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Аннотация
В сборник вошли расположенные в хронологическом порядке

очерки, охватывающие период с XVII века и по Гражданскую
войну в России включительно, свидетельствующие о боевой
доблести и удали казачества.
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Предисловие

 
Много потрудились на благо России казаки, много проли-

ли крови и пота, обороняя рубежи государства от хищных
кочевников и горцев, осваивая и присоединяя земли на во-
стоке, воюя на Кавказе и за границей. Особую известность
и славу казаки получили за свою доблесть и неутомимость
в 1812 году при отражении «нашествия дванадесяти язы-
ков», Великой армии Наполеона. Казачью сметку, предпри-
имчивость, безстрашие, умение не теряться в трудных об-
стоятельствах отмечали многие современники.

Как характерный, но и забавный пример казачьего харак-
тера хотим привести фрагмент из замечательной книги В. Г.
Радченко «Байки деда Игната», в котором описывается слу-
чай из жизни одного из предков автора.

…А первый Касьян, о котором сохранилась у дедов на-
ших какая-то память, жил на Полтавщине где-то в середи-
не (а может чуть раньше) благословенного «осьмнадцатого»,
как тогда говорили, столетия. И состоял этот Касьян в Запо-
рожском войске еще до того, как стало оно Черноморским и
переселилось на дарованную царицей Катериной ему, этому
войску, Кубанскую землю. Привольную и богатую.

Так вот, по преданиям, стародавний тот Касьян был отча-
махой и паливодой (т. е. баловнем и хулиганом), человеком
шустрым и дюже проказливым и даже бунташным. Ежели на



 
 
 

других Касьянов приключения сыпались как-то сами собой,
по прихоти свыше, то наш Касьян их искал и находил, хотя,
конечно не без вмешательства все тех же сил необъяснимых.
За различные провинности супротив писаных и неписаных
казацких законов он неоднократно бывал подвержен разно-
го рода наказаниям, о существе которых дед Игнат путем не
знал, и внукам своим, то есть нам, особенно не распростра-
нялся. Но вот последнее из них в житии того Касьяна креп-
ко врезалось в память последующих поколений, и о нем наш
дедуля редко, но все же повествовал. Дело в том, что леген-
дарнейший из дедов наших, тот самый Касьян, за активное
участие в каком-то незнатном бунте приговорен был не то
отцами атаманами и братьями войсковыми судьями, не то
самою радою казацкою к высшей мере – повешению на пере-
крестке дорог. В назидание прочим смутьянам и заводилам.
Как говорят, кому мука, а другим наука.

Палачей-вешателей в казачьем вольном войске не было.
Никто не хотел, да и не должен был брать на себя такой грех.
Приговор приводил в исполнение сам осужденный: его под-
возили под виселицу – «шибэныцю» – на неоседланном ко-
не, «охлюпью», он сам надевал на себя петлю. Сопровождав-
шие стегали лошадь плетьми – она, само собой, рвала вперед,
и приговоренный заканчивал свое бренное земное бытие под
перекладиной… Но было два нерушимых правила: если ве-
ревка не выдерживала и под тяжестью сердешного смертни-
ка обрывалась или развязывалась, а он при этом оставался



 
 
 

жив, – еще раз его вешать не полагалось… И второе – ес-
ли по пути к той «шибэныце» к процессии выходила дивчи-
на и объявляла о своем желании выйти замуж за висельника
(«шибэныка»), то он смертной казни не подвергался…

И вот, когда нашего Касьяна сопровождали на казнь, на
дороге возникла женская фигура в белом саване. То была
как раз дивчина, пожелавшая взять приговоренного себе в
мужья. И что же наш баламут Касьян? Он подъехал на ко-
не к той дивчине, приподнял у нее на голове белый саван,
поглядел на ее лицо, и, сплюнув, изрек, что лучше принять
безвинную смерть и предстать перед судом Божьим, чем всю
остальную жизнь провести с такою страхолюдною бабой…
Есаул махнул рукой и скорбная процессия двинулась даль-
ше.

– Ну и дурный же ты, Касьян, як сало бэз хлиба, – сказал
ему один из конвоиров. – Жинка нэ стинка! Можно и ото-
двинуть…

Касьян вздохнул и опустил голову. Казак, он задним умом
крепок.

А дальше все повторилось. Бог, как говорится, не без ми-
лости, а казак – не без счастья. На выезде из села, откуда-то
из-за огородов белая женская фигура снова появилась на до-
роге. Настырная, видать, была та молодуха, хоть лицом-об-
личьем не взяла.

– Ну что ж, – сказал Касьян, – кому не судьба быть шиб-
эныком, тому, видать, другое предписано наказание…



 
 
 

Однако брак непутевого Касьяна со «страхолюдной» див-
чиной стал для него не Божьим наказанием, а подлинным
спасеньем – он перестал бражничать, искать на свою голо-
ву приключений, судя по всему, увлекся домашним хозяй-
ством. Был он, по преданиям, мастеровитым, умел все делать
сам. А у нас как: тот господин, кто умеет все делать один. А
если труд – в радость, то и жизнь – счастье. Жинка же его
на зависть всей округе оказалась страсть плодовитой: она,
что ни год-полтора одаривала Касьяна, как говорят, если не
двойней, то хотя бы одним, – чаще хлопчиком. Ну, может
изредка – дивчинкой. А от материнского счастья она подоб-
рела и похорошела. Не зря же люди говорят: не родись кра-
сивой, а родись счастливой…

Редакция

Русское казачество, приведенное историческим пред-
определением на берега Кубани, встретило здесь в черкесах
необыкновенных противников, и границы двух земель скоро
стали ареною, которая вся от края до края залилась кровью,
усеялась костями.

На обширной закубанской равнине, простиравшейся на
четыреста верст в длину, был полный разгул для конных чер-
кесов и для русских линейных казаков. Первые искали до-
бычи, вторые оберегали линию. И те, и другие отличались
мужеством и, встретившись, не отступали и не просили по-
щады. Завязалась борьба упорная и грозная.



 
 
 

В. А. Потто. Кавказская война.
Том 2, стр. 331.



 
 
 

 
Донские гулебщики

 
По правому берегу Дона, от устьев реки Аксая до границ

нынешней Воронежской губернии, в глуши лесов, между бо-
лотами и топями были рассеяны небольшие казачьи город-
ки, состоявшие из шалашей и землянок, наскоро обнесен-
ных терновыми плетнями. Казаки заботились не о красоте
своих жилищ, а об удобствах их для вечно боевого быта; они
приноравливали их к тому, чтобы «не играл на них враже-
ский глаз», чтобы при нашествии татар их можно было бро-
сать без сожаления.

