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ПРЕДИСЛОВИЕ

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Предлагаемое вашему вниманию издание посвящено человеку, 
роль которого в истории казачества трудно переоценить. Ге
нерал Вячеслав Григорьевич Науменко был избран атаманом 
Кубанского казачьего войска за рубежом (1920 год. Остров 

Лемнос, Греция). Он возглавлял ККВ в изгнании вплоть до 1958 г. С 
его именем связано объединение казаков, разбросанных по различным 
государствам Европы и США. Это было время, когда российская, и в 
том числе казачья, эмиграция жила надеждой скорого возвращения на 
Родину; время, когда необходимо было сохранять тесную духовную 
связь с Россией, с Кубанью, чтобы казаки и их дети как можно лучше 
знали историю, традиции, обычаи, культуру своего народа. В эмиграции 
создавались школы, в том числе церковно-приходские, гимназии. Строи
тельство новой жизни, куда бы ни забросила судьба, казаки всегда 
начинали с возведения храмов. Ведь важнейшей миссией их стало не 
только и не столько обеспечение своих семей достатком, к чему, однако, 
прилагалось немало усилий и труда, сколько сохранение веры, культуры, 
традиций, совместных церковных и войсковых праздников.

Так сложилось, что основные работы по истории Кубанского ка
зачьего войска остались на Родине. Поэтому свою «Историческую 
хронику Кубанского края и Кубанского казачьего войска» В.Г. На
уменко задумал создать, опираясь на наиболее доступные ему источ
ники. Основным из них стал фундаментальный труд выдающегося 
историка, публициста, общественного и политического деятеля Куба
ни Федора Андреевича Щербины «История Кубанского казачьего 
войска». Скрупулезнейшим образом изучив и проанализировав его, 
атаман В.Г. Науменко последовательно выстроил события истории 
Кубанского края и Кубанского казачьего войска с древнейших вре
мен до начала XX века. Свою работу он адресовал всем поколениям 
кубанцев, живших за рубежом.



Мы не располагаем данными, что этот труд был когда-либо издан. 
Дочерью атамана Натальей Вячеславовной Назаренко была передана 
Кубанскому казачьему войску рукопись «Исторической хроники» из 
личного архива отца. Будучи образованнейшим человеком, Вячеслав 
Григорьевич понимал, насколько-важно знание истории, особенно для 
молодого поколения казаков, родившихся за рубежом. Именно поэто
му под его руководством издавались журналы, газеты, бюллетени во- 
енно-исторической направленности.

По сути, деятельность В.Г. Науменко подчинялась единственной 
цели -  сохранению единства и духа казачества за рубежом. И с этой 
задачей он достойно справился, объединяя порой различные по поли
тическим взглядам казачьи организации в единое Кубанское казачье 
войско. Вместе с тем задача атамана объединить казачество за грани
цей была, безусловно, главной, но не единственной. В его планы также 
входило сохранение регалий ККВ, вывезенных из России в 1920 г. 
В.Г. Науменко постоянно находился при регалиях, перевозя их из 
одного государства в другое, сохраняя при различных политических 
системах и режимах. Атаману удалось уберечь казачьи святыни даже 
в тяжелейших условиях Второй мировой войны, а после ее оконча
ния -  переправить их в США.

В послевоенные годы В.Г. Науменко продолжил свою творческую 
деятельность. В США ему удалось наладить выпуск печатных перио
дических изданий, в которых постоянно публиковались его работы об 
истории казачества, ратных подвигах Кубанского казачьего войска, а 
также цитировались документы из Полного Собрания Законов Рос
сийской Империи. Генерал Науменко написал и издал книгу «Великое 
предательство» о трагических событиях 1 июня 1945 г. в Лиенце. Вся 
творческая и общественная жизнь Вячеслава Григорьевича, истинного 
интеллигента и всесторонне образованного человека, была посвящена 
казачеству и Кубани.

Знакомясь с «Исторической хроникой», следует учитывать, что оп
ределенная часть изложенного в ней исторического материала не со
ответствует современным научным представлениям. Это вполне объяс
нимо временем и условиями, в которых работа создавалась. Издавая 
«Историческую хронику», мы прежде всего преследуем цель познако
мить современного читателя с малоизвестной стороной деятельности 
атамана Науменко, осветить одну из ярких граней его личности.

Публикуемые в данном издании работы историков Н.А. Корсако
вой и О.В. Ратушняка помогут вам получить более полное представ
ление о судьбах кубанской эмиграции и выдающейся роли В.Г. На
уменко в ее консолидации.

В.П. ГРОМОВ, 
атаман Кубанского казачьего войска
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Станицы и хутора создаются 

в целях объединения и сплочения 

казаков за границей. Основными задачами 

данных организаций являются: 

юридическая и медицинская помощь, 

забота об инвалидах, одиноких женщинах, 

детях и безработных, отстаивание 

интересов казаков за границей 

и удовлетворение их культурных

и бытовых потребностей.

Из «Положения об управлении 
станицами и хуторами за границей»
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КУБАНЦЫ В ЭМИГРАЦИИ
(1920 -  1939 гг.)

сновная масса кубанского казачества оказалась в эмигра
ции в результате крымской эвакуации, ставшей одним из 
значительных эпизодов Гражданской войны. Более ста трид
цати тысяч человек в холодные ноябрьские дни 1920 г. на

126 судах покинули берега Крыма. В составе этой армии беженцев 
были и представители Кубани.

Приказ оставить Крымский полуостров развеял последние иллюзии 
защитников, стремившихся удержать этот островок русской земли. Бла
годаря заранее составленному плану и умелым действиям командиров 
при эвакуации в Крыму не было такой паники, как в Новороссийске. 
Войска быстрыми переходами достигли портов назначения и спокойно 
погрузились на корабли. Затем там были размещены гражданские лица, 
пожелавшие уехать вместе с армией. Единственная заминка произошла 
в Феодосии, где должна была состояться погрузка кубанских частей. 
В результате неумелых действий генерала М.А. Фостикова часть ку
банцев не смогла попасть на корабли, так как их места были заняты 
гражданскими беженцами. Они отошли к Керчи, где разместились на 
судах вместе с донскими частями. Всего из Крыма выехало около 
восемнадцати тысяч кубанских казаков, большинство из которых со
ставляли строевые чины Русской армии.

Прибывшие из Крыма строевые части по приказу генерала Вран
геля были переформированы и сведены в три корпуса: 1-й Армей
ский -  под командованием генерала А.П. Кутепова, Донской -  под 
командованием генерала Ф.Ф. Абрамова и Кубанский -  под коман
дованием генерала М.А. Фостикова. По соглашению с французски
ми властями 1-й Армейский корпус разместился в районе Галлипо- 
ли (Турция), Донской корпус и часть донских гражданских бежен
цев -  в чаталджинских лагерях, находившихся в 75 -  100 километ
рах от Константинополя (Чилингир, Хадем-Киой, Санджак-Тепе и 
Кабакджа (Турция), а кубанцы и часть чинов Донского корпуса, в 
том числе и Атаманское военное училище, расположились на остро
ве Лемнос (Греция).
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Коренное население Лемноса (несколько десятков тысяч) состояло 
в основном из греков. Остров, хотя и принадлежал Греции, находился 
под покровительством Франции. Здесь в ноябре 1920 г. на полуостро
ве Калоераки (на берегу Мудросского залива) был размещен Кубанс
кий корпус под командованием генерала М.А. Фостикова в количестве 
не менее 10 тысяч человек. Впоследствии, в декабре 1920 г., к кубанцам 
присоединились донцы и терцы. Части Кубанского корпуса размести
лись на полуострове Калоераки в лучших жилищных условиях, поэто
му донские части, терско-астраханский казачий полк и Атаманское воен
ное училище в конце декабря переселились на другую сторону залива, 
расположившись в двух километрах от г. Мудрое. Отчасти это было 
связано с необходимостью подготовить место для намечавшегося пере
селения донцов из Чаталджинского района. Таким образом, к концу 
1921 г. на Лемносе было два лагеря: Кубанский на полуострове Ка
лоераки и Донской с терцами и астраханцами в районе г. Мудрое. 
Вскоре был образован и так называемый беженский лагерь, где посе
лились вышедшие из состава Русской армии.

Жизнь на Лемносе мало чем отличалась от жизни в других лаге
рях. Холод, перебои со снабжением, болезни были постоянными спут
никами казаков в течение первых месяцев пребывания на острове. 
Некоторая оторванность от остальных частей Русской армии, недо
статок достоверной информации о положении в России и за рубе
жом делали их жизнь еще более тяжелой. По некоторым сведениям,

русских газет там не было; из
давался только «Информацион
ный листок Донского лагеря на 
о. Лемносе» (в 10 экземплярах), 
пользовавшийся у казаков боль
шой популярностью. Его орга
низовал бывший редактор газе
ты «Сполох» Куницын, который 
переводил французские газеты 
и печатал наиболее интересные 
сообщения в «Листке». Из дру
гих источников известно, что на 
Лемносе получали различные 
русские эмигрантские издания: 
«Общее дело», «Руль» и «Пос
ледние новости».

Небольшое разнообразие в 
жизнь Кубанского корпуса в де
кабре 1920 г. внесли выборы 
кубанского войскового атамана.П.Н. Врангель
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В них приняли участие члены 
Кубанской краевой рады и вы
борные от войсковых частей.
После ожесточенных споров на 
пост атамана Кубанского каза
чьего войска (вместо сложив
шего с себя полномочия гене
рала Н.А. Букретова) был из
бран генерал-майор В.Г. Наумен
ко, находившийся в это время 
в Югославии. Не исключено, 
что на результаты выборов ока
зал влияние командир Кубанс
кого казачьего корпуса генерал 
Фостиков.

Начало 1921 г. характеризо
валось двумя крупными собы
тиями в жизни заграничной ча
сти южнороссийского казаче
ства. Это создание Объединен- Ъ.Т. Науменко
ного Совета Дона, Кубани и Терека (ОСДКТ) и принятие решения
о перевозке на Лемнос частей Донского корпуса.

В Константинополе 14 января между войсковыми атаманами и 
председателями правительств Дона, Кубани и Терека было заклю
чено соглашение об объединении действий в эмиграции. В его тек
сте в частности говорилось, что «Дон, Кубань и Терек, сохраняя 
неприкосновенными свои конституции, по вопросам внешних сно
шений, военным, финансово-экономическим и общеполитическим 
действуют объединенно. Впредь до возвращения в свои края забо
ты об устройстве беженцев составляют также предмет объединен
ных действий». В состав ОСДКТ вошли войсковые атаманы: гене
рал-лейтенант А.П. Богаевский (донской), генерал-майор В.Г. На
уменко (кубанский), генерал-лейтенант Г.А. Вдовенко (терский) и 
председатели правительств: Дона -  генерал-майор В.А. Апостолов, 
Кубани -  Д.Е. Скобцов и Терека -  Е.А. Букановский. Все внешне
политические действия, исходящие от ОСДКТ, согласно заключен
ному соглашению должны были производиться «одним из атаманов 
по уполномочию Совета». Эти полномочия были возложены на 
атамана ВВД А.П. Богаевского. Политическое объединение зару
бежной части южнороссийского казачества сопровождалось в ка
кой-то мере территориальным. Именно в начале января выходит 
приказ о переводе на Лемнос частей, расположенных в Чаталджин- 
ском районе.
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Самым тяжелым периодом в жизни казаков на острове была зима: 
холодные дожди, мокрый снег, сильный ветер, нерегулярная выдача 
пайка, отвратительные жилищные условия. В отличие от чаталджинс- 
ких лагерей, где казаки размещались главным образом в бараках и 
землянках, на Лемносе были сразу же поставлены палатки. Только 
штаб Кубанского корпуса располагался в двух деревянных домиках. 
Палатки окружались небольшими рвами для стока воды. Рвы соединя
лись с большими каналами, протянувшимися через весь палаточный 
лагерь. Однако под ливневыми дождями многие палатки промокали, а 
канавки не вмещали в себя всю накапливавшуюся воду. С первых же 
дней пребывания на острове гражданские лица были отделены от воин
ских чинов и размещены в особом беженском лагере. Эта изоляция 
способствовала поддержанию порядка и дисциплины. Особое внимание 
обращалось на санитарные условия проживания, были приняты соот
ветствующие общегигиенические меры. В частности, на Лемносе в каж
дом лагере отводились специальные места под уборные, которые «пред
ставляли собой длинные домики с асфальтовыми полами, железными 
крышами, деревянными стенками и выносными суднами. Ежедневно по 
утрам из выносных суден все содержимое выбрасывалось в бачки и на 
мулах вывозилось в баржи на пристани». Благодаря этому на Лемносе, 
несмотря на тяжелые условия жизни, не было эпидемий, которые ох
ватили беженские лагеря в окрестностях Константинополя. В зим
ний период казаки болели в основном простудными заболеваниями.

С наступлением лета наиболее 
распространенными стали же- 
лудочно-кишечные расстрой
ства. Это было связано в пер
вую очередь с недоброкаче
ственной пищей: в качестве пай
ка французы зачастую выда
вали бракованные консервы.

Многие казаки вынуждены 
были сами добывать себе 
пищу. Они доставали у мест
ных жителей кур, кроликов, 
баранов и быков. Некоторые 
продавали на базаре в г. Муд
рое вещи и на вырученные 
деньги покупали продукты.

Для усиления внутренней 
дисциплины в начале марта во 
всех частях Лемносской груп
пы было приказано приступить
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к строевым занятиям. Устав от вынужденного безделья, многие 
казаки с охотой занимались строевой и физической подготовкой. 
Однако находились и такие, которые выступали против армейской 
муштры.

Летом на Лемносе появился кинематограф, который скрашивал 
жизнь казаков. Еще одним развлечением были футбольные матчи, 
проводившиеся между юнкерами Атаманского (донского) и Алексе
евскою (кубанского) военных училищ. Иногда казаки играли в 
футбол с англичанами и французами, находившимися на острове по 
делам службы.

Рассматривая первый год жизни уроженцев Кубани в эмигра
ции, нельзя не отметить гуманитарную помощь, которую оказывали 
эмигрантам различные благотворительные организации, и в первую 
очередь Красный Крест. Многие казаки на Лемносе с благодарнос
тью принимали поддержку (что очень важно -  материальную) Крас
ного Креста Соединенных Штатов Америки. Представитель этой 
организации появился на острове в конце 1920 -  начале 1921 г., с 
первых же дней он развил бурную деятельность: взял шефство над 
двумя лазаретами на 800 человек и детским общежитием на 100 мест. 
Все больные и дети были снабжены постельным и нижним бельем. 
Тяжелобольным выдавались вино и варенье, а ослабленным и детям -  
какао, сахар и другие продукты. Не был забыт и обслуживающий 
персонал, которому выдавались обувь и одежда. Позже организова
ли выдачу дополнительного пайка женщинам и детям. Так, на неде
лю на взрослую женщину выдавали две банки молока, две банки 
мясных консервов, две банки сардин, какао, сухие овощи и муку. 
Дети получали половину такого пайка. При недостаточном и нере
гулярном питании это было довольно значительной подмогой. Кро
ме того, Красный Крест США выделил палатки и инструменты, с 
помощью которых Земсоюз открыл на Лемносе читальню и мастер
ские -  сапожные, швейные, жестяные, слесарно-плотнические и куз
нечные. С наступлением весны на берегу моря был создан санато
рий (на 40 коек) для легочных больных. Американский Красный 
Крест поставил в него два полностью оборудованных медицинских 
кабинета, различные инструменты, а также скатерти, столовые при
боры, салфетки и т. п. Помимо этого организация взяла на себя 
обеспечение питания пациентов санатория, которым выдавались в 
том числе какао, молоко, яйца и варенье. Зимой практически все 
казаки получили по одеялу, а весной представитель американского 
Красного Креста выдал каждому по парусиновому костюму, флане
левой рубашке, три пары носков, два полотенца и два куска мыла.

Несмотря на гуманитарную помощь и небольшие развлечения (ку
пание в море, рыбалка, кинематограф, футбол и т. п.), жизнь на острове
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становилась с каждым днем все более и более тягостной. На Лемносе, 
как и в чаталджинских лагерях, казаки выходили из состава частей и 
переходили на положение гражданских беженцев. Этому в немалой 
степени способствовала политика французов, а также казарменная об
становка воинских частей. Все лагеря были окружены двойным коль
цом постов, за которые никого не выпускали без разрешения фран
цузских властей, введших запрет на свободное перемещение по остро
ву. Казаки, правда, частенько обходили посты и проникали в город и 
близлежащие деревни. Желание перейти на беженское положение встре
чало недовольство со стороны начальствующего (командного) соста
ва строевых частей, а насильственный перевод за различные проступ
ки озлоблял казаков. Все это способствовало враждебным отношени
ям между некоторыми обитателями лагерей. Казаки, оставшиеся в 
составе Русской армии, обвиняли перешедших на беженское положе
ние в трусости, малодушии и измене делу освобождения родных кра
ев. В свою очередь, гражданские беженцы высмеивали сохранившиеся 
в строевых частях войсковые порядки, муштру и чинопочитание. Од
нако такое противостояние лагерей не было всеобщим. Зачастую ка
заки, перешедшие на беженское положение, поддерживали связи со 
своими бывшими сослуживцами. Но стремление вновь встать в строй 
было исключительно редким явлением.

Гнетущее впечатление произвел на казаков объявленный по всем 
частям приказ командующего французскими войсками генерала Брус- 
со от 25 марта 1921 г. В нем, в частности, говорилось, что правитель
ство Франции решило прекратить кредит на содержание русских бе
женцев. Казакам предлагалось выбрать дальнейшие пути: первый -  
возвратиться в советскую Россию, второй -  выехать в Бразилию на 
земледельческие работы и третий -  самим обеспечить свое содержа
ние. Этот приказ следовал в русле французской политики по отноше
нию к эмигрантам из России, целью которой являлось как можно 
более быстрое рассредоточение огромной беженской массы, прибыв
шей из Крыма, и определение ее на постоянное местожительство.

Видя, что французское правительство заинтересовано не только в 
рассредоточении гражданских беженцев, но и в распылении армии, 
генерал Врангель заявил: «Я ушел из Крыма с твердой надеждой, что 
мы не вынуждены будем протягивать руку за подаянием, а получим 
помощь от Франции как должное, за кровь, пролитую в войне, за нашу 
стойкость и верность общему делу спасения Европы. Правительство 
Франции, однако, приняло другое решение. Я не могу не считаться с 
этим и принимаю все меры, чтобы перевести наши войска в славянс
кие земли, где они встретят братский прием».

Но если генерал Врангель и его окружение заботились в первую 
очередь о переселении на Балканы непосредственно действующей
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Русской армии, то войсковые атаманы А.П. Богаевский и В.Г. На
уменко и войсковые казачьи правительства принимали все меры, что
бы обеспечить достойное существование всем казакам и в том числе 
гражданским беженцам, которые, хотя и вышли из состава армии, 
возвращаться в Россию были не намерены. Уже в первые дни после 
эвакуации из Крыма представители казачества совершили опреде
ленные шаги в деле «размещения беженского вопроса, путем рассе
ления казаков в страны, где они могли бы существовать самостоя
тельно собственным трудом». В частности, А.П. Богаевский в конце 
ноября 1920 г. обратился к представителям Франции, Сербии и Со
единенных Штатов с просьбой «о приеме указанными странами каза
ков, как рабочей силы». О судьбе беженцев заботились и другие 
эмигрантские организации, в частности, Общеказачий сельскохозяй
ственный союз (ОСХС).

Однако только к весне 1921 г. усилия генерала Врангеля, его окру
жения и войсковых атаманов увенчались успехом. С мая по сентябрь 
1921 г. с острова было вывезено в Болгарию и Сербию более одиннад
цати тысяч казаков, перешедших на положение гражданских беженцев. 
Интересен тот факт, что кубанские части (корпус к этому времени был 
переформирован в дивизию) выводились в основном в Сербию (более 
4 тысяч из 5627), в то время как большинство донцов попало в Болгарию 
(из 5,5 тысячи чинов -  около 5 тысяч). О тяготах жизни на Лемносе 
красноречиво свидетельствуют 
два кладбища казаков, остав
шихся на острове. Только на 
одном кладбище на полуост
рове Калоераки со времени 
эвакуации из Новороссийска 
по 4 сентября 1921 г. было 
похоронено около 300 чело
век. В основном это старики 
и дети, но умирали и взрослые 
казаки, не вынесшие тягот.

В декабре 1918 г. в Белг
раде было провозглашено 
объединение Сербии, Черно
гории и югославянских об
ластей распавшейся Австро- 
Венгрии в единое Королев
ство сербов, хорватов и 
словенцев (КСХС) во главе
с Династией Карагеоргиеви- Памятник казакам
чей. По Конституции 1921 г. На о. Лемнос
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законодательная власть в стране разделялась между однопалатным 
парламентом и королем. Последнему принадлежала и исполнитель
ная власть, которую он осуществлял через министров.

Вплоть до начала Второй мировой войны КСХС проводило ярко 
выраженную антисоветскую внешнюю политику. И не случайно здесь 
российские эмигранты были встречены очень гостеприимно. Как пи
сал И. Шмелев, маленькая Сербия была единственной христианской 
страной, которая радушно приняла русских как православных брать- 
ев-славян и «явила высокий пример чести, братства, совести, благород
ства, исторической памяти и провидения грядущего...». И, действи
тельно, «король Александр (1888-1934), получивший образование в 
России и прекрасно говоривший по-русски, ввел русских на равных 
правах в жизнь своей страны».

Кубанцев в КСХС к началу 1922 г. насчитывалось более шести 
тысяч человек. Около пяти тысяч -  в составе кубанской казачьей 
дивизии, состоявшей из трех казачьих полков, лейб-гвардии кубанско
го дивизиона и технического кубанского полка (позже сокращенного 
в батальон). 1-й и 2-й кубанские полки работали на постройке шоссе в 
районе г. Вранье (Сербия), а 3-й кубанский полк и кубанский техни
ческий полк -  на постройке железной дороги в районе г. Ниш (Сер
бия). Лейб-гвардии кубанский дивизион около года нес службу на 
югославо-венгерской границе, а затем был занят на различного рода 
государственных работах.

В большинстве своем казаки трудились на государственных рабо
тах: на постройке шоссе Карбевац -  Босильград, Белград -  Младеновац, 
железных дорог в районах г. Бихач, Топчидер -  Мала Крона, Ормож -  
Лютомер и Велес -  Штип. Некоторые подразделения работали на 
свеклосахарном заводе в г. Белый Монастырь и лесопильном заводе в 
местечке Белиште (Славония). Часть казаков, в основном офицеры, 
устроилась на службу в королевскую жандармерию и полицию. Летом 
1926 г., после завершения строительства дорог, кубанцев можно было 
увидеть на химическом заводе в Суботице, на рудниках в Кленовнике и 
Майдан-Пеке, на постройке артиллерийских мастерских в Крагуеваце и 
городской больницы в Прокупле. Отметив трудоспособность и добро
совестность казаков, министерство строительства железных дорог оста
вило некоторых из них на работах по обслуживанию транспорта.

В знак уважения и благодарности за заботу, оказываемую эмигран
там, атаманы донского, кубанского и терского казачьих войск от имени 
казачества преподнесли наследнику престола КСХС в день его кре
щения казачью шашку в синих бархатных ножнах, отделанную сереб
ром с позолотой, ажурной ручной работы.

Казаки и сами заботились об устройстве своего быта. В КСХС, как 
и во многих других странах, они организовывали хутора и станицы.
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Помимо этого распоряжением кубанского войскового атамана В.Г. На- 
уменко в 1930 г. была назначена комиссия под председательством гене
рала СП. Звягинцева для устройства в Белграде Казачьего дома. По 
замыслу организаторов, в нем должны были размещаться канцелярия 
кубанского атамана, музей Кубанского казачьего войска и библиотека. 
При Доме планировался приют для престарелых и утративших рабо
тоспособность казаков.

Хотя король и правительство КСХС всячески заботились о россий
ских эмигрантах, в стране наблюдался некоторый отток части русских. 
Казаки в основном уезжали, надеясь на лучшие материальные условия, -  
во Францию, которая слыла раем для эмигрантов, или на американский 
континент, в страны Южной Америки -  рассчитывая получить там зем
лю и осесть на ней хозяевами. Так, в 1929 г. часть кубанцев выехала на 
работы в Перу. Уезжали также и те, кто был не согласен с политикой 
П.Н. Врангеля и его окружения. Используя благоприятное отношение 
к российским эмигрантам со стороны сербских властей, врангелевцы 
пытались создать в КСХС своего рода «государство в государстве»: 
командование Русской армии стремилось взять под свой контроль фак
тически всю эмиграцию, находившуюся в стране.

В одной из сводок так описывалась повседневная жизнь казаков в 
эмиграции: «Во внутреннем своем быту казаки по-прежнему руковод
ствуются старым укладом жизни, казачьими обычаями. В тех местах, 
где нет казарменного и общегруппового расположения в бараках, каза
ки живут по частным квартирам, однако группами, по станицам или 
хуторам, стараясь и довольствоваться сообща. Обыкновенно вечерами, 
собравшись вместе после трудового дня, казаки сами варят излюблен
ный казачий борщ и другие блюда... По русскому обычаю в субботние 
дни не упускают случая сходить в баню, где это возможно, а в воскресе
нье и праздничные дни обязательно в церковь. При этом надевается 
лучшая одежда, в большинстве случаев форменная... хотя, надо заме
тить, многие казаки обзавелись уже хорошими штатскими костюмами».

Если генерал Врангель, казачьи атаманы и правительства фактичес
ки организовали массовую переброску казаков в Болгарию и КСХС, 
то ОСХС стремился наладить перевозку кубанцев в Чехословац
кую Республику (ЧСР). Чехословакия в это время была буржуаз
ной республикой, где значительную роль играли социалистические 
партии различных оттенков, что особенно привлекало руководство 
ОСХС, придерживавшееся эсеровских взглядов. К тому же страна 
не была так переполнена беженцами, как соседние Болгария и КСХС: 
Чехословацкое правительство отказывало в приюте военным кадрам, а 
П.Н. Врангель и казачьи атаманы препятствовали переезду беженцев 
в Чехословакию, опасаясь вредного воздействия социалистических 
иартий и организаций.
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В начале июня 1921 г. из Праги было получено уведомление от 
председателя правления ОСХС С.В. Маракуева о полученном от 
правительства ЧСР разрешении на въезд в республику двухсот ка
заков -  членов союза. Уже 20 июня в Братиславу прибыли первые 
80 человек. После двухнедельного карантина они были определены 
на различные работы. Материальную помощь для перемещения каза
ков в Чехословакию оказали Международный Красный Крест, снаб
дивший группу продовольствием, а также Земский союз и правитель
ство Всевеликого войска Донского, выделившие деньги на дорогу.

С первой группой казаков прибыли несколько активных членов 
ОСХС. Их целью было наладить контакты с чехословацким прави
тельством, различными русскими организациями беженцев и прозон
дировать вопрос о возможности въезда других групп казаков.

В Праге представителям ОСХС удалось установить связи с дву
мя влиятельными организациями российских эмигрантов -  Объе
динением российских земских и городских деятелей в ЧСР (Зем- 
гор) и группой «Воля России», которая, по всей видимости, придер
живалась эсеровских воззрений. По предложению министра иност
ранных дел Чехословакии было создано Бюро по расселению каза- 
ков-беженцев в ЧСР, в состав которого вошли три представителя 
ОСХС и два представителя Земгора. Бюро разработало план выез
да из Турции и размещения в Чехословакии казаков-эмигрантов. 
Согласно ему ОСХС брал на себя организацию в Константинополе 
партии беженцев численностью от 500 до 1000 человек, которых 
затем отправлял за свой счет до границ ЧСР. После двухнедельно
го карантина с помощью чехословацких земледельческих организа
ций эмигранты должны были быть трудоустроены. Расходы, свя
занные с содержанием беженцев, правительство Чехословакии обя
зывалось взять на себя. По плану предполагалось перевезти в рес
публику 10 тысяч казаков-земледельцев. После их прибытия в стра
ну и получения работы должен быть созван делегатский съезд, кото
рый и организует общее для всех беженцев представительство. Рас
смотрев этот план, правительство ЧСР согласилось принять пять 
тысяч русских беженцев и определить их на сельскохозяйственные 
работы. Осуществить данную операцию поручалось «Земледель
ческой Едноте» -  организации чешских земледельцев.

Несмотря на все хлопоты Бюро, первая партия российских эмиг
рантов прибыла в Пардубице лишь 25 ноября 1921 г., вторая -  в 
начале января 1922 г. В Чехословакию было переправлено около 
трех тысяч казаков. Зимой из-за отсутствия сельскохозяйственных 
работ эмиграция остальных казаков была временно прекращена.

Однако не все приехавшие смогли устроиться на работу. В конце 
1921 г. страна вступила в полосу экономического кризиса. Резкий
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спад промышленного производства вызвал массовую безработицу. 
Однако и в эти годы в страну легально и нелегально проникали 
российские эмигранты (в том числе и казаки) -  в основном для 
продолжения или получения образования. Правительство ЧСР ока
зывало самую широкую материальную поддержку различным эмиг
рантским организациям, учреждениям и учебным заведениям, готовя
щим кадры для «будущей России» (русский юридический факультет, 
педагогический и кооперативный институты, автомобильно-трактор
ная школа, разного рода кабинеты по изучению России и т. п.). Как 
сообщает Д. Мейснер, «помощь русским эмигрантам развернулась... 
много шире, чем это вначале предполагали как эмигранты, так и чехи». 
Правда, по мнению того же Д. Мейснера, это была отнюдь не бескоры
стная благотворительность. Лидеры самой многочисленной буржуаз
ной аграрной партии принадлежали к крупным и средним землевла
дельцам и богатому крестьянству, и поэтому они «не видели основа
ний не поддерживать эмиграцию, в среде которой они хотели найти 
элементы более близкие им по идейным установкам», которые были 
бы так же непримиримо и враждебно настроены к коммунизму.

В 1921 г. в чехословацкой столице появились первые казаки-сту- 
денты, а к 1923 г. в Праге, Брно и других городах Чехословакии 
образуются различные их объединения. В декабре 1923 г. сбор пред
ставителей всех казачьих студенческих организаций в ЧСР принял 
постановление об объединении казачьих студенческих союзов, хуто
ров и землячеств республики в единую Общеказачью студенческую 
станицу. В нее входили подразделения-хутора: Пражский, Брненский, 
Братиславский и Пшибрамский. Всего в станице состояло более трех
сот человек. После утверждения чехословацким правительством уста
ва станица получила статус юридического лица. На правах действи
тельного члена она вошла в состав Объединения русских эмигрантс
ких студенческих организаций (ОРЭСО). С появлением большого 
числа казаков, получивших образование, станица была переименована 
в Общеказачью станицу казаков-студентов и окончивших вузы.

Казаки-студенты пользовались постоянной материальной поддерж
кой со стороны чехословацкого правительства и чехословацкого Крас
ного Креста, который поддерживал студентов бесплатными обедами, 
денежной и иной материальной помощью. Правительство обеспечивало 
стипендией более 80 процентов учащихся казаков. Один из параграфов 
устава Общеказачьей студенческой станицы гласил, что «целью стани
цы является объединение студентов-казаков и крестьян всех земель, 
продолжающих образование в вузах Чехословацкой Республики, на почве 
защиты их: 1) духовных, 2) культурно-национальных, 3) академических, 
4) правовых и 5) материальных интересов». Выполняя требования 
Устава, станица пыталась облегчить материальное положение казаков-
2 Заказ 0133
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студентов, а также трудоустройство казаков, окончивших высшие учеб
ные заведения, и устройство студентов на летнюю практику.

Помимо студенческой 1 июня 1928 г. в Праге была образована 
Общеказачья станица в ЧСР. Ее основными задачами были работа по 
улучшению материального положения казаков, а также повышение их 
культурного уровня и взаимная моральная поддержка.

В Чехословакии существовали и другие казачьи организации, на
пример, с осени 1921 г. -  Общество кубанцев в ЧСР, Общество тер
цев, а чуть позже возникло Донское общество взаимопомощи. В фев
рале 1922 г. эти организации создали Объединенный комитет об
ществ Дона, Кубани и Терека в ЧСР, который взял на себя обязанно
сти расформированного Бюро по расселению казаков-беженцев. В 
Объединенный комитет вошли по одному представителю от каждого 
общества и представитель от ОСХС. И различные казачьи организа
ции, и чехословацкие власти пытались облегчить участь эмигрантов.

Казаки составляли более 80 процентов российских эмигрантов, рабо
тавших в сельском хозяйстве ЧСР, в основном в качестве наемных рабо
чих. Невозможность для некоторых эмигрантов, живших в глухих мес
тах ЧСР, поддерживать живую связь приводила к постепенной ассимиля
ции. По-видимому, с целью избежать подобной перспективы, а также для 
поддержания за рубежом кубанских обычаев и традиций в середине 
1920-х годов в Праге было основано Общество по изучению казачества. 
Согласно его уставу, «всестороннее изучение казачества» заключалось в: 
«1) обработке библиографических материалов по всем вопросам, касаю
щимся изучения казачества; 2) выполнении разного рода коллективных 
работ и выпуске научных изданий; 3) в устройстве заседаний для заслу
шивания и обсуждения научных докладов; 4) устройстве культурно
национальных вечеров, лекций, экскурсий, концертов, выставок...»

Часть кубанцев оказалась в Финляндии, Германии и Польше. В Фин
ляндии, как известно, оставались казаки, принимавшие участие в Кронш
тадтском восстании, а также уцелевшие бойцы армий генералов Милле
ра и Юденича. Часть их после объявления амнистии вернулась в Рос
сию. Оставшиеся в Финляндии первое время были размещены в не
скольких лагерях, однако уже в течение 1921 г. многие из них нашли 
себе работу. В основном они нанимались к местным фермерам. Причем 
до 1923 г. действовало распоряжение финского правительства, запре
щавшее эмигрантам самовольно менять место работы. Некоторые каза
ки устроились на государственные и частные предприятия. Финские 
законы в отношении рабочих были распространены и на эмигрантов: 
«Официально все работали шесть дней в неделю по восемь часов в 
сутки. Сверхурочная работа оплачивалась так: за первые два часа по
луторная оплата и со следующих дополнительных часов -  двойная. По 
воскресеньям и в другие праздничные дни сразу же платили вдвойне».
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В 1923 г. кубанцы, проживавшие в Фридрихсгамме, организова
ли хутор. На следующий год он был переименован в Кубанско- 
финляндскую казачью станицу. Во главе ее стал кубанский казак пол
ковник Ф.И. Елисеев. При станице был организован казачий хор, со
зданию которого способствовал владелец лесопильного завода 
К.К. Аладьин. Однако, несмотря на хорошие заработки большинства ка
заков и лояльное отношение финского правительства, многие казаки пы
тались перебраться в КСХС, где была размещена основная масса кубан
цев, или во Францию, становившуюся меккой российской эмиграции.

В конце октября 1924 г. при содействии донского атамана А.П. Бога
евского Кубанско-финляндская казачья станица фактически в полном 
составе (50 человек) переехала во Францию. Постепенно Финляндию, 
как и Румынию, покинуло большинство казаков. Исключением были 
лишь некоторые молодые казаки, женившиеся на местных девушках и 
осевшие в стране.

В Германии казаки были интернированы в составе частей Красной 
Армии после неудачного сражения на Висле в августе 1920 г. Девянос
тотысячная группировка красноармейцев находилась в лагерях около 
года. Начиная с ноября 1920 г. большинство их по соглашению с гер
манским правительством небольшими партиями (по две-три тысячи чело
век) было возвращено на родину, а нежелавшие оставались в лагерях. 
Летом 1922 г. по распоряжению германского правительства большинство 
лагерей для военнопленных и интернированных было закрыто. Казаки 
расселились по всей Германии, некоторые пытались выехать из страны.

Казаки Кубанской станицы в Финляндии. 1923 г.
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В Польше положение казаков было не менее тяжелым. В основ
ном туда попали бойцы армии генерала Деникина. Некоторые казаки, 
взятые в плен на Черноморском побережье Кавказа и зачисленные в 
состав Красной Армии, были направлены на советско-польский фронт, 
где целыми частями и в одиночку перешли на сторону противника. 
Так, в мае 1920 г. к полякам фактически в полном составе перешли 
две казачьи бригады. По свидетельству очевидцев, «переход этих двух 
бригад был как бы сигналом к переходу на сторону польских войск 
других более мелких казачьих частей и отдельных казаков».

После того как 1 июля 1920 г. польский сейм объявил, что Польша 
сражается против большевизма, а не против России, между Ю. Пил- 
судским и представителями «белой России» была достигнута догово
ренность о создании белогвардейских частей на территории Польши. 
Среди казаков в Польше началась активная политическая пропаганда 
и агитация. С одной стороны, эмигрантов агитировали за возвращение 
в советскую Россию; с другой (в основном сторонниками Б. Савинко
ва) -  велась работа по созданию из наиболее боеспособных и непри
миримых к большевизму казаков армии, подчиненной савинковской 
организации. В результате к началу июля 1921 г. была образована 
сводная казачья дивизия из четырех донских казачьих полков; а так
же урало-оренбургского, кубанско-астраханского полков и двух диви
зионов -  донского и кубанско-астраханского. Общая численность ди
визии составляла 355 офицеров и 2894 рядовых казака. Снабжение 
казачьих формирований одеждой, бельем, обувью и продуктами пита
ния взяли на себя польские власти.

К концу 1920 г. почти все казаки покинули лагеря и устроились на 
различного рода работы. Некоторые из них вернулись в советскую 
Россию. В Польше, как и в Германии, Румынии и Финляндии, казаки 
были территориально изолированы от своих атаманов и станичников, 
поэтому многие из них пытались выехать в Болгарию, Югославию и 
Францию, а желающие получить или продолжить свое образование -  в 
ЧСР. Вот как описывает настроения казаков в Польше один из участ
ников событий: «Русская армия в Галлиполи и казаки на Лемносе 
имели защитников своих интересов во всех государствах, где были их 
представители. Там были высший военный генералитет, политические 
деятели, литераторы, писатели и так далее, вся русская интеллигенция. В 
Польше -  никого. И в этом была вся тяжесть пребывания в лагерях».

В Грузии казаки находились около одного года. Оказавшись на 
Черноморском побережье Кавказа под угрозой плена, часть казаков, 
решив не складывать оружия или опасаясь репрессий со стороны 
большевиков, перешла грузинскую границу. Впоследствии одни пе
ребрались из Грузии в Турцию, Грецию и балканские государства, 
другие -  в Крым, к генералу Врангелю, а третьи с оружием в руках
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переходили границу в обратном направлении, чтобы продолжить борьбу 
с большевиками в составе бело-зеленых отрядов. К лету 1920 г. в 
Грузии осталось не более 800 казаков (в основном кубанцы). Ими 
была предпринята неудачная попытка создать Совет революционно- 
демократических организаций народов Северного Кавказа.

В Грузии было создано Общество помощи кубанским эмигрантам с 
целью «облегчить материальное и духовное существование кубанских 
эмигрантов и их семейств, находящихся в республике Грузии, путем 
организации собственных торгово-промышленных, транспортных пред
приятий и рабочих артелей, посредничеством в доле найма на работу 
беженцев-эмигрантов, устройством общежитий и питательных пунктов, 
а также всеми другими доступными обществу и не противоречащими 
законам республики Грузии путями и средствами».

Но возникали новые проблемы. В феврале 1921 г. в Шулаверах 
(район Лори) был образован Революционный комитет, объявивший 
Грузию советской социалистической республикой. На помощь по
встанцам советским правительством были направлены войска Крас
ной Армии. В этой напряженной атмосфере 17 февраля 1921 г. по
становлением президиума краевой рады в Грузии был образован 
Комитет освобождения Кубани (КОК). Председателем его был избран 
И.П. Тимошенко. КОК брал на себя защиту интересов населения не 
только Кубани, но и Терека, поэтому в его состав были введены и 
представители терского казачества. Основную свою задачу члены Ко
митета видели в освобождении территории Кубани и Терека от власти 
большевиков и создании независимой Кубанской демократической рес
публики. Опыт, полученный в ходе революции и Гражданской войны, и 
тот факт, что невойсковое население составляет большинство в Кубан
ской области, привели к решению о полном уравнении всех жителей

Казаки на джигитовке в Париже. 1925 г.
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Кубанской республики (казаков, иногородних, горцев) в гражданских 
правах и пользовании землей. Не исключалась возможность вхождения 
Кубанской республики в конфедеративную и федеративную связь с 
соседними государственными новообразованиями, признающими Кубан
скую республику. В отношении Центральной России предполагалось 
установление отношений на федеративной основе, при условии образо
вания в ней власти «на началах истинного народоправства». Решая 
поставленные задачи, КОК полностью отвергал «всякое сотрудниче
ство и связь с идеями, вождями и организациями типа Добрармии, Кол
чака и Врангеля». Однако, отвергая борьбу с советской властью во 
всероссийском масштабе и «считая, что это дело и задача населения 
самой Центральной России», члены Комитета не исключали оказание 
содействия (кроме вооруженного вмешательства) организации анти
большевистских демократических сил внутри России.

Меньшевистское правительство Грузинской республики -  в обста
новке разгоравшейся гражданской войны, в поисках любой поддержки -  
официально признало КОК и одобрило его деятельность. Сложное 
политическое положение, обостренное продвижением советских войск в 
сторону Тифлиса, требовало от лидеров КОК решительных действий. В 
обращении Комитета к грузинскому правительству говорилось, что ку
банцы и терцы, объединенные в КОК, благодарят грузинский народ за 
оказанное им гостеприимство и вместе с ним вступают в борьбу с 
«общим врагом... поднимая снова знамя вооруженной борьбы за свобо
ду народов и демократию». По мнению руководителей КОК, участие 
кубанцев в защите Грузии от большевистских войск должно было пе
рерасти в борьбу за освобождение Кубани. С этой целью при Комитете 
из двух кубанских сотен и отдельного терского взвода организуется 
Кубанский отряд. В первой половине марта 1921 г. отряд (210 чело
век) в составе грузинских войск принимал активное участие в борьбе 
со стремительно наступающими советскими войсками, но уже 11 марта 
члены КОК в Батуми обсуждали вопрос об эвакуации из Грузии. Было 
решено перевести Кубанский отряд на «мирное положение, оставляя 
его спаянной организацией». Во второй половине марта 1921 г. многие 
казаки были эвакуированы из Грузии (большинство -  в Турцию).

Что касается казаков-эмигрантов, находившихся в военных лаге
рях или лагерях для интернированных лиц, со временем они получили 
возможность уйти «на собственные хлеба». Дольше всех существова
ли лагеря в Польше и Румынии, что объяснялось государственной 
политикой. Но и впоследствии казаки старались не терять связи друг 
с другом. В составе своих частей казаки работали в Югославии на 
прокладке шоссейных и железных дорог, строительстве мостов, в Бол
гарии -  на угольных шахтах. Отдельные казачьи подразделения уст
раивались на заводы и фабрики; жить пытались компактно. Питание
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во многих частях было «котловое» (общее, из одного котла). На до
вольствии состояли не только воинские чины, но и их жены и дети. При 
частях создавались кассы взаимопомощи. Кроме того, более 500 донцов, 
300 кубанцев и около 100 терцев и астраханцев, разместившихся в 
Югославии, несли пограничную службу на границе с Албанией.

Укрепляли связи между собой и казаки, порвавшие с армией. Быв
шие станичники, однополчане вели переписку. В местах компактного 
проживания казаки создавали станицы и хутора, которые способство
вали общению, взаимопомощи и сохранению казачьих обычаев, обря
дов и культуры. Возникшие стихийно, позднее эти поселения были 
поддержаны «Положением об управлении станицами и хуторами за 
границей», утвержденным атаманом ВВД А.П. Богаевским. В нем под
тверждалось, что казачьи станицы и хутора создаются «в целях объе
динения и сплочения казаков за границей. Основными задачами дан
ных организаций являются: юридическая и медицинская помощь, за
бота об инвалидах, одиноких женщинах, детях и безработных, отстаи
вание интересов казаков за границей и удовлетворение их культур
ных и бытовых потребностей».

В местах наибольшего сосредоточения казаки создавали свои от
дельные (донские, кубанские и терские) станицы и хутора, но чаще это 
были общеказачьи объединения. Кроме того, кубанские станицы со
гласно постановлению Кубанской рады могли включать в себя всех 
жителей Кубани. А в кубанской станице в Париже, в которую входили 
казаки, горцы и иногородние, был еще и почетный казак -  лейтенант 
французских войск Р. Пирц. По профессиональному признаку были 
образованы различные объединения казаков-студентов, например, Об
щеказачья студенческая станица в Праге или Казачий студенческий 
хутор при Софийской станице.

Большинство казаков-эмигрантов, не имевших постоянной занятос
ти, весной собирались в артели и нанимались на сельскохозяйственные 
работы; за летний сезон они успевали поднакопить некоторую сумму 
Денег и к осени начинали подыскивать место, где можно было бы 
перезимовать на заработанные летом деньги. А весной опять отправ
лялись на сельскохозяйственные работы. Процент открывших свое 
Дело, «крепко ставших на ноги» или хотя бы получивших хорошо 
оплачиваемую постоянную работу по специальности среди казаков- 
эмигрантов был чрезвычайно низок. Жизнь большинства была полна 
забот и лишений.

Согласно статистическим данным 1923 г., 93 % кубанской диас
поры составляли мужчины, 4 % -  женщины и 3 % -  дети в возрасте 
До 16 лет, 55 % казаков-эмигрантов были в возрасте от 20 до 30 лет 
и 25 % -  от 30 до 40 лет. Примерно такая же картина наблюдалась
У Донцов. Если при этом учесть, что во время репатриации 1921 -
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1924 годов на родину возвращались в основном старики и казаки, 
чьи семьи остались в России, то процент мужчин в возрасте от 20 до 
30 лет окажется еще более высоким. Российская эмиграция в целом, 
по-видимому, не была такой молодой. Возрастной состав казачьей 
диаспоры облегчал адаптацию ее представителей за рубежом.

Низкий уровень образованности казаков (около 75 % имели на
чальное образование) и привычка к сельскому и вообще тяжелому 
физическому труду также помогали им адаптироваться. Они охотно 
брались за любую работу и выполняли ее так, что высоко ценились в 
различных отраслях сельского хозяйства во многих странах. В част
ности, безработных среди кубанцев в 1923 г. было всего 3 %, а 71 % 
казаков трудились в качестве вольнонаемных рабочих.

Были за границей и представители казачьей интеллигенции. Мно
гие казаки в эмиграции стремились получить или завершить свое 
образование: в составе Общеказачьего сельскохозяйственного со
юза 90 % казаков, имеющих высшее образование, получили его в 
эмиграции. Центрами казачьей интеллигенции были Белград, Варша
ва, Париж, Прага и София. Особое место в этом отношении занимала 
Прага, где были созданы Общество изучения казачества, Общество 
кубанских журналистов и писателей, Общество кубанцев в ЧСР и 
мн. др. В частности, Общество кубанцев при содействии чехословац
кого правительства оказывало поддержку, в том числе и материаль
ную, многим казакам, желавшим закончить высшие и средние учеб
ные заведения. Благодаря его поддержке около 300 казаков получи
ли дипломы инженеров, врачей, экономистов и др.

Здесь уместно упомянуть имя известного кубанского историка и 
экономиста Ф.А. Щербины, который с 1921 г. и до своей смерти в 
1936 г. жил в Праге и вел активную научную и общественную 
деятельность. Он был избран действительным членом 12 российских 
(в основном казачьих) эмигрантских организаций. При его активном 
содействии в Подебрадах была основана Украинская сельскохозяй
ственная академия. Помимо научной и общественной деятельности 
Ф.А. Щербина находил время и для литературных занятий. В эти 
годы он написал поэмы «Черноморцы» и «Богдан Хмельницкий».

Среди казаков были талантливые прозаики и поэты -  Г. Щавель,
А. Пивень, В. Курганский. Большинство литературных произведений 
пронизывала тоска по родине и вера в возвращение домой. В публи
цистике часто затрагивались вопросы положения казачества на роди
не и в эмиграции, причины поражения в Гражданской войне, поиска 
казачьей интеллигенцией своего пути в сложившихся условиях. Мно
гочисленные журналы и газеты отводили место для публикации лите
ратурно-художественных и исторических произведений. В Праге изда
вался литературный и общественно-научный ежемесячник «Казаки», а
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в Париже -  историко-литературный 
сборник «Кубанская старина и со
временность». Нужно отметить, что 
в произведениях начинающих ав
торов ощущался недостаток про
фессионализма, что подмечали сами 
казаки. С помощью печатных изда
ний творческая интеллигенция стре
милась поддерживать национальное 
самосознание казаков, которое в от
рыве от родины постепенно начи
нало гаснуть. «Слабая культурно
просветительская работа между ка
заками, находящимися в глухих де
ревнях, некрепкая связь с ними дает 
свои плоды, -  отмечал журнал «Ка
зачья земля», -  у некоторых замет
ны признаки начавшейся ассимиля
ции с местным населением». Ф.А. Щербина

И действительно, казаки-эмигранты, в подавляющем большинстве 
молодые, оседали за границей, женившись на местных уроженках, и 
постепенно перенимали местные обычаи. Особенно быстрый процесс 
ассимиляции наблюдался в Болгарии, Чехословакии и Польше, славян
ское население которых было наиболее близко казакам в культурно- 
бытовом отношении.

Различного рода культурные организации и общества взаимопомо
щи казаков-эмигрантов стремились противодействовать процессу асси
миляции. В частности, целью созданного в Чехословакии в 1921 г. 
Общества кубанцев была «организация взаимопомощи кубанцев, про
живающих в пределах ЧСР и состоящих членами общества, на почве 
трудовых и культурных интересов». Для достижения поставленной 
Цели предполагалось устройство библиотек, общеобразовательных кур
сов и школ, издание книг и брошюр, проведение культурных вечеров. 
Подобные вечера проводились в основном в праздничные и воскрес
ные дни на квартирах, в казармах казачьих полков, в ресторанах и в 
помещениях, принадлежащих различным казачьим организациям. Эмиг
ранты собирались, чтобы отдохнуть в кругу соотечественников, послу
шать родные казачьи песни, поделиться друг с другом переживаниями, 
иногда для благотворительных сборов.

Вообще традиция проведения различного рода культурных вече
ров была характерна для всей российской эмиграции, но казачество 
Придавало ей особенный колорит. Вот как описывает подобные встре- 
Чи Казаков-эмигрантов профессор Гарримановского института Джон
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Хазард: «Долгое время казаки собирались в определенном районе 
Нью-Йорка на свои праздники, ежегодные собрания. Мужчины -  в 
традиционной форме и с холодным оружием, женщины -  в нацио
нальных одеждах, с красивыми прическами. Их песни и танцы вызы
вали искреннее восхищение американцев».

В немалой степени сохранению этнического и культурного само
сознания казаков в эмиграции должно было способствовать распрост
ранение знаний об их историческом прошлом. Такого рода задача 
стояла перед Исторической комиссией ККВ, имевшей целью собира
ние и публикацию материалов и документов, касающихся жизни каза
ков за рубежом, а также по истории Кубани. Комиссия была образова
на в 1936 г., ее председателем стал кубанский атаман В.Г. Науменко. 
Основной ее задачей являлось собирание материалов по истории ККВ 
и Кубани, что было связано с отсутствием у кубанцев за границей 
своего архива, функции которого были возложены на Историческую 
комиссию ККВ. После Второй мировой войны большинство собран
ных материалов атаман В.Г. Науменко вывез в США, где впослед
ствии был основан Кубанский войсковой музей.

Большую роль в сохранении национального самосознания эмигран
тов играла церковь. Православие связывало их с родиной. И не слу
чайно, куда бы ни забрасывала судьба казаков, всюду создавались цер
кви или часовни. Многие казаки с удовольствием пели в церковных 
хорах, причем в Болгарии, Греции и других странах многие местные

Кубанские казаки с войсковыми знаменами. 
В центре В.Г. Науменко. Нью-Йорк, 1955 г.
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жители приходили послушать и посмотреть церковную службу в каза
чьих церквах. Православие оставалось неотъемлемой частью культу
ры и быта казачества за рубежом.

Говоря о культуре казачьего зарубежья, нельзя пройти мимо та
кого самобытного явления, как знаменитые казачьи хоры. Казачий 
хор -  явление неординарное для жителей Европы и Америки, поэто
му не случаен успех многочисленных групп певцов и танцоров, выс
тупавших отдельно или чаще в смешанном составе. Некоторые вы
сокопрофессиональные группы были известны практически во всем 
мире. В первой половине 1920-х годов получил широкую извест
ность кубанский хор под руководством Г. Таранца, в состав которого 
входили и несколько танцоров, вызывавших своими выступлениями 
бурю восторга у европейской публики.

Составная часть культуры казачества -  джигитовка. Особую из
вестность получили группы кубанских джигитов под руководством 
генерала И.Д. Павличенко и есаула И.Н. Сиволобова. Впоследствии 
казаки стали создавать смешанные группы, что давало возможность 
познакомить западного зрителя сразу со всем спектром казачьей само
бытной культуры. Так, в состав группы сотника С.И. Проценко вхо
дили 50 джигитов, 35 певцов, 30 музыкантов и 5 танцоров. Яркие 
выступления донских и кубанских джигитов привлекли внимание про
дюсеров американских киностудий. В конце 1920-х годов в Голливу
де было поставлено несколько фильмов с участием казаков, в том 
числе «Воскресенье», «Казаки» по произведениям Л.Н. Толстого и 
картина «Последний бой», где казаки исполняли роли индейцев.

Среди казаков-эмигрантов было немало художников, скульпторов, 
актеров, ученых и других деятелей, внесших свой вклад в культуру 
зарубежья, в том числе российского. При этом представители казачьей 
диаспоры пытались сохранить свои культурно-бытовые традиции, име
ющие особенный и неповторимый колорит. В сложных условиях эмиг
рации кубанские казаки не забывали о своих исторических корнях, 
богатом культурном наследии.

О.В. РАТУШНЯК, 
кандидат исторических наук, 

доцент Кубанского государственного университета
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АТАМАН В.Г. НАУМЕНКО. 
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ

а рубеже XX и XXI веков исследователи активно изучают 
события Гражданской войны на юге России. В центре их 
внимания -  судьбы частей Белой армии, а также отдель
ных людей, которые, не пожелав покориться большевикам, 

покинули Россию. Известным деятелем той эпохи был кубанский 
казак, генерал-майор Вячеслав Григорьевич Науменко.

Его отличали блестящая служба в строевых частях Российской 
армии в начале XX века, храбрость в боях на Западном фронте
I Мировой войны, доблестное командование полком, бригадой, дивизией 
и корпусом. Успешная деятельность на посту начальника штаба коман
дующего войсками Кубанской области, члена краевого правительства и 
походного атамана Кубанского казачьего войска закономерно выдви
нула Науменко в годы Гражданской войны в ряды крупных деятелей

Белого движения. Современники 
признавали, что в 20-е и 50-е годы 
XX века в эмиграции Кубанское ка
зачье войско отличалось сплоченно
стью и организованностью. Огром
ная заслуга в этом принадлежит 
незаурядной личности В.Г. Наумен
ко, его деятельности на посту атама
на с 1920 по 1958 год.

Вячеслав Григорьевич Науменко 
(1883 -  1979) -  потомственный ка
зак, дворянин, кавалер Георгиевско
го оружия -  родился в семье войс
кового старшины в станице Петров
ской 25 февраля (ст. ст.) 1883 года. 
По сохранившимся официальным 
документам семейного архива уста- 

Кадет В. Науменко. новлено, что дворянский род На-
Воронеж, 1895 г. уменко уходит корнями глубоко в
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историю Запорожского и Черноморского казачьих войск. В 1893 году 
Науменко поступил в Воронежский кадетский корпус, по его оконча
нии в 1901 году был зачислен в сотню юнкеров Николаевского кава
лерийского училища в Санкт-Петербурге. Окончив училище в авгус
те 1903 года, получил первый офицерский чин хорунжего и был на
правлен на службу в 1-й Полтавский казачий полк, который дислоци
ровался в то время в Закавказье.

Будучи начальником полковой учебной команды, в октябре-нояб- 
ре 1906 года Вячеслав Григорьевич находился на службе в конвое 
наместника императора на Кавказе графа Н.Н. Воронцова-Дашкова и 
сопровождал его в поездках по Кавказу. За отличную службу он был 
награжден именным серебряным с позолотой стаканом с гравировкой: 
«Хорунжему 1 Полтавского полка Кубанского казачьего войска На
уменко от наместника Его императорского Величества и главнокоманду
ющего на Кавказе графа Н.Н. Воронцова-Дашкова. 1906 г. Эривань». В 
1908 году Науменко вступил в брак с дочерью военного доктора 1-го 
Полтавского полка Ниной Михайловной Кончиной (1890 -  1964), кото
рой суждено было разделить все радости и горести его судьбы.

После восьмилетней службы в Полтавском полку в 1911 году На
уменко поступил в Императорскую военную академию, которую окон
чил по первому разряду с причислением весной 1914 года к Генерально
му штабу. В его аттестационной характеристике того времени записано: 
«К делу службы относится с любовью и горячо. Пробелы опытности 
успешно устраняются остротой ума и той живости, которые характе
ризуют в нем кавалерийского офи
цера. Совершенно здоров. О ниж
них чинах заботлив. Толков, рас
порядителен, смел, но корректен. От
важный ездок, и вид на коне при
влекательного казака. Теоретичес
ки знаком со сводом главнейших 
правил военного дела, что в связи 
с любовью к этому делу заметно 
развивает его кругозор. Вообще 
°н видимо любит военное дело, 
строг тоже, ищет разъяснений, лю
бит поспорить, силен духом. При 
живости характера ощущает пере
мены служебного роста. Отличный 
товарищ. Счастлив в семье».

В начале Первой мировой вой- 
НЬІ Науменко вступил в должность Юнкер В. Науменко.
СТаРШего адъютанта 1-й Кубанской С.-Петербург, 1902 г.
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казачьей дивизии. Согласно послужному списку, составленному в но
ябре 1917 года, он принимал активное участие в боях с августа 1914 
по 31 января 1917 года. За это время был награжден всеми боевыми 
орденами, а также высочайшим приказом от 22 апреля 1915 года -  
Георгиевским оружием.

Революцию 1917 года Вячеслав Григорьевич встретил в должно
сти штаб-офицера при 31-м армейском корпусе, которым в то время 
командовал герой русско-японской войны генерал Мищенко. В но
ябре 1917-го, уже полковник, Науменко -  начальник штаба 4-й Кав
казской казачьей дивизии. 9 ноября 1917 года он прибыл в Екатери- 
нодар, где был назначен начальником штаба и командующим войска
ми Кубанской области. На него легла вся тяжесть организации доб
ровольческих отрядов, их снабжения для борьбы с большевиками.

Науменко -  участник 1-го и 2-го Кубанских походов. Ввиду уп
разднения Кубанской армии и подчинения ее командующему Добро
вольческой армии генералу Л.Г. Корнилову он сдал свои полномо
чия и направился в распоряжение атамана Кубанского казачьего 
войска. В самом начале 2-го Кубанского похода, в июне 1918-го,

Хорунжий 1-го Полтавского полка ККВ В. Науменко 
с однополчанами. Эривань, 1907 г.
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командовал 1-м Кубанским полком, позже переименованным в Кор
ниловский. Полк 2 августа 1918 года занял Екатеринодар и освобо
дил его от большевиков.

В декабре 1918 года за боевые отличия полковник Науменко был 
произведен в генерал-майоры и назначен начальником дивизии. Его 
воинская деятельность временно прерывается назначением членом 
Кубанского краевого правительства по военным делам. В сентябре 
1919 года он занял место командира 2-го Кубанского корпуса.

Главнокомандующий вооруженными силами на юге России гене
рал П.Н. Врангель в своих воспоминаниях многократно упоминает 
заслуги Науменко, которого он представил к производству в гене
рал-майоры, его талант и храбрость, называя «достойнейшим и блес
тящим офицером». В 1918 -  1919 годах генерал Науменко проводил 
большую организационную работу по созданию Кубанской армии, 
что не нашло поддержки со стороны главнокомандующего генерала 
Деникина. «На Кубани и Тереке, -  писал Врангель, -  власть главного 
командования была почти неограниченной. Правда, в Екатеринодаре 
между ставкой и местной властью в лице атамана и правительства не 
обходилось без трений. Атаман генерал Филимонов горько жаловал
ся мне на чинимые генералом Деникиным кубанцам незаслуженные 
обиды, на постоянно подчеркиваемое ставкой пренебрежительное от
ношение к нему и местным властям. На это же горько сетовал и 
походный атаман генерал Науменко...».

В Екатеринодаре 31 августа 1919 года в семье Науменко роди
лась дочь Наталия. Атаман воспитывал ее в традициях уважения к 
истории России и почитания казачьих обычаев. Дочь атамана на 
протяжении всей жизни отца была его помощницей, разделяла взгля
ды и стремления. Впервые посетив историческую родину в октябре 
1998 года, она первая из потомков казачьей эмиграции предложила 
вернуть казачьи регалии на Кубань. В настоящее время Наталия 
Вячеславовна проживает в США (штат Колорадо) и многое делает 
Для скорейшего возвращения исторических реликвий на Кубань.

В начале 1920 года Гражданская война была в полном разгаре. 
События начала 1920 года генерал Науменко описывал в своих днев
никах. В этот период обострилась борьба с самостийным течением Ку
банской рады. 12 апреля 1920 года генералом Врангелем была допуще- 
на роковая ошибка: по требованию атамана ГГАТБукретова он отдал 
приказ об «отозвании» от высших командных должностей в Ку- 
анской армии боевых генералов Улагая, Шкуро, Бабиева и На- 

^ВДко. Для названных генералов, как и для всего войска, это яви- 
£0сь полной неожиданностью. Армия была обезглавлена. Генералы 

Укретов и Морозов начали переговоры с большевиками и в Адле- 
Ре в апреле 1920 года сдали им 34 тысячи казаков Кубанской армии.
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После чего Букретов сбежал в Грузию, передав атаманскую булаву 
председателю краевого правительства В.Н. Иванису. «К всеобщему 
удивлению, -  писал Науменко, -  генерал Врангель принял Иваниса в 
Крыму очень любезно».

В феврале 1920 года из Новороссийска на корабле «Константин» 
Науменко отправляет в эмиграцию в Сербию вместе с регалиями свою 
семью: супругу, ее родителей и дочь. Родители атамана не захотели 
покидать станицу Петровскую. Их судьба сложилась трагически: отец 
Григорий Потапович умер от сердечного приступа в 1922-м, матушка в 
период расказачивания -  ей тогда было более 80 лет -  была выслана на

В. Науменко с отцом, братом Александром и супругой. 
Ст-ца Полтавская, 1909 г.
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Крайний Север, и, как написали атаману в Сербию очевидцы, «ее, больную 
идемощную, конвоиры выбросили из товарного вагона прямо в снег».

При эвакуации в ноябре 1920 года частей Русской армии, казаче
ства и гражданского населения в Константинополь Науменко, ранен
ного в боях на Днепре, переводят в Сербию. Примечательно участие 
генерала Науменко в последнем его бою в Заднепровской операции. 
Он был ранен, выбыл из конного строя и чуть не попал в плен. 
Оказавшись в окружении красноармейцев, мчась на лошади и слыша 
за собой крики: «Держи командира корпуса!», -  он бросился вместе с 
конем с высокого берега в реку. В дневнике он запишет: «Спасибо 
моему крепкому коню, и на этот раз он меня вынес».

На острове Лемнос, где были сосредоточены до 18 тысяч казаков, 
19 ноября (ст. ст.) на собрании членов Рады кубанским атаманом был 
избран генерал В.Г. Науменко, который в это время находился в Сер
бии. Получив телеграмму от участника лемносской Рады Д.Е. Скобце
ва: «Прошу поскорее прибыть в Константинополь. Только Вы сумее
те вывести кубанцев из тяжелого положения», -  Науменко выехал в 
Константинополь. В дневнике 20 ноября Науменко писал: «Сегодня 
получил из Константинополя телеграмму Скобцева об избрании меня 
в атаманы. Придется согласиться, так как в такое тяжелое время 
отказаться нельзя. Кубанцы совсем в загоне».

27 декабря состоялась его встреча с генералом Врангелем, где Вячес
лав Григорьевич представил свои главные задачи как атамана: пере
езд казаков в Сербию и Болгарию, сплочение и организация Кубанс
кого войска вне России. Чтобы избежать очередного раскола и объе
динить усилия всех казачьих войск, атаман предложил создать Союз 
трех казачьих войск -  Дона, Кубани и Терека. Войсковые атаманы и 
представители казачьих правительств 1 января 1921 года в Констан
тинополе подписали соответствующее соглашение и выработали дек
ларацию. Она была составлена по схеме Д.Е. Скобцева: описание 
казачьей истории с 1917 года, участие казачества в боях с большеви
ками, причины соглашения, отношение государственного устройства к 
России. Россию видели как демократическую республику, которую 
утвердит Российское Учредительное Собрание.

Политические взгляды Объединенного Совета Дона, Кубани и 
Терека атаман Науменко обнародовал 2 августа 1923 года в газете 
«Казачьи Думы» в Белграде. В приказе № 5 говорилось, что казаче
ство считает себя составной частью России и будет стремиться к 
воссозданию государственного единства. Объединенный Совет счи
тал необходимым сохранение и укрепление казачества со всеми его 
Историческими правами и особенностями быта в интересах России.

По данным, которые были опубликованы в книге Науменко «Из 
Недавнего прошлого Кубани», изданной в 1923 году в Белграде, более
3 Заказ 0133
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12 тысяч кубанских казаков были пе- в 
реведены с острова Лемнос в Сербию 
и Болгарию. Сербия во главе с коро
лем Александром первой протянула 
руку помощи российским эмигрантам. 
Для многих кубанцев эта страна стала 
второй родиной. Особенно теплые от
ношения у короля Александра и сер
бов сложились с казаками. Король, вы
пускник Пажеского корпуса в Петер
бурге, владел русским языком и был 
знаком с русской историей.

В самом центре Белграда, на глав
ной улице, по распоряжению и налич
ные средства короля на месте бывше
го российского посольства было пост
роено двухэтажное здание -  Русский 
Дом. В нем находились театральный 
зал, церковь, гимнастические залы, кафе, 
ресторан, сувенирный магазин. Каждый 
месяц на русские вечера сюда стека

лась эмиграция, в том числе и казачья. Самые значительные события в 
жизни кубанских казаков в 20 и 30-е годы проходили в Белграде. Здесь 
находились Кубанский войсковой штаб, войсковая канцелярия, типогра
фия, войсковая библиотека и другие казачьи учреждения. Сербия стала 
местом возрождения многих военно-исторических традиций.

В 1921 -  1922 годах была восстановлена деятельность кубанского 
войскового хора. По предложению атамана Науменко бывшие певчие -  
Леонид Земцев, Иван Операй, Иван Кузенко и другие -  восстановили 
хор, сохранив историческую нить преемственности этого старейшего 
учреждения культуры Кубани. Науменко придавал огромное значе
ние сохранению песенной культуры в эмиграции. Знание народных, 
исторических и строевых песен -  неотъемлемая часть воспитания ка
зака в семье и обществе. Не случайно одним из первых приказов, 
изданных атаманом еще в Константинополе 25 февраля 1921 года, 
был приказ о присвоении песне «Ты, Кубань, ты наша родина» «стату
са войсковой песни с почестями, присвоенными народному гимну».

В Белграде находился и кубанский казачий музей, где хранились исто
рические реликвии кубанских казаков -  регалии: грамота на вечное и 
потомственное владение кубанской землей, пожалованная императрицей 
Екатериной II, грамоты и награды российских императоров за участие в 
военных сражениях, к юбилеям Кубанского казачьего войска, знамена, 
исторические документы. Эта коллекция экспонировалась в Белграде -

Супруги Науменко. 
С.-Петербург, 1912 г.
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ком военно-историческом музее до июля 1941 года и, по отзывам совре
менников, была «самой интересной частью музея и его украшением».

В апреле 1944 года дочь атамана Наталия Вячеславовна Науменко 
в ы ш л а  замуж за донского казака офицера Николая Григорьевича 
Назаренко (1911 -  1992). Их бракосочетание проходило в русской 
православной церкви Белграда. Николай Назаренко стал ближайшим 
помощником атамана Науменко во всех его делах на долгие годы.

В период II Мировой войны семья Науменко вместе с кубанскими 
казаками спасала от гибели кубанские войсковые регалии. Осенью
1944 года они были перевезены из Сербии в Германию, а затем, в 
августе 1949-го, -  в США, где хранятся и сегодня в Кубанском войско
вом музее в штате Нью-Джерси. В 2005 году в Краснодаре была издана 
книга «Пути-дороги казачьих регалий». В ней на основе дневников ата
мана Науменко рассказано о скитании войсковых реликвий на чужбине 
и их спасении. Составила книгу Наталия Вячеславовна Назаренко. В 
предисловии она пишет: «Оглядываясь назад, на 60 лет, прожитых мною 
с отцом, у меня создалось убеждение, что во всей его жизни им руководи
ли две доминирующие цели, делающие ее достойно прожитой! Первая -  
сохранение основ Кубанского войска в эмиграции и возвращение храни
мых этим войском регалий на Кубань; вторая -  собирание материалов о 
насильственных выдачах казаков, а главное обнародование их».

После окончания II Мировой войны основная часть кубанских каза
ков переехала из стран Евро
пы в США. Здесь, под Нью- 
Йорком, в Блаувельте, прожи
вал с семьей и атаман, продол
жая работу по сплочению и 
организации кубанских каза
ков. Благодаря своей публици
стической и литературной дея
тельности он стал широко из
вестен в среде русской эмигра
ции. Главные темы его публи
каций в 50 -  60-е годы -  воз
рождение национального само
сознания кубанцев в эмигра
ции, сохранение исторической 
памяти. В эти годы Вячеслав 
Григорьевич издает «Кубанский 
исторический и литературный 
сборник», в котором печатает
свои статьи по военной исто- В. Науменко с адъютантом
Рии казачества, воспоминания В. Зеленским. Сербия, 1921 г.
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казаков о событиях Гражданской войны, очерки о быте и традициях • 
станичной жизни в дореволюционной России. Этот сборник пользо
вался успехом у казаков: его статьи мысленно возвращали их в 
родные станицы, не давали забыть дорогие имена, родословные. В 
1961 году в нем была опубликована карта Кубанской области, со
ставленная В.Г. Науменко и инженером Н. Кисиль. Она вызвала 
горячий отклик: к атаману шел поток писем с благодарностью за 
возможность прикоснуться к далекой родине. Казак станицы Упор
ной Н. Жиров писал: «Развернул карту и быстро пошел прямо в 
Екатеринодар, потом аллюром направился в Лабинский отдел, к ми
лой, родной мне станице. Обошел весь юрт станицы, курганы, ручей
ки и балки. Обошел все улицы, потом пошел в свой двор, посмотрел 
скот, погладил и позвал по имени каждого. Вошел в дом, а здесь 
милая, никогда не забываемая мать, братья и сестры. От этой радости, 
хоть и короткой, потекли горячие искренние слезы...»

Во всем мире получили известность издаваемые атаманом сборни
ки материалов о выдаче казаков командованием войска союзников в
1945 -  1947 годах. Первой книгой на русском языке, рассказавшей о 
трагедии в Лиенце, стал труд В.Г. Науменко «Великое Предательство», 
вышедший в свет в Нью-Йорке: первый том -  в 1962, второй -  в 
1970 году. Издание произвело сенсацию: в США и Европе узнали

После джигитовки. 
Сербия, 1927 г.
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о позорной роли английского правительства в насильственных вы
дачах казаков на расправу. Книги были раскуплены в течение не
скольких дней и сразу стали библиографической редкостью. В сен
тябре 1965 года по инициативе американских патриотических 
организаций, которые обнаружили могилы русских на военном клад
бище «Форт Дикс», было предложено совершить панихиду. На этом 
кладбище были похоронены русские эмигранты, покончившие с собой 
в июне 1945 года во время выдачи их американским правительством. 
Этот факт долго замалчивался. Атаман Науменко обратился к русским 
эмигрантским организациям с предложением принять участие в право
славной панихиде, но получил отказ. В панихиде участвовали Науменко, 
Назаренко, кубанский священник Адам Бурхан и представители некото
рых казачьих организаций. Наталия Вячеславовна Науменко позже 
напишет в своих воспоминаниях: «Мне легче дышится на свете от 
сознания того, что у меня был отец, у которого из всей русской и 
казачьей общественности хватило мужества не спрятаться и при пер
вой возможности открыто выступить против действий американского 
правительства времен репатриаций, погубивших сотни тысяч людей, и 
с открытым забралом, во всеуслышание, выразить свое порицание».

Атамана Науменко называли старейшим рыцарем кубанского каза
чества. Вдали от родины казаки отмечали его юбилеи -  70, 80 и 90 лет.

Соратники. Н. Назаренко, В. Науменко, 
М. Зарецкий. Белград, 1944 г.
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В. Науменко с дочерью. 
Нью-Йорк, 1949 г.

Супруги Назаренко. 
Нью-Йорк, 1949 г.

Рисунки В. Науменко
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Празднование 80-летнего юбилея В.Г. Науменко. 
Нью-Йорк, 1963 г.

Ему посвящали свои произведения деятели культуры: очерки -  свя
щенник и писатель Федор Горб-Кубанский, стихи -  поэтесса Мария 
Волкова. В приветственном адресе к 70-летию со дня рождения и 
50-летию пребывания в офицерских чинах казаки кубанской станицы 
имени генерала Зборовского из Сан-Франциско писали: «Ваш жизнен
ный путь от молодости до сегодняшнего дня -  это высокое понимание 
офицерской чести и долга. Вы Вашей жертвенностью и стойкостью 
спасли Войсковые Регалии. Вы дали нам блестящий пример бескорыс
тного и самоотверженного служения своему войску на радость всем 
нам, кубанцам, и на утешение русской общественности. Нам нужны ав
торитеты как воздух, нет кристаллизации общества без авторитетов. 
Вы, глубокоуважаемый Вячеслав Григорьевич, бесспорно являетесь тем 
авторитетом, вокруг которого мы объединились...»

Кубанская казачья эмиграция первой волны -  пример сохранения 
кУльтурно-исторических традиций вдали от родины. И огромное зна
чение в организации жизни и деятельности казаков в изгнании на 
протяжении более чем полувека имела сильная, вдохновляющая своим 
Примером личность атамана Науменко.

Н.А. КОРСАКОВА,
старший научный сотрудник Краснодарского государственного 

исгп°рико-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына
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Ввиду того что Кубанцы проявляют, 

в особенности в последнее время, 

большой интерес к истории нашего Войска, 

а источников для удовлетворения 

этой потребности имеется за границею 

очень мало и доступны они лишь немногим, 

\
и, кроме того, события 

войны 1914 -  1917 годов не записаны, 

я решил составить Историческую хронику 

Кубанского края и Кубанского казачьего 

войска, пользуясь для этого источниками 

нижеперечисленными и собирая сведения 

от участников Европейской войны.

В.Г. Науменко
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА 
КУБАНСКОГО КРАЯ И КУБАНСКОГО 

КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

XIV в. до Р.Х. -  Первым по времени исторически известным 
народом, обитавшим в пределах Кубанского края, были ким
мерийцы. В XIV веке до Р.Х. они населяли Киммерию, охва
тывавшую Таманский и Крымский полуострова. Имеется пред
положение, что там они обитали за 2000 лет до Рождества 
Христова. Будучи народом полудиким и кочевым, они все же 
были организованы, имели царей, народные совещания, войс
ко и военачальников. Воинственные киммерийцы делали на
беги даже на отдаленные страны. Ходили они войною и на 
греков. Киммерийцы -  народ арийского происхождения. 
Имеется предположение, что они являются разветвлением 
скифов (Щ. I -  200 -  219. Ап.).

1076 г. до Р.Х. -  Первый записанный в истории набег каммерий- 
цев на Малую Азию (Щ. I -  213).

VII в. до Р.Х. -  Киммерийцы под натиском скифов ушли из 
пределов Кубанского края на южный берег Черного моря, в 
Малую Азию. Около 678 г. киммерийцы овладели Сардами, 
за исключением Акрополя. Имеется предположение, что часть 
киммерийцев под натиском скифов отошла на запад в Евро
пу, а незначительная часть их задержалась на Кубани. После 
ухода киммерийцев хозяевами на Кубани стали скифы -  на
род арийского происхождения, полудикий, стоявший по своей 
культуре не выше киммерийцев. К этому времени скифы ста
ли переходить к оседлому образу жизни и заниматься земле
делием (Щ. 1 -  214).

