ начальство генералъ-иоручика барона 
Унгерна но, почти все время, дЬйствовалъ противъ непр1ятель-
скихъ партш отдельно, вместе съ другимъ донскимъ полкомъ 
прем1еръ-маюра (впоследствш знаменитаго графа) бед. Петр. 
Денисова. Трудно было бы поверить чудес амъ храбрости, про-
изведеннымъ этими полками, если бы все сделанное ими не 
подтверждалось единогласными свидетельствами генераловъ Ун
герна и Чорбы. Мы приведем* здесь только самые замечатель
ные ихъ подвиги. 11-го августа 1773 г. Денисовъ и Головъ 
разбили значительную непр1ятельскую партш у р. Караму-
рата, захвативь 7 челов. въ пленъ; 20 августа имели удачное, 
сражен) е съ Турками между речекъ Тангриверда и Хазаивата; 
16-го сентября, при Кюстенжи нанесли сильное поражеше 
Черкесъ-паше, отбивъ у него 4 знамя; 30 числа, при следова-
нш къ Бабадагу Сераскиръ-паши, прогнали передовой его от-
рядъ отъ р. Хазаивата; а 1-го октября, перехвативъ ему до
рогу у Чехтайскаго моста, опять вторично разбили, принудивь 
возвратиться въ местечко Карасу, где расположенъ былъ ту-
рецкш лагерь. Тутъ чтобы заманить Турокъ въ поле, Дени
совъ употребилъ хитрость: съ небольшимъ числомъ казавгоь 
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под**хадъ онъ, 15-го октября, подъ самый ихъ лагерь, и ког
да турецкая конница, подъ начальствомъ Черкесь-паши, кину
лась В7, атаку на казаковъ, Денисовъ притворился б*гущимъ 
назадъ за Карамуратъ; но лишь только Турки отошли отъ ла
геря на значительное разстояше, какъ вдругъ, скрывав1ШЙся 
въ засад* съ обоими полками Головъ, ударилъ на нихъ съ 
такою силою, что мгновенно опрокинулъ толпы ихъ и, пре-
сл*дуя, положить на м*ст* до 50 челов*къ, при чемъ взято 
было 7 Турокъ въ пл*нъ. На третШ день, 17 октября, желая 
загладить свое поражеше, Турки подъ начальствомъ двухъ па
шей, ръ-шились въ превосходныхъ силахъ атаковать Денисова 
и Голова, но и тутъ, поел* жаркаго сражелпя, были разбиты 
Донцамн на толову: 4 пушки, 10 знаменъ, оба паши и посемъ-
соть п*шихъ Янычаръ составляли трофеи ноб*дителей. Въ сл*дъ 
за этимъ двломъ, 23-го числа, взято было приступом* укр*п-
ленное турецкое м*ст*чко Базарджикъ. Поел* того Головъ 
пм*лъ случай не однажды отличиться при рекогпосцироваши 
и штурм* Варны (26, 29 и 30 октября*, а во время перехода 
пашихъ войск* обратно через* Дунай, опт., вм*ст* ст, Дени
совым*, прнкрывалъ огь непр!ятеля переправу хршупанъ, взя-
тыхъ изъ турецких* селешй, и пл*нныхъ Турокъ. 

Между т*мъ какъ Головъ пробылт. 6 л*тъ на войн*, ро
дители и ближте родственники его умерли, а им*ше, какое 
было, пришло въ упадокъ. Это обстоятельство было причиною, 
что Головъ, неполучившш никакаго вознаграждетя за свои 
подвиги, подалъ въ Фсврал* 1774 г. прошете Фельдмаршалу о 
уволненш его домой „для поправлетя свои экономш." Оъ т * х * 
иоръ, по лрибытш на Донъ, Головъ прожилъ опять 10 л*ть 
въ поко*, и только въ 1783 году, на короткое время, наря
жен* былъ с* полкомъ к* г. Перекопу, в* числ* 5-ти дон
скихъ полков*, подъ начальством* его прежняго товарища Де
нисова, бывшаго тогда уже походным* атаманом*, полковни
ком* отъ армш и кавалеромъ ордена св. Георпя. Не получив* 
и за этотъ поход* никакой награды и видя, что мнопе млад-
mie по служб* старшины опередили его чинами, Головъ, по 
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совету товарищей, решился въ 1784 году лодлть прошеше к* 
атаману Иловайскому, въ котором*, напомниь* кратко о своихъ 
прежних* заслугахъ, нросилъ исходатайствов .ть ему за то, по 
крайней мьрБ, чинъ npeMiep*-Maiopa. Вот* что, между прочим*, 
писалъ по этому случаю Иловайскш князю Потемкину: „пред
ставляя при семъ въ высокое обозрхше Вашей светлости ори-
гиналомъ поданное ко мне отъ полковника Алексея Голова до-
ношеше съ приложешем* въ кошях* данныхъ ему отъ разных* 
командовавшихъ персон* аттестатовъ, обязываюсь должностш 
доложить Вашей светлости, что сей храбрый и исправный 
полководецъ какъ за продолжаемую имъ съ 755 года воинскую 
службу, такъ особливо за мнопе мужественные его по службе 
и въ поражешяхъ непр1ятеля труды и подвиги, по коихъ по
дробно свидетельствуется въ помянутых* аттестатахъ, заслу-
живаетъ просимое имъ награждение." Въ т л е того жз года 
Голов* пожалован* былъ чином* премтеръ-маюрл, как* сказано 
в* ордере Потемкина, за добропорядочную службу и храбрые 
поступки противъ непр1ятеля. Къ сожалешго, ни место роди
ны, ни годъ смерти этого „храбраго, попечительная и достой-
наго воина" нам* не известны. 

ДАВЫДОВЪ, Михаил* Иванович*, родился въ 1747 году. 
Отецъ его, природный грузин*, неизвестно почему пересе
лившийся изъ Имеретш на Донъ, былъ вероятно, знатнаго про-
исхождешя, потому, что 19 летшй Давыдовъ, при поступлеши 
въ Войско Донское въ 176G году, принятъ прямо старшим* 
есауломъ—чинъ въ то время значительный. Кратковременна 
была жизнь Давыдова, но за то ознаменована военными под
вигами, доставившими ему место въ ряду храбрыхъ допскихъ 
старшинъ. Блистательным* поприщемт. его службы была 
турецкая кампания (1767—1774 г.) Въ 1769 году, во время 
перваго приступа къ Бендерамъ, состоя во 2 армш подъ коман
дою иэвестнаго генералъ-Maiopa Зорича, Давыдовъ отличился 
необыкновенною храбростно: подъ нимъ убито было две ло« 
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шади, нога его прострелена пулею, а голова пробита сабельным* 
ударом*. Ивлечившись отъ ранъ Давыдовъ снова лошелъ на 

-войну. Въ 1770 году, командированный съ парпею казаковъ 
къ Акксрману. онъ имелъ удачное дело съ белградскими Та
тарами. Вскоре после взяли Бендеръ, въ 1772 году Давыдовъ 
переведен* былъ въ 1-ю армш; поступивъ въ отрядъ полков
ника Мисюрева, въ 1773 г. онъ разбилъ съ казаками Henpin-
тельскую партию за Дунаем*, при местечке Кадике, и взялъ 
нъ пленъ 5 челов. Турокъ; на другой день, по соединены съ 
Мисюревым*, атакованный, при местечке Черноводахъ много-
чнсленнымъ числом* пехоты и конницы турецкой, Давыдовъ 
сражался целый день, оказалъ чудеса храбрости, и собствен
ными своими руками взялъ въ пленъ 2-хъ человекъ. Въ 1774 
году Давыдовъ участвовалъ въ сражеюи съ Турками подъ Тур-
ною, и вскоре потомъ, командированный, вмЬсте съ премгеръ-
маюромъ Гоцемъ, къ деревне Опретине, разбилъ и прогнал* 
находившегося въ ней неприятеля. Въ этом* же году Давыдовъ 
находился подъ Рущукомъ „при всех* шермищях* и вылаз-
кахъ неприятельских*," въ числе первыхъ сражающихся: тутъ 
подъ нпмъ была убита лошадь, а левая рука прострелена пу
лею. Рана эта, однакожь, не помешала ему оказать въ скоромъ 
времени еще новое отлич1е: посланный съ командою для реко-
гносцировашя Рущука полковникъ Фабрищан* внезапно былъ 
ата'кованъ при деревне Пуле многочисленным* ненр1ятелемъ, 
сделавшим* вылазку изъ крепости; въ эту критическую ми
нуту Давыдовъ прискакал* съ казаками на помощь и, „не од
нократным* стремлешемъ, пораясая самъ поединщиковъ, обра
тил* ихъ въ бегство," лишившись снова одной лошади подъ. 
собою. После того онъ съ казаками охранял* пикетами нахо
дившуюся въ наших* рукахъ крепость Журжу. Заметив*, что 
Турки переправились, 9-го апреля, въ значительныхъ силах* 
отъ Рущука на близь лежапцй къ ЖуржЬ островъ, Давыдов* 
решился, вместе с* полковником* Яновским*, предупредить 
ихъ нападете: переплыл* туда на лодках* съ казаками, вне
запно напал* на непрштеля, выгнал* его, и въ прризшедщей. 
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здесь жаркой схваткв, (по его словам*) „имелъ счаст1е оказать 
противъ прочихъ отменную храбрость." Въ 1775 г. возмути
лась тысячная команда запорожскихъ казаковъ; Давыдовъ, по 
приказание полковника- Бедряги, съ одними Донцами усмирилъ 
ее и привелъ въ повиновеше, успевъ предварительно занять 
„тайно приготовленный запорожцами при устье Днепра лодки 
съ артиллер1ею." За эти подвиги мужества и неустрашимо
сти Давыдовъ произведен* былъ, по окончати кампании, въ 
1776 году въ полковники Войска Донскаго. Въ 1780—1782 
годы Давыдову, вместе съ полковниками Ребриковымъ и Ан-
дроновымъ, поручено было войсковымъ атаманомъ Иловайскимъ 
охранять донсюя границы по р. Кагальнику отъ набеговъ 
горцевъ и Татаръ; въ следующем* за темъ 1783 г., во время 
возмущешя Нагайцевъ, онъ участвовалъ въ поражении Татаръ 
нашими войсками, подъ начальствомъ Суворова, при р. Лабе, 
отличился храбростш, и отъ вновь полученныхъ ранъ скончался 
(въ 1784 г.) 37 летъ отъ роду. 

КОЛПАКОВЪ, Карпъ ЕроФеевичъ, сынъ есаула Раздоре кой 
станицы (на Дону), родился въ 1721 году. Начав* службу съ 
1737 года, Колпаков* провел* несколько лет* на Кубани, въ 
битвах* съ горцами. По прибыли на Донъ, онъ командирован* 
был*, въ 1742 году, въ Финляндию, где во время кратко-вре
менной шведской кампании, участвовалъ во многих* сражешяхъ 
съ непр1ятелемъ. Возвратившись домой въ чине хорунжаго, 
Колпаков* поступил* въ войсковую канцелярш и здесь въ 
короткое время оказалъ таюя способности къ делам*, что 
вскоре избран* былъ войсковымъ дьякомъ, а чрезъ несколько 
летъ, за отличие по этой должности, награжденъ чином* вой-
сковаго старшины. Кроме своей дьяческой обязанности, Кол
паков* исправлял* съ успехом* и друпя, по словамъ «го 
,,нужнейшая коммисш по Войску." Впрочем* не мирная служ
ба за гражданскими делами, а война была родною стихиен» 
Колпаков а. Въ 1761 году, когда уже семилетняя война при-

3 
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бдджадасъ къ концу, Колпаков* взялся опять за оружае, по
шел* съ полкомъ-въ Прусспо, и там*, прп первой стычке съ 
неприятелем* близ* местечка Коетяны, (въ полЬ того Же года), 
поражен1емъ отряда прусскихъ гусаръ доказалъ, что онъ вла
дел* саблею также искусно, какъ и перомъ. Поступивъ за-
ткмъ въ корпусъ гра«а Румянцева, осаждавппй тогда Колбергъ, 
Кодпаковъ вновь отличился въ сраженш при местечке Стар-
гардл (въ Померанш) и особенно при Голнау, где оиъ с* од
ним* 500 полкомъ своимъ истребилъ (1-го октября 1761 г.) 
прусскш транспортъ съ военными припасами, слядовавпий из* 
Штетина къ Колбергу, подъ нрикрьтемъ 2-гь тысячнаго ка-
валершскаго отряда; при чемъ отбито казакаки 10 тысяч* 
ядеръ и бомбъ. Въ награду за этотъ блистательный подвигъ 
Колпаковъ получилъ отъ Фельдмаршала Бутурлина только сто 
прусскихъ талеровъ. 

Кончина императрицы Елисаветы была причиною, что поб*-
доносныя войска наши сделались вдругъ изъ враговъ союзни
ками Пруссаковъ. По повелеваю Императора Петра Ш , корпусъ 
графа Чернышева двинулся на помощь Фридриху Великому, 
сражавшемуся тогда съ Австр1йцами. Только два донскихъ 
полка Денисова й Колпакова состояли въ корпус* Чернытнева; 
цо Фридрихъ такъ былъ доволен* ихъ храбростпо, что, при 
прощаыхи, въ шнъ 1762 года хотел* было наградить полков-
ннковъ Денисова и Колпакова золотыми медалями (съ своимъ 
потретомъ) (94). Какъ не лестно казалась эта награда для Дон
цовъ, однакожъ, дорожа по тогдашнему обычаю, всего более 
письменными о себе отзывами важных*' лицъ, Колпаком и 
Денисовъ просили лично короля выдать им*, вместо медалей, 
аттестаты о ихъ службе, за своею королевскою подписью. 
Фридрихъ охотно на это согласился и дал* имъ обоим* пох-
вальныя свидетельства. Вот* что написано въ аттестате Кол
пакова (переведенном* съ немсцкаго тогдашнимъ секретарем* 
государственной коллепи Краузольдомъ): „Понеже у Его Ео-
ролсвскаго Величества Прусскаго нашего Всемшгоставейшаг© 
Короля и Государя, казацкой полковник* Карп* Колпаков*, 



— 31 — 

который съ Императорскими Россшокими вспомогательными 
войсками при армш Его Королевская Величества служилъ, 
всенижайше просить, чтобъ Его Величество всемилостивхйше 
соизволилъ о добропорядочных* его чрезъ то время поступках* 
аттестат* пожаловать, на которое его прошете Его Величе
ство и склонился. Того ради Высочайше сим* и силою сего 
засвидетельствует*, что упомянутый казацкш полковник* Карп* 
Колпаков* чрезъ все время своей при армш службы при слу
чающихся оказ1ях*, какъ храбрый ОФИцеръ себя содержалъ и 
оказал*. Во увБреше наибольшая сего утверждешя Его Ко
ролевское Величество сей аттестат* собственноручно подписал* 
и своею печатью укрепить повелел*, еже учинено и дано* 
Берлин*, поня 17 дня 1762 года. 

Подписано: „Фридрих* Король." 
Турецкая кампашя (1768—1776 г.) представила Ко.тпакову 

случай вновь отличиться на военном* поприщв. Состоя в* кор
пусе генерал'ь-поручика Берга, Колпаков* с* полкомъ свопмъ 
участвовалъ съ ч е с т т въ поражеши Татаръ во время похода 
къ Сивашу въ 1769 году, въ сраженш подъ Перекопомъ въ 
1770 г.; въ разбитш турецкой армш близъ Ка*ы 14-го шня 
1771 г. и при взятш этого города. Но особенно Колпаковъ 
совершил* отличный подвиг* въ начале кампанш: осенью 
1769 г. поставленный, по распоряжение начальства, съ коман
дою казаковъ на вершинах* реки Калмиуса, для охранения од
ного изъ самых* важных* постов*, Колпаковъ узнал* однажды, 
что татарская парт1я, въ числе 537 человек*, подъ началь
ствомъ знатнейшая изъ крымских* мурз* Шатемиръ-Дги, 
следует* по р. Торце, намереваясь ворваться въ наши пре
делы; не мало не медля, Колпаковъ взялъ 200 казаковъ, по
гнался за Татарами и настигнув* ихъ, 14-го ноября, не далеко 
отъ Торца, разбилъ на голову, при чем* сто Татар* положено 
на месте, один* взят* в* плен*: сам* Шатемиръ-Ага, вместе 
съ славным* наездником* своимъ Хозбогачемъ, пал* от* руки 
храброго старшины. Этпнъ решительным* норажешсмъ Кол
паков* навел* такой страх* на Татдръ, что они после того, 

3* 



— 32 — 

во вое продолжение кампанш, не осмеливались более вторгаться 
въ донская владття. Въ 1772 году, по прошению, Колпаковъ 
уволенъ былъ за ранами въ отставку. 

Изъ сохранившихся при делах* актовъ видно, что Колпаковъ 
въ свое время пользовался большою известностпо на Дону. 
Фельдмаршалы: Голицынъ, Бутурлин* и Чернышевъ, въ атте-
статахъ, данных* Колпакову, единогласно называют* его храб
рым* и искусным* предводителем* казаковъ. Граф* Черны
шевъ нарочно даже прислалъ въ 1762 году из* Пруссш письмо 
войсковому атаману Ефремову, въ которомъ, отдавая справед
ливость отличным* заслугамъ Колпакова и Денисова, просилъ 
его оказывать обоим* имъ „за ревностную ихъ службу долж
ное почтеше." 

КУТЕЙНИКОВЪ, ЕФИМЪ Дмитр1евичъ, родился въ 1725 г. 
въ Черкаскъ, принадлежит* к* числу замечательно-храбрых* 
старшин* Войска Донскаго. Первоначальная жизнь его мало 
известна. Изъ актовъ видно только, что онъ былъ сын* стар
шины, пятнадцати лътъ вступилъ въ службу и въ 1746 году, 
подъ начальством* славнаго Красногцокова совершил* первый 
поход* въ ЛИФЛЯНДДЮ, пробыв* там* пять лът* въ чин* по-
ходнаго есаула. Въ 1754 году Кутейников* наряженный въ 
зимовой станиц* въ Москву, для принятая обыкновенная жа
лованья Войску Донскому, расторопностпо своею обратил* на 
себя вниман1е войсковаго атамана Данилы Ефремовича Ефре
мова, который вскоре назначил* его есаулом* своей сотной 
команды „состоявшей тогда изъ лучшихъ людей всего Войска." 
Возвышеше это ШГБЛО заметное вл1яше на судьбу молодаго 
воина. Съ техъ поръ, желая оправдать выбор* атамана, Кутей
ников* старался всеми силами отличиться въ глазах* своихъ 
товарищей, хотя обстоятельства несовсемъ тому благоприят
ствовали. Войны заграничной тогда не было, а всегдашние сосед-
Hie враги Донцовъ Татары и Черкесы вели себя довольно смир
но. Тем* не менее однакожъ Кутейниковъ, „часто употребля-
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лсь во всякий нужныя секретныя посылки," неоднократно 
удостоивался похвал* атамана, за успешное исполнеше его 
порученш. Такъ однажды посланный къ Кубанскому сераскиру, 
„для разведывашя о намеретяхъ тамошнихъ народовъ," Ку-
тейниковъ, кроме нужныхъ сведений, привезъ еще на Донъ 
шесть русских* солдатъ, томившихся несколько летъ въ пле
ну у Татаръ. 

Во время семилетней войны, Кутейников* участвовалъ въ 
поголовномъ походе казаков* въ Пруссно, находясь неотлучно 
при атамане; сражался въ Гроссъ-Егерндорфской битве (1757 г.), 
отличился храбросию и, по возвращенш на Донъ произведен* 
былъ въ войсковомъ кругу войсковым* есауломъ, чрез* год* 
старшиною (1761), а вскоре потом* назначен* походнымъ ата
маномъ легкой станицы въ Москву. Принявъ въ свое ведете 
нолкъ г Кутейниковъ, въ продолжении пяти летъ, служилъ боль
шею частно на границахъ Дона: то въ волновавшейся тогда 
Калмыцкой орде, „для узпашл о ея намеретяхъ" (176 i ) , то 
на Мусе для предосторожности огь крымских* Татаръ 
(1764), то на Кубани „для отвращения отъ Дона Дербетевской 
орды ,,(1765), то, наконецъ, внутри войска," для сыску бег-
лыхъ великороссийских* крестьян*,,—которых* множество пой
мано и выслано им* въ Черкаскъ. Такая служба въ то время 
была общею для всех* старшинъ и, по причине частых* безпо-
койствъ отъ соседних* народовъ, столько же нужною, какъ и 
заграничная. 

Турецкая кампатя (1768—1774), столь счастливая для рус
ская оружия, была самымъ лучшим* попри щем* в* жизни 
Кутейникова. Немедленно, по объявленж на Дону поголовнаго 
ополчешя противъ Турокъ, Кутейниковъ съ 500 полкомъ от
правился въ Бахмутскую провинцию, где посту пиль подъ на
чальство генералъ-Maiopa Роматуса, стоявшаго съ отрядомъ 
войскъ въ Бахмуте. Здесь къ полку его присоединено было 
еще 300 казаковъ. Оберегая постами и пикетами этотъ городъ 
отъ внезапных* нападений неприятеля, онъ совершилъ здесь 
первый замечательный подвиг*. Весною 1769 года сильное 
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скопище Татар* напало неожиданно ла ответные бахмутсыя 
селения, ограбило ихъ и, забрав* въ плен* жителей съ иму
ществом*, устремилось прямо на Бахмутх. Получивъ известие 
о грозящей опасности, Кутейниковъ тотчас* собрал* полк* и 
„неустрашась .многочисленная и вероломная неприятеля," по
шел* к* нему на встречу, атаковал* мужественно и в* кро
вопролитном* бою разбил* его на голову, отбив* ВСЕХ* ПЛЕН
НЫХ*; 4 татарина были живьем* представлены им* своему 
командиру, В* том* лее году, Кутейниковъ поступил* с* пол
комъ своим* в* составь 2-ой армш, осаждавшей тогда, под* 
начальством* rpa ia Панина, Бендеры. Осада длилась довольно 
долго; Турки делали частыя вылазки; бремя аванпостной служ
бы лежало на казаках*. Тутъ Кутейниковъ съ полкомъ своимъ 
несколько раз* отличался. Однажды, посланный съ казаками 
для рекогноецнроватя крепости, онъ быстро уснелъ отрЬзать 
только что вышедший изъ ней „отряд* конных* Турокъ и пе
ших* янычар*," атаковалъ его съ такою стремительностио, 
что Турки, пораженные паническим* страхом*, бросались въ 
Днестр* и там* погибали. Личная благодарность главнокоман
дующего и не в* зачет* годовое жалованье (100 руб.) были 
наградою Кутейникова за это блистательное д*ло. Вь следую
щем* 1770 году, во время неоднократных* приступов* к* 
Бендерамъ, Кутейниковъ, „стоя съ полком* близ* нижнего 
Форштадта, имелъ ежедневныя сраженш съ турецкою кон
ницею," а за несколько дней до взяпя крепости, посланный 
съ 300 казаковъ къ Белграду для разведывашя о неприятеле, 
онъ разбил*, подъ городскими ст£нами, турецко-татарскую 
партш, вогналь се въ городъ и 22 человека пленных* привез* 
БЪ лагерь. Пред* начатиемъ окончательная штурма Бендеръ, 
вечером* 15-го сентября 1770 года Кутсйникову с* полкою* 
его досталось стоять под* самыми крепостными валами: „всю 
ночь терпел* онъ съ казаками отъ выстрелов* неприятельских**": 
но на раэсветЬ—лишь только показался шъ города неприятель— 
Кутейниковъ быстро ударил* на него, обратил* в» бегство, я 
въ преса*дрвати, ,,рубя и коля Турокъ, истребил* до пвсл4д-
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нлго", взяты были, при начал* Соя, только 2 байрахтара 
(знаменщика), для представлешя ихъ вместе съ знаменами, 
торжествующему покорителю Бендеръ.—Не меи*е счастливо 
служилъ Кутейниковъ и въ открывшуюся за ТБМЪ крымскую 
кампанию. Здесь, по словамъ самаго главно командующаго кня
зя Долгорукова, онъ „оказалъ особливые подвиги храбрости 
и неустрашимости", при переход* русскихъ войскъ чрезъ 
Онвашъ, въ сражении подъ Псрекопомъ, при штурм* этого го
рода н разбитш турецкой армш подъ КаФОЮ (въ iiOH* 1771); 
,,во вс*хъ этих* сражетях*, по отзыву бригадира Бринка, 
Кутейниковъ сражался весьма храбро и отъ прочихъ отлично, 
употреблялъ себя во вс* опасный м*ста, какъ бравому воину 
надлежит*, и его старанием* отбито у непр!ятеля знамен*: 
при первом* сражении одно, при втором* два, а при послед
нем* пять." Под* КаФою под* ним* была убита лошадь. Зо
лотая медаль на шею служила наградою храбраго старшины 
за оказанные нм* подвиги; крон* того, изъ уважения к* его 
заслугам*, молодой сын* его Степан* Кутейниковъ, произве
ден* был* изъ казаковъ прямо въ есаулы. 

Въ 1774 году Кутейниковъ, за бол*зшю, уволенъ домой, но 
вокор*, по прибытиг въ Черкаскъ, избран* па балотировк* го
довым* судьего въ войсковое гражданское правительство, и 
при исполнении этой должности удостоен* за труды, вм*ст* 
съ другими членами, „11раэнательн*йшей благодарности" князя 
Потемкина. В * 1776 году онъ командирован* съ 500 полком* 
па Кубань гд* въ следующем* году, назначёнъ походнымъ 
атаманомъ въ поголовномъ онолченш Донцовъ противъ Нагаи-
Цевъ и Чоркесъ намеревавшихся тогда сделать нападете на 
Донъ. Съ техъ поръ Кутейниковъ до конца своей многолетней 
службы сохрапилъ постоянно звате походнаго атамана. Въ 
1778 году онъ командовал* всеми донскими полками в* Поль
ше, а чрез* год*—на вновь заведенной Моздокской ликш, 
им*я здесь случай неоднократно участвовать въ боях* с* 
горцами. 

ЕФИМ* Дмитриевич* Кутейников*, по свидетельству корпус-
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ныть кояандировъ, былъ трудолюбивый, деятельный и рачи
тельный по службе начальника Старший сынъ его, Степанъ 
ЕФИМОВИЧЪ (о которомъ выше сказано), былъ въ последствш 
генералъ-маюром*, а младший, Дмитрий ЕФИМОВИЧЪ—знамени-
тымъ сподвижником* граФа Платова въ отечественную кампа
нию, генераломъ огь кавалерш и наказнымъ атаманомъ войска 
Донскаго (съ 1826 по 1836 годъ). 

МАШЛЫКИНЪ, Василий Акимовичъ, родился въ 1724 г. 
Дошедння до насъ сведения о жизни Машлыкина, късожал*-
шю, весьма кратки, но судя и по этимъ не многим* сведе-
шямъ нельзя не отнести его къ числу замечательныхъ старшинъ 
Войска Донскаго. 

Въ 1738 году, будучи четырнадцгти—летним* мальчиком*, 
Машлыкинъ решился идти на службу съ отцомъ своимъ въ 
Крым*, куда последний командирован* былъ съ полкомъ во 
время тогдашней турецкой, кампанш. Когда в* том* же году 
храбрый полковник* Аким* Машлыкинъ былъ убитъ при 
взятш города Перекопа, Фельдмаршал* Лассш изъ уважетя к* 
его заслугам*, произвел* малолетняго сына его въ старшины 
и тогда же отдал* ему въ командование полк* отца, въ на
дежде, что он* сделаетоя достойным* его приемником*. Впо
следствии Машлыкинъ вполне оправдал* доброе мнение о себе 
энаменитаго полководца. 

Первая служба Машлыкина почти вовсе не известна. Изъ 
рапорта его только видно, что въ 1740—1744 годах* он* на
ходился съ командами казаковъ и калмыкъ no pp. Тузлову 
и Miycy, для предосторожности огь набегов* Татаръ, и что, 
после того, въ продолжение 9 летъ (1745—1754) онъ совер
шил* три похода в* ЛИФЛЯНДНО, командуя 4-мя донскими пол
ками. Можно сказать, что известность, прюбретенная Машлы-
кинымъ въ рядахъ Донцовъ на ратном* поле, ограничивается 
только одною семилетнею войною, где онъ имелъ случай не
сколько разъ отличиться. 
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Въ 1767 году (по присоединена! 16,000 казаковъ и калмылъ 
къ русской армш. приблизившейся къ границам* Прусаи), 
Машлыкинъ съ Донцами посланъ былъ Фельдмаршалом* Ап-
раксинымъ для получен:я верных* иэвестш о непр1ятеле, ко
торый, но слухам*, находился в* недальнем* разстоянш отъ 
р. Прегеля. 14-го августа, при Инстербургть, Машлыкинъ не
ожиданно наткнулся на многочисленную прусскую кавалерш, 
которая в* свою очередь искала нашей армш, и в* произшед-
шемъ зд*сь ораженш, не смотря на чрезмерное неравенство 
сил*, поддержал* честь русскаго оруж1я дав* въ первый разъ 
почувствовать Пруссакам* силу казацких* пик*. Это авангард
ное дело было счастливым* предвестником* славной Гроссъ-
ЕгерндорФской победы (19 августа 1757 г.) спустя 4 дня 
одержанной русскими войсками надъ Пруссаками. Тутъ Маш
лыкинъ, командуя казаками, состоявшими по Флангам* 2-й 
дивизш, весьма много содействовалъ успеху сражешя, а по 
окончанш битвы, преследуя разбитаго непр1ятеля, успелъ за
хватить значительное число пленныхъ. 

Возвратившись на Донъ, Машлыкинъ не долго прожил* до
ма: проведши 1760 г. в* службе на кубанской степи, онъ въ 
следующем* 1761 году опять пошелъ съ 4-мя донскими пол
ками въ Пруссно. Изъ Познани (где присоединен* былъ къ 
нему каэачш полкъ уволеннаго домой бригадира Сидора Се-
брякова) Машлыкинъ двинулся сперва къ Белграду, а потомъ, 
вместе с* отрядомъ полковника Былова, въ Силезш къ нахо
дившейся тамъ главной нашей армш На этомъ пути Быловъ 
и Машлыкин* разбили, при селенш Валыптате, прусскую 
дивизио; при чемъ взято было казаками, по словамъ его, 
не малое число пленных*. По соединенш съ русскою аршею, 
Машлыкинъ вскоре, по предписатю Фельдмаршала Бутурлина 
отправился къ Колбергу, осажденному тогда графомъ Румян
цевым*, для командовавдя казаками, вместо донскаго бригадира 
Краснощокова. Здесь онъ съ чеспю участвовалъ „во многих* 
сражениях*,4' а 1-го сентября 1761 г., (состоя подъ началь
ством* полковника Бибикова), подъ городом* Трелтау, разбилъ 



корпусъ прусскаго гашрала Вернера "взяв* въ т * н * (какъ 
доносит* онъ въ рапорте) знатное число рядовых* и самого 
командующего корпусомъ Вернера со мпогими оберъ и унтер*-
ОФицерами." (93) Это блистательное дело, ускорившее взятас 
Колберга, такъ обрадовало Румянцева, что онъ, но полученш 
о ссмъ ИЗВ-БСТ1Я, тотчасъ же написалъ Машлыкину следующее: 
.,,Я, Г^дучи доволен* храбростио и поступком* вашимъ и всех* 
подъ командою вашею бывших* D* сражеши казаковъ, мое 
благодарена; сим* свидЬтельствую, и о семъ похвальном* по
ступке первом къ Ея Императорскому Величеству верно
подданническою моею релящею доносить буду, съ иенрошешем* 
ко всем* милости и благоволешя, о чемъ подъ командою вашею 
казакам* объявить изволите." За подвиг* этотъ, но предста
вление Румянцева, Машлыкинъ получил* чипъ армейскаго 
подполковника. 

По возвращена!! на Донъ, Машлыкинъ, сколько нам* из
вестно, не был* уже в* походах* за границею. Въ 1766 году 
онъ назначен* Сыл-ь главным* депутатом* со стороны Войска, 
при размежевапш земель между крепостью св. Дмитрия (ныне 
Ростов*), городом* Бахмутом*, Донским* и Запорожским* 
поисками; после того, 2 года (1768 и 1769), прослужил* по
ходнымъ атаманомъ на Царицынской лиши. Въ 1772 году 
Василий Акимович* исправлял* несколько месяцовъ должность 
иаказнаго атамана, поел* смены съ атаманства Степана Ефре
мова, а в* 1773 году, во Время пугачевскаго бунта, онъ былъ 
опять посланъ Войскомъ, въ числе 3-хъ депутатовъ, въ Санкт-
петербургъ, для иэъявлешя Императрице чувств* верноподдан
нической преданности Донцовъ. Остальная жизнь Машлыкина 
иам* не известна. 

ПЕРФШОВЪ, Ваашй Иванович*, принадлежит* къ числу 
самих* замечательных* старший* прошедшаг© стадетдя. Он* 
родился въ 1705 году въ Бссергеневской станице, лежащей 
въ 18 верстах* от» Новочвркоска. Дед* его, Пер*нл* Ннхвн-
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ловить, был* въ своей станиц* первым* старшиною, а отсцъ, 
Ипанъ ПерФильевачъ, служилъ 7 л*тъ походнымъ есаулом* 
яри Император* Петр* Великом*, им*въ счастю сопровождать 
его въ путешествии по Западной Европ*. Въ малол*тств*, не 
ИЗВЕСТНО по какому случаю, Периилов* изучилъ довольно хо
рошо калмыцкШ яэыкъ, разговорный ц письменный; это мало
важное по видимому, обстоятельство нм*ло большое n^ii/mie на 
его судьбу. ПерФсловъ встуиилъ въ службу походнымъ тол-
мачемт. въ 1723 году. Въ скорости ему представился случай 
быть полезным* своими св*д*н]ями ъъ калмыцкомъ язык*. 
Виукъ кадмыцкаго хана Атоки, Дундукъ-Омбо, недовольный 
назначением* въ насл*днш;п хану дяди своего Церынь-Дундука, 
пронзвелъ въ народ* возмущение н пам*ревался съ своими еди
номышленниками перейти через* Донъ, чтобы отдаться пъ по
кровительство Турпди. Слух* о томъ позбудилъ иишмаше г.ой-
сковаго начальства. Перфилов* носланъ былъ наказным* ата
маномъ Фроловымъ на р. Песковатку, для получешя по сему 
предмету достоверных* сведений; тамъ онъ поймал* 2-хъ кал-
мыкъ и, узнавъ отъ пихъ о иам*рси:ц Дуидукъ-Омбы, донесъ 
о томъ въ Черкаскъ, а калмык* отправил* въ Царицымъ къ 
бригадиру ПГаиордину. По этому u3B*CTiio Допцы, вооружив
шись подъ предводительствомъ походнаго атамана Мартынова, 
воспрепятствовали переходу чрезъ Донъ Дупдукъ-Омбо, не смо
тря на вс* ого усилия. 

Съ т*хъ норъ, определенный переводчиком* калмыцких* 
д*лъ при Войск*, Пер гиловъ нм*лъ случай оказать значитель-
ныя услуги отечеству. Вь 1725 году, находясь въ Групп, он* 
одним* ув*щаипемъ успълъ склонить къ покорности дотол* 
непокорнаго горскаго князя Алгирея Салгана и привел* его 
к* генерадъ-поручику Шереметьеву, стоявшему тогда с* 
войсками въ мЬстечк* Кумыскомъ, не далеко от* крепости 
Честнаго Креста. Еще более важное д*ло совершено было 
ЛерФЯловымъ въ 1734 году. 1 ©сланный по распоряжению 
нраюгмльства, BMSCT* с* войсковым* старшиною Данилою 
Ефремовым*, Пвр*яловъ искусным* веден1смъ переговоров» 
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весьма много сод*йствовалъ этому старшин* уб*дить возвра. 
титься въ подданство Pocciu иомянутаго калмьщкаго хапа Дун-
дукъ-Омбо, перешедшаго съ 20,000 своихъ кибитокъ р. Ку
бань и уже совс*мъ готоваго отдаться подъ покровительство 
Турщи. Тутъ Перфиловъ такъ ум*лъ понравиться хану, что 
онъ даже поручилъ ему подъ руководство молодаго сына своего 
Галданъ-Норбу; вскор* Перфиловъ произведенъ, былъ въ чинъ 
походнаго есаула и, по ходатайству хана, назначёнъ калмьщ-
кимъ приставомъ (судьею). Руководимый правилами честности 
и справедливости въ отправленш этой почетной въ то время 
должности, Перфиловъ, при благосклонности хана, ум*лъ npio-
бр*сть всеобщую къ ссб* дов*ренность калмыкъ и сд*лался, 
такъ сказать, душою вс*хъ ихъ лредпртятш. 

Въ 1736 году, при начал* турецкой кампанш (въ царство-
вате Анны IoaiiuoBHbi), Перфиловъ, вм*ст* съ Галданомъ, 
предводя калмыцкимъ войскомъ, разбилъ за р. Кубанью слав-
наго нагайскаго князя Азаматъ Мурзу, разорилъ его аулы и 
взятаемъ въ пл*нъ татарскихъ женъ и д*тей доставилъ бога
тую добычу хану. Въ томъ же году, во время осады Аэова, 
упорно сопротивлявшегося нашимъ войскамъ, Перфиловъ, по 
приказанпо войсковаго атамана Ефремова, собралъ все калмыц
кое войско (до 25,000), двинулся съ нимь къ Азову и внезап-
нымъ появлетенъ у ст*нъ его навелъ такой ужасъ на Турокъ, 
что крепость на другой же день сдалась Фельдмаршалу Ласси. 
Въ сл*дующемъ году, по распоряжент правительства, Пер
филовъ привелъ опять 15,000 калмыкъ на помощь русскимъ 
войскамъ въ Крымъ. Въ продолжети всей кампанш, началь
ствуя калмыцкими отрядами, Перфиловъ храбро сражался съ 
HenpiflTaneMb и особенно отличился подъ городомъ Перекопомъ, 
гд* онъ разбилъ татарскую заставу и доставилъ въ нашь ла
герь двухъ пл*нныхъ мурзъ. Фельдмаршалъ подарилъ ему за 
этотъ подвигъ серебрянную саблю и 100 руб. денегъ. 

Въ краткой 6iorpa*in считаемъ излишнимъ подробно распро
страняться о томъ, какъ Пер»иловъ, вскор* по возвращении 
нэъ Крыма, соединяеть на р. Маныч* калмыцкое войско съ 
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донскимъ, предводительствуемымъ славнымъ полковником» 
Краснощоковымъ, и участвуетъ въ разорении враждебных* 
намъ татарскихъ ауловъ, лежавшихъ по сю сторону Кубани; 
какъ онъ въ декабре 1738 года, узнавъ случайно о намерение 
20,000 Татаръ напасть на калмыцкш улуоъ „скачетъ денно 
и нощно" къ калмыцкому хану въ Кизляръ для извБщешя 
его объ угрожавшей опасности и какъ, получа отъ него 600 
Калмыкъ, предупреждаетъ движете Татаръ и сильнымъ пора-
жешемъ одной передовой татарской парии разстроиваетъ всв 
замыслы неприятелей, заставляя ихъ „бездельно" возратиться 
въ свои жилища, а на возвратномъ пути оттуда, по причин* 
великихъ снътовъ, теряетъ лошадей и, идя пхшкомъ, морозить 
свои руки, ноги и глаза, едва не осл*шше отъ холоду. Зам*-
тимъ только коротко, что во все продолжете службы ПерФИ-
лова почти до прусской семилетней кампанш не происходило 
на Дону и у калмыкъ ни одного важнаго похода противъ не
приятелей, въ которомъ бы онъ не принималъ ревностнаго уча-
спя. Д*ятельная служба ПерФилова въ 1741 году, при воз-
шествш на престолъ императрицы Елисаветы Петровны, на
граждена была старшинскимъ чиномъ, который даль ему 
просторъ къ дальнейшимъ чинамъ, отличиемъ на военномъ 
поприщ*, но уже не съ Калмыками, а съ родными ему Донцами. 

Во время прусской семилетней войны, въ 1759 году Пер
филовъ, командированный съ полкомъ въ Польшу, по прибытие 
въ м*стечко Оборники, узналъ что баталюнъ прусской п*хоты, 
п одъ начальствомъ генералъ-доктора (96) следуетъ не въ 
дадьненъ разстояти на соединете къ своей армш, и тотчасъ 
решился съ 150 казаками сделать на него нападете: Пруссаки 
изумленные внезалностио, были разбиты на голову; самъ ге-
нералъ-докторъ, 370 челов. пехоты, 800 лошадей, 3 понтона, 
секретная кузница и аммуншця были трофеями победителя. 
Вскоре после Пальцигскаго сражешя (12 шля 1759 г.), Пер
филовъ, отряженный генералъ-MaiopoMb княземъ Болконским!,, 
Въ местечк* Кроссенъ напяль внезапно на прусскихъ гусарь 
и карабинеръ, разбилъ ихъ и, преследуя, бросился съ полком* 
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своимъ вплавь за ними чрезъ р. Одеръ, догнал* нхъ но про
тивоположном* берегу и поразить окончательно. „Дв4 пушки 
(говорить онъ сам* въ рапорте), 12 возовъ патронъ съ поро
хом* и пули, и бочки съ т*ми же патронами, 35 возовъ пече-
иаго хлеба н 170 челов. пленных* приведено и отдано мною 
генерал*-маюру князю Волконскому". Столь же храбро сра
жался Перг'Иловъ и въ знаменитой Кунсрсдор*ской битв*, где 
on* „взялъ в* ШГБНЪ 35 прусских* кирасир* и отдал* их* 
лично Фельдмаршалу Салтыкову." 

По возвращен1н русской армии к* р. Висл* (в* октябрь1 

того же года). Перфиловъ с* полкомъ своимъ оставлен* был* 
в* австечк* Черповп, откуда вскорости проникиул* въ Ландс-
берг*> выгнать изъ него неприятеля, захватил* в* плен* од
ного прусскаго поручика с* двумя гусарами и, собрав* съ 
этого города 6,700 руб. контрибуции вручил* ихъ своему на
чальнику, генералъ-Maiopy графу Тотлебену. Въ 1760 году 
Перфиловъ, соединясь с* полком* донскаго старшины. Василия 
Попова, переплыл* 27-го поля Одеръ у Лейбуеа и, встретив
шись там* съ неприятельским* ар1егардом*, притворным* от-
стундешемъ навел* его на отряд* генерала Тотлебена, а по
том* вдруг*, поворитившись назад*; первый папал* съ каза
ками на передовые эскадроны, опрокинул* ихъ и гнал* не
сколько верстъ въ беэпорядкъ: неприятель оставил* 194 челов. 
убитыми н 100 гусар* съ 3-мя офицерами, попавшимися въ 
плъ-нъ. 3 сентября того же года Пер*илов* съ полкомъ своимъ 
блистательно участвовал* въ разбитш конницы генерала Гольца, 
расположенной на правом* крыл-fs прусской армш у Одера; а 
в* декабре соединясь съ донскими полками Попова, Луковкина 
и Туроверова, при местечке Старых* Шлагах*, разбил* часть 
корпуса генерал'ь-поручика Вернера, состоящую не* гусарь и 
карабинер*. При чем* у нептдлтеля взято 2 пушки, 88 чело
век* пленных* и маюрская карета съ лошадьми. 

Въ 1770 году Перфиловъ командирован* был* съ полком* 
к* г. Пскову, но о причинах* и последствиях* этого похода 
мы не могли собрать сведений. В* бедственные для Донн годы 
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1773 и 1774 г, когда враги теснили его почти со всЬхь сто
рон*, Перфиловъ, будучи уже почти семидесятилетним* стар
цем*, еще раз* обнажил* свой меч* на защиту отечества. В* 
это время крымскЫ хаи* Девлсгь-Гпрей вознамерился разо
рить Черкаскъ, остававшийся беззащитным*, по случаю отсут
ствия войск* в* турецкой кампании. Опасность была так*, ве
лика, что наказный атаман* Сулипъ счел* нужным* укрепить 
на скоро город*, имъвппй вокруг* себя полуразрушенныя стх-
ны, и начальство над* тысячным* гарнизоном* онаго вверил* 
(въ декабр* 1773 г.) Пер*илову, какъ храбрейшему и опыт
нейшему из* всех* донскихъ старшинъ, Девлетъ-Гирей знал* 
(чрезъ своихъ штоновъ) малочисленность гарнизона и ненадеж
ность укреплешя Черкаска; однакожъ, имея у себя достаточ
ную артиллерию и более 20,000 войска не осмелился напасть 
на город*, защищаемый Перфиловымъ, весьма ему известным*; 
онъ только успелъ разорить Романовскую станицу и вскоре 
после того былъ разбит* Донцами при р. Калалахъ. 

Между темь другая, еще большая опасность начала угро
жать Дону. Пугачев* со всеми полчищами своими приближался 
к* его пределам*. Тутъ опять одним* изъ главных* дей
ствующих* лиц* со стороны Донцовъ является ПерФплов*. 
Назначенный походных* атаманомъ па Ц.рнцыискую лишю, 
онъ в* своимъ 600-м* полкомъ поспешно прибыль к* Цари
цыну и, соединившись там* съ другими 8 донскими полками, 
весьма много содействовалъ къ спасению этой крепости, имев
шей слабый гарнизонъ. Напрасно Пугачев* три днл употре
блял* все усилия, чтобы овладеть Царицыном*: Перфиловъ 
мужествено защищал* крепость, а после разбития полковника 
Кутейникова, сделал* смелую вылазку съ 6-ю донскими пол
ками и въ упорномъ бою съ изменниками, произшедшемъ 22 
августа под* стенами Царицына, не только устоял* против* 
сильнейшаго въ пятеро яспр1ятеля, но даже нанес* ему чув
ствительное поражение п прогнал* отъ крепости, отбив* зна-
чекъ а множество пл£пных*. Вот* какъ отбывается о Пср*п-
лов* царидонскш комендант* полковник* Цыллстевъ: ,,поход-
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мый атаманъ Василш Перфиловъ, будучи въ соединении съ 
прочини бывшими здесь донскими полками, какъ во время 
осады злодеями Царицынской крепости, такъ и по прогнанш 
отъ оной съ немалымъ урономъ, оказалъ противу изверга Пу
гачева мужественную крепости оборону и противу прочихъ 
поступать отлично и ревностно и со всякимъ къ службе Ея 
Императорскаго Величества усерддемъ." Соединившись на дру
гой день съ Михельсономъ, Перфиловъ принималъ блистатель
ное у ч а т е въ окончательномъ разбитш Пугачева у Сальни
кова завода, 25-го августа. „Въ этомъ сражение Перфиловъ 
(по засвидетельствование Михельсона) всячески оказывалъ свое 
усерд1е, храбрость и неустрашимость и заслужилъ отменную 
похвалу." Чинъ армейскаго подполковника былъ наградою 
ПерФилову за этотъ подвить, едва ли не последний въ его жизни 
на военномъ поприще. 

Въ ОФФищальныхъ актахъ того времени уже не встречается 
более имени Перфилова. Но есть свежее предание, (слышанное 
нами огь одного ночтеннаго старичка), что последние дни жизни 
Перфиловъ провелъ въ подвигахъ благочестия и благотворитель
ности; много делать вспомоществований донскому кременскому 
монастырю, часто посещать его самъ, и тамъ упокоилъ кости 
свои, скончавшись въ глубокой старости. Признательные къ 
памяти доблестнаго старца иноки сняли для себя портретъ 
его, до сихъ поръ сохранившийся въ стенахъ монастыря. 

Рассматривая подвиги Перфилова, нельзя не видеть, что онъ 
былъ воинъ храбрый, неустрашимый, необыкновенно смелый 
ц быстрый въ нападемяхъ на непрштеля и, что всего уди
вительнее, всегда счастливый. Где бы онъ ни появлялся, 
везде победа ему сопутствовала. Имя Перфилова въ свое время 
пользовалось известности© во всей русской арши; онъ имелъ 
похвальные аттестаты огь четырехъ генералъ-Фельдмаршаловъ: 
П. С. Салтыкова, А. М. Голицына, 3. Г. Чернышева и зна-
меннтаго победителя Оттомановъ П. А. Румянцова-Задунай-
скаго; также отъ графа Панина, князя Волконскаго, генералъ-
аншсФа Вильбоа, генералъ-квартирмейстера Фонъ-ШтоФельна и 
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генералъ-Aiaiopa Еропкина. Безъ СОМНБНШ Перфиловъ мог* бы 
получить вь другое время и чины и награды, соответственные 
его заслугам*; но не получил* ихъ тогда потому, что въ ста
рину Донцы, какъ мы уже заметили, весьма редко награжда
лись свыше старшипскаго чина, что, впрочемъ, согласовалось 
съ ихъ обычаями. Считаясь между собою братьями—товарищами, 
Донцы не терпели тогда въ своемъ кругу слишкомъ большего 
неравенства, а служа государямъ, по чувству верноподданни-
ческаго долга, не искали за трудъ вознаграждения, доволь
ствуясь славою своихъ подвиговъ, совершенных* ими за веру, 
царя и отечество. 

ПЛАТОВЪ Иван*, сын* казака, родился въ Черкаске въ 
1725 году. Биография Платова замечательна уже по одному 
тому, что онъ былъ отцом* незабвеннаго графа Матвея Ива
новича Платова, но и собственный его заслуги приобрели ему 
право на почетное место въ ряду донскихъ старшинъ. Рожден
ный въ бедности отъ родителей, промышлявших* рыболов
ством*, Платов* 17-ти лет* вступил* въ службу въ 1742 году 
и, около 40 летъ, продолжать ее верою и правдою престолу 
и отечеству. Сначала служилъ онъ на крымской лиши, потомъ 
въ остзейских* губершяхъ, затем* въ Грузии и наконец* въ 
Пруссии, состоя 18 лет* въ сотной команде войсковыхъ ата-
мановъ Данилы и Степана Ефремовых*. На войне, во всех* 
случаях* (особенно въ сражение под* Кистриномъ 4 августа 
1758 года), Платов* оказал* отличное мужество, а в* поведе
нии примерную честность во все продолжение своей службы. 
Вероятно, последняя отличительная черта его характера была 
причиною, почему Данила Евремовичъ Ефремов* не редко по
сылал* его въ Петербург* „съ нужнейшими и интересными 
по службе делами," а Войско Донское избрало его для со
брания важнаго въ то время подушнаго казеннаго оклада съ 
вольных* черкасе* (малороссиян*), поступивших* въ число дон
скихъ жителей. „Безпорочная" въ полнозгь смысле служба 
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Платова и „радетельные его труды," по последней должности, 
были награждены двумя саблями и серебренною медалью отъ 
Императрицъ Елисаветы и Екатерины П.—Въ 1770 году, 
Платовъ, вскоре по производстве его въ старшины, посланъ 
былъ съ полкомъ на вновь заводимую въ то время днепров
скую линно, п около года стоялъ въ Петровской крепости, 
защищая ее отъ неприятельских* набеговъ. Въ октябре 1771 
года, во время конфедератской войны, командированный от
туда съ полкомъ въ Литву, Платовъ напалъ во время следо
ваний, при местечке Чечерсть (въ Могилевской губернии) на 
значительную неприятельскую парию, предводимую Малинов-
скимъ, и однимъ ударомъ совершенно уничтожилъ ее: самъ 
предводитель попался въ пленъ съ многими конфедератами, 
которых* Платовъ представилъ главнокомандующему русскими 
войсками генералъ-поручику Веймарну, находившемуся тогда 
въ Могилеве. Но не однимъ важнымъ деломъ отличилъ себя 
Платовъ въ эту войну: самъ онъ говорить въ рапорте своемъ, 
что, „кроме того, онъ и других* многихъ конфедератов* и 
бунтовщиковъ искоренял* и пойманных* доставлял* также къ 
своимъ главным* командирам*, а прочих* усмирял* и накло
нял* к* спокойному житаю." 

Во время пугачевскаго бунта, въ 1774 году Платовъ на
ходился с* полкомъ въ Москве, закрывая самыя опасный места 
въ окрестностях* столицы (по трактам* каломенскому, каси
мовскому и владимирскому) отъ нечаяннаго нападения бунтовщи
ковъ. После разбитая Пугачева, въ 1775 и 1776 годахъ, на 
долю Платова досталось очищать Московскую губернию отъ 
множества разбойнических* партш, образовавшихся изъ остат
ков* пугачевской толпы,—что онъ и исполнил* съ блиста
тельным* успехом*. Поразив* сначала порознь разбойничесюя 
шайки, причинявппя грабительства, раззорешя и убшства в* 
уездах* муромском*, переяславском*, рязанском*, касимов
ском* и галецкомъ, онъ разбилъ наконец* и взялъ въ плен* 
главнаго атамана ихъ Румянчихина, представилъ въ Москву 
две отнятая у него пушки и более 500 пленныхъ разбойни-
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ковт, и доставил* чрезъ то жителям* спокойствие и безопа
сность. Во всъхъ этих* подвигахъ много содействовал* хра
брому старшине знаменитый впоследствии сын* его М. И. Пла
товъ, прибывппй тогда съ Кубани. Императрица наградила 
Платова (отца) золотою медалью (с* портретом*) и ' чином* 
премиеръ-маюра. 

Остальная жизнь Платова, къ сожаление, нам* "неизвестна; 
но вероятно, после 1778 года (когда подан* имъ рапорт* о 
своей службе), онъ служилъ уже не долго, потому что есть 
достоверное сведете, что онъ скончался въ томъ же чине 
премиеръ-маюра. Генераль-маиоры: Чертков*, Кречетниковъ, 
Потапов*, Лойдъ и Архаров* (въ аттестатах*) свидетельствуют* 
о Платове, что онъ былъ „исправный, рачительный и честный 
полковой командиръ, исполнявший возлагаемыя на него долж
ности съ отличнымъ усердием* и ревностно." 

ПОПОВЪ Афанасш Иванович*, сын* священника Березов
ской станицы, родился в* 1728 году. До прусской кампанш 
первоначальная служба Попова, состоявшая въ содержании 
пограничных* постовъ на р. Кагальнике и Мусе, не пред-
ставляетъ ничего замечательнаго. При начале семилетней войны, 
Поповъ, будучи квартермистромъ въ полку Ильи Денисова, 
отличился храбростш при взятш Мемеля и въ Гроссъ-Егерн-
дорфской битве, которая доставила ему чинъ есаула. Въ 
1759 году Поповъ служилъ на Кубани, откуда вскоре отпра
вился вторично въ npycciio. Прикомандированный там* въ 
1760 году съ 300-ю командою казаков* къ дивпзш генералъ-
поручика князя Долгорукова, Поповъ прпнималъ участйе въ 
сражении съ Пруссаками подъ Венницемъ, затемъ въ 1762 
году, поступив* опять въ полкъ Денисова, онъ сражался с* 
Австрийцами, подъ знаменами! Фридриха Вслккаго, и „за храб
рые поступки и верную службу" по засвидетельствование 
графа Чернышева, 31 декабря 1764 г. произведен* государ
ственною военного коллепею в* чин* войсковаго старшины. 

4** 
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Первая конфедератская война (1767 — 1772), въ которой 
2000 донцовъ, подъ начальствомъ походнаго атамана Михаила 
Паздвева, играли самую блистательную роль, была случаемъ 
Попову оказать много новыхъ отличш на военном* поприщ*, 
поставивших* его въ ряду первыхъ старшинъ своего времени. 
При открытии кампанш въ 1767 году, Поповъ, командуя 
500-мъ полкомъ, принималъ дъятельное участае въ усмирении 
мятежниковъ, находившихся въ польской Украйн*. Поел* раз
битая конфедератов* русскими войсками при мъстечкахъ Хмель
никах*, Пиковомъ и Улановомъ, Поповъ съ полкомъ своимъ, 
по приказанно генералъ-Maiopa Нумерса, двинулся противъ 
Артинскаго, следовавшего съ 3000 конфедератовъ на помощь 
къ крепости Бердичевой. Хотя Поповъ, при всей быстрот* 
своей, не усп*лъ здхсь нагнать Поляковъ, присоединившихся 
къ крепостному гарнизону, но за то с* отлич1емъ участвовал* 
в* штурм* этой кр*пости, а по взятш ея отряженный для 
пресл*дован1я б*жавшихъ неприятелей ,,гналъ ихъ около 3-хъ 
миль, при чемъ знатное число истребил*." Съ такимъ же от-
личнымъ усп*хомъ Поповъ д*йСтвовалъ и при усмиренш гай
дамаков*, около м*стсчка Умали, гд* онъ былъ однимъ изъ 
главныхъ лиц* русскаго отряда. Въ 1769 году, командирован
ный изъ польской Украины въ Литву, Поповъ на пути своемъ 
разбил*, под* Б*лостокомъ (4 ноля того же года) значитель 
ную партш мятежпиковъ „при чемъ взялъ въ пл*нъ капитана 
Свянтарецкаго с* 40 польскими драгунами." Вскор* за т*мъ, 
получив* H3B*cTie, что не малое число непр1ятелей сл*дуетъ 
къ местечку Песвижу, па соединеше съ главною конфедерат
скою арм!ею, бывшею подъ начальствомъ Радзивила, Поповъ 
с* необыкновенною быстротою устремился въ погоню за ними, 
,,въ одну ночь проб*жалъ онъ съ казаками 12 миль" и, насти-
гнувъ их* близь Несвижа, разбилъ на голову; ,,при чемъ имъ 
взяты въ пл*нъ: капитанъ Бомъ, 1 поручикъ и 22 польскихъ 
драгунъ, да сверх* того отбито у непр1ятеля бол*е семидесяти 
тысяч* злотых* и 443 червонца, которые в* тоже время 
доставлены были Поповым* нашим* генералам* Измайлову и 
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Нумсрсу." Извесие о собрание Швейковскимъ значительной 
парии на польской границе Литвин*, побудило генералх-маюра 
Дскалонга послать для усмирения ихъ Попова, не за долго пред* 
тъмъ поступившаго БЪ его отрядъ. Поручете это выполнено 
было ииъ, какъ нельзя лучше. Внезапным* появлешемъ своим?» 
Поповъ разотроил* замыслы мятежниковъ, не успевшихъ при
готовиться къ обороне, и принудил* их* сдаться въ плхнъ, 
вместе с* предводителем* своимъ, который тогда же былъ 
представлен* имъ корпусному командиру. Частые успехи ка
заковъ, предводимых* Поповым*, Сарычевымъ и Платовым* 
(отцомъ граФа), во время конфедератской войны, возбуждали 
сильное негодование въ конфедератских* предводителях* Сапег*, 
Пацъ* и Пулавском*, которые, стараясь отмстить за понесен
ный поражения, нарочно нъсколько раз* посылали против* 
них* отборный парии польскихъ уланъ, вооруженных*, подобно 
казакам*, пиками. Не смотря однакожь на то, Поповъ въ 
томъ же году, разбил* еще три конФедератск1Я парии при 
деревнях* Кукелькахъ, Борц* и Новом* Мяств, где взял* в* 
пл^нъ полковника Пашковскаго съ 2 ротмистрами. Въ 1770 году, 
посланный съ полкомъ своимъ изъ Литвы въ Польшу, Поповъ 
на пути своемъ имелъ удачныя дела съ польскими парнями, 
предводимыми полковником* Крашевскимъ и ротмистром* Бср-
нацкимъ, при местечках* Семятиче и Каликовке, но особенно 
отличился, вместе с * старшиною Сарычевымъ, въ сражены 
под* Добриномъ (8-го января 1771 г.), за которое казаки 
награждены были главнокомандующим* генералъ-поручикомъ 
Веймарномъ тапками, а предводители ихъ саблями. За тем*, 
прибыв* к* Варшаве, он* участвовал* ъъ поражении маршала 
Пулавскаго, при взяии Кракова и во время двукратнаго штурмо-
вашя крепости Ченстохова. В* конце 1771 года, получив* 
известие о истреблении своего дома и имущества пожа
ром* Попов* испросил* уволнете от* службы и, сдав* 
полк* свой сыну своему есаулу Якову Попову, возвратился 
на Донъ, для новаго обзаведения, где однакож* не долго про
был* въ покое. 
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Путачевскш бунт* вызвал* Попова снова на военное по прище 
Услышав* о приближенш Пугачева къ Донскимъ пределам*, 
Поповъ, какъ верный сынъ отечества „безъ всякаго лриказа-
т я со стороны начальства, а самъ собою набралъ казаковъ 
изъ своей и ближайших* станицъ," двинулся съ ними къ Ца
рицыну и, присоединясь къ отряду Михельсона, вместе съ 
другими старшинами, участвовалъ въ окончательномъ пораже-
иш самозванца, у Сальникова завода на берегахъ Волги, 25-го 
августа 1774 г. За оказанное здесь отлине, по представленш 
Михельсона, Поповъ награжден* былъ чином* премиеръ-маюра. 

Последующая служба А. Н. Попова мало известна: онъ 
особенно отличился въ Турецкой и Польской войнахъ (1787— 
1794), и былъ впоследствии генералъ-маиором*. Суворовъ столько 
уважал* за быстроту действии Попова, что въ 1783 году 
убедительно просилъ атамана Иловайскаго прислать къ нему 
поскорее его с* полкомъ для усмирения Нагайцевъ; но въ 
поражении ихъ при Лабе (1-го октября 1783 г.) участвовалъ 
не онъ, а брать его, также храбрый старшина, Петръ Попов*. 

СЕНЮТКИНЪ, Захар* Пахомовичъ, родился въ Усть-Ыед-
ведицкой станице 29-го августа 1744 года. Отецъ его, Пахомии, 
и дед*, Анашй, были старшинами. Въ молодости, оставшись 
безъ надзора, по смерти родителей, и увлеченный въ сообще
ство разгульных* юношей, Сенюткипъ имелъ несчастае быть 
замешанным* въ одномъ преступлении, которое во время 
существованш на Дону кулачныхъ боев* считалось не редкостью, 
хотя и редко кому проходило даром*, без* наказания. Старо
жилы разказываютъ, что Захар* Пахомовичъ не былъ глав
ным* виновником* убийства въ драке казака Сергеева, а, 
будучи только соучастником*, решился, из* великодушия, 
покрыть вину своихъ товарищей, желая лучше одному терпеть 
наказание за всех*, нежели всем* вместе за одного. Явясь, 
по требованию, въ суд* и откровенно сознавшись въ своей вин*, 
онъ выдержал* сперва тюремное заключение, а потом*, по 



определенно Воронежской губернской канцелярш, лишенъ дво
рянства, звашя честнаго казака, наказан* и съ паспортом*, 
какъ опороченный, отправлен* домой. Это случилось въ 1764 г., 
когда Сенюткину сравнялось двадцать лътъ отъ роду. Можно 
вообразить какъ скорбел* сердцемъ, возвращаясь на родину, 
юноша, не давно полный силы и счастливых* надеждъ въ 
будущемъ! Но, къ чести Сенюткина, должно сказать, что, не 
смотря на жестоюя укоризны родственников* и недоброжела
телей, онъ не упалъ духом*, а раскаявшись въ своемъ про
ступке, твердо решился загладить его делами похвальными 
при первом* удобном* случае. Какъ только открылась въ 
1767 году Турецкая кампания, Захаръ Пахомовичъ немедленно 
начал* приготовляться къ походу, полагая, что начальство 
зачислить его въ какой нибудь полкъ; однакожь ошибся в* 
своихъ расчетахъ. Прошелъ год*, другой,—его не вызывали. 
Онъ стал* было проситься на службу, но ни один* старшина 
не согласился заместить его в* свой полкъ, опасаясь навлечь 
на себя чрез* то каких* нибудь лепртятностей. Не видя нигде 
благосклоннаго npieMa, Сенюткинъ решился наконец* сам* 
ехать въ армш. „Иду на войну,—говорил* онъ при прощаньи 
съ домашними,—коли умру, поминайте меня, а коли, Богъ 
дастъ, останусь жив*,—ворочусь со славою." 

Прибыв* въ Модцавш въ августе 1771 года, Сенюткинъ 
явился прямо къ Ф е л ь д м а р ш а л у Румянцеву, не скрыл* отъ 
него своей прошедшей вины, п въ поданномъ ирошенш убе
дительно просил* принять его на службу. „Горю желашемъ— 
писалъ онъ въ прошеши—сразиться съ врагами моего отечества 
и кровью своею загладить прежнюю вину." Фельдмаршал* 
приказал* зачислить его в* число волонтеров* при полку по-
ходнаго атамана НикиФора Сулина, расположенном* тогда въ 
Валахш. Надобно знать, что волонтеры, на равне съ арнау
тами и застрельщиками, выступали первые на встречу вра-
гамъ, и какъ боевыя схватки подъ Букарестомъ и Журжею 
были в* то время довольно часты, то не удивительно, что 
имя молодаго волонтера Сенюткина скоро стало известным* 
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въ армш по многлмъ, совершенным* имъ, подвигамъ храбрости 
и удальства. Въ краткой 6iorpa*iH считаемъ лишним* разска-
эывать об* этих* подвигах* Сенюткина, известных* более по 
преданно, чъмъ из* оффищальныхъ актовъ; можно заметить 
только, что безстрашный волонтеръ, ни сколько не жалъя 
своей жизни и презирая вс* опасности, при каждой встрече 
съ Турками, бросался прямо въ толпы ихъ, и, казалось, на
рочно искалъ смерти, но, къ удивленно, остался невредимым*. 
Провидите щадило его жизнь, может* быть, для спасеюя 
жизни того, кому предстоял* подвиг* спасать царей и победами 
своими прославить русское оружие. . . . 

Какъ ни часто отличался Сенюткинъ храбрости© въ сраже
ниях* съ Турками, въ надежд* заслужить свою прежнюю вину, 
однакожь с* полгода онъ оставался без* награды. Правда, 
начальники хвалили его, давали ему отъ себя аттестаты, но, 
неизвестно почему, не доносили Фельдмаршалу о его удалых* 
поступках*, которым* удивлялись товарищи. Сенюткинъ со
жалел* о томъ, что его обходили, тогда какъ другие награж
дались, но не отчаялся, а стал* искать случая отличиться въ 
глазах* самого Фельдмаршала или главных* командиров*; слу
чай скоро представился. 18-го января 1772 года Турки, пере-
правясь в* значительных* силах* съ острова, лежащего про
тивъ Журжи, на левый берегъ Дуная, напали на наши пе-
редовыя войска, расположенный около завоеванной крепости, 
но, после упорнаго боя, были разбиты, преследованы нашею 
конницею и принуждены были спасаться бегством* на своихъ 
лодках*. Въ пылу преследованы, когда несколько генералов* 
приблизились къ берегу, Сенюткинъ въ виду всехъ бросился 
одинъ на садящихся въ лодку Турокъ, поразил* кинжалом* 
двух* из* них*, и потом*, прыгнув* изъ лодки въ воду, 
спокойно доплыл* до берега, приветствуемый восклицаниями 
товарищей. Фельдмаршал* узнал* тотчас* об* этотъ отважномъ 
поступке, и, говорить, тогда же, призвавъ Сенюткина и 
удостоверившись изъ данныхъ ему аттестатовъ что онъ давно 
уже отличается своею храбростш, спросил* его: ,,чемъ тебя 
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наградить—чиномъ или медалью?"—„Ваше сштельство!—от 
въчалъ Сенюткинъ,— не награждайте меня ни чиномъ, ни ме
далью, а окажите одну отеческую милость: пожалуйте мне 
аттестатъ на звание честнаго казака, чтобъ отныне никто не 
смвлъменя порочить безчестнымъ за прошлую вину."—„Хорошо, 
сказалъ гра*ъ, дамъ я тебе и аттестатъ и чинъ; только будь 
и впередъ такимъ же молодцомъ, какъ теперь." Главнокоман
дующий не забылъ исполнить свое слово. Спустя несколько 
месяцевъ после этого происшествия, когда въ присутствий всего 
генералитета и войскъ отслуженъ былъ въ Яссахъ по какому-
то случаю благодарственный молебенъ, Ф е л ь д м а р ш а л * призвал* 
къ себе Сенюткина, приказал* возложить на него белое знамя, 
и въ тоже время дал* ему следующий открытый листъ, соб
ственноручно имъ подписанный: 

,,Графъ Петръ Румянцовъ, Ея Импсраторскаго Величества Самодержицы Все
российской, Всемилостивейшей Государыни моей генералъ-фелынаршалъ, Первою 
„арюею командующей, Малой Росо'и геперадъ-губерпаторъ. президента ыалороесШ-
„СЕОЙ коддегш, орденовъ россШскпхъ св. апостола Андрея, Военного велкконучеп-
„ника и победоносца Георпя, Александра Невскаго и голетиискаго св. Аннн 
|,кавалеръ." Всенъ и каждому, кому о селъ в1дати надлежптъ, чиню изв4стдымъ, 
что бывппй Войска Донскаго Медв4длцкой станицы квзакъ Захаръ Сенюткинъ, 
по цокаганш его и по свидетельству полку поюднаго атамана Судииа двухъ 
есаудовъ Александра Поликарпова и Ивана Исаева, после учяиеннаго ему въ 
прошедшемъ 1764 году въ Воронежской губернской капцелярЬ за убШство 
имъ въ драк! казака Сергеева наказания, исключенный изъ чнтла казаковъ, 
отпущенный въ донъ его съ папшортомъ той кащелярш, и напоелвдокъ про-
шедшаго 1771 году прибывши! въ apiiiro, предводительствуемую иною, по соб
ственному его произволению, съ прошетенъ о дозводеши вину имъ содеяпдую 
въ настоящей войне заслуживать, по сему усердному его желапш, определенъ 
былъ въ число волонгеровъ, того жъ году сентября 2 дня; а ныне, въ уважет'е 
ОЕаэавлннъ имъ во многихъ сражеюяхъ подъ Букарестомъ и Журжего храбрости, 
а особливо 18-гепваря сего году съ переправившимся на супротивной островъ 
Журжевской крепости нещнателемъ совершенной неустрашимости и мужества, до 
того, что побуждаемый ревностью къ службе, бросившись одннъ на садящихся въ 
лодку Турокъ, двухъ изъ пить при виде вевхъ закол олъ, какъ все cie утверждено 
рехомендац!ею г. гегерадъ-поручика Фонъ-Эссева и аттестатами гг. полковинковъ 
графа Денатали, Левашова и npewiepb-Maiopa Богданова, и въ доброй надежде, 
что онъ возревнуегь более къ службе Ея Пмператорскаго Величества и встдащ-
нжмъ добрымъ поведевлеыъ Я нужествомъ тщится будетъ сохранять достоинство 
почтенного воина, по данной шй огь Ея Императорскаго Величества власти, въ 
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впив его, которую «пъ толь похвально заслужил*, нрощенъ, отъ вссинаго имъ 
досел4 безчест'я га всегда разрЪшевъ и возлсжен:емъ на пего публично зкамя 
за честнаго приптенъ и, ло прежнему, ощеделенъ въ число казаковъ Допскаго 
Войска; для чего, дабы никто его впредь ии подъ касимъ видомъ поносить и 
укорять не дерзалъ, но отъ всехъ вообще и каждого особо признаваемъ п иочн-
таемъ былъ за честнаго Войска Донскаго казака, сей открытый листь утвержден
ный собственпоручнымъ моимъ подписашемъ и обшновевною герба моею печатью, 
ему, Сепготыту данъ въ 'Молдав:л, въ городе Яссахъ, шля 5-го дня 1772 года." 
(Подписало) Граф* Румянцовъ. (97). 

Эта нчграда поощрила Сенюткина къ дальнъйшимъ подви-
гамъ храбрости. Въ томъ же году за вновь оказанное отли'пе 
подъ /Куржею Фельдмаршал* произвел* его из* казаковъ пря
мо въ есаулы. Въ тоже время Сенюткинъ перечислен* былъ 
изъ полка Сулина, где служилъ прежде, въ полкъ Леонова, 
который вскор* былъ командирован* къ отряду наших* войск*, 
расположенному подъ начальствомъ полковника Батурина, на 
лъвомъ берегу Дуная, при с. Пигоешти, противъ Туртукая. 
Содержа здесь посты отъ устья речки Аргиза (впадающаго въ 
Дунай) до Чиканета и, за болхзшю Леонова, командуя всъмъ 
полком*, Сенюткинъ несколько раз* имълъ—удачныя аванпо
стный дела съ непр1ятелемъ, котораго, по свидетельству Ба
турина, всегда прогонялъ съ урономъ, не допуская ни чемъ 
воспользоваться на постахъ. Особенно отличился онъ 18-го ап
реля 1773 года. Въ ночь подъ это число, Турки переправясь въ 
большом* числе чрезъ Дунай, сделали внезапное нападение на 
нововербованный казачш полкъ,—стоявшие по другую сторону 
Аргиза, и конечно, разбили бы его, еслибъ не подоспелъ 
къ нему на помощь съ своею сотнею Сенюткинъ, который, 
какъ только увиделъ Турокъ, тотчасъ же перешел* съ каза
ками въ бродъ чрезъ Аргизъ, и, по словам* Батурина, ,,съ 
такою неустрашимоетта напал* на непр!ятеля, что, вскоча въ 
средину разееянныхъ Турокъ, самъ своими руками кололъ ихъ 
и прияудилъ къ отступление." Чрезъ три недели, после этого 
дела, Сенюткинъ имелъ счастле спасти жизнь Суворову, только 
что прибывшему къ Нигоешти. Подвить этотъ Захаръ Пахо
мовичъ считал* важнейшим* в* своей жизни, и въ последствие, 
вспоминая о Суворове, любил* часто расказывать о нем* сво-



— 55 -

имъ приятелям*. Это случилось такимъ образомъ: по прибытии 
къ армш, въ первых* числах* мая 1773 года, Суворов* по 
предписание главнокоыандующаго, отправился къ вверенному 
подъ начальство его неболыпому отряду при Нигоешти. Едва 
только онъ усп^лъ приехать туда и взглянуть с* противополож-
наго берега Дуная на местоположение Туртукая, какъ въ тот* 
же день, 8-го мая, распорядился было атаковать крепость, не 
смотря на то, что не имел* на это приказания отъ Фельдмар
шала. Но как* было уже поздно, то Суворов* отложил* пред
приятие свое до следующей ночи, а сам* между тем*, завер
нувшись плащемъ, лег* отдохнуть въ своей походной палатке, 
не далеко отъ берега р. Аргиза. Въ эту самую ночь (подъ 
9-е мая) перед* разсветомъ, 600 турецких* спаговъ переплыли 
Дунай, прогнали наши пикеты и, усмотрев* издали палатку, 
прямо устремились на нее съ громкими криками:,,Алла! Алла!" 
Пробужденный шумом*, Суворов* вскочил* и видя, что въ 
нескольких* саженяхъ прямо на него скачутъ съ обнаженными 
саблями множество Турокъ, въ первое мгновение не знал*, на 
что решиться. Тутъ-то, заметивъ критическое положение своего 
начальника, Сенюткинъ съ необыкновенною храбростш ударилъ 
съ казаками на Турокъ, остановил* ихъ стремление, даль Су
ворову время избежать опасности, и потомъ, съ помощью двухъ 
прибывших* эскадронов* астраханскаго полка, опрокивулъ и 
гналъ непр1ятеля до береговъ Дуная, положив* на месте более 
80 человек*, не считая утонувших* и взятых* въ пленъ вместе 
съ ихъ предводителемъ Бинъ-пашею. Это была первая победа, 
одержанная Суворовымъ надъ Турками (98). По окончашн дела, 
Суворовъ обнял* своего избавителя, похвалил* его но своему и въ 
тотъ же день написалъ графу Салтыкову следующий рапорт*: 

На здешней стороне ыы ухе нгь побили. Взять въ полонъ подъ Пашею Тур-
тукавскимъ старший Бшгь-паша и два Лги, прочихъ мало. Два эскадрона Астра
ханские прибрели cie и Сенюткинъ. На берегу я плотно обозрелъ. Рсченныи 
Бииъ-паша пришедъ 3-го дня съ 600 конницы и 400 пехоты; но объявление 
ШГБИНЫХЪ, но меньше ихъ 4-хъ тыелчъ. Тяжело,—niiora у нить по поламъ. 
Нн н а ч н е т сш ночь и, мохетъ быть, диспозвлцп перемешмъ. 