«Пускай, – говорили они, – бусурманы жгут наши город-
ки, сколько угодно, мы выстроим новые, и скорее они уста-
нут жечь, чем мы возобновлять их».

И действительно, бусурманы то и дело нападали на Дон,
внося с собой меч и опустошение, и начисто выжигали ка-
зацкие городки. При таких суровых условиях жизни, конеч-
но, не могли не вырабатываться и действительно вырабаты-
вались те замечательные типы, перед которыми останавлива-
ешься с любопытством и изумлением. С течением времени и
изменявшихся обстоятельств, создавших для казацких ста-
ниц более мирное и спокойное существование, изменялось
и казачество: беззаветная дерзкая удаль, не исчезая совер-
шенно, заменялась качествами более домовитыми. Но чтобы
понять историю русской колонизации на Кавказе и покоре-



 
 
 

ния края, необходимо обратиться к старинным временам и
типам казачества.

Особенной известностью на Дону пользовались охотники,
гулебщики, которых называли иногда словом «отвага». То
были люди большей частью отпетые, которым не сиделось
дома, которых так и тянуло, как говорит величайший из рус-
ских поэтов:

В чистом поле погулять,
Серых уток пострелять,
Руку правую потешить,
Сарацина в поле спешить,
Иль башку с широких плеч
У татарина отсечь,
Или вытравить из леса
Пятигорского черкеса…

Охотники этого рода охотились, очевидно, в то стародав-
нее время не на одних зверей, но не давали пощади и сво-
им неприятелям. А к числу неприятелей казаки причисля-
ли всех, с кого можно было снять зипун, почему их и назы-
вали иногда зипунниками. Даже Ермак Тимофеевич, Стень-
ка Разин и другие крупные личности из казаков, сумевшие
вписать свои имена на страницы истории, разгуливая по ши-
рокому раздолью матушки Волги, бывали тоже охотниками,
«отвагой» в донском смысле, хотя из казаков никто и нико-
гда не назвал бы их разбойниками. В старинной песне удалая



 
 
 

ватага с некоторой гордостью говорит про себя:

Мы не воры, не разбойнички,
Стеньки Разина мы работнички!..

Задумав «погулять», казак ни у кого не спрашивал на то
позволения, а выходил в своей станице на сборное место к
станичной избе и, кидая шапку вверх, восклицал: «Атама-
ны-молодцы, послушайте!.. Кто на сине море, на Черное –
поохотиться?.. На Кум-реку, на Кубань – ясырей добывать?..
На Волгу-матушку – рыбку ловить?.. Под Астрахань, на ни-
зовье – за добычей?.. В Сибирь – пушистых зверей постре-
лять?..»

Желающие в знак согласия также бросали свои шапки
вверх и затем прямо шли во царев кабак, где вершились у
них все дела и где за чаркой зелена вина они выбирали себе
походного атамана. На такую охоту казаки обыкновенно вы-
ходили партиями, конными и пешими, и в пять, и в пятьде-
сят человек; ходили иногда и в одиночку, но то уже были ха-
рактерники, умевшие подчас заговорить и свое, и вражеское
оружие. Начнем с охотников в одиночку.

В числе последних могикан Тихого Дона, знаменитых
охотников-характерников, доживающих свой век в семиде-
сятых годах прошлого столетия, был некто Иван Матвеевич
Краснощеков, который может служить для нас настоящим
представителем типа донских гулебщиков. То был богатырь,



 
 
 

наводивший страх на целую Кубань своим появлением. Чер-
кесы прозвали его Аксак, то есть «Хромой», – Красноще-
ков был ранен в ногу и оттого прихрамывал. Казаки слага-
ли о нем песни, которые еще и поныне поются на Дону ста-
ринным и заунывным напевом. «Имя и подвиги Красноще-
кова, – говорит Киреевский в своем известном сборнике на-
родных песен, – встречаются как воспоминание и в песнях
позднейших, сложенных после его смерти. Об этом крупном
историческом лице мы доселе не имеем не только дельной
монографии, но даже простого биографического очерка, а
между тем это последний русский богатырь, с именем кото-
рого связаны последние наши былины; он, как герой, сопро-
вождался песней с молодых лет до смерти – и после него не
нашлось уже никого, кто бы вызвал в народе подобное бы-
линное творчество».

Одна из донских легенд вот что рассказывает о Красноще-
кове. В его время был знаменитый, памятный донским каза-
кам богатырь у горцев, по имени Овчар, любивший «поохо-
титься» не менее Краснощекова. Едва ли был среди казаков
такой человек, который хладнокровно встретился бы с Овча-
ром. Но Краснощеков не сторонился его, а, напротив, искал
с ним встречи. Не прочь был и Овчар встретиться с Красно-
щековым – оба богатыря хорошо знали друг друга по общей
молве. Наконец они встретились. Блуждая однажды где-то
далеко по-над самой Кубанью, ежеминутно рискуя своей го-
ловой, Краснощеков наехал на такого же одинца, как и сам,



 
 
 

и, догадавшись, с кем судьба привела ему встретиться, начал
«стеречься, чтобы не спустить с руки ясного сокола». Дело
было под вечер в холодную и ненастную осень. Над самым
обрывом крутого берега, под опушкой леса, облокотившись
на руку, лежал закутанный в бурку Овчар и задумчиво смот-
рел, как синий огонек перебегал по тлеющим углям потухав-
шего костра. Так поэтично рисует его легенда. Казалось, он
до того погрузился в это занятие, что не слыхал даже свиста
бури, а не то что приближения русского витязя. Но то был
хитрое равнодушие. Опытный в своем ремесле джигит давно
зачуял «зверя» и только не трогался с места, выжидая, что-
бы даром не марать своей крымской винтовки. Краснощеко-
ву предстояло трудное и опасное дело: он зал, что ружье его
«короткое», а у врага бьет далеко. Но так как податься на-
зад было бы стыдно и «казачьей чести поруха», то он поду-
мал, подумал и припал к земле. Тут хитрый казак выставил
в стороне от себя свою шапку-туркменку, и едва она показа-
лась, как пуля Овчара сбросила ее на землю. Аксак вскочил
и, бросившись на Овчара, положил его на месте выстрелом
из ружья в упор. Какую нужно было иметь хладнокровную
и расчетливую смелость на это по-видимому простое дело,
мог сказать только казак, бывший в вольных чужих степях,
где разгуливал вольный черкес-богатырь, встреча с которым
была равнозначна гибели. Оружие и резвый аргамак Овча-
ра достались Краснощекову в добычу. Броневский, посетив-
ший Дон в 1831 году, говорит, что порода этого жеребца со-



 
 
 

хранялась и тогда в лучших донских табунах и была извест-
на под именем овчарской. Был ли то факт или только свиде-
тельство памяти народной о Краснощекове – сказать не су-
меем.