VII в. до Р.Х. -  Ассирийский царь Ассагардон разбил в Малой 
Азии киммерийцев, а несколько лет спустя их подчинил своей 
власти мидийский царь Гигес (Щ. I -  213).

617 г. до Р.Х. -  Киммерийцы были изгнаны из Малой Азии 
мидийским царем Алиата, и дальнейшая судьба их неизвестна 
(Щ. I -  215).

4 Заказ 0133
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VI в. до Р.Х. -  Около 545 года ионийские греки, выходцы из 
г. Милета, основали на северном и восточном берегах Понта 
(Черного моря) и Меотиды (Азовского моря) ряд колоний, 
городов и факторий. В пределах Кубанского края на Таманс
ком полуострове ими были основаны Фанагория (вблизи Ша- 
марданской бухты), Кепы, Гермонасса (Тамань), Горгиппия, Ким- 
мерион, Корокондама, Синда (вблизи Анапы), затем Баты (Но
вороссийск), Торик у Геленджика и в устье Дона -  Танаис. 
Все эти пункты вошли в состав Босфорского царства, которое 
получило свое название от Босфора Киммерийского, как тогда 
назывался Керченский пролив. Босфорское царство состояло 
из части европейской, в которую входили колонии Крыма и по 
северному берегу Понта, и азиатской, т. е. Таманского полуос
трова, и узкой полосы по берегам Меотиды и Понта от Танаи- 
са до Торика. Столицей Босфорского царства была сначала 
Гермонасса (Тамань), а затем Пантикапея (Керчь), а главным 
городом на Таманском полуострове была Фанагория. Таким 
образом, в VI веке до Р.Х. часть Кубанского края была засе
лена греками, а на остальном его пространстве обитали скифы 
и ос$*и;ки других полудиких народов. На новые места своего 
поселения греки принесли свою культуру. Край быстро преоб
разился, были построены города, гавани, пристани, проведены 
дороги, сооружены каналы, появился большой торговый флот. 
Босфорское царство стало звеном, связывающим Запад с Вос
током. Через него из далекой Сибири вывозились меха, с Ура
ла -  золото, из Индии -  восточная мануфактура и пряности, из 
южнорусских степей -  хлеб, кожи и другое сырье, а в обмен на 
это Византия давала золотые изделия, мануфактуру и другие 
предметы, производимые культурным народом. Греки завели 
здесь монетную систему и, наконец, дали образцы высших ис
кусств и внесли гуманные начала во взаимоотношения мест
ных народов. Босфорское царство было разгромлено гуннами 
в IV веке после Р.Х. Таким образом, греки владели частью 
Кубанского края и имели непосредственную связь с ним в 
течение 11 веков (Щ. I -  248, Бр. -  II -  261 -  270, Ап. 3).

VI в. до Р.Х. и впоследствии река Кубань называлась Гипанис, или 
Ипанис, или Антикетес, р. Ея -  Большой Ромбит, р. Челбасы -  
Феофаний, р. Бейсуг -  Малый Ромбит.

V в. до Р.Х. -  Древнейший географ и мореплаватель грек Ски- 
лакс Кориандский, объехавший по поручению персидского царя 
Дария Гистаспа, у которого он состоял на службе, берега Чер
ного моря, Геродот, Страбон, Птоломей, Плиний, Аммиан и дру
гие историки того времени упоминают черкесов, живших под
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именем керкетов в северной части восточного побережья Чер
ного моря. Разные историки называют черкесов разно, как 
например: торетами, церкетами, зикхами, зигами. Черкесы -  по
томки киммерийцев, и они являются древнейшими постоянными 
жителями Кубанского края (Щ. I -  275 и II -  4).

494 г. до Р.Х. -  После неудачного восстания ионян против персов 
пала Милета и персидский царь Дарий Гистасп предпринял поход 
в Скифию. В этом походе приняли участие и милетские греки, 
которым приписывается основание Пантикапеи (Щ. 1 -  261).

480 г. до Р.Х. -  В Босфорском царстве власть захватили тираны 
из дома Археонактидов. В те времена каждая колония и город 
управлялись выборными архонтами, т. е. правителями, города и 
колонии объединялись в союзы (Щ. I -  277).

480 -  438 гг. до Р.Х. -  В течение 42 лет Босфорским царством 
управляла династия Археонактидов. Археонакт I подчинил себе всю 
азиатскую часть Босфора Киммерийского, почему и считается пер
вым босфорским царем. Его сын Археонакт II подчинил Пантика- 
пею и перенес туда столицу царства из Гермонассы (Щ. I -  279).

450 г. до Р.Х. -  Греческий историк Геродот, живший от 484 до 406 г. 
до Р.Х., посетил северные берега Черного моря. Он собрал и 
записал сведения о быте и нравах народов, живших к северу от 
Черного моря, и эти сведения дошли до нас. Он описал Таманс
кий полуостров как страну с холодным климатом, обилующую 
снегом и суровыми зимами (Щ. I -  217).

438 г. до Р.Х. -  Конец династии Археонактидов и начало динас
тии Спартоктидов и Левконидов. Спарток I назвал себя динас- 
том, т. е. царем, но таковым он являлся только для соседних 
подчиненных варварских народов, а для греков он по-прежнему 
был только архонтом (ГЦ. I -  280).

353 -  348 гг. до Р.Х. -  В Босфорское царство вторглись тавры, 
которые, вероятно, платили дань босфоритянам (ГЦ. I -  282).

348 -  311 гг. до Р.Х. -Царствовал Перисад II. Он покорил меотов, 
обитавших на берегах Меотиды, т. е. Азовского моря, и расширил 
пределы царства до Танаиса (Дона). На одном из памятников 
того времени говорится, что царство Перисада II простиралось «до 
вершин Тавра и граничило с Кавказскими горами» (Щ. I -  282).

309 -  304 гг. до Р.Х. -  Царь Евмел вел сначала междоусобные 
войны с братьями Сатиром II и Гританисом, а потом занялся 
устройством своего государства, прекратил набеги морских тав
ров, усмирил черкесов, присоединил к Босфорскому царству 
большую часть азиатского берега и, расширив пределы своего 
царства, упрочил власть босфорских царей над соседними на
родами. Умер, упав с колесницы (Щ. I -  284).
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304 -  284 гг. до Р.Х. -  Царствовал сын Евмела Спарток IV*, 
бывший в большой дружбе с Афинами. Судя по надписи, най
денной в Тамани, он именовался Архонтом Босфора и Феодосии 
и царем синдов (Щ. I -  285).

175 г. до Р.Х. -  Скифы напали на Босфорское царство, победили 
царя Евбирна и заставили его платить двойную дань (Щ. I -  287).

115 г. до Р.Х. -  Конец династии Спартоктидов и вступление на 
царство Митридата Евпатора (впоследствии -  Великого), родив
шегося в 135 г. до Р.Х. При вступлении на престол он разгромил 
скифов, чем упрочил свой престол и военную славу (Щ. I -  287).

93 -  63 гг. до Р.Х. -  Митридат ведет войну с могущественной 
Римской империей, которой в то время правили цари, известные 
в истории как крупные полководцы: Сулла, Лукулл и Помпей. 
Вследствие восстаний и измены своего сына Фарнака Митри
дат покончил жизнь самоубийством (Щ. I -  288).

63 г. до Р.Х. -  Смерть Митридата Великого и упадок его царства. 
Оно сохранило лишь свое наименование, но попало в полную 
зависимость от Рима. Ему платило оно дань, и из Рима назнача
лись цари босфорские (Щ. I -  291).

6 2 г .д о Ц ^ . -  Скифы и другие народы, покоренные Митридатом, 
стали свободными. Фанагории, как первой восставшей против 
Митридата, римляне дали полную свободу. Римский император 
Помпей, победив Митридата, разделил его царство, отдав Колхи
ду, т. е. побережье Черного моря в районе Батума, Аристарху, а 
Босфор Фарнаку (Щ. I -  292).

62 -  50 гг. до Р.Х. -  Фарнак, назначенный римлянами царем 
Босфора еще при жизни своего отца, продолжил враждебную 
деятельность против римлян. Он был у Черного моря разбит 
Цезарем. К этой победе над Фарнаком относятся известные 
слова Цезаря -  «Пришел, увидел, победил» (Щ. I -  292).

50 г. до Р.Х. -  Царь Фарнак убит своим полководцем Асандром, 
который завладел его царством, усмирил беспокойных враждеб
ных соседей и укрепил царство (Щ. I -  292).

14 г. до Р.Х. -  Престарелый царь Асандр, оскорбленный римским 
императором Августом, пославшим для командования Босфорс
кими войсками Скрибония, покончил жизнь самоубийством, умо
рив себя голодом (Щ. I -  293).

□ В течение 14 лет, начав со Скрибония, на Босфоре царствовало 
несколько царей, и ко времени Рождества Христова римский 
император Август подчинил вдове царя Полемона II Пифороди- 
се все восточное побережье Черного моря, и таким образом 
Босфорское царство вновь расширило значительно свои грани
цы (Щ. I -  293).
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

2 г. после Р.Х. -  Начало четвертой босфорской династии -  
Савроматов. Первым царем был Тиверий Юлий Савромат I 
(Щ. I -  294).

II -  17 гг. -  Римский император Тиверий присвоил звание царя 
царю босфорскому Савромату II. До того времени цари бос
форские так именовались самовольно. Савромату II из Рима 
были присланы знаки царского достоинства: золотой венец, жезл, 
или скипетр, из слоновой кости, копье, мечь, шлем и конь (Щ. I -  
295).

41 г. -  Римский император Клавдий перевел босфорского царя 
Полемона II царем в Киликию, а его царство отдал Митридату, 
царствовавшему под именем Митридата III (Щ. I -  295).

41 -  46 гг. -  Бурное царство Митридата III, выступившего против 
Рима и им побежденного. При нем впервые римские войска 
появились (предположительно) на берегах Босфора Киммерий
ского (Щ. I -  295).

68 г. -  Конец династии босфорских царей Савроматов, или Ахеме- 
нидов. Дальше царствуют разные лица, часто случайные, назна
чаемые Римом (ГЦ. I -  296).

III в. -  На берегах Черного моря стали появляться готы, делавшие 
опустошительные набеги и проникавшие даже в Грецию и Ма
лую Азию. В 255 -  256 гг. они взяли город Питиус, или Пицун
ду. Готы были первым по времени исторически известным на
родом, пришедшим с севера. Они явились из Скандинавии и 
ничего общего не имели с кочевниками Азии. Они достигли к 
тому времени известной степени гражданского развития и испо
ведовали христианскую религию. Часть их осела на Кубани, в 
частности готы-теракситы поселились в Синдике (район Анапы 
и Геленджика) (ІД. I -  304).

IV в. -  Во время царствования римского императора Марка Авре
лия Босфорское царство фактически потеряло свою самостоя
тельность и попало в зависимость от херсонитян. Последним 
Царем босфорским был Асандр из дома Савроматов. Упадок 
Босфорского царства объясняется тем, что греки сошли со сво



его исторического пути. Пока они распространяли свое влия
ние путем торговых взаимоотношений, их царство процветало, 
но оно погибло, лишь только они стали на путь завоевания 
оружием (Щ. I -  299).

IV в. -  Босфорское царство, существовавшее 11 веков, разгром
лено и разрушено гуннами (монголами) при их движении из 
Азии в Европу. Это было первое нашествие из Азии на Кав
каз. Впоследствии там побывали (в хронологическом поряд
ке): авары, венгры, печенеги, торки, половцы, монголы и тата
ры. В 372 г. гунны разбили аланов (предков осетин) и дви
нулись дальше на север. Греческая культура на берегах Бос
фора Киммерийского ими и их последователями была унич
тожена, край пришел в полный упадок и запустение. О былой 
культуре Босфорского царства нам говорят лишь археологи
ческие памятники (Щ. I -  306).

□ В конце века воинственные готы, неоднократно колебавшие 
могущество Римской империи, не могли выдержать натиск 
гуннов и должны были прибегнуть к покровительству Рима 
(Щ. I -  317).

V в. -  В конце века на берегах Азовского моря и на Кубани 
впервые появищсь болгары, проникшие сюда с торговыми це
лями по торговому водному пути с Волги -  Доном и Азовским 
морем (ГЦ. I -  308).

527 -  565 гг. -  В царствование императора Юстиниана Велико
го благодаря победам его полководцев Босфорское царство 
перешло от Великой Римской империи к Западной Византии 
(Щ. I -  305).

□ Император Юстиниан Великий образовал Кавказскую епархию
на землях черкесов, откуда видно, что в то время они были 
православными (Щ. II -  25).

528 г. -  Римляне с помощью готов изгнали гуннов из Босфора 
(Щ. I -  307).

547 г. -  Готы-тетракситы, жившие в районе Анапы -  Геленджика, 
требовали себе епископа из Константинополя, что указывает на 
то, что в то время христианство на Кубани было распростране
но не только среди черкесов (Щ. I -  306).

VII в. -  Хазары -  народ тюркского племени, вышедший из Азии, 
подчинил своей власти берега Азовского и Черного морей, ов
ладев, таким образом, и Кубанским краем (Щ. I -  308).

VIII в. -  Усиление власти хазар на юге русского государства и на 
Северном Кавказе. Они были в тесных сношениях с Византи
ей. Свергнутый там с престола Юстиниан Ринотмен нашел убе
жище у хазар в Фанагории (Щ. I -  309).
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IX в. -  Начало ослабления власти хазар. Они вступили в борьбу с 
печенегами, обитающими между Волгой и Уралом (Щ. I -  309).

965 г. -  Русский князь Святослав, ходивший походом на Дон и в 
Крым, вытеснил оттуда хазар, победил ясов и касогов, занимавших 
берега Кубани (предположительно), овладел Таманским полуост
ровом. Поход князя Святослава на ясов и касогов -  это первое 
записанное в истории появление русских в пределах Кубанского 
края, но есть много данных предполагать, что на Таманском полу
острове русские поселенцы были с более раннего времени и Та
манский полуостров тогда служил точкой соприкосновения рус
ских с югом, и кочевья диких завоевателей не прерывали сноше
ний русских с их черноморскими поселенцами (Щ. 1-316).

968 г. -  Князь Святослав опустошил владения хазар, после чего 
хазары уже не могли оправиться и противостоять кочевникам, 
надвигавшимся из Азии в Европу (Щ I -  309).

X в. -  В конце века в кубанских степях появились печенеги, народ
тюркского происхождения, кочевой, пришедший в русские зем
ли из Азии через проход между Уралом и Каспийским морем. 
На Кубани печенеги были недолго и особого влияния на жизнь 
края не оказали (Щ. I -  309).

□ Князь Киевский Владимир организовал на Таманском полуост
рове княжество Тмутараканское с главным городом Тмутарака
нью (Тамань), которое около 988 г. он отдал своему сыну -  
воинственному Мстиславу. Утвердившись здесь, Мстислав рас
пространил свое влияние на восток, овладев хазарами и касога- 
ми (Щ. I -  316).

XI в. -  В начале века печенеги были вытеснены с юга России на 
Дунай народом торки, в свою очередь вскоре вытесненным по
ловцами (Щ. I -  311).

□ Во второй половине века южнороссийские степи были заняты 
половцами, пришедшими из Азии. Осев главною массой в устье 
Дона, они производили опустошительные набеги на Русь. Часть 
их пришла на Таманский полуостров, где и осела (Щ. I -  311).

1023 г. -  Князь Мстислав, не довольствуясь титулом князя Тмута- 
ранского, ходил с войском на киевского князя Ярослава. Он 
приобрел почти весь левый берег Днепра и, бросив Тмутаракань, 
остался в Чернигове, где и умер (Щ. I -  316).

1054 г. -  После смерти Ярослава Мудрого Тмутаракань была при
числена к Черниговскому княжеству и числилась отдаленной 
провинцией Руси (Щ. I -  316).

XI в. -  Черниговский князь Святослав посадил на княжество в 
Тмутаракани своего сына Глеба. В Тамани была выкопана плита, 
надпись на которой указывала на то, что в 1068 г. там княжил
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Глеб (Ап. 5). Глеба изгнал из Тмутаракани Ростислав -  сын 
Владимира и внук Ярослава, который там утвердился. Он вел 
войну с хазарами и касогами и (предположительно) разрушил 
царство хазар, которые с этого времени не упоминаются в 
истории как народ самостоятельный и сильный. Со смертью 
его (он отравлен черноморскими греками, боявшимися его) 
Тмутаракань снова причислена к Черниговскому княжеству 
(Щ. I -  316).

XI в. С 1077 г. Тмутаракань является убежищем для обиженных 
старшими младших русских князей. Здесь перебывали князья 
Роман Святославович, Борис Вячеславович, Олег Святославо
вич, Давид Игоревич и Володарь Ростиславович. Некоторые из 
них пытались при помощи половцев овладеть Черниговским 
княжеством. В конце концов из указанных князей Тмутарака
нью овладел Олег Святославович (ГЦ. I -  318).

XII в. -  С началом XII века Тмутаракань потеряла свое самостоя
тельное значение как русская область (ГЦ. I -  318).

□ Генуэзские купцы начали посещать пределы Кубанского края. 
Известно, что еще до 1175 г. они вели торговлю с Копою 
(вблизи ст. СлавянскоцѴКопа была основана, по-видимому, гре
ками (Щ. 1 -331 ).

□ Начало малороссийского казачества. Малороссийские казаки жили
по Днепру и служили в коннице князей Киевских (В.М. I -  18).

1127 г. -  Половцы овладели всем Босфорским царством вместе с 
Пантикапеей (ГЦ. I -  318).

1184 г. -  Князь Игорь Святославович Северский с братьями был 
наголову разбит половцами на р. Кагальник. После этого по
ловцы стали хозяевами на Северном Кавказе. Тмутаракань была 
потеряна для русских (Щ. I -  318, Ап. 5).

1224 г. -  В Кубанском крае появились монголы. Покорив русские 
области, они почти уничтожили половцев, и с этого времени 
Кубанский край попал под владычество монголов (ГЦ. I -  319).

1237 г. -  Тмутаракань посетил миссионер доминиканец Юлиан. В 
то время она называлась Матрикою (Матригою), и там было 
православие (ГЦ. I -  329).

1260 г. -  Генуэзцы заключили с византийским императором Миха
илом Палеологом договор, в силу коего венецианским купцам 
был воспрещен вход в Черное море. Таким образом, генуэзские 
купцы получили возможность свободно и без конкуренции тор
говать по берегам Черного и Азовского морей, в том числе и в 
Кубанском крае (ГЦ. I -  327).

XIII в. -  Около середины века генуэзцами были основаны колонии 
в пределах бывшего царства Босфорского. Это были мирные



ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА 57

колонизаторы, преследовавшие мирные цели. Купив в Крыму 
землю, они построили по тем временам могущественную Кафу 
(Феодосию), которая в 1289 г. уже имела своего консула. Кафа 
стала центральным пунктом управления генуэзскими торговы
ми колониями. На Кубани из генуэзских поселений были изве
стны Матрика (Тамань) и До-Копа, или Копа (вблизи Славянс
кой). В Копе жил генуэзский консул, чеканилась собственная 
монета, велась торговля -  главным образом рыбой, икрой и 
невольниками. Генуэзцы распространяли и поддерживали хрис
тианство между черкесами (Щ. I -  319 и II -  26).

1318 г. -  На картах того времени Таманская станица именовалась 
Матрекой, Мать-регой, Матрегой, Манегой, Матегой. Анапа на
зывалась Мапа и Матариум (Б. II -  247 -  270 и 161 -  163).

1346 г. -  В Захию (черкесские земли в районе Анапа -  Новорос
сийск) был назначен католический епископ францисканец Иоанн. 
С прибытием генуэзцев на Кубань здесь стало распространять
ся католичество (Щ. I -  329).

XIV в. -  Великий князь литовский Гедимин оттеснил татар от 
Киева и присоединил к Литве часть Малороссии, другая же 
часть, находившаяся во власти князей Галицких, соединилась с 
Польшею (В. М. I -  19).

1386 г. -  После соединения Литвы с Польшей было учреждено 
три гетмана: польский, литовский и русский. Резиденция после
днего была в Черкассах (В. М. I -  19).

1410 г. -  В битве литовцев с крестоносцами при Танненберге 
участвовало 37 ООО малороссийских казаков (В. М. I -  19).

1419 г. -  Владельцем Матрики (Тамани) был генуэзец Симоне-де- 
Гвизольфи (ГЦ. I -  334).

1449 г. -  В Генуе был издан «Устав генуэзских колоний в Черном 
море». В нем упоминаются генуэзские колонии на Кубани Мат
рика и До-Копа (ГЦ. I -  328).

XV в. -  В конце века главную массу населения на Кубани состав
ляли татары -  потомки завоевателей-монголов. Черкесы их на
зывали ногаями. Они были кочевниками и занимались ското
водством. Путешественник того времени Барбаро говорит, что 
татары жили в передвижных домах при кочевом образе жизни 
(ГЦ. I -  333).

1475 г. -  Генуэзские колонии в Крыму и на Кубани покорены 
турецким султаном Магометом II. Под его управление попали и 
обитавшие там монголы (ГЦ. I -  328).

1479 г. -  Под покровительством турецкого султана Менгли Гирей 
основал Крымское ханство, откуда он распространил свое влия
ние на Кубань (ГЦ. I -  328).
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1500 г. -  На Днепре, ниже порогов, организовалась первая Запо
рожская сечь. Начало ей положил один из сподвижников кня
зя Константина Острокского в борьбе за независимость ли
товской Руси, волынский дворянин Евстафий Прашкевич, со
бравший казаков, живших на Днепровских островах. Он раз
делил их на сотни и полки и образовал кош на острове Хорти
ца. Место сечи впоследствии менялось: Токмаковка, Чертом- 
лык, Микитино и др. Пашкевич был первым кошевым атама
ном запорожцев. Число запорожцев в 1535 г. было до 3000 
человек. Запорожская сечь первоначально подчинялась 
польским королям, управлявшим ею через малороссийских гет
манов. Они служили польскому государству, охраняя его юж
ные границы, и принимали участие в походах польских войск. 
К концу XVI века, вследствие возникших в Малороссии гоне
ний на православную церковь, сечь значительно усилилась но
выми выходцами и фактически стала почти совершенно неза
висимой (В.М. I -  21 и 27).

1502 г. -  По свидетельству римского писателя Георгия Интериано, 
черкесы занимали все восточное побережье Азовского моря от 
устья Дона до Босфорского (Кщденского) пролива (ГЦ. II -  15).

□ Крымский хан Менгли Гирей истребил Золотую орду и Кипчак
ское царство.

1520 г. -  На Кавказ пришли гребенские казаки и вступили в 
союз с кабардинцами. По мнению историка Попко, гребенские 
казаки -  выходцы из Рязанского княжества, ушедшие на Кав
каз по присоединении его к Москве. Гребенские казаки были 
первыми казаками, поселившимися на Кавказе (В.М. I -  90).

XVI в. -  Со второй половины века с покорением Казани (1552 г.) 
и Астрахани (1556 г.) Русское государство вошло в соприкос
новение с Кавказским краем и начало оказывать поддержку 
христианскому населению, т. е. кабардинцам (пятигорским чер
кесам) и грузинам, с трудом отстаивавшим свою самостоятель
ность -  с одной стороны, от крымских татар, с другой -  от 
дагестанских горцев (кумыков) и персов (В.М. I -  90).

1552 г. -  Царь Иван Грозный принял под свое покровительство 
пятигорских черкесов, притесняемых крымскими татарами (ГЦ. 
II -  6, Ап. 6).

1555 г. -  Кабардинские князья отправили в Москву посольство к 
царю Грозному с просьбой принять их в подданство (В.М. I -  
31 и III -  165).

1559 г. -  Впервые были посланы русские войска на Кавказ в 
помощь кабардинским князьям при их борьбе с дагестанским 
правителем Шамхалом Тарковским (В.М. I -  91).



ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА 59

1559 г. -  Турецкий султан Сулейман, начав войну с персами, решил 
провести свои войска через Азов и Астрахань, далее Каспийс
ким морем -  до Ширвани. Царь Иван Грозный, не желая иметь 
здесь сильного соседа, приказал донским казакам вместе с рус
скими войсками не допустить этого движения. Этим шагом царя 
определились дальнейшие планы русского правительства на 
Кавказе и взаимоотношения с Турцией (ГЦ. I -  337).

1561 г. -  Царь Иван Грозный женился на дочери кабардинского 
князя Темрюка, названной при крещении Марией (Щ. II -  6).

1563 г. -  Русские войска под командованием Григория Плещеева 
были посланы на Кавказ для защиты тестя царя Грозного Тем
рюка от напавших на него черкесов (В.М. I -  91 и III -  166).

1577 г. -  Воевода Лукъян Новосильцев произвел с Терека с 
казаками удачное нападение на крымских татар. С этого года 
считается старшинство Терского казачьего войска (В.М. I -  
91 и III -  166).

1584 г. -  Крымский хан попал в зависимость от турецкого султана 
и в таком положении находился в течение 200 лет (Щ. I -  333).

XVI в. -  В конце века вследствие гонений на православную веру 
в Малороссии Запорожская сечь значительно пополнилась но
выми выходцами и фактически стала совершенно независимой 
(В.М. I -  29).

Конец XVI и начало XVII в. -  эпоха наиболее славной деятельно
сти Запорожского войска. Знаменитые Нечай, Сагайдачный, 
Барабаш, Павлюк, Сирко и др. воевали на суше и на море про
тив врагов своих -  поляков, турок и татар. К этому времени 
относятся знаменитые походы запорожцев на Кафу, Варну, Си
ноп и Царьград (В.М. I -  29).

1614 -  1646 гг. -  В актах этих лет, а также в делах Московского 
архива Министерства юстиции имеется указание на существо
вание особого казачьего приказа, ведавшего всеми служивши
ми в Москве и в других городах казаками, как кормовыми, 
получавшими хлебное жалование, так и белопоместными, т. е. 
владевшими землей без платежа податей. Еще раньше, в цар
ствование Ивана Грозного, казаки были в ведении стрелецкого 
приказа, затем перешли в ведение «Московского большего раз
ряда». Но все эти казаки были так называемые городовые 
(В.М. I -  5, 13, 14).

1631 -  1639 гг. -  Восьмилетняя вооруженная борьба в Закуба- 
нье абадзехов и бжедухов, закончившаяся победою первых 
(ГЦ. II -  18).

1633 г. -  Терскими воеводами, при участии донских, терских и 
гребенских казаков, был предпринят удачный поход на Малую
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ногайскую орду, находившуюся под влиянием крымских ханов 
(В.М. III -  169).

1641 г. -  Турецкий путешественник Евлия-Эфенди упоминает об 
Анапе. Есть предположение, что Александр Македонский поста
вил здесь замок, называвшийся Каверпай-Анапай. Крепость же 
Анапа построена гораздо позже, а именно в 1781 г. (Щ. I -  326,
II -  292 и Э. -  1).

1654 г. -  После упорной шестилетней войны с Польшей, когда силы 
Малороссии оказались недостаточными, гетман Богдан (Зино
вий) Хмельницкий с малороссийскими казаками принял русское 
подданство. По Переяславльскому договору 8 января 1654 г. за 
Малороссией сохранена почти полная независимость. Власть гет
мана была сохранена с предоставлением ему права дипломатичес
ких сношений, но с обязательством доводить об этом до сведения 
Москвы, подтверждены прежние права и привилегии старшин и 
казаков, число реестровых казаков определено в 60 ООО человек. 
При переходе в московское подданство Малороссии Запорожс
кое войско осталось независимым и присяги русскому царю не 
давало, хотя и держало его сторону Ш.М. I -  22, 30).

1667 г. -  По Андрусовскому перемирию, заключенному между 
Польшей и Москвой на 13 с половиной лет, за Москвой остались 
Смоленск, Северская область, восточная часть Малороссии и го
род Киев (на 2 года), а Западная Малороссия осталась за Польшею. 
Запорожцев решено считать в одновременном подчинении Мос
ковскому и Польскому государствам, на общую их службу «про
тив басурманских сил». После этого часть Малороссии с гетма
ном Дорошенко отдалась туркам. Таким образом, вместо одного 
гетмана Малороссии их стало три (В.М. I -  30, 24).

XVII в. -  В конце века вышли из Цебельды в Абхазии на север
ный склон Кавказского хребта абхазцы под именем Бясхяга, 
или Алтыкисек, т. е. шестиродные -  по числу шести родона
чальников: Биберда, Доу или Доова, Дударука, Кияша, Дженте- 
мира и Клиша (Щ. II -  14).

1680 г. -  Согласно указу царя Федора Алексеевича дела запорож
ских и малороссийских казаков ведались приказом Малой Рос
сии. Дела сибирских казаков -  Сибирским приказом, казаки по 
Волге, Самаре и Уфе подчинялись приказу Казанского дворца, 
остальные -  в ведении Разрядного приказа (В.М. I -  14).

1686 г. -  Заключен с Польшей «Вечный мир», по которому Киев, 
Смоленск и левый берег Днепра, уступленный Польшей по Анд
русовскому перемирию 1667 г., закреплены навсегда за Росси
ей. Запорожская сечь совершенно отошла от Польши и призна
на подвластной русскому государству (В.М. I -  30).
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1691 г. -  На Кубань пришла часть аграханских раскольников. Это 
были донские казаки, бежавшие с Дона в 1680 г. на Каму, а 
затем по приглашению Шамхала водворившиеся на р. Аграха- 
ни. Но вскоре они поссорились с дагестанцами, и некоторые из 
них присоединились к терским казакам, другие ушли на Кубань, 
поддались крымскому хану и в 1696 г. вместе с турками защи
щали Азов от донских казаков (В.М. I -  93).

1696 г. -  Новохоперские казаки участвовали вместе с донцами в 
походе на Азов. По этому году установлено старшинство Хо
перского полка и Кубанского казачьего войска (В.М. II -  379 и 
Щ. II -  212).

1698 г. -  По распоряжению русского правительства с целью проч
ного овладения запорожцами возле самой Сечи, на р. Самаре, 
был устроен Богородицкий городок с гарнизоном русских войск. 
Отсюда начинается неудовольствие запорожцев. В дальнейшем 
они препятствовали постройке городков, не принимали царских 
войск, приняли участие в восстании Булавина, завели сношения с 
Крымом и Польшей, с целью отложения от России в шведскую 
войну перешли с кошевым Гордиенком к шведам (В.М. I -  30).

1708 г. -  Восстание на Дону атамана Булавина. После подавления 
его царскими войсками часть донских казаков с Игнатом Не
красовым во главе ушли на Кубань. Казаки эти, под именем 
некрасовцев, по указанию крымского хана осели на правом бе
регу Кубани, между Копылом и Темрюком, тремя городками: 
Блудиловским, Голубинским, Чирянским (Щ. I -  602).

1709 г. -  Ввиду того что запорожцы с кошевым Гордиенком прим
кнули к шведам, Петр I взял приступом Чертомлыкскую сечь и 
срыл ее до основания. После Полтавской битвы часть казаков 
была взята в плен и казнена, другая вместе с кошевым ушла в 
Турцию. Там они приняли турецкое подданство и поселились в 
Крыму, основав сечь в Алешках, в приднепровских низовьях. 
По Прутскому договору 1711 г. русские обязались не иметь на 
запорожцев никаких притязаний. Петр Великий приказал не 
допускать запорожцев в русские пределы и, если они появятся, 
казнить (В.М. I -  24).

□ После Полтавской битвы, ввиду измены гетмана Мазепы, царь 
Петр окончательно уничтожил вольности Малороссии. Бывший 
после Мазепы гетманом Иван Скоропадский фактически не имел 
никакой власти. После этого с вольностями Малороссии быст
ро было покончено (В.М. I -  24).

1711 г. -  Во время неудачного Прутского похода царя Петра 
некрасовцы вместе с татарами опустошали русские селения в 
Саратовской и Пензенской провинциях (Щ. I -  605).
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1711 г. -  Во время Прутского похода Казанский и Астраханский 
воевода гр. Апраксин с отрядом регулярных войск, яицких ка
заков и калмыков делал диверсию на Кубань, где и разорил ряд 
татарских селений на правом берегу Кубани, а также некрасовс
кие городки (В.М. III -  170, Щ. I -  605).

1712 г., июль -  Хоперские городки Пристанский, Беляевский и 
Григорьевский согласно указу царя Петра I от 14 мая того же 
года были уничтожены в наказание за участие хоперцев в вос
стании Булавина. Городки после выселения из них жителей 
были разорены, а их земли были присоединены к Воронежской 
провинции (ГЦ. II -  213).

1713 г. -  Некрасовцы участвовали в опустошительном набеге крым
ского хана Батыр-Гирея в Харьковскую губернию (ГЦ. I -  606).

1715 г. -  Некрасовцы выслали на Дон и в украинские города ряд 
шпионов с целью подговаривать население уходить на Кубань 
(Щ. I -  608).

1716 г. -  По указу Петра, «чтобы впредь бунтов не заводили и 
бунтовщиков от себя держали и не принш#али», на месте разо
ренного в 1712 г. Пристанского городка^ыла построена кре
пость Новохоперская для гарнизона в 1000 -  1500 человек 
(Щ. II -  213).

1717 г. -  Азовский генерал-губернатор гр. Апраксин сделал публи
кацию о вызове к Новохоперску вольных черкас (малороссий
ских казаков), посадских людей и вольных казаков. На этот 
призыв к Новохоперску явилось 94 семьи хоперцев и 125 се
мейств казаков из Харьковского, Острогожского, Сумского и 
других малороссийских полков. Эти 219 семейств положили 
начало Хоперскому полку, под именем новохоперских казаков 
(Щ. II -  213).

□ Некрасовцы в составе отряда горцев под предводительством 
Бахты-Гирея громили селения по Волге, Медведице и Хопру 
(Щ. I -  606).

□ Турецкий султан приказал крымскому хану Девлет-Гирею и 
Казы-Гирею распространить ислам между кавказскими горца
ми. Ханы немедленно выступили с сильным отрядом в преде
лы Кубанского края, расположились на р. Белой (где сейчас 
находится станица Ханская) и отсюда начали распространять 
ислам (ГЦ. II -  206, Ап 6).

1719 г. -  Управление донскими, яицкими и гребенскими казаками 
было поручено Коллегии иностранных дел, в которой суще
ствовали для этого «повытья», т. е. отделения для каждого 
войска, но здесь они оставались недолго и в 1721 г. были под
чинены Военной коллегии (В.М. I -  15).
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1720 г., мая 20 -  Указом Воронежской губернской канцелярии земли, 
принадлежавшие ранее трем разоренным хоперским городкам, были 
отданы хоперцам взамен жалования и провианта (Щ. II -  214).

□ Закончено устройство Царицынской линии от Царицына до ус
тья Иловли (приток Дона) протяженностью 60 верст с крепос
тями Мечетная, Грачевская, Сокорская и Донская. Первоначаль
но эти крепости были заняты регулярными войсками, а затем 
линию заняли казаки (В.М. I -  68).

1721 г., марта 3 -  Указом царя Петра I для управления Малорос
сией была учреждена особая Малороссийская коллегия, но в 
отношении военной части Малороссия подчинялась Военной кол
легии. Войска же Донское, Яицкое, Гребенское, а затем, по мере 
образования, Астраханское, Терское, Терско-Кизлярское, Терское 
Семейное, Волжское, Оренбургское и другие поступали в веде
ние Военной коллегии (В.М. I -  16).

□ По представлению коменданта Новохоперской крепости Воен
ная коллегия утвердила начальником хоперских казаков казака 
Неклюдова, который был единогласно избран в старшины все
ми атаманами и казаками (Щ. II -  214).

□ В Малороссии русским правительством учреждена Войсковая 
канцелярия (В.М. I -  25).

1722 г. -  В Глухове русским правительством была учреждена 
Малороссийская коллегия и было определено при гетмане быть 
бригадиру и шести штаб-офицерам, как сказано в указе -  «для 
ограждения малороссиян от обид и излишних поборов при взи
мании податей» (В.М. I -  25).

□ После смерти гетмана Скоропадского царем был назначен гет
ман Полуботок, а после его ареста и смерти выборы нового 
гетмана были воспрещены (В.М. I -  25).

□ ноября 3 -  Особою грамотою на имя донского атамана царь 
Петр I приказал вести разведку на Кубань и в Крым, а всему 
Войску Донскому быть готовому к походу против закубанцев 
(Щ. I -  338).

1722 -  1723 гг. -  При походе Петра Великого в Персию к нему 
явились как подданные кабардинские князья, и кабардинцы всту
пили в ряды русских войск (Щ. II -  6).

1723 г., января 1 -  Донской атаман Василий Фролов донес царю 
о том, что послал разведчиков в ногайскую землю и получил 
донесение, что кубанский Бахты-Гирей-султан находится за Ку
банью и там кочуют его ногайские орды. Бахты-Гирей приказал 
им быть готовыми к походу (Щ. I -  338).

1726 г., марта 22 -  Опросом беглого калмыка выяснено, что на 
Кубани татарскою ордою управляет Сали-Гирей-салтан, а
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бунтовщик Бахты-Гирей и крымский Джантемир Аджи бежали 
в горы к абадзинским черкесам. Из того же иссточника стало 
известно, что на Кубани впервые появились калмыки в количе
стве 300 человек. Они дошли до р. Челбасы, ограбили здесь 
турецких купцов и ушли обратно на Волгу (Щ. I -  341).

1727 г. -  По приглашению Бахты-Гирея Дели-султана на Кубань 
прибыло 10 ООО калмыков, после набега на закубанских черке
сов большая часть их верінулась на Волгу, а 2000 человек с 
Бахты-Гиреем остались (Щ. 1-341).

□ Петр II восстановил в Малороссии гетманство и упразднил Ма
лороссийскую коллегию. Гетманом был избран Даниил Апостол, 
а для наблюдения за его управлением был назначен тайный 
советник Наумов. После смерти Апостола гетман не выбирался 
и Малороссией управлял губернатор (В.М. I -  25).

1728 г. -  На Лабе было 40 000 калмыков владельца Дондук- 
Омбо. Им удалось примирить враждовавших султана Бахты- 
Гирея и султана Салат-Гирея, причем пегому достались владе
ния вниз по Кубани, а второму -  вверх. После этого калмыки 
ушли на Волгу, а Бахты-Гирей, боясь Салата, бежал в горы 
(В.М. I -  343).

1729 г. -  Бахты-Гирей подстрекал наместника калмыцкого ханства 
Черендондука и других калмыков идти войной против России. 
Но они отклонили это предложение, указав, что клялись помо
гать ему против врагов на Кубани, а не против русских, под чьей 
протекцией они находятся и чьими пастбищами пользуются в 
Приволжье (Щ. I -  344).

□ Бахты-Гирей убит темиргоевцами (ГЦ. I -  345).
1731 г. -  Сенатом определено жалование хоперцам, с 1736 г. 

оно увеличено, а с 1738 г. хоперцы стали получать и провиант 
(ГЦ. II -  214).

□ Учрежден штат хоперской казачьей команды из 2 ротмистров, 
2 хорунжих, 2 писарей и 216 казаков. Им определено жалова
ние. Хоперцы на Хопре не имели формы одежды и определен
ного оружия. Они носили одежду, подобную одежде донских 
казаков, т. е. короткий кафтан на крючках, широкие шаровары 
и высокую черную шапку с длинным красным верхом, выпу
щенным набок. Летом они ходили в холщовых рубахах, зап
равленных в широкие холщовые шаровары на очкуре. Шапка 
оставалась та же (ГЦ. II -  214 и 223).

1732 -  1733 гг. -  Калмыки владельца Дондук-Омбо поссорились с 
наместником калмыцкого ханства Черендондуком, перешли с 
Волги на Кубань, где заняли всю Черноморию, и там перезимо
вали (Щ. I -  345).
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1732 г. -  На Царицынской линии были водворены охотники из 
малороссийских и донских казаков, сначала между Царицы
ном и устьем Иловли, а затем между Царицыном и Камыши
ном, куда были вызваны с Дона 1057 семейств. Так образова
лось Волгское войско, первым атаманом которого был назна
чен Персидсков. Войско это просуществовало около 50 лет, а 
затем почти все, по частям, было переселено на Кавказ. Часть 
волгских казаков попала в Кубанский полк, который на ско
бе своего знамени имел надпись: «1732 г. Волгские казаки» 
(В.М. I -  68).

□ Старшинство 1, 2 и 3 Кубанских полков (установлено в 1874 г. 
по Волгскому войску) (В.М. II -  382).

1733 г. -  Некрасовец Иван Мельников с шестью товарищами строил 
для турок мосты через реки по тракту Азов -  Ачуев (Щ. I -  
347 и 606).

□ июня 11 -  Выйдя с Терека, генерал Еропкин с войсками остано
вил на р. Белой движение крымских и кубанских татар, соеди
нившихся с чеченцами, тавлинцами и другими горскими народа
ми и имевших намерение пройти через Дербент в Персию. Пос
ле решительного боя, оставив на месте около 1500 убитых и 
раненых, татары и их союзники принуждены были отступить в 
горы (Щ. I -  346).

□ июня 15 -  Татары и черкесы вновь атаковали войска Еропкина
у Прорвинского городка и снова получили отпор. Но русский 
отряд вследствие малочисленности отошел к крепости св. Пет
ра (Щ. I -  346).

□ В конце июня татарские орды и черкесы, стремившиеся прой
ти в Персию, были в непосредственной близости Дербента 
разбиты гребенскими казаками и брагунскими владельцами 
(Щ. I -  346).

□ Императрица Анна Иоанновна, воспользовавшись нарушением 
мира турками, прислала запорожским казакам, ушедшим в Тур
цию после Полтавской битвы, простительную грамоту и разре
шила им перейти в русское подданство (В.М. 1 -3 1 ).

1734 г. -  Запорожцы, ушедшие в Турцию в 1709 г., возвратились 
из Крыма на места прежнего своего жительства, основав новую 
сечь на р. Базавлуке и Подпольной и заняв своими поселения
ми земли в пределах нынешней Екатеринославской и Херсонс
кой губерний (В.М. I -  31).

1736 г. -  Крымский хан посылал некрасовцев в Кабарду взять 
«языка» (Щ. I -  606).

Q Донские казаки с калмыками сожгли три некрасовских станицы 
на Кубани (Щ. I -  607).

5  Заказ 0133
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1737 г. -  Некрасовцы вместе с черкесами и татарами разорили и 
сожгли на Дону Кумшацкий городок и прошли вверх по Дону 
на 194 версты (Щ. I -  349 и 606).

□ Донские казаки и калмыки, громя татар и черкесов, сожгли не
красовский городок Хан-Тюбе (Щ. I -  607 и 350).

□ Некрасовцы участвовали на стороне турок в русско-турецкой 
войне (ГЦ. I -  607).

□ Услышав о движении татар и черкесов на Дон, калмыки вла
дельца Дондук-Омбо ушли на Волгу. Сын Бахты-Гирея серас
кир Салим-Гирей с татарами, турками, черкесами и некрасовцами 
пытался их вернуть, но не настиг (Щ. I -  349).

□ Для наблюдения за Запорожской сечью русским правительством 
был устроен Новосеченский ретраншемент (В.М. I -  32).

1738 г. -  Хоперские казаки стали на провиант от казны (Щ. II -  
214).

□ Императрица Анна Иоанновна пожаловала хоперцам стрелецкий
треххвостый прапор (знамя) и два значка (В.М. II -  369 и 
371).

1739 г. -  Неудачная попытка русских войск, донских казаков и 
калмыков под начальством генерала Дербреллия взять турец
кие крепости Ачуев, Темрюк и Тамань (ГЦ. I -  353).

□  сентября 18 -  По Белградскому миру с Турцией Россия получи
ла значительную часть нынешней Херсонской губернии. Кабар
динцы признаны независимыми (ГЦ. II -  6).

1744 г. -  Имеются сведения о появлении на Кубани, на Ейском 
лимане, запорожцев, ходивших туда с Днепра ловить рыбу и 
заниматься охотою на зверя. Генерал Леонтьев, по жалобе ачу- 
евского аги Измаила, писал кошевому Якиму Игнатовичу, что 
ага требует удовлетворения (Щ. I -  500).

1745 г. -  Грамотою на имя кошевого Василия Григорьева было 
приказано сжечь все постройки запорожцев на Ейской косе и 
им воспрещено туда появляться (ГЦ. I -  500).

1750 г., октября 19 -  Разумовский назначен гетманом малороссий
ских казаков. Ему подчинены и запорожцы (В.М. I -  26 и X., 
Ск. -  49).

XVIII в. -  В половине века запорожцев было около 27 000, из 
коих служили до 13 000. Запорожцы подчинялись сначала Ки
евскому генерал-губернатору, а после назначения гетманом Ра
зумовского -  ему (В.М. I -  32).

□ С половины XVIII века русское правительство стало усиленно
заселять Новороссийский край. В царствование императрицы 
Елизаветы Петровны были переселены австрийские славяне, 
которым были отведены значительные земли в Херсонской
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губернии, где была образована Новая Сербия, и в Екатеринос- 
лавской губернии -  Славяно-Сербия. В то же время усилился 
наплыв пришлых людей из Центральной России, а также раз
рослись поселения слободских казаков. Новые поселенцы ста
ли стеснять запорожцев, и отсюда начались недоразумения и 
споры (В.М. I -  32).

1754 г. -  По распоряжению Военной коллегии 1 ротмистр и 100 
хоперских казаков перечислены в формируемый правитель
ством Азовский полк. У хоперцев осталось налицо 2 ротмист
ра, 2 хорунжих, 2 писаря и 116 казаков (Щ. II -  215).

1762 г. -  Императрица Екатерина II разрешила некрасовцам и 
бежавшим на Кубань раскольникам вернуться в Россию, но они 
отказались, так как об их правах по возвращении ничего не 
говорилось (Щ. I -  607).

1763 г. -  У хоперцев, по переписи, было мужчин 1205 (Щ. II -  
216).

□ При поддержке дружественного России кабардинского князя Кор-
гока Кончокина на левом берегу Терека было устроено Моздокс
кое укрепление, обращенное в 1770 г. в крепость. Постройкой 
этого укрепления началось систематическое овладение Северным 
Кавказом, закончившееся в 1864 г. (В.М. III -  175).

1764 г. -  Императрица Екатерина II, опасаясь, что Разумовский 
стремится к независимости, окончательно уничтожила гетманс
кое звание в Малороссии. Запорожцы были подчинены прези
денту Малороссийской коллегии Румянцеву, а затем новорос
сийскому генерал-губернатору (В.М. I -  26 и 32, Ск. -  67).

□  ноября 13 -  Командующий войсками на Северном Кавказе гене
рал Медем донес императрице, что он пытался ласкою склонить 
горцев к подчинению Ее Величеству, но это ему не удалось, и 
осталось одно -  покорить их силой оружия (Щ. I -  358).

1768 г. -  Начало жалованного дворянства в казачьих войсках (X.).
1768 -  1774 гг. -  Первая русско-турецкая война, в которой запо

рожцы приняли деятельное участие.
1769 г. -  Вследствие враждебного отношения кабардинцев к рус

ским генерал Медем нанес им поражение, и они вновь приняли 
подданство России (Щ.ІІ -  7).

□ Генерал Медем предложил некрасовцам переселиться в Рос
сию на Терек, но они даже не ответили на его письмо (ГЦ. I -  
607).

□ Участие некрасовцев на стороне турок в русско-турецкой войне
(Щ. I -  607).

□ В царствование императрицы Анны Иоанновны была попытка 
организовать Азовское казачье войско, поселив его в крепости
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Азов, из донских казаков, и предложено было поселить там 
2 конных и 1 пеший казачьи полки, но вследствие волнения 
казаков от этого отказались (В.М. I -  59).

1770 г. -  Генерал Медем покорил чеченцев, делавших набеги на 
русские владения и на дорогу в Грузии, и обратил их в поддан
ство России, о чем донес императрице 8 июля (Щ. I -  359).

□ Моздокское укрепление на Тереке обращено в сильную кре
пость, образованы укрепленные станицы на протяжении 80 верст 
до поселения гребенских казаков на левом берегу Терека. Та
ким образом здесь получилась первая на Кавказе укрепленная 
линия от Моздока до Кизляра. Туда были переведены 517 
семейств волгских казаков, а для обслуживания артиллерии -  
250 донских семейств (В.М. II -  175).

□ август -  Генерал Медем вместе с калмыцким наместником Уба-
шой предпринял поход против закубанских горцев, но вслед
ствие нежелания Убаши согласовать свои действия с ним не 
достиг своей цели. 31 августа калмыки ушли на Волгу, а гене
рал Медем, вследствие накопления горцев до 30 ООО человек, 
ушел на Линию к Моздоку, предварительно разбив горцев, на
павших на его лагерь у Пятигорска (Щ. I -  360).

□ Сооружены значки Ирклиевского и Брюховецкого куреней: пер
вый светло-зеленый с изображением св. Георгия Победоносца 
и с надписью: «Сей рапир сделан куренем Ирклиевским за ата
мана Семена Письменного в 1770 году» и второй -  голубой с 
узорами, с изображением св. Георгия Победоносца, креста, полу
месяца и звезд, с надписью: «Сделан рапир сей за атамана Про
копа Кабанца куреня Брюховецкого в 1770 году». Оба эти 
значка при войсковых регалиях (В.М. II -  371).

1771 г. -  Императрица Екатерина II разрешила татарским ордам 
Едисанской, Буджацкой, Джембулуцкой и Едичкульской переко
чевать из крымских владений (из Бессарабии) на Северный 
Кавказ. В мае того же года они под именем буджакских татар 
перешли на Кубань и расположились отдельными ордами вдоль 
речек Ея, Ясень, Албаш, Челбас, Бейсуг, Кирпиль и азовских ру
кавов Кубани. Часть их осела в пределах Донского Войска, по 
левому берегу Кагальника. Но еще задолго до переселения тех 
орд на Кубани кочевали орды Наврузская, Бестинеевская, Каса- 
евская. Таким образом, на Кубани в это время было 7370 татар
ских семейств, а всего около 37 000 душ обоего пола. Все эти 
орды должны были находиться «под протекцией России». В 
действительности же отдельные партии их соединились с горца
ми и делали набеги на Дон и в русские владения (Щ. I -  362, 
В.М. I -  135).
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1771 г. -  Наврузская, Бестинеевская и Касаевская орды, издавна 
кочевавшие на правом берегу Кубани, с прибытием четырех 
ногайских орд из Бессарабии перешли на левую сторону Куба
ни и поселились между горцами, стали непримиримыми врагами 
вновь прибывших татар. Таким образом, эти четыре орды ока
зались окруженными со всех сторон врагами -  донскими каза
ками и калмыками, ранее пользовавшимися черноморскими пас
тбищами, черкесами и татарами, которых они вытеснили за Ку
бань (Щ. I -  364).

□  июль -  Партия черкесов в 700 человек под водительством мур
зы Сокура, Рослана Бека отправилась на Дон с целью грабежа, а 
другие черкесы, соединившись с некрасовцами, переправились в 
нескольких местах через Кубань начиная от Копыла и выше. 
Поиски русских войск партии Сокура не увенчались успехом, и 
ему удалось пробраться на Дон и там ограбить станицу Рома
новскую. Но на обратном пути, уже за Кубанью, вблизи р. Дже- 
кинли он был разбит войсками майора Криднера. Взято в плен 
до 300 черкесов и отбито до 13 ООО голов рогатого скота, захва
ченного горцами на Дону. Горцы бежали, а русские, ввиду сви
репствовавшей за Кубанью моровой язвы, не преследовали про
тивника и вернулись на Линию (ГЦ. I -  361).

□ осень -  Вследствие волнения среди кабардинцев и закубанских
горцев генерал Медем послал за Кубань отряд майора Кридне
ра с «карательными и предупредительными» целями. Отряд про
ник далеко в горы, преследуя наиболее враждебного русским 
черкесского владельца Келемета (Щ. I -  363).

□  октября 15 -  Некоторые горские народы на р. Лабе приняли 
присягу на русское подданство и дали аманатов (заложников) 
от фамилий Кипчаковской, Манготовой, Наврузовой, Казбулато- 
вой (Щ. I -  363).

□ Согласно переписи, в четырех хоперских слободах на 247 чел. 
штатной команды проживало 1215 душ мужского и женского 
пола (Щ. I -  216).

1772 г. -  Некрасовцы просили императрицу Екатерину II разре
шить им вернуться на Дон, но переселение не состоялось, т. к. 
им было предложено поселиться на Волге (Щ. I -  607).

□ Уполномоченный хоперцев Петр Подцвиров с четырьмя товари
щами подал прошение на Высочайшее имя, в котором указывал 
на неправды, чинимые в отношении казаков, и просил опреде
лить количество подлежащих службе хоперцев, а также отдать 
им землю, пожалованную их предкам (Дм. I -  328).

Q апреля 15 -  Князь Потемкин письменно просил кошевого атама
на Калнишевского принять его в число запорожцев по куреню
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Кущевскому. Его просьба была уважена, он был принят в каза
ки с прозвищем Грицько Нечоса (Кщ. 285).

1773 г. -  Уполномоченный хоперцев Петр Подцвиров с четырьмя 
товарищами подал в Петербург в Военную коллегию прошение 
на Высочайшее имя об образовании Хоперского полка и о воз
вращении хоперцам их земель. Это прошение частично увенча
лось успехом в 1774 г., когда было разрешено сформировать 
полк (Щ. II -  216 и Дм. I -  332).

□ Вследствие неурядиц между ногайцами среди представителей 
ханского рода из-за крымского престола турецкий султан пре
доставил в распоряжение Девлет-Гирея (приверженца султана 
и врага России) армию численностью в 40 -  80 тысяч человек, 
которая на 120 судах была отправлена в Суджук-Кале (Ново
российск) (ГЦ. I -  366).

□ августа 21 -  Флотилия Девлет-Гирея была уничтожена частью 
русским флотом вице-адмирала Синявина, а главным образом 
сильною бурею, и только 23 августа он с 9 -  12 тысячами турок 
высадился в Суджук-Кале и начал свои происки в целях до
быть крымский ханский престол, сбросив сторонника России 
Селим-Гирея (ГЦ. I -  366).

□ Вследствие происков Девлет-Гирея едичкульские татары ворва
лись на Дон и напали на станицу Романовскую, перебили там 
часть жителей, разорили жилища и, захватив скот и имущество, 
двинулись назад. Но казаки догнали орду и отбили скот и 
имущество. С этого случая началась вражда между казаками и 
татарами (ГЦ. I -  367).

1773 -  1774 гг. -  Девлет-Гирей беспрестанно возбуждал на Куба
ни горцев и татар против русских (ГЦ. I -  367).

1774 г. -  Некрасовцы воевали на стороне турок против русских 
(Щ. I -  607).

1774 г. март -  Девлет-Гирей послал значительный отряд под 
начальством своего брата Шаббас-Гирея для покорения Джа- 
булацкой орды, а сам с 10 000 турок и татар двинулся из 
Тамани туда же, но они еще до соединения были разбиты 
русскими войсками и донскими казаками в верховьях р. Ей 
(Щ. I -  367).

□ Донские полковники Ларионов и Платов (впоследствии знаменитый
атаман) разбили на р. Кагалык Девлет-Гирея, напавшего с 20 000 
татар на транспорт с провиантом для войск, расположенных на 
Кубани. В том же году Девлет-Гиреем был произведен ряд других 
набегов, окончившихся для него неудачно (Щ. I -  367).

□ июнь -  Отряд русских войск и казаков разбил вблизи татарс
кого городка Копыл громадное скопище черкесов (ГЦ. I -  369).
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1774 г., июня 21 -  Русскими войсками разбиты за Кубанью нату- 
хаевцы и едисанские татары (Щ. I -  369).

□  июня 21 -  Между Россией и Турцией заключен Кучук-Кайнар-
джийский мир, по которому Турция уступила России часть 
берегов Азовского и Черного морей с городами Азовом, Кер
чью, Кинбургом, признала независимость Крыма, буджакских и 
кубанских татар. Кабардинцы признаны подданными России 
(Щ. I -  370, X, Ап. -  7).

□ После перехода Азова к России было приступлено к устрой
ству Азовско-Моздокской укрепленной линии, на которую впос
ледствии были переселены волгские и хоперские казаки (В.М.
III -  176).

□  июля 7-9 -  Перестрелки русских войск с темиргоевцами. Гор
цы разбиты войсками бригадира Бринка (Щ. I -  369).

□ Русский отряд под командой генерала Бибикова переправился 
через Кубань в земли натухаевцев, где попал в засаду и оказал
ся в очень тяжелом положении. Только благодаря трем донс
ким полкам, переправившимся вплавь через Кубань под огнем 
противника и оттеснившим татар, отряд Бибикова перешел об
ратно через Кубань (Щ. I -  369).

□  октября 6 -  Согласно прошению Петра Подцвирова Военная 
коллегия представила императрице доклад по вопросу форми
рования Хоперского полка. Императрица утвердила два пункта 
доклада: о формировании 5-сотенного Хоперского полка и о 
возвращении казакам взамен жалования прежних земель и уго
дий (Щ. II -  218 и Д. I -  377).

□ Согласно данным Военной коллегии, для хоперцев была уста
новлена форма одежды: кафтан голубого цвета, полукафтанье 
и шаровары малиновые с малиновым на верхнем кафтане от
воротом и с черным стамедовым поясом, шапка черная бараш
ковая с верхом малинового сукна, сапоги казацкие. Вооруже
ние -  карабин с прибором, пика и сабля (Д. I -  382). *

□ Князь Потемкин назначен начальником Новороссийского края, и
ему подчинены казачьи войска. Он имел огромное значение на 
их устройство.

□ Раннею весною запорожские старшины, опасаясь за вольности и
будущее Войска, командировали в Петербург состоявшего в то 
время при войсковом судье и при кошевом атамане Антона Голо- 
ватого с задачей отстоять права Войска на их земли, о возвраще
нии земель, уже захваченных русской администрацией, и исхлопо
тать грамоту на владение этими землями (Щ. I -  519).

Q мая 22 -  Вследствие ходатайства Запорожского войска через 
Головатого императрица Екатерина II препроводила запорожцам
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через Новороссийского губернатора князя Потемкина грамоту 
с предложением выбрать 2-х или 3-х депутатов и прислать их с 
документами ко двору для рассмотрения претензий запорож
цев. Потемкину было приказано приостановить заселение запо
рожских земель.

1774 г., сентября 24 -  Депутатами ко двору, согласно грамоте 
императрицы, были избраны на войсковой раде войсковой еса
ул Сидор Белый, Догин Мошенский и полковой старшина -  
писарь Антон Головатый. В октябре они выехали в Петербург 
(Щ. I -  521).

□ декабря 8 -  Обиженный распоряжением императрицы о приос
тановлении заселения запорожских земель, князь Потемкин при
слал Низовому войску Запорожскому грозное письмо, в кото
ром он обвинял казаков в отнятии ими земель у поселенцев и 
намекал на то, что он будет просить «правосудного защищения» 
у императрицы (ГЦ. I -  520).

1775 г. -  Пока в Петербурге находилась запорожская депутация, 
ходатайствовавшая о закреплении за запорожцами их земель, в 
пределы Запорожья вторгся с 66 ООО пехоты, конницы и донс
ких казаков генерал Текелий и в ночь на 5 июня окружил Сечь, 
а около 20 ООО конницы князя Прозоровского заняли в право- 
бережной части паланки Орельскую, Самарскую, Протовчанс- 
кую и Кальмиусскую. В Сечи в это время было около 8000 
запорожцев, ничего не подозревавших (Кщ. 291).

□  июня 5 -  По требованию генерала Текелия 3000 запорожцев во
главе с кошевым атаманом Калнишевским сдались, а 5000 -  
ушли из Сечи в камыши, взяв с собою запрестольный образ 
кошевой церкви, знамя, часть регалий, огнестрельные припасы и 
продовольствие, выбрали кошевым атаманом Андрея Ляха и 
ушли частью на лодках (с Ляхом), частью сухопутьем (с Бахме- 
том) за Буг в Турцию и там, около Аккермана, заложили Сечь 
(Кщ. 292).

□  июнь -  Турецкий султан принял запорожцев как войско, отвел
им земли при устье Дуная на острове Св. Георгия (где уже 
находились некрасовцы) с гирлами Сулинским и Катерлезс- 
ким и степи по южному притоку Дуная -  Дунайцу, около 
лимана Разин, кроме того разрешил им селиться, охотиться и 
заниматься рыбной ловлей по всем рекам и лиманам от Очако
ва до Дуная. Султан дал войску знамя, с одной стороны белое 
с золотым крестом, с другой -  черное с серебряным полумеся
цем, булаву, бунчук с двумя хвостами и печать. Атаману было 
дано звание двухбунчужного паши и пожалован ятаган в дра
гоценных ножнах (Кщ. 302).
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1775 г., июль -  Запорожцы, сдавшиеся Текелию, были обезоруже
ны, и им было разрешено разойтись по домам или заняться 
земледелием на бывших землях запорожских. Сечь запорожс
кая была разрушена. Кошевой атаман Петр Калнишевский, Го- 
ловатый и Глоба были арестованы, закованы в кандалы и от
правлены в Москву. Земли запорожские были розданы поме
щикам. Генерал-прокурор князь Вяземский получил 200 ООО 
десятин, князь Потемкин -  150 ООО, значительные участки полу
чили князья Прозоровский и Полиньяк, графы Разумовский и 
Каменский, графиня Браницкая и др. (Кщ. 302).

□  июля 29 -  В сенатском указе было объявлено, что запорожский
кош «по самодержавной власти, за учиненные ими действия и 
грабежи и наконец за неповиновение, уничтожен» (Щ. I -  
607).

□ Некрасовцы, при посредстве графа Румянцева, просили разреше
ния вернуться на Дон. Переселение не состоялось, т. к. им было 
предложено возвратиться мелкими партиями и селиться в раз
ных местах России, по указанию властей (ГЦ. I -  607).

□ марта 27 -  Именным Высочайшим указом на имя капитана 
Фаминицина было приказано отмежевать Хоперскому полку по 
15 десятин земли на каждую мужскую душу и возвратить все 
прежние земли взамен жалования (Д. I -  386, ГЦ. II -  218).

□ По решению Военной коллегии в состав Хоперского полка были
зачислены «крещеные азиаты», персияне, калмыки и другие ази
атские народности, попавшие в Хиву и бежавшие оттуда в Сара
товскую и Воронежскую губернии. Потомки их и до настояще
го времени живут в ст. Суворовской и Баталпашинской: Есау- 
ловы, Михайловы, Ильины, Асановы, Абдуловы, Шамайские и 
др. (ГЦ. II -  219).

□  июля 21 -  Хоперскому полку было нарезано 188 359 десятин 
земли по числу душ мужского населения -  1513 человек, считая 
и малолетних (Щ. II -  219).

□ Хоперский полк поступил в ведение президента Военной колле
гии генерал-аншефа князя Потемкина, назначенного Новорос
сийским, Астраханским и Азовским губернатором и начальником 
легкой кавалерии и казачьих войск (ГЦ. II -  219).

□ Утвержден новый штат Хоперского полка: командир полка,
15 старшин и 500 казаков. В таком составе в 1778 г. полк 
перешел на Кавказ (Щ. II -  219 и 223).

Q сентября 24 -  Князь Потемкин утвердил командиром Хоперс
кого полка полковника Донского войска Устинова, который 
и принял полк от коменданта Новохоперской крепости Ар- 
шиневского (ГЦ. II -  219).



74 АТАМАН В.Г. НАУМЕНКО И ЕГО «ХРОНИКА»

1776 г. -  Была устроена Кавказская укрепленная линия от 
Азова до Моздока, а также от Азова, по берегу Азовского 
моря и в низовьях Кубани до Копыла и несколько выше 
(Щ. II -  7).

□  декабря 24 -  По предложению Потемкина из бывших запорож
цев составлены Полтавский и Херсонский пикинерские полки 
(Ск. 129 -  130).

1777 г. -  Турецкий султан Абдул Гамид тайно повелел кавказским 
горцам нападать на русских, обещая свою поддержку. След
ствием этого были неоднократные нападения горцев на русских 
и переход ими Кубани (ГЦ. I -  370).

□ Кабардинцы присягнули на верность России и с этих пор 
считаются русскими подданными. Часть кабардинцев, под на
званием беглых, занимала места в Закубанье на западе от 
Эльбруса. Они считали себя независимыми от России и вме
сте с черкесами вели упорную борьбу с русскими войсками 
(Щ. I -  71).

□ апреля 2 -  Императрица Екатерина II утвердила доклад По
темкина о заселении хоперцами и волгцами Азово-Моздокс
кой линии (ГЦ. II -  221).

□  ноября 29 -  Ордером гр. Румянцева генерал-поручик Суворов
назначен командующим Кавказским корпусом (ГЦ. 1-371).

□ ноября 29 -  Генерал-майор Бринк разбил черкесов, переправив
шихся через Кубань с целью забрать за Кубань татар. В тот 
же день отбито нападение черкесов на Таманском полуострове 
(ГЦ. I -  371).

□ Во время занятия Таманского полуострова русскими войсками 
некрасовцы переселились с правого берега Кубани на левый 
(Щ. I -  608).

1778 г. -  Крымский хан с татарами прогнал некрасовцев с Таман
ского полуострова, и они выселились на Черноморское побере
жье в земли абадзехов (ГЦ. I -  608).

□  января 1 -  Суворов прибыл на Кубань и 17 января донес об 
этом Румянцеву (ГЦ. I -  373).

□  января 28 -  Из лагеря при Копыле Суворов сообщил Румянцеву
об осмотре местности по всему Таманскому полуострову и доста
вил собранные им сведения о закубанских горцах (ГЦ. I -  380).

□ В начале года турки не переставали волновать черкесов и де
монстративно отправили многочисленный флот к берегам Кры
ма, но Суворов не допустил даже набрать пресной воды на 
Крымском полуострове (ГЦ. I -  380).

□ апреля 6 -  Атаман Донского войска Иловайский донес князю
Потемкину о том, что он отправил 22 марта двух казаков к
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некрасовцам, но казаки эти не вернулись и, по его мнению, убиты 
или задержаны некрасовцами (Д. I -  6).

1778 г., апреля 23 -  Генерал-поручик Суворов донес князю По
темкину о том, что некрасовские казаки расположились куреня
ми между горами, в лесу, в сделанной ими засеке, шагах в 200 от 
берега моря, и что лодки их, в количестве до 400, и 4 думбаса 
вытащены на берег, и что они при первой возможности хотят 
уйти в Анатолию. Он полагал, что их следовало удержать от 
этого обращением к ним непосредственно манифестом императ
рицы (Д. I -  5).

□ мая 8 -  Донской атаман Алексей Иловайский от имени императ
рицы обратился к некрасовцам с письменным объявлением с 
предложением возвратиться в Россию, но некрасовцы этого пись
ма не приняли, и с привезшим его донским премьер-майором За- 
зарским и походным есаулом Харитоновым разговаривать не по
желали, и предложили им больше не приезжать (Д. I -  7, 15,17).

□  июль -  Несмотря на стремление русского правительства поме
шать некрасовцам, они ушли через Суджук-Кале в Анатолию, и 
лишь около 15 куреней осталось среди абадзехов (Д. 1 -1 7 ,  
Щ. I -  608).

□ Первая партия хоперцев перешла на Кавказ и заняла станицы 
при Северской и Ставропольской крепостях. Есть данные пред
полагать, что хоперцы начали прибывать на Кавказ в ноябре
1777 г. (Щ. II -  222, Щ. I -  371).

□ Весною Суворов приступил к усилению Кубанской линии. Что
вызвало беспокойство черкесов и их нападения.

□ Суворов протянул укрепленную линию по Кубани от Копыла 
вверх до теперешней станицы Кавказской и установил постоян
ную связь со Ставрополем (Карта Щ. I -  368).

□  май -  Отбито нападение черкесов на Троицкую крепость и Сла
вянский фельдшанец (Щ. I -  376).

□ июля 19 -  В наказание за набеги русскими войсками под коман
дованием полковника Сологуба был сожжен натухаевский аул 
Хапай. Население его уничтожено (Щ. I -  376).

□ сентябрь -  Русскими войсками оказана помощь дружествен
ному Гаджи-Гирей-султану в его борьбе с Дулак-султаном. 
На Лабу был послан отряд войск, который имел успешные 
дела в боях с противником, но ему мешал Гаджи-Гирей, кото
рый предупреждал своего врага о намерениях русских войск 
(Щ. I -  377).

□  сентября 23 -  Черкесы переправились через Кубань у Архан
гельского фельдшанца, и им удалось угнать за Кубань скот 
и лошадей (ГЦ. I -  378).
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1778 г., октября 24 -  Двухтысячная толпа татар переправилась 
через Кубань, напала на Всесвятский фельдшанец, захватила 
24 солдата в плен, угнала 20 лошадей и 30 голов рогатого скота 
и, избежав преследования, ушла за Кубань (Щ. I -  379).

□  ноября 27 -  Неудачная попытка значительной толпы черкесов
переправиться через Кубань между Марьянской крепостью и 
Архангельским фельдшанцем (ГЦ. I -  397).

□ Воспользовавшись тем, что большинство задунайских запорож
цев отсутствовали в Сечи, некрасовцы напали на их кош. Это 
обстоятельство заставило султана переселить запорожцев. По 
его приказанию они перешли вверх по Дунаю в Сеймены (меж
ду Силистрией и Рущуком) (Кщ. -  308).

1778 -  1805 гг. -  Около 8000 запорожцев с разрешения австрий
ского императора Иосифа II переселились из Сеймена в Бачку, 
на р. Тису в район Сента, Панчево, Земун. Им было дано само
управление, определено жалование, а они за это обязались выс
тавлять во время войны полк конницы и лодочную флотилию 
на Дунае (Кщ. 302).

1779 г. -  На Кавказ прибыла вторая партия хоперцев и временно 
поселилась в станицах Северской и Ставропольской, а затем они 
поселились в станицы Московскую и Донскую (Щ. I -  222).

□ февраля 21 -  Крымский хан согласно просьбе татар Касаевской
орды принял их под свое покровительство (Щ. I -  383).

□ Изменен штат Хоперского полка. В нем числилось: 1 командир
полка, 5 есаулов, 5 сотников, 5 хорунжих, 1 писарь, 1 квартирмей
стер, 20 пятидесятников и 500 казаков. Этот штат удержался до 
1813 года, когда полки Кавказской линии были переформирова
ны в восьмисотенные (ГЦ. I -  223).

□  мая 5 -  Императрица Екатерина II предложила задунайским 
запорожцам вернуться в Россию, обещая каждому их них дать 
землю и службу. Запорожцы отказались (ГЦ. I -  302).

□ Получив отказ запорожцев вернуться в Россию, русское прави
тельство потребовало от султана вернуть их в Россию, но сул
тан в этом отказал, указав, что он никого не удерживает и каж
дый желающий может вернуться (Кщ. 307).

□  май -  На Кубанской линии находились следующие части: Курс
кий, Тамбовский, Низовский, Алексеевский пехотные полки, Бело
зерский мушкетерский полк, Астраханский и Нижегородский дра
гунские полки, Волынский, Иллирийский и Украинский іусарские 
полки, донские полки Кульбакова, Денисова, Грекова, Яновского и 
Барабанщикова (последний для связи Павловской крепости со 
Ставрополем). Всего было 5 пехотных, 5 кавалерийских и
5 донских казачьих полков с артиллерией (ГЦ. I -  385).
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1779 г., мая 30 -  Черкесы угнали табун лошадей, пасшихся у 
Алексеевскою фельдшанца, и разбили казаков под командою 
Михеева, причем было убито 18 казаков. Черкесы ворвались в 
самый фельдшанец (Щ. 1-381).

□  май -  Черкесы под водительством Дулак-султана напали на 
Ставрополь, но были отбиты (Щ. I -  381).

□  июнь -  Порта признала крымского хана, ставленника России 
Шагин-Гирея (Щ. I -  380).

□ июнь -Джамбульские ногайцы, собравшие 2000 человек, нанес
ли на р. Ее сильное поражение Дулак-султану, направившему
ся после неудачи под Ставрополем в вершины Егорлыка и 
далее на р. Ею. После этого поражения Дулак-султан бежал 
за Кубань, едва избежав пленения со стороны косаевцев и 
наврузовцев, загородивших ему путь за Кубань (Щ. 1-381).

□ сентябрь -  Русские войска под командованием генерала Фабри-
циана в трех кровопролитных сражениях на реках Малка и 
Подкумок, а также за рекой Малкой разбили кабардинцев. Здесь 
погибло одних только князей до 50 человек. Разбив кабардин
цев, Фабрициан двинулся в их земли, но они просили пощады и 
присягнули России (Щ. I -  381).

□ декабрь -  Мурза Мамбет Мурзабеков, объединив татар, разбил
около Ейского укрепления в кровопролитном сражении Дулак- 
султана и ранее изгнанного татарами Аслям-Гирея. Черкесы бе
жали за Кубань (Щ. I -  382).

1780 г., весна -  Черкесы четырьмя группами под начальством 
Дулак-султана, Аслям-Гирея, Кизил-бека и Дугузея двинулись 
против ногайцев. Разбив джамбулатовцев, Дугузей разграбил 
их и проник до Ейского укрепления, где 28 марта был разбит 
ногайцами. Сам он был убит, а его черкесы бежали за Кубань. 
Дулак-султан и Кизил-бек ограбили несколько аулов Каштанс- 
кой орды и угнали их скот. Аслям-Гирей был разбит под Став
рополем донцами и захвачен в плен (ГЦ. I -  382).

□ Екатерина II вновь призывала задунайских запорожцев вернуть
ся в Россию, но безуспешно (Кщ. 302).

□ Летом согласно распоряжению Потемкина были переселены на
Кавказ с Хопра оставшиеся там малолетние, старики и семей
ства хоперцев (Д. I -  394, Щ. II -  222).

□ Некрасовцы приняты в турецкое подданство. Часть их пересе
лилась из Анатолии в Добруджу (ГЦ. I -  608).

1781 г., февраль -  Можно считать Хоперский полк окончательно уст
роившимся и осевшим по станицам в количестве 140 семейств в 
каждой. Служилых было: 16 старшин, 500 казаков и 160 канонеров. 
Штаб-квартира полка располагалась в Ставрополе (ГЦ. I -  222).
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1781 г. -  Среди кубанских татар, недовольных ставленниками хана, 
начались распри, приводившие к кровавым столкновениям. Для 
прекращения их с демонстративной целью были высланы отря
ды русских войск из Азова и Ставрополя навстречу друг другу 
(Щ. I -  387).

□ По повелению турецкого султана французскими инженерами по
строена крепость Анапа. Город же Анапа существовал со вре
мен Александра Македонского (ГЦ. I -  292 и 326, В.Э. -  I).

□ В Малороссии устроены губернские присутственные места, на 
общих основаниях (В.М. I -  26).

1782 г. -  Против крымского хана Шагин-Гирея восстали татары и 
даже его родные братья Батыр-Гирей и Арслан-Гирей, а также 
его родственник Мехмед-Гирей. Шагин-Гирей бежал в Керчь, а 
ханский престол занял Батыр-Гирей. По поручению Потемкина 
Суворов быстро усмирил татар и возвратил на престол Шагин- 
Гирея (Щ. I -  389).

□ После заключения мира России с Турцией в Суджук-Кале при
был шах Али-Паша, назначенный султаном, объединить закубан- 
ские народы (ГЦ. I -  394).

□ Ввиду того что в районе поселения хоперцев на Кавказе русское 
правительство раздавало земли помещикам, командир Хоперско
го полка полковник Устинов, опасаясь, что казаки останутся без 
достаточного количества земли, просил Потемкина об отводе хо- 
перцам необходимого количества земли. Потемкин издал соот
ветствующее распоряжение, но наделение хоперцев землей затя
нулось и было осуществлено только в 1820 г. (ГЦ. II -  227).

1783 г., февраля 21 -  Командующий войсками на Кавказе донес 
князю Потемкину о том, что находившийся в Суджук-Кале ту
рецкий паша Ших-Али подстрекает татар к неповиновению, обе
щая выстроить в устье Лабы турецкую крепость.