„Геяералъ-Maiopb Суворовъ." 
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Сенюткинъ участвовалъ потомъ въ сражешяхъ съ Турками 
въ яродолжете всей знаменитой Туртукайской экспедищи, и, 
безъ всякаго преувеличиватя можно сказать, былъ однимъ 
изъ главных* сподвижниковъ Суворова. Вотъ что свидетель-
ствуетъ о немъ, очевиден,*, npeMiep*-Maiop* Каспаров*: ,,Въ двое-
кратную мая 10 и ноня 17 числъ Туртукайскую экспедищю 
Сенюткинъ, врываясь въ толпы непр1ятелей и оныя сильно 
поражая, доказалъ себя прямо неэнающимъ робости, а по 
совершенномъ истребденш какъ непр1ятеля, такъ и города 
Туртукая съ небольпшмъ чнсломъ былъ посланъ для истре-
блешя Турковъ и исподнилъ cie съ отменного ревностт и ра-
сторопностно, безъ малейшей почти съ своей стороны потери 
напротивъ того съ болыпимъ непрдятельскимъ урономъ." Поел* 
взятия Туртукая, (въ начале 1774 г.) Сенюткинъ, вместе съ 
прешеръ-маюромъ Гоцемъ, по привазанш графа Салтыкова, 
разбилъ и выгналъ Турокъ изъ деревни Опретины; потомъ не
однократно отличился при рекогносцирование и осаде кр. Ру 
щука, где, по свидетельству полковника Фабрищана, 20-го шня 
того же года, при деревне Пулп, имелъ жаркую схватку съ 
самыми лучшими турецкими наездниками, которых* обратилъ 
въ бегство, и наконецъ, въ одной сильной нещлятедьской вы
лазке 14-го т л я , былъ раненъ въ правую ногу пулею и лишился 
лошади. Рана принудила его проситься въ отставку. Фельд-
маршалъ пожаловал* его „за отличные подвиги мужества и 
храбрости" золотою медалью на шею и чином* старшины, съ 
открытым* листом*, „чтоб* его не только везде признавали 
и почитали въ этомъ чине, но и за безпорочную службу ока
зывали всякое благодеяше." 

Сенюткинъ возвратился домой съ честью и славою. Въ три 
года службы онъ успелъ загладить свою вину и получить 
самый высшие чинъ, до котораго можно было въ то время до
служиться казаку. Говорят*, что усть-медведипкой станичный 
атаман*, бывший прежде почему то недоброжелателем* Захара 
Пахомовича, услышав* о приближение его къ станице, весьма 
испугался, и при въезд* оказал* ему почетную встречу с* 
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хлебом*—солью, станичными хорунками и всею честною стани
цею,—униженно извинясь пред* ним* въ прошлых* обидах* 
и прося предать ихъ забветю. „Кто старое помянетъ, сказалъ, 
обнимая его, Сенюткинъ, тому глазъ вонъ. Будемъ жить друж
но. Я радъ, что Господь привел* зга* увидеть вас* всех* и 
быть вам* чем*-нибудь полезным*." Сделавшись первым* ли
цом* въ своей станице и долго служа впооледствш безсмен-
ным* начальником* сыскных* дел* Медведицкой дистанцш, 
Сенюткинъ действительно принес* согражданам* много пользы 
своимъ умомъ, правдивостью и милосердаемъ къ бедным*. Во 
время второй Турецкой кампанш (1787—1792), некоторые изъ 
ночетныхъ русских* сослуживцев* Сенюткина вспомнили о 
нем* и письменно приглашали его на службу, обещая выгоды 
и свое покровительство; но онъ отказался отъ лестныхъ предло
жен ш, будучи доволенъ своею участью. За то и дома онъ имел* 
однажды случай оказать значительную услугу правительству. 
Въ 1790 году, по предписание князя Потемкина, на Новохо
перской верфи строились (изъ Фрегатовъ два бомбардирсюе 
корабля, названные потомъ: „Серий и Никонъ, Радонежсюе 
чудотворцы." Вырубка годнаго леса для постройки кораблей 
и доставка его къ верш возложены были войсковым* ' атама
ном* на Сенюткина. Захаръ Пахомовичъ не только скоро и съ 
успехомъ выполнил* это весьма не легкое поручеше, но даже, 
во время провода новопостроенных* кораблей по Хопру и Дону, 
самъ занял* изъ уссрддя должность лоцмана и преодолев* 
множество препятствш, благополучно доставил* их* къ назна
ченному месту. Адмирал* Мордвинов*, отзываясь по этому 
случаю в* письме къ атаману Иловайскому съ отличною по
хвалою о Сенюткине, просилъ, его сделать о немъ представле-
Hie по начальству; но не смотря на то, онъ не получилъ ни
какой награды, кроме ласковаго письма атамана н громкаго 
аттестата бригадира, Флота капитана Баскакова. 

Захаръ Пахомовичъ Сенюткинъ былъ средняго роста и креп-
каго телосложешя; по характеру отличался набожностью и 
кротостью, не любилъ заводить ссоръ, но въ случаях* важ-
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ныхъ, когда замячалъ где-либо явную несправедливость, бы
стро воспламенялся, действовал* решительно и смело говорил* 
истину, не смотря на лицо. Доказательством* этому может* 
служить следующие анекдот*, случившшся за несколько дней 
пред* смертно его. Въ 1794 году, не известно по какому слу
чаю, расположен* былъ по квартирамъ въ Усть-медведицкой 
станице одинъ пехотный полк*. Командир* полка полковник* 
граф* Апраксин* скоро подружился съ Сенюткинымъ, потому, 
что последнш, кроме заслугъ отличался еще и своимъ госте-
пршмствомъ. Однажды, въ зимнее время, когда Сенюткинъ 
только что воротился домой весь прозябший и измокшш съ реки 
Дона (где онъ, говорятъ, помогалъ вытаскивать проваливпийся 
на льду возъ съ человекомъ),—ему сказали, что полковникъ 
хочетъ наказывать розгами квартермистра Птахина. Сенюткинъ 
тотчасъ же переменилъ платье и, прицепив* свою саблю, от
правился къ Апраксину. Подходя къ его квартире, онъ заме
тил*, что квартермистръ Птахинъ окруженный солдатами, 
стоял* на коленях* и просил* помиловатя у графа, который 
приказывал* раздеть его „Что ты делаешь, граФъ!" вскричалъ 
Захаръ Пахомовичъ, устремивъ на него твердый вэглядъ; разве 
можно безъ суда наказывать донскаго офицера?"—Да что знат 
читъ для меня ваш* офицеръ, если онъ виновен*? проговорил* 
съ неудовольств1емъ Апраксин*,—я наказываю преступника. 
—„Пусть прежде судятъ его, и тогда накажешь, коли вино
вен*; а безъ суда, пока я живъ, никому не дамъ въ глазахъ 
моих* бить палками квартермистра!" Граф*вспылил*,—и меж
ду ними произошла жаркая перепалка на словах*, окончив
шаяся тем*, что Сенюткинъ успел*—таки отстоять квартер
мистра отъ наказания. Въ ту же ночь, отъ простуды, Захаръ 
Похомовичъ заболел* горячкою, и чрезъ несколько дней не 
стало одного изъ храбрейших* старшинъ: онъ скончался 12-го 
января 1795 года на 51-му году отъ роду- Говорятъ, что 
граф* сожалелъ о его смерти, и въ день погребены распоря
дился оказать телу покойнаго почести, приличныя его заслу-
гамъ. Две выстроенный роты солдат* отдали честь ружьем*, 
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когда несли мимо ихъ гробъ Сенюткина, полковая .музыка 
играла погребальный маршъ; старики—сослуживцы, идя за гро-
бомъ, плакали, и говорили: „нъта, долго не будетъ у насъ 
такого начальника, каковъ былъ Захаръ Пахомовичъ!" (99). 
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З А Ш Е Й 
ИЗЪ С О В Р Е М Е Н Н А Г О Б Ы Т А 

ВОЙСКА ДОЯСКАГО. 



СЛУЧАЙ ИЗЪ КРЫМСКОЙ КАМПАНШ. 

Ля Ьигичь stoju I вк а 

Ц-ф^ЧЬ C.ly«rt't ИГ Пр(|П<»Д'И-1Ъ 

11ИГЛИВНЦ*. 

Однажды, при выход* изъ церкии, ко мне подошелъ молодой 
урядникъ довольно-ир1ятной наружности. Съ перваго взгляда 
я было принялъ его за незнакомца, но, всматриваясь пристальнее, 
скоро узналъ въ немъ знакомаго мне гимназиста Петра Фили
на, изъ шаловливаго мальчика быстро преобразившагося теперь 
въ стройнаго юношу, съ Георпемъ на груди. Поел* обыкно
венных* разговоровт> и воспоминанш о прошедшемъ, я не заметно 
перешелъ въ вопросу: за что онъ получнлъ георпевскш крестъ? 
Разсказъ Филина о ДЕЛ* ИЛИ, лучше, дельц* въ котором* онъ 
отличился, показался мне такъ занимательным*, что я р о и л 
ся передать его читателям* въ томъ вид*, какъ слышалъ, безъ 
всяких* прикрасъ и добавлений, дорожа бол*е всего истиною(ЮО). 

„Вамъ конечно изв*стно—говорилъ Филин*—что я служилъ 
Въ нын*шней Крымской кампанш. Полкъ наш* Л? 55, при
бывши въ сентябр* 1854 года в* аул* Сакъ, поступил* в* 
состав* Евпаторшскаго отряда, подъ команду генералъ-адъю-
танта князя Радзивила, и в* тот* же день занял* пикетами аван
постную линш, не въ дальнем* раэстоянш отъ Евпаторж. 
Сколько помню, в* первое время нашей службы, не случилось 
у нас* ни чего замечательнаго. Находивнипся в* Евпатории 
непр!ятель—по слабости ли въ силахъ или другимъ каким* 
причинам*—ограничивался только одними рекогносцироькими, 
который, благодаря бдительности наших* казаковъ, были по
стоянно открываемы. При всем* однакожь видимом* бсзд*й-
ствш непреятеля, в* отряде нашем* соблюдалась большая 
осторожность: носились слухи, что Французы ожидают* себ* 
со дня на день подкреплений и намерены атаковать нас*. 
Чтобы удостовериться въ справедливости этих* слухов*, из* 

5* 
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полка нашего не редко были отряжаемы охотничьи команды, 
для поимки языка; по первыя попытки наши кэкт.-то не уда
вались. Признаться, у меня было сильное жслаше увидеть 
врага лицемъ къ лицу, и я решился воспользоваться благо-
пр1ятнымъ случаемъ. 18-го ноября полковымъ командиром* 
наряжена была, для поисков* надъ непр1я гелем*, команда изъ 
2Г) казаков-ь и 4-хъ урядниковъ. Въ числе первыхъ охотни-
ковъ был* я. Начальство надъ нашимъ маленькимъ отрядомъ, 
состоявшим* изъ одной молодежи, вверено было опытному и 
бойкому уряднику Письменскову, уроженцу Усть-белокалит-
венской станицы. Въ 8 часовъ утра, съ восходомъ солнца, мы 
отправились изъ аула. Погода была ясная и теплая; снъту 
еще не было. Миновав* нашу аванпостную цепь и приближаясь 
къ Евпаторш, мы заметили вдали что-то движущееся.. . По 
мере приближетя* нашего, предметы обозначались яснее, и 
мы скоро увидели, что на песчаной косе, близь Евпаторш, 
по берегам* топкаго озера паслось большое стадо непр1ятель-
скаго скота разнаго рода, при которомъ находилось до 50 
вооруженных* Турокъ. Несмотря на неравенство сплъ Пись-
менсковт. немедленно распорядился атаковать непр1ятеля. Онъ 
построил* насъ лавою и, ободряя, сказал** громко: „ребята! 
теперь намъ случай показать себя молодцами. Докажемъ же 
на деле, что мы не трусливаго десятка, что мы, подобно 
нашимъ славным* дедамъ, умеемъ побеждать враговъ, и скорее 
умрем* за веру, Царя и отечество, чемъ осрамимъ себя бег-
ством'ь!'- Это краткое возвате ободрило насъ. Сердца наши 
закипели. . . Съ крикомъ ура! мы бросились въ пики на не-
пр1лтеля. . . • Турки, после не долгаго ропротивлетя, были 
разбиты н обратились в* бегство. Mnorie из* них* были ско-
лоны, 5 человек* взято в* плен*. Въ самомъ пылу сражетя, 
бьптнй съ нами унтеръ-ОФнцер* Дьячков* (я забыл* было 
сказать, что ст. нами отправилось до 10 улап*, но только 2 
участвовали в* ^ i r c ) запесся вперед* на своей лошади, был* 
ракен* ппкого i * голову и взят* в* плен*. Завидя это, я 
съ братом* своим* Фспппем*, улапстй юнкер* Акацатов* и 
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казак* Денисов* бросились въ толпу пепрштслсй, застрелили 
некоторых* изъ них* и отбили плвннаго улана ; который былъ 
уже раздеть Ваши бузу к ами. Поел* этого, я увлекся въ по
гонь* за 2 Турками, вогналъ ихъ въ озеро и, но могши удер
жать свою лошадь, увязъ вместе съ ними въ грязи. Паниче
ски! страхъ ихъ былъ такъ великъ, что они тотчасъ побросали 
своихъ лошадей и оруж1е и спасались пешком*, но я, сидя 
на коне, успелъ-таки послать имъ въ погоню 2 пули, и, 
кажется, ранилъ одного изъ нихъ, потому что онъ несколько 
разъ падалъ въ озере. 

Но между темъ какъ наши, торжествуя победу, загоняли 
отбитый у незплятлля скот*, неожиданная опасность стала 
угрожать намъ со стороны Евпаторш: турещие кавалеристы, из
вещенные о насъ бежавшими Баши-бузукамн, выступили иль 
города въ числе 70 человек* Въ эта критически' минуты 
я все еще принужденъ былъ возиться съ своею застрявшею 
въ тин* лошадью. Напрасно я понуждал* се уздою, криком*, 
плетью-—ничто не помогало: бедное животное силилось встап., 
но, приподнявшись немного, снова падало на бок* огь изне
можения. Наконец* у меня блгенула мысль приподнимать сс 
ружьем*. Но и тут*, только после невероятных* усилШ, л 
успел* поставить се на ноги, и выбраться на берег* на* 
трясины. Въ это время нспрштсль уже вступил* в* пере
стрелку съ нашими. Когда я присоединился къ отряду, пули 
безпрерывно жужжали въ ушах*, какъ пчелы. Бог* сохранил* 
однакожь насъ всехъ невредимыми. Храбрый наш* предводи
тель Письиснсков* оказал* удивительное хладнокропЬ при 
отступление. Ободренные его примером*, мы отступали ме
дленно, шаг'ь за шагом*, пред* превосходным* вч. силах* не-
лрнтелом*, ведя съ нияа жаркую перестрелку и не оставляя 
отбитаго скота. Видно стойкость наша поразила Турок*, что 
они не осмелились аттаковать нас* и скоро возвратились на
зад*, вероятно опасаясь попасть на засаду. С* торжествомъ лил 
вступили въ свой аул*. Кроме 5-ти пленных* Банш-бузуковъ 
нами пригнано было до 40 лошадей, 20 верблюдов* н 100-
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штук* рогатаго скота. Съ нашей стороны убито было въ 
перестрелке только 2 лошади. 

На следующш день, рано утром*, я быль посланъ, съ пред
ставлением* о нашем* подвиге, къ походному атаману генералъ-
Maiopy Краснову 2-му. Его превосходительство Иван* Иики-
Форовичъ был* такъ добръ, что немедленно решился самъ 
ехать со мною въ штабъ главнокомандующего, для ислроше-
тл намъ награды. Но между темь какъ атаманъ наш* по 
прибытш туда, ходатайствовалъ за насъ у начальника штаба,— 
со мною случайно встретился самъ главнокомандующий князь 
Меныциковъ, который узнавъ отъ меня все подробности дела, 
приказалъ мне идти въ наградное отделеше для внесешя въ 
списокъ своей Фамилш. Тутъ мне велено было явиться въ 4 
часа после обеда. Въ то же время меня ожидало новое счаст1е. 
Едва только я, по приходе изъ отделения, расположился было 
для отдыха въ квартире у знакомаго хорунжаго Хоперскова, 
какъ снова получил* приказание—представиться тотчасъкъихъ 
Императорскимъ Высочествамъ Великий* князьямъ Николаю 
и Михаилу Николаевичамъ, бывшим* тогда въ Крыму. На 
приходе моемъ В. К. Михаилъ Николаевич* изволилъ ласково 
меня спросить: ,,Ну раскален намъ, какъ ты отличался.11 

Когда я передать имъ на словахъ все, какъ было, Его Высо
чество пошелъ въ свою комнату, вынесъ оттуда часы съ зо
лотою цепочкою и, жалуя ихъ мне, сказал*: „это тебгъ отъ 
насъ съ братомъ награда, да пролиъ того, мы попросимъ глав
нокомандующаго наградить тебя Георг1емъ." Газстроганный 
до глубины сердца их* милостивым* ко мне расположением*, 
я поклонился, не найдя тогда слов* для выражения моей глу
бочайшей благодарности. Не более как* чрезъ полчаса после 
того, возвращаясь верхом* къ Хоперскову, я неожиданно 
встретнлъ опять моего благодетеля, осматривавшаго артиллерию, 
и, поровнявшнсь съ ним*, быстро повернул* лошадь во Фронт*, 
для отдамл чести. Великий князь и тутъ изволил* подойти 
ко мне, погладил* рукою моего коня, примолвя: ,,пздишъ хо-
ршо,~а какого завода лошадь?"—Собственнаго, Донскаго, 
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Ваше Императорское Высочество—отвечал* я. ,,Ну будь и 
впредь молодцомъ, а этотъ (прибавил* он*, указывая на свой 
Георгш) получишь не сомнгышо. "—Действительно, въ 8 часов* 
вечера, мне навешен* былъ на грудь георпевскш знак* отли
чая, и кроме того, даны были еще 4 знака для награды храб
рейших* товарищей. Въ тот* же вечеръ я помчался въ свой 
аул*, радуясь и благословляя в* душ* своего благодетеля. 
Привезенные мною георпевскче кресты присуждены были в* 
награду уряднику Письменскову, юнкеру Акацатову,—брату 
Феогнпо (Филину) и Петру Денисову." 

1858 г. 



СТАРИКЪ—ОХОТНИКЪ НА ВОЙН*. 

Сдувштв Царю я Отечеству до 

писдадиев клали проев е с т ь 

обяэаппость ваядаго воняй. 

|1эъ воен. n a c T a n . i r i i l f t -

Ие давно я занимался въ атаманской канцелярш, по,своей 
обязанности переводчика. Вдруг* отворилась дверь, въ присут-
CTBie вошелъ старый увешанный крестами и медалями, уряд-
никъ и, обратись къ дежурному штабъ-офицеру довольно— 
громко сказал*: „поздравьте меня, ваше высокоблагородие, съ 
службою: я наряженъ охотою на Кавказъ въ полкъ № 14." 
Это былъ Осип* Зубов*, донец*, отличившийся многими под
вигами храбрости при осад* Севастополя. Въ наружности его 
не было ничего замечательного: не большой рост*, сухощавое 
старообразое лнцо, серые глаза съ проткимъ выражением*, тело
сложение умеренное, ухватки въ движешях* казащая;—один* 
только висевший на шее большой серебренный крест*, очень 
похожш на наперстные, р*зко отличал* его отъ все.\ъ про
стых* казаковъ и даже чиновников*, привлекая къ нему не
вольное внимание (101). До этого времени я знал* Зубова 
только по слухам*, да по краткой бшграФш, перепечатанной 
пзъ „Северной Пчелы" въ „Донских* ведомостях*" (1855 г. 
К« 8), н потому пс покажется удивительным*, если скажу, 
что я был* очень заинтересован* когда онъ вдруг* неожи
данно явился предо мною. Несколько минуть я не сводилъ 
глаз* съ пего. По когда Зубов*, по просьбе дежурнаго штаб*-
ОФицера, сам* стал* разсказывать о своихъ подвигах*, то 
любопытство мое. возрасло в* высшей степени: я весь обратился 
въ стух* и жадно ловил* простыл слова мужественнаго ста
рика; наконец*, увлекаемый заниматсльностш событШ, я не 
лытерпе.ть v стал* просить его придти ко мне на квартиру, 
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чтобы докоЛчнть начатый разсказъ. Признаюсь, мне очень 
хотелось узнать подробности знаменитой осады Севастополя 
изъ устъ очевидца, редкое самоотвержеше которзго давно уже 
снискало ему такъ много справедливых* похвалъ. Зубовъ съ 
удовольствием* принял* предложеше; но—увы!—желаше мое 
исполнилось только отчасти. 

Зд*сь я считаю нужнымъ предварительно сделать не боль
шое замечате: Зубовъ не принадлежитъ к* числу тех* хваст
ливых*, не редко встречаемых* ныне людей, которые, поль
зуясь оказанным* имъ внимашемъ, преувеличивают* вдесятеро 
свои подвиги, лгут* без* пощады и наглым* своимъ само
хвальством* решительно отблвают* наконец* всякую охоту у 
слушателей, теряя как* бы право даже и на заслуженное ими 
уважение. К* счастно, Зубовъ не имеет* этого дара неуго
монной болтливости: как* простой казак*, он* говорит* просто, 
ясно, припоминает* происшеетв1я очень хорошо и, чувствуя 
цену своих* подвигов*, не придает* однакожь им* слишком* 
важпаго значешл. Онъ даже сож:иестъ, что ему одному из* 
всех* донцовъ пришлось участвовать въ вылазкахъ подъ Се-
вастополемъ. Эта-то безхитростная простота въ разсказ* Зубова, 
соединенная съ подробнымъ указанием* места и времени, 
всего более решила меня записать - здесь кон-каие из* его 
подвигов*, сколько я мог* услышать отъ него въ непродол
жительной беседе. НадЬюсь, что читатели не взыщут* с* 
меня за скудость разсказа: чем* богат*, темь и рад*. 

В* назначенный час* Зубовъ не замедлил* явиться ко мне. 
После чаю, л тотчас*, без* всяких* околичностей, позе л* речь 
о его службе, зпая по опыту, что учтивость въ разговоре съ 
простыми людьми совершенно излишка.—Ну разскажи мне, 
Осип* Иванович*—сказал* я—о замечательных* подвигах* 
твоей службы? Мне очень пр1ятно было бы услышать отъ 
тебя самаго то, что я уже слышал* от* других*, как* ты 
отличался в* Севастополе?—„Охотно, ваше благоро,*ис, отвеча п, 
Зубовъ. Но жаль, что на словах*-то я не такой*, какъ на' 
д*ле, а будь я боек* на словах*, да еще и пнеучш — о, тогда 
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я давно уже былъ бы офицеромъ! Такъ о мн* говорили и 
руссие въ Севастополе. Но съ чего же начать вамъ разска-
зывать? Бамъ конечно, можетъ быть, уже известно, что 
я родился въ 1800 году въ Перекопской станице (на Дону) 
I I I военнаго (Усть-медведицкаго) округа. По наступленш со
вершеннолетия, прослужилъ сперва 6 летъ на Кавказе (съ 
1823 г.) въ полку Киреева, потомъ безъ малаго семь летъ 
въ Польше въ полку Хрещатицкаго, потомъ три года въ 
Грузш въ полку Жирова, а когда мне вышло 25 летъ службы, 
вышелъ въ отставку въ 1845 году и жилъ дома до самой 
крымской войны, занимаясь кузнечною и слесарного работою". . . 

— Но будто бы ужъ ты ни чемъ и неотличился въ эти три 
службы на Кавказе, въ Польше и Грузш? 

— „Нетъ, этого нельзя сказать, ваше благородое, да только 
счастья-то въ отлич1яхъ и въ наградах* мне какъ-то все не 
выпадало. Я , признаться по правде, всегда былъ однимъ изъ 
самыхъ отчаянных* по храбрости казаковъ. Въ первую службу 
на Кавказе я выучился кузнечному мастерству и, постоянно 
обращаясь съ огнемъ, такъ свыкся съ нимъ, что мне уже ни 
почем* былъ огонь непргятелвскш. Къ тому же надо и то 
сказать, что у меня съ юности была необыкновенная ревность 
къ службе: я сильно охотился подраться съ непр1ятелем*. 
Страху я не чувствовал*. Въ бытность на Кавказе мне не 
редко приходилось одному отправляться чрезъ черкескш жилища. 
Помню, что однажды я пробежал*, близ* Погорельскаго поста, 
въ нескольких* шагах* отъ большой толпы непрштелей, и 
только счастью или милости Божьей обязан*, что они меня не 
убили. Часто бывал* также въ охотникахъ на перестрелках*. 
Но самый памятный для меня случай, где я отличился в* 
молодости на Кавказе, произошел* въ 1825 году, на посту 
осторожномъ, близ* мыса Невиннаго, на речке Кубани. Тогда 
велено было нашему командиру схватить—живым* или мерт
вым*—знатнаго черкескаго князя Темиша съ узденемъ Аджею, 
которые, долго притворяясь мирными, своимъ вероломством* 
делали нашимъ много вреда. Подъ командою есаула Казанцова 
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мы въ числе 25 человек*, были отряжены для розысков* 
этого князька. ПослЬ долгихъ безуспешных* поисков*, нако
нец* нам* удалось проведать, что оба они—князь и уздень 
скрываются въ одномъ кабачке. Мы скрытно отправились туда 
ночью,—а на разсвете, приблизившись къ нему не заметно, 
вдругъ бросились со всех* сторон* и оцепили его кругом*; 
но сперва не могли их* там* отыскать. Во время розысков* 
вдругъ я заметил*, что какйе-то два всадника, сидя на одной 
лошади, поскакали прямо от* базов* къ лесу. Сказав* о томъ 
есаулу, я тутъ же помчался въ следъ за бегущими. Догоняя 
ихъ видел*, какъ Темишъ упалъ съ лошади и ползкомъ скрылся 
въ камышах*. Но я увлекся въ погоне за узденем*. Поров-
нявшись съ нимъ, я ударилъ его сперва пикою: она прошла 
под* мышкою, не причинивъ ему никакого вреда. Уздень не 
сробел*, но, схвати-въ пистолет*, выстрелил* на отмашъ и 
ранил* пулею есаула, близ* меня бежавшаго. Это еще больше 
подожгло меня. После неудачнаго выстрела по нем* изъ 
своего ружья, я вырвалъ ружье у казака Исаева, следовав-
шаго за мною, стрельнул* и ранил* черкеса в* ногу, а потомъ, 
догнавши его, нанес* ему удар* пикою, повалил* на землю, 
и вместе съ нимъ упалъ самъ съ коня. Тутъ мы оба схва
тились въ рукопашном* бою и долго барахтались: раненый 
черкесъ былъ еще оченв' силенъ. Наконец* мне удалось вых
ватить у него кинжал* и заколоть его в* то время, когда 
прибежавшие мои товарищи столпились около насъ. Князь Темишъ 
былъ тоже пойманъ. Много хвалили меня за это отличие и 
обещались представить къ Георпю, но видно но представили, 
что я его тогда не получилъ. Более въ кавказской службе 
своей не примомню ничего особенпаго." 

— А эта медаль твоя ,,за cnacenie погибавших*," у ж * 
конечно досталась теТ>е не даром*? 

— „Медаль эту я получил* за отлич1е въ Польше. В* 
1832 году команда наша стояла въ селенш Женбочине, близ* 
м. Пршевицы. Однажды загорелась там* корчма, а от* корчмы 
соседние дои* мужика, где лежала беременная его жена съ 
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сыномъ своимъ, малодътнимъ мальчиком*. Пламя вдругъ об
няло весь курень, такъ что они не успели выскочить. Не 
смотря на такую опасность, я, по крику хозяина, въ, мокрой 
одежд* вскочилъ въ домъ, схватилъ и вынесъ сперва женщину, 
а потомъ ея сына. Они были уже въ беэпамятств*. Я самъ 
чуть не задохся отъ дыма и страшно угорел*. За этотъ под
виг*, кроме медали, я награжден* еще 50 р. ассиг. денег*." 

— Но скажи, пожалуйста, каким* образомъ ты очутился 
на ст*нахъ Севастополя, когда, задолго пред* этим*, был* 
уже въ чистой отставке? 

— „Это случилось очень просто, ваше благород!е. Когда 
началась жестокая крымская кампатл, л прослышал*, что 
множество' ополченцовъ—крестьян* отправляются на помощь 
къ армш—стоять грудью за веру, царя и отечество. Тутъ у 
меня и родилась сильная охота ехать туда же. Думаю самъ 
въ себе.- -Господи Боже мой! Отечество въ опасности отъ вра
говъ, все даже крестьяне вооружаются, а я себе какъ будто 
ничего не бывало —сижу спокойно въ своей кузнице и кую 
молотом* жел*зо. Да чем* же я-то хуже ополченцовъ? И, 
просто, совестно стало, ваше благород!е. Не вытерпел*, подал* 
прошсте въ усть-медг.еднцкое окружное дежурство—нарядить 
меня на службу. Меня и нарядили —да только не туда, куда 
я хотел*—а въ резервной разъездной полкъ. Я вторично по
дал* прошеше. Пишу: „определить меня охотникомъ въ за
дунайскую армш, съ тем*, что ежели таковых* охотников* 
ас будет* изъ донцовъ, то командировать меня одного." Меня 
одного и командировали. Я выехал* изъ станицы, помню на 
самый Петровъ день, 29 го июня 1854 года. По прибыли 
сюда, въ Новочеркаскъ, одни* казак* предлагал* мне 800 руб. 
ассигнациями, коня со всем* прибором* и аммунищею, чтобы 
заменить его в* наряде, но я сам* отказался, не желая уни
зить своего достоинства. Я решился служить из* ревности 
къ службе отечеству, а не из* каких* нибудь корыстных* 
видов*. И такъ, не согласившись на предложение, я отправился 
на войну безъ гроша. Па беду мою подл* Таганрога, конь 
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мой заболеть и я принужден* былт> отдать его почти даром*, 
Тамъ я сел* на судно и скоро лриплылъ въ Керчь, где тогда 
находился пашъ атаманъ, его высокопревосходительство Ми-
хаилъ Григорьевич* Хомутов*. Увидя меня, онъ поблагодарилъ 
за усерд!е къ службе, подарилъ мне—дай ему Богъ здоровья— 
30 руб. серебромъ и приказалъ поступить въ полкъ № 67, 
Марковъ, стоявппй въ Феодосш. После алминскаго сражешя, 
когда непр1ятель устремился къ Севастополю, отрядъ, где я 
находился, посланъ былъ Форсированно впередъ, для прикрьтя 
дороги отъ Симферополя до Черной речки. Вскоре затем* 
полкъ нашъ поступил* въ Севастополь для занят!я пикетовъ. 
Поэтому случаю и я очутился въ Севастополе, . а потомъ уже, 
по своей охоте, не разставался съ нимъ все время, даже и 
тогда, когда казачья команда наша оттуда выступила. Сначала 
я поступил* на 3-й бастюнъ къ матросамъ, подъ команду 
контръ-адмирала Панфилова. Но какъ я долго еще числился 
но списку въ своемъ полку, то это обстоятельство заставило 
меня служить—днемъ съ казаками, а ночью съ матросами. 
И какъ хорошо я вел* себя, ваше благородю, служа, такъ 
сказать, на пороге къ смерти! Что здесь за жчзнь, подумаешь,— 
один* только грех*. А тамъ, скажу вамъ по истине, ни од
ного греха, ни одной дурной мысли никогда и въ голову мне 
не приходило. Зажгу, бывало, ночью въ СЕоей земляной каморке 
лампадку предъ образомъ и молюсь, читая псалмы изъ псал
тыря царя-пророка Давыда. И какъ легко бысало тогда на 
душе! Страху уже не чуешь: такъ привыкнешь къ этому 
страшному треску бомб* и гранат* чиненых*, что просто, 
станет* и самая смерть не страшна. Вндл часто, какъ въ 
глазах* моих* убивают* матросов*, моих* знакомых* друзей 
и товарищей, перекрещусь, бывало, и только думаю: Господи, 
у ж * если "Ты и мне судил* погибнуть вместе съ ними,— 
об* одном* молю: не погуби мою грешную душу! А когда 
ходил* на вылазки, всегда читывал*: ЛСивъш еъ помощи Выш-
няго, еъ крот Бога небесного водворится, или, Возлюблю тя 
Господи, крппоете моя. И чтож*, ваше благородде? прошел* 



— 74 — 

я хогда сквозь огонь и воду,—а вотъ видите сами— Богь ми
ловал*. Помню, что однажды ночью, когда я въ своей каморке 
молился предъ иконою, вдругъ ядро влетело въ окно, минуя 
меня не больше аршина, ударилось въ стену н убило 2-х* 
матросов* на полу лежавших*, а мне только не много глиною 
запрошило глаза. Нужно вам* доложить, ваше благород1е, что 
начальство меня любило за мою усердную службу. Покойный 
адмирал* Корнилов*—царство ему небесное—узнавши, что у 
меня н*т* коня, подарил* мне собственнаго своего съренькаго 
неболынаго жеребчика; важный былъ конекъ! просто огонь! 
На нсмъ я бывалъ съ казаками въ аванпостныхъ стычках*. 
А князь Ваоильчиковъ—добрейшая душа—тоже былъ моимъ 
благодътелемъ; увидя меня всегда бывало, скажет*: ,,а здрав
ствуй Зубов*! Ну, молодец*; спасибо, спасибо тебе за службу." 
Съ матросами я скоро сдружился, особенно съ храбрымъ мо-
лодымъ матросомъ Кошкою, очень меня уважавшим*. Сънимъ 
мы вместе, бывало, и спали въ одной комнатке и отправля
лись на вылазки". . . 

— Вотъ о вылазкахъ-то мне особенно и хотелось отъ тебя 
послушать. Разскажи, пожалуйста, о нихъ со всеми подробно
стями, если можешь? 

— ,,Не могу никакъ всего припомнить, ваше благородье. 
Не знаю отъ чего—ни то отъ старости, ни то отъ полученной 
мною контузш, у меня нередко делается въ памяти какое-то 
затмете. Иногда все чисто помню и вижу, как* на ладони») а 
въ другой разъ—хоть убей—ничего почти не припомню. Впро-
чемъ -разскажу вамъ, какъ могу. Я участвовалъ только в* 8-ми 
вылазкахъ. Первая случилась, сколько припоминаю, ночью подъ 
25 ноября 1854 года. Я служилъ тогда на батареи лейтенанта 
Перекомскаго. По его приказание, я съ Кошкою, Кузьменко, 
Болотников* н друпе рядовые, подъ командою офицера, отпра
вились скрытно на Зеленую гору, где расположена была 
аглицкая батарея. Ночь тогда была не вовсе тёмная. Шли и 
ползли мы тихо, такъ тихо, что неприятель насъ не заметило**, 
Приблнзжвщвгщь къ батарее мы вдругъ съ криком* „урж" 
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бросились на полусонных* англичан*; многих* покололи и 6 

человек* вместе съ орудием*, взяли въ плен*. Скоро закипела 
тревога на батарее, и когда мы отступили, насъ провожали 
съ пушечнымъ и батальным* огнем*. Къ счастио, все прошло-
такъ благополучно, что из* насъ, кроме одного убитаго сол : 

дата, не оказалось даже раненых*. Убитый был* польский 
уроженец*, рутавппйся перед* вылазкою поносными словами. 
Многократно замечал* я, ваше благородде, что кто ругается 
на сраженш дурными словами, того пуля не минует*.—На 
этой вылазке я поработался—тзки порядочно своимъ штыком* 
и пришел* домой, к* матросам*, усталый и весь облитый 
потомъ и кгювью. Я не взялъ съ собою ни пленнаго, ни какой 
добычи; но, по рекомендации отряднаго командира, награжденъ 
былъ Георгиевским* крестом*. Помню, что, представляя меня 
Перекомскому, онъ сказал*: „этот* казак* достоин* перваго 
креста." Вместе со мною награждены были Теориями храб-
рьге матросы Болотников*, Кузьменко (Кошка уже имел*) и 
•четверо рядовых* Волынскаго полка. Узнав* мою исправность, 
лейтенант* Перекомскш на прочих* вылазках* всегда поручал* 
передовую цепь высылаемых* команд* под* присмотр* мне 
и матросу Кошке.—Вторая вылазка, помнится, была ночью 
под* 5 декабря. Мы с* Кошкою повели опять 150 человек* 
на туже батарею; что была на Зеленой гор*. Когда мы под
ползли под* ихъ_й¥раншею, наш* резервный командир* вдруг* 
закричал* „ура ! " Въ эту минуту я прежде всех* вскочил* 
на вал* траншеи, попал* прямо подъ непр1ятельск1с выстрелы 
и был* сильно оконтуженъ в* левой висок*. Не смотря на 
то, я такъ разгорячился, что перескочили, траншею къ самим* 
англичанам*—и давай их* колотить ружейным* прикладом*; 
избил* несколько человек* и даже гнал* ихъ, вместе съ то
варищами, когда они со страху подались назад*. Возвращаясь 
я увидел*, что по траншеи бежал* непр1ятельскш штабъ-
ОФИцер* в* вислых* эполетах*; я бросился къ нему и удари.ть 
его прикладом*; онъ быстро обернулся назадъ, взмахнулъ огром-
нымъ палашом* и верно срубил* бы меня, если б* я не-



успел* мигомъ подставить ему своего ружья. Палашъ звякнул* 
и переломился на двое. Тогда я ударилъ его опять прикладом*, 
схватил* за волосы и потащил* на вал* изъ траншеи. Чтож*, 
ваше благород!е, признаюсь по правд*, чуть было сам* не 
упал* вместе съ ним* в* траншею—такой былъ тяжелой! 
Вытащивши его кое-какъ и угрожая штыком*, я гнал* его уже 
къ своимъ, когда по насъ открыл* неприятель ужаснейшш 
огонь. Пленник* мой, видя, что его могут* убить свои же, 
какъ припустит* от* меня бежать вперед*, а сам* все кричит*: 
„скорей русс*, скорей руссъ! " . . 

— Как*, Осип* Иванович*! разве англичанин* этотъ знал* 
но русски? 

— „Нет*, ваше благород1с, я сам* после дивился, съ чего 
его слова мне тогда показались^русскими. После я узнал*, что 
:)то был* аглпцкш полковник* съ одною правою рукою; левую 
лее онъ потерялъ, какъ я слышал*, въ Индейской войне. Жаль, 
что Фамилш его теперь не припомню. Въ Севастополе онъ 
поступил* въ гошпиталь, вылечился тамъ отъ ранъ, ому много 
нанесенныхъ и, говорятъ, желал* видеть меня, чтобы награ
дить за то, что я не предал* его смерти. Но Бог* не привел* 
мне съ нимъ видеться: я самъ уже въ то время лежал* в* 
годшитале. Въ этой вылазке взято было нами 12 человек*. 
Въ награду за подвигъ некоторым* матросамъ даны Георгш, 
а я произведен'* в* урядники, по ходатайству князя Василь-
чпкова. Тогда же мне, вместе съ Кошкою, присланъ былъ 
этотъ благословенный крест*, которому мы радовались больше 
всякой награды. Подробности прочих* вылазок* не припомню. 
Знаю, что мы продолжали бить и брать въ п л е т Англичан*; 
но однажды—нечего греха таить—и они насъ подкарауля, 
пугнули—таки порядочно. По все тогда случившееся смеша
лось какъ-то у меня въ голове. . . Вотъ штурмъ непрштель-
скш под* G-c iron я так* мне очень хорошо памятен*. Вам* 
конечно, ваше благородье, он* тоже известен* изъ описашя. 
По, не бывши тамъ, нельзя представить себе ужасной коно-
нады. съ которою он* сопровождался. Помню, что меня раз-
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будил* силг.иейшш треск*, раздавшиеся надъ голового. Я 
выскочилъ съ ружьем* въ рукахъ, бросился на брустверъ и 
какъ взглянулъ внизъ—тамъ Французов* и Англичан* была 
тъзга тьмущал! Онн кричали, бегали и лезли на стены, словно 
накъ муравьи въ гнезде. Тутъ я велел* двумъ своимъ матросамъ 
пригнуться, заряжать ружья и подавать мн$; а самъ все беру 
отъ них* и стреляю, все беру отъ них* и стреляю прямо въ 
самую толпу. Скоро прибежалъ къ намъ нашъ командир* 
Перекомскш и, видя меня на стене, вскричал*: „молодец* 
Зубовъ! Такъ—таки—такъ бей ихъ! Матросы берите пример* 
с* Зубова: двум* заряжать и одному стрелять!" Между тем* 
пушки наши гремели неумолкаемо. От* страшпаго сотрлсешя 
л тогда почувствовал* у себя глухоту и звон* въ ушах*, н 
когда, после отбитая штурма, генерал* Хрулев-ъ, благодаря 
всех* матросов*, сказал* и мн£: „спасибо тебе, ЗубовтЛ"—я 
пе слышал* слог,* его. За этотъ подвиг* меня наградили 
Георпевским* бантом*. 

— Пу, что же случилось с* тобою потом*? 
— „После разсказаннаго мною пеудачнаго приступа к* Се

вастополю, неприятель усилил* свою передовую цкпь. Отъ того 
наша цепь была ужа пс въ силах* занимать прежшя места. 
Вылазки паши прекратились, и вся потом* война состояла, 
можно сказать, въ одной кононаде. Мне было уже меньше 
ра'оты; скоро л и вовсе лишился удопольствдя служить съ 
матросами на стенах* Севастополя. 27-го ноля, вечером*, 
услышавши протяжный крик* часоваго „б-о-о-мба!" я подумал*, 
что бомба летит* прямо на мою каморку, н, чтоб* скрыться 
отъ пей, выскочилъ мигом* г,* чулан*, но тутъ-то, сверх* 
чаяшл, она меня и встретила, разорвавшись над* самымт» чула-
номт». Я получил* сильную контузно в* голову н левую погу, 

•л лицо мое все было нацарапано глиною. Тогда же меня, пакт, 
контужепнаго, отправили въ гошпиталь, откуда я через* ме
сяц* воротился домой. Голова моя огь сильной боли вся облезла. 
Прпбывшн сюда, я принужден* был*, стыда ради, обвязывать 
се платком*. Я думал*, что па веки останусь уже плегаи-

G 
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-вымъ, или покроюсь сединою. Ни чуть не бывало. Когда боль 
прошла, у меня, къ удивлент, откуда ни возьмись, выросли, 
густые черные волосы безъ седины, даромъ что борода и у с ы 
мои почти седые—какъ вы сами изволите видеть. Выздоровивши 
огь болезни, я было опять отправился въ дежурство, съ 
просьбою о наряде меня въ Севастополь, но на дороге узналъ, 
что ужесъ Французами и Англичанами последовало замирете." 

— Но что теперь побудило тебя, на старости летъ, идти 
на Кашсазъ? Или тебе не мило твое семейство — жена и дети, 
или ты чемъ не доволен*? 

— „Нетъ, ваше благородье. Кому изъ людей не мила родина? 
Не даромъ говорить пословица: ,,въ людях* хорошо, а дома 
лучше." Но кто истинный воин*, тому и дома скоро все при
скучит*. Так* у ж * видно Богом* создан* человек*, что ему 
нигде пет* здесь полнаго покоя. Вотъ и я—пришел* домой: 
везде принять былъ съ честно; станичники за обедомъ сажали 
меня в* передние угол*; старшш сын* мой женился почитай— 
на первой девушке в* станице. Являюсь сюда: везде нахожу 
себе ласки н похвалы, даже nocooin денежный.. . Кажись, чего 
бы и хотвть больше? Но душе моей нет* отрг.ды. E;i3* войны 
я и дома кубы'пь осиротел*. Не знаю чем* и заняться. Ковать 
опять железо—стало уж* как*-то совестпе; работать въ поле— 
ослабли силы, а жить в* праздности rpemiw. Думал*, думал* 
и наконец* сказал* самъ се'.е: ,,пойду лучше опять на войну. 
Но крайней мере тамъ не буду празден*, а служба моя на 
старости сочтется за подвиг*—коли не людьми, такъ Богом*. 
Вить надо же когда иибудь помыслить и о душе своей!" 
Вот* почему я нрИ;\аль сюда и зачислился. Но жалею об* 
одном*: зачем* я поступил* в* полк* № 1-1, который, как* 
слышно, отправится па правый Флангъ? безъ войны там*, 
просто, прокиснешь. } ж* не лучше-ли мне подать вновь про
шеше о перечислен!!! меня на левый Фланг*, где, знаю, есть 
постоянная охотничья команда? Вот* бы куда мне хотелось! 
Как* прежде бывал* я в* охотниках*, так* бы и теперь'/по
слу жил*. Там* бы не стыдно было и умереть с* оруж1емъ 



въ руках*. Теперь еду домой проститься съ родными. 
Какъ-то будетъ хныкать моя старуха. Я забылъ было сказать 
вамъ, ваше благородье, что какъ прослышала моя жена о мос-мъ 
иамерсвди идти на Кавказ* — да какъ заголосить, заплачетъ, а 
слезы такъ градом* и льются: „На кого ты, говорить, Ива
новичу меня покидаешь, горемычную? Али станица наша не. 
мила, али свътъ опостылилъ, что идешь ты охотою въ даль
нюю сторону Кубанскую? Сколько лъть прежде провела я въ 
горе безъ тебя, несчастная! И какъ теперь я въ старости 
буду жить одна съ детьми, горемычная!" Ну, знаете, голосить,, 
да голосить баба по мне, словно по покойномъ. Признаться, 
жаль стало. По я, скрЬпя сердце, сказал* ей: „не плачь, моя 
старушка! Бывал* я посреди тысячи смертен, и однакож* 
Бог* помиловал*. Вотъ и теперь ворочусь домой опять, коли 
Богу угодно будеть. А коли н*т*—поминай уГпеннаго на брани. 
Что написано кому Богомъ, того не минуешь." Чтож* вы 
думаете? отъ этихг. слов* замолчала моя старуха и, 4дучи 
сюда, простилась со много спокойно, возложивши надежду на 
Бога. . . . —Однакожъ я заговорился съ вами, ваше благородае. 
Вотъ, кажись, скачет* п моя подвода. Прощенья просим*. 
Покорнейше благодарю за ваше радушье. Желаю вамъ всякаго 
счастья по служб* и того, чего вы от* Бога себе желаете." 

Тутъ я простился с* храбрым* стариком* и взаимно по
желал* ему всякаго успеха въ войне съ Черкесами. Скоро 
ямщик* евненулъ, копи взвились и—севастопольски? герой 
скрылся из* монх'ь глаз*. Глядя вслед* его. я думал*: что 
за чудный человек*—этот* Зубовъ! Между тем* какъ многье 
въ молодости ищутъ себе покоя, он* и в* старости вечный 
охотник* на войне! 

Апрель 1858 г. 



НЕЧТО О ВОЛКАХЪ НА ДОНУ. 

Сг полначн жить — по волчгн пыть . 

Послэпнца. 

Волки и медведи—вотт. самый обильный ИСТОЧНИК* для 
разсказовъ у вегхъ охотников* н не охотников*, кто только 
любит* похвастаться своею силою, пскуством* или счастьем* 
в* борьб* съ хищными зверями! К* сожаленпо (или, лучше 
сказать, к* счастью) на Дону—хоть есть р*ка Медведица и 
даже Медв*дидкая станица—медведей не водится, кроме руч
ных*, водимых* по хуторам* Цыганами, и потому о них* не 
может* быть и речи. За то волков* на Дону много, так* 
много что о них* можно сообщить кучу не безъинтересныхъ 
новостей... Позвольте исправить неточность выраженья: ска
чать что нибудь новое о волках*, конечно не легко, поел* того, 
какъ о них* писали и везде пишут* безнрестанно; но все нее ььсто-
pin борьбы человека съ зверями за свое существованье—какъ 
бы обыкновенна ни' была—по моему мн-Ьтю, иььтереснее и 
любопытнее, ч*м* какая нибудь плацпарадная война людей 
между собою, особенно, мимоходом* сказать, война н*мцов* 
съ немцами. Не от* того ли, может* быть, обыкновенные 
разсказы о волкахъ читаются и слушаются у нас* с* боль
шим* интересом*, чемъ, напр., телеграФнческья депеши о без-
конечных* спорах* за обладанье Шлез8иг*-голштинским* гер
цогством*? Намереваясь поместить зд*сь несколько анекдотов* 
о волках*, предваряю читателей, что буду говорить о томъ, 
что самъ отчасти виделъ, а более слышал* отъ очевидцовъ, за-
служивающихъ довер5я. Правда въ разсказе важнее всего. 

R i e n lvest beau qne 1c YTai ; 

Y r a i eeul est aimable. 

Волк*, не смотря на то, что самъ не больше старой овцы-
и большой собаки, одаренъ такою силою, что может* вдругъ, 
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вскочивши вч, стадо, унссть любую овцу, таща ее въ зубах* 
или закинув* на спину. Беда овцам*, где нЬтъ доб])ыхъ со
бак*, и гд-Ь пастухи, видя дневный грабеж* волков*, ничего 
не могут* с* ними сделать. Коршун* не скорее уносит* 
цыплятъ, какъ волк* овец*. Убывшаго крестьянина моего 
Федора Тимофеева, но его словамъ, наелось однажды въ боль-
шомъ стаде только двв собственный его овцы. Самъ онъ былъ 
пастухомъ. 11 что же? При его глазах* два волка вдругъ 
вскочили съ стадо и, какъ нарочно, унесли обеих*. Случай 
этотъ онъ приписывал* наказание Божш. По этому у овча-
ровъ на Дону принято за правило держать при стадах* са
мых* злыхъ собакъ. Разумеется, отъ такихъ собакъ не бы-
ваетъ прохода ни волкам*, ни людям*. 

Изъ r c i x * домашних* животных* только бык* (бугай) и 
жеребец* не боятся встречи съ волкомъ. При нападешп cejxiro, 
бык* обыкновенно старается защитить свой зад*. Для этого 
онъ прислоняется къ какому либо предмету (дереву, стогу и т. 
под.), и потомъ, уставясь лбом* въ землю и изредка поматы
вая головой, спокойно ждет* своего врага. Какъ ни хитер* 
серый, трусит* однако попасть на бычачьи рога, и отъ того 
редко на него нападаетъ. Другое дело жеребецъ. Нападая на 
него, волкъ употребляет* удивительную хитрость, достойную 
человеческой. Одному, знакомому мне, старику пришлось быть 
зрителем* подобной сцены. Сильный и гладкш жеребец* ходил* 
в* поле съ косяком* лошадей. Волк* долго захаживался около 
него, хватался за хвост*, но все по напрасну: конь скоро 
вырывался и бил* задом*. Тогда (говорить очевидец*) волк* 
отошел* отч. него на несколько сажень, стал* есть землю— 
безъ сомнешл для того, чтоб* отяжелеть, —потомъ, улучивши 
благоприятную минуту, снова ухватился за хвост* жеребца, 
крепко уперся въ землю передними ногами, н лишь только 
носледшк протащил* его несколько саженей, вдругъ разом?, 
пустилъ его. Копь огь нанрлжешя, потерял* равнонес1е, гря
нулся о земь, а волкъ съ быстротою молнш перехватил * ему 
горло.—Впрочем* такая победа рЬдко удастся волку. Обык 
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новенно лошади (точно также и волы), при нападенш волка, 
становятся въ кругъ или каре, и г поместивши молодых* внутри 
а старыхъ напередъ, безпрестанно кружатся, подъ защитою 
жеребца, чтобъ не дать волку возможности ворваться въ сре
дину. Случается, что отъ такого безпрестапнаго движешя ло
шадей на томъ же месте въ одну ночь образуется настояпцй 
токъ. При чемъ обыкновенно, отъ давки и тесноты помещения, 
несколько слабых* жеребятъ, затоптанных* лошадьми, делаются 
поживою волка. 

Mnorie думают*, что человеку безопасно можно встретиться 
съ волками. Но это несправедливо. Правда волкъ, какъ и 
всякш хищный зверь, боится человека, особенно человеческаго 
голоса, свиста, звону; самый трусливый человекъ можетъ от
делаться отъ волков*, если успеет* внезапно испугать их*. 
Но это бывает* не всегда. Волк* очень хитер* и сметлив*. 
Если он* заметит* при встречи, что ему бояться нечего, то 
становится дерзким*, и въ таком* случае нужно большое 
npucyTCTBie духа, чтобъ избавиться отъ беды. Не мало погибло 
на свете охотников* отъ волковъ чрез* свою излишнюю само
надеянность. Особенно волки делаются страшно-лютыми, когда 
защищают* своихъ волчат*.—Три года тому назад*, бывшш 
крестьянин*, брата моего, Кнрила Ииконенковъ—мущина лет* 
55-тн, крепкаго сложевдя, охотник*, нрошедшш на своем* 
веку, что называется, скозь огонь и воду,—весною, на Трои
цын* день, выехал* из* своего поселка (Сенюткина) на волах* 
вь степь накосить сена. Такъ как* на этой степи водятся 
сурки, то онъ запасся несколькими капканами. Отъехав* верст* 
10 от* поселка, Никопенков* остановился надъ логомъ Еру-
мымъ, и взявши с* собою пару капканов*, спустился въ лог*, 
где растутт» терновые кустарники. Проходя мимо ихъ, онъ 
заметил* по траие звериные следы, но не обратил* на это 
болъшаго внимания, занятый мыелно о сурках*. Лишь только 
онъ сталь становить капканы над* сурчинами, какъ вдругъ 
из* терновника кыскочила пара волковъ (волкъ съ волчицею), 
у которыхъ были там* детеныши. Разумеется, первым* д*-
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-поли, крестьянина было испугать волков*; онъ стадъ свистать, 
кричать, ЗВЕНЕТЬ канканами. Не тутъ-то было: волки отбежавши 
от* него, саженей на 20, dm и скалили зубы. Оторопь нашла 
на Никоненкова. Мигом* онъ сообразил*, что с* двувш вол
ками трудно ему справится, имея в* руках* только пару 
капканов*. Для этого он* поспешно отретировался к* возу, 
но, добежав* до него, к* ужасу, заметил*, что волки пре
следуют* его по пятамъ, и в* то же время мигом* атаковали 
его собаку. Оробевши/ крестьянин'/» едва успел* вскочить на 
возъ, как* испуганные волы понесли его по степи во всю 
прыть, что твои кони. Напрасно он* махал* косою: остерве-
нивннеся волки неотступно преследовали его более 2-х* верстъ, 
безпрестанпо кидаясь на собаку, искавшую себе снасешл подъ 
возом*. Добежав* до балки, волы стремглав* ринулись с* 
крутизны вниз*. Вь это время находившиеся на возу бочонок* 
с* грохотом'/» покатился на земь и. кажется, напугал* въ свою 
очередь волковъ. Они остановились. Л крестьянин/,, ни жив* — 
ни мертв*, воротился въ поселок/, н съ той норы, прежде 
смелый охотник*, боится один* выходить въ лес*, подтвердив* 
примером* своимъ известную пословицу: волковъ бояться—въ 
лгъсъ не ходиш-. 

Но летом* вилки еще не такъ страшны, какъ зимою, когда 
они обыкновенно бегаются целыми стаями. Поэтому путе
шествовать зимою въ глух ихъ степяхъ Дона, даже въ скетлыя 
ночи, но всегда бывает* безопасно, особенно если нутнпкъ не 
имеет* при себе оружия для обороны, что не редко случается. 
Бывали одиакожъ примеры, что человек/,, с/, умом* и духом*, 
не только счастливо отделывался отъ волко:>ъ въ подобных* 
обстоятельствах*, но даже умел* извлечь выгоду из* их* 
нападешя. Вотъ один* изъ таких* невымышленных* приме
ров*. Не припомню въ каком* именно нзт. тридцатых* годов* 
один* мещанин* живши/ по найму в* Донецком* округе Войска 
Донскаго, въ зимнее время спешил* в* БЕловодск* для про
дажи свининыхъ туш*. Выехав* еще до света из* слободы 
Анновки—Ребриновой (что на вершинах* Калитвы), он* вне-
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запно окруженъ былъ на дорог* целою стаею волковъ. Такъ 
какъ у него не было оруж!я, то, для снасетя себя отъ 
опасности, онъ счелъ нужиымъ тотчасъ бросить съ повозки 
одну свининую тушу въ подарокъ голоднымъ гостя мъ, а самъ, 
между т-Ьмъ, ударилъ по всвмъ—по тремъ. Но онъ ошибся, ду
мая этимъ отделаться отъ волковъ: не успел* еще онъ отъ
ехать пяти верстъ, как* они, съевши свинью догнали снова 
мещанина. Тот* бросил* опять имъ тушу, все-таки улепеты
вая на лошадяхъ. Нужно заметить, что не далеко от* слободы 
Анновки, на большой дороге, стоял* оставленный (по распо
ряжение начальства) въ запустеши постоялый двор*, знакомый 
мещанину по прежнимъ поездкам*. Добрлвшись кое-какъ до 
этого двора, онъ бросил* повозку с* лошадьми, а самъ вбе-
жавъ въ чуланъ (переднюю), мигом* вскочилъ на палаши (по-
толокъ) но лестнице, которую из* предосторожности оттолк
нул* ногою на земь. Едва только онъ успел* прилечь въ своемъ 
убежище, как* вдругъ вся стая волковъ, вслЬд* за волчицею, 
вбЬжала въ чуланъ и потомъ прямо в* растворенную избу. 
Мещанину того только и хотелось. Заметив*, что все волки 
вбежали в* хату, онъ тотчас* прихлопнул* рукою дверь, 
которая сама собою з (щелкнулась щеколдою. Волки не ожи
дание очутились въ западнЬ. Все окна въ избе оказались за
битыми. Поднялся страшный вой. Тогда, ни мало не мешкая, 
мещанинъ скочилъ проворно съ налатей, добежал* на лоша
дях* (оставшихся, к* счастью, невредимыми) до ближайшаго 
села, пригласил* охотников* и съ помощпо ихъ, подняв* 
одну доску въ потолке, перебил* всех* незванныхъ гостей 
ностоллаго двора; ихъ насчиталось 12 штук*. Таким* обра
зом?, он* съ выгодою для себя променял* пару свининыхъ 
туш* на дюжину отличныхъ волчьих* шкур*. 

Само собою разумеется, что, при таких* качествах* волка, 
охота на него в* одиночку становится рискованною, ччтобы 
не сказать опасною. По этому на Дону обыкновенно собирается 
несколько охотников* (иногда почти целая станица или село), 
выезжают* верхом* на добрых* лошадях*, с* плетьми въ 
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рукахъ и, выгнавши волка, стараются загнать его, скача за 
нимъ во весь карьеръ несколько дссятковъ иерстъ. Умученный 
полкъ высовываетъ языкъ, какъ собака, и наконецъ падастъ отъ 
изненожсшя Тутъ его добивають плетьми. Случается однакожь, 
что и въ это время онъ еще на столько бываетъ силепъ, что можетъ 
нанесть неосторожному охотнику опасную рану. ДЬд'ь мой, 
ВОПСКОЕОЙ старшина Дсмьлит. Вахарьевичъ, вместе съ есауломъ 
(отцомъ генералъ-маюра И. С.) Ульяновымъ, гоняясь однажды 
за волкомъ, умучнвъ его и, поровнявшпсь съ нимъ на кон*, 
хот£лъ было ударить его плетыо. но волкъ мгновенно бросился 
на него и ухватись вместо ноги за яселезное стремя, такъ 
сильно сдави гь съ ногою, что охотникъ едва уже могь доехать 
домой. Принул.-дены были рншилпть стремено, чтобъ освобо
дить распухшую ногу. 

Изъ приведенных'!» прнмерэпт» видно, что волкъ силепъ, 
хитр'ь, проворенч», золъ, кровожаден']., при нападснш храбро 
обороняется и имЬетъ необыкновенно крепил челюсти « ост
рые зубы. Последняя способность в.'.чка вошла даже въ по
словицу. Такъ о человеке хитрозгь и жздномъ обыкновенно 
говорятъ: у пего лисга тоостъ и вот/и ропа. Добавимъ еще, 
что волкъ, кроме того, одаренъ необыкновенною зоркостью и 
превосходнейшимъ обоплшемъ. Ночью глаза сто горятъ, какъ 
свечки, и онъ въ темноте безъ труда различить свою добычу. 
Утверждаютъ, что онъ, но ветру почуявши! за несколько 
верстъ падаль, начннастъ безпрестанно рыскать въ разный 
стороны ища се- какъ гончая соЗака зайца, и ужъ непременно 
находить. Смелые охотники, пользуясь этнмъ свойствомъ волка, 
въ лунную ночь залегаютъ съ ружьями, въ лмахъ не лодалску 
отъ падали, и выждавши голоднаго зверя, когда онъ бросится 
съ жадностью на добычу, быотъ его нулями. 

Говоря об'ь охоте на волковъ, здесь кстати замечу, что въ 
последнее время въ газетахъ нашнхъ, между многими небы
лицами о казакахъ, распространялось мнеше, что будто бы 
они потеряли прежнш воинственный духъ и даже не умеютъ 
хорошо владеть ружьемъ. На поверку же вес это оказываете 
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нестоющимъ вниманья. Не спорю, что, быть можетъ, изъ мало-
лФтковъ найдутся не умплые; но про опытныхъ, бывалыхъ 
казаковъ r p i x b сказать, чтобъ они не умели хорошо стрелять. 
Напротивъ, безъ всякаго хвастовства, можно утверждать, что 
между казаками нашими попадаются сплошь да и рядомъ тате 
отличные стрелки, которымъ бы позавидывалъ, можетъ быть, 
самъ Жераръ, истребитель львовъ. Вотъ доказательство. Не 
далее какъ въ Г>0-хъ годахъ въ Сигнахскомъ у4зд* (въ Груз1и) 
появилась rieitiia—весьма лютый зпърь, который какъ известно, 
ростомъ и кровожадностью много превосходить волка, хотя и 
нохожъ на него по виду. Несколько летъ пенна наводила 
страхъ на окрестныхъ жителей города Сигнаха. При всемъ 
томъ, что не мало грузинскнхъ детей сделались несчастными 
жертвами ея кровожадности, из'ь грузинъ не нашлось однакожъ 
смельчака истребить страшнаго зверя. Въ августе 1856 года 
донской казакъ Филипъ Касотинт. (недавно прибывшш туда въ 
полку № 48) отправился съ двухствольнымъ ружьемъ на 
охоту въ лесъ, пъ урочище Караагачъ. Проходивъ безъ пользы 
до поздняго вечера, онъ уже возвращался въ квартиру, какъ 
вдругъ изъ опушки леса выскочила пенна и внезапно явилась 
передь охотннкомъ. Касотинъ тотчасъ же выстрелилъ въ нее 
и сильно ранилъ, такъ-что она было упала на земь, но въ 
тоже мгновеме вскочила и съ ревомъ бросплась на него. Еще 
одно мгновенье—и онъ безъ сомнешя палъ бы истерзаннымъ. 
Но Касотинъ не потерялъ присутстз1я духа, а другимъ вы-
стреломъ, прямо въ пасть зверя, положилъ его на месте. 
Молодсций подвигъ Касотина въ свое время былъ публикованъ 
въ газетахъ. Кроме благодарности жителей, онъ получилъ еще 
25 рублей серебромъ отъ начальника края. 

Конечно мнЬ могутъ возразить, что одинъ примерь не до
казательство. По въ томъ-то и сила, что у меня имеется въ 
виду не одинъ, а много нодобныхъ нрнмеровъ; приводить ихъ 
здесь считаю неуместнымъ, а если угодно, постараюсь до
казать сравненьемъ, что Донцы ничуть не уступаютъ въ 
стрельбе прославленнымъ Французскимъ стрелкамъ. Сравненье, 
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выведенное изъ опытовъ, безъ сомнения составляет*;, самое 
лучшее доказательство. Бъ 1860 году, осматривая, по обязан
ности войсковаго стрянчаго вместе съ новочеркаскимъ комен-
дантомъ полковникомъ В. А. МнтроФановымъ, арестаискую 
одежду въ здешнемъ тюремиомъ замке, мы, не безъ удивленья, 
заметили въ толпе арестаитовъ одного оборваннаго мусыо; 
который, къ не малому удовольствию коменданта, оказался 
Французскимъ зуавомъ. Какндьи судьбами онъ изъ Алжира 
попалъ въ новочеркаскую тюрьму—этого я, призн-аюсь не знаю. 
Но дело не въ томъ: Изъ далыгЬйшихъ распросовъ пленника 
мы узнали, что онъ служил;, въ крымскую войну застрель-
щякомъ. Понятно, почему Француз;,— оуаыъ—заетрЬлыцнкъ 
былъ дорогою находкою для командира учебпаго полка. Ему 
хотелось на опыте нзъ сравненья узнать, действительно-ли зуавы 
превосходятъ казаковъ въ искустве стрельбы. Когда сообщили 
об'ь этомч> Французу, онъ былъ въ восторге. Что жъ оказалось 
на опыте? А то, что зуавъ, при ьседгь своемъ стараньЫ, ни 
какъ не могъ сравняться въ меткости выстрелоьъ съ казаками, 
хоть-надо правду сказать—превосходилъ ихъ въ такъ иазывае-
мыхъ ружейныхъ npic-махъ, т. е. умБлъ отлично держать 
ружье и картинно прикладываться къ нему при стрельбе. 
Но безъ сомнешя последнее качество ниже перваго. Вотъ 
вамъ и заморскье стрелки. Мы обыкновенно наклонны хвалить 
безъ меры все иностранное, не отдавая часто своему должной 
справедливости. А какъ поверишь на опыте, то и выходить 
но пословице: славны бубны за горами. 

Приводя народный пословицы н поговорки о волкахъ, я 
вспомнилъ, что у насъ на Дону, да и воибше. ьъ Pocciu, у 
простоиородья существует;, поверье, что" волкъ переб/ьгаетъ 
дорогу людямъ къ счаетт, а з<)яцъ пъ несчаетт. По этому 
поводу, раскажу анекдотъ нзъ собственной жизни, который 
можетъ служить отличнымъ доказательствомъ, до какой сте
пени суеверны еще у насъ простолюдины и какъ много еще 
надо усилий и трудовъ правительству, чтобъ искоренить изъ 
нихъ разные смешные предразеутки и поверья. Вт. январе 
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1851 года MITE предстояла надобность быть въ Повочеркаскъ. 
Я выЬхалъ изъ поселка своего на саняхъ, вдвоеиъ съ куче-
ромъ (бывшпнъ крестьянином?» своимъ), во г.ремя прекрасной 
зимней погоды. Какъ отношено- у насъ съ крестьянами были 
всегда чисто патриархальный, то не удивительно, что кучеръ 
мой Иванъ Половинкинъ (ныне казакъ) зналъ еще прежде, 
что я *ду въ городъ искать новой должности. Но едва только 
мы успели отъехать верстъ двадцать, какъ, близъ слободы 
Чистяковки, кучеръ мой остановил?» вдругъ лошадей и, почесы
вая затылок?», сказал?» съ заметною досадою:—„А что, баринъ, 
вить не ладно: намъ лучше бы воротиться домой." 

— Что ты, Богь съ тобой? вскричал?» я. Да разве ты за-
былъ что нужное, ИЛИ сани поломались?— 

— „Нетъ я ничего не забылъ и сани целы. Да неужели 
вы не видали, что заяцъ перебег?» намъ дорогу?" 

— Такъ что жъ за беда? 

— „ А то, что теперь хоть не езди въ городъ: счастья 
вамъ не будетъ и должности вы не получите." 

— Пустяки, братецъ, городишь; погоняй. 

•— „Ну, тогда попомните мое слово," заключилъ съ некото
рою самоуверенностш мой вожатай. 

Всю дорогу онъ не нереставалъ потомъ пророчить мне не
счастье, а конямъ читать свои нравоучеши, въ роде гоголев-
скаго СслиФана. Черезь два для, помню, не доезжая съ версту 
до Грушевскаго хутора (близъ Екатсриненской станицы) при 
выезде изъ балки, мы неожиданно встретили двухъ волковъ, 
которые, не более какъ въ 15 саженяхъ, перерезали намъ 
дорогу. Одинъ изъ нихъ немного прихрамывалъ. Они бежали 
одинъ за другимъ такою слабою рысью, что я успелъ по зад
нему выстрелить из?» ружья. Разумеется выстрелъ мой, дробью, 
на разстояши 40—50 сажень могъ только испугать волка. 
Онъ высоко подпрыгнуть, потомъ, обернувшись, посмотрелъ-
съ минуту на насъ—и былъ таковъ. 
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— Пу что, Иванъ,—сказалъ я, улыбаясь,— теперь по твоему, 
добра ждать МНБ ужъ никаким?» образомъ нельзя: не одинъ 
заяцъ, а и волки лер*ебегли намъ дорогу! 

— ,Д1ътъ, баринъ, отвт;чалъ онъ съ самодовольствхсмъ: — 
волкъ лсребЬжнтъ дорогу—значится счастье; а вамъ перебегло 
двое; стало вамъ выпадаетъ два счастья, али двъ должности. 

Кучеръ мой, безъ сомнх-шя, былъ плохой угадчикъ; но въ 
этомъ случае ему щшшлось сказать правду. Действительно, 
черезъ две недели после прИ;зда моего въ Новочеркаскъ, я 
иолучилъ две должности —редактора Донскихъ Ведомостей и 
переводчика. 

Въ старину волковъ на Дону было несравненно больше, 
чЪпъ теперь. Редко проходила какая ночь безъ того, чтобы 
они где нибудь но накуралъ-сили бедъ. Густые леса и кустар
ники, покрывавппе тогда берега донскихъ р:Ьчекъ, глубокие 
овраги и балки, поросншт колючими растениями, высошя травы, 
покрывавшия степи,—все служило отлнчнымъ убежищеэгь для 
этихъ хищныхъ звт^рей. При гакилъ благоприлтньтхъ обстоя-
тельствахъ, волковт. на Дону расплодилась тьма тьмущая. 
Вошло у всехъ, живущихъ по хуторамъ въ обычай, при вы
хода ночью изъ дома, поднимать свистъ и крикъ, въ смысле 
отказа отъnpieMa незваннымъ гостямъ. Этого мало. Въ 1784 году, 
по случаю умножившихся несчастныхъ случаевъ отъ волковт., 
войсковое начальство не усумннлось употребить противъ ннхъ 
решительлыя меры, какъ противъ сильнаго врага. Оно объ
явило по всему Дону поголовный походъ противъ волковъ. 
Сомневающиеся въ нашихъ словахъ можетъ убедится въ истине 
изъ приводима™ здесь рапорта войсковой канцслярш „высоко
родному и превосходительному поисковому атаману Алексею 
Ивановичу Иловайскому." 

„Въ войсковой канцеллрш,7 имея разсуждеше, что въ прс-
делахъ Войска Донскаго съ давнихъ летъ хищной зверь волкъ, 
оставшись безъ истреблешл, размножился такъ, что везде, 
будучи во многомъ числе, делаетъ въ конныхъ, скотскихъ и 
овечьихъ табунахъ великой ущербъ н мнопе людлмъ убытки; 
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слыша жъ о томъ отъ миогнхъ крайнее сожалеше, Приказали: 
Во все ведомства Войска Донского верховыя станицы станич-
нымъ атаманам», чрезъ народиыхъ предписать грамотами, чтобъ 
они со ВСЕМИ наличными и казаками, яко же выростками ка
зачьими детьми и малороссиянами, особо собравшись, выехали 
30-го числа будущаго ноября до восхожденья солнца вт> поле, 
н, разделясь на небольппя napTiu, произвели сыскъ волковъ 
два дни по мъхтамъ такпмъ, тп> коихъ зверь сей скрывается 
и кому где ближе и способнее будстъ, и старались бы сколько 
возможно вредной зверь сей искоренять; а чтобъ сыскъ зверя 
былъ не въ пустой игре и шуткахъ, а самьшъ деломъ про-
изведенъ рачительно и расторопно, да и не во многомъ числе 
состояла каждая парпл, для того cin партш разделить и по
ручить каждую одному изъ партш надежному, которымъ, 
зная места нахождетя волковъ, приказать идти по онымъ 
каждой парии особенно; къ лучшему жъ распоряжению и къ 
непременному всего вышеписаннаго исполнение, употребить 
всемъ въ нервомъ случае стараше сыскнымъ старшинамъ, 
каждому въ своемъ ведомстве, такъ чтобъ они со избранными 
себе въ помощники лучшими и расторопными людьми успели 
вдручъ cie раснорядпть и по хуторамъ, о чемъ къ нимъ сыск
нымъ старшиназгь предложить грамотами," и проч. 

Чрезвычайно—длинный ранортъ этотъ номещенъ целикомъ 
въ „Донскихъ ведомостях?," 1855 года. Изъ него видно, что 
поголовный походъ на волковъ предписывалось снова повто
рить въ следующемъ 1785 году. Такимъ образомъ въ два года 
волки потерпели страшное иорджеше на Дону. Ихъ осталось 
тогда не большое только число для удовольствия охотниковъ. 
Но съ того времени прошло восемьдесять летъ. Поголовныхъ 
ополченш на нихъ не делалось. Волки опять размножились. 
Ныне, не смотря на мнопя неблагоприятный для нихъ об
стоятельства на Дону (именно: умножение народоселения, почти 
повсеместное истребление леса, частые неурожаи травъ и 
хлебовъ), они не редко, по старинному, забираются смело на 
базы и делаютъ въ „кошшхъ, скотскихъ и овечьихъ табунахъ 
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большой ущербъ лгодямъ.' Въ подтверждение этого приведу 
ещё одинъ достоверный анекдотъ, чтобы закончить длинную 
матер1ю о волкахъ. 