Подобные подвиги служили для донцов простой забавой,
но иногда они предпринимали поездки и с чисто коммерче-
скими, промысловыми целями. В прибрежных камышах по
Кубани водилось множество птиц и зверей, и партии каза-
ков, выезжавших с Дона, проводили на охоте по месяцу и
более среди опасных встреч и приключений.

Есть следующая легенда о донских охотниках, приезжав-
ших однажды за Кубань на «полеванье». Легенда эта запи-
сана автором «Записок старого казака» Шпаковским в нача-
ле сороковых годов со слов очевидца, почти столетнего ба-
бая (старика), князя Каплан-Гирей-Канокова. Она рассказы-
вает следующее. В конце минувшего столетия, в то время,
когда Суворов только что начал строить укрепления по пра-
вому берегу Кубани, партия гулебщиков расположилась та-
бором на берегу Малого Зеленчука, и несколько человек из
нее тотчас же отправились для осмотра окрестностей и мест,
удобных для охоты. В то же время партия горцев, человек до
полутораста, под предводительством отца князя Канокова,
беспечно шла с верховий Зеленчука на Кубань для грабежа
в русских пределах. До тридцати молодых черкесов, в чис-
ле которых был и сам рассказчик, князь Каплан-Гирей-Ка-
ноков, вздумали поджигитовать и незаметно ушли далеко



 
 
 

вперед от партии. Один из джигитов, вскочив на высокий
курган, привычным взглядом окинул окрестность и заметил
вдали пробиравшегося среди зарослей вершника в необык-
новенной одежде, с длинной пикой и с винтовкой за плеча-
ми. Горец крикнул товарищей, и молодежь, окружившая со
смехом всадника, потребовала, чтобы он слез с коня и, поло-
жа оружие, приблизился к ним. делать было нечего. Мрач-
но взглянул казак на джигитов, злобно улыбнулся, медлен-
но сполз с коня, снял с себя саблю, винтовку и кинжал, во-
ткнул пику в землю и, накинув поводья в луку, подошел к
ним. На вопрос по-ногайски, что им нужно, раздался друж-
ный хохот… Неуклюжий охабень, высокая рысья шапка, на-
детые на неповоротливого по-видимому пеглевана (богаты-
ря), его тупой взгляд из-под нависших бровей, грязное заго-
релое лицо так насмешили молодых людей, что они велели
казаку взять оружие, сесть на коня и следовать за ними. мол-
ча, истым увальнем вооружился богатырь и не сел, а взва-
лился на чалого маштака, такого же невзрачного и неуклю-
жего, как его хозяин, и, казалось, едва передвигавшего ноги.
Эта пародия на джигита вызвала новый взрыв хохота, и мо-
лодежь, потешаясь, заставила пленника джигитовать. Неук-
люже тронулся казак вперед каким-то куцым скоком на сво-
ем вислоухом и понуром чалке. Вот он вытаскивает из нага-
лица длиннейшую винтовку. Грянул выстрел, и с ним чуть
не свалился с коня олух, едва удержав в руках ружье. Все это
опять было сделано так топорно, что молодые горцы поми-



 
 
 

рали со смеху и принудил казака повторить скачку несколь-
ко раз, и каждый раз он отличался какой-нибудь особенной
уродливостью движений и неловкостью.

Но пеглеван уже порядочно поразмял своего чалку и, лас-
ково потрепав его по верблюжьей шее, сказал: «Ну, маштак,
одолжил!.. Что тебе!» И вдруг молодцевато оправился он в
седле, стройно и ловко уперлась нога его в стремя, стан вы-
прямился, конь навострил уши и гордо поднял свою горбо-
носую голову. Огонь сверкнул в глазах и коня, и всадника;
винтовка быстро и ловко оборотилась назад, грянул выстрел,
и один из джигитов с простреленным лбом покатился без
стона и жизни на землю. Черкесы вспыхнули. Одни из них
бросились к убитому, другие за казаком-великаном. Но чал-
ка далеко уже унес не прежнего увальня, а лихого наездни-
ка, проворно на скаку заряжавшего винтовку. Вот конь при-
остановился, казак привстал на стременах, ловко оборотил-
ся, раздался новый выстрел, и ближайший к казаку джигит,
точно с такой же раной, как и первый, грянулся на землю.
То была уже не случайность – этот меткий выстрел, а дерз-
кий вызов черкеса на смертный бой. Чувство злобной ме-
сти овладело горцами, и они бросились за пеглеваном. Но
тот, в свою очередь, как бы потешаясь над ними, то исче-
зал стрелой из глаз, то останавливался, подпуская гнавшихся
за ним на несколько шагов, и каждая новая пуля, посланная
им, была вестником смерти для одного из горцев, и смерти
все от той же раны между бровей, как будто для казака не



 
 
 

было другой цели. Так уложил он семерых черкесов. Черке-
сы смутились. Перед ними, казалось, в образе казака-гиганта
был Шайтан-Джахенем (адский дух). Они не осмеливались
уже налетать на него, как прежде, и следили за ним издале-
ка, пока он не навел их на охотничий табор. Тогда только
уразумели джигиты, что за дьявол сыграл с ними злую шут-
ку. Черкесы не хотели оставить заваренного с казаками де-
ла. Молодежь отыскала свою партию и представила старому
князю в таких заманчивых красках малочисленность каза-
ков, легкость наживы, а главное – необходимость отомстить
за смерть товарищей, что старый князь, забыв свою опыт-
ность, решился напасть на табор.