□ Закубанские татары с эдисанскими мурзами Джаум-Аджи, Катар-
сою и Арсланом и едишкульским мурзою Мусою Таламбетовым 
с количеством 4000 семейств ушли через Сухум в Бессарабию 
(Щ. I -  390).

□ Крымский хан Шагин-Гирей, убежденный Потемкиным, отказал
ся от престола в пользу России (Щ. I -  390).

□  июня 28 -  Суворов в торжественной обстановке привел к 
присяге татарских мурз на Кубани. После этого посланные 
Суворовым офицеры привели к присяге всех кубанских та
тар на местах (ГЦ. I -  390).

□  июля 1 -  Князь Потемкин особой прокламацией обратился к Анто
ну Головатому, Захарию Чепеге и Легкоступу с предложением 
организовать из охотников, бывших запорожцев, проживавших із
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Азовской губернии, Славянской и Елизаветинской провинциях, 
«к служению в казачьем звании, под его, Потемкина, предводи
тельством». По предложению Потемкина число собранных та
ким образом запорожцев должно было достигнуть 500 конных 
и 500 пеших в лодках. Им было определено жалование и про
питание. После этого призыва вокруг Головатого, Чепеги и Лег- 
коступа при деятельном участии Сидора Белого начали группи
роваться сечевики (Щ. I -  472).

1783 г. -  Часть некрасовцев переселилась из Анатолии в устье 
Дуная (Д. I -  29).

□ Малороссийским казакам разрешено приписываться в мещане и 
купцы (В.М. I -  26).

□  декабря 28 -  По конвенции России с Турцией Турция отказалась
от притязаний на Крым и Тамань. Границей России на Север
ном Кавказе признана река Кубань (Щ. I -  391).

□ После того как Кубань стала пограничной рекой России, впереди
старой Кавказской линии, русские войска стали возводить ряд 
укреплений по ее правому берегу (Щ. I -  338).

1784 г., апреля 6 -  Потемкин получил разрешение императрицы 
организовать бывших запорожцев (Кщ. 309).

□ По поручению Потемкина Сидор Белый ездил к задунайским 
запорожцам с предложением вернуться в Россию. Они потребо
вали возвращения земли и регалий (Кщ. 309).

□  май -  Татарин Ахмед Асанович, отправленный по поручению 
князя Потемкина в Анатолию для вызова некрасовцев в Рос
сию, сообщил, что некрасовцы живут в 20 верстах от Самсуна, 
возвращаться в Россию не желают, а собираются на Дунай, к 
некрасовцам, ушедшим туда ранее (Д. I -  29).

□ После присоединения в декабре 1783 г. к России Крыма и 
Тамани татары не переставали грабить друг друга и угонять 
скот. Тогда по мысли князя Потемкина решено было пересе
лить их с Кубани в уральские степи. Татары согласились, но в 
момент переселения подняли бунт и не пожелали переселяться 
(Щ. I -  391).

□  июль -  Суворов собрал ногайцев (татар) в Ейском укреплении
и организовал переселение их на Урал, разбив орду на колены и 
назначив отряды русских войск для их сопровождения. Донс
ким казакам было приказано быть на всякий случай наготове.

□  июля 31 -  Отойдя около 100 верст от Ейского укрепления, 
татары, выселяемые на Урал, бросили свои кибитки и напали на 
русские войска, их сопровождавшие, а также на орды, сочув
ствовавшие переселению. В ожесточенном бою было убито до 
1300 татар и 20 русских (ГЦ. I -  391).
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1784 г., августа 1 -  Несмотря на убеждения Суворова, прибывше
го к переселяемым татарам, до 10 ООО джамбулуков повернули 
назад на р. Ею и набросились на роту Бутырского полка. Суво
ров с подошедшими подкреплениями опрокинул татар. Сраже
ние, начавшееся на рассвете, закончилось в час пополудни. Тата
ры были наголову разбиты. Убит их предводитель Канакай- 
мурза и до 3000 татар. Войска Суворова потеряли убитыми и 
ранеными до 100 человек. Суворов преследовал татар и отнял 
до 20 000 лошадей и рогатого скота, причем татары вновь по
несли большие потери в людях (ГЦ. I -  391).

□ Походный атаман донских казаков Себряков разбил на реке 
Кугоее татар, напавших на казачью стражу. Здесь было разбито 
скопище татар под водительством пяти мурз.

□ осень -  Несмотря на значительные потери, татары продолжали
волноваться, причем в этом принимал участие бывший хан крым
ский Шагин-Гирей. Во главе недовольных стал Тав-султан, счи
тавшийся до того сторонником России. Он пытался неоднок
ратно овладеть Ейским укреплением, но не имел успеха и, опаса
ясь встречи с Суворовым, ушел за Кубань (Щ. I -  392).

□  октября 1 -  В кровопролитном сражении на реке Лабе, в 12 вер
стах от Кубани, Суворов разбил татар, ушедших туда из Черно- 
мории. Около 5000 татар было убито. Остатки их задержались 
в треугольнике между изгибом Кубани и Лабою, но они уже не 
представляли никакой силы (ГЦ. I -  393).

□ осень -  После усмирения татар бывший крымский хан Шагин-
Гирей, бежавший за Кубань, с разрешения Потемкина вернулся в 
Россию и был поселен в Воронеже. Под влиянием тоски он с 
разрешения русского правительства отправился в Турцию, но 
там он был сослан на остров Родос и задушен (ГЦ. I -  393).

□ К началу 1785 г. Черномория была свободна от населения, т. к.
калмыки ушли оттуда в 1770 г., а в 1784 г. ее оставили и татары 
(ногайцы). И лишь гарнизоны укрепления были ее населением, 
да местами по берегу Азовского моря рыболовы ловили рыбу. 
В таком положении застали ее черноморцы при своем переселе
нии в 1792 г.

□ По распоряжению князя Потемкина были построены крепости: 
Владикавказ, в устье Барсуков -  Преградный Стан, вблизи устья 
Урупа -  Прочноокоп, редуты Темишбек, Григориполис, Убеженс- 
кий, Невинномысский и др. (ГЦ. I -  369 и II -  229).

□ Полтавский и Херсонский пикинерские полки, сформированные
из запорожцев в 1776 г., вошли в состав легкоконных полков.

1785 г. -  Правительство начало водворять на Северном Кавка
зе переселенцев гражданского состояния, и, так как права
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переводившихся на Кавказ казаков не были определены, каза
кам вскоре пришлось столкнуться с этими переселенцами (В.М.
IV -  160).

1786 г. -  Год этот отмечается большим количеством набегов 
горцев в русские пределы. Это явилось следствием подстре
кательства Ших-Али-паши (из Суджук-Кале) (ГЦ. I -  396).

□  февраля 5 -  Около 300 горцев напали на редут при Овечьем 
Броде на Кубани. Их неоднократные атаки отбиты (Щ. I -  396).

□  февраля 8 -  Разъезд казаков в 11 человек в спешенном порядке
полдня отбивался от черкесов, окруживших их по дороге от 
Владимирского редута к Кубани. Черкесам не удалось пленить 
казаков, но они захватили их лошадей (ГЦ. I -  396).

□ марта 13 -  В 20 верстах от крепости Донской погиб донской 
есаул Шитокин и с ним отряд в 80 казаков, посланный пресле
довать черкесов, переправившихся через Кубань. Часть казаков 
была изрублена, часть пленена черкесами (ГЦ. I -  397).

□ апреля 7 -  Бой в верховьях Кубани отряда полковника Мейн- 
дорфа в составе полка пехоты, драгунского полка и 100 донс
ких казаков, с артиллерией, посланного для удержания абадзин- 
цев от переселения в горы. Кабардинцы, абадзинцы, темиргоев- 
цы, бесленеевцы и мансуровцы в количестве до 6000 человек 
под началом Султан-Гирея разбиты, но вследствие бескормицы 
лошадей и Мейндорф отошел на Линию.

□ В ближайшем тылу Кавказской линии правительство щедро раз
давало в собственность помещикам земли, чем сильно стесня
лось землепользование казаков. За год было роздано 16 поме
щикам 83 350 десятин земли (Щ. II -  227).

□ Учреждено Кавказское наместничество (В.М. 1 -  99).
□ По указу Кавказского наместничества должны были быть 

отмежеваны земли хоперцам по расчету: командиру полка -  
300 десятин, старшинам -  по 60, казакам -  по 30 и сверх того 
лесные участки. Но это распоряжение было осуществлено 
лишь в 1820 г. (Щ. II -  227).

1787 г. -  Командующим войсками на Кубани назначен гене
рал Текелий, разрушивший в 1775 г. Запорожскую сечь 
(Щ. I -  401).

□ Во время путешествия императрицы Екатерины II по Новорос
сии Антон Головатый, Сидор Белый и другие старшины поднес
ли ей в Кременчуге адрес, в котором выразили желание слу
жить по-прежнему казаками (ГЦ. I -  474).

Q августа 20 -  Потемкин обратился к казакам с предложением 
записываться в военные команды волонтеров из казаков, слу
живших в Сечи (Щ. I -  475).

6  Заказ 0133
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1787 г., сентябрь -  В бою под Кинбургом впервые встретились 
в боевой обстановке запорожцы с русской и турецкой сторо
ны. После стрельбы в воздух они разошлись (Кщ. 314).

□  октября 12 -  Петемкин письменно разрешил Захарию Чепеге 
набирать охотников из свободных людей (ГЦ. I -  475).

□  октября 13 -  31 -  Поход генерала Текелия с отрядом русских
войск за Кубань. Горцы убегали без сопротивления, бросая 
аулы с имуществом, стариков и детей. Уничтожая все это, Те- 
келий дошел до снеговой линии. За 18 дней похода им было 
уничтожено более 300 аулов и взято в плен 1075 семейств 
ногайцев и абадзинцев (ГЦ. I -  402).

□ осень -  Отряд кабардинцев под началом бригадира Большого 
Горича предпринял поход в земли непокорных кабардинцев, ча
стично покорил их и переселил на правый берег Кубани. Он 
помирил кочевников ногайцев и бесленеевцев (ГЦ. I -  475).

□ Некрасовцы принимали участие на стороне турок в их войне с 
русскими (ГЦ. I -  607).

□ По представлению Потемкина повелено было обратить в казаки
однодворцев, поселенных в Екатеринославской губернии по быв
шей украинской линии. Отсюда начало формироваться Екате- 
ринославское войско, окончательно организованное в 1788 г. 
(В.М. I -  42).

1788 -  1791 гг. -  В течение трех лет вперед Кавказской линии 
на правом берегу Кубани, начиная от нынешней ст. Воронежс
кой и вверх по течению реки, устроен ряд крепостей, редутов и 
ретраншементов (ГЦ. I -  658).

□ Вольные искатели приключений, малороссийские казаки, беглые
крестьяне, однодворцы, старообрядцы, мещане и разные выход
цы с юга России, арнауты, молдаване, валахи и крестьяне, куп
ленные правительством у помещиков, были соединены в Бугс- 
кое войско, вошедшее впоследствии в Екатеринославское войс
ко (Щ. II -  194 и В.М. I -  42).

□ января 23 -  Указом Екатеринославского нижнего земского 
суда сообщено во всеобщее сведение, что полковник Сидор 
Белый назначен войсковым атаманом Верных казаков, и ве
лено ему держать кош на Зубрьевской стороне в Василько
ве. Тем же указом предложено пешим казакам записываться 
у Сидора Белого, а конным у Захария Чепеги на громоклее. 
Сидор Белый на должность атамана был избран кошем и 
утвержден в ней Потемкиным. Таким образом из волонтерс
ких команд само по себе образовалось Войско Верных каза
ков, названных так в отличие от неверных, т. е. ушедших в 
Турцию (ІЦ. I -  477, 536).
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1788 г., января 31 -  Потемкин объявил Верным казакам о благо
волении императрицы за службу и сообщил о том, что она изъя
вила согласие на пожалование казакам земель в Керченском 
куте и на Таманском полуострове по его, Потемкина, усмотре
нию и изъявила желание помочь казакам, «стараясь о благе 
войска сего» (Щ I -  475, 499).

□ февраля 27 -  Суворов, при ордере № 314, препроводил кошево
му атаману Сидору Белому знамя войсковое, белое, с черным 
орлом и надписью «за веру и верность», и 35 малых знамен для 
куреней (В.М. II -  368, 369 и Щ. I -  475).

□ марта 13 -  Черкесы вновь начали переходить Кубань и втор
гаться в русские пределы (Щ. I -  407).

□ мая 13 -  Потемкин с Высочайшего соизволения послал, адресуя
«Войска Верных казаков кошевому атаману, господину подпол
ковнику, старшинам и всему войску», серебряные литавры, две 
большие серебряные трубы, печать большую овальную с изоб
ражением запорожского казака, держащего в правой руке зна
чок с крестом, а в левой руке -  с надписью «печать коша Вер
ных казаков» (В.М. II -  377 и Щ. I -  476).

□ мая 21 -  Турецкий флот обстрелял кош Верных казаков в 
Василькове (Кш. 26).

□ июня 7 -  Верные казаки участвовали в сражении с турецким 
флотом под Кинбургом (Щ. I -  478).

□ июня 16 -  Верные казаки приняли участие в сражении с турец
ким флотом. Турецкий флот разбит, смертельно ранен кошевой 
атаман Сидор Белый (Щ. I -  479).

□ июня 17 -  Умер кошевой атаман Сидор Белый от раны, 
полученной накануне в сражении под Очаковом (Щ. I -  479 
и 536).

□ июля 3 -  Потемкин объявил, что по храбрости на службе и по 
желанию Войска Верных казаков определяется кошевым атама
ном Захарий Чепега. Потемкин подарил ему драгоценную саблю 
(Щ. I -  536, В.М. II -  219).

□ сентябрь -  Поход Текелия по Закубанью к Анапе (Щ. I -  407).
□ октября 14 -  Неудачная попытка генерала Текелия взять Анапу

(Щ. I -  409).
□ осень -  Генерал Текелий удален с должности командующего 

войсками на Кубани, и на его место назначен генерал Салты
ков (Щ. I -  411).

Q ноября 7 -  Верными казаками взят сильно укрепленный турка
ми остров Березань на Черном море. Взято в плен 320 турок, 
захвачено 23 орудия, 150 бочонков пороха, 1000 ядер, 2300 чет
вертей хлеба и знамена (ГЦ. I -  480).
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1788 г., декабря 6 -  Верные казаки участвовали во взятии штур
мом крепости Очаков (ГЦ. 1 -481).

□ За отличие в боях на Черном море Войско Верных казаков 
наименовано Черноморским войском (ГЦ. 1-481).

□ По году организации Черноморского войска дано старшинство 
полкам: Таманскому, Полтавскому, Запорожскому, Уманскому, 
Екатеринодарскому и Кавказскому, пластунским батальонам 1,2, 
7, 8, 13 и 14. Старшинство дано в 1874 г. (В.М. II -  382 -  393).

□ Императрица Екатерина предоставила место последней Запо
рожской сечи -  остров Хортица -  переселенцам из Западной 
Пруссии, немцам, последователям фрисландского реформатора 
Симониса, так называемым менонитам (Б. II -  379).

□ Окончательно организовано Екатеринославское войско, в кото
рое вошли жители Чугуева и его окрестностей, старообрядцы и 
раскольники, вышедшие из Польши, мещане и однодворцы Ека- 
теринославской, Вознесенской и Харьковской губерний и каза
ки Бугского полка. Всего в войске было свыше 50 ООО человек, 
выставлявших на службу около 10 ООО человек (В.М. I -  42).

1788 -  1789 гг. -  Черноморские казаки по приказанию Суворова 
работали на спасении судов, затертых льдами в Бугском лимане. 
При этих тяжелых работах умерло около 500 казаков и много 
было искалечено (Кщ. 319).

1789 г., май -  Турки высадили на побережье Кавказа пятитысяч
ный отряд и заняли Анапу и Суджук-Кале (ГЦ. I -  411).

□ Из опасения, что турки займут Таманский полуостров, кн. Потем
кин приказал передвинуть весь Кубанский корпус на Тамань, а 
часть Кавказского корпуса ближе к Кубани (Щ. I -  411).

□ июня 18 -  Черноморцы под командою генерала Кутузова прини
мали участие в деле под Бендерами (Щ. 1-481).

□ июль -  Командующий войсками на Кавказе генерал Салтыков
прибыл на Кубань, но он недолго пробыл в должности, и в том 
же году его заменил генерал-поручик Бибиков (ГЦ. I -  412).

□  сентября 14 -  Три конных и три пеших полка черноморцев 
принимали участие под командою кошевого атамана Чепеги во 
взятии Хаджибейского замка (Одессы) (ГЦ. I -  481).

□ Казаки Кавказской линии принимали участие в походе под Анапу
(В.М. III -191).

1790 г., января 10 -  Грамотой императрицы Екатерины II князь 
Потемкин был назначен Великим гетманом казацких Екатеринос- 
лавских и Черноморских войск (В.М. III -  592 и ГЦ. I -  483).

1790 -  1833 гг. -  Кордонная линия по Кубани впереди Старой 
линии охранялась донскими полками, которые сменялись через 
определенное время. Линейные же казаки несли сторожевую
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службу только по внутренней охране станиц и на постах Вто
рой линии, а также держали в готовности станичные резервы на 
случай появления горцев (Щ. II -  413).

1790 г., февраль -  март Зимний поход генерала Бибикова за 
Кубань для ликвидации влияния лжепророка Мансура. Биби
ков выступил с отрядом в 7600 человек. Черкесы, жившие по 
Лабе, изъявили покорность, а махошевцы и темиргоевцы скры
лись в горы. В горах полуголодный отряд Бибикова подвер
гался беспрерывным нападениям горцев (Щ. 1-412).

□  марта 1 -  Потемкин своим обращением к Черноморскому войс
ку поставил его в известность, что он сообщил императрице о 
необходимости дать землю Черноморскому войску для поселе
ния в самом театре военных действий, между Бугом и Днестром 
(Щ. I -  483).

□ марта 15 -  Отряд Бибикова подошел к ущельям, выходившим
из гор к Анапе (Щ. I -  412).

□ марта 16 -  Близ р. Шебш двухбунчужный паша Мустафа с 
2000-ным отрядом преградил путь Бибикову. После непродол
жительного боя он отступил, но затем 4 дня русским войскам 
пришлось выдерживать непрерывные стычки с неприятелем, пока 
21 марта не было ими занято селение Заны (Щ. I -  413).

□  марта 26 -  Бибиков пытался взять Анапу, но этому помешала 
снежная буря. 27 марта изнуренный отряд отступил. 12 дней 
войска шли без провианта, питались кониною, корнями и травой 
(Щ. I -  483).

□  март -  апрель -  Катастрофическое отступление полуголодных
и истощенных войск Бибикова из-под Анапы по Закубанью до 
Григориполиса (Щ. I -  413).

□  апреля 19 -  Князь Потемкин известил Черноморское войско о
том, что кроме земель, указанных в его обращении 1 марта (между 
Бугом и Днестром), для Черноморского войска определяются 
еще земли на Кинбургской стороне, за исключением помещичь
их, и Еникальский округе Таманью, на которой, говорит Потем
кин, «отданные мне места с рыбными ловлями самыми изобиль
ными, любя войско, навсегда оному дарю». Он рекомендовал 
для осмотра этих земель и вод послать надежных людей и 
донести о годности их, а со своей стороны он обещал дать 
землемеров для снятия плана. Таким образом, землю на Тамани, 
согласно сообщению Потемкина от 31 января 1788 г., изъявила 
желание пожаловать черноморцам императрица, а в 1790 г. ту 
же землю подарил им Потемкин. К сожалению, официального 
акта, закрепляющего эту землю за черноморцами, издано не 
было, и после смерти Потемкина черноморцам пришлось много
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претерпеть, уйти с земли между Днестром и Бугом и вновь про
сить пожалованные им земли на Тамани (ГЦ. I -  483, Д. I -  45). 

1790 г. -  Немедленно по получении от Потемкина извещения об 
отводе земли между Бугом и Днестром черноморцы обоснова
ли кош в Слободзее, и земля эта стала быстро заселяться, так 
что через два года там уже было основано 24 куренных поселе
ния с 1759 семействами в составе 5067 мужчин и 4414 женщин. 
Вся земля была разделена на три паланки: Березанскую, Кин- 
бургскую и Поднестрянскую (ГЦ. I -  483 и 497, В.М. I -  185).

□ июля 2 -  Потемкин утвердил войсковым писарем Черноморского
войска избранного войском Тимофея Котляревского (Щ. 1-541).

□ сентября 30 -  Генерал Герман фон Ферзен, назначенный вместо
Бибикова, выдвинувшись с 3000-ным отрядом войск от Песчано
го Брода на Куме, разбил на Тахтамыше 40 000-ный отряд Батал- 
паши, направлявшегося из Анапы в Кабарду. Сам Батал-паша 
взят в плен. Впоследствии его именем названа станица Баталпа- 
шинская, построенная вблизи места его поражения (ГЦ. 1-415).

□ октября 8 -  Флот Черноморского войска под начальством войс
кового судьи Головатого прошел в Дунай и, соединившись с 
флотом генерала Де-Рибаса, подошел 29 октября к крепости 
Килии (ГЦ. I -  484 и Д. 2 -  46).

□ ноябрь -  После поражения Батал-паши горцы стали принимать
присягу на верность России. 28 ноября генералом Булгаковым 
представлена ведомость, из коей видно, что в подданство пере
шли: мангутовских мурз 26 с 1290 подданными, наврузовских 
мурз 26 с 6480 подданными, едисанских мурз 7 с 798 подданны
ми и едишкузских мурз 6 с 720 подданными, а всего 45 мурз с 
9288 подданными (Щ. I -  416 и Д. I -  108).

□  осень -  Ногайские татары, оставшиеся на Лабе в количестве 2000
человек, с разрешения командира Кубанского егерского корпуса 
генерала барона фон Розена, громившего горцев по Псекупсу, 
Пчасу, Марте и Пшишу, переселились на правый берег Кубани и 
временно осели в пределах Кавказской линии (Щ. 1-416).

□  конец года -  Командующим Кавказским и Кубанским корпусами
назначен генерал-аншеф Гудович, имевший специальную задачу 
взять возможно скорее Анапу, являющуюся, по выражению По
темкина, «гнездом турок», и прекратить возбуждаемые ими, турка
ми, волнения между кавказскими горцами (ГЦ. 1-416).

1790 г., ноябрь -  Черноморский флот участвовал во взятии Ки
лии и двух замков Тульча (ГЦ. I -  484).

□ Черноморская флотилия участвовала в потоплении турецкого 
флота под Измаилом на Дунае. Казаки потопили около 90 су
дов (Щ. I -  484).
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1790 г., декабря 11 -  Черноморцы в составе войск Суворова 
участвовали во взятии турецкой крепости Измаил (Щ. I -  
485).

1791 г., марта 28 -  Донского войска казак Кирилл Селивест- 
ров заключил контракт с донским атаманом Иловайским, по 
которому он арендовал на 3 года Ачуевскую дачу, простирав
шуюся от Есенской косы до устья Черной Кубани, и в нее 
входили берег Азовского моря, речки Челбасы, Бейсуг, Про
тока (Черная Кубань) и лиманы, прилегающие к этим рекам, а 
также косы Ейская, Долгая, Камышеватская. Все эти угодья 
принадлежали князю Потемкину и сдавались: Ачуевская дача 
за 3000 рублей в год, все остальные косы за 1450 рублей в 
год. Деньги эти Потемкин передавал университету. По при
ходе в 1792 г. черноморцев на Кубань об этой даче возникло 
дело, и после долгих споров Селивестров был из нее выдво
рен. Черноморское войско купило у него Чернопротоцкий 
рыболовный завод за 8000 рублей. С 1792 г. Ачуевский 
рыболовный завод принадлежал Черноморскому войску, при
чем временами войско само эксплуатировало его, а временами 
сдавало на откуп (Щ. I -  568 и Д. I -  50).

□ марта 31 -  2000 пеших черноморцев участвовали во взятии 
одного из придунайских турецких укреплений (Щ. I -  486).

□ апреля 21 -  Сооружен синий значок атамана Чепеги с серебря
ной булавою, государственным гербом и надписью «1791 год. 
Державы благочестивейшия... Захария Алексеевича Чепеги, сде
ланная 1791 года апреля 21 дня» и второй синий с посеребрен
ной булавой, государственным гербом и надписью: «1791 год» 
(В.М. II -  371).

□ июня 6 -  Черноморцы участвовали в разорении турецкого горо
да Бабадага (Щ. I -  487).

□ Черноморцы в составе армии князя Репнина участвовали в по
ражении турок под Мачином (Щ. I -  487).

□ июня 22 -  В 8 часов утра русскими войсками под командой 
генерала Гудовича после упорного боя штурмом была взята 
турецкая крепость Анапа. Захвачено 95 орудий, 130 знамен, 
значительные запасы боевых снарядов и продовольствия, взя
то в плен 5900 мужчин и 7588 женщин и в числе их пленен 
начальник гарнизона Мустафа-паша, его помощник, сын Батал- 
паши и шейх Мансур. Турки потеряли до 8000 убитыми и 
ранеными, русские -  930 убитыми и 1295 ранеными. Крепость 
Анапа по приказанию Гудовича была срыта до основания, а 
город сожжен. Во взятии Анапы принимали участие и казаки 
с Кавказской линии (Щ. I -  417 и В.М. III -  191).
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1791 г. -  С падением Анапы турки сожгли и разрушили Суджук- 
Кале и ушли к черкесам в горы (Щ. I -  420).

□ Некрасовцы принимали участие на стороне турок в войне про
тив русских (Щ. I -  607).

□ октября 5 -  Умер великий гетман князь Потемкин-Таврический
(Щ. I -  487 и В.М. III -  592).

□ По Ясскому миру Турция навсегда отказалась от Крыма и 
уступила России земли между Бугом и Днестром с городом 
Очаковом.

1792 г. -  К началу года на правом берегу Кубани числились 
построенные в период 1788 -1791 гг. крепость Прочноокопс- 
кая, укрепление Преградный Стан, ретраншемент Темнопольс
кий и 17 редутов -  Барсуковский, Кубанский, Надзорный, Не
дреманный, У беженский, Державный, Григориполисский, Запад
ный, Царицинский, Терновский, Темижбекский, Кавказский, Ка
занский, Тифлисский, Ладожский, Усть-Лабинский и Воронежс
кий. Названия некоторых редутов были даны по именам пол
ков, их занимавших. Укрепления эти были примитивны. В ре
дутах этих не было зимних помещений, и они на зиму оставля
лись, а войска уходили на зимние квартиры в Ейское укрепле
ние, в Азов, Таганрог, в Бахмуцкий округ и в ближайшие к 
Черкасску донские станицы. На Кубани тогда никаких поселе
ний не существовало (Щ. I -  658).

□  января 3 -  Командующий армией и Черноморским флотом гене
рал Каховский предписал кошевому атаману Чепеге отрядить 
для обозрения земель, данных для казаков войска Черноморс
кого на Тамани и в других местах. Тогда же им был дан откры
тый ордер с приказанием всем воинским командам, под его 
(Каховского) командой состоявшим, оказывать содействие этим 
казакам (Д. II -  277).

□ Согласно предписанию генерала Каховского от 3 января на Ку
бань был отправлен есаул Мокий Гулик с командой казаков 
для осмотра Тамани и ее окрестностей (Щ. I -  500).

□  февраля 28 -  Императрица одобрила предложение генерала Гудо-
вича об усилении Кавказской линии и приказала приступить к 
работам, но она не признала полезным переселять хоперских и 
волгских казаков, а приказала поселить на Кубани 6 донских пол
ков, находившихся на службе на Кавказской линии, предоставив 
право казакам, желающим вернуться на Дон, подыскать себе заме
ну. Она приказала отпустить для постройки церквей по 500 руб
лей на станицу и по 25 рублей на каждую переселенческую се
мью. Постройка домов возлагалась на самих казаков при помощи 
остальных войск Линии по усмотрению главнокомандующего.
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Устройство поселенцев было возложено на генерала Савелова 
под главным начальством Гудовича. Тем же указом одобрено 
переселение ногайцев, оставшихся после разгрома их Суворо
вым в 1784 г. на р. Лаба (переселенных впоследствии на пра
вый берег Кубани в пределах Кавказской линии), на молочные 
воды по реке Куме и к трухменцам (Д. І - І б І и Щ .  I -  659).

1792 г. -  Главнокомандующему на Кавказе генерал-аншефу Гудови- 
чу подчинялись Кавказский и Кубанский корпуса. В состав 
Кубанского корпуса под начальством бригадира князя Щерба
това входили донские полки Ребрикова и Давыдова, Нижего
родский и Владимирский драгунские полки, Кубанский егерский 
корпус (4 батальона) и 16 орудий полевой артиллерии. Кавказ
ский корпус делился на правый фланг, центр и левый фланг и 
состоял из егерского корпуса (4 батальона), 6 мушкетерских 
полков, Таганрогского и Астраханского, драгунских полков, дон
ских полков: Поздеева, Кошкина, Луковкина, Хоперского, Волгс- 
кого, Моздокского казачьих полков, Гребенского, Терского, Се
мейного, Кизлярского Терского войска, бывшего Московского 
легиона казачьей команды и 32 полевых орудий (Д. I -  111).

□ февраля 22 -  Командующий армией и Черноморским флотом
генерал Каховский своим ордером 1798 на имя коша Верных 
казаков разрешил отправить войскового судью Головатого и 
6 старшин как депутацию к Высочайшему двору для хлопот
о земле на Тамани (Д. II -  279).

□ февраля 29 -  Черноморская рада выработала положения, на 
основании которых было составлено помеченное 29 февраля 
прошение царице и инструкция депутации, отправлявшейся в 
Петербург для хлопот о земле для поселения войска на Та
манском полуострове с окрестностями. Во главе депутации 
был судья Головатый, и ему вручено прошение на имя импе
ратрицы от имени кошевого атамана, войсковой старшины и 
всего войска. В 11 пунктах прошения кратко и ясно были 
изложены нужды черноморцев. В этом прошении указыва
лись границы просимых земель на Кубани: от Азовского 
моря по реке Кагалыку до урочища Хомутовского, а оттуда 
через балку Терновую, впадавшую в Маныч, до реки Егорлы- 
ка, по Егорлыку на редуты Летницкий, Вестославский, каналы 
Медвежекурганский, Преградный, Безопасный, Донской, Мос
ковский, по-за Бусским лесом на г. Ставрополь, а от него на 
редут Недреманный и Овечий Брод на Кубани, а затем вниз 
по Кубани до ее впадения в Черное море. Такое точное ука
зание границ говорит о том, что черноморцы к тому времени 
хорошо знали Кубань (ГЦ. I -  501).
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1792 г. -  Пока черноморцы хлопотали о земле на Кубани, их земли 
между Бугом и Днестром по Высочайшему указу были присое
динены к Екатеринославской губернии (В.М. IV -  186).

□ июня 30 -  На четвертом месяце пребывания своего в Петербур
ге депутация Головатого получила грамоту от 30 июня о пожа
ловании Черноморскому войску земли на Тамани. В грамоте 
было сказано: «... желая воздать по заслугам войска Черно
морского утверждением всегдашнего его благосостояния и дос
тавления способов к благополучному пребыванию, всемилост- 
ливейше пожаловали оному в вечное владение состоящий в 
области Таврической остров Фанагорию, со всею землей, лежа
щей на правой стороне реки Кубани от устья ее к Усть-Лабинс- 
кому редуту, так чтобы с одной стороны река Кубань, с другой 
же Азовское море до Ейского городка служило границею войс
ковой земли. С прочих же сторон разграничение указали мы 
сделать генерал-губернатору Кавказскому и губернаторам Тав
рическому и Екатеринославскому через землемеров с депутата
ми от войск Донского и Черноморского». Далее в грамоте ука
зано, что войску Черноморскому надлежит бдение и стража по
граничные от набегов народов закубанских. Установлено жало
вание кошевому атаману, войсковым старшинам по особой рос
писи на расходы по охране границы и на войсковые расходы 
20 ООО рублей в год. Выражено желание, чтобы управление 
войском было согласовано с управлением губернии. Дано пра
во внутренней торговли и вольной продажи вина на войско
вых землях. Войску пожалованы знамя, литавры, подтвержде
но право пользования знаменами, булавами, перначами и войс
ковыми печатями, переданными в 1788 г. князем Потемкиным- 
Таврическим. Войско было подчинено Таврическому губерна
тору (Д. II -  2, В.М. IV -  187 и II -  371, Щ.І -  503).

□  июля 1 -  Дополнительная грамота, начинавшаяся теми же слова
ми, что и грамота от 30 июня, дает ряд указаний: 1 -  Тавричес
кому губернатору было приказано отыскать и возвратить чер
номорцам их имущество, задержанное на прежних местах их 
жительства, и о возвращении в войско лиц, принадлежавших к 
нему, служивших в войске Запорожском в военных званиях, 
которых насильно задерживали на старых местах. 2 -  Отпус
тить 30 000 рублей в помощь переселенцам. 3 -  Удовлетворить 
переселенцев пропитанием по сентябрь 1793 г. 4 -  Позволить 
старшинам и казакам продавать на старых местах их недвижи
мое имущество. 5 -  Снабжать черноморцев по пути переселения 
провиантом из попутных магазинов. Войску по пути сохранять 
строгую дисциплину и не принимать в свою среду, как по пути
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следования так и впредь, беглецов, подданных россиян. 6 -  Вы
дать патенты на чины, пожалованные генерал-фельдмаршалом 
князем Потемкиным-Таврическим (Д. II -  5, Щ. I -  503).

1792 г., июля 13 -  Императрица Екатерина II через судью Голо- 
ватого передала Черноморскому войску серебряное вызоло
ченное блюдо с надписью «Дар Екатерины Великой войску 
верному Черноморскому 1792 года июля 13, в Царском Селе 
через войскового судью Антона Головатого» и большую се
ребряную вызлащенную солонку с гербом и украшениями 
(В.М. II -  379).

□ июль -  Инженер-майор Грызлов приступил к постройке на Ку
бани крепости Павловской на месте построенной в 1778 г. Су
воровым и срытой в 1779 г. вследствие заключения мира с 
турками, а также крепости Усть-Лабинской (ГЦ. I -  660).

□ Волнения у донцов на Дону, вызванные распоряжением прави
тельства о переселении донцов на Кубань (ГЦ. I -  662).

□ августа 15 -  Судья Головатый с депутацией прибыл из Петер
бурга в Слободзею (Щ. I -  511).

□  августа 25 -  На Тамань прибыла морским путем первая партия
черноморцев в составе 3847 пеших казаков на 50 лодках и
1 яхте под командою Саввы Белого. Перевозкою руководил 
бригадир Пустошкин, который сообщил атаману Чепеге о бла
гополучном прибытии казаков на Тамань. По прибытии на 
Тамань пушки и артиллерийские припасы были оставлены в 
крепости Фанагория, главные силы отряда Белого расположи
лись в Тамани (38 лодок и яхта), а часть казаков и 12 лодок -  
в лимане в устье Кубани для наблюдения за черкесами. Пус
тошкин со своим флотом возвратился к северным берегам 
Черного моря (Щ. 1 - 511 ,  617 и Д. II -  328).

□ Вслед за Саввою Белым выступил сухопутьем, через Крым, 
полковник Кордовский с двумя пешими полками и частью 
семейств. По прибытии на Тамань он расположился при ста
ром Темрюке. Там он установил пост и устроил курени на 
зиму (Щ. I -  511).

□  сентября 2 -  На Кубань выступил кошевой Чепега с конницей,
пехотой, войсковыми регалиями, с церковью и с войсковым 
обозом. Он шел сухопутьем, огибая Черное и Азовское моря 
(ГЦ. I -  511).

□  октября 24 -  Кошевой Чепега подошел к реке Ея и стал на зиму
в Ханской крепости, на Ейской косе. С ним прибыло 2063 стар
шин и казаков (Щ. I -  512 и Д. II -  355).

□ К концу года Черноморское войско слагалось из частей: кон
ная команда -  134 старшины и 2049 рядовых казаков, пеших



92 АТАМАН В.Г. НАУМЕНКО И ЕГО «ХРОНИКА»

полков -  242 старшины, 189 канонеров и 6808 казаков и гребная 
флотилия -  90 старшин и 3157 казаков, а всего 12 669 человек. 
С женщинами же было около 20 ООО человек (Щ. I -  616 и 
В.М. III -  179).

1792 г., ноябрь -  Черкесами пленен бывший на охоте хорунжий 
Безкровный (впоследствии войсковой атаман), но через 3 дня 
он бежал из плена (ГЦ. I -  611).

□ ноябрь -  Савва Белый отрядил 12 лодок под начальством пол
ковника Чернышева для стражи со стороны черкесов и сбере
жения рыбных ловлей на Кизилташский и Сокуров лиманы 
(Щ. I -  614).

□ Некрасовцы встретили на Кубани черноморцев враждебно 
(Щ. I -  608).

1792 -  1794 гг. -  Ввиду недостатка хлеба в Черномории по распо
ряжению графа Платона Зубова отпуск провианта из доходов 
Таврической области был продолжен до 1 сентября 1794 г. 
(грамотою от 11 июля было приказано снабжать черноморцев 
провиантом только до 1 сентября 1793 г.) (ГЦ. I -  561).

1792 -  1798 гг. -  Было много случаев мелких стычек черноморцев 
с черкесами, вызванных поведением последних (ГЦ. I -  612).

1792 г., декабря 27 -  1793 г., января 3 -  Налетевшим ураганом 
уничтожена часть Черноморской флотилии на Тамани (Щ. I -  
618 и Д. II -  368).

1793 г., весна -  Кошевой Чепега двинулся с Ейской косы на 
Кубань к Талызинской переправе и остановился в Карасунском 
куту, где и был в 1794 г. заложен Екатеринодар (ГЦ. I -  512).

□ Выступил на Кубань Тиховский с частью черноморцев, остав
шихся на Днестре (ГЦ. I -  513).

□ марта 18 -  Выступила с Днестра первая колонна семейных чер
номорцев под начальством секунд-майора Шульги и капитана 
Григоревского (ГЦ. I -  513).

□ март -  июнь -  Черноморцы переселялись на Кубань 20-ю не
большими партиями, под командою полковника Белого, бунчу
ковых товарищей секунд-майора Бурноса, капитанов Танского, 
Лисицы, поручиков Маленского, Дриги, Никопольского, Брунь- 
кова, Миргородского, Куция, Иваненка, Вериса, Сташкова, Мало
го, Толмачевского, Семенка, прапорщиков Лозового, Голубицко- 
го, Щербины и полкового хорунжего Мазуренко (Щ. I -  513).

□ апреля 9 -  Некрасовцы в количестве 20 человек переправи
лись через Кубань и напали на черноморский пикет под коман
дой полковника Чернышева, находившийся у Темрюкского гир
ла. Нападение отбито. У черноморцев ранен старшина Черно- 
лес и 3 казака, убито 4 некрасовца (ІД. I -  609).
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1793 г., июля 15 -  Выступил через Керчь на Фанагорию судья 
Головатый с остальными войсками и тяжестями (Щ. I -  513).

□ августа 15 -  Головатый прибыл на Тамань (ГЦ. I -  513).
□ После осмотра местности на Кубани войсковое начальство при

казало полковнику Кузьме Белому расставить по кордонам от 
Воронежского редута и до Казачьего ерика, на 10-верстном 
расстоянии друг от друга, по 10 казаков с одним старшиною, а 
несколько позже полковнику Захарию Малому было приказа
но разместить отряд в 500 казаков, начиная от городища Ко
пыла до устья Кубани, 8 кордонов: в вершине Кара-Кубани, 
при Казачьем ерике, при Черной протоке, на Калаусе, у Куркай- 
ского гирла, у Некрасовского селения, над лиманами Кизил- 
ташским и Сокуровым и у Бугаза. К 1 мая 1795 г. распреде
ление людей по постам и вообще по службе было изменено 
(Щ. I -  615).

□ К концу года в Черномории было 24 кордона, и к ним приуроче
но место жительства казаков. Кордоны были следующие: Алек
сандровский, Елинский, Ольгинский, Славянский, Протоцкий, Ко- 
пыльский, Петровский, Андреевский, Фанагорийский, при Слад
ком лимане, у колодцев р. Сасык, в устье Кугоеи, Константинов- 
ский, Александрин, Павловский, Марьянский, Григорьевский, Плат
ногорский, у Бурлацкого брода, Воронежский, Великомарьевс- 
кий, Екатеринодарский, Елизаветинский, Новоекатериновский. По 
кордонам было зачислено 2936 дворов с 7860 душами мужско
го пола и 6514 женщин, а всего 14 374 человека (по-видимому, 
сюда не входили бездомные казаки, поселенные в куренях, пост
роенных в Карасунском куту) (Щ. I -  554).

□ Комиссия военного суда, рассмотрев дело о волнении донских
казаков в связи с насильственным переселением на Кубань, 
признала виновных подлежащими смертной казни, но поста
новила исключить их из войска, наказать кнутом в крепости 
Св. Дмитрия, в присутствии собранных из станиц казаков, 
Белогорохова -  пятьюдесятью и Сухорукова -  тридцатью уда
рами, вырезать им ноздри, наложить знаки и сослать в Нерчинск 
на каторжные работы, остальных наказать плетьми и назначить 
в очередь на службу (Щ. I -  676).

□  августа 12 -  Приведен в исполнение приговор над Белогорохо
вым и Сухоруковым (ГЦ. I -  677).

□ сентябрь -  Таврический губернатор препроводил судье Голова-
тому утвержденный им план Екатеринодара с землемером, кото
рому было приказано разбить план на местности (Д. II -  384).

1794 г., январь -  Войсковое правительство Черноморского войс
ка опубликовало акт под названием «Порядок общей пользы»,
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заключающий в себе организационные начала по управлению 
войском, землепользованию и расселению. Этот акт был состав
лен и подписан без участия войска кошевым атаманом Чепегой, 
войсковым судьей Антоном Головатым и войсковым писарем 
Тимофеем Котляревским. Согласно «Порядку общей пользы» 
войсковая резиденция, под наименованием град Екатеринодар, 
должна быть устроена в Карасунском куте на Кубани. Здесь 
же войско должно было возвести 40 куреней для бездомных 
казаков, остальных разместить куренными селениями на войско
вой земле по жребию. Земля войска была разбита на 5 окру
гов: Екатеринодарский, Фанагорийский, Бейсугский, Ейский и 
Григорьевский. Смена выборных куренных атаманов и состава 
окружных управлений (не указано: выборных или по назначе
нию) должна производиться в день Петра и Павла -  29 июня. 
О войсковом правительстве в «Порядке общей пользы» не упо
минается. Согласно этому акту разрешено старшинам и казакам 
иметь в городах и селениях собственные дворы, а в степи -  
хутора и мельницы и при них заводить сады, виноградники, хле
бопашество и скотоводство, а где можно, и рыболовные заводы.
О правах старшин в «Порядке общей пользы» сказано: «В от
менное воздаяние старшинам яко вождям, наставникам и попе
чителям общих сего войска благ, при своих хуторах сродствен
ников и вольножелающих людей поселять дозволяется и опре
делять им землю по штатной росписи». На «вечноспокойное» 
владение указанными угодьями старшинам и казакам должны 
выдаваться открытые листы. Заканчивается «Порядок общей 
пользы» указанием обязанности населения отражать «закубанс- 
ких зловредных сосед, воровских шаек». Таким образом, «Поря
док общей пользы» является первым законодательным актом 
по вопросам управления войском, землепользования и расселе
ния. Он уничтожает выборное начало (кроме куренных атама
нов), войсковую раду и нарушает право войска на всю землю, 
так как часть ее раздается в собственность, чем положено нача
ло расхищения войсковой земли (ГЦ. I -  515 -  552, В.М. III -  
179, IV -  188, I -  99).

□ Заложен Екатеринодар, а к югу от него, против излучины Куба
ни, построена крепость (ГЦ. I -  556 и 581).

1794 г. -  Согласно «Порядку общей пользы» ввиду неудобства 
распределения куренных селений при кордонах войсковое пра
вительство перенесло большую часть их в глубь Черномо- 
рии. На Кубани осталось только 8 куреней: Васюринский, Кор- 
сунский, Пашковский, Величковский, Пластуновский, Динской, 
Тимашевский и Роговской. 8 куреней было перенесено на Ею:



ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА 95

Щербиновский, Деревянковский, Канеловский, Шкуринский, 
Кисляковский, Екатериновский, Незамаевский, Калниболотс- 
кий. На Кугоее -  Кущевский, при Сосыке -  Минской, Пере
яславский и Уманский, в верховьях р. Албаши -  Ирклиевский 
и Брюховецкий, по р. Тихенской -  Крыловской, у р. Чел басы -  
Леушковский, по р. Большой Бейсуг -  Березанский, Батурин- 
ский, по р. Малый Бейсуг -  Кореновский и Дядьковский, по 
р. Кирпили -  Платнировский и Сергиевский, в треугольнике 
между Кубанью и Азовским морем -  Поповический, Мышас- 
товский, Ивановский, Нижестеблиевский и Вышестеблиевский, 
Полтавский, Джерелиевский, Каневской, Медведовский и Ти- 
таровский. Таким образом, в Черномории было организовано 
40 куренных селений, из них 38 сохранили названия запорожс
кие и два -  Екатериновский и Березанский -  были названы: 
первый -  в честь императрицы Екатерины II, второй -  в па
мять взятия черноморцами укрепленного турецкого острова 
Березани на Черном море. Впоследствии из-за неудобств рас
положения многие курени были перемещены, а некоторые по 
нескольку раз (Щ. I -  554).

1794 г., марта 2 -  Платон Зубов уведомил атамана Чепегу о том, 
что императрица пожаловала 3000 рублей на сооружение в Ека
теринодаре храма, а также ризы и утварь церковную и приказа
ла продолжить отпуск провианта черноморцам от 1 мая по
1 сентября 1794 г. (Щ. I -  590).

□  март -  По указу Синода Черномория была причислена к Фео
досийской епархии (Щ. I -  584).

□  март -  Ввиду расхищения лесов в Черномории были введены 
должность «вальдмейстер» и должности лесничих. Первым валь- 
дмейстером был поручик Веремеевский (Щ. I - 563).

□  март -  Ввиду того что и после наказания Белогорохова, Сухо- 
рукова и других казаков волнения на Дону не прекращались, 
туда был командирован для усмирения станиц генерал Щерба
тов с отрядом войск (Щ. I -  688).

□  марта 5 -  Войсковое гражданское правительство Донского 
войска донесло Гудовичу о том, что в войске наступило спо
койствие и что поэтому войсковое правительство приступило 
к переселению казаков на Кавказскую линию. Но волнения 
продолжались в полках, находившихся вне Дона, и в то время, 
когда казаки, назначенные к переселению, готовились в путь на 
Кубань, обнаружилось движение в донских полках в Таврии 
(Щ. I -  691).

Q марта 17 -  Митрополит Екатеринославский и Херсонеса Тав
рического Гавриил по Высочайшему повелению возвел в сан
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протоиерея священника Романа Порохню (казака) и назначил 
его войсковым протоиереем Черноморского войска (Щ. I -  
584).

1794 г., май -  По распоряжению императрицы 2 конных полка 
черноморцев под начальством атамана Чепеги выступили в Кре
менчуг, затем они были передвинуты на Балту на Днестре, затем 
в Брест-Литовск, в августе перешли к Пинску, а в сентябре 
были соединены с украинским легкоконным полком и поступи
ли в корпус генерал-поручика Дерфельдена. Они участвовали в 
мелких сражениях при Брестовицах, Колотовизязьне, Цопиках, 
Соколках, Браках, Поповке, Остроленке и наконец в штурме 
Праги, под Варшавою (Д. I -  458, 467 и ГЦ. I -  619).

□  июнь -  Для поселения на Кубань были отправлены с Дона 
казаки из станиц, оказавших наибольшее сопротивление: Ко- 
былянской, Нижне-Чирской, Пятиизбянской и Есауловской, а 
также станиц Хоперской, Умылженской, Слащевской, Федосе- 
евской, Зотовской, Арженовской, Усть-Бузулуцкой, Акишеевс- 
кой, Тишанской, Бурлацкой, Раваторовской, Теникинской. Каза
ки отправлялись частями в сопровождении одного Донского 
полка, Воронежского батальона и эскадрона драгун. Было пе
реселено 1125 семейств, из коих 125 семейств остатков Волгс- 
кого войска -  всего 4700 душ обоего пола. На Кубани обра
зованы станицы Темнолесская, Воровсколесская, Прочноокопс- 
кая, Григориполисская и Усть-Лабинская. Они составляли Ку
банский полк (ГЦ. I -  695, В.М. IV -  162).

□  июня 30 -  День окончательного поселения Кубанского полка на
Кубани. Впоследствии, когда на Дону узнали о богатой жизни 
казаков на Линии, донцы стали семьями уходить на Кубань и 
местному начальству пришлось принимать меры для прекра
щения дальнейшего переселения донцов на Кубань (ГЦ. I -  
698 и 697).

□  июля 11 -  Суворов уведомил начальствовавшего Черноморс
кой гребной флотилией вице-адмирала Дерибаса о том, что 
генерал-фельдмаршал граф Румянцев-Задунайский согласился 
на сбор черноморцев, оставшихся на правом берегу Днепра, и 
на употребление их в гребном флоте. Адмирал Дерибас пору
чил полковому есаулу Черненко собрать казаков и сосредото
чить их к Хаджи-Бею, причем ему было разрешено принимать 
и желающих запорожцев, вернувшихся из Турции. 19 июня 
был дан Черненко открытый лист, а к 21 августа им было 
собрано 434 казака (Д. II -  261 и I -  50).

□ августа 7 -  Императрица дала согласие на постройку в Черно- 
мории собственного монастыря (ГЦ. I -  592).
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1794 г., августа 23 -  Вследствие ходатайства Черноморского вой
ска граф Зубов приказал правителю Екатеринославского наме
стничества генералу Хорвату отпустить в войско Черноморское 
404 запорожских казака с их семействами, задержанных и ис
ключенных по приказанию князя Потемкина казенною палатою 
(Д. II -  465).

□ августа 28 -  По представлению генерала Гудовича граф Зубов 
согласился с установлением границ Черноморского войска и Кав
казского наместничества по линии, начиная с Кубани в 16 верстах 
к западу от Усть-Лабинской крепости, далее по прямой линии в 
верховье реки Кирпили в расстоянии 20 верст от Усть-Лабинской 
крепости, оттуда на устье реки Камышеватой при впадении ее в 
Челбасы, далее на старую заставу и на вершины рек Плоской, 
Кавалер, Грязной и Кугоеи (Д. II -  468 и В.М. IV -  697).

□  октября 23 -  Указом Военной коллегии по просьбе казаков 
Кубанского полка туда были назначены донские старшины, а 
все станицы Кубанского полка были подчинены генералу Саве
льеву (Щ. I -  697).

□ В курене Пластуновском была устроена школа у церковных 
причетников. Это была первая школа в Черномории, упоминае
мая в истории (ГЦ. II -  743).

□ Учрежден в Екатеринодаре первый меновой двор для торговли 
с горцами (ГЦ. II -  581).

□ Поселено селение Новомарьинское. Это было первое поселение
крестьян при Кавказской линии, обращенных в 30-х годах XIX 
века в казаки (ГЦ. II -  186).

□ Есаул Черненко с собранными им казаками прибыл из Хаджи-
Бея на Кубань. Этим закончилось переселение черноморцев на 
Кубань (Щ. I -  513).

1795 г. -  Кошевой атаман Чепега с двумя полками возвратился из 
Польши в Черноморию (Щ. I -  619).

□ Чтобы сохранить остатки Черноморской гребной флотилии, 
Головатый устроил для нее гавань в Кизилташском лимане 
(Щ. I -  618).

□  мая 1 -  К 1 мая на Черномории было изменено распределение 
кордонов, установленное в 1793 г. Было учреждено 20 кордо
нов по границе с черкесами, и для охраны ее было назначено 
1053 казаков и старшин. Казаки менялись по очередям. Кроме 
того, на 35 лодках флотилии состояло 25 старшин и 375 каза
ков, в резервах на переправах -  228 казаков, при войсковых 
цейхгаузах -  75 казаков и в куренях в Екатеринодаре для 
караула -  240 человек. Весь штатный строевой состав равнял
ся 1996 человекам (ГЦ. I -  616).

^  Заказ 0133
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1795 г., весна -  Хатукайский князь Аслан-Гирей с подвластными 
ему мурзами изъявил желание принять русское подданство и 
просил разрешения пасти свои табуны на черноморской земле, 
а подданные его просили, кроме того, разрешить им пересе
литься на войсковую землю. Но русское правительство, не 
желая нарушать мирный трактат с Турцией, в переселении от
казало, лишь разрешило выпас табунов на войсковой земле.
Об этом граф Зубов уведомил судью Головатого 9 мая 1795 г. 
(Д. II -  389 и 461).

□ Согласно просьбе Черноморского войска избранный войском 
иеромонах Феофан был возведен в сан архимандрита и назна
чен настоятелем Черноморской монашеской пустыни (Щ. I -  
592).

□ В пределах Кавказской линии населено второе селение -  Старо-
марьевское (Щ. II -  186).

□ декабря 10 -  Группа черкесов до 30 человек переправилась 
через Кубань ниже Ольгинского кордона и напала на разъезд 
черноморцев, но подоспевшим подкреплением была прогнана за 
Кубань, а утром 11 декабря собралось за Кубанью до 100 всад
ников, которые разъезжали вдоль реки и кричали по-русски: 
«давай работу» (Д. I -  63).

1796 -  1797 гг. -  1000 черноморцев под начальством судьи Голова
того участвовали в Персидском походе. 26 февраля 1796 г. они 
выступили из Екатеринодара. 10 апреля прибыли в Астрахань и 
в течение мая и июня переправлялись морем в Баку. В сентябре 
начались боевые действия. К концу года среди казаков сильно 
развилась смертность, вызванная непривычным климатом и тяже
лыми работами по поднятию затопленных судов, по загрузке и 
разгрузке провианта, рубке леса и пр. (ГЦ. I -  619).

1796 г., марта 1 -  Из состава Кубанского полка командированы 
на службу 16 старшин и 500 казаков (ГЦ. I -  698).

□ В походе на Дербент участвовали казаки Кавказской линии, в 

том числе одна сотня Кубанского полка (X. и Т.).
□ мая 26 -  Епископ Иов сообщил атаману Чепеге, что он согласил

ся наименовать казачий монастырь Екатерино-Лебяженскою 
Свято-Николаевскою пустынью и велел архимандриту Феофа
ну приступить к постройке третьей церкви во имя великомуче
ницы Екатерины (ГЦ. I -  592).

□ В одну бурную ночь волны разбили гавань Черноморской фло
тилии. Пострадала флотилия, разрушены постройки и батарея 
(ГЦ. I -  618).

□ Постановлением черноморского правительства определено брать 
с солепромышленников 1/5 долю с добычи соли (ГЦ. I -  566).
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1796 г. -  Мирные хамышеевцы при помощи черноморцев выдержа
ли в урочище Бзиюк кровавое сражение с шапсугами, абадзехами 
и натухаевцами. Хамышеевцы потеряли в бою князя Бат-Гирея, 
60 дворян и 2000 рядовых. Их противники из общего состава до
10 000 человек потеряли до 2000 (Щ. II -  560 и 19).

□ Начиная с этого года ввиду притеснений со стороны черкесов 
ногайцы стали переходить в Черноморию, а в 1801 г. генерал 
Михельсон согласно воле императора Павла I для сохранения 
дружественных отношений с Турцией приказал атаману Бурса
ку не допускать переселения их в Черноморию (Щ. II -  609).

□ Вследствие ходатайства екатеринославских казаков Екатеринос-
лавское войско было расформировано, казаки приписаны к ме
щанам и крестьянам, за исключением Бугского и Чугуевского 
полков, оставшихся казаками (В.М. I -  43).

1796 -  1799 гг. -  В Черномории чума (Щ. I -  574).
1797 г., января 14 -  После восьмидневной болезни в Екатеринодаре 

умер кошевой атаман Захарий Чепега. В управление войском всту
пил войсковой писарь Тимофей Котляревский (Д. I -  80 и 87).

□  января 16 и 17 -  Партия горцев переправилась через Кубань у 
Васюринского куреня и пыталась истребить Ольгинский кор
дон, но отбита казаками кордона под командою есаула Слепухи
(Д. I -  81).

□  января 27 -  В Персии умер от изнурительной лихорадки 
Антон Головатый, избранный после смерти Чепеги на пост 
кошевого атамана, но известие об избрании не застало его в 
живых (ГЦ. I -  531).

□  февраль -  По данным Таврического губернатора генерала Зегу-
лина, в Черноморском войске состояло по списку 14 416 чело
век мужчин, из них при Черноморской гребной флотилии у 
Гаджи-Бея -  401, в походе в Персию -  1000 человек, во флоти
лии при Еникальском проливе -  999, в Екатеринодаре при пра
вительстве, в куренях и на постах -  1054, на кордонах конных -  
1100 человек и пеших -  1100, для непредвиденных случаев и 
отражения неприятеля -  501 человек, т. е. на службе была 
почти половина всего мужского населения войска (Д. 1 -84) .

□ Черноморская гребная флотилия при Бугазе состояла из яхты
с тремя восьмифунтовыми орудиями, 24 лодок, вооруженных 
каждая одним орудием, из них одна -  23,5-фунтовым орудием, 
две -  20-фунтовым, восемь -  18, тринадцать -  12-фунтовыми 
орудиями (Д. I -  86).

О марта 21 -  Император Павел I в своем рескрипте впервые 
назвал кошевого атамана войсковым -  и с тех пор это наиме
нование осталось за атаманами Черноморского войска. Таким
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образом, последним кошевым атаманом был Антон Головатый 
(Щ. I -  542).

1797 г., май -  Черноморцы, участвовавшие в Персидском походе, 
выступили под командою полковника Чернышева на Кубань 
(Щ. I -  624).

□ июля 22 -  Полковник Чернышев прибыл в Екатеринодар с 
казаками, участвовавшими в Персидском походе (ГЦ. I -  627).

□  июля 27 -  Император Павел I назначил подполковника Тимофея
Котляревского войсковым атаманом Черноморского войска. Это 
был первый черноморский атаман не по выбору, а по назначе
нию государя (ГЦ. I -  542).

□ июль -  август -  Возвратившиеся из Персидского похода 
черноморцы требовали выдачи недоданного денежного до
вольствия. Благодаря бестактности некоторых старшин и 
самого войскового атамана вопрос этот был осложнен и 
вошел в историю войска под названием «Персидский бунт» 
(Щ. I -  627).

□ августа 7 -  Опасаясь за свою жизнь, атаман Котляревский ук
рылся вне пределов Черноморского войска, в Усть-Лабинскую 
крепость, и просил помощи регулярных войск для усмирения 
казаков (ГЦ. I -  631).

□ август -  В средних числах августа по совету генерала Пузырев- 
ского, прибывшего из Петербурга для инспекции кавказских 
кавалерийских полков, недовольные казаки избрали и отправи
ли в Петербург к государю особую делегацию из 14 человек во 
главе с Федором Дикуном, которым было передано прошение 
на имя государя, составленное Пузыревским. Одновременно с 
казаками в столицу выехали атаман Котляревский и генерал 
Пузыревский (ГЦ. I -  634).

□ осень -  В Петербурге арестованы делегаты недовольных черно
морцев -  Дикун, Шмалько, Собакарь, Половой и другие, и там в 
октябре началось расследование (Щ. I -  636).

□ Селение Круглолесское неоднократно подвергалось нападениям
горцев (Щ. II -  209).

□ Распущен Бугский казачий полк (В.М. 21 -  43).
□ В районе Кавказской линии поселены селения Рождественское,

Каменнобродское и Новотроицкое (ГЦ. II -  186).
1798 г., января 27 -  На Кубани при Вятском мушкетерском полку 

образована военно-судная комиссия для суда над казаками, при
нимавшими участие в «Персидском бунте» (ГЦ. I -  636).

□ В пределах Кавказской линии поселены селения Расшеватское, 
Дмитриевское, Ильинское, Архангельское и слобода Малорос
сийская, или Бирючья (ГЦ. II -  186).
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1798 г., сентября 1 -  165 казаков Кубанского полка из неслужи
лых зачислены в канонерские ученики (Щ. I -  698).

□  сентября 17 -  Из прошения атамана Котляревского Синоду видно,
что архимандрит Феофан к тому времени построил в Екатерино- 
Лебяженской пустыни церковь, трапезную, поварню, пекарню, ке- 
ларню, амбар, погреб, ледник, келии и конюшни (Щ. I -  593).

□  декабря 22 -  Император Павел I строго приказал черноморцам
при преследовании горцев ни в коем случае не переходить Ку
бань. Такие же приказы, совершенно связавшие руки черномор
цев в их борьбе с горцами, повторялись и при императоре Алек
сандре I (Щ. I -  119).

1799 г., февраля 7 -  Император Павел I выразил благодарность 
атаману Котляревскому за благосостояние войска и приказал 
не делать покушений на черкесов, не получив на то его повеле
ния (В.М. II -  3720).

□  марта 6 -  Император Павел I приказал Котляревскому исклю
чить из списка старшин, не перешедших с прежних мест на войс
ковые земли на Кубани. Тем же рескриптом он сообщил, что 
приказал вице-президенту Адмиралтейской коллегии войти в связь 
с ним (Котляревским) по вопросу приведения в порядок Черно
морской флотилии, пришедшей в негодность, приказал выбрать 
для нее на Тамани бухту и не принимать на службу в войско без 
его соизволения малороссийских дворян (В.М. II -  372).

□  мая 26 -  Ревизовавший Кубанский полк генерал Кнорринг до
нес государю, что полк устроен и в удовлетворительном состоя
нии (Щ. I -  699).

□  июня 27 -  Император Павел I уведомил Котляревского о 
согласии поселить на Кубани Султан-Алия с семейством и при
нять в русское подданство и поселение в Черномории некото
рых закубанских владельцев с их семействами и подданными 
(В.М. II -  373).

□  августа 5 -  Согласно просьбе черноморского правительства разре
шено учредить меновые дворы в Екатеринодаре, на Гудовичевой 
переправе и в Курках для продажи горцам соли. Тем же распоря
жением приказано принимать выходцев из-за Кубани, так же как и 
вышедших с султаном Али Шеретлуком. (В.М. II -  373).

Q ноября 3 -  По просьбе атамана император Павел I разрешил 
черноморцам, поселенным в негодных местах, избрать другие, 
более удобные места на войсковой земле для поселения. Тогда 
же он приказал селить горцев не ближе 60 верст от Кубани 
(В.М. II -  373).

^  Котляревский исхлопотал от императора крупную сумму денег 
Для постройки 50 новых лодок, яхты и 5 баркасов (Щ. I -  618).
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1799 г., ноября 15 -  Атаман Котляревский согласно его просьбе 
уволен от службы по болезни. Павел I приказал ему избрать 
достойного преемника и об избранном лице донести ему (В.М.
II -  373).

□ декабря 22 -  Подполковник Бурсак назначен войсковым атама
ном Черноморского войска (1799 -  1816) (В.М. II -  373).

□ Черноморское правительство приступило к заготовке материала
для постройки войскового собора. Постройка начата в 1800 г. 
и закончена в 1807 г. (ГЦ.І -  590).

□ декабря 23 -  Бурей повреждена часть Черноморской флотилии,
часть судов затоплена, поломаны здания, повреждены приспо
собления гавани (Щ. II -  116).

1800 -  1864 гг. -  Беспрерывная борьба черноморцев с горцами 
(Щ. II -  152).

1800 г., январь -  Высочайше разрешено поселиться в Черномо- 
рии, в 60 верстах от Кубани по Ангелинскому ерику, черкес
ским дворянам Селим-Гирею с 39 подданными и Али-Гирею -  
с 75 подданными, а в трех верстах от Кубани -  Явбук-бею с 
1486 черкесами, которые впоследствии изменили России (Щ.
II -  608).

□ февраля 8 -  Павел I приказал атаману Черноморского войска не
принимать горцев в русское подданство и отказывать им в по
селении в Черномории, так как переселенцы часто переходили 
обратно (Щ. II -  608).

□ февраля 18 -  Умер бывший атаман генерал Котляревский 
(Щ. II -  76).

□ февраля 29 -  Около 400 горцев пытались произвести нападение
на Медведовский курень, но были отражены (Щ. II -  152).

□ В начале года Черноморское войско было подчинено в воен
ном отношении инспектору Крымской инспекции генералу- 
от-кавалерии Михельсону (известному победителю Пугаче
ва) (Щ. II -  155).

□ марта 18 -  Черкесы большими скопищами перешли через Ку
бань и напали в количестве 1000 человек на кордон Славянс
кий, 5000 человек -  на Копыл и 500 человек -  на Медведовс
кий кордон. Убито 2 казака, пленено 9 мужчин и 4 женщины, 
угнано некоторое количество скота (ГЦ. II -  155).

□ марта 23 -  Войсковое начальство донесло генералу Михельсону
о желании куренных селений, поселенных по Кубани, перейти в 
глубь края (ГЦ. II -  56).

□ март -  Атаман Бурсак сформировал пятисотенный полк для 
усиления охраны границы. До апреля 1800 г. граница по Куба
ни охранялась исключительно черноморцами, а с апреля для
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облегчения службы казаков в Черноморию были переведены 
два егерских полка. Наличие этих полков до некоторой степени 
облегчало службу черноморцев по охране границы, но зато на 
них был возложен целый ряд повинностей, как-то: подводная, 
постойная, снабжение егерей топливом -  тяжело легших на на
селение. Ввиду этого войсковое начальство неоднократно про
сило об отводе этих полков из Черномории. В 1803 г. их просьбу 
поддержал Херсонский губернатор граф Ланжерон, но все пол
ки были оставлены в Черномории, а для облегчения населения 
лишь отопление егерских казарм было принято за счет казны 
(Щ. II -  112).

1800 г., апреля 17 -  Войсковой атаман Бурсак добился разреше
ния императора перейти Кубань для наказания горцев, делав
ших набеги в Черноморию. Своим рескриптом от 17 апреля на 
имя Бурсака Павел I указал организовать экспедицию в горы. 
Генералу Михельсону было приказано командировать для этой 
цели в Черноморию 14-й и 15-й егерские полки Драшкевича и 
Лейхнера с пушками, с тем чтобы после окончания экспедиции 
они были расположены по кубанской границе от Тамани до 
Усть-Лабы (Щ. II -  155).

□ апреля 21 -  В ответ на донесение Бурсака Павел I приказал «не 
допускать упущением своим, чтобы они (горцы) прорывались 
через границу» (В.М. II -  374).

□ мая 11 -  Партия черкесов в 500 человек под предводительством
Явбук-бея, бывшего сторонника русских, а потом ярого врага 
их, показалась против Павловского кордона, но, встреченная ка
заками, ушла в горы (ГЦ. II -  155).

□  мая 16 -  Шеф 14-го егерского полка генерал-майор Драшке- 
вич назначен возглавлять карательную экспедицию против гор
цев и выступил со своим отрядом через Темрюкские броды, а 
артиллерию направил через Черную протоку и Черный ерик 
(Щ. II -  156).

□  июня 2 -  Атаман Бурсак с отрядом казаков в 2005 человек 
переправился через Кубань у Екатерининского поста и пресле
довал показавшиеся партии горцев. Одновременно с Бурсаком 
выступил третий отряд под командой черноморского полковни
ка Еремеева в составе двух казачьих полков и 15-го егерского 
Лейхнера полка (Щ. II -  156).

Q июнь -  Экспедиция генерала Драшкевича за Кубанью продолжа
лась несколько дней, отряды продвинулись к горам, имели лишь 
небольшие дела с горцами, которые сперва пытались нападать на 
русские отряды, а затем уходили в горы. Отряды вернулись, зах
ватив много скота, который по приказанию императора Павла I
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был разделен между участниками похода. Черноморцам досталось 
600 голов крупного рогатого скота и 2684 овецы (ГЦ. II -  156).

1800 г., июля 4 -  Партия черкесов Явбук-бея в 500 человек напа
ла врасплох на казаков, рубивших лес на Головинском куту, и 
пленила 5 человек, но их нагнал капитан Кобиняк с 200 казака
ми у селения султана Магомета Паки, разбил их и заставил 
бежать. Казаки отняли пленных. Заодно был наказан враждеб
ный аул Магомета Паки -  захвачено 500 голов крупного рога
того скота, 2000 овец и много имущества. Но при переправе 
вплавь через Кубань многое из захваченного казаки принужде
ны были бросить на берегу разлившейся Кубани (ГЦ. II -  156).

□ июля 29 -  В Екатеринодаре заложен Войсковой собор (Щ.І -  590).
□ В Хоперском полку упразднены должности казаков-канонеров 

(Щ. II -  225).
□  август -  Поверенный бывших екатеринославских казаков Козь

ма Рудов подал прошение на Высочайшее имя о переселении их 
на Кавказскую линию казаками. Он просил о переселении 3300 
душ мужского пола (ГЦ. II -  191).

□ В Черномории учреждены карантинные заставы Бугазская, Ека-
теринодарская и Усть-Лабинская для предотвращения занесе
ния заразы из Турции и Закубанья (ГЦ. II -  582).

□ По сведениям Войсковой канцелярии Черноморского войска, 
64,5 % хозяйств имели по 2 пары и больше волов и считались 
сильными, и 35,5 % имели одну пару -  слабые (ГЦ. II -  665).

□ августа 1 -  Высочайше утвержден в судейской должности 
избранный атаманом Бурсаком подполковник Кордовский 
(В.М. II -  374).

□ августа 28 -  Император Павел I рассмотрел дело о «Персидском
бунте», приказал «Дикуна, Шмалька, Собакаря и Полового вы
сечь кнутом, поставить знаки и послать в крепостную работу в 
Сибирь, а прочих оставить без наказания свободными». Но Ди
кун и Шмалько умерли до приведения в исполнение этого при
каза (ГЦ. I -  653).

□ ноября 3 -  Император Павел I известил атамана Бурсака о том,
что он приказал заготовить грамоту и по возможности удовлет
ворить нужды Черноморского войска, о которых доносил ата
ман (В.М. II -  374).

□ ноября 4 -  В Екатеринодаре наказаны кнутом, вырыванием ноз
дрей и клеймением казаки Собакарь и Половой и в декабре 
отправлены в Омск в крепостные работы (ГЦ. I -  654).

□ По распоряжению Военной коллегии казачьи старшины прирав
нены к армейским чинам: хорунжий -  к корнету или прапорщи
ку, сотник -  к поручику и есаул -  к капитану. На полевой
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службе все числившиеся в штате офицеры и казаки получали 
от казны жалование, провиант, фураж для лошадей, порох и 
свинец (Щ. II -  226).

□ На Кавказской линии от Кизляра до Усть-Лабы были казаки: 
кизлярские, терские, гребенские, моздокские, волгские, хоперские 
и кубанские, всего 248 старшин и 4246 казаков (Щ. II -  191).

1800 -  1804 гг. -  Ввиду большого увеличения числа хуторов в 
Черномории, чем стеснялись куренные общества, войсковой ад
министрацией были приняты меры для выдворения хуторского 
населения в курени (Щ. II -  626).

1801 г. -  К началу года на Кавказской линии было 11 крестьянс
ких селений с 9724 ревизскими и 1226 вновь народившимися 
душами, т. е. 10 950 мужчин и 10 387 женщин, всего 21 337 душ 
(Щ. II -  186).

□  февраля 16 -  Император Павел I обратился к Черноморскому 
войску с грамотой, в которой он выразил благоволение за вер
ность, усердие и отличную храбрость, оказанные в течение войн 
с Портою Отоманскою. Он подтвердил право вечного и полно
го владения и распоряжения всякого рода угодьями и на водах 
рыбными ловлями, свободной торговли и вольной продажи вина 
на войсковой земле. Этой же грамотою утверждена Войсковая 
канцелярия из 6 экспедиций: 1 -  для дел криминальных, 2 -  для 
гражданских и тяжбенных, 3 -  для казенных, 4 -  для межевых, 
5 -  для полиции, 6 -  сыскное начальство, соответствующее 
земскому суду. Войсковая канцелярия по этому положению 
состояла из председателя -  войскового атамана, двух членов от 
войска и одного «особого члена» по назначению государя. Для 
охранения правосудия определен был при войске прокурор. По 
этому положению Черноморское войско оставалось в подчине
нии Таврического губернатора и были введены два лица («осо
бый член» и прокурор), посторонние войску. Каждому казаку с 
разрешения войскового начальства позволено записываться в 
гильдии и мещане на основании общих государственных узако
нений. Предоставлено войску навсегда пользоваться отпускае
мой от казны денежной суммой по 25 тысяч рублей ежегодно. 
Войску пожаловано желтое войсковое знамя с надписью «Бла
годать оному», 14 куренных знамен, белых с розовым крестом 
посредине, булавы, перначи и войсковая печать (В.М. II -  374, 
368, 370, IV -  188, Щ. II -  76).

□ Особым членом черноморской канцелярии был назначен гене
рал Кираев. Благодаря неопределенности указаний о взаимоот
ношении атамана и особого члена между ними с первых же 
шагов начались недоразумения (Щ. II -  77).
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1801 г., апреля 16 -  Высочайше утверждено мнение Военной 
коллегии о сформировании в Черноморском войске 10 кон
ных и 10 пеших полков в составе 1 полковника, 5 полковых 
есаулов, 5 сотников, 5 хорунжих, 1 квартирмейстера, 1 писаря, 
483 казаков. Это был первый штат черноморских полков. Пол
ки были сформированы в 1802 г. (Щ. II -  113).

□ Генерал-адъютант граф Ливен по приказанию императора Алек
сандра I препроводил в Военную коллегию рапорты генерала- 
от-кавалерии Михельсона и генерала Кираева о числе людей 
Черноморского войска, годных к службе, и об офицерах и чи
новниках. На основании этих данных Военная коллегия выра
ботала ряд организационных мер, которые были утверждены 
государем 13 ноября 1802 г. (В.М. II -  300).

□ июня 1 -  В 40 куренях Черноморского войска числилось 30 церк
вей, 2763 двора, 23 474 души мужского пола и 9135 женского, а 
всего 32 609 человек. По данным же Военного министерства, в 
Черноморском войске было всего 32 657 душ. Таким образом, с 
1792 г. население Черномории выросло больше чем на 12 ты
сяч человек, причем значительно выросло число мужского насе
ления, что произошло вследствие переселения одиночек и це
лых групп, главным образом бездомной сиромы из бывших за
порожцев (ГЦ. II -  39).

□ июль -  Ввиду самовластных распоряжений в Черномории осо
бого члена канцелярии генерала Кираева был прислан из Пе
тербурга для расследования и водворения порядка в Черномор
ском войске генерал-от-инфантерии Дашков. В результате рас
следования Кираев был отрешен от должности «за присвоение 
себе не принадлежащей власти» (ГЦ. II -  79).

□ Войска Кавказской линии подчинялись инспектору Кавказской
инспекции, который был в то же время военным губернатором 
Астраханской губернии и командующим войсками Кавказской 
линии (В.М. I -  130).

□ Состав мужского населения Хоперского полка был: служа
щих -  537, отставных, неслужащих и малолетних -  698, а 
всего -  1235. В Кубанском полку было: служащих 518, от
ставных, неслужащих и малолетних -  610, а всего 1128. Из 
них наряжалось на службу в караулы и посты по Линии, для 
конвоя почты и арестантов, для курьерской службы и проче
го в Хоперском полку -  267, в Кубанском полку -  263 (В.М.
I -  131).

□  октября 16 -  Император Александр I утвердил мнение Сената о
переселении на Старую линию бывших казаков Екатеринослав- 
ского войска (Щ. II -  191).
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1801 г. -  Кавказская линия шла от Кизляра на Моздок, оттуда 
вверх по р. Малке до Беломечетского поста, далее позади Пяти- 
горья на Кубань к урочищу, также называемому Белая Мечеть, 
а затем вниз по Кубани до устья Лабы (Щ. II -  189).

1802 г., января 13 -  Высочайшим указом было воспрещено раз и 
навсегда производство в различные чины, т.к. это было право 
лишь верховной власти (Щ. II -  120).