Зима 1851 года на Дону была весьма снежная. Стоило 
только пешеходу свернуть съ дороги, чтобы вдругъ по поясъ 
погрузится въ море сугробовъ. Крутоярыя речки, отъ боль-
шаго наноса снегу, сравнялись съ степью, и какъ бы изчезли 
изъ виду, представляя при берегахъ своихъ одне только малыя 
отверст):н, образованный ветромь. Мятели и вьюги были по
всеместны. Въ одну нзъ самьххъ холодныхъ январскихъ ночей 
этого года два старыхъ волка, выведенные вероятно изъ тер-
пешя голодомъ, безъ всякой осторожности, П[)ишли на дворъ 
пойсковаго старшины Гу<и>а Захарьсвича Сеп-ика, находящийся 
при поселке его на речке Цуцкане, близ ь слободы Чнстяковки. 
Не обращая никакого вниман,л на отчаянный лай полдюжины 
дворовыхъ собакъ, хищники пробрались на скотск.й базъ и 
тамъ притаились, высматривая для себя любую жертву. Въ это 
время проснулся старший сыпь хозяина, есаулъ В. Р. Сен-инъ. 
Предпологая по сильному лаю и визгу собакъ что-то необы
кновенное, онъ тотчась накинули, на себя ту.тупъ, обулся и, 
взявъ ружье бросился на дворъ. Ночь была не темная и не 
ясная; СНБГЪ иадалъ редкими хлопьями на землю. Подбежавъ 
къ плетню, где стояли волки, атакованные собаками, есаулъ 
скоро сметилъ, въ чемъ дело, и потому сь взводениммъ куркомъ 
осторожно подошолъ къ воротамъ база. Пояплс:пе человека 
напугало волковъ; они обратились въ бегство, но не разомъ 
вместе, а порознь, п притоми, въ противоположный стороны: 
одинъ изъ нихъ, по которому успе.гь выстрелить есаулъ, 
ударилъ прямо въ степь, а другой бросился къ речке и, 
прыгнувъ съ яру, провалился in . отверстие, где снова окру-
женъ былъ собаками. Между темъ Сон-инь бросилъ ружье, 
какъ безнолезное въ настоящем!, случае, н, схватит, деревян
ный колъ, побежалъ —что есть мочи—кт> то.му месту, где 
былъ волкъ; но тутъ нагнувшись ст. яру, чтобъ ударить хищ
ника, онъ потерялъ равновесие, упалъ и вдругъ—нужно же 
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било такт, случиться—очутился верхомъ на волке! Не имея 
ничего у себя для борьбы съ зперемъ и чувствуя крайнюю 
опасность своего положения, Сен-инь съ такою силою схватилъ 
его обеими руками за горло, что не прошло и часа, какъ 
волкъ, утомленный борьбою, после чрезвычайныхъ усилш опро
кинуть седока, издохъ къ неописанной радости последняго. 
3\ъ счастью есаула, во время боя, две собаки, впились зубами 
въ уши волка, и такимъ образомъ не дали ему возможности 
оборотиться назадъ. Напряжете ручпыхъ мускуловъ при да
влении волка было столь велико, что руки Сен-ина оцепенели 
отъ холода и, когда онъ пришелъ домой, надо было тереть и 
разминать окоченелые пальцы, чтобы возвратить имъ прежнюю 
чувствительность. ,,У меня ужасно болятъ руки отъ озноба" 
—писалъ мне, вскоре после этого случая, новый Геркулесъ; 
„причиною тому были два волка, забравшиеся въ дворъ, пзъ 
которыхъ я одного стараго, ухвативши за горло, задушилъ 
съ собаками, и теперь такъ страдаю, что нельзя писать." 
Удушенный полкъ, по осмотре, оказался однимъ изъ самыхъ 
болыпихъ, какихъ только можно видеть на Дону. 

Мартъ 1866 г. 



НЕСКОЛЬКО ОЛОВЪ О ДОНФ, 

ПО ПОВОДУ ГДЗЕТНЬГХЪ СТАТЕЙ. 

Посему, отвергпувъ ложь, ВСЕ говорите истину 

ближнему своему. Поел, къ Ефес. ГУ, 25. 

L e temps est venu , ой toute verite doit etre 
proclamce. A n d r a l . 

Моралисты обыкновенно говорятъ, что долгъ человека со-
стоитъ въ томъ, чтобъ защищать истину и обличать неправду. 
Съ перваго взгляда, казалось бы, ньтъ ничего удобоисполнима 
этого правила. А какъ поживешь немного на свете да по
присмотришься къ людямъ, ясно увидипгь, что на самомъ д£л$ 
не такъ-то легко обличать неправду. Не даромъ кто-то сказалъ: 

„Кто хочегь враговъ себ* нажить, 
Т о п долхевъ правду говорить." 

И это неудивительно. Пока вы всегда и во всемъ поддаки
ваете друтииъ, пока терпеливо выслушиваете ихъ мньн1Я и 
мысли даже и самыя сумасбродныя; пока не отвергаете ихъ 
предположение, хотя бъ они были вовсе несбыточный,—вы 
прекрасный челов^къ: въ обществе васъ принимаютъ съ удо-
вольстлиемъ, ваша карьера самая счастливая, жизнь ваша, ска 
залъ бы поэтъ, усеяна цветами безъ тернш, розами безъ ши 
повъ. Но начните только зангищать истину, станьте противо 
речить другимъ, идти на перекоръ ихъ пристрастнымь убеж-
дешямь,—о, тогда—будь вы мудрее Сократа и справедлив? 
Аристида—вы несносный, тяжелый чедовекь; карьерд^лада 
несчастливая, труды неблагодарные, въ обществе васъ/ н< 
терпятъ, въ службе держать только разве изъ необходимости 



- 94 -

-Еще большее горе ожидаетъ васъ, если вы къ тому же писатель-
критикъ. „Долгъ писателя—замечаетъ Булгаринъ—говорить 
"правду, а печатная правда колетъ глаза больнее изустной. 
Переберите воъл.ъ писателей, которые осмелились говорить 
правду предъ ослеплениымъ человечествомъ,—вы увидите, что 
вое они более знамениты своими несчастьями, нежели тво
рениями." 

Да, непрьятно говорить правду въ глаза другимъ. Но нужда 
заставляетъ иногда это делать. Нужда, по пословице, камень 
долбить; по нужде изменяются самые законы. Скажемъ ж е н 
мы правду по нужде. . 

Въ последнее время, при общемъ стремленш къ прогрессу 
и улучшетямъ, появилось въ газетахъ нашихъ, между про-
чимъ, несколько статей и о Доне, написанныхъ большею 
частно туристами. Признаемся откровенно, мы всегда съ боль-
шимъ любопытствомъ принимались читать эти статьи, думая 
найти въ нихъ или верную оценку типическихъ особенностей, ко
торыми Донской край такъ резко отличается отъ другихъ 
губернш, пли, по крайней мере, дельныя указатя для иепра-
влетя некоторыхъ недостатковъ края, несообразныхъ съ по
требностями нынЬшняго времени. Но, къ сожаление, мы не 
нашли въ нихъ ни того, ни другаго. Во всехъ нихъ, какъ 
нарочно, повторяются какья-то отсталыя, утрированныя по
нятая о казакахъ, который ни въ какомъ случае нейдутъ къ 
ихъ теперешнему быту, а иногда даже, не известно съ какою 
целпо, искажаются самые общеизвестные историчесие Факты 
казачества. Нельзя сказать, чтобъ нелепость статей этихъ 
(заглавш которыхъ мы упоминаемъ ниже) не была у насъ 
замечена: напротивъ, въ дружескихъ беседахъ о нихъ часто 
и много говорили, но, къ удивленно, до сихъ поръ не было 
сделано ннкакнхъ возраженш. А между темъ печатная не
правда, оставаясь не изобличенною, разлеталась повсюду, 
морочила все более и более образованную публику, такъ что 
наконецъ составилось теперь о казакахъ самое незавидное нн£-
nie, въ которомъ петь никакого подоб!я истины. Вотъ почему, 



после долгаго молчашя, намъ показалось ум£стиымъ сделать 
кратки! анализъ некоторымъ изъ этихъ статей, чтобъ можно 
было видеть, на сколько въ нихъ содержится правды. Знаемъ, 
что, защищая такимъ образомъ казаковъ, мы идемъ въ разладь 
съ общимъ почти шг£темъ; но, какъ бы слабь голосъ нашъ 
ни былъ, все-таки онъ будетъ не лишнимъ, особенно теперь, 
когда все желаютъ знать истину. 

Но прежде, чемъ коснемся помянутыхъ статей о Доне, 
сделаемъ несколько предварительныхъ замечанш. Земля Войска 
Донскаго, не смотря на свою историческую давность, до по-
следняго времени, по какой-то непостижимой судьбе, была 
для нашихъ русскнхъ соотечественниковъ настоящею terra 
incognita. По этому не удивительно, что о Донцахъ составились 
странныя, даже нелепый суждения. Не говоря уже о черни 
на Руси, которая привыкла смешивать казаковъ съ татарами, 
самые образованные люди имеготъ часто сметный понятия о. 
казакахъ. Мнопе совершенно уверены, что казаки говорить 
своимъ особеннымъ наречьемъ, отличнымь отъ русскаго, что 
они имеютъ свою веру—не православную, что они живутъ, 
какъ черкесы или татары, въ аулахъ, не имея поняия объ 
образована. Въ доказательство справедливости сказаннаго, мы 
могли бы привесть здесь множество достоверныхъ анекдотовъ, 
еслибъ не боялись наскучить ими читателей. По крайней 
мере упомянаемъ о двухъ—трехъ изъ нихъ. Еще на нашей 
памяти, однажды полученъ былъ въ поисковом'!, правленш па-
кстъ съ забавною надписью: Во глубину земли Войска Донскаго. 
По в;ей вероятности, писавши! эту надпись никогда неслы-
шалъ о Новочеркаске, и зная по наслышке, что на Дону есть 
каюя-то верхнге и нижнге юрты—въ роде калмыцкихъ улусовъ, 
вообразилъ, что если онъ адресуетъ свою бумагу въ самую 
глубь этаго множества разееянныхъ кибптокъ, то она наверно 
уже дойдеть до казацкаго начальства.—Въ Курске, въ одномъ 
благородномъ обществе, однажды псе съ изумлетемъ обратили 
внимание на молодаго донскаго студента, говорящаго по русски 
и не хотели верить, когда последтй началъ доказывать, что 

7* 
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на Дону говорятъ правильнее по русски, чемъ у нихъ. Тоже 
самое повторилось, несколько летъ тому назадъ, съ однимъ 
изъ столичныхъ педагоговъ. Наслышавшись или начитавшись 
о Донцахъ, какъ о народе полутатарскомъ, онъ началъ свою 
лекцию оригинальнымъ обращениемъ къ только-что поступив-
шимъ въ заведете донскимъ воспитанникамъ: '„господа, на
турально васъ накинули где нибудь на Дону арканомъ, и 
потому мне съ вами придется еще долго толковаться, чтобъ 
научить васъ объясняться по русски и попимать меня." Но 
какъ лее удивился почтенный лекторъ, когда одинъ изъ детей, 
привставши съ места, ответилъ, что они „въ знати русскаго 
языка не нуждаются, потому что онъ имъ природный." 

Такому распространению ошибочныхъ мыслей о Доне много 
содействовали, къ сожалению, сами наши писатели, никогда 
не бывавппе на Дону. Въ „Русской исторш" Устрялова, слу
жащей руководствомъ во всехъ учебныхъ заведешяхъ, есть 
место, где сказано: „Донцы составляютъ чудную смесь разно-
племенныхъ народовъ; языкъ ихъ состоитъ изъ разныхъ эле-
ментовъ; въ чертахъ лица ихъ есть нечто азиатское; казаки 
гордятся своимъ происхождениемъ отъ черкесъ и даже сами 
называютъ себе черкесами." Русское юношество заучило эту 
несправедливую характеристику Донцовъ и, составивъ по ней 
ложныя убеждения о Доне, невольно высказываетъ ихъ при 
первомъ удобномъ случае. Тщетно Донцы уверяютъ, что они 
русские, что они говорятъ русскимъ языкомъ и имеютъ рус
скую православную веру; ихъ почти не хотятъ слушать и 
на подобныя уверения часто отвечаютъ съирошею:,,помилуйте, 
господа, намъ известно изъ исторш ваше происхождение отъ 
черкесъ и татаръ, и надо только удивляться вашей способности 
скоро выучиваться говорить по русски." И это ничуть не в ы 
думка. Многие изъ Донцовъ слышали эти отзывы даже отъ людей 
образованныхъ, знающихъ казаковъ только по слуху да по истори'и. 

Впрочемъ не нужно долго гоняться за примерами. Стоить 
только прочесть любой петербургский журналъ ИЛИ газету: 
тамъ непременно найдешь что нибудь о казакахъ, и непременно 
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вт. роде сей часъ сказанлаго нами. Вотъ теперь, передъ гла
зами нашими, лежитъ январьская книжка Странника. Пови-
димому, подумаешь, какое дело духовному журналу до воин-
ственныхъ казаковъ, когда онъ И.\ГБ6ТЪ ВЪ виду совст»мъ дру
гую релипозную цель— не брань а миръ мгра сего. Такъ нътъ, 
въ немъ-то особенно и достается казакамъ не на шутку. 
Именно; въ январьской книжке этого журнала за настоящий 
годъ помещена статья г. Кояловича: „Дьонисш, Архимандритъ 
Троипдаго Серпева монастыря." Въ краткомъ историческомъ 
очерке, авторъ желая выставить на видъ заслуги архимандрита 
въ смутную эпоху самозванства, силится доказать, что причи
ною всей беды были большею частью казаки. И ужъ какихъ-
то страшныхъ эпитетовъ онъ не навязываетъ имъ! Просто, 
волосъ дыбомъ подымается отъ ужаса. Казаки, по словамъ его, 
„испорченныя силы русскаго народа, питомцы неестественно— 
натянутой русской жизни временъ 1оанновъ первыхъ, третьихъ 
и четвертыхъ (почему же не сказать бы разомъ и вторыхъ?), 
негодные люди, испорченные злыми началами управления" и 
проч. и проч. Въ порывахъ негодованья, авторъ даже утверж-
даетъ наконецъ, что „архимандритъ, пославъ казакамъ церков
ную утварь (которуьо, заметимъ, они не приняли) произвелъ 
ужасное посрамленье ихъ!" 

Прочтя эту статью, невольно задаешь себе вопросъ: да 
откуда же авторъ нозаимствовалъ эти ужасающде эпитеты? 
Изъ HCTopin? Но история говорнтъ совсемъ другое, и нельзя 
не удивляться, что г. Кояловичь, взявшись писать исторически! 
очеркъ, такъ худо читалъ ее. Казаки, правда, вызваььные съ 
Дона Лжедимитрь^мъ и принявши его за сына Ioamia Гроз-
наго, действительно помогали ему въ войне съ Борисомъ Го-
дуновымъ, который почему-то не былъ особенно расположен?, 
къ нимъ; но обвинять ихъ въ сочувствьы къ самозванцу было 
бы совершенно не уместно, такъ какъ въ самозванце ошиб 
лась целая Русь; при томъ всякому известно, что Лжсдимнтрьй 
былъ не изъ числа казаковъ. Не изъ числа казаь;овг были 
также Болотниковъ, Шаховской, Петрушка, Матюьнка, Ту-
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~шинскш вор* и тому подобная сволочь, которые, пользуясь 
тогдашними смутными обстоятельствами, имели притензию цар
ствовать въ Москве. Не удивительно, что казаки, считавший 
себя людьми вольными, служили изъ жалованья то тому, то 
другому самозванцу. Вся почти Русь делала тогда тоже самое. 
Тушинскому вору, прозванному царикомъ клялись даже въ 
Москве иногм бояре. „Казалось, говорить Карамзинъ, что 
Россияне уже не имели тогда ни отечества, ни души, ни веры!" 

За то после временъ безначалья, когда по зову Минина и 
Пожарскаго, поднялась Русь на защиту отечества, казаки 
были первыми, принявшими сторону вврныхъ, и успхли ока
зать ему важную услугу. Въ кровопролитной битв!» подъ 
Москвою, 24-го августа 1612 года, въ ту минуту, когда по
беда склонялась уже на сторону Поляковъ, казаки, упрощен
ные келаремъ Авраамиемъ Палицыньшъ, съ жаромъ бросились 
въ съчу, призывая на помощь св. Серпя, и решили битву 
въ пользу русскихъ. Услугу, оказанную казаками Росши, чув
ствовали современники. Царь Михаилъ Федоровичъ, первый 
изъ Русскихъ царей вскоре по восшествии на престолъ, въ 
1614 году пожаловалъ Войску Донскому знамя за трную 
служб//, въ похвальной грамоте назвалъ Войско велшимъ и 
определить ему выдавать жалованье па впки. Но г. Кояловичу 
вероятно не пришлось этаго читать въ истории, которая, во
преки словамъ его, свидетельствуетъ также, что казаки ни чуть 
не были испорченными силами. Можно сказать напротивъ, 
что въ то время они были самыми свежими силами русскаго 
царства. Еще въ 15S1 году (т. е. слишкомъ за 30 летъ до 
онисаннаго событя) горсть казаковъ, предводимая Ермакомъ, 
завоевала Сибирь и принесла ее въ даръ русскому царю, а 
спустя тридцать летъ (въ 1642 году) такая же почти горсть 
казаковъ, овладеет, укренленнымъ Турецкимъ городомъ Азовомъ, 
выдержала въ немъ безпримериую въ летонисяхъ осаду отъ 
нолутцрасто-тыс ячной армии и такъ же предложила его въ 
даръ русскому царю. Такихъ велнкихъ подвиговъ безъ сомит;-: 
нin никогда ни могли сделать испорченный силы. 
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Нельзя также сказать, чтобъ казаки руководились у себя 
Злыми началами управления. Если, по словамъ г. Кояловича, 
некоторые москвичи хотели тогда казацкихъ порядковъ, тоне-
думаемъ, чтобъ они хотели худшаго. Кто знастъ наши древние 
казачьи сборы, уц'Ьлъвппе до сихъ поръ въ станицахъ, где 
каждый неопороченный казакъ имъетъ право голоса въ реше
т и вс$хъ дълъ, тому мнън1е наше нисколько не покажется 
несправедливымъ. При беэпрсрывныхъ веьсовыхъ браняхъ съ 
Татарами, Турками и Черкесами, где часто самое существо-
вате Донцовъ висело, такъ сказать, на волоске, ихъ именно 
выручала изъ беды мудрая сила управления. Въ ръшгти дхлъ 
царствовало общее согласие, и отъ того исполнете приказании 
отличалось удивительною скоростью. Бывало, нахлынетъ на 
Донъ впезапно со всъхъ сторонъ неприятель, съ мечтою со
вершенно истребить казаковъ. Но сборъ решить: „собраться 
поголовно въ 24 часа въ походъ"—и весь Донъ на ногахъ! 
Туча тучей двинутся вдругъ Донцы; побежденный неприятель 
ДИВИТСЯ, откуда такъ скоро выросли эти люди, о существова-
вати которыхъ онъ даже и не воображалъ? Такъ это было 
на Дону издревле, такъ случилось и въ близкий къ намъ вре
мена въ 1812 и 1854 годахъ, когда по словамъ поэта: 
^Царьвскликнулъ: „где жъ Донъ мой?" И вспрянулъ ты Донъ, 

И каждый-твой сынъ былъ воитель!" 

Но г. Кояловичу простительно не знать Донской нстор!и. 
Онъ не казакъ, не видЕль Дона и прнтомъ говорить о вре-
менахъ давно-прошедшихъ, которые, по выражстю историковъ, 
более или менее покрыты мракомъ неизвестности. Следова
тельно, ничуть не удивительно, если онъ наградплъ казаковъ 
мрачными эпитетами. Но вотъ что непонятно, какъ те ту
ристы, которые были на Дону но давно, могли написать о 
казакахъ почти тоже самое, что н г. Кояловичь! Объ этихъ 
господахъ можно по правде сказать, тоже, что некогда ска
зано о евреяхь: „видя не видятъ, слыша не слышать и разу
мея не разумеютъ!" А что это истина—представим/, свежш 
примерь. 
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Не далее, какъ въ 1860 году, после открытия пароходства 
по Дону, нхсколько туристовъ изъ любопытства посетили 
нашу татарскую страну. Въ числе ихъ былъ некто Ж., мо
лодой уроженецъ Полтавской губернии г. Гадяча. Начитавшись 
о Доне, какъ о крае малоизвестному гд£ есть много новаго, 
до чего еще вовсе не касались ученые изследователи, где 
люди говорятъ какимъ-то неведомымъ наречиемъ и где про-
текаетъ РусскШ Рейнъ, усеянный по берегамъ чудными вино
градниками,—юный туристъ, съ дорожнымъ альбомомъ въ ру-
кахъ, смело отправился на Донъ, для описания невиданныхъ 
и неслыханныхъ на Руси редкостей. Не такъ горячо Колумбъ 
желалъ видеть новую землю, какъ этотъ путникъ новую Рус
скую Италию. Наконецъ, после не долгаго, но труднаго стран
ствования, онъ достигъ возделеннаго края—Донщияы. Сердце 
его забилось отъ радости, когда онъ увиделъ донсшя границы, 
но вдругъ, о ужасъ!—при первомъ его взгляде, онъ испыты-
ваетъ полное разочарование въ своихъ мечтахъ и радость его 
сменяется „смехомъ и злостью." Думая найти на Дону много 
новаго, оригинальнаго, отличнаго отъ того, что привыкъ ви
деть на Руси, онъ неожиданно находить одно только измене
ние названий знакомыхъ уже ему предметовъ. Онъ начинаетъ 
разговоръ съ казаками—и слышитъ чисто руссый языкъ, 
вместо воображаемаго полу-татарскаго; онъ осматриваеть ста¬
ницы—и видитъ, что они точь-въ-точь не большие русские го
рода а не татарские аулы; онъ замечаетъ везде русские нравы 
и обычаи; даже Физюномии казаковъ (особенно верховыхъ) ему 
представляются совершенно русскими, и если есть въ нихъ 
примесь аэиатскаго элемента, то она такъ ничтожна, какъ 
безконечно-малая величина у математиковъ. Какъ на беду, 
случилось, что на первой донской Есауловской станцш, крысы 
недали ему целую ночь заснуть, а донские пироги пришлись 
не по его вкусу. Разочарованный въ свонхъ надеждахъ, онъ 
началъ съ досады и злости, строчить грозную Филипику на 
Донцовъ. „Какой прекрасный край—восклицаетъ онъ—и какъ 
мало въ немъ сделано для хозяйства! какъ прекрасны и об-
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ширны .земли, принадлежащая этому Войску, а между т ъ т 
он* не обработаны и покинуты. Будь здесь разумное пра
вильное хозяйство—и это была бы лучшая, богатейшая про
винция въ Россш; ея Донъ былъ бы Русскимъ Рейномъ; вино-
ддше бы въ ней улучшилось и усилилось, изъ его прекраснаго 
сорта винограда въ роде Цымлянскаго, выдълывались бы 
гораздо лучшаго сорта шампансюя, чъмъ теперь. Ея тучныя 
поля покрылись бы богатою жатвою.. : А теперь она пред-
ставляетъ видъ степи; иногда сдается, что ъдишъ по земля 
древнихъ СКИФОВЪ и сарматовъ: такъ мало еще человБкъ за-
являетъ въ ней существовате!" (102). 

Вся эта красноречивая и вмвстъ плачевная иремгада напи
сана туристомъ, какъ видите, подъ вллшемъ непр1ятныхъ 
впечатлъшй, произведенныхъ Есауловскою сташпею. Отъ того 
то н мало въ ней правды. Нъть сомн4шя, что земли донсюя 
хороши, но все же не такъ прекрасны, какъ ихъ нарисовалъ 
г. Ж., которому вероятна не известна поговорка: „тамъ хо
рошо, где насъ нетъ." Не говоря уже о свойствахъ почвы, 
во многихъ местахъ неблагопр1ятной для хлебопашества, не
урожаи и засухи повторяются на Дону очень часто; скотъ 
гибнетъ отъ заразы; саранча опустошаетъ поля; виноградники 
вьшерэають. И все это зависите больше отъ самаго положения 
донскаго безлеснаго края, подверженнаго ЛБТОМЪ страшнымъ 
жарамъ солнца, нежели отъ невведешя повсеместно въ немъ 
правильнаго хозяйства, которое, хотя и не везде, однакоже 
существуетъ на Дону. Мнопс богатые донсие помещики 
(особенно Miycsae) съ такою же заботливостш обращаютъ вни-
ман1е на свое хозяйство, какъ въ нашихъ лучшихъ губершяхъ, 
не жалея никакихъ издержекъ для устройства улучшеныхъ 
земледельческихъ орудш и машинъ. Само собою разумеется, 
странно было бы относить этотъ упрекъ къ беднымъ казакамъ, 
принужденнымъ снискивать хлвбъ, въ поте лица своего. Но 
вы, можетъ быть, скажете: казаки ленивы? Напротивъ, сдвали 
есть народъ трудолюбивее казаковъ. Даже жены ихъ не знаютъ 
ни днемъ, ни ночью покоя отъ работы и, можетъ быть, въ 
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цвломъ мире вы на Дону только встретите женщинъ, съ косою 
въ рукахъ, исправляющих?» самыя тяжелый работы, свой-
ственныя исключительно мущинамъ. 

Нельзя также сказать, чтобы народонаселение Дона ( 900,000 д.) 
было незначительно. Не должно забывать, что Донцы насе-
ляютъ преимущественно только правую сторону Дона; вся же 
задонская степь, по маловодности своей, весьма мало обитаема. 
Тамъ только кочутотъ калмыки и содержатся зимовники для 
донскихъ лашадей. Не смотря на мнопя нсблагопрйятныя 
обстоятельства, какх-то: войны, заразительныя болезни, народо-
селеше Дона, составлявшее въ конце прошлаго века только 
400,000 душъ, ныне чрезъ 60 летъ слишкомъ удвоилось, а 
чрезъ 40—50 летъ, судя поэтому примеру, вероятно будетъ 
простираться до 1,500,000 т. е. такъ густо, какъ самыя на-
селенныя велико-россшеюя губернии. Если же обстоятельства 
будутъ более благоприятны, то, по теории знаменитаго поли-
тико-эконома Мальтуса, народоселение должно удвоится чрезъ 
25 летъ. Следовательно, къ чему же проповвдывать, что 
донстя степи мало-обитаемы и даже покинуты? Мало ли есть 
въ России земель почти вовсе необитаемыхъ и не менее 
Дона нрекрасныхъ, каковы напр. АмурскШ край, Кавказъ и 
Крымъ, ныне оставленный Татарами? Наша матушка—Россия 
такъ велика, что если бы Teopin Мальтуса, въ ней осуществля
лась на самомъ деле, то и тогда бы она пережила вев госу
дарства въ свете, не прибегая къ переселешлмъ въ друпя 
страны. Мы не советовали бы также г-ну Ж. , завидовать на 
донской винограде (изъ котораго выделываются на Дону пре-
красныя вина), чтобы кто нибудь не применить къ нему 
стиховъ изъ известной басни Крылова: 

„На взгляда-то онъ хорошъ, 

Да зелепъ; ягодки нътъ sptaiV. 

Тотчасъ оскомину набьешь." 

Но обратимся къ дорожнымъ впечатдениямъ г. туриста. 
Между темъ г. Ж., очаровываетъ васъ поэтическимъ описашемъ 
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местностей Дона и мечетъ острый стрелы въ Донцовъ, такъ 
неблагодарно, по мнешю его, пользующихся роскошными по
лями, онъ въ тоже время не забываетъ и найденыхъ нмъ 
редкостей на Дону. Тутъ воображение гадячекаго туриста езде 
роскошнее донскихъ статей. „Въ Дону, говорить онъ, такая 
бездна рыбы, что когда купаешься, то слышишь, какъ она 
скользить по телу; хоть хватай ее руками." А дичи, по сло
вамъ его еще более. Когда онъ ехалъ на параходв, то виделъ 
въ близи безчисленныя стада гусей и утокъ такихъ смирныхъ, 
что еслибъ съ нимъ было ружье, то ими, пожалуй, онъ нагру-
зилъ бы целый параходъ! По всему видно, что г. туристъ, 
при составленш своего описания, избрллъ себе за образецъ 
известное сочинен.е: Не любо не слушай, а лгать не мтьшай! 
Иначе онъ никогда бы не решился потешать святую Русь 
подобными диковинками на Дону. Рыбы въ Дону, правда, 
довольно; но нисколько не больше, какъ въ Волге, Урале и 
другихъ болыпихъ рекахъ,—да и ловятъ-то ее не голыми 
руками, а рыболовными снарядами. Что же касается до дичи, 
употребляемой въ пищу, то можно сказать ее на Дону до
вольно мало, сравнительно съ другими местами, отъ слишкомъ 
болыпаго числа охотниковъ: ее стреляютъ не только казаки 
отъ стараго до малаго, но даже и крестьяне. Мы веримъ 
однакожъ г-ну Ж., что онъ виделъ на Дону—разузьеется 
издали стада дикихъ птицъ, да, только не утокъ и гусей, а 
разве баклановъ и мартишекъ (морскихъ часкъ), которыя дей
ствительно иногда садятся на отмеляхъ. Но если считать 
этихъ птицъ за прекрасную дичь, то къ разряду ея надо 
отнесть н миллшны грачей и галокъ повсюду водящихся на 
Дону. Впрочемъ о вкусахъ не спорятъ—dc gustibus поп dispu-
tantur. Ведь едятъ же американцы змей и ящерицъ, а немцы 
лягушекъ и черепахе—да еще какъ! 

Изъ опасения наскучить чнтатслямъ, не станемъ опровергать 
еще много днковинокъ, расказанныхъ авторомъ въ своемъ опп-
санш, какъ напримеръ, что „въ Повочеркаске нетъ китай-
скаго чая (которыми, однакожъ завалены здесь все лавки) а 
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только персидский, продаваемый армянами; что Донцы не 
любятъ есть стерлядей въ летнее время," что „дьяки наши 
считаютъ литтературу пустяками" и пр., и пр., и пр. Не
справедливость этихъ разсказовъ для насъ такъ очевидна, что, 
читая ихъ, невольно удивляешься уменью автора подражать 
въ совершенствв роли Хлестакова. Конечно, все это было бы 
только смешно (не прилгнувши, по словамъ Гоголя, не гово
рится ни одной речи), еслибъ г. туристъ въ своихъ замвткахъ 
не касался чести Донскаго народа. Нетъ, у него достало сме
лости утверждать, что „большая часть Донцовъ раскольники 
самыхъ неввжественныхъ сектъ, что на Дону собственность 
каждаго не обезопасена, что конокрадство процветаетъ и есть 
даже объ этомъ какая то книга, которой онъ, впрочемъ, не 
виделъ, а только слышалъ о ней отъ своего пр1ятеля," и по
тому онъ въ заключете говорить, что устройство Волжско-Дон-
ской железной дороги и пароходства будете первымъ лучемъ 
цивилизадгш въ этомъ крае, погруженномъ въ невежество, 
преданномъ самымъ нелепымъ сектамъ!" 

Не знаемъ, что имелъ въ виду г. Ж., распространяя ташя 
ложныя и обидныя мнетя о Донцахъ? откуда онъ почерпнулъ 
сведете , что на Дону процветаетъ конокрадство и есть объ 
этомъ книга, о которой мы даже, природные жители Дсна, 
никогда еще не слыхали? Такая явная клевета, высказанная 
публично, непростительна образованному человеку, который, 
обвиняя Донцовъ въ невежестве долженъ же былъ самъ сколько 
нибудь остерегаться обличетя со стороны ихъ въ неправде, 
а эта неосторожность едвали не хуже всякаго невежества. 
Конечно ныне уже прошло время хвалебныхъ песней и воз-
гласовъ, приносящихъ часто больше вреда, чхмъ пользы на 
самомъ деле; ныне все ищутъ истины и сираведливыхъ ука-
заши на действительные недостатки, чтобы ихъ можно было 
исправить правительству; но съ другой стороны, нетъ ни
какой пользы и взводить на целый народъ незаслуженный 
обвиненья. Честь дороже золота каждому человеку, а народу 
темь более. 
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Обратимся къ статистическимъ даннымъ. Изъ ОФФшцальньгхъ 
СВБДБШЙ намъ известно, что преступлены на Дону делается 
столько же, сколько и въ другихъ соседнихъ губертяхъ, и, 
что особенно замечательно, преступления эти совершаются 
большею частно не казаками, а иногородними. Такъ изъ отчета 
Новочеркаскаго попечителънаго комитета о тюрьмахъ за 1860 г. 
видно, что всвхъ содержащихся подъ стражею арестантовъ въ 
Войске Донскомъ было 679, изъ нихъ иногородныхъ 614, а 
казаковъ 65 (т. е. почти десятая часть противъ иногородныхъ). 
Если сравнить эту цыФру съ подробными итогами въ другихъ 
губертяхъ, то окажется, что на Дону совершается престу
плении сравнительно мало, по крайней мере меньше, чемъ въ 
нашихъ многолюдныхъ губертяхъ. Спрашивается: где же тутъ 
явное нарушение правъ < собственности и процввташе конокрад
ства, о которыхъ проповедуете г. Ж? 

Столь же несправедливо мнете г. туриста, что Донской 
край погруженъ въ невежестве. Певежественнымъ въполномъ 
смысле можно назвать только тотъ народъ, который не имеете 
у себя ннкакихъ учебныхъ заведешй и не оэаренъ светомъ 
христианской веры. Таковы самоеды, лопари, киргизы, кал
мыки. Но о донцахъ этого сказать нельзя. На Дону есть 2 
гимназии—иужескихъ и 1 женская, института благородныхъ 
девинъ, отделение восточныхъ языковъ, 2 частныхъ пансиона, 
2 духовныхъ училища и 40 уездныхъ и приходскихъ училищъ. 
Донцы, кроме того, получаютъ образование въ военной ака
демий, въ университетахь, въ училищахъ правоведстя и артил-
лерийскомъ, въ кадетскихъ корпусахъ. 

Такихъ воспиташшковъ найдется теперь больше *двухъ со-
тенъ, а гимназистовъ больше двухъ тысячь. Разумеется, судя 
по народоселетю, это число не велико. По, къ сожалет'ю, 
действия нашего начальства въ этомъ отношети до последняго 
времени были весьма слабы. Есть огромныя станицы (какова 
напр. Вешенская съ 18,000 жителей), гд* нетъ ни одной 
школы. Между темъ средства Войсковой казны столь доста
точны, что въ Новочеркаске давно бы могъ быть учрежденъ 
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Лету забвенья, но для насъ они еще слишкомъ памятны чтобъ 
оставить ихъ безъ вниманья. Ведь ОНЪ предлогалъ ихъ—какъ 
бы вы думали? не отъ себя, а отъ лица зсей Росши. Стало 
быть молчать о его остроумныхъ предположеньяхъ было бы 
съ нашей стороны болыпимъ неввжествомъ. Ужъ лучше поздно, 
чемъ никогда. Vaut mienx—tard que jamais. 

Въ своихъ Ааовстсхъ писъмахъ (103) обвиняя Донцовъ въ 
недостатке развипя промышленности, Кукольникъ соввтуетъ 
правительству отнять у нихъ мьусдий округъ и образовать изъ 
него Таганрогскую губернио- Вотъ слова его: „самый удобный 
центральный пунктъ въ крав (въ Азовскомъ поморье) для учреж
денья губернскаго города и торговой столицы, безъ малей
шей тени противоречш, конечно Таганроге. Губервля была 
бы въ полно ъ смысле приморская, въ полномъ смысле торговая. 
Въ составь этой губернш безъ малвйшаго затрудненья, могъ 
бы цвликомъ поступить Войска Донскаго тускьй округъ, ибо 
все земли этаго округа принадлежать помвпьикамъ. Тутъ ни
когда не было ни одного казака, а недавно учрежденная, чуть-
чуть заселяющаяся казачья станица, опять, безъ малвйшаго 
затрудненья, могла бы быть переселена внутрь Войска. Намъ 
скажутъ, что помещики MiycKie все казаки, обязанные служ
бою. А ктоже имъ мешаете служить въ Войске, владея зе
млями въ Таганрогской губерньи," 

Да простить намъ Несторъ Васильевичу если мы скажемъ, 
что предподожетя эти по сходству своему, много напоминаютъ 
знаменитый монологъ АгаФьи Тихоновны (въ комедаи Гоголя: 
„Жеыидьба") разсуждающей подобнымъ же образомъ: „Если бы 
губы Никонора Ивановича да приставить къ носу Ивана Кузь
мича, да взять сколько нибудь развязности какая у Балтазара 
Балтазаровича, да, пожалуй прибавить къ этому еще дородно¬
сти Ивана Павловича," то вышелъ бы прекрасный женихъ! 

Въ самомъ д^ле стоить только внимательно разсмотрвть 
мысли г. Кукольника о предпологаемомъ имъ образовали Та
ганрогской губерньи и вникнуть во все послвдств1я, неминуемо 
долженствующья произойти отъ этаго учрежденья, то нельзя 
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не убедится, что все эти блистательныя мысли составляют* 
только великолепный пуфъ и точь въ точь похожи на воздуш
ные замки Альнаскара. Странно, что г. Кукольникъ не знаетъ 
какимъ образомъ Донцы завладели м1ускимъ округомъ? Если 
это не одно только притворство съ намерешемъ привесть дру
гихъ въ сомнеше, то мы отвячаемъ на этотъ вопросъ: Донцы 
завладели этимъ округомъ оченъ просто—силою оруж1Я. Изве
стно, что казаки никогда не составляли отдельного племени^ 
образовавшагося изъ остатковъ какого либо могущественпаго 
народа, подобно многнмъ племенамъ аз!атскимъ. Вышедъ изъ 
пределовъ Pocciu и поселившись въ среднихъ частяхъ Дона, 
казаки должны были вступить въ самую ожесточенную борьбу 
съ обитавшими тогда въ низовьяхъ Дона турками и татарами. 
Побеждая враговъ силою оруж1я, они вместе съ темь подви
гались мало по малу на низъ Дона. Лучшимъ доказательствомъ 
тому слуяситъ самое образоваше ихъ главныхъ городовъ: сна
чала столицею Дона были Раздоры, а потомъ уже Черкаскъ. 
Зазладевъ Азовомъ въ 1737 году казаки покорили и все стра
ны Азовскаго поморья. Съ техъ поръ казаки бодро стерегли 
эти земли отъ нспр1ятелей, и не смотря на все усил.я крым-
скихъ и нагайскихъ татаръ успели удержать ихъ за собою. 
Въ 1766 году, при Екатерине Великой, было последнее по
граничное межеваше Дона съ соседними губершями. Поэтому 
обмежеванно, весь нынешшй м1ускш округъ остался за каза
ками. Владешя Донцовъ, прюбретенныл оружгемъ н утверж-
денныя ВЫСОЧАЙШИМИ грамотами Екатерины Великой, 
Александра Благословеннаго и незабвеннаго Николая, соста-
вляютъ ихъ нсотъмлезхую, „неприкосновенную" собстненность. 

И эту-то землю, облитую кровно и усеянную костями Дон
цовъ г. Кукольникъ находить нужнымъ отторгнуть у Войска 
единственно изъ за какихъ то меркатнльныхъ расчетсвъ въ 
пользу Таганрога, Ростова н Нахичевани—городовъ. которые 
можно сказать, и существуютъ то по милости Войска Дон
скаго. Отторгнуть, но на какомъ же основашн? На томъ, ви
дите ли, что „Донцы народъ непромьнпленный, что съ пгре-

8 
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ходоиъ uiycnaro округа въ Таганрогскую губершю произойдете 
для Pocciu огромная польза, разовьется земледелие, каменно
угольная промышленность," и проч. По спрашивается: могутъ 
ли Донцы отличаться своею промышленностью, когда почти все 
они заняты военного службою? Въ неболыпомъ народе трудно 
соединить эти два противоположные элемента—промышлен
ность п военное искуство. Въ целой исторш едвали можно 
найти хотя одинъ примерь такого счастливаго соединешя. 
Известно, что Финшаяне были народъ торговый, но нисколько 
не воинственный. Черкесы напротивъ воинственны, но за то 
не имеютъ почти никакой промышленности, которая вся на
ходится у армянъ. Воинственная слава другаго торговаго древ-
няго народа Кареагенянъ блеснула и угасла вместе съ гетемъ 
Аннибала. Паше Донское пяти-сотное (ныне тысячное) торговое 
общество есть какое то странное сословье. Ограниченное въ 
своемъ составе, лишенное гильдейскихъ правъ и преимуществу 
предоставленныхъ русскому купечеству, оно никогда не мо
жетъ производить болынаго вльяшя на промышленность и съ 
своихъ торговыхъ операпДяхъ по необходимости довольствуется 
пределами Войска Донскаго, не смея, такъ сказать, перешаг
нуть за его границы. Известно что кредитъ составляетъ душу 
торговли, а кто въ губертяхъ можетъ кредитовать на болышя 
суммы нашимъ торговцамъ, когда они простые казаки, кото-
рыхъ начальство можетъ за малейшую вину всегда послать 
на службу. Но предоставьте имъ гильдейская права и преи
мущества, не ограничивайте состава ихъ такимъ малымъ нор-
мальнымъ числомъ; пусть каждый, кто имеете капиталь и въ 
состоянш платить пошлины, занимается торговлею—и вы уви
дите, что промышленность на Дону быстро разовьется сама 
собою. 

Мы сказали вообще о промышленности въ Войске Донскомъ. 
Но если будсмъ разематривать ее въ отношеши одпихъ только 
жителей MiycKaro округа, то предположеше г. Кукольника 
окажется еще более невврнымъ и даже неудобоисполнимьшъ. 
Оно не верно: во первыхъ, потому, что жители мьускаго ок-



— I l l — 

руга, будучи большею частш богатыми помещиками, ни чуть 
не нуждаются ни въ какихъ постороннихъ пособ1яхъ для ус-
пъшнаго развития у себя промышленности. Смешно было бы 
думать что теперь, когда помещики находятся въ составе Вой
ска Донскаго, у нихъ не достаете энерпи заботиться о своихъ 
выгодахъ, а какъ только объявятъ имъ, что земля ихъ уже 
принадлежитъ Таганрогской губернш, они вдругъ воскреснутъ 
и устремятся къ новой деятельности! Успехи промышленности 
почти всегда обусловливаются местностт и благопрьятными 
обстоятельствами времени. Если существуютъ эти два условья, 
промышленность процветаетъ безъ всякихъ постороннихъ ВЛ1Я-
Н1Й: иначе все меры правительства остались бы безсильными, 
чтобы вдохнуть въ нее новую жизнь. Во вторыхъ, предполо-
жеше г. Кукольника неверно и потому, что земледвл1'о и про
мышленность въ мьуском'ь округе, какъ мы уже заметили, 
находятся въ отличномъ состояти; количество хлеба, ежегод
но продаваемаго шускими помещиками въ Таганроге и Гостове 
такъ велико, что имъ удовлетворяются требоватя заграничныхъ 
рынковъ. Бываютъ даже случаи, что хлебъ отправляемый туда 
изъ округа не раскупается конторщиками, именно потому, что 
его некуда девать. Напрасно же мимолетные туристы думаютъ, 
что на Дону нетъ нигде правильного хозяйства. Напротивъ, 
въ м1ускомъ-то округе и есть отличные практические хозяева, 
даже есгь писатели—агрономы, npio6peTinie известность въ ли
тературе своими трудами. Следовательно, как,.я же выгода 
MiycKUMb помещнкамъ переходить въ Таганрогскую губернно 
и вместе оставаться обязанными службою Войску Донскому. 
Это было бы довольно смешно и нисколько не логично. 

Но, кроме неверности своей, предположсше г. Кукольника 
есть вместе и самое неудобо-нсполнимое. Г. Кукольникъ за-
бываетъ, что все свободный земли MiycKaro округа обращены 
въ пожизненные участки чиновниковъ Войска Донскаго. Какнмъ 
же образомъ, безъ нарушения благосостояшя ихъ, можно раз
рушить то дело, надъ которымъ донская коммяс!я размежева-
шя земель трудится более 25 летъ? Куда бы девались эти 

8* 
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тысячи несчастныхъ заслуженньпъ воиновъ, вдовъ и сирота, 
еслибъ отнять у нихъ землю, доставляющую имъ насущное 
пропиташе, прюбрвтенную ценою крови ихь предковъ? Чемъ 
бы тогда поощрялись заслуги казаковъ, приносящихъ несом
ненную пользу государству? И не нарушалась ли бы этою 
мерою справедливость, которая составляетъ одно изъ главныхъ 
основашй для дъйствш нашего правительства? Нетъ, мы ду-
маемъ, что для государства все подданные равно полезны, 
равно необходимы: одни искуствоыъ въ промышленности, дру-
rie знашемъ военной службы. Созидать же благосостояше од-
нихъ, ко вреду другихъ, значило бы действовать вопреки 
евангельской истины, заповеданной Спасителемъ: всякое цар
ство, разделившееся на двое, запусттъетъ. 

Заключимъ наши заметки искреннимъ желашемъ, чтобъ пи
сатели, трактуя о казакахъ, не вдавались въ явныя преувели-
чивашя. Пренебрегать истиною значить не уважать публики, 
которая ею одпою только и дорожить въ сочинешяхъ. Но изъ 
этого не следуете, чтобъ мы желали незаслуженныхъ похвалъ 
казакамъ: нетъ они легко могутъ обойтиться и безъ нихъ. На-
противъ, по нашему мнешю, тотъ заслужилъ бы много хвалы 
и благодарности, кто указалъ бы истинные недостатки Дон
скаго края и вместе верный средства къ ихъ исправление 

Мартъ 1862 г. 



НЕСКОЛЬКО СЛОВЪ О ВЕРХОВЦАХЪ, 

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ А. ЛЕОНОВА: О ПрОИСХОЖДЕШИ 
СЛОВЪ—ЧАГА И ТУМА. 

Неправду умнели яэнкъ твой. 
Пс. Ы , 4. 

Bet дворяне обратились г.ъ нему тута 
же и его попрекнули, сказавши съ уко
ризною: .,А еще и писатель!" 

Гоголь. 

Недавно прочтя приведенную въ заглавьи статью г. Леонова 
(не известно по какимъ причннамъ попавшую въ Донекгя 
Впдомости № № 20 л 21) мы были поражены чрезвычайною 
резкостью выраженнаго здесь мненья о Физическихъ и умствен-
ныхь свойствахъ верховыхъ Казакове, или, по просту, верхов-
цевъ. И самыми отъявленными врагами Дона едвали когда либо 
сплеталась подобная неправда на казаковъ. Французы осмеивая 
передъ пропитою войною (въ нарочно-сочиненномъ Фарсе: Les 
Cosaques) небывалые обычаи казаковъ, не осмеливались одна
кожъ отнять у нихъ обще-человеческаго достоинства—разума, 
а г. Леонове, не обинуясь, лишаете ихъ въ статье своей и 
этаго последняго утвшетя. Еще бы нростителмгь былъ такой 
отзывъ о казакахъ какому—нибудь сочинителю, никогда не 
бывавшему на Дону и только по слухамъ или воображенью 
решившемуся писать о малоизвестпомъ крае: въ такомъ слу
чае незнаше авторомъ народа, имъ опнсываемаго, служило бы 
отчасти извннсньемъ его невежества. По когда мнете о во-
ображаемыхъ свойствах* казаковъ выражается нашимъ же 
соотечественникомъ—казакомъ и притомъ печатно, предъ лицемъ 
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всей публики, тогда никакаго извинетя уже быть не можетъ. 
Здесь всякая неправда съ его стороны становится уже слиш-
комъ заметною, чувствительною, больною сердцу каждаго истин-
наго гражданина, любящаго свое отечество. Это есть уже не 
ошибка, а явное посягательство на честь народа, дерзкая на
смешка, достойная обличеюя. Вотъ почему мы решились ска
зать несколько словъ о верховцахъ. Цель нашей статьи— 
вывести изъ заблуждешя какъ г. автора, усвоившаго себе не
правильный взгляде на этихъ казаковъ, такъ и техъ изъ чи
тателей его статьи, которые имели неосторожность поверить 
ему на слово. 

Мы не будемъ однакожъ входить здесь въ подробное изсле-
довавье относительно правильности производства слова чига, или, 
по мненно толкователя, чага, Предмете этотъ кажется намъ 
слишкомъ маловажнымъ, чтобъ ему посвящать целое разсужде-
nie, темь более, что и самъ авторъ чувствовалъ, кажется, его 
ничтожность, удачно избравши эппграФомъ для своей статьи 
слвдуюшде стихи Пушкина: 

„Завидную х ъ вы избрали дорогу! 
Ужель и н ь ш предметов* не нашли?" 

Мы коснемся только техъ несообрапныхъ съ истиною за-
ключешй, содержащихся въ этой статье, который ярко броси
лись намъ въ глаза при первомъ ея чтенш. 

Весьма ошибается г. Леонове, думая, что въ площадномъ 
лроименоваши какого-либо народа можно открыть характеристику 
его нравственныхъ или Физическихъ свойствъ. Если подобныя 
проименовашя и указываютъ иногда на какую нибудъ действи
тельно-смешную характеристическую черту изъ жизни народа, 
верно подмеченную враждебными» ему племенемъ, то всё же 
эти проименовашя, придаваемый обыкновенно въ насмешку изъ 
ненависти, бываютъ слишкомъ недостаточны для того, чтобъ 
по нимъ можно было основательно судить и о всехъ прочихъ 
его свойствахъ. Кто не знаетъ, какъ часто въ этихъ прозвашяхъ 
содержится много преувеличеннаго и даже вовсе ложнаго! Мож
но лп но такимъ пронменовашямъ, какъ напр. козелг, индюшка, 
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и проч, употребляющимся взаимно между великоросетянами 
и малоруссами заключать о нравственныхъ свойствахъ этихъ 
народовъ? Благоразумно ли было бы также изъ прозвангй: 
сургучники, булошники, аршинники, обыкновенно придаваемыхъ 
верховцами низовымъ казакамъ, доказывать, что послъдте спо
собны къ одному только мелочному торгашеству? Очевидно, 
что эти заключенья были бы крайне смешны и решительно 
недостойны того, чтобъ ими заниматься образованнымъ людямъ 
для научныхъ выводовъ, обогащагощихъ знанья человъчесия. 

Напрасно также г. Леоновъ думаете, что будто бы проиме-
HoeaHie верховцевъ чигою имъетъ столь оскорбительный и по
носный характере, что „не только простолюдннъ изъ ннхъ но 
и благовоспитанный человвкъ всегда принимаете это слово чуть 
не за смертельную обиду." Это просто выдумка, неимеющая 
никакого основанья. Не сноримъ, быть можетъ, предкамъ на
шимъ во времена оны слово это и казалось почему либо не-
пр1ятнымъ, но ныне, когда оно уже утратило всякое значсьис 
и смысле для насъ, никто имъ не оскорбляется. Сами верхов-
цы часто въ шутку называютъ себя чигою. Да и чемъ слово 
это можетъ казаться попоснымъ или оскорбительнымъ? По 
нашему мненно, слово ровно ничего не означаете, ибо не пока-
зываетъ ни преступлешя, ни дурнаго свойства народа, какъ 
воображаете г. Леоновъ, и есть только, но всей веролтььости, 
сокращете или видоизмененье какого-то слова, употреблявша-
гося въ старину верховцами, которое именно чргзъ то и стало 
для насъ теперь непонятнымъ. Хотя на счстъ производства 
этого слова и существуетъ у простаго народа несколько более 
или менее лравдолодобныхъ предположошй, но net они, при 
строгомъ раземотреши, оказььваютсл неудовлетворительными. 
Такъ слово чига ыроизводятъ отъ прозвища какого-то верховаго 
старшины Чпгина (подобныя вдмилш ест-, и теперь на Дону), 
который, по предаьпю, делалъ съ верховцами когда-то набеги 
на низовыхъ казаковъ, а еще обыкновеььнве производят/.—отъ 
дпухъ междомвтнг, действительно употребляемыхъ верховыми 
казаками: Чу! при понукиваньи верховой лошади, и га или ги! 
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при атаке цепрьятеля. Какъ ни близко подход ять къ истине 
эти народныя мнея1Я, упущенныя не известно почему изъ виду 
г. Леоновымъ, нельзя однакожъ считать ихъ непогрвшитель-
ными. Слово чига какъ площадное, нигде въ актахъ войсковыхъ 
не упоминается, а изустныя предашя, въ которыхъ обыкновенно 
правда обезображивается ложью, здесь но могутъ служить до-
стовернымъ источникомъ. Несомненно одно только то, что 
слово это всегда до сихъ поре произносилось всеми чига, а не 
чага, какъ умышленно нскажаетъ его г. авторъ стараясь дока
зать, что оно происходить отъ употребительпаго будто бы между 
верховцами слово чаго. Не стоить и опровергать это м н е т е . 
Зная въ ТОЧНОСТИ верховое нареч1е, смеемъ уверить г. архе
олога, что верховцы не произносятъ никогда этого слова. 
Правда, они говорятъ чаво (вм. чево), но находить сходство 
между последнимъ словомъ и чига значило бы явно нарушать 
истину, предъ которою, по собственному признанно г. Леонова, 
приклоняется ницъ даже и авторское его самолюб!е. 

Еще нелепее производить слово чигл отъ татарскаго чаганъ, 
въ смысле пришельца. Всякому образованному человеку изве
стно, что тождествеипыя однозвучный слова въ разныхъ язы
ках* имвютъ часто совершенно противоположное значете (напр. 
Донъ, по русски, значить собств. имя реки, а по испански, 
почетный тнтулъ), и нетъ ничего легче, какъ впасть въ гру
бую ошибку при производстве слове, основываясь только на 
одномъ ихъ созвучш. Еще Ломоносовъ обличалъ Миллера въ 
невежестве за то, что онъ корнемъ русскаго слова ,,дтьвица11 

считалъ немецкое Dieb—воръ. Точно также Болтинъ упрекалъ 
Леклсрка за то, что этотъ Французъ прпнялъ однажды обык
новенный крикъ детей, сидевшихъ за столомь: „и мне! и мне!" 
за Французское слово: „етшлег, еттепег (выведите, выведите)! 
и потомъ, пиша о Poccin, клеветаль, что pyccKie отказываютъ 
иностранцамъ въ гостепршметвв. Да ч г. Леоновъ недавно 
смеялся надъ однимъ донскимъ ФИЛОЛОГОМЪ, производившим* 
назвате реки Дона отъ еврейскаго Дана, египетскаго Даная и 
индейскаго Дана-Вандру,—и не смотря на то, все-таки не осте-
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регся самъ повторить подобную же нелепость въ производстве 
сл. чига отъ чаганг. Въ самомъ деле, предположите это произ
водство за правильное, тотчасъ остаешься въ недоумеши: чемъ 
же татарское слово чаганъ, какъ бранное, могло казаться не-
пр1ятнымъ для верховцевъ, ничуть его непонимашпихъ? А 
непонятная брань, или насмешка, какъ известно, никогда не 
достигнете своей цели. Выбраните иностранца, непонимаю-
щаго по русски, самыми оскорбительными словами: онъ не только 
что не обидится вашею бранью, но даже будетъ еще улы
баться, смотря вамъ въ глаза. Да н когда видано, что руссий 
человеке дразнилъ или бранилъ Русскаго же татарскими сло
вами? Это решительно не въ духе нашего народа. Богатое и 
выразительное слово русское не нуждается въ этомъ отношенш 
ни въ какихъ заимствовашяхъ отъ иностранцовъ, которые, на-
противъ, живя въ Pocciu, сами не редко прибегаютъ къ нему 
на помощь.—Далее, нельзя также согласиться съ мнвшемъ г. 
Леонова, что чагами названы раскольники, переселшшпеся, по 
словамъ его, на Донъ изъ какихъ-то отдаленнвпшихъ север-
ныхе губерньи Pocciu (чуть чуть ни изъ самой Сибири!) нельзя, 
говорили, потому, что тутъ опять возникаетъ сомнете: когда 
же случилось это переселеше и чемъ оно подтверждается? 
Изъ актовъ мы знаемъ, что въ старину действительно появля
лось на Доиу много беглыхъ одинокихъ людей, которые одна
кожъ ловились учрежденными для того сысками (ныне сыск-
нын начальства) и отправлялись обратно въ Pocciio; но чтобы 
целыя огромныя массы раскольниковъ, могли, безъ дозволения 
правительства, свободно поселиться на Дону—это трудно до
пустить, не имея на то никакихъ положительныхъ доказа
тельстве. Гораздо лучше можно объяснить происхождете на 
Дону раскола темъ же самымъ способомъ, какъ и начало всехъ 
вообще на Руси раскольниковъ, — именно, что предки ихъ не 
приняли священныхъ книгъ, исправленныхъ патр1архомъ Ни-
кономъ. По крайней мере это обьяснете будетъ и яснее и 
короче—чемъ всякш разъ выгонять ихъ безъ причины изъ 
отдаленнвйшаго севера скитаться по всему лицу Госсш. Пак о-
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нецъ, если допустить и это переселение эа действительное со
бытие, то все же нетъ никакой видимой причины, чтобы ни
зовые казаки могли назвать верховыхъ раскольниковъ въ на
смешку чагами, или выходцами, потому что во всехъ низовыхъ 
стаиицахъ, не исключая и самаго города, находится весьма не 
малое число раскольниковъ, которыхъ однакожъ не называют* 
чигами. Утверждать же противное, какъ это делаетъ авторъ, 
было бы съ нашей стороны явною несправедливостью. 

Впрочемъ, вся эта несостоятельность производства разбира-
емаго нами слова была безъ сомнетя известна и г. Леонову, 
ибо онъ самъ сознается, что м н е т е его о томъ не можетъ 
быть принято за непреложное. Главная цель статьи его, какъ 
зачетно, была совсемъ не та, чтобъ найти истинный корень 
слова чига: иначе для чего бы ему искажать это слово? 
Нътъ, заносчивый тонъ статьи его показываетъ, что ему весь
ма хотелось унижешемъ верховцевъ польстить самолюбию низо
выхъ казаковъ, и твмъ самымъ произвесть сильнейпьий эффекте 
ил публику. Счастливый случай доставилъ ему это утешете . 
Читая древшя русскш летописи, наше поэтъ—археологъ, къ 
нисказанной радости своей, открылъ, что въ „слове о полку 
Игореве" и въ Юевской летописи X I I стол, употреблено сло
во чага, въ смысле (по толкованпо Карамзина) женщины— 
пленницы. Живое воображенье представило ему тотчасъ тож
дественность этого слова съ проименованьемъ верховцевъ чигою. 
Небольшая разница, существующая между этими словами, не 
устрашила догадливаго Филолога. Изменили, въ слове чига 
гласную и на а и нисколько не опасаясь обличения за такое 
покажете всемъ нэввстнаго слова, г. Леоновъ торжественно 
заклгочилъ: такъ какъ слово чага, согласно съ вышеприведен
ными летописями, означало у насъ въ древности женщину, 
то следовательно и верховцы названы чагами потому, что они 
похожи на женщинъ (разумеется вь метаФорическомъ, а не въ 
Физическомъ смысл!;, ибо тогда можно бы было, пожалуй, по
думать, что они большею частно красавцы). Вотъ удивитель
ное открытие, обсзсмертнвшее имя нашего учснаго археолога! 
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Жаль только, что и эта мелко-остроумная гипотеза, столь по 
видимому ухищренно построенная авторомъ, распадается отъ 
малвйшаго прикосновения къ ней, подобно карточньгмъ доми-
камъ сооружаемымъ детьми. Слово чага употреблено въ лхто-
писяхъ X I I столътш, т. е. за три въка прежде чъмъ на свътх 
стало существовать наше славное Войско Донское 'ибо дока
зано исторически, что Донцы появились только въ X V сто
летии), и больше ни въ какихъ позднъйшихъ актахъ не встре
чается. Следовательно, какимъ же образомъ простые низовые 
казаки, конечно ужъ никогда не читавшие ни „Киевской ле
тописи" ни „слова о полку Игореве" (потому что и теперь-то 
ихъ у насъ почти никто не читаете), могли позаимствовать 
это непонятное слово и дать его въ насмешку верховцамъ, 
тоже ничуть его непонимавшимъ? Неужели же предки ни-
зовцевъ были ученее своихъ потомковъ? Неужели они и въ 
самой брани (если ужъ принимать съ г. Леоновымъ слово чага 
за бранное) хотели соблюсти правила вежливости и, вместо 
простаго и всякому понятнаго имени, употребляли слова тем-
ныя, обветшалыя, непонятныя, о смысле воихъ надо было 
догадываться? Признаемся, все это такъ натянуто и такъ да
леко отъ истины, что право, не знаешь чему удивляться: за
тейливости ли воображения г-на изобретателя гипотезе или 
близорукости его суждения о памятникахъ старины. 

Но не такъ смешны представленныя г. Леоновымъ мнения 
о производстве слова чига, какъ те эпитеты, которые онъ 
насильно навязываетъ верховцамъ, единственно съ тою целию, 
чтобы доказать свою странную идею, что верховцы потому 
именно названы чагами, что похожи на женщинъ. Здесь уже 
встречается въ кпждомъ почти выражеши столько преувели-
чпвашя и искажешй истины, что читая ихъ, невольно изу
мляешься смелости автора, явно глумящагося надъ националь
ными свойствами по крайней nipi четырехъ пятыхъ жителей 
Войска Донскаго. Съ неимоверными натяжками онъ употре
бляете все усилия, чтобъ какъ нибудь согласить свою несчаст
ную гипотезу съ истиною, и не смотря на то, она всетаки 
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остается чистою выдумкою. После разныхъ вопросов* и со
мнении о томъ, что „верховны не могли быть названы чагами 
въ смысле варварскаго, азиатскаго происхождения отъ чагъ, 
или аз1атскихъ пленницъ" (вопросы и сомнения эти, не из
вестно почему, повторены два раза почти въ однихъ и техъ 
же выражешяхъ,—вероятно ради распространения статьи), 
авторъ глубокомысленно заключить: ,,Верховцы могли эаслу-
„жить название женщинъ или бабъ потому, что они всегда 
„отличались и теперь отличаются тупостию, ненаходчивостао и 
„неловкостю; они крохоборцы, скупы и большие скопидомы. 
„По наружности они угловаты и неповоротливы; все движе-
„ т я ихъ какъ и действий, медленны и неловки; на коне си-
„дятъ они, какъ конна, просто какъ баба (а по правде-то, 
„можно бы сказать на оборота, что верховыя бабы лучше 
,,ездятъ на коне некоторыхъ низовцевъ), въ самой одежде ихъ 
„есть много бабьяго, многие нзъ нихъ пузаты или съ брюш-
„ко.\1ъ, (подумаешь, что авторъ нарочно ездилъ въ верхи для 
„медицпнскаго осмотра казаковъ!), и множество, почти целыя 
„станицы, темныхъ, зглореиелыхъ раскольниковъ самыхъ 
„грубыхъ и невежественныхъ сектъ. Отъ того-то (прибавля-
„етъ умиленно авторъ) низовые казаки какъ (одни только!) 
„истиные сыны православной церкви, называютъ ихъ чага 
„проклятая.—Верховецъ всегда грубъ, неопрятенъ, гущеедъ, 
„часто онъ неуклюжь, но большой плута и совести въ немъ 
„ ш л о (!!!)." 

Вотъ мнение о верховыхъ казакахъ, высказанное публично 
не во Франции или где-нибудь за тридесять земель, а у насъ 
же на Дону казакомъ и притомъ образованными имеющимъ 
претензию на отличное знаше своего края! О Боже! где же 
тутъ правда, и куда девалась добросовестность самаго автора, 
сочинявшаго эти строки! На чемъ основаны все эти страшно-
оскорбительные приговоры, унижаюпгДе достоинство множества 
благородныхъ и известныхъ отечеству лицъ? На мнении ли 
народа? Но это несправедливо, никто изъ здепшихь благомы-
сящихъ лицъ, знаюптихъ сколько-нибудь верховцевъ, никогда 
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о нихъ такъ не отзывался да, и не отзовется, а мнения пу-
стыхъ людей нисколько не обязательны. На томъ ли, что 
такъ думаетъ самъ авторъ? Но этого слишкомъ мало для дока
зательства. При такой думе ему бы прежде надлежало поду
мать о томъ, что станутъ думать о немъ друпе, читая его 
статью; ибо времена пиФагорсшя, когда два слова: ita dixit, 
(104) принимались за аксиому, для насъ уже прошли. Конечно, 
мы охотно вврпнъ собственному признанию автора, что одну 
нзъ площадныхъ песенокъ о читв, представленныхъ имъ въ 
доказательство, онъ и самъ когда-то певалъ, дразня верховцевъ, 
и даже положительно знаемъ, что онъ не редко и упражнялся 
въ сочинении подобныхъ опытовъ, но все же это не давало 
ему права публично поносить честь верховыхъ казаковъ, со-
ставляющихъ главную силу Войска Донскаго. Только однимъ 
грубымъ невеждамъ можетъ нравиться эта выходка, а благо
разумные люди, напротнвъ, пожалеютъ, что писатель во зло 
употребляетъ данный ему отъ Бога талантъ, производя ме
лочи не принослпця никакой существенной пользы обществу. 

Нетъ, такое мнете о верховцахъ въ высшей степени не
основательно, несправедливо, невежественно. Видно, что ав
торъ не вполне знакомь съ Донскою исторьею, не ведаете 
славныхъ военныхъ подвиговъ, совершенныхе верховцами не 
только въ давшя, но и въ близыя къ намъ времена, ознаме-
нованныя кровавыми событиями; не знаетъ, наконецъ, что 
между верховцами есть много образованныхъ, умныхъ и заслу
женных!, лицъ, составллющнхъ собою украшсше всего Дона. 
Стоить только сделать безпристрастное сравнеше верховцевъ 
съ низовцамн, чтобы увидеть, что первые ничхмъ не ниже 
последннхе. 

Не въ мннмомъ пересслети на Донъ раскольниковъ изъ от-
даленнвйшнхъ губернии должно искать заридышъ той давней 
взаимной неприязни между верховыми п низовыми казаками, 
(105) памятниками которой остались употребительный доселе 
между ними насмешливый проименовашя: напротнвъ, зародишь 
этотъ таится въ различия ихъ происхождения, языка и отчасти 
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»ъ самьгхъ ихъ свойствахъ, заняпяхъ и обычаях*, отличаю
щихся резкою противоположности. Верховцы чисто руссше 
люди; въ нихъ русскш духъ, русская могучая натура, русская 
славянская кровь, почти безъ всякой примеси постороннихъ 
началъ. Наружный видъ ихъ и языкъ, весьма мало рознящшся 
отъ языка сосвдственныхъ имъ губернш, служатъ тому непре
ложным* доказательством'*. Все почти они сероглазые или 
голубоглазые блондины съ светлыми волосами, съ славянскимъ 
выражешемъ лица, запечатленнаго отъ времени своею особен
ною воинственною ФИз1оном1ею. Говоръ ихъ твердый, муже
ственный, весьма приличный .мужчине, но несколько грубоватый 
у женщинъ (отъ частой замены гласныхъ е на а, напр. табть 
вм. тебе, и е на я, напр. вядро вм. ведро). Не таковы ни-
зовцы. Здесь русскш элементе, положенный въ основате каза
чества, весьма много поглощенъ ыалороссшскимъ и азгатскимъ. 
Большая часть ихъ настоялще брюнеты съ черными или кари
ми глазами, съ аз1атскими оттенками въ лицахъ, до крайности 
разнообразныхъ, что, безъ сомненья, произошло отъ влхЯшя 
чуждыхъ племенъ (какъ-то: грековъ, армянъ, турокъ, черкесъ, 
татаръ и даже калмыкъ), вошедшихъ въ составь низовыхъ ка
заковъ. Отъ того-то здесь наряду съ прекрасными греческими 
профилями встречаются иногда чисто татарскья и калмыция 
Физшномьи. Въ самомъ языке нхъ сохранилось довольно 
много словъ малороссьйскихъ. Скороговорливость и чрезвычайно 
мягкш выговоре, не всемъ непрштный у женщиаъ, но весьма 
приторный у мужчинъ (отъ замены гласной ы на и, напр. 
ми вм. мы и согласныхъ ш на с, напр. ириса вм. крыша и 
ж на з, напр. doss вм. дождь) отличаютъ ихъ отъ верховцевъ. 
Картавое произношеше буквы р тоже въ большой моде у ни
зовыхъ женщинъ. 

Столь же резкая противоположность находится въ занятьяхь 
и свойствахъ верховыхъ и низовыхъ казаковъ. Верховцы пре
имущественно хозяева; хлебопашество и скотоводство составля-
ютъ главный ихъ домашмя заняпя. А низовцы (разумеем* 
простой классе народа) большею частдо торговцы, преданные 



— 123 — 

особенно богатому рыбному промыслу, доставляющему имъ 
огромные доходы. Занимаются, правда и низовцы хлхбопаше-
ствомъ, но далеко не въ той степени, какъ верховые. Вер
ховцы люди умъренные, скромные, даже не много суровые, 
почти вовсе не знакомые съ общественными удовольств1*ями, 
которыя, напротнвъ, составляютъ главную пищу низовцевъ, 
отличающихся характеромъ веселымъ, легкимъ, даже немного 
вътреннымъ. Девизомъ первыхъ служитъ какъ бы пословица: 
безъ труда натъ плода; девизомъ послвднихъ: день мой—втькъ мой. 

Вотъ главное различие между верховцами и низовыми. Во 
всъхъ другихъ отношенияхъ достоинства и недостатки ихъ вза
имно уравновешиваются между собою. 

Начнемъ съ релипи. Верховцы (также какъ и низовцы) 
набожны.—Все правила и посты, устанавленные церковпо, 
соблюдаются ими съ аскетическою строгостш, даже малсныпе 
дети приучаются не есть прежде определеннаго времени. Пре
данность къ православной вере общая, непоколебимая; на ате-
истовъ взираютъ все съ отвращетемъ и ужасомъ, какъ на 
чудовищный порождешя, достойныя участи Содома и Гом-
иора. Благолепный видъ церквей верховцевъ, изумивший 
покойнаго преосвященнаго Игнатия обозревавшаго въ 1843 
году Донскую эпархио, служитъ доказательствомъ ихъ 
усердия къ Правоелавш, а монастыри Уешь - Медвлдицтй и 
Цременской, основанные въ верхахъ чуть не при начале каза
чества, свидетельствуютъ о благочестш ихъ отдаленнейшихъ 
предковъ. Правда, между верховцами есть не мало раскольни
ковъ, особливо въ известныхъ семи станнцахъ, но число ихъ, 
сравнительно съ общимъ народоселетемъ области, не значи
тельно. 

Въ умствеиномъ образованш верховые и низовые казаки 
стоятъ почти на одной степени. Везде дворяне считаютъ не
обходимостью образовать своихъ детей сперва въ гимназии, по
томъ въ кадетсклхъ корпусахъ или въ университете, а простые 
казаки довольствуются изучемемъ грамотности и первыхъ на
чать ариемстики. Исключеше можно сделать въ пользу Ново-
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черкаска, где, какъ въ столице Дона, цивилизация бол*е раз
вита, чемъ въ другихъ мъстахъ; здесь не редко и дети про-
стыхъ казаковъ получаютъ гимназическое и даже универси
тетское образование. Впрочемъ везде на Дону есть средства 
къ первоначальному воспиташю детей: во всехъ станицахъ 
учреждены приходсюя, а въ главныхъ и уездныя училища. 
Нельзя однакожъ не пожалеть, что средства эти ве настоящее 
время уже оказываются не вполне соответствующими потреб-
ностямъ общаго стремлений Донцевъ къ образованно. Отъ того-
то число учащихся въ Новочеркаской гимназш воэрасло ныне 
до такой огромной не бывалой цифры. Говоря о различии 
между верховцами и низовыми, сдвлаемъ здесь одно общее 
замечание, заимствованное изъ опыта, что верховые дети въ 
наукахъ часто превосходятъ низовыхъ, но за то редко равня
ются съ ними въ искуствахъ (какъ-то: рисовании, музыке и 
танцахъ), къ которымъ последние оказываюте особенную склон
ность. Это различие способностей замечено даже и между деви
цами здешняго института. 

Въ военномъ отношении верховцы, по мнению всехъ беэ-
пристрастныхъ ценителей, считаются самыми исправными и 
надежными казаками, способными переносить все лишения, 
сопряженный съ трудною каэачьеио службою на аванпостахъ. 
Въ доказательство приведемъ мнвипе генералъ-лейтенанта И. И. 
Краснова. „Верховцы—говорить онъ въ одномъ изъ рукопио-
ныхъ своихъ сочинений—при поступлении на службу оказыва
ются сперва несколько вялыми, но, послуживъ немного, съ 
удивительною скоростш преобразуются въ превосходныхъ во 
всехъ отношенияхъ воиновъ; напротнвъ, низовцы, поступая 
въ полки ловкими и проворными, выходятъ часто самыми пло
хими казаками, отъ того, что не въ состоянии перенесть всехъ 
трудностей свойственныхъ казачьей службе . " Къ этому отзыву 
заслуженнаго генерала, вполне знакомаго съ казачьего службою, 
мы ничего не можемъ прибавить. Скажемъ только, что въ 
старину, какъ видпо изъ актовъ, самые храбрейппе старшины 
являлись между верховцами. Изъ нихъ произошелъ идеалъ 
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удалаго казака, первый Донской граФЪ Эедоръ Петровиче 
Денисове, изъ простаго звания въ 25 лете дослуживнийся не
обыкновенными подвигами до важнвйшихъ почестей и досто
инстве въ государстве. Изъ верховцевъ также вышло потомъ 
много знаменитыхъ храбростно генераловъ и полковниковъ, для 
одного перечисления коихъ не достало бы у насъ ни времени, 
ни места. Даже въ недавшя войны все замечательные подвиги 
истинно-казацкой удали, сметливости и неустрашимости со
вершены были большею частно верховцами. Губкинъ, съ сотнею 
удальцовъ переплывший, къ ужасу непрьЯтелл, широкую Тиссу, 
Разетригннъ, въ бурную ночь на Дунав вырвавшш изъ подъ 
руке Турокъ огромнейшую лодку, Зубовъ, при старости летъ 
ставши! добровольно въ ряду храбреншихъ защитникове Сева
стополя, Гардгьевъ, схвативший и бросивши? внизъ съ высокаго 
вала Французскаго часоваго, Морозова, смело днемъ отпра
вившийся въ Бухаресте, чтобъ у самыхъ неприятелей распро-
сить обо всемъ нужномъ—все эти герон-удальцы были и есть 
верховые казаки. Но пзъ этого однакожъ не следуете заклю
чать, чтобъ и между низовцами не было отважныхъ воиновъ, 
чему мнопе примеры находятся у насъ передъ глазами. 

Въ домашнемъ быту верховцы отличаются npoftfciTOio, двя-
тельноспю и трудолюбиемъ. Праздность считается у нихъ 
величайшимъ порокомъ. Родители, сватая невесту за сына, 
справляются прежде всего о томъ, способна ли она къ работе 
и хозяйству. Можно сказать, что, исключая времени носвя-
щепнаго службе, целый веке верховцевъ проходить въ заня-
т1яхъ н хлопотахъ по домачности. Въ этомъ отношенш вер-
ховыя женщины нредставляютъ, можетъ быть, единственное 
въ Mipe зрелище. Часто оставаясь дома безъ своихъ мужей, 
занятых'* военного службою, оне пеполияютъ все тяжелейшия 
работы, свойственный исключительно однимъ мужчинами»: оне 
сами пашутъ землю, сами косятъ ctiro, сами убираютъ хл£бъ, 
и такимъ образомъ потомъ и кровью добываюгь себе съ детьми 
насущное пропиташе. Это чисто труженницы, неэнаюшдя 
ни днем-ь, ни ночью покоя, отвергнувпп'я всякое попечете о 

9 
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красоте и только заботящчяся о восниташи ыолезныхъ слугъ 
отечеству; ихъ-то необыкновенными усилиями поддерживается 
на Дону общее довольство и благосостояние. Нельзя не отдать 
за трудолюбив должной похвалы верховымъ женщинамъ, особен
но когда вспомнишь, какъ много въ другихъ мъстахъ нахо
дятся такихъ, имъ подобныхъ, которыя только лишь и забо
тятся о сбережение своихъ собственных/, особъ, доставая себе 
пронпташе легкимъ способомъ, нетрудпешпеь много. Отъ того-
то, что каждая нажитая копейка приходится верховцамъ не 
даромъ, н происходить ихъ заметная привязанность къ своей 
собственности, доходящая у некоторыхъ до скупости. При 
всемъ томъ верховцы отличаются самымъ радушиымъ госте-
пршметвомъ. Накормить и угостить пргЬзжаго ИЛИ прохожаго 
гостя считается у нихъ первою добродетелью; можно сказать, 
что они скупы для себя, но щедры для другихъ. Справедли
вость требуетъ также заметить, что верховцы одеваются го
раздо проще низовцевъ, • за то едятъ сытнее, имея у себя во 
всемъ нужномъ изобилие и достатокъ. 