Была лунная ночь. В казачьем таборе тлел небольшой ко-
стер, и казалось, что кроме коней и волов, в нем не было ни
живой души. Горцы спешились и смело пошли к повозкам,
но едва они приблизились шагов на пятнадцать, как из-за
возов и сверху, и снизу сверкнули огни, грянула дробь вы-
стрелов, и около пятнадцати хищников покатились в пред-
смертных судорогах. горцы, страшно гикнув, с выстрелами
бросились к возам. Новый дружный залп отбросил их, опять
устлав путь трупами. Тогда они, поднявшись на окрестные
высоты, повторили атаку с разных сторон, но охотники, буд-
то горные духи-невидимки, встречали их везде меткой вин-
товкой.

Заалел восток. Раннее осеннее солнце озарило окрест-
ность. Старый князь, убедившись в невозможности одолеть



 
 
 

засевших казаков, стал вне выстрелов и решился на перего-
воры. Сев на коня, он с несколькими стариками-аксакалами
подъехал к возам, имея белый флаг на джериде, и громко
стал вызывать старшого. На одном возу поднялся исполин-
ского роста казак в малахае, в высокой рысьей шапке и с
длинной винтовкой в руке. Молодежь узнала в нем грозно-
го всадника и, невольно попятившись, схватилась за оружие.
Казак, не обращая на это никакого внимания, звучным, как
труба, голосом спросил: «Какого черта вы хотите от нас?..»

Старый князь ответил, что желает вступить в перегово-
ры. Дело скоро уладилось, и недавние враги расположились
невдалеке от табора-крепости, а князь с несколькими стар-
шинами повел приятельскую речь с пеглеваном. Этого пег-
левана хвали Баклан, и это имя глубоко запечатлелось в па-
мяти князя Конокова. На Дону это прозвище принадлежа-
ло деду знаменитого кавказского генерала Якова Петровича
Бакланова.

Встреча с охотниками-донцами расстроила черкесам на-
бег на закубанские казачьи хутора. В партии их было убитых
и раненых до пятидесяти человек, в то время как из гулеб-
щиков только шесть человек поплатились легкими ранами.

Недель через пять тяжело нагруженные возы с разным би-
тым пушным зверем, кабанами, лосятиной и дичью потяну-
лись за Егорлык, границу Донского войска, и прибыли бла-
гополучно домой, а горцы не только кончаковской партии,
но и соседних аулов долго после того не отваживались напа-



 
 
 

дать даже на одиночных казаков-охотников.
Такова была донская «охота», выходившая на гульбу и

промыслы в вольные степи. Но характеристика донского ка-
зачьего быта была бы неполна без рассказа о том, как защи-
щал казак свое родное гнездо, когда хищный ногаец и во-
инственный черкес приходили к нему жечь, убивать и по-
лон полонить. Характерным примером такой защиты может
служить «Донская быль» – вероятно, единственный появив-
шийся в печати в одном старинном журнале рассказ о том,
как бились и умирали казаки на порогах своих жилищ.

Шестнадцатого августа 1738 года в донской казачий го-
родок Быстрянский прискакали двое испуганных всадни-
ков. «Валит на нас Касай-мурза с черкесской силой – види-
мо-невидимо!» – кричали они, торопясь в избу станичного
атамана. Ударили «всполох», сбежались к майдану станич-
ники. Но – увы! – их было слишком мало, чтобы противо-
стать тридцатитысячному татарскому сборищу. Татары улу-
чили время взять с Дона баранту за казацкие прогулки по
Кубани: они проведали, что лучшие удальцы донские бьют-
ся в Крыму с турками, под рукой фельдмаршала Миниха, и
нахлынули на их родину.

Между казаками шел шумный спор, как лучше «ухлебо-
солить» горцев, хотя бы и самим не пришлось вернуться с
кровавого пира. И вот, среди громкого казацкого говора раз-
дался голос есаула: «Помолчите, помолчите, атаманы-молод-
цы!» Говор мгновенно затих, и казаки стали в кружок.



 
 
 

– Ну, атаманы-молодцы! – заговорил станичный атаман,
опершись на свою насеку. – Застала нас зима в летнем пла-
тье. Теперь не час замышлять о шубе, надо подумать, как
бы голытьбе выдержать морозы! Не учить мне вас, атама-
ны-молодцы, как резаться с бусурманами – это дело казац-
кое, обычное. Но о том не смолчать мне, что всех-то нас те-
перь первой, второй – да и конец счету, татарской же силы
сложилось по наши головы тысяч до тридцати аль больше…

– Счет-то велик, – перебил его старшина Роба, – да цена
в алтын. Касай-мурза громоздок ордой, а лихих узденей и
джигитов у него всех по пальцам перечесть можно… Так не
лучше ли не терять поры, залечь по концам городка и нажи-
дать татар на дуло? А там, гляди, и войсковой атаман наш,
Данило Ефремович1, с войском помогу подаст. А нет – то
лучше голова с плеч, чем живые ноги в кандалы!

– То-то вот – голова с плеч!.. – в раздумье проговорил ата-
ман. – Оно статно, что за плохой укрепой, как в нашем го-
родке, долго не усидишь. Головы казакам складывать не ди-
ковина, да какова про мертвых в Войске речь пройдет. Наша
вина, что мы за-добра-ума не перебрались из городка в кре-
пость – вот о чем думать надобно.

И казаки серьезно задумались. Припомнилось им, как на-
медни впустили они в свой городок какого-то казака-прохо-
димца, который прикинулся посланцем от атамана яицкого с
вестью, будто бы-де Дундук Омбо со своими калмыками да

1 Д. Еф. Ефремов был войсковым атаманом с четырнадцатого марта 1738 года.



 
 
 

с казаками яицкими и терскими всю Кубанскую орду погро-
мил и что-де орде уже не в силу нынешним годом поднять-
ся на их донские городки. Слушали тогда казаки рассказчи-
ка-краснобая, а он все разглядывал, выведывал, высчитывал,
и стало потом уже несомненно, что то был совсем не яицкий
казак, а некрасовец, подсыльный Касай-мурзы – прах бы его
побрал!

Припомнив такое обстоятельство, казаки стали переко-
ряться друг с другом, кто был такому делу заводчик, как
вдруг вышел из толпы старый седой казак Булатов.