□ февраля 25 -  Именным Высочайшим указом Правительствую
щему сенату повелено составить в Черноморском войске пра
вительство (канцелярию) с таким же числом присутствующих, 
как и в Донском войске, с тем чтобы по военным делам войс
ко подчинялось инспектору Крымской инспекции, а по граж
данским делам -  управлению Таврической губернии. В состав 
правительства вошли: войсковой атаман, 2 непременных члена, 
4 асессора, избираемые чиновники на три года (простые казаки 
в выборах не участвовали). Присутствие особого члена, вве
денного в феврале 1801 г. в состав Войсковой канцелярии, 
было отменено. Резиденцию войска определено было перевес
ти из Екатеринодара в Тамань, но это решение вскоре было 
отменено. Преобразование Черноморского войска на новых 
основаниях было поручено генералу Дашкову. На основании 
штатов, выработанных генералом Дашковым, Черномория была 
разделена на 4 земских сыскных начальства, существовавшее 
до этого 5-е Григорьевское было упразднено. В Войсковой 
канцелярии были упразднены все экспедиции, кроме полицейс
кой, на которую фактически была возложена вся администра
тивная часть по управлению войском (Щ. II -  80).

□  февраль -  Малороссийская казенная палата уведомила черно
морское правительство о желании переселиться в Екатерино- 
дар 57 мужчин и 56 женщин -  крестьян Конотопского уезда 
(Щ. II -  39).

□ март -  Горцы в составе до 300 человек засели в камышах 
Кара-Кубани и напали на черноморский баркас с артиллерийс
ким офицером хорунжим Венгерем, прапорщиком Швачкой,
4 канонерами и 21 казаком, которые везли по Кубани из Бугаз- 
ской пристани в Екатеринодар 200 пудов пороха и 200 пудов 
свинца. Хорунжий Венгерь, прапорщик Швачка, 2 канонера и 
9 казаков были убиты, остальные ранены. Огнестрельные при
пасы черкесами забраны (Щ. II -  157).

□ апреля 10 -  Император Александр I поручил генералу Даш
кову потребовать от анапского паши возвращения казаков, 
взятых в плен в марте при нападении на Кубани на байдак, 
грозя в случае невыполнения требования репрессиями. Паша



ответил, что он ничего сделать не может, т. к. черкесы его не 
слушают (Щ. II -  158).

1802 г., апрель -  Поверенные екатеринославских казаков есаул 
Гречишкин и сотник Фарафонов со стариками осмотрели под
лежавший заселению район Ладожского, Тифлисского, Казанс
кого и Темишбекского редутов, при которых предложено посе
лить их станицы (ГЦ. II -  192).

□ мая 22 -  На съезде черноморских старшин в присутствии генера-
ла-от-инфантерии Дашкова и войскового прокурора Тарновского 
были избраны большинством голосов в непременные члены вой
скового правительства подполковники Чепега и Кордовский и в 
ассесоры капитаны Кухаренко, Животовский и Кифа, поручик 
Порывай. В выборах участвовало 159 офицеров (ГЦ. II -  80).

□  мая 29 -  В наказание за нападение черкесов атаман Бурсак с 
карательным отрядом в составе 336 казачьих офицеров, 2245 
пеших и 3858 конных казаков переправился через Кубань у 
Ольгинского кордона и, присоединив к себе 14 егерский полк, 
ночью того же числа пробрался с частью своего отряда по 
топким местам к аулу кн. Буджука (Щ. II -  158).

□ мая 30 -  На рассвете произошло жестокое сражение войск 
Бурсака с черкесами. Бросившись врукопашную, казаки раз
громили врага. Бурсак овладел всеми четырьмя аулами, взято 
в плен 532 черкеса и сам князь Буджук с семейством. В добы
чу взято 1158 голов рогатого скота, 1396 овец, 2432 козы. В 
ауле найдено 30 пудов пороха и до 40 пудов свинца, взятых 
черкесами при нападении на черноморский байдак на Кубани в 
марте. Черкесы потеряли убитыми 200 и около 300 ранеными. 
У казаков убито 4 и ранено 2 старшин и 13 казаков. За эту 
экспедицию Бурсак произведен в полковники (Щ. II -  158).

□ В Черноморском войске было: 556 офицеров, 10 монахов, 92 чело
века белого духовенства, 22 925 рядовых казаков, 9144 женщины, 
а всего 32 727. В то время состояло на службе: при флоте 406, 
при войсковом присутствии -  811, при кордонах конных -  
1217 и пеших -  995, а всего 3429 (Щ. II -  159, В.М. I -  125).

□ В Кубанском полку числилось: полковых командиров -  1, есау
лов -  4, хорунжих -  5, полковой квартирмейстер -  1, писарь -  1, 
казаков и пятидесятников -  500, отставных старшин -  6, каза
ков, могущих защищать станицу, -  239, престарелых и бессиль
ных -  184, детей от 12 до 15 лет -  216 и от 1 до 12 лет -  1048 
(Щ. I -  697).

□  сентября 1 -  В Черноморском войске было способных к служ
бе старшин (включая и войскового атамана, штаб- и обер- 
офицеров, имевших армейские чины) -  100, полковых есаулов,
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есаулов, сотников и хорунжих, не уравненных в чинах с армей
скими офицерами, -  258, сотенных есаулов, канониров и каза
ков -  15 094, а всего -  15 479 человек. Престарелых, почитав
шихся неспособными к службе -  2309 и малолетних -  5603, 
всего же неспособных -  7912 чел. (В.М. II -  304).

1802 г., сентябрь -  октябрь -  На Кубань переселились екатери- 
нославские казаки в составе 3277 душ мужского пола и разме
стились в 4-х станицах: в Ладожской -  232 семейства, в Тиф
лисской -  181, в Казанской -  223 и в Темешбекской -  226. Из 
них было годных к службе казаков -  1106. Из екатеринослав- 
ских казаков сформирован Кавказский полк (Щ. II -  192).

□ Адмирал Мордвинов по приказанию императора передал Черно
морскому войску 10 лодок, выстроенных на Хопре и вооружен
ных в Таганроге. Лодки эти были названы канонерскими и 
обслуживали побережье Черного моря от Анапы до Одессы 
(Щ. II -  117).

□ в пределах Старой линии на р. Бейсуг поселено 305 ревизских 
душ малороссиян Бирючского уезда Воронежской губернии и
41 -  Гадячского уезда Полтавской губернии (Щ. II -  188).

□ ноября 13 -  Император Александр I утвердил доклад Военной 
коллегии, которая на основании распоряжения 16 апреля 1801 г. 
рассмотрела доклады генералов Михельсона и Кираева о состо
янии Черноморского войска. По новому положению Черно
морское войско должно выставлять 10 конных и 10 пеших 
пятисотенных полков, из коих выделяется необходимое чис
ло казаков для службы на судах и в артиллерии. Штатный 
состав полка был определен: полковник -  1, полковых есау
лов -  5, сотников -  5, хорунжих -  5, квартирмейстер -  1, 
писарь -  1, казаков - 483, а всего 501 человек. Казачьи чины 
приравнены: войсковой старшина и полковник к майору, пол
ковой есаул -  к ротмистру, сотник -  к поручику и хорунжий 
к корнету. Инспектору войск было приказано урегулировать 
офицерский вопрос, произведя кого следует из подпоручиков 
и поручиков в следующие чины, и представить государю спи
сок капитанов и полковых есаулов, достойных быть произве
денными в полковники. Производство впредь в войске в 
офицерские чины было воспрещено, а приказано делать пред
ставления о производстве через надлежащее начальство го
сударю. Наряд офицеров и казаков на службу возложен на 
войскового атамана. При командировании за границу войска 
далее 100 верст, а также при выходе на войну положено де
нежное жалование по штату армейских гусарских полков, но 
распоряжение это не распространялось на службу по охране
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границы для экспедиций, связанных с этим, и на разведыва
тельную службу (В.М. II -  300, III -  183 и ГЦ. II -  113).

1802 г. -  Состав донских полков (а затем и черноморских) увели
чен до 578 с 501, причем количество старшин осталось прежнее, 
а добавлено старших урядников -  5, младших -  5 и казаков -  
67, т. е. вместо 483 стало 550 (В.М. I -  184).

□ Образована Кавказская губерния, выделенная из Астраханс
кой. Кавказский губернатор ведал гражданскими делами войск 
Кавказской линии, в том числе Хоперского, Кубанского и Кав
казского полков. В военном отношении Кавказская линия под
чинялась главнокомандующему в Грузии, носившему 
с 1811 г. звание командира Отдельного Грузинского корпуса, 
а с 1820 г. -  командира Кавказского корпуса (В.М. I -  179).

□ В России образованы министерства. Дела военного управления,
бывшие в ведении Военной коллегии, перешли в ведение мини
стра военных-сухопутных сил. Военная коллегия сохранила свое 
существование, но в виде учреждения, подчиненного министру 
военных-сухопутных сил. Делами казачьими до упразднения в 
1812 г. Военной коллегии ведала главным образом экспедиция 
этой коллегии, но кроме этого, смотря по роду дел, казачьи вой
ска подчинялись и другим министрам, как, например, внутренних 
дел и полиции, финансов и т. д. (В.М. I -  149 и 151).

1803 г., январь -  Черкесы в нескольких местах переправлялись 
по льду через Кубань в Черноморию, грабили казачьи поселе
ния, жгли их, угоняли скот и уводили пленных (Щ. II -  159).

□  февраля 16 -  Партия черкесов до 4000 человек напала на 
Петровский пост. Встреченная пушечными выстрелами, она 
отступила, потеряв убитыми 23 человека и много ранеными. Все 
же им удалось сжечь почтовый двор, увести лошадей и скот и 
взять на хуторах в плен одного казака с семьею (ГЦ. II -  159).

□  февраля 18 -  В ночь на 19 февраля черкесы в значительном 
количестве напали на Александровский кордон. Хорунжий Ко- 
ротняк с 40 казаками мужественно его защищал, но черкесы 
ворвались в кордон. Коротняк и 2 казака убиты, 8 казаков, жена 
и сестра Коротняка взяты в плен, остальным казакам удалось 
отстреляться, укрывшись за строениями, пока черкесы не ушли. 
В ту же ночь до 3000 конных черкесов напали на Копыльский 
кордон. Неоднократные атаки противника отбиты пушечным и 
ружейным огнем, а с прибытием команды с Протоцкого поста 
черкесы отбиты с большими для них потерями. Потерпев не
удачу под Копылом, черкесы бросились на Протоцкий пост, но и 
здесь были отбиты казаками под командой капитана Ерька, ус
певшего прискакать от Копыла к своему посту (ГЦ. II -  159).
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1803 г., февраля 24 -  2000 черкесов, переправившись через Ку
бань, напали на рыболовные заводы по Курчанскому лиману, но 
всюду были отбиты (Щ. II -  160).

□  февраль -  Черкесы напали на Марьянский кордон, убили там 
одного офицера и двух казаков, ранили 4 казаков и взяли в 
плен одного (Щ. II -  160).

□  апрель -  Черкесы напали на Новоекатерининский кордон, убили
двоих казаков и одного взяли в плен (Щ. II -  160).

□ май -  Черкесы напали на Марьянский кордон, убили одного 
казака и одного взяли в плен (Щ. II -  160).

□ В течение 1803 г. черкесы партиями от 100 до 2000 человек 
нападали неоднократно на кордоны Александрин, Марьинский, 
Протоцкий и Копыльский, убили там 2 офицеров и 70 казаков 
(Щ. II -  160).

□  мая 13 -  Император Александр I своею грамотою подтвердил все 
дарованное Черноморскому войску грамотою императрицы Екате
рины II от 30 июня 1792 г. и грамотою императора Павла I от 
16 февраля 1801 г. и для учрежденных по указу 13 ноября 1803 г. 
20 полков пожаловал (к бывшим уже 14 знаменам) 6 знамен 
зеленых с розовым посредине крестом (В.М. II -  370 и 375).

□  июль -  Согласно распоряжению Таврического губернатора Ми- 
лорадовича в Черноморию двумя партиями переселились 464 души 
ногайцев и временно поселились между Темрюком и Таманью 
на берегу Азовского моря. Их предполагалось переселить на 
Молочные Воды в Мелитопольский уезд, но они просили отло
жить переселение до весны 1804 г. (Щ. II -  609).

□ августа 8 -  В своем донесении государю Херсонский губернатор
граф Ланжерон называет Черноморию «благоустроенной коло
нией», которая имеет ряд хороших, обширных селений, завела 
хозяйство, соорудила 29 храмов и 1 монастырь, развила промыс
лы, увеличила войсковые доходы до 84 000 рублей, располагала 
20 полками, из которых выставила 7 для охраны границы, и, что 
особенно важно по мнению графа Ланжерона, успела «приучить» 
к себе дикие народы Кавказа» (Щ. II -  113).

□  октября 14 -  Инспектор кавказской кавалерии генерал-лейте- 
нант Шепелев донес командующему войсками в Грузии князю 
Цицианову, что с 14 октября 1803 г. Кавказский полк «принял 
свое существование», в командование полком вступил выбран
ный старшинами есаул Гречишкин. Тогда же генерал Шепелев 
донес о сформировании Кавказского полка и в Военную колле
гию (Щ. II -  193).

□  октября 31 -  В Соловецком монастыре на 102-м году жизни 
умер последний кошевой атаман Запорожской сечи Петр
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Калнишевский. Он пробыл в заточении 25 лет и лишь за 2 года 
до смерти своей был помилован императором Александром I, но 
вследствие глубокой старости уже не мог воспользоваться сво
бодою (Кщ. -  296).

1803 г. -  Был установлен постоянный штат казачьих артиллерис
тов в 25 человек с офицером (ГЦ. II -  225).

□ В Екатеринодаре открыта первая официальная школа для каза
чьих детей, обращенная в 1804 г. в войсковое училище. Неофи
циально же были открыты школы в куренях раньше (Щ. II -  
76 и 744).

□ Ввиду ходатайства бывших бугских казаков было восстановле
но Бугское казачье войско, упраздненное в 1779 г. В составе 
войска кроме бывших бугских казаков зачислено 600 болгар, 
живших на казенных землях. Войску было разрешено увели
чить состав, принимая выходцев из-за границы: молдаван, вала
хов, болгар и др., но воспрещалось принимать крестьян. Войско 
должно было выставлять 3 пятисотенных полка для службы по 
Днестру (В.М. I -  136).

1803 -  1810 гг. -  Ввиду разных неудобств часть черноморских 
куреней по просьбе жителей была перенесена в другие места 
(Щ. II -  57).

1804 г., января 25 -  Указом Военной коллегии утвержден штат 
пятисотенного Кавказского полка в составе: полковник -  1, 
есаулов -  5, сотников -  5, хорунжих -  5, квартирмейстер -  1, 
писарь -  1 и казаков 500. Есаул Гречишкин как неграмотный 
был назначен есаулом, а командиром полка -  войсковой стар
шина Волгского войска Усков (ГЦ. II -  194).

□  апрель -  Черкесы нападали на Елинский и Елизаветинский по
сты, причем убито и пленено несколько казаков (ГЦ. II -  160).

□  май -  Основана пятая станица Кавказского полка -  Воронежская.
Она заселена однодворцами Змиевского уезда из сел: ГЦебелинка, 
Лозовенки, Верхи и Алексеевского и Изюмского уезда сел Верев
киной, Протопоповки, Волобуевки и Чепелинки -  всего 378 душ 
мужского пола. Таким образом, вместе с прибывшими в 1802 г. 
екатеринославцами в составе 3277 человек Кавказский полк имел 
в своем составе 3655 душ мужского пола. Воронежская станица 
составила 5-ю сотню полка (ГЦ. II -  195 и В.М. I -  145).

□  июль -  Партия горцев проникла в пределы Старой линии на 
р. Калаус и пыталась увлечь за Кубань часть мирных ногайцев 
и абадзинцев, но полковник Давыдов с казаками и драгунами 
настиг их, разбил и возвратил ногайцев (ГЦ. II -  204).

□  лето -  Чтобы наказать ранее ушедших с кабардинцами ногайцев
и черкесов, генерал Лихачев переправился со значительным
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отрядом через Кубань у нынешней Красногорской станицы, но 
ему преградило путь большое скопище горцев. Казаки Хоперс
кого, Кубанского и Волгского полков первыми вступили в бой 
и понесли значительные потери. Ранен Хоперского полка сот
ник Гречишкин и 10 казаков. Подоспевшей артиллерией, атака
ми казаков и пехоты горцы отброшены, но и отряд Лихачева 
вернулся на Линию (ГЦ. II -  204).

1804 г., июля 28 -  Закубанцы напали на Петровский кордон и 
взяли в плен 9 казаков и 28 казачьих лошадей (Щ. II -  160).

□  сентября 16 -  Около 2000 черкесов пытались овладеть Ольгин-
ским кордоном, до 500 всадников успели переправиться через 
Кубань, но сотник Похитонов с казаками кордона отбил нападе
ние (Щ. II -  161).

□  сентября 25 -  Двухтысячная толпа черкесов направилась к ека- 
теринодарским пригородным хуторам. Несмотря на поднятую 
тревогу и сопротивление 180 казаков, около 1000 черкесов успе
ли переправиться через Кубань. Прибывший лично с сотнею 
казаков атаман Бурсак отбросил их за Кубань (ГЦ. II -  161).

□ ноябрь -  Бурсак обратился с письмом к натухаевским князьям и
упрекал их в нарушении присяги, т. к. натухаевцы дважды де
лали набеги в Черноморию и взяли в плен несколько казаков 
(Щ. II -  161).

□  декабря 4 -  Атаман Бурсак с отрядом в составе 8 конных и
5 пеших полков, батальона егерей и 6 орудий в ряде боев разбил 
шапсугов, которые, потеряв до 200 человек убитыми и много 
раненых, рассеялись по горам. Бурсак разорил все попадавшиеся 
по пути аулы и захватил до 1300 голов крупного рогатого скота 
и до 6000 овец. Разлив горных речек остановил дальнейшее 
движение отряда, и он вернулся в Черноморию (ГЦ. II -  161).

□  декабря 14 -  Атаман Бурсак вновь совершил поход за Кубань и,
переправившись через р. Обунь, разбил шапсугов, потерявших 
более 500 человек убитыми, сожжено до 2000 дворов, хлеб и 
сено горцев, захвачены пленные и скот. При отходе отряда до 
1000 шапсугов напали на него, но были разбиты и отошли, оста
вив на месте до 100 человек убитыми (ГЦ. II -  162).

□  декабря 6 -  8 -  Быстрою и решительною атакою хоперцев, 
кубанцев и волгцев 6 декабря сильная партия абадзинцев, бес- 
ленеевцев и башилбаевцев была отброшена на нашу пехоту, 
которая огнем и штыковою атакою опрокинула их и заставила 
отступить. Преследуя противника, отряд взял завал в ущелье 
М. Зеленчука, отбросил неприятеля с большими для него по
терями, а сам вернулся на Линию. Но ногаевцев возвратить 
назад не смог (ГЦ. II -  204).

8 Заказ 0133
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1804 г. -  Одна сотня Кубанского полка в составе сборного полка 
участвовала в походе на Эривань и взятии этой крепости.

□ Ногайцы, перешедшие в июле 1803 г. из-за Кубани и поселенные
между Темрюком и Таманью, категорически отказались перейти 
в Мелитопольский уезд, куда им предложило переселиться рус
ское правительство. Тогда им разрешено было занять северо- 
восточную косу по Азовскому берегу длиною 30 и шириною 
20 верст, в 100 верстах от р. Кубани (ГЦ. II -  609).

□  Основанная в 1803 г. в Екатеринодаре школа для казачьих 
детей обращена в войсковое училище, ставшее из казачьего пра
вительственным (ГЦ. II -  744).

□  Казаки Кавказской линии, черноморцы и бугские казаки были 
привлечены к тяжелой и опасной службе по содержанию каран
тина во время эпидемии чумы (В.М. -  I -  183).

1804 -  1805 гг. -  Запорожцы, бывшие в Австрии на р. Тиссе, после 
20-летнего там пребывания вернулись в большинстве к запо
рожцам в Сеймены на Дунае. Незначительная же часть их ушла 
на остров Мальту к рыцарям. О дальнейшей судьбе их неизве
стно (Кщ. -  341).

1805 г. -  Ввиду нужды в перевозке для войсковых потребностей 
Черноморского войска строительного материала был сформи
рован войсковой воловий транспорт из 40 -  50 пар волов при 
погонщиках из служилых казаков. До 1818 г. он содержался на 
войсковые средства, а потом куренями. В 1843 г. в транспорте 
было 99 пар волов. По миновании надобности в войсковом 
транспорте во многих куренях волы перешли в артельные, для 
перевозки вещей казаков, уходивших на службу (ГЦ. II -  684).

1806 г. -  Под впечатлением экспедиции Бурсака в 1804 г. черке
сы держались мирно и даже прибегали к помощи русских вла
стей в некоторых спорных вопросах своей внутренней жизни 
(Щ. II -  162).

□  Один черноморский конный полк был командирован в Крым, в
Карасу Базар, и один пеший -  в гребную флотилию маркиза де 
Траверсе (ГЦ. II -  124).

□ Черноморская кордонная линия была разделена на 4 части. В 
первую входили кордоны: Редутский, Изрядный, Воронежский, 
Подмогильный, Константиновский, Александрин, Павловский, Ве- 
ликомарьинский, Екатеринодарский и Александровский. К этой 
же части были причислены кордоны, расположенные внутри Чер
номории: Кочетинский и Кирпильский. Ко второй части относи 
лись кордоны: Елизаветинский, Лагерный, Елинский, Марьинский. 
К третьей части -  Новоекатерининский, Ольгинский, Славянский 
и Протоцкий. К четвертой части -  Копыльский, Петровский,
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Староредутский, Андреевский, Смоленский, Новогригорьевский 
и Бугазский.Боевые части войска располагались так:
1 часть конных -  565, пеших -  150, всего -  715,
2 часть конных -  525, пеших -  140, всего -  665,
3 часть конных -  540, пеших -  161, всего -  701,
4 часть конных -  540, пеших -  190, всего -  730.
Всего конных -  2170, пеших -  1641, всего -  2811 (Щ. II -  114).

1806 г., апрель -  Главнокомандующий Новороссийским краем ге
нерал герцог де Ришелье предложил ногайцам, поселенным в
1803 г. в Черномории на Таманском полуострове, или записать
ся в казаки, или уйти в Мелитопольский уезд на Молочные 
Воды. Ногайцы ушли частью в Мелитопольский уезд, частью 
на свободные земли в прикаспийских степях около Кизляра 
(Щ. II -  610).

□ Казаки Кавказской линии участвовали в походе на Дербент 
(В.М. -  III -  191).

□ августа 15 -  Объявлено Высочайшее благоволение атаману 
Бурсаку за его работу по просвещению Черноморского войска 
(Щ. II -  746).

□ Во время войны с Турцией часть казаков бывшего Запорожско
го войска, поселенная на Дунае, перешла в Россию и поступила 
в действующую армию, получив название буджакских, или усть- 
дунайских казаков, и из них было сформировано Дунайское 
(Усть-Дунайское) войско. По заключении мира часть их посту
пила в Черноморское войско, а часть осталась в Бессарабии с 
бывшими при армии волонтерами из сербов, греков, албанцев и 
др. Они жили в Буджакской степи на казенных землях и нахо
дились в ведении гражданских властей наравне с крестьянами и 
лишь в 1828 г. были переданы в военное ведомство и из них 
были сформированы дунайские казачьи полки, один конный и 
один пеший (В.М. I -  140 и 224).

□  Государь одобрил действия генерала де Ришелье по приему за
порожцев, возвращавшихся из Турции в Черноморское войско, 
и разрешил выдавать им пособие. Приток запорожцев с этого 
времени увеличился (ГЦ. II -  46).

□ декабря 24 -  Смотрителем войскового училища в Екатеринода
ре был назначен протоиерей о. Кирилл Россинский, очень много 
сделавший для просвещения Черномории. Он оставался смот
рителем до 1820 г., когда оно было преобразовано в гимназию, 
директором коей он был назначен (ГЦ. II -  745 и 778).

1807 г. -  Вследствие войны России с Турцией горцы были особен
но активны, и 1807 г. был богат их набегами на Черноморию. 
Набеги производились небольшими партиями и сопровождались
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грабежами, угонами скота, пожарами, ранениями и убийствами 
(Щ. II -  163).

1807 г., март -  Месяц особенно богат набегами горцев на Черно- 
морию (ГЦ. II -  163).

□  начало марта -  Около 500 черкесов разгромили хутора вблизи 
Андреевского кордона. Они отрубили голову казаку Шанько и 
его жене, а детей отвели в плен (ГЦ. II -  163).

□ марта 20 -  Черкесы напали на Курчанские хутора, многих жите
лей убили, некоторых отвели в плен (Щ. II -  163).

□  марта 22 -  Переправившись на лодках через Кизилташский 
лиман, черкесы пробрались в Стеблиевский курень и взяли в 
плен около 20 человек (ГЦ. II -  163).

□ марта 24 -  Около 700 горцев напали на Староредутский кордон,
но были отражены (ГЦ. II -  163).

□ марта 28 -  Около 2000 пеших горцев пытались захватить Новогри
горьевский кордон, но отбиты, а около 2000 горцев, конных, разгро
мили Титаровский курень, сожгли 9 казачьих хат, разграбили хлеб
ный магазин, угнали почти весь скот и лошадей (Щ. II -  164).

□ апрель -  Возле куреня Елизаветинского горцы напали на казачий
разъезд, тогда же партия до 300 черкесов напала на Марьинский 
кордон и Поповичский курень, но была отбита (ГЦ. II -  164).

□ мая 2 -  10 -  Экспедиция атамана Бурсака с 6 конными и 
4 пешими полками черноморцев и с 8 орудиями и генерала Ган- 
геблова с 10 ротами егерей, двумя гарнизонными батальонами и
6 орудиями за Кубань для наказания горцев. 8 мая Бурсак 
разбил горцев, а 9-го русские войска жгли и разоряли аулы по 
р. Кудако, Агилихт, Гайтух, Гичипсин и Земес. 10 мая вновь 
была разбита многочисленная толпа горцев, и 10-го же отряды 
вернулись в Черноморию (ГЦ. II -  164).

□  июня 17 -  18 -  Флотилия Черноморского войска под командою
есаула Борзика разорила 6 черкесских аулов в землях, прилега
ющих к Кизилташскому лиману (Щ. II -  292).

□  июнь -  Одновременно с осадою русским флотом Анапы для 
недопущения горцев к участию в ее обороне из Черномории  
были посланы два отряда. Один с Таманского полуострова под 
командою генерала Панчулидзева, другой под командою атама 
на Бурсака. Отряды эти проникли в горы и выполнили возло
женную на них задачу (ГЦ. II -  293).

□ Анапа взята почти без сопротивления эскадрою адмирала Пус-
тошкина, зажжена во время боя и разрушена русскими войска
ми. Ее гарнизон и жители бежали в горы. Взято 86 медных и
12 чугунных пушек и значительное количество боевых припа
сов (Щ. II -  293).
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1807 г., июль -  август -  Мелкие нападения черкесов в пределах 
Черномории (Щ. II -  165).

□ сентябрь -  В начале месяца произошло два жарких дела у 
куреней Пластуновского и Корсунского. В обоих случаях партия 
горцев по 500 человек была отброшена и бежала за Кубань 
(Щ. II -  166).

□ сентября 23 -  Около 4000 черкесов вновь пытались овладеть 
куренями Пластуновским и Корсунским, но отбиты артиллерий
ским огнем (Щ. II -  166).

□  сентября 26 -  Отражено скопище около 2500 черкесов, перепра
вившихся через Кубань в пределы Черномории (Щ. II -  166).

□ сентября 30 -  Около Керчи сильно пострадала от шторма 
Черноморская флотилия, следовавшая на зимовку в Темрюк 
(Щ. II -  117).

□ октября 12 -  21 -  Вследствие просьбы черкесских князей Ахмету-
ка, Бейзрука, Ханука, Алкаса помочь им в борьбе с анапским пашою 
с разрешения герцога де Ришелье Бурсак организовал отряд си
лою в 1150 казаков, который под начальством подполковника Ере
меева переправился 12 октября через Кубань. 15 октября к нему 
присоединились 10 000 черкесов, собранных означенными князья
ми, а затем и 1000 ногайцев. 19 октября весь этот отряд (свыше
12 000 человек) двинулся в абадзехские земли. Абадзехи, очистив 
свои аулы, храбро встретили отряд Еремеева на своей границе. 
Завязался бой. Но когда был убит князь Бейзрук, черкесы пали 
духом и разошлись по домам. Простояв два дня в ауле Ахметука и 
видя, что черкесы не желают воевать с абадзехами, Еремеев со 
своим отрядом 21 октября вернулся в Черноморию (Щ. II -  166).

□ Около 500 запорожцев перешли из Турции в Россию и были 
зачислены в Черноморское войско (В.М. IV -  186).

□ На Черноморской кордонной линии казаки распределились так:
1 часть конных -  717, пеших -  633, всего -  1350,
2 часть конных -  890, пеших -  374, всего -  1264,
3 часть конных -  613, пеших -  247, всего -  860,
4 часть конных -  510, пеших -  323, всего -  833,
Всего конных -  2730, пеших -  1577, всего -  4307 (Щ. II -  115).

□ Два полка черноморцев были посланы в Крым, затем они были
заменены одним -  9 пешим полком, участвовавшим в войне с 
французами (В.М. III -  185).

□ По приказанию де Ришелье в Черноморское войско были приня
ты 25 военных дезертиров и 48 беглых запорожцев из Турции. 
В этом же году одесским* комендантом генералом Кобле была 
отправлена в Черноморию партия бежавших из Турции запо
рожцев с атаманом Яковом Яцко. В этом же году Ришелье
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переправил в Черноморское войско человек 40 казаков Буд- 
жакского войска. Все эти казаки получили пособие в размере 
25 -  50 рублей. Кроме указанных казаков в течение 1807 г. в 
Черноморию зачислено много мелких групп и отдельных каза
ков -  запорожцев (Щ. II -  46).

1807 г. -  Приходы и расходы Черноморского казачьего войска 
слагались из следующих статей. Приходы: пособия от казны -  
20 000 руб., акциз с водки -  42 267 руб. 54 коп., с Ачуевского 
рыболовного завода -  17 361 руб. 37 коп., с частных рыболовных 
заводов -  4392 руб. 75 коп., с меновых дворов -  9676 руб. 50 коп., 
со скотопромышленников за пастбища -  1414 руб. 90 коп. 
Всего -  95 273 руб. 12 коп. Расходы: жалование администра
ции -  24 399 руб., на покупку провианта до получения от казны -
59 226 руб. 45 коп., на командировочные расходы чиновникам -  
3 690 руб. 79 коп., на ремонт дома в Еникале -  2547 руб. 70 коп., 
на ремонт гребной флотилии -  1266 руб. 73 коп. и на Екатери- 
нодарское уездное училище -  6000 руб. Всего -  103 430 руб. 
67 коп. Наличность дефицита -  8157 руб. 55 коп. -  объясняет
ся расходом на продовольствие, который должен быть возме
щен казною (Щ. II -  707).

1807 -  1808 гг. -  Черкесы разгромили станицы Сенгилеевскую 
и Воровсколесскую. Отдельные партии их появлялись у Став
рополя и Моздока. Всюду они убивали людей, жгли сено и 
имущество, брали пленных и угоняли скот (Щ. II -  205).

1808 г., январь -  В Черноморское войско по распоряжению де 
Ришелье были зачислены 406 казаков бывшего Буджакского 
(Усть-Дунайского) войска (Щ. II -  47).

□ Мелкие нападения черкесов на Черноморскую линию (Щ. II -
167).

□ Сформированы 2 конно-артиллерийские роты, 96 казачьих при 
полках Кавказской линии (В.М. III -  192).

□  марта 8 -  Документально установлен первый случай крепост
ного права в Черномории. В делах Войсковой канцелярии зна
чилась купчая крепость, заключенная атаманом Бурсаком с по
мещиком Харьковской губернии Шидловским, на покупку у 
него 26 мужчин и 24 женщин с родившимися после ревизии 
детьми, 1950 руб. ассигнациями. Еще раньше, в 1806 г., племян
ник кошевого Чепеги пытался продать запорожцев, оставших
ся временно, впредь до переселения на Кубань атаманом Чепе- 
гой в своем имении в Херсонской губернии. Бесправное вве
дение в Черномории крепостного права не получило широкого 
распространения и было окончательно уничтожено в 1847 г. 
(Щ. II -  695 и 703).
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1808 г., июля 19 -  Старшинство 4 Кубанской батареи (В.М. II -  
392).

□ июля 30 -  Старшинство 5 Кубанской батареи (В.М. II -  392).
□  августа 18 -  Правительством установлены карантинные правила

для Черномории, составленные генерал-штаб-доктором Крейто
ном (Щ. II -  538).

□ Войсковой кирпичный завод, учрежденный еще войсковым судь
ей Головатым, был передан двум подрядчикам с условием, что 
они обещали выделывать кирпич и построить из него 40 куре- 
ней-казарм, здание правления и церковь по 22 руб. 50 к. за 
тысячу положенного в постройки кирпича. Обязательство это 
подрядчиками выполнено не было, и войско понесло на этом 
большие убытки (Щ. II -  641).

□ Состоялось разъяснение правительства о том, что изданные в 
1807 г. правила о пенсии м. ч. регулярных войск не распрост
раняются на казаков. Обеспечение их возлагалось на войска 
(В.М. I -  188).

□ Министр военных-сухопутных сил переименован в военного 
министра (В.М. I -  149).

1809 г. -  Черкесы непрестанно тревожили Черноморию своими 
набегами (Щ. II -  168).

□  март -  Ввиду того что Черноморская казачья флотилия пришла
в негодность, генерал де Ришелье приказал Бурсаку сдать лодки 
в адмиралтейство и построить новые из собственного леса и на 
войсковые средства. Но, по-видимому, лодки эти так и не были 
построены, и 1809 г. можно считать концом Черноморской каза
чьей флотилии (Щ. II -  117).

□  мая И -  До 6000 горцев переправились через Кубань и ук
рылись в камышах около Новогригорьевского кордона. До 
2000 их напало на кордон. Сотник Похитонов с казаками отра
зил атаку и бросился преследовать отступавшего противника, но 
черкесы окружили их. Сам Похитонов, 13 казаков и 3 солдата 
были убиты. Сотник Касьян, шт.-кап. Фетисов, 42 казака и 
35 солдат были изранены и взяты в плен, кордон сожжен. 
Спаслось только 3 человека в камышах. Часть горцев огра
била Титаровский курень (Щ. II -  168).

□ мая 29 -  Отражена попытка многочисленной партии черкесов пере
правиться через Кубань у кордона Александрина (Щ. II -  169).

□ июня 18 -  19 -  По распоряжению командующего Черноморским
флотом маркиза де Траверсе был образован отряд численностью 
свыше 5000 человек, в который вошло 122 черноморских офи
цера, 110 урядников, 4500 казаков, батальон и 1 рота солдат 
при 6 орудиях под командою атамана Бурсака. Отряд перешел
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р. Псекупс и, следуя к р. Шедук и Мате, сжег несколько аулов 
Бат-Мурзы, изменившего России. Всего было сожжено 18 аулов, 
много хуторов и пасек, истреблены запасы сена и хлеба. Раз
громив аулы и нанеся значительные потери черкесам, Бурсак 
вернулся в Черноморию (Щ. II -  169).

1809 г. -  Русскими войсками взята Анапа (Щ. II -  169).
□ Главный начальник Новороссии герцог де Ришелье осматривал

Черноморскую линию, затем вызвал в Екатеринодар знатных 
черкесских владельцев и старшин, уговаривал их быть мирными 
и одарил их подарками. Они обещали мир, а когда Ришелье 
выехал из Екатеринодара в Тамань, то до 300 отборных джиги
тов решили взять его в плен, для чего устроили засаду в камы
шах у дороги около Петровского поста. Но об их намерении 
узнал начальник поста есаул Иваненко, нагрянул на них внезап
но и разогнал. За это государь наградил Иваненко орденом, а 
казаки получили по рублю (ГЦ. II -  170).

□ Комендант Одессы генерал Кобле отправил в Черноморское 
войско из упраздненного Буджакского (Усть-Дунайского) вой
ска хорунжего Губу с несколькими казаками, и в том же году 
князь Прозоровский принял в армию и зачислил в 9 Черномор
ский полк, во флотилию, 12 турецких запорожцев, в большин
стве крещеных поляков (ГЦ. II -  47).

□  ноября 2 -  Около 5000 бесленеевцев, темиргоевцев, наврузов- 
цев, абадзехов, махошевцев, малой абаза, бжедухов, шапсугов, 
убыхов, баракаевцев и хатукаевцев переправились через Ку
бань ниже Прочноокопской крепости, напали на село Камен- 
нобродское. Селение было ими захвачено врасплох и разгром
лено. Сожжено 35 домов, в церкви перерезана масса народа, 
взято в плен до 200 человек, угнано до 5000 голов рогатого 
скота. С целью обмануть русские войска горцы двинулись обрат
но не на Прочноокопскую, а на редут Терновый. На пути этом их 
ожидал отряд из 4 эскадронов Владимирского драгунского полка,
1 рота Суздальского мушкетерского полка и 100 казаков при 
двух орудиях под командою майора Данилевского. Туда же 
двинулся и генерал Булгаков с 3 ротами егерей, 3 эскадронами 
драгун, 300 казаков и 6 орудиями. Черкесы были разбиты, 
бежали, преследуемые на протяжении 14 верст, потеряли уби
тыми и потонувшими в Кубани до 500 человек, в числе кото
рых 55 князей и дворян. Отбиты почти все пленные и скот, 
захваченные ими в Каменнобродском. Русский отряд потерял 
убитыми 11 и ранеными -  18 (ГЦ. II -  205).

□ осень -  Кавказский полк участвовал в деле с горцами на Б. Зе
ленчуке, где отбил от черкесов 200 лошадей (ГЦ. II -  206).
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1809 г., конец года -  Черкесы в значительных силах напали на отряд 
есаула Кривошея, сопровождавший обоз, шедший к Анапе. Спе
шенные казаки под прикрытием повозок отбили неоднократные 
атаки противника ружейным и артиллерийским огнем. На помощь 
к ним прибыл майор Витязь с егерями, но горцы не прекращали 
своих атак, и только по прибытии через 2 часа новой помощи из 
Анапы черкесы отступили, захватив 6 пар волов и одну подводу. 
Казаки потеряли убитыми 1 и ранеными 28 человек, 1 пропал без 
вести. Есаул Кривошея ранен в ногу стрелою (Щ. II -  170).

1809 -  1811 гг. -  Ввиду недостатка населения в Черномории, по 
мысли атамана Бурсака, состоялось первое массовое переселе
ние из Малороссии. В июне -  ноябре 1809 г. прибыло в Черно- 
морию из Полтавской губернии 6963 мужчины и 6280 женщин, 
из Черниговской -  3575 мужчин и 3022 женщины -  всего же 
мужчин 10 538 и женщин -  9302, или 19 840 человек. Переселение 
продолжалось до 1811 г., и всего за 3 года было переселено 
22 206 мужчин и 19 328 женщин, или 41 534 человека. Они были 
размещены по существовавшим 43 куреням (Щ. II -  49 -  53).

1810 г. -  Год начался мелкими стычками на границе Черномо
рии и перешел в крупные дела, памятные в истории войска 
(Щ. II -  170).

□ В Черномории по р. Кубани были расположены 5, 6 и 7 конные,
1, 6 и 8 пешие полки с канонерами, всего 3129 человек под 
командою полковника Кобиняка, Бурсака 2-го, Вараввы и пол
ковых есаулов Курочки, Порохни и Барабаша и на пикетах со 
стороны Кавказской губернии -  1, 2,3,4 и 9 конные и 2,3,4,7,9 
и 10 пешие полки в составе 4487 человек. 3 полка отсутствова
ли из войска.

□  января 10 -  Ночью небольшая группа горцев перешла Кубань 
по льду, стремясь проникнуть в пределы Черномории, но была 
отбита, потеряв убитыми 5 человек (Щ. II -  170).

□  января 11 -  В ночь на 12 января группа около 100 горцев 
перешла через Кубань у Ольгинского кордона. Полковник Ти- 
ховский с казаками кордона вступили с ними в бой на льду 
реки. С другой партией горцев силою до 500 человек вступили 
в бой казаки под командою сотника Виташевского и хорунжего 
Сироты. Но из-за Кубани продолжали прибывать все новые 
полчища противника -  2000 черкесов направились к Круглику 
и куреню Ивановскому. Там их встретил майор Бахмаль с еге
рями и казаками. Черкесы бросились назад, по пути ограбили 
хутор казака Головка, захватили в плен его с семьею, и, когда 
подходили к месту боя с Тиховским, последний бросился на них, 
но пленных отбить ему не удалось (ГЦ. II -  171).
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1810 г., января 18 -  В этот день погибли геройской смертью 
полковник Тиховский, хорунжий Кривошея, 4 урядника и 
140 казаков при следующих обстоятельствах. Черкесы в коли
честве до 4000 человек переправились через Кубань в районе 
Ольгинского кордона. Часть их конницы бросилась грабить 
курени Стеблиевский и Ивановский, часть заняла дорогу на 
Славянский кордон. Полковник Тиховский с 200 спешенных 
казаков и одной трехфунтовой пушкой направился к Кубани и 
завязал бой с превосходящими силами противника. При первых 
выстрелах орудия черкесская конница пришла в замешатель
ство, но подошла пехота, и они подбодрились. Четыре часа длился 
неравный бой, но в это время в тыл Тиховского вышла масса 
конницы, ограбившая Стеблиевский и Ивановский курени, а у 
Тиховского не хватило огнестрельных припасов. Тогда Тиховс
кий с казаками бросился на массу с целью пробиться к кордону, 
но был ею задавлен. Тиховский, 4 урядника, 140 казаков были 
убиты, 40 казаков, в большинстве раненых, взяты в плен, и только 
несколько человек смогли уйти с наступлением темноты. Черке
сами была взята пушка, а в куренях они захватили 
33 казака, 5 казачек, 22 егеря, сожгли несколько строений, угнали 
до 100 лошадей, до 2000 голов рогатого скота и до 1500 овец. 
Черкесы потеряли 500 человек убитыми (Щ. II -  171).

□ января 21 -  Чтобы наказать черкесов за их набег в ноябре 1809 г.
на Каменнобродское, командующий правым флангом Кавказс
кой линии генерал Булгаков прошел с сильным отрядом в зем
ли абадзехов и выдержал ряд сражений с горцами, окончивших
ся поражением последних, на речках Боксюк, Сарал, Белая и 
Курджипс. В этом походе участвовали хоперцы и кавказцы 
(Щ. II -  206).

□ января 26 -  До 5000 черкесов напали на курень Мышастовский.
Сражение длилось 4 часа. Курень оборонял сначала полковник 
Бурное, а после его ранения капитан Трубицын с 200 казаков и 
250 пехотинцами. Дело решил атаман Бурсак, прибывший на 
помощь с отрядом казаков. Черкесы отступили, оставив 8 чело
век убитых и 50 раненых (Щ. II -  173).

□ февраля 17 -  В отмщение за набеги черкесов атаман Бурсак с 
разрешения генерала де Ришелье выступил с отрядом казаков в 
земли черченеевцев и абадзехов на р. Суп. На этот раз казаки 
были немилосердны. Застигнутые врасплох черкесы не успели 
вооружиться. Казаки жгли аулы, сено, хлеба, имущество, уничто
жали население без различия пола и возраста. Разлившиеся 
реки не позволили казакам преследовать черкесов, и они воз
вратились, захватив черкесский скот и лошадей (Щ. II -  173).
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1810 г., марта 10 -  Бурсак с отрядом силою 12 казачьих полков, 
одного гарнизонного батальона и 2 рот егерей, при 6 орудиях, 
переправился через Кубань у Елизаветинского кордона и
11 марта утром напал на аулы по р. Зерки и р. Иль. В течение 
нескольких часов все было предано огню и мечу. Пощады не 
было. Одних убитых черкесов было до 500 человек. Захваче
ны пленные и скот. 12 марта отряд Бурсака вернулся в Черно- 
морию (Щ. II -  174).

□  марта 22 -  Император Александр I приказал ногайцев, расселив
шихся группами с 1806 по 1810 г. на Таманском полуострове, 
освободить от казенных повинностей и обратить в черноморс
кие казаки (Щ. II -  610).

□ март -  Под влиянием последних походов Бурсака за Кубань 
шапсуги и черченеевцы стали просить об установлении мирных 
отношений. 28 марта начались переговоры. Решено было хра
нить мир с обеих сторон. Черкесы должны были присягнуть на 
Коране. Но черкесы скоро под влиянием турецких агитаторов 
изменили присяге (Щ. II -  174).

□ В конце лета участились мелкие нападения черкесов на Черно- 
морию (Щ. II -  175).

□ августа 8 -  По распоряжению Таврического губернского прав
ления судебные дела черноморцев, иски по коим не превышали 
25 рублей, должны решаться войсковым правительством, а ос
тальные -  представляться на ревизию в Таврическую палату 
гражданского и уголовного суда. Так было до 1827 г., когда 
было опубликовано первое Положение о Черноморском войс
ке (Щ. II -  788).

□  сентября 12 -  Атаман Бурсак с отрядом в составе 12 конных и 
пеших черноморских полков, двух полков регулярных, трех ба
тальонов егерей и 10 орудий выступил за Кубань. По пути он 
разорил абадзинские аулы, 13 сентября перешел р. Чубу и 
продолжил разорение абадзинских аулов. Вернулся в Черно- 
морию Бурсак 20 сентября. Одновременно с выступлением 
отряда Бурсака за Кубань, 12 сентября, партия черкесов силою 
до 200 человек переправилась через Кубань у Александринского 
и Елизаветинского кордонов, ограбила хутор, убила 5 человек, 
захватила 8 пленных, лошадей и скот. При отходе преследовавши
ми казаками у них отбита лишь часть скота (Щ. II -  175).

□  сентября 17 -  До 200 черкесов, пройдя у Елизаветинского 
поста, захватили 9 пленных, 99 голов рогатого скота и 22 лоша
ди (Щ. II -  175).

□  октября 14 -  Казаки отразили партию горцев, захвативших у 
Темрюкских рыболовных заводов 400 голов рогатого скота.
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Того же числа ночью 30 горцев пробрались в Екатеринодар и 
увели в плен 8 человек (Щ. II -  175).

1810 г., декабрь -  Генерал де Ришелье поручил коменданту Ана
пы полковнику Рудзевичу взять Суджук-Кале, а атаману Бур
саку было приказано отвлечь внимание горцев со стороны Чер
номории (ГЦ. II -  176).

□ декабря 14 -  Колонна полковника Еремеева из отряда атамана
Бурсака имела дело с шапсугами, причем казаками отбит у про
тивника скот (Щ. II -  176).

□  декабря 14 -  16 -  Черкесы нанесли чувствительные потери 
передовому отряду колонны подполковника Малого из отряда 
атамана Бурсака. Убито 4 казака, ранено 4 офицера и 50 казаков,
5 казаков попали в плен. На следующий день к Бурсаку яви
лись знатные натухаевцы, принесли повинную и присягнули на 
верность России (ГЦ. II -  176).

□ декабря 20 -  24 -  Колонна полковника Еремеева имела несколь
ко дел с горцами. Сожжены черкесские аулы (ГЦ. II -  176).

□  декабрь -  Войска Рудзевича взяли Суджук-Кале (ГЦ. II -  176).
□  Прекращена служба черноморцев во флоте (ГЦ. II -  176).
□  В Черноморское войско было принято 109 молдаван, из них 

22 женщины. В том же году были.зачислены в войско около 
100 запорожцев, но многие из них были задержаны по болез
ни в Одессе (ГЦ. I -  48).

□ Из Крыма завезена в Черноморию (в курень Новонижестебли-
евский) проказа, названная здесь «крымкою». Болезнь эта не 
получила широкого распространения, но все же ее искоренить 
совсем не удалось. Был случай, когда из 6 больных, принятых 
в прокаженное отделение Екатеринодарской городской боль
ницы, выздоровело 3, умерло 2 и один остался неизлечимым 
(Щ. II -  739).

□ В Черномории черкесы и татары жили аулами в 3-х группах: на
косе Чушка татарский аул Адды, основанный в 1803 г., близ 
куреня Новонижестеблиевского на Ангелинском ерике в одном 
ауле 359 ногайцев, поселенных в 1798 г., в другом 177 черкесов. 
К ним впоследствии присоединялись и другие выходцы из гор 
(ГЦ. II -  611).

1811 -  1812 гг. -  Горцы мелкими партиями прорывались на 
Старую линию и в Ставропольскую губернию, нападали на 
караулы, разъезды, хутора, а также на работавших в поле жите
лей (Щ. II -  176).

1811 г., января 12 -  17 -  Отряды атамана Бурсака и полковни
ка Рудзевича были в землях шапсугов и натухайцев и имели 
несколько дел с ними. Особенно успешно действовал полк
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полковника Лысенко, разбивший несколько раз шапсугов и 
сжегший несколько аулов. При возвращении отрядов шапсуги 
неоднократно нападали на них, за что было разорено и сожжено 
несколько их аулов (Щ. II -  176).

1811 г., январь -  Черкесы сделали нападение на Копанскую 
почтовую станцию и взяли пленных. Их преследовал началь
ник караула Кондруцкий с отрядом казаков, произошел бой, 
были раненые с обеих сторон. В тот же день черкесы были 
встречены казаками между Ольгинским и Славянским кордо
нами. У черкесов убито 30 и ранено 7, у казаков ранено тоже
7 (Щ. II -  177).

□ мая 18 -  Сформирована Черноморская гвардейская сотня, во
шедшая в состав л.-гв. Казачьего полка. Состав сотни -
I штаб-офицер (Бурсак И), 3 обер-офицера, 14 урядников и 
100 казаков. С этого дня считается старшинство Кубанской 
гвардейской сотни (В.М. III -  185 и II -  380, Конв).

□ Образован Грузинский корпус, переименованный в 1820 г. в 
Кавказский Отдельный корпус (В.М. III -  189).

□ Кошевой атаман Калниболотский ушел с запорожцами из Сей- 
мен к устью Дуная, изгоняя по пути живших там некрасовцев 
(Кщ. -  345).

1812 г. -  В войне с французами участвовала л.-гв. Черноморская 
сотня (в составе л.-гв. Казачьего полка) и 9 пеший Черноморс
кий полк. Все казаки этого полка были награждены серебряны
ми медалями за участие в войне (Конв. И ГЦ. II -  129).

□ Черкесы в течение года не переставали тревожить Черноморию
своими набегами, но набеги эти носили обычный характер напа
дений на хутора и курени (ГЦ. II -  178).

□  февраля 1 -  Около 100 черкесов напали на курень Иваковский,
но были отбиты (Щ. II -  178).

□ марта 16 -  Начало участия л.-гв. Черноморской сотни (в соста
ве л.-гв. Казачьего полка) в арьергардных боях корпуса Тучко
ва у Вильны (Конв.).

□ марта 28 -  Черноморская войсковая канцелярия издала правила,
по коим часть хуторов подлежала уничтожению с переводом их 
населения в курени. Вызвано это распоряжение тем обстоя
тельством, что благодаря большому количеству хуторов стесня
лось землепользование куреней, а кроме того, хуторяне уклоня
лись от несения повинности в куренях (ГЦ. II -  629).

□ март -  В Черномории открыт Войсковой конский завод (ГЦ.
II -  648).

□ мая 12 -  По Бухарестскому миру с Турцией Анапа вновь возвра
щена Турции (В.Э. -  I).
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1812 г., мая 31 -  Ночью до 300 черкесов переправились через 
Кубань, напали на казаков, рубивших лес около Новоекатери- 
новского кордона, и захватили в плен несколько человек (ГЦ.
II -  178).

□ июня 14 -  Л.-гв. Черноморская сотня в конном строю разбила 
французских гусар и взяла в плен несколько человек (Конв.).

□ июня 15 -  23 -  Черноморская гвардейская сотня в составе л.-гв. 
Казачьего полка принимала участие в прикрытии отхода рус
ского арьергарда за р. Вилия (Кон.).

□ июня 25 -  Л.-гв. Черноморская сотня у деревни Свичи разбила 
авангард французской колонны и захватила пленных (Конв.).

□  июля 7 -  В ночь на 8 июля около 100 черкесов напали на 
Ивановский курень, но отбиты при помощи есаула Камянченка, 
прибывшего на помощь куреню (ГЦ. II -  178).

□  августа 5 -  Л.-гв. Черноморская сотня участвовала в бою под 
Смоленском (Конв.).

□  августа 26 -  Л.-гв. Черноморская сотня участвовала в Бородин
ском сражении (Конв.).

□ сентября 1 -  При оставлении русской армией Москвы Черно
морская сотня в составе л.-гв. Казачьего полка покинула ее 
последней (Конв.).

□ сентября 6 -  В бою под Тарутином л.-гв. Черноморская сотня 
конной атакой на арьергард корпуса Мюрата захватила батарею 
(Конв.).

□ декабря 2 -  Л.-гв. Черноморская сотня разбила у Юрбурга 
отряд французов и взяла в плен 3 офицеров и 270 солдат 
(Конв.).

□ декабря 25 -  После изгнания французов из пределов России 
Черноморская сотня в составе л.-гв. Казачьего полка получила 
назначение состоять в Конвое Государя (Конв.).

□ Открыты училища в Тамани, Брюховецком и Щербиновском 
куренях (Щ. II -  748).

□ Главнокомандующий в Новороссии генерал де Ришелье распо
рядился, чтобы лица, не имевшие аттестата Екатеринодарского 
училища, не допускались бы к занятиям в Войсковой канцеля
рии и в канцеляриях сыскных начальств. Это распоряжение 
лишило возможности поступать на службу казаков, окончивших 
училища в куренях (ГЦ. II -  747).

□ В пределах Старой линии существовали 2 меновых двора: в 
Усть-Лабинском укреплении и на Овечьем Броде (ГЦ. II -  433).

□ На Старой линии свирепствовала сильная чума (ГЦ. II -  200).
□ С упразднением Военной коллегии и с учреждением департамен

тов казачьи дела решались главным образом во 2-м отделении
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Инспекторского департамента, в котором были сосредоточены 
сведения об иррегулярных войсках, к каковым были отнесены 
и войска казачьи (В.М. I -  152).

1812 г. -  Война запорожцев и некрасовцев в устье Дуная, закон
чившаяся победой запорожцев, которые взяли штурмом Дуна- 
ец. Некрасовцы перешли южнее, к Бабадагу, а затем по распоря
жению султана были переселены в Малую Азию, где часть их 
живет и до наших дней (Кщ. 346).

1813 г .- В  течение года горцы мелкими партиями прорывались на 
Старую линию (Щ. II -  206).

□ апреля 25 -  Л.-гв. Черноморская сотня переименована в Черно
морский эскадрон (Конв.).

□  августа 14 -  Л.-гв. Черноморский эскадрон участвовал в Дрез
денском сражении (Конв.).

□ августа, 17 -  Л. гв. Черноморский эскадрон участвовал в Куль-
мской битве (Конв.).

□  В горах Закубанья появился турецкий агент Сеид-Ахмед-Эф- 
фенди и начал мутить горцев против русских (Щ. II -  206).

□  сентября 6 -  Казачьи полки на Кавказской линии доведены до 
8-сотенного состава. Все войска Кавказской линии были разде
лены на 2 бригады. В 1-ю бригаду вместе с 4-мя донскими 
полками и двумя полками пехоты вошли Кубанский, Кавказс
кий и Хоперский полки (Щ. II -  206 и 208).

□ Сильная партия горцев перешла Кубань выше Невинномьісского 
укрепления, достигла р. Яикуль, собрала там до 2000 ногайских 
семейств и двинулась с ними за Кубань. Командующий Кавказс
кой линией ген. Портнягин послал за ними погоню (Щ. II -  206).

□  сентября 8 -  Ген. Портнягин нагнал черкесский арьергард, при
крывавший ногайцев. Завязался бой, длившийся и 9 сентября. 
Отбито до миллиона голов скота, но ногайцев вернуть не уда
лось (Щ. II -  207).

□  октября 4 -  Л.-гв. Черноморский эскадрон участвовал в битве с
французами под Лейпцигом. Здесь эскадрон в составе л.-гв. 
Казачьего полка принял участие в атаке французской конницы, 
грозившей пленением трех императоров. После отбития атаки 
преследовал ее (Конв.).

□  октября 24 -  Ввиду непрекращавшихся набегов горцев на Ста
рую линию ген. Портнягин двинулся к Лабе и дважды разбил 
темиргоевцев и абадзехов. На обратном пути 12-тысячная мас
са горцев напала на отряд. Целый день длилось кровопролит
ное сражение. Горцы потеряли около 1800 убитыми и ранены
ми и ушли в горы. В этом походе принимали участие хоперцы, 
кавказцы и кубанцы (Щ. II -  207).
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1813 г. -  В Екатеринодаре построена Екатерининская церковь 
(Щ. II -  777).

□ На Черномории 1813 г. прошел спокойно, и лишь 24 мая не
сколько черкесов захватили в плен казака. Причина спокой
ствия -  1) после возвращения туркам Анапы они обязались не 
допускать набегов черкесов, 2) у черкесов появилась чума 
(Щ. II -  179).

1814 г. -  На Черномории и Линии год прошел спокойно, было 
лишь два случая мелких нападений -  черкесов в Черномории 
(Щ. II -  174 и 208).

□  марта 13 -  Л.-гв. Черноморский эскадрон принимал участие в 
атаке у местечка Фершампенуаз на французскую дивизию Пак
та, которая была разбита и сдалась (Конв.).

□ марта 19 -  Л.-гв. Черноморский эскадрон, конвоировавший Го
сударя, вступил в Париж во главе гвардии (Конв.).

□ мая 21 -  Л.-гв. Черноморский эскадрон в составе л.-гв. Казачь
его полка выступил из Парижа и 25 октября прибыл в Петер
бург (Кон.).

1815 г. -  Турецкий султан заменил миролюбивого анапского пашу 
Гусейна открытым врагом России Сеид-Ахмед-пашою, который, 
чтобы наказать миролюбивых натухайцев, решил поселить сре
ди них ногайцев, но в этом не успел и начал возбуждать горцев 
против России (ГЦ. II -  180).

□ Горцы в течение года производили набеги мелкими партиями в 
пределы Кавказской линии (ГЦ. И).

□ В течение года было несколько нападений горцев на Ивановс
кий курень (ГЦ. II -  180).

□ весна -  Согласно рескрипту Государя атаман Бурсак выслал 
пять «исправных и доброконных» черноморских полков для 
действий против неприятельских армий. Полки эти под коман
дою полк. Дубоноса были отправлены на границу, к г. Радзиви- 
лу (Щ. II -  125 и В.М. II -  375).

□  июля 23 -  Кн. Хопач с небольшой партией черкесов прорвал
ся на Линию близ Малоянкульского поста. В стычке Хопач 
и 7 горцев убиты, остальные бежали (ГЦ. II -  202).

□ В Черноморском войске открыта войсковая суконная фабрика, 
просуществовавшая до 40-х годов. Первым фабрикантом был 
некий Иван Тик из Харькова (ГЦ. II -  651).

□ Из-за Кубани переселились в Черноморию 207 черкесов с их 
князем Хануком, впоследствии к ним присоединились и другие 
черкесы, бежавшие из своих аулов (Щ. II -  611).

1816 г., февраля И -  Утверждена форма черноморского артилле
рийского мундира (ГЦ. II -  128).
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1816 г. -  Атаман Бурсак по старости ушел в отставку (Щ. II -  76).
□  марта 23 -  Атаманом Черноморского войска назначен подпол

ковник Матвеев (1816 -  1827 гг.) (Щ. II -  83 и В.М. II -  219).
□ мая 24 -  Генерал-лейтенант Ермолов назначен главным началь

ником Кавказа (Гур. 39).
□ Русское правительство пыталось ослабить неприязненные дей

ствия горцев путем мирных торговых сношений и переселением 
черкесов из гор на берега Кубани, но этому последнему меропри
ятию воспротивилась черноморская войсковая администрация, опа
саясь усиления грабежей, разбоев и воровства (Щ. II -  180).

□ сентябрь -  В Черномории произошла стычка между 200 горцев и
60 казаками. Убит начальник казачьей команды Ниякий и 2 каза
ка, ранено 6 казаков. На помощь казакам прискакал есаул Гавриш 
с командою казаков, и горцы были разбиты (Щ. II -  181).

□ В Хоперский полк зачислено 109 военнопленных поляков и 
абазинцев (Щ. II -  226).

□ При разворачивании л.-гв. Казачьего полка в 6-эскадронный 
л.-гв. Черноморский эскадрон получил название ѴІІ-го (Кон.).

□  Казаки Кавказского полка завели ряд хуторов на р. Бейсуг и 
Калал и др. (В.М. IV -  163).

□ Генерал Ермолов возбудил вопрос об организации из казаков 
Кавказской линии войска и о выдвижении его на Новую линию 
(В.М. IV -  165).

□ В Черномории на р. Бейсуг открыт овчарный завод, просуще
ствовавший 30 лет и закрытый в 1846 г. (ГЦ. II -  654).

□ Последовало разъяснение о том, что правило о выдаче пенсии от
казны вдовам и детям убитых и умерших от ран офицеров не 
распространяется на казачьих офицеров. Им пенсию должно 
выдавать войско (В.М. I -  188).

□ В Кубанском полку числилось: 904 двора с 7756 душами обоего
пола, 24 036 голов рогатого скота, 35 994 овцы, т. е. на двор 
приходилось: лошадей -  7, рогатого скота -  27 и овец -  40. В 
Кавказском полку числилось 984 двора с 7418 жителями обоего 
пола, 3131 лошадь, 10 209 голов рогатого скота и 9727 овец, т. е. 
на двор приходилось: лошадей -  3, рогатого скота -  10 и овец -  
10. В Хоперском полку было 1265 дворов с 7946 населения 
обоего пола, 4502 лошади, 16 036 голов рогатого скота и 35 347 
овец, т. е. на двор: лошадей -  3,5, рогатого скота -  13 и овец -  
28 (Щ. II -  201 и 229).

1817 г., апреля 10 -  Постановлением Совета министров горцам 
разрешено переходить с гор и селиться на левом берегу Кубани, 
но это не удержало их от участия в грабежах в пределах Чер
номории (ГЦ. И.- 181).

9 Заказ 0133



130 АТАМАН В.Г. НАУМЕНКО И ЕГО «ХРОНИКА»

1817 г., марта 1 -  В Черноморском войске кроме уже существо
вавшей пешей артиллерийской роты, которая служила на Ли
нии, сформирована конно-артиллерийская рота (В.М. I -  185, 
Щ. II -  128 и Гуг. 6).

□ Войсковой кирпичный завод, сданный в 1818 г. подрядчику, сно
ва перешел в ведение Войсковой канцелярии. Это предприятие 
не дало благоприятных результатов. Есть сведения, что завод 
существовал до 1848 г. (Щ. II -  641).

□ Бугское казачье войско, как и Чугуевское и Украинское, прекра
тило свое существование, будучи обращено в военное поселение 
(В.М. I -  139).

1818 г. -  Горцы ограбили Копанскую станцию (ГЦ. II -  181).
□ февраля 6 -  Партия до 700 шапсугов пыталась перейти через 

Кубань в Черноморию, но была отбита (Щ. II -  181).
□ февраль -  До 4000 горцев переправились через Кубань у 

Тимашевского кута и двинулись к Великомарьинскому кордо
ну. Полк. Кондруцкий с 200 казаков вступил с ними в бой и 
отбросил за Кубань, но они успели захватить в плен 8 казаков 
(Щ. II -  182).

□ июль -  Нападение мелких партий горцев на черноморские разъез
ды (Щ. II -  182).

□ декабря 18 -  Около 100 горцев переправились через Кубань и 
напали на резерв из 8 казаков. 6 казаков убито, 2 взято в плен 
(Щ. II -  182).

□ декабря 24 -  Около 2000 горцев под командою шапсугского 
владельца Шеретлук-Оглы напали на кордоны Елинский и Ма
рьинский. Когда нападение это не увенчалось успехом, они об
рушились на отряд в. ст. Стринского. Артиллерийским и ру
жейным огнем черкесы были рассеяны, сам Шеретлук убит. За
3 часа боя казаки потеряли 12 убитыми и 12 ранеными, горцы -  
31 убитыми и 83 ранеными (ГЦ. II -  183).

□  октябрь -  В Екатеринодаре открыто приходское духовное учи
лище. Первым смотрителем его был протоиерей Кирилл Рос
сийский. Оно было закрыто в 1820 г. и вновь открыто в 1823 
(Щ. II -  763).

□ В Черноморском войске утвержден новый карантинный устав. 
В Екатеринодаре была учреждена контора Екатеринодарского 
карантинного отделения, а застава переименована в централь
ный карантин (ГЦ. II -  586).

□ Дана нумерация казачьим артиллерийским ротам. Кавказские 
роты были наименованы № 4 и № 5 и Черноморская № 6 
(В.М. I -  186).
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1818 г. -  Для ревизии учреждений Черноморского войска был 
командирован ген. Киселев, который нашел там частные владе
ния и поселенных в имениях крестьян. Он обратил на это об
стоятельство внимание правительства, что и вызвало распоря
жение 1821 г. о воспрещении покупать и перевозить крестьян в 
Черноморию (В.М. IV -  190).

□  ноября 19 -  Установлены общие основания наряда казаков на 
службу. По каждому куреню выставляется количество казаков 
соответственно числу годных к службе (Щ. II -  127).

□ В Черноморском войске на Кирпилях открыта войсковая сукон-
но-валяльня (Щ. II -  651).

□ Войсковой воловый транспорт, содержавшийся с 1805 г. за 
счет войска, передан на содержание куреням по 2 пары волов 
и 2 подводы (ІД. II -  684).

1819 г. -  Полк черноморцев под командою полковника Стринского, 
сформированный из бездомных и безземельных казаков и назван
ный полком № 1, командирован в Польшу, в Млаву (Щ. II -  130).

□ Станица Усть-Лабинская передана из Кубанского полка в Кав
казский, а станица Темишбекская из Кавказского полка в Ку
банский (Щ. II -  196).

□ В Черномории число конных полков увеличено до 11 (В.М.
III -  185).

□ В Черномории выстроена вторая суконно-валяльная фабрика на
р. Карасун (Щ. II -  651).

□ Вследствие неправильного лова рыбы сенатским указом был 
воспрещен лов рыбы крючьями в устьях Дона, Кубани и рек, 
впадающих в Азовское море (Щ. II -  670).

□  октября 1 -  В Екатеринодаре открыта войсковая гимназия и
вр. помещение в здании Екатеринодарского училища. К это
му времени в Черномории было 11 низших войсковых учи
лищ (Щ. II -  753).

1819 -  1821 гг. -  Это были неурожайные годы в Черномории, а в 
1821 г. туда налетела саранча, истребившая не только хлеб, но и 
траву (Щ. II -  93).

1820 г. -  Богат набегами горцев на Черноморию (Щ. II -  231).
□ января 23 -  Многочисленная толпа горцев переправилась через

Кубань у урочища Савин кут близ Воронежского кордона. Со
единенными усилиями отрядов есаула Косовича и в. ст. Гаври- 
ша и подоспевших от других кордонов черкесы отброшены за 
Кубань (Щ. II -  231).

□ января 24 -  Значительная толпа горцев пыталась перейти Ку
бань около Новогригорьевского кордона, но была отброшена 
(Щ. II -  231).
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1820 г., января 31 -  Около 500 черкесов переправились через 
Кубань у Елизаветинского кордона, но были прогнаны за Ку
бань казаками, подоспевшими с соседних постов (ГЦ. II -  232).

□ февраля 1 -  Отражено нападение черкесов в районе Александ
ровского кордона (ГЦ. II -  232).

□ февраля 2 -  Около 4000 горцев переправились через Кубань и 
направились к Пашковскому куреню, но были отброшены ар
тиллерийским огнем (ГЦ. II -  232).

□  февраля 3 -  Перед рассветом до 10 000 горцев переправились 
через Кубань близ Ольгинского кордона и с трех сторон обло
жили его, а часть двинулась к Полтавскому куреню. Но началь
ник Ольгинского кордона есаул Животовский огнем артилле
рии заставил горцев отойти от Ольгинского кордона. В то же 
время казаки под начальством есаула Сиромахи отражали по
пытки противника овладеть Полтавским куренем, но все же чер
кесам удалось захватить в плен 18 человек и угнать до 200 
голов скота. При отступлении горцев их преследовал есаул 
Животовский и полковник Стороженко, подоспевший с казака
ми из Ивановского куреня (ГЦ. II -  232).

□  февраля 15 -  Отброшены черкесы, пытавшиеся перейти ниже 
Екатеринодара Кубань (Щ. II -  233).

□ февраля 17 -  Около 3000 черкесов переправились через Ку
бань у Петровского кордона и направились к Черноерковским 
хуторам. Попытка полковника Головинского и начальника Пет
ровского кордона есаула Кумпана отбросить их не увенчалась 
успехом, и черкесы ограбили хутора (ГЦ. II -  233).

□  февраля 20 -  По предложению протоиерея Российского учили
ща в куренях ГЦербиновском и Таманском обращены в «малые 
народные училища» с жалованием учителям 250 руб. в год и 
квартирных 50 руб. (ГЦ. II -  750).

□ апреля 11 -  Черноморское войско, бывшее до сего времени в 
подчинении Херсонского губернатора и инспектора Крымской 
инспекции, было подчинено командиру Грузинского (впослед
ствии Отдельного Кавказского) корпуса (В.М. III -  186 и I -  
175, Щ. II -  131 и Гур. 20).

□ В Черноморском войске числилось по спискам: генерал -  1, 
штаб-офицеров -  46, обер-офицеров -  472, урядников -  387 и 
казаков -  37 077 (Щ. II -  137).

□ апреля 19 -  Высочайше утверждено постановление Совета ми
нистров, воспрещающее покупать и поселять крестьян на землях 
Черноморского войска, и об обращении крестьян, уже там посе
ленных, в казаки. Этим актом имелось в виду прекратить по
пытки введения поместных владений и крепостного права в
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Черномории. Крепостное право в Черномории не допускалось 
на том основании, что там земля составляла собственность вой
ска и не могла быть частной собственностью отдельных лиц, а 
заведение крепостных по русским законам разрешалось лишь 
на частновладельческих землях (В.М. IV -  190).

1820 г., июль -  август -  Ряд мелких набегов черкесов на Черно
морию (Щ. II -  234).

□ сентября 16 -  После упорного боя казаки отбросили группу 
черкесов до 400 человек, укрывшихся в Панском куте около 
Великолагерного кордона (Щ. II -  234).

□ ноябрь -  Ген. Ермолов назначил донского генерала Власова коман
дующим Черноморской кордонной линии, подчинив ему в военном 
отношении черноморского наказного атамана Матвеева. Назначе
ние это состоялось ввиду того, что атаман Матвеев не принимал 
решительных мер против горцев, нападавших на Черноморию, грабив- 
ших и разорявших ее. 6 лет командования Власова Черноморс
кой линией, когда он фактически забрал в свои руки управление 
войском, были очень тяжелы для черноморцев (Щ. II -  84).

□ В Екатеринодаре открыта войсковая типография (ГЦ. II -  650).
□ По распоряжению архиепископа Иова в Екатеринодаре закрыто

духовное училище (открытое в 1818 г.) и открыто в Ростове, 
куда должны были перейти все ученики из Екатеринодарского 
училища. Есть предположение, что училище было закрыто из-за 
личных отношений с Россинским, который отличался большой 
самостоятельностью (ГЦ. II -  764).

□ Ввиду того что татары, поселенные в Черномории в 1803 -  1804 гг.
и обращенные в казаки в 1810 г., пользуясь всеми преимуще
ствами, не желали нести службу, войсковой атаман просил Ермо
лова переселить их внутрь России, но Ермолов эту просьбу не 
исполнил (ГЦ. II -  612).

□  В Екатеринодаре на Карасуне устроена была войсковая красиль
ня (Щ. II -  652).

1820 -  1825 гг. -  Второе массовое переселение на Кубань, в Чер
номорию, из Полтавской и Черниговской губерний. Первая партия 
прибыла в Кущевку 30 августа 1821 г., затем переселение шло 
мелкими партиями в течение 5 лет и закончилось в августе 
1825 г. Всего переселилось 8623 семьи в составе: мужчин -  
25 627 и женщин -  22 765, а всего 48 392 чел. В частности 
перешло из Полтавской губернии обоего пола 24 679 и из 
Черниговской -23 713 чел. Переселенцы были размещены в 
37 старых куренях и в 18 пунктах, предназначенных под но
вые поселения. Переселение совершалось в весьма неблагоп
риятных условиях. Оно было плохо организовано на месте,
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неорганизованно шло самое передвижение, пришли они на Кубань 
в неурожайный год, наконец нашли там двоевластие (атамана и 
Власова) -  все это тяжело легло на переселенцев (ГЦ. II -  62).

1821 г. -  Перед вторым массовым переселением из Полтавской и 
Черниговской губерний в Черноморию там было население: 
64 143 чел., из них мужчин -  37 070 и женщин -  27 073, т. е.
42 % от общего количества переселенцев (ГЦ. II -  65).

□ Ермолов, прибывший из Петербурга в Черноморию в самом 
начале переселения, был поражен экономическим положением 
переселенцев. По его словам, они находились «в ужасающей 
бедности». Войско не в состоянии было оказать им помощь. 
«На прежних жилищах своих, говорил Ермолов, продали они 
имущество за бесценок, отправлены были земской полицией в 
путь в самое позднее осеннее время и весьма многие лишились 
в дороге скота, без средств идти далее, остались зимовать по 
разным губерниям». Ермолов обратился с воззванием к ста
рым жителям Черномории, и к концу 1821 г. ими было собра
но 10 ООО рублей, 64 четв. хлеба, 917 голов кр. рогатого скота, 
16 лошадей и 1044 овцы (ГЦ. II -  63).

□  июля 7 -  Рескриптом на имя Ермолова государь указал, что 
находит ненормальным введение частного владения землями в 
Черномории и поселение на них крестьян, т. к. вследствие этого 
могли произойти стеснения в земле казаков и другие злоупот
ребления. Он приказал уничтожить частное владение землями в 
Черномории, а крестьян, поселенных на этих землях, перевести 
на земли в другие губернии или обратить в казаки. Несмотря 
на то что Государь считал эту меру срочной, Ермолов распоря
жение это не исполнил, и владение крестьянами в Черномории 
продолжало развиваться (ГЦ. II -  696).

□  сентябрь -  Нападение черкесов на селение Круглолесское 
(Щ. II -  209).

□  октября 3 -  Ген. Власов разбил на Калаусском лимане, у Петров
ского кордона, 3000-ную массу черкесов, причем более трети их 
было потоплено в лимане, взяты в плен 1 князь и 42 черкеса. 
Власов потерял одного казака убитым, четырех утонувшими и
14 ранеными (ГЦ. II -  236).

□  октября 5 -  Черкесы в количестве до 5000 человек пытались 
проникнуть к Калаусскому лиману с целью забрать тела товари
щей, погибших 3-го октября, но были отбиты (ГЦ. II -  238).

□  октября 10 -  Для торговли с черкесами и абазинцами был 
учрежден в Керчи полный портовый карантин и таможня, а на 
Бугазе меновой двор с очистительными пакгаузами (ГЦ. II - 
587).
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1821 г. -  В Екатеринодаре была организована рабочая команда в 
составе около 125 человек разных ремесленников и мастеров, 
названных в рапорте Войсковой канцелярии «постоянными ху
дожниками» (Щ. II -  683).

1822 г. -  Положение переселенцев в Черномории продолжало быть 
очень тяжелым, требовалась помощь нуждающимся, из коих не
которые умирали, а подавляющее большинство нуждалось в куске 
хлеба. По поручению Войсковой канцелярии в Кавказскую гу
бернию ездил есаул Звягинцев для покупки хлеба. Он привез 
оттуда 1000 четвертей ржаной муки и 200 четвертей пшена. 
Ген. Власов после объезда Черномории писал, что переселенцы 
«болели, изменили цвет лица, выглядели отощавшими и нужда
лись главным образом в пище, потому что многим нечего было 
есть». Посильную помощь оказывал комитет по водворению 
переселенцев (Щ. II -  63).

□ февраля 3 -  В наказание горцев за мелкие набеги генерал Власов
организовал поход за Кубань и со своим легким отрядом проник 
на р. Пшециз, Кун и Богундырь, главным образом в земли шапсу
гов, захватил здесь до 1000 голов скота (ГЦ. II -  239).