Въ ссмейномъ быту родители пользуются у верховцевъ ве-
личайшимъ уваженьемъ; власть ихъ почти иатрьархальная. Со
вершеннолетий сынъ часто не смеете при гостяхъ сесть въ 
присутствии отца, безъ позволения. Почтенные отцы семействе 
выслушиваютъ и исполняютъ съ покорностио все, даже при
хотливый желанья своихъ престарелыхъ родителей, предсмерт
ный слова нхъ имЬють часто силу духовныхъ завещаньй, но 
Форме составленнььхъ. Родители для верховцевъ почти тоже, 
что святые. Петь письма, въ которомъ бы казакъ не испро
сили, у нихъ заочиаго благословен/л на вты;и неиарушгшаго; нетъ 
важнаго случая па войне, гдЬ бы онъ не считалъ себя спа
сенными, ихъ святыми родительскими молитвами. Бывали у 
верховцевъ примеры норазительнаго велншя родительской вла
сти, ььредч. которымь бльдиымъ стаповььтся даже прославлен
ный римскими историками примере матери Корюлана. Такъ 
не въ слпшкомч. давпьо годы одна хоперская женщина за обык
новенный нростуиикъ пропить нравственности собственноручно 
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наказала палкою своего богатыря-сына, генерала-Лощ- на и 
когда онъ искричалъ: „Помилуйте матушка! вспомните, что я 
генерале,"—спокойно отвечала: „Не генерала быо я, а сына!1' 
Правда, что въ нынешне время родительская власть у вер
ховцевъ заметно ослабела противъ прежняго, но она все еще 
несравненно , сильнее, чемъ у низовыхъ казаковъ, где часто 
родители остаются безеильными нредъ самыми капризными 
прихотями своихъ детей. Тоже должно заметить и о власти 
супружеской. 

Въ заключенье мы хотели было нривесть некоторые особен
ные обычаи верховцевъ, которыми они отличаются отъ низо
выхъ казаковъ, но остановились, чувствуя, что статья наша 
н безъ того уже приняла довольно больние размеры. Чуждые 
всякаго кваснаго латрютизма, мы но имели въ виду сплетать 
похвале своимъ соотчичамъ, въ коихъ они,, конечно, нисколько 
не нуждаются, а желали только, вопреки мпеппо г. Леонова, 
сказать о нихъ то, что было на сердце, руководясь прекрас-
нымъ наставлешемъ еврейскаго мудреца: „обличи друга, чтоЙъ 
онъ не повторнлъ неразумно сказаннаго однажды." 

15 августа 1857 г. 



ЗАМЕТКИ НА ПРОЕКТЪ ПОЛОЖЕНЫ О 
ТОРГОВЛЕ ВЪ ВОЙСКЕ ДОНСКОМЪ 

ПО ПОВОДУ МНЬНТЯ I ОТДФЛА к о м м и с с ш для 
ПЕРЕСМОТРА СИСТЕМЫ ПОДАТЕЙ ИСБОРОВЪ. 

Разсмотрввъ внимательно замечашя 1-го отдела коммиссш 
на „Проекте положения о торговле въ Войске Донскомъ," 
нельзя не убедиться въ важности ихъ значешя. Некоторыя 
изъ этихъ замечаний строгою логичностью своихъ выводовъ и 
сообразностью съ условиями быта донскаго купечества заслу-
живаютъ полнаго одобренш и должны быть безусловно при
няты въ проекте; но есть между ними и таия, который, при 
всей справедливости теоретическаго ихъ взгляда, едва ли могутъ 
быть полезными въ приложенш къ торговле донскаго края, 
такъ резко "тличающагося своими особенностями отъ прочихъ 
губернш въ имперш. 

Для удостовврешл въ сказанномъ, сделаемъ краткий обзоръ 
этнхъ замечанш, следуя порядку ихъ разделения отделом* на 
общгя и частныя и не вдаваясь въ излишшя подробности. 

Изъ числа общих'ь замечанш на Донской проекте о торгов
ле, обращают* на себя впимашс довольно подробныя сообра-
жсш'я о правах* и обязанностяхъ иногородныхъ купцовъ, тор
гующих* въ земле Войска Донскаго. Выводы этихъ сообра
жений, изложенный въ виде правиле на стр. 11 и 15 доклада 
коммиссш не нротиворвчатъ въ главныхъ ооновашяхъ стать
ям* проекта, но отличаются отъ нихъ большою точностно и 
вообще лучше согласованы съ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 1-го 
января 1S63 года положешемъ о пошлинахъ за право-торговли 
и другихъ промысловъ. Такъ напримере, въ статье 20-й дон
скаго проекта сказано: .,иногородних, получивши! изъ окруж-
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наго казначейства свидетельство на торговлю въ округе, име
ете право производить торговлю въ станицахъ и селетяхъ 
того только округа, на который имъ получено свидетельство." 
Статья эта, по справедливому замечанш отдела коммиссш, 
становится необязательною для иногородныхъ купцовъ 1-й гиль-
дш, потому что, по ст. 32 положения о пошлинах-*, имъ, по 
гильдейскому ихъ свидетельству, предоставлено право произ
водить оптовую торговлю во всей имперш, следовательно и въ 
земле Войска Донскаго; но темъ не менее купцы эти не изе-
яты отъ обязанности брать билеты на все лромышленныя и 
торговыя заведения, содержимый ИМИ ВЪ пределах* Войска,— 
чего въ проекте не упомянуто. Окружное казначейство обяза
но только выдавать свидетельства нногороднммъ купцамъ, про-
нзводящямъ въ пределах* Войска розничную ИЛИ мелочную 
торговлю, делая на них* надписи во внесеиш ими всехъ сле
дующих* въ пользу Войска сборов*. Этим* конечно сократит
ся обременительная переписка при выдаче купцами, свиде
тельств* и квитанцш. 

Въ ряду общих* замечанш на Донской проект* о торговле, 
выдается заметнее других* мнете 1-го отдела коммиссш обе 
обложении пошлиною оптовой продажи донскихъ виноградных* 
вин* вне .пределов* Войска Донскаго. Мнете это, изложен" 
нов в* отмену примечания къ 3-й статьи; проекта, намъ ка
жется не совсем* основательным*. Отдел* коммиссш, руково
дясь неверными отчетами о донской оптовой продаже вин*, 
полагает*, что последняя уже получила значительное разви
тее и, что обложение её пошлиною послужило бы къ лучшему 
усовершенствованию донскаго виподхлёя. По это едва ли спра
ведливо. Винная промышленность на Дону, не смотря на то, 
что началась со времен* Петра Великаго, до сих* пор* нахо
дится, можно сказать, въ младенческом'* состояние. Показан
ная отделом* циа>ра вывоза съ Дону вина на 300,000 руб. 
серебр. очевидно преувеличена. Лучше всего это подтверж
дается статистическими данными, тщательно собранными нзе 
верных* ОФФшпальных* источников* и напечатанными штабсъ-
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капитаном* генеральнаго штаба Н. Красновым* въ статисти
ческом* описанш земли Бойска Донскаго, подъ заглавьемт»: 
Материалы для географш и статистики Pocciu, 1863 г. 
Изъ этой книги ясно видно, что сбытъ донскаго вина за пре
делами Войска никогда не доходить до цифры, показанной 
отделом* коммиссш. Самымъ блистательным* периодом* въ 
донской винной продаж* было десятилетье съ 1833 по 1843 
годъ включительно, когда она довольно близко подходила къ 
этой цифр* колеблясь между minimum 170,000 руб. и m a x i m u m 

235,000 руб. сер. Съ 1843 года откупная система и некото
рый другья неблагоприятны я обстоятельства имели самое 
пагубное вльяше на производство донской виноторговли. Она 
страшно упала, до того, что вывозе донскихъ вннъ за пределы 
Войска, по собранным* нами сведешямъ, до настоящаго вре
мени не превосходить цифры въ 50,000 руб... А ЕЪ 1850— 
1853 г. донскаго вина продавалось вне Войска всего только 
на 3—6,000 руб. сер. Столь незначительное производство оп
товой винной продажи зависело однакожъ не отъ безпечности 
и равььодуьшя донскихъ винод£ловъ къ усовершенствованной 
выделке своих** вин*, какъ полагает* отделъ коммиссш, а 
скорее всего от* стеснительных* постановленш прежней от
купной системы, когда казаки не имели нрава продавать сво
его вина иначе, какъ недрами, или закупоренное въ бутылки. 
Упадку винной промышленности на Дону содействовали также 
жестоюя зимы, повторяшшясл довольно часто въ последнее 
время, особенно зима 1848 года, когда вымерзло множество 
виноградных-* садов*, и более всего допущенное въ продажу, 
такъ называемое, газосое сгено, которое не. смотря на вредныя 
для здоровья качества, по дешевизне своей, имеет* довольно 
успешный сбытъ въ проетоми, пароде. 

Между т£мт> нельзя сказать, чтоб-* донешя вина были не 
хороши по своими» качествам*. Еще знаменитый Налласъ, пу
тешествуя въ 1772 году па Дону, где тогда выделывалось 
не более 80 бочок* вина, заметил* въ своихъ записках*, чт<> 
вина донскья весьма схожи съ красными итальянскими и не 
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сравнение- лучше астраханских* и кизлярскихъ. При графе 
Платов* донское винодтЫе достигло высокой степени совер
шенства. Выписанные имъ, въ начал* настолщаго столетия, 
нъмещис виноделы изъ герцогства Нассау приготовляли изъ 
донскаго винограда вино столь высокаго достоинства, что оно 
превосходило мнопя иностранныя вина. После того какъ вы
делка ими вина прекратилась въ 1S19 году, донское винод*-
лге не могло более возвыситься не столько от'* неискуства 
донскихъ винопромышленнпковъ, изъ которыхъ Miiorie умеют* 
приготовлять очень хорошая вина, сколько отъ недостатка по-
ощрешя ихъ со стороны начальства. Только недавно Москов
ское Общество Ссльскаго Хозяйства обратило вниманёс па дон
скихъ виноделов*, и двумъ изъ нихъ, священникамъ Раздор-
ской станицы Попову и Бонда реве кому, выдало медали за усо
вершенствованную выдвлку вина. Въ настоящее время вина 
пымляпстл и белое донское Фабрнкацш казлка Оущснкова и 
упомянутых* священников* смъло могли бы конкурировать 
съ иностранными. Такой именно отзывъ о донском* впив дали 
въ прошломъ году известные наши ученые Бабстъ и Победо
носцев*. Вот7>, что говорятъ они в* своихъ 7шсьмахъ о путе-
meemeiu Гисударя Наследника Цесаревича но Pocciu, на стр. 
463: , ,У Копылкова (на Дону в* Цымляиской станице) мы 
пробовали вина, всяких* сорговъ н возрастов*, начиная огь 
самаго молодаго до стараго сорокалвтняго, которое доводится 
до высокаго достоинства и отличается тонким* ароматом*, на
поминая лучине сорта венгерских* н токайских* вин*. Здеш
нее цимлянское чистое вино почти вовсе неизвестно за преде
лами Войска Донскаго, и дл.ч того, чтобы узнать его, надо 
пить его здесь. Нельзя не пожалеть, что ;»та промышленность 
до сих* пор* такт, мало развита па Дону, что может* расчи
тывать почти исключительно только па местное потребленic. 

Мы видели на опыте, что здесь могутъ производиться пре
восходные сорты вина; по нашим* потребителям* надобно еще 
привыкнуть къ особенному его вкусу, потому, что и х * вкус* 
воспитан* на известных* сортах* вин* привозимых* пзъ-за-
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границы или Фабрикуемых* изъ дави а въ больших* городах*, 
и требуется еще много времени и усильй для того, чтобы 
преобразовать этотъ вкус* и привлечь его к* винам* совсем* 
инаго сорта, как* бы они ни были хороши въ своемъ род*." 

Бот* почему намъ кажется, что обложеьие донскихъ вин* 
пошлиною не только не улучшитъ донскаго винодтшя, но даже, 
напротнвъ, можетъ совершенно убить его въ самой колыбели 
его развитья. Это особенно понятно тому, кто знастъ, что 
едва ли есть какая либо другая промышленность, которая 
требовала бы за собою такъ много вниманья и в* тоже время 
представляла такт, мало ручательств* за будущей уеиъх*, какъ 
винодълёе. Изложенный нами соображенья, безъ сомнъшя более, 
всего побудили составителей проекта сделать справедливое ис
ключенье въ пользу этой промышленности, освободив* только 
ее одну от* пошлинной продажи за пределами Войска. 

Что касается до частных* замьчатй 1-го отдела коммиссш, 
то из* нихъ особенно важны те, которыя относятся къ пра-
вамъ и обязанностямъ собственно донских* купцов*. Такъ въ 
статье 31-й проекта, уполномочивающей только старшаго въ 
купеческомъ семействе правом* давать и принимать кредитный 
обязательства, сделано отделом* коммиссш добавление, что 
лрочье члены семейства за заключенныя ими обязательства 
безе доверья старшаго, подвергаются только личной ответ
ственности. Равььымъ образом* статья 39 проекта редактирована 
коммпесьеьо несколько яснее и согласнее съ положеньем* о 
пошлинахъ за право торговли и другихъ проыысловъ. Статъею 
этою „представляется всякому донскому купцу право, по его 
желанно производить торговльо и вне пределовъ Войска, но 
въ таком* случае оььъ обязанъ взять въ томъ городе, где тор
гует* купеческое (гильдейское или промысловое) свидетельство 
но роду торговли, а также билеты на содержимыя ими про-
мышлеььпы.ч заведешя, получая вместе съ тем* право пользо
ваться теми местными н торговыми правами, кои вообще при
своены торгуюьцмм* по означенным* свидетельствам* и оста
ваясь въ казачьем* сословие." 
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Къ сожалению пъ проекте, при изложении приведенной ста* 
тьи упущено изъ виду одно довольно важное обстоятельство, 
которое правда не можетъ иметь теперь слишкомъ частаго 
применения па Дону, но достойно упоминания, по крайней 
Msp i , какъ исчлючеше изъ общаго правила. Это именно пре
доставление желаиощимъ донскимъ купцамъ, даже и не произ-
водящимъ торговли вне прсдъловъ Войска Донскаго, права 
брать, ВМБСТБ съ ихъ семействами, гильдейския свидетельства 
и пользоваться за то всеми преимуществами, предоставлен
ными этимъ гильд1ямъ, оставаясь въ донскомъ казачьемъ со
словья. Намъ конечно могутъ при этомъ возразить, что такое 
необязательное для всехч. праинло едва ли имело бы какое 
либо приложеше на Дону, такт» какъ донское купечество беа-
нолезно отягощалось бы чрезъ то двойною платою (т. е. платою 
за гильдейское свидетельство и въ пользу Войска); но это 
только такъ кажется съ первого взгляда. Разбирая глубже 
этотъ предмете, легко можно удостовериться, что богатые 
торговцы на Дону нисколько пе сочтутъ для себя обремени
тельною такую двойную плату денегъ; напротнвъ, они съ удо-
вольствхемт» воспользуются сю, какъ средствомъ для прюбре-
тешя себе съ семействами новыхъ праве- которыхъ имъ не
доставало. 

Въ самомъ деле права, закономъ предоставленный гильдей-
скимъ купцамъ, несравненно обширнее донскихъ купеческихъ 
правь. Что такое получаютъ доисьис купцы по новому про-
экту? Почти ничего кроме одной перемены имени, что они уже 
не торговцы а купцы! Правда, что они, по проэкту, избавля
ются отъ военной службы и твлеснаго наказания; но это та-
кия преимущества, о коихъ не стоить даже н упоминать, по
тому что военная служба нигде не совместна съ торговлею, 
а телесное наказание ныне отменено для всехъ состояний въ 
Pocciu. Если сравнивать далее, окажется что преимущества 
донскаго купечества совершенно ничтожны пъ сравнении съ 
гильдейскими. То, чемъ тлмъ нмьстъ право владеть всякш 
купецъ, у насъ дается только за особенныя заслуги. Такъ 
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Донскому купеческому старшин* и доьъреннымъ нужно про
служить три сряду трехлъпя, чтобъ иметь потомъ право но
сить всегда мундиры съ шитьемъ и серебренные темляки, при-
споенныя городскимъ головамъ и гласныхъ въ лумахъ! Можно 
сказать, что получеше золотой медали есть д.я донскихъ куп-
цовъ пыешш идеале, къ которому могутъ стремиться ихъ меч
ты и желан1я. Доступъ къ чинамъ н орденамъ имъ совершенно 
возбранеиъ по закону. Словомъ, каш я бы заслуги не оказалъ 
донской купецъ въ своемъ звапш отечеству, о т . вечно долженъ 
оставаться простымъ казаком'*! Не таковы купцы въ пмперш. 
Они, по закону, могутъ прюбрвтать права почетна го граждан
ства, могутъ быть удостоены эвашя коммерцш совхтпиковъ, 
могутъ иметь свободный доступъ къ ВЫСОЧАЙШЕМУ двору, 
могутъ за заслуги награждаться чинами и орденами, а дети 
ихъ, при зачисленш на службу, принимаются наравне съ 
детьми личныхъ дворянъ (ст. 61—68 X I т. торг. устава). 
Вотъ почему учреждете донскаго купечества безъ гильдейскихъ 
преимуществъ есть по нашему мнвшю, одна изъ важнейших* 
ошнбокъ новаго донскаго проекта. Устранить эту ошибку мож
но бы следующимъ добавлетемъ къ ст. 39 проекта: ,,/Келаю-
щимъ донскимъ купцамъ, не производящимъ торговли вне пре-
деловъ Войска Донскаго, дозволяется, оставаясь въ войсковомъ 
сословш, записываться вместе съ ихъ семействами въ гильдш 
по свидетельствамъ и пользоваться всеми правами купцовъ въ 
имперш, но чрезъ это они не освобождаются отъ платежа 
установленнаго сбора въ пользу войсковыхъ суммъ." Такое 
добавлсше было бы, кажется, не противно законамъ и не без-
интерссно для казны. 

Справедливость требуетъ одпакожъ заметить, что гильдей
скихъ правь н преимуществъ желастъ на Дону только мень
шинство богатыхъ торговцевъ, составляющее по своимъ торго-
вымъ оборотамъ, коренное здешнее купечество. Все же прочее 
огромное большинство, не гоняясь замногимъ, остается весьма 
довольнымъ своимъ теиерешнимъ состояшемъ, где ему дается 
полная возможность прюбрвтать себе торговымъ промысломъ 
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насущный кусокъ хлеба. Поэтому оно состоит* теперь в* 
страшной оппозиции съ богатым* купечеством*, будучи увере
но, что, съ обращеньем* купцов* въ гильдш, можетъ уничто
жится и вес Войско Донское! Нашлись къ удивленью, даже 
образованные люди, которые стараются поддержать эту неле
пую мысль, не понимая, что Войско Донское было, есть и бу
детъ для Россш всегда необходимо-нужно не своего промыш
ленностью, а своею боевоьо силою—ни чем* незаменимою лег
кою кавалерьею и артиллерьею. Следовательно, до тех* пор* 
пока на свете будетъ существовать война, Войску Донскому, 
право, все равно—будут* ли доиекде купцы съ гильдейскими 
правами или без* нихъ. НмЬя въ виду одну службу царю и 
отечеству, оно спокойно идет* своим* путем* к* погрессу, 
вопреки всем* пустым* крикам* и толкамь. 

1805 г. 



О ВЫЖИГАНШ ДОНСКИХЪ ПОЛЕЙ. 

Изъ всехъ известныхъ оредствъ для удобретя земли, у 
асъ на Дону употребляется только одно выжигате полей. 
!акъ пи кажется ограниченнымъ действие этого способа удо-
решя, въ сравнеши съ другими, более распространенными въ 
лагоустроенныхъ хозяйствахъ, за всвме теме довер1е народа 
ъ пользе выжигатя такъ велико, что его употреблете вы-
одитъ изъ надлежащихъ пределов*. Безъ преувеличения можно 
казать, что у насъ выжигате полей производят* безъ всякой 
смотрительности, не разбирая, где нужно и не нужно, на 
омъ единственноме основанш, что такъ делалось прежде. 
?акое неуместное употреблете выжигатя, основанное на не-
зменномъ лишь нодражати старинному обычаю, часто, прино 

v-итъ больше вреда, нежели пользы, и, что всего хуже, бы-
ваетъ иногда причиною степныхъ пожаровъ, гибельное вл1яте 
которыхъ известно всякому. Правда, что правила, предписы
ваемый законами, относительно самаго производства выжигатя, 
служатъ въ этомъ случае надежнымъ руководствомъ для про-
стыхъ поселянъ, но не точное выполнете ихъ и незнате об
стоятельству когда, на какихъ почвахъ должно производить 
выжигате мало уменыпаютъ вредъ, имъ причиняемый въ техъ 
даже случаяхъ, когда оно делается съ соблюдетемъ известных* 
предосторожностей. Поэтому, предлагая здесь кратия замв-
чатя о выжигати полей, заимствованныя изъ опыта и науки, 
думаемъ, что они не будутъ безполезными, по крайней мере, 
въ томъ отношети, что, можетъ быть, возродятъ въ комъ ни
будь желате къ лучшему изследоватю этого вемаловажнаго 
предмета въ сельскомъ хозяйстве. 

На выжигате можно смотреть съ 2-хъ точекъ зрешл, если 
не совсем* противоположных*, то и не вовсе сходныхъ между 
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собою, именно: со стороны науки, разсуждающсй объ этомъ 
предмет* безотносительно къ условиямъ общественной жизни, 
и со стороны законовъ, подчиняющих* всегда благо частное 
общему. Это почти тоже, что сказать, выражаясь иначе, тео
ретически и практически. 

Смотря на этотъ предмет* въ первом* отношении, нельзя не 
заметить: 1) что выжигате, по свойству своему, есть самое 
простое, самое дешевое и едва ли не самое лучшее средство 
удобрения, впрочемъ, не всегда, а для известных* только слу
чаев*; 2) что выжигате притом* есть одно из* древнейшихе 
средств*, коимъ люди пользовались вероятно еще съ тех* поре, 
какъ узнали употреблеше огня,—хотя и съ различными целя
ми.—Такъ въ древности, вижигая поля, имели большею частно 
въ виду не удобреше, а просто истребление ихъ, какъ это ча
сто случалось, да и ныне случается въ военное время. Изъ 
исторш известно, что Самсопъ, судил израильский, выжег* 
поля ФИЛИСТИМСИЯ , посредством* пойманных* им* лисиц*, къ 
хвостам* которых* привязаны были зажженные Факелы. Зна
менитый Карфагенски! полководец* Аннибал* употребил* од
нажды это средство, какъ политическую хитрость. Недоволь
ный теме, что Римляне назначили против* него медлитсл наго 
и осторожнаго Фабгя, всегда избегавшего съ нимъ сражений, 
он* приказа.т* воинам* жечь поля всех* патрищевъ римских*, 
оставляя одни Фабёевы неприкосновенными, съ тем* намере
нием*, что бы навлечь на него подозрение соотечественников* 
в* измене,'—что действительно п случилось. Въ 1137 году, 
въ день Тиверёадской битвы между Крестоносцами и Турками, 
Саладнн* велел* зажечь сухую траву въ равнине, где сра
жались Крестоносцы, и этим* приветь ихъ въ совершенное 
разстройство.—По уввреино путешественников*, у американ
ских* Индийцев* есть довольно странное обыкновение выжигать 
поля для забавы, а жители Канады, Парагвая, Шотландш 
употребляют* выжигание для произведения дождей, будучи 
уверены, что пожары действуют* на образовате дождевых* 
тучь. Все эти примеры, хотя они прямо и не относятся къ 
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разсматриваемоыу предмету, показывают* однакожъ давность и 
многоразличность употребления выжигания. 

Трудно доказать, но можно съ достовърностпо полагать, что, 
н какъ удобрительное средство, выжигате было известно древ-
нимъ, потому, что полезный действия этого способа в* неко
торых* случаях* очевидны для всякаго. 

Въ настоящее время выжигание употребляется у многих* 
европейскихъ народов*, с* тем*, впрочем*, различием*, что 
одни из* нчхъ пользуются им* ст> осторожностиио, зная осиио-
вательно, где должно употреблять его, а другие без* всякаго 
искуства и осмотрительности. Ясно, что при таких* условёяхь. 
употребление выжигания, и следствия от* него происходящая 
бывают* различны. Въ некоторых* гористых* страииахъ, какъ 
например*: Шварцвальде, Верхней Швабии, Штирш, Вест-
•ьал'ии оно общеприинято. Въ Англии обжигаютъ глину въ 
особо устроенныхъ печахъ и ямахъ, и ею удобряютъ поля. 
В* России выжигание составляет* употребительный, а въ земле 
Войска Донскаго, какъ уже сказано, едиинственный способ* 
удобрения. 

Когда ии на каких* почвах* должно производить выжигате 
и почему оию бывает* полезно?—вотъ вопросы, которые есте
ственно рождаются въ мыслях* тотчас* при раземотреши 
этого предмета. 

Нет* сомнения, что вся сила выжигатя, какъ удобритель-
наго средства, зависит* отъ огня, который не только истре
бляет* it очищает* вещества, подверженный его влиянию, но 
даже нзмепяетъ иногда совершенно их* качества посредством* 
хпчпчгскаго разложения. Такъ, обращая растетя въ золу, огонь 
вместе с* тГпиъ изменяет* пропорцию составных* частей почвы, 
и, смотря по роду последней, действует*, ли1бо благоприятно, 
либо напротив'* 1иеблагоприятно на ея будущую растительность. 
Далее, сожнгая вредиыя растетя, огонь темъ самым* какъ 
бы дает* новую жизнь полезным*, потому что мнопя изъ ра
стении подобно животным*, рождаются и живут* только при 
уничтожении другихъ. имъ враждебных*. Кроме того, огонь 



какъ бы состоять въ вечной борьбе съ водою: 1грсвращад воду 
изъ житкаго въ парообразное состояние, огонь изсушаетъ ее 
въ тххъ мвстахъ, где находится въ сопри косновеиш съ нею, 
производя такимъ оиразомъ важныя перемены въ составе почиъ 
выжигасмыхъ. Отъ взаимиаго влёянёя огня и воды друг/, па 
друга или, что почти тоже, теплоты и влажности, зависни, во 
многихъ отношешихъ услов!е нлодородёя почвы. 

Всякш знаетъ также но опыту, что въ почвахт., особенно 
торгяныхъ или болотных/, рождается отъ niiema много кис 
лотъ, вредно дьйотвующнхъ на растешл, выростаетъ много 
сорпыхъ травт., негоднмхъ для корма и заглушающих/, ростъ 
полезных'ь растеши, и, что всего вреднх'.:, появляется иногда 
множество насЬкомыхъ, изъ которых/, одна саранча можетъ 
вдругъ уничтожить вех труды и надежды землевладельца. Б/, 
такихъ случаяхъ огонь есть самое лучшее лекарство для почвы: 
оиъ разомъ искореняете все зло, въ ней накопившееся: н ног/, 
почему можетъ быть полезно выжпгаше. 

Действительно, опыты показываю тт., что выжигашемъ: во 
1-хъ разрушаются части растепш остающаяся въ почве по ка-
кимъ либо прнчлнамъ на долго неразложившимися, а вместе съ 
темъ истребляются коренья 'сорныхъ травъ, гнездящихся в/, 
почве; во 2-хъ кислота вт. почвЬ отчасти сгораете, отчасти 
уничтожается образовавшимися окисями; все яйца, личинки 
вредныхъ насекомыхъ н семена сорныхъ травъ сгорают/.; въ 
3-хъ глина и углекислая известь изменяются въ качестве: та 
и другая обожжеиныя, нридаютъ почве более ]л.1.\лости, а по
следняя едкости, чрезъ что воздухе свободнее допускается въ 
почву н органическая вещества разрушаются. Отсюда видно, 
что выжигашю полезно п.;двсрг;ть сльдуинщл почвы: черно-
ае.мны.1 п стеипыя для пстр^'п-л/я нсго.шыхь травъ и червей, 
въ нихъ особенн'» водящихся; ни стыл и глинистый для 
разрыхлешл; лпеныя для нстребленьч корепьевъ и пней, нрепят-
ствующихь обработке, н моховыя или торфяныя болотистый 
почвы для нропзвед>чия золы, превращающей ихъ въ черно
земный. Напротнвъ, почвы тощи, cyxia и песчаных (каковы, 
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большею частш въ земле Войска Донскаго), не только что, не 
поправляются выжигашемъ, но даже вовсе делаются беэплод-
ными, потому что огонь истребляете и последнюю влагу, въ 
нить заключающуюся. 

Чтобы выжигате оказало хорошее действие на урожай, 
нужно еще, кроме совершеннаго знания состава почвъ, соблю
дать при самомъ производстве некоторую предосторожность. 
Выжженную золу отнюдь не должно оставлять надолго въ 
кучахъ, и тотчасъ разбрасывать и легко запахивать или глу 
боко заборонивать; это потому что зола есть одно изъ превосход-
ныхъ средствъ для удобретя земли, особенно торфяной или 
болотной. Выжигате черноземных* и вообще степныхъ почвъ 
заросших* ковылем* и прочими деревянистыми травами, надоб
но делать весною, чтобы, запахавъ, тотчас* сеять пшеницу. 
Выжигате дернистых*, глинистых* и болотистых* почвъ мож
но производить въ продолжения всего лета, но съ темъ раз-
личеомъ, что первыя изъ нихъ (дернистыя или глинистыя) 
нужно сперва предъ выжигатемъ всиихать и дать пласту вы
сохнуть, а последний (иоховыя или! болотистый) должно сперва 
осушить, срубить или выдрать кустарники, дать просохнуть 
и потомъ зажечь, наблиодая, чтобы горвте прекратить на той 
глубине, где нужно; это весьма не трудно сделать, запрудив* 
до известной высоты водосточный канавы. Если на моховом* 
болоте не будетъ ни леса, ни кустарника, то выжигание не 
иначе можно употреблять, какъ содравъ кому и высушив* 
верхнш слой мху. 

Повидимому казалось бы, что приведенных* нами правил* 
науки, как* оне ни кратки, было бы достаточно для успеш-
наго иироизводства выжигания, тем* больше, что въ самыхъ 
приемах'* здесь не требуется никакого искуства отъ произво
дителей; но въ приложении к* общественной жизни людей, все 
эти правила оказываиотся очеииь недостаточными. И здесь-то 
видно преимущество закона пред* наукою. Для закона не до
вольно того, чтобы уметь хорошо выжечь свое поле и со-
блюсть свои выгоды: надобно еще позаботиться и о том*, что 
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бы, производя выжигате, не распространить пожара и не 
нанесть вреда другому. Вотъ почему выжигате можегь счи
таться невыгодным* средством* удобрешя. 

Въ самом* ДЪЛБ , уже одна опасность от* огня—стихш въ выс
шей степени истребительной н действующей съ необыкновенною 
быстротою, заставить тотчас* усумнится всякаго благомы
слящего человека въ выгодахъ этого способа удобрешя, даже 
и тогда, если бы было доказано, что для изввстнаго места 
выжигате действительно полезно. Если отъ искры рождается 
пожаре, то что же можетъ родиться отъ целаго пожара, ко
торый нужно произвесть на определенном-* пространстве! Трудно 
бывает* загасить горящнТ дом*: сколько же труднее прекра
тить огонь при выжигашн сухой травы, когда он* .может* 
вдругъ охватит* всю степь, при небольшом* дуловенш ветра? 

Вотъ причина, почему у насъ, на Дону, да и вообще въ 
Pocciu, при неосторожномъ выжиташи нередко, вместе се 
травою,—истребляются скошенное сено, колосовые хлеба, а 
иногда и леса—самые важнейнпе предметы сельскаго хозяй
ства. Эти пронсшествёя, къ сожаление, почти каждогодно по
вторяющаяся, служатъ убедительным* доказательствомъ, что 
выжигате полей при всехъ своихъ выгодахъ, можетъ быть 
допускаемо у насъ только въ самыхъ редких* случалхъ. Даже 
гораздо лучше бы было, для общаго блага, если бы вовсе оста
вили его употреблять, а вместо того обратились бы к* дру
гим* средствам* удобрения, менее опасным*, но более полез
ным*, въ особенности теперь, когда земля становится такъ 
драгоцьнною для каждаго владельца. 

По этим* же причинам* и законы наша хотя допускают* 
выжигате полей, какъ средство иногда въ частности полезное, 
но въ то лее время, имея въ виду благосостояние целаго обще
ства, предписывают* соблюдать крайнюю осторожность, какъ 
бы доказывая этим*, что зло могущее проистекать отъ степ
ных* пожаров* при выжигапш, гораздо важнее пользы, ими 
доставляемой. Такъ „государственный крестьянин*, намере-
вэюпрпсл выжнгат* травы, жнптвы или коренья на полосе 

1 0 
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разстояшомъ отъ казенной лесной дачи въ иолверсте и менее 
долженъ предварительно известить о томъ пожарнаго старосту, 
который наблюдаетъ, чтобы вокругъ того места обведенъ 
былъ ровъ или • чтобы трава была скошена и земля вспахана, 
или же чтобы выдраит, былъ дернъ и обороченъ корнями 
вверх* не менее, какъ на 2 сажени шириною. При выжигании 
поселянине долженъ находиться на той полосе съ заступом*, 
метлами, ведрами, наполненными водою, и съ другими, по воз
можности, пожарными орудиями, чтобы не допустить огня 
распространиться далее надлежащаго. Въ случае сильнаго вет¬
ра къ стороне лесной дачи, выжигате должпо О Т Л О Ж И Т Ь , а 
разведенный огонь загасить. Эти же самыя предосторожности 
должны быть наблюдаемы: 1) при выжиганш степныхъ месте 
для удобретя ихъ подъ хлебопашество и скотоводство; 2) при 
дозволенной расчистке лесовъ подъ пашни, сенные покосы и 
друг1я угодья; 3) при удобренш полей жжетемъ кубышей и 
суковъ. Внутри же лесовъ вовсе запрещается выжигать поля
ны, такъ какъ пожары въ казенныхъ лесныхъ дачахъ не ред
ко причиняются отъ неосторожности помещичьихъ крестьяне, 
разчнщашщихъ леса подъ пашни въ смежности казенныхъ дачь; 
то помещики обязаны строго подтвердить своимъ управителямъ, 
прикащикамъ и сельскимъ старостам*, чтобы они при валянш 
лядъ, при жжепш суковъ или кубышей, при выжиганш жнитвъ, 
травъ или корсньевъ наблюдали вс* правила установленный 
для государственныхъ крестьянъ." (Уставе пожарный о мерах* 
предосторожности отъ пожаровъ, отд. I I ст. 48—54). 

Здесь приведены статьи законов*, касающихся выжигатя, 
съ тем* намеретсмъ, чтобы показать какъ много, при выпол-
неши этого способа удобретя, нужно иметь предосторожности, 
за несоблюдение которой определяются более ИЛИ менее важ
ный наказания. Такъ въ статье 1406 уложешя о наказатяхъ 
уголовных* и пеправительныхъ говорится: „Кто безъ позволо-
тя надлежащаго начальства и безъ соблюдетя предписанныхъ 
мер* осторожности, будет* выжигать кустарники или травы, 
жнивы или коренья, при расчистке леса, подъ пашню или 
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c f нокосъ или же при выжиганш степных* месть, ИЛИ же во
обще для удобрешя полей будетъ жечь сучья, кубышиит. п., 
также безъ надлежащей осторожности, тотъ за cie подвергается 
денежному взыскание отъ пятидесяти коп. до пяти руб. сер., 
смотря по обстоятельствам* более или менее увсличивающимъ 
вину его и если отъ сего произойдете пожаре, то обязанъ 
сверхъ сего вознаградить за весь причиненный убытокъ." Въ 
следующей за темъ 1407 статье сказано:—„Кто не отложите 
выжигатя въ случае силънаго ветра къ стороне лесной дачи, 
тотъ за cie подвергается денежному взысканию отъ одного до 
десяти руб. серебромъ и если отъ сего произойдете пожаръ, 
обязанъ вознаградить за причиненный вреде или убытокъ." 
Въ обеихъ сихъ статьяхъ главнымъ наказашемъ конечно, слу
жить вознаграждеше причиненнаго пожаромь вреда. А кто не 
знаетъ, что вредъ этотъ бываетъ часто такъ великъ, что иногда 
и не бедный человеке, не въ состояние его вознаградить. Въ 
такомъ случае съ нимъ поступается на основанш статьи 1408 
Улож., какъ съ несостоятельнымъ должникомъ, т. е. заклю-
чаютъ его въ тюрьму или рабочш домъ, до техъ поре пока 
онъ трудами своими не прюбрететъ средстве къ уплате долга. 
А между темъ взыскаше обращается на селете, коему при
надлежите выжженное поле. 

Замвтиве съ начала о томъ, что выжигате производится у 
насъ безъ всякихъ правилъ и иногда съ отступлегисмъ отъ 
порядка, предписаннаго закономъ, ечнтаемъ нужнымъ сказать 
въ заключеше, еще объ одномъ обстоятельстве, собственно къ 
Донскому краю относящемся. При недостатке кормовыхъ 
запасовъ для скота на зиму, нередко случается въ нашихъ 
хозяйствах*, что онъ по необходимости долженъ довольствоваться 
подножнымъ кормомъ, при малейшей оттепели рано весною. 
Въ это то такъ сказать, критическое для скота время недаль
новидные въ соображешяхъ поселяне, къ удивленно, произво
дят* иногда, по заведенному обычаю выжигате травы, въ той 
надежде, что она скоро выроститъ и зазеленеете лучше преж
него. Но вдругъ, въ следъ за выжигашемъ, неожиданно на-

1 0 * 
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ступаютъ или жестоше морозы, или напротив*, совершенная 
засуха, и тогда, при недостатке сена, скот*, блуждая по об
горелым* степям*, пропадает* съ голода. Такю примеры не
редко случались прежде на задонских* степях*. Не помню въ 
какомъ именно изъ 40-хъ годовъ, тамъ въ раннюю весну произ
ведено было выжигаше; но такъ какъ скоро за этим* насту
пили холода, то большая часть тамошнлго скота пала от* не
достатка корма. Пример* этотъ доказывает*, что в* сельском* 
хозяйстве не должно упускать изъ виду никакого обстоятель
ства, какъ бы оно малым* и ничтожным* пи казалось. 

1852 г. 



НЕСКОЛЬКО СЛОВЪ О ГОДЕ, 

ПО ПОВОДУ НОВАГО ГОДА. 

Nihil est novum sub sole. 

„Нетъ ничего новаго подъ солнцемъ!" Это глубокомысленное 
изречете какбго-то мудреца пришло мне тотчасъ на мысль, 
когда я взялся за перо, съ намерением* сказать, по примеру 
другихъ, что нибудь о Новомъ годЬ. Въ самомъ деле, не 
состоитъ-ли многое новое только въ обновлении стараго, забы-
таго прежде. Не часто ли ученые дхлаютъ татя новыя от
крытия, которыя давнымъ-давно были прежде известны, но 
забыты потомъ отъ времени? И не лучше ли поэтому, вместо 
пустыхъ иногда новостей, обновлять въ памяти какую нибудь 
полезную старую истину? Обсудивъ все это какъ следуете 
я отложилъ попечете говорить о новостяхъ прошедшаго и на-
ступившаго годов*, зная изъ опыта, что гораздо полезнее мол
чать, чемъ говорить—тамъ, где говорятъ и безъ того мнопе. 
А лучше, пожелавъ, по обычаю, на Новый годъ всемъ и 
каждому православному новаго добра н счастия, разскажу 
вкратце старую ucTopiio года вообще, т. с. какой* быль годъ 
прежде, п когда праздновалось и празднуется его начало—Но
вый годъ у разныхъ народовъ. 

Подобно всякому изобретение разума человеческаго, годе, 
какъ мера времени, подвергался сперва различнымъ изменениям* 
въ судьбе своей до техъ норъ, пока астрономы, посредством* 
точныхъ наблюдений надъ движением* солнца, не определили 
истиннаго годоваго пр^мекп, состоящего нзъ 305 диен 5 часов* 
49 минуть. Этот* точный, неизменный солнечный годъ со
держит* въ себе время обращения земли около солнца или, 
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что одно и тоже, время прохождения солнца чрезъ 12 небсс-
ныхъ знаковъ зодиака. Но какъ наблюдения легче делать надъ 
движениями луны, чемъ солнца (лучше сказать земли), то по
этому почти у всехъ древнихъ народовъ сущсствовалъ, вместо 
солнечнаго, лунный годъ, содержащий въ себе 354 дня 8 часовъ 
48 минутъ 35 секундъ. Лунный годъ состоите изт. 12-ти пол-
ныхъ оборотовъ луны около земли, каждый въ 29 дней 12 
часовъ 44 минуты и 3 секунды. Всякому известно, что въ 
общежитии употребляется еще гражданскш годъ, т. с. тотъ же 
солнечный, но только состоящий ровно изъ 365 дней, безъ 
прибавления часовъ. Это сделано потому, что неудобно было 
бы раздроблять день на части, относя ихъ то къ одному то 
другому году; а вместо того, у насъ обыкновсишо прибавляется 
чрезъ каждые четыре года (въ високосномь) целый день, чемъ 
возстановляется почти совершенное равенство между солнеч-
нымъ и гражданскимъ годами. У астрономовъ есть еще свой 
тропичеекгй годъ, содержащий время между двумя равноден
ствиями—весеннимъ и осеннимъ. 

История года довольно занимательна по темъ усовершенство-
ваниямъ, которыя производимы были въ немъ въ древности. 
Не все древние народы умели правильно счислять годовое 
время, но, можно сказать, что все образованные изъ нихъ 
трудились надъ оииределеииёемъ точности этого времени. Нельзя 
однакожъ не удивляться, что у Егинтянъ, древнейшаго изъ 
древнихъ народовъ, былъ веденъ, слиишкомъ за 2,000 летъ до 
Р. Хр . , довольно правильный счетъ времени. Годъ у нихъ 
былъ солнечный гражданский, состоящий, также какъ и у насъ, 
нзъ 365 дней, разделенных'!, на 12 мъсяцевъ,—каждый въЗО 
дней, къ коимъ еще иириибавлялось 5 дополнительныхъ дней, 
или Ъпагожнъ. Педостатокъ четверти дня въ этомъ году по-
полииеигь уже ъгъ последствий римскими» императоромъ Авгу-
стомъ, исправпишнмъ, но npuuutpy Юлия Цесаря, египетский 
календарь иириибаиленисмъ 6-iu эпагомеииы чрезъ каждые 4 года. 

Законы Евреевъ, относительно года, отлиичаются такою му-
дростию и знанием* иотпннаго порядка вещей, что могутъ быть 
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названы въ своемъ род* образцовыми. У нихъ былъ лунный 
годъ церковный и гражданскш, разделенный на 12 месяцев* 
(каждый въ 29 и 30 дней) и, следовательно, имевши! только 
354 дня. Для уравнсшя этого года съ солнечным*, Езрси 
прибавляли къ каждому трсхлЬл.ю дополнительный месяц* въ 
30 дней, называемый второй Адарь. Годъ, вмъщавшш этотъ 
13-й месяц*, известен* былъ подъ именем* эмболистичсскиго. 
Годъ гражданскш различался только темъ отъ церковнаго, что 
первый изъ нихъ начинался съ месяца тюри, срответствую-
щаго нашему сентябрю, а последний чрезъ полгода позже, съ 
месяца низана, по нашему марта. Гражданский годъ употре
блялся въ актах* гражданскихъ, а церковный при счислснш 
священных* торжествъ и празднеств*. Евреи имели еще два 
замечательные года субботшй, празднуемый чрезъ каждый 
6 летъ на 7-е, и юбнчейпый, торжествуемый чрезъ 49 летъ. 
Оба эти года пользовались, по законамъ епрсйскимъ, такими 
преимуществами, какихъ не было, да н теперь нетъ, ни у 
одного изъ народовъ. Влродолженш субботняго года предписано 
было, чтобъ земля везде покоилась огь трудов* земледельче
ских*; никому не позволялось пи пахать, ни сеять, а все 
что в* этот* год* само собою произрастало на земле, принад
лежало бедным*. Кроме такого же преимущества, юбилейный 
годъ отличался сщ; тою особенностш, что лица, утратимте 
прежде почему либо свободу, делались в* Э Т О Т * год* опять 
свободными, а те, кои, по бедности или другим* каким* пибудь 
побудительным* причинам*, принуждены были отчуждать свое 
имеше въ пользу других* л щъ, пользовались опять нравом* 
владения и могли употребить прежнее отчужденное имеше по 
своему желанию. 

У Греков* сначала был* годъ лунный н солнечный вместе, 
т. е* месяцы измерялись но дпнжеаио луны, а долгота года 
видимым* течением* солнца. Это происходило от* того, что 
религюзныя и гражданская торжества устлновлллнп. у H H Y I . 

иногда при различных* »азах* луны, а иногда при разных-* 
годовых* переменам* солнца. После многих* шшытоьъ согла-
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сить оба эти года, Греки усвоили себя неправильный год* въ 
360 дней. Но скоро они заметили, что съ одной стороны, 
обращеше луны не совершалось точно въ 30 дней, и что, съ 
другой, годъ въ 360 дней отставалъ отъ истнннаго солнечнаго 
года, такъ что годопыя времена не совпадали въ одни и те 
же месяцы. Поэтому они, подобно Епрсяиъ, привели месяцы 
въ 29 У 2 дней, и начали считать въ ннхт, последовательно 
29 и 30 дней, что составило годъ въ 354 дня. Потомъ, для 
соглашенья этого года съ солнечным*, прибавляли чрезъ каждые 
2 года, къ концу последняго месяца, еще дополнительный 
месяцъ—второй поеидеонъ. Зтотъ двулетшй период* времени, 
изъ 25 лунныхь месяцевъ или 738 дней, Греки называли 
дгэтериЬомг. Впрочемъ, дьетеридъ не совершенно исправлял* 
ошибку и не возстановлялъ еще равенства между годами лун-
нымъ и солнечнымъ: онъ былъ 6 часами 21 минутою менее 
25 лунныхъ оборотовъ и 7-ю днями 12 часами 22 минутами 
более противъ 2 солнечныхъ годовъ. После многихъ опытов* 
исправлений, Греки установили въ V век* до Рожества Хри
стова новый цикл*, названный октаэтеридомъ или восьми-лет-
ным* перьодомъ времени. Полагая солнечный год* въ 365 г / 4 

дней, лунный въ 354, восемь летъ солнечныхъ 2922 дня, 
8 летъ лунныхъ 2832,—разница между ними будетъ, въ 
конце 8 года, на 90 дней, изъ коих* можно сделать три 
месяца—каждый в* 30 дней, И такъ если къ 8 лунным* го-
дамъ дополнить эти 3 месяца, то между солнечнымъ и лун
ным* октастсридами (восьмилетиями) возстановится совершен
ное равенство. Греки точно такъ и поступили, разместивъ эти 
три месяца въ восьми годах* 1-й въ конце 3-го, 2-й въ конце 
5-го 3-й въ конце 8-го, такъ что каждый изъ этихъ трехъ 
годов* заключал* въ себе 13 месяцовъ, вместо 12, или 384 
дня им. 354. Этотъ порядок* летосчислешя повсеместно'упо
треблялся 1;ъ Грсцьн. Былъ, впрочемъ, у Грековъ еще к дру
гой способ* счнслешя времени по Олимтадамъ или четырех
летьям*, введенный сначала историками въ своихъ сочинешях* 
частно; а потом* г.ерешедпнй во всеобщее употребление. Олим-
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пьадами счислешс это названо потому, что начиналось со вре
мени учрежденья ЕЪ Грещи Олимшйскихъ игръ (за 776 ЛБТЪ 

до Г. X. ) , праздновавшихся чрезъ каждые четыре года. 
Римскш годъ, введенный Ромуломъ, состоялъ первоначально 

только изъ 304 дней, разделенных* на 10 месяцев*, изъ ко-
торыхъ первым* считался Мартъ. Прьемникъ Ромула, Пума 
Помпилш преобразовал* этотъ год*: прибавив* к* нему 2 ме
сяца—Январь изъ 29 дней, въ начале, и Февраль изъ 28 дней, 
въ конц§ года, онъ велел* считать по 31 дню въ Марте, Мае, 
Квинтиллисе (1юле) и Октябре, а во всехъ прочнхъ по 29 дней. 
Желая привести этотъ лунный годъ въ соответствье съ сол
нечнымъ, Пума учредилъ для каждаго четырехлетняго перьода 
времени дополнеше—одно изъ 22 дней ко второму году и 
другое изъ 23 дней къ четвертому. Не большой месяц* этотъ, 
следовавший за Февралем*, назывался Мерцсдошусом* (mercedo-
nius). Въ I V столетья отъ основашя Рима (за 400 до Р. Хр.) 
месяцъ Февраль перемещен* был* съ прежняго места за Ян
варь. Эта система, хотя и несовершенная, существовала с* 
небольшими измененьямн до времен* Ю.ия Цесаря. Не смотря 
на некоторыя исправлешя, разница между тогдашним* и истин
ным* годами была слишкомъ велика, чтобы быть не замечен
ною; годъ опаздывал* противъ солнечнаго на 67 дней. Чтобы 
исправить эту ошибку, Юлгй Цесарь въ 708 году отъ основа
шя Рима (за 47 л. до Р. Хр.) , по совету астроььома Созигсна, 
дополнивъ къ последнему году недостающее число дней, при
казал* на будущее время считать год* в* 365 дней 6 часовъ; 
а какъ эти 6 часовъ, повторенные 4 раза, составляют* день, 
то онъ велел*, чтобъ день этотъ былъ дополнительным* къ 
каждому четырехлетне въ месяце Феврале. Дополнительный 
день следовалъ за шестымъ (scxtus) днем* налендъ (106) 
Марта и, для соблюдения прежняго порядка въ назвашы дру
гихъ дней, назывался по латински двушестымъ дььемъ календ* 
(bissextus), а самые годы прозваны от* того (bissextile: s) по 
русски високосные. Юльанскьн календарь перешел* от* Грековъ 
в* Pocciio и остался у насъ до ныне неизменным*. Но то 
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было въ западной Европе, где годъ подвергся еще разъ окон
чательной реформе. 

Не трудно заметить, что КЫанскш годъ более истиннаго 
соднечнаго года 11 минутами 14 секундами и 13 терциями. 
Эта незначительная, по видимому, разница произвела чрезъ 
148 летъ целый день, и напоследокъ, увеличиваясь постепенно, 
отдалила гражданскш годъ отъ истиннаго на 10 дней: весен
нее равноденствье, которое въ 325-мъ году но Р. Х р . припа
дало 21-го числа Марта, чрезъ 1256 летъ опоздало но кален
дарю 10 днями и случилось 11 Марта. Для исправления этого 
недостатка, Папа Григорш X I I I веделъ въ Апреле 1581 года, 
сократить на 10 дней Октябрь 1582 г. такъ, чтобы солнечное 
равноденствёе упадало по прежнему на 21-е Марта. Для от-
вращешя же на будущее время подобныхъ иоправленш, онъ 
установилъ новый способъ летосчислешя. Не отменяя прежней 
КЫанской системы—прибавлять чрезъ четыре года по одному 
дополнительному дню, онъ предписалъ только уничтожать этотъ 
день въ конце каждыхъ трехъ сряду столетш и опять возоб
новлять на четвертое. Такъ если 1600 годъ былъ високосный, 
то 1700, 1800 и 1900 должны уже быть простые, а 2000 
опять високосный и т. д. Такимъ образомъ, поэтому счисле
нию, на 400 лЬтъ должно прибавить, вместо 100, 97 дней, 
потому что въ продолженш 4-хъ столетш 11 минуть равняются 
3 днямъ,—чемъ совершенно устраняется разность времени 
между солнечнымъ и гражданским* годами. Реформа, произ
веденная Папою Григорёемъ Х Ш въ счислеши годоваго вре
мени, называется Григорианскою, иначе новыж стилемъ, для 
отличья отъ прежняго старого. Новому стилю следуютъ все 
народы Западной Европы, а старый сохранился у насъ въ 
Pocciu. Разница между обоими этими стилями заключается въ 
12 дняхъ. Когда, наприм. Французы иразднуютъ новый годи, 
1 января у насъ бываетъ только 20 декабря. 

Турки и Аравитяне употребляютъ для счислешя времени 
лунный годъ, состоянцй изъ 12 месяцовъ въ 30 и 29 дней 
последовательно. Въ каждомъ тридцатилетш они прибавляют* 
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дополнительный день ко 2-му, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 2 1 , 24, 
26 и 29 году. Високосный годъ содержитъ у нихъ 355, а 
прочее 354 дня. 

Время праздновашя Новаго года было ])азлично у всехъ 
народовъ. Египтяне, Халдеи, Персы, Ассирияне, Финикияне и 
Кареагеняне считали новолъие съ осенняго равноденствий. У 
Евреевъ граждански! годъ начинался также съ осенняго равно
денствия, а церковный напротнвъ съ весенняго: первый празд
новался 1-го числа Тизри ( 1 0 / „ г сентября), а второй 1-го Ни
зана ( , 0 / 2 2 марта). Древипе Греки считали сииерва началомъ 
года зимнее солнцестоянёе ( , 0 / 2 2 декабря), потомъ летнее 
(*э '""") • 1 5 и м л я 1 1 е П Р И Гомуль праздновали Новый годъ въ 
весеннее равноденствие, а со временъ Пумы въ зимнее солнце
стояние. У Магометанъ Н Б Т Ъ опредьленнаго времени для празд
нования Новаго года. Англичане, Испанцы, Португальцы, Гол-
ланцы и Немцы считаютъ началомъ года, зимнее солнцестояние 
( 9 / г 1 декабря). Французы, при короля хь иизь дома Меровинговъ, 
праздновали Новый годъ 1-го мая на ноляхъ, куда собирались 
для смотра ихъ BoiiCKa; потомъ перенесли праздникъ этотъ на 
день Рождества, затхмъ на день Пасхи и наконецъ, со вре
менъ Карла I X (1563 г.), стали праздновать Новый годъ 1-го 
января. По примеру этому, установлено Петромъ Велиикимъ и 
у насъ, въ Росс и считать Новый годъ 1-го января, между 
тъмъ какъ прежде праздновался онъ предками нашими 1-го 
сентября. 

Изложив* историй года у разиыхъ народонъ, заметим* кстати, 
что на Дону празднование Новаго года сопровождается особен
ным* торжеством*. Вь этотъ день въ Новочсркаскъ бываегь 
Войсковой круы. Въ воспомпииан'.с ВЫСОЧАЙШЕ дарованныхъ 
Российскими И М П Е Р А Т О Р А М И Войску Донскому, за заслуги 
его отечеству, правъ и прнвиллепй, отличающих* его от* про
чих* губерний. Утром*, въ дсииь Новаго года, по предваритель
ной повестке, собираются всЬ иеаличныя чиновникии Войска 
Донскаго въ войсковое правлеииие. По прибытии войсковаго ата
мана, назначенными чинами берутся все регалии Войска Дон-
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скаго и торжественно, при звукахъ трубъ и музыки, в* со
провождение казаковъ учебнаго полка, несутся въ церковь, где 
знамена и грамоты располагаются въ виде круга. По оконча
ние литургии одинъ мзь чиновников* войсковаго правления 
громогласно читает* Высочайше пожалованную, 24 Февраля 
1832 года, Императором* Николаемъ 1 грамоту Войску Дон
скому, "за отличные подвиги его въ Персидскую и Турецкую 
войны (1826—1829), следующего содержания: 

IL'c Донъ въ Лижнге- и Bepomie юрты, нашимъ атаманам* 
и казакамъ, Войсковому атаману, любезнейшему сыну нашему, 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ, Наследнику 
Всеросстскаго 'Престола, Цесаревичу Великому князю Алек
сандру Николаевичу, Правительству Войска Донскаго и всему 
оному знаменитому Войску, Намъ впрнолюбезному. 

Въ ознаменсванге всемилошивтъйшаго вниматя Нашего къ 
отличнымъ заслугамъ епрнолюбезнаго Намъ Войска Донскаго 
и па память будущихъ временъ силою сей ИМПЕРАТОРСКОЙ 
грамоты передаемъ мы знаменитые его подвиги во всенародное 
сведете: 

Донское наше воинство, всегда известное своею неустра
шимостью, неутомимымъ мужестзомъ, примерною преданно-
саию а-, престолу и неизменною любовью къ отечеству, въ 
минувшую противъ Псрс1янъ и Турокъ войну, подъ предводи-
•телъствомъ храврыхъ своихъ атамановъ и отлнчпыхъ гежра-
ловъ, пожало новые лавры и покрыло себя безсмертною славою 
въ походахъ и битвахъ. 

Въ сираведливомъ уважент къ симъ отличнымъ подвигамъ 
знаменитого Донскаго Войска и въ знакъ Монаршего попеченгя 
нашего о его славе, жалуемъ Мы ему отъ лгща благодаримо 
Отечества знамя, отличныя, делшя Войска въ сгю войну изо

бражающее. Да некогда сыны сыновъ верножбезнаго Намъ 
Войска Донсааго, преднося предъ рядами своими сгю святую 
хоругвь славы, вспомняш деянгя отцосъ своихъ и иослшдуютъ 
ггхъ гримеру. 



Въ Ьовершенге всемилостивейшаго благоволения нашего ни 
Донскому Войску, Мы подтверждаем* все права и преимуще
ства, въ Бозгь почивающими высокими предками Нашими ему 
дарованная утверждая ИМПЕРАТОРСКИМЪ словомъ На
шимъ ненарушимость настоящаго образа его служенгя, то
ликою славою покрытаго, неприкосновенность осей окружности 
его владгьнШ, со всгьми выгодами и угодьями, грамотами въ 
Бозгь почивающихъ, любезнейшей бабки нашей ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ Великой 37 мая 
1793 г. и любезнейшаго Брата Нашего, ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА 1-го 1811 г. августа 30-го и 1817 г. ноября 
19-го утвержденный и толикими трудами, заслугами и кро-
вг'ю отцовъ его прюбретенныя. 

Мы надеемся, что таковая признательность Наша верно-
любезному Войску Донскому, вновь ныне изъявляемая, обра
тится ему въ священную обязанность стремиться съ ревтстгю 
къ новымъ подвигимъ по первому возвант отечества. Пребывая 
ко всему Донскому Войску и къ каждому чину и чиновнику онага 
въ особенности ИМПЕРАТОРСКОЮ Нашею милостгю благо
склонны, благоволили Мы подписать cm грамоту собственное 
Нашею рукою и Государственною печатан утвердить повелел»: 

НА ПОДЛШШОЙ СОБСТВЕННОЮ РУКОЮ 

Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А НАПИСАНО: „НЕВМАМ." 

По прочтенш грамоты, войсковой атамань цълуетт. подпись 
Государя; потомъ, по окончаши молебств1я, регалш вьшосятся 
изъ церкви и прежним* порядкомъ, въ сопровождении всеп» 
дворянства, учебного полка казаковъ и народа, при пушечной 
пальбъ и музыке, торжественно относятся опять въ Войсковое 
Правлеше, где дворянству обыкновенно подается закуска на 
войсковой счетъ; въ это же время делается разводъ учебнаго 
полка и отличнейшие изъ казаковъ, производятся атаманом* 
въ урядники. 
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Нынъшшй светлый и теплый день Новаго года, весьма благо
приятствовал* торжественной лроцессш. Народу было множе
ство. За закускою просторная зала войсковаго правления на
полнилась генералами, штаб* и оберъ-ОФИцерами. Тосты, про
возглашенные наказнымъ атаманомъ А. Л. Потаповымъ за 
здоровье Государя Императора, Государыни Императрицы и 
Государя Наследника Цесаревича и Августъйшаго Атамана 
вс4хъ казачьпхъ войскъ, сопровождались громогласнейшими 
криками ура!, въ которых* слышалась общая задушевная 
преданность Донцовъ нашему Царю - Благодетелю отечества. 
После провозглашения тоста, за здоровье войскового атамана 
П. X . Граббе, принятаго тоже съ сочувствием*, наказный ата-
ыанъ, взявъ поспешно налитый виномъ бокалъ и обращаясь къ 
дворянству громко произнес*: „господа, выпьемте за благоден
ствие Войска Донскаго, составляющаго честь и славу России!" 

Трудно передать впечатление, произведенное этим* кратким* 
приветствием*. Казалось, все старики помолодели отъ радости; 
отъ сильнаго сотрясения воздуха восторженными криками ура! 
задрожали стекла; музыка, песни и пушечная пальба довершали 
торжество. Видно было, что Донцы сильно любятъ своего 
Царя-отца, свое отечество—Россию и свою родину—Донъ. 

Пожелаемъ же и мы на Новый годъ Войску Донскому чести, 
славы и благоденствия. Да служитъ оно также верно и усердно 
своему Царю, какъ служили его предки; да будетъ оно также 
славно въ рядахъ русских* войскъ и страшно врагамъ отече
ства, какъ были славны п страшны его предки,—и да про
должится военная жизнь его, подъ осенетемъ Россш, до тех* 
пор* пока, по словзмъ предков*, Всевышний благоволит* 
".тоять Mipy! 

1 января 1866 г. 



1 эпилогъ. 



L'epil ogue etait, chez lcs anciens, un discnurs qu'un des priiici-
paux acteurs adressait aux epectatenrs lorsquc la piece etait f inic, 
et qui contenait ordinairement quelquee reflexions relatives a ccttc 
piece et au role qu'y avait joue lee acteurs. 

Dictioniiaire Encyclopedique. 

Эпилогомъ у древнихъ называлась р$чь, съ которою одинъ изъ 
главныхъ актеровъ обращался къ зрителямъ по окончаши тесы, if 
которая обыкновенно содержала въ себ'Ь пЪкоторыя раззшшлешя, 
относившаяся къ атой nieci и роли, играемой въ ней актерами. 



ВЗГЛЯДЪ НА ИСТОРШ ВОЙСКА ДОНСКАГО. 

Настоящее бываетъ сл4дств1енъ прошедшаго. Чтобы 
судить и первома, надд-жптъ вспомнить посл-Ьдпее. 

Ка^амгннъ. 

Казаки наши творяхъ чудеса! 
Кшгзь Куту.:овъ. 

,,Истор.я—говорить Карамзин*—есть в* некотором* смысл* 
книга священная для народов*, главная; необходимое зерцало 
ихъ бытья и деятельности, завет* предков* потомству, допол
нений настоящаго и пример* для будущаго." Какъ ни ясны 
эти правдивый слова знаменитаго исторь'ограФа, придававшего 
такое важное значенье нац'юнальной исторш, на Дону до сихъ 
поръ какъ то худо сознается необходимость изученья последней; 
отъ того история нашего края находится въ настоящее время 
почти въ совершенномъ забвеньи. Въ самом* деле, кто знает* 
у насъ исторш Войска Донскаго? Кто съ охотою и удоволь
ствием* занимается ею? Кто ценитъ беземертные подвиги Дон
цовъ, подобнымъ которыхъ трудно найти въ другой исторш? 
Можно смело сказать—очень немногие. Правда, быльь прежде у 
насъ люди (как*, напр., В. Д. Сухоруков*), которые вполне, 
по праву, могли считаться историками Войска Донскаго; но 
ныне званье это достается у нас* не тяжелыми историческими 
трудами а разве какою нибудь выходкою, в* роде той, что 
Донцы происходят* отъ Амазонок*, а Дон* получил* назваше 
от* еврейскаго naTpiapxa Дана! Ныне много у насъ такихъ, 
которые любят* заниматься донскими историями, только ради 
развлечения, отъ ььечего делать, словно как* сказками о Кру-
слане Лазаревиче и Бове королевиче; а если они и изъявля
ют* иногда удивлеше къ подвигах* Донцовъ, то делают* это 
такъ вынужденно и хладнокровно, что, кажется, готовы тот-

11 
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час* ясс, въ угоду другим*, переценить свое удивленье на 
укоризну. Вотъ какова въ о'щих* чертахъ участь на Дону 
исторш Войска Донскаго—той исторш, которая составляете 
нашу славу! 

Нетъ,—стыдно сознаться, а надо правду сказать—мы не
знаем* вполне ncTopin своей славной родины и, что всего уди
вительнее, даже, по видимому, вовсе не заботимся, чтобъ ког
да нибудь узнать се. Мы совершенно равнодушны къ ся изу
чение Дела знаменитых* нашихъ предков*, нролнын.ьхъ столько 
крови в* блтвахъ съ врагами, чтоб* приготовить своим* по
томкам* спокойную и н]»ятпую жизнь, до сих* пор*, по ка
кому то непостижимо.му хладнокровно, остаются для насъ со
вершенно чуждыми: они, подобно Мильтоновой поэме, обречены 
лежать целые века подъ спудом* и терпеливо ждать своего 
Аддиссона, который бы вынес* ихъ на еввтъ Божш и сказахь: 
„смотрите и удивляйтесь!" (107) Все наши знанья въ родной 
исторш, къ сожаленью, ограничиваются только несколькими 
безевязными Фактами сбереженными предашями и песнями 
народными, и несколькими плохими историческими компиля
циями, представляющими лишь бледные эскизы истинных* 
пропешествьй Дона (108). Довольствуясь ими, не делаемся ли 
мы похожими на тех* уличных* простаков*, которые съ во
сторгом* останавливаются поглазеть налубочныя произведет* 
суздальской живописи и, любуясь бородать'ми героями 12-го 
года, насаживающими на свои пики по дюжине Французовъ, 
восклицаютъ: „ай да молодцы!" 

Но таково достоинство предмета ncTopiu Войска Донскаго, 
что даже и эти скудныя, далеко нехудожественный изобра
женье жизни Донцовъ— будь только освещены яркимъ еввтомъ 
историческаго таланта—способны принять, какъ въ панораме, 
величественные образы, и когда присмотришься къ нимъ, уди-
вленнымъ глазам* вашим* вдругъ предстанетъ целая поэма чуд-
ныхъ подвигов*, нисколько неуступающая славной Ил1аде, и 
едвали не превосходящая ее величьем* и истиною своихъ про-
исшествш. Ибо, как* бы воображение поэта сильно ни было, 



едва ли оно когда нибудь можетъ возсоздать тате воииствен-
ные идеалы, каше представляет* намъ жизнь казачества, труд
ная, суровая, но вместе поэтическая, разгульная жизнь. Въ 
судьбахъ казачества Провидьте действовало самымъ, такъ ска
зать, осязательным* образом*,—и вот* причина, почему исто-
piH его содержит* в* себе такую удивительную цепь событий, 
едва постижимых* для нашего воображения. 

Действительно, читая эту uiCTopiuo, не зииасшь, чему более. 
ДИВИТЬСЯ : знаменитым* ли доблестям/, нашихъ предков*, или 
чудесам*, совершенным* чрез* них* Провидением*, оказавшим* 
такое благодетельное вли\чние uua судьбу' целой Pocciu? Недоу
меваете мысль, каким* образом* горсть люден, сильных* только 
верою в* Бога, осмеливается вступить в* вечную, неприми
римую вражду съ могучими народами магометанскими, и как* 
ничто не может* остановит* стремление этих* героев*? По 
какому-то безотчетному горячему желанно отстоять Веру Хри
стову от* напора магометанства, эти вольные малочисленные 
ратники сражаются денно и ночпо целые веки, не чувствуя 
въ борьбе съ врагами ни иизнурэнйл, ни усталости. Не горы 
и леса служат* пмъ надежною защитою пропив;, внезапных'* 
нападетй непр!ятеля, а ихъ собственная всегдаипнля бодрость. 
Глазъ ихъ никогда не дремлет*, а ухо вечно ииа стороже. 
ОНИ по ветру чуют* прпбли.кето врага, но звездам* и меся
цу направляют* къ нему спой пут*. Буриыя моря Азовское, 
Черное н Каспийское на удерживают* ихъ: ладьи ихъ доходят* 
до Синопа, Трапезопта и Константинополя. Вь жару обуявшей 
иг* ненависти къ магометанству имъ стали чужды все удо-
вольстшя мирекчн: для нихъ одна отрада—поддать "ли уме
реть. Это люди железные, которыхъ по заме i;in;io Фридриха 
Великаго, истребить можно, по по'еднть пикогда. Быстрые 
в* нападеншхъ, крепкие в* битвах*, они безстраншо нротнп^-
ноставляютъ твердую грудь свою всем* вражеским* усилиям* — н 
ничто не можетъ преодолеть ихъ. Тщетно хотят* остановить 
ихъ Турки, Крымцы, Нагайцы н Черкесы: Донцы не только 
иобеждаиотъ их*, но как* Гы стирают* съ лица своей земли. 

П * 
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Тътснъ становится и самый Донъ для исполинский, силъ ихъ; 
они бросаются на Кавказъ, Волгу и Уралъ, основывают* тамъ 
сильный колоши, завоевываютъ огромный страны Сибири, и 
наконец* все—и свои завоеватя, и свою славу, и жизнь— 
приносят* Царю Росыи, говоря: , , Мы холопы твои, готовы 
сложить головы за православную вгьру и за тебя, Государь.'1' 
Чудное, по истине безпримърное историческое явлеше! Въ 
судьбе торжествующей горсти Донцовъ надъ окружающими 
пхъ многочисленными врагами, кажется, видишь исполнешс 
пророческих* словъ Моисея: одинъ изъ нихъ поразить тысячу, 
а двое обратятъ въ бтъгство десятки тысячъ! (109). 

Отъ того-то * неудивительно, что некоторые знаменитые 
наши поэты, одаренные лучшим* эстетическим* чутьем*, чъмъ 
историки, приходили въ восторгъ отъ исторических* событш 
Дона и до небесъ превозносили военные подвиги казаковъ. Ни
кто изъ русскихъ историков* не оценил* такъ хорошо зна-
менитаго сибирскаго похода Ермака, как* Дмитров*, первый 
назвавши! его.въ своей поэме великимъ человекомъ и первый 
посоветовавши! Россшнамъ воздвигнуть ему памятник*: 

Мнръ праху твоему, Ермака.! 
Да ув£пшготъ, Росшие, 
Изъ злата вылитый твой зракъ, 
Изъ ребръ Сибири источеппа, 
Твоиаъ будатшмъ Е о ш е м ъ ! 

11о ты, вели£1Й человЪкъ, 
Пойдешь въ ряду съ полубогами 
Шъ рода въ родъ, изъ в4ка въ втжъ! 
И славы лучь твоей затмится, 
Когда понеркнетъ солнца св4тъ, 
Со трескомъ небо развалится 
Н вреиа на косу падетх! 

Подобно Дмитр1еву, Жуковскш, воспевая другаго незабвен-
наго вождя Донцов*, Платова, немногими поэтическими черта
ми нарисовал* удивительно-верную картину ихъ чудесных» 
действш въ Отечественной войне: 
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Хвала иашъ вихорь-Атамапъ, 
Вождь псвредилыхъ Плато»! 
ТВОЙ очарованный арканъ 
Гроза для супостатовъ! 
Орломъ шумишь по ' о б л а к а м ъ , 

По полю волкомх рыщешь, 
Летаешь с т р а х о к ъ въ т ы л ъ в р а г а ч ъ , 

БЪдой пмъ въ уши свпщошь! 

Нельзя также не вспомнить здесь превосходнаго обращения 
„къ Дону" Ознобишина, ГДБ чрезвычайно-удачно изображена 
всегдашняя готовность казаковъ на воину съ врагами отечества: 

Л полни то время, какъ двинулся онъ, 
Народовъ полсвета водитель; 
Царь всБлиЕиулъ: „гдв агъ Донъ мой?" I I вспряиулъ ты. Донг, 
Й каждый твой еыпъ б ы л ъ воитель. 
Колосьями стали ты степи покрылъ 
I I въ С t u t удалыхъ коней наиоилъ. 
Красуйся х ъ ты, n t c T y u b роскошпыхъ степей, 
Шуми у Апсайской станицы! 
Торжествеипо-грозннй и въ иът* твоей, 
СобытШ блестящихъ страпицы 
Для русскаго сердца ты свято сберегъ; 
Ты перло въ Е о р о п ъ , твой иличъ: „съ памя Богъ!" 

Но какъ ни прекрасны все эти поэтическая сравнешя, въ 
нихъ нвтъ общаго, цхлостнаго изображетя Дона. Поэтъ могъ 
бы сравнить> исторш Войска Донскаго съ светлою ночью, такъ 
поэтически описанною Гоголемъ. Эта исторья точно, какъ ночь, 
большею част1ю покрыта мракомъ неизвестности. Ея герои 
точно, какъ звезды первой величины, еввтять ярко блескомъ 
двлъ своихъ, но, по своей отдаленности, почти не доступны 
Для подробныхъ историческихъ изелвдованш. А само Войско 
не также ли вечно тяготеете къ своей великой матери Pocciu, 
какъ луна къ земле; . не также ли управляется въ своемъ 
движеши ея законами, производя своимъ притяженгемъ постоян
ный приливъ и отливъ ея народныхъ маесъ?.. 

HcTopifl Войска Донскаго имеете еще большое сходство съ 
HCTopieio Малороссхи. Причины происхождешя и самая цель 
существоватя того и другаго общества были совершенно оди-
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каковы: это борьба съ неверными. Много сходства также въ-
характерах* ихъ геросвъ и еамыхъ свойствахъ ихъ историче
скихъ событш: и тамъ и здесь видны тоже непоколебимое 
мужество въ опасностлхъ, то же редкое терпение въ перене
сении тяжких* бвдетвш, таже преданность къ православной 
вере и таже горячая любовь къ отечеству. Но славная исто-
pin Малороссш въ богатстве и разнообразш замечательных* 
историческихъ Фактов*, по нашему мнению, уступает* Донской: 
тут* жизнь казачества, нестесняемая посторонним* вл1ятемт>, 
развивалась привольнее и потому то было более простора для 
подвигов* славы и молодечества. Пред* знаменитыми но по-
следспиямъ битвами Снбнрскаго героя и безпримерною въ исто
рш обороною Азова Донцами бледнеют* даже и блистательный 
победы Богдана Хмельницкаго. Притомъ же нельзя забывать, 
что войско Малороссшское было слишкомъ многочисленно для 
того, чтобъ много удивляться его победам*. Напротив* Дон
цы побеждали врагов* не силою а искуством*, соединенным* 
с* необыкновенною преднршмчивостно, мужеством* и смело-
стно духа. 

Да не подумают* однакожъ, что мы, вместо спокойнаго 
взгляда на исторически судьбы Дона, намерены писать здесь 
похвальное слово нашимъ предкам*. Пет*, ответим* на это 
словами энаменитаго учителя Церкви, св. Григория Назианзина: 
,.принявъ для себя за правило одну истину и имея одну только 
ее въ виду, мы будемъ хвалить или преходить молчанием*, 
что достойно похвалы или молчания. Мы не того боимся, что 
скажем* нечто сверх* истины, а, напротивт», того, что не 
выскажем* истины и, далеко недостигнувъ достоинства пред
мета, уменьшим* его славу." 