– Не под стать нам теперь, атаманы, – сказал он, – смутные
заводы заводить, когда того и гляди татарская сила накроет
наш городок. Рассудимся после. К вечеру, может, припадет
нам в новоселье скочевать – в матушку сырую землю; там бу-
дет каждому расправа начистоту. Подумаем о другом. Ведь
делу нашему конец и теперь виден: помощи ожидать неотку-
да, живыми отдаться стыдно, да и не за обычай, а пока у нас
шашки и ружья есть, порох есть, и головы на плечах, надобно
биться – вот и все тут! Давайте-ка разделимся на десятки да
раскинем умом-разумом, где кому засесть в концах городка.
Я примерно покладаю вот как: Афанасию Меркуловичу (он
указал на Робу) – быть на коне с конными и сначала выска-
кать за городок; мне, Булатову, – в передовых лежать на ва-
лу; Михайлу Ивановичу (он указал на казака Кургана) – по
базам и загородам сесть, а тебе, атаману, – оставаться с под-
можными недалеко от боя и быть надо всеми старшим. Ну,



 
 
 

станичники, как присудите, пригадаете?
– Быть по-твоему! – закричали многие.
– К делу – речь! – подтвердили многие.
– Дай Бог добрый час! – заговорили казаки в один голос.
– Пойдем же, станичники, – продолжал Булатов, – зася-

дем и будем стрелять, покуда мочь возьмет. Авось-либо (Бу-
латов перекрестился) Божьей милостью да государским сча-
стьем нашей матушки-царицы и казацким молодечеством
отсидимся от бусурманского приступа! А нет – Его святая
воля!

Едва только успели казаки занять назначенные им места,
как татары хлынули на городок. Застонала земля, началась
баталия.

– Эге! Пожар в городке! Тушите, бабы! – крикнул атаман,
и последний резерв вместе с ним устремился к месту боя.

Два сильных татарских приступа быстрянцы отразили
успешно, воодушевляясь надеждой, что войсковой атаман
Ефремов вот-вот нападет на черкесов с тылу и спасет их от
гибели. Но при третьем натиске, потеряв большую половину
своей дружины, казаки не могли уже остановить татар и усту-
пили им место битвы. Свирепые закубанцы, как бурный по-
ток, разорвали ряды казаков и с оглушающим криком: «Гай-
да, алдын-джур (вперед)!» – кинулись в их жилища и зажгли
несколько куреней.

Жадный огонь мгновенно разнесся и охватил весь горо-
док… К вечеру татары, обремененные добычей и полоном,



 
 
 

ушли, оставив за собой кровавые следы…
Настала ночь. Пламя неслось к темному беззвездному

небу вместе со стоном раненых и умирающих. На окрестных
полях бродили оседланные кони и распуганные стада без хо-
зяев. Взошло, как и всегда восходит, красное солнце, но на
этот раз оно осветило, вместо грозного быстрянского город-
ка и его витязей, молчаливые развалины и кучи пепла, кото-
рый разносился ветром и заметал покойников.

Булатов, подавший первый голос за защиту городка, погиб
со всей семьей. С окровавленными сединами, раскинувшись
на горячей золе своего куреня, спал он непробудным веко-
вечным сном. Возле него умирали старая жена его, Нефе-
дьевна, и меньшой внук, а старший, молодой и бравый ка-
зак, метался в предсмертной агонии на майдановской пло-
щади: у него отрублены были обе руки в то время, когда он
хотел вырвать у татарина страшный аркан, захлестнувший
его невесту.

С переносом нашей границы на Кубань и с уничтожением
силы татар, скитавшихся между Кубанью и Доном, подобные
сцены стали уже немыслимы. Самый быт донцов изменил-
ся. Вечная брань их с врагами прекратилась, и беспрестан-
ные поголовные ополчения стали редки. И если этим нане-
сен был удар по удалой рыцарской жизни, зато станицы, ни-
кем не тревожимые, скоро процветали довольством и благо-
состоянием. Земледельцы во время работ не имели уже нуж-
ды в прикрытиях, задонские посты были сняты; пушки, сто-



 
 
 

явшие на бастионах Черкасска, никогда не заряжались, и Ти-
хий Дон вполне стал тихим. После вековой беспрерывной
брани, вносившей шум и движение на его берега, он, по вы-
ражению поэта, «задремал, как старец, утомленный много-
летними боевыми трудами».

В. А. Потто. Кавказская война.
Том 1, стр. 114–124.



 
 
 

 
Геройская оборона наурской

станицы в 1774 году
 

Оборона Наурской станицы моздокскими казаками деся-
того июня 1774 года представляет собой один из тех подви-
гов, которые, не имея большого политического и военного
значения, вместе с тем невольно останавливают на себе вни-
мание и современников, и потомства, поражая ум и вообра-
жение. И в летописях царствования великой императрицы
русской, столь славного богатырскими делами, и в летописях
кавказской войны этот эпизод должен занять место между
славными подвигами, прославившими русское имя.

Была первая турецкая война, и Наурскую станицу обло-
жило восьмитысячное скопище татар, кабардинцев и турок,
под предводительством калги из рода крымских султанов.
Строевые казаки еще не возвращались из похода, и дома
оставались только старики, женщины, дети и легионная ко-
манда. У неприятеля был явный расчет захватить врасплох
беззащитных жителей станицы, которая едва только устраи-
валась, хотя, правда, и была обнесена валом и снабжена ору-
диями. Неприятель не знал, однако же, с кем будет иметь
дело  – и встретил небывалое войско с небывалым оружи-
ем. Разряженные наурские казачки в красных сарафанах вы-
шли на защиту родного города и отражали неприятельские



 
 
 

приступы наряду с мужьями и братьями. На женщин, между
прочим, была возложена обязанность поддерживать костры,
разогревать смолу и лить со стен кипяток на головы штур-
мующих. Сохранилось предание, что даже щи, варившиеся
к обеду, шли у казаков на дело защиты.

Оборона Наура была первым случаем, когда от кавказской
женщины понадобилась серьезная и опасная боевая служба.
Впоследствии она уже не расставалась с ней и сроднилась,
как с чем-то неизбежным среди суровой обстановки пору-
бежного быта. Моздокские казачки не пугались ни свиста
вражеских пуль, ни стрел, ни дикого рева и гика нападаю-
щих неприятелей. Спокойно, рядом со старыми волжскими
бойцами встречали они яростные атаки татар, защищались
серпами, косили косами смельчаков, появлявшихся на зем-
ляном валу станицы. Чугунные пушки перевозились на лю-
дях с места на место, смотря по тому, откуда усиливался при-
ступ.