□ февраля 7 -  По представлению Ермолова, по Высочайшему 
распоряжению уничтожен Черноморский конский завод. Изве
стно, что он продолжал существовать до 1825 г., а затем закрыт 
(Щ. II -  649).

□ февраля 20 -  Генерал Власов распорядился никого не пускать 
за границу Черномории без особых «видов». Распоряжение это 
было вызвано случаями выхода черноморских девушек замуж 
за границу войска (ГЦ. II -  66).

□  март -  апрель -  По поручению войскового начальства есаул 
Пьячевский делал с командою казаков изыскание нефти на Та
манском полуострове. 7 мая он донес, что открыл и привел в 
надлежащий вид 5 нефтяных колодцев и что количество после
дних можно увеличить (Щ. II -  657).

□ Генерал Ермолов, проезжая из Старощербиновской на Екатерино-
дар, обратил внимание на обилие и разбросанность хуторов в 
Черномории и приказал поселить их группами, но в 1824 г. по 
представлению генерала Вельяминова это перемещение отложено 
впредь до размежевания земель между куренями (Щ. II -  633).

□ По данным Войсковой канцелярии, в Черномории было на 
49 куреней 1763 хутора (ГЦ. II -  633).

□  сентябрь -  В верховьях Кубани, Зеленчуков и Урупа поселились
беглые кабардинцы с Тау-султаном во главе (ГЦ. II -  385).

□ В Черномории числилось 22 посторонних войску лица, из коих 
было 9 донских казаков, остальные иногородние (ІЦ. II -  689).



136 АТАМАН В.Г. НАУМЕНКО И ЕГО «ХРОНИКА»

1822 г., декабря 24 -  Карательный отряд, посланный с Кавказской 
линии под командою подполковника Тихоцкого, сжег аул Дуда- 
руков и захватил 66 пленных (Щ. II -  208).

□ Кавказская губерния переименована в область, и управление ею
перешло в руки командующего Отдельным Кавказским корпу
сом (В.М. I -  179).

1823 г., январь -  Толпа черкесов силою до 400 человек напала на 
черноморцев, посланных осмотреть остров Кара-Кубань, и зах
ватила двух из них в плен (ГЦ. II -  240).

□  март -  Генерал Власов разорял черкесские аулы (ГЦ. II -  241).
□ марта 12 -  Черкесский наездник Казбич, славившийся удаль

ством и отвагою, переправился с 1500-ной толпой горцев че
рез Кубань в Тимашевском Куту, намереваясь взять курень, 
строившийся около Елизаветинского кордона. Здесь его встре
тил подполковник Ляшенко с 200 казаков, сюда же подоспел 
с 200 казаков и двумя пушками полковник Шабанец. Начал
ся бой, а в это время генерал Власов направил наперерез 
черкесам отряд казаков. Казбич, неся большие потери, дви
нулся к Кубани. Казаки его преследовали, врезываясь в чер
кесскую толпу. Сам Казбич ранен, его сын убит, черкесы 
потеряли много убитыми. У казаков убит 1, ранено 18 и взято 
в плен 3 (Щ. II -  241).

□  апрель -  май -  Мелкие нападения черкесов на Черноморию
(Щ. II -  272).

□  мая 14 -  Горцы разгромили расположенное в тылу Старой ли
нии селение Круглолесское, захватили в плен 436 душ, ограбили 
имущество по оценке на 46 665 рублей, угнали 868 голов рогато
го скота и 522 лошади (ГЦ. II -  209).

□ В наказание за набег на Круглолесское селение генерал Велья
минов с отрядом силою до 2500 человек проник в ногайские 
аулы и разгромил их. Почти все жители (до 1500 чел.) были 
взяты в плен, захвачено 5500 голов рогатого скота, 2000 овец, 
одежда, оружие и пр. На обратном пути горцы безуспешно пы
тались отбить все это (ГЦ. II -  209).

□  августа 1 -  В Черноморском войске было 11 конных и 10 пеших
полков в составе: штаб-офицеров 15, обер-офицеров -  230, уряд
ников -  309 и казаков -  11 759 (ГЦ. II -  137).

□  ноябрь -  Генерал Власов с карательным отрядом прошел по 
рекам Цах, Суп и Илик и 22 ноября истребил несколько абад- 
зехских аулов, захватил много скота и отнял у горцев одну 
медную пушку (Щ. II -  241).

□ декабрь -  Генерал Власов громил аулы шапсугов, сжигая всю 
ду вместе с аулами сено и запасы хлеба. При отступлении



ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА 137

отряда в Черноморию ранено 4 офицера, 2 урядника и 23 каза
ка (Щ. II -  241).

1823 г. -  По предложению атамана Матвеева генерал Власов изме
нил способ комплектования черноморских полков. В 1802 г. и 
до 1823 в черноморские полки назначались казаки из разных 
куреней, иногда из соседних куреней, не больше как из шести 
(Щ. II -  136).

□ Государь согласился на прием в Черноморское войско 5 дворян,
но при условии, чтобы «впредь никто из иногородних лиц в 
Черномории не жил». В том же году по приказанию императора 
в Черноморское войско были зачислены разночинцы азиатско
го происхождения, служившие в полках Астраханском, Черно
морском и на Кавказской линии, и было приказано не прини
мать разночинцев русских и иностранцев (Щ. И. -  689).

□ У черноморских чиновников было 454 души крепостных кресть
ян (Щ. II -  697).

□  декабря И -  Утверждено заключение Совета министров, кото
рое относилось к хоперцам в том отношении, что часть Север
ной станицы была предназначена к переводу в Воровсколес- 
скую, которая была зачислена в Хоперский полк. Присоединена 
к казачьим дачам часть излишних земель Ставропольского уез
да казенных селений Дмитриевского, Расшеватского, Александ
ровского и Николаевского с зачислением 911 душ казенных 
крестьян, по их желанию, в казаки (В.М. IV -  167).

□ На Таманском полуострове близ Широчанского поста было от
крыто и возобновлено несколько нефтяных колодцев. Из ко
лодца, находившегося на кургане, было добыто приставленным 
к нему и считавшимся знатоком нефтяного дела казаком Монь- 
ком 70 ведер нефти, количество по тому времени значительное, 
почему местное начальство просило войскового атамана уво
лить Моньку из полка и приставить его к колодцам, как знаю
щего нефтяное дело (Щ. II -  657).

□ Ввиду того что многие хуторяне в Черномории не желали ис
полнить распоряжение Войсковой канцелярии 1812 г. о пересе
лении в курени и на этой почве у них происходили столкнове
ния с куренными обществами, Войсковая канцелярия решитель
но потребовала, чтобы хутора, назначенные к уничтожению, были 
переведены в курени (ГЦ. II -  630).

□ Ввиду того что татары и черкесы, переселившиеся в Черномо
рию и поселенные недалеко от Кубани, явно поддерживали враж
дебных черкесов при их набегах в Черноморию, генерал Ермо
лов приказал переселить их в Ейский округ, но это распоряже
ние так и осталось неисполненным (ГЦ. II -  612).



1824 г., января 7 -  Впервые официально, на бумаге, было употреб
лено слово «пластун» (генералом Власовым), и с того времени 
это наименование черноморской пехоты как бы узаконилось 
(ГЦ. II -  137 и 488).

□ января 14 -  По вызову генерала Власова охотников из льготных
казаков для пополнения кадра «лучших стрелков или пластунов» 
к нему явилось 134 казака из 10 куреней. Таким образом, в 1824 г. 
был организована первая пластунская команда (ГЦ. II -  137).

□  январь -  Власов ходил с карательным отрядом в земли абадзе- 
хов (ГЦ. II -  242).

□ февраль -  Власов громил аулы Джамбора, Аслан-мурзы и Цап- 
Дедека. Захвачено 143 пленных, 700 голов рогатого скота, до 
100 лошадей, около 1000 овец. На обратном пути черкесы яро
стно атаковали отряд Власова, причем из 200 черкесов-панцир- 
ников, врезавшихся в русский отряд, половина погибла, а поло
вина взята в плен.

□ июня 20 -  Карательный отряд под командою полковника Коца-
рова, посланный с Кавказской линии на Зеленчуки, напал вне
запно на аулы Колычева и Дударуковых. Захваченное врасп
лох население бежало в леса. Захвачено 370 пленных, 600 ло
шадей, 1200 голов рогатого скота, около 7000 овец. Аулы раз
громлены (Щ. II. -  210).

□ В течение года черкесы лишь один раз вторглись в пределы 
Черномории, напав на казаков, рубивших лес (ГЦ. II -  242).

□ В Черномории было зарегистрировано 102 беднейших переселен
ческих семейства, которые в силу крайней нужды продали после
дних быков или лошадей и прибыли в войско на чужих подводах 
или пешком. Кроме того, записано было 55 вдов с малолетними 
детьми и 345 сирот, скитавшихся по чужим людям (Щ. II -  64).

□ В распоряжении Власова было 114 голов рогатого скота, 515 
овец, 11 846 рублей и 544 четверти хлеба, собранные черномор
цами на неимущих (ГЦ. II -  64).

1825 г. -  В Черномории было 101 552 души обоего пола, в казачь
их полках Кавказской линии -  44 640 чел., а всего в казачьих 
войсках было свыше 1 200 000 человек (В.М. I -  215).

□  январь -  По ведомости на 1 января значилось, что за время с
1821 до 1824 г. включительно за время переселения в пути и в  

Черномории родилось 13 376 душ обоего пола и за то же время 
умерло в пути 3355 чел., и в Черномории 13 913, т. е. число 
умерших превысило число родившихся на 3892 человека.

□  января 23 -  До 2000 черкесов под предводительством Казбича
перешли Кубань по льду близ Александровского кордона и 
направились к Елизаветинскому куреню, но объединенными
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отрядами в. старшины Кривошеи, подполковника Дубоноса и вой
скового старшины Табанца, прибывших из соседних кордонов, 
под общим начальством генерала Власова, черкесы были разбиты 
и, понеся значительные потери, ушли за Кубань (Щ. II -  242).

1825 г., январь -  Отразив нападение Казбича, генерал Власов в 
ближайшие дни предпринял карательную экспедицию за Кубань, 
но на р. Иль он встретил значительные силы противника и 
должен был отойти в Черноморию. В этой экспедиции постра
дал отряд полковника Перекрестова, посланный Власовым сжечь 
сено. Под сильным нажимом противника Перекрестов успел 
присоединиться к главным силам отряда, но он потерял 28 чел. 
убитыми и 20 ранеными (Щ. II. -  243).

□  февраля 15 -  Власов вновь ходил в земли абадзехов и шапсу
гов. В происшедшем сражении он потерял ранеными 2 офице
ров и 68 казаков. Потери черкесов были более значительны 
(Щ. II -  243).

□ февраля 24 -  25 -  Генерал Власов во главе 7 конных (1, 2, 4, 5, 
7, 8 и 9) черноморских полков и 8 пеших (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10) 
разорил 2 шапсугских и 2 натухаевских аула. Это был после
дний поход Власова за Кубань. Т.к. натухаевские аулы принад
лежали дружественному России князю Сагат-Гирею-Калабат- 
оглы, то было назначено следствие. Власов был удален за пре
вышение власти с должности командующего Черноморской ли
нией и должен был возместить убытки, понесенные натухайца- 
ми при разорении их аулов (Щ. II. -  244).

□ Полк черноморцев был командирован в станицу Кавказскую 
для усиления Кавказской линии (Щ. II. -  138).

□ В Черноморском войске находились на Линии 8 конных и
6 пеших полков и артиллерия. На внешней службе кроме л.-гв. 
Черноморского эскадрона один черноморский полк был на прус
ской границе (В.М. III -  186).

□  июнь -  Генерал Вельяминов нанес за Кубанью поражение гор
цам и усмирил Кабарду (Гур. -  54).

□ По данным Военного министерства, в Черноморском войске 
было 56 134 мужчины. Общая поверхность земли определя
лась в 3 ООО ООО десятин, что составляло по 60 десятин земли 
на душу (В.М. IV -  192).

□  ноябрь -  В Черноморском войске состояло на службе: л.-гв. Чер
номорский эскадрон, 15 полков, 2 арт. роты и несколько команд 
внутренней службы. Всего в ноябре на действительной службе 
было 8391 чел. Штатный состав войска был: л.-гв. Черноморс
кий эскадрон, 10 пеших и И конных полков и 2 арт. роты -  
всего 16 736 человек. Следовательно, в резерве находилось
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8345 человек. На Кавказской линии было: в Кубанском полку 
8 сотен -  831 человек, в Кавказском 8 сотен -  906 человек и в 
Хоперском 8 сотен -  887 человек. Кроме того, на Кавказской 
линии были 2 конно-арт. роты в составе 537 человек и сбор
ный полк в составе 2-х сотен численностью в 156 человек. В 
этот полк входили казаки от всех казачьих полков Кавказской 
линии (В.М. -  I -  216).

1825 -1827 гг. -  Хоперский полк переведен со Старой линии на 
Кубань и устроен в 4-х станицах на Кубани: Баталпашинская, Бе- 
ломечетская, Невинномысская и Барсуковская и в 2-х на р. Куме: 
Бекешевская и Карантинная (переименованная в 1835 г. в Суво
ровскую). На новых местах хоперцы получили землю по нормам 
указа 1786 г. Вместе с хоперцами выселены на Кубань и казаки 
станицы Воровсколесской и были перечислены из Кубанского 
полка в Хоперский. Для образования этих станиц было выде
лено из Северной станицы 188 дворов, из Ставропольской -  
441, из Воровсколесской -  86, из Донской -  291 и из Московс
кой -  238 дворов, а всего 1244 двора с населением в 4227 душ 
мужского пола (Щ. II -  413 и 414, В.М. -  IV -  162 и 171).

□ Из казаков ст. Темнолесской и крестьян села Николаевского Став
ропольской губернии были заселены станицы Убеженская и Ни
колаевская, вошедшие в состав Кубанского полка (Щ, II -  414).

1826 г., февраля 6 -  Издано распоряжение о переселении духобо
ров из Донского войска на Кавказскую линию (Гур. -  3).

□ Командующий Черноморской линией генерал Власов отрешен от 
должности и предан суду за противозаконные действия, выразив
шиеся в разорении аулов дружественных натухайцев, а на его место 
назначен донской генерал Сысоев (Щ. II -  85 и В.М. -  III -  607).

□ июня 6 -  Генерал-лейтенант Еммануэль назначен командующим
войсками на Кавказской линии, в Черномории и в Астрахани 
(Гур. -  44. ГЦ. II -  85).

□ сентября 25 -  Согласно распоряжению генерала Ермолова в Чер
номории закрыт комитет по водворению переселенцев, т. к. пере
селение 1821 -  1825 гг. считалось законченным (ГЦ. II -  65).

□ 2 черноморских полка и полки Кавказской линии участвовали в
Персидской войне. 2 полка черноморцев были в Польше и один 
на Кавказской линии в ст. Кавказской (В.М. -  III -  186 и 191. 
Щ. II -  138).

□ Ермолов приказал переложить расходы по почтовой повинности
в Черноморском войске на курени (ГЦ. II -  146).

□ Была произведена астролябическая съемка земель, заселенных  
казаками Кавказской линии и смежных с ними, и составлен на 
эти земли план (В.М. IV -  218).
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1826 г. -  Для облегчения службы л.-гв. Черноморского эскадрона в 
войске сформирован гвардейский полуэскадрон, один взвод коего 
сменял ежегодно взвод эскадрона в Петербурге (В.М. III -  185).

□ В Черномории существовали меновые дворы Редутский, Мало
лагерный, Екатеринодарский, Великолагерный, Новоекатеринин
ский или Чернолесский и Славянский (Щ. II -  588).

1826 -  1830 гг. -  В Черномории убыль мужского и прибыль 
женского населения (Щ. II -  71).

1827 г., января 9 -  Скончался от удара атаман Черноморского 
войска Матвеев (Щ. II -  85).

□ февраль -  К началу месяца в Черноморском войске числилось
И конных и 10 пеших полков в составе: 17 штаб-офицеров, 
228 обер-офицеров, 510 урядников, 10 984 казаков, 6450 строе
вых и 810 подъемных лошадей (В.М. II -  139).

□  март -  По приказанию генерала Еммануэля 6-й Черноморский 
пеший полк отправлен для военных действий против персов 
(Щ. II -  139).

□  марта 25 -  Генерал Паскевич назначен главнокомандующим От
дельным Кавказским корпусом (В.Э. -  IV).

□  апреля 26 -  В Черномории введено новое положение. Управле
ние краем возложено на Войсковую канцелярию, которой подчи
нены 4 земских начальства. Канцелярия состояла из председате
ля -  войскового атамана, 2-х непременных членов, 3-х асессоров, 
2-х секретарей, 7 столоначальников, журналиста, казначея и экзе
кутора. Она делилась на 2 экспедиции: воинскую и экономичес
кую. Военной экспедиции подлежали: 1) строевой состав, 2) жа
лование от казны, типография, 3) дела полицейские. Экономичес
кая экспедиция ведала: 1) финансами, повинностями, продоволь
ствием, войсковым хозяйством, 2) медицинским делом и переселе
нием, 3) казначейскими делами и 4) счетным делопроизводством. 
Войсковая канцелярия была подчинена командиру Отдельного 
Кавказского корпуса. При войсковом атамане учреждена особая 
канцелярия, ведавшая пограничными, секретными, карантинными 
и меновыми делами. Войсковой атаман назначался Государем, 
непременные члены и полицмейстер Екатеринодара -  команди
ром корпуса, асессоры, начальники и заседатели сыскных начальств, 
полицейские, пристава и войсковой казначей (обязательно из людей 
достаточного состояния) выбирались чиновниками через каж
дые 3 года. Были учреждены «Особый военный суд» и «Войска 
Черноморского гражданский суд». В куренях вместо трех влас
тей: сельского смотрителя, сельского атамана и куренного атама
на, существовавших до того времени, полагался только куренной 
атаман, избираемый куренем ежегодно 1 января и утверждаемый



142 АТАМАН В.Г. НАУМЕНКО И ЕГО «ХРОНИКА»

Войсковой канцелярией. Также ежегодно избирались в куре
нях по два помощника атамана под названием куренных судей 
(Щ. II -  94, В.М. I -  286 и III -186).

1827 г., сентября 23 -  Войсковым атаманом Черноморского 
войска назначен полковник Алексей Данилович Безкровный 
(1827 -  1830) (В.М. III -  627).

□ Одновременно с назначением на должность атамана Безкровно- 
го в Черноморию был командирован для ревизии из Петербур
га флигель-адъютант полковник Перовский и по распоряжению 
генерала Еммануэля -  генерал-майор Сысоев (ГЦ. II -  87).

□ Наследник престола В. Кн. Александр Николаевич назначен 
атаманом всех казачьих войск. С тех пор наследники престола 
всегда занимали эту должность (В.М. I -  26).

□ Вследствие недоразумения с Войсковой канцелярией после лич
ного расследования генералом Еммануэлем генерал Сысоев по 
своему желанию был уволен с должности командующего войс
ками Черноморской линии, и управление войском было объеди
нено в руках войскового атамана (ГЦ. II -  89).

□ Черноморский войсковой атаман Безкровный переименован в 
наказного. С тех пор атаман Черноморского войска стал имено
ваться наказным (В.М. III -  628).

□ Для производства съемки и составления статистического описа
ния края в Черноморию был командирован подпоручик Вери
гин (впоследствии генерал и начальник Главного управления 
казачьих войск) (В.М. I -  779).

1828 г., февраль -  Некоторые черноморские курени были сведе
ны по два в один: из Динского и Пластуновского образован 
Пластуновский, из Сергиевского и Платнировского -  Платни- 
ровский, из Леушковского и Крыловского -  Леушковский, из 
Дядьковского и Кореновского -  Кореновский, из Березанского 
и Батуринского -  Березанский, но и наименования сведенных 
куреней (Динской, Сергиевский, Леушковский и пр.) остались 
за уже существовавшими селениями. Из переселенцев 1821 — 
1825 гг. образованы новые курени: Петровский, Павловский, 
Нововеличковский, Новолеушковский, Новоминской, Новодере- 
вянковский и Новощербиновский (ГЦ. II -  67).

□  апреля 3 -  Россией объявлена война Турции (ГЦ. II -  247).
□  апрель -  Ввиду войны с Турцией 2 конных и 2 пеших полка 

черноморцев и артиллерийская рота посланы в Фанагорийс- 
кую крепость, 2 конных и 2 пеших полка с частью артиллерии 
под командой атамана Безкровного ходили под Анапу (высту
пили 3 апреля, прибыли под Анапу 3 мая, пробыли там до 12 ию
ня, участвуя в осаде и взятии ее), первый пеший полк был
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командирован на Дунай, в Измаил, для пополнения прислуги Ду
найской флотилии, туда же были командированы 5-й и 6-й кон
ные полки (участвовавшие после того в усмирении Польского 
мятежа в 1830 -  1831 гг.), 400 пластунов были посланы в Усть- 
Лабу, 3-й конный полк -  для подкрепления Кавказской линии 
(Щ. II -  141 и 247, В.М. III -  186).

1828 г. -  Ввиду отвлечения значительного числа сил Черноморс
кого войска для службы вне его границ по распоряжению вой
скового начальства было собрано 1500 престарелых казаков 
для охраны границы войска (Щ. II -  284).

□ апреля 12 -  Флигель-адъютант полковник Перовский, прово
дивший ревизию Черноморского войска, выразил Войсковой 
канцелярии «признательность за деятельность и исправность» 
(Щ. II -  89).

□ май -  Черкесы мелкими партиями возобновили нападения на 
Черноморию (Щ. II -  249).

□ Во время русско-турецкой войны 13 000 задунайских запорожцев
были призваны султаном в Силистрию, а после ухода их коше
вой атаман Гладкий (Бондарь) собрал оставшихся в коше около 
200 человек и, захватив с собой войсковые регалии, погрузился с 
ними на лодки и передался русскому коменданту крепости Изма
ил. По пути туда он присоединил к себе еще около 300 запорож
цев. После ухода Гладкого до 1000 казаков, разбредшихся по 
камышам, были перебиты в одиночку местными жителями, а запо
рожцы, бывшие в Силистрии, по приказанию турецких властей 
были заключены в адрианопольскую тюрьму, а затем переведены 
в Константинополь. По окончании войны султан предложил за
порожцам восстановить войско, указав для поселения земли на 
берегу Эгейского моря, за Салониками, но казаки не пожелали 
уходить далеко от родины и просили им дать земли на берегу 
Черного моря, хотя бы в Малой Азии. Султан на это не согла
сился, войско организовано не было, и казаки возвратились оди
ночками на старые места, в устье Дуная, где и занялись рыбной 
ловлей. Часть их впоследствии вернулась в Россию, часть сли
лась с местным населением (Кщ. -  355).

□  мая 9 -  Задунайские казаки вместе с атаманом Гладким прибыли
в Измаил (ГЦ. II -  332).

□ Задунайские запорожцы (впоследствии азовские казаки) приня
ли участие в войне с турками (В.М. I -  225 и Щ. II -  332).

□ Из казаков Усть-Дунайского войска сформирован 1 конный и
1 пеший полки для службы на судах Дунайской флотилии. 
Им были даны земли в Буджакской степи и образованы 3 ста
ницы в Аккерманском уезде. Вскоре земли их были увеличены
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присоединением земель, занятых цыганами, зачисленными в вой
ско. Войско это в 1856 г. было переименовано в Новороссийс
кое, а в 1868 г. упразднено, офицеры обращены в дворянское 
сословие, а казаки в крестьян (В.М. I -  224, 359 и 364).

1828 г., мая 24 -  29 -  Ввиду получения сведений о скоплении 
значительных сил абадзехов и беглых кабардинцев с целями 
вторжения в пределы Старой Кавказской линии на Лабу был 
выдвинут сильный отряд русских войск под командой генерала 
Антропова (ГЦ. II -  386).

□ июня 6 -  Горцы-панцирники в количестве до 3000 человек 
под водительством турка Магомед-Али переправились через 
Кубань и на р. Малке разграбили и сожгли селение Незлоб
ное. Находившийся вблизи подполковник Родионов с 1100 
донскими казаками и 5 орудиями не смог предотвратить этот 
разгром, а когда пытался вступить в бой, потерпел неудачу и 
потерял 1 орудие. Сам Родионов был убит, казаки смешались. 
Положение спас Хоперского полка майор Канивальский, бро
сившийся с 4-мя сотнями хоперцев на горцев, этим он увлек за 
собой остальные войска и обратил горцев в бегство, отняв 
большую часть пленного населения и скот, и преследовал их 
глубоко в горы (ГЦ. II -  387).

□  июня 12 -  Блокированная Черноморским флотом под началь
ством вице-адмирала Грейга и войсками князя Меньшикова, 
после многомесячной осады взята Анапа. Захвачено 4000 плен
ных, 85 орудий, 29 знамен, 2000 пудов пороха, 25 000 снарядов, 
3000 ружей и масса другой добычи. С этого времени Анапа 
стала принадлежать России. Во взятии Анапы принимали уча
стие 4 черноморских полка под начальством атамана Безкров- 
ного (Щ. II -  249 и 295).

□  августа 1 -  Атаман Безкровный с отрядом казаков уничтожил
4 натухайских аула в урочище Унепохорай (ГЦ. II -  251).

□ сентября 16 -  Атаман Безкровный истребил 2 аула в урочище 
Уташ, на балке Хан-Чокрак (ГЦ. II -  251).

□ сентября 16 -  18 -  Л.-гв. Черноморский эскадрон участвовал 
во взятии крепости Варна (Конв.).

□ сентябрь -  Черноморские конные полки № 5 и № 6 отправле
ны в Крым (Щ. II -  139).

□  октябрь -  Карательная экспедиция войск Кавказской линии под
командою генерала Антропова против махошевцев и майора Ка- 
нивальского к Теберде против абазинцев. Разрушено н е ск о л ь к о  
аулов (Щ. II -  387).

□  октября 20 -  Произошло кровопролитное сражение русских войск
(в их числе и хоперцев) с карачаевцами, принимавшими участие в
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набегах на Кавказскую линию, укрывшими беглых кабардинцев 
и абреков. Сражение длилось 12 часов. С наступлением сумерек 
русские войска овладели последней высотой пред главным аулом 
карачаевцев. Карачаевцы разбиты (Щ. II -  388).

1828 г., октября 21 -  Русскими войсками взят без боя главный 
карачаевский аул Кара-Юрт (Щ. II -  388).

□ октября 22 -  Правитель Карачая Вали-Ислам-Крым-Шамхалов
явился к генералу Еммануэлю с повинной (Щ. II -  388).

□ октября 23 -  Правитель Карачая вместе со старшинами и массой
карачаевского народа торжественно присягнул на верность Рос
сии. Выдано 3 аманата из знатных фамилий (Щ. II -  388).

□ ноября 7 -  Натухайцы заключили договор с атаманом Безкров-
ным о возвращении им пленных и скота, и 56 натухайских аулов 
присягнули на верность России и дали аманатов (Щ. II -  251).

□ ноября 12 -  декабря 13 -  Карательный отряд под начальством 
командующего войсками Кавказской линии генерала Еммануэ- 
ля совершил экспедицию в верховья Зеленчуков, Урупа, Чам- 
лыка, Тегеней, Ходзи, Лабы, Фарса, Псефира, Губса, Гиаги, Финфа, 
Белой, Курджипса и др. Боевые действия начались 13 ноября, 
истреблена масса аулов. Лишь за 4 дня, с 6 по 9 декабря, на 
р. Курджипс уничтожено было 25 аулов с населением 1348 
дворов (Щ. II -  389).

□ В Черномории проживало 62 иногородних. 14 декабря было 
приказано чиновников, живших при сыновьях-казаках, оставить 
в войске, чиновников, женатых на казачках, причислить к войску, 
а если они этого не пожелают, то выселить из пределов войска. 
Жить в войске было разрешено только торговцам, ремесленни
кам и донским казакам торгового сословия. Прочих было при
казано выселить в месячный срок и впредь больше никого не 
принимать (Щ. II -  689).

□ Из Черноморского войска было командировано 32 офицера для
формирования дунайских полков (Щ. -  332).

□ В казачьих войсках введены чины соответственно армейским: 
казак -  рядовой, урядник -  унтер-офицер, хорунжий -  прапор
щик, сотник -  поручик, есаул -  капитан, войсковой старшина -  
майор, подполковник -  подполковник, полковник -  полковник 
(В.М. I -  301).

1828 -  1829 гг. -  Черкесы стали переходить в подданство России 
(Щ. II -  559).

1828 -  1830 гг. -  Атаман Гладкий предпринял шаги к поселению 
войска. Он посетил Керчь, Анапу, Екатеринодар, Мариуполь и 
Одессу. Намечено поселение войска или при Анапе, или на 
юге России по усмотрению Новороссийского и Бессарабского 
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генерал-губернаторов, или в районе Керчи, или, наконец, в Ма
риупольском уезде в Бердянской пустоши. В то же время 
Гладкий принимает меры для пополнения войска, разыскивая 
ушедших из Турции запорожцев и некрасовцев (ГЦ. II -  332).

1829 г. -  Многочисленные набеги горцев в пределы Черномории 
(Щ. II -  252).

□  января 13 -  Набеги двух небольших партий горцев на Екатеринодар,
группы в 300 человек -  на курень Старотитаровский и Курчанс- 
кие хутора. В Екатеринодаре ими захвачен 1 старик, у Старотита- 
ровской они потеряли 5 убитыми и 14 ранеными (ГЦ. II -  252).

□ января 14 -  Около 800 черкесов, перейдя через Кубань около 
Смоляного поста, окружили команду казаков во главе с есау
лом Кравченко. При помощи подоспевших подкреплений черке
сы отброшены за Кубань (ГЦ. II -  252).

□ февраля 12 -  Высочайше повелено зачислить бродяг, зашедших
в Кавказскую область, в работники к поселенным на Линии 
казакам (ГЦ. II -  414).

□ февраля 20 -  В полночь под 21 февраля группа черкесов пере
правилась по льду через Кубань и уничтожила в районе Марь
инского поста залогу пластунов (ГЦ. II -  252).

□ марта 17 -  Генерал Засс разгромил на р. Белой, в районе Майко
па, полчище черкесов (ГЦ. II -  392).

□  июня 12 -  Есаул Коваленко с казаками Великолагерного кордо
на разбил группу горцев силою до 200 конных и пеших, направ
лявшихся к Великолагерному меновому двору (Щ. II -  253).

□ июля 21 -  В наказание за набеги горцев атаман Безкровный 
ходил с отрядом в земли натухайцев. После неоднократных сты
чек с противником отряд вернулся, уничтожив 17 хуторов, до 
300 стогов хлеба, до 500 стогов сена и 4 пасеки (ГЦ. II -  253).

□  сентября 2 -  По Адрианопольскому трактату Турция уступила 
России восточное побережье Черного моря от Анапы до Абхазии. 
Черкесские земли стали русскими, но только номинально, и понадо
билось еще 35 лет для покорения Закубанья (ГЦ. II -  297).

□ Анапа зачислена в разряд крепостей 2 класса, потом переведена
в 3-й (В. Э. -  I). 

сентябрь -  Поход генерала Антропова за Кубань для рассеяния 
горцев, готовившихся к нападению на Кавказскую линию. Разо
рено 6 аулов главного виновника нападения Джембулата Айте- 
кова на р. Лабе и Белой (Щ. II -  393). 

сентября 14 -  Близ Песчаного Брода погиб в неравном бою 
(49 против 500) с горцами, предводимыми Джембулатом Айте- 
ковым, его кунак сотник Гречишкин и с ним весь его отряд 
(Щ. II -  393).
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1829 г., сентябрь -  Русским правительством отдано распоряже
ние о выселении евреев из Черномории, но ввиду зимы они 
просили об отсрочке выселения до весны следующего года. 
Распоряжение было повторено в конце года дважды. В 1830 г. 
разрешено было оставаться в Черномории евреям-торговцам, 
ремесленникам и художникам, а в 1833 г. исполнительной экс
педицией верховного грузинского правительства воспрещен 
всем евреям въезд на Северный Кавказ. Разрешено было им 
лишь выдавать билеты для проезда через Кавказ в другие 
места (Щ. II -  690).

□ Высочайше разрешено зачислить в линейные полки однодворцев
и казенных крестьян по плакатным паспортам без увольнитель
ных свидетельств от крестьянских обществ (Щ. II -  414).

□ Ревизовавший Черноморское войско флигель-адъютант полков
ник Перовский донес высшему начальству, что благодаря тяже
лой службе черноморских казаков Черномория представляет на 
каждом шагу разительное доказательство народной бедности. 
Земледелие и скотоводство в великом упадке, скудная внутрен
няя торговля находится в руках иногородних, мануфактурной 
промышленности нет и начала (В.М. IV -  192).

□ ноября 26 -  Министерство народного просвещения приказало 
на основании Высочайшего повеления 8 декабря 1828 г. уничто
жить Черноморскую гимназию и оставить там лишь одно уезд
ное училище, а в Ставрополе открыть одну гимназию для всего 
Северного Кавказа. Черноморская гимназия была закрыта в
1830 г. (Щ. II -  755).

□ декабря 12 -  Партия абадзехов, шапсугов и натухайцев пыта
лась разгромить Старотитаровский курень, но была разбита 
старотитаровцами при помощи войскового старшины Ольхо- 
ваго 2-го, прибывшего на помощь им с отрядом казаков и 
взводом артиллерии (Щ. II -  254).

□ Был освящен Екатерино-Лебяженский женский монастырь (Щ.
II -  784).

1830 г. -  По распоряжению гр. Паскевича Кавказская линия была 
разделена на 4 части: 1) правый фланг от Анапы до восточной 
границы Черномории по Кубани под командою генерал-майора 
Берхмана, 2) центр от границы Черномории вверх по Кубани, по 
Малке до поста Ардонского и по Тереку до Моздока под ко
мандою генерал-майора Фролова, 3) левый фланг от Моздока 
до Каспийского моря под командою генерала Вельяминова и 
4) управление Владикавказского коменданта от Ардона до по
ста Коби под начальством генерал-майора Алхазова. Общее ко
мандование в руках генерала Еммануэля (Щ. II -  141).
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1830 г. -  По распоряжению гр. Паскевича на правом фланге были 
возведены укрепления на левом берегу Кубани среди враждеб
ных горцев: Мостовое-Алексеевское на Кубани, Иваново-Шеб- 
ское на Шебше и Афипское на р. Афипс. Возведение этих 
укреплений было возложено на особый отряд под начальством 
черноморского атамана генерала Безкровного. Постройка этих 
укреплений встревожила горцев. Шапсуги, натухайцы, абадзехи 
и убыхи беспрерывно беспокоили отряд, возводивший эти ук
репления (ГЦ. II -  141 и 261).

□ января 3 -  Казбич с 5000 горцев, перейдя Кубань, направился к
Елизаветинскому куреню с целью его разгромить, но был от
брошен гарнизоном его, состоявшим из 278 казаков и 200 пех. 
солдат и артиллерии. В это время подоспел атаман Безкровный, 
который завязал бой с противником, отходившим за реку, и к 
которому подошло подкрепление силою до 2000 человек. Но 
все же Казбич был разбит и Безкровный преследовал его на 
протяжении 18 верст (ГЦ. II -  255).

□ января 23 -  Свыше 9000 натухайцев, шапсугов и абадзехов, разбив
шись на группы под водительством шапсугского дворянина Аба- 
ша Бесленея (4000 человек), шапсугского дворянина Хозмеко (1000 
человек), абадзехского дворянина Эдигея (500 человек), Казбича 
(3000 человек) и абадзехского дворянина Неджуля (1000 чело
век), сделали нападение на Марьинский и Елизаветинский курени, 
на Ольгинский пост и Великолагерный кут, но всюду были отбиты, 
потеряв до 100 человек убитыми и до 180 ранеными. Особенно 
удачно действовал, всюду поспевая со своим отрядом, войсковой 
старшина Могукоров, происходивший из черкесов, но служивший 
в рядах Черноморского войска (ГЦ. II -  256).

□ января 29 -  Ввиду враждебных действий со стороны горцев 
генерал Еммануэль организовал два отряда за Кубань. Генерал 
Безкровный с 2500 черноморцев двинулся в земли шапсугов и 
здесь, в лесу при входе в ущелье Пехач, у него произошел бой с 
4000 шапсугов, предводимых дворянином Маамрикеем Цоко- 
Моко. Атаман Безкровный был несколько раз ранен, был окру
жен горцами и едва не попал в плен; обороняясь, он выстрелом 
из пистолета убил Цоко-Моко. Бой продолжался 10 часов, и 
Безкровный был принужден под давлением превосходных сил 
противника отступить за Кубань. Горцы потеряли убитыми 
около 100 и ранеными около 200 человек, сожжен один их аул 
и 35 хуторов и до 650 стогов сена. Казаки потеряли убитыми
3 и ранеными 34, в том числе атамана Безкровного. Второй 
отряд, силою до 2000 человек, под начальством самого Емману- 
эля, ходил в земли абадзехов (ГЦ. II -  255).
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1830 г., марта 30 -  По приказанию гр. Паскевича «согласно рас
поряжению министра народного просвещения» наказным атама
ном Черноморского войска закрыты все частные училища и 
строго запрещено обучение грамоте и письму лицам, не имею
щим на то свидетельства от местных властей. Но в последую
щие годы атаманства Завадовского эти учебные заведения были 
постепенно восстановлены (Щ. II -  755).

□ мая 25 -  Безкровный с 1200 казаков и егерей с артиллерией 
отбросил горцев в количестве 6000 конных и 1000 пехоты, 
напавших на его отряд на р. Шебш (Щ. II -  258).

□ июня 22 -  Отважное дело пяти пластунов: Якима Шкара, Анто
на Шеремета, Степана Ермоленка, Григория Семака и Федора 
Шринского, которые, будучи на разведке, отбились от 60 кон
ных черкесов, атаковавших их в районе Афипского укрепления, 
и держались до тех пор, пока на выручку их не прискакал сам 
атаман Безкровный с казаками (Щ. II -  259).

□  июль -  Атаман Безкровный с тысячею казаков и егерей овладел
высотою Сатрух у р. Шебш, которую защищал Казбич с 2500 
пехоты и 1500 конницы. Здесь было построено Иваново-Шеб- 
ское укрепление (ГЦ. II -  259).

□ июля 4 -  7 -  Безуспешные нападения горцев на отряд Безкров-
ного на выс. Сатрук (Щ. II -  260).

□ июля 24 -  Безкровный со своим отрядом силою до 1500 казаков
и солдат отбил нападение 6000-ного отряда на лагерь у р. Шебш 
(Щ. II -  260).

□ июля 26 -  Нападение горцев на отряд Безкровного на р. Шебш
(Щ. II -  261).

□  июля 27 -  Около 8000 горцев атаковали отряд Безкровного, но 
были отбиты с большими для них потерями (Щ. II -  261).

□ август -  ноябрь -  Шапсуги и абадзехи нападали на черкесов, 
дружественных России (ГЦ. II -  261).

□ август -  Один черноморский полк отправлен на Кавказскую 
линию, на р. Белую (Щ. II -  142).

□  сентябрь -  Атаман Безкровный был подчинен генералу Панкра
тьеву -  командующему войсками в урочище Длинный Лес (при 
впадении Шебша в Афипс) и войсками в Анапе (Щ. II -  142).

□  ноябрь -  Нападение 500 горцев на сел. Ерсаконское, а затем на 
станицу Беломечетскую. Они отбиты отрядом капитана Агеева 
и присоединившимися к нему ногайцами под начальством Еди- 
гея Мансурова (Щ. II -  394).

□  ноября И -  По распоряжению гр. Паскевича отрешен от долж
ности атаман Безкровный, обвиняемый в материальных злоупот
реблениях (Щ. II -  92 и В.М. II -  219).
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1830 г. -  Генерал Завадовский назначен наказным атаманом Чер
номорского войска (1830 -  53) (В.М. II -  219).

□  декабря 1 -  Старшинство Кубанского дивизиона, установлен
ное по дню сформирования Сводно-линейного казачьего пол
ка (В.М. II -  391).

□ декабрь -  Посетил Черноморию командующий Отдельным Кав
казским корпусом гр. Паскевич. 12 декабря во главе всех на
личных сил Черноморского войска, сосредоточенных в Екате
ринодаре, он двинулся на Кубань в земли шапсугов, которые не 
решились вступить в бой с многочисленным отрядом Паскевича 
и уходили в горы. Разорив несколько аулов, Паскевич возвра
тился в Екатеринодар (Щ. II -  262).

□ декабрь -  Во время своего пребывания в Черномории гр. Пас
кевич лично убедился в большой бедности казаков, из коих 
некоторые не имели хлеба и одежды (Щ. II -  91).

□ Высочайшее пожалованы знамена Черноморским полкам: 1-му пе
шему с надписью «За отличие 29 мая 1828 года при разбитии 
турецкой флотилии под Браиловым»; 9-му конному полку с над
писью: «За отличие при взятии Анапы в день 12 июня 1828 года»; 
5-му пешему полку с надписью, как и 9-му конному; 17-му полку с 
надписью: «За отличие в турецкую войну в 1829 году»; 8-му кон
ному полку с надписью: «За отличие при взятии крепости Анапы
12 июня 1828 года»; 8-му пешему полку с надписью, как и 8-му 
конному полку; 5-му конному полку с надписью: «За отличие в 
турецкую войну в 1828 году» и 11 конному полку с надписью: 
«За отличие в турецкую войну и за дела против горцев в 1828 и
1829 годах» (В.М. II -  370 -  387).

□ 31-й л.-гв. Черноморский эскадрон в составе л.-гв. Казачьего 
полка принимал участие в подавлении польского мятежа. Выс
тупил в поход 10 декабря 1380 г. (Конв.).

□ По данным Войсковой канцелярии, в Черноморском войске числи
лось 29 73 880 десятин земли, в том числе под усадьбами, садами, 
огородами, выгонами и пашнями -  184 941 десятина (Щ. II -  635).

□ По данным генерального штаба поручика Новицкого, численный
состав черкесского населения был следующий:

шапсугов -  300 000, бжедухов -  60 000,

фанеевцев -  1200, а всего 54 100 дворов с 1 082 200 душ 
населения. По мнению Ф. А. Щербины, черкесов должно было 
быть больше, чем считал Новицкий (Щ. II -  12).

абадзехов -  260 000, 
натухайцев -  240 000, 
темиргоевцев -  80 000, 
бесленеевцев -  70 000,

убыхов -  40 000, 
хатукаевцев -  20 000, 
махошевцев -  8000, 
адемий -  3000,
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1831 г. -  Год этот был особенно благоприятным для переправ гор
цев через Кубань, т. к. она была особенно мелководна. Тому же 
способствовала политическая обстановка, когда горцы могли рас
считывать на помощь Турции в их борьбе с русскими. В это 
время за Кубанью в районе Старой линии подвизался дезертир 
Брагунов, родом горец, перешедший к казакам, а затем бежавший 
в горы. Организовав шайку головорезов, он производил набеги 
в пределы Старой линии, грабил, уводил пленных, угонял скот. 
Для Старой линии 1831 г. был погромным (Щ. II -  263 и 394).

□ февраля 16 -  Горцы большими массами набросились на Ивано-
во-Шебское укрепление, но были отбиты с большими для них 
потерями. В этом нападении не принимали участие дворяне (уорк), 
а лишь одни простые горцы (Тфокотль) (ГЦ. II -  263).

□ февраля 21 -  Высочайше утверждено положение Совета мини
стров об облегчении малороссийским казакам способов к пере
селению в Анапу (Гур. -  5).

□  марта 28 -  До 100 горцев, засевших с ночи в засаде, напали 
на казаков, ведших лошадей на водопой, но были отбиты 
(Щ. II -  264).

□  апреля 2 -  Ночью черкесы в количестве до 600 человек нео
днократно бросались на Иваново-Шебское укрепление, но были 
отбиты (ГЦ. II -  264).

□ апреля 4 -  Новая попытка черкесов овладеть Иваново-Шеб- 
ским укреплением закончилась неудачей (ГЦ. II -  264).

□  апрель -  В начале месяца горцы пытались зажечь Иваново- 
Шебское укрепление, бросая в него стрелы с зажигательным 
составом, но попытка их не увенчалась успехом (ГЦ. II -  264).

□ апрель -  Черкесы напали на аул Энем, принадлежавший дру
жественным России жамышеевцам, и захватили у них скот 
(Щ. II -  264).

□ май -  Государь разрешил перевести Дунайский полк казаков 
атамана Гладкого (впоследствии Азовское войско) из Днепров
ского уезда, где он зимовал, к Мариуполю в Бердянскую пус
тошь (Щ. II -  340).

□  мая 15 -  Партия около 70 черкесов переправилась через Кара- 
кубанский остров, напала около Петровского поста на казачий 
разъезд и пленила одного казака (ГЦ. II -  264).

□  май -  Сенатским указом разрешено принимать в кавказские 
линейные полки однодворцев, мещан и казенных поселян 
(Гур.- 36).

□  июнь -  Партия в 30 горцев пробралась к Новоекатериненскому
посту, напала на разъезд казаков, убила 1 казака и 3-х пленила 
(Щ. II -  264).
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1831 г., июль -  Около 100 горцев переправились через Кубань у 
Славянского поста, но были отброшены за Кубань (ГЦ. II -  264).

□  августа 5 -  Высочайше утвержден проект водворения казаков 
Гладкого (азовских) в Новороссийском крае на северном бере
гу Азовского моря (ГЦ. II -  340).

□  август -  Ряд нападений горцев на Черноморию (ГЦ. II -  264).
□  августа 9 -  Ночью переправилась через Кубань выше ст. Ба- 

талпашинской партия горцев силою до 400 человек, и, когда 
утром были открыты ворота станицы, часть их ворвалась в 
станицу, было ими убито 4 человека, ранено 2 и захвачено в 
плен 35 человек. Другая часть бросилась на скот. На обрат
ном пути их атаковали казаки Усть-Тохтамышского поста во 
главе с хорунжим Тимофеевым, но черкесам удалось увести 
пленных и угнать скот (Щ. II -395).

□  августа 12 -  Две партии горцев силою одна до 500, другая до
1500 чел. переправилась через Кубань в пределы Черномории 
около Марьинского поста и захватили табун лошадей, пленили
8 мальчиков и 3 женщин. Команда Марьинского поста во главе 
с есаулом Кривцовым и дежурная под командою сотника По- 
сполитаки бросились наперерез горцам, которые, бросив табун 
лошадей, стали уходить за Кубань. При помощи подоспевшего 
из Елизаветинского куреня есаула Черного с казаками горцы 
были отброшены с большими потерями (ГЦ. II -  264).

□  августа 13 и 22 -  Черкесы неоднократно пытались взять Ивано-
во-Шебское укрепление, но безуспешно (ГЦ. II -  265).

□  августа 25 -  Л.-гв. Черноморский эскадрон принимал участие в
штурме Варшавы (Конв.).

□  сентябрь -  Участились набеги горцев в пределы Черномории, а
весь конец года ознаменован действиями на Кавказской линии 
(Щ. II -  265).

□  сентября 1 -  7 -  Черкесское ополчение в количестве до 2000 
всадников переправилось через Кубань между Черноморским и 
Усть-Тохтамышским постами, сбило загородившего им путь под
полковника Колпакова с донцами и 2 сотни хоперцев под ко
мандою подполковника Канивальского, сожгло Соленоозерский 
пост, много хлеба и сена станицы Баталпашинской. Оправивши
еся хоперцы и донцы под общей командой прибывшего к месту 
действий командующего центром Линии подполковника Ско- 
сырского несколько раз бросались на горцев, которые поверну
ли от Соленоозерского поста на Куму и, перейдя ее ночью, 
скрылись за возвышенностями реки Парии. На следующий день 
они разгромили станицу Ессентукскую и ушли за Кубань выше 
каменного моста (Щ. II -  395).
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1831 г., сентября 27 -  В 10 часов утра Казбич с партией в 2000 
человек горцев начал переправу через Кубань в Тимашевском 
куту. Казаки, заранее предупрежденные о предполагаемой пере
праве, подготовились, дали им спокойно переправиться, а когда 
они направились к куреню Елизаветинскому, то были окружены, 
разбиты и убежали в панике за Кубань (Щ. II -  265).

□  октябрь -  Черкесы напали на Петровский курень, но были отра
жены и бежали за Кубань (Щ. II -  266).

□ До 1500 черкесов напали на станицу Убеженскую и ворвались в
нее, но подполковник Басмунд собрал станичный резерв и не
служилых казаков, обрушился на грабивших станицу горцев и 
вытеснил их из станицы. Горцы ушли за Кубань, и казакам 
удалось отбить лишь часть пленных и скота (Щ. II -  396).

□ октябрь -  Станица Григориполисская была захвачена горцами,
здесь ими было взято в плен 56 мужчин и 103 женщины, не
сколько человек убито и ранено и угнано более 2000 голов 
рогатого скота. При отходе их догнал подполковник Редич- 
кин с полком донцов и артиллерией, но ему удалось отбить 
лишь до 1500 голов скота, пленных же и имущество, по оценке 
на 17 679 рублей, черкесы увели (Щ. II -  397).

□ Горцами были произведены набеги на станицы Николаевскую, 
Темишбекскую, Прочноокопскую и на села Новомарьевское, Та
тарку, Медвежье, Ладожскую Балку, Расшеватское и Александ
ровское. Всюду они угоняли скот, захватывали имущество, но в 
плен ими взято лишь 4 мужчины и 10 женщин и убито 4 челове
ка (ГЦ. II -  397).

□ ноября 20 -  23 -  Отряд генерала Фролова громил аулы абад- 
зехских князей Кечевых и кабардинского князя Хаджи-Ха- 
мурзина. Взято в плен 360 человек и угнано до 1000 голов 
скота (Щ. II -  398).

□  ноябрь -  С разрешения командующего войсками на Северном 
Кавказе мирные горцы, приверженцы России, собрали 300 пан- 
цирников и сделали удачный набег на шапсугов (ГЦ. II -  266).

□ декабрь -  Казбич, демонстрируя в разных местах Кубани, пере
правился с 700 пехоты и 500 всадниками у Марьинского куре
ня и бросился на него, но был разбит атаманом Заводским с 
подоспевшими с соседних постов казаками (ГЦ. II -  266).

□ Вследствие проволочки с переселением полка атамана Гладкого он
таял от бегства казаков в Турцию и других причин. К концу года 
у него насчитывалось налицо лишь 342 казака (Щ. II -  340).

□  декабря 20 -  Полковник Гладкий донес, что полк его при
был к Мариуполю и стал на зимние квартиры по селениям 
(Щ. II -  341).
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1831 г., декабрь -  Государь приказал освободить Дунайский полк 
от службы во флотилии и водворить его на войсковых землях 
близ Мариуполя (ГЦ. II -  341).

□ Высочайше пожалованы простые знамена: Дунайскому полку с
надписью: «За храбрость и усердие, оказанные при переправе 
27 мая 1828 года через Дунай», 1-му Черноморскому конному 
полку с надписью: «За отличие в Персидскую и Турецкую вой
ны в 1827, 1828 и 1829 годах» и 5-му Черноморскому конному 
полку с надписью: «За отличие в Турецкую войну в 1829 году» 
(В.М. II -  370).

□ В казачьих полках Кавказской линии введены черкески (ЕЛ.).
□ В казачьих полках, в которых положены квартирмейстеры, при

казано поручить эти должности хорунжим, увеличив штатное 
число последних (В.М. I -  302).

□ Ввиду враждебных действий со стороны шапсугов закрыты 
меновые дворы Великомарьинский, Новоекатерининский и Сла
вянский (ГЦ. II -  591).

□ 2-й Черноморский конный полк участвовал в подавлении польско
го мятежа. Линейные полки участвовали в подавлении польского 
мятежа в Виленской губернии и при взятии Варшавы (ГЦ. II -  
142 и 398).

□ Гр. Паскевич донес, что в Черноморском войске царит большая
бедность и что войско «день ото дня истаивает», из 65 тыс. душ 
мужского населения осталось 57, что, по его мнению, происходи
ло от вредного климата и несоразмерно тяжелой службы. В то 
же время атаман Заводский подтверждал, что «жители войска 
Черноморского находятся вообще в бедности, многие из них 
питаются хлебом из просяной муки, заимствуя и сие скудное 
пропитание один от другого» (В.М. IV -  192).

□ В Черномории была холера, перебросившаяся туда из Централь
ной России (ГЦ. II -  735).

□ На Черноморском побережье русские войска овладели Геленджи
ком, откуда и началось систематическое покорение черкесских 
племен, населявших побережье Черного моря (Щ. II -  297).

□ Генерал Вельяминов назначен командующим войсками Кавказской
линии и начальником Кавказской области (В.Э. -  II).

□ В Черномории число умерших превышало число родившихся на
78 % (Щ. II -  71).

□ В Черномории было 58 храмов, в том числе 1 собор и 2 молит
венных дома (Щ, II -  779).

1831 -  1832 гг. -  По распоряжению правительства были переселе
ны с Кубани на Куму абазинские князья Лоовы с их подданны
ми (ГЦ. II -  562).
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1831 -  1832 гг. -  Ввиду того что хутора в Черномории, помимо 
стеснения в земельном отношении куреней, служили притонами 
для воров и разбойников, Войсковая канцелярия разделила все 
хутора на 2 разряда: на благонадежные, которые должны были 
оставаться на местах, и неблагонадежные, подлежащие переселе
нию в курени. Благонадежных было 681 и неблагонадежных 
832. Но в результате уничтожена была лишь часть неблагона
дежных хуторов (Щ. II -  635).

1832 г., февраль -  До 5000 горцев пытались ограбить Титаровс- 
кий курень, но командир 5-го пешего полка войсковой старшина 
Стояновский, заранее узнавший об их намерениях, подпустил их 
к куреню, а затем окружил и нанес им поражение. При перепра
ве через р. Джигу часть черкесов провалилась под лед и утону
ла (Щ, II -  267).

□ Горцы пытались ограбить Марьянский курень, но были отбиты,
потеряв убитыми и ранеными до 50 человек (ГЦ. II -  267).

□ Русскими уничтожено Иваново-Шебское укрепление как ненуж
ное, но требовавшее крупных сил для удержания его и вызы
вавшее постоянные нападения горцев. С уничтожением его горцы 
несколько успокоились (Щ. II -  266).

□ марта 3 -  Около 4000 шапсугов и абадзехов под водительством
Казбича напали на мирные аулы хамышеевцев и черченеевцев. 
Сражение произошло близ аула Гатьхабль, в котором 300 хамы
шеевцев и черченеевцев, подкрепленные казаками, отбросили Каз
бича, потерявшего до 90 человек убитыми (ГЦ. II -  267).

□ март -  До 1000 горцев, перейдя Кубань, имели в течение 3 часов
бой с казаками в районе Староредутского поста. Потеряв
15 человек убитыми, они отошли за Кубань (ГЦ. II -  268).

□  мая 27 -  Высочайше утверждено положение об Азовском войс
ке. Так были названы казаки, вышедшие в 1828 г. из Турции с 
атаманом Гладким. Гладкий назначен наказным атаманом. В ка
заки обращены 238 мещан посада Петровского, вместе с этим 
посадом в войско перешло 4000 десятин земли. Азовское войс
ко состояло из 3-х станиц: Покровской, Новоспасской и Пет
ровской и 15 хуторов. Азовцы были освобождены от податей и 
повинностей, но обязаны были отбывать службу на общих с 
другими казаками основаниях (ГЦ. II -  343 и В.М. I -  225).

□ август -  В Азовском войске числилось: 516 семейств с 838 
душами мужского и 784 душами женского пола. Служилый 
состав войска составляли 5 сотен численностью 10 обер-офице
ров, 9 урядников и 311 казаков (ГЦ. II -  346).

□  октября 1 -  Открыта войсковая канцелярия Азовского войска 
(Щ. II -  344).
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1832 г., октябрь -  Нападения горцев на Старую линию продолжа
лись и особенно усилились в конце года (Щ. II -  398).

□  октября 23 -  Ночью до 800 горцев переправились через Кубань
и засели в камышах около станицы Ладожской, а когда утром 
были открыты станичные ворота и казаки выехали с бочками 
за водою, горцы бросились на них, а около 100 человек ворва
лись за казаками в станицу, но здесь из них 49 человек были 
убиты и много ранено. Встретив такой отпор, горцы бежали за 
Кубань. С нашей стороны убито двое казаков и 1 солдат и 
ранено 5 казаков и 5 солдат (Щ. II -  398).

□  ноябрь -  В начале месяца около 8000 горцев переправились 
через Лабу у Каладжинского укрепления с целью напасть на 
станицу Прочноокопскую и другие, но командующий центром 
Кавказской линии генерал Фролов, узнав об этом, выступил 
9-го ноября из Невинномысского укрепления и, быстро дви
гаясь, достиг аула Аджи-Гирея Амешева. Ввиду этого манев
ра черкесы разделились на мелкие партии и ушли за Кубань 
(Щ. II -  399).

□ ноября 16 -  В Черномории учреждена врачебная управа с под
чиненным ей оспенным комитетом, а также ветеринаром при ней 
(Щ. II -  736).

□  ноября 21 -  В наказание за набеги, произведенные в начале 
месяца, генерал Фролов с хоперцами, кубанцами, волгцами и дон
ским полком Редичкина разгромил аулы абазинских князей выше 
укрепления Усть-Здегутинского. Часть его отряда была направ
лена на аул кн. Мурзы-Лоева и нанесла здесь горцам решитель
ное поражение (Щ. II -  400).

□  ноября 24 -  Около 700 конных и 300 пеших черкесов под води
тельством Казбича переправились через Кубань у Великолагер
ного кута и жгли казачье сено, но были прогнаны (Щ. II 288).

□  ноября 30 -  Более 200 ополчения абадзехов, шапсугов, убыхов,
бесленеевцев, махошевцев, башилбаевцев и беглых кабардинцев 
напали на ст. Убеженскую, но начальник обороны подполков
ник Кушнянский с казаками и солдатами, а также подоспевшим 
подкреплением из Прочноокопа отбросил их и отбил часть зах
ваченного ими скота (Щ. II -  400).

□  декабря 11 -  На рассвете до 3000 черкесской пехоты и конницы
появились у Андреевского поста, а до 500 всадников бросились на 
Курчанские хутора. После упорного боя они были отброшены. 
Особенно доблестно действовал отряд под командою войсково
го старшины Долинского, а после его ранения -  войскового стар
шины Стояновского. Подоспевшая подмога со Славянского по
ста решила дело. Горцы были разбиты и бежали (Щ. II -  268).
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1832 г., декабрь -  Казбич с 700 конных и 300 пеших горцев 
потерпел неудачу при своем нападении на курени Елизаветинс
кий и Марьинский (Щ. II -  269).

□  декабря 27 -  Зная об отсутствии войск в Екатеринодаре, до 300
горцев пытались напасть на него, но были отбиты огнем артил
лерии (Щ. II -  271).

□ По Высочайшему повелению образован комитет по преобразова
нию Черноморского войска под председательством атамана За- 
вадовского. По распоряжению главнокомандующего на Кавка
зе барона Розена в него вошли надворные советники Арнаутов 
и Подпалый, а со стороны войска назначены полковник Зинчен
ко, войсковой старшина Журавель и секретарь комитета сотник 
Николаенко (Щ. II -  96).

□ Образовано Кавказское линейное войско, в которое вошли все 
поселенные на Кавказской линии полки и войска Гребенское, 
Терское семейное и Терское Кизлярское, переименованные в 
казачьи полки соответственных названий (В.М. III -  176).

□ Первым наказным атаманом Кавказского линейного казачьего 
войска был назначен генерал Верзилин (1832 -  1837) (В.М. II -  
220).

□ Хотя и была учреждена должность наказного атамана Кавказс
кого линейного войска, но при нем не было образовано никако
го управления, и так было до 1842 г., когда был утвержден 
временный штат управления наказного атамана Кавказского 
линейного войска (В.М. I -  295).

□ По представлению генерала Вельяминова Высочайше повелено
было присоединить к Кавказскому линейному войску для уси
ления его ряд казенных селений Ставропольской губернии 
(В.М. III -  626).

□ Сформирован л.-гв. Кавказский линейный полуэскадрон в со
ставе 50 человек (В.М. I -  191).

□ В Черноморском войске по распоряжению атамана Завадовско-
го была сформирована сотником Бардаком особая пластунс
кая команда для преследования черкесов. По приказанию атама
на Завадовского эта команда была распущена 19 марта 1833 г. 
(Щ. II -  147 и 490).

□ Генерал Гессе, осматривавший Черноморское войско, обратил 
внимание на непосильную службу его. Согласно положению 
казаки должны были быть на Линии по году в трехлетний 
срок и оставаться 2 года дома для ведения хозяйства. Факти
чески даже при самых благоприятных условиях казак оста
вался дома лишь один год из трех. На службе лишь только за 
время, проведенное на Линии, казак получал 12 рублей в год
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ассигнациями. Вследствие этого черноморцы впали в край
нюю бедность (ГЦ. II -  142).

1832 г. -  Переселено в Анапу двумя партиями 200 семейств быв
ших запорожцев Усть-Дунайского войска, но, т. к. в Анапе не 
оказалось достаточно помещений, то по указанию атамана Зава- 
довского они были временно размещены в куренях: Вышестеб- 
лиевском, Старотитаровском и Ахтанизовском, часть же их была 
отправлена в Черноморию на заработки (Щ. II -  344).

□  По ходатайству атамана Завадовского главнокомандующий на 
Кавказе барон Розен прислал для устройства нефтяных колод
цев в Черномории бакинцев: Гаджи-Наби-Юсуфа-оглы и Юсу- 
фа-Амир-Бек-оглы (ГЦ. II -  657).

1833 г. -  С 1 января в Кавказское линейное войско были 
причислены и обращены в станицы селения: Новодонецкое, 
Новомалороссийское, Архангельское, Ильинское, Дмитриевское, Сен- 
гилеевское (или Богоявленское), Каменнобродское, Новомарьев- 
ское, Рождественское, Старомарьевское, Сергеевка, Калиновка, Се
верное, Круглолесское, Сабля, Верхнеподгорное, Нижеподгорное, 
Михайловка, Надежда, Бешпагир, Незлобное, Шелководское и др., 
в это время Старая линия состояла из 32 станиц (ГЦ. II -  415).

□  Станицы Темнолесская и Николаевская перечислены из Кубанс
кого полка в Ставропольский, а взамен их в Кубанский полк 
вошли крестьянские селения, обращенные в станицы: Новоалек
сандровское, Новотроицкое, Расшеватское и Успенское с насе
лением 12 603 души обоего пола (ГЦ. II -  415).

□  После передачи двух станиц Ставропольскому полку и обраще
ния 4-х селений в станицы в Кубанском полку было 9 станиц и 
численность 2 штаб-офицера, 32 обер-офицера, 70 урядников и 
1323 казака. Полк был 8-сотенный (Щ. II -  415).

□ Состав л.-гв. Кавказского полуэскадрона увеличен вдвое и раз
делен на 2 смены (В.М. III -  192).

□  На Кавказской линии появились первые школы (Новомарьевс-
кое и Сенгилеевское училища). Впоследствии там появились 
так называемые полковые школы (ГЦ. II -  437).

□  января 19 -  Около 500 горцев пытались ограбить Черноерковс-
кий хутор, но после упорного боя были отброшены, потеряв 
убитыми 17 человек (ГЦ. II -  271).

□  января 24 -  До 3000 горцев переправились через Кара-Кубан-
ский остров, разделились на три части и направились к Емма- 
нуелевскому посту, на Петровский курень и Петровский пост. 
Есаул Рашпиль двинулся с этого поста навстречу горцам с 
30 конными казаками, 20 пешими и одним орудием и завязал 
бой, но сюда подоспели и остальные горцы, и вся 3000-ная масса
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обрушилась на Рашпиля, взяла пушку, 6 казаков убито, 4 ранено, 
взяты в плен 25 казаков, и лишь 15 человек с Рашпилем проби
лись в кордон. Но подоспели отряды командира 1-го конного 
полка войскового старшины Завгороднего и есаула Давыдова, 
черкесы опрокинуты и бежали за Кубань. Орудие, взятое гор
цами у Рашпиля, и 13 пленных отбиты, остальных им удалось 
увести в плен (Щ. II -  271).

1833 г., февраля 28 -  Произошел упорный бой русского отряда в 
составе 116 казаков и 245 солдат, посланных комендантом Ана
пы в Витязевскую балку за хреном для больных, с 800 горцами, 
напавшими на них. Подоспело подкрепление из Анапы, и горцы 
отброшены (Щ. II -  272).

□ апрель -  май -  Мелкие группы горцев вторгались в пределы 
Черномории (Щ. II -  272).

□  май -  Казбич с 1000 горцев пытался захватить табун лошадей,
пасшихся близ Анапы, но был отбит (Щ. II -  272).

□ июнь -  Командующим Баталпашинским участком Кавказской 
линии назначен генерал Засс, который заставил горцев бояться 
русского оружия. Он обосновался в ст. Невинномысской. На 
его участке были Хоперский полк, 2 полка донцов, 1 батальон 
Навагинского пехотного полка, расположенный поротно по ста
ницам. Не знавший устали и препятствий, генерал Засс был 
назван горцами шайтаном (Щ. II -  401, В.Э. -  И, В.М. III -  631 
и Аб. -  15).

□  июня 26 -  Черкесы напали на отряд, охранявший рабочих, рубив
ших лес у Анапы. Нападение отбито (Щ. II -  354).

□ июль -  Атаман Завадовский был назначен и вступил во времен
ное командование Черноморской линией. Служба черноморцев 
несколько облегчилась (Щ. II -147).

□ Последовало распоряжение командующего Отдельного Кавказс
кого корпуса об освобождении от службы бежавших из плена 
от горцев казаков: неспособных к службе -  совсем и годных к 
ней -  на 2 года (Щ. II -  147).

□ По прибытии к новому месту службы командующий Баталпа
шинским участком ген. Засс с целью ознакомления с местнос
тью произвел экспедицию с Хоперским полком и одним Донс
ким полком, двумя ротами пехоты и двумя орудиями к Б. Зе
ленчуку. Здесь он разбил горцев, пытавшихся его атаковать 
(Щ. II -  402).

□ Засс сделал новый поход на Зеленчук с целью предупредить 
готовящееся нападение горцев. Здесь хоперцы разгромили партию 
горцев до 30 человек и захватили огромную отару овец. Горцы 
отказались от предполагавшегося ими набега (ГЦ. II -  402).
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1833 г., сентября 5 -  По постановлению Военного совета дела по 
иррегулярным войскам, к которым отнесены и дела казачьи, 
отнесены к ведомству департамента военных поселений, исклю
чая части инспекторскую и строевую, оставленные в ведении 
инспекторского департамента. Департамент военных поселений 
входил в состав Военного министерства (В.М. I -  267 и 265).

□  ноябрь -  Засс предпринял набег за Лабу и разорил аул. На 
обратном пути его отряд подвергся неоднократным атакам со
бравшейся тысячной толпы горцев. Желая перерезать путь от
ряду и его уничтожить, черкесы зажгли камыши, через которые 
ему предстояло идти, и сухой бурьян, но Засс предугадал их 
намерения и заблаговременно выжег сухой бурьян сзади своего 
отряда. Под прикрытием дыма казаки бросились на черкесов и 
разгромили их. Горцы потом пытались задержать Засса на Лабе, 
но не смогли этого сделать. Вслед за этим походом Засса пред
ставители отдельных горских племен явились к нему с просьбой 
принять их в подданство России (ГЦ. II -  403).

□ Уничтожен Бугасский меновой двор, и его операции перенесены
в Анапу (Щ. II -  591).

□ Черноморская войсковая канцелярия обложила вывозимое за 
пределы войска топленое сало по 10 коп. с пуда и нетопленое 
по 5 коп. (ГЦ. II -  708).

□ Голодный, «черный» год в Черномории, как и вообще в России
(Щ. II -  68 и 728).

□ Общее количество нефтяных колодцев в Черномории дошло до
200. Каждый колодец мог давать в месяц одно ведро черной 
нефти и полведра белой. Наиболее активными были источники 
в Азовских обрывах, которые давали до 100 ведер в месяц. 
Содержание двух персов, приглашенных войском в 1832 г., обо
шлось в 2124 руб. 68 коп. Смотрителем нефтяных источников 
был назначен есаул Вечерковский (ГЦ. II -  657).

1834 г., января 20 -  Крупная партия горцев напала на Редутский 
меновой двор, но была отбита (ГЦ. II -  373).

□ Генерал Засс назначен командующим Кубанской линией (В.Э. -
II).

□ Ряд походов Засса за Кубань, высоко поднявших его имя среди
горцев и русских войск (Щ. II -  406).

□  февраль -  В предупреждение набегов на казачьи станицы гене
рал Засс с 800 человек двинулся к махошевскому аулу Тлабгай, 
захвативши его врасплох, уничтожил 193 человека, взял плен
ных, скот и вернулся на Линию (ГЦ. II -  406).

1834 г., март -  Засс разгромил аулы беглых кабардинцев в верхо
вьях Лабы (ГЦ. II -  406).
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1834 г., июнь -  Генерал Засс разбил отряд горцев, проникших на 
Линию, и разгромил 2 аула баракаевцев (ГЦ. II -  406).

□ мая 15 -  Именным указом командира Отдельного Кавказского
корпуса повелено закубанским выходцам, выбегавшим в Черно
морию, выдавать в течение года взрослому 10 коп., а малолетне
му 5 коп. в сутки (Гур. -  34).

□ осень -  Засс с 1500-ным отрядом взял и сжег аул Анзоровский,
населенный абреками (Щ. II -  407).

□ сентябрь -  Два неудавшихся незначительных набега горцев в 
Черноморию (ГЦ. II -  273).

□ октября 16 -  Мирные бесленеевцы, махошевцы, абадзехи и 
ногайцы совместно с отрядом Засса разбили скопище горцев 
силою до 1000 человек, принуждавших их изменить России 
(Щ. II -  407).

□ ноября 4 -  Засс с отрядом отборных кубанцев, хоперцев, ставро
польцев, двумя донскими полками и пехотными полками Нава- 
гинским, Тенгинским и Кабардинским -  всего 750 казаков и 581 
пехотинец при 4-х орудиях -  взял приступом и сжег считав
шийся горцами неприступным Тамовский аул (Щ. II -  407).

□ декабря 6 -  Последняя в 1834 г. Зассовская экспедиция за 
Кубань. С отрядом более 2200 пехотинцев и казаков он дви
нулся в земли абадзехов, сжег коши и сено, принадлежавшие 
абадзехскому старшине Али Харцызову, и угнал его скот (ГЦ. 
II -  408).

□ Шапсуги и натухайцы дали взаимную клятву, что будут убивать
всякого, кто выразит хотя бы малейшую наклонность покорить
ся русским (ГЦ. II -  564).

□ Согласно представлению атамана Завадовского причислены к 
Черноморскому войску отставные пехотные солдаты малорос
сийских полков, семьи которых переселились в Черноморию. 
Сами солдаты освобождались от всех повинностей, а дети их, 
рожденные до выхода в отставку, зачислялись в кантонисты, 
рожденные же после поступали в казаки (ГЦ. II -  690).

□  К Азовскому войску было присоединено село Новоспасское, 
после чего состав его увеличился до 971 семьи с 2661 мужчи
ной и 2284 женщинами (ГЦ. II -  346).

□  Ввиду большого спроса на пиявку и вывоза ее за границы Черно
мории войсковое начальство установило на нее пошлину натурой 
в виде десятой пиявки, а в видах лучшего контроля вывоз их 
был разрешен лишь через курень Кущевский (ГЦ. II -  741).

1835 г., февраль -  В Анапу прибыли 119 семейств малороссийс
ких переселенцев, которые были зачислены в Черноморское 
войско (ГЦ. II -  345).

И  Заказ 0133
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1835 г., марта 27 -  Партия горцев силою до 70 человек перешла 
Кубань у Ямановского поста (на Кавказской линии) и уничто
жила разъезд казаков (Щ. II -  408).

□  март -  Казаками станиц Прочноокопской и Григориполисской
разгромлена партия горцев силою в 40 человек, направляв
шаяся к Камышеватскому посту. Остались на месте убитыми 
17 человек, в числе коих были два вожака: Султан-Шах- 
Гирей и кн. Гшемаф-Бей-Асланович (Щ. II -  408).

□  мая 2 -  Именным указом объявлено распоряжение о выпуске
из кадетских корпусов в казачьи полки на Кавказе горцев 
(Гур. -  29).

□ Вновь построены укрепления Николаевское и Абинское (Щ. II -
273).

□  июня 10 -  Преобразован департамент военных поселений, и
в составе его учреждено деление иррегулярных войск (В.М.
1 -  267).

□  июня 25 -  Начальник Черноморской кордонной линии генерал
Малиновский с отрядом силою 120 казаков, 200 пехотинцев и
2 орудиями, присоединив к себе мирных черкесов, имел не
сколько стычек с враждебными черкесами в районе Афипско
го укрепления. Ночью черкесы безуспешно пытались взять 
укрепление (Щ. II -  273).

□  В донских полках принята полковая инструкция, которая опре
деляла обязанности чинов полка и заключала правила о чино
почитании, о порядке на марше, в лагерях, о караульной службе,
о военных действиях, о наказаниях, о пользовании казаков от 
болезней, об обмундировании, о разделе военной добычи, о до
вольствии и т.д. Инструкция эта была принята в Черноморском 
и Кавказском Линейном войсках (В.М. I -  312).

□ В Черноморском войске числилось по ревизским сказкам крепо
стных крестьян: мужчин 518 и женщин -  740, но в действитель
ности крепостное население было больше (Щ. II -  699).

□  По положению о Донском войске войско заказывало ружья за 
свой счет и потом продавало их казакам (В.М. III -  144). Надо 
полагать, что так же делалось в Черноморском и Кавказском 
Линейном войсках.

□ Войсковая врачебная управа Черноморского войска назначила 
по округам повивальных бабок. В том же году открыты оспоп- 
рививальные комитеты, состоявшие из заседателя, священника и 
окружного врача (ГЦ. II -  737).

□ Князьям Ногаю и Саралып Лоовым разрешено переселиться с 
Кумы на Кубань с обязательством защищать от непокорных 
горцев границы войска (Щ. II -  566).
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1835 -  1840 гг. -  В Черноморском войске рождаемость женского 
пола превышала смертность на 50,7 -  68,8 % (Щ. II -  71).

1835 -  1845 гг. -  Состав Кавказского Линейного войска был 
значительно увеличен новыми поселенцами, что стояло в связи 
с постепенным выдвижением Кавказской линии на Лабу и Сун- 
жу. Число кавказских линейных полков увеличено двумя став
ропольскими (их местными жителями) и владикавказским (из 
малороссийских полков, сформированных во время польского 
мятежа) (В.М. III -  192).

1836 г. -  Атаман Завадовский вступил окончательно в должность 
командующего Черноморской кордонной линией.

□  июня 2 -  На рассвете партия горцев до 400 человек потерпела
неудачу при попытке овладеть Алексеевско-Мостовским укреп
лением (Щ. II -  274).

□ июня 7 -  Перед рассветом партия горцев силою до 200 человек
пыталась захватить скот около Марьинского куреня, но была 
отбита (Щ. II -  274).

□  августа 9 -  Черкесы тремя партиями пытались взять Елизаве
тинский курень, но были отбиты (Щ. II -  275).

□ сентября 13 -  Отряд в составе 1100 казаков и 130 черкесов 
Гривенского аула при двух взводах артиллерии сжег шапсугс- 
кий аул Хабль, захватил пленных и скот. На обратном пути 
отбиты 7 атак противника (Щ. II -  275).

□ сентября 26 -  Генерал Засс в Хасаутском ущелье нанес пора
жение тысячной толпе горцев, возвращавшихся с неудачного 
набега на Бекешевскую переправу и Кисловодскую станицу 
(Щ. II -  409).

□ октябрь -  Отбито нападение 500 черкесов на Марьинский ку
рень (Щ. II -  276).

□ октября 15 -  До 700 шапсугов вновь пытались овладеть Марь
инским куренем, но были задержаны казаками под командою 
войскового старшины Павленка, а с подходом подкрепления 
отброшены за Кубань (ГЦ. II -  276).

□ декабря 16 -  Небольшая колонна, посланная из Георгие-Афип
ского укрепления на рубку леса, была атакована Казбичем с 
200 конных и пеших горцев, но огнем артиллерии они рассея
ны (Щ. II -  276).