Откуда появились казаки на Дону и какая цель ихъ приз-
ватя? вотъ вопросы, которыя прежде всего бросаются въ 
глаза при взгляде на ncTopiro Войска Донскаго. Къ счастию 
одинъ изъ этихъ попросовъ, возбуждавшш некогда много про
тиворечащих'* миенш, ныне решенъ окончательно. Теперь уже 
никто несомневастся нъ истинном* происхождеши Донцовъ-. 
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Нельпыя предположетя прежних* историковъ, что Донцы, 
потомки Амазонок*, Хазар*, Черкес* и Татар*, нынъ поте
ряли уже всякьй въс*. Сюда же относится и мненье ночтен-
наго академика Устрялова (заимствованное впрочемъ у Карам
зина), считающаго Донскихъ казаковъ смесью разноплеменных* 
народов*, что будто бы отражается въ ихъ ФИЗЮНОМШ И язы
ке,—несчастное мнеше породившее такъ много странных ь пре
дубеждений противъ Дона. Напротив*, язык*, обычаи, пра
вославная вера и даже Ф И З Ш К Ш Я казаков* (особенно верховых^ 
служатъ неопровержимыми доказательствами, что праотцы на
ши были pycciue люди, вышедшье на Донъ изъ Рязапскаго, 
Тверскаго и Новгородскаго княжествъ. Историчссюя нзвесп'л 
еще более подтверждают* последнее MiieHie: въ 1559 году, 
вскоре после покорения Казани, Царь 1оаннъ Грозный даль 
Донцамъ право свободнаго въезда во все россшсые города для 
свидатя съ шъ родственницами. Но если есть деиетпптельно 
в* чертах* ФИЗЮНОМШ казаковъ (преимущественно низовыхъ) 
нечто южнорусское и даже азьатское, то это безъ сомнения 
произошло здесь отъ вльлшя русскаго элемента с* малороссш-
схимъ и частно азиатским*, что также неопровержимо доказы
вается исторьею и самимъ названием* существующих* здесь, 
многихъ Фамилий изъ Малоросшянъ, Грековъ, Турокъ, Армлиъ, 
Грузинъ и проч. Известно также, что Малороссияне (вь ста
рину' Черкассы) сообщили свое имя построенному ими глав
ному городу Донцовъ Черкаску (НО). 

Но историки наши не удовольствовались одною ошибкою 
въ разеуждеши ыропехождешя казаковъ. Видя въ языке, вере 
и обычаях* Донцов* явно-русское их* проыехождеш'е и какъ 
бы желая исправить свое первоначальное мнеше, они тем* не 
менее впадают* в* другую, еще более грубую ошибку. Не вник-
нувъ въ дух*, характер* и цель казачества п руководясь толы;.) 
темными преданьями и невежественными летописными ызпе-
спями, они хотят* видеть в* первоначальном'* устройстве 
Донскихъ казаковъ ни более, ни м<чг*е как* скопинь> бродлгъ, 
разбойников* и беглецовъ изъ земли русской. Они какъ бы 
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такъ говорятъ: правда, мы ошиблись, считая васъ смъсыо 
разноплеменныхъ народовъ: предки ваши действительно были 
Pyccitie, да только воры, разбойники и беглецы изъ земли рус
ской." По справедливы ли таме резие приговоры и на чемъ 
они основываются? Русь знала о казакахъ въ старину ни 
сколько не лучше (если еще не хуже), чемъ мы теперь зна-
емъ о Якутахъ и Камчадалахъ. Глухия бездорожныя степи 
Дона, куда только алчность къ голоду и жажда мирских* вы-
годъ могли завлечь тогда купцовъ—были для ней совершенно 
недоступны. Воронежъ считался пограничнымъ городомъ Мо
сковская государства, далее котораго никто не смелъ сде
лать шагу безопасно. Понятно, почему немнопя частныя из
вестия русскихъ путешественниковъ и купцовъ, со страхомъ и 
трепетомъ пускавшихся въ это необозримое и пустынное тогда 
Лоле донское, не могутъ никогда иметь историческаго значе
ния ни для определения времени происхождения, ни образа 
жизни Донскихъ казаковъ. Для напуганныхъ купцовъ каждый 
кустъ представлялся тогда притономъ разбойниковъ и воровъ, 
и кто бы ихъ не ограбилъ по Волге и Дону—будь даже ихъ 
родичи—всю вину обыкновенно валили на казаковъ. Вотъ 
истинная причина, почему казаки съ начала появления своего 
на сцене истории прослыли вт. русскихъ летописяхъ ворами и 
разбойниками! 

Не смотря на всю неточность, противоречия и явное 'преу
величение этихъ летописньихь известий о казакахъ, наши про
стодушные историки принимают* ихъ, вопреки исторической 
критики, за Факты неопровержимые, и, на основании анало
гии, смело думаютъ ими охарактеризовать целое общество 
казаковъ. Но можетъ ли аналопя иметь такое же место въ 
народной истории, какъ въ естественной? Все животныя, кро
ме человека, действительно руководятся въ поступкахъ сво
ихъ законами природы, такъ что изъ образа жизни и инстинк
тов* одного неделимаго можно всегда верно заключать и о 
всехъ прочих* того же рода. Но такого заключетя никак* 
нельзя сделать о людяхъ, одаренпыхъ разумомъ ц личною сво-
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бодрю. Можно ли напр. назвать целый народъ разбойниками 
ва то только, что одинъ или двое изъ среды его ограбили 
ъдущихъ купцовъ? Это было бы совершенно нелепо. Темъ не 
менее наши историки, говоря о казакахъ, следуютъ этому пра
вилу, и, на основанш частныхъ летописныхъ отзывовъ, делаютъ 
о нихъ разные приговоры, забывая при этомъ правдивую по
словицу: вг евмыь не безъ урода. Такъ, передавая сведешя о 
первоначальных* разбояхъ казаковъ на Волге, историки обык
новенно указываютъ на опалы 1оанна Гроэнаго Ермаку съ то
варищами, и отъ одного примера аналогически заключаютъ, 
что и все npo4ie Донцы были разбойники. Но когда были 
справедливыми опалы Грознаго царя, и кто изъ самыхъ зна-
менитыхъ русскихъ героевъ не подвергался его опаламъ? До
вольно только указать на двухъ славныхъ мужей его царство-
вашя—князей Воротынскаго и Курбскаго. Потомство безъ сом
ненья никогда не назоветъ ихъ разбойниками за то, что одинъ 
изъ нихъ кончил* жизнь на плахе а другой въ пзгнанш. 

Историки, представляя казаков* разбойниками забывают* 
цель и характер* казачества, и отъ того, при дальнейшем* 
повествовании о нихъ, не умея объяснить ихъ знаменитых* 
подвигов*, впадают* въ очевидный противоречия сами съ собою. 
То у нихъ казаки „воры и разбойники," то вдругъ ,,храбрые 
защитники угнетеннаго христианства, славные витязи, воины 
христовы, защищавший Русь отъ напора магометанства!" Но 
не явное ли тутъ противоречие въ июнятияхъ? Могутъ ли лю
ди, живупце разбоями и имеющие в* виду одну только низкую 
корысть, составить правильное общество, иметь благородную 
цель и жертвовать своею жизгию для защиты хриспанъ? Ко
нечно нет*. Алжирские пираты, итал1янсые бандиты и ил
лирийские ускоки (разбойники) существуют*, какъ известно, 
более тысячил4тш, и однакожъ до сихъ поръ не могли обра
зовать даже и тени правильнаго благороднаго общества. Какъ 
жили ихъ предки разбоями, такъ живутъ они и теперь, не 
смея выступить изъ своихъ горных* ущелий и другихъ потай
ных* месть ихъ нребыватя. 
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Напротнвъ появлеше Донцовъ на сцене исторш было самоа 
блистательное. Народъ этотъ еще въ детстве своемъ, подобно 
Геркулесу, показалъ силы исполина, такъ что къ нему, по всей 
справедливости, можно применить известное изречете Цезаря: 
veni, vidi , vici—'пришелъ, ут^тьлъ, по^пдилъ! Самъ Карамзине, 
при всемъ своемъ одностороннем* взгляде на казаковъ, при-
нужденъ былъ сознаться въ этомъ. Сказавши сперва, что 
„нроисхождеше Донскихъ казаковъ не весьма благородно/' онъ 
тутъ же прибавлястъ какъ бы въ виде уступлешя: ,,но каза
ки гнушались зависимостио отъ магометанскаго царства, при
знали надъ собою верховную власть Pocciu, завладели рекою 
(Дономъ) до самаго устья, требовали дани съ Азова, воевали 
Нагаевъ, Астрахань, Тавриду; не щадили и Турокъ; обязыва
лись служить бдительною стражею для России своего древняго 
отечества и, водрузивъ знамете креста па пределах* Оттоман
ской империи, поставили грань 1оаиповой державе въ виду у 
султана." (111) Но если Донцы были русскими беглецами, 
преследуемыми правительством*, то, явившись столь сильными 
и страшными предъ врагами, за чемъ они опять постоянно 
тяготеют* к* Pocciu? Слывя разбойниками, за чем* заботятся 
о славе Русскаго царства? Не явное ли тутъ противореч!е въ 
словахъ историка, и не в* праве-лн мы с* большею достоьер-
HOCTiio предполагать, что казаки были не беглецы а вольные 
выходцы изъ земли Русской, воины христогы, обрекшие себя 
на вечную брань съ магометанами за веру Христову, за Русь 
православную. 

Но чтобы пе показаться кому либо в* спою очередь слиш
ком* односторонним* в* суждении о казаках*, приведем* здесь 
замечательное мнеше нашего нокойнаго историка Сухорукова 
объ этом* же самом* предмете. „Самый образ* жизни каза
ковъ—говорит* онъ—долженствовал* содьлать ихъ ужасом* 
для современников*: проводя каждый день въ битве и страхе, 
они приобрели силу пе человеческую, развили какую—то ди
кую гордость души, закалили сердца. Но они долженствовали 
быть такими: иначе не исполнили бы своего предназначешя,—и 
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поэтому собственно прослыли разбойниками. Не отрицаю, что 
отъ некоторых* изъ нихъ терпели иногда и купцы и путе
шественники pyccide—это правда; но то были только частный 
уклонены. Возьмите же общность, означьте выводы —и вы 
увидите, что вся эта куча будто беземысленныхъ деле казачь
их* (какъ изображают* их* некоторые историки) имеете яв
ный смысл*, цель, направлений: она ограждает* отечество сте
ною крепости, занимает* Татар* и Турок*, дает* родившемуся 
самодержавт царл возможность укрепиться, и сколь ни ка
жутся тогдашшя дела казаков* одною только потехою удаль
ства, но между темь от* них* явственно и непосредственно 
текли существенный выгоды в* Москву, в* наше отечество, 
царю и царству!" (112). 

Естественно, что Донцы, дыша только войною и не имел 
времени заниматься хлебопашеством* (что даже им* въ стари
ну запрещалось войсковым* кругом* подъ смертною казино) 
принуждены были содержать себя на счет* неприятеля. Бу
дучи весьма набожны и руков »дясь можетъ быть примерами 
Евреев*, завоевавших* некогда обетованную землю, Донцы 
нисколько не считали грехом* пользоваться неприятельскою 
добычею: онии считали ее законным* прюбретекием*. Отправля
ясь ве походе, они прямо говорили: „пойдемте, братцы, добы
вать себе зипуны!" И это нисколько неудивительно, если 
только принять во внимаше грубость тех* веков*, въ которые 
жили казаки, и высокую, святую цель, для достиижеииия кото
рой они должны были жертвовать своею жизшю. Одна эта 
цель занимала ихъ мысли ui воображение; въ иисполиении ее они 
поставляли всю свою славу. Только этою целью можно объ
яснить безстрапис въ битвах'* и удивительное презрвше къ 
смерти Донцов*. Умирая, они какъ бы радовались, что испол
нили свое предназначений. „Донцы—прекрасно сказалъ один* 
изъ современных* наших* писателей, г. Леоновъ—эти пред
ставители русскаго удальства и молодечества, наследники во
инственна™ и славолиобнваго духа старых* Варяговъ, были 
всегда по преимуществу воиины Христовы, безеозн 1тельно, по 
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единой в$ръ, преслздуя великую идею борьбы Христианства 
съ магометанствомъ отъ самых* первыхъ дней своего появле
ния на сцене исторш до настоящаго времени, ту идею право
славия, за которую и ныне великое отечество наше борется 
съ его ожесточенными врагами." (ИЗ) . 

Но что заставило Донцовъ решиться на исполнение такого 
труднаго предприятия? Кто приказалъ имъ, какъ некогда Ев-
реямъ „идти въ землю, кипящую медомъ и молокомъ, чтобы 
победить великие и сильные народы"? Вопросъ этотъ едва ли 
когда можетъ быть решенъ Фактически. Предположение неко-
торыхъ историковъ (uianp. Броневскаго), что Русское прави
тельство нарочно высылало всехъ бродягъ и разбойниковъ, 
чтобъ они защищали его отъ враговъ, составляетъ одну неле
пую выдумку и не должно иметь места въ исторш. Лучшие 
и умнейшие писатели въ необыкновениомъ явлении казачества 
на Руси познавали дело Провидешя, котораго пути непости
жимы (114). Здесь приииомнимъ, что еще знаменитый Боссюэтъ 
анализируя события всемирной исторш въ известномъ разеуж-
денш своемъ: L e discours sur l'hietoire universelle—доказалъ, что 
Промыслъ невидимо управляет-* судьбами царствъ и народовъ, 
спасая избранныхъ изъ нихъ чудными средствами отъ погибели. 
Прилагая эту идею къ отечественной истории ясно видишь 
самую цель призвания казачества. Для того, чтобы спасти 
Русь, ослабленную междоусобиями и безпорядками удельной 
системы, нужны были Татары, которые, завоевавъ ее, дали 
средство умнымъ московскимъ князьямъ сплотнить ее изъ 
разных* кусковъ въ одну твердую несокрушимую массу. А 
для того, чтобы истребить легкоконныхъ, воинственныхъ и 
многочисленных* Татаръ, нужны были быстрые, отважные и 
непобедимые витязи—казаки. Здесь, въ Mipe нравственномъ, 
повторилось тоже явлеше, какое мы видим* въ мире Физиче-
скомъ. Безчислснныя и страпшыя массы залетающей къ намъ 
саранчи, отъ которой нетъ спасешя земледельцамъ, истребля
ются небольшими стаями скворцовъ, преследующих* и пожи
рающих* ее съ удивительною легкостью и проворствомъ. 
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И посмотрите, какъ Донцы во все продолжение своего су
ществований остаются верны своему призванию—вечной брани 
съ врагами отечества? Какъ они являются именно пъ, ту пору, 
когда уже Русь почувствовала свою силу, чтобы низвергнуть 
съ себя ненавистное иго Татаръ и когда образовавшемуся са-
модержавиЪ русскому надлежало, для своего укрепления, упо
требить силу и деятельность более на другие предметы, чемъ 
война съ неверными магометанами? Краткое обозрение самых* 
замечательных* событии истории Войска Донскаго докажете 
справедливость нашихъ предположении. 

Мы уже заметплиг, что первоначальную (древнюю) исторш 
Дона, можно сравнить съ лунною ночью. Въ самомъ деле 
туманный мраке облегаете первое появлеше Донцовъ на Руси. 
Все наши историки, говоря о происхождении ихъ, обыкновсишо 
довольствуются темъ, что приводят* сохранившуюся въ госу-
дарственныхъ актахъ жалобу нагайскаго князя ЮсуФа на 
Донцовъ въ 1549 году. Отъ одного этого обстоятельства, въ 
сутцности доказывающаго только силу казаковъ, историки сде
лали довольно-легкомысленное заключение, что, стало быть, 
Донцы ПОЯВИЛИСЬ на сцену не ранее X V I века, такъ какъ ни
где о нихъ летописцами раньше не упоминается. Но важныя 
происшествия въ исторш Дона, случивпияся немедленно за 
этимъ временемъ, совершенно противоречат* такому поспеш
ному заключению. Историки какъ будто несообразили, что не
возможно, чтобы горсть Донцовъ, появившись на сцене мира 
только въ 1550 году, могла въ течении какихъ нибудь 30 летъ 
сделаться такою страшного соседкою для Турокъ, Татаръ и 
Черкесъ, и въ то же время построить городки на Дону, раз-
зорить столицу Татаръ Сарайчике, завоевать Сибирь, утвердить
ся на Кавказе, оцепить своими! /шкетами почти всю Pocciro 
отъ Дона до Амура и берегов* Tuuxaro океана—Факте, реши
тельно противоречаипий I "простонародиьымъ извести'ямъ нашихъ 
летописцев*! Согласившись съ предположением* наших* исто-
риковъ о начале Донцовъ, надо непременно допустить, что 
они вдругъ чудесньхмъ образом* выросли из* земли, или, по-
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жалуй, выскочили оттуда въ полкомъ вооружении, какъ Ми
нерва изъ головы Юпитера! 

Вотъ .почему безъ солнъшя Карамзин*, приведенный въ 
смущете такими поразительными Фактами казачества, произ
веденными въ невероятно короткое время, решился сделать 
значительную оговорку въ своей исторш, именно: говоря о 
происхождении запороящовъ, онъ сказал*: „казачество древнее 
нашествия Батыя," а на счет* Донцовъ выразился так*: „нетъ 
сомнения, что они же (Допето казаки) назывались прежде 
Азовскими, которые въ течении X V века ужасали всехъ путе
шественников* въ пустынях* харьковских*, воронежских*, е* 
окрестностях* Дона." (115). Такою прибавкою исторюгра** 
очевидно отдалил* начало происхождетя Донцов* более чей* 
на целое столетие, но выразился такъ неопределенно, что 
последующее за нимъ историки (Полевой, Соловьев* и др.) 
руководясь одними только летописными сказатями, обыкно
венно полагаютъ половину X V I века эрою появлешя казаковъ 
на поприще исторш. 

Но это несправедливо. Еще прежде Карамзина были писа
тели, которые несравненно вернее наших* историковъ обоз
начали эпоху происхождетя Донцове. Такъ академик* Рыч-
ков* (въ своей Оренбургской Топографии 1702 г.), на основа
нии живаго изустнаго предатя, расказаштго ему въ 1748 г. 
старым* яицкимъ войсковымъ атаманомъ Ильею Меркульевымъ, 
говорить, что первое поселоше яицекихъ (уральскихъ) каза
ковъ, происшедших-* огь Донскихъ, случилось въ X I V столе
тии (116). Левшинъ старался опровергнуть это известие, но все 
доводы его—какъ они ни остроумны—ничего ровно недоказы
вают ь. Ншротивъ, есть одинъ достоверный Факте, переданный 
никоновским* летоппецемъ, который еще более подкрепляетъ 
предаше, записанное Рычковымъ. Это именно принесете Дон-
ндми, 7 Сентября 1330 г., накануне Куликовской битвы, въ 
даръ великому князя Дмитрию 1оаиновичу чудотворной иконы 
Божией Матери, называемой Донской —к составляющей ныне 
святыню Москвы. Карамзин* упоминает* об* этой иконе въ 
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своей исторш, умалчивая только о томъ, кем* она принесет; 
но за достоверность этого Факта ручается еще другой летопи
сец*, руссюй Архимандрит* Донскаго монастыря Антошй (117|. 

Такое разительное соглаые (но времени) историческаго Факта 
съ живымъ нредашемъ, по нашему мнвшю, несравненно досто
вернее даетъ право заключать о начале казачества, нежели 
молчаше о исмъ современных-* лЬтописцевъ. Но отъ чего же, 
скажутъ, произошло это молчанье? Отъ того, что въ течеш'и 
полутораста лътъ наши летописцы не имели никакихъ сведеьий 
о казакахъ. Тутъ нетъ ничего уднвительнаго, если вспомним/,, 
что такое былъ Донъ въ тогдашнее время для Pocciu? Страна 
совершенно неизвестная (terra incognita), пустынная, т'тарскал, 
где только изредка проезжали въ Дарьградъ p y c c K i e послы и 
смелые купцы. Что могли сказать эти мимолетные путники о 
Донцахъ скрывавшихся тогда въ непроходимых/, лесахъ и ку
старниках* Дона? Для насъ, повторяю, гораздо легче говорить 
о происшеств1яхъ, совершающихся въ Сибири, внутри Африки, 
о войне КаФровъ и Галласовъ, чемъ тогдашннмъ лЬтописцамъ 
о войне Донцовъ съ Турками и Татарами, до которых* им* 
решительно не было никакого дела. Одне только жалобы рус
скихъ купцовъ на грабежи их* товаров* могли побудить ка
кого-нибудь сострадательнаго монаха занесть скудное известие 
въ свою летопись. I I въ этомъ безъ сомнешя заключается 
главная причина, почему летописцы наши, кроне разбоев* и 
грабежей, ничего не упоминают* о первобытных* казаках*. 

А между тем* въ это-то время страдашя Pocciu отъ ига 
татарскаго, безъ ея ведома, по воле Провндешя, на южных* 
ея пределах* появились первые, прародители казаковъ—Запо-
рожскихъ и Донскихъ. То были люди военные, славолюбивые 
и вместе набожные—по всей вероятное™ Носгородцы — по
томки Варяго-руссовъ (118). Вышсдши изъ нределовъ новго-
родскаго княжества, по всей вероятности, во второй половине 
XIV* столе™ (119) и поселившись въ верхних* частях* Дона, 
Донцы обрекли жизнь свою на войну съ неверными бусурма-
намн. Подобно западным* крестоносцам*, они считали поенный 
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подвигъ средствомъ очистить души свои отъ грвховъ, что 
подтверждается всеми дошедшими до насъ словами нашихъ 
предковъ. Но первые дела ихъ остаются неизвестными отъ 
того, что наши историки по сихъ поръ не обращали внимания 
на летописный сказания Турокъ и Татаръ, съ которыми толь
ко казаки имели тогда дела. Военная сила и слава Донцовъ 
росли между темъ быстро. Привольная жизнь, полная поэзии, 
привлекала къ нимъ многихъ охотниковъ изъ соседнихъ Рязан-
скаго и Тверскаго княжествъ. Прошло более столетия, и вотъ 
казаки (тогда называвшиеся Азовскими) уже сделались столь 
страшными для своихъ враговъ, что султаны турецкие, ханы 
крымские и князья нагайсие безпрестанно стали обращаться 
съ жалобою на нихъ къ московскимъ государямъ. „Отъ нихъ 
—писали азовские Турки —нельзя намъ ни воды напиться, ни 
дровъ нарубить." Въ 1549 году вождь Донцовъ Сары-азманъ 
(искаженное Татарами имя—вероятно Сарынь или Сарычъ 
атаманъ) начать уже строить крепости по р. Дону, которую 
они уже отбили всю у Татаръ по самое устье. Въ это же, 
безъ сомнения, время основана первая столица Донцовъ Раздоры 
(ныне Раздорская станица), при впадении севернаго Донца въ 
Донъ. Отсюда, спустя более полвека, перешли Донцы еще 
ниже по Дону въ свой знаменитый Черкаской городъ (ныне 
Старочеркаская станица). 

Слыша о военныхъ доблестяхъ Грознаго царя, сокрушав-
шаго татарския царства, Донцы поступили какъ истинные 
сыны России: снарядились въ походъ и вскоре присоединены 
къ царскому войску осаждавшему тогда Казань. Здесь оказана 
была первая важная услуга России казаками. Древнее предание, 
записанное Ригельманомъ, утверждаетъ, что Донцы сделали 
подкопе подъ стеною Казани и, взорвавъ ее порохомъ, дали 
такимъ образомъ русскому войску средство ворваться чрезъ 
продомъ въ городъ, подъ начальствомъ князя Воротынскаго. 
Предание это не противоречить истории, которая почти тоже 
самое свидетельствуете о казакахъ, дъйствовавшихъ подъ Ка
занью (120). А старинная донская песня говорить, что Ер-
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макъ уже въ то время (1552 г.) предводилъ Донцами и, что 
царь, обрадованный взятиемъ Казани, пожаловалъ ему навеки, 
весь ТихШ Дою, со вотьми его ргьками и проточками (121). 

Какъ Ернвпу .ть Ермакъ Донепгмъ казакамъ, 
Донскиит, казакамъ, Гребенсспмъ и Лицкимъ: 
Ой вы, братцы леи, атаманы-молодцы! 
Вы бежите въ городъ Казань скорехонько 
Вы выгоньте изъ города всЬхъ бусурмаиъ; 
Не берите вы въ плвпъ пи одной души, 
Пл4пъ Донскимъ казакамъ ие нуженъ. 
Ермакъ тремя стами казаками Казань взялъ, 
Бусурланшй городъ Казань царю отдалъ, 
Освободплъ Ермакъ войско царское отъ урона. 
За то царь поигаловалг Ермака (.пязенъ, 
Пиградплъ его и м е н н о й медалью, 
Именной медалью золотою, 
Нода])илъ ему славпый п т й Донъ 
Со Bct.MH его реками и проточками. 

Восемнадцать лете спустя поел* взятия Казани, Донцы 
(въ 1570 году) напали на столицу нагайскихъ Татаръ—Сарай» 
чикъ и раззорили ее до основашя. Въ это же время, подъ 
начальствомъ своего атамана Андрея, они утвердились на 
Кавказе (по Тереку), и такимъ образомъ положили начало 
Терскому или Гребенскому войску. Вскоре затемъ, по при
глашена богатыхъ русскихъ купцовъ Строгоновымъ, имев
ших* заводы въ ГГерьми казаки решились на завоевание цар
ства Снбирскаго. 

Здесь не место описывать подробно всемъ известный зна
менитый походе донскаго атамана Ермака Тимофеевича, сперва 
по преданно за подвиги подъ Казанью осыпаннаго милостью 
царскою, а потомъ, за ограблеше на Волге нагайскихъ пословъ 
заслужившего опалу: скажемъ только вкратце, что Ермакъ, 
желая загладить свою вину делами доблести, прибыль съ 540 
казаками къ Строгоновымъ 21 июня 1581 года, разбилъ чрезъ 
месяцъ (22-го ноля) Вогуличей и Остяковъ грабивший, рус-
сшя селения, а 1-го сентября того же года, отслужив* моле-
беииъ н произнеся обетъ целомудрий, сель на суда съ своею 
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храброю дружиною, къ коей присоединилось еще 300 плен, 
ныхъ Немцовъ и Литовцовъ. ИМЕЯ у себя подъ начальствомъ 
только 840 человекъ, но снаряженный пушками и ружьями, 
Ермакъ одержалъ менее чемъ въ два месяца пять блистатель-
ныхъ победе надъ многочисленными Татарами, предводившими 
самимъ Сибирскимъ царемъ Кучумомъ и премянникомъ его 
Мегметкуломъ и 26 октября, торжественно вступилъ въ Ис-
керъ, столицу Сибири, на берегах* Иртыша. 

Нельзя сказать, чтобъ победы Ермака стоили ему дешево. 
Не забудемъ, что, после упорной битвы на берегахъ Иртыша 
продолжавшейся целый день, казаки, отчаявшись въ успехе 
своего предпр!ят1я, ночью, на военномъ совете, предлагали 
Ермаку воротиться назадъ, изъ опасешя, что ,.скоро некому 
будетъ побеждать." Но герой отвергъ этотъ советь и насто-
ялъ на своемъ. „Братцы куда намъ бежать? говорил* онъ— 
время уже осеннее, на рекахъ ледъ замерзаетъ. На возврат-
иомъ пути мы можемъ замерзнуть въ снегахъ. Будемъ лучше 
надеяться на Бога Победа дается не отъ множества воиновъ, 
но отъ Бога. Онъ и беэпомощныхъ можетъ помочь. Умремъ 
же если суждено, за то и по смерти нашей, память объ насъ 
не оскудеетъ и слава наша вечна будетъ (122)! . " После этой 
сильной речи, последовала знаменитая победа Ермака надъ 
Кучумомъ въ виду Искера, купленная смертно 107 человеке 
и утвердившая господство его отъ Каменнаго хребта до Оби 
и Тобола. Известивъ Строгоновыхъ объ успехе своего пред
приятия, Ермакъ послалъ своего опальнаго товарища Ивана 
Кольца въ Москву „бить челомъ великом)/ государю 1оанну 
Васильевичу ц'грствомъ Сибирскимъ которое Донекге казаки 
присоединили къ Pocciu на втьки втькоиъ, доколп Всевышпгй 
благоволить стоять Mipy.li Известно, что обрадованный царь 
простиль все вины казаковъ, одарилъ ихъ богатыми дарами, 
а Ермаку пожаловалъ титло Князя Сибирскаго, два панцыря, 
серебренный кубокь и шубу съ плеча царскаго. Милостивою 
грамотою 1оаннъ изъявилъ казакамъ вечное забвете прошед-
гяаго и вечную благодарность Россш за ихъ подвиги. Ермакъ 



погиб* вскоре после того въ водахъ Иртыша, но смерть его 
ничего неизменила: Сибирь навсегда осталась достоянием* 
русскаго народа. Въ Тобольске, по воле Императора Николая Г, 
въ 1838 году воздвигнуть нашему славному атамапу велико
лепный мраморный памятнике съ надписью: „Покорителю 
Сибири Ермаку.'1 

Блистательное появление Донцовъ на историческомъ поприще 
обратило на нихъ взоры русскихъ царей. Цари скоро оценили 
важное эначеше казаковъ для Poccin и стали ихъ жаловать. 
Царь Гоаннъ Васильевичъ, такъ щедро осыпавший милостями 
ихъ атамана Ермака Тимофеевича, писалъ, кроме того, не
однократно имъ ввриощия письма, обещаясь ,,содержать ихъ 
въ милости и великомъ царскомъ жалованье." веодоръ 1оан-
новичъ еще более отца своего питалъ уважеше къ военным* 
доблестямъ Донцовъ. Онъ хвалилъ ихъ заслуги, дарилъ день
гами, сукнами и запасами хлебными, и неоднократно имелъ 
случай удостовериться въ благодарности казаковъ. Такъ, во 
время внезапнаго нашествия на Москву съ многочисленным-* 
войскомъ Крымскаго хана Казы—гирея, въ шив 1591 года, 
Донцы первые известили царя о грозящей опасности. Извест
но также, что неожиданное, постыдное бегство во свояси еще 
не побежденнаго, но чвме-то страшно напуганнаго хана при
писано было благочестивымъ царемъ благодатному содействию 
той самой чудотворной Донской иконы Божией Матери, кото
рая, какъ замечено выше, принесена была Донцами въ даръ 
Великому князю Дмитрт 1оанновичу Донскому и какъ свя
тыня носилась теперь въ рядахъ русскаго воинства (123). 

До восшестипя на престолъ русскихъ царей нзъ дома Рома-
новыхъ одинъ только Борисъ Годуновъ не оказывал* располо
жения къ казакамъ, может* быть, потому, что они были веч
ными непримиримыми врагами Татар*, его предков*. Лжеди-
митрш знал* об* этомъ нерасположений и умълъ ОТТИЧНО имъ 
воспользоваться. По его извещение, Донцы сперва отправили 
въ 1605 году в* Польшу несколько надежных* старшинъ 
удостовъриться въ действительности новояеяеннаго царя. Видя 

12* 
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какое укажете оказывали Лжедимитрио все вельможи поль
ете и даже самъ король, посланные старшины признали его 
за сына Грознаго царя и, возвратись на Донъ, настояли по
слать ему значительную помощь 6,000 казаковъ, подъ началь
ствомъ атамановъ Корелы и Межакова. Съ этими казаками Лже-
димитрш выдержалъ несколько битвъ съ Борисовым* войскомъ, 
наконецъ ему изменившим* счастливый удалец*, признанный 
всею Москвою за истиннаго царевича Димитр'я, вошел* тор
жественно въ столицу, питая отличное благоволете къ Дон
цам*, что чрезвычайно не нравилось русскимъ боярамъ. Но 
ЛжедимитрЫ не долго пробыл* на русскомъ престоле. 

Несчастное царствование Шуйскаго и открывшееся, по низ
вержении его съ престола, междуцарствий были самою мрачною 
эпохою для России. Поляки, эти исконные враги Русскихъ хо
тели воспользоваться тогдашними смутами, чтобы подчинить 
Россию своей власти. После нескольких* несчастных* для 
русских* битвъ, они овладели Москвою и даже Кремлем*. 
Казаки, недовольные уб1енгемъ покровительствовавшаго им* 
Лжедимитрия и не получая при томъ прежняго жалованья, 
начали безпрестанно ссориться съ русскими боярами и надо 
правду сказать—въ неистовстве своемъ сделали тогда не мало 
зла. Но и многие из* русскихъ, были тогда ничем* нелучше 
казаков*. По крайней мере добросовветнвйшш изъ нашихъ 
историков* Карамзин* признается что ему стыдно становится 
описывать эту ужасную эпоху (124). 

Времена безначалия продолжались недолго. Русь, подвинутая 
опасностью своего положения, воскресла, стеклась по зову Ми
нина, подъ знамена Пожарскаго. Донцы, оставив* вероломнато 
Заруцкаго, бежавшаго съ женою Лжедимитрия Мариною въ 
Астрахань, первые присоединились къ стану верных*, подъ 
начальствомъ своего атамана Межакова. Къ несчастью главные 
вожди русскихъ силъ, князья Пожарский и Трубеций (у кото-
раго въ войске были Донцы) скоро поссорились между собою 
и не хотели помогать другъ другу. 24 Августа 1612 года, въ 
виду Москвы, на Дпвтьемъ пола,, загорелся отчаянный, бой 



Пожарскаго съ польскииъ гетманомъ Ходкевичсм*. Казаки 
Храбро сразились въ начале битвы, взяли укрвплете у Кли-
ментьевской церкви, занятое вышедппг ч изъ города Литов
цами, но, не получивъ обвщаннаго подкрвплешя отг> Пожар
скаго, бросили его, ушли въ свой стань и, пылая гнввоме, 
клялись невыходить более на бой. Поляки воспользовались 
этимъ и немедленно заняли опять укрепление. Между темъ 
князь Пожарскш сильно теснимый Ходкевичемъ, изнемогалъ 
въ битве. Ужасе обнялъ его воиновъ. Они поручили келарю 
Троицко-Серпевой Лавры, молебствовавшему тогда въ стане 
русскихъ, уговорить казаковъ вступить въ сражешс, чтобъ 
недопустить Ходкевича, провести запасы въ городъ. Незабвен
ный келарь Авраамш, въ сопровождении многих* дворяне, при-
шелъ въ станъ казаковъ и сталъ убеждать ихъ къ новому 
участпо въ битве за веру и отечество. „Огь васъ — говорилъ 
онъ—началось доброе дело; вы первые стали за истинную 
православную веру принявъ мнопя раны, терпя голод ь и наготу. 
Прослывшие храбростно и мужеством* своимъ во многихъ го-
сударствахъ—ныне-ли хотите въ одно мгновение все погубить?'' 
Смягченные речью Авраам1я, казаки воспламенились мужеством* 
принявъ отъ него ясаком* имя Св. Сергия Радонежскаго, бро
сились чрез* Москву реку и съ кликами: Cepiieez! Cepzieez! 
разбили и прогнали Литву (125;. 

За эту-то важную услугу отечеству Донскихъ казаковъ и 
въ „вящшее поощрете их* службы" Царь Михаил* всодоро-
вичъ, немедленно по восшествии своем* на престол*, пожало
валъ имъ (1613) похвальную грамоту н знамя—первый знак* 
чести утвердивпнй преданность казаков* къ Pocciu. В* сле-
дующемъ году (1611) Донцы получили отъ соборовъ духов-
наго и земскаго новыя грамоты с* титулом* великому Войск// 
Донскому, и царь положил* ежегодно и впредь их вп.чныя 
времена отпускать Донским* казакамъ 7,000 четвертей хлеба, 
500 ведръ вина, 230 пудов* пороху, 150 свинцу и 17,112р. 
денежнаго жалованья, да на будары (перевозныя суда! 1169 
рублей (126). 
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Донцы умели быть благодарными къ милостямъ царскимъ. 
Не прошло 30 летъ, какъ они ознаменовали свое имя въ ис
торш двумя безсмертными подвигами—взятиемъ Азова въ 1637 
и обороною его отъ Турокъ въ 1611 году. Подвиги эти при
надлежать къ числу блистательнейшихъ эпизодовъ исторш 
Войска Донскаго, и потому достойны были бы самаго подроб-
наго изложения; но въ краткомъ очерке, находя неуместным* 
распространяться о нихъ подробно, мы скажемъ только не
сколько слове о безпримерномъ въ военной исто pin Лзовскомъ 
сидгънш. 

Донцы, завладев* Азовомъ, поселились въ немъ, объявили 
его вольнымъ христаинскимь городом*, и стали жить припе
ваючи, ведя отличную торговлю съ греческими и генуезскими 
купцами, пр1езжавшими въ Азовъ на судах*. Турция между 
тем*, надрывалась съ досады и горести. Султанъ турецкий 
Амуратъ I V столько сокрушался о потери Азова, что, въ яро
сти- своей на казаковъ. произнесъ обетъ Аллаху уничтожить 
их* совершенно; но смерть воспрепятствовала ему въ томъ. 
Пр1емникъ его Ибрагим*, окончив* войну съ Пермею, стал* 
готовить страшныя силы противъ казаковъ. Казалось Турщя 
собиралась воевать сильнвйпня государства въ Mipt. 150 ты
сяче отборнаго войска и 700 орудш перевезено было на много
численном* Флоте под* Азовь. Искусные турещпе полководцы 
сухопутныхъ силе Силнстршскш сераскирь Гусейнъ-Дели и 
морскихъ Шали-Паша, бывший капуданъ пашею, начальствовали 
Турками. Крымский ханъ должен* былъ помогать имъ своимъ 
войском*. Отъ такой страшной силы могло бы оробеть и силь
ное государство. Но Донцы (въ числе 6,000 человеке, где 
было 800 жене), подъ начальствомъ своего знаменитаго ата
мана Осипа Петрова, твердо решились обороняться до послед
ней капли крови, и скортьй пострадать за истинную право
славную впру, чгош отдатхя живымъ бусурмпнамъ. Турки об
ложить Азов* с* сухаго пути и моря 24 июня 1641 года, 
тщетно пытались подкупить казаковъ золотомъ, предлагая за
платить имъ 42 тысячи червонных*. Все мирныя предложения 



ихъ были съ гордостью отвергнуты Донцами: , .Сами .мы волен» 
взяли Азовъ,—говорил* атаман* имъ—сами и отстаивать его 
будем*, а помощи, кроме Бога, ни отъ кого не ожидаем*." 
Поел* такого ответа, Турки решились на штурм* крепости, 
но первый приступ* их* был* отбить казаками съ величай
шим* уроном*. Гусейнъ-наша повел* правильную осаду и сде
лал* огромнейшую насыпь вокруг* городских* стен*, но 
казаки сделали вылазку, побили работавших* и разэорнли 
насыпанный вал*. Тогда Гусейнъ велел* насыпать другой 
высокой вал*, далее отъ стен* и поставив* на нем* более 
100 больших* пушек*, поел* 16-ти дневной неумолкаемой 
пальбы, ядрами разрушил* крепостной вал* до основания. Но 
казаки не унывали. Они тотчас* же насыпали другой паль, 
потом*, когда неприятель разрушил* и этот*, третий, н им 
конец* четвертый, за которым* уже держались до конца 
осады. Отстаивая себя таким* образом* на земле, они вели 
с* турками в* тоже время деятельную войну под* землею. 
Семнадцать мин* ихъ были разрушены казацкими контре-ми 
нами. Отразив* двадцать четыре приступа, Донцы изумили 
Турокъ своим* мужеством* и заставили их* ограничиться од
ною блокадою крепости. Между тем* въ осажденном* гарни
зоне открылись заразительный болезни, особенно цыига; 3000 
казаковъ было убито и почти все переранены. Но ничто не 
могло поколебать геройской решимости Донцовъ: не отдавать 
Азова и не сдаваться живыми. Видя решительную невозмож
ность сопротивляться долее, ouuu на военном* совете 3 октя
бря, положили сделать ночью вылазку и умереть с* оружием* 
въ рукахъ. Но каково было удивление казаков*, когда они 
увидели, что вся многочисленная турецкая apuin (которой въ 
делв этомъ погибло до 70,000) пораженная ихъ необыкнон•.чи
ною твердостью принуждена была сесть на суда и поспешно 
удалиться во свояси. Донцы, поблагодаришь Бога за свое чудес
ное избавлен!е отъ враговъ, послали немедленно гонца къ царю 
съ предложеньем* принять Азовъ въ свою славу и вотчину Л21). 
Тогдапгняя слабость русскаго правительства uie дозв.мнла p i -
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шиться на это, изъ опасения войны съ Турцией). Казаки съ 
горестно принуждены были оставить разрушенныя стены Азова 
опять во власть неприятеля. Но весть объ ихъ геройскомъ под
виг* исполнила удивлением* всю западную Европу, а надъ 
костями храбрых* защитниковъ Азова каждогодно творится 
вечное поминовение, близъ Старочеркаска, на Монашырскомъ 
Урочищгь. (128). 

Къ царствование Алексея Михайловича принадлежать два 
замвчательныя события Дона: победа, одержанная Донцами на 
берегахъ р. Кагальника (4 августа 1645 г.) надъ многочи
сленным* скопищемъ Татаръ, предводимых* сераскиромъ 
Крымскаго хана Нурадиномъ (за что Войску Донскому пожа
ловано было царское знамя) и бунт* Стеньки Разина. 

Еслибъ даровашя природы всегда сопровождались доброде
телями, то, можетъ быть, взор* историка съ удовольствием* 
мог* бы остановиться на Разине—человеке, въ самомъ деле, 
одаренномъ блистательнымь военнымъ талантом*, необыкно
венною силою воли, отвагою и предприимчивостью; но Стенька, 
при всех* этихъ способностях*, не нашел*, подобно Ермаку 
достойкаго поприща для своей кипучей деятельности. Обуре
ваемый безмерным* честолюбием*, он* съ жадностиЧо искал* 
случая увековечить свое имя, но поддавшись увлечению ДИКИХЪ 

страстей и разгулу буйной молодежи, онъ ознаменовал* жизнь 
свою только разбоями и кончилъ ее, какъ злодей, проклинаемый 
церковью. Его победа надъ персидскимъ ФЛОТОМЪ на Каспийском* 
море, за которую онъ торжественно встречен* былъ въ Астра
хани воеводами и народом*, могла бы принесть честь любому 
полководцу, но взятие и разграблеше имъ многихъ городовъ и 
возмущеше всего Приволжскаго края противъ правительства, 
по справедливости, навлекли на него негодование современни-
ковъ и потомства. Разинь, кажется, самъ предчувствовалъ ху 
дой коиецъ своего недостойнаго поприща, и въ печальных* 
размышлениях* какъ бы желая оправдаться предъ потомствомъ, 
за долго до своей мучительной казни, сложилъ, по преданно, 
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всъмъ изввстную песню, где какъ бы наружу вылилась его 
поэтически—разгульная душа: 

Не шуми ты, кати, зеленая дубровушка, 
Не мвшай MHS , доброму молодцу, думу дуыахк! (129). 

Здесь кстати заметимъ, что бунты всегда составляли ано-
малпо въ жизни казачества, искони глубоко—преданнаго своимъ 
царямъ. Напрасно некоторые историки, искажая истинный 
причины возмутценш, стараются найти въ нихъ предлогъ къ 
обвинение всехъ вообще казаковъ. Исторья доказываете, что 
Донцы никогда не увлекались этими неправильными явлешями 
народной жизни и съ замечательнымъ усердюмъ спешили, какъ 
можно скорее, погасить пожарь, при самомъ его начале. Из
вестно, что они сами поймали и выдали правительству Стеньку 
Разина; при ихъ же содействш усмирены были Булавипь и 
Пугачевъ. Известно также, что Допцы усмирили возмущешс 
стрельцовъ въ Астрахани, за что и осыпаны были милостями 
отъ Петра Велнкаго. Жаль только, что правители не знако
мые съ духомъ казачества, не всегда поступали въ своихъ пре-
образовашяхъ на столько осторожно, чтобъ щадить самолюбие 
казаковъ, для которыхь слава и честь всегда считались доро
же самой жизни. Можно по правде сказзть, что крутыя меры 
Петра Великаго были одною изъ главныхъ причинъ Булавин-
скаго бунта, столь бедственнаго для казаковъ и равно непрьят-
наго для правительства. 

Векъ Петра Великаго обильный многими славными людьми 
Россш, ознаменовался и на Дону жизнио одного мужа, кото-
раго смело можно поставить въ ряду славнейшпхъ героевъ 
Войска Донскаго. Говоримъ о войсковомъ атамане Флор! Ми
наеве. М-инаевъ ознаменовалъ себя военными подвигами еще 
въ царствоваше Алексея Михайловича, когда онъ (въ 1765 г.), 
предводительствуя Донцами, переправился вместе съ княэсмъ 
Черкаскимъ по Арабатской косе чрезъ Гнилое море, опустогаилъ 
Крымъ и, одержав* тамъ решительную победу надъ тремя 
Крымскими султанами, съ богатою добычею возвратился на 
Донъ. Но особенно прославился Млнаевь въ правлеше царевны 
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ООФШ (при царствовании двухъ малолетних* братьев* Петрам 
Тоанна). Въ 1688 году, во время неудачнаго похода князя 
Голицына въ Крымъ, командуя снова Донцами, онъ разбилъ 
на сухомъ пути два отряда "Крымскихъ Татаръ и въ тоже 
время захватить много турецкихъ и татарских* судовъ на 
Азовскомъ море. Узнав* потом*, что азовский паша готовится 
идти на Украину, чтобы, соединясь там* с* нарт'ею недо
вольных* правительством*, возжечь пламя бунта въ полуден
ной Pocciu, Минаев* с* 3000 Донцов* неожиданно явился въ 
виду Азова и своим* прибытием* разстронлъ план* неприятеля. 
Похвальная благодарственная грамота обоих* царей была на
градою Минаеву за важный его заслуги. В* первую, не со
всем* удачную для Петра Великаго, Азовскую осаду (1695 г.), 
можно сказать, отличился одинъ только Минаев* съ Донцами: 
онъ взялъ приступом* два отдельный турецкий укр*плен1я при 
устье Дона, известный под* назватемъ Каланчей и удостоился 
личной благодарности царя за эту первую въ его царствований 
победу падъ Турками. Въ следующем* году, при вторичной 
осаде Азова, Минаев* украсился новыми подвигами: въ виду 
самаго царя, съ легкою донскою Флотилиею онъ смело напал* 
на только что прибывишй турецкий ФЛОТ* и одержал* надъ 
нимъ блистательную победу. Такимъ образомъ Минаеву при-
надлежитъ честь первой сухопутной и первой морской победы 
въ царствований Петра Великаго. Донцы питали сильную лю
бовь и доверенность к* Флору Минаеву и двадцать разъ едино
душно избирали его своимъ войсковымъ атаманомъ, а Петръ 
Велиюй такъ уважал* этого вернаго слугу своего, что однажды 
(въ 1699 г.), во время производства солюций русскаго Флота 
на Азовскомъ море, когда старый атамань прибыль, посетить 
своего царя,—приказал* солютовать въ честь его по девяти 
выстреловъ изъ всех* орудай и со всего Флота (130). Такой 
чести редко когда удостоиваются подданные. 

Со времен* Петра Великаго оканчивается история самобыт-
наго существоватя Дона. Съ ЭТИХЪ пор* Донцы постояпно 
действовали уже не отдельно противъ непр1ятелей, а въ со-
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ставе русской армш, составляя собою превосходную легкую 
кавалерш и артиллерда. Трудно да и не возможно исчислить 
ВСЕХЪ многочисленных* подвнговъ храбрости и мужества ока-
закныхъ Донцами въ войнахъ Росой за последняя полутораста 
летъ. Лавры ихъ слишкомъ многочисленны. Но если изъ мно-
гаго хорошаго, ими сделаннаго, предоставлено было бы вы-, 
брать лучшее, то мы не усомнились бы указать только па 
Прусскую семилетнюю, две Турецк'я, две Польския—КОНФС-
дератсшя, Италтянскую и Отечественную войны. Здесь Донцы 
покрыли себя неувядаемою славою. Во всехъ этихъ войнахъ 
они являются на перв.оме плане: первые начинают* и послгьд-
нге оканчиваютъ дела съ неприятелемъ. Въ это время на по
прище исторш выступили изе среды Донцовъ два героя, ко
торые, предводя казаками, показали собою удивительные при
меры чисто—казацкаго удальства и мододечества. То были не
забвенные наши гра-1>ы Федор ъ Петровичъ Денисове и Матвей 
Ивановиче Платовъ'. Краткииъ воспоминашемъ о замечатель-
нейшихъ ихъ подвигахъ мы закончишь свой взглядъ на обиль
ную разнообразными военными происшествиями исторш Войска 
Донскаго. 

Денисовъ, подобно сказачному русскому богатырю Илье 
Муромцу, тридцать летъ сиднемъ сиделъ въ своей Пятшзбян-
ской станице, какъ бы сбираясь съ силами, чтобы потомъ 
удивить М1ръ своимъ богатырскимъ удальствомъ. Первая война 
съ Турками въ царствование Екатерины Великой была первымъ 
поприщемъ его военной службы. Разсказываютъ, что однажды 
Фельдмаршаль Румянцовъ смотря въ подзорную трубку на 
сражающихся (это было въ знаменитомъ сражении при Ларгв), 
съ удивлешемъ заметиле, какъ одинъ какой-то всадникъ, въ 
голубомъ каФтанв, на беломъ кон*, поражалъ всюду наезжаю-
щихъ на него турецкихъ и татарскихъ воиновъ и какъ всюду, 
куда бы ни обратился онъ, въ страхе бежали отъ него Турки 
и Татары! Удивляясь искуству и мужеству неизввстнаго, 
граФъ пожелалъ узнать его, и когда, по одержанш победы 
ему представили храбреца въ голубомъ кафтане, первый вопросъ 
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Фельдмаршала былъ: кто ты таковъ?—Я казакъ Денисом, 
отвечал* незнакомец*. С* этих* пор* началась громкая извест
ность Федора Петровича на военномъ поприще, поставившая 
его потомъ въ ряду славных* полководцев* царствования Ека
терины П. Особенно прославился Денисов* своими действиями 
въ Шведскую и Польскую войны. 

Известно, что шведская кампания, начатая при весьма не
благоприятных* для РоссиЯ условиях*, была (въ начале 1790 г.) 
не совсем* удачна для нашего оружия. Не смотря на отлич-
ныя действий на море нашихъ адмиралов* Круза и Чичагова, 
разбивших* Шведов* у Красной Горки и Выборга, военное 
счаспе вскор* намъ изменило. Принц* Нассау-Зигенъ, коман
довавший русскою гребною Флотяли^ю потерпел* страшное пораже
ние при Роченсалъме, потерявъ до 55 судов* и 600 пленныхе. 
На суше русскиЯ войска дрались тоже несчастливо: корпусъ 
генералъ-поручика Игельстрома был* разбить при Пардокоски. 
Шведский король Густавъ ГД, ободренный! этою победою, пе-
решолъ къ наступательнымъ действиям*, и 22 апреля лично* 
двинулся чрезъ р. Кюмень съ 10-ю тысячяымъ корпусомъ и 
артиллерией* Въ это-то неблагоприятное время, когда многие 
опасались за участь самаго Петербурга, Денисов*, командуя 
только шестью донскими и одним* пехотным* полками, бро
сается смело въ атаку на ПГведскаго короля, после жаркаго 
боя, разбивает* его, перебрасывает* чрезъ реку обратно, от
бивает* всю артиллерш, вторгается въ шведсыя владения, и 
заставляет* таким* образом* ошеломленнаго неприЯтеля вскоре 
просить о мире. Императрица изумилась, узнав* о победе, 
одержанной Денисовым*. Вскор* потомъ, получив* собственно
ручное письмо Густава Ш , она хотела вид*ть счастливаго 
победителя. Когда Денисов* предсталъ пред* своею повелитель
ницей), первый вопрос* ея былъ: генералъ, скажите пожа
луйста, какимъ образомъ вы осмтьлилиеь еъ горстью людей на
пасть на шведскаго короля?—Сиплость Ваше Величество— 
отв*чал* Денисов*—- отворяешь юирокгя ворота къ по
беда. (131). 
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Но действЫ Денисова въ польскую войну (вскоре затем* 
открывшуюся), где онъ командовал* корпусомъ русскихъ 
войскъ, составляютъ всрхъ смелости и искуства въ военномъ 
отношенш. Все иностранные писатели сознаются, что Денисове 
былъ главнымъ виновникомъ поражетй, понесенпыхъ Поляками 
подъ начальством* знаменитаго своего диктатора Костюшки. 
DeDisoff—говорятъ Французы — acheva de soumettre les Folonais. 
Въ самомъ деле, честь победы надъ Костюшкою подъ Щеко-
чипымъ должна, по справедливости, принадлежать главнымъ 
образом* Денисову, хотя в* ней участвовалъ и прусскш король 
Фридрихъ Вильгельм* П. Денисов* же былъ главнейшим* ви
новникомъ окончательнаго поражешя Ферзеном* Костюшки при 
Маце1оиичах7,, который, как* известно, даже и взяте былъ въ 
пленъ нашими казаками.—После славнаго Прагскаго штурма, 
Суворовъ предписал* Денисову преследовать польскаго главно-
командующаго Вавржевскаго с* 30 тысячным* корпусом* от
ступавшая къ австрийским* границам*. Быстрыми переходами 
настигнувъ польск'й корпус* у Оночно, Денисов* неожиданно 
объявил* своим* офицерам*, что онъ едитъ самъ съ однимъ 
только казакомъ (драбантом*) въ ставку польскаго генерала 
для переговоров*. Офицеры удивились и недоумевали, что 
выйдет* явь этой опасной решимости ихъ командира? Между 
темъ Денисовъ, подъезжая къ квартире Вавржевскаго, заме
тил* у подъезда польскую карету, запряженную лошадьми, и 
въ уме его тотчасъ же блеснула отважная мысль. . . . Он* 
смело входит* въ домт,, объявив* себя парламентером* русскаго 
генерала. При входе его, Вавржевскш, окруженный своими 
адъютантами, задумчиво сидел* у стола, Денисовъ, начав* 
переговоры, сталь требовать, чтоб* он* положил* оруж*е. 
Это взорвало гордаго поляка. „Да разве ваш* генералъ Дени
совъ считаетъ меня побежденным-*?" вскричал* онъ, ударивъ 
кулаком* по столу. „Убирайся вон* и скажи своему генералу, 
что мы еще переведаемся съ нимъ оружием*."—Я самъ Дени
совъ, —вскрикивает* тутъ грозно мнимый ларламентеръ, ра
скрыв?, свою грудь, украшенную звездами—Я самъ прителъ 
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взять тебя въ пленъ! При этихъ словахъ Поляки остолбенели 
отъ ужаса. А Денисовъ смело беретъ за шивороте Вавржев
скаго, вталкиваетъ его съ понощш драбанта въ его же ка
рету и кричитъ по польски: „ступай на заставу!" Кучеръ, не 
понимая сцены, бьетъ по лошадямъ и увозитъ такимъ образомъ 
въ русский лагерь польскаго главнокомандующего. „Да где я! 
скажите пожалуйста где я ? " спрашивалъ поминутно дорогою 
потерявшийся отъ страха польскш генерале—,,или все это 
одинъ только сонь?"-—Увгьряю ваше превосходительство— 
отвечать, смеясь, Денисовъ—что вы не во сне, а на яву въ 
пл/ьну у русскаго генерала! На следующий день, 8 ноября 
1794 года польская ар>ия положила оружиЯ передъ победи
телями (132). 

Денисовъ съ необыкновенною смелостью соединялъ изумитель
ную проницательность въ военныхъ делах*. Малограмотный, 
никогда нечитавгтй ученыхъ сочинении по тактики, онъ обла
дал* такимъ природнымъ тактомъ, что часто, по взгляду, 
угадывалъ намврешя противника и нередко безошибочно преду-
знавалъ исходъ сражений, по однимъ только знакомым* ему 
казачьим* приметам*. Сподвижник* и верный ценитель его 
военных* способностей, Суворовъ, отправляясь въ итальянский 
походъ, советовал*, говорятъ Императору Павлу назначить Де
нисова главнокомандующим* русской армии въ Швейцарии. Но 
убеждения придворной партш склонили Императора предпочесть 
ему Римскаго-Корсакова. Не смотря на то, Денисовъ, поль
зовался въ это время особенным* благорасположением* госу
даря, который часто удостоивалъ его своей беседы. Однажды, 
когда Императоръ, разсуждая о тогдашних* политических* об
стоятельствах*, показал* Денисову план* расположения русской 
армш в* Швейцарии, последний, къ общему изумление придвор
ных*, осмелился утверждать, что Корсаков*, судя по распо
ложению его армш, будешь непременно разбить Французами. 
Эта смелая выходка не понравилась Государю. Денисову за-
прещенъ былъ пргЬэдъ ко Двору. Но когда событие подтвердило 
истину предсказания, Императоръ, при первом* извести о томъ, 
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призвал* Денисова и встретил* его вопросом*: „Ну, что, Де
нисовъ, какъ ты думаешь теперь о Римскомъ-Корсаковв?"— 
Я и теперь остаюсь, Ваше Величество,—отвечал* Денисов*— 
при своем* прежнем* убеждений, что он* будетъ непременно 
разбитъ, если не перемените растянутаго положения своего 
корпуса."—Послп того ты великгй генералъ! вскричал* импе
раторъ, подавая ему руку. Я сей-чаеъ получилъ прискорбное 
извтьстге, что Корсаковъ действительно жестоко разбитъ 
Массеною подъ Цюрихомъ, 

Вскоре после этого случая, Денисовъ — первый изъ Дон
цовъ—получилъ диплом* на достоинство графа Российской 
Империи. 

В* то время, какъ Денисов*, отягченный Старостин», угасал* 
на родине, Платовъ все более и более возвышался. Счастли
вый сподвижник* Суворова и Баграти'она въ 2-хъ турецкихъ 
войнахъ Платовъ ознаменовал* себя особенно отличными под
вигами во 2-ю Французскую кампанш, когда Донцы, по вы
ражение Императора Александра 1-го, были не дремлющимь 
окомг русской армш. Судьба предоставила вскоре Платову 
украситься новыми блестящими лаврами въ Отечественную войну. 
При самомъ начале вторжения Французов* въ Россию, Пла
товъ составлявший съ 14-ю донскими полками арриЯргардъ 2-й 
русской армии Багратиона, долженъ былъ удерживать иапоръ 
всей Французской армии Наполеона (старавшагося не допустиггь 
соединений 2-хъ нашихъ apMift). Более 2-х* месяцов* сражался 
онъ съ Французами, страшно напиравшими на казаковъ, и где 
было можно—говоря его словами—не только что удерживаль 
ихъ, даже, скрутя голову, дрался отчаянно. При Кареличахъ, 
Мире и Романове Платовъ разбилъ передовыя войска короля 
Неаполитанскаго, а после перехода чрезъ Днепре, поспешил* 
на Смоленскую дорогу и стал* в* Холме, составляя передовую 
линию нашихъ соединившихся 2-х* армш. Между тем* как* 
Платовъ денно и ночно дрался съ Французами, сбил* при 
Руднв ихъ передовыя Форпосты и оиирокинул* при Молевом*— 
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Болоте авангард* генерала Себастиани,—обе арм1и, по заранее 
обдуманному Барклаем* плану, постоянно безъ бою отступали 
въ виду неприятеля. Это сильно не нравилось Платову. „Боже 
милостивый! что съ русскими армиями делается?—писать онъ 
въ т л е Ермолову—„не побиты а бвжимъ! одна со страхомъ 
отступаете, а другихъ отдаленными дорогами отводятъ безъ 
бою. Спасалъ ее три недели удачливо. Прошу Бога, чтобы 
благословилъ меня другую защищать." (131). После смоленскаго 
сражения, Платову действительно пришлось опять защищать 
всю русскую армш. Командуя по прежнему арр'ергардомъ, 
онъ имелъ упорный съ неприятелем* битвы у Михалева и на 
берегахъ Осьмы. 

Насталь великш день Бородина (26 августа 1812 г.). Вели-
чайшш гешй военнаго искуства, Наполеонъ, пользуясь прево-
сходствомъ своихъ силъ, напрягалъ все усилия чтобы разбить 
русскую армию, и едва было не успелъ въ этомъ. Не смотря 
на геройское сопротивлений нашихъ войскъ, после жесточай-
шихт. аттакъ Нея, левое крыло наше принуждено было въ 
страхе и безпорядке отступить на 400 саженъ. Сделалось 
страшное замешательство, которое еще более усилилось по 
случаю смерти убитаго графа Кутансопа и смертельной раны 
князя Багратиона. Наполеону оставалось только ввести въ дело 
свою резервную гвардии, чтобы довершить поражение. Но въ 
эти самыя минуты въ уме Платова рождается мысль сделать 
нападете на левый открытый Флаятъ непр'ятеля. По приказа-
нно Кутузова каваллершекш корпусъ Уварова и казаки Пла
това бросаются на неприятеля, теснятъ дивизию Дельэона; 
Донцы пареходятъ речку Войну и, разсыпавшись между не-
пр1лтельскими колонами, приводить ихъ въ смятение, заставляя 
взяться за оружие.. Тщетпо скачутъ адъютанты къ Наполеону 
съ просьбою о помощи. Получивъ известие о нападетн каза
ковъ на свой левый Фланге^ онъ сталъ въ тупикъ, не зналъ 
на что решиться, проигралъ время и упустилъ изъ рукъ своихъ 
почти верную победу, которая осталась нерешенного. Такимъ 
образомъ Провиденно угодно было, чтобъ Донцы приняли 
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важное у чае-Tic в* двухъ важнейших* битвах* нашего отече
ства (21 августа 1612 и 26 августа 1812 г.) въ самые ре
шительные моменты его судьбы, и у даромъ своимъ решили 
ихъ въ его пользу. 

Ко еще славнее было дейотме Донцовъ, подъ начальствомъ 
Платова после Бородннскаго сражения. 26 иодковъ иоголоенаго 
ополчешя прибыло съ Дона съ стан* русскихъ воинов*, по 
первому зову во имя отечества. 1"}-лЬтше отроки н 70-летше 
старцы взялись за оружхе; вся русская армия обрадовалась— 
говорятъ очевидцы—смотря на прибывших* съ Дона седыхъ 
бородачей. Съ того времени счастье оставило Наполеона и 
обратилось на сторону Pocciu. Донцы каждодневно стали на
носить Французам* гибельные удары. При %'арутинп>> пред
водимые градом* Орловымъ-Деццсивымъ,—казаки схватили и 
увезли 38 нсир1ятельскихъ орудш, а при Малоярославце (13 
октября) чуть было не захватили самаго Наполеона, следовав-
шаго съ небольшим* прн:;рытЬмъ къ городу. Преследуя, съ 
6,000 казаковъ, отступавших* Французов*, Платовъ, 19 ок
тября, разбил* маршала Даву у Колоцкаго монастыря, в ы т е 
снил* его изъ Гжатска иг поразил* его задние эшелоны при * 
Теплухе и Царево-Займище; 22 и 23 октября он* помог* 
Милорадовичу разбить подъ Вязьмою соединенных* Даву, Лея 
и вице-короля йхалшскаго, и потом*, погнавшись за корпу
сом* последняго, нанес* Французам* жесточайшее поражение 
на берегах* Вопи, при городе Духоащшаъ. 23 оруд1л, весь 
обоз* н более 2,000 пленных* были трофеями победителей. 
За этим* подвигом* последовали новый нападения на бегущих* 
враговъ, новое истреблзте ихъ сотнями тысячами до самаго 
Смоленска, и заняпе этого города, 6 ноябр;:, одной изъ партий 
Платова, между темъ какъ он* самъ с* главными силами 
устремился правым* берегом* Днепра къ Красному и успелъ 
догнать и побить остатки Неева корпуса, На Лопарской горе 
близъ Вильны, грач>ъ Платов*, 28 ноября, догнал* Мюрата 
съ 30,00 войска, атаковал* его со всех* сторон* въ пики и 
почти совершенно уничтожил*: при чем* взято было казаками 

13 
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28 пушекъ, 5 знамен*, великое множество плвниыхъ и весг, 
обоз-ь съ казною и экипажами неприятельских* вождей. Далее 
за пределами России продолжалось это неусыпное гибельное 
преследование ненр'ятеля. 

„Погоня гра*а Платова за Французами—говорите очевидецъ 
Баронъ Зсдделсръ—представляла зрелище невиданное. Армия, 
за о месяцев* состоявшая более чемъ. изъ полумиллиона людей 
во всей воинской силе, славе и красоте, бежала безъ оглядки, 
преследуемая горстью казаковъ. Донцы напирали сколько поз
воляли силы людей и лошадей и, настигая Французов-*, уда
ряли въ дротики, или били въ нихъ изъ пушекъ везомыхъ на 
полозьях*. Въ продолжении достопамятной кампании 1812 года 
граФЪ Платовъ взялъ войсками своими 546 пушекъ, более 30 
знамен* и штандартов* и до 70,000 пленных*. Столь славные 
подвиги снискали ему не только любовь и. уважение русскихъ 
войск* и народа, но даже иноплеменники не могли не восхва
лить его заслуги. Князь Кутузовъ-Смоленский назвалъ дей
ствия казаковъ чудесами; Императоръ Александръ I въ письме 
своемъ отъ 1 января 1813 года, удостоилъ вождя ихъ сле
дующим* незабвенным* отзывом*: Вы собственнымъ вашгтъ 
лицомъ и вообще все Донское войско много участвуете въ слать 
истребленгя враговъ и въ спасенги отъ нихъ отечества. Заслуги 
ваши и подвиги подначальствеиныхъ вамъ казацкгсхъ войскъ пре-
будуть незабвенны. Имя ихъ сделалось страшно неприятелю. (134). 

Но вотъ наступила священная Лейнцигская битва за осво
бождение Европы отъ ига Французов*. Наполеонъ, сформировав
шим огромнейпгуио колонну тяжелой каваллерш, въ 20, ООО че-
ловекъ, дввнудъ ее, подъ начальствомъ Латуръ-Мобура, въ 
цеиитръ союзных* войскъ. Все затрепетало пред* этою страш
ною массою всадников*. Уже первая и вторая линия нашей 
нехоты были прорваны, и победа казалась такъ несомненная 
Наииолеону, что онъ послалъ в* Лейпциг* поздравить своего 
союзника, Саксонскаго короля. При виде страшной тучи не
приятельской каваллерии, гнавшей перед* собою нашу легкую 
каваллершекую дивизии), одинъ Императоръ Александръ благо-
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словенный оставался спокоен*: окруженный Лейбъ-гвардш ка
зачьим* полкомъ (3 эскадрона Донцовъ и 1 сотня Черномор-
цевъ), онъ распоряжался остановить успехи неприятеля. Уже 
ядра неприятельстя долетали до государя, еще несколько ми
нуть—и все казалось потеряннымъ. „Ваше Величество!—ска-
эалъ, подбегая въ это время къ Государю, граФЪ Орловъ-Де-
нисовъ—пошлите меня съ казаками остановить Французов*!"— 
Хорошо, —'отвечалъ Императоръ—возьми всю мою конвойную 
команду и аттакуй гюсъ! ГраФЪ Орловъ-Денисовъ перешел* с* 
казаками, по узкой гати, грязный ров* въ одинъ конь и, 
выстроившись лавою, прямо ринулся съ гикомъ, на левый 
Фланг* неприятеля. И что же? Страшная колонна дрогнула, 
остановилась и, как* бы пораженная ужасом*, обратилась въ 
бегство назад*; казаки вспомоществуемые 2-мя прусскими пол
ками Силезскимъ и Неймарскимъ, гнали и кололи Французов* 
на разстоянш целой версты. Верная победа вырвана была 
опять из* рук* Наполеона горстью храброй Донской гвардди. — 
Въ воспоминание этого достопамятнаго подвига въ Бозе почив
ший Императоре Николай I установилъ вечно праздновать въ 
Лейб-гвард'и казачьемъ полку 4 октября—день Лейпцитской 
битвы.— 

Но я слишкомъ утомилъ бы себя и читателей, еслибъ ре
шился хоть кратко изобразить подвиги Донцовъ во все после
дующая кампанш—въ Персидскую, Турецкую, Польскую, Вен
герскую и особенно на Кавказе, где „храбрые Донцы—по 
словамъ Наместника, Великаго Князя Михаила Николаевича— 
въ течент шестидесятн-лшпней Кавказской войны постоянно дп-
лили съ русскими войсками и труды и славу военныхъ подвигоеъ и 
гдп многге изъ этихъ подвигоеъ займутъ почетное мтьсто въ 
исторш (см. приказе по Кавказ, армш 29 сентября 1866 г.) 
А Крымская война, где Донцы, по гласу Монарха, поголовно — 
въ числе 60,000—ополчились на враговъ отечества? А недав
няя Польская кампанш, въ которой Донцы вполне поддержали 
славу предков* своихъ, и где есаулъ Дукмасовъ сг> двумя 
сотнями казаковъ поразилъ две тысячи Поляков*, а батарей-

13* 
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ньш командир*, полковник* Еманов*, одержал* над* ними 
даже замечательную победу при Ёайславицахъ, взяв* въ плен* 
около 700 человек*. Ш т ъ , „подвиги До:;цоиъ—заключим* 
словами энаменитаго Фельдмаршала Румянцева—больше и уди
вительнее отъ них* содеяны, нежели оные описать или до
вольно восхвалить удобно!" (135). 





ПРИМЪЧАБШ. 

1. Замечательно, что Чуваши, обиталище ль Казанской губсрнш, счигаготъ 
^ обыкповепно лета свопхъ предковъ отъ времени Пугачевского бупта, смотря пото
му, въ тв лп иды онл родились, когда происходить эгогъ СУПТЪ, ПЛИ n o c j t , и 
чрезъ скольк) именно летъ. См. „ Прсдашя Чувашъ" въ Казанских* Губерн, 
ВпЪомостяхъ 1852 года. 

2. Вотъ подлинный слова Императрицы Екат рппы (вь письме ьд> Волтеру отъ 
22 октября 1774 года): Les troupes de cettc n a t i o n (des Cosaque* d u D o n ) 
n ' o n t jamais m o r d u a 1'hamecon dc cc br igand . Войска ЭТОГО народа (Дрнскнгь 
казаковъ) не были никогда оболщены этимъ разбойнпкоыъ (т. е. Пугачевьшъ) См. 
17 прим. къ 8 га. „Нет. Пугачевск. бупта," стр. 107. 

3. Дербетевскими калмыками раззоренъ былъ въ 1774 году въ числе другихъ 
большой хуторъ на р. Салу полковника Пльп Доппсова. Шъ актовъ ьидно ч т о 

съ калмыками участвовали въ это время въ грабежахъ задонскнхъ хуторовъ и 
зимовпиковъ Киртпэъ-кайсакп. См. Придож. 1, лит. К—5. 

4. См. Прилов. 1, К—9. 
5. См. „Псторш Войска Донскаго'1 Броневскаго. Срав. рапорты Иловайского и 

Луковкнна Сулпну, ю ъ коихъ видно, что въ лолкахъ ихъ были почти на поло
вину престарелый и малолетки. Прилох. 1, Н — 2 и 3. 

С. Въ старину Черкаскъ обнесенх былъ, для защиты отъ непр'ягелей, кирпич
ного стеною, частоколом и рвомъ. Вдоль стены устроено было несколько Cacrio-
иовъ или башней, где помещались чугунный пушки. Канаки называли ихъ ра
скатами. Но окончаши войны съиагайцами, бает шин были уничтожены и пуш
иц сняты. Ныне едва можно приметить ихъ развалины. 

7. Мтабъ-ввартиры князя БагратЬша и бригадира Ври пса иаходплио!» въ Куц-
дрючеекпхъетаиицахъ. Надо думать, что войска эти были ра^иолохоны постанп-
цамъ въ впдахъ предосторожности; но странно, что опЬ пе к ) 1 п ш м а л н иочти ни
какого участ!я въ занщтв донскихъ ж н л и щ ъ отъ неприятеля. 

8. Сотпая (т. с. сотенная) команда Е.ШБОВЪ назначена б ы л а , указомъ Лмяора-
трицы Елпсаветы Петровны, состоять беземеиио при войсковыхъ атаманахъ Даниле 
и Степане Е'рремовыхъ, въ иолпомъ ихъ распоряхеши. Вноследствш шъ этой коман
ды образовался Атамапск'й плтп-сот^пнка по.аъ, кчтораго шефомъ былъ атаманъ, 
а ближайшиыъ Е о м а п д п р о м ъ впцъ-полковишл.. 

9. Пагайск'м или будгсацьчя орды—Едисаиская, Е.тпшку.тьская, Джамбулуцкая и 
Будяацкая, п>сле первыхъ успешныхъ действЫ Румянцева въ Туррцкую в чину, 
переселились въ 1771 году ю ъ Б ссара5ш въ Землю Черноморского ( n i n i t Кубап-
скаго) Войска, съ дозволеп'я Императ])ицн Екатерины I I . Опи считались союзни-
камн России и вериоподдапными Крымекаго хана. 
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70. Си. 6ijrpafliiK> Перфилова J > i'.ft части. 

11. Подлинники втихъ татлрс кпхъ кпгсаъ гохрапклни. при j-isxa г.о/Кч.'оияго» 
архива, внестЬ съ переводами т'л-даигаяго вгйс-ковап нодтояиача Асана. Кеддсева, 

12. Большое завопим snaas% ( ( 1 0 тур.цкп: Сан^макг.-тсрсфг. считается са
мою священнейшею вгн'ыо 'у магагета::ъ. РсягЛ"; ".и:-:аг.н.:ъ (бязакъ по па
к т у защищать владетеля этого зпамспи прэтпзъ всЪхъ е г о враг.-въ. 

13. Рвчь эта номе'деп'', въ 2-хъ рааортлкъ ВОЙ.'КОВАГО нодтолмача Асапа Кс.т-
деева. Прилох. 1, б . 

14. См. статью П. ri. Удьл;,г.v. „1>.):п;!аэ см*тлнп>стг." во 2 .V Донскихъ 
Лпдомостей 1STJ. г. 

15. ,,'Кп .пеопи.сяпк1 графа Ы. I I . Платала." С\>ч. С.чнрпаго. 

1С. См. CiuaiponoMCh-i* ГуЪерн- Ведомости ]&",3 г., ГД4 напечатаны 
вполне рапорты Бухвостова. 