Несколько отбитых штурмов дорого стоили татарам. По-
лагают, что их потеря простиралась до восьмисот человек и
что большая часть ее пала на кабардинцев. В числе убитых
кабардинцев был и один из известных владельцев, князь Ка-
гока Татарханов, и тело его осталось на поле сражения. Уже
одно это обстоятельство показывает, как сильно было смя-
тение татар, считающих священным долгом выносить из боя
тела убитых товарищей, а тем более вождей и предводите-
лей.



 
 
 

Целый день длилась кровавая борьба за обладание Нау-
ром, и целый день, истомленные боем, наурцы ожидали вы-
ручки, но выручка не появлялась. Станица Червленная ле-
жала всего в сорока верстах, но сообщение с ней было пре-
рвано.

Говорят, что в Червленной был слышен гул пушечных вы-
стрелов, но что командир пехотного полка, расположенного
в станице, почему-то думал, что у наурцев идет совсем не
кровавая драма, а водевиль с потешными огнями, до кото-
рых, нужно сказать мимоходом, был великий любитель на-
чальник моздокских казаков старый полковник Савельев.

Так прошел день десятого июня. Одиннадцатого с рассве-
том вновь загремели казацкие пушки, но к общему удивле-
нию неприятель быстро стал отходить от станичных валов,
и скоро беспорядочные толпы его скрылись из глаз изумлен-
ных наурцев. Никто не знал и не догадывался о настоящей
причине столь поспешного отступления вражеского табора,
и уже впоследствии только стали говорить, что снятием оса-
ды Наур обязан был казаку Перепорху, наведшему орудие
прямо на высокий курган, где стояла ставка калги, и счаст-
ливым выстрелом убившего любимого племянника предво-
дителя. В этой случайности калга увидел для себя дурное
предзнаменование и больше не хотел оставаться на тех по-
лях, которые обагрены были неповинной кровью юноши…

Спустя много лет после этого события, в 1838 году, ка-
заки разрывали однажды станичный курган, на котором, по



 
 
 

рассказам их дедов, стояла ставка крымского султана, и дей-
ствительно нашли в земле человеческие кости, серебряный
кувшин и золотые украшения с пояса и конской сбруи. Кто
знает, быть может, это и были останки того человека, слу-
чайная смерть которого решила участь наурской осады.

Хотя рассказ о казаке Перепорхе и его удачном выстреле
и довольно популярен среди жителей Наурской станицы, но
большинство казаков и доныне приписывает снятие осады и
бегство неприятеля только особому Божьему покровитель-
ству. Предание говорит, что на заре одиннадцатого июня, в
день памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы, два
всадника на белых конях и в белой одежде проехали вдоль
вражеского стана и навели на татар панический ужас. В озна-
менование этого события в наурской церкви устроен даже
придел во имя апостолов Варфоломея и Варнавы, и день
одиннадцатого июня празднуется в Моздокском полку до на-
стоящего времени.

«Это бабий праздник», – говорят о нем казаки, вспоминая
славное участие, которое приняло в бою женское население
станицы. Многие из представительниц славного дела дожили
до позднейшего времени, и посетители Наура еще не очень
давно встречали старых героинь, украшенных медалями за
его оборону.

Видная роль, выпавшая на долю женщины-казачки при
защите Наура, была особенной причиной, почему кабардин-
цы долго не могли забыть позора своего поражения. Даже



 
 
 

мирные из них старались не встречаться с моздокским каза-
ком, боясь насмешек насчет того, «как Кабарда пошла вое-
вать, да не управилась с казацкими бабами». Когда же при-
ходилось встречать кого-нибудь из них с обожженным ли-
цом, то казак и казачка не пропускали, бывало, случая позу-
боскалить над злополучным джигитом.

–  А что, дос (приятель), не щи ли в Науре хлебал?  –
спросит, бывало, линеец и провожает добродушным смехом
угрюмо молчащего кабардинца.

В. А. Потто. Кавказская война.
Том 1, ст. 78–81.



 
 
 

 
Походный атаман Иловайский

 
Походный атаман донских казачьих полков на Кавказе,

генерал-лейтенант Василий Дмитриевич Иловайский, участ-
вовавший в Джеванбулакском бою, был одной из замечатель-
нейших личностей, выдвинувшихся в предыдущую эпоху ве-
ликих европейских войн. Как ни было незначительно его
личное участие в походах Паскевича, но то влияние, которое
он имел на донцов как ветеран наполеоновских войн и как
один из лучших представителей казачьей славы, – достав-
ляло ему не только первенствующее место среди генералов,
окружавших главнокомандующего, но и весьма деятельную,
хотя и не бросающуюся в глаза роль в тогдашних событиях.

Фамилия Иловайских пользовалась на Дону уже дав-
но всеобщей и заслуженной известностью. Прадед Василия
Дмитриевича, Мокей Осипович, уже жалован золотым ков-
шом с царским гербом, а дед его, Иван Мокеевич, сделался
даже легендарной личностью вследствие одного обстоятель-
ства, о котором семейная хроника Иловайских рассказывает
следующее.

В царствование Екатерины II, Иван Мокеевич, будучи
войсковым старшиной, ходил с полком на Кубань и там, в од-
ной из схваток с черкесами, был взят в плен и продан в Сне-
говые горы. Ни увещания, ни угрозы горцев не могли скло-
нить его к перемене веры и к женитьбе на черкешенке. Два



 
 
 

раза пытался он оттуда бежать, и оба раза неудачно: горцы
его ловили. И так как с каждым разом житье его становилось
все хуже и хуже, то он наконец примирился со своей судьбой
и перестал мечтать о возвращении на родину. Так прошло
семь лет. Однажды, это было в августе, накануне праздника
явленного Образа Костромской Божьей Матери, – заснул он
подле стада, которое пас, и вот, в сонном видении, предстала
перед ним Богоматерь, Которая вручила ему Свой тропарь и
благословила его возвратиться на родину.