□ Между Гунджакскою бухтой и Геленджиком построен форт Алек
сандрийский, переименованный впоследствии в Кабардинское ук
репление, и укреплены станицы Благовещенская и Николаевс
кая (близ Анапы) (ГЦ. II -  311).

1837 г., января 29 -  Около 400 черкесов напали на Ольгинский 
пост, но были отбиты (ГЦ. II -  277).
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1837 г., февраля 2 -  Барон Розен приказал поселить станицею 
близ Витязевой балки, между Анапою и Джиметейским укрепле
нием, 200 семейств поселенцев. Станица была поселена в том 
же году и названа Витязевской (Щ. II -  345).

□ февраля 14 -  В ночь на 15 февраля в районе Славянского 
поста прорвалось в Черноморию около 1000 черкесов. Их 
встретил заранее предупрежденный о готовящемся набеге ко
мандир 3-го конного полка войсковой старшина Барыш-Ты- 
щенко с командою казаков и пушкою и заставил уйти за Ку
бань (Щ. II -  277).

□ Император Николай I приказал сформировать из казаков Азов
ского войска 10 команд, силою каждая по 20 человек, для морс
кой службы на Черноморском побережье. В том же году эти 
команды были сформированы и отправлены в Геленджик и 
Суджук-Кале, где поступили в ведение командующего военны
ми судами у абхазских берегов капитана I ранга Юрьева. С 
этого времени в течение более 25 лет они несли эту службу 
(Щ. II -  351).

□  февраля 15 -  По 450 конных и пеших черкесов перешли по 
льду Кубань, в Черномории успели зажечь 5 стогов сена и 
подоспевшими казаками были отброшены за Кубань (ГЦ. II -  
277).

□ марта 3 -  Партия до 150 горцев сожгла сено 3-го пикета и 
вышку 4-го пикета Славянского поста и после получасовой 
перестрелки ушла за Кубань (ГЦ. II -  277).

□ март -  Отражено нападение 450 черкесов на Георгие-Афипское
укрепление (ГЦ. II -  277).

□ В наказание за набеги из Черномории был послан небольшой 
карательный отряд за Кубань. Но горцы не были захвачены 
врасплох, и отряд вернулся, захватив возле аула Антхырь 3 плен
ных и скот. На обратном пути горцы старались отбить их, но им 
это не удалось (ГЦ. II -  277).

□ апрель -  Отряд из 1105 пехотинцев, 510 казаков при 3 взводах 
артиллерии разорил аулы на реках Суп и Илик. На обратном пути 
Казбич неоднократно атаковал отряд на протяжении 25 верст. 
Потери отряда -  14 убитых и 7 раненых (Щ. II -  278).

□ май -  В районе Елинского кордона появились до 200 горцев, 
отбитые солдатами Навагинского полка (ГЦ. II -  278).

□ июня 1 Группа черкесов захватила 40 лошадей Елизаветинско
го поста, но была настигнута казаками и лошади отобраны 
(Щ. II -  278).

□ июня 5 -  Отражено нападение 400 горцев на Георгие-Афипское
укрепление (ГЦ. II -  278).
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1837 г., октября 8 -  Около 100 черкесов напали на хутора у 
Георгиевского поста и грабили их, но были отбиты гарнизоном 
поста (Щ. II -  278).

□ Высочайше повелено считать службу за Кубанью и на Кавказс
кой линии внешней (ГЦ. II -  148).

□ Около Вельяминовского редута (на берегу Черного моря) пост
роена станица Вельяминовская, заселенная малороссийскими по
селенцами (ГЦ. II -  311).

□ Построены укрепления на берегу Черного моря: южнее Геленд
жика Новотроицкое, Михайловское и Св. Духа у нынешнего 
Адлера (Щ. II -  311).

□ Засс усмирил убыхов и абадзехов, которые снова присягнули 
России и дали аманатов (ГЦ. II -  410).

□ Ввиду недоразумений с пастбищами на реке Кугоее между донца
ми и черноморцами была назначена комиссия по 12 человек от 
Донского и Черноморского войск, которая выяснила, что донские 
калмыки косили сено и камыши на черноморской стороне. После 
этого черноморским начальством было воспрещено калмыкам 
переходить со скотом в пределы Черномории (ГЦ. II -  637).

□  Генерал-майор Николаев назначен наказным атаманом Кавказс
кого Линейного войска (1837 -  1848) (В.М. II -  220).

□  В Черноморском войске рождаемость превышала смертность на
54,8 % (Щ. II -  71).

□  Барон Розен разрешил селиться в Черномории вместе с горцами
и туркам, жившим между черкесами (ГЦ. II -  618).

1838 г. -  Утверждены «Правила для состава и построения каза
чьих полков» (строевой казачий устав). До того времени ка
заки руководствовались приемами, выработанными обычаями 
(В.М. I -  302).

□  Четыре черноморских пехотных полка (4, 5,6 и 7) были посланы
для работы по укреплению Черноморского побережья (ГЦ. II -  
357 и 149).

□  Составлена команда из черноморцев в составе 1 офицера, 2 уряд
ников и 16 казаков для управления грузовыми лодками при 
экспедициях на Черноморском побережье, и по 100 черноморцев 
было назначено на службу в укреплении на Черноморском побе
режье: на р. Шапсухо, Цемес, в форте Вельяминовский и в укреп
лениях Новотроицкое и Михайловское. Казаки были назначены 
на 6 месяцев, но их задержали дольше (ГЦ. II -  148).

□ январь -  Казбич с 300 шапсугов напал на аул мирных жанеев-
цев, которых за верность России он считал изменниками, разгро
мил двор кн. Шеретлука и разграбил имущество. Подоспевши
ми казаками и жанеевцами он разбит (ГЦ. II -  279).
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1838 г., январь -  Войсковой старшина Кухаренко разбил партию 
горцев в районе Марьинского и Елизаветинского кордонов 
(Щ. II -  280).

□ февраль -  В наказание за набеги атаман Завадовский снарядил
карательный отряд в составе до 1000 человек конницы и пехо
ты с артиллерией и разорил аулы Абин и Тчех (Щ. II -  280).

□ апрель -  Черкесы под водительством Казбича беспрерывно бес
покоили гарнизон Георгие-Афипского укрепления (Щ. II -  281).

□  весна -  Генерал Засс вывел из гор армян и поселил их времен
но против Казанской и Темишбекской станиц, имея в виду пере
вести их впоследствии к Прочноокопу (Щ. II -  618).

□  май -  Командир 10 конного полка войсковой старшина Курган
ский и начальник Екатериновского поста сотник Пустовар раз
били черкесов, направлявшихся в количестве до 120 человек к 
Мышастовскому куреню (Щ. II -  281).

□  июня 21 -  Более 1000 горцев напали на станицу Витязевскую, но
их отразил есаул Бабыч, заготовлявший сено для Мышастовско- 
го куреня. Горцам удалось увести в плен 9 мужчин и 3 женщин 
(Щ. II -  281).

□  июля 31 -  Горцы угнали стадо скота Елизаветинского куреня
(Щ. II -  282).

□ сентябрь -  Командир Отдельного Кавказского корпуса гр. Граббе
в целях облегчения службы черноморцев по ходатайству атама
на Завадовского распорядился усилить гарнизоны укреплений 
на Черноморском побережье и за Кубанью регулярными войс
ками и отпустить из них казаков (ГЦ. II -  149).

□ октябрь -  Войсковой старшина Кухаренко с отрядом силою 235
казаков и 500 пехотинцев ходил на р. Шебш, но не нашел там 
предполагавшегося скопища черкесов, а на обратном пути на 
него напал Казбич с 500 всадников. В стычке Кухаренко поте
рял убитыми 3 и ранеными 14 казаков (ГЦ. II -  282).

□  октября 8 -  Карательный отряд из 515 казаков и 1610 солдат
пехоты выступил за Кубань, но вследствие разлива р. Убин 
вернулся в Георгие-Афипское укрепление. По пути им со
жжено до 4000 стогов сена и 300 стогов хлеба. На обратном 
пути на отряд напал Казбич, но был отброшен, причем сам 
Казбич ранен в правую руку с раздроблением кости в локте 
(Щ. II -  282).

□ октября 31 -  Азовские казаки на лодках имели дело с тремя 
турецкими галерами. Одна из них потоплена, две другие отсту
пили к устью р. Джубги (ГЦ. II -  359).

□ ноября 18 -  Нижегородские драгуны разбили партию горцев за
р. Лабою и захватили черкесский скот (ГЦ. II -  411).
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1838 г., ноября 30 -  Партия горцев под водительством Гирея 
Бересланова напала на казаков вблизи укрепления Хумары. Убит
1 казак и 1 ранен. Сам Бересланов был убит через 2 дня при 
новом его набеге (Щ. II -  411).

□ Генерал Засс одним своим появлением усмирил волнения в зем
лях мирных егерухаевцев, которые волновались из-за недостат
ка соли. Соль была им отпущена (Щ. II -  411).

□ В Черноморском войске было: духовного звания -  1201, каза
ков -  109 410, разночинцев и отставных солдат -  11, крестьян -  
1490. В Кавказском Линейном войске было духовенства 1024, 
казаков 140 832, разночинцев и отставных солдат -  103, кресть
ян -  1411 (Хор.)

□ Засс приказал произвести перепись населения мирных черкес
ских аулов, но этому распоряжению подчинилась только часть 
аулов, темиргоевцы, хатукаевцы и егерухаевцы отказались от 
переписи (Щ. II -  564).

1839 г. -  По данным Черноморской канцелярии, в войске было 
58 станиц, 1954 хутора с 18 865 дворами и 115 583 души обо
его пола. Состав войска: 11 конных, 11 пеших полков, гвар
дейский эскадрон, 1 пешая и 1 конная артиллерийские роты -  
всего 12 000 человек. Черноморское войско располагало 
183 174 десятинами пашен и 2 094 740 -  сенокоса, т. е. на 
каждый двор приходилось 10 десятин пашни и 111 десятин 
сенокоса. Черноморские казаки имели: 93 890 голов крупного 
рогатого скота, 264 447 овец, 41 067 лошадей. На хозяйство 
приходилось: крупного рогатого скота -  5 голов, овец -  14 и 
лошадей -  2 (ІЦ. II -  666).

□ На Черноморской кордонной линии год прошел сравнительно 
спокойно, были мелкие столкновения и нападения черкесов, при 
одном из коих 1 декабря тяжело ранен Казбич. Экспедиций 
русских войск за Кубань не было (Щ. II -  284).

□  июня 3 -  Последовал указ о снабжении ружьями сыновей воен
ных поселенцев, водворенных на Кавказе (Гур. 43).

□ июня 17 -  Черкесы напали на отряд солдат, посланных из 
Николаевского укрепления собирать скошенное сено, и зах
ватили артиллерийских лошадей, но орудие удалось отстоять 
(ГЦ. II -  283).

□ На Кавказской линии происходил ряд мелких нападений черке
сов. Однажды они собрались в верховьях Лабы с целью произ
вести нападение на Кавказскую линию, но генерал Засс предуп
редил их. По его приказанию командир Хоперского полка майор 
Игельстром с Хоперским полком и егерями настиг их у Усть- 
Тохтамышевского поста и прогнал за Кубань (ГЦ. II -  413).
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1839 г. -  В пределах Кавказской линии свирепствовал бежавший 
к черкесам казак Барышников, ставший одним из их вожаков 
(Щ. II -  412).

□ Государь приказал повременить с перенесением станиц на Лабинс-
кую линию, а ограничиться возведением там укреплений, а также 
устройством дорог через земли натухайские для обеспечения 
связи Черномории с Анапой и Новороссийском (ГЦ. II -  420).

□ Начальником береговой линии назначен генерал-лейтенант Раев
ский. Ему были подчинены все укрепления на Черноморском 
побережье от устья Кубани до Мингрелии, также Абхазия и 
Цибелида. Начальником Новой Кавказской линии назначен ге
нерал Засс. Общее же командование над всеми этими войсками 
возложено на генерала Граббе (ГЦ. II -  328 и 420).

□ Между Туапсе и Сочи построены форты Лазаревский и Голо
винский, а между Анапой и Новороссийском -  форт Раевский 
(Щ. II -  311).

□ По Высочайшему повелению из войсковых сумм Черноморского 
войска стали выдавать пособия в размере по усмотрению войско
вого начальства казакам, служившим на побережье (Щ. II -  144).

□ Определены пенсии и единовременные пособия из государствен
ного казначейства офицерам, служившим в казачьих частях, но 
не принадлежавшим казачеству, и их семействам (В.М. I -  304).

□ На общем собрании всего ногайского народа был установлен 
«тевтер», т. е. обязательство, коим определялся внутренний 
порядок и поведение населения. Доносчик за ложный донос 
казнился смертной казнью. Ногайцы обязались выдавать рус
ским властям тех, кто покушался на жизнь и имущество рус
ских (ГЦ. II -  565).

1840 г., февраль -  март -  Горцы овладели на побережье Черного 
моря 5-ю укреплениями: фортом Лазаревским -  7 февраля, фор
том Головинским -  27 февраля, укреплением Вельяминовским и 
Туапсе -  29 февраля и Михайловским укреплением -  22 марта 
(Щ. II -  363 и 507).

□ февраля 27 -  Партия горцев пыталась взять батарею у Ново- 
екатериновского поста, тогда же они окружили один пикет и 
направились к Красному лесу, но всюду отбиты казаками под 
командою есаула Посполитаки (Щ. II -  284).

□ февраля 29 -  Умер от раны, полученной 1 декабря 1839 г., неуто
мимый предводитель черкесских наездников Казбич (ГЦ. II - 
285).

□ марта 30 -  Горцы овладели Новониколаевским укреплением, при
чем все больные были ими перерезаны, а здоровые уведены ѵ 
плен. Убито 2 офицера и 204 нижних чина (ГЦ. II -  286 и 363)
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1840 г., мая 7 -  Управление гражданской частью в Кавказской 
области и в Черномории подчинено начальнику Кавказской об
ласти (Гур. 31).

□ Генерал Засс назначен начальником правого фланга Кавказской 
линии (В.Э. II и Щ. II -  465).

□ июня 19 и июля 7 -  Высочайше повелено вышедших доброволь
но из гор в Черноморию горцев отсылать в Донскую область, а 
пленных -  в арестантские роты (ГЦ. II -  618).

□  август -  сентябрь -  Ввиду усилившейся деятельности черкесов
на Черноморском побережье и общего восстания за Кубанью 
генерал Засс предпринял наступательные действия (Щ. II -  
465).

□ сентября 5 -  Засс разбил на р. Белой абадзехов, и они разош
лись по домам (ГЦ. II -  766).

□  октября 9 и 10 -  Засс с отрядом прибыл на р. Ходзь и произво
дил съемку местности (ГЦ. II -  466).

□  октября И -  Засс очистил Длинный лес от горцев, загородив
ших ему путь (ГЦ. II -  466).

□ октября 12 -  15 -  Тесня противника, Засс производил съемку 
местности. Всего было снято за Лабою более 1600 кв. верст. 
Отряд Засса вернулся и расположился против строившегося 
Темиргоевского укрепления (Щ. II -  466).

□ октября 22 -  Засс разбил абадзехов на р. Белой (ГЦ. II -  466).
□ В течение 6 прошедших месяцев генерал Засс занимался возве

дением 4-х укреплений, 3-х постов, неоднократно дрался с не
приятелем и при помощи военных топографов снял 8000 кв. 
верст между Лабою и Кубанью и 1600 -  за Лабою (ГЦ. II -  467 
и В.М. I -  631).

□ осень -  Русские войска вновь овладели укреплениями на Чер
номорском побережье, захваченными в феврале-марте горца
ми. (Щ. II -  367).

□  ноября 3 -  Около 100 горцев проникли на Старую линию и 
пытались атаковать Хумаринское укрепление, но были отбиты. 
В то же время другая шайка их, захватившая баранов на Кисло- 
водской линии, гнала их за Кубань. За ними погнался урядник 
Хоперского полка Колесников с 14-ю казаками Ямановского 
поста, присоединив к себе карачаевского князя Саралыпа Лоо- 
ва и 3-х донских казаков. Весь этот отряд был окружен горца
ми и расстрелян. «Все сии храбрые, -  доносил командир Хопер
ского полка майор Игельстром генералу Граббе, -  пали жерт
вою неустрашимости». Вместе с людьми были перебиты и все 
лошади. Раньше, чем прибыл майор Игельстром с казаками, гор
цы успели переправиться за Кубань (ГЦ. II -  468).
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1840 г. -  Командированный на Кавказ для осмотра школ генерал 
Холанский, познакомившись с тяжелым положением как каза
ков, так и крестьян на Кавказской линии, предложил правитель
ству обратить в казаки все население на Линии, упразднить 
гражданское управление и учредить одно общее военное для 
всей области управление. Но предложение его не было прове
дено в жизнь (В.М. I -  235).

□ июля 20 -  В Военном министерстве сосредоточены дела по 
управлению Донским войском. Подведомственность Военному 
министерству остальных войск была установлена частными по
ложениями об этих войсках. Черноморское и Кавказское Ли
нейные войска были подчинены Министерству через команду
ющего Отдельным Кавказским корпусом (В.М. I -  271 и 357).

□ Разрешено построить церковь в Ачуеве, где летом собиралось 
1000 человек и вблизи находилось 85 рыболовных заводов с 
массою забродчиков (ГЦ. II -  779).

1841 г. -  В течение года горцы обрушились рядом набегов на Черно
морию. На Кавказской линии генерал Засс занимался приведени
ем в порядок дорог, связывавших тыл с Новолабинской линией, 
строил станицы и укрепления по Лабе (Щ. II -  286 и 469).

□ января 16 -  Перед рассветом партия горцев силою до 4000 
пеших и конных переправилась через Кубань и, разделившись 
на 2 части, решила разорить Ольгинский и Славянский посты. 
Но славными действиями батарейки в районе Новоекатеринов- 
ского поста они отбиты в Славянском направлении и действия
ми отряда войскового старшины Завадовского и Косолапа -  от 
Ольгинского поста (ГЦ. II -  149).

□ января 17 -  25 -  Почти на всем протяжении Черноморской линии
горцы производили набеги в пределы Черномории (Щ. II -  149).

□  января 17 -  Соединенная партия шапсугов, абадзехов, убыхов и
натухайцев напала на Марьинский курень и Елинский пост, но 
успеха не имела (ГЦ. II -  287).

□ января 19 -  Около 2000 горцев направлялись к Пашковскому 
куреню или армянскому поселку, но, встретив отпор, ушли за 
Кубань (ГЦ. II -  468).

□ января 21 -  Горцы неоднократно нападали на обоз, шедший в
Георгие-Афипское укрепление, но были отбиты (Щ. II -  287).

□ января 22 -  До 5000 горцев переправились через Кубань и 
напали на Васюринский курень. Здесь перерубили прислугу при 
орудии во главе с прапорщиком Коноплянским, испортили заряд
ный ящик и передок, заряды и арт. лошадей захватили с собою и 
сожгли 35 казачьих хат. При помощи подоспевшего подкрепле
ния гарнизон станицы оттеснил их за Кубань (ГЦ. II -  287).
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1841 г., января 24 -  Не менее 6000 горцев пытались ограбить Ива
новский курень, но были отбиты соладатами Тенгинского полка, 
успев захватить 3 солдат и 11 пастухов и около 600 голов рогато
го скота. Другая часть горцев действовала в направлении Мыша- 
стовского куреня, но была отбита в районе Екатериновского и 
Ольгинского кордонов. В то же время до 500 горцев обложили 
Реченский пикет Новогригорьевского поста, но были отброше
ны командами есаулов Луценка и Майгура (Щ. II -  288).

□  января 28 -  Карательный отряд войскового старшины Косола
па в составе 500 конных и пеших казаков с артиллерией разо
рил и сжег шапсугские коши по речкам, впадающим в р. Абин 
(Щ. II -  288).

□  марта 23 -  24 -  Карательная экспедиция под командой войско
вого старшины Борзика с отрядом в 1000 конных и пеших 
казаков с артиллерией. Сожжен аул Пшихор (Щ. II -  289).

□  мая 1 -  До 2500 конных и пеших горцев бросились на обоз, 
шедший в Мостовое Алексеевское укрепление в сопровожде
нии 300 казаков под командою есаула Шкуропатского. На по
мощь подоспел есаул Кравчина с 200 казаками, и горцы отбро
шены (Щ. II -  289).

□  мая 18 -  Атаман Завадовский учредил в Екатеринодаре первую
учебную команду. Начальником ее был назначен гвардии сот
ник Решетько (Щ. II -  149).

□  мая 30 -  Черкесы напали на Редутский меновой двор и захвати
ли кассу (Щ. II -  290).

□ Во исполнение плана выдвижения с Кавказской линии на Лабу
и заселения ее были основаны станицы: Лабинская, Чамлыкс- 
кая, Вознесенская и Урепская, послужившие точками опоры для 
дальнейшего заселения (В.М. III -  631 и Щ. II -  421).

□  июня 1 -  15 -  Генерал Засс посылал отдельные части к станице
Ставропольской, строившейся на Чамлыке, а сам делал поиски 
по р. Тегени. Он разорил аулы Себеней и Джаракай за попыт
ку нападения горцев на Линию и разбои (Щ. II -  469).

□  июня 21 -  Карательный отряд силою в 250 казаков и 150 
солдат под начальством есаула Дейнеги делал набег на аул 
при р. Афипс. Захвачены пленные и скот (ГЦ. II -  290).

□  июнь -  Карательный отряд войскового старшины Борзика в соста
ве 500 казаков и солдат был атакован горцами в лесу на р. Униа- 
бат и принужден был отступить к Екатеринодару (ГЦ. II -  291).

□  июль -  Войсковая канцелярия Черноморского войска запретила
иногородним выволочку соли на войсковых озерах в Ейском, Бей- 
сугском и Екатеринодарском округах, а казакам -  нанимать для 
этой цели больше двоих рабочих на хозяйство (ГЦ. II -  671).
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1841 гѵ октября 19 -  До 1000 горцев, перейдя Кубань, напали на 
Усть-Лабинскую, но были отбиты и ушли вверх по Лабе (ГЦ.
II -  470).

□ октября 23 -  Горцы, пытавшиеся напасть на Усть-Лабинскую, 
были наголову разбиты на правом берегу Псефира отрядом 
полковника Вильде, посланным туда Зассом (ГЦ. II -  470).

□  декабрь -  Карательная экспедиция командира 8 пеших П. Косо
лапа на р. Абин. Взято несколько пленных (ГЦ. II -  291).

□  Абадзехи в количестве до 400 человек ворвались в небольшой 
хамышеевский аул поручика Тугуза-Инемокова-Эдиге, располо
женный на Кубани. Жители оказали упорное сопротивление, а с 
прибытием казаков абадзехи бежали, захватив в плен 8 женщин 
(Щ. II -  291).

□  Главнокомандующий на Кавказе воспретил черноморским дво
рянам покупать крестьян, т. к. законом была воспрещена покуп
ка крестьян лицами, которые не имели собственной земли, а 
черноморские дворяне таковой не имели (ГЦ. II -  701).

□  Устроено укрепление Ахметовское (Щ. II -  карта).
□  Высочайше утверждено мнение Государственного совета, которым

было определено за водворение и передержательство беглых в 
казачьих станицах взыскивать со станицы за каждого беглого по 
600 руб. штрафа. Лицам, вступившим в среду казачества, запреща
ется выход из него навсегда. Казачкам воспрещалось выходить 
замуж за неказаков. Допускался переход казаков на службу в 
другие ведомства и регулярные войска. В видах развития среди 
казачества торговли почти во всех войсках были учреждены об
щества торговых казаков. Казаки эти освобождались от военной 
и гражданской службы и платили ежегодно в войсковую казну по 
57 руб. 50 коп. В царствование императора Александра II число 
таких торговых казаков достигало в Кубанском войске 550, на 
Дону -  1500 и на Тереке -  100 человек (В.М. I -  328 и 526).

□  Были составлены и Высочайше утверждены «краткие правила 
строевой службы для иррегулярных войск» (В.М. I -  303).

□  Министерство государственных имуществ предложило черно
морцам разводить клещевину, красильные растения и табак 
(Щ. II -  673).

1842 г., января 17 -  До 800 черкесов переправились через Ку
бань с намерением овладеть двумя батарейками в Марьинском 
куте, но были отброшены артиллерийским огнем. Тогда же до 
1800 черкесов пытались овладеть Елинским постом, но потер
пели неудачу (Щ. II -  439).

□  февраль -  Шапсуги и абадзехи решили разрушить аулы мирных
черкесов и увести их в неволю и стали делать на них набеги.
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Для защиты этих аулов атаманом Заводским был составлен осо
бый отряд (Щ. II -  439).

1842 г., февраля 4 -  Отряд силою в 4500 человек кавалерии и 
пехоты при 10 орудиях, вышедший по приказанию генерала 
Засса из Ладожской на р. Белую, проник в заповедные леса 
абадзехов, разгромил 3 их аула, нанес им чувствительное пора
жение и возвратился на Старую линию со скотом и имуще
ством, захваченным у неприятеля (Щ. II -  470).

□  февраль -  Генерал Засс установил связь войск Кавказской 
линии с Черноморией и неоднократно высылал с Линии от
ряды для предупреждения нападений горцев на Черноморию 
(Щ. II -  439).

□ февраля 7 -  Засс с отрядом войск стоял на р. Белой и выслал 
отряд силою 2 роты пехоты, 350 линейных и 100 донских каза
ков под командой подполковника Эндаурова к Екатеринодару, 
т. к., по его сведениям, горцы собирались напасть на город. В 
тот же день отбито нападение горцев на Полтавский курень 
(Щ. II -  439).

□ февраля 8 -  В предупреждение набега горцев в пределы Черно
мории генерал Засс послал 4 сотни Кубанского полка и 2 ору
дия под командой подполковника Фитингофа к Екатеринодару 
и 350 пехотинцев при двух орудиях под командою майора Рыт- 
ца в курень Васюринский (Щ. II -  440).

□  февраля 10 -  Горцы с р. Шебш, Азип и Адагум соединились и
напали на курень Полтавский, но были отбиты (ГЦ. II -  440).

□  февраля 11 -  До 5000 шапсугов и натухайцев направились к 
Полтавскому куреню, но были встречены отрядом командира 
2 конного полка полковника Могукорова с 398 пехотинцами, 
115 казаками и тремя орудиями. Черкесы повернули обратно и 
были преследуемы Могукоровым и другими подоспевшими от
рядами. Горцы потеряли убитыми до 100 человек (ГЦ. II -  440).

□ февраля 17 -  Установлены правила приема в подданство гор
цев. Разрешено принимать только живших на смежных с рус
скими землях. Они освобождались на первое время от всех 
повинностей, но обязаны были оборонять свои владения вместе 
с русскими войсками и помогать русским в постройке укрепле
ний. Для наблюдения за ними назначался особый воинский на
чальник (ГЦ. II -  566).

□  Ввиду предполагавшегося нападения 4000 абадзехов и шапсугов
на аулы мирных горцев атаман Завадовский послал в верховья 
р. Джобой сильный отряд под начальством полковника Бор
зика. Когда об этом узнали абадзехи и шапсуги, то они не 
пошли в земли мирных горцев, а направились на Екатеринодар.
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Извещенный об их движении Завадовский собрал в Екатерино
даре всех способных носить оружие и встретил горцев артилле
рийским огнем, последние пришли в замешательство и броси
лись грабить аулы Науруза и Дударука, а в это время Завадов
ский организовал окружение их. Борзик был возвращен и зак
рыл дорогу на юг, с постового укрепления прибыл вызванный 
атаманом войсковой старшина Курганский с 250 казаками и 
двумя орудиями к аулу Дударука, отряд полк. Кравчина с че
тырьмя сотнями и четырьмя орудиями прибыл от Георгие-Афип
ского укрепления и по приказанию атамана остановился скрыт
но в камышах между аулами Дударука и Науруза, ожидая пу
шечных выстрелов с Кубани. Полковник Рашпиль открыл ар
тиллерийский огонь из подгородной батарейки по черкесам, гра
бившим аулы, Завадовский с учебной командой и тремя оруди
ями демонтировал переправу у 3-го поста и открыл огонь по 
пехоте противника, собравшейся близ Дударуков-аула. Абадзех- 
ская пехота начала отступление, в это время открыл огонь из 
камышей Кравчина. Черкесы бросились отступать по берегу 
Кубани и здесь были встречены сотней хамышеевцев под ко
мандой Сагат-Гирея, высланною Борзиком, а его пехота встрети
ла горцев в штыки, в то же время Курганский преследовал их с 
тыла. Черкесы, бросив пленных, захваченных в аулах, бросились 
врассыпную по камышам, и только наступившая ночь спасла их 
от уничтожения (ГЦ. II -  440).

□ 1842 г., апреля 4 -  Учреждена епархия Кавказская и Черномор
ская (Гур. 13).

□ апреля 14 -  Разрешено принимать в Черноморское войско от
ставных нижних чинов регулярных войск, но с тем, чтобы они с 
потомством навсегда оставались в войске.

□ В земле враждебных натухайцев возведено Гостагаевское укреп
ление (Щ. II -  311 и 368).

□  июня 8 -  Партия шапсугов, абадзехов, убыхов и натухайцев си
лою до 5 -  6 тыс. человек при 7 орудиях напала на лагерь  
русских войск в составе 3000 пехоты и 400 конницы при 
10 орудиях, прибывших для постройки Гостагаевского укрепле
ния. Сражение длилось 9 часов, горцы были отражены. В нака
зание были разрушены все аулы на пространстве 17 верст к 
востоку от Гостагая (ГЦ. II -  368).

□  июня 18 -  25 -  Ввиду продолжавшихся волнений среди абадзе
хов атаман Завадовский выступил с отрядом на р. Псекупс и 
нанес горцам поражение 21 июня, а 25 июня он отбил яростные 
нападения 10 000 горцев и нанес им поражение. На обратном 
пути горцы безуспешно атаковали русский отряд (ГЦ. II -  442).
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1842 г., июня 21 -  Русские захватили единственную пушку нату- 
хайцев, подаренную им турецким султаном и хранившуюся ими 
как реликвия (Щ. II -  370).

□ Устроено укрепление Варениковское (Щ. II -  карта).
□ мая 4 -  Именным указом разрешено пленным черкешенкам всту

пать в брак с нижними чинами (Гур. 30).
□ июля 1 -  Высочайше утверждено Положение о Черноморском 

войске, составленное по образцу Положения о Донском войске. 
Это Положение является наиболее полным и юридически обо
снованным положением о войске и делится на 4 части: 1 -  опре
деляет общий состав Черноморского войска, его обязанности и 
преимущества, 2 -  военное и гражданское управление в сово
купности, 3 -  военное управление в особенности, 4 -  гражданское 
управление в особенности. В основу Положения легло право 
казачества на землю. Согласно п. 2 «Войско владеет принадле
жащими ему землями по грамотам, в разное время пожалован
ным». По этому Положению оно «занимает все пространство 
земель, лежащих между восточным берегом Азовского и час
тью Черного морей, Екатеринославской губернией, войском 
Донским, Кавказскою областью и горскими жителями, от коих 
оно отделяется рекою Кубань». В состав войска допущены 
дворовые люди, принадлежащие войсковым чиновникам, и ино
родцы. Войско было обязано: 1 -  охранять границы от набе
гов народов закубанских, 2 -  выставлять полки, батальоны и 
батареи на службу вне границ войска. Для сего войско обяза
но иметь: 1 гвардейский дивизион, 12 конных 6-сотенных пол
ков, 9 пеших 4-сотенных батальонов и одну конно-артиллерий
скую бригаду, состоящую из трех конных рот и одной пешей 
тройного состава орудий. Строевые части комплектуются по 
округам: конные -  из казаков зажиточных и пешие -  состоя
ния посредственного. Для охраны границ предусматривалась 
треть вооруженных сил, остальные дома. В экстренных случа
ях на границе две трети. В войске также предусматривалась 
сотня мастеровых казаков служилого состава. Войско как в 
военном, так и в гражданском отношениях подчинялось воен
ному министру по департаменту военных поселений; на Кавка
зе находилось в ведомстве командира Отдельного Кавказско
го корпуса, а непосредственным начальником его являлся ко
мандующий восками на Кавказской линии и в Черномории. 
Возглавляет войско наказный атаман с правами начальника ди
визии и губернатора. Наказный атаман и начальник войскового 
штаба назначаются государем. Штаб именовался войсковым 
дежурством и ведал всеми предметами военного управления в
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войске. К военному же управлению принадлежали комиссия 
военного суда, окружные начальства и станичные начальства. 
Черномория была разделена на 3 округа с окружными началь- 
ствами. Во главе окружного начальства назначались начальни
ки, именовавшиеся окружными штаб-офицерами. В округах чис
лились станицы: в Таманском -  21, в Екатеринодарском -  20 и 
в Ейском -  19, а всего 60 станиц. Станичное правление возглав
лялось станичным атаманом. Войсковое гражданское управление 
состояло из: 1 -  войскового правления, 2 -  войсковой врачебной 
управы, 3 -  войсковой почтовой конторы, 4 -  войскового прокуро
ра, 5 -  торгового словесного суда и 6 -  полиции города Екатери- 
нодара. В войсковом правительстве председательствовал на
казный атаман. Центр тяжести гражданского управления нахо
дился в окружных управлениях. В станицах -  станичные ата
маны и станичные судьи выборные. Этим Положением опре
делялись земельные нормы по расчету: генералам -  1500 деся
тин, штаб-офицерам -  по 400, обер-офицерам -  по 200 и каза
кам -  по 30 десятин с запасом в 15 десятин. Таким образом, 
для войска требовалось 4 001 255 десятин земли; в действи
тельности же ее было 2 842 516 десятин, т. е. недоставало 
свыше 1 500 000 десятин, вследствие чего нормы были по
нижены: для генерала -  до 839, для штаб-офицера -  до 243, для 
казака -  до 17 десятин с запасом в 8 десятин. Из земли, причи
тавшейся на офицеров, в их пользовании оставалось две трети, а 
одна треть шла в общее станичное пользование для выпаса 
скота. Для распределения земли согласно этому Положению 
было издано Положение в 1847 г. (Щ. II -  102 и 638. В.М. I -  
338, II -  102, III -  186 и IV -  193).

1842 г., июля 1 -  По новому Положению о Черноморском войс
ке военный суд был обособлен под названием комиссии воен
ного суда и состоял из презуса, 4-х асессоров и аудитора. 
Вместо войскового суда было учреждено 3 окружных со стряп
чими, а высшей инстанцией было войсковое правление, ведав
шее в числе остальных дел и делами гражданского судопроиз
водства (Щ. II -  796).

□ Л.-гв. Черноморский эскадрон выделен из состава л.-гв. Казачь
его полка и развернут в дивизион, вошедший в состав Гвардей
ского корпуса (В.М. II -  187 и Конв.).

□ июль -  Высочайше утвержден проект учреждения в Анапе гор
ского полуэскадрона из желающих натухайцев, шапсугов и абад
зехов (Щ. II -  150 и В.М. 21 -  260).

□  июля 1 -  Духовное училище в Екатеринодаре переименовано в
войсковое духовное училище (ГЦ. II -  765).
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1842 г. -  Утвержден штат управления атамана Кавказского линей
ного войска (В.М. I -  295).

□ Старшинство лабинских полков (В.М. II -  388).
□  сентября 6 -  По дороге из Чамлыкской в Прочноокопскую, в 

Сенюхинской балке, группа черкесов силою до 50 человек ок
ружила священника с семьею и 6 казаков, отделившихся от 
транспорта, шедшего по дороге. Священник, его жена, 4 казака и 
работник были убиты (Щ. II -  471).

□  октября 9 -  Около 70 горцев пытались овладеть крепостью 
Темнолесской, но были отбиты подоспевшими из соседних ста
ниц и постов казаками (Щ. II -  470).

□ ноября 10 -  До 1500 горцев напали на Темнолесские хутора, 
захватили пленных и скот и двинулись обратно. Резерв стани
цы Невинномысской в количестве 40 хоперцев врезался в тол
пу черкесов. 18 хоперцев были черкесами зарублены, остальным 
удалось уйти благодаря туману. Горцы переправились через 
Кубань ниже Невинномысской и, преследуемые казаками, ушли 
в горы, уведя пленных и бросив скот (Щ. II -  470).

□ С этого года среди черкесов начинают появляться эмиссары 
Шамиля, которому удалось объединить под своею властью пле
мена Дагестана. Первым поселенцем был Хаджи-Магомет, кото
рый не нашел ожидаемой поддержки от черкесов. В 1843 г. он 
неожиданно умер (Щ. II -  539).

□ декабрь -  Отряд горцев окружил команду пластунов, послан
ную из Афипского укрепления на рубку леса. Подоспевшее 
подкрепление отбросило горцев (Щ. II -  443).

1842 -  1848 гг. -  В Черномории саранча производила большие 
опустошения, и население несло повинности по ее уничтожению 
(Щ. II -  718).

1843 г. -  Год особенно богат боевыми действиями как на Черно
морской, так и на Кавказской линиях (Щ. II -  471).

□  январь -  Шебский отряд русских войск, пройдя по р. Афипс, 
Чебий, Униабад, Супе и др., всюду сжигал аулы и уничтожал 
имущество. Этим опустошением горцы были доведены до край
него ожесточения (ГЦ. II -  444).

□ февраля 1 -  Султан Ахан-Гирей с горцами уничтожил между 
укреплениями Курганным и Родниковским команду 9-й роты 
Подольского пехотного полка (ГЦ. II -  474).

□ февраля 20 -  У станицы Воронежской произошел бой казаков
с горцами. Изрублены шашками есаул Завгородний и сотник 
Мазан. Подоспевшими подкреплениями горцы отброшены, но 
они успели захватить и увезти два зарядных ящика и один 
передок и угнать до 80 голов скота (ГЦ. II -  444).
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1843 г., март -  май -  Возбуждаемые против русских султаном 
Капланом-Гиреем, Аджи- Тойсоковым, Магомет-Султан-Гиреем 
и бжедуховским князем Эльбуздуком, абадзехи и другие гор
цы в числе 10 ООО конных и пеших собрались в лесу Каламаз, 
в верховьях р. Белой. Осведомленный об этом командующий 
правым флангом Кавказской линии генерал Безобразов, пред
полагая движение горцев в земли бесленеевцев и кабардин
цев, а затем нападение на Махошевское укрепление, распреде
лил свои войска группами в Урупской, Усть-Лабинской, у 
бывшего Эрсаконского укрепления, на Б. Зеленчуке, в райо
не Баталпашинской и при станице Невинномысской. Движе
ние горцев на Линию началось 26 апреля, и 28 они расположи
лись между р. М. Тегени и Урупом. 29 апреля они перешли 
Уруп и заняли брошенный аул Асламбека Тазартукова.Выд- 
винутый навстречу им донской полковник Краснов с 6 рота
ми, 600 казаков и 6 орудиями, усиленный затем 400 казаков 
Кубанского полка и 150 ногайцами с 2 орудиями, утром 1 мая 
переправился через Тегени и Уруп и двинулся против горцев, 
которые уклонились от решительного боя.Ночью горцы дви
нулись к Кубани и, переправившись через нее, направились к 
станице Бекешевской (Щ. II -  472).

□ мая 2 -  Горцы всею 10 000-ной массой обрушились на станицу 
Бекешевскую. Они несколько раз с разных сторон бросались 
на приступ, но в течение двух часов не могли взять станицу, 
защищаемую ее гарнизоном и неслужилыми казаками. В это 
время подполковник Круковский с 400 хоперцев, бросившийся 
по следам черкесов из Баталпашинской, настиг их у Соленоо- 
зерского поста, казаки которого вступили в бой с горцами. Кру
ковский предупредил бекешевцев о помощи с его стороны. Но 
когда его отряд переправился через р. Тамлык, то был окружен 
горцами и принужден был, спешившись, отбиваться от них, бро
саясь в шашки неоднократно. На выстрелы бекешевского ору
дия поспешил на выручку командующий Кисловодской линией 
подполковник Львов с 500 волгцев, ротою Минского полка, 
посаженною на лошадей, и двумя орудиями. При его появле
нии горцы стали перегруппировываться, этим воспользовался 
Круковский и соединился со Львовым. В это время прискака
ла ногайская милиция. Общими усилиями трех отрядов горцы 
были отброшены в теснину и обратились в бегство. Хоперцы 
и волгцы преследовали их по Кумскому ущелью, нанеся им 
чувствительные потери. Горцы оставили до 200 убитыми, в 
числе их султана Ахан-Гирея. Преследование продолжалось до 
снеговых верховьев Кумы. При преследовании к хоперцам и
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волгцам присоединился отряд полковника Адлерберга, а Крас
нов поспешил к Хумарам и занял проходы по Кубани и Куме, 
заставив черкесов искать спасения у самого снегового хребта.
3-го мая горцы переправились через Кубань в Карачай и рассе
ялись по горам. У Круковского убит храбрый сотник Бирюков 
и 9 казаков, тяжело ранены 1 офицер, 2 урядника и 14 казаков, 
контужен 1 офицер и 10 казаков, убито 22 лошади и 6 пало от 
переутомления (Щ. II -  473).

1843 г., августа 22 -  31 -  Карательный поход атамана Завадовс- 
кого в земли абадзехов, которые вступили в ожесточенную борьбу, 
но были сломлены. Сожжена масса сена, хлеб на корню вытоп
тан или скошен на протяжении 25 верст. Как следствие этого 
похода было возвращение черченеевцев и хатукаевцев в каче
стве мирных соседей в их прикубанские аулы (Щ. II -  444).

□  сентября 9 -  В целях подорвать авторитет агитатора Хаджи-
Магомета Завадовский с отрядом казаков и черкесов Гривен- 
ского аула и острова Кара-Кубанского двинулся к р. Псекупс, 
где Хаджи-Магомет совещался с горцами и уверял их, что 
русские без его позволения не смеют двинуться за Кубань. С 
появлением отряда Завадовского горцы разошлись по домам, а 
сам Хаджи-Магомет направился на р. Хабль и Пшаду, но и 
здесь потерпел неудачу -  горцы ему не верили (Щ. II -  445).

□ Смерть эмиссара Шамиля Хаджи-Магомета (Щ. II -  540).
□ После смерти Хаджи-Магомета эмиссаром Шамиля в Закубанье

был Сулейман-Эффенди. Он имел задачу собрать для Шамиля 
ополчение черкесов. 3 года он работал успешно, а затем рассо
рился с Шамилем, сделался его ярым врагом и перешел на 
сторону русских (Щ. II -  540).

□ Между Анапой и Варениковским укреплением построен Суво
ровский редут (Щ. II -  карта).

□ В Кубанский полк зачислено 137 отставных солдат Тенгинского
полка (Щ. II -  429).

□  февраля 3 -  Высочайше утверждено мнение Государственного 
совета о том, что казачьи офицеры, сравненные в чинах с офи
церами армейскими, имеют равные с ними права на дворянство. 
Относительно же офицеров, не сравненных в чинах с армейски
ми офицерами, определено, что потомственное дворянство при
обретается ими при получении чина полковника или войсково
го старшины за боевые подвиги (В.М. I -  330).

□  февраля 8 -  В Черноморское войско назначен горный чиновник
для изыскания нефтяных источников (Гур. 4).

□  апреля 16 -  Именным указом приказано командиру Отдельно
го Кавказского корпуса перевести окружные присутственные



180 АТАМАН В.Г. НАУМЕНКО И ЕГО «ХРОНИКА»

места Таманского округа Черноморского войска в станицу Пол
тавскую (Гур. 20).

1843 г. -  В Черномории появились польские прокламации с при
зывом к черноморцам выступить вместе с поляками против 
русских (Щ. II -  541).

□ Ввиду неповиновения поселенных в Черномории черкесов госу
дарь приказал допускать поселение их с большой осторожнос
тью и лишь в Донской области (Щ. II -  618).

□ В целях поднятия Екатеринодара в торговом и экономическом 
отношениях атаман Завадовский просил о разрешении иного
родним приобретать земельную собственность и возводить по
стройки в Екатеринодаре. Одновременно с этим он принимал 
меры для задержания потока переселенцев, стремившихся в Чер
номорию (Щ. II -  691).

□  В войсковом капитале Черноморского войска было 12 69 910 
рублей (Щ. II -  710).

□ октября 10 -  Император Николай I пожаловал Черноморскому
войску Георгиевское знамя с надписью: «За пятидесятилетнюю 
верную, усердную и храбрыми подвигами ознаменованную служ
бу» (В.М. II -  368 и 375).

1844 г., март -  В течение месяца отбиты нападения крупных сил 
горцев на казаков станицы Николаевской, на станицу Витязевс- 
кую и на Новороссийск (Щ. II -  371).

□ апрель -  В Закубанье появился талантливый эмиссар Шамиля
Магомет-Амин и волновал натухайцев и шапсугов (ГЦ. II -  371).

□ мая 17 -  Согласно Высочайшему указу нефтяные источники 
Черноморского войска сданы на откуп и упразднена должность 
смотрителя их (Гур. -  35).

□ май -  июнь -  Ряд стычек русских войск с горцами близ разных
укреплений Черноморского побережья (ГЦ. II -  372).

□  июля 1 -  Азовскому войску пожаловано белое знамя с черным 
орлом и надписью: «За храбрость при переправе в 1828 году 
через р. Дунай», Знамя это в 1864 г. передано Кубанскому 
войску (В.М. II -  368 и 375).

□ июля 16 -  До 6000 горцев ночью ворвались в Головинское 
укрепление и овладели 3-м бастионом, но комендант укрепления 
майор Яншин с рассветом дал им решительный отпор. Горцы 
отступили, понеся потери до 1000 человек, но и гарнизон укрегі- 
ления потерял убитыми и ранеными 89 человек (ГЦ. II -  373).

□ июль -  Свыше 10 000 конных и пеших горцев пытались овла
деть станицами Вознесенской, Лабинской и Чамлыкской, но вслед- 
ствие удачного маневра русских войск не смогли этого сделать 
и разошлись по домам (ГЦ. II -  475).
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1844 г., августа 17 -  Около 700 горцев напали на прикрытие скота 
близ станицы Тенгинской и угнали часть стада (Щ. II -  476).

□ августа 26 -  Партия горцев до 500 человек проникла в Зассов-
ское укрепление, но со значительным уроном выбита оттуда 
(Щ. II -  476).

□ август -  сентябрь -  Черкесы совершали неоднократные набе
ги в русские пределы в низовьях Кубани (Щ. II -  446).

□ сентября 18 -  Полковник Волков разбил горцев, появившихся
на Малой Лабе (Щ. II -  476).

□ сентября 26 -  Убит старший бесленеевский князь Айтек Коно
нов при нападении его партии на лошадей у ст. Зассовской 
(Щ. II -  476).

□ октябрь -  Полковник Могукоров с отрядом казаков пересе
лил согласно их желанию аул жанеевцев, живших между враж
дебными им шапсугами, с р. Пшедз на Кара-Кубанский ост
ров (Щ. II -  567).

□ декабрь -  Известный черкесский агитатор Сефер-бей-Зан, отча
явшись в получении помощи от турок, деятельно ратовал в пользу 
мирных отношений с русскими. В декабре состоялось совеща
ние шапсугов и натухайцев, причем среди них произошел рас
кол. Часть их во главе с Гамиром Ротоком стояла за мир с 
русскими, другая, предводимая Шеретом, -  за враждебные дей
ствия против них (Щ. II -  447).

□ Атаман Завадовский назначен командующим войсками на Кав
казской линии и в Черномории с оставлением в должности 
атамана (Щ. II -  101).

□ Начальник штаба Черноморского войска генерал Рашпиль на
значен временно исполняющим дела наказного атамана Черно
морского войска (1844 -  1852) (Щ. II -  101).

□ Ввиду усилившихся стеснений в земельном отношении казаков
Азовского войска у Мариуполя предположено перевести жела
ющих в район Анапы на землю натухайцев. Но переселение это 
не состоялось (Щ. II 346).

1844 -  1846 гг. -  В Черномории превышение рождаемости над 
смертностью мужеского пола 49,5 -  64,4 % (Щ. II -  71).

1845 г., января 11 -  На рассвете до 700 черкесов, переправившись 
через Кубань у Новомарьинского поста, напали на аулы мирных 
черкесов, но соединенными силами последних и казаками отра
жены. Вторая группа черкесов попала на засаду около Георгие- 
Афипского укрепления и рассеялась. Третья группа стремилась 
проникнуть к Екатеринодару, но была рассеяна войсковым стар
шиной Кравчиною близ Александровского поста. И, наконец, 
четвертая группа направилась к Ольгинскому посту, но ушла за
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Кубань, увидев отряд полковника Борзика, спешивший на вы
ручку посту (Щ. II -  448).

1845 г., января 13 -  В наказание за последние набеги атаман 
Завадовский перешел Кубань и разбил 4000-ный отряд горцев, 
собравшихся в урочище Хабанец (Щ. II -  448).

□ января 23 -  В предупреждение готовящегося набега генерал 
Рихтер с 17 ротами и 20 сотнями при 12 орудиях прошел на 
р. Белую. Темиргоевские аулы Темрюкай и Хаджи-Эффенди 
сожжены. Большинство жителей уничтожено (Щ. II -  476).

□ февраля 14 -  Высочайше утверждено Положение о Кавказском
казачьем линейном войске, подробно определившее его внутрен
ний быт. Земля в границах от Черноморского войска до Кас
пийского моря была разделена на 17 полковых округов, грани
цы как войсковой земли, так и полковых округов подлежали 
утверждению войсковой межевой комиссией на основании Вы
сочайших указаний. Количество земли, причитавшейся каждому 
полку, и распределение станиц по округам указывалось в осо
бом расписании. Каждому полку по числу душ мужеского пола 
назначалось по 30 десятин, кроме того, на офицеров, на причты 
церковные, на лесоразведение, под почтовые станции, под полко
вые штаб-квартиры и пр. Земля, предоставленная в пользова
ние обществ, принадлежала войску, только благородные метал
лы и минералы принадлежали казне с вознаграждением войску 
из государственной казны. Для размежевания земли была уч
реждена межевая комиссия (упраздненная в 1853 г.). Кавказс
кое линейное войско должно было выставлять: команду Кон
воя Его величества, 17 шестисотенных полков (8 бригад), конно
артиллерийскую бригаду в составе 3-х восьмиорудийных бата
рей и дивизион в составе Кавказского иррегулярного полка. 
Войско во всех отношениях подчинялось командиру Отдельно
го Кавказского корпуса, делопроизводство по делам войска было 
сосредоточено в штабе корпуса. Управление войском составля
ли: наказной атаман, пользовавшийся правами начальника диви
зии и губернатора, войсковое дежурство, войсковое правление, 
бригадные управления, военно-судная комиссия, полковые и со
тенные правления, торговый и словесный суды. Станичные на
чальники назначались наказным атаманом, двое станичных су
дей избирались станичным обществом (В.М. I -  295, III -  196 и 
193, IV -  176).

□ февраля 16 -  По Положению о Кавказском линейном в о й с к е
17 полков входили в бригады: 1 бригада -  1 и 2 Кавказские 
полки, 2 бригада -  1 и 2 Лабинские полки, 3 бригада -  1 11
2 Кубанские полки, 4 бригада -  1 и 2 Ставропольские п ол к и ,
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5 бригада -  1 и 2 Хоперские полки, 6 бригада -  1 и 2 Волгские 
полки, 7 бригада -  Горский и Владикавказский полки, 8 бригада -  
Моздокский, Гребенской и Кизлярский полки (В.М. III -  177).

1845 г., февраля 16 -  Так как состав полковых округов опреде
лялся в среднем в 6000 человек, то на полк приходилось земли 
от 184 до 188 тыс. десятин (В.М. IV -  177).

□  В Кавказском линейном войске было мужского населения около
90 ООО человек (В.М. I -  236).

□  марта 14 -  Пожалованы простые знамена без надписей 2,3,4 ,6,7
и 9 Черноморским пешим батальонам (В.М. II -  375).

□  марта 24 -  Прибыл в Тифлис и вступил в должность наместника
Кавказа князь Н.С. Воронцов (Гур. -  II).

□ апрель -  Контр-адмирал Серебряков в целях недопущения от
правления натухайского ополчения Шамилю составил отряд си
лою свыше 1500 человек пехоты и казаков и двинулся в земли 
натухайцев. В ущелье р. Ахос он потерял 3 дня на переговоры с 
натухайцами, не приведшие ни к каким результатам, и вследствие 
недостатка продовольствия принужден был на 4-й день начать 
отход. Окруженный 2000 горцев, он отходил по двум направле
ниям: на Новороссийск и Анапу. Горцы преследовали вторую 
колонну и у Гостагая захватили 94 головы скота (ГЦ. II -  374).

□ мая 19, 21 и 23 -  Стычки с черкесами у Гостагая (ГЦ. II -  375).
□  июня 5 -  Значительное столкновение между 1000 горцев и отря

дами станиц Суворовской и Витязевской. Казаки потеряли 22, 
черкесы до 40 человек (ГЦ. II -  376).

□  май -  июль -  Генерал Рашпиль разрешил черкесам посетить 
ярмарку в Екатеринодаре. Ее посетили до 2000 горцев, из коих 
часть враждебных. Это разрешение повлияло на развитие мир
ных взаимоотношений казаков с горцами (Щ. II -  598).

□ июня 8 -  Стычка казаков с черкесами у станицы Николаевской
(Щ. II 375).

□  июня 14 -  Около 300 горцев напали на казаков, собиравших сено
около Абинского укрепления. Нападение отбито (ГЦ. II -  451).

□ июль -  декабрь -  Мелкие нападения горцев и ряд стычек с ними
на Черноморском побережье и в низовьях Кубани (Щ. II -  376).

□ В Черномории кроме Гривенского аула и аула Адды черкесы 
жили хуторами по Кубани: в первой части Кордонной линии 
4 владельца: Биберда Батоков, Берзеч, Муса Батоков и Сагат- 
Гирей с 185 душами мужеского пола, во второй части -  Шу
ман Тарханов, Чатогож Инилюсов, Асапут Цухо и Дударук 
Бжегоко с 135 душами мужского пола и 3 и 4 частях Гане 
Аббатов и Игнат Кирей с 49 душами мужского пола, а всего 
10 хуторов с 369 душами мужского пола (ГЦ. II -  619).
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1845 г. -  В ограждение от грабежей и набегов на Черноморию 
атаман Рашпиль переселил черкесов, живших до того времени 
на правом берегу Кубани, на левый (Щ. II -  576).

1846 г. -  Кавказские войска в течение 1846 г. участвовали в 88 
сражениях с горцами в районе укреплений Черноморской бере
говой полосы. Эти сражения приказом по Отдельному Кавказ
скому корпусу предписано было внести в формулярные списки 
войск (Щ. II -  377).

□  января 31 -  Постановлением черноморского войскового прави
тельства иногородним было воспрещено иметь в Черномории 
«домовладение и пользование войсковой землей» (Щ. II -  692).

□ Генерал Завадовский объявил в приказе по войску, что на осно
вании свода военных постановлений казаков нельзя наказывать 
плетьми (ГЦ. II -  150).

□  февраля 9 -  Утверждено положение о меновой торговле с гор
цами на Кавказской линии (Гур. -  4).

□  марта 16 -  В районе Абинского укрепления часть гарнизона руби
ла лес на правом берегу р. Абина. Для охраны рубки был постав
лен у реки пост пластунов -  3 батальона из 8 человек. До 
70 горцев окружили этот пост, но не только никто из пластунов не 
был пленен, а они, увлеченные примером казака Герасима Данилен- 
ка, бросились на толпу горцев; в это время подоспела подмога от 
рубивших лес -  и горцы были отброшены. Во время перестрел
ки убит предводитель черкесов Черемит Тугуз (ГЦ. II -  491).

□  сентября 3 -  Две группы горцев под водительством Арслана-Бек-
Безрукова и Береслана Алхасова переправились через Лабу меж
ду Ахметовским и Шалоховским постами, сожгли 37 стогов сена и 
пытались овладеть Шалоховским постом и Ахметовским укрепле
нием, но были отброшены, а при преследовании разбиты, потеряв 
14 человек убитыми, в том числе и Бек-Безрукова (Щ. II -  477).

□  октября 6 -  Подвиг трех казаков 5 конного полка Черноморс
кого войска: Василия Дзюбы, Фомы Коваленка и Ивана Фо- 
менка, которые, будучи в дозоре на правом берегу Кубани, под
верглись нападению партии черкесов, ранивших и пленивших 
Дзюбу, но Коваленко и Фоменко бросились на них, отбили ране
ного товарища и прогнали горцев за Кубань (ГЦ. II -  492).

□ Эмиссар Шамиля Сулейман-Эффенди, поссорившийся с ним и
перешедший на сторону русских, по поручению кн. Воронцова 
составил и разослал мусульманам Кавказа воззвание, в котором 
обвинял Шамиля в делах, противных Корану. Но воззвание это 
не повлияло на настроения горцев, видевших в Шамиле сильно
го противника русских и хорошего организатора. Сулейман- 
Эффенди сошел с политической сцены незаметно (Щ. II -  541).
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1846 г. -  В Кавказском линейном войске учреждены для подго
товки грамотных урядников полковые школы, на 50 мальчиков 
каждая (Щ. II -  768).

□ В Черномории существовали меновые дворы: Подмогильный, 
Константиновский, Малолагерный, Екатеринодарский, Алексеев- 
ский, Великолагерный и Екатерининский, а на Старой и Новой 
линии: Усть-Лабинский, Прочноокопский, Баталпашинский, Те- 
миргоевский и Махошевский (Щ. II -  602).

□ Во всех меновых дворах Черномории и Кавказской линии была 
установлена цена на соль по 20 коп. с пуда (Щ. II -  602).

□  ноября 1 -  Определены права Уральского и Кавказского линей
ного войск в прибрежных водах Каспийского моря (В.М. I -  
350).

□  декабря 11 -  Высочайше утверждено положение о Мариинской
женской пустыни в Черномории. Она была заложена на полу
острове р. Кирпили близ Тимошевской станицы. Под нее было 
отведено войском свыше 500 десятин земли. Первой игуменьей 
была казачка Митрофания, бывшая в мире женой сотника Зо- 
лотаревского (Щ. II -  786).

□  декабря 13 -  Наместник Кавказа кн. Воронцов категорически 
отказал черноморским дворянам в их ходатайстве об утвержде
нии проекта о крепостных в Черномории, находя неудобным 
вносить такой проект в высшие учреждения (Щ. II -  703).

□  Анапа сделана городом (В.Э. -  1).
□  И. д. черноморского атамана Рашпиль просил командующего 

войсками генерала Завадовского прекратить заселение Черно
морской прикубанской полосы черкесами, т. к. этим стеснялось 
землепользование черноморцев. В том же году было сделано 
распоряжение о предоставлении права мирным черкесам Гри- 
венского аула и аула Адды переселиться вглубь Черномории не 
ближе 100 верст от Кубани и о выселении черкесов из Гривен- 
ского и Старокорсунского юртов (Щ. II -  620).

□ Министерство государственных имуществ предложило черно
морцам разводить прядильные растения, но дело это шло слабо, 
т. к. населению было выгоднее заниматься скотоводством и 
рыболовством (Щ. II -  673).

1847 г. -  На Черномории год прошел спокойно, т. к. натухайцы 
вели себя миролюбиво в отношении русских, другие были от
влечены междуусобными ссорами и борьбой на побережье Чер
ного моря и отчасти на Кавказской линии (Щ. II -  453 и 477).

□  апреля 12 -  Высочайше утверждено положение, по которому 
принцип временного пользования войсковой землей за службу 
был в Черномории обращен для чиновного класса в принцип
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частной земельной собственности применительно к нормам, ус
тановленным положением 1842 г. (Щ. II -  638).

1847 г., апреля 12 -  Распоряжением высшего начальства содер
жание переправ на р. Кубань приказано отнести за счет войско
вых сумм Черноморского войска (Гур. 17).

□ мая 3 -  Военное министерство дало заключение по возбуж
денному черноморским дворянством вопросу о крепостных. 
По его мнению, дворовых людей, приобретенных до распуб- 
ликования манифеста по 8-й народной переписи 1833 г., сле
довало оставить за черноморскими владельцами, приобретен
ных же после этого манифеста отпустить на волю. Государь 
признал это заключение согласным с законом, но, принимая 
во внимание службу черноморских офицеров и невозмож
ность обходиться им без прислуги, счел возможным людей, 
приобретенных до 1833 г., оставить у прежних владельцев 
сроком на 25 лет, считая с 1833 г., в качестве «драбантов», 
т. е. денщиками, закрепленными на долгое время. Срок служ
бы драбантов истекал в 1858 г. Таким образом, в Черномории 
в 1847 г. был окончательно разрешен вопрос о крепостных 
(Щ. II -  704).

□ Последовало распоряжение высшего начальства о зачислении в
Кавказское линейное войско желающих чинов регулярных войск 
Кавказского корпуса, выслуживших срок службы, и о водворе
нии их на передовых линиях Сунженской и Лабинской, но же
лающих оказалось немного (В.М. I -  237).

□ Для заселения Сунженской и Лабинской линий было назначено
4650 семейств, или 15 ООО душ мужеского пола, из Кавказского 
линейного и Донского войск, из каждого поровну. Из Кавказс
кого линейного войска переселение приказано было произво
дить по указанию командующего Кавказским корпусом, а из 
Донского -  по жребию, с допуском охотников (В.М. I -  237).

□  август -  До 700 горцев, собравшись на р. Фарс, переправились 
через Лабу в районе Ахметовского укрепления и скрылись в 
прибрежных лесах. Начальник Подольского поста прапорщик 
Заусцинский выслал для слежки за ними разъезд в 20 казаков, 
а сам с 35 пешими солдатами и 12 конными казаками, перейдя 
через р. Грязную, направился к Ахметовскому укреплению. Гор
цы спешились, окружили и уничтожили его отряд. В приказе 
корпусу от 8 августа было сказано: «каре пало в том же поряд
ке, в каком сражалось» (Щ. II -  477).

□ декабрь -  Джан-Гирей Каркануков с партией горцев в 700 чело
век ограбил станицу Некрасовскую, захватил 700 голов скота и 
лошадей (ГЦ. II -  477).
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1847 г., декабря 27 -  Главнокомандующий Отдельным Кавказс
ким корпусом разрешил переселить 43 семейства черкесов Гри- 
венского аула в станицу Новоджерелиевскую, а греков и армян 
расселить по станицам не ближе 100 верст к Кубани (ГЦ. II -  
620).

□ В дополнение к Положению о Черноморском войске 1842 г. было
издано положение о размежевании земель войска и была учреж
дена в Екатеринодаре межевая комиссия. На нее возложены 
задачи: 1 -  определить границы войсковых, станичных и др. 
земель, 2 -  собрать сведения о числе населения, 3 -  разделить 
землю на 3 округа, 4 -  собрать сведения, какие станицы надо 
увеличить и из каких выделить новые, и 5 -  произвести распре
деление земель по округам (В.М. I -  338 и IV -  194 и 218).

□  осень -  В Черномории вновь появилась холера (ГЦ. II -  741).
1847 -  1853 гг. -  Согласно Высочайшему повелению 1847 г. на 

Сунженскую и Лабинскую линию было переселено с Дона 
759 семейств и из Кавказского линейного войска 1229 семейств. 
В то же время в Кавказское линейное войско были зачислены 
переселенцы, вызванные из внутренних, главным образом из 
малороссийских, губерний, и зачислены села Ставропольской 
губернии: Новорождественское, Тихорецкое, Терновское и Но- 
вопокровское, а также нижние чины Кавказской армии, анапс
кие поселенцы и др. Это дало возможность увеличить число 
полков Кавказского линейного войска до 19 и сформировать 2 
пеших казачьих батальона, поселенные на правом фланге Кав
казской линии и укомплектованные крестьянами причисленных 
к войску казенных ставропольских селений и добровольцев из 
казаков 1 и 2 Кавказского полков (В.М. I -  238).

1848 -  1853 гг. -  Магомет-Амин заставлял дважды мирных черке
сов изменять русским и присягать ему (Щ. II -  543).

1848 -  1849 гг. -  Произошло третье и последнее массовое пересе
ление в Черноморию из Черниговской, Харьковской и Полтавс
кой губерний. Всего за два года переселено 1880 семейств с 
7767 душами мужского и 6460 женского пола, а всего -  14 227 
человек. Из них в 1848 г. 1610 семейств св. 6546 душ мужского 
и 5463 женского пола, остальные в 1849 г. Распределены они 
были по 14 старым и 2 новым станицам (Должанской и Камы- 
шеватской) (ГЦ. II -  69 и 70).

1848 г. -  С началом года черкесы обрушились тяжестью своих 
набегов на Черноморию (ГЦ. II -  453).

□  января 19 -  До 500 конных и пеших горцев напали на Велико-
марьинский пост. Им удалось ворваться в него, но гарнизону 
его силою 2 офицера и 79 казаков удалось вытеснить их с
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поста, а тем временем подошла помощь из Екатеринодара и 
станицы Пашковской, и черкесы, теснимые казаками, ушли за 
Кубань (Щ. II -  453).

1848 г., февраля 3 -  На рассвете до 3000 шапсугов, абадзехов и 
натухайцев, переправившись по льду, бросились на Курчанс- 
кие хутора, захватив при этом разъезд из 5 казаков. Подпол
ковник Лавровский с 110 казаками бросился на выручку, но 
принужден был отступить. Подоспевший с Андреевского по
ста есаул Гусаров со 140 казаками тоже был окружен горца
ми и едва пробился к Староредутскому кордону, обложенно
му горцами. И лишь подоспевшими новыми подкреплениями 
горцы были оттеснены за Кубань. В этом деле убито 6 каза
ков, ранено 10 и контужено 8. Черкесы захватили и увели в 
плен 61 казака (Щ. II -  453).

□  февраля 18 -  Умер наказный атаман Кавказского линейного 
войска генерал Николаев (ГЦ. II -  477).

□ Наказным атаманом Кавказского линейного войска назначен ге
нерал-майор Круковский (1848 -  1852) (ГЦ. II -  428, В.М. II -  
220 и III -  632).

□ Среди горцев Закубанья начала формироваться постоянная ар
мия т.н. мутазигов, но она не просуществовала и года, т. к. 
горцы разошлись по домам (Щ. II -  379).

□ апреля 18 -  Контр-адмирал Серебряков в районе Варениковской
пристани разбил мутазигов (Щ. II -  380).

□ апреля 18 -  24 -  Стычки русских войск с горцами у Гостагаев-
ского укрепления (ГЦ. II -  380).

□ мая 8 и 10 -  Горцы обстреливали Гостагаевское укрепление 
(Щ. II -  380).

□ мая 12 -  До 300 горцев, переправившись через Кубань, раздели
лись на 3 партии и направились к станице Новомышастовской и 
к Новоекатериновскому посту. Начальник Марьинского поста 
есаул Савицкий разбил по очереди 2 партии, а с третьей спра
вился при помощи команд из Великолагерного, Елинского и 
Новоекатериновского постов (Щ. II -  454).

□  июня 12 -  Образована постоянная образцовая команда от пе
ших батальонов Черноморского войска в Образцовом пехотном 
полку (Гур. -  48).

□ июня 14 -  Из Харьковской губернии в станицу Старощербинов-
скую прибыла первая партия переселенцев в составе 35 се
мейств (Щ. II -  70).

□ июня 17 -  В предвидении переселения в Черноморию в Екате
ринодаре открыл свои действия Главный комитет по водворе
нию переселенцев (ГЦ. II -  69).
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1848 г. -  В Черномории открыла действия межевая комиссия, 
организованная на основании Положения 12 апреля 1847 г. 
(Щ. II -  639).

□ В Кубанский полк зачислены малороссийские поселенцы в ко
личестве 202 мужчин и 94 женщин и включены бывшие на 
Кавказе поселенцы в числе 849 мужчин и 683 женщин (Щ. II -  
429).

□ В Черномории возобновилась холера. Заболело 2780 человек, из
коих умерло 1311 (Щ. II -  742).

□ В Черномории число умерших превышало число родившихся на
35,5 % (Щ. II -  71).

□  октября 8 -  В Екатеринодаре учрежден войсковой сад-питомник
(Щ. II -  672).

□ октябрь -  Рассеяна партия горцев, направлявшаяся к станице
Некрасовской (Щ. II -  478).

□ Партия горцев захватила у казаков станицы Константиновской 
до 1600 голов скота. Казаки бросились в погоню, завязался бой, 
отобрано до 1000 голов скота, подоспели подкрепления к каза
кам, бой затянулся до темноты, под прикрытием которой горцам 
удалось уйти и увести остальной скот (Щ. II -  478).

□  ноября 1 -  Славное дело под станицею Сенгилеевской, где 1 и 2
Кубанские полки под командой генерала Ковалевского разбили 
1500-ный отряд панцирников и нанесли им поражение при пре
следовании. За это дело оба полка были награждены впослед
ствии знаменами (Т. и Щ. II -  578).

□ 1848 -  1849 гг. -  Казаки-линейцы Собственного Е.В. конвоя, 
состоявшие в распоряжении великого князя Константина Ни
колаевича, участвовали в венгерской кампании, в сражении под 
Дебречином (в 1849 г.) отбили неприятельское орудие (Конв.).

1849 г. -  В течение всего года горцы не переставали тревожить 
Кавказскую линию мелкими партиями. В Черномории год на
чался также мелкими стычками (Щ. II -  478 и 455).

□ февраля 6 -  Кавказские линейные казаки освобождены от уча
стия в содержании почтовых станций (казенных) (Гур. -  3).

□  мая 22 -  До 5000 черкесов напали на Ольгинское укрепление и на
пикет у Ольгинского поста. Последний защищался 157 казаками 
и 4 офицерами под командою есаула Волкодава. Нападение отби
то и стоило черкесам до 200 человек убитыми (ГЦ. II -  455).

□  июня 2 -  Пожаловано знамя без надписи 13 пешему Черноморс
кому батальону (В.М. II -  394).

□ сентябрь -  До 1000 горцев напали на колонну казаков силою 
250 человек, рубивших лес близ Афипского укрепления, но с 
большими потерями отброшены (Щ. II -  456).
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1849 г. -  Посланец Шамиля Магомед-Амин успешно развивал свою 
деятельность против русских за Кубанью, особенно среди абад
зехов, и даже пытался овладеть укреплением у Каменного моста 
на Кубани, но отражен полковником Васмундом с хоперцами 
(Щ. II -  478).

□  ноября 17 -  Около 50 горцев проникли за Кубань между Пере- 
градным и Донским постами, захватили скот у гнавших его греков 
и ушли обратно за Кубань. Казаки нагнали их на р. Казме, отняли 
весь скот и преследовали горцев до р. Урупа (Щ. II -  478).

□ Пожаловано знамя Кавказскому Сводно-Казачьему полку (пе
реданное впоследствии Кубанскому казачьему дивизиону) с над
писью: «За отличную храбрость, оказанную в делах с мятежны
ми венграми, и за сражение под г. Дебречином 21 июля 1847 
года» (В.М. II -  390).

□ Черномория в медицинском отношении разделена на 4 части 
(Щ. II -  472).

□ В Черномории свирепствовала цинга (Щ. II -  742).
□ Кн. Воронцов в целях дать Черноморскому войску место для 

морских торговых сношений основал портовый город Ейск. 
Селиться в нем мог всякий желающий, были допущены даже 
беглые. Засельщикам были даны большие права и преимуще
ства (Щ. II -  71).

□  Высочайше утверждены «Правила для составления построений
и движений в войсках казачьих» (В.М. I -  304).

□  Установлен бесплатный отпуск соли по 20 фунт, в год на 
казака (неофицерского звания), находившегося на службе вне 
пределов своего войска и получавшего довольствие от казны 
(В.М. I -  305).

□  В Черномории доход от нефтяных источников равнялся 380 руб
лям в год (В.М. I -  350).

□ Меновые дворы в Черномории отданы на откуп войсковому 
старшине Посполитаки (Щ. II -  602).

□ В Черномории число умерших превышало число родившихся на
5,6 %. (Щ. II -  71).

1850 г., марта 28 -  Положением Военного совета было определено 
отделение иррегулярных войск департамента военных поселе
ний разделить на инспекторское и хозяйственное. Учреждена 
должность вице-управляющего по делам казачьим и иррегуляр
ным (В.М. I -  273).

□ апрель -  Ввиду отдаленности казачьих войск от Петербурга
и необходимости иметь в составе департамента военных по
селений лиц, хорошо знакомых с бытом казаков, было пред
писано включить в общее присутствие департамента 3 члена



ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА 191

от казачьих войск: 1 от Донского, 1 от Черноморского и Кав
казского линейного и 1 от Оренбургского и Уральского. Они 
должны быть в чине подполковника или полковника, быть при
родными казаками, сведущими в делопроизводстве, и хорошо 
знать быт своих войск. Мера эта была установлена как времен
ная на 3 года, а затем ввиду благоприятных результатов продол
жена (В.М. I -  274).

1850 г. -  Магомет-Амин с бесленеевцами уничтожил 2 сотни Став
ропольского полка, что послужило причиною решения русского 
командования переселить бесленеевцев в сферу непосредствен
ного влияния русских войск (Щ. II -  578).

□ Ввиду того что Магомет-Амин вел пропаганду среди горцев 
Закубанья и под его влиянием беглые кабардинцы и башилба- 
евцы, согласившиеся было переселиться из гор на Зеленчук, 
медлили с переселением, решено было овладеть сильным аулом 
Херписавским, в котором скрывались партии горцев, формиро
вавшиеся для набега на Линию. Аул этот находился в 12 вер
стах от Урупа и был хорошо защищен природою. Полковник 
Войцицкий с хоперцами и ставропольцами после 2-часового боя 
взял его. Горцы бежали. Аул сожжен (Щ. II -  479).

□ апреля 14 -  Беглые кабардинцы и башилбаевцы под прикрыти
ем хоперцев переселены на Б. Зеленчук, в районе между стани
цей Урупской и до р. М. Тенгини им было отведено 19 197 
десятин. Враждебные горцы пытались этому переселению по
мешать, но безрезультатно (Щ. II -  479 и 578).

□ апрель -  Отрядом полковника Волкова сожжены аулы непо
корных бесленеевцев Бек-Мурзы и Изиго (Щ. II -  479).

□  июль -  По приказанию кн. Воронцова были закрыты все мено
вые дворы в Черномории и по Лабинской линии. Поводом к 
этому послужили враждебные выступления горцев, особенно 
мирных (Щ. II -  604).

□  сентябрь -  октябрь -  Магомет-Амин прибыл от шапсугов на р.
Белую и стал собирать ополчение между р. Сераль и Уль, имея 
в виду двинуться в Карачай, чтобы привлечь карачаевцев на 
свою сторону. Для противодействия ему был составлен силь
ный отряд под командою кн. Эристова, направленный на Зелен
чуки. 8 октября он двинулся к Тамовскому аулу, где у тамовцев 
и кузильбековцев, не вошедших в ополчение Магомет-Амина, но 
просивших помощи наиба против русских, истреблено заготов
ленное ими сено (Щ. II -  480).

□  сентября 18 -  Высочайше утверждено Правило о драбантах в 
Черноморском и Кавказском линейном войсках. Это были не 
драбанты, обращенные в 1847 г. в Черномории из крепостных, а
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денщики из казаков. Генерал имел право на 3 драбантов, штаб- 
офицер -  на 2 и обер-офицер -  на 1-го. Кроме офицеров дра
бантов разрешалось иметь станичным атаманам и начальникам. 
Драбанты получали от лиц, у коих служили, по 10 руб. в месяц, 
здоровую пищу и удобное помещение. Они были в полном 
распоряжении офицера «в доме, в поле и на хуторе». Во время 
похода офицер мог оставить драбанта дома. Ввиду того что 
драбанты освобождались от военной службы и не участвовали 
в военных действиях, всегда было много охотников на эти мес
та (Щ. II -  682).

1850 г., ноябрь -  По ходатайству Рашпиля бжедуховцам, остав
шимся верными России, был разрешен отпуск по пуду соли на 
душу из запасного магазина в Екатеринодаре и открыть мено
вую торговлю только в этом городе (Щ. II -  605).

□  ноября 18 -  Темиргоевский князь Болотоков принял русское 
подданство и с тремя аулами переселился на правый берег Лабы 
(Щ. II -  574).

□  В Черномории открыта дирекция училищ. Первым директором 
был назначен Николай Рындовский (ГЦ. II -  761).