17. Р.ели только допустить, что въ 1772 гояу Пугач ву Спло 40 лътъ, какъ 
самъ опъ показялъ при допросе. '• 

18. Лзвестпо, что и Лжедимитг-М nr-oaae бежа л въ Польшу, и возвратись 
уже оттуда, сделался едчозвпщ'нъ. См. Машнр Пмп;ратрпц:1 Екатгрягсн 23 де
кабря 1774 г., пап?ч\т. въ При юж. )гъ Нстор. Пугач, бунта, где п; ямо укачи
вается па эту мысль 

19. См. „Истер. Пугач, бупта," Пушкина. ПдЪсь заметит., ч т о вообще вся глава 
»та основана n i разскл'.е Пушкина, га пгкдючлй'къ иЪег.чшкихъ подробностей, 
ему пензвестнып.. Что ЛптцЛе (пш:е урал;с :ле) казаки были виновниками мя
тежа—въ этомъ сомпе^пться нельзя, л?см>тря на бзагерокиое J M a i i i e соотеие-
ствепппка Уральцонъ, Г ЖелЪ нова, оправдать ихътеиъ, ч т о будто бнПугачевъ 
«бмапулъ ихъ. Протюъ псткни, К1къ прот.таъ рохпа, трудно п?ать. Нугачеиъ 
былъ т а к о й я;е безграмот.шЯ ка;акъ. г с л и вс* проч';е У; пльцн; след. обмануть 
ихъ опъ ника-ъ пе v o f r . , о "но тол : .к> служить д л я н н г а кететорымъоюдвдапк'мъ, 
что и* все Урмъды п; вмяли сгорщу Пугач :г.а, ю что мпапг изъ н и х ъ (какъ 
напр. старшина Миртсмьчпъ Боролк::т.) съ большим.', отлпчюмъ и ревпост1В> 
участвовали в ъ уикчтоя:еп'п Пуглчевспаго б у и т . к 

20. О прнчипахъ, лобудпвшяхъ Пугачева пгипять па себя само^вапство, прежде 
ипса.тп много локиаго. Брои-'вскИ чуть ли пе вьпума.чъ ап'.кдотъ с сходств* его-
<-ь П 'Тромъ I I I , зам1че,".пи5:ъ будто бы Тотлеб^номъ. Н ;ъ п р т п а т я самаго Пуга
чева, при д о п р о с а 1 ъ следственной я п ц ^ й ю м н н е ш , видно что первую ныел:. 
в сяуозвапетве сообщили c ry з-акэмые ry/sc-ie доб-идсетс купцы. См. лретфастгуго 
«гатью Щебиьетаго: „Пачалоихарякт.'ръ Пугач е д п Н Р г ы ' 1 в . Русском* В/ъст. 
кикп Ш 5 т. Жаль тллъ?-), что авторъ ЮВТО;.КЛБ КЪ net сшибки Пушкина, от
ложительно донских ь к а ч а к . в ь , х'-ть и могъ бы - л е г к о тг.б&'кать пх-ъ, еслибъ прэ» 
челъ пашу статью, г^хЪтцеп туго въ Сочременн'икп. 1354 г. 

21 . Къ Еиргизсп 1му хаиу Играли, Пуглчевъ, всторе по ирппяг;и самэзиапгтва, 
г-пеалъ возмутитетьпг ппс.'.ча, второе и к.че.то CBOI дейстз1е, пе смот;>я иа т* 
что вероложинй обладатель иг^тизсвг уьегялъ ОрекЗутгсгато губернатора въ 
Ередшгоктв: своей Р>сс :н. С л ..Прилож гъ Пст^р. Пугач. буита < : С гр. 57—5»-
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22. Слобода при p. Caraiapi, главное пристанище бунтовщнкевъ, которую они 
называли М:с;,тою. 

23. Чина, по прпкаэашю Пугачева, лодстутшъ къ Уфе сь 10,000 отрядомъ 
бупг1ВЩПЕ;въ и продолжительного оеадого довелъ втоть городъ до самаго жалкаго 
положешя. Хлопуша съ 600 человекъ взялъ п:>пступомъ rptnccra Плыгпскуго н 
Иледкую Защиту, да, кро«4 иго , скаблалъ Пугач ва пушками и артиллерийскими 
снарядами. 

24. См. „Осата Тропдка Пугачсвымъ" въ ."е 4S Оренбургских* Впдомостси 
Ш 2 г. 

25. Прпводпмъ здесь отъ слова до слова n x u a i : i . > казаковъ раэпыхъ стаппцъ 
(какъ то: Бикренсва, Лобачгва, Плешакова, Б ура плево, Горбачева, Лащплпна, 
Барапчпкопа, и проч.), которые были въ команде Oo.vn:;a upu втомъ случае, и 
y ; ' n i . i n убежать шъ плЬпа на Донъ.. При деирссЬ въ Войсковой канцелярии, въ 
март* 1775 года, все они единогласно показали: „что онн изъ Саратова, обще 
съ еспуло.чъ Оомппьшъ, лос.!а::ы были въ числе 60 человек! г.ъ городу Пстров-
ску для разлтдмванмго злодее Пугачеве, при х.ехъ, за уходомъ ссафа, сами'мъ 
зл.^ггеиъ Bi. толпу его все захвачены."' А что действительно ice 00 казаковъ 
успели рачбЬжаться отъ Пугачева, сщ: не ра'.бнтлго,—эта можно видеть изъ 
приказа иакачиаго атамана войсковому старшине Карпову, п особенно пзъ того, 
что ири'цвнпшъ i;a Дчгь съ этими кошками кварт-рклетру Малахову и сотнику 
Мелехову о.'ъяплена была благодарность въ прпсутств:и Войсковой ьанц лярш, 
„за ревность къ службе Императрицы" отъ иксии геиералъ-апшефа (князя) Ш -
тгмкина, въ исполнеше предложения его наказному атаману отъ 15 сентябри 
1774 года. Сл. „Нредложе'пя и ордера князя Потемкина войсков. атамвнамъ Су-
липу и Иловайскому1' въ Донских* ВпЪомостлхг IS55 года.—Пушкпнъ го 
ворить въ НсторШ иапротпвъ, что всехъ казаковъ было 150 и что сии прямо 
передались будто бы Пугачеву. Несправедливость его m&iix, въ этомъ отнош n i n , 
очевидна. Еслибъ они передались, то, безъ сомньшя, не вставили бы его прежде
временно, да и кпязю Потемкину въ такомъ случае пе было бы причины благо
дарить пхъ предводителей за ревиэетную службу. 

26. Впрочемъ это ложное мн*ше казалось И'.'тшгнымъ для простаго парода не 
только па Доку, по и вообще въ целой Росли. См. „Штор. Пугач, бунта" 
Пушкина. 

27. См. „Псторш о ДОНСЕИХЪ га .акахъ" Рягельмана. 
28. Другой, данный по случаю отапел! Войска Доискага, помвщенг въ „Исто

р ш " Гигельма'.'.а. 
29. Въ ,.UcT0j:in Пугачевекаго бунта" на стр. 70, ошибочно сказано, будто 

Императрица ие согласила ь па переселен! • стлшцы: эти явно противоречить Ея 
указу, пали при» -дваволу. 

30. См. Приложен. 1, 8. 
31 . Прплож. 1 , ж. 
32. Самовольное оставление Се5 я:.'.вымъ сво го поста въ с»яое опасное в р ч и 

иавлеклэ па пего въ и >сл1дствш много пе.!р1ятлостсй. По доносу старшины Куль-
йиявя, раздраженный Шт-ккпиъ предписал» Вонзковон кмя'зцпп предать Се-
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брякова строжайшему суду, съ14мъ, что „если судьи окажут при овоыъ ослаб-
лете подсудимому, то сами подвергнутся такому же навазашп." Разумеется, 
поел* такого предппсашя, судьи, пе любивнпе Себрякова за его гордое обраще-
Bie, не пощадили его па суде. Состоялся прнюворъ: „предать его сяертиой казни, 
а именно: повешешю на виселице." Но между темъ какъ продолжалось след-
CTBie, Пугачевой бунтъ былъ усыиренъ при содействш Донцовъ, окаэавшихъ въ 
ятомъ случае важную услугу Отечеству; гн*въ Племкипа улегся, и Милосердая 
Императрица, помня ирежшя заслуги Себрякова, объявила ему Всемилостивейшее 
прощеше. Последующая служба Себрякова была также отлична, какъ и прежняя. 
Въ 1783—1780 годам опъ былъ бригадпымъ комаидиромъ, педъ иачальствомъ 
Суворова въ 3-хъ походахъ па Кубань, глдУ.24 ноября 1784 года, 2а оказанное 
CT.innie ложалованъ въ бригадиры, а черезъ 2 года (1786) золотою саблею съ над-
паеыо „за храбрость" Въ 1786 году уволенъ отъ службы. Въ похвальной грамоте, 
данной Себрякову при отставке и подписанной собственноручно Императрицею 
Екатериною П, помещены между прочпнъ следующая слова: „Въ службе нахо
дился съ 1750 года и во всемъ такъ поступаяъ, какъ честному, верному и по
слушному офицеру паддежитъ." 

33. См. Прилох. 1 , х . 

34- Въ иисьмахъ къ Себрякову, Луковкинъ жалуется па нездоровье: „отъ боль-
ш и п трудовъ х болезни, и теперь такъ ослабълъ, что не могу ездить верхомъ 
на лошади." Ему было тогда не более 40 летъ. 

35. Въ старину казаки одной станицы (станичники), командированные въ по-
ходъ, всегда служили вместе въ одномъ полку и назывались именем ь своей ста
ницы, такъ напр. Раздорской—Раздорцы, Кочетовской—Кочетовцы. Полкъ обык
новенно состоялъ изъ пескодькихъ тавихъ станицъ; въ каждой изъ нихъ было, 
смотря но пвродонаселешю самой станицы, отъ 20 до 100 и более казаковъ.— 
Жаль, что вто полезное правило ие соблюдается ныпб. 

36. Вотъ почему до сихъ поръ сохранилось на Дону въ народе ложное предаше, 
что будто Пугачевъ самъ съ войсками разоряла у насъ станицы, между темъ 
какъ на самомъ дъле онъ, после побега, уже съ Доиомъ не виделся. 

37. См. Прялож. 1, i . 
38. Полки эти, за исклгочешемъ не многихъ, были весьма ие полны; некоторые 

изъ иигь (какъ напр. Карпа Денисова) заключали въ себе только 200 казаковъ. 
По два полка Кутейникова и Машкова были тысячные. 

39. Такъ сказано въ указе Государственной Военной Коллеги. Илья Оедоровичъ 
Денисовъ. въ последствш былъ пожаловапъ Императрицею чиномъ бригадира, ор-
деномъ Св. Владимира 3-й степени и пожизненною nenciero въ 300 руб. серебромъ. 

40. Сражеше это описано Пушкинымъ несколько ипаче. Вотъ что говорить опъ 
на 154 стр. своей Исторш: „13 августа Пугачевъ приблизился къ Дмитр]'евску 
(Камшпенке). Его встретилъ Maiop/ь Дицъ съ пятью стани гариизовиыхъ солдатъ, 
тысячью донскихъ казаковъ и тысячью калиыковъ, иредводительствуемыхъ князь
ями Дундуковымъ п Дербетовымъ. Сражеше завязалось. Бадмыки разбежались 
при первожъ пушечномъ выстреле. Казаки дрались храбро и доходили до самшъ 
пушекъ; по б и л отрезаны и передались. Дицъ былъ убить. Гарнизонные солдаты 
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со вевни пушками взяты. Пугачев* ночевать иа и*ств срвжеили." Впараллеп 
съ втимъ свазашемъ приведемъ слова самаго Кутеиннкова изъ рапорта его къ 
Иловаяскому^огъ 15 мая 1775 года; „По ордеру царидынскаго коменданта Цып-
летева, я оттамаддиррваяъ былъ въ Селитреяскому горяду для прикрыпя тлмсш-
няго ярая отъ набвговъ Кнргизъ-кайсаковъ, состоя подъ командою г. подполков
ника князя Дундукова,и съ оиымъ уже августа, при ръчк* Пролейте, 16 и подъ 
городомъ Царшгвшымъ, на ръчк* Мечетной, 20 числъ (см. ниже) прошлаго 774 
года противу известного ЗЛОДЕЯ Пугачева обращался въ дМствптельныхъ срахе-
n i a r a . " Изъ этаго слнчен!я ясно видно; 1) что предводителемъ 1000 Допцовъ, 
сражавшихся съ Пугачевынх, былъ ие ипой кто, какъ полковпикъ Кутейниковъ 
(о чемъ Пушкинъ умалчиваетъ), ибо, кроме полка Кутейнивова, у Дупдукова 
бол4е казавввъ небнло. 2) Сражмпе это щтсходгмо прв p i w i Дролейгв 16, а 
не 13 августа, какъ говорить Пушкинъ, ибо въ этомъ одпомъ только сражен in 
Дундуховъ действоволъ противъ Пугачева вместе съ полкомъ Кутейников», о 
чемъ, кроме помгвдняго, свидетельствуетъ еще и есаулъ Гардъевъ. 3) По что всего 
важнее Пушкинъ, отдавая справедливость храбрости казаковъ, действовавши» 
противъ Пугачева въ этомъ сраженш въ то же время дъластъ величайшую не
справедливость, говоря: что все казаки, т. е. 1000 человвкъ передались Пугачеву! 
Полкъ Кутейиикова, какъ видно изъ свидетельствъ Цьшлетева, Пловайскаго и дру
гихъ актовъ, чрезъ три дня после этого сражешя, 20 августа, участвовалъ, почтя 
въ целости, въ битве съ Пугачевнмъ на р. Нечетной. Безъ сомнешя, ложные 
акты были причиною столь грубой ошибки Пушкина.—0 бунчуке, отбитомъ у Пу
гачева, см. Привозе, i, К—10. 

4 1 . Не имея верпыхъ свбдешй о месте сражетй, о числе враговъ, протявоето-
явшихъ Лащилпну, нряведемъ здесь, въ доказательство сказаннаго о пемъ, два 
свидетельства воронежского губернатора ген-'релъ-поручкка Шетиева и комендан
та воронежской крепости бригадира Аршеневекаго. Вотъ что иисалъ о пемъ Шет-
невъ Аршеиевскому въ письме отъ 23 августа: „За ярштпое ваше о разбили 
полвоввХЕОМъ Луковкинымъ злодейской толпы уведомлеше приношу мою благо
дарность; поступкомъ же и храброе™ Лащп.тина я маого доволенъ, о чемъ и 
главнымъ командамъ писалъ.'*—Вотъ орд ръ Аршеневекаго (оть 27 августа) пол
ковнику Лащилпну: „Его с!ятельство графъ Петръ Нваповпчъ Паиинъ ордеромъ 
мне повелеваетъ, чтобы я при первомъ удобпомъ случае вамъ объявплъ отъ пего 
Высочайшинъ Имеиемъ Ея Пмператорскаго Величества съ пахоходящимся при васъ 
казахами удово.тьств1е и монаршее благовол.'ше за оказаше истинной ревности 
къ Ея Величеству и отечеству храбрымъ разбипемъ толпы изменнической, съ 
небольдшмъ числомъ команды вашей, съ обнадеживан1емъ. когда и впредь вы и 
команда ваша подданинческую свою ревность и храбрость г.родолжать такимъ об
разом* станете, то служба ваша и верность получить отъ Ея Императорского 
Величество особливое призпаше и возд&яше." 

42. Вотъ что свидетельствует! о Ребрикове, въ даииомъ ему аттестате гене-
ролъ-аишефъ князь Волконскш: „Полковникъ Гебриковъ, при начале вотупленш 
его сюда (въ Москву), появившихся здесь въ город* и около оиаго во миогихъ 
м*стахъ по дорогомъ воровъ я ра)бонннковъ расторонностио свое» и особливыжъ 
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иекуствомъ лероловилъ lie малое число, чрезъ что доставилъ cnoioficTBie в ти
шину и иро4зяан)пцп1ъ но дорогаыь разиаго звашя лгодямъ безопасность. Будучи 
жъ посланы полку его (Ребрикова) команды въ Пошохиискдй и ПереыышедьскШ 
у*зды ЕЬ сыску и л с к ^ о т т ю воро:ъ и разбойппковь, и тамъ переловили зло-
дъевъ ие малое жъ число. Куда бы только i;o>uiunpova'.;ii изъ полку его казаки 
ни случились, везд* заслуживали достойную похвалу но уеердл'ю къ служб* сл. 
повпповешемъ комаидирахъ ихъ." 

4 ! . Пугачевъ подвергиулъ Кутейников а агестовплъ нетл;апшмъ, отъ которыхъ 
онъ едва было не умеръ. Виосл-Вдствш, ссвобол-деший ск-ро лзъ пл*па посл1: 
сраж-чпя при С.:лы;нко?.омь завод* 25 августа, Кутейппповъ бмлъ награжден-!. 
Нхпер&трицсго прсмЬръ-этаирсьОД'ъ шин-мъ и золотого медали». 400 );а:аковъ, 

я:ихъ въ илклъ Пугачевым/,, были белый, ю чаелго пл. полка Грекова. При 
;'язбит!и Пугачева, слуи-тляше за х'..у,у1Ш1хъ г.ъ отомъ нолку гамаки Краиивииъ 
к Тереитьевъ били представлены вмЪств съ другимп въ Войсковую канцелярски 
гд-t при допрос* согласно доказали: „что опи и сотг Ъо гетырехг казаковъ 
грп сраженш у Царицына 1Ъ злодейскую толпу отр*:яин п на почлег*, по при
казанию ег» (Пугачева), стали сьтвмк казаками 1:ъ лагерю его гло;*йск:>ну блп-
.яге, но въ ту лочь п*скслько челов*къ тъ пихъ б*жали обратно, къ чему и они 
имели нам*рен!е, но опасались присмотра яицппхъ казаковъ." Число 400 лаза-
*<*ъъ пока шло и въ лредложенш Войсковой канцелдрш графа Панина, гд* Кра-
ннашгу определено было, въ память его чипоначалмтва у злодея, ур*;ать пра
вое y w : вс* лм np-,-4ie, какъ ис самовольные преступники, прощеиы. Вопреки 
зтему лок:1заг::го е ч н т ц е в ъ , Пушкинъ въ своей Истор'и почти утроилъ помяну

т о е число кмзаковъ. Вотъ слова его: „21 августа Пугачевъ подступилъ къ Цари-
цнпу съ обыкновенной дерзостью. Отбитый съ уропомъ, опъ удалпл-'я за восемь 
версть отъ кряпостп. Противъ него выслали 1500 Донскихъ казаковъ. По только 
400 возвратились; остальные передались." Яско. что Пушкинъ ошибся и во вре
мени сражения, которое происходило не 21 а 20 пвгустз, н въ числе вштыхъ въ 
лл*пъ вазавзвъ. В-чЬсто того, чтобы сказать 400 квзакилъ отбпты или, по его 
словамъ, передались,—онъ говорить обратив: 400 возвратились, а остальлыс, т. е. 
1,100 передались! Есллбы Доицы передавались тысячами, когда вс*хъихъ въ ято 
время было не бол*е 4,000, то что же значили бы поел* того безпристрастиня 
сви *тельства о ихъ подвигахъ Цнплетсва, Мпхельсога, Суворова, графа Папина, 
ккязя Потемкина и даже самой Императрицы Екатерина И? 

44, Вт. доказательство приведемъ свидетельство о Донцахъ самаго Царяцыпскаго 
комспддпта Цьпштева. Вотъ что говорить опъ о Маны:о:;*: „Встуия въ соедипе-
nie ••'/> подоспевшими къ Царицыну другими полковниками, подъ кр*постью по
кушающимся злодъямъ чипллъ отражсте, захватывая въ пл*пъ, ирлводллъ въ 
крепость, и въ сей нужный случай посцешествоваи'.емъ, върностио л xpaGpocTiro 
его л свонхъ подчппеипыхъ заслуги во вс*хъ частяхъ окдзалъ." Вотъ клкъ от
зывается Цьпметевъ о Варлам* Денисов*: ,,благопоси*шествуя къ отражению она-
то злод*я, съ ло.ткомъ прибьмъ онъ (Денисовъ) пряло чр зъ степь и Царицын
скую .лит» подъ стапъ з.тодМсвдя, и съ лногочислеплою толпою 20 августа, въ 
согдняеп)и д прочими полками, на р*к* яТечетяои пн*лъ сражеп'е, прогоняя 
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злодъевъ до пушекъ, а 21 числа, при атаке Царицына шъэаадъ отъ кръпостд 
въ полъ, чини сражеше' и отлявъ зпачокъ, представило, въ крвпостг, и съ неу
томленное™ предохранял въ НОЛЕ постъ, трудллсл во вредъ па отступя буптовгдп-
ковъ, чрезъ целую ночь изъ толлы захватывая въ ил*нъ. , ; Говоря о Перфилов*, 
Цынлстевъ заключаете виъств съ т1мъ и о всъхъ калакахъ следующими словами: 
„Я но справедливости засвидетельствую, что въ отражена злодея л его толпы отъ 
крепости команда г. атамана и отъ армш лодноливппка Перфилова чинила вм*сг* 
съ прочими бывшими здесь къ пстреблсшю онаго Донскими казачьими полками ио-
левыя вылазки, л по прогланш отъ спой съ юмллымъ урономъ, гледуяод'я за 
нпыъ элодейсюя доланды, бравъ въ пленъ, приводила въ Нарпцынъ; а потомъ 
н въ слвдовапш возможнейшнмп способами къ злодейскому вреду чинила пре-
ля7ств)'е.'-'—„Мое уссрдм ко всемъ донским г. полковппкахъ. защищавшим Ца-
рпцыхъ—писалъ Цыплстевъ Иловайскому—будетъ простираться во в ю мою жизп . " 

45. Какъ упорно было сопротивление, оказаппос Пугачевы™ въ этомъ сраж<лш, 
—свидътсльствуетъ участвовавши! въ пемъ гюлковппкъ Карпъ ДСПИСОБЪ, говоря 
(въ panopit отъ 20 ноября 1774 г-), что „казакп почти при отчэяиш ллглш 
своей поступили въ семъ сраженш иротнвъ врлг:! Пугачева мужественною xj=aG-
pociiio и ио счастш, одаренному намъ оть Всещедраго Бога, готъ проклятый 
цзвергъ Пугачевъ съ сбродною толпою разбить л былъ гопи.мъ верстъ 30 или 
более'-' Срлв. onncanie этого сракешд въ „Псторга Пугачев, бупта" Пушкина и 
„ncT0pi:i Войска Донскаго" Броневскаго. 

46. Походный атамаиъ Типовой Грековъ, но этому нродставлелю гр. Панина, 
былъ лагражденъ золотою медалью и чипозгь армейскаго подполковника. Хотя овъ 
л выступалъ иротнвъ Пугачева, но не подоелелъ къ окончательной битве. 

47. Есаулы эти были елвдужаще: Никита Астаховъ, Александръ Д. кксовъ, Нпанъ 
Секретевъ, Оедоръ Богачевъ, Фнллппъ Цынкипъ, Аптоиъ Аипсамовъ, Стпапъ 
Самойловъ, ЕБЛМЪ Мапоцкрвъ, Нотанъ Сптниковъ, Алексей Макарьвъ, Вагл.г>-. 
Поповъ, Оедоръ Аллковъ, Тихонъ Деписовъ, Baciui i i Накаровъ, Семепъ Ч.] пк:^-
ковъ, Романъ Пименовъ, Петръ Степаковъ, Сергей Лпкулипъ, Климента Пагш;;п;.. 
Ефрелъ Захаровъ, Лукъянъ Семеловъ и Петръ Фомнпъ.—Саблю »ту, с;.в из .;•.•>:-„ 
Императрицы Екатерины И, авторъ виделъ у сына Нпзпа С'л;гет.вл. n w i . а: 
есаула Василия Ивановича, служившим ассессоромъ въ лойсковомъ иравлеи.'п. 

48. См. ..Ист. Пугач, бунта" стр. 124. 
4П. См. „Нстор. Войска Донскаго" Бропевспаго, ч . I I . 
50. Изъ отаго ирпзиашя Царпцыпскаго коменданта еще .icnte вптио, что Ца-

рнцылъ одолженъ своимъ cnaceuienb отъ Пугачева едипств/нпо одпимъ Донцам i . 
Крепостной гарпизонъ въ пемъ былъ такъ мал/., что пе могъ содержать даже 
одплхъ илетшхъ. 

5*1. Независимо отъ милостей, И.и вайск чу обещано бы.ю пгавительствомъ въ 
это время за поимку Пугачева 20,000 рубл. ссреб. См. ..Нстор. Донскаго Войска" 
Броневскаго. 

52. См. „Псгор. Пугачев, бупта" стр. 145. 
53. См. Прилож. 1, К—4. 
54. Си. Прпб. къ ирмл. 2. 



— 202 — 

55. Нрнб. Еъ прил. 3. 
56. „Полное Собр. Зак. Росс Имп." 1775—1780 г. Т. XX. Также Придож. 1, К. 
57. Прежде отпускалось отъ казны ежегодно (съ 1614 г.) жалованье Войску 

Донскому 17,142 руб. сер. и 7,000 чствер.озлм. хлеба. Въ 1779 году, по ходатай
ству Потемкина, добавлено къ «тому количеству 3,000 р. и 3,000 четвертей жлъба. 

58. См. „Предложена и ордера Потемкина Судину н Иловайскому" въ Донсх. 
ВпЪ. 1855 г. 

59. Прибав, къ ирилож. 3. 
60. Свидетельство Потемкина объ Нловайскомъ помещено въ Высочайше утверж-

дсиномъ доклад* его объ учреждены Войсковаго гражданскаго правительства 
въ XX. т. ,.Полн. Собр. Зак. Рос. Ими." Отель Иловайскаго, старшина Иванъ 
Нваловпчъ, былъ урожепцомъ города Темнпк.'вд Тамбовской губериш. При По
темкине Алексей Иваповпчъ получилъ все чины до гепералъ-поручнка включи
тельно, ордена Св. Владишра 2 ст. Св. Анны 1-й ст: и золотую медаль, алма
зами украшенную. При волшествш на престолъ Императора Павла 1, ИловайскШ, 
первый ивъ Донцовъ, пожалованъ былъ чиномъ генерала отъ кавалерш и орде-
номъ Св. Владишра 1-й Ст., въ бытность его ль Москве, где опъ вскоре и умерь; 
погребенъ въ Денскомъ монастыре. 

6 1 . Казат, по татарски котелъ. Татары лрйготовлвтотъ себе пищу обыкно
венно въ котлахъ, полагая на каждое семейство но одному. Отсюда и иародова-
селсше считалось у нихъ ио казаиамъ. 

62. См. Прилож. П, лит. Г—1. Ныне иаэвашя. этихъ народовъ несколько и з 
менились: такъ Абазинцы называются Абадзехами, Атукайцы—Натухайцами, 
Шипшаки—Шапсугами, и проч. 

63. „Походы Румянцева, Потемкина и Суворова въТурцгю." Соч. М. Богдановича. 
- 64. Кубанским ь корпусомъ, за отсутств1емъ Суворова, въ короткий промекутокъ 

времени командовали геиералъ-маЬры; Бринкъ, Гиицедь, Леоптьевъ и Пиль. 
65. Подробности втого сражена заимствованы много изъ одного архцвнаго дела. 

См. „О почномъ сраженш между Донцами и Черкесами на Кубани въ 1777 году," 
въ Доне к. ВпЪом. 1855 г. 

Ш Вез вообще мелкш подробности, кясагошдяся быта Натайцевъ, почерпнуты 
мною изъ многочисленны!» долеселш Дешкевича атаману Иловайскому, уцЬлев-
шихъ при делахъ войсковаго архива. 

67. Такъ, вероятно, Пагайцн называли Масычекуго степь. 
68. Подлинники татарскихъ лисемъ, здесь ириводимнхъ, уцелели при делахъ 

войсковаго архива. Переводъ сделаны тогдашними войсковыми толмачами. 
69. „Обозреше царствовали Екатерины Великой," соч. Сумарокова. 
70. Письмо визиря, въ русскохъ перевод*, прислало, въ вид* новости, ата

ману Иловайскому изъ штаба Румянцева и сохранилось при делахъ архива. 
7 1 . „ПобЬды графа Суворова—Рымликскаго." Соч. Антнвта. 
72. Базовые татары съ давнихъ времепъ принадлежали къ числу жителей Чер

каска, составляя отдельную татарскую станицу. Съ иереселеН1емъ жителей въ 
Новочеркдскъ (1805), поселилась, въ 3-хъ верстахъ отъ пее и татарская станица. 
Въ 1860 году вс* Татары этой станицы иеожидапно (въ поддаппонъ ирошеши 
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наказному аталану М. Г. Хомутову) изъявили xcx&nie на nepeceacHie въ Турцд'ю. 
Покойный атамань посылалъ меня и чиновника особым поручений войсковаго 
старшипу Попова удостовериться, действительно ли Татары все желаготъ Пере
се летя. Мы, съ помощью переводчика, спросили порознь более 100 семействъ: 
вев они едиподушно показали, что желаютъ переселешя въ Турщго пе потому, 
чтобы ямъ было ие хорошо жить здесь, па Долу, а потому что не лмеютъ воз
можности вступать въ брань съ хрит 'апками, отъ чего, при недостатке у нихъ 
женщинъ, родъ ихъ пачпиаетъ истребляться. Во время производства дозпани, вы-
шедшл на дворъ изъ квартиры, я заметплъ у подъезда множество собравшихся 
татарскихъ малъчлвовъ. Желая узнать отъ илхъ истину, я обратился къ нимъ съ 
заучениго татарскою фразою: „Турке барлама рази будды?" (Желаете ли вы пе
реселиться въ Турщю.)—0бш,нмъ громкимъ ответомъ было: Булды (хелаемъ). 
Вскоре после этаго татарская станица переселилась въ Турцию, съ разрешение 
правительства. 

73. Остальная часть буджаикой орды въ томъ же I7S1 году была переселена4 

ханомъ въ Крнмъ. Потомки ихъ до иоследпяго времени жилп въ Меллтополг,-
скомъ уезде Таврической губертл. 

74. Сл. письма Шагппъ-Гпроя въ Иловайскому въ Прилох. П. 

75. Шагинъ-Гирсй держалъ яря себе русскаго повара, об*долъ за сголомъ • 
пе сидя па ковре, со татарски; ездилъ въ карете а пе верхомъ, кань прежнее 
ханы, и имелъ некоторыя друля привычки, не свойственный Татарамъ. 

76. В>тъ случай, доказывавшей набожность Шагивъ-Гирея. Близъ Бахчисарая 
въ одной скале, есть пещера, освященная пребывашемъ въней Чудотворной ико
ны Вождей Матери. Когда икона эта была перенесена переселявшимся изъ Кры
жа Греками въ Мариуполь, пещера осталась въ запуствш'н. Шагннъ-Гирей, при 
вошесгвш па престолъ, озаботился возобновить въ лей служевле Богу XpRCTian-
скому, что было, по тогдашиимъ сиутнымъ обстоятельствам, ие легко и даже 
опасно. Услышавъ однажды, что въ г. Кучукъ-Ламиадъ щвлмылъ на корабле 
гречестай священникь Сиираиди, опъ немедленно цриказалъ позвать его къ себе 
и сказалъ ему: „Бопь smi послалъ тебя и я тебя ие отпущу: служи здесь у 
Святаго места." Онъ пол^жиль ему жаллв;шье и подари.» значительный учнегокъ^ 
веяли. Сл. „Новобткрытый Бахчисарайски!—скить." Одесса 1852 г. 

77. Манифестъ Императрицы Екатерины П. 8 апреля 1Г83 г. 
78. „Обозреюе Царств. Екатерины Великой:" Соч. Сумароков». 
7¾.' „Словарь достэпанятныхъ людей Poccin (Потемкилъ), Соч. П. Баптьппъ 

Каяенскаго. 
80i „Победы графа Суворова—Рымнинск т о . " Соч. Аптипга. 
8 1 . ^Полное Собр. ЗаС Росс, n.vnepin." Т. XXI . 1781 — 1783 г. 
82.' Тчастёе Шагппъ-Гпрея въ мятеже Пагайневъ, упоминаемое Аптнигомъ 

подвержено eoxniniw. Достоверно, что ханъ былъ въ Тамани и что разеержениый 
мятеже31Ъ Татаръ Нотемптъ велъ.>ъ Суворову арестовать его. Но точио-ли оиъ 
былъ главнымъ виновпнкомъ бунта, иа это мы не папин въ астахъ указанш. 
Иачротлвъ изъ ордера Потемкина, даниаго впоеледствю Иловайскому, относнтель-
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но вет^чи „Св*тд*йшаго ха\:а,;* можно еъ вЬроятц-.шй заключить, что кплзь 
уб4днлся въ его невинности и вслцкод*ш:ымъ л}Леломъ желалъ загладить 
свое лодозр4те. 

83. „Русская KcTopin." Соч. П. Устрялова* 
54. Сл. Прилож. I I , Г—2. 
85. Полки эти были: Атамакскш, Себрякова, Денисова, Кутоиникова, Яковскаго 

Сычова, Петра Попова (при клоромъ была донскаи apTjr.i.iepitf), Д.-.ttiuosaj Куль-
бакова, Грекова, Харитонова, Сарабандамва, Леонова, Иантнл^сва, Исаева и 
Астахова. 

55. Си. Прилож. И, X 
87. Прилож. I I , Г. и Д. 
58. См. тамъ асе. 
59. ;.а покорены Татаръ ни-раждепы t-ылп Илператриц.ю: Суворовъ орД|1Юмъ 

Св. Владпмфа ст., ЦловавсхШ—чиномъ генералъ-п.>ручика н ордсномъ Св. 
Владюпра 2-й ст., по.геовии:;л: Илья Денисовъ, Фсдоръ Денисовъ и Михаилъ Себ-
ряковъ—брнгадлрилил чинами; Лешкевпчъ—чпломъ полковника и ордепомъ св. 
Георгк 4 ст; вс* npo4ie старшины—шта;ъ—э<}ццер..-ки?.и. чинами. 

90. Въ Есторш Брхиевскаго ;г.аме!;пувшаго только о Закубаискомъ походе Суво
рова) сказано, что Донцы л-лучили n i n гтокъ въ добычу: 4000 пл*пныхъ, 
30,000 лошадей, 40,000 рогатато скота и более 200,000 овець. Напротнвъ въ 
допессвли Суворова Потемкину говорится, что „взято лтожсство скота, при-
мгърно: рогатато до 6,000, овецъ до 15,000, пл*нныхъ же ясырей до 700 душъ." 
Безъ соти*Н!Я лосл*дпее по раза Hie справедливее; но не должно забывать, что 
казаки зюглп нолучпть еще много скота па возвратномъ пути, а также и при 
усмирелтл псрваго во;муш,ешя Нагайцевъ при Ейске, где взято 500 плеппыхъп 
20,000 рогатаго скота и лошадей. 

91., Подъ имепемъ Войсковаго Круга разумеется древнее на Дону установлеше, 
сосредоточивавшее въ себе высшую судебную власть. Кругъ обыкповенло 
собирался въ Черкаск* па площади, или майЪапгъ. Каждый неопоро
ченный ктакъ пользовался въ Круге иравомъ подавать голосъ. При входе вой
сковаго атамана въ собраие, двя, сопровождавшее его съ пасеками, войсковые 
есаула, спявъ съ себя шатпп, перекрестясь и поклонившись собранным въ Еруг* 
казакамъ на все четыре стороны, делали предложению по какому либо предмету, 
л потомъ спрашивали гремко: Любо ли вами атаманы молодцы? Каждый 
вопресъ решался едннодушпымъ возгласомъ собрата любо пли нелюбо! Вой
сковой атамз.иъ немедленно иенолнялъ приговоръ общества. Власть Крута была 
неограипчеипия. Опъ могъ миловать и карать смертш важиыхъ прсстуипиковъ; 
решалъ войну и мнръ съ лещ|1ятелямл. 

92. Вотъ подлннпыя слова иллннаго Ука^а, данпаго Военной Коллегш 22 сен
тября 1798 года: „Взарат всегда съ удовольств;емъ на ревность и службу Вой
ска Донскаго, въ зяаьгь признательности и благоволсшя Нашего къ оному, для 
уравнепш чнловпптговъ, въ ВОЗСЕ* ополъ служащихъ, ловелеваемъ: признавать 
ихъ чипами по следующей табе.га, сохраняя имъ по службе прехиее ихъ назва-
Hie въ Войск* Доиекомъ: войсговнхъ старшинъ — ма'орами, есауловъ—ротмистрами, 
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согагоовъ—поручилами, хорунжигь—корнетами. Евартермистрн же (кони по
лагается въ каждый полкъ по одному) равняются съ квартермистрами регудяр-
ныхъ войскъ." 

93. Предало о видвнш Андронова передано мвв письменно роднымъ его вну-
комъ, подподковхякомъ И. С. Андроновымъ, слншавшимъ о иемъ отъ отца своего. 
Можно бы думать, что это былъ соиъ, но некоторый подробности, вами опущен
ный, противоречат!, толу. Впрочемъ въ жизни людей знаменитый встречаются 
подобный влдешя, на пр. въ автобшрагш славнаго италдансваго скульптора и 
волотыхъ д!лъ мастера Белвелуто, когда онъ находился, подобно Андронову, въ 
тюрьме. См. Записка Бенвенуто Челлини. 

94. Такъ говорить въ своемъ рапорте самъ товарипгь Колпакова, полковппкъ 
Илья Денисовъ. Ио графъ Платовъ, намекая въ письме своемъ Прусскому королю 
Фридриху Вильгельму Ш въ 1807 г., что д*дъ его, Фридрихъ Велики}, былъ 
очень благосклоненъ къ Долцаиъ, утвсрждаетъ, что Денисову и Колпакову были 
имъ пожалованы золотая медали, и что Донъ помнить зти награды. Такое про
тиворечие можно объяснить только разве темъ, что медали были присланы ко-
ролемъ на Донъ после семилетней войны. См. „Очерки Дона, Филонова. 1858 т . " 

95. Победа надъ Вернеромъ обыкновенно приписывается Бибикову, но Иашды-
кинъ ни слова не упоминаетъ о иемъ въ рапорте. Надо предполагать, что Биби-
ковъ считался его главнымъ начальннкомъ. Но чтобы Машлыкинъ могь напрасно 
хвастаться своею победою—решительно невозможно допустить, потому что ра-
портъ его о своей службе просматривался атаманомъ Пдовайскииъ, который самъ 
служилъ''въ Семилетней кампанш, и препровождался князю Потемкину, вив
шему безъ сомнешя подробности этого дела.—Не должно забывать также, что Маш
лыкинъ командовалъ 4-мя храбрыми полками и что въ корпусе Вернера было 
не более 3,000 чел. 

96. Въ иодхиииоиъ рапорте, пксанломъ рукою Перфилова, сказано: Гекералч-
Дохтура; ио какъ у простыхъ казаковъ слово докторш произносятся дохтуръ, 
то и надо думать, что баталйшъ прусскихъ солдата препровохдалъ какого ннбудь 
геиералъ-доктора, по фамнлш намъ неизвестпаго, который очутился иеожидаиио 
въ плену у казаковъ.—Вообще за правильность назвали разныхъ мелвнхъ иио-
странныхъ местечекъ, уномннаеннхъ въ бюграф1яхъ, нельзя ручаться, потону 
что казаки лгобятъ переиначивать ииострапиыя слова па свой ладъ; напр. Вин-
ценгероде они называготъ Винцо въ оеородп, Дюкъ-де-Ришельс—ЛнЪюкъ #« 
ргъшетп, ГуссеЙПЪ-паша—Гусь-паша. 

97. Подлиниикъ этого замечательного открытаго листа хранится у автора, род-
наго правнука Захара Пахомовича. 

98. См. „Суворовъ подъ Туртукаемъ" въ Москеитлнимп 1854 г., гд4 напе
чатаны письма Суворова; также „победы графа Суворова-Ряиникскаго," соч. 
Антннта. гд* подробно оштсанъ анекдота о сласенш моикъ ярадидоп Суворова. 

99. Анекдота и подробности погребешя разсказаня вше очевждцомъ, сыномъ 
Захара Пахомовича, покойиымъ войсковымъ старшиною Руфомъ Захарьевичемъ. 

100. Достоверность этого разсказа подтверждается оффифальннин донесепьями 
полковнть командир о въ филина и Попова. 

14 
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101. Креста этотъ есть даръ въ боз* почившей Императрицы Александры Оео-

доровны, которая, говорить, въ начал* Крымской каипавнг, прислала въ apMiw 
несколько такихъ крестовъ на голубой лепт*, для раздачи храбрымъ воипамъ, 
какъ благословеюо на брань. На крест*, кром* распятш, изображены по угламъ 
святые: Архистратига Михаилъ, Георпй Поб*доносецъ и Николай Чудотворецъ. 
На другой сторон* надпись: „Богъ памъ прибежище и сила, a спасете креста." 

102. См. с т а т ь ю : „Съ дороги," ПОМ*Щ. ВЪ Санкт-петербургских* Впдо-
мостлхъ 1860 Г . 

103. „Азовсктя письма" Н. Кукольника напечатаны также въ С.-Пстерб. 

Впд 1859 г. 
104. Изв*стно, что иосл*дователи Пифагора считали мп*шл с в о е г о учителя 

Еспогрешительпыэш и для доказательства только употребляли о д н у фразу: „такъ 
онъ сказалъ," или „ т а к ъ с к а з а л ъ учитель." 

105. Верховыми казаками и л и верховцами, называются вс* вообще казаки, 
живущ'.е въ верхъ по Дону, Донцу, Хопру, Медведице и Бузулуку, начиная огь 
Раздорской (на Дону) станицы, а низовыми и л и низовцами—жители Новочер-
каска, СтарочеркаскоЗ, Гнизовской, Аксайской и другихъ пижвихъ стаппцъ. Неко
торые разд*ЛЯЮТЪ еще К а з а к о в ъ Н а вврхвоцовъ, ссрсЪинцовъ и низовцоег; п о 

такое дЬлете, но нашему мн*шю, не им*етъ достаточиыхъ основамй. 
106. Римляне называли дни календами, нонами и идами, различая и х ъ 

по числу. 
107. Изв*стпо, что знаменитая п о э м а Мильтона: „Потерянный Рай" бол*е ста 

л*тъ находилась въ совершеиномъ забвенш у Англичанъ. Адиссовъ первый, ра
зобравши ея красоты, подпялъ се на внеошй пьедестоль славы и сказалъ: „уди
вляйтесь!" 

108. П.ъ трехъ печатныхъ ИсторШ Войска Донскаго (Попова, Рнгелькапа и 
Броневскаго) пи одна не можетъ считаться сколько н п б у д ь удовлет: орительпою. 
Самая лучшая изъ нихъ Броневскаго содержитъ въ себе, к а к ъ доказал! своимъ 
разборомъ Сухоруховъ, множество певерныхъ фактовъ, не г о в о р я уже о совершенно 
веправильионъ взгляде автора на казаковъ. Драгоц* Е н е й ш и м ъ матер!аломъ для 
HCTOpin Дола можетъ служить историгеское onucattic Войска Донскаго, 
составленное въ 20-хъ годахъ несколькими долскихи урохепцаии, по поручепио 
служпвшаго н а Дону генералъ-лейтенанта Богданозича и, к а к ъ полагаюта m o r i e , 
подъ редакщего Сухорукова. Если оно и не можетъ выдержать строгой критики, 
какъ систематическое целое, то по крапп* й м*р*, ваключаетъ въ себ* огромное-
количество драгоцънянть историческихъ матер1аловъ. Жаль, что с о ч т е т е э т о до 
сихъ поръ не напечатано. 

109. Второ.-ак. ХХХП, 30. 

110. Есть еще MH*nie, что Черкаскъ получилъ свое назваше, по предамю, отъ 
какого то татарскаго хана, въ немъ обитавшаго, Агуст1я-Черкаса; но это 
совершенно ие справедливо. Ипаче, отъ чего же названы Черкасы— налоросшй-
екН городъ? Ужъ конечно не отъ Агуспя—Черкаса. Барамзипъ тоже ошибается, 
считая Черкаскъ, по названая», казагьимъ городомъ, потому что будто бы въ 
старину Черкасами назывались казаки. 
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111. „Истор. Россшсваго Государ." Карамзине. Т. 8. 

112. Рукописная критика на ,;Исторга Войска Донскаго" Броневскаго—прекра
сное сочинешс Сухорукова къ сохалвшго до сихъ норъ ие напечатанное. 

113. См. статьи А. Леонова: „О пособшхъ къ изучение исторш Войска Донскаго" 
въ Донск. ВпЪом. 1857 г. 

114. Приведемъ здесь замечательное мнзше Вигеая: „Во дни порабощенш 
Poccin, ея безелшя и псустройствъ, на южиыхъ пределахъ ея, безъ ея участш и 
ведома, сама собою встала живал степа, составленная и ъ ратиивовъ, которые 
удальствомъ своимъ долго изумляли окрестный края. То, что мудрость человече
ская сделала для охрапенш Рима (воеппыя иограиичпыя поселеиш) и пе спасла 
его, Провидение угодно было то сотворить для насъ. Отъ береговъ Днепра и 
вдоль по Тихому Дону перстомъ Всевышнего проведена была блестящая черта: 
она должна была, какъ м жа, означить будущдя влад*н1я возвеличенной имъ 
Poccin. Когда же опи достигли до этой грани, то черта сама собою естествепныяъ 
образомъ стала передвигаться и тянуться на нескончаемое пространство. Мы нахо
дишь ее на берегахъ Кубани и Терека, Урала и Иртыша и накоиецъ ее видели на 
Амуре до стока его въ Тихое море. Заиасъ самимъ небомъ для насъ приготовлен
ный, за который мы не мохемъ достаточно возблагодарить его,—казачье войско 
сберегло намъ половину Украины, помогло взять обратно другую и теперь въ 
отдалсннейшихъ местахъ стоить везде на страже, какъ передовыя версты силъ 
русскихъ. Его заслуги неисчислимы. „Воспоминали 0. 0. Вигеля." Русскш 
Втъстникъ 1865 г. 

115. „Пстор'ш Государства Госыйскаго" соч. Карамзииа. 1852. Т. УШ, стр. 145. 

116. ПредагЛе, переданное въ 174S году Яиксвнмъ—атамапоиъ Меркульсвымъ, 
о начале казачества, Рычковъ напечатал ь въ журпале „Сочипсшя н переводы 
ежемесячные" 1762 г. Пупшшъ поместплъ его въ 1-лъ прпмечзнш въ „Исто
рш Пугачев, бунта." Предате это весьма занимательно. Отсцъ Меркульсва, жлл-
uii f i сто летъ п улерппй въ 1741 г , слышалъ въ молодости отъ своей столет
ней бабки, что она, будучи двадцати летъ отъ роду, знала очень старую тататку 
по имени Гугяиху, которая расказала ей, что во время namecTsia Тамерлана 
па Pocciro (1395 г.) донской казаки ВаспдШ Гугна удалился съ Дона съ 30 
казаками—товарищами и первый поселился на Яике, въ то время ncofитаемомъ,— 
положнвъ такимъ обраюлъ ocuosanie Яикскому (ныне Уралккому) Войску. Гуг-
лиха была женою этого казака. Левшннъ иахо.штъ это npe.iauie хронологически— 
иевероятнымъ, основываясь особенго на томъ, что Донеые казаки во время Та
мерлана еще ие существовали и лсторш нигде о нлхь пе удоминаетъ прежде 
X V I века. По доводъ этотъ не можетъ иметь силы, потому что: 1). Карамзпнъ, 
какъ мы заметили, выразился весьма неопределенно о начале Донскихъ кпзаковг, 
и 2). два русекпхъ летописца (Ши;оцовсвШ н Лгхкм.гпдритъ Auioria) единогласно 
приписывактъ Доицамъ псторпческШ |1актъ, случпэшшея въ 13 0-мъ го.-.у. са -
мечательпо, что время, указанное летописью, почти слшадаетъ съ предашемъ 
о Гути*. Разница па 15 летъ уничтожается, если n i e положить, что Дицыуа.е 
жили л^колько летъ после своего поселешн на Доит. По гпш ку M I *Li io , 1380-й г. 

1 1 * 
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Куликовской победы иадъ Татарами долженъ считаться начального врою существо-
вапм Войска Донскаго. Въ 1880 году исполнится пятисотенный юбилей Дону. 

117. Русская летопись по Никоновскому списку, V I I , 338; рукописные разряды 
того же года. См. также „Историческое описание Московского ставропипальпаго 
монастыря," состав. Забъдинымъ. Москва 1865 г. Описывая пачало этого знаме-
иитаго монастыря, осиованнаго царемь Федором 1оапловпчемъ въ 1591 году, въ 
память избавлена Москвы отъ нашестоя Крымсиаго хана Казы-Гнрея, авторъ при
водить, между ирочимъ, саъдующк слова литонисца Архимандрита Антошя, ио-
мъщенпыя имъ въ 1592 г. въ вкладной книг* того монастыря: „Того ради по
следи ирославися оиразь Пресвятыя Богородицы ДонскЬй зане къ Великому 
князю Дмптрш Ьанновичу Допеки казаки, увъдавшп о npuui' ствш бдагов*р-
наго в. к. Динитрш 1оанновнча въ ыеждор*чш Дону и Непрядвы, вскор* въ по
мощь благославному воипству припыл бяше и сей Пречистый Богоматери образъ 
въ даръ благоверному великому князю л всему Православному воинству, на по
б у д е т е печестлвыхъ Агаряпъ, вручили." Въ пользу достоверности этого д*то-
лленаго изв*ст!Я кдого служить глуйояое ува<кеше, питаемое съ ие^аиамятлыхъ 
временъ предками Долцовъ ггь чудотворной иконе Eoaciofi Матери Долевой. По
жертвования, сделаниыя Долцамп въ Донской Монастырь (где хранится эта икона) 
замечательны и чуть ли не восходатъ ко времени основанля этого монастыря. 
Серебренпое папикадило въ 1 иудъ весоыъ, пожертвованное атаманомъ Данилою 
Кфреновыхъ, до слхъ поръ виситъ въ соборной церкви. Графъ Платовъ, поел* 
Отсчсстг еилой кампанш, прнп г ь туда въ даръ более 10 пудовъ серебра, изъ 
котораго сделаны были разы нкоиостаса. Тогда же, по желан'ш) графа, съ чудо
творной иконы Донской снята была верная кошя л препровождена въ Новочсркаскь. 
Ныне, веливолниио-украшениая серебряилою рвзото п драгоценными камнями, 
большая икона эта находится въ Иовочеркасвой Соборной церкви, близъ южиыхъ 
•рать. По желашю прихожапъ, по воскресеньамъ положено читать предъ этою ико
ною акафистъ Бомей Матери. 

118. Что предки Долцовъ были Новгородцы или Норманы—па это есть много 
доказательетвъ. Во первыхъ, пормапскш слова Watmann и stan, употребляе-
мыя казаками въ назвадшггь атамана и сталицъ. Строевъ и Сухорувовъ первые 
заметили его сходство. Во вторвхъ, выговоръ верховыхъ казаковъ имеетъ большое 
сходство съ Новгородсклмъ. Есть даже обычаи, свойствеппыя только казакамъ и 
Новгородцамъ. Какъ Новгородцы называли свой Повгородь Ведлкимь (пословица: 
„кто противъ Бога и Великаго Новгорода)," такъ точно и Донца величали свое 
Войско Всликали и даже Всевеликимг. Грамота Царя Михаила Феодоровнча 
1613 г. начипается словами: Великому Войску Донскому. 

119. Пролгхождеше Донцовъ отъ Новгородцевь подтверждается также и лето
писными н з в е т я м н . Съ 1364 г . начались побеги и по*здн Новгородцевь на 
Волгу, а отсюда на Донъ; родилась пословица: „когда печьмъ заплатить долгу— 
икать будетъ па Волгу." Въ ото же безъ сомнъпш время образовались Волжсме 
и Донсвш казахи, завоевавппе потомъ Сибирь. См. Воен. Эиц. Лекснкопъ. 1854 г. 
Т. 6, стр. 350. 
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120. Предаше, приводимое Рпгельманомъ, и сгариипая допекая п*сня о Дои-

цахъ подъ Казанью, во ипогомъ согласны съ ncTopieio. Карамзииъ упоми-
наетъ, что казаки были въ 3-мъ полку при взяип Казани; поел* перваго при
ступа, опи засели подъ самою городского стеною, въ такъ называемой Даировой 
бане, где и едъланъ былъ потомъ подкопъ; за темъ оип стали на валу и с т е 
лили по татарашъ до самой ночи, и своею храброе™ дали Воротыпскому сред
ство утвердиться и пасынать туры въ 50 сажей, отъ рва. Казаки же, по словамъ 
Карамзина, были первые па приступе при взятш Казани. См. Исторш Госуд-
Россшскаго." Т. 8, стр. 159—180. История пе упомииаетъ только имени предво
дителя казаковъ подъ Казанью. По песня пе напрасно указывастъ па Ермака. 
Если предположить, что при взятш Казани (1552) Ермаку былоЗО лете, то, при 
эавоеванш Сибири (1582). опъ былъ 60-ти, что согласно съ истиною. Въ старину 
казаки въ важпыхъ прсдпр1япяхъ избирали себя въ атаманы большею частш 
старыхъ старшинъ. 

121. Донстя впЪомости 1866 года, X 10. 

122. „История Госуд. Россшск: „Карамзина. 1862. Т. IX, стр. 388. „Пстори 
Poccin съ древпвишихъ времепъ" С. Соловьева. 1856. Т. 6. стр. 425. Въ u6t -
игь исторшхъ речь Ермака разнится въ словахъ, но смыслъ одипъ и тотъ же. 

123. „Истор. Госуд. Россшск." Т. X, стр. 130—146. 

124. Тамъ-же. Т. X I I , стр. 132 и 338. 

125. Летопись Алр. Палицьша. Путешеств1е но св. мъстамъ русскимъ Мура
вьева. 1830 г. стр. 30—31. 

126. Военный Энпдкдопедпчесьш Дексикояъ. Т. 6, стр. 375. 
127. Воен. Энцнкл. Лекспк. Т. I , стр. 186—189. 
128. „Монастырское Урочище." В. Пудавова Донская впЪомости 1S53 г. 
129. „Буитъ Стеньки Разина." Соч. П. Костомарова. 
130. Воен. Энцнкл. Лексикопъ. (си. Мпвъевъ). 
131. Ааекдотъ этотъ заимствозанъ пали изъ рукописи покойпаго есаула i ! . П. 

Секретева, который бывши годствепдикомъ и современником* Денисова, n.vf jn. 
случай многое слышать огь самаго графа Федора Петровича. Слнч. Ta;-.;i;e ,.Ксто-
piro Царсгвовапш Екатерины Ц-й, „соч. Лефорта. Пельзя не пожалеть, что жизпь 
этого зламспитаго r p a f a , бывшаго предметомъ удивл?п1я совр менииковъ до сихь 
поръ нигде пе описана. Разумеется тутъ виноваты бол*с веете Допцы. По своимъ 
эаслуталъ и военнымъ способностяэгь, грпфъ Ф. U. Деииесг;. чуть ли не выше 
самаго графа Платова. Богатая фактами бюграфи гго лдатъ све т о историка." 

132. Изъ той же рукоппеп Секретева. Читай такс? „Историю Войска Донскаго 
Броневскаго л „Управлепзе въ Войске Допскомъ и (го Атаиапы." А. Иоиова въ 
Доке к, ВпЪом. 1855 г. Поел* такого едилогласпаго свидетельства нсториковг, 
почти современны» Денисову, странно било встретить, относительно этого слу
чая, противоречие въ „Военномъ Элдлкл. Лекспкоп*." Авторъ статьи: Польски 
войны, не отвергал заслугъ ,1оппсова въ эту ьамнашго, утверждаете, что Иарв-
жевскш взять въ пл*пъ будто-бы Пруссьимъ отрядомъ. Папротивъ Секретевъ, 
оплсавлпй (вероятно со словъ самаго графа Денисова) такъ подробно этотъ слу-
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чай, сдълалъ въ холщв своей стоил згачителиую заметку, которая еще Солъс 
удостоверяете въ истине его разсваза. ,,Въ 1SD8 году, служа ЕЪ полку па польской 
границ*—говорить оиь—я случайно встретился съ адъютаптоаъ Варвжс-вскаго, 
Который, разсказавпш мне ото происшеств1е, добавллъ, что когда Денисовъ изъ 
лростаго парламентера вдругъ преобразился гспераломъ, мы совершенно потеря
лись отъ страха, думая, что наша аршя окружена Русскими, и потому нз пгс-
пятствовадл Денисову утащить насильственно нашего генерала." 

1 3 3 . См. „Матерхалы для бшграфш Алексея Петровича Ермолова" въ Руссколч 
Впстниктъ 1 8 6 3 г., где помещено несколько писемъ къ нему Платова. 

1 3 4 . Военный ЭНЦИЕЛОИ. Лексиконъ. Т. X. (Платовъ). 

1 3 » . См. 1-е прнбав. къ прпложешямъ. 



ПРИЛОЖЕНЫ, 



П Р И 1 0 Ж Е Н 1 Я 

i . 

АКТЫ, ОТНОСЯПЦЕСЯ КЪ ВОЕННЫМЪ ДЬЙСТВШМЪ 
ДОНЦОВЪ ПРОТИВЪ ХАНА ДЕВЛЕТЪ ГИРВЯ И GAM03 -

ВАНЦА ПУГАЧЕВА. (*). 

а). Рапорш, 17 декабря 1773 года, есаула Любимова поход
ному полковнику Ларгонову о замыслассъ хана Девлетъ-Гирея. 

Сего декабря 13 дна калта н съ нимъ два султана и цри нихъ 
турокъ челов'Ькъ до двадцати йхади изъ Тамани и, не дойжая на
шего лагеря версты за четыре, по единскульшшъ ауламъ распо
ложились ночевать, а четвертаго на десять по^хадъ къ нему Из-
маидъ-бей и протчш мурзы провожали его, калгу, къ зайницгимъ 
черкесамх, и пробнлъ череаъ три дня у эайницкяхъ черкесъ на 
«атерахъ, а седьнаго на десять перелезъ за Кубань и пошелъ къ 
хабардинцаиъ, къ атусаицамъ, темиргойпамъ, абазинцанъ и къ Джам
булу тпдмъ, ко веЬмъ закубанскямъ ордамъ съ великими подарками, 
и хелаетъ съ Джанъ-Магометъ-беемъ повидитца, тожа и ему 
везетъ не мало подарковъ, а Мамай-мурзу аваль съ собою за Ку
бань, чтобы онъ закубанскихъ ордъ увЪрядъ и говорить бы имъ, 
что едисанская орда присягнула: (но) онъ не поЪхалъ, отказался. 
Емези-мурза пргвзжалъ къ капитану и говорилъ ему, что имъ калга 
говорилъ, и просилъ ихъ, что-бъ имъ помочи дали. Измаилъ-бей 
и протчш мурзы ему сказали, когда кабардинцы и атукайцы, тс-
миргойцы, абазинцы, джамбулутцы и едисашщ присягиутъ, тогда 
и мы ваши будемъ, да и когда возьмете Крыш., мы Вамъ присягнемъ. 
О чемъ вашему высокоблагородш рапортую. Есаулъ Андрей Любимовъ. 

(*) ВсЬ дожъщенные зд*сь акта заимствованы нзъдЬлъ Войсковаго Новочсрка-
сяаго архива. Точный копти съ актовъ эткхъ сяятв были авторомъ еще до пожара 
1858 года, хоторяиъ истреблена большак част» архвзкшъ дълъ. 
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б). Рапортъ, 1& детбря 1773 года, войсковаго подтолмача 
Асана Келдеева Войековому наказному атаману Семену Сулину 
о замыслахъ и дтьйствгяхъ Крымскаго хана Девлетъ-Тирея и 

: Татарскаго бея Джанъ-Магомета. 
Вчераганаго дня, будучи я за Дономъ у подпольнаго, на татар-

скомъ нрйздномъ мЪстЬ, о кубанскихъ обращешяхъ разв*далъ сл!>-
дующее: 1). Жноупце тамъ союзныхъ ордъ Татары изъ нростаго 
народа, безъ всякаго моего у нихъ спроса, сказывали мн*: есть ли 
у насъ слухъ такой, что россШскимъ войскомъ (а о числ* не ска
зывали), на сихъ дняхъ съ Еншсоля на суднахъ переправившимся, 
въ ночное время городъ Тамань будто взятъ, а бывшШ въ немь 
ханъ Девдетъ-Гирей, ири томъ взять*, тогожъ ночью, по выход* 
изъ него, расположился въ близъ лежашихъ около онаго города 
Тамани деревняхъ, что де у нихъ, Татаръ, вс* говорятъ откровенно. 
2). Отъ щиЪжавшихъ туда вчерась съ усть р*чки Еирпилей, ко 
чутощихъ тамо въ аул* едишкульскаго мурзп Miyeia, Мамбетева 
бЬлогорскихъ татаръ, а о имепи ихъ пе знаю, слышелъ, что они 
нргвхали сюда, для покупки рогатаго скота, чтобъ оный въ'Тамаи* 
продать; оный же де мурза Муса быль въ Таман* у хана, и по-
воротясь оттуда, на сихъ дняхъ нам*ренъ "Ехать къ ' I ^ H v M a r o -
метъ-бею, а за ч ъ т не знаютъ; о взятш же де Тамани они ни
чего не слышали. 3). Возвратившейся съ Кубани, съ кочевья Джанъ-
Нагометъ-беа, живущей ЗДЕСЬ въ татарскихъ базахъ съ женою еди-
санспй татарипъ, Абдрахманъ сказывадъ, что отъ ближняго къ 
оному Джанъ-Магометъ-бею человека слышалъ, что онъ, Джанъ-
Магометъ-бей, будучи по Кубан* въ урочищ* Усть-Орпн и город-
скихъ черкесъ и юбардинцовъ, куда они собирались, для установ-
деюя между ними въ нечиненш одинъ другому обидъ и пригЬсне • 
нШ согламя, а при томъ и ради истребоватя у черкесъ и хабар-
дкнцовъ проданныхъ едисаискими мурзами татаръ, оттуда, назадъ 
тому седьмой деиь, поворотился въ кочевье свое, куда де онъ, 
Джанъ-Магометъ-Бей, и паки Ъхать хочетъ, но какъ скоро—не-
знаетъ, уже для отобрашя тЬхъ татаръ, а будучи де на томъ 
собранш, присланы туда отъ схазаииаго хана Дввлетъ-Гирея съ 
нарочннмъ пасъма: 1-е., къ нему, князю Джанъ-Иагометъ-бею, и 
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вс*мъ его мурэамъ, 2-э, къ находящемуся при нем! Абдулъ-Ке* 
рымъ-ЭФендно; 3-е, вс*мъ влад*шя его татарамъ; 4-е, къ кабар-
динссимъ князьямъ; 5-е, къ малымъ нагайцамъ, ваэывасмымъ Ка-
сай-уллу; 6-е, къ городскимъ черкесамъ, бестенейцамъ и темир-
гойцамъ,—въ коихъ пишетъ, что онъ присланъ отъ турецкаго сул
тана въ городъ Тамань, для того, чтобъ всь они били ему под
властными, въ энакъ де чего им*етъ у себя отъ султана вдздманъ 
и большое законное знамя, и для того бъ они къ нему, для об-
щаго соглаш, въ Тамань иргсхали; когда же кто не согласится, то 
будутъ имъ, ханомъ, сочтены противниками Магометанскаго закона,* 
а онъ де ханъ нам*ренъ съ войскомъ, состоящимъ при немъ, 
итить въ походъ, но куда, того онъ, Абдрахманъ не слышалъ; 
только уиоминалъ, чтобъ владвмя Джанъ-Магометъ-Бею люди, когда 
онъ съ войскомъ итить будетъ въ походъ, по пути не были, а 
собраны бъ были къ нему Джанъ-Магометъ-бею. Едишкульсые же 
вс* татары уже съ нимъ ханомъ согласны, въ каковомъ де согла-
сщ чтобъ и вс* они были, и какъ де вс* сш шесть писемъ но 
получении въ собранш прочли, то вс* бнвппе тамо союзные мурзы 
и кабардинше князья, Хамурза и Муса и лротчш горше, объя
вили Джанъ-Магометъ-бею свое хану соглайе, и съ т*мъ оть него 
разошлись, онъ же Джанъ-Магометъ-бей на то молчалъ; а на дру
гой день, когда они паки къ нему собрались, онъ имъ сказывалъ 
о себ*, о хан* и о всемъ ихъ обществ*: не знаетъ де онъ, кто 
изъ нйхъ дураки, ибо де ханъ присланъ отъ Султана, чтобъ взять 
Крымь и протчие города, а не ихъ склонять въ согламе, и онъ 
де, еще ничего того не сд*лавъ, ихъ склоняетъ; а онъ де, Джанъ-
Магометъ-бей, такова хана Фирманъ, знамя )i больше нып*шнято 
при хан* войска, турецкую армш и слое раззорешс виднвалъ, на
поминая кабардинцамъ, что они еще такова раэзоретя не знаютъ. 
и за т*мъ де опъ никогда учиненной Poccin присяги не нарушить, 
ибо де б*дныхъ ево людей больше ихъ кабардинскаго числа, и 
ныв*, въ Poccin находясь, нролнташе свое мгьютъ,—каковыя 
услыша Они отъ него, Джанъ-Магометъ-бея, р*чи, отозвались тЬмъ, 
что т* ево р*чи ихъ обществу полезны, они къ тому согласны и 
во всемъ ему, Джанъ-Магометъ-бею, всегда будутъ послушны, что 
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де вс* они и присланному огь хана объявили и ему хану дали 
знать, но письменно или словесно,—того онъ, Абдрахманъ, не 
сдышалъ. При чемъ онъ же Абдрахманъ выговаривалъ и о город* 
Таман*, что оный, какъ онъ сдышалъ, подлинно россшскимъ вой-
скомъ ваять. (Въ подлинник* татарская подпись): Подтолмачъ Асанъ-
Давлетъ-Келдеевъ. 

в). Показанге, въ декабря 1773 года, кефиискаго армянина 
Мишрдаша Хасбекова о крымскош хоть Девлетъ-Тирегъ. 

Зовутъ его Мигирдашъ Хасбековъ сынъ; отъ роду ему тридцать 
л*тъ, родился въ Крыму въ город* КеФ*, изъ армяиъ, гд* им*етъ 
свой домъ кену и д*тей, откуда, ваэадъ тому одинадцать м*ся-
цевъ, оиъ Мигирдашъ, съ зятемъ своимъ армяпиномъ Хаджи-Бара-
номъ Минаевнмъ, для вэыскан1я за розданный предъ т*мъ имъ 
товаръ доатовъ, безъ письменнаго вида, чрезъ городъ Ениходь, но-
ремъ пере*халн въ городъ Тамань, гд*, перебывъ короткое время, 
находился по ннн* въ город* Темрюк*, сперва для выправлешя 
показанныхъ долговъ, а напосдЬдокъ и что уже въ Крымъ пропуску 
н*тъ, по каковой причин*, назадъ тому двадцать пятой день, онъ, 
Мигирдашъ, съ онымъ зятемъ своимъ, да съ бывшимъ тамъ жо 
въ Темрюк* кефинскимъ же армяниномъ Анди Аспудоровымъ, со
гласились оттуда б*жать въ Черкаской, чтобъ отсюда лробратся 
въ Ерямъ; а потому согласш вы*хали изъ города Темрюка зять 
его и оный Анди лодкою а онъ Мигирдашъ верхи на лошади, и 
первые до*хавъ лодкою но р*к* Кубани до урочища Агандн, на 
наемной у союэныхъ татаръ арб* прибыли сюда въ Черкаской 2 1 , 
а онъ, Мнтардагдъ, прежде ихъ, 20 числа. 0 тамошвихъ же об-
ращевияхъ довоент* ед*дующее: въ бытность его въ Темрюк*, 
назадъ тому четыре м*сща, бывной въ Крыму, до взятья о наго 
роесшскини войсками и предъ т*мъ въ Царьградъ оттуда б*жав-
ной, ханъ Девлетъ-Гирей, а съ нимъ наша Хаджи-Али-Бекъ н де
вять еултановъ, изъ коихъ только знаетъ по именно калгу Шах-
басъ-гнрев и Кубарекъ-гирея, а нротчихъ не знаетъ, на сто на 
двадцати бодьшнхъ судахъ съ войскомъ собраннымъ изъ турокъ и 
другаго амни (какъ онъ точно отъ в*рныхъ людей слвшадъ, а 
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самъ не вид*лъ) ВЪ восьмидесяти тысячахъ состоявшнхъ, сл*Дуя 
изъ Царьграда хъ городу Суджуку, имеющемуся на кубанской сто
рон* надъ моремъ, разстояшемъ отъ Темрюка на три дня *здн, 
съ бывшими противъ Суджука, въ урочищ* Еарабурунъ, poccifi-
скими кораблями им*лъ сражеше и, по окончанш онаго, прибывъ 
въ Суджукъ, изъ показанныхъ ста двадцати суденъ н*которыя по
томъ штурмомъ разбиты, a друие, не знаетъ онъ, куда отправ
лены, такъ что оставалось при хан* только тридцать пять, но 
изъ сихъ поел* того при Суджук* разбило еще дв*надцать, а со 
оставшими двадцатью тремя судами до двумя тысячами турокъ, 
бывшими въ Крыму и предъ взяшемъ онаго съ ханомъ бежавшими, 
и еще четырьмя тысячами турокъ же, всего шестью тысячами, 
ханъ съ нашею и султанами, назадъ тому съ м*сяцъ прибыли въ 
городъ Тамань, состоящей въ тридцати пяти верстахъ отъ Темрюка, 
гд* онъ и теперь находится. Прибывъ же онъ ханъ отъ турецкаго 
султана, какъ онъ точно слышалъ съ т*мъ, чтобы склонить на свою 

'сторону союзныхъ Poccin и протчихъ кубанскихъ народовъ, также 
и крымскихъ жителей, взять Крымъ и раэзорить городъ Черкаской 
и состоятся по р*к* Дону станицы. И д*йствительно но проискамъ 
онаго'хана и состоящихъ при немъ паши и султановъ, изъ союз
ныхъ татаръ едишкулъегае, также аккерменцы и протч1е народы, 
да и крымской ныиьшнш ханъ и живушДе въ Крыму нгиринше 
мурзы съ ихъ татары, вс* съ турецкой стороны оказали свое же-
лаше, которое крымской нын*шшй ханъ чрезъ ширинскаго мурзу 
Хая Мурзу (который нын* при бывшемъ хан* въ Таман*), письменно 
ув*рили,—а едишкульсие мурзы и протч1е кубансые народы уже 
въ Таман* присягу учинили и жалованье отъ бывшаго хана при
няли, котораго роздано имъ безъ мала съ четыре тысячи рублевъ, 
а н*которымъ изъ нихъ даваны были лошади съ с*длами а неко
торые и еще присягаютъ и ту присягу д*лаютъ они съ т*мъ, что 
отъ бывшаго хана имъ приказано будетъ, то они исполнять должны, 
а дли склонешя къ тому вс*хъ союзныхъ ордъ владетеля Джанъ-
Магометъ-бея, слышалъ оиъ, что отправится калга султанъ Jllax-
басъ-Гнрей, потому что онъ, Джанъ-Marометъ-бей, по неоднакрат-
ной за нимъ посылки, къ хану не пргвхадъ, но однакожъ онъ, 
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калта, при иемъ еще туда не отъ*зжалъ. Хотя жъ, при склонеши 
едишкудовъ и протчихъ, они сперва приступили къ турецкой сто
рон*, съ т*мъ, чтобъ ханъ прежде взялъ Крымъ, но нын* точно 
у нихъ положено (какъ онъ отъ темрюцкаго бека Ахыета и отъ 
протчихъ в*рныхъ людей слышалъ), чтобъ нын*шнимъ временсмъ 
взять Ернмъ и раззорпть доншя жилища; но вс*мъ ли вообще 
Крымъ брать и донсьия жилища раззорить, или разд*литься—од
нимъ для Крыма а другимъ для Дона,—того подлинно онъ не 
знаетъ п ие слышалъ, а только слышалъ, что бывппе зд*сь въ 
Черкаскомъ для торгу, возвращаясь отсоль, доносятъ бывшему хану 
о состояши города Чсркаскаго, и что зд*сь казаковъ очепь мало 
и бродъ по выше города м*локъ, такъ что арбою безъ нужды 
пере*зжать можно, а о им*ющемся эдьсь по Дону деташемент* (*) 
тамо никакаго слуху н*тъ, и объ пемъ не знаютъ, и хотя у нпхъ 
точпо на взятье Крыма и раззореше Дона нан*реше положено, 
только до еще прямою къ походу приготовлешя и изъ т*хъ та
таръ, кои присягали, нималаго собранш, тожъ и войска при Та
ман* (ером* вышеписанныхъ шести тнеячь и т* весьма безодеж
ные, да при Суджук* не давно прибывпшхъ двухъ тысячь) н*тъ; 
того жъ своего нан*рсшя по нын* они не исполняютъ, за т*мъ 
ли, что еще Джапъ-Магомстъ-бей пе склоненъ или за друшмъ 
ч*Въ, того онъ точно пе знаетъ и не слышалъ. Быанцй же ханъ 
и самъ присягалъ при склонение едншкуловъ и протчихъ съ т*мъ, 
что ежели иногда poccifime войска на нихъ сд*лаютъ нападете, 
то онъ ихъ не оставить и никогда не уйдетъ, а съ ними обще 
умретъ, а о состояние Крыма разв*дываше чинить, по приказу 
бывшаго хана, таманской житель мурза Мамбетъ-Кирей-Джанъ-Улу, 
въ Кинкель всегда для того отъ хава посылаемый, который не
давно, будучи въ Еникол*, оттуда иривезъ одного солдата, отдан-
ваго хансмъ, по отобранш отъ него изз4ст1я, Некрасовскимъ каза
камъ, да въ Тамап* пойманъ послаиный туда изъ Крыма отъ кс-
фивскаго комспдаша, для разь*дыпашя копФидентомъ, кефипской 
армяЕииъ Каспоръ Поиосовъ, котораго отъ хана вел*но было по-

( ' ) Т. е.. кмашенспгь генер&дъ-неЛора Брншса, расположенная гогг.а па Дону 
вь Кундрвдескжхх стажвдаи. 
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в*сить, но по просьб* находящегося при хан* турчанива Сентея-
гея, отданъ ему; а сверхъ того в ъ недавнемъ времени послан
ною отъ того хана на лодкахъ парпею взяты въ пл*нъ въ Су
дак* два россшшя неболышя лороэжм! транспортныя судна, съ 
бывшими на нихъ на первомъ двенадцатью и на друтомъ двад
цатью однимъ людьми, изъ коихъ одпо отправлено въ Царьградъ 
а другое при Таман* разбито. Въ Таман* жъ въ u p o e i a H T * есть 
недостатокъ, который одпакожъ награ;кдаютъ лривознымъ туда 
союзными татарами масломъ и нротчимъ, а о собранш, им*ющемся 
на Еубан*, гд* и Джанъ-Магометъ-бсй находится хотя тамо и 
слышно, только дс для чего—не знатно, въ чемъ и поднисуется: 
(Въ подлинник* армянская подпись) Млгпрдашъ Хасбсковъ. 

г). Приказъ, 13-го февраля 177 i года, войсковаго каказнаго 
атамана Семена Сулина и всего Войска Донскаго Черкаской 
станицы станищпому атаману и казакамъ о взятие татарами 
поручика Павлова. 