Проснувшись, Иловайский с удивлением увидел, что чи-
тает наизусть молитву, которой прежде не знал и в которой
часто упоминался совсем неведомый ему «град Кострома».
Чудесное событие его изумило. Но страх отважиться на но-
вый побег заставил его пренебречь этой помощью свыше.
Между тем на следующую ночь видение опять повторилось,
и на этот раз Божья Матерь предстала перед ним с упреком за
его сомнение в Ее святой защите. Тогда Иловайский бежал.
Несколько раз, уже настигаемый горцами, он скрывался от
них то на вершинах деревьев, то в старых дуплах, то в высо-
кой траве. Когда погоня, не найдя его, возвращалась назад,
он шел опять, продолжая читать тропарь и направляя свой
путь лишь по небесным светилам. Так шел он, не встретив
на расстоянии семисот верст ни одного жилья и питаясь в
пути только кореньями трав да древесными листьями. Нако-
нец он добрался до Дона и прибыл в Черкасск. Там, прежде
чем войти в свой дом, обошел он все городские церкви и в



 
 
 

каждой отслужил молебен за свое спасение. Беседуя с одним
из священников, он узнал, что в Костроме находится явлен-
ный Образ Божьей Матери, и на другой же день, повидав-
шись только с семьей, отправился туда пешком. Там заказал
он снимок с Чудотворного Лика и обложил его ризой, отко-
ванной из чистого золота. С тех пор эта икона хранится се-
мейной святыней в роде Иловайских, а самое происшествие
записано в числе чудес в Костромской соборной церкви.

Сын Ивана Мокеевича, Дмитрий Иванович, впоследствии
был генералом от кавалерии и наказным атаманом Донско-
го казачьего войска. Он дал хорошее образование всем сво-
им семи сыновьям, из которых Василий Димитриевич, ро-
дившийся в 1785 году, воспитывался во втором кадетском
корпусе, откуда, семнадцати лет от роду, и выпущен был на
службу есаулом.

Полк, в который поступил молодой Иловайский, содержал
тогда кордонную линию по берегу Немана, а затем участво-
вал в Фридландском походе, где донцы впервые создали се-
бе европейскую славу. «Прибытие Платова с его казачьими
полками к армии, – доносил тогда Бенигсен, – есть истин-
ная гибель для наших противников». Казаки, привыкшие к
азиатскому образу действий, действительно, окружали вра-
га своими мелкими партиями, бились с ним днем, не дава-
ли покоя ночью, расстраивали все его предприятия и лиша-
ли возможности продовольствоваться местными средствами
края. Это была малая война, доведенная донцами до самых



 
 
 

широких размеров. Сам Платов в письме своем к императри-
це говорит, что именно этой войне он был обязан тем, «что
преизрядно шпиговал французов и брал у них в плен ино-
го их дерзких штаб- и обер-офицеров… а сколько, – наивно
прибавляет атаман, – я и счет потерял, знает про то главно-
командующий армией, которому я их доставлял…»

Участвуя со своей сотней во всех этих наездах, моло-
дой Иловайский обратил на себя внимание знаменитого ата-
мана, который исходатайствовал ему золотую саблю «За
храбрость» и, воспользовавшись случаем представил его в
Тильзите императору Александру I. Нужно сказать, что в
этой войне, кроме Василия Димитриевича, находились и все
остальные его братья; и вот государь, призвав к себе всех се-
мерых Иловайских, представил их Прусскому королю, гово-
ря: «Вот как у меня служат донцы: семь сыновей у отца – и
все они здесь налицо2».

Когда окончилась война на западной границе, Иловай-
ский назначен был командиром казачьего полка и отправил-
ся с ним в Молдавскую армию. Там он участвовал с кня-
зем Прозоровским в битвах под Браиловом, с Багратионом –
под Мачином, Гирсовом, Силистрией и Россеватом, с Ка-
менским – при Пазарджике, Шумле и Батыне, с Кутузовым –
под Рущуком и, наконец, в последнем блистательном бою 2

2 Из числа семи братьев Иловайских трое, Иван Димитриевич, Василий Ди-
митриевич и Павел Димитриевич, имели впоследствии Георгия 3-го класса, а
Григорий Димитриевич – 4-й степени.



 
 
 

октября 1811 года, достойно закончившим собой пятилет-
ние кровавые походы в Турцию.

Кампания 1811 года началась наступлением турок, ко-
торые, под личным предводительством верховного визиря,
перешли Дунай и стали на левом берегу его, почти в ви-
ду нашей армии, собранной под Журжей. Удачная перепра-
ва через Дунай и взятие русского знамени исполнили вра-
гов необычайной самоуверенностью. Вся Турция предалась
безумным ликованиям и празднествам; все славили имя ве-
ликого визиря, и султан из Царьграда принес ему и пашам
богатые награды. Но радость и ликования эти были прежде-
временны. Как только переправа окончилась, Кутузов при-
казал генералу Маркову скрытно переправиться через Дунай
на турецкую сторону и взять визирский стан, оставленный
турками на том берегу под охраной значительного корпуса.
Там, посреди этого стана, который турки звали император-
ским, возвышался огромный разноцветный шатер великого
визиря, с его несметными богатствами, и раскинуты были
шелковые палатки министров; а кругом стояли табуны вер-
блюдов и были нагромождены богатые товары, навезенные
купцами из разных стран и земель Востока. Все это пред-
назначалось теперь в добычу отважному корпусу, который,
по взятии стана, должен был водрузить на месте его свои ба-
тареи и, таким образом, поставить турецкую армию между
двумя огнями.

В глухую, безлунную ночь, освещаемую только зловещей



 
 
 

кометой, считавшейся предвестницей войны двенадцатого
года, войска подошли к переправе. Пока пехота рассажива-
лась в лодки, Иловайский с двумя казачьими полками ки-
нулся в Дунай и вплавь достиг противоположного берега. Не
теряя ни минуты, казаки во весь опор понеслись к Рущуку,
на визирьский стан, и прежде чем турки успели сообразить
в чем дело, донцы ворвались уже в лагерь и взяли девять
орудий, двенадцать знамен и ставку великого визиря 3. Ужас
овладел турецким отрядом, и двадцать тысяч людей, пора-
женных паникой, бросились бежать по дорогам к Рущуку,
Разграду и Силистрии. Подоспевшая пехота поставила свои
батареи на правом берегу Дуная и принялась громить вер-
ховного визиря с тыла…

Таким образом главная турецкая армия очутилась вдруг
отрезанной от всех своих сообщений и шесть недель должна
была претерпевать все бедствия самой строгой осады. Голод,
снег и морозы породили между турками повальные болезни
и сильную смертность. Все лошади пали или были съедены.
Несчастные мусульмане стали питаться падалью и, не имея
дров, оставались под покровом холодного, сурового неба.
«Лагерь их, – говорит очевидец, – являл совершенное по-
добие острова, окруженного морем и ежечасно угрожаемого
потоплением». Наконец великий визирь, которому грозила
неминуемая личная гибель, в ночь на 3 ноября покинул стан
и бежал в Рущук один, на рыбачьей лодке. После его бег-

3 Ставка великого визиря отправлена была в дар государю императору.