□  В Черномории неурожай хлеба и трав (Щ. II -  728).
□ декабря 13 -  Почтовая контора в Екатеринодаре возведена на

степень 3-го класса, а в станицах Уманской, Полтавской и Усть- 
Лабинской открыты почтовые отделения (ГЦ. II -  723).

□ Начали выходить «Ставропольские губернские ведомости», явив
шиеся первым печатным периодическим изданием на Северном 
Кавказе. В них помещалось много сведений о Черноморском и 
Кавказском линейном войсках (Б.К. -  12).

□  В Черноморском войске было 153 444 души войскового населе
ния, из коих мужчин 53,5 % и женщин 46,5 % (ГЦ. II -  73).

1851 г., января 8 -  Был воспрещен переход простых казаков в 
духовное ведомство, причем казаков, уволенных из духовно
го звания, постановлено возвращать в казаки, в свои войска 
(Щ. II -  331).

□ январь -  Одобрен штат Черноморской войсковой гимназии и 
пансиона при ней. В том же году гимназия была вновь открыта 
(Щ. II -  761).

□ февраль -  Чтобы усмирить тамовцев и кизилбековцев, кото
рые не давали покоя переселенным русским на Уруп, кабар
динцам и башилбаевцам, были посланы 3 сотни хоперцев под 
командой пристава горских народов подполковника С около
ва в верховья Лабы, где с 6 по 18 февраля, в сильную стужу и 
по глубокому снегу, хоперцы разорили коши и зимовники 
горцев (ГЦ. II -  480).
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1851 г., марта 16 -  В ночь с 16 на 17 марта Магомет-Амин успел 
собрать хатукаевцев, живших в устье Лабы, и переселить их 
обратно на р. Белую (Щ. II -  482).

□ марта 22 -  Бесленеевцы под охраной русских войск передви
нулись с Тегеней на Уруп, а с 25 по 26 марта спустились вниз 
по Урупу и разместились по правому берегу его на протяже
нии 20 верст ниже станицы Урупской. Всего было переселе
но 18 аулов (Щ. II -  481).

□ мая 13 -  Магомет-Амин обманул бдительность русских войск, 
занял бесленеевские аулы на Урупе и ночью двинул их в горы 
(Щ. II -  482).

□ мая 14 -  Магомет-Амин обрушился на отряд полковника Волко
ва, преследовавший его. Произошло кровавое сражение, и лишь 
с подходом отряда полковника князя Эристова и общей атаки 
горцы обратились в бегство. В течение дня русские потеряли 
до 600 человек убитыми и ранеными. Горцы оставили на месте 
боя до 1500 трупов. Магомет-Амин ушел в Кабарду, а беслене
евцы были водворены на свои места на Урупе (Щ. II -  482).

□  июнь 25 -  Пожалованы знамена: 10 конному Черноморскому 
полку с надписью «За отлично-усердную службу» и 15 конно
му полку с такой же надписью (В.М. II -  386 и 382).

□ сентябрь -  октябрь -  Полковник Расмунд с 5 сотнями 1 и 2
Хоперских полков проник в аулы абадзехов, участвовавших 
в ополчении Магомет-Амина, и уничтожил их запасы хлеба 
(Щ. II -  483).

□ ноябрь -  декабрь -  Генералом Евдокимовым под прикрытием 
сильного отряда были произведены военно-топографические съемки 
на М. и Б. Тегенях, между их вершинами и Лабой (ГЦ. II -  483).

□ декабрь -  Ввиду нежелания черченеевцев принять присягу и
выдать аманатов генерал Рашпиль двинулся с отрядом силою 
2500 человек, состоявшим из трех родов войск, и при участии 
милиционеров хамышеевцев, имея в виду разорить аул Бочеп- 
ший, но черченеевцы смирились, изъявили готовность принять 
присягу и выдали аманатов (Щ. II -  458).

□ Устроено Белореченское укрепление (ГЦ. II -  карта).
□ декабря 15 -  16 -  Присягнули все черченеевские аулы, за 

исключением самого богатого аула Псекупс, надеявшегося на 
помощь абадзехов. Он был оставлен жителями и сожжен войс
ками Рашпиля (ГЦ. II -  458).

□ декабря 17 -  Жители Псекупса и абадзехи пытались неоднократ
но атаковать отряд Рашпиля, но были разбиты (ІЦ. II -  458).

□ декабря 18 -  Присягнули некоторые аулы, в том числе 2 аула
народа адемий, которые выдали 7 аманатов (ГЦ. II -  459).

13 Заказ 0133
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1851 г. -  В Кубанский полк зачислено 126 нижних чинов Кавказ
ской армии с 111 женщинами (Щ. II -  429).

□ Заданы правила об устройстве станиц, хуторов и помещичьих 
селений в казачьих войсках. Составление планов станиц возла
галось на инженерных чиновников, заведовавших в казачьих 
войсках строительной частью. Планы эти рассматривались в 
войсковых правлениях или канцеляриях и утверждались наибо
лее значительные Высочайшей властью, планы прочих станиц -  
главным местным начальством, планы помещичьих селений были 
только на Дону, составлялись они и утверждались по особым 
правилам (В.М. I -  343).

□ В Кавказском линейном войске устроены 3 случные конюшни, 
но в 1853 г. вместо них учрежден войсковой рассадник для 
раздачи приплода станицам (В.М. I -  349).

□ Татары аула Адды переселены с Таманского полуострова в Ейс
кий округ на Горькую балку близ Ясенского озера. В 1852 г. в 
нем числилось 367 душ мужеского и 365 женского пола, а всего 
732 человека. Вопрос о переселении этого аула был возбужден 
еще в 1823 г., но татары все затягивали с переселением (Щ. II -  
622).

□ В Черномории были выработаны и изданы новые правила о 
хуторах. Новые хутора разрешалось устраивать лишь после раз
межевания станичных юртов (ГЦ. II -  639).

1851 -  1860 гг. -  Тяжелые годы для Черномории в смысле неуро
жаев. Особенно 1855 -  1857 гг. (Щ. II -  729).

1852 -  1853 гг. -  Продолжались мелкие набеги горцев на Кавказ
скую линию (Щ. II -  484).

1852 г., январь-февраль -  Под начальством генерал-майора Ев
докимова был организован второй карательный отряд на реки 
Губе и Чохрак. Разорены аулы, сожжено сено, истреблены запа
сы хлеба (Щ. II -  483).

□ 1852 г., января 18 -  В сражении у аула Шаухаль смертельно 
ранен пулей наказный атаман Кавказского линейного войска 
генерал Круковский, командовавший конницей в экспедиции 
кн. Барятинского против черченеевцев (В.М. III -  633).

□ 1852 г., февраля 12 -  Наказным атаманом Кавказского линей
ного войска назначен генерал-майор кн. Эристов (1852 -  1855) 
(Щ. II -  430).

□ 1852 г., марта 20 -  По распоряжению кн. Воронцова в 17 вер
стах от Ейска была основана немецкая колония Михельсталь. 
Колонисты наделены землей по 30 десятин на семейство, осво
бождены от воинской и других повинностей (они были поселе
ны в Черномории «как представители культуры»). В б л и ж а й ш и е
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годы около Ейска была поселена и другая немецкая колония -  
Александровская. Не желая поступаться своими правами на 
землю, казаки пытались выдворить немцев из этих колоний, 
но наместник Кавказа кн. Барятинский в 1858 г. утвердил 
положение об управлении этими колониями «в виде опыта на
2 года», но эти колонии остались в войске навсегда (Щ. II -  
72 и 73).

1852 г., май -  300 горцев напали между р. Кефаром и Бежгоном 
на разъезд из 46 хоперцев. Спешившийся разъезд выдержал 
три стремительные атаки горцев, а прибытием полусотни хопер
цев и роты солдат горцы были отброшены и скрылись в лесис
тых ущельях (Щ. II -  483).

□ мая 5 -  Высочайше утверждено положение Военного совета о 
перечислении в закубанское поселение детей, прижитых заку- 
банскими поселянками в замужестве с черноморскими казаками 
(Гур. -  31).

□  октября 2 -  Генерал Кухаренко назначен и. д. наказного атамана
Черноморского казачьего войска. Он был последним атаманом 
из черноморцев (1852 -  1856) (В.М. II -  219 и Щ. II -  105).

□ ноябрь -  За Лабу ходил с реквизиционными целями Лабинский
отряд (Щ. II -  484).

□ Состоялось воспрещение перевода казачьих офицеров в регу
лярные войска (В.М. I -  305).

□ Чтобы наказать абадзехов за их вероломство, кн. Воронцов зап
ретил отпускать им соли (ГЦ. II -  606).

□ В Черномории отменена сдача меновых дворов на откуп (ІД. II —
606).

□ В Ейске открыто приходское двухклассное училище, штат коего
был утвержден наместником (Щ. II -  762).

1852 -  1860 -  Было основано 13 станиц Кавказского линейного 
войска (В.М. IV -  181).

1853 г., января 1 -  Списочный состав всех казачьих войск был 
204 702 человека, из коих на службе состояло 81 476 человек 
(В.М. I -  314).

□ В начале года, когда Турция заключила союз с Англией и Фран
цией, турецкие агенты начали в большом количестве появляться 
на побережье и волновать горцев (Щ. II -  507).

□ марта 10 -  Ввиду благоприятного результата, полученного от 
введения в состав общего присутствия департамента военных 
поселений по части хозяйственной и законодательной представи
телей от главнейших казачьих войск, введенных туда 6 апреля 
1850 г., мера эта была оставлена и в дальнейшем (В.М. I -  274).

□ май -  Генерал Кухаренко разогнал 6000-ное скопище шапсугов и 
абадзехов, собранных Магомет-Амином на Псекупсе (Щ. II -  459).
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1853 г., июня 24 -  Утверждено положение о зачислении в Черно
морское войско детей казачек войска, прижитых в замужестве с 
поселенцами Закубанья (Гур. -  52).

□ июль -  Отряд русских войск из Надеждинского укрепления 
преградил путь огромному скопищу горцев Магомет-Амина, шед
ших в Карачай с целью поднять там восстание против русских. 
После нескольких отчаянных атак горцы принуждены были 
скрыться в горах (Щ. II -  458).

□ июля 26 -  Около 6000 шапсугов и натухайцев безуспешно пыта
лись взять Гостагаевское укрепление (Щ. II -  507).

□ июля 30 -  Атаман Кухаренко благодарил пластунов Гуртового,
Рогача и Черненко за то, что, будучи в секрете у станицы Ели
заветинской, вступили в бой с 10 черкесами и заставили их 
бежать, оставив одного убитого (Щ. II -  460 и 493).

□ В Черноморском войске были отменены пики на Кордонной 
линии как оружие громоздкое и неудобное для борьбы с горца
ми (Щ. II -  151).

□ августа 29 -  Высочайше утверждено положение об образцовом 
дивизионе, сформированном из казаков Донского, Черноморско
го, Кавказского линейного, Астраханского, Оренбургского и Си
бирского казачьих войск (ГЦ. II -  151).

□ ноябрь -  Магомет-Амин окончательно утвердил свое влияние
между абадзехами. Так, на всех значительных речках он уст
роил укрепленные пункты -  «мегкеме». Шапсуги почитали 
Магомет-Амина, но позволили ему построить мегкеме лишь 
на р. Хабль и Антхырь. Натухайцы изменили России. Маго
мет-Амин намеревался собрать ополчение и идти на Черно
морское побережье, но от этого его удержали шапсуги и на
тухайцы (ГЦ. II -  460).

□ ноября 9 -  Захватив в походе за Кубань желчную лихорадку, 
умер на своем посту в походной карете при обратном движении 
отряда наказный атаман Черноморского войска и командующий 
войсками на Кавказской линии и в Черномории генерал-от-ка- 
валерии Завадовский (ГЦ. II -  151 и В.М. II -  219).

□ Утверждено положение о размежевании земель Кавказского 
линейного войска и магометанских народов, обитавших в Став
ропольской губернии. Этим положением упразднялась Особая 
межевая комиссия Кавказского линейного войска, учрежден
ная в 1845 г. На новую межевую комиссию возлагались зада
чи: 1 -  собрать сведения о мужском казачьем населении, 2 -  о чи
новниках, З - о  священно- и церковнослужителях, 4 -  о магоме
танском населении и 5 -  о хуторах, зимовниках и других насе
ленных пунктах (В.М. IV -  218 и I -  338).
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1853 г. -  Перед началом Крымской кампании были выведены 
войска из всех укреплений Кавказского побережья Черного 
моря, кроме Анапы и Новороссийска, а сами укрепления приве
дены в негодное состояние (Щ. II -  382, 506 и 507).

1853 -  1856 гг. -  Крымская кампания, в которой приняли участие 
черноморские казаки. Годы эти очень тяжелы для Черноморс
кого войска, т. к. от него потребовалось большое напряжение 
сил для борьбы с горцами и для действий против англичан, 
французов и турок на берегу Черного моря и в Крыму. 2-й 
пластунский батальон участвовал в Севастопольской обороне, 
где покрыл себя неувядаемой славою (ГЦ. II -  151 и 501).

1854 г. -  Защита берегов Черного моря в пределах Новороссийс
ка, Тамани и Азовского побережья и общее командование Донс
ким, Черноморским и Азовским войсками было возложено на 
донского атамана генерала Хомутова (ГЦ. II -  507).

□ По распоряжению главнокомандующего уничтожено Абинское 
укрепление как ненужное для военных целей (Щ. II -  151).

□ января 19 -  Около 1000 горцев собрались в урочище Цожо и
Униабад, намереваясь перейти Кубань и разгромить Кочатинс- 
кие хутора, но подполковник Могукоров с небольшим отрядом 
казаков при помощи хитрости не только не допустил их пере
праву, но и обратил их в бегство (ГЦ. II -  462).

□ февраль -  Со средних чисел февраля неприятельские суда в 
небольшом количестве крейсеровали между Таманью и Новорос
сийском и истребляли приморские русские посты (Щ. II -  509).

□  февраль -  июль -  Командир 5-й хоперской бригады полковник 
Султан Кази Гирей с Марухским отрядом в составе 980 казаков, 
полусотни Тохтамышевской милиции, 200 человек пехоты с двумя 
конными орудиями, имея дела с горцами, выполнил задачу реког
носцировки местности на Зеленчуке и по проложении дороги по 
Маруху и Кефару для предполагаемых новых поселений казаков. 
Были уничтожены хутора и коши бешилбаевцев (ГЦ. II -  485).

□ мая 11 -  Генерал Хомутов донес военному министру кн. Долго
рукову об опасности, грозившей Новороссийску и Анапе, а так
же Азовской гребной флотилии (Щ. II -  507).

□  мая 17 -  Упразднена войсковая сотня мастеровых в Черномор
ском войске (Гур. -  35).

□ июня 10 -  Высочайше утвержден доклад генерал-аудиториата 
об отмене в казачьих войсках, исключая Донское, наказания 
плетьми через палачей и наложения клейм и о замене этого 
наказания шпицрутенами (Гур. -  47).

□ июня 27 -  2-й Пластунский батальон под командою полковника
Головинского выступил из Черномории в Крым. 29 он прибыл
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в Керчь, а 2 июля в Феодосию и там оставался до 5 сентября, а
6 сентября выступил в Севастополь (Щ. II -  508).

1854 г., сентября 10 -  2-й пластунский батальон прибыл в Севас
тополь (Щ. II -  508 и 490).

□  сентября И -  2-й пластунский батальон участвовал во флан
говом движении войск к Бахчисараю для занятия позиции на 
р. Каче (Щ. II -  499).

□  сентября 13 -  Пластуны 2 батальона участвовали в сражении при
взятии 4-х неприятельских редутов близ Балаклавы (Щ. II -  499).

□  сентября 15 -  Во время рекогносцировки пластуны совместно с
донцами обнаружили на р. Черной присутствие многочисленно
го неприятеля (Щ. II -  508).

□ осень -  Усилилась враждебная деятельность горцев на Старой 
линии (Щ. II -  458).

□  В целях лишить горцев возможности вредить русским войскам 
командующий войсками на Кавказской линии приказал пересе
лить некоторые аулы в другие места. Они были переселены из 
Тебердинского ущелья на левый берег Кубани и здесь поселе
ны в 4-х местах между устьем Теберды и Каменномостской 
башнею (Щ. II -  575).

□ Установлено почтовое сообщение между Новочеркасском и Та
манью, а в 1856 г. оно было закрыто (Щ. II -  724).

1855 -  1881 гг. -  В царствование императора Александра II был 
принят ряд мер для уравнения и слияния казаков с остальным 
населением России.

1855 г. -  Со вступлением на престол императора Александра II 
звание атамана всех казачьих войск было присвоено наследни
ку престола в. кн. Николаю Александровичу, который оставал
ся таковым до своей смерти в мае 1865 г. (В.М. I -  359 и 397).

□ января 24 -  Генерал Хомутов дал право наказному атаману 
Черноморского войска действовать против горцев, не испраши
вая особого разрешения, на него возложил защиту косы Тузлы 
и Чушки, Тамани и Фанагории (ГЦ. II -  508).

□  январь -  Начались неприятельские действия англо-французов в
пределах Черноморского войска (ГЦ. II -  509).

□ января 31 -  До 40 человек англо-французов высадились в 
районе Тузлы и сожгли несколько брошенных забродчиками  
рыболовных заводов (ГЦ. II -  509).

□ февраля 2 -  Высочайше утверждены правила о свободном ры
боловстве в водах, Черноморскому войску принадлежащих. По 
этому правилу Ачуевская коса оставалась в пользовании войс
ка, а все остальные рыболовные воды предоставлялись в общ ее 
пользование жителям Черномории (ГЦ. II -  646).
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1855 г., февраля 10 -  Один неприятельский фрегат открыл огонь 
по Бугазской косе и пытался произвести высадку, но этого не 
допустили казаки. Фрегат ушел к Анапе и сжег там несколько 
построек (Щ. II -  509).

□  февраля 27 -  Неприятельские суда обстреливали Новороссийск.
1 марта часть гарнизона была выведена из крепости. Собрав
шиеся в числе до 3000 натухайских всадников с одним орудием 
не решились их атаковать (Щ. II -  509).

□ апреля 5 -  При взрыве неприятелем первой линии ложементов
4-го севастопольского бастиона, когда пехота резервных ложе
ментов бросила их, пластуны, занимавшие первую линию, засы
панные землею от взрыва, оставались на месте и своим огнем 
отбили неприятеля, бросившегося занимать воронку, образовав
шуюся после взрыва (Щ. II -  501).

□ мая 2 -  Высочайшим указом разрешено прикомандировать к казачь
им полкам, расположенным на Кавказской линии, горцев (Гур. 24).

□ мая 12 -  Более 50 английских и французских судов вошли из 
Черного моря в Таманский пролив, атаковали и взяли Керчь и 
Ени-Кале. 22 неприятельских парохода подошли к Чушке, где 
находилась казачья батарея. Часть орудий была казаками выве
зена, а часть заклепана (Щ. II -  510).

□ мая 13 -  Вследствие занятия неприятелем Таманского пролива и
Азовского моря жители Таманской станицы были выселены в ста
ницу Ахтанизовскую, но когда было выяснено, что неприятель там 
не высадился, многие жители вернулись обратно (ГЦ. II -  510).

□ мая 17 -  Ввиду появления в Закубанье значительных турецких
отрядов под начальством Сефер-Бея и Мустафы-паши и опасе
ния англо-французского флота русские войска были выведены 
из Новороссийска (ГЦ. II -  512).

□  мая 21 -  Сформирован 3-й Кавказский батальон из поселенных
на Линии станиц Темиргоевской, Новолабинской, Курганной, Зас- 
совской (Гур. 37).

□ мая 25 -  Образована станица Бриньковская (Гур. 39).
□  мая 28 -  Русскими войсками очищена Анапа и в тот же день 

занята Сефер-Беем (ГЦ. II -  512).
□  май-август -  Магомет-Амин с 3000 всадников проник в Кара- 

чай. Там к нему присоединилась молодежь. Тогда туда был 
направлен из Надеждинского укрепления сильный отряд под 
командою генерала Козловского, к Урупу был направлен отряд 
генерала Евдокимова, а в Тебердинское ущелье -  полковника 
Кази-Гирея. Движение этих отрядов удержало карачаевцев от 
присяги Магомет-Амину. К нему примкнула лишь незначитель
ная часть их (ГЦ. II -  486).
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1855 г. -  Анапские поселенцы в количестве 1290 семейств, населяв
шие станицы Благовещенскую, Николаевскую и Суворовскую, 
перешли в Черноморию, где были расселены по станицам. А ког
да возник вопрос о заселении Малолабинской линии, то они были 
туда зачислены. 693 семейства вошли в состав Урупской брига
ды, образованной из вновь поселенных станиц. Кроме анапских 
поселенцев в эти станицы было зачислено 570 семейств староли
нейных казаков, 200 донских и 200 малороссийских семейств. 
Остальные 615 семейств анапских поселенцев, непригодные для 
поселения на передовой линии, были распределены по старым 
станицам Кавказского линейного войска в бригадах Кавказской, 
Кубанской и Ставропольской (Щ. II -  425).

□  июля 6 -  Генерал-лейтенант Филипсон назначен наказным атаманом
Черноморского войска (1855 -  1860) и командующим войсками 
правого крыла Кавказской линии (Щ. II -  106 и В.М. II -  219).

□  августа 25 -  Ополчение Магомет-Амина наголову разбито вой
сками генерала Козловского на урочище Кадыко (сам Маго
мет-Амин бежал за Кубань) (ГЦ. II -  486).

□ август -  Неприятель высадился в Ачуеве и уничтожил его. 
После чего неприятельсике суда направились к ст. Камышеват- 
ской (Щ. II -  511).

□ Осенью вновь усилились нападения горцев и грабежи на Старой
линии (ГЦ. II -  485).

□  сентября 12 -  Начальник Таманского округа полковник Бабыч
донес генералу Филипсону, что до 5000 неприятельской пехоты 
высадилось на Таманском полуострове и заняло Фанагорию. 
Полковник Крыжановский отступил со своим отрядом из Тама
ни, уничтожив предварительно бывшие там запасы продоволь
ствия. Не выселившиеся до того времени жители Таманской, 
Вышестеблиевской, Старотитаровской и Ахтанизовской станиц 
ушли с отрядом Крыжановского (Щ. II -  513).

□  сентября 14 -  Пожаловано Георгиевское знамя 1 пластунскому
батальону с надписью: «За отличие при взятии крепости Анапы
12 июня 1828 и 1855 г.» (В.М. II -  392).

□ сентября 15 -  Французами сожжена Тамань (ГЦ. II -  514).
□ сентябрь -  Англо-французами сожжены здания в Фанагории, 

после чего неприятельский десант погрузился на суда и ушел и 
Керчь (Щ. II -  514).

□ сентября 19 -  На рассвете до 4000 черкесской конницы и пехоты
союзников (непр.) с 2-мя орудиями пытались напасть на жителей, 
уходивших с Таманского полуострова и расположившихся на 
ночлег у Новогригорьевского поста, но отброшены пластунами, 
преградившими им путь, и артиллерийским огнем (ГЦ. II -  514).
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1855 г., сентября 20 -  21 -  До 3000 горцев обложили Вареников- 
ское укрепление, днем и ночью пытались его взять и после 
неоднократных атак утром 21 сентября были пластунами от
брошены (Щ. II -  514).

□ сентября 25 -  2-му батальону Черноморского войска пожалова
но Георгиевское знамя с надписью: «За примерное отличие при 
обороне гор. Севастополя в 1854 -  1855 гг.» (В.М. II -  392).

□  сентябрь -  Казаки Сводно-казачьего полка, действовавшего в
Крыму, имели столкновение с английской конницей. Дело ре
шил войсковой старшина Курганский, ударивший на англичан 
из засады (ГЦ. II -  514).

□ осень -  Бомбардирован Ейск, и в нем был высажен неболь
шой отряд неприятеля, который после краткого пребывания 
там ушел. Жители Ейска покинули город заблаговременно 
(Щ. II -  515 и 517).

□  ноября 28 -  Пластуны 2-го батальона уничтожили мортирную 
батарею противника, действовавшую против 4-го Севастопольс
кого бастиона. Ворвавшись в окоп противника, они заклепали
3 мортиры, а 3 захватили с собою, а также увели 14 пленных, в том 
числе одного полковника и одного поручика. Под огнем против
ника они доставили все это на 4-й бастион. В этом деле пластуны 
потеряли 8 человек убитыми и 5 ранеными (Щ. II -  504).

□  ноября 29 -  Французы выставили к наружной стенке своей 
траншеи труп пластуна Ерофея Кобеца, убитого накануне. Что
бы избавить его от издевательства, молодой пластун Порфирий 
Семак ночью подполз к нему и привязал веревку, при помощи 
которой труп Кобеца был притянут в пластунские траншеи 
(Щ. II -  504).

□ декабря 11 -  Второе дело Сводно-казачьего полка в Крыму с
конницей англичан и французов в районе Керчи. Неприятель 
обращен в бегство (ГЦ. II -  515).

□ Генерал Рудзевич назначен атаманом Кавказского линейного 
войска (1855 -  1860) (Щ. II -  430 и В.М. II -  220).

□ В Черномории появилась холера (ГЦ. II -  742).
□ Учреждено экстренное почтовое сообщение между Екатеринода-

ром и Ставрополем с приемом простой и страховой корреспон
денции (ГЦ. II -  724).

1856 г., января 1 -  Списочный состав Черноморского войска 
был 21 966 человек, из них на действительной службе 21 944. 
В Кавказском линейном войске: списочный состав: 41 845, из 
них на действительной службе -  27 308. По всем же казачьим 
войскам по списку 276 759, из них на действительной службе 
168 508 человек (В.М. I -  354).



202 АТАМАН В.Г. НАУМЕНКО И ЕГО «ХРОНИКА»

□ В Черноморском войске было населения: 87 788 мужского, 79 572
женского пола, из них казачьего населения 87 157 мужского и 
78 957 женского пола. В Кавказском линейном войске было 
135 134 мужского и 129 862 женского пола, из них казачьего 
населения: 133 907 мужского и 127 924 женского пола. Всего 
же во всех казачьих войсках было: мужского пола 2 738 509, из 
них казаков 2 430 037 человек (В.М. I -  353).

1856 г. -  На Старой линии многочисленные случаи мелких столк
новений с горцами (Щ. II -  486).

□  На Новой линии проводились дороги, устраивалось укрепление
Шедокское и заложено укрепление Псебайское (Щ. II -  486).

□  В течение года русские войска неоднократно расправлялись с 
черкесами, изменившими присяге, главным образом с бжедухами 
(Щ. II -  464).

□ Отряд силою до 3000 человек под командою полковника Борзи
ка разгромил главный центр изменивших России бжедухов -  
аул Энем (Щ. II -  464).

□ Положение о земельном устройстве Черноморского войска по
полнено изданием правил о бесплатном отводе чиновникам и 
казакам земель для разведения фруктовых садов. Станицы 
могли дать до 5 десятин, а главное кавказское начальство -  до 
10 десятин (В.М. IV -  197).

□ августа 26 -  Черноморскому войску пожаловано большое Ге
оргиевское голубое знамя с надписью: «За храбрость и при
мерную службу в войну против французов, англичан и турок
1853 -  1856 годов». Такое же знамя, только синее, и с такой же 
надписью пожаловано Азовскому войску (В.М. II -  368).

□ августа 26 -  Пожаловано Георгиевское знамя Кавказскому ли
нейному войску с надписью: «За храбрость и примерную служ
бу против французов, англичан и турок в 1853, 1854, 1855 и
1856 годах» (В.М. II -  396 и 400).

□  августа 30 -  В ознаменование коронования императора Алек
сандра II срок службы в Донском, Черноморском и Кавказском 
линейном войсках сокращен: для гвардейских казаков вместо 
25 лет на 22 (20 лет полевой и 2 внутренней службы), для 
остальных с 30 на 25 лет (22 полевой и 3 внутренней) и офице
рам вместо 25 лет 22 года. После окончания войны эти сроки 
подверглись дальнейшему сокращению (15 лет полевой и 7 внут
ренней) (В.М. I -  461 и III -  110).

□  Русскими войсками снова занята Анапа, оставленная в 1855 г. 
(В.Э. -  I).

1857 г., январь -  Близ Туапсинского ущелья произошел бой 
между сторонниками Магомет-Амина и Сефер-бея. Причина
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столкновения -  миролюбие Сефер-бея в отношении России и 
запрещение им горцам делать набеги на русские владения. 
Победил Сефер-бей (Щ. II -  551).

1857 г., январь -  В Туапсе высадился отряд силой в 190 человек 
разных национальностей и главным образом дезертиров поля
ков и венгерцев во главе с полковником Лапинским, возбуж
давших горцев против русских (Щ. II -  551).

□ март -  Отряд Лапинского передвинулся в ущелье Адербий, и 
там, в 8 верстах от Геленджика, им был устроен главный склад 
боевых припасов и помещения для легионеров. На берегу моря 
была устроена батарея с 6 пушками, но она была взята неболь
шим отрядом генерала Филипсона. Лапинский бежал. На этом 
и была закончена деятельность его (ГЦ. II -  553).

□  апреля 1 -  Установлено почтовое сообщение между Ставропо
лем и Прочным Окопом (Гур. -  12).

□ мая 19 -  Именным указом станицы Лабинской бригады распре
делены по ее полкам (Гур. -  36).

□  июня 1 -  Высочайше разрешено зачислять в Черноморское ка
зачье войско людей посторонних (Гур. -  42).

□ Горцы, собравшиеся в большом количестве по случаю байрама, 
решили угнать скот и табун лошадей из-под Анапы и взять 
орудия отряда, их охранявшего, но были отбиты (ГЦ. II -  383).

□ На Малолабинской линии русские войска продолжали устраи
вать дороги, станицы и укрепления.

□ В долине Вордобгач, близ нынешней Шапсугской станицы, нео
жиданно умер Сефер-бей (ГЦ. II -  555).

□  июня 21 -  Именным Высочайшим указом приказано назначить
командирами батарей Черноморского войска черноморских офи
церов (Гур. -  52).

1858 г., января 1 -  Упразднен департамент военных поселений, коему 
до того времени подчинялись казачьи войска, и учреждено управле
ние иррегулярных войск. Положение об этом управлении Высо
чайше утверждено 16 декабря 1857 г. По штату этого управления 
в общее присутствие из 7 членов было включено 5 представите
лей от казачьих войск, из них один от Черноморского и Кавказс
кого линейного войск. Содержание управления было возложено 
на казачьи войска, причем Черноморское войско должно было 
уплачивать 18 % и Кавказское линейное -  11 % всей суммы, поло
женной на его содержание (В.М. I -  404 и 405 и В.М. II -  155).

□ марта 20 -  Образована Урупская бригада № 3 Кавказского 
казачьего войска (В.М. II -  389 и Гур. -  10).

□ апреля 5 -  Положением Военного совета установлены новые 
правила для производства экзаменов на офицерский чин в
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казачьих войсках. По этим правилам для лиц дворянского проис
хождения, кроме чтения и письма, первых четырех правил ариф
метики и уставов, требовалось знать историю и географию, для 
остальных эти последние знания не требовались (В.М. I -  503).

1858 г. -  На Новолабинской линии велись военные действия про
тив махошевцев (Щ. II -  487).

□ июня 10 -  Разрешено женатым нижним чинам регулярных войск,
на Кавказе расположенных, водворяться в станицах Кавказско
го линейного войска с зачислением в казаки (Гур. -  47).

□  июль -  Близ Псебая произошло столкновение русских войск с
партией в 400 человек абадзехов, убыхов и махошевцев, закон
чившееся поражением горцев (Щ. II -  487).

□ Построены Майкопское и Псебайское укрепления и станицы: 
Спокойная, Погорная, Удобная, Передовая, Исправная и Сторо
жевая. Слово «Майкоп» на татарском языке значит «много мас
ла», или, в свободном переводе, «как коту масленица». Так место 
это было названо потому, что когда в 1717 г. на Кубань пришли 
крымские ханы насаждать там магометанскую веру, то они оста
новились около него и жили там разгульно. Сюда татарами в 
большом количестве сгонялся скот, доставлялись женщины и 
пр. Жизнь ханов была «как коту масленица» (ГЦ. II -  карта, 
стр. 425 и 27, Гур. -  7).

□  Начальником управления иррегулярных войск назначен гене
рал-адъютант Веригин (1858 -  1861 гг.) (В.М. I -  77).

□  Произведена съемка земель Черноморского войска. При этом 
был составлен расчет земельных наделов станиц в размерах, 
определенных Положением о войске 1842 г. Оказался недоста
ток земли в количестве 1 715 808 десятин. Решено уменьшить 
наделы и в число удобных земель включить третью часть со
лончаков и камышей (В.М. IV -  212).

□  В Кубанский полк зачислены анапские поселенцы в количестве
216 мужчин и 94 женщин (Щ. II -  429).

□  40 семейств саратовских немцев изъявили желание поселиться
особой колонией около Темрюка, но командующий правым кры
лом Кавказской линии генерал Филипсон не нашел возмож
ным дать им землю, принадлежавшую Черноморскому войску, 
и разрешил им поселиться в Темрюке, от чего они отказались 
(Щ. II -  72).

□  декабря 19 -  На р. Кайдеш русскими войсками была разгромле
на партия бек-мурзинцев (ГЦ. II -  487).

□  Истек срок 25-летнего пребывания «драбантов» у офицеров Черно-
морского войска (драбанты -  это денщики из бывших к р е п о с 
тных, закрепленные в виде денщиков в 1847 г., считая с 1833).



ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА 205

С уничтожением «драбантов» в Черномории окончательно уп
разднено крепостное право, бесправно введенное там в 1808 г. 
(Щ. II -  704 и 695).

1858 г. -  В Черномории положено начало войскового судоходства 
по р. Кубань. Из войсковых сумм было отпущено для покупки 
английского парохода 38 660 рублей (Щ. II -  725).

□ Екатеринодарское духовное училище было преобразовано в 
Черноморское войсковое духовное училище с тремя отделени
ями: высшим, средним и низшим, с двухлетним курсом в каж
дом (Щ. II -  765).

1859, января 15 -  марта 1 -  Экспедиция войск генерала Войциц- 
кого против горцев. Прорублены просеки и проложены дороги 
между Лабинской линией и Майкопом. Попутно истреблены 
жилища и запасы непокорных горцев. В феврале истреблены 
аулы бесленеевских старшин Хаджи и Магомета Али-Тлаходу- 
ковых на р. Ходзь (Щ. II -  489).

□  май -  Хоперцами истреблен большой аул Шахгиреевский в вер
ховьях р. Ходзь (Щ. II -  487).

□ мая 22 -  Армянам, жившим с 1848 г. в Переяславской и Пашков-
ской станицах, разрешено перейти в Прочноокопское армянское 
селение -  нынешний Армавир (Щ. II -  621).

□ июня 9 -  Партия горцев до 1000 человек пыталась угнать скот 
станицы Зассовской, но со значительными усилиями и больши
ми потерями в людях защитникам ее удалось нанести горцам 
решительное поражение (Щ. II -  487).

□ октября 19 -  Столкновение русских войск с двумя партиями 
горцев близ Псебайского укрепления, окончившееся поражени
ем неприятеля (Щ. II -  488).

□ ноября 20 -  Магомет-Амин вместе с абадзехами присягнул на
верность России (Щ. II -  555).

1860 г. -  В Черноморском войске к началу года числилось насе
ления 177 424 души, из коих 50,9 % мужчин и 49,1 % женщин 
(Щ. II -  73).

□ Атаман Черноморского войска генерал Филипсон приказал уст
роить 4 провиантских магазина: в Полтавской, Новокорсунской, 
Старолеушковской станицах и при Великолагерном посту. До 
того же времени в Черноморском войске были казенные хлеб
ные магазины в Екатеринодаре, Тамани, Темрюке и в ст. Полтав
ской (Щ. II -  729).

□ В Черноморском войске было сделано распоряжение об отмене 
назначения казаков на внутреннюю службу в 2 срока (1 мая и
1 октября), а заменено одним (в половине мая), когда происхо
дил наряд на кордонную службу (Щ. II -  151).



206 АТАМАН В.Г. НАУМЕНКО И ЕГО «ХРОНИКА»

1860 г., апрель -  В конце месяца русские войска овладели Дахов- 
ским ущельем (В.Э. -  II).

□ июня 7 -  Русскими войсками перейдена р. Шебш (В.Э. -  II).
□ июля 12 -  Закончена постройка станицы Даховской, возводив

шейся в боевой обстановке.
□ июль -  Набег русских войск в долину р. Гуфаб (В.Э. -  II).
□  июля 26 -  Генерал-майор Кусаков назначен наказным атаманом

Черноморского войска. Он же был первым атаманом Кубанс
кого войска (1860 -  1861 гг.) (Щ. II -  107, В.М. II -  219).

□ 1-й Кубанский полк переименован в № 12 конный полк, 2-й Ку
банский -  в 13 конный полк. Кубанская бригада стала имено
ваться бригадой № 2.

□ Из земель Черноморского войска и части земель Кавказского 
линейного была образована Кубанская область, остальная часть 
земель Кавказского линейного войска получила наименование 
Терской области (В.М. III -  195).

□ Образовано Кубанское казачье войско. В состав его вошли 
целиком Черноморское войско и 6 бригад Кавказского линей
ного войска: Хоперская, Ставропольская, Кубанская, Кавказская, 
Урупская и Лабинская. Остальные части Кавказского линейно
го войска составили Терское казачье войско, которому было 
передано Георгиевское знамя Кавказского линейного войска, 
пожалованное ему в 1856 г. (В.М. III -  195 и II -  396 и 400).

□ Вошедшие в состав Кубанского войска черноморцы и линейцы 
жили до 1869 г. на основании своих положений 1842 и 1845 гг. 
(В.М. I -  410).

□  ноябрь -  Межевые комиссии Черноморского и Кавказского 
казачьих войск, учрежденные в 1847 и в 1853 гг., оставлены с 
переименованием: одна -  в комиссию для наделения землей 
Кубанского войска, другая -  Терского (В.М. IV -  219).

1861 г., февраля 2 -  Л.-гв. Черноморский дивизион вошел в 
состав Собственного Его императорского величества конвоя и 
образовал 1 и 2 Кавказские эскадроны (Конв.).

□  апреля 7 -  Упразднено укрепление Варениковское, а на его 
месте оставлен казачий пост (Гур. 15).

□ апреля 13 -  Утверждено положение о выдаче жалования по усилен
ному окладу офицерам бывшего Кавказского линейного войска, 
поселенным в станицах, водворенных в 1859 -  1860 гг. (Гур. -  18).

□ апреля 18 -  Высочайше утверждено положение о Кубанском 
конно-иррегулярном эскадроне (Гур. -  21).

□  Войска Кубанской области, вверенные общему командованию 
генерал-адъютанта Евдокимова, разбиты на Адагумский, Лабин- 
ский и особый Шапсугский отряды (В.Э. -  IV).
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1861 г. -  Главнокомандующий Кавказской армией кн. Барятинс
кий сделал распоряжение о переселении за Кубань казаков Хо
перского, Ставропольского полков и 770 семейств Ейского ок
руга. Такой принудительный способ переселения (не по жре
бию или вызову охотников) возбудил среди казаков большое 
волнение, и они не пожелали выполнить это распоряжение. Тог
да командующий войсками на Кубани генерал Евдокимов при
остановил это переселение, чем были предотвращены дальней
шие осложнения (В.М. I -  370 и IV -  192).

□  мая 1 -  В Темрюке учреждено почтовое отделение (Гур. -  28).
□ В конце мая Адагумский отряд произвел из района Абинского 

укрепления усиленную рекогносцировку Геленджикской бухты 
(В.Э. -  IV).

□ июня 24 -  Император Александр II обратился с рескриптом на имя
генерал-адъютанта Евдокимова, в котором он выразил неудоволь
ствие по поводу приостановления им насильственного переселе
ния казаков за Кубань, утвердил отмену переселения и указал, что 
имевшее место неисполнение казаками распоряжения кн. Барятин
ского он приписывает недоразумению и прощает заблуждение. 
Тем же рескриптом он приказал объявить Кубанскому войску, что 
в награду за постоянное доблестное служение престолу и отече
ству «предоставляются в пользование войску освобождаемые от 
горских племен в предгорьях Западного Кавказского хребта, в 
особо указанных пределах» земли согласно этому рескрипту, само 
заселение должно было производиться преимущественно охотни
ками, а при недостатках их по жребию по разверстке на все войско 
и по общественным приговорам. Для переселенцев за Кубань были 
установлены денежные пособия за оставленное имущество и неко
торые другие льготы (В.М. I -  375 и IV -  198).

□ июня 29 -  Высочайше утверждено положение об учреждении 
почтово-пассажирского пароходства по р. Кубань (Гур. -  54).

□ августа 31 -  Генерал-майор Иванов назначен наказным атаманом
Кубанского казачьего войска (1861 -  1863) (В.М. II -  220).

□ Генерал Кухаренко назначен начальником Нижнекубанской кор
донной линии с подчинением начальнику Кубанской кордонной 
линии, жившему в Ставрополе.

□ Офицерам Кубанского и Терского войск увеличено содержание 
до величины окладов офицеров регулярной кавалерии. До того 
же времени они получали лишь две трети его (В.М. I -  505).

□ Осенью и зимой за Кубанью устраивались станицы в Натухайс-
ком округе (В.Э. -  IV).

□ Начальником Главного управления иррегулярных войск назначен
генерал-от-инфантерии Каригоф (1861 -  1871) (В.М. I -  782).
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1861 -  1862 гг. -  Закончено устройство станиц между Лабою и 
Белою (В.Э. -  IV).

1862 г., февраль -  Отряд генерала Евдокимова, собранный у Хан
ского брода на р. Белой, перешел на левый берег реки и дви
нулся к Пшеху (В.Э. -  IV).

□ апрель -  К началу месяца на правом берегу р. Белой осталось
непокоренным только Даховское общество (В.Э. -  IV).

□ Колонна генерала Евдокимова нанесла горцам поражение в Да-
ховском ущелье (В.Э. -  IV).

□  мая 10 -  Высочайше утверждено положение о заселении ка
заками предгорий западной части Кавказского хребта. Грани
ца пространства для новых казачьих поселений Кубанского 
войска определилась к югу и западу Главным Кавказским 
хребтом от верховьев р. М. Лабы до истоков Пшиша, а далее 
берегом Черного моря от устья р. Мокупсе до устья Кубани; 
к северу низовья р. Кубани и Адагума и далее прямая линия 
от Адагумского укрепления до укрепления Дмитриевского, а 
от сего последнего до р. Б. Лабы против станицы Родников- 
ской, к востоку от Б. и М. Лабы. Всего для Кубанского 
войска было определено 136 ООО десятин удобной земли, на 
которой можно было поселить 17 ООО семейств с наделом по
20 десятин на душу. Предположено было поселить туда из 
Кубанского войска 12 400 казачьих и 162 офицерских семьи, 
из Азовского войска 800 казачьих и 8 офицерских, из Донско
го 1200 казачьих, из государственных крестьян -  2000 се
мейств, из нижних чинов Кавказской армии -  600 семейств, 
охотников Терского, Новороссийского и Уральского войск и 
всех свободных и податных состояний. Заселение было пред
положено совершить в течение 6 лет. Этим положением был 
установлен ряд льгот для переселенцев, а тем лицам, которые 
переселялись по собственному желанию, назначались в част
ную, вечную и потомственную собственность участки каждо
му офицерскому семейству от 25 до 70 десятин и каждому 
семейному уряднику, казаку и охотнику других сословий от 5 
до 10 десятин удобной земли. Проект земельных наделов 
согласно положению 1862 г. должен был быть представлен 
на Высочайшее утверждение. Положение 1862 г. внесло в 
казачье землеустройство совершенно новые начала, а и м е н н о :
1 -  допускалось развитие частной собственности, 2 -  разре
шено водворение в станицах лиц, не принадлежащих к войс
ку. Допущение переселенцев неказаков дало толчок к широ
ко развившемуся потом движению иногородних на К у б а н ь  
(В.М. IV -  199 и I -  375).



ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА 209

1862 г., мая 10 -  Одновременно с утверждением положения 
1862 г. о заселении земель Закубанья был утвержден проект 
наделения землею горцев взамен земель, занятых под стани
цы. Число горцев, подлежавших переселению, определялось в 
151 300 душ мужского и женского пола, а вместе с бжедуха- 
ми в количестве 10 000 человек, уже живших в долине Куба
ни, -  161 300 человек, для чего на левом берегу Кубани 
имелось 864 000 десятин земли. Предполагалось наделить гор
цев землею по расчету 4 - 5  десятин на душу, но ввиду 
большого количества ушедших в Турцию размер надела уве
личился до 9 -  14 десятин (В.М. IV -  205).

□ сентября 19 -  Ранен и взят в плен абадзехами близ станицы
Казанской ехавший в экипаже по вызову начальства в Став
рополь начальник Нижней кубанской линии генерал Куха
ренко.

□ сентября 26 -  Умер в плену у абадзехов близ Майкопа генерал
Кухаренко.

□ В конце года взят аул Хамышки, чем закончена боевая работа 
войск в бассейне р. Белой, Пшехи и Гурджипса (В.Э. -  II).

1862 -  1864 гг. -  1065 семейств казаков Азовского войска было 
переселено на Кавказ (В.М. I -  362).

1862 -  1865 гг. -  В Закубанском крае поселено в боевой обста
новке более 50 станиц. Так как поселение это было связано с 
военными действиями по покорению края, то оказалось, что 
многие станицы были основаны в непригодных для жилья 
местах, и их пришлось перемещать или расселять. В процент
ном отношении Закубанье было заселено на 58,9 % кубански
ми казаками, 25,3 % казаками других войск и 15,8 % крестьяна
ми (Кор. -  5, В.М. III -  177, IV -  204 и I -  375).

1863 г., февраля 8 -  Закончена просека в верховьях Курджипса 
(В.Э. -  II).

□ февраля 14 -  Прибыл в Ставрополь и вступил в управление 
Кавказским краем наместник Его величества великий князь Ми
хаил Николаевич (Гур. -  4).

□ апреля 11 -  Водворена в Закубанье станица Промежуточная, 
переименованная потом в Бесленеевскую (Гур. -  17).

□ Начали издаваться в Екатеринодаре «Кубанские областные ве
домости» (Т.С. -  1 -  9 и Г.К. -  9).

□ октябрь -  В начале месяца абадзехские старшины явились к 
генералу Евдокимову и подписали договор, по которому жела
ющие остаться в России должны к 1 февраля 1864 г. пересе
литься на указанные им места, а нежелающие -  выселиться в 
течение двух с половиной месяцев в Турцию (В.Э. -  II).

14 Заказ 0133
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1863 г., октябрь -  К половине месяца Адагумский отряд занял 
ущелье р. Пшада (В.Э. -  IV).

□  октября 24 -  После жестокого боя занята Джубга (В.Э. -  IV).
1864 г., января 1 -  Открыты Псекупские горячие серно-щелоч

ные минеральные воды (что ныне в поселке Горячий Ключ 
близ станицы Ключевой) (Гур. -  I).

□  февраля 22 -  Даховский отряд под начальством генерала Евдо
кимова перешел Главный Кавказский хребет и 23 февраля дос
тиг р. Туапсе (№ 5 -  XV В. Э. I).

□ марта 4 -  Русские войска дошли до устья р. Шапсухо (В. Э. -  IV).
□ апреля 5 -  В Кубанской области упразднены Верхне- и Нижне-

Абинские приставства и вместо них учреждены Абадзехский и 
Шапсугский военно-народные округа (Гур. -  14).

□ мая 21 -  Конец Кавказской войны. По случаю ее окончания 
отслужен молебен (В. Э. -  IV и Гур. -37).

□ июня 12 -  В воздаяние семидесятилетней боевой службы войска во
время Кавказской войны чинам Кубанского войска сокращен срок 
службы полевой до 15 лет и внутренней до 7 лет (В. М. II -  376).

□  октября 1 -  Утверждено положение об упразднении Азовского
казачьего войска. К этому времени в нем состояло 3136 муж
чин и 2929 женщин, всего -  6065 человек. По этому положению 
генералы, штаб- и обер-офицеры были приписаны к дворянам 
Екатеринославской губернии и получили земельные наделы от 
200 до 400 десятин. Казаки и урядники с их семействами были 
приписаны к крестьянскому сословию с наделом по 9 десятин 
на душу мужеского пола. Все войсковое недвижимое имуще
ство поступило в распоряжение ведомства государственных иму- 
ществ, войсковой капитал передан Кубанскому войску. Дела, 
касающиеся гражданского управления, -  Екатеринославской 
палате государственных имуществ и в другие губернские уч
реждения по принадлежности. Кубанскому войску были пере
даны пожалованные войску два полковых знамени и высочай
шие грамоты, а также 2 войсковых баркаса, 250 ружей и артил
лерийские принадлежности (В. М. I -  362).

□  декабря 12 -  1-му Лабинскому полку пожаловано Георгиевское
знамя за подвиги, оказанные при покорении Западного Кавказа 
(В. М. -  II -  388).

□ После покорения Западного Кавказа часть горцев изъявила 
покорность, для покорения же остальных было решено высе
лить их в прикубанскую равнину между р. Белой и Афипсом 
(В. М. IV -  198).

□  Приступлено к таксации земель бывшего Черноморского войска
(В. М. IV -  212).
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1865 г., марта 18 -  Приказом по войскам Кавказской армии было 
приостановлено заселение Закубанского края станицами. Чер
номорский округ был назначен для заселения лицами, не при
надлежащими к казачеству (В. М. IV -  220).

□ июля 20 -  Пожалованы Георгиевские знамена: 18 конному пол
ку с надписью «За отличие при покорении Западного Кавказа 
в 1864 году», 12 конному полку с надписью «За постоянные 
усердие, храбрость и отличие, оказанные во всех делах с горца
ми и особенно 1 ноября 1848 года под станицей Сенгилеевской 
и при покорении Западного Кавказа в 1864 году», 13 конному 
полку с надписью «13 конному полку Кубанского казачьего 
войска за постоянные усердие, храбрость и отличие в Турец
кую войну в 1828 и 1829 годах во всех делах с горцами и 
особенно 1-го ноября 1848 года под станицей Сенгилеевской и 
при покорении Западного Кавказа в 1864 году», 21 конному и 
19 полкам с надписью «За отличие при покорении Западного 
Кавказа» (В. М, II -  381, 382, 388 и 389).

□ Звание наказного атамана Кубанского казачьего войска было 
соединено со званием начальника Кубанской области и коман
дующего войсками, в оной расположенными. Была учреждена 
должность помощника наказного атамана (В. М. I -  439).

1866 г. -  Наказной атаман Кубанского войска генерал Сумароков- 
Эльстон поручил состоявшему при нем есаулу Калери обследо
вать положение вновь поселенных станиц. Выяснилось, что только 
в одном Псекупском полку 7 станиц оказались в сомнительном 
положении (Кор. -  6).

□  марта 10 -  Из береговой полосы Черного моря был образован 
Черноморский округ. Было утверждено положение о заселении 
его и управлении им, был указан порядок вступления в гражда
не городов и селений, льготы и преимущества и обязанности 
поселяемых. По этому положению поселенцы, при сохранении 
за собою права сельского устройства, должны находиться в 
зависимости от начальника Кубанской области в администра
тивном, судебном и других отношениях (В. М. IV -  204 и 220. 
Кор. -  25 и 26).

□  марта 14 -  Граф Сумароков-Эльстон вошел с представлением к
главнокомандующему на Кавказе о назначении комиссии для разре
шения вопроса об уничтожении или расселении некоторых ста
ниц в Закубанье и предложил расселить хуторами 20 станиц, 
поселенных в неудобных местах (Кор. -  6).

□  начало года -  По приказанию главнокомандующего Кавказс
кой армией согласно представлению наказного атамана Кубан
ского войска была назначена комиссия в составе председателя
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ее генерал-майора Геймана, Кубанского войска А.Ст. Пьячевс- 
кого, инженера сотника Иноземцева и доктора медицины Од- 
носумова для осмотра закубанских горных станиц и для со
ставления соображений о мерах к улучшению быта населения 
их (Кор. -  9).

1866 г., августа 27 -  Ликвидация дел Азовского казачьего войска, 
канцелярия его была закрыта (В. М. I -364).

□  октября 13 -  Командующий 24 конным полком подполковник
Е.Г. Шульга, в состав коего входило 13 станиц, поселенных в 
Закубанском крае, донес войсковому начальству о том, что 
станицы эти настолько бедны, что не могут содержать обыва
тельских почтовых лошадей и платить жалование станичным 
судьям и станичным начальникам, и просил разрешения соста
вить для 13 станиц полка лишь 6 станичных правлений (по 
одному на 2 -  3 станицы) (Кор. -  7).

□ ноября 5 -  Император Александр II принял депутатов казачьих
войск, назначенных в комитет для пересмотра казачьих законопо
ложений, и, обратясь к ним, между прочим сказал: «Я желаю, 
чтобы казачьи войска, оказавшие столь незабвенные услуги оте
честву, сохранили и на будущее время свое воинское назначение» 
и далее: «но я, вместе с тем, желаю, чтобы в устройстве казачьих 
войск военное их значение было сколько возможно согласовано 
с выгодами гражданского быта и хозяйственного благосостоя
ния. Казачье население, отбывая по-прежнему военную свою обя
занность, может и должно в то же время пользоваться общими 
для всех частей империи благами гражданского благоустройства» 
(В. М. I -416 и IV -  27). Этими словами император Александр II 
охарактеризовал свое дальнейшее отношение к казачеству -  стрем
ление слить его с остальным населением России.

1866 -  1870 гг. -  Кубанские полки сменили донских казаков на 
кавказской границе с Персией и Турцией.

1867 г., января 21 -  23 -  Наказной атаман Кубанского войска 
представил главнокомандующему Кавказской армией записку ко
миссии генерала Геймана, которая предложила упразднить 13 за
кубанских станиц: Псекупского полка -  Тхамахинскую, Шаба- 
новскую, Пятигорскую и Владикавказскую, 25-го полка -  На- 
вагинскую, Оренбургскую, Елизаветинскую, Гойтхскую, П ере
вальную и Гунайкскую, 24-го полка -  Кушинскую, 22-го полка -  
Сохрайскую и 5-й бригады -  Псеменскую, всего 874 сем ей 
ства, расселив их по станицам своих полков. Причины уп
разднения станиц: отсутствие путей сообщения, Пятигорская ста
ница -  вследствие нездоровой местности, Сохрайская -  по не
урожаю хлеба и Псеменская -  не имела сообщения через Лабу.
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Комиссия предложила продлить отпуск продовольствия до 1 мая 
1868 г. жителям станиц, предложенных к выселению, а также 
станиц Хребтовой, Фанагорийской и Куринской, и до
1 октября 1867 г. -  станицам Эриванской и Нижегородской. 
Кроме того, для улучшения быта комиссия предложила ряд 
административных мер и закончила записку свою пунктом 19-м 
такого содержания: «В заключение комиссия представляет на 
обсуждение вопрос о степени применимости в горах общинного 
владения землею и со своей стороны, решая этот вопрос отри
цательно, предлагает всю нагорную полосу земли, остающуюся 
свободною за выселением станиц, изъять из казачьего ведом
ства и предоставить для заселения и эксплуатации частных лиц, 
дозволять же в горах расселяться самим казакам комиссия не 
считает возможным ввиду неизбежного за сим развития воров
ства и казнокрадства (Кор. -  9 -  19).

1867 г., марта 11 -  Главнокомандующий Кавказской армией при
казал приступить к расселению станиц Закубанья. В марте того 
же года приказано было расселить 12 станиц, предложенных к 
расселению комиссией генерала Геймана (кроме Псеменской), и 
указаны станицы, в которые подлежало расселить казаков этих 
станиц (Кор. -  19).

□ марта 25 -  Кубанскому войску пожаловано Большое голубое 
Георгиевское знамя с надписью: «За Кавказскую войну в 1864 г.» 
(В. М. II -  369 и 367).

□ марта 29 -  Управление иррегулярных войск переименовано в
Главное управление иррегулярных войск, а общее его присут
ствие -  в Совещательный комитет Главного управления ирре
гулярных войск для рассмотрения всех законодательных и хо
зяйственных вопросов, касающихся военного и гражданского 
быта казачьих войск (В. М. I -  422 и II -  189).

□ июня 7 -  Совет Кавказского военного округа удовлетворил 
ходатайство наказного атамана Кубанского казачьего войска, 
продлив отпуск провианта от казны 16 станицам и 2 поселкам 
до 1 мая 1868 г. и 2 станицам до 1 октября 1867 г. Постанов
ление это было утверждено Государем (Кор. -  21).

□ Утверждено Положение о заселении и управлении гор. Екатери-
нодара (Гур. -  29).

□  июня 27 -  Утвержден Черноморский округ, и в нем введено 
гражданское управление (Гур. -  53).

□  октября 7 -  1-му и 2-му эскадронам Конвоя Его величества 
присвоено наименование Кубанских конвойных.

□  ноября 12 -  Утверждено представление о наделении горцев 
землею в размере 9 - 1 4  десятин на душу с отводом особых
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участков для почетных туземцев в частное владение. Но мера 
эта не удержала горцев от массового переселения в Турцию 
(В. М. IV -255).

1867 г., декабря 12 -  Пожалованы Георгиевские знамена: 22-му 
конному полку с надписью: «За отличие при покорении Запад
ного Кавказа в 1864 году», 2-му конному полку с надписью: 
«За отличие в Турецкую войну в делах против горцев в 1828 -  
1829 годах и при покорении Западного Кавказа в 1864 году»,
17 конному полку (надпись не установлена) (В. М. -  370).

□ Высочайше утверждено положение о мерах поддержания между
казаками Кубанского войска строевого образования и наездни
чества (В. М. I -  463).

□ Издано положение о Кубанском учебном казачьем дивизионе 
(В. М. I -  464).

□ Постановлено, что войсковые капиталы казачьих войск являют
ся собственностью войска в целом как особого государственно
го установления (В. М. I -  541).

□ Духовенство кавказских казачьих войск подчинено епископу 
Кавказскому (В. М. I -  548).

1868 г. -  В Кубанской области к началу года из общего числа душ 
обоего пола 470 258 было неказаков 27775 человек, т. е. 6 %. 
После обнародования положения 1868 г. о разрешении иногород
ним приобретать собственность в казачьих краях процент их стал 
значительно возрастать и уже в 1882 г. достиг 30 (В. М. IV -  90).

□  февраля 19 -  За подвиги, мужество и храбрость, оказанные в 
продолжение Кавказской войны, награждены знаменами без над
писи Адагумский, Абинский и Псекупский 22,23,24 и 25 полки 
Кубанского войска (В. М. II -  394).

□  апреля 29 -  Высочайше утверждено мнение Государственного 
совета, коим предоставлено право русским подданным, не принад
лежащим к казачьим войскам, приобретать во всех без изъятия 
войсках в собственность существовавшие на войсковых, городс
ких и станичных землях дома и всякого рода строения на общих 
основаниях, не испрашивая на то согласия ни войскового началь
ства, ни станичных обществ. На возведение же новых построек 
ими должно испрашиваться особое разрешение войскового на
чальства или станичных обществ. За землю под строениями они 
уплачивали посаженную плату в размере, определяемом Военным 
советом, до 5 коп. в год за сажень. Иногородним, приобретшим 
право оседлости, предоставлено право пользования выгонами для 
домашнего скота. Все эти мероприятия мотивировались прави
тельством стремлением развить в казачьих землях торговлю и 
промышленность (В. М. I -  524, II -  2, IV -  88).
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1868 г., апреля 14 -  Утверждено положение о преимуществах 
для чинов кавказских линейных батальонов, водворяемых на 
северных склонах Кавказского хребта в Кубанской области 
(Гур. -  18).

□ апреля 23 -  Станица Нижегородская присоединена к стани
це Дагестанской с наименованием ее поселком Дагестанским 
(Гур. -  25).

□  мая 27 -  При Псекупских минеральных водах учрежден поселок
Горячий Ключ (Гур. -  40).

□  сентября 7 -  Начальник штаба Кавказского военного округа 
генерал Свистунов донес начальнику главного штаба о том, 
что за полтора года поселения за Кубанью смертность в ста
ницах Псекупского 24 и 25 полков превосходит 50 % всего 
населения (ст. Куринская -  53,25 %). В других полках она 
была ниже 20 % (Кор. -  23).

□ Согласно представлению комиссии генерала Геймана главноко
мандующий на Кавказе приказал во избежание развития раз
бойничьих шаек в трущобах горной полосы северного склона 
Кавказского хребта одновременно с расселением 12 станиц по
селить там Кавказские линейные № 3 и № 4 батальоны, разбив 
их повзводно поселками. Там же было разрешено поселиться 
нижним чинам Кавказской армии и вообще иногородним лицам 
на основании Высочайше утвержденного 10 марта 1866 г. поло
жения о Черноморском округе (Кор. -  25).

□ Для выполнения работ по заселению Черноморского округа 
неказаками по распоряжению наместника кавказского была уч
реждена в ведении начальника Черноморского округа особая 
межевая партия (В. М. IV -  220).

□ 12 станиц Закубанья были расселены так: Псекупского полка ста
ница Тхамахинская в Новодмитриевскую и Афипскую (ныне Смо
ленская), Шабановская в Ставропольскую, Пятигорская в Супс- 
кую (ныне Калужская) и в Новодмитриевскую, Владикавказская 
в Супскую и Чибийскую (ныне Пензенская), 25-го полка станица 
Навагинская в Гурийскую, Оренбургская в Кабардинскую, Елиза- 
ветпольская в Имеретинскую, Гойтхская в Мартанскую, Гунайская 
в Хадыженскую и Перевальная в Нефтяную, 24-го полка станица 
Кушинская в Ширванскую, Прусскую, Пшехскую, Нижегородс
кую, Апшеронскую и Кубанскую, 22-го полка Сохрайская в Цар
скую, поселок Царский, Абадзехскую и Бесленеевскую. Всего было 
переселено 640 семейств. (Кор. -  27).

□  сентября 29 -  По представлению главнокомандующего на Кав
казе станица Куринская была причислена к станице Хадыженс- 
кой с наименованием Хадыженский поселок (Кор. -  28).



216 АТАМАН В.Г. НАУМЕНКО И ЕГО «ХРОНИКА»

1868 г. -  Предприятие по судоходству на реке Кубани перешло в 
руки Общества пароходства и торговли, директором коего был 
контр-адмирал Чихачев (Ш. II -  726).

1869 -  1870 гг. -  Широкие и всесторонние реформы кавказских 
казачьих войск. Были окончательно соединены звания начальни
ка области и наказного атамана, упразднена должность помощни
ка наказного атамана, а также войсковое правление. По образцу 
губернаторских учреждений было организовано областное прав
ление, были упразднены сыскные начальства и учреждены 5 уез
дных управлений с уездными начальниками во главе. Войсковой 
контроль оставлен в виде счетного отделения при войсковом 
хозяйственном управлении (В. М. I -  440 и II -  196).

1869 г., февраля 3 -  Генерал-лейтенант Цакни назначен наказным 
атаманом Кубанского войска и начальником Кубанской области 
(1869 -  1873) (В. М. II -  220).

□ апреля 10 -  Лица гражданского ведомства, поселенные в Кубан
ской области, а также временно в ней проживающие, в смысле 
разбора дел временно подчинены Черноморскому окружному 
суду (Гур. -  16).

□  апреля 21 -  Издано общее для всех казачьих войск положение
о поземельном устройстве станиц, заменившее собою для Ку
банского войска положение о Черноморском войске 1842 г. и
о Кавказском линейном 1845 г. Станичная земля по 30 деся
тин на душу мужского пола без различия положения и звания 
составляет общинное владение. Исключением являлись заку- 
банские земли, отведенные на основании положения 10 мая
1868 г. Земельные наделы распределяются станичными сбора
ми на паи. Право на пай имеют все казаки, достигшие 17 лет. 
Но способ разделения на паи долго не применялся, и до 80-х 
годов существовал прежний способ -  захватный. Согласно § 17 
этого положения казакам предоставлялось право сдавать паи 
в аренду на продолжительные сроки (В. М. I -  573, IV -  94, 
208 и 101).

□ Офицеры и чиновники казачьих войск освобождены от обязан
ности служить в войске и могли совсем исключаться из него, то 
же самое и дворяне, не служащие, а равно отставные урядники и 
казаки, вообще все мужское население, не состоящее в служи
лом разряде. Тем же законом разрешалось местному начальству 
принимать в казаки посторонних лиц, но лишь по особо уважи
тельным причинам (В. М, I -  524 и III -  2).

□  апреля 26 -  Определен проект размежевания в трех округах Чер
номории, общее количество удобной земли определялось в 241 048 
десятин при населении 85 311 душ (казаков), что составляло
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24,5 десятины на душу. Все земли были распределены на 5 кате
горий с наделом от 16 до 30 десятин на душу (В. М. IV 212).

1869 г., июня 10 -  Упразднены станицы Фанагорийская и Хребто
вая Псекупского полка. Жители их распределены по другим 
станицам полка (Гур. -  47).

□ декабря 30 -  В связи с выделением Черноморского округа из 
состава Кубанской области 12 станиц Кубанского войска и 
Шапсугский береговой батальон обращены в гражданское со
стояние. В том же году от Кубанской области были переведе
ны в состав Ставропольской губернии 12 станиц, а именно: 
Пелагида, Надеждинская, Михайловская, Бешпагирская, Татарка, 
Старо-Марьевская, Александровская, Сергиевская, Северная, Гру
шевская, Калиновская и Круглолесская. Им были даны в веч
ное владение по 5 десятин на мужскую и женскую душу и 
оставлены знамена 14 Ставропольского и 16 Хоперского пол
ков. Офицерам и казакам этих станиц было предложено по 
желанию переселиться на Уруп и Тегени, чем многие из них и 
воспользовались (Туковы, Братковы, Акинины, Воробьевы, Сма- 
тины и др.) (В. М. I -  376, IV -  204 и Т.).

□ Межевые учреждения Кубанской и Терской областей в техни
ческом отношении подчинены межевому присутствию Тифлис
ской судебной палаты (В.М. IV -  221).

□ На межевые учреждения Кубанской и Терской областей возло
жено размежевание казачьих и горских земель согласно особо
му положению и правилам (В.М. IV -  221).

□ Поставлен скромный памятник на месте геройской смерти 18 янва
ря 1810 г. полковника Тиховского и 140 казаков при нападении 
черкесов у Ольгинского кордона (Щ. II -  173).

1870 г., апреля 23 -  Издано положение, обнародованное 30 авгус
та, по которому земельные участки, состоявшие в срочном пользо
вании генералов, штаб- и обер-офицеров и чиновников казачьих 
войск, обращены в их потомственную собственность. Установ
лен размер земельных участков: произведенным на службе ге
нералам -  1500 десятин, штаб-офицерам -  400 десятин и обер- 
офицерам -  200 десятин; произведенным при отставке: генера
лам -  400 десятин, штаб-офицерам -  200 и обер-офицерам -  100 
десятин. Мера эта была вызвана финансовыми соображениями. 
Земля выдавалась вместо пенсии. Лицам же, произведенным 
после 21 мая 1870 г., предоставлено было право на пенсию на 
общих основаниях. В смысле наделения землей и пенсией чи
новники были приравнены к офицерам. Тем же положением 
размежевание земель возложено на состоявшие при областных 
правлениях межевые учреждения (В.М. IV -  210, 98, 221).
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1870 г., мая 13 -  25 -  Согласно утвержденному мнению Госу
дарственного совета было определено, что лица, не принадле
жавшие к войску, проживавшие в станицах и имевшие там 
недвижимую собственность, могут пользоваться станичными 
пастбищами с промышленной целью, а также сенокосами с раз
решения станичных обществ и за плату по соглашению. Ино
городним предоставлено право участия на станичных сборах 
наравне с казаками при обсуждении дел, касавшихся неказаков 
(В.М. IV -  89).

□ В стремлении объединить казачье население с прочим населени
ем России было преобразовано станичное управление на нача
лах, установленных для крестьянского населения положением
19 февраля 1861 г. Станичное управление составляют: 1 -  станич
ный сход, 2 -  станичный атаман и станичное правление, 3 -  ста
ничный суд. В поселках -  поселковый сход и поселковый ата
ман (В.М. I -  429 и 457).

□ мая 30 -  В Ставрополе было открыто урядничье училище для 
урядников Кавказских казачьих войск по расчету: кубанцев -  
90 и терцев -  20 (В.М. I -  503 и Гур. -  41).

□  августа 1 -  Утверждено положение о воинской повинности и 
содержании строевых частей Кубанского и Терского войск. 
Служилый состав Кубанского войска определялся в 36 000 
человек. Ежегодная убыль должна была пополняться малолет- 
ками-охотниками, а при недостатке их -  по жребию. Из служи
лого состава в мирное время одна треть находится на службе, 
остальные на льготе. По истечении 15-летнего срока службы 
полевой казаки зачисляются на 7 лет на внутреннюю службу. 
Кубанское войско должно выставлять 2 кубанских эскадрона 
Конвоя Его величества, 10 конных шестисотенных полков,
2 пластунских батальона, 5 батарей четырехорудийного состава, 
Отдельный Кубанский дивизион (в Варшаве) и учебный диви
зион. В военное время или по особому повелению призываются 
льготные казаки, число полков и батальонов увеличивается втрое. 
Казаки, не попавшие в разряд служилых, платят особый сбор 
(В.М. I -  469 и III -  196).

□ Одновременно с изданием положения о воинской повинности и
содержании строевых частей Кубанского и Терского войск было 
изменено и внутреннее управление ими. Войсковое, окружные 
дежурства и бригадные управления были упразднены. Кубанс
кое войско было разделено на отделы с атаманами отделов во 
главе. Кубанская область делилась на отделы: Екатеринодарс- 
кий, Ейский, Таманский, Майкопский, Баталпашинский, Кавказс
кий и Закубанский (В.М. I -  441 и X).
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1870 г. -  Конные полки Кубанского войска переименованы из 
нумерных, и каждый получил наименование (Т.).

□ С упразднением 2-х ставропольских полков в состав Кубан
ского полка вошли станицы: Барсуковская, Николаевская, 
Убеженская, Сенгилеевская, Новомарьинская и Рождествен
ская (Т.).

□  В Кубанском войске приходилось на каждого казака по 31 деся
тине (в Донском -  по 23, в Терском -  25, Астраханском -  33 и 
Оренбургском -  55 десятин) (В.М. IV -  91).

□ В Кубанской области введены судебные уставы императора Алек
сандра II (В.М. I -  540).

□ В Кавказском военном округе введен новый военно-судебный 
устав императора Александра II (В.М. I -  540).

□ На казачьи войска распространен устав дисциплинарный (В.М.
I -  499).

□ Утверждены «Правила о подсудности по преступлениям лиц 
войскового сословия всех вообще казачьих войск». Дела о пре
ступлениях казаков принадлежат гражданским судам; военным 
судам принадлежат лишь состоящие на службе в строевых час
тях и в войсковых учреждениях; лица, состоящие на льготе или 
на внутренней службе, по делам нарушения общевоинской службы 
и отставные чины за проступки, совершенные во время строе
вой, внутренней или лагерной службы, связанные с нарушением 
военной службы (В.М. I -  539).

□  августа 1 -  Офицерам Кубанского и Терского войск было 
увеличено жалование до размеров армейских офицеров, увели
ченного в 1859 г. (В.М. I -  505).

□ Ввиду облегчения военной службы казаков и тогдашнего благо
состояния станиц многие расходы войскового капитала были 
перенесены на станицы (В.М. IV -  80).

1871 г., января 14 -  Открыта Кубанская учительская семинария
(Гур. -  2).

□ При перевооружении войска скорострельными ружьями полови
ну расходов на снабжение ими войска приняла на себя государ
ственная казна, другую половину -  войско (В.М. III -  144).

□ Военные капиталы казачьих войск были присоединены к вой
сковым капиталам, из которых отпускались пособия на сна
ряжение бедных казаков, но в самом ограниченном размере 
(В.М. IV -  80).

□  октября 7 -  Наместник Кавказа утвердил правило о том, какое
движимое имущество населения Кубанской области должно быть 
признано не подлежащим продаже при казенных и частных изыс
каниях (Шер. -  127).



220 АТАМАН В.Г. НАУМЕНКО И ЕГО «ХРОНИКА»

1871 г. -  Начальником Главного управления иррегулярных войск 
назначен генерал-от-инфантерии Богуславский (1871 -  1882) 
(В.М. I -  784).

1872 г., января 1 -  Были обнародованы утвержденные 7 декабря
1872 г. правила о распространении на казачьи войска пошлин 
за право торговли и промыслов. Заведование этими отраслями 
хозяйства перешло в руки органов общегосударственных. Ка
закам оставлены лишь некоторые права по беспошлинной тор
говле в своих войсках (В.М. I -  528).

□  марта 27 -  Утверждено мнение Государственного совета, соглас
но которому наместнику предоставлено право утверждать по 
Кубанскому и Терскому войскам окончательно составленные 
проекты земельных наделов обществ, церковных причтов, офи
церов, чиновников и других, если проекты эти не отступали от 
Высочайше утвержденного положения относительно земельных 
наделов Кубанского и Терского войск (В.М. IV -  214).

□ апреля 17 -  Упразднена канцелярия временного комитета для 
пересмотра казачьих законоположений при Главном управлении 
иррегулярных войск, и сам комитет слит с комитетом Главного 
управления иррегулярных войск (В.М. I -  426).

□  Постановления 1869 и 1870 гг. о разрешении лицам, не принадле
жащим к казачеству, селиться в казачьих войсках дополнены в 
том смысле, что собственные дома священнослужителей, не при
надлежащих войску, а также вдов и сирот их освобождаются от 
посаженной платы, если они сами живут в них (В.М. IV -  89).

□ На Кубани открыто первое потребительское общество (Ш.).
1873 г., июня 14 -  Наказным атаманом Кубанского войска и на

чальником Кубанской области назначен генерал-лейтенант Кар- 
малин (1873 -  1883) (В.М. II -  220).

□ Началось перевооружение казачьих частей берданками и закон
чилось в европейских войсках в 1880 г. Винтовка считалась 
собственностью войска (В.М. I -  517).

1874 г., февраля 22 -  Утверждена особая инструкция для разре
шения спорных вопросов при наделении землею офицеров и 
чиновников Кубанского и Терского войск (В.М. IV -  221).

□ Приказом по военному ведомству № 106 установлено старшин
ство Кубанского войска с 1696 г. (В.М. II -  379).

□ Распоряжением правительства установлен герб Кубанской обла
сти: щит с изображением крепости, увенчанной короной и окру
женной знаменами (К.А. -  III).

□ С Высочайшего соизволения переданы кубанским полкам и ба
тальонам знамена, ранее пожалованные частям Черноморского и 
Кавказского линейного войск.
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2 Хоперскому полку -  знамя 18 пешего полка, пожалованное
20 июля 1865 г.
3 Хоперскому полку -  17 полка -  22 сентября 1830.
1 Кубанскому полку -  13 конного полка -  20 июля 1865.
2 Кубанскому полку -  12 полка -  20 июля 1865.
3 Кубанскому полку -  15 полка -  25 июня 1851.
1 Таманскому полку -  1 конного Черноморского полка -
21 сентября 1831.
2 Таманскому полку -  знамя Адагумского полка -
19 февраля 1868.
3 Таманскому полку -  4 пешего батальона -  14 марта 1845.
1 Полтавскому полку -  1 пешего полка -  22 сентября 1830.
2 Полтавскому полку -  Абинского полка -  19 февраля 1868.
3 Полтавскому полку -  7 пешего батальона -  14 марта 1845.
1 Ейскому полку -  9 конного полка -  22 сентября 1830.
2 Ейскому полку -  3 пешего батальона -  14 марта 1845.
3 Ейскому полку -  6 пешего батальона -  14 марта 1845.
2 Уманскому полку -  6 конного полка -  6 апреля 1830.
3 Уманскому полку -  10 конного полка -  25 июня 1851.
1 Екатерин, полку -  8 полка -  22 сентября 1830.
2 Екатерин, полку -  Псекупского полка -  19 февраля 1868.
3 Екатерин, полку -  5 конного полка -  6 апреля 1830.
1 Кавказ, полку -  Кавказского полка -  22 сентября 1830.
2 Кавказ, полку -  8 пешего полка -  22 сентября 1830.
3 Кавказ, полку -  11 конного полка -  22 сентября 1830.
1 Лабинскому полку -  Л абинского полка -  12 декабря 1864.
2 Лабинскому полку -  21 полка -  20 июля 1865.
3 Лабинскому полку -  23 полка -  19 февраля 1868.
1 Урупскому полку -  19 полка -  20 июля 1865.
2 Урупскому полку -  22 полка -  19 февраля 1868.
3 Урупскому полку -  25 полка -  19 февраля 1868.
1 пластунскому батальону -  1 батальона Черноморского войс
ка -  14 сентября 1855.
2 пластунскому батальону -  2 батальона Черноморского войска -  
25 сентября 1855.
7 пластунскому батальону -  24 полка -  19 февраля 1868.
8 пластунскому батальону -  13 пешего батальона -  2 июня 1849.
13 пластунскому батальону -  2 батальона -  14 марта 1845.
14 пластунскому батальону -  9 батальона -  14 марта 1845 
(В.М. II -  380 -  395).