Сейчасъ полученъ рапортъ отт. находящегося на кубан*, при г. 
полковник* и кавалер* Бухвастов*, съ ь'ятисотнымъ полкомъ, по-
ходнаго полковника Степана Ларкшоиа, изв*щающш, что 10-го сего 
числа Ф г в р а л я пргЬхавъ къ начальствующему тамъ командами име
нованному г. полковнику и кавалеру Бухвастову, а отъ пего к ъ 

нему полковнику Ларшнову, владетель ордъ Джанъ-Мпгометъ-бей, 
объявилъ, что онъ отъ нргёханшаго того числа пзъ едншкульской 
орды татарина узпалъ, яко прежде скрывавшаяся ханомъ собранная 
сила нрнстуиомъ къ находящемуся при той едшлкулы-коа орд* 
приставу поручику Павлову, съ которымъ команды его полковника 
Ларшнова при старшин* Литвинов* было пятьдесятъ челов*къ, и 
хотя они сколько ни противились, однако, пришедъ въ изнеможс-
nie, тотъ иоручикъ и казаки въ ил Ьпъ взяты, 6 числа сего м*сяца, 
и та сила но т*мъ же НЗБ*СТ;ЯМЪ, видно де что выступила и 
сл*дуетъ къ ихъ тамошнему обитанш. I I ио таковому весьма важно-
полученному отъ него полковника Ларюнова рапорту, в ъ отлраще-
nie сихъ непр1ятельскихъ предпр!ятШ всекрайнемъ предостережс-
ндемъ, онред*лено учивить сл*дующее: По всему нашему в*дом-
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ству, сверхъ прежняго, усугубить всенаистрожайшую предосторож
ность, а сего для н дать наигр*пчайшее предостережете, дабы 
вс* поголовно служилые, отставные казаки и выростки казачьи 
д*ти вс*мъ потребномъ состояли къ выступлетю въ походъ н на 
отражеше могущаго иногда и къ нашимъ окрестностямъ покуситься 
элодвйскимъ нападешемъ непрштеля въ ежеминутной готовности, 
а ради наинадлежащаго себя отъ таковаго несчастиаго случая укр*-
плешя городки наши казачьи, а при нихъ н осадныя м*ста при
вести какъ на и возможно въ такое кр*пкое состоите на оборону 
отъ варваровъ отъ себя, чтобъ они не токмо могли хищничествомъ 
изъ пашихъ получить что себ* въ жертву, но самибъ опи варвары 
нашими, по в*рноподданическому Ея Императорскому Величеству 
н отечеству долгу, не только не допущены и въ близъ къ нашимъ 
границамъ, но вовсе были истреблены оружлемъ Ея Император-
скаго Величества отъ в*рноподданныхъ рабовъ и сыновъ отечества, 
на какое остережеше и должно намъ приложить в*рн*йппя сердца 
до последней капли крови. У сего приказа наша войска Донскаго 
печать. (*) 

д). Сообщение, 5 1/оня 1773 года, казанского губернатора о 
бпгсяшъ Пугачева. 

^ Отъ Генералъ-апшеФа, кавалера и казанскаго губернатора Фопъ-
Бранта въ Донскую войсковую канцелярию. Донскаго войска Зимо-
вейской станицы служилый казакъ и расколщикъ Емельянъ Ива-
новъ сынъ Пугачевъ въ 772 году б*жалъ въ Польшу, и оттуда 
вышедъ, утая cie ево зваше и побътъ, исходатайствовалъ отъ 
главнаго Добрянскаго Форпоста пашпортъ для причисленш къ живу-
нцгмъ на р*кахъ Иргизахъ расколщикамъ, откуда, по никоторому 
касающемуся до него секретному д*лу Малнковскими управитель-

(*) Здъсь замътимъ, что на войсковой печати, со времснъ Петра Великаго, 
моброжень былъ толнй, евдящШ на бочкъ, казакъ съ ружьемъ въ рукагь. Впо-
сл4дегв1ж (кажется при Екатерин* П,) печать эта заменена другою, съ изобра-
Ж'нкмъ раиенаго олени в надписью: „елень порахеиъ стрълою." Была ли у 
Войска Донскаго печать прежде Петра В.—намъ неизвестно. Обыкновенно вс* 
гшйсковня (и даже стаиичлыя) грамоты скреплялись на Дону печатью, вместо 
подписи. Такъ было и у Татаръ. 
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скими д*дами былъ взять и отосланъ въ Симбирскую провинщальпую 
канцелярш, и отъ сей канцелярш присланъ ко мн*, и, во ожидали! 
на представление мое отъ правительствующаго Сената резолюции, 
содерженъ быль на тюремномъ дворъ въ острог*, откуда сего 
773 года мая 29 числа съ часовымъ солдатомъ казаискаго гарни
зона 3-го баталнша Григор1емъ Ыешенкомъ да съ содержащимся 
но казанской губернской канцелярш колодннкомъ ПарФеномъ Дру-
жининымъ бвжади не в*домо худа. Прин*тами онъ Пугачевъ: во
лосы на годов* темнорусые, усы и борода черные съ сьдиного; 
отъ золотухи на л*вонъ виску шрамъ, да отъ золотухи въ, ниже 
правой и д*вой титекъ, дв* ямка; росту двухъ аршинъ четырехъ 
съ половиною вершковъ; отъ роду съ небольпшмъ сорокъ л*тъ; о 
сыску котораго наддежащш предосторожности зд*сь взяты. А не 
явится ли онъ, Пугачевъ, на прежнемъ ево жилищ* въ Зимовей-
ской станиц*, того для Донской войсковой канцелярш сямъ сооб
щая, требую, чтобъ оная о поиск* онаго Пугачева съ показанными 
товарищи его въ в*домств* своемъ благоволила учинить, по сил* 
указовъ, благопристойное распоряжение, н если гд* сыщется, то Пъ 
оные присланы были ко мн* за кр*пкимъ карауломъ. 1аковъ Фонъ-
Брангъ, секретарь Ащпиянъ Аврамовъ. 

е). Ордеръ Потемкина, 23-го октября 177i года, наказному 
атаману Сулину о переименованы и переселенги Зимовейской 
станицы Войска Донского. 

На Донъ въ верхшя и нижнш юрты вс*мъ атаманамъ и ка
закамъ, войсковому наказному атаману Сулину и всему Войску 
Донскому. Сего октября 13-го дня удостоенъ я на поднесенное мною 
именемъ Войска Донскаго прошеше высочайпшмъ Ея Император-
скаго Величества именнымъ указомъ сл*дующаго содержашя: 
„Усматривая изъ письма вашего усердю наполненное прошеше 
Войска Донскаго о переселение н переименовали Зимовейской ста
ницы, по причин* той, что государственный ЗЛОДЕЙ Емелька Пу
гачевъ родился въ той станиц*, на cie вамъ объявляемъ, что 
ревность и верность Войска Донскаго къ намъ и престолу нашему, 
доказанная многими ихъ въ прошедшихъ войнахъ, такъ какъ и въ 

15 
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последней турецкой войн* храбрыми подвигами за в*ру и отече
ство, ни какому сомн*нпо не подвержены, но въ всегдашней на
шей памяти пребываютъ. На прошеше же ихъ снисходимъ, дабы 
истребить и память сего злощастнаго случая, о чемъ вы надле
жащее распоряжеше сдълать имеете, такъ какъ и о переименова
л и станицы." Во исполнете котораго симъ войсковой канцелярш 
предлагато: 1., сей изъявленный Ея Императорскимъ Величествомъ 
къ ревпостному сему Войску опытъ нравосуднаго Ея благоволешя 
ОСЕНЬ чпнамъ объявить п въ каждую станицу на всегдашнюю па
мять съ эасвидътельствовашемъ войсковой канцелярш дать съ 
онаго копт. 2., Зимовейскую станицу въ нстреблеше памяти пере-
несть на другое МЕСТО и расположить оную, по выбору удобнаго 
мъета самими той станицы атаманомъ и старшинами съ разсмот-
ptHiH войсковой канцелерш. 3., А какъ господа депутаты Войска 
сего и полковники Машлыкинъ, Яновъ и Мартыновъ просили меня 
о доэводенш-наименовать-оную станицу зван1емъ моея фамвшн, 
то, принявъ оное желайте ихъ еъ душевиымъ. признашемъ и постав
ляя то за особливую себ* честь, отдаю наименоваше оной на соб
ственную волю сея станицы чиповъ, которую. и переименовать при 
самомъ перепссенш ея на другое место. 4) Воконецъ какъ все 
предписываемое симъ исполнеше требуетъ толь благоразумныхъ и 
хозяйственвыхъ распоряженШ, которыя бы чувствительность сея 
высочаштя къ войску милости живо изображать могли, то въ раз-
суждснш вего и благоволить войсковая канцелярия во всемъ томъ 
усугубить свои поиечешя, чтобъ изъ поселянъ сей станицы одинъ 
предъ другимъ не возчувствовали какого отагощешя, а тъмъ меньше 
какой либо обиды. ГрнгорШ Потемкииъ. 

ж) Секретная инструкция, данная въ конца 1 7 7 3 г. паказнымъ 
атаманомъ Сулинымъ донскимъ полковникамъ Луковкяну и Ило

вайскому относительно дтьйствгй шъ противъ Пугачева. 

1) По приложениымъ роспнсащямъ принять въ полки свои ка-
ааковъ я на мъсто будущихъ иногда тяжко больныхъ и крайне 
пртарЪшхъ, у комплектуя полга накладными (запасными), выбрать 
походных* старшинъ, людей въ семг нал* быть надежных*. Потомъ, 
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установясь лагеремъ въ способныхъ о кормннхъ для лошадей м*-
стахъ, чинлть наивозможныя о движев!яхъ злодея Пугачева разв*» 
дывашя и посылать въ надлежащемъ числ* людей при походный. 
Старшияахъ до пристойныхъ мъстъ одинъ за другимъ раэъъздн, а 
особливо къ сторон* Волги; о благополучш еженедельно, а о нуж-
номъ тотчасъ съ нарочяымъ иамъ Войску Донскому рапортовать. 
2) при семь важномъ д*.ть всемЬрнымъ образомъ лредположа вер
ноподданническую свою къ Ея императорскому Величеству а оте~ 
честву должность и до последней капли крови ревность и усердДе, 
недреманно стараться и попечете имъть, пе будетъ-ли отъ этого 
измънника, злодъя и клятвопреступника Пугачева шшоновъ и оболь
стителей на возмущчше пашихъ допскпхъ казаковъ, чего ради вся
каго проъзжающаго и идущаго въ степи и въ жилищ* пашемъ, а 
паче въ хуторахъ, особливо пэъ бродягъ и посящихъ на себ* образъ 
ншцаго, всеиаиприл*жн*йшимъ и проницательпымъ окомъ разсма-
тривать, входя въ самую тонкость состояния и испытывая при томъ-
разными въ р*чахъ образы; а буде сумнлтельный къ сему злодей
ству или и самый подосланный льстецъ, пзи*нникъ, откроется, 
онаго тотчасъ по раепрос*, заковавъ на кр*пко руки и ноги, за 
всестрогимъ хонвоемъ при ралорт* съ нарочнымъ отправлять къ 
намъ Войску Донскому 3) Буде же таковой изм*ннпкъ покажетъ, 
что въ такомъ-то м*ст*, въ ]гред*лахъ Войска Донскаго или въ 
другихъ къ онымъ лежащихъ м*стахъ, есть ихъ злодейская измен
ническая въ какихъ силахъ партш, въ такомъ случае, давъ о семь 
знать господину Полковнику Ссбрякову и опредЬленнымъ отъ насъ 
Войска Донскаго Старпшнамъ, стремптца въ то м*сто, гд* оное 
элод*йское полчище скрнватца можетъ, и старатца въ на и нер--
выхъ ихъ беэкровопролитно наклонить и взять подъ крепкую стра
жу, а по необходимости, видя ихъ пе преклонныхъ, а еще нрн 
томъ гнусно обороняющихся, поступить съ ними огнеоруж1емъ, 
однако старатца псмотр*ть, чтобъ не было дальней потери своихъ. 
4) Иногда же, паче ьсякаго чаяшя, посл*дуетъ св*д*ше, что самъ 
изм*нникъ элод*й Пугачевъ со всею своею толпою следуетъ где 
въ ближнихъ м*стахъ, то въ такой крайности, давъ о еемъ знать 
къ намъ Войску Донскому, ко вс*мъ вышеозначенным* господам^. 

1 5 * 
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армейскому полковнику Себрякову, старшинам* и въ нротч1я, куда 
сл*доватъ будетъ, м*ста, стремитца вс*мъ съ войскомъ противъ его и 
прилежать самою върностпо и старатца не токмо его удержать отъ 
дальнято проходу на ЗЛОДЕЙСТВО, но въ нрахъ онаго со всею толпою 
истребить и скоренить. 5) При семъ не мало важномъ дълв от
нюдь ни кому обнвателямъ и ведомства нашего казакамъ обидъ, 
налоговъ и притеснешя не чинить, особливо безденежно, а хотя и 
за деньги да не понастоящей ЦЕНЕ ничего не брать и команды 
своей нолковниковъ, походныхъ старшинъ и рядовыхъ казаковъ до 
того не допускать, а содержать надъ ними кръпкую дисциплину, 
и казаковъ ни куда по ихъ прихотямъ не распущать, ибо въ про' 
тивномъ елуча*, хотя за малое въ чемъ либо упущеше, взнщетца; 
данные же знамена и бунчуки безъ нужды на вЪтеръ и мокроту, 
отъ чего они повредиться могутъ, не распущать. 6) Пойманныхъ 
разбойниковъ, по иадлежащемъ допрос*, со вс*мъ, что при нимъ 
найдется, сковаяныхъ подъ кр*пкимъ карауломъ, при рапорт* при
сылать къ намъ, а протчихъ безпашпортнвхъ бродягъ отсылать къ 
снскннмъ старшинамъ. 

а). Рапортъ, 29-го Августа 1774 года, войсковаго наказного 
атамана Сулина Тенералъ-аншефу (князю) Потемкину, о сдгьлан-
ныхъ распор яжетяхъ на Дону къ отражетю Пугачевскихъ толпъ. 

Когда по полученному прошлаго 773 года Октября 20-го дня 
отъ г. генералъ-порутчика Воронежской губернш губернатора и 
кавалера Шетнева сообщение, а по таковому жъ къ нему отъ каван-
скаго губернатора Фонъ-Бранта, о изв*стномъ самозванл*, нэм*и-
ник*, элод** и варвар* Пугачев*, оказавшемся тогда съ набран
ною злод*йскою толпою около Оренбурга, мы Войскомъ Донскимъ 
приняли въ в*дометв* своемъ всенаикр*пчаишую предосторожность, 
и между опредЬденными для того но станицамъ старшинами, по 
даннымъ имъ наставлешямъ, посланнымъ отъ 21-го того жъ м*-
вда и находящемусь при нашемъ Войск* Донскомъ отъ армш г-ну 
иолсоввику Себрякову, съ приложешемъ съ онаго г. Воронежекаго 
губернатора сообщешя и съ учиненною нами Войскомъ Донскимъ 
объ ономъ распоряжешя копщ, сообщешемъ требовано: буде на 
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нточн*йшее св'Ьдъше онъ получитъ о приближение самаго того 
изменника иди отправленной отъ него толпы злодейской къ на
шимъ предъламъ, или во близ* къ онымъ, то въ таконъ нужномъ 
случае, по особому ево усердие, обще съ находящимся въ Медве-
дицкихъ и Буэулуцкихъ станицахъ у сыску бЪглыхъ старшиною 
Дмитровнмъ, следовать ему техъ станицъ съ казаками противу 
ихъ и старатца все то исполнить по долгу присяги, о чемъ какъ 
въ государственную военную коллегш отъ насъ Войска Донскаго 
войсковою отпискою донесено, такъ и во все пограничный меота 
и команды знать дано. А отъ 2 ноября, на то онъ г. полковиикъ 
Себряковъ сообщилъ что онъ потому войсковому определенно, по 
долгу ево, исполнять можетъ, а къ лучшему въ томъ успеху но-
ложилъ онъ свое мневде: въ Березовской и Филонской станицахъ 
на время определить, подъ видомъ какихъ либо нуждъ, иметь по 
одному надежному человеку, которые бъ могли разслушиватъ на
добный известит, и что оказываться будетъ, о томъ секретно до
носить ему Себрякову и Старшин* Дмитрову,—что и мы Войскомъ 
Донскимъ, признавъ эанужиое, объ ономъ къ нему Себрякову со
общили, а по полученномъ отъ 30-го 1юля сего года отъ воронеж
ского губернатора Шетнева сообщены о злодее Пугачеве, что онъ, 
сдЬлавъ 12 числа того шля городу Еазани великое раззореше пожже-
шемъ почти всего селешя и грабительствомъ имущества у гражданъ и 
многихъ изъ нихъ тирански убивствомъ, перебирается чрезъ Волгу 
выше Свшжска, верстахъ въ семьдесятъ, то о предпринятой нами 
Войскомъ Донскимъ предосторожности, на пресечете злодействъ 
сего разбойника, ему Себрякову дано знать, а потомъ мы Войскомъ 
Донскимъ, сего августа 8-го дня, получа при рапорте отъ стар
шины Осипа Лашдлина, и отъ Тамбовской провинциальной канце
лярш уведомлете о злодейскихъ ДБЙСТВ1ЯХЪ известнаго государ
ственная изменника бунтовщика Пугачева и о завладение имъ го
родами Алаторнмъ, Саранскомъ и нпжяимъ Лсновнмъ, посланными 
отъ насъ какъ походному атаману Луковкину, старшинамъ Лаши-
лину, Грекову и ПаздЬеву грамотами, такъ и полковнику Себрякову 
сообщенёемъ подтвердили, чтобы, какъ наискорее возможно, собравъ 
съ Донскихъ, Хоперскихъ, Иедведицкихъ станицъ всехъ поголовно 
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казаковъ и внроетковъ казачьихъ д*тей следовать на искоренете 
и въ прахъ истреблев1е того злодея съ толпою въ походъ и ста-
ратца вообще вевмъ сделать такой поискъ, чтобъ серо алод-Ья 
имя истребилось и мерзостно осталось на в*ки, и между т*мъ 
станичннхъ атамановъ, стариковъ и казаковъ и однимъ словомъ 
вс*хъ до единого рещавать, дабы они, помня долгъ своей служ
бы ни какимъ о семъ богомерзкомъ чудовищ*, разбойнике и ти
ран* Пугачев* слухамъ не внимали и подослапнымъ иногда отъ 
него обольстителямъ не в*рили, дабы симъ самымъ спасти отъ 
варварскаго тиранскаго раззорешя наше благоцветущее общество 
н не погасить древнейшей нашей верной за службы славы, какъ 
мы и ва прежыя в*рныя наши службы и за одержавле (ycMnpenie) 
астраханскаго бунта имеемъ въ вечную и на смертельную память 
намъ и потонкамъ нашимъ всемилостивейшую похвальную импе
раторскую грамоту, государственные кдейноды и протчее. А отъ 
11-го сего жъ течешя упоминаемый г. нолковиихъ Себряковъ при-
сланнымъ сообщешемъ уведонплъ, что онъ старшине Еульбакову 
предложилъ, дабы опъ съ медв*дицкихъ отъ Етеревской до Бере-
ЗОВСЕОЙ и Бузулуцскихъ станпцъ вс*хъ поголовно собравъ казаковъ, 
сл*довалъ на речку Березовку и былъ тамъ до войсковаго опре-
двлешя, а съ ппжппхъ пяти медв*длцкихъ станицъ приказалъ вы
слать па р*чку Арчаду; старшипамъ же предложить: Грекову съ 
верховыми хоперекпмп десятью станицами стать на время противъ 
Ярншковъ въ Лппечахъ, а Лащилпну съ другими десятью стани
цами следовать къ речке Арчад* къ соединешю съ нижними Мед-
в*дицкимн станицами н что вс* оныя преднр1ятш сделаны имъ 
только на то, чтобъ поскорее закрыть паши жилища и такого 
злод*я не допутпъ— Боже сохрани—до нашихъ гранпцъ, а въ 
случа* ево приближения сделать отпоръ, или и совершенное истре-
блетс; впротчемъ же предалъ на войсковое разсмотр*вйе, на 
что къ нему СеПрякову отъ 18-го сего м*сяца н писано, что cie 
-ево по служб* распоряженге сделано похвально, при чемъ и еще 
ему предписало, чтобъ онъ какъ наискор*е возможно собравъ 
веЬть казаковъ и выростковъ поголовно, внетупилъ въ походъ. 
Полковник* Себряковъ отъ 17-го пишетъ, что онъ хотя старшин* 
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Куяьбакову приказал* ехать въ верхше медведицие шесть станицъ 
и, собравъ тамъ всех* казаковъ поголовно, занять постъ отъ Бе
резовской станицы, но сколько де по ихъ усердности, какъ съ мед-
в*дицких*, съ хоперскихъ, бузулуцкихъ и донскихъ станицъ въ 
выгопкъ казаковъ, по многимъ посылкамъ, но происходило трудовъ, 
только въ томъ якобы ни какова не токмо успеха, но и никакой 
присылки казаковъ не было, такъ де что онъ едва чрезъ целую 
недзлю и съ большим* трудомъ съ нижних* пяти медв*дицкихъ 
станицъ въ поголовной походъ выгнать могъ а въ хоперскихъ и 
бузулуцкихъ станицъ ни одного казака въ присылк* не имелось. 
16-го же числа старшина Еулъбаковъ, остава занятый въ верхо
вых* медв*дицкихъ станицахъ постъ свой, npitxae* въ Глазулов-
скую станицу, объявилъ ему Себрякову сему нритчпцу, что ему, 
за прпближешемъ къ Березовской станиц* до двухъ тысячь зло
дейской толпы, съ малою командою устоять не можно, а въ при
сылке казаковъ ни откуда нетъ, а тамошшя станицы стали спа
сать всякой животъ свой, то и онъ отъ такой разстройкп оттуда 
уехалъ, и въ то самое время получилъ онъ (Себряковъ) рапортъ 
отъ атамана Луковкина, что онъ хочетъ съ одною станицею итить 
на помощь къ старшине Кульбакову, а съ донскихъ де станиц* въ 
приход* казаковъ н*тъ, то де онъ, Себряковъ, собранныхъ съ нятн 
станицъ казаковъ къ нему Лукозкпну отправилъ и при томъ ре
комендовал*, чтобы съ оными и еще съ приходящими къ нему 
казаками предохранить отечество; нзъ другихъ де мЬсть ни откуда 
въ высылке казаковъ нетъ и потому де онъ Себряковъ остался 
безкоманденъ и дабы за темъ, да и по крайней слабости своего 
здоровья, въ которой страждет* онъ жестокою лихорадкою, не въ 
Пасть в* руки злодъго, выехал* изь дому ево къ Холерской кре
пости. Изъ котораго обстоятельства, ваше высокопревосходительство, 
усмотреть изволите, что за спмъ ево полковника Себрякова отбы-
TieMb казаки приведены пуще въ робость и о.мущность, а посему 
и злод*й пм*лп своОодпьш вход* въ станицы н чинили убивства 
в раззоренш: опъ же полковник* Себряковъ, къ защшцешго верх
них* (станицъ), по троекратному трсбовашю старшины Еульбакма, 
собранпыхъ съ пяти нижних* станицъ казаковъ не отдал*, и пи-
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шетъ якобы остался беэкомандснъ, но что, вопреки тому, за отъ
ездом* ево, походный атаманъ Луковкинъ съ старшиною Еульба-
ховыыъ, взявъ техъ пять станицъ и собравъ протчихъ казаковъ, 
двъ влодейшя партш разбили и всехъ ихъ изъ жилищъ выгнали 
м отраженными командами преследуют*. О чем* в-му в-пр-ству 
войсковая канцелярия и рапортуетъ. Семенъ Судинъ. Скрепил* вой
сковой наказный дьякъ Несмеяновъ. 

и) Свидетельское показанге (по следственному делу) армги 

подполковника Абросима Луковкина о бывших г на Дону пуга-

чевскихъ толпахъ. 

Когда я прошлаго 774 года отъ войска Донскаго командирован* былъ 
для истребления бывшаго злодея Пугачева и къ наряженной команде 
ехал* на почтЬ, то, по прибытш на Медведицу въ Скуришеискую 
станицу 13-го числа, августа въ самую вечерню, въ доме пол
ковника Себрякова я былъ, и въ тот* случай застал* ево Себря
кова, бывшаго на крыльцу, одЬтаго, и потому, не входя въ покой, 
а сидя еъ нимъ иа крыльцу жъ, имели разговор* о злодеях* и 
о не скором* выступлепш казаковъ въ походъ. Между чемъ онъ 
Себряковъ сказывал* мне, что онъ боленъ лихорадкою, но что къ 
походу убирается. По отъезде же моемъ отъ него изъ Скуришен-
ской станицы, щиехавъ того жъ 13-го числа въ ночь въАрчадии-
екую и не подуча въ оной иикого казаковъ, послал* изъ оной къ 
Еузулуку я Хоиру, для побуждена къ скорейшему приходу, наря
женным* въ команду мою казаковъ, а самъ по утру, то есть 14 
числа, отъ*хавъ иа речку Арчаду соединился съ бывшем* тамъ 
команды моей полковникомъ Вуколовнмъ, при которомъ тогда на
ходились наряженные съ пяти медведицкихъ станицъ казаки, яко 
то: съ Островской, Глаэуновской, Скуришенской, Кепинской и Арча-
дннской. Да тутъ же пашелъ я команды полковника Себрякова ка
зака Семена Самойлова, съ командою жъ, собранною поголовно, но 
сколько оной было не знаю, и того жъ часа съ полковникомъ Ву
коловнмъ i еъ оными пяти станицъ казаками исрешелъ но той же 



— 229 — 

р*чки къ Гуляевской мельниц*, я к о въ удобное ЕЪ собранно коман
ды м*сто, а р*ченннй казакъ Самойловъ съ бывшею при иемъ 
командою, пошелъ особо отъ меня, а куда и по чьему повелъшю, 
о томъ—я у него спрашивалъ-ли и онъ мн* скаэывалъ-ли-нынъ ие 
припомню. По приход* хъ къ Гуляевской мельниц*, по присов*-
тованш—чрезъ письмо (кое нын* у меня не отыскалось) упоми-
наемаго г. полковника Себрякова отправилъ я д л я подкр*плешя 
старшины Еульбакова (который по иэв*стш, находился близъ Бе
резовской станицы) полковника Буколова съ четырьмя станицами, 
а самъ остался во ожиданш прихода съ Дону, Хопра и Бузулука 
казаковъ съ одною Островскою станицею; но не дождавшись ни 
кого 16 числа, со о н о ю оставшею при мн* станицею посл*довалъ 
къ Березовской станиц*, 17-го августа въ кобылянскомъ юрту, на 
р. Тиманк*, соединился съ полковниками Яновымъ и Вуколовнмъ, 
откуда, очередя заставы, поворотились было д л я соединена съ 
собранными поголовно казаками къ Арчадинской станиц*, въ ко
торой повстр*чался со мною и вышеупомянутый казакъ Самойловъ 
съ командою и нодалъ мн* отъ г. полковника Себрякова ордеръ, 
новел*ваюнцй мн* принять ево въ свою команду, д а того жъ 17-го 
числа прибыль ко мн* и старшина Петръ Еульбаковъ. И по соеди
нены! такимъ образомъ съ полковниками Еульбаковнмъ, Яповымъ и 
Вуколовнмъ, бывппе тогда казаки всколебавшись подлинно въ по
ходъ итить не хот*ли, выговаривая некоторые изъ нихъ, что пол
ковника Себрякова н*тъ и онъ б*жалъ, да и протчш мнопя слова 
произносили, которыя я точно нын* не упомню, да и попять всего 
въ тогдашнее время было не можно. Однакожъ я, но многому м о 
ему и полковников* у Е Ъ щ а ш ю , наклоня ихъ подъ 18-е число, вновь 
противъ злод*я въ походъ пошелъ и простьдовалъ бол*е 70 верстъ, 
того жъ 18-ю числа въ Етеревской а 19-го въ МалодЬлъской ста
ницахъ заставь дв* толпы злод*евъ разбили и, прогнавъ оннхъ, 
обезопасивъ заставами медв*дищая и буаулуцюя станицы, п о 
шелъ д л я поражсшя самаго элодЬя Пугачева къ Царицину. Въ 
отв*тахъ па вопросные пункты показалъ я самую сущую хри-
стшнскую правду, и въ томъ нодписуюоь. Полковник* Амвроай 
Луковкянъ. 
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г) Разсказъ девяносто-семилтьтпяго казана Малодтьлъской ста-
ттг Актона Ребова (*) о бывшихъ на Дону пугачевскихъ 

толпахъ. 

Не припомню въ какомъ году, но только знаю, что первый 
годъ отнравдяаъ и сидънки, ШалодЬдьская станица цзвъстилась отъ 
служившихъ за Волгою по р*к* Иргизу на кардонной служб* на-
нгдхъ казаковъ, явившихся въ станицу, что самозванца Пугачева 
толпы войскъ слвдуютъ: главная, подъ иредводительствомъ самаго 
Пугачева, внизъ по р*к* Волг* на городъ Саратовъ къ Царицыну 
въ большомъ количеств*, а дв* толпы, состояшДя въ каждой бол*е 

( ' ) Разсказъ вготь присланъ автору въ 1853 году нзъ Малодъльсвой станицы 
при йисьнъ слвдувлцато содержания-. 

„Милостивый Государь 
Мвхаилъ Хрястофоровичъ! -' 

„Родитель мой, старнчокъ, живущШ подъ сотню ДЕТЬ, весьма довольны» счи-
таетъ егбя, что Вы затворенпаго, по старости, въ своей хихипз всиросили о 
бнвппггь пуг'ачевскить толпахъ, Онъ охотно пересказала мн4, что совершило 
знпегь. Я напнеалъ хакъ умЪго. Записку представляв) при семъ къ вамъ. Изви
ните, Бога ради, мое простое сошлете ; не бывши ни въ кахпхь ваувахъ, не 
yMtB) i;paciiopt4UTb. Благодарить Васъ за присылку въ подарокъ 3-хъ хроноло-
гичеекпхъ таблицъ (Fera.iimn. Войск* Дпнскпго), нзъ которыхъ одну лрибплъ въ 
своей хпжлнт, я посл1;дтпя передалъ тпА и зятю. С.потрнтъ па пос, какъ на пре
жнюю своя* молодость и говорить: „Вотъ, когда бы жить въ ирежпихъ лътахъ и 
средней силъ, съ Пугачами ио ношуталъ бы, какъ они съ нааш шутили!" Уиего 
трепй годъ выросли повЫ'1 г.убы п стали какъ у молодаго. Другой годъ съ Д'< 
кабря месяца не сталъ работать*, убился съ стога, съ котораго пэдавалъ иа возъ 
съно. Глазами видитъ и ходить хорошо. 

„Съ истини*Бшимъ ночтеИ1емъ и сопершеплою предаипостш пребуду" и проч.,. 
„Нвапъ Ребовъ." 

Въ концв 185S года авторъ, пр)Ъ)жая ч^еть Маюльмьскую станицу, парочпо 
воеътп.п. этого вптхаго Ьснъми старца, которому тогда Яыдо уже слишкомъ 
102 года. Онъ ич^лъ еще хорушуи память и, по просьб* гостя, повторил! ему о 
пугачевскихъ толлахъ тоже, что прождо нанисалъ въ лпсьмъ. Сыпъ его (сочини
тель письма), 70 льтиШ старпкъ признавался, что онъ далеко уступаетъ въ 
крепости Tb.ioe.io;i.vnia отцу, который, по словамъ его, до SO л*тъ любнлъ внно 
и * ь люты' mfo'.u ti.ni.vb гг. однолъ зппупЬ, безъ шубы, съ открытою грудью. 
Baarooepajie лоптеннлг" тмт'кярп было лоистпнъ замечательно. Волосы его 
были нажмто64лые. какъ лень; иа широкоиъ лбу ясно обозначались тоцыя тра
вильный черты, какъ изображаются иа ликахъ сглтнхъ старцевъ; взгладъ крот* 
s i f i , Говорятъ, что онъ скончался и*давпо. 

http://ti.ni.vb
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трехъ сотъ человек* изъ Яицкихъ (что нын* Уральсые) казаковъ 
и бродягъ, подъ предводительством* Яицкихъ же полководцевъ, 
вниз* по р*к* Медведиц* въ наши станицы. Людей принуждают* 
присягать и служить, будто следующему въ ихъ толне, Импера
тору Петру Оеодоровичу, ведутъ съ собою, нротивящихъ казнят* 
в*шаютъ и убиваютъ въ смерть, лошадей и воинство берутъ на 
обмундироваше себя, грабят* пожитки и режут* скот* на пищу. 
За этим* вскоре, накануне Усп*шя Пресвятой Богородицы вече
ром*, (въ те поры я был* на сидеике), прибежал* съ небольшою 
командою казаковъ Медведицкой дистанцш сыскной начальник! 
Старшина Петръ Иванович* Еульбаковъ въ нашу станицу, собралъ 
не большую часть и нашихъ вооруженныхъ казаковъ, въ ночь от
правился, минуя, Заполяискую и Орловскую станицы, прямо левою 
стороною Медведицы въ Раздорскую станицу и далее. При отъ
езде нашимъ жителям* приказалъ военнымъ следовать за нимъ, 
а кои не успеют*, бежать въ л*съ, а къ Пугачевым* толпам* 
отнюдь не приставать. На праздник* Успешя, въ раншй обед*, 
прибыла въ нашу станицу первая толпа Путачевыхъ войскъ, ра-
спроснла про начальника Кульбакова и команду его, повесила двух* 
Березовской станицы казаковъ, провожашихъ его въ нашей ста
ниц*, отправились на Заполяискую станицу и далее. Па другой 
день прибыла другая толпа, эта въ нашей станице у озера Ле
бяжья остановилась лагеремъ, брала лошадей себе подъ седле, 
скотъ для пищи на зар*зъ, по домамъ грабила изъ воинства и 
пожнтковъ, что могла найти; принуждала жителей къ присяге Пе
тру бедоровичу, по однако мало усп*ла, по нахождешю жителей въ 
л*су, пообедала, снабдившись всем* нужпымъ и подводами под* 
пеших* своихъ людей (въ числе копхъ взяли и меня съ лошадью 
и повозкою подъ свозъ одного слабаго чи пикника нодводчикомъ), 
отправилась въ Заполяискую станицу, гд* близъ той станицы на 
полипе н ночевала; делала грабежи и прочее—тоже, что въ на
шей станице. Переночевавши в* полдень прибегла въ лагерь этот* 
не большая комапда нзъ первой Пугачевой толпы, скомандовала 
скоро убираться всемъ и следовать назадъ на Малод*льскую ста
ницу обратно и дал*е къ главпой толп* на Волгу, пересказала, 
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что ихъ толпу въ Етсрсвской станиц* старшина Еульбаковъ съ 
какимъ-то Есауломъ Семеномъ Самойловымъ съ командою казаковъ 
разбили и гонять за остатками. Тутъ же убравшись вся эта толпа 
съ обозомъ посл*пшо последовала по дорог* на нашу станицу, 
проехала десъ и лугъ отъ Лебяжья къ кургану, называемому Ка
рауль; тутъ к нагналъ ихъ старшина Еульбаковъ съ командою, 
сд*лалъ перестрелку, однако, не устоявъ казаки, догнаты обратно 
до д*су, а оятудова, по видимому съ подкр*ною, обратили Пуга-
чсвыхъ къ обозу, откуда опять прогнаты до л*су и такъ эта пе-
рестр*лка и погоня другъ за другомъ простиралась до вечера, а 
обозъ съ часмю команды Пугачева (и я съ подводою) отправился 
по р*к* Безнмянк* на р*чку Пловлу и дад*е къ Болте, гд* у 
р*чки Пролейки на третш день Еульбаковнмъ догпатъ и разбить 
до. основашя. Я и iipoqie наши станичники въ страх* оставили 
лошадей съ повозками разбежались, пришли въ дома, я бол*е, гд* 
Еульбаковъ съ командою посл*довалъ и что д*лалъ, мн* не изве
стно. Въ дом* пришедши, слышалъ отъ своей матери и станичныхъ 
жителей, что въ перестр*дкахъ при нашей станице найдено съ 
нашей стороны убитыхъ ружьями 9, сколоныхъ 6 и раненыхъ 8 
чедовекъ; а съ Пугачевой побитыхъ и ноколонныхъ более 70 че
ловек, а послАдше забраты въ ил*нъ и раэб*жались по л*су. И 
такъ нзъ этихъ об*ихъ толпъ не ушло къ большой толпе Пугачева 
на Волгу ни одного человека. По разсказамъ моего пасажира, съ 
Пугачевнмъ сл*довадъ особый челов*къ, котораго называли Импе-
раторомь; а этихъ толновъ полководцы были изъ яицкихъ казаковъ 
Иванъ Федоровъ и Тимофей Дмитргевъ. Впрочемъ о самомъ Пуга
чев* и его войск*, гд* оно совершенно разбито, не знаю. 

Малодъльской станицы казакъ Антопъ Ребовъ, а вместо его не 
грамотпаго подписалъ и,оное съ словъ его писалъ родной сынъ, 
Урядшгкъ Нванъ Ребовъ." 

к) Ордера князя Потемкина донскимъ атаманамъ Сулину и 
Иловайскому, откоеящгеся ко времени Пугачевского бунта. 

1) 4 Августа 1774 года. 
Еакъ вся конница и нерегулярныя войска, по Нмянному Ея Им-
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ператорскаго Величества указу, ввъренн на главное командоваые 
мнв, то, въ сд*дств1е сего, им*етъ оное Войско Донское отъ нын* 
о состоянш своемъ, равно н о всемъ, какъ до службы, такъ и до 
нуждъ своихъ касающемся, присылать рапорты ко мн*. 

2) 10 Сентября 1774 года. 

Ранортъ войсковой канцелярш, отъ 22-го августа сего года, со 
в с* ми приложенными при томъ съ полученныхъ къ сему Войску о 
элод** Пугачев* иэв*стш котями и оригинальным* допросомъ по
досланному отъ того злод*я въ Иловлинскую станицу съ возмути-
тельнымъ письмомъ Антиповской станицы казаку Ивану Черникову 
им*лъ счаспе докладывать я Ея Императорскому Величеству, ко
торая, прозорливымъ окомъ своимъ возэр*въ иа вс* чинимыя симъ 
ревнительнымъ къ отечеству войскомъ распоряжешя, стремящаяся, 
не токмо къ истреблешю изверга Пугачева и его сообщиковъ, вн* 
нредъловъ ихъ шатающагося, по ихъ благоразумному опровержение 
вс*хъ козней его въ границы сего войска вкрадывавшихся, Всеми-
милостивъйше нринимаетъ оное съ исполненнымъ благодарности и 
благоводетя сердцем* и, обнадеживая Высочайшею своею милостт, 
даетъ того подсыдьнаго казака Ивана Черникова собственному сего 
Войску суду н поступлению съ нимъ по государственным* узако-
нешямъ. (*) 

3) 15 Сентября 1774 года. 

Ея Императорское Величество, взирая милосердным* своим* 
окомъ на т* храбрые и усердн*йтте подвиги, коими находящееся 
нын* при нораженш изверга и возмутителя общаго покоя Пугаче
ва, отряженные съ Дона войска сего чина во вс*хъ случаях* съ 
стремительною ревностно простирают*, Высочайше указать мн* 
соизволила объявить не токмо правосудное Ея къ нимъ благоволе-
Hie, но и то, что толь похвальную ихъ ревность удостоивая осо-

(*) Черппховъ былъ новвшеи» въ Черкаскъ. Допрос» ему м возмутительное 
письмо, присланное съ пимъ па Донъ Пугачевнмъ, напечатаны г. ЩебальсЕииъ 
въ ирилояен1яхъ къ стать* своей: „Начало и характ-ръ Пугачевщины," въ ши-
екой кяиккв „Русскаго В4стлока.:' 1855 года. 
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бливымъ евоимъ примечашемъ не оставить безъ лраведнаго своего 
матернято къ нимъ воздаяшя, въ чемъ, по долгу моего надъ оиьгмъ 
войскомъ начальства не престану я о такъ достойных* уваженш 
сего войска подвигах* у престола Ея Величества ходатайствовать, 
отиося то въ истинное мое у д о в о л ь с т в 1 е . 

4) 1 Октября 1774 года. 

Ко всеобщему удовольствт съ прибившими къ Высочайшему 
двору отъ господина Генералъ-аншефа и кавалера графа Петра 
Ивановича1 Панина курьерами получено приятное и з в е т е , что иэ-
вергъ и возмутитель внутренняго въ государств* спокойствия Пу
гачевъ действительно въ руках* праведнаго Ея Императорскаго 
воинства находится. А какъ въ возстаповленш спокойствш пораже-
шемъ и уничтожетем* сего изменника со всею подобною ему 
толпою не токмо отряженные съ Дона онаго войска чины, но н все 
оставшееся въ пределах* донскихъ начальство единодушно съ срод-
пою сему войску храбростга м стремлением* признательно соучав-
ствовали, то Ея Императорское Величество, по прозорливости своей, 
Всемплостивейше удостоив* такъ похвалъныя и живо ревность вой
ска того изображающее подвиги Высокомонаршаго своею благовол*-
н!я, повел*ть мн* соизволила именемъ своимъ объявить храбраго 
сего Войска всемъ чинамъ вообще, что признаше и память сихъ 
изъявленныхъ ими къ престолу и отечеству заслугъ, не токмо на 
всегда сохранятся, но и праведным* Ея такъ ревностннхъ посту
пок* воздавшем* удостоено будетъ, каковое Высочайшее Еяблаго-
волеше снмъ къ сведение всехъ войска сего чиновъ объявляя, съ 
п р 1 я т н е й ш и м ъ по долгу моего надъ войскомъ начальства удоводь-
ств1емъ не умедлю, предстоя Высочайшему Ея Величеству престолу, 

исходатайствовать обещаемую храброму сему Войску милость. 

5) 21-го Ноября 1774 года. 
На рапорт* войска Донскаго Сентября отъ 24-го числа, съ тре

бованием* разенотрешя о претерпенном ь того Войска полковникомъ 
Нльсю Деписовымъ раззоренш отъ иэм*нниковъ Дербетевыхъ кал
мыкъ, которые, раэграбя весь его хутор*, угнали не малое число 
скота, симъ предлагаю, что cie приключившееся означенному пол-
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ковнику Денисову несчаспе безъ справедливаго разсмотрешя оста
влено не будетъ. (*) 

6) 28 Генваря 1775 года. 
Войсковая канцелярия рапортомъ своимъ отъ 18-го Декабря прош-

лаго 774 года представляетъ, можно.ли лроизведениаго мною въ 
старшины бедора Туроверова, въ уважение похвальныхъ эаслугъ 
какъ отца, такъ и деда его Генералъ-Maiopa Краснощекова, при
вести въ верности къ службе Ея Нмаераторскаго Величества на 
сей чинъ къ присяге, потому что ему Туроверову отъ роду ныне 
семь летъ; требуетъ при томъ моей резолюцш, съ какихъ летъ 
употреблять его Туроверова съ прочими по очереди въ службу, на 
которое симъ предлагаю: что какъ прошеше Туроверова объ от
ставке его отъ службы и о награждение сына Федора Старишнскимъ 
чиномъ въ воздаяше службы какъ его самаго, такъ и тестя его 
Гтенералъ-Maiopa Ераснощекова, представлено отъ самой войсковой 
канцелярш въ государственную военную коллепю: следовательно 
и долженствовала канцеляр1я при такозомъ своемъ представление 
исполнять долгъ своего начальства и соблюдая настоящую пену 
сего войска службы, представить коллега ту не возможность,, ко
торая ныне симъ последнимъ рапортомъ въ производстве Федора 
Туроверова оказалась. Въ разеужденш чего подтверждая прежшя 
мои наставления, рекомендую: 1., что бы отъ пыне о всехъ пред
ставляемых* опою ко мне для награждения присылаемы были об
стоятельный сведешя, съ показашемъ каждаго службы; 2., что за 
силою сего, никто о награждение своемъ, безъ представления н 
свидетельства Войсковой канцелярш проиэводимъ не будетъ, а по
тому самому и имеетъ оиая к а н ц е д я р 1 Я , но приводя Федора Туро
верова къ присяге, возвратить присланный объ немъ ордеръ обрат
но, и 3., прислать спнеокъ находящимся ныне въ действительной 
службе сего Войска Старпшнамъ съ показащемъ, где кто служилъ. 

7) 14 Февраля 1775 года. 
Изъ рапорта Войска Доискаго ВОЙСКОВОЙ камцелярш узналъ я, что 

по Высочайшему доэволешю, на прошеше онаго Войска о перен-

(*) Впо#дзд<*гвш ПОЛБОВНИКЪ Денисовъ получилъ 4,000 р. возлаграждевля изъ 
казни за свой разоренный хуторъ. 
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менованш и перенесенга зимовейской станицы, во иетреблете па-
мятн произшедшаго оттуда нагубнаго государственнаго элодея, и 
о иазваши ея именемъ моей фамилш, оная станица действительно 
т*мъ переименована и что на сей пероносъ Войска Донскаго вой
сковая канцелярия определяет* жителям* помянутой станицы на 
два года льготы отъ службы и всвхъ тягостей. Я, принимая по
ступок* сей войсковой канцелярш съ чувствительнымъ признашем*, 
особливое нахожу у д о в о л ь с т в 1 е быть полезнымъ оному Войску име
немъ и дъломъ, относя всю честь моего начальства единственно 
къ счастливому и желанному его блатосостоянго. Что жъ касается 
до двул*тняго уволневйя казаковъ новой станицы отъ службы и по-
ходовъ и до другихъ внгодъ, намъреваемыхъ войсковою канцеля-
piere, то я, къ справедливому благоустроенно, оной канцелярш симъ 
предлагаю умерить свои расположены на сей случай такъ, чтобъ 
другимъ отъ того, яко с о б р а т 1 я м ъ единаго семейства, никакого 
отягощения не последовало; а на переносъ помянутой новой ста
ницы, для удобнейшею поселяющихся тамъ остепенешя вспомоще-
ствоваи1емъ моимъ усерднейше снабдить я не оставлю. 

8) 23-го Мая 1775 года. 
При указе Правительствующаго Сената сего месяца отъ 15, 

подъ № 7363-й, получилъ я съ нодиесеннаго Ея Императорскому 
Величеству отъ онаго Сената и удостоеннаго въ 14 день Высочай
шей Ея конфирмацш доклада (*) шшо, по содержание котораго 
Всемилостивейше установлено учрежденному въ Войск* Донском* 
Войсковому Гражданскому правительству, въ случае могущих* по
следовать разных* дел*, касшщихся до прочих* гражданских* въ 
государств* иравительствъ, им*ть сношеши свои по оным* тякнмъ 
образом*: въ одн* холлегш писать доношенш, въ губернски кан
целярш сноситься нромемор1ями, въ подчиненный ж* губершямъ 
провинцш и города отправлять указы, и въ разеужденш присут
ственного м*ста завести такой порядок*, которым* имяннымъ 17 
Апреля 1722 года указом* установлен*;* также иметь печать съ 

(*) Доклад г князя Потемкина объ утрежденш грахдалехаго управдевля въ Вой
ска Донской напечатаю, въ X I т. „Полнаго Собрав^ Законовъ РоссИсю* 

- Имлсри." 
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государственнымъ гербомъ и съ надписашемъ вокругъ онаго сих* 
словъ: печать Войска Донскаго Войсковаго Гражданского правитель
ства. О чемъ симъ къ непременному иснолнешю предлагаю, а 
поведенную печать, по сдълаши оной, прислать не умедлю. 

9) 12 1иш 1775 года. 
Изъ рапорта канцелярш Войска Донскаго отъ 11-го прошедшаго 

мая, хотя и усматриваю я справедливое онаго Войска представле-
Hie въ причиняемнхъ Войску Донскому отъ Черкассъ Деркульской 
волости обидахъ, однакожъ, желая возстановить съ об-Ьихъ сторолъ, 
вместо ссоръ, cor.iacie и соседственную дружбу, сообщил* я при
дворной конюшенной канцелярш съ темъ, чтобы она не оставила 
съ своей стороны, кому надлежить, строжайше сделать подтверж-
деше, дабы помянутые Черкассы, къ сохранешю выше упомянутаго 
дружества, какъ возможно, отъ техъ худыхъ поступковъ удержаны 
были. Канцелярш жъ Войска Донскаго рекомендую, забранный у 
нихъ скотъ въ носледшй разъ имъ возвратить, а ежели и за симъ 
те Черкассы таковыя обиды Войску Донскому причинять не преста-
нутъ, то уже въ таком* случае имеет* канцеляр1я Войска Донскаго 
поступить на точном* основанш того представлетя. 

10) 12-го 1юня 1775 года. 
На рапорт* онаго Войска отъ 10 септября прошлаго 1774 года, въ 

реэолющю предлагаю: отбитый у толпы бывшаго злодея Пугачева пол
ковникомъ Кутейниковымъ бунчукъ хранить въ войсковой канцелярш. 

11) 22 1юня 1775 года. 
Въ следствге Высочайшаго Ея Императорекаго Величества указа, 

отправляю я при сем* Донскаго Войска казака Дсмеи™ Иванова 
съ темъ, что какъ онъ во время турецкой войпы служилъ поря
дочно, и что съ злодеемъ Пугачевнмъ, который ему былъ родной 
брать, ни малейшаго въ злодействахъ его учатя не имелъ, то 
опредвливъ его по прежнему въ службу опаго Войска, и во всю 
жизнь его какъ самому именоваться, такъ и прочлмъ пмейоватъ 
его Демениемъ Ивановымъ, скареднымъ же именемъ Пупгчевскимъ 
никому его не называть и, какъ безпорочнаго человека, въ особом* 
ИрнЭрБИШ иметь. 

ГригорШ Потемкин*. 
10 
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л) Рапорт 27-го августа 1774 года, походного атамана Пер
филова и донскихъ полковников^ объ окончательномъ поражены 

Пугачева. 

Высокоблагородному и высокопочтенному господину, Войска Дон
скаго войсковому наказному атаману Семену Никитичу. Что надъ 
злодеемъ следовало около Царицына войсковой канцелярш, по ра
порту отправленному отъ насъ, известно. А за темъ, 25 числа у 
р. Волги, у самаго Сальникова завода, оный злодей противу дета-
шамента г. полковника Михельсона, поставя съ своей гнусной сто
роны пъшихь, ловелъ было съ кареемъ атаку на нашихъ (казаковъ), 
состоявших* съ обйихъ сторонъ деташемента—на правой походнаго 
атамана Перфилова съ чугуевскинъ полкомъ, а на девой на всвхъ 
насъ. Но cie ево скверное предпр1ЯТ1е храбростш всвхъ насъ при 
семь бывншхъ Донскихъ такъ скоро и сильно опрокинуто, что уже 
пехота съ нашей стороны не имела деда, увидя злодейскую толпу 
и пушки въ недъйствш более четверти часа, а лошадиые злодеи 
гнаты донскими более сороку верстъ. П въ семь случае убито 
злодеев* три тысячи, въ пленъ взято семь тысяч*; пушекъ отбито 
двадцать пять, самъ же злодей въ самомъ маломъ числе, безъ ни
какой рухляди и пушекъ, выше Черного Яру, перетащился за Волгу; 
казаки же, состояние въ веденш нашем*, кроме двухъ легко ране
ных*, все целы. О чемъ войсковой канцелярш, для предпринята 
предосторожности, дабы оный иногда злодей не впалъ, за выкоман-
дирокашем* из* станицъ казаковъ, по малолюдству въ оных* дон
скихъ ставил* и но учинил* бы какою либо въ нихъ воэмущевтя 
н не укрылся бы отъ поимки, доносим*. Васидш Перфиловъ, Ва-
силШ Манковъ, Карпъ Денисовъ, и Григорш Паздеевъ. 

м) Предложение генералъ-аншефа (князя) Потемкина, 1 Авгу
ста 1774 года, объ наряда полковника Алексея Иловайскаю для 

преследования Пугачева. 

На Донъ, въ верхвдя н ннжтя юрты, всемъ атаманам* н каза
камъ, наказному атаману Сулину и всему войску Донскому. Изве
стный государственный злодей и изверг* Пугачевъ съ толпою раз-
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бойниховъ, нерешедъ черезъ Волгу находится въ окружностях?. Ни
жегородской губернш и уловательно стремите» идти къ Воронежу 
а, можетъ быть, и на Донъ, котораго преслъдуютъ сзади военный 
команды. Но, дабы и на Дону отъ набеговъ его взята была долж
ная предосторожность, Ея Императорское Величество соизволила 
указать: собравъ со всехъ станицъ до тысячи донскихъ казаковъ и 
при полковник* Алекс** Иловайскомъ, ежели оиъ здоровъ, буде же 
ему что либо въ семъ возирепятствуетъ, то при другомъ надеж* 
номъ и въ исправности за свидетельств ованномъ полковник* отпра
вить къ Воронежской губернш, въ самой скорости, для предохра
нена сей губернш и самаго Дона отъ разорешй, причиняемнхъ симъ 
тысячи казней достойнымъ злодеемъ; и Войско Донское, по сему Ея 
Императорскаго Величества поведенш не медленно нснолнеше учи
нить имеетъ. Гриторш Потемкинъ. 

п) Рапорты полковника Алекспя Илооайскаго о преследованы 
и поимке Пугачева. 

1) Войсковому наказному атаману Сулину, отъ 26-го августа 
1774 года. 

Сего августа 25 дня, въ следованш моемъ съ командою въ го
родъ Царицынъ, лриближась къ Грачевской крепости, изъ отправ
ленной мною на передъ изъ команды моей въ шестидесяти чело-
векахъ партш чрезъ нарочно присланного казака, о злодейской изъ 
толпы государственного злодея и тирана Пугачева партш, коя уже 
была за лишею, получилъ сведете, по которомъ а команды моей 
съ казаками устремившись и достигнувъ ее за р. Нечеткою, уси
лился на пути делать атаку, къ чему и госаодинъ походный ата-
манъ Луковкинъ и полковнпкъ Яновъ съ казаками весьма поспешали. 
Оную злодейскую партш, безъ всякой изъ команды моей потери, 
разбивъ, мы не малое число тЬхъ элодеевъ покололи и сто шесть 
человекъ въ пд*нъ взяли, кои г-ну полковнику и царицынскому ко
менданту Ивану Еремевичу Цыплетеву представлены. Сего числа я 
на команду свою всего 550 человекъ отъ царицинской комендан-
ской канцелярш получилъ порохъ и свииецъ, а завтрашняго числа 
вннзъ по р. Волг* и темъ трактомъ, коимъ и г. полковпикъ Ми-

1G* 
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хельсонъ, также при томъ Доискаго войска полковники съ казаками, 
въ сд*д> б*жавшаго злодея Пугачева, для истребленш ево, мар
шировали, следовать им*ю. Наряженные жъ въ команду мою город-
скнхъ донскихъ и донецкихъ станицъ казаки и калмыки и по нын* 
въ команд* моей не явились. О чемъ вашему в ы с о к о б л а г о р о д 1 Ю и 
всему Войску Донскому въ покорности рапортую, да и впредь о 
зд*шнихъ п р о и с х о ж д е в 1 Я х ъ рапортовать долженствую. 

2) Царицынскому коменданту Цыплетеву, отъ 2-го Сентября 
1774 года. 

30-го сего августа вашему высокородно отъ меня рапортомъ 
было представлено, что я подъ оное число им*лъ ночлегъ приго-
родк* Заплавнонъ. По утру жъ, разсмотр*въ толпы государствен
ная злод*я и тирана Пугачева консюе сл*ды, которые показывали 
якобы пошелъ онъ прямо на Ёлтоновское оззро безводными места
ми, и хотя о и р е д п р 1 я т ш семъ и пленные показывали, но я оставя 
столь опасную, принятую дорогу, принужденъ былъ, дабы чрезъ 
короткое время лошадей, нзъ коихъ уже некоторый приходили но 
сухому времени въ изнеможете, совсъмъ не изнурить, податься къ 
Волг*, а т*мъ переходом* и нришелъ противъ самаго городка Ду-
бовкя я, нашедши 31-го числа консие сл*ды (сакмы) вверхъ по 
Волг* лежапце, сд*довалъ оными со всякою носп*пшостш и при
бывъ къ хутарамъ, называемымъ Ераснощоковымъ, иэв*стился, что 
помянутый злод*й Пугачевъ съ его сволочью въ трехъ стахъ и 
бод*е состоящею (какъ о томъ того хутора обыватели оСъявляютъ) 
подъ 31-е число сего течешя им*лъ на оныхъ ночной ночлегъ, 
н*с о льо лошадей, также и, сколько могъ найти, хлеба, эабрадъ, 
отъ которыхъ пошедъ сд*лалъ умышленное къ потери своихъ сл*-
довъ малыми штуками злодейской ево толпы разделение прямо въ 
степь, съ темъ самымъ, дабы меня съ полкомъ приводить въ край
нее пзнурсше, какому уподобить можно, какъ подъ Заплавнымъ 
городкомъ ему злодейски удалось. Предпргяме cie для себя пред
видя аа не способное я ие отдаляясь реки Волги съ полкомъ сле
дую, а между т*мъ подучено было отъ командированнаго сего дня 
Хорунжего св*д*н1е, что вчерашняго числа парня въ 50 челов*кахъ 
г наго злод*я Пугачева была на р*чк* Маломъ Еруслан*, выше 
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Дмятреевска, въ достижение которой (хотя за усталью у казаковъ 
не малаго числа лошадей, кои уже въ 2-хъ иъстахъ на пути отъ 
Царицына мною оставлены) съ оставшимися казаками следую. О 
чемъ вашему высокороден) ренортую. (котя). 

3) Генералъ-Maiopy Мансурову, отъ 11-го Сентября 1774 года. 

Сего числа я обще съ црем1ръ-машромъ Бородинымъ на р. Волг, 
шой Узень къ урочищу Чертолинскому устью благополучно при
были, где и найдены нами живуп^я при томъ устье две женки, 
который показали, что 7-го числа сего жъ теченш бывшие у нихъ 
изъ шайки изверга Пугачева казакъ Петръ Пустобаевъ, которой въ 
числе злодея Пугачева находится за полковника, между разговором* 
сказалъ, что они ъдутъ пряно къ Яицкому городку, а при томъ 
изъяснилъ и cie, что они вншескаэаннаго изверга хотятъ поймавъ 
привесть въ городъ и отдать правительству, коихъ и сд-Ьдъ ока
зался къ Яицкому городку, да и прибывппе сего жъ числа изъ яиц-
каго городка казаки Иванъ Протопоповъ съ товарищи, которые от
правлены до здвшнихъ речей. Узеней отъ г. Полковника Симонова 
съ тЬмъ, чтобы кроющееся по Узенямъ всякаго званш люди явля
лись прямо въ ЯицкШ городокъ, объявили, что встретились съ 
оными изъ шайки изверга Пугачева казаками Иваномъ Муслаповымъ 
съ товарищи всего 4-е человека, которые имъ прямо сказали, что 
они ъдутъ прямо въ городъ для объявленш себя; да прежде оныхъ 
при рьчгЬ Ей же, ближе къ Яицкому городку, следы жъ оными ка
заками предусмотрены. Но тому мы однако пе вверясь, сей день 
по надъ речкой какъ вверхъ и внизъ, такъ и по лежащей къ Яиц
кому городу дороги, делали разъезды, где, кроме какъ по дороги 
къ городу, такъ и вверхъ на оную жъ дорогу, значущихся следовъ 
ни гдЬ никакихъ не предвидится, да и по преужаснейшимъ ивя* дож-
дямъ, техъ следовъ ясно и разобрать не можно. Почему мы, по 
темъ следамъ, да и по вышеписанному объявлешю, имеень сле
довать на ту речку Ею же съ крайнимъ поспешешемъ. Я же полку 
моего съ казаками, для успеха, отъ Царицына пошелъ къ престЬ-
довашю за Волгою изверга злодея Пугачева объ одинъ конь, на 
легкахъ, а по причине сего случая, хотя за ие имешемъ у каза-
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ковъ не только теплаго платья, за не взятием* епанчей и по сла
бости лошадей, на что есть уже нужда, однако я, презирая оное, 
означенными слЬдами для наивярнМгааго знашя, куда тотх элодей 
уклоняется, обще съ помянутымъ полковникомъ г. иремгеръ-маоромъ 
Бородинымъ следую, а потому ожидать должепъ отъ вашего пре
восходительства резолюцш. При чемъ предаю въ особое вашего 
превосходительства разсуждеше, что между взятыми мпого въ ты
сячное число казаками, достаточное число находится за болъзнда 
дряхлые п престарелые, яко же весьма и молодыхъ летъ люди, 
кои спести сей поспешной и степной походъ были ие въ состоя
ли и осталися на пути атвдоиашя, хотя уже чаятсльно и прибыли 
они къ Саратову, (кошя). 

4) Войсковому Паказному атаману Сулину, отъ 29 Сентября 
1774 года. 

Известный государственный злодей, тиранъ и мятежник* Емель
ка Пугачевъ блвзъ города Яицкаго пойманъ, который г. Генералъ-
поручикомъ и разных* ордеиовъ кавалером* Александром* Василье
вичем* Суворовым*, в* оковахъ, в* сделанной ему для народнаго 
иедвшя клетке, взят* п повезен* прямо въ Сапктпетербургъ, а 
для конвонрозашл я и гг. полковники Денисовы до села Иовоспа-
скаго съ нимъ геиерзль-норучикомъ Суворовым* находились. Онъ 
же злодей Пугачев*, безъ всякаго заушательства въ своихъ зако-
нопреступннхъ и весьма противных* делахъ, о коихъ только со
дрогать утробою и дивится причина заставляет*, объясняется. Сего 
числа я полку моего съ казаками (всего 243 человека), кои имели 
со мною до яицкаго города поход*, отправился отъ г. Сызрани въ 
донским ь жилищам*. 

")) Гснералъ-аншефу (киязю) Потемкппу отъ 27-го Сентября 
1774 года, (черновое). 

Милостивой государь мой и патрон*, Григорий Александрович^ 
Письмо вашего высокопревосходительства, писанное ко мне, я имелъ 
честь съ отыеинеГшшмъ удовольстз1емъ получить, за которое чрезъ 
cie приношу мою нпжаишую благодарность, и следстъче онаго, по 
нредлиеавда вашего высокопревосходительства, находящимся со 
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мною въ одной ЭЕСпедищи всемъ донскаго войска Старпшнамъ объ-
явилъ, кои (какъ и а) сочтя себя чрезъ меру довольными, прино
сим* нашу общую всенижайшую благодарность, осмеливаясь при 
томъ просить и впредь покровительства вашего превосходительства. 
Пребываше мое ныне въ Симбирске, где я свиделся съ Алексан
дром* Павловичем* Галаховымъ, и онъ мне вспомоществовашс сде
лал*, что меня отпустили на Донъ, куда я чрезъ короткое время 
и отправляюсь и, по прибытш куда исправясь нужнзм*, какъ на 
и скорее поеду въ Петербургу для нринесешя самоличной вашему 
высокопревосходительству моей нижайшей благодарности. Съ полу-
четемъ въ руки правительства изверга Пугачева честь инею ваше 
высокопревосходительство поздравить, котораго и я съ моимъ пол
комъ, подъ командою Генералъ-норучика Суворова, изъ Яицкаго го
родка конвоировал*. 

Съ глубочайшимъ высокопочлташемъ имею честь пребыть и проч. 
Алексей ИловайекШ. 

I I . 

АЕТЫ, ОТНОСЯЩ1ЕСЯ ЕЪ ПОЕОРЕН1Ю НДГАЙЦОВЪ. (*). 

А) Письма крымскагэ хана Шагинъ-Гирея къ войсковому 
атаману Иловайскому. 

1) 22-го Декабря 1781 года. Ке*а. 
Превосходительный господияъ Гепералъ-Мамръ, Войска Донскаго 

командиръ и кавалеръ, искреинш пргятель! 
Сими днями известплъ насъ Едпсанекой начальник*, что изъ 

сдисанцовъ въ не маломъ количестве аулозъ, безъ воли нашей, 
остазя свои места и пройдя россШскую границу, обитают* в* рос-
еШскпх* местахъ на Ланыче. Вамъ довольно сведомп правъ п свой
ства Нагай 1Ъ, по коимъ привыкли они своевольничать и в* своей 
земле, кольми паче где иид*, а судя тако, пе причинили бы они 

(*) Вс* болъз или м е н * 1 важные акты, относяЩ1"еся к ; покорешю Иагайцовъ 

напечатаны авторомъ въ Донских» ВгьЪомостлх* за 1S55 —IS57 хоуи. 
Зд1сь помещаются только главнБип№ юъ нихъ. 
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какова и вапшмъ обитателям* непргятства, и cie говоря советую 
взять вамъ отъ оныхъ предостережете. Мы же своимъ начальни-
камъ дали повелъше обращать вс4хъ ихъ разными способы на преж-
Н1Я места нашей области, и гд* давно имъ и назначены. Впрочемъ 
прсбудемъ съ уважетемъ и почтешемъ. 

Вашего превосходительства 
искренняго пргятеля 
Усердным* слугой 
Шагинъ-Гирей Ханъ. 

2) 1-го Сентября 1782 года. Керчь. 

Великолепный пргятель, Алексей Иваног.ичь! 

Два ваши п р 1 я т н ы я ко мне письма сего года отъ 23-гоГенваря 
пущенная, къ немалому удивлешю получилъ я 20-го августа. Не 
скорое доставлеше оныхъ, будучи причиною въ медлительной ие 
известности вашихъ распоряженш относящихся къ не допущении 
подвластныхъ намъ Ногасвъ сближаться кочевьями своими къ Mt -
стамъ, нрннадлежящимъ для обитателей, въ распоряженш вашемъ 
состоящихъ, во избъжашс сбоюдныхъ неудовольствъ, лишаетъ 
меня удовольства войтп теперь въ надлежащее о томъ по сосед
ству трактоваше. I I я надеюсь, что ваше превосходительство, ува-
живъ не сообразность ироизшествШ, постигших* меня въ настоя
щее время, оставите до удобнаго случая радрешето, какъ о м*-
стахъ, на коихъ Ногаи кочевали предъ симъ, такъ и удовлетворе
ние Ивана Болдырева, который въ искательстве своемъ на Ba6ia 
продолжая докуки, при неоднократномъ разематрпванш дела его, 
хотя и ие докявалъ истиннаго внимашя, но застунлетс ваше за 
него Болдырева уважая, прошу не умалить Кашей ко мне приязни, 
о пршбретенш которой на всегда стараясь, пребываю съ истин-
нымъ къ Вамъ почтешемъ 

вашего превосходительства 
доброжалатедьный прхятель 
Шагипъ-Гирей Ханъ. (*) 

(') Подлинна этихъ писект, пнеавлютъ по русски, съ приложен'кжь хвнекой 
татарской печати, сохранились при одномъ дълъ войсковаго архива. 
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Б). Ордера князя Потемкина войсковом!/ атаману Иловайскому. 

1) 2 Августа 1779 года. 

Господин* генералъ-поручикъ и кавалер* Якобш,? при рапорт* 
своемъ представилъ ко ми* рапорт*, в* каком* состоянш вступи
ли къ нему изъ кубанскаго корпуса въ команду четыре и астра
ханская корпуса три донсие полка, объявляя, что отъ него писано 
уже въ войсковое Правительство, дабы не достающее число другими 
наполнено было. Всд*дствге чего я рекомендую я вашему прево
сходительству въ разеужденш иэв*стныхь вамъ обстоятельствъ сколь 
можно носп*шн*е не достающее число какъ людьми, такъ и ло
шадьми наполнить, послав* туда, вм*сто безконныхъ другихъ еъ 
лошадьми изъ находящихся теперь при Войск*, а оныхъ для но-
правления возвратить въ свои жилища. 

2) 6-го Сентября 1782 года. 
Препровождаю съ симъ къ вашему превосходительству секретное 

росписаше, капе по учиненнымъ зд*сь иредноложенлям* назначаются 
нзъ войска Донскаго къ разным* корнусанъ отряды, и сак* пред
писано уже вамъ объ отиравленш къ Дн*пру осьмн полков*, зачи
тай съ той сторон* находящееся, то им*ете равным* образом* и 
ирочле по росцисааш нр1уготовить, съ равиом*рнымъ зачетомъ преж-
деотряженныхъ, содержа назначешшхъ кязашъ д пристойное при 
нихъ число старшинъ въ такой исправности, чтобъ по первому по
велению, безъ потеряшя времени, могли оные выступить, изъ мъстъ 
своего прсбывапш. 

PociiHcauie. 

Какое число донскихъ казачьихъ нолковъ И куда именно назна
чается командировать: 

Въ корпусъ отряженный для д * й с т в 1 я противъ татаръ Полки: 
и на заграждете границ* у Херсона л по Кугу. 4 

В* корпусъ обееряапДонный, расположенный къ сторо¬
н* KieBa. 4 

Въ корпусъ Кубансии. 20 
Въ корпусъ, состояний на повой лшпи Моздокской. 4 

Итого »2 
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3) 29-го иаа 1783 года. 
Къ известной наряженной вами пъ двухъ стахъ пятидесяти ка

закахъ конапде потребно еще присовокупить триста человекъ, лю
дей отборныхъ, такъ что бы составился наилучшШ донской полкъ 
въ пяти стахъ пятидесяти рядовыхъ, и какъ нрежнихъ рекомендо-
валъ уже я вашему превосходительству отправить вместе съ пол
комъ въ Крымъ, то и послъднихъ триста казаковъ съ отборными 
жъ старшинами въ слъдъ за ними въ сей полуостровъ командиро
вать предписываю п поставить этотъ полкъ на счетъ техъ двад
цати, которые пъ Кубанскому корпусу назначены. 

4) 18 шня 1783 года. 

Въ сходствеиность Высочайшаго Ея Императорскаго Величества 
соизводешя потребно въ здьшненъ краю умножить число полковъ 
Войска донскаго. Какъ cie учинить должно на счетъ полковъ къ 
кубанскому корпусу пр1уготовленныхъ, то я вашему превосходи
тельству и рекомендую предписанное на Кубань движеше пред
принять въ четырнадцати только полкахъ, считая и тъ два что преж
де къ господину Генераль-поручику и кавалеру Суворову отряжены 
и за т*мъ остающихся на Дону пять полковъ отправить къ Хер
сону, повелЪвъ идти съ воэможнымъ поспълпетемъ. 

5) 24 шня 1783 года, 

Похьза службы требустъ крайней поспешности въ отряд* сю.да 
т*хъ пяти полковъ, о юторыхъ ваше нревосходите.тьство имеете 
ордеръ мой отъ 18-го сего месяца. Скорымь оныхъ отправлешемъ 
ваше превосходительство подадите мне случай рекомендовать васъ 
предъ монарншмъ престолом* и я ожидая, что предписаше мое 
исполнено будетъ безъ потерями времени, рекомендую вашему пре
восходительству подтвердить отряженнымъ полкамъ ко искорей-
шему прямо уже къ Переколу следованию. 

6) 24 шня 1783 года. 

Милостивый государь мой, Алексей Пвановичь! 
При отряде сюда позслЬшгыхъ пятя полковъ должно къ нимъ 

иазначить и походнаго атамана. Я полагаю, что пристойно тутъ 
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употребить господина Денисова (Федора Петровича), ибо, будучи нъ 
отдЬленш отъ васъ, не можетъ подавать вамъ поводу ЕЪ не удо-
ьольствш, что въ разеужденш нраву его легко можетъ встретиться 
въ единомъхтномъ пребнванш. Я еъ особливымъ почтешемъ имею 
честь быть 

Вашего превосходительства 
покорный слуга 

Князь Потемкинъ. 

P. S. Естьли господина Денисова нетъ на лицо, то не должны 
полки его ожидать и онъ догнать ихъ можетъ после. 

В) Донесенгя и письма войсковаго атамана Иловайского кнлзю 
Потемкину. 

1) 31-го декабря 1781 года. 

За учиненнымъ отъ меня сего года отъ 29-го шля подъ № 91 
г>ъ секретномъ рапорте чрезъ нарочнаго курьера вашей светлости 
донссетемъ о происходим омъ въ едпшкульской и протчихъ нагай
скихъ ордахъ междоусобиомъ разстройстве и волнованшхъ, я все 
описанное въ томъ моемъ рапорте распоряжеше и осторожность 
отъ сихъ вероломннхъ народовъ ко охранение эдешннхъ границъ, 
согласно последовавшему отъ вашей езетлости на оное мое нред-
ставлеше ордеру, содержалъ и продолжалъ, пока обстоятельства 
того требовали. Наконецъ въ самомъ уже поэдомъ осеннемъ 
времени, за наступающею стужею, когда г. генералъ-машръ 
Пиль съ корпусомъ на зимнее хвартироваше съ за Дону по
воротился, съ общаго съ нимъ согламя, бывпие за Дономъ отъ 
стороны моей выкомандированные полки отнустилъ въ донн 
ихъ съ подтверждешемъ о бытш на не предвидимый случай 
пакп къ походу въ готовности; однакожъ изъ последи прикоман
дированная мною полка оставилъ въ предосторожность и есхра-
неше отъ злодейскаго хищничества Форпостовъ н нерепущен-
ныхъ на зимнее пребыванге здешнихъ старшинскихъ и каза-
чьихъ табуновъ и скота съ людьми, въ двухсотномъ числе 
доброкоиныхъ казаковъ при полковнике Карншн* команду. Но какъ 
потомъ, минувшаго ноября 13-го дня, отъ подполковника Лешке? 
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вита получилъ л рапортъ, уведомляющш, что кочующая на Еир-
пнляхъ, Ангалахъ, около Черной Протоки и протчихъ таношнихъ 
месть по сю сторону Кубани Едишкудьская орда городскими сал-
танами, Амуратъ, Айлякъ и протчими эагната оружейною рукою 
за Кубань, и что сш бездельники намереваются паки придти къ 
таковому жъ загону за Кубань н спокойно кочующихъ при Ей 
добронамеренныхъ едисанской и джамбулуцкой ордъ, то, не смотря 
на нренятствующ1Я уже зиннш обстоятельства, принужденъ въ сох-
ранеше высокаго интереса на задонскую сторону, въ нодкренле-
Hie нашихъ задонскихъ постовъ, при одномъ полковнике, отрядить 
вновь еще двухсотную жъ команду. Давъ обсихъ сихъ командъ, 
якоже и особо содержащему но тракту до линш съ трехсотною 
командою жъ посты, полковникамъ надлежащая наставления, я ожи-
далъ между темъ скораго о успокоенш злодбевъ происшествш; но 
вместо того доходили ко мне отъ онаго жъ подполковника Лешке-
вича разнообразный и не согласный одне съ другими взвести, 
эначушдя иногда снокойство, а иногда волноваше и набеги къ 
добронамереннымъ ордамъ развратныхъ нагайскихъ и черкескихъ 
скопищей, по которымъ напоследокъ гг. генералъ-MaiopH Пиль и 
Фабрищанъ требовали у меня отряда къ г. Лешкевичу на время 
команды до тысячи человекъ на собственномъ ихъ домашнемъ со
держании. Еъ чему, въ разеужденш зимняго времепи, за не заго-
товлешемъ при Ейскомъ укрепденш не точно для людей отъ сту
жи защиты, ниже для лошадей ихъ фуража и за вытолочешемъ 
тамъ ордами подножнаго корма, новымъ нарядомъ такого немалаго 
числа, во избежаше людей во всемъ на своемъ содержанш изъ 
домовъ выходящихъ отъ крайняго и не возвратнаго убытка, по-
несениаго оными въ не мадомъ числе отъ летняго похода, я НО 
удержался, а даль только въ городсия и во все ближиш донсия 
и донецвгя станины повеленш о бытш въ семь случае служилымъ 
етаршинамъ и казакамъ въ ежеминутной готовности; вместо жъ 
требуемаго тысячнаго числа нзъ четырехъ сотъ назначилъ отря-
домъ съ двумя стами одного полковника. За темъ, поставляю долж-
ноетт представить вашей светлости что изъ добрпиамеренннхъ 
лагаевъ едясанская и джамбулуцкая орды отъ самаго открытш зимы 
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съ конными табунами своими, скотомъ и аулами, иодъ вндомъ не
достатка (который и самымъ д*ломъ чрезъ собственную ихъ коло
вратность и бывшую саранчу у нихъ имеется) въ ихъ мЪстахъ 
кормов*, перешсдъ но ciro сторону Кагальника, не смотря на пре-
iiflTCTnic учрежденныхъ отъ меня командъ, съ наглостш кочевье 
свое имеют* въ принадлежащих* Pocciu и для ввъреннаго мн* 
Войска не обходимо (особливо въ зимнее время) надобных* 
местах*, на Егарлыкахъ и Маночи, то дабы cie имъ навсегда при
мером* не послужило, главнейше же и но другим* нричинамъ, 
какъ-то: первое, чтобъ -здешняго общества табуны и скотъ отъ 
нрошлогодняго известнаго, но моему донесение, и вашей светло
сти чрсзвычайнаго и крайне раззорительнаго упадка оставшиеся и 
стеснивпийся, по не имешю въ другихъ здешиихъ местах*, за 
истреблетем* саранчею и внгорешемъ отъ великихъ пожаровъ 
корму, на одной речки Маночи, где только и надежда есть про
довольствовать оные въ настоящую зиму, за усильственною при-
хочевкою съ множественнымъ числомъ табуновъ и скота лрописан-
ныхъ ордъ,—не былъ и въ конецъ уже къ сущему нашимъ раэ-
зоренш доведенъ къ гибели; и что, второе, за сею общею ихъ 
съ нашими кочевкою, нетъ никакого способа удержать ихъ (нагай-
цевъ), отъ примечания аа нашими ©предосторожности учреждешями 
и отъ сообщенш съ нашими и проезда какъ въ городъ, такъ и въ 
друпя станицы, подъ впдомъ ихъ надобностей, а особливо для 
провоза товаровъ, пе бывъ на осмотре у карантинной Азовской 
таможне и безъ всякихъ письменных* видовъ, о чемъ и имею я 
отъ Азовскаго губернатора гснералъ-поручика и кавалера Черткова 
особливня сообщешя. Хотя о повороте ихъ Нагаевъ, по преж
нему, въ свои места я неоднократными требованиями моими у гг. 
генералъ-Maiopa Пиля, подполковника Лешкевича, да в отъ учреж
денная надъ ними отъ обладателя ихъ светлейшаго крнмскаго хана 
при Ейскомъ укрепденш каймакаиа и настоялъ, но успеха въ томъ 
никакого не получилъ. А по сему случаю и испрашиваю всенижайше 
у вашей светлости: таким* образомъ поступать еъ симн хищными 
и в*тренными народами къ отвращенш могущаго всегда произойти 
отъ нихъ вреда (как* уже и самымъ д*ломъ учинено отъ них* 
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иынв не налое нашим ь лошадям* воровство), особливо же за дон
ским* стражам* моимъ опасности, а не меньше и для удаления 
нын* и впредь отъ вышеупомянутых* мною мест* въ принадлежа
щая: имъ границы—о не оставление меня милостивою резолтондею. 