 
 
 

ства войска держались недолго, – и в половине ноября жал-
кие остатки этой армии, уменьшившейся с тридцати до две-
надцати, положили оружие. Война окончилась, и полк Ило-
вайского получил приказание возвратиться в Россию.

Таким образом, в течение трех лет, проведенных в Тур-
ции, Иловайский, можно сказать, не выходил из боя. Кроме
трофеев, добытых в визирьском стане, его казаки отбили у
турок разновременно восемь орудий, шестнадцать знамен и
доставили храброму своему командиру чины подполковни-
ка и полковника, георгиевский крест и петлицу, Анну и Вла-
димира на шею.

Когда началась Отечественная война, полк Иловайского
стоял на Волыни, в составе Второй Западной армии, и вме-
сте с ней отступал к Смоленску. На пути, около Мира, при-
соединился к армии Платов со значительным числом каза-
чьих полков. Здесь-то, в окрестностях этого местечка, про-
изошло первое горячее кавалерийское дело с французами.

27 июня сильный отряд французской конницы двигался
по дороге к деревне Романовой. Впереди всех шли поль-
ские уланы, под начальством отважного Рознецкого, кото-
рый самоуверенно обещал в тот день королю Иерониму хо-
рошо проучить казаков, чтобы отбить у них охоту тревожить
французские бивуаки. Привыкнув видеть их всегда отсту-
павшими, Рознецкий неосторожно отделился со своим пол-
ком далеко от авангарда и не заметил, как казаки, ехавшие
до этого вразброд, вдруг сдвинулись в лаву, гикнули и в од-



 
 
 

но мгновение охватили полк… Пока французы принеслись
на выручку, уланы Рознецкого были уничтожены в букваль-
ном смысле слова: из восьмисот человек – пятьсот, вместе с
храбрым своим командиром, легли на месте под казацкими
дротиками, а триста с восемнадцатью офицерами были за-
хвачены в плен. Новая атака французской кавалерии также
не имела успеха и кончилась тем, что два храбрейшие пол-
ка, шассеры и конно-гренадеры, были истреблены «на прах»,
как выражается Платов в своем донесении.

Бой у Романовой замечателен тем, что наводит самих
французов на грустные размышления по поводу их кавале-
рии в сравнении с нашими казаками.

«Не правда ли, – говорит французский генерал Моран, –
какое чудное зрелище представляла собой наша кавалерия,
когда, блистая при лучах июньского солнца золотом и ста-
лью, она гордо развертывала свои стройные линии на берегу
Немана? Но какое горькое воспоминание оставили по себе те
бесполезные, истощавшие ее маневрирования, которые она
должна была употреблять против казаков, прежде презирае-
мых, но сделавших для спасения России более, чем сделали
все ее регулярные армии…

Каждый день видели их в виде огромной завесы, покры-
вавшей горизонт, от которой отделялись смелые наездники
и подъезжали к самым нашим рядам. Мы развертывались,
смело кидались в атаку и совершенно уже настигали их ли-
нии, но они пропадали как сон, и на месте их видны были



 
 
 

только голые березы и сосны. По прошествии часа, когда мы
начинали кормить лошадей, черная линия казаков снова по-
казывалась на горизонте и снова угрожала нам своим напа-
дением; мы повторяли тот же маневр и по-прежнему не име-
ли успеха…

Таким образом самая лучшая, самая храбрая кавалерия,
какую только когда-нибудь видели, была измучена и изнуре-
на людьми, которых она считала недостойными себя, но ко-
торые тем не менее были истинными освободителями своего
отечества. И эти люди возвратились на Дон с добычей и сла-
вой, а мы оставили Россию, покрытую костями и оружием
своих непобедимых воинов».

Вскоре после этого дела, когда наши армии приблизи-
лись к Смоленску, главнокомандующий образовал особый
летучий отряд барона Винценгероде, в состав которого во-
шел, между прочим, и полк Иловайского. Винценгероде дол-
жен был прикрывать Санкт-Петербургский тракт и не да-
вать французам возможности распространять свои действия
вглубь Русской земли.

Неотступно и шаг за шагом следя за неприятелем, Вин-
ценгероде дошел до Москвы и стал от нее в двух переходах
по Петербургской дороге. Авангард его, под командой Ило-
вайского, был выдвинул еще вперед и расположился у Чаш-
никова. Таким образом, стоя ближе всех к неприятелю, Ило-
вайский лучше других знал бедственное положение Великой
армии, и через него император получал самые первые и све-



 
 
 

жие известия обо всем, что происходило в несчастной столи-
це. Лихие казаки его, с каждым днем становясь смелее и сме-
лее, окружили Москву тонкой, непроницаемой цепью своих
одиночных разъездов, врывались даже в самый город, лови-
ли курьеров, перехватывали почты и каждый день приводи-
ли по несколько десятков пленных. От этих пленных Ило-
вайский узнал однажды, что в деревню Химки прибыл зна-
чительный французский отряд. Собрав своих казаков, ночью
14 сентября, он внезапно, на самом рассвете, напал на фран-
цузов, разбил их наголову и взял до трехсот человек в плен.
Эта первая победа, бывшая, так сказать, предвозвестницей
Тарутинского боя, доставила Иловайскому чин генерал-май-
ора и особое благоволение императора.

7 октября французы наконец оставили Москву. Иловай-
ский первым вошел в нее через Тверскую заставу, – и здесь-
то, между заставой и Петровским дворцом, произошло его
горячее кавалерийское дело с полуторатысячной венгерской
конницей. Казаки смело атаковали противников, и в то вре-
мя, когда венгры показали им тыл, дорогу им заступила це-
лая толпа мужиков, вооруженных топорами, косами и всем,
что ни попало под руки. Произошло ужасное кровопроли-
тие, и только остатки гордых венгерских гусар укрылись в
Кремле, где поспешили запереть ворота.

«Я был очевидцем этого боя, – писал Винценгероде им-
ператору Александру, – и не могу довольно нахвалиться ис-
кусством и мужеством генерала Иловайского, который рас-



 
 
 

поряжался своими казачьими полками так, что, несмотря на
громадное превосходство неприятеля в силах, обратил его