1875 г., июля 27 -  Утверждена первая часть устава строевой 
казачьей службы, и издан руководящий приказ о направле
нии строевого обучения казаков так, чтобы боевые обычаи и 
приемы казаков были сохранены (В.М. III -  150 и I -  500).
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1875 г. -  На Донское, Кубанское, Терское, Оренбургское и Уральс
кое войска распространено правило о командировании регуляр
ных офицеров на железнодорожные линии для изучения же
лезнодорожного дела (В.М. I -  502).

□ В Кубанской области было 9 станиц с населением мужского 
пола в количестве свыше 3000 человек в каждой:
1 -  Староминская -  3609 мужского и 3003 женского пола
2 -  Успенская -  3596 мужского и 3018 женского пола
3 -  Новопокровская -  3412 мужского и 3410 женского пола
4 -  Новомышастовская -  3379 мужского и 2800 женского пола
5 -  Лабинская -  3426 мужского и 2151 женского пола
6 -  Петровская -  3060 мужского и 2800 женского пола
7 -  Пашковская -  3057 мужского и 2946 женского пола
8 -  Новотроицкая -  3043 мужского и 2907 женского пола
9 -  Успенская -  3022 мужского и 2637 женского пола (X).

□ Население городов Кубани было:
Екатеринодар -  мужчин -  21 194, женщин -  17 645 (из них 
казаков 1386).
Майкоп -  мужчин -  15 801, женщин -  9738 (668).
Ейск -  мужчин -  15 171, женщин -  13 464 (43).
Темрюк -  мужчин -  6224, женщин -  5705 (16) (X).

1876 г., апреля 23 -  Жителям Северного Кавказа (Ставропольс
кой губернии, Кубанской и Терской областей) позволена сво
бодная, без приобретения патентов, оптовая продажа виноград
ного вина собственного изделия, из дворов (Гур. -  25).

□ августа 6 -  Из 4-х полков кавказских казачьих войск, находив
шихся в Закавказье, свободных от кордонной службы, была 
сформирована Сводно-казачья дивизия (В.М. I -  498).

□  декабря 4 -  Распространены на офицеров неказаков, служащих
в казачьих войсках, правила порядка службы и содержания, ус
тановленные для казаков (В.М. I -  481).

□ Казачьим офицерам и военным чиновникам предоставлено пра
во участия в эмеритальной кассе (В.М. I -  512).

□ Состоялось положение о казачьей команде при учебном пехот
ном батальоне (В.М. I -  502).

□ Главное управление иррегулярных войск разъяснило, что новые
малокалиберные винтовки должны считаться войсковой соб
ственностью и выдаваться казакам на время командирования на 
действительную службу (В.М. III -  144).

□ Высочайше утверждено мнение Государственного совета о предо
ставлении права Военному совету применять устав о воинской 
повинности Донского войска 1875 г. вполне или постепенно к 
другим казачьим войскам (В.М. III -  137).
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1877 г., января 4 -  Утверждено правило о перечислении по болез
ни и телесным недостаткам строевых казаков в нестроевые и 
увольнении по болезни на льготу, в отпуск и совсем от службы 
(В.М. I -  481).

□ мая 21 -  Сенатским указом определены границы Закубанского
и Кавказского отделов (Гур. -  39).

□ июня 25 -  Класс донских урядников был переименован в класс
казачьих артиллерийских юнкеров на 24 донца и 8 кубанцев и 
терцев. В 1879 г. он был закрыт (В.М. I -  504).

□  Кавказских казачьих войск было учреждено 5 вакансий в Ми
хайловском артиллерийском училище (В.М. I -  504).

□  Утверждено правило о командировании в учебный пехотный 
батальон казаков для подготовки оружейников (В.М. I -  502).

□ Военный совет определил для Кубанского войска список долж
ностей по государственной, войсковой и общественной службе, 
исполнение коих освобождало от командирования на службу в 
военное время в строевые части (В.М. I -  611).

□ Для Кубанского, Терского и Оренбургского войск издано новое
положение об управлении общими войсковыми капиталами. Для 
Донского войска оно было издано в 1871 г. (В.М. I -  542). 

1877 -  1878 гг. -  Участие частей Кубанского войска в русско- 
турецкой войне.

1877 -  1879 гг. -  Участие I Таманского полка в 1-й Ахал-Текинс- 
кой экспедиции под начальством генерала Ломакина.

1878 г. -  По данным отчета начальника Кубанской области, на 
Кубани было населения казачьего -  516 642, неказачьего -  
112 ООО, всего же -  628 642 человека обоего пола (Шер. -  
13).

□ В Кубанском войске состояло на службе 734 офицера и 31 506 
казаков.

□ апреля 22 -  Утверждено положение о штате Кубанского каза
чьего дивизиона (Гур. -  25).

□ Оренбургское училище переименовано в исключительно казачье
на 120 юнкеров.

□ Расформирована Сводно-казачья дивизия, сформированная в
1876 г., и полки ее вошли в состав вновь образованных 3 кав
казских кавалерийских дивизий. Должность походного атамана 
Кавказской армии упразднена (В.М. I -  498).

1879 г. -  Из полков Таманского, Екатеринодарского и Урупского, 
находившихся в пределах Кубанской области, была сформиро
вана Особая Кубанская бригада (В.М. I -  498).

□ июля 22 -  Организован Кубанский областной статистический 
комитет (Т.С. 1 -  21 и Собр. -  59).
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1879 г., октября 15 -  Высочайше утверждено положение о Ека- 
теринодарской военно-фельдшерской школе, которая и открыта 
в 1880 г. с пансионом на 45 детей кубанцев и 15 -  терцев 
(А. Шупляк).

□ октября 27 -  Главное управление иррегулярных войск переиме
новано в Главное управление казачьих войск, соответственно 
чему и комитет иррегулярных войск переименован в комитет 
казачьих войск. Штаты остались прежние (В.М. I -  427).

□ В Кубанском казачьем войске было: 
генералов казаков -  2, неказаков -  1; 
штаб-офицеров казаков -  99, неказаков -  37; 
обер-офицеров казаков -  543, неказаков -  118; 
чиновников казаков -  74, неказаков -  20 (X).

1880 г. -  За участие в русско-турецкой войне 1877 -  1878 гг. 
получили награды следующие кубанские части:
Георгиевские штандарты: 1 Полтавский, 1 и 2 Ейские и 1 Кав
казский полки; серебряные трубы: 1 Хоперский полк -  12,
2 Хоперский полк -  12, 1 Кубанский полк -  12, 1 Полтавский 
полк -  6, 1 Ейский полк -  12, 1 Уманский полк -  12, 1 Кавказс
кий полк -  12,1, 2,4 и 5 батареи; серебряные рожки: 1 Пластун
ский батальон; знаки отличия на папахах: сотни С. Е. В. Кон
воя, 2 и 5 сотни 1 Уманского полка, 1 сотня 2 пластунского баталь
она; петлицы на бешметы: 1, 2 и 5 батареи (В.М. II -  379 -  395).

□  апреля 5 -  Конно-артиллерийские батареи Кубанского и Терс
кого войск переформированы в 6- орудийные (Гур. -  14).

□ апреля 26 -  Сформировано Кубанское областное жандармское 
управление (Гур. -  14).

□ По данным отчета начальника Кубанской области, на Кубани 
было населения казачьего -  528 794, неказачьего -  181 200, а 
всего -  709 994 человека обоего пола. Неказачье население 
достигло 25,5 % общего количества его (Шер. -  14).

□  август -  Кубанскому войску пожаловано белое Георгиевское 
знамя с надписью: «За отличие в турецкую войну 1877 -  78 
годов» и под орлом «1696 -  1880» (В.М. II -  369 и 376).

□ Во всех казачьих войсках числилось 1021 мужское и 361 жен
ское учебное заведение и в них учащихся казаков -  47 483 и 
неказаков -  13 148. На нужды образования только из войско
вых источников израсходовано около 850 000 рублей (В.М. 
I -  547).

□ Общая площадь казачьих земель (всех войск) определялась в 
52 029 250 десятин, из них удобных -  35 545 135 десятин. На 
каждую душу мужского пола приходилось в среднем по 34 деся
тины, из коих удобной -  23 десятины. В том же году было
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собрано хлеба -  2616493 четв. озимого и 6103478 -  ярового. 
В том же году числилось скота 3 348 738, овец и коз -  6 279 319 
(В.М. I -  543 и 544).

1880 г. -  Была установлена дополнительная пенсия для офицеров 
и чиновников, получивших по положению 1870 г. вместо пен
сии потомственные земельные участки, но выслужившие после 
этого чины высших категорий (В.М. IV -  99).

1880 -  1881 гг. -  В Ахал-Текинской экспедиции генерала Скобе
лева участвовали 1 Таманский, 1 Полтавский и 1 Лабинский 
полки (В.М. I -382 -  388).

1881 г., января 1 -  Население Кубанской области состояло из 
365 396 мужчин и 344 538 женщин, из коих казаков: мужчин -  
267 339 и женщин -  261 455 и иногородних обоего пола -  
181 140. Таким образом, за время царствования императора 
Александра II (от 1856 до 1881 г.) за 25 лет количество 
иногороднего населения на Кубани возросло с 2830 человек 
(в Черноморском войске было 1246 и в половине Кавказс
кой линии -  1584) до 181 140, т. е. на 178 310 человек, или в 
62,8 раза. К тому же времени население всех казачьих войск 
(обоего пола) равнялось 3 012 203, из коих казаков -  2 186 211 
(В.М. I -  551).

□ В Кубанском войске по списку было:
офицеров -  500, казаков -  80 712, из них на действительной 
службе в первоочередных частях -  12 195. Кубанское войско 
выставляло: 2 гвардейских эскадрона, 30 конных шестисотен
ных полков, Кубанский казачий дивизион двухсотенного соста
ва, 6 пластунских батальонов пятисотенного состава, 5 конных 
батарей шестиорудийного состава (В.М. I -  552 и 553).

□  марта 2 -  Наследник престола вел. кн. Николай Александрович
назначен атаманом всех казачьих войск (В.М. I -  564).

□ Упразднен Кавказский эскадрон Конвоя Е. В., и состав Конвоя 
установлен в 4 эскадрона, из коих по одному от Кубанского и 
Терского находились на действительной службе, а по одному на 
льготе, со сменою через 3 года. Офицеры Конвоя должны на
значаться из строевых частей Кубанского и Терского войск и 
исключительно из природных казаков (В.М. II -  204).

□  мая 27 -  Вел. кн. Михаил Николаевич оставил пост наместника
Кавказа по случаю назначения его председателем Государствен
ного совета и выехал из Тифлиса (Гур. -  40).

□ В Кубанском войске приходилось на душу 12 десятин удобной 
земли (В.М. IV -  223).

□ Доход от нефтяных источников в Кубанской области равнялся
30 685 рублям, а в Терской -  12 500 рублям (В.М. I -  674).

15 Закаи 0133
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1881 г., сентября 9 -  Кубанскому войску пожалован мундир 
императора Александра II (В.М. II -  378).

□  декабря 29 -  Утверждено мнение Государственного совета о том,
что отвод в собственность участков в Закубанье должен произво
диться из свободных земель войскового запаса, по возможности 
смежных с наделами соответственных станиц (В.М. IV -  201).

□ На казачьи войска распространено увеличение окладов столо
вых денег (В.М. I -  616).

1881 -  1894 гг. -  В царствование императора Александра III при
нимались меры для восстановления военного значения казаче
ства, поколебленного реформами Александра II. Увеличены тре
бования строевой подготовки и мобилизационной готовности 
казачьих войск, введены учебные сборы и обязанность держать 
снаряжение и лошадь во 2-й очереди, увеличено число строевых 
частей и т. д. Требования материальных затрат возросли, а ис
точник благосостояния казака -  земля -  с увеличением населе
ния, наплывом иногородних и раздачею участков чиновникам и 
охотникам-переселенцам значительно была урезана. Положение 
казаков в это царствование значительно ухудшилось в эконо
мическом смысле (В.М. I -  78 -  82).

1882 г. -  К началу года в Кубанской области из общего числа 
жителей обоего пола -  780 095 человек было иногородних 
236 807, т. е. 30 %, причем в 48 станицах число их почти равня
лось числу казаков, а в 17 даже превышало их. В 1868 г. 
иногородних на Кубани было всего 6 % (В.М. IV -  90).

□ Кубанские части, участвовавшие в Ахал-Текинской экспедиции
1880 -  1881 гг., награждены: 1 Таманский полк Георгиевским 
штандартом, 1 Полтавский и 5 и 6 с 1 Лабинского полка знака
ми отличия на папахи (В.М. II -  382 -  388).

□  июня 3 -  К Кубанскому войску применен устав воинской повин
ности Донского войска 1875 г. Все мужское население без раз
личия состояния подлежало воинской повинности. Денежный 
выкуп и замена охотниками на допускались. Были освобожде
ны от службы священнослужители христианской веры и право
славные псаломщики, окончившие духовные академии, семина
рии или училища, пока они состояли на должности. Казаки от
бывают воинскую повинность с собственным снаряжением и на 
собственных лошадях. Все мужское население по достижении
18 лет зачислялось в служилый состав. Общий срок службы -
20 лет, из них: в приготовительном разряде -  3 года, в строевом -  
12 лет и в запасе -  5 лет. Кубанское положение отличалось от 
донского: 1) тем, что в нем формировались пешие батальоны, и 
2) системою комплектования офицерского состава. Разверстка
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пеших и конных производилась войсковым штабом, но станич
ным сборам было предоставлено право переводить казаков из 
одного разряда в другой. На льготе первые 4 года казак обя
зан содержать оружие, снаряжение и лошадь, остальные 4 года 
лишь оружие и снаряжение. Установлены лагерные сборы для 
льготных казаков. Устав предусматривал возможность призы
ва в чрезвычайных случаях ополчения в возрастах по Высо
чайшему усмотрению. Допущены изъятия от воинской повин
ности неспособных к труду или службе, лишенных прав и со
стояния, по семейному и имущественному положению, по обра
зованию и роду занятий. По этому положению Кубанское вой
ско должно было выставлять в мирное время: 2 сотни Конвоя 
Е. В., Кубанский казачий дивизион, 10 конных шестисотенных 
полков, 2 пластунских четырехсотенных батальона, 5 батарей 
четырехорудийного состава и местные команды. В военное 
время количество полков и батальонов утраивается (30 пол
ков и 6 батальонов) (В.М. I -  610, 613, 633, 475, 11 -  119,197).

1882 г. -  При издании положения о военной службе казаков Ку
банского войска был прекращен наряд казаков на полицейскую 
службу (В.М. I -  636).

□ июня 25 -  Высочайше одобрено правило, по которому все войс
ковые здания, не застрахованные до 27 февраля 1882 г., долж
ны считаться застрахованными по правилам взаимного страхо
вания, одобренного Военным советом (В.М. I -  679).

□ ноября 30 -  Предоставлено право донскому войсковому атама
ну, а затем это право распространено и на войскового атамана 
Кавказских казачьих войск, командировать без очереди на службу 
казаков строевого разряда по жалобам родителей или станич
ных обществ и высылать в отдаленные от их жительства стани
цы на срок не свыше 4 лет отставных казаков, вредных в обще
житии (В.М. I -  586).

□ Упразднены учебный пеший батальон, кавалерийский эскадрон,
пешая и конная батареи и гвардейская берейторская школа, а 
сформированы офицерские школы: стрелковая с особым каза
чьим отделом, кавалерийская и артиллерийская, куда наравне с 
прочими командировались и казачьи офицеры. В казачьих час
тях организованы команды разведчиков (В.М. I -  618).

□ Начальником Главного управления казачьих войск назначен ге
нерал-лейтенант Золотарев (1882 -  1891) (В.М. I -  785).

1883 г., января 1 -  Генерал-адъютант кн. Дондуков-Корсаков 
назначен главнокомандующим на Кавказе (Гур. -  1).

□  января 19 -  Для внесения однообразия в порядок, применяю
щийся при выходе из войска и при зачислении в него, было
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издано особое положение. В казаки могли зачисляться лишь 
лица, которые намерены жить в станицах и которые могут 
приносить пользу обществу. Они должны получить от стани
цы приемный приговор и предоставить его вместе с метричес
ким свидетельством своим и своих детей, а офицеры, кроме 
того, и послужные списки, аттестаты или указы об отставке. 
Прием в войско офицеров и чиновников производится воен
ным министром, а остальных -  войсковым наказным и наказ
ными атаманами (В.М. I -  649).

1883 г., января 29 -  Наказным атаманом Кубанского войска и 
начальником Кубанской области назначен генерал-адъютант 
Шереметьев (1883 -  1884) (В.М. II -  220).

□  марта 1 -  На Кавказе введена военно-конская повинность 
(Гур. -  6).

□  мая 13 -  Ввиду обнаружившегося упадка казачьего населения 
Кавказских казачьих войск вследствие наплыва в области иного
роднего населения и перехода в их руки недвижимой собствен
ности казаков Высочайше было предоставлено право кавказско
му начальству при желании владельцев домов и строений про
дать их в руки иногородних требовать на то согласия местного 
войскового начальства или станичных обществ. При пересмот
ре закона 29 апреля 1868 г. выяснилось, что цель, которую пре
следовал этот закон -  привлечь в станицы торговопромышлен- 
ников -  не была достигнута, так как пришлое население в боль
шинстве случаев оседало на землю (В.М. I -  649 и IV -  90).

□  Высочайшее повеление о порядке продажи недвижимой соб
ственности иногородних в Кубанской и Терской областях 
(Гур. -  127).

□  Для обеспечения казачьих дивизий и бригад начальствующими 
лицами, вполне знакомыми с бытом и особенностями казачьей 
службы, были введены кандидатские списки со внесением в них 
генералов и полковников соответствующих войск. Для Кавказ
ских казачьих войск списки общие (В.М. I -616).

□  В Кубанском войске сформировано 7 местных команд. Впослед
ствии число их сократилось до 4 (В.М. I -  634 и III -  202).

□  Сформированы 1 и 2 Кавказские казачьи дивизии (В.М. III -  
202).

□ В Кубанском войске установлена состязательная стрельба на 
призы для офицеров и казаков льготных частей на основаниях, 
утвержденных тогда же правительством (В.М. I -  635).

1884 г., марта 9 -  Анапа и ближайшие к ней заселенные места 
перечислены из Черноморского округа в Кубанскую область 
(Гур. -  7).
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1884 г., марта 24 -  Наказным атаманом Кубанского войска и 
начальником Кубанской области назначен генерал-лейтенант 
Леонов (1884 -  1891) (В.М. II -  220).

□ мая 6 -  В русской армии сравнены чины армейские с чинами 
специальных родов войск, уничтожены чины майора и прапор
щика. Это правило распространилось и на казачьи войска. Чины 
казачьи были приравнены к армейским, установлен чин подъе
саула, упразднен чин подполковника, а чины хорунжего и войс
кового старшины сравнены с подпоручиком и подполковником 
(В.М. I -  615).

□ Увеличено жалование льготным офицерам. В казачьих частях 
образованы заемные капиталы (В.М. I -  616).

□ октября 20 -  Военный министр генерал Ванновский особым 
распоряжением обратил внимание войсковых наказных атама
нов на то обстоятельство, что в казачьи войска зачисляются 
разные лица из-за личных выгод и абсолютно бесполезные 
для войска и что они могут в корне расшатать исторические 
основы и веками сложившиеся принципы быта и службы ка
заков (В.М. I -  650).

1885 г. -  Начало постройки Владикавказской железной дороги от 
ст. Тихорецкой до Новороссийска, движение по которой откры
то в 1888 г. (А. Шупляк).

□ января 21 -  Объединено управление Кавказскими казачьими 
войсками присвоением командующему войсками Кавказского 
округа и главноначальствующему гражданской частью на Кав
казе звания войскового наказного атамана Кавказских казачь
их войск. Первым войсковым наказным атаманом был генерал- 
адъютант кн. Дондуков-Корсаков (1885 -  1890) (В.М. I -  602 
и II -  221).

□ января 25 -  Указом Правительствующего сената о правах ино
городних, приобретших в станицах Кубанского войска недвижи
мую собственность, позволено производить постройки без раз
решения станичных обществ (Гур. -  127).

□ В казачьих полках учреждена должность помощника команди
ра полка. Утверждены новые штаты строевых частей и уста
новлен комплект офицеров для каждого казачьего войска 
(В.М. I -  615).

□ Образованные на основании положения 1882 г. кадры второ
очередных полков были признаны бесполезными и упразднены 
(В.М. I -  634).

□ В кубанских первоочередных частях число рядов во взводах
доведено с 14 до 16 за счет сокращения кадров второочередных 
полков (В.М. I -  613). #



230 АТАМАН В.Г. НАУМЕНКО И ЕГО «ХРОНИКА»

1885 г. -  Сформирована Закаспийская конная бригада, в состав кото
рой вошли 1 Таманский и 1 Кавказский полки (В.М. III -  202).

□ Военным министерством утвержден список предметов обмунди
рования и снаряжения казаков, являющихся на службу, состав
ленный комиссией под председательством ген. Хрещатицкого, 
учрежденной при Главном управлении казачьих войск для об
суждения различных вопросов по устройству казачьих войск 
(В.М. I -  612).

□ Военный совет признал неправильным утверждение главнокоман
дующим на Кавказе проекта распределения земель на правом 
берегу Кубани, и этот проект поступил на его (Военного совета) 
рассмотрение. Неправильность заключалась в том, что главноко
мандующий по закону 1872 г. мог утверждать проекты только 
тех земельных наделов, кои были разрешены в установленном 
порядке и не заключали в себе отступлений от ранее утверж
денных положений (в частности, положения 1869 г.). В данном 
случае он не мог утвердить положения о нормах душевых и 
офицерских наделов (В.М. IV -  214).

□ сентября 19 -  Военный совет, рассмотрев проект распределения
земель на правом берегу Кубани, постановил предоставить глав
нокомандующему на Кавказе сделать распоряжение о межева
нии всех станичных наделов, которыми станицы остались до
вольны, и тех офицерских участков, которые приняты без пре
реканий и размеры которых согласны с установленными норма
ми. Приостановить обмежевание станичных и офицерских наде
лов, владельцы коих заявили неудовольствие, и дать им годич
ный срок для обмежевания. После разрешения всех поступив
ших просьб признать земли окончательно закрепленными за ста
ницами (В.М. IV -  214).

□ Начало открытия сберегательных касс на Кубани (на Тереке -  с
1881 г., в Ставропольской губернии -  с 1886 г.) (Пед. -  2).

1886 г. -  В кубанских сберегательных кассах через год после их 
основания было вкладов 10 ООО руб., в 1900 г. -  5 238 000 руб. 
и в 1904 г. -  9 978 000 руб. (Пед. -  3).

1887 г. -  Утверждено положение о войсковом музыкантском хоре 
и певческом хоре войска (В.М. I -  636).

□  июня 9 -  Издан указ о размере налога на мусульман Кубанской
и Терской областей Закавказья взамен отбывания воинской по
винности (Гур. -  46).

1888 г. -  Приказом по Кавказским казачьим войскам генерал кн. 
Дондуков-Корсаков воспретил делить юрты на паи и сдавать 
их в аренду и приказал: «Чтобы впредь в станицах было строго 
воспрещено продолжение указанного ненормального порядка,
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чтобы станичная земля была непременно в общинном каждой 
станицы, хутора и поселка владении и чтобы для обработки ее 
станицы держались в делении земли на участки между своими 
станичниками прежнего, освященного временем порядка и обы
чая» (В.М. IV -  208).

1888 г. -  Выселились в Турцию горцы Хаджимуковского аула в 
числе 600 семейств, в пользовании которых было около 13 ООО 
десятин земли. Эта земля в 1889 г. была передана в ведение 
Кубанского войска для водворения на ней отставных нижних 
чинов бывшей Кавказской армии, проживавших в пределах вой
ска (В.М. IV -  205).

□ От Кубанского полка отошли в кавказские станицы Новопок- 
ровская, Успенская и Кавказская (Т.).

□ Сформированы два пластунских батальона мирного времени 
(3-й и 4-й) и четыре льготных (В.М. I -  634).

□ марта 21 -  Утверждено новое «Учреждение управления Кубан
ской и Терской областей и Черноморским округом». Высшее 
административное и полицейское управление областями ввере
но на правах министра внутренних дел военному министру по 
Главному управлению казачьих войск. На Кавказе Кубанское и 
Терское войска подчинялись во всех отношениях наказному 
атаману Кавказских казачьих войск. Управление областями со
средотачивалось в штабе Кавказского округа. Ближайшее мест
ное управление войском объединялось в лице наказного атама
на и начальника области. Введены должности двух его помощ
ников по военной и гражданской части, должностные лица для 
поручений и канцелярия. Областное правление разделено на 1 
и 2 распорядительные, хозяйственное, лесное, строительное, вра
чебное и счетное. Общее присутствие областного правления 
под председательством начальника области в составе младшего 
его помощника, советника, асессоров, начальников отделений, сверх 
того по делам военным -  начальника войскового штаба и по 
межевым -  управляющего межевой частью. Войсковое хозяй
ственное правление упразднено. Областному правлению подчи
нены 7 отделов. Отделы в полицейском отношении разделены 
на участки. Образованы особые горские суды. Управление го
родами образовано на основании общих правил, установленных 
для Кавказского края (В.М. I -  602).

□ Определено разверстку наряда на службу казаков производить 
пропорционально числу казаков старшего возраста приготови
тельного разряда и, в случае недостатка, пополнять казаками, 
имеющими право на льготу по семейному и имущественному 
положению по каждой станице (В.М. I -  612).
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1888 г., июня 26 -  Утверждено положение Военного совета о 
предоставлении права войсковым наказным атаманам и наказ
ным атаманам казачьих войск освобождать от призыва на учеб
ные сборы некоторых лиц, если они признают это возможным 
без ущерба для боевой готовности войска (В.М. I -  611).

□ октября 15 -  Высочайше утверждены и 7 ноября объявлены в 
приказе по военному ведомству новые штаты Главного управ
ления казачьих войск (В.М. II -  195).

□ В Кубанской области охрана лесных участков возложена на 
местные команды (В.М. I -  663).

□ Кубанскую область посетил император Александр III с семьею.
1889 г., января 30 -  К казачьим войскам применено общеармейс

кое положение об управлении полком и хозяйством его, с пре
кращением артельного порядка довольствия фуражом, с неболь
шими изменениями, вызываемыми особенностями казачьей служ
бы и организации. К казачьим батареям это правило было при
менено в 1888 г. (В.М. I -  615 и III -  151).

□ февраля 8 -  Сформирован четырехсотенный Черноморский полк
(В.М. I -  634 и II -  390).

□  марта 5 -  Циркуляром наказного атамана объявлен порядок 
взыскания посаженной платы за усадебные места и платы за 
выпас на общественных пастбищах излишнего против нормы 
скота (Шер. -  127).

□ апреля 5 -  Кубанская область в отношении взимания посажен
ной платы разделена на три разряда с платою по 5, 4 и 3 коп. за 
кв. сажень (Шер. -  127 и 43).

□ апреля 10 -  Аул Кумско-Абазинский переименован в Кумско- 
Лоовский (Гур. -  16).

□ июня 13 -  Землю в количестве около 13 ООО десятин высе
лившегося в 1888 г. в Турцию Хаджимуковского аула поста
новлено было передать в ведение Кубанского войска для 
поселения на ней отставных нижних чинов Кавказской ар
мии, проживавших в пределах войск. На тех же землях были 
поселены крестьяне и другие лица, причем все они были об
ращены в казаки с образованием из них станицы Дондуковс- 
кой (В.М. IV -  205).

□ Упразднены оружейные мастерские при Майкопском и Уман-
ском отделах, а в Екатеринодаре войсковая оружейная мас
терская преобразована в войсковую мастерскую с отделения
ми оружейным, шорным, седельным и кузнечно-подковочным 
(В.М. I -  636).

□ В Екатеринодаре по инициативе Е.Д. Фелицына основан Кубан
ский войсковой естественноисторический музей (Т.С. 1 -41).
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1889 г. -  Конвой Его величества состоял из штаба, 1, 2 Кубанс
ких, 1 и 3 Терских эскадронов и команды крымских татар. 
Первоочередные эскадроны на службе, остальные на льготе 
(В.М. III -  204).

□ Рассмотрев вопрос о распределении земель от Кизилташского 
лимана до реки Белой, Военный совет одобрил предложение 
местного начальства разделить удобную пахотную землю на 6 
разрядов. Нормальный размер душевого казачьего надела оп
ределен в 22,7 десятины земли IV разряда. Нормальный размер 
обер-офицерского надела определен Военным советом в 150 
десятин земли IV разряда, а церковного -  227 десятин. Разме
ры переселенческих участков: офицерского -  38 десятин, каза
чьего -  8 (В.М. IV -  215).

□ Издано положение о ремесленных отделениях при оружейных 
мастерских войска (В.М. I -  682).

□ декабря 28 -  Грамотою императора Александра III за Кубанским
войском закреплены в вечную собственность земли за Кубанью, 
находившиеся в его пользовании на основании положения
10 мая 1862 г. Кроме того, войску даны казенные лесные дачи, 
Махошевская и Белореченская, и нагорная полоса, ограниченная 
с севера землею, принадлежащей войску, и казенной Даховскою 
лесною дачею, а с востока верховьями Малой Лабы. Эта грамо
та вместе с грамотой императрицы Екатерины II от 30 июня 
1793 г. являются главнейшими документами на право Кубанс
кого войска на его земли (В.М. I -  653, II -  376 и IV -  204).

□ Для охраны Махошевской и Белореченской дач была учрежде
на команда из 3 офицеров, 7 конных урядников и 44 конных 
казаков (В.М. I -  663).

□ В Кубанской области была произведена проверочная мобилиза
ция. Мобилизовано 4 льготных полка и 2 батареи. Выяснилась 
недостаточная строевая подготовка и бедность конных средств 
(В.М. I -  664).

1890 г. -  Сформировано два льготных Черноморских полка 
(В.М. I -  634).

□ В Конвое Его величества упразднена команда крымских татар 
(В.М. III -  205).

□  июня 3 -  Войсковым наказным атаманом Кавказских казачьих
войск назначен генерал-адъютант Шереметьев (1890 -  1896) 
(В.М. II -  221).

□ июня 7 -  Утверждено мнение департамента экономии Государ
ственного совета о закрытии Кубанской войсковой гимназии, 
так как, по мнению правительства, содфжание гимназии стоило 
очень дорого, а гимназическое образование «не соответствовало
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главным потребностям казачества, именно к подготовке моло
дых людей, или к поступлению на военную службу, или к прак
тическим занятиям по разным отраслям сельского хозяйства». 
Гимназия была упразднена (В.М. I -  681 и Гур. -  45).

1890 г. -  По новому положению о полевом управлении войск в 
военное время упразднены должности походных атаманов, уста
новлены точные названия строевых частей и изменен строевой 
устав (В.М. I -  616 и III -  150).

□ В Кубанской и Терской областях установлен дополнительный 
сбор на земские надобности этих областей с торговых докумен
тов, а также с патентов на питейную торговлю и промыслы 
(В.М. I -  668).

□ Приказом по казачьим и иррегулярным войскам № 32 установ
лен Войсковой праздник 30 августа (В.М. II -  379).

1891 г. -  Выдана концессия на постройку железной дороги от 
Беслана до Петровки.

□ Железная дорога Минеральные Воды -  Кисловодск.
□ февраля 21 -  Генерал-лейтенант Малама назначен наказным 

атаманом Кубанского войска и начальником Кубанской области 
(1891 -  1905) (В.М. II -  220).

□ март -  По новому положению о Конвое Его величества он состо
ит из двух кубанских и двух терских сотен (эскадроны переиме
нованы в сотни), находящихся постоянно на службе. Чинам Кон
воя присвоены казачьи чины и звания (В.М. III -  205).

□ мая 24 -  Установлено правило о взаимном страховании войс
ковых зданий. Была установлена раскладка страховых пре
мий. Кубанское войско должно было участвовать в 20,4 %, Дон
ское -  34,7 %, Терское -  1,4 % и т. д. (В.М. I -  679).

□ июня 3 -  Утверждено положение об общественном управлении 
станицами казачьих войск и введено к 1 января 1892 г. Этим 
положением введены изменения в положение 1870 г. Станичные 
сборы должны состоять не из всех домохозяев, а из выборных 
от них. Возраст участников сбора не моложе 26 лет. Допущены 
к участию в сборах выборные от иногородних, но только по 
делам, их касающимся. Установлен контроль атаманов отделов. 
Станичным сборам предоставлено право наложения взысканий 
на лиц буйного и порочного поведения. Установлен порядок 
выбора атамана и других должностных лиц. Установлена реви
зия атаманами отделов станичных дел. Приняты меры для упо
рядочения действий станичных судов и пр. (В.М. I -  576 -  585).

□ июня 3 -  Утверждено мнение Государственного совета о предо
ставлении права станичным жителям сдавать свои паи в аренду 
сроком не больше чем на один год (В.М. IV -  92 -  209).
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1891 г. -  Начальником Главного управления казачьих войск на
значен генерал-лейтенант Бунаков (1891 -  1897) (В.М. I -  
789).

1892 г., января 6 -  Утверждено положение Военного совета об 
учреждении особых отделений при областных управлениях на 
Кубани и на Дону для наблюдения за правильным ведением дел 
по станичному управлению (В.М. I -  585).

□  марта 13 -  Утверждено «Положение о порядке заведения, пере
делки и ремонта предметов материального имущества в строе
вых казачьих частях первоочередных и льготных», которое точно 
указывает, что выдается казаку войсковой казной и за что вой
ско уплачивает с казной на равных началах (В.М. III -  144).

□ апреля 26 -  Высочайше утверждены «Правила для пополнения
в военное время строевых казачьих войск Европейской России 
и Кавказа людьми и лошадьми». Они определяют организацию 
казачьих запасных частей и порядок пополнения убыли строе
вых частей. Введены запасные сотни (по одной на каждое зве
но) и батареи (В.М. III -  148 и 201).

□ апреля 30 -  Начальником Кубанской области установлена с 
иногородних плата за выпас скота сверх установленной нормы 
(Шер. -  128).

□ Сформированы два (5-й и 6-й) первоочередных пластунских 
батальона (В.М. I -  634 и III -  201).

□ Ввиду недостаточной строевой подготовки личного состава и 
слабости конских средств во второочередных частях Кубанско
го войска, замеченных при проверочной мобилизации 1890 г., 
была произведена новая проверочная мобилизация четырех пол
ков второй очереди и одной конной батареи. Выяснилась необ
ходимость некоторых улучшений в плане мобилизации, в конс
ком снаряжении и ковке лошадей (В.М. I -  621).

□  июня 18 -  Воспрещено водворение и постоянное жительство в
Кубанской и Терской областях евреев, не приписанных к мест
ным обществам, -  повсеместно, а приписанных -  вне места 
приписки, за исключением лиц, имеющих ученые степени, состо
ящих на государственной службе или владеющих в области 
недвижимым имуществом. Евреям воспрещалось впредь по
купать или арендовать недвижимое имущество в казачьих об
ластях. Командующий войсками Кавказского округа предло
жил приступить к постепенному выселению евреев, подлежа
щих выселению из Кубанской и Терской областей (В.М. I -  
653 и Гур. -  51).

□ В Кубанской области произведена конская перепись (В.М. I -  
672).



236 АТАМАН В.Г. НАУМЕНКО И ЕГО «ХРОНИКА»

1892 г. -  Холерная эпидемия в казачьих областях. Умерло свыше 
55 ООО человек. Для борьбы с ней было ассигновано 260 ООО руб., 
из коих половина из войсковых средств (В.М. I -  676).

1893 г. -  Учреждено управление Пластунской бригады (В.М. I -  
637 и III -  202).

□  июня 8 -  1-й Черноморский полк включен в состав 2-й бригады
Кавказской кавалерийской дивизии. Екатеринодарский полк 
подчинен на правах начальника дивизии наказному атаману Ку
банского войска. Должность командира этой бригады упразд
нена (Гур. -  46).

□ В войске учреждены две военно-ремесленные школы (В.М. I -  
628).

□  Государственное коннозаводство отпустило войску бесплатно
17 жеребцов (В.М. I -  672).

□  Упразднены местные команды Отрадненская, Крымская и Уман-
ская (В.М. III -  202).

□  В Кавказском военном округе учреждены санитарные станции 
для нижних чинов, в том числе и для казаков Кубанского войс
ка (В.М. I -  676).

□ На Кубанскую область распространено правило об администра
тивной высылке конокрадов в Восточную Сибирь (В.М. I -  
685).

□  Повторилась холера на Дону, Кубани и Тереке, но сравнительно с
1892 г. в небольшом размере. Умерло 2306 человек (В.М. I -  
676).

□  В Ейске, Темрюке и Майкопе введено новое городовое положе
ние (В.М. I -  605).

1894 г. -  В Кубанской области было населения мужского пола -  
885 140, женского -  827 838, из них казаков -  361 610, казачек -  
362 784. Во всех казачьих войсках было населения обоего пола -
5 733 138, из них казаков и казачек -  2 754 885 (В.М. I -  689).

□ Списочный состав Кубанского войска был: офицеров -  1362, 
казаков -  83 491. Из них на действительной службе офицеров -  
723, казаков -  14 559. Списочный состав лошадей -  34 528. В 
Кубанском войске на действительной службе состояло: 2 сот
ни Конвоя Его величества, 10 конных шестисотенных полков,
1 конный полк четырехсотенного состава, 1 двухсотенный ди
визион, 6 пластунских четырехсотенных батальонов, 3 шестиору
дийных и 2 четырехорудийных конных батареи, 4 местных ко
манды. Всего 68 конных и 24 пеших сотни, 26 орудий и 4 коман
ды (В.М. I -  690).

□ марта 14 -  Войсковые места заключения переданы в Кубанской
и Терской областях гражданскому ведомству (Гур. -  9).
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1894 г., июля 18 -  Издано положение о разряде прапорщиков и 
разряде военных чиновников в казачьих войсках (В.М. III -  149).

□ В Кубанской области была повторена конская перепись с 
целью удостовериться, что в войске имеется достаточно ло
шадей для формирования частей, выставляемых в военное 
время (В.М. I -  672).

□ Поселились в Турции горцы Майкопского отдела аулов Унаро- 
ковского, Натырбовского, Біуашехабльского, Джедуховского, Джан- 
кятовского, Ходзьского и Бенокского. Освободилось 27 ООО де
сятин земли. На нее было поселено свыше 9000 душ мужского 
пола отставных нижних чинов Кавказской армии, принимавших 
участие в покорении Кавказа, без зачисления их в казаки, с наде
лом 3 десятины на душу мужского пола (В.М. IV -  206).

□ Издано правило о нефтяных промыслах на землях Кавказских 
казачьих войск (В.М. I -  674).

□  Доход от нефтяных источников в Кубанской области равнялся
46 060 руб., в Терской -  16 484 руб. (В.М. I -  674).

□ Для охраны лесов войскового запаса была учреждена вольнона
емная лесная стража (В.М. I -  663).

□  Из Кубанской области было вывезено за границу разных това
ров (хлеб, рыба, скот и пр.) на 45 763 636 руб. (В.М. I -  667).

1895 г. -  К началу года в Кубанской области из общего простран
ства 8 710 418 десятин было обмежевано в натуре 5 368 339 
десятин, и из этого пространства на 2 549 720 десятин составле
ны и выданы межевые документы (В.М. IV -  222).

□ марта 13 -  Введено городовое положение в Анапе (Гур. -  8).
□ 1-й Черноморский полк доведен до шестисотенного состава 

(В.М. III -  200).
□ В Кубанской области учреждена ветеринарно-бактериологичес-

кая станция (В.М. I -  762).
□ Межевые установления при Кубанском правлении (областном)

преобразованы в Кубанскую областную чертежную (В.М. IV -  
222).

□ В Кубанской области было лошадей -  520 895, крупного рогатого
скота -  1 514 170, овец простых -  1 767 296, овец тонкорунных -
1 264 752, коз -  955 558, свиней -  557 919, буйволов -  6867, ослов 
и мулов -  633. Всего -  5 728 090 голов (Шер. -  104).

1896 г., января 29 -  Утверждено мнение Государственного совета
о том, что участки, предоставленные охотникам-переселенцам в 
местах водворения станиц, сохраняются за сими переселенцами 
(В.М. IV -  201).

□  Сформированы два (11-й и 12-й) второочередных пластунских 
батальона (В.М. I -  733).
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1896 г., июля 20 -  Войску пожаловано Георгиевское малиновое 
знамя с надписью: «В память двухсотлетнего существования 
Кубанского казачьего войска» и надпись на юбилейной Алек
сандровской ленте: «1896. Кубанского казачьего войска в па
мять двухсотлетнего его существования» под вензелем «1696 -  
1896» (В.М. II -  369 и 376).

□ июля 19 -  1-му Хоперскому полку пожаловано 200-летнее юби
лейное знамя Георгиевское (В.М. II -  380).

□ Войско праздновало свой 200-летний юбилей. В ознаменование 
этого события войском был сооружен памятник императрице 
Екатерине II, а городом Екатеринодаром поставлен памятник- 
обелиск.

□ Генерал-адъютант кн. Голицин назначен главнокомандующим на
Кавказе и войсковым наказным атаманом Кавказских казачьих 
войск (В.М. II -  221).

1897 г., января 1 -  По данным отчета начальника области, на 
Кубани было населения казачьего 784 616 человек, неказачье
го 1 141 707 человек, а всего 1 926 323 человека (по данным 
же Центрального статистического комитета, было казачьего -  
767 197, неказачьего -  1 151 684, всего же -  1 918 881) (Шер. -  13).

□ Кубанская область по плотности населения занимала в Европей
ской России 21 место. Она имела на кв. версту 23,3 человека. 
За ней шла Донская область с 16 человеками, впереди Саратов
ская губерния с 28,4 человека на кв. версту (Шер. -  15).

□ Из всеобщей переписи населения видно, что на Кубани прожива
ло из общего числа населения в 1 926 323 человека неместных 
уроженцев обоего пола 615 860 человек, из них больше всего 
из Воронежской губернии -  87 086, а на губернии Полтавскую, 
Курскую, Екатеринославскую, Черниговскую, Харьковскую и Во
ронежскую приходилось 395 926 человек (Шер. -  118).

□  марта 24 -  Управление Темрюкского отдела переведено из Тем
рюка в Славянскую станицу (Гур. -  II).

□ марта 24 -  На городских поселениях Кубанской области введен
вместо подымной подати государственный налог (Гур. -  И).

□  мая 6 -  Пожалованы знамена 1 Черноморскому полку, 3,4, 5 и
6 пластунским батальонам (В.М. II -  390 и 393).

□  Согласно ст. 427 Устава о воинской повинности казачьих войск
(Св. законов, т. IV, изд. 1897 г.) льготные части в случае необ
ходимости призываются на действительную службу особыми 
Высочайшими повелениями. В законе нет никаких указаний от
носительно срока такой службы (В.М. III -  125).

□ Установлены временно, на 6 месяцев, штаты областной чертеж
ной, которые в 1903 г. продолжены (В.М. IV -  223).
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1897 г. -  В Екатеринодаре основано Общество любителей изуче
ния Кубанской области (Т.С. -  I -  41).

□ июня 25 -  Главное управление казачьих войск разъяснило воп
рос о привлечении иногородних к отбыванию пожарной и под
водной повинностей (Шер.- 129).

□ ноября 4 -  Циркуляром начальника области запрещено взимание
в доход станичных обществ налога с торговых и промышлен
ных заведений, принадлежащих иногородним и находящихся на 
плановых местах (Шер. -  129).

□ Начальником Главного управления казачьих войск назначен ге
нерал-лейтенант Щербов-Нефедович (В.М. I -  792).

□ В Ставрополе закрыто Ставропольское казачье юнкерское учи
лище (В.М. I -  764).

□  декабря 20 -  Высочайше утверждено и 31 декабря объявлено в
приказе военному ведомству об упразднении состоявшего при 
Главном управлении казачьих войск комитета казачьих войск и 
временного комитета для пересмотра казачьих законоположе
ний. Введен новый временный штат Управления казачьих войск. 
Права упраздненных комитетов разделены между областными, 
войсковыми и войсковыми хозяйственными правлениями, на
чальником Главного управления казачьих войск и Военным со
ветом (В.М. I -  199).

□ В Екатеринодаре открыт Крестьянский поземельный банк 
(Шер. -  73).

1898 г. -  С закрытием Ставропольского казачьего юнкерского 
училища для кубанцев было установлено 18 вакансий в Орен
бургском казачьем училище, в котором в 1901 -  1902 гг. был 
введен трехлетний курс обучения (Ел.).

□ Донские дворяне обратились к государю с прошением, в котором
указывали на тяжелое положение местного населения. Вслед
ствие этого обращения 16 июня на Дону была образована из 
представителей местной администрации, дворян и станичного на
селения особая комиссия под председательством состоявшего в 
распоряжении военного министра генерал-лейтенанта Маслаков- 
ца для исследования причин подрыва хозяйственного быта Дон
ского войска и для изыскания мер к восстановлению его эконо
мического благосостояния. Комиссия признала одной из ближай
ших причин упадка экономического благосостояния тяжелые 
требования военной службы. Установив остальное причины упадка, 
комиссия предложила меры восстановления его. Предложения 
комиссии Маслаковца в части, касающейся воинской повинности 
казаков, были сообщены на заключение войсковым наказным и 
наказным атаманам, а также главным строевым начальникам и
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затем подвергнуты обсуждению особой военной комиссии, об
разованной в 1902 г. при Главном управлении казачьих войск 
под председательством генерал-лейтенанта Газенкампфа. Комис
сия эта предложила ряд мероприятий, из коих некоторые были 
в течение 1902 -  1905 гг. проведены в жизнь (В.М. III -  153).

1898 г. -  Были наделены землею по 30 десятин на душу, без 
предоставления войску вознаграждения за эти земли, отставные 
нижние чины и другие поселенцы, водворившиеся в нагорной 
полосе с разрешения местного начальства до закрепления этой 
земли за Кубанским войском (В.М. IV -  206).

□  марта 12 -  Наказный атаман распорядился взыскивать недоим
ки за прошлое время (с иногородних) в размере 10 % общей 
суммы недоимки (ІП. -  129).

□  марта 31 -  Указ Правительствующего сената об отбывании 
иногородними караула при станичных церквях (Шер. -  129).

□  мая 18 -  В Кубанской области учреждено 39 ветеринарных 
участков и усилен ветеринарный штат при областном правле
нии (В.М. I -  761).

□  мая 29 -  Воспрещено иностранцам приобретать в Кубанской 
области недвижимое имущество, за исключением случаев уст
ройства и содержания заводов и фабрик и для горнозаводской 
промышленности, кроме нефтяных земель, для которых уста
новлены особые правила (В.М. IV -  207).

□  июня 1 -  В Екатеринодаре открыта Екатеринодарская казенная
палата (Гур. -  42).

□ В войске учреждена должность заведующего станичным коне
водством (В.М. I -  785).

1899 г. -  Заселены без обращения в казаки поселенцами из быв
ших нижних чинов Кавказской армии свыше 16 000 десятин 
земли в Баталпашинском отделе, освободившихся с выселения 
горцев (по 3 десятины на душу мужского пола). Это заселение 
было произведено на основании утвержденного 29 марта мне
ния Государственного совета о наделении их землей, причем это 
касалось и нижних чинов из евреев (В.М. IV -  206 и Гур. -  И).

□  В Кубанской области приходилось на душу удобной земли по 
9 десятин (у терцев -  по 17) (В.М. IV -  223).

□ Выпущено новое издание I ч. устава строевой казачьей служ
бы, применена к казачьей службе II ч. кавалерийского устава 
и издано наставление для действий казачьих частей лавами 
(В.М. III -  150).

□  июня 2 -  Издан указ об отчуждении земли под устройство 
второго пути на участке железной дороги Екатеринодар -  Но
вороссийск (Гур. -  42).
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1900 г. -  По данным отчета начальника Кубанской области, на Куба
ни было населения казачьего -  875 218, неказачьего -  1 085 583, 
всего -  1 960 801, из коего неказаков 55,3 % (Шер. -  14).

□ Население Кубанской области по народностям в процентном 
отношении распределилось так: русских -  91,6 %, кавказских 
горцев -  5,2 %, немцев -  1,0 %, армян -  0,7 %, поляков -  0,1 %, 
евреев -  0,1 %, других национальностей -  0,4 %, иностранных 
подданных -  0,9 %. По вероисповеданиям оно делилось так: 
православных 1 785 534, т. е. 91,6 %, раскольников -  24 569, 
других христианских исповеданий -  38 152, всего христиан -  
1848 255, магометан -  109110, иудеев -  210, других исповеданий -  
1331, всего иноверцев -  112 546 (Шер. -  93 и 95).

□ В Кубанской области собрано хлеба 11 371 193 четверти, т. е. на 
душу 5,8 четверти (Шер. -  99).

□ В Кубанской области было земледельческих усовершенствован
ных машин и орудий 263 264, т. е. одна машина приходилась на 
4,9 человека (Шер. -  101).

□ В Кубанской области было: лошадей -  593 756, крупного рогато
го скота -  1 555 337, овец простых -  1 547 153, овец тонкорун
ных -  1 539 258, коз -  74 279, свиней -  462 556, буйволов -  
9657, ослов и мулов -  1445. Всего домашних животных -
5 783 261 (Шер. -  104).

□ июня 30 -  Наказный атаман разрешил казакам отдавать в арен
ду свои паевые наделы на срок не свыше одного года при 
воспрещении иногородним, арендующим их, жить там хуторами 
в течение всего года (Шер. -  130).

□ Войсковые мастерские переименованы в военно-ремесленную 
школу (В.М. I -  765).

□ декабря 10 -  Открыт екатеринодарский трамвай (Вер.)
1901 г. -  Отменены учебные сборы льготных казаков 3-й очере

ди, и сокращено число учебных сборов казаков 2-й очереди 
(В.М. III -  158).

□ В Кубанском войске было грамотных 17,4 %, и войско в ряду
11 казачьих войск занимало по грамотности 9 место (первое 
место принадлежало оренбургцам -  59,8 %). Процент грамотности 
по всем казачьим войскам был 31,4. В 1901 г. на 1000 душ казачь
его населения в школах училось 53 человека, и войско в этом 
отношении занимало 5-е место (первое -  оренбургцы -  88**toi.). 
По всем войскам на 1000 человек училось 51,36 человека. К
1901 г. в Кубанской области было войсковых средних учебных 
заведений 9, из них: классическая гимназия -  1, реальных учи
лищ -  3, женских гимназий -  2, Мариинское училище -  1, про
гимназия -  1 и епархиальное училище -1 (В.М. I -  736).

16 Закал 0133
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1901 г. -  Во Владикавказе открыт кадетский корпус, в котором 
были войсковые вакансии (В.М. I -  764).

□ Отменены особые правила для иногородних по приобретению 
оседлости в станице Таманской, установленные в 1870 г. (В.М. 
IV -  207).

□ В станицах введено подворное коневодство (В.М. III -  203).
□ Установлено командирование по одному офицеру от каждого 

кадра в управления отделов для ведения мобилизационной от
четности по полкам 3-й очереди (В.М. III -  203).

□ При екатеринодарской больнице учреждено отделение для ду
шевнобольных (В.М. I -  760).

1902 г., января 1 -  По данным Военного министерства, в Кубанс
кой области было жителей: 1 996 324 человек, из них мужчин -
1 012 939 и женщин -  983 385. В числе их духовного звания 
мужчин -  3358, женщин -  3472 принадлежало к войску, служи
лых: генералов -  16, штаб-офицеров -  86, обер-офицеров -  
740, классных чиновников -  208, урядников -  9620, казаков -  
107 226, готовых к службе малолеток -  7837, отставных: гене
ралов -  14, штаб-офицеров -  150, обер-офицеров -  190, класс
ных чиновников -  166, урядников -  11441, казаков -  74721, 
малолетних детей мужского пола -  227513, женщин -  445807, 
а всего казаков и казачек -  885 775, неказачьего населения 
обоего пола 1 103 719 (В.М. III -  452).

□ По данным Военного министерства, штатный состав Кубанского
казачьего войска по военному времени был: генералов 11, штаб- 
и обер-офицеров -  1244, урядников и казаков -  53 393, лошадей 
строевых -  35 923, артиллерийских -  775, подъемных и вьюч
ных -  3692. Числилось по списку могущих быть вызванны
ми на службу: генералов, штаб- и обер-офицеров -1071, уряд
ников и казаков -  124 515, лошадей верховых -  29 820, артил
лерийских -  939. Состояло на службе: генералов -  7, штаб- и 
обер-офицеров -  847, урядников и казаков -  14 775, лошадей 
строевых -  8859, артиллерийских -  277 и подъемных -  662 
(В.М. III -  444).

□ Состав Кубанского войска по мирному времени был: в 1-й очере
ди: 2 сотни Собственного Его императорского величества кон
воя, 11 армейских шестисотенных полков, 1 дивизион из 2-х со
тен, 6 пластунских четырехсотенных батальона, 3 шестиорудий
ных и 2 четырехорудийных батареи, 10 кадровых полков, 4 мес
тные команды. На льготе во 2-й и 3-й очередях: 20 шестисотен
ных и 2 четырехсотенных полка, 11 отдельных конных запас
ных сотен, 6 пеших запасных сотен, 12 четырехсотенных плас
тунских батальонов. По военному времени: 2 сотни Конвоя Е.В.,
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31 арм. шестисотенных и 2 четырехсотенных полка, 1 конный 
дивизион в 2 сотни, 11 конных и 6 пеших запасных сотен, 18 
четырехсотенных пластунских батальона, 5 шестиорудийных 
батарей, 4 местных команды. Всего: 198 конных сотен в полках, 
Конвое и дивизионе, 11 конных запасных сотен, 72 пеших сотни 
в составе пластунских батальонов, 6 пеших запасных сотен, 30 
орудий и 4 местных команды. Во всех казачьих войсках было: 
конных сотен с запасными -  957, пеших -  98, орудий -  242 и 
местных команд -  18 (В.М. III -  442).
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СПИСОК источников,
использованных при составлении Исторической хроники 

Кубанского края и Кубанского казачьего войска

Ф.А. Щербина -  История Кубанского казачьего войска, том I и
II -  «Щ»;

И.И. Дмитренко -  Сборник исторических материалов по истории 
Кубанского казачьего войска, ч. 1 и 2 -  «Дм»;

Ф.К. Брун -  Черноморье. Сборник исследований по историчес
кой географии южной России, ч. 11 -  «Бр»;

Столетие Военного Министерства, т. XI ч. I, II, III и IV. -  «В.М.»;
Григорий Омельченко -  Я.Г. Кухаренко, наказной атаман Войска 

Черноморского -  «О»;
А. Кащенко -  Оповидання про славне війско Запорожське Низо

ве -  «Кщ»;
Ген.-лейт. Леер -  Энциклопедия военных и морских наук -  «В.Э.»;
Труды Совета обследования и изучения Кубанского края. 1918 г. -  

«Т.С.»;
Аполлон Скальковский -  Хронологическое обозрение истории 

Новороссийского края -  ч. I, с 1730 по 1796. Одесса 1836. -  «Ск»;
А.С. Собриевский -  Сборник сведений о Северном Кавказе, т. I -  

1916:
а) А.И. Шершенко -  Правовое и экономическое положение иного

родних на Северном Кавказе в связи с хозяйственным развитием 
края. Вып.1. Кубанская область. -  «Шер»;

б) А.А. Педашенко -  Государственные сберегательные кассы на 
Северном Кавказе, их развитие и современное состояние. -  «Шер»;

в) П.П. Короленко -  К истории колонизации Закубанского края в
1865 -  1867 годах. Архивные документы». -  «Кор»;

г) Исторический календарь Северного Кавказа. Первая половина 
года. -  «Гур.»;

П. Абашкин -  Шеф 1-го Лабинского полка Кубанского казачьего 
войска Генерал-от-Кавалерии барон Григорий Христофорович Засс и 
Кавказские казаки. «Аб»;

О. Кондратович -  Задунайская сечь (по местным воспоминаниям 
и рассказам) -  «Кон».
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П Р И Л О Ж Е Н И Я

Цари Босфорского царства, охватывавшего часть Таманского 
полуострова и прибрежную полосу Азовского и Черного морей от устья 
Дона до Геленджика. VI в. до Р.Хр. -  IV в. (Щ. I -  280 -  299).

Династия Археонактидов 480 -  438 до Р.Хр.
Археанак I.
Археанак II.

Династия Спартокидов, или Левконидов. 438 -
Спарток I 438 -  431 до Р.Хр.
Селевк 431 -  427 (предположительно),
Спарток II 447 -  407 (предположительно),
Сатир I 407 -  393 (предположительно),
Левкон I 393 -  353 
Спарток III 353 -  348 
Перисад I 348 -  311 
Сатир II 311 -  309 
Евмел 309 -  304 
Спарток IV 304 -  284 
Перисад II 284 -  
Спарток V -  около 240 г.
Левкон II около 240 -  
Спарток VI
Левкон III (царствовал около 200 до Р.Хр.)
Левканор
Евбиот около 175 — 
неизвестные цари -  118 
Перисад III 118 -  115 

Династия Митридата 1 1 5 - 5 0  до Р.Хр.
Митридат Великий 115-63 
Фарнак 63 -  50 
Митридат II 50.

Разные цари. 50 до Р.Хр. -  2 после Р.Хр.
Асандр 5 0 - 1 4  
Скрибоний 14 -  
Полемон I 
Пифодориса 

Династия Савроматов
Тиверий Юлий Савромат 2 - 1 1  после Р.Хр.
Рискупорид и Савромат II (одновр) 1 1 - 17  
РискупоридII 
Полемон II
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Митридат III и его супруга Гепепира 4 1 - 4 6  
Котис I 46 -  68 

Разные цари. 68 -
Тиверий Юлий Рискупорид III68 -
Савромат III -  132
Тиверий Юлий Ремиталк 132 -  154
Тиверий Юлий Евпатор 154 -  170
Левканор
Эвбиот
Савромат IV 177-210
Тиверий Юлий Рискупорид IV 210 -  229
Котис III
Савромат V
Рискупорид V 234 -  235 
Инифемей 235 -  239 
Рискупорид VI 239 -  253 
Фореанзес 253 -  257 
Рискупорид VII 257 -  268 (препол.)
Савромат VI 268 -  276 (предп.)
Тиверий Юлий Тейнарес (276 -  279) (предп.)
Фофорес и Савромат VII соправители 279 -  304 
Савромат VIII 304 -308
Радамсадиус и Рискупорид VIII одновр. 308-320 (предп.) 
Савромат IX (во времена Константина Великого)
Асандр II (во время Марка Аврелия).

Князья, Великие князья, Цари и Императоры Российские. 
862 -  1917 гг.

Дом Рюрика: 862 -  1598
Рюрик 862 -  879
Олег 879 -  912
Игорь 912 -945
Ольга 945-957
Святослав 957 -  972
Ярополк 972 -  980
Владимир Святой 980 -  1015
Междоусобие сыновей Владимира Св. 1015 -  1019
Ярослав Мудрый 1019 -  1054
Изяслав I 1054 -  1078
Всеволод I 1078 -  1093
Святополк II 1093 -  1113
Владимир Мономах 1113-1125
Мстислав I 1125 -  1132
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Ярополк Владимиров. 1132 -  1139 
Всеволод II 1139 -  1146 
Изяслав II 1146 -  1154 
Юрий Долгорукий 1154-1157 
Андрей Боголюбский 1157 -  1174 
Междоусобия братьев и племянников его 1174 -  1176 
Всеволод III 1176- 1212 
Междоусоб. сынов, его 1212 -  1219 
Юрий II 1219- 1238 
Ярослав Всеволодов. 1238 -  1246 
Усобица 1246 -  1252 
Александр Невский 1252 -  1263 
Ярослав Ярославич 1263 -  1272 
Василий Ярославич 1272 -  1276 
Междоусобия сыновей Алекс. Невского 1276 -  1304 
Михаил Ярославич 1304 -  1319 
Юрий Данилович 1319 -  1326 
Александр Михайлов. 1326 -  1328 
Иоанн Калита 1328 -  1340 
Симеон Гордый 1340 -  1353 
Иоанн II Кроткий 1353 -  1359 
Дмитрий Константин. 1359 -  1363 
Дмитрий Донской 1363 -  1389 
Василий I 1389 -  1425 
Василий II Темный 1425- 1462 
Иоанн III 1462 -  1505 
Василий III 1505 -  1533 
Иоанн IV Грозный 1533 -  1584 
Федор Иоаннович 1584 -  1613 

Смутное время 1598 -  1613 гг.
Борис Годунов 1598 -  1605 
Лжедмитрий 1605 -  1606 
Василий Шуйский 1606 -  1610 
Междуцарствие 1610-1613 

Дом Романовых 1613 -  1917 
Михаил Федорович 1613 -  1645 
Алексей Михайлович 1645 -  1676 
Федор Алексеевич 1676 -  1682
Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич (совместно) 1682 -  1689
Петр I Великий 1689 -  1725
Екатерина I 1725 -  1727
Петр II 1727 -  1730
Анна Иоанновна 1730 -  1740
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Иоанн VI 1740 -  1741 
Елизавета Петровна 1741 -  1761 
Петр III 1761 -  1762 
Екатерина II Великая 1762 -  1796 
Павел I 1796 -  1801 
Александр I 1801 -  1825 
Николай I 1825 -  1855 
Александр II 1855 -  1881 
Александр III 1881 -  1894 
Николай II 1894 -  1917

Турецкие султаны (со взятия Константинополя)
(по данным д-ра В.В. Синеокова)

Магомет II 1453 -  1481
Баязет II 1481 -  1512
Селим I 1512 -  1520
Сулейман Великолепный 1520 -  1566
Селим II 1566 -  1574
Мурад III 1574 -  1595
Магомет III 1595 -  1603
Ахмед I 1603 -  1617
Мустафа I 1617 -  1618
Ахмед Осман II 1618 -  1622
Мурад IV 1623 -  1640
Ибрагим 1640 -  1648
Магомет IV 1648 -  1687
Сулейман III 1687 -  1691
Ахмед II 1691 -  1695
Мустафа II 1695 -  1703
Ахмед 1703 -  1730
Махмуд I 1730 -  1754
Осман III 1754 -  1757
Мустафа III 1757 -  1774
Абдула-Гамид I 1774 -  1789
Селим III 1789 -  1807
Мустафа IV 1807 -  1808
Махмуд II 1809 -  1839
Абдул-Меджид 1839 -  1861
Абдул Азис 1861 -  1878
Абдул Гамид II 1878 -  1909
Магомет V 1909 -  1922
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Крымские ханы (по данным д-ра В.В. Синеокова)
Хаджи-Гирей 1443 -  1446 
Менгли-Гирей 1446- 1514 
Магомет-Гирей 1514 -  1524
Сеадет-Гирей, Ислам-Гирей, Сахыб-Гирей (борьба трех) 1524 -  1537
Сахыб-Гирей 1537 -  1551
Давлет-Гирей 1551 -  1577
Магомет-Гирей II 1577 -  1584
Ислам-Гирей II 1584 -  1588
Гази-Гирей 1588- 1608
Селямет-Гирей 1608 -  1610
Джаныбек-Гирей 1610 -  1623
Магомет-Гирей III 1623 -  1627
Джаныбек-Гирей II 1627 -  1629
Онайет-Гирей 1629 -  1637
Бегадыр-Гирей I 1637 -  1641
Магомет-Гирей IV 1641 -  1644
Ислам-Гирей III 1644 -  1654
Магомет-Гирей IV 1654 -  1666
Аадил-Гирей I 1666 -  1671
Селим-Гирей I 1671 -  1678
Мюрад-Гирей 1 1678 -  1683
Хаджи-Гирей 1683 -  1684
Селим-Гирей 1 1684 -  1691
Сеадет-Гирей 1691 -  1692
Селим-Гирей I 1692 -  1699
Девлет-Гирей II 1699 -  1703
Эльхадж-Селим-Гирей 1 1703 -  1704
Гази-Гирей, Девлет-Гирей, Каплан-Гирей, Сеадет-Гирей,
Магомет-Гирей, Девлет-Гирей -  борьба -  1704 -  1725
Менгли-Гирей 1725 -  1730
Каплан-Гирей 1730 -  1736
Менгли-Гирей 1736 -  1741
Селим-Гирей, Каплан-Гирей -  борьба -  1741 -  1753 
Арслан-Гирей 1753 -  1755 
Алим-Гирей, Керим-Гирей 1755 -  1764 
Селим-Гирей, Керим-Гирей 1764 -  1768 
Керим-Гирей, Девлет-Гирей, Шагин-Гирей,
Девлет-Гирей 1768 -  1774
Девлет-Гирей 1774
Шагин-Гирей 1774 -  1783
Присоединение Крыма к России 9 апр. 1783 г.
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Великие князья и Короли Польские 
(по данным д-ра В.Д. Синеокова.)

Болеслав III Кривоустый 1102 -  1139 
Владислав 1139 -  1150 
Болеслав IV 1159 -  1173 
Мешко II 1173- 1177 
Казимир II 1177- 1194 
Мешко III 1200 -  1202 
Владислав Тонконогий 1202 -  1206 
Мешко Белый 1206 -  1227 
Генрих Бородатый 1227 -  1239 
Дробление на уделы 1239 -  1278 
Пржемыслав II (король) 1278 -  1291 
Вацлав II (чеш. Король) 1291 -  1305 
Локоток 1306 -  1333 
Казимир Великий 1333 -  1370 
Людовик 1370 -  1382 
Ядвига 1384 -  1386
Владислав II (Яков Ягайла) 1386 -  1434 
Владислав Варненчик 1434 -  1444 
Казимир Миллончик 1437 -  1492 
Ян-Ольбрахт 1492 -  1501 
Александр 1501 -  1506 
Сигизмунд Старый 1507 -  1548 
Сигизмунд Август 1548 -  1572 
Без короля 1572 -  1574 
Генрих (французский принц) 1574 -  1575 
Стефан Баторий 1576 -  1586 
Сигизмунд III 1587 -  1632 
Владислав IV 1632 -  1648 
Ян Казимир 1648 -  1668 
Михаил Вишневецкий 1669 -  1673 
Ян Собеский 1674 -  1696 
Фридрих Август II 1697 -  1733 
Август II 1735 -  1763 
Станислав Понятовский 1764 -  1795
(Перечислены польские в. князья и короли за время от зарождения 
малороссийского казачества до переселения черноморцев на Кубань).

Великие князья Литовские
Миндовг 1263
Стройнат 1263 -  1281 прибл.
Династия Людовера 1281 -  1291
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Витен 1293 -  1316 
Гедимин 1316 -  1341
Дробление на 8 княжеств во главе с Вел. кн.: 1341 -  1345
Войп
Мондвит
Наримунт
Кориат
Ольгерд
Кейстут
Любарт
Явнутий
Ольгерд 1345 -  1377 
Ягайло 1377 -  1386 
Александр (Витовт) 1390 -  1430 
Свидригайло 1430 -  1436 
Сигизмунд 1436 -  1440 
Казимир 1440 -  1492 
Александр 1492 -  1506
(Он же с 1501 г. и король польский. С этого времени король 
польский был и вел. кн. Литовским, а с 1569 г. Сигизмунд Август 
стал королем польским и литовским)

Австрийские Императоры (за время пребывания в Австрии запо
рожских казаков), (по данным д-ра В.П. Синеокова)

Мария Терезия 1740 -  1780 
Иосиф II 1780 -  1790 
Леопольд II 1790 -  1792 
Франц I 1792

Главные начальники Новороссийского края с 1751 по 1820 год 
(Хронологическое обозрение истории Новороссийского края 1730 -  
1823 ч.І с 1730 по 1796, составлено Аполлоном Скальковским. 
Одесса, 1836. Приложение № 14)

Генерал-лейтенант Иван Хорват от Куртич, генерал-майор 
Иоанн Шевич, генерал-майор Райко де-Прерадович 1752 -  1764 
Генерал-поручик Мельгунов 1764 -  1765 
Генерал-поручик Фонбрант 1765 -  1767 
Генерал-поручик Леонтьев 1767 
Генерал-аншеф Федор Воейков 1767 -  1774 
Генерал-фельдм. Кн. Потемкин-Таврический 1774 -  1791 
Генерал-фельдцейхмейстр. Кн. Платон Зубов 1791 -  1796 
Генерал-лейтенант Бердяев 1796 -  1798 
Генерал-аншеф Граф Каховский 1798 -  1800
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Генерал-аншеф Михельсон 1800 -  1803 
Генерал Беклешов 1803 -  1804 
Генерал-от-инфантерии Розенберг 1804 -  1805 
Генерал-лейтенант Герцог де-Ришелье 1805 -  1815 
Генерал-от-инфантерии граф Ланжерон 1815 -  1822 
Генерал Инзов (временно) 1822 -  1823 
Генерал-адъютант Гр. Михаил Воронцов с 1823

Кошевые, войсковые и наказные атаманы Черноморского, Кав
казского Линейного и Кубанского казачьих войск с 1788 до 1937 г. 
/  Столетие Военного министерства. Главное управление казачьих 
войск. Исторический очерк. Т. IX, ч. 2. Составил А.И. Никольс
кий. Стр. 219 -  220

Черноморское войско:
Подп. Сидор Игнатьевич Белый 1788 -  
Бригадир Захарий Алексеевич Чепега 1788 -  1797 _
Бригадир Антон Андреевич Головатый 1797 
Генерал-майор Тимофей Терентьевич Котляревский 1797 -  1799 
Генерал-майор Федор Яковлевич Бурсак 1799 -  1816 
Полковник Григорий Кондратьевич Матвеев 1816 -  1827 
Генерал-майор Алексей Данилович Безкровный 1827 -  1830 
Ген.-от-кав. Николай Степанович Завадовский 1830 -  1853 
Генерал-лейтенант Григорий Антон. Рашпиль (врем.) 1844 -  1852 
Генерал-майор Яков Герасимович Кухаренко (врем.) 1852 -  1855 
Генерал-лейтенант Григорий Иванович Филипсон 1855 -  1860 
Генерал-майор Лев Иванов. Кусаков I 1860

Кавказское Линейное войско:
Генерал-майор Петр Семенович Верзилин 1832 -  1837 
Генерал-лейтенант Степан Степанов. Николаев 1837 -  1848 
Генерал-майор Феликс Антонов. Круковский 1848 -  1852 
Генерал-майор Георгий Роман. Кн. Эристов 1852 -  1855 
Генерал-лейтенант Николай Александр. Рудзевич 1855 -  1860

Кубанское войско:
Генерал-майор Николай Агапович Иванов 1861 -  1863 
Генерал-адъютант Феликс Никол. Гр. Сумароков-Эльстон
1863 -  1869
Генерал-лейтенант Михаил Аргирьевич Цакни 1869 -  1873 
Генерал-лейтенант Николай Николаев. Кармалин 1873 -  1883 
Генерал-адъютант Сергей Алексеевич Шереметьев 1883 -  1884 
Генерал-лейтенант Георгий Алексеевич Леонов 1884 -  1891
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Генерал-лейтенант Яков Дмитриевич Малома 1891 -  1903 
Генерал-лейтенант Одинцов 1903 -  1904 
Генерал-лейтенант Николай Иванович Михайлов 1904 -  1906 
Генерал-лейтенант Михаил Павлович Бабыч 1905 -  1917 
Генерал-лейтенант Александр Петрович Филимонов 1917 -  1919 
Генерал-майор Николай Митрофанович Успенский 1919 
Генерал-майор Николай Андрианович Букретов 1920 
Генерал-майор Вячеслав Григорьевич Науменко с 1920.

Командиры Грузинского, Отдельного Кавказского корпусов, ко
мандующие войсками Кавказского округа и наместники Кавказа. 
1762 -  1917. /Библиография Кубанского Края под ред. Б.М. Го
родецкого. Т. 1. 1898 г. и данные д-ра В.П. Синеокова

Ген.-лейт. К.Ф. Кнорринг 2-й 1772 -  1802
Ген.-от-инф. Кн. Г.Д. Цицианов 1802 -  1806
Ген.-фельдм. Гр. И.В. Гудович 1806 -  1809
Ген.-от-кав. А.Г. Тормасов 1809 -  1811
Ген.-лейт. Маркиз ф. О.Паулуччи 1811 -1813
Ген.-от-инф. Н.Ф. Ртищев 1813 -  1816
Ген.-от-инф. А.Г.Ермолов 1816 -  1827
Ген.-фельд. Гр. И.Ф. Паскевич-Эриванский 1827 -  1831
Ген.-ад. Ген.-от-инфант. барон Г.В. Розен 1831 -  1837
Ген.-ад. Е.А. Головин 1837 -  1842
Ген.-ад. А.И. Нейдгарт 1842 -  1844
Ген.-ад. кн. Воронцов М.С. 1844 -  1854
Ген.-ад. Н.Н. Муравьев 1854 -  1856
Ген.-ад. Ген. Фельдм. Кн. А.И. Барятинский 1856 -  1862
Великий Князь Михаил Николаевич 1862 -  1881

1881 -  1883
Ген.-ад. Ген.-от-кавал. Кн. А.М. Дондуков Корсаков 1883 -  1890 
Ген.-ад. Ген.-лейт. С.А.Шереметьев 1890 -  1896 
Ген.-ад. Ген.-от-инфант. Кн. Г.С. Голицын 1896 -  1905 
Ген.-ад. Ген.-от-кав. Гр. И.И. Воронцов Дашков 1905 -  1916 
Великий князь Николай Николаевич 1916 -  1917

Войсковые наказные атаманы Кавказских казачьих войск с 1885 
до 1917г. /  Столетие Военного Министерства. Главное управление 
казачьих войск. Исторический очерк. Т. XI. Ч. II. Стр. 221

Ген.-ад. Ген.-от-кав. Кн. Дондуков Корсаков 1885 -  1890 
Ген.-ад. Ген.лейт. С.А. Шереметьев 1890 -  1896 
Ген.-ад. Ген.-от-инф. Кн. С.Г. Голицын 1896 -  1905 
Ген.-ад. Ген.-от-кав. Гр. И.И. Воронцов Дашков 1905 -  1916 
Великий князь Николай Николаевич 1916 -  1917
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Атаманы всех казачьих войск (1827 -  1917)
Великий Князь Александр Николаевич 1827 -1855 
Великий Князь Николай Александрович 1855 -  1865 
Великий Князь Александр Александрович 1865 -  1881 
Великий Князь Николай Александрович 1881 -  1894 
Великий Князь Алексей Николаевич 1894 -  1917

Начальники Главного управления казачьих войск. 
Столетие Военного министерства. Т. XI, Ч. I.

Генерал-ад. Веригин 1858 -  1861 
Генерал-от-инфантерии Карлгоф 1861 -  1871 
Генерал-от-инфантерии Богуславский 1871 -  1882 
Генерал-лейтенант Золотарев 1882 -  1891 
Генерал-лейтенант Бунаков 1891 -  1897 
Генерал-лейтенант ГЦербов-Нефедович 1897 -  
Генерал-лейтенант Гарф
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...Оглядываясь назад, на 
60 лет, прожитых мною с 
отцом, у меня создалось 
убеждение, что во всей 
его жизни им руководили 
две доминирующие цели, 
делающие ее достойно 
прожитой! Первая -  со
хранение основ Кубанско
го войска в эмиграции и 
возвращение хранимых 
этим войском регалий на 
Кубань; вторая -  собира
ние материалов о насиль
ственных выдачах каза
ков, а главное -  обнародо
вание их...

Н.В. Назаренко
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