2). 9-го Октября 1782 года, (по секрету). 

Къ охране нио здешних* границъ, а особливо твхъ еамонужней-
шихъ командъ, который расположены отъ меня для содержашя на 
Задонской сторон* до новой * Моздокской лиши и въ протчихъ мъ-
стахъ форностовъ и патрулей отъ злодейских* чинимыхъ, каЕ* из* 
Закубанской, такъ н изъ друпгхъ Черкескихъ и Нагайскихъ пре
бывание, нечаянных* набегов* и грабитсльствъ, хота отъ меня 
хъ не малому здешняго войска затрудненно и убыткамъ всемирная 
предосторожность и употребляется, но въ разеужденш известной 
варварской ихъ пронырливости и недальпяго соседства, особливо же, 
что они, но своему дикому и ни чемъ почти не ограниченному 
распутству, не только при теперешнихъ крымских* и кубанских* 
мятежных* обстоятельствах*, ио примечательно и ни въ какое 
другое время въ совершенной тишине оставаться не могутъ,—пре-
доосеречись отъ нихъ на всегда недостастъ ухе почтя никакихъ 
способов*. Ибо они (нагайцы) по закоснелой ихъ къ воровству, 
бунтанъ, кровопролятш и жадности, не смотря на все чинимым 
имъ отъ нашей ласки и еннехожденш, сверхъ премногаго, прежде 
промвшедшаго отъ нихъ не безъ известнаго изъ донесение монхъ 
н вашей светлости, въ здешнем* краю казакамъ и другим* людям* 
тнранскаго унерщвденш, грабительства, захваченш въ мучительный 
пленъ, я отгону с* собой лошадей, скота и протчаго (которое все 
по многим* от* нихъ требовашям* я остается у нихъ безвозвратно) 
не умолкают* таковое свое злодейство распространять час* от* 
часу более; ибо язь недавно полученныхъ мною рапортов* зна
чится: 1-е, на дорог* до Моздокской линш, августа 18 дня не 
нодяжеку от* Темиаго Кургана, убиты татарами въ смерть полку 
полхожяхка Дячхяна три казака н несколько ранено; 2-е, того же 
августа 21-го. числа, изъ команды хорунжаго Балабина, посланные 
въ разъезд*, клааки шесть человек* захвачены и увезены за Кубань-
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3-е, во время недавней моей къ вашей светлости до Херсона нзъ 
Черкаскаго отлучки, минувшаго сентября 27 числа Черкесами и 
Татарами отогнато за Кубань у кордоннаго полковника Картина и 
у казаковъ служебныхъ лошадей безъ малаго сотъ до пяти, а сверхъ 
того и друия многш здодвятя и непр1ятельсыя дерзости происхо
дить же отъ нихъ по часту. О чемъ вашей светлости покорнейше 
представляя, имею честь ожидать милостивой резолюиш. 

3). 8-го октября 1782 года. 
Его светлости 

Высокопревосходительному господину генералъ-аншефу и разныхъ 
орденовъ кавалеру, князю Григорт Александровичу Потемкину. 

Войска Допскаго отъ Войсковаго 
Атамана. 

Ранортъ. 
Минувшаго генваря въ 6-й день пущенный ко мне отъ вашей 

светлости секретный ордеръ съ приложешемъ, какое число и куда 
именно донскихъ полковъ ко отряду въ походъ назначается, роспи-
сашя,—мною сего октября 2-го числа полученъ, иа который н 
имею честь вашей светлости доложить, что во все означенный въ 
томъ росписанш места, яко то къ Херсону, Бугу, обсерващонному 
корпусу и на новую Моздокскую ляшю назначенное число полковъ, 
то есть къ Херсону, Бугу и обсерващонному корпусу, въ добавокъ 
прежних* имеющихся тамъ при походномъ атамане Василле Ило-
вайсконъ и полковнике Павле Краснощоковомъ двухъ полковъ, при 
походномъ атамане Иване Янове, в полковниках* Дмитр1е ПаздЬ-
еве, Петре Горд*еве (шъ коихъ одному Василью Лаздееву съ пол
ком* его велено сменить бывнпн на Днепровской линги полк* же 
полковника Данилы Грекова), минувшаго сентября 22 числа дей
ствительно уже отправлены, а на Моздокскую линш, вместо пола
гаемых* потому росписанш четырех*, еще в* прошедшем* шне 
месяце отряжено и ныне таяо находится при походном* атамане 
я армш полковнике Диитр№ Иловайском*, полковниках* Матвее 
Вяатове, Васялье Орлове, Иван* Дячыаг* Большом*, Грягорь* Де-
•нсове пять полковъ; следовательно и состоять теперь въ т*хъ 
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м*стах* излишних* целые дла полка. А какъ ваша светлость въ 
томъ же росписанш изволите назначить ко отряду жъ въ корпусъ 
Кубаншй еще особые двадцать полковъ, въ которое числе нын* 
таио к', и полковниках* Степан* Леонов* и Петр* Ежов* два полка 
действительно уже им*н»тся, то и позвольте мн* ваша св*тлость 
объяснится, что въ Бойск* Донскомъ состоитъ теперь по спискам* 
вс*хъ коенно-служащихъ чинов* п рядовыхь генерально 22,514 че
ловекъ, нзъ того числа находится въ вышеозначенныхъ и протчихъ 
м*стахъ T04iK> 12,256, а значит* остается ныне при Войске, а 
именно при разных* нужных* должностях*, тожъ состоящим* за 
| .оюрЬлоет1К>," нерсселешямъ и другимъ необходимым* нричинамъ 
въ льготахъ, полагая въ томъ числе бодьныхъ и къ службе не 
способных* 1357 челов., а на .лицо ко отиравлешю должности 
службы только шесть тысячъ девятьсотъ одинъ человекъ. А но 
чему хотя я къ составлению вышесказанных* двадцати полковъ въ 
свободных* военно-служащих* людях* точной недостаток* и нахожу, 
однакожъ исполняя изъявленную мне отъ вашей светлости въ Хер
соне высокую волю и споспешествуя всемерно государственной 
слав*, не умедлилъ распорядить вс* вверенное ми* войско, не 
исключая какъ всЬхъ льготных* так* в несколько къ службе еще 
способннхъ старшппъ н рядовых* казаков*, калмык* н татаръ, 
тожъ н выростков* казачьих ь детей, коимъ имеется отъ роду не 
мен*е пятнадцати летъ, на пять бригадъ, назначив* къ каждой 
изъ оныхъ въ предводители, а именно: бригадира Михаила Пазд*-
ева, армейскихъ полковников*: Илью Денисова, Михаила Себря
кова, кавалера Федора Денисова и походнаго атамана Макара 
Грекова, съ потребным* числом* надежнейших* полковников*, 
конхъ всехъ н нм*етъ быть при оныхъ бригадахъ слишком* до 
пятидесяти челозъхь, состою со вс*ми имн въ надлежащей воин
ской исправности и съ предмесячнымъ п р о в 1 а н т о м ъ , во ожиданш 
только отъ вашей светлости решительнаго повед*нш къ высту-
нлешю въ походъ на готовой ног* ежечасно. Въ повторяемыгъ пяти 
бригадах* действительно выступил* въ поде къ надлежащему дей
ствие тнеячь до тридцати. О чемъ всем* вашей светлости, ни
жайшее представляя, покорнейше прошу удостоить милостивою 



— 253 — 

скорейшею аиробацгею и новелешемъ следующего: 1-е, о не мед
ленном* отпуск* кь Войску вышесказанных* излишних* по роспи
санш двухъ полковъ, изъ коихъ одинъ находился предъ симъ по 
Днепровской лиши при полковник* Данил* Греков*, а другой со
стоять теперь при МОЭДОКСЕОЙ ЛИШИ; 2-е, при Кубанском* корпус* 
не новел*но-ли будетъ остаться только двумъ, нредъозначеннымъ 
обращающимся нын* тамо полкамъ; 3, чтобъ во время надобности, 
но требованиям* моимъ, чинено мн* было от* г. командира Кубан-
скаго корпуса все возможное и скор*йшее подкреллешо; при чемъ 
за долг* считаю испрашивать отъ вашей св*тлости: каким* обра-
зомъ, въ случа* будущаго д*ла, поступать съ ненр1ятелемъ и о 
прочем* лрозорливаго вашего наставленш; и иаконецъ 4-е при 
нын*шнихъ важныхъ ко всеобщему походу зд*сь приготовлешяхъ 
им*ется сущШ при войск* недостатокъ въ иоходныхъ знаменах* 
и бупчукахъ, то дабы просимое прежде мною отъ вашей св*тлости 
въ разные случаи число нолковыхъ знамень и бунчуковъ поскор*е 
было состроено и ко мн* доставлено,—удостойте ваша свЬтлость 
внсокимъ благоволешем*. Что гее къ наилучшему вашей св*тлостп 
б.1агонзобр*тешго представляя, долженствую ожидать ловедешя 

Алексей ПловайскШ. 

4) 9-го октября 1782 года. 

Св*тл*йпгш князь, 

Милостивый государь, 
Григоргй Александровнчь! 

Высокое вашей св*тлости оказанное ко мне въ Херсонскомъ пути 
благоволеше и милости ободрили меня несказанно, и я, поспешая 
ныне отнести вашей светлости глубочайше мое благодареше и 
представляя у сего на милостивую апробацио, каше учинены мною 
но возвращенш изъ Херсона при Войск* къ походу новыя распо
ряженш н о прочемъ обстоятельный расортъ,—предаю все, оное— 
особливо же, дабы изъ числа полагаемыхъ въ кубаншй корпусъ 
двадцати донскихъ полковъ, каковаго великаго числа и при самыхъ 
главныхъ а р м 1 я х ъ не бывало еще въ д*нствш, учинено было про
симое мною уменынешс и о прочемъ—прозорливому кашей св*тло-

17 
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сти соиэводенш. Что же принадлежит* до нагайскихъ здесь грабе 
жей и других* ихъ про дерзостях*, о томъ сл*дуетъ нын* отъ 
меня къ вашей светлости рапортъ же особый, сходно съ изъявлен
ною мн* отъ васъ, милостивъйшаго государя, въ Херсон*, о уве-
личиванш на счетъ грабителей убытковъ и вреда высокою волею. 
Впрочемъ же уповая, что вы, мплостивМшш государь, по врожден
ному вашему чсдов*колюбда, упоминаемые въ вышесказанном* ра
порт* моем* два излнште ио новому pocnucaHiro вашему Донше' 
полка, во уважете премногпхъ и безъ того съ Дону въ разный 
м*ста отрядовъ и других* нужд*, уволить оттуда отпускомъ къ 
Войску милостиво не оставите, и что просимое мною число поход
ных* знамен* и бунчуков* будетъ же въ скорости ко мн* достав
лено, пребываю с* в*чною преданное™ и высокопочитатем*. 

Вашей св*тлости, 
Милостив*йшаго государя, 
всенижайпий слуга 

Алексей Иловайсий. 
5) 26 шня 1783 года. 

(.'В*ТЛ*Й1ШЙ князь, 
Милостивейпий государь, 

Григорий Александровнчь! 
11м*я нстерпнливое желаше предстать к* вашей св*тлостн, съ 

должнымъ монмъ о войск* рапортомъ и другими иужн*йшнми до-
нессшями самолично, отправился было я на енхъ днях* к* Херсону 
посн*шно, по получа вскор* один* за другим* два секретные ва
шей св*тлостл ордера, начал* по оным* со весохотною моею к* 
служб* Ея Имнераторскаго Величества ревностш приготовляться, 
как* къ внетупленш мн* съ назначенным* числом* войска въ по-
веленный походъ, так* особливо и ко отряду требуемых* хъ Хер
сону пяти полковъ, которые подъ начальствомъ походнаго атамана, 
г. армш полковника и кавалера Денисова и стараюся туда отпра
вить сколь будетъ можно въ не продолжеши.—Александръ Василье
вич* Суворовъ ув*домплъ- меня секретно, чтоб* я, по некоторым* 
обстоятельствам*, о коих* де имъ донесено вашей светлости, вы-
ступлешемъ монмъ отсюда съ войскомъ в * походъ до времени 
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остановился, о чемъ я вамъ, милостивейшему государю, по долж
ности моей объясняясь, состою къ тому выступлешю въ ежечас
ной готовности и ожидаю высокой вашей на cie апробащи. А если 
что за симъ о точномъ моемъ выступлеши получу и отъ Алек
сандра Васильевича, то къ тому времени слъдовать къ нему не 
упущу. По случаю теперешняго моего, во исполнеше высокаго ва
шей свътлости повелътя, выступлешя съ войскомъ въ походъ нмтда 
я ирекрайнейшую надобность въ походныхъ энаМенахъ и бунчу-
кахъ, и потому вашу св*тлость всенижайше прошу о скорейшей 
ностройк* прежде просимыхъ мною на ординарныхъ исто*ахъ лод-
ковыхъ походныхъ ста дватцатп бунчукахъ и осьмидесяти знаме
нах* учинить, куда надлежитъ, повелительное вашей св*тлостл 
нредписаше, снабдя милостивою на cie резолющего и меня, нре-
бывающаго съ чистосерде'немъ н искренностью 

вашей свътлости, 
милостиваго государя, 
лселижайшаго слугу 

Алексея Пловайскаго. 

Г) Копт съ донесенгй Суворова князю Потемкину о Нагай'цахъ. 

1) 5 октября 1782 года. 
Па ордеръ вашей свътлости, отъ 27-го Сентября, симъ ямъю 

честь донесть: изъ Бдисанской праваго и лъваго. поколъшя орды, 
почитаемой въ 20,000 казакахъ или семьяхъ, нынъ развратниковъ 
иа р. Кирниляхъ отъ Ейскаго укрЪплешя въ ПО верстахъ при 
Ослямъ, Мамбетъ Мурзабекове и Мама* мурзахь съ ихъ владъшямн 
и подчиненными имъ мурзами до 5,000 казановъ; при урочищ* 
МунтинЬ отъ Ещ)пиля къ морю, 80 верстъ отъ Ейскаго укреп
ления, до 200, при Мус* Мурз*, Мурзабеков* брат*—до 800 ка
зановъ. Пзъ Джембулупкой орды, полагаемой въ 1-1,000 казанахъ, 
на р*чк* Кирпиляхъ же, при Тавъ-Султан* н Оракъ-мурз* съ ихъ 
влад*шями и мурзами около 2,300 казановъ, всего 8,000 казановъ. 
На оныхъ Черкесы изъ за Кубани чинять иногда наб*ги н въ 
исход* Сентября угнали до 1,500 лошадей, иа сихъ же дняхъ, 
при равномъ наб*г*, убили cin у Черкесъ, по большей части изъ 

17* 
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мурз* и узденей около 50 человекъ, нри чемъ со стороны татаръ, 
убитъ между прочими, вышесказанный Муса-мурза. Прибывнгш не 
давно въ Ейское укреплеше, отъ стороны светл*йшаго Шагинъ-Ги-
рея хана Халиль-эФендш-ага хаймаканъ послалъ къ онымъ увъще-
ианш, чтобъ они на прежнее ихъ кочевье возвратились, о усп*хе 

чего еще- вернаго сказать н е можно, но уповательно, что они ожи
дают* утверждения св*тл*йшаго Шагинъ-Гирея хана. Помянутый 
Халиль-эФендЩ такожъ увещевал* о пребывание въ спокойствие ны
не благовидныя Едшпкульгая орды, состоящая въ казанахъ: Минское 
поколете до 6,000, Бурлацкое до 7,000, Капшацкое до 6,500, 
Кара-Китайское до 5,400. Cie последнее выпь- въ малом* числе, а 
большая часть оиаго на» Бендерской степ*" и посреди черкескихъ 
"околеньевъ. Кочуют* нын* на Бендерской. стен* изъ Едисанов*,: 
въ 776 году Уратъ-Мамбетъ-Мурза перешелъ за Кубань съ ̂ JOJiC 

казанами в* 778 году чрез* Суджукъ-кале на опую переправился. 
Црошлаго 781 года, въ октябре месяце, Джаумъ-Аджи, Катарса и 
Арсланъ мурзы съ JLLdQ казанами ушли за Кубань и, зимовавши 
под* Суджукомъ, среди лета сего года переправились с* оными 
на Бендерскую степь. Съ ним* же Джаумъ-Аджеем* и прочими Еа-
саевской орды тудажъ до 700 казанов*. Съ нимъ же Едишкульской 
орды караситайскаго владения съ Мусою-Мурзаго Талмамбетовымъ 
сыном* тожъ удалились въ бендерскую степь до 1000 казановъ, 
м как* онъ, Муса Мурза, бежал* за Кубань почти со всем* сим* 
вдадбтемъ, то npo4ie, кои на Бендерскую степь не переправились, 
нын* пребывают* за Кубанью между Черкескими поколеньями. Всего 
на упоминаемой степе ныне быть можетъ около 5,000 казановъ. 
Известно вашей светлости, что все Буджаки, живете при ЧебаклЬ 
къ Ейской косе до 700 дворов*, прошлаго года переселены свет
лейшим ь хамом* въЕрнмъ.—Татарине орды, кочующее за Кубанью 
суть: Наврузкая почитается до...8,000 казановъ, Бестенейская до 
6.000 н по обеим* сторонамъ Кубани КасаевскаалаЖООО казановъ. 
Первый две ездятъ партиями для грабежей, последшя жъ реже 
с и г ь — В ъ Суджукъ-Кале прибыль Туреций Солнманъ-Паша и съ 
ним* гарнизону для работ* 150 человек*. В* прочпхъ местах* 
н*1ъ прямечательнаго.—Съ Таманонъ, по причин* разшесших* 
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сдуховъ о умножившихся тамо бол*зняхъ, сообщешя прекращен», 
но прибывшш" сюда не давно отъ той стороны Нахичевансий ку-
нецъ армяшшъ Мартинъ Мордосовъ лошываетъ, что въ самомъ 
городъ Таман* болезни нын* нетъ; токмо слышель, что на полу
остров* ни гд* между татарами есть про додже Hie н*коего рода 
бол*знн.—Вашей св*тлости известны живущая за Кубанью разный 
Черкесюя по ихъ иокол*шямъ вдад*нш, они съ .Цагайлдми-лщщ-

JKHX* союзов* не имъютъ, но *здятъ не престанно иа грабежъ. 
Отъ Чернаго Моря почитается до горъ Абазипцовъ около 1500JT 
домов*, Шипшакокъ слобода дворопъ до 100 (сш, по ихъ малолюд
ству, живутъ спокойно), Атукайцы суть песнокойншнше: слобода 
верстъ на 8 и две слободы—одна за л*сомь, другая ио горами, 
всего до 3,000 домов*, -"Темиргойцы имъ не уступят*, особливо 
въ набегах* къ Моздокской лиши, живут* разными слрбодамн, всего 
до .5,000 дворовъ; соединяются съ Наврузнами и Гестенейдами для 
наб*говъ на Нагайцовъ и достигают* ие редко российских* гра-
ницъ. Олты, Кисекъ живутъ внутрь земли; грабят*, когда случить
ся, у Кабардпнцовъ п суть ихъ нодданпые; потомъ пойдутъ Ку
мыки, Чеченцы иЛезшнцы.—0 надлежащем* вс оставлю я уведо
мить обр*тающагося въ Крыму надъ войсками начальника. 

2) 2 Августа 1783 года. (Экстракта). 

Йо данной плакатомъ вол*,- они (Нагайцы) удалились и, проби¬
раясь по своему намеренно дал*е, повстречались съ деташементами 
г. Полковника Телегина, при томъ о возврат* имъ совет* нодавав-
шаго, коего они не приняли. Но поел* на содержащую но Малой 
Ей 7-й форпостъ Бутырскаго нолка роту съ apraiiepiero, при но-
рутчнк* Жидков*, стремглав* опрокинулись; мужественно приняты 
были. Къ чему подосп*лъ upcMiep*-Maiop* киязь Кскуатовъ я под
крепил* г. Лшдкова. Наступаете Нагаеиъ ие долго-то продолжа
лось, как* отправленной отъ г. Полковпцка Телегина г. npejiiep*-
Maiop* Раущусъ съ эскадрономъ тожъ нодосп*лъ. По прибытии ;лъ 
съ дсташементомъ г. Полковника Павлова началась Татарин, йод
ная рубка, которую не. медленно с* ,и*хотою и артп.тлср:ею г. 
полковпнкъ Телегин* усилилт». О.чрозержеииые н потоптанные бум* 
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товщики бросались, мимо брода, прямо въ глубокую реку съ ти-
новатымъ грунтомъ, гд* были, аркибузпрованы, а задше рублена 
и колоты. Своихъ жеиъ, коихъ изъ арбъ забрать не могли, Наган 
резали съ детьми а забранннхъ дътей бросали живыхъ въ р*ку. 
Арбъ спасли менее десяти; протч1я вс* достались нашимъ и, но 
рапорту г. Полковника Телегина, двадцать тысячь лошадей н ро
гатато скота. Множественные изъ оставшихъ жииьемъ вылазили изъ 
поды иа нротпвномъ берегу въ рубашкахъ, но сш нашими на той 
сторон* поражаемы были. По рапорту г. Полковника Телегина, едва 
ихъ (татаръ) треть спаслась, и, по близкимъ извътямъ, начали 
по степи умирать съ голоду. Нодробнаго рапорта еще нетъ, а прн-
бнвппй отъ сражения съ бунтовщиками мурза скаэывалъ, что онъ 
безъ счету вндъдъ мертвыхъ и не одну тысячу, такожъ и довольно 
въ полону, и что полковники спасли много невпнныхъ младенцовъ, 
коихъ питаютъ молокомъ.—31-го шля Джамбулуки въ ночи, взвол
новавши мнопя орды, вс* кибитки и скотъ бросивъ, чинили напа
дете на шедши съ г. Полковникомъ и Кавалеромъ Лешкевичемъ, 
при воинской команд*, множественным орды, отъ чего последовала 
междоусобная брань; при чемъ погибли некоторые мурзы съ чернью, 
что не усп*дъ г. Лешкевнчь усмирить, какъ известит къ нему 
дошли о многихъ бунтахъ въ раэныхъ м*стахъ. Ппрочсмъ я вес 
то усмирнлъ и всюду иоразилъ вс*хъ. 

3) 6-го октября 1783 года. 

Кубанскаго корпуса легкой отрядъ войскъ, выстуня 19 сентября 
отъ Копыла и пройдя вверхъ Кубани 31-й версту, 20 числа въ 
ночи прибыль подъ урочище Эски-Коиылъ; 25 числа маршъ скрыт
ный продолжался въ ночахъ: на 26-е число 13верстъ до урочища 
Апджебу; на 27-е число 18 верстъ до урочища Кушъ-Межикъ-Агаше; 
па4 29 число 25 верстъ до урочища Адемей-Аузъ; на 30-е число 
17 верстъ до урочища Картъ-Кашу. Чрезъ конфидентовъ слухъ 
былъ пропущен* за кубанекпмъ племенамъ, какъ и въ Суджукъ-
Кале, что я отъ*халъ въ Полтаву; что войска обращены внутрь 
1'пспи для войны съ немцами, что ихъ малая часть следустъ къ 
Капгазекому корпусу для койны съ Персами, что строго поведено 
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закубанскимъ племенамъ ни малейших* видовъ къ неудовольств]'ямъ 
не подавать, что Нагайскихъ татаръ повсл*но оставить въ поко*. 
На марш* нзъ лагеря, при вышесказанном* урочищ* Еартъ-Кешу 
съ регулярными войсками соединился войсковой атаманъ г. Гене-
ралъ Haiop* ПдовайскШ: и казачьи полки. Въ прсдположенномъ 
8-мъ часу, въ ночи на 1-е Октября, корпусъ слъдовалъ безоста
новочно отъ прежняго лагеря 12 верстъ до переправы при уро
чищ* Токусъ-тоб*. (Ля была наитрудн*йшая, широтой бол*е 75 
саженъ, едва не вплавь; противный берегъ весьма, крутой, высокой 
и толико твердъ, что шанцовымъ инструментом* в* быстрот* дви-
жентя мало способствовать можно было; артилдср1я и тягости под
нимаемы были на канатах*, картузы и нотронные в*ки псрсносн-
сились в* руках*. Въ студеной ночи н*хота переходила нагая. Все 
cie отправлялось на чел* бунтовщнковъ. Колонны, 'поелику пере
правлялись, шли быстро впередъ. Отошсдъ правымъ бокомъ Лабы 
12 верстъ, на половин* чрезъ топкое место, Донское войско, подъ 
предводительством* войсковаго атамана г. Геисралъ-llaiopa Нловай-
скаго, авангардные драгуны въ команд* г. Полковника и кавалера 
Лешкевича и резервной баталюнъ гренадеръ при подполковник* 
Ерапф*, на разсв*т* ударили на бунтовщпков* съ велпкою храб-
ростш, разгромили ихъ аулы, расположенные на 10 верстахъ и в * 
10-ть часовъ по полуночи открылась полная победа. Побоище было 
по об*имъ сторонам* Лабы. Въ числе показанныхъ убитыхъ отъ 
войсковаго атамана сочтены тела ночстныхъ мурзъ и главпыхъ 
Нагайскихъ' наездникозъ, сочевавшихъ впереди прочихъ; спасся изъ 
нихъ только Кара-Касай. Утружденный войска на месте поражены 
отдыхали два часа. Не можно было, чтобъ отъ бьтущихъ бунтов
щнковъ въ протч1е аулы извести тотчасъ не разнеслись. Въ пер-
вомъ часу по полудни войско выступило правымъ Соком* Лабы въ 
маршъ впередъ 14 верстъ и съ тою же быстротою напала на бе-
гунця джамбулуцш Тав*-Султана н разных* покол*ньевъ орды, 
пробилось за левый бокъ Лабы до густыхъ лЬсовъ, куда дал*с въ 
глубину Тавъ-Султанъ съ прочими ушелъ, и па вечеръ одержало 
паки совершенную надъ бунтовщиками поб*ду. Гадиль-ЭФСндШ спас
ся яри Березекъ-гирей-салтан* касаевском*, у котораго он* при-
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бЬжище им*лъ. Пленные Наврузцп и Каспулатовцы, взятие в* за
мешательстве, числом* до 200, освобождены и ко вс*мъ закубай
ским* покод*шямъ извещено Высочайшее покровительство еовлм-
темъ, чтобъ они съ бунтовщиками впредь соглаая не имели.— 
Войско имело ночлегъ на 2-е октября на выгодномъ лагер* пра-
ваго бока Лабы, на мест* поражстя прп урочпщ* Сары-Пшгеръ; 
того числа въ день отдыхало; въ ночь же выступило въ походъ 
по правому боку вниз* Лабы до урочища Керменчикъ 22 версты, 
гд* дневало. Въ ночь на 4-е октября выступидъ отрядъ кавалерш 
н н*что артнллерш до урочища Кара-Нагай, разстояшемь 15-ть 
верстъ, проходя черезъ три топш болота на бывшее кочевье сал-
танъ Мамбета съ чаетт Мннскаго покол*шя и иннхъ, но сш уже 
ушли въ густые л*са. Остается одинъ не иос*щенный изз*стный 
разбойник* Зупалсй, кочующш между Атукайцовъ и Базадыковъ съ 
частш китайскаго и иныхъ покол*ньевъ, отъ ближайшаго къ нему 
Кубанского брода въ 27 верстахъ, но по Закубанью, внизъ отъ 
Лабы, въ 110 верстахъ (хотя нечто по сей сторон* ближе), до 
него отправлены конФиденты; токмо, св*тл*йшш князь, не можно, 
чтобъ онъ къ горамъ но лесамъ не разбежался, чемъ дастъ спо-
собъ утружденным* войскамъ, по позднему времени, следовать въ 
квартиры. Во ожидании пзв*стШ объ ономъ, мы обратно, пере-
лравясь чрезъ Кубань внизъ 15 верстъ, отднхаемъ на выходномъ 
лагяр*. Госнодинъ генералъ-поручнкъ и Кавалеръ Потемкинъ уве
домлять меня, что онъ отрядилъ съ полками г. Генералъ-Поручика 
и Кавалера Леонтьева, который изв*щалъ меня, что онъ будетъ 
обретаться между Кубапи и Лабы для поисковъ надъ бунтовщиками. 
Сему последнему сущему въ движенш, прим*тилъ я по подруж-
пости черту Тавъ-Султаиа съ прочими. Войска Ея Нмператорскаго 
Величества получили въ добычу множество скота, примерно, по 
количеству, рогатаго до шести, овецъ до пятнадцати тыеячь, что 
на нихъ и поделено и часть оставлена для казны. Ясыры отъ бун-
товщиковъ, всего отъ шести до семи еотъ дупгь, такожъ разделе
но я внушено господину войсковому атаману, что опъ записывать 
можетъ по желашго оныхъ въ казаки, какъ н прежнихъ до 500 
человек*, забранных* во 2-й бунт* под* Ейским* укрбплешемъ, 
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кои иначе Дону и всюду больше въ тягость. Бъ сихъ двухъ но 
бедахъ съ какой стороны сколько убито, безвестно пропало и ра
нено казаковъ—явствуетъ изъ приложены войсковаго атамана. За 
гвмь рядовыхъ убито отъ драгунъ 1, отъ ПЕХОТЫ 1, ранено отъ 
пехоты 1. Храбрость, стремительный ударъ и неутомленность вой
ска Донскаго не могу довольно выхвалить предъ вашею свЬтлостш 
и высочайшим* трономъ, какъ и прочаго Ея Нмператорссаго Ве
личества нодсизазшагося воинства. Съ сею славою вашу светлость 
всенижайше поздравляю. Подлинный подписалъ: Генералъ-норучикъ 
Александръ Суворовъ. 

Д) Копгя съ рапорта, 5-го октября 1783 года, войсковаго ата* 
мана Иловайского Суворову. 

По отделение меня отъ вашего высокопревосходительства Войска 
Доискаго съ казачьими полками на 1-е число октября въ ночи, по 
переходе реки Кубани къ иолску бунтовщиковъ Нагаевъ впередъ, 
нашелъ я, верстахъ въ 12 отъ оной, хочующихъ между Кубани в 
Лабы .иагайцовъ аулъ, и какъ я сталъ съ войскомъ къ оному при
ближаться, то выехали противъ меня вооруженныхъ татаръ до 
500 человекъ, делали сильное отражеше и наезды, но я храбро
сти© войска вмигъ иенровергъ, ноложа .мертвых* на месте до 300 
человекъ, за бежавшимижъ отрядилъ при двухъ полковниках* Дмя-
Tpie Грекове и Екиме Барабаищикове, два целые полка, которые, 
настигая ихъ на дороге, перекололи довольно; оставшихся малое 
число скрылось въ лесахъ; далее нашелъ я въ ведальнемъ отъ 
онаго разстоянш два аула, также иротпвяшдеся, вооруженныхъ до 
800 человекъ, изъ которыхъ потому жъ побивъ на месте до 500 
ч. за бежавшими отряжены при гг. Полковниках* Осипе Данилове, 
Сычове п Яновсвове три полка, коимъ лриказалъ какъ можно до
стигать и истреблять (что съ успехомъ и сделано почти—никого 
не упустили), а самъ съ войскомъ следовал* впередъ, и отошел* 
не далее верстъ 6, какъ показались еще два аула въ близком* 
одинъ отъ другаго разстоянш. Тутъ я, чтобъ оные вмести разбить, 
раздела войско иополамъ, поручнлъ одну часть господину отъ армш 
Полковнику Себрякову, а другую самъ взявъ ношелъ и изъ оных* 
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бунтовщиЕоиъ иа месте и при побеге дорогого побито до 1,000 
человекъ; за ушедшими жъ за Лабу отряжены были полковники 
Даниловт», Барабанщиковъ, Яновскш, Кутейниковъ, Сычовъ, Грековъ 
и Леоновъ съ полками. Они умножая тутъ свои успехи, настигая, 
били непргятеля, при которомъ случа* взято и спасено просящих* 
пощады множество, коихъ чпсло еще не известно. Видя после сего, 
что за утомлешемъ лошадей, далее следовать было не можно, 
сделал* часа иа два всему войску, по приказан!» вашего высоко
превосходительства, растыхъ; потом* лаки я отделился вперед* и, 
отъЬхавъ верстъ 15-ть увидел* переправивших* и еще перепра
вляющихся через* Лабу на левую ее сторону кагайской орды Та
таръ и тамо ихъ аулы; переправясь чрезъ оную вброд*, настиг* 
ихъ верстахъ въ шести и противящихся тотчасъ разбилъ, побив* 
тутъ на месте и при побеге татаръ до 1500, давъ пленъ взято 
185 человек*; после чего тутъ же, въ лесах* поразсыпке, каза
ками побито ихъ не малое число. При всЪхь же тех* д е й с т в 1 я х ъ 

из* Донскаго войска казаковъ порублено въ смерть загнавшихся 
15-ть, ранено тяжело 2, легко старшина 1 н казаковъ 4, всего 
24 человека, да лошадей убито 10, ранено 45. Въ выше речен-
номъ же сраженш отличались гг. армш ПОЛКОВНИКИ Себряковъ, Де
нисовъ (Илья); полковники и прем1сръ-ма1оры Кутейниковъ, Яновскш, 
Сычовъ, ПОЛКОВНИКИ Петр* Поповъ (который при томъ управлял* 
Донскою а р т и д л с р 1 е ю ) , Даниловъ, Кульбавовъ, Грековъ, Харитоновъ, 
Барабанщиковъ, Леоновъ, Паитилесвъ и Астахов*; а при томъ же, 
при всемъ истребленш соучаствовали въ самих* передовых* вой
сках*: Г. Полковник* и Казалеръ Лешкевичь доказывал* усердную 
свою службу весьма съ успехом*, да Владшшрскаго драгунскаго 
полка Г. капитан* Тележников* съ зскадронами и пушками, въ 
след* поспешая за мною сикурсовалъ и въ два аула при Лабе де
лал* пушечные выстрелы; сверхъ того, находящееся въ разныхъ 
поАкахъ полковые старшины въ случае семъ иротнвъ неприятеля 
поступали съ отличного храбрости», за что и заслуживаютъ воз-
даянш. Впрочемъ вес происшествие самолично ИЗВОЛИЛИ ваше вы
сокопревосходительство видеть; почему покорно прошу о всех* 
соучавствовавпшхъ въ сей победе, о благоволительномъ куда 



слъдуетъ представленш, сделать ваше разсмотреше. На поддин-
номъ подписано: Войсковой атаманъ Алексей НловайскШ. 

е). Письма Суворова войсковому атаману Иловайскому о 
Пагайцахъ (*). 

1). 23 1юня 1783 года. Ейское Укреплеше. 

Милостивый государь мой 
АлексЪй Иванович*! 

Почтеннейшее Вашего Превосходительства отъ 22 iroiia письмо 
нм^лъ честь получить. Здесь, слава Богу, все тихо, а о будущемъ 
еще не скажу. Пантелеева полкъ идетъ несказанно медленно; 
сколько можно, прикажите ему, милостивый государь, ускорить. 
Просилъ я,—ваше превосходительство, чрезъ г. Урываева о доснея-
нш въ празднику непременно сотинки казаковъ, по всекрайнсму 
въ нихъ здесь въ нннешнихъ политических* обстоятельствах* не
достатку (въ чемъ я несумненно и полагаюсь на вашу благосклон
ность), съ зачетомъ сей сотни третьято полку. Еще же что чет
вертому изволили приказать быть въ готовности къ походу, весьма, 
милостивый государь мой, то полезно, хотя ныне дествительно въ 
запасе. Бъ высокоторжественному празднику должны быть заняты 
Копылъ и Тамань. Простите мне, что я за многоделгемъ сокра
щаю. Пребываю всегда съ совершепнымъ ночтешемъ, 

Милостивый государь мой, 
вашего превосходительства 

покорнешшй слуга 
Александръ Гуворовъ. 

2). 1-го т л я 1783-г. Ейское Укреплеше. 

Милостивый государь мой 
Алексей Иванович*! 

Нетъ, голубчик*; вить это только присягали Едисансюе съ Джем-
булудкими начальниками, а къ черни ихъ еще послали грамотки. 

(*) Драголгвнныя въ историческомъ отиошенш письма эти сохранились при 
однозгь д*л4 войсковаго архива. Bet они писаны рукою Суворова и польщаюти 
здвсь щвдюгонъ, от* слова до слова. 
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О Едсшкульскихъ же четырех* больших* ИОЕОЛЪИШЪ по Копылу 
еще ин слова нетъ, разве что нибудь получил* чрезъ „неделю; 
но Тамани же съ окрестностями разве вдвое позже, коли Еогъ 
дастъ,—благополучно. По 24-е число упоминается вашему пре
восходительству о ' пяти полкахъ только, а ие о иных* какихъ: 
казакъ в* походе всегда готов*. И то, что есть, ничья ошибка 
по Едишкуламъ; иначе и ныне без* псрсмонш я бы сказалъ: тихо 
есть, тихо будет*.—разве что Бог* определил* выше чсловече-
скаго предведеш'я. Нре'-ыкаю всегда с* истинным* почтешемъ и 
лреданностно, 

МИЛОСТИВЫЙ тосударь мой, 
вашего превосходительства 

нокорнейппй слуга 
Александръ Суворовъ. 

3) . 6 тля 1783 г. Ейское JrKpen.icnie. 

Спешу известить ваше превосходительство о неожиданном* 
и успешном* возвращение г. подполковника и кавалера Лешкевича 
огь стороны Копыла, где онъ окончилъ уже порученное ему не 
только между Едншкулами вообще, но и развратников* той же 
орды, бывших* близь Кубани и готовых* къ переходу за оную и 
на случай вооруженныхъ, ловоротя на прежнее кочевье, привелъ 
к* исполнение монаршей воли. Ныне в* томъ краю все къ луч
шему предуспеяшю происходитъ. Остается ожидать благонолучнаго 
окончашя по Таману. 

А. С. 

4) . 1юля 9 дня 1783 г. Ейское Укреплеше. 

Милостивой государь мой 
Алексей Ивановичь! 

Изъявляя вашему превосходительству мою благодарность за по
чтенное ваше ко мне чрезъ нарочнаго пнсаше, уведомляю: после 
вашего отсюда о т б ы т , ни какихъ о Донском* Войске, по полу
ченным* от* его светлости ордеру и письму, от* 1-го шня пу
щенным*, предписашй не имею, кроме одного заевндетельствова-
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irifl удовольствм о происходящем* въ эдъшнемъ краю. Казака отъ 
васъ присланная, сочтя я продергивать здесь за излишнее, от-
правилъ его съ симъ. Васъ же уверяю, что какъ скоро я получу 
отъ его светлости новое, а особливо относительно до васъ пове-
.TBHie, не оставлю о немъ известить. Поспешите ваше превосхо
дительство отправлешемъ полку г. Исаева, а особливо следующих* 
въ дополнение казаковъ г. Пантелеева, ибо оный занять долженъ 
определенные ему нужные посты. Пребываю впрочемъ съ истин-
нымъ почиташемъ и преданности» 

вашего превосходительства 
покорнейшей слуга 

Александръ Суворовъ. 

(P. S.) Сей день есть наинеудовольственнейшШ, а « я минута 
всехъ горше.. На ту пору сотни Пантелеевой не только нетъ, 
но и не слыхалъ. Ваше превосходительство сколько можно понудьте 
и потомъ особливо г. Исаева полкъ какъ возможно наискорее. 4-й 
полкъ между темъ прикажите собрать. Но ежели продолжится, то 
и прочпмъ войскамъ прикажите быть готовымъ. 

5). 10 шля 1783 года. Ейское Укреплеше. 

Милостивый государь мой 
Алексей Ивановичъ! 

Ваше превосходительство съ симъ нарочяымъ паки покорнейше 
прошу о скорейшемъ прибытш полку г. Исаева, но и достальные 
Пантелеевы слишкомъ сто еше не прибыли. Cie одно все здешни 

Ч I 

деда привело въ несказанную разстройку. Отсюда на службу я едва 
десятка три набрать могъ, и принужденным* нашелся уже стрем
глав* драгунсий полкъ отправить и сумневаюсь, чтобъ он* по
править посп*лъ. Въ великом* я безпокойствш. Тысяч* больше 
пятнадцати Едишкульскихъ казанов* отъ разных* оплошностей учи
нились не послушными, и можетъ иметь то наивредн4йтя сл*д-
CTBia. Тоже не вовсех* местах* здорово. Бога ради пришлите 
скорее казаковъ. Повелите, ваше превосходительство, выступить н 
четвертому полку, хотя чрезъ неделю, а как* можно прежде, сот
нями или меньше того командами. Крайне боюсь, чтобъ не разго-
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релись, и net полки не потревожились бы. Боже того ие даруй. 
Пребуду всегда съ истнннымъ ночтешемъ и преданности), 

Милостивый государь мой, 
вашего превосходительства 

покорнейшей слуга 
Александръ Суворовъ. 

6). 16 шля 1783 года. Ейское Укреплеше. 
Милостивый государь мой, 

Алексей Иванович*! 
Почтеннейшее вашего превосходительства письмо я 12-го сего 

шля имелъ честь получить. Пантелеева сотня съ Еорнеевичемъ 
пожаловала сего числа сюда, а завтра отсюда на жндинькую цепочку 
противъ Дячкина, Прикажите, милостивый государь, поскорее до
слать остальных* Пантелеевых*, съ исключешемъ зачета 26 и 
отпущенныхъ въ домы 12 человекъ.—А теперь получаю и другое 
письмо вашего превосходительства отъ 7-го сего шля, за которое 
также приношу' мою благодарность.—Иван* Иванович* Исаев* 
сказывал* мне сего дня же, что его половина пребудет* сюда 
завтра, а другая дня через* три. Дай-то Бог*. Покорнейше бла
годарю ваше превосходительство за собрате четвертого полка. 
Боже даруй, чтобъ его скорей здесь увидить. И разве что особливое 
Бог* пошлет*,—перестал* бы васъ, милостиваго государя, вовсе-
беэпокоить. Разве Закубаиская эксиедицш? Да теперь, право, надо у 
меня войскъ на то остается. Уходить по перекочевашн, ежели Бог* на 
то изволить. В* эскорте целая третья доля, то есть полк* дра-
гунсой н пехотный, а тамъ щотъ знать изволите, казачьи силы: 
полкъ въ декорте, половина въ тылу, полтора полка отсюда—всюду, 
за тем* полкъ резерфной, где потребно; да коли нейти за Кубань 
(и будетъ благополучно, то еще и тотъ, можетъ быть, подумавши 
отпущу зимовать домой. Право, почтенный брат*, под* секреток* 
скажу, что сей осени нет* у меня охоты за Кубань—и самъ не
знаю отъ чего. Кажется будто отъ того, что на едине съ вами 
-говорить. Да, ИСТИННО можно устать. Полно бы н того, колибъ 
изведи» Господь Бог* и благословил* препровождение наших* но
вых* Друзей на нхъ старину. У матушки бы прибавилось очень 
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много подданных* и надобно бы ихъ благоразумно учредить. 
Т*мъ бы хоть и всю нашу кампанш кончить.—Выходцы отъ Черкесъ 
объявляютъ, что они боятся нашего наступлешя, и более такнхъ, 
кои крепко оборонятся хотятъ, также думают* просить помощи 
турецкой, кою считаютъ тысячъ до пятнадцати, а я въ выгрузке 
ихъ одною целой и десяти не считаю. Вцрочемъ, сколько знаю, 
то Турки нын* спокойны. Мн* на первой сколокъ останется еще 
выработать две части: одна за Копыломъ не малая, которую хо
чется отсюда выпроводить при весьма бойкомъ человеке, ибо 
очень много въ ней развратниковъ, хоть и присягнули; вторая по 
окружностямъ таманскимъ, хотя правда легче прочихъ, но водяная 
CTHxia препятствовала во все c ie время войскамъ ихъ пункты занять. 
Обыватели же упоены турецкою брагою, и сколько было, разбежа
лись по дерев нямъ и въ стороны. Вотъ вашему превосходительству 
о всемъ допесъ, что пришло на разумъ. Пребываю всегда съ 
истиниымъ къ вамъ почтешемъ и преданностпо 

вашего провосходительства 
нокорнъйшш слуга 

Александръ Суворовъ. 

7). Ейское Укр*нлеше. шля 18-го дня 1783 г. 
Милостивый государь мой 

АлексМ Ивановичъ! 
По извещенш вашего превосходительства отъ 15-го шля, пре

досторожности суть похвальны, но даруй Боже, чтобъ оныя былн 
не нужны, какъ уже ваше превосходительство уведомилъ и впредь 
уведомлять буду. Недостаток* силъ подвигаетъ ихъ, чего ради 
соизволите, елико можно, найскорее четвертый полкъ сюда добавить. 
По окончанш жъ сш минуту, что получилъ отъ Е. Г. А., вашему 
превосходительству прилагаю и кратко: слава Богу! У его свет
лости въ Крыму все кончено благополучно. Всегда пребуду съ 
совершеннымъ ночтешемъ, 

Милостивый государь мой, 
вашего превосходительства 

нокорнейшШ слуга 
Александр* ('упоров*. 
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8) . Ейское Уврепленее. 1юдя 22 дня 1783 года. 
Милостивый государь ной 

Алексей Иванович*! 
Христа Спасителя ради не потревожьте нашихъ любезных* 

братнин*, добрыхъ иолодцовъ. Бог* милостив*. Новая наша собра
тья, которых* ваше превосходительство нижайше прошу жаловать, 
сего дня вс* за Малоейскимъ нашимъ кордономъ (крон* тъхъ че-
тнрехъ тысячъ казановъ, нрихдоненпыхъ къ разврату—Закоппль-
скихъ); жнутъ теперь хдъбецъ и собираются на Уральскую степь 
въ неблизки! походъ, что, уповая на мллосердде Всевышняго, дней 
череэъ десятокъ начаться можетъ во всвхъ сихъ странахъ. Bet 
наличные вступили въ Высочайшее подданство, съ чем* ваше 
превосходительство, милостивый государь, поздравляю какъ и съ 
симъ днем*—Высочайшей нмянинницей, и буду съ неизменным* 
н совершенным* почтешемъ 

вашего превосходительства 
покорнейшей слуга 

Александръ Суворовъ. 
9) . Ейское Укреплепее. 1юдя 24 дня 1783 г. 

Милостивый государь мой 
АлексМ Иваноновичъ! 

Четвертому казачьему полку мною сюда ожидаемому, покорнейше 
прошу приказать выступить со всякою поспешностею прямо иа 
усть-Малой Ей, где онъ весьма нуженъ. Ваше превосходительство! 
на Маннче н Сале рекахъ при ежевременныхъ ныне следовашяхъ 
войскъ и Нагайскихъ Татарамъ, собратёямъ нашимъ, на Уральскую 
степь идущимъ, нужны исправным переправы: повелите, милости
вый государь мой, оныя тамо воздвигнуть. Cie казачкамъ не сде-
даетъ убытку, но елику и для самихъ ихъ не меньше будутъ 
всегда потребны. Жду на cie ув*домлешя и не покодибимо буду 
еъ совершенным* почтешемъ и преданностш, 

Милостивый государь мой, 
вашего превосходительства 

покорнейшей слуга 
Александръ Суворовъ. 
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10). 25-го тля 1783 года. Ейское Укръплеше. 

Ваше превосходительство! Бога ради пожалуйте мн* скорее чет
вертый полкъ по сотнямъ на усть Малой Ея, и сотня отъ сотни 
былибъ очень не лодалеку. Предопасность непрестанно предлежитъ, 
и въ томъ перем*на обстоятельствъ, какъ в*тръ и погода. А для 
разныхъ нредвидимыхъ одному Богу бурь, повелите на Дону быть 
осторожннмъ, чтобъ иногда безъ дальнихъ чнновъ по дистанцш 
сократить за Дономъ и в п л а в ь . Особливо изволите приказать беречь 
противъ Еагальнпка и Маныча. Какъ скоро т а м ъ за мосты, то еще 
тогда можно мне разшириваться, чего ради учредите ихъ наиско-
рее исправлять, дабы въ н и х ъ ни часовой остановки въ переправе 
не было, и я денегъ на то н е жал*ю. Псправдсше на Сале уже 
не такъ мудрено. Уповаю сего числа движете господь Нагаевъ 
начнется впередъ съ хвосту. 

Александръ Суворовъ. 

11). Ейское Укреплеше. 1юля 26 ч. 1783 г. 

Милостивый государь мой 
Алексей Ивановичъ! 

Почтеннейшее письмо вашего превосходительства отъ сего ноля 
получить честь имелъ съ моею благодарностей». Изъ за Копыла не 
бывалъ еще сюда Джаумъ-мурза и иные съ и х ъ аулами, приведен
ными изъ разврата въ послушаяёе, и о нихъ я не удостоенъ ниже 
слуху о т ъ Федора Петровича; всехъ н х ъ огь 3-хъ до 4-хъ тысячь 
казановъ. Прочее многолюдство медлить здесь, по ожндант ог-
правленинхъ и х ъ въ ту сторону съ провеантомъ арбъ, кон не 
возвращаются и слуху о томъ нетъ по вышесказанной же расто
ропности. Между т*мъ собираютъ и х ъ хл*бъ и происходить еже
дневный безпокойства, к о н всегда еще кончаются усп*гано. Сего 
числа я возьму мое м*сто на первомъ Ф о р п о с т * , отсюда 15 верстъ. 
По началу сближешя ордъ въ походъ, 4-й полкъ и cm минуту 
нуженъ, и какъ о н ъ долженъ и д т и к ъ устью Малейскому, то ежели 
провёантеш арбы не возирепятствуютъ и намъ чрезъ т р и дня 

1S 
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должно бъ было тамъ быть, ч е г о однако не уповаю по растороп
ности Коиыльской. Впрочемъ идетъ благополучно, и уповая на 
милость Божш, буду съ моимъ совершеинымъ почтешемъ. 

Милостивый государь мой, 
вашего превосходительства 

покорнъшшй с л у г а 

Александръ Суворовъ. 

12). 27 шля 1783 года. Вверхъ п о Ей н а 1-м* кордоцъ. 

Милостивой государь мой 
Алексей Иванович*! 

А у насъ уже и батал1Я была. Онлошностш Пантелеева одинъ 
мурза, съ нимъ до пятнадцати татаръ и две арбы проврались 
чрезъ Ф о р н о с т ъ ночью; позно подали весть; ихъ догнали съ деся
ток* казаковъ очень далеко иа усталых* лошадях*. На сей баталги 
ранено нашихъ три, кои поел* завтра выздоровеют*. Татаръ ра
нено м н о г о ; убитъ один* и для прилики взята его лошадь и платье; 
отбили у нихъ скотину; нротчее ушли. Не худо бы, милостивый 
государь, предосторожности вашего превосходительства но друже
скому вашему отъ 22-го сего месяца письму. Токмо естли бъ про-
siaHTCKifl арбсли доспели, а снятге хлебов* уже не важно ста
новится,—уже бы мы почти хоть къ Манычи потянулись, да и 
арбы со дня на день дожидаются; такъ бы только отъ стороны 
вашего превосходительства н е позамедлплись. Просто бы, милостивый 
государь, братцы—казачки къ г. Еутейникову, кому на досуге, ныне же 
съ Еогомъ посблнзились—каждые изъ своей станицы. Тутъ бы туча 
тучею показалась, аэаМанычемъ ужесумнешя мало. Всего скучнее, что 
какъ пи натягивай, все житка Малоейская цепь и 4-й полкъ ежеминутно 
нужен*. Пребываю всегда съ истиннымъ почтешемъ и преданностью, 

Милостивый государь мой, 
вашего превосходительства 

иокорнейшш слуга 
Александръ Суворов*. 
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13). На Эльбузде. Августа 1 ч. 1783 года. 

Милостивый государь мой 
Алексей Иванович*! 

Ио здъшнимъ безнокойствамъ моимъ, ваше превосходительство 
изволили меня предуведомить, что выступите съ войскомъ 1-го 
настоящаго месяца. Покорнейше прошу вашего превосходительства 
нервымъ полкамъ, хотя пяти, приказать съ нолучешя сего следо
вать между Нагай, у прикрыт коихъ праваго крыла и я нахожусь. 
Ихъ передшя перейдутъ сего числа Кагальникъ. Пребываю съ со-
вершениымъ почтешемъ и преданность», 

Милостивый государь мой, 
вашего превосходительства 

нокорнейшш слуга 
Александръ Суворовъ. 

14). На Кагальнике у Песчанаго брода. Августа 2 дня 1783 г. 

Милостивый государь мой 
Алексей Ивановнчъ! 

По многим* слухам* спешил* я и прибыл* съ легким* деташе-
ментомъ на Кагальникъ къ Песчаному броду, чая тутъ видеть 
ваше превосходительство, но колико жаль, что того лишаюсь. 
Обстоятельства -здешшя вашему превосходительству совершенно 
известны. Бога ради прибавте, елико возможно наипоспешнее, изъ 
первыхъ полковъ пять. Нужда въ них* ежечасная темъ более чтоб* 
гг. Наган, видя их* на глазах* своихъ, удалились легкомысленна™ 
колебашя. Изъ сихъ же пяти полковъ одинъ, милостивый государь, 
с* получешя сего отправьте прямо къ г. подполковнику я кавалеру 
Лешкевичу, влеве меня, какъ слышно, при карантин* на Кагаль
нике жъ находящемуся. Вместо всего, по извещение вашего пре
восходительства, 4-го полку г. Алексея Пантелеева прибыло только 
но ныне еще третьяго дня при есауле семдесятъ да вчерась съ 
сотником* дватцать человекъ. Покорнейши прошу и сему г. Hau

l s * 
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телъеву съ достальными, хотя також* сотенно, поспешать, кахъ 
зд^сь и недалеко. Еснь всегда съ истиннымъ почтешемъ, 

Милостивый государь мой, 
вашего превосходительства 

покорнейшей слуга 
Александръ Суворовъ. 

15). Августа 2 дня 1783 года. На Кагальнике у Песчанаго брода. 
Милостивый государь мой 

Алексей Иванович*! 

Но некоторым* политическим* обстоятельствам*, подданные Ея 
Имнераторскаго Величества Шагайте Татары въ нынешнем* году 
перекочевать на Уральскую степь не могутъ, въ следствие чего, 
по сделанш мною нужнаго распоряжешя, останутся при корпусе 
Войска Донскаго только прежде бывшее два полка, а за тем* от
п у с т я т къ Войску, куда такожъ обратиться должны и ныне по уве
домление вашего превосходительства, выступившее. Извещая о семь 
честь имею быть всегда съ совершеннымъ почтешемъ и преданностею, 

Милостивый государь мой, 
вашего превосходительства 

покорнейешй слуга 
Александръ Суворовъ. 

(Р. S.) По окончание сего, получил* сей час* известее о весьма 
сильных* бунтах*. Я сею минуту выступаю. Бога ради, елико 
можно, ваше превосходительство, поспешайте съ толикими людьми 
сколько ныне при васъ въ собрание есть, къ Кагальницкой мель
нице войска подкрепить и оныя спасти. 

16). Получ. 1783 г. Августа 4 дня на Еагальнихе, но выше 
устья Ельбузды. 

Ваше превосходительство! остановитесь. Полно; все теперь бла
гополучно. Я буду скоро у Еарантина. Солько Банакаевцы (*) 
почти все перекрошены; самаго небережно прострелили въ ухо. 

Александръ Суворовъ. 

(*) Жшаваевцаж! Суворовъ назвадъ здвсь Джамбулудпгхъ Татаръ, воамутив-
ПЕПСЯ подк начальство» мурзы своего Канакая, который бидъ убигь вь сра-
;се.|ш нрж р. Малой Ей 1 августа 1783 год» 
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17). 1783 г. Августа 13 дня. На Марш* отъ Есспн къ Челбасамъ. 

Милостивый государь мой 
Алексей Иванович*! 

Спешу вашему превосходительству отвечать на полученныя ваши 
письма съ казакомъ Егоромъ Еаракаткииымъ. Джамбулуки бунтовали 
не вс*, а какъ по плакату Е. Г. А. явствуетъ, что Нагаямъ дается 
воля пребывать, где хотятъ, то думаю сходнее'ихъ выпустить, 
хотя бъ они после обратились въ иное место. Съ Екимомъ Михай
ловичем* Барабанщиковымъ о войскахъ Донскихъ я ваше превосхо
дительство уведомлялъ, и какъ я беру оборотъ къ Копылу, то ужо 
отъ связи Кагальницкой отделяясь, следственно и Донскаго Войска 
свыше трехъ полковъ, как* я к* вамъ писал*, мне более пыие 
не потребно. О известномъ же вашему превосходительству пред
положены! за Кубань я ни малейшаго предписания, ниже предуп*-
д о м л е в 1 я ни откуда не имею; разве что иибудь вы о томъ иметь 
изволите.—Ежели, милостивый государь мой, паче чаяшя доншя 
войска еще не распустили, и бунтовщики известно, что ныне на 
р. Кубани против* Таклишберга и якобы на ту сторону броды 
ныне глубоки, возвращающшея же ваши партш яснее о томъ из
вестия приносить могли, то разве, ваше превосходительство, пред
примите, буде то не противно плакату светлейшаго князя, послать 
сильной Донской отрядъ для ихъ истреблешя; но я на cie ничего 
изрещи не могу и буду всегда съ совершеннымъ почтется* 

Милостивый государь мой, 
вашего превосходительства 

нокорненшМ слуга 
Александр* Суворов*. 

(P. S.) По вернейшей выправки ушло къ Кубани Джамбулуцких* 
прежде богатейших* во всехъ ордахъ до 2400, обыкновенных* до 
870 и побольше 300 Едисанскихъ, всего около 3,500 казановъ 
(т. е. семействъ). Проще все всюду до ныне спокойны и переко-
чевываютъ разиоместно. 

А. С. 
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18) 11 Августа 1783 года. Ейское Укръпяенге. 

Высокородный превосходительный господин* Генерал*-маюр* и 
Войска Донскаго войсковой атаман*, 

Милостивый государь мой! 
Сколько прислано будетъ къ вашему превосходительству отъ г. 

полковника Телегина взятыхъ изъ оставленных* безъ призрннш и 
пропитаны на поляхъ, гибели подверженных*, при волнованш на
гайскихъ ордъ, мадолътныхъ и прочих* пленных*, ваше превосхо
дительство, благоволите, принявъ, имЬть въ Черкаскъ, впредь до 
ръшешя его светлости князя Григорш Александровича Потемкина, 
на мое о нихъ его светлости донесете. Пребываю впрочемъ съ 
совершенным* почтешемъ и преданностш, 

Милостивый государь мой, 
вашего нревоходительства 

покорнейшей слуга 

Александръ Суворовъ. 

19) 14 Сентября I7S3 года. Яри Копыле. 

Милостивый государь мой 

Алексей Иванович*! 

У сего вашему превосходительству прилагаю примеченное мною 
въ здешшя войска. Паки ваше превосходительство прошу предпрш-
тос соединение исполнить непременно при наступление ночи на 
1-е октября, нбо ужъ здесь все меры приняты; что до upOBiar r ra , 

то по с о с т о и т транспортных* Ф у р * на здешшя при мне войска 
слишкомъ на полтора месяца имею. Пребываю впрочем* съ истин-
вымъ почтешемъ и преданностш, 

Милостивый государь мой, 
вашего превосходительства 

покорный слуга 

Александр* Суворов*. 



Ж) Копгя еъ ордера Суворова войскамъ, передъ переходом че-
реэъ Кубань, при нападенги па Нагайскг'е аулы, въ сентябре 

1783 года. 

ПЕРЕПРАВА: У-й йродъ обыкновенный: Берегъ вмигь срезать ло
патками драгунаиъ, — какъ передовнмъ; лопатокъ противъ потреб
ностей вдвое; люди на три смены. 2-й бродъ въ Т-мь четвертей: 
Какъ и на нервонъ, нехота въ торокахъ у драгунъ н части каза
ковъ; картузы перевозить—казаковъ четыре полка и больше; вЪкк 
патронные—сто драгунъ для ПЕХОТЫ, сто драгунъ и больше для 
драгунъ. 3-й бродъ быстрый, если лошадь человека въ торокахъ 
не выдержишь: Пехоте переходить—нагимъ; ружье, сумы, мунднръ 
обувь на головахъ, хотя за симъ обращаться и еще разъ; проч!е 
противъ втораго. Если очень быстръ и лошадь на себе не выдер-
яситъ седока, драгунамъ—тожъ нагимъ; переведя коней, возвра
щаться за ружьемъ и вещами. 4-й бродъ вплавь. Казакамъ тотчасъ 
переплыть. Драгунамъ срывать берегъ въ 4-хъ мъттахъ, легкому 
баталону утверждать колья съ сей стороны; переплывшимъ каза
камъ утверждать колья съ той стороны; перевезти матер1алы въ 
лодке вмигъ; перевезти канаты 4-е на лодке на ту сторону вмигь; 
переплывшимъ казакамъ утверждать канаты вмигъ. Гренадерской 
баталгонъ парольно въ 4-хъ местахъ спускаетъ съ берегу на воду; 
строить понтонные паромы въ 4-хъ мъстахъ. Слышу, что одинъ 
лопнулъ, то переправа въ 3-хъ м*стахъ; одинъ паромъ запасной. 
Все управлять тнхимъ голосомъ подъ жестокимъ наказавлемъ: 1) 
вмигъ (переправить) два большее единорога и одну пушку—для 
сдинороговъ ио два ящика—н стрелять изъ нихъ весьма мало; 2) 
переправить три пушки—сш шесть оруд1евъ для Бутнрскаго полу 
и лсгкаго баталона; 3) три пушки—две остальныхъ пехотныхъ, 
одна драгунская; 4) вся пехота, какъ возможно, поспешнее. Но, 
то усмотренио надобности, какъ драгуны потребны будутъ впередъ, 
по переправлять ихъ прежде нехоты. Для того прн нихъ по две 
ихъ пушки—четыре пушки. II такъ по частямъ: 4-е эскадрона въ 
походъ съ двумя пушками, 4-е эскадрона съ двумя пушками въ 
походъ впередъ. Далее: на рентранжаментъ 150 лопатокъ, 50 то-
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норовъ, 50 кирок*, г. Игнатьеву етроиться весьма проворно до 
времени уничтожены переправы.—Резервъ гренадерской баталшнъ, 
сто казаковъ или полкъ, драгунъ не назначается, но будетъ по 
усмотренёю; при немъ npoe iaHTa на 6-ть дней и меньше—у людей 
краюшки въ пазух*; при немъ палаточных* ящиковъ половина; при 
немъ кашеварные повозки; казачьи вьюки, крайне малое число пар
тикулярных* повозокъ; но сей резервъ такожъ въ действие. Ма
невру. Донское войско вплавь впередъ (кроме человекъ тысячи при 
другихъ войскахъ), пользуется ночью, отбивает* табуны и но множе
ству иногда ихъ истребляет*; истребляет* бунтовщиков*, поль
зуется иочыо всегда впередъ; перед* св*том* обращается 
скрытно къ прочимъ войскамъ назад*; но (если) идет* благополучно, 
бунтовщики бегут*, уменьшаются—бьет* впередъ, не сжидаясь 
другихъ войскъ, ниже пушекъ. Войскамъ отдыху пет* до решитель
на™ пораженея, нстребдешя, плену бунтовщиков*; не близки оне 
—искать ихъ везде, стрельбу беречь, действовать на десять и 
больше, работать хододнымъ оружеемъ....Первые аулы истребить 
пушками, а особливо при случайном* сопротивление; въ таком* 
случае баталюн* легкой съ пушкою на тысячу кибиток* и два 
эскадрона съ пушкою и половину' полка каэачьяго, а два полка 
казачьихъ должны истреблять потомъ; половины полка казачьяго 
должность есть отгонять лошадей и скотъ; далее двухъ—трехъ 
вереть небежатъ за иною добычею. Легкой батальон*, два эска
дрона и два полка казачьихъ тотчасъ впередъ къ еоединешю съ 
нротчимъ впереди войскамъ; войско же, но вышереченному, мино
вав* т* тысячу аулов* и оставя показанное число позади себя 
безъ малейшей остановки въ нарядах*, идет* поспешным* шагом* 
вперед* а равннмъ образомъ, отделяет* отъ себя, примерно для 
нстребдешя отъ 1 до 2 тысячь кибиток* казачьих* полка два, 
эскадрона два с* пушкою; на третей раз* против* толикаго числа 
кибиток* можетъ опять одинъ оставаться легкой батадеонъ, ибо 
между т*мъ задней легкой батадеонъ подоспеет*, и так* далее. 
Ежели таковые аулы на версте, двух*, трехъ одинъ отъ другаго, 
то войску делиться но поламъ и противъ того истреблять, но и 
тогда половине войскъ быть всегда во *рунте. И такъ, ежели аулы 



— 277 — 

въ близости въ трехъ верстахъ, то войско делится на три части — 
половина всегда въ линги для резерва, тоже и на четыре части, 
когда въ близости четыре болыпихъ аула; но раззореши зкъ сле
дует* дал*е впередъ. Двумъ легким* батзлюнамъ быть обыкновенно 
резервами; при нихъ быть всегда по два эскадрона. Конница и 
казаки съ коней не сходят*, а добыча въ аулахъ чинена будетъ 
четвертого частно войскъ; четвертая часть всегда закрывает* но-
ловинамъ въ строго на обратном* походе, ибо крайней опасности 
подвергается войско, ежели къ бегству хотя мало приступит*, и 
кто отважится то учинить, резервам* по тому войску стрелять 
из* пушекъ и ружей, каковому наказание себя отнюдь никому не 
подвергать; въ противном* случае варвары обращаются назадъ н 
гибель всему таковому грабящему войску безъ помощи. Полон* 
мужеска и женска пола въ передовых* аулах* но причине истре-
блешя и множественному в* другихъ аулахъ впереди числу, почти 
быть не можетъ: случайно же отгонять со скотом*; но оный быть 
долженъ в* дальнейших* аулах*, п то но причине истреблсшя. 
ежели Бог* пособит*, множеством:, не обременяться, ибо ежели 
Бог* даст*, раздевшие добычи всем* равное. Всю добычу делить: 
половину на государя, казакамъ две трети, другому войску одна 
треть изъ вставшей половины. Г. Исаеву съ^дешпими казачьими 
полками быть всегда при резервах*.— 

ПРИБАВЛЕНГЕ. 

1) Похвальное свидетельство фельдмаршала Румянцева Заду-
наискаго Войску Донскому, за подвиги его въ Турецкую войну. 

Но высочайшей доверенности Ея Пмператорскаго Величества, я 
будучи предводителем* армш въ последнюю воину съ турками, под
тверждаю многократный мои эаевпдетсльствовашя и симъ вообще 
удостоверенгемъ о всех* гг. старшинах* и казакахъ Войска Дон
скаго, находившихся въ теченш войны подъ моею командою: что 
подвиги их* против* н е п р 1 я т е л я отлично поспешествовали вс* 
славные успехи россШскаго о р у ж 1 Я . Они составляли зимою и летом* 
первую стражу армш, пе утомляясь ни нуждою, ни невыгодами та-
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кому положенно свойственными, въ местах* наипаче необитаемых*. 
Ихъ бд*нш и врожденному въ нихъ военному искуству, одолжены 
мы особливо, что непрштехь не могъ нигде во вредъ нашъ 
скрыть своего движешя; но былъ часто чрезъ собственный ихъ силы 
отбить и нренозмогаемъ; а побуждаемъ будучи доброю волею и 
рвенёемъ къ служб* во всякомъ случае, гд* только было д*ло съ 
непрштелемъ, къ малых* н больших* стычках* и въ самых* гене
ральных* сражемях*, пускались они въ огонь первые, отличаясь 
храбростш чрезвычайною, новиновсшемъ власти и жертвовашем* 
самой жизни, обр*тали нремнопя надъ нсир1ятелемъ лоб*ды. До
воды ихъ мужества, военнаго искуства, рачсшя и посдушанш в* 
двйстлпяхъ, которыя отъ меня собственно или отъ генералов*, от
рядами войск ь командовавших*, на нихъ возложены были, больше 
и удивительн*е отъ нихъ сод*янн, нежели оные описать, или до
вольно восхвалить есть удобно. Я словомъ заключаю мое свидетель
ство, что cie храброе ц полезное отечеству Донское Войско, по 
отлпчным* своимъ заслугамъ, въ войн* доказанным*, достойно Вы-
еочайпгаго благое олешя и милостей монарших*. Еже даю за под
писей* и печатью моими, Малоросслйскаго Прилуцваго полку в* 
сел* ПараФсевк*. \шя 4 дня 1775 года. 

Граф* Румянпов*. 

2) Высочайшая грамота, данная Войску Донскому по окон
чаши Турецкой войны (1767—1775 года). 

(После титула). 
„На Донъ въ верхше и нижше юрты, всемъ атаманам* и ка

закамъ, атаману Алексею Иловайскому, канцелярш Войска Донскаго 
и всему оному Войску. 

Наше Императорское милостивое слово: 
Принявъ во всемилостивейшее увахеше, засвидетельствованные 

предъ Нами отъ всех* предводительствовавших* вашими загранич
ными арм1яни и корпусами храбрые и неутомленные подвиги, ка
ковыми Наше в*рнодюбезное н знаменитое Донское Войско во время 
минувшей съ Портою Оттоманскою войны н при уотроенш быв-
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шихъ въ Польше замешательств*, во всехъ случаяхъ и везде, гд* 
польза службы требовала, къ прославлению побвдоноснаго Вашего 
о р у ж 1 я , украшалось такъ, что врожденное онаго Войска военное 
нскуство и неутомленность во всегдашней передовой страж*, не 
токмо не позволяли н е и р 1 я т е л я м ъ нигде, во вредъ Нашихъ войскъ, 
скрыть своего движешя, но превозмогали и совершенно уничтожали 
всегда всякое онаго покушеше; чъмъ способствовали славнымъ ору
жья Нашего усп*хамъ.—И толь знаменитыми победами какъ и пох
вальною къ Намъ и отечеству службою, обратили на себя право
судное Наше внимаше и высокомонаршую милость, которую и 
восхотели Мы ознаменовать силою сея Императоршя грамоты ко 
всенародному сведешю, на намять будущихъ временъ, что от
личный сего храбраго и полезнаго Намъ и Отечеству нашего Дон
скаго Войска, оказаиныя въ войне заслуги, не токмо прёемлемъМы 
достойными Монаршаго Нашего отменнаго благоволеша и милости, 
но и сохранимъ оные всегда въ правосудном* нашемъ нризнанш 
и памяти. Напротнвъ чего надеемся, что оное Войско, видя тако-
вия Высокомонарпия Наши къ нему благоволешя, почтется и впредь 
усугублять сгю, свойственную ему славу, ревностш и усерд1емъ во 
образе отправляемой имъ толь полезной для отечества службы; 
впрочемъ пребываемъ ко всему оному Войску вообще н каждому 
особенно Императорскою Нашею милостш благосклонными. Дана въ 
престольном* Нашемъ городе Москве шня 28 дня 1 775 года, а 
государствовашя нашего въ 14-е лето." 

На подлинной написано Собственною Ея Императорскаго Вели
чества рукою: 

Екатерина. 

3) Предложете князя Потемкина Войсковому атаману Ило
вайскому съ препровождетемъ Высочайше пожалованныхъ Вой

ску Донскому знамени, бунчука, булавы и настът. 

„На Донъ въ нижше и верхше юрты, всЬмь атаманам* и ка
закамъ, господину Войсковому Атаману Иловайскому, Канцелярш 
Войска Донскаго и всему оному Войску. 
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При семь препровождаю Всемилостивейше пожалованный отъ 
Ея Имнераторскаго Величества Войску Донскому, въ воздайте зна
менитых* его подвиговъ и усерднейшей къ отечеству службы: вой
сковые знамя, буичукъ, атаманскея булаву и насеку, изъ коихъ знамя 
освящено въ присутствие моемъ Платономъ а р х 1 е п и с к о п о м ъ Москов
ским* и Калужским*. Знаки сен да пребудут* въ ономъ на веки 
къ прославленно драгоценпейшаго Имени Августейшая Обладатель
ницы и покровительницы Екатерины Великие, премудрыя Матери 
Отечества; будутъ и для потомства Войска сего побужденеемъ къ 
храбрым* подвигам* и всегдашним* напоминовешемъ, сколь служба 
Войска сего награждена отъ руки столь ведшая и щедрыя Монар
хини. Я жъ себя счастливым* почитаю, что во время начальство
вания моего надъ симъ знаменнтымъ воинствомъ не мало имелъ сду-
чаевъ объявлять Высочаленея къ оному милости и матершя взыска
ния. 9 Декабря 1776 года.*' 

„Князь Потемкин*," 

КОНЕЦЪ. 
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Чита й: 
утвердили 
ирнставокъ. Почему, нзвзщал 
васъ о нашихъ изнеможен1ягь, 

далеки 
Татары 
эперпю 
съ придвориою 
вчать 
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Дячквна 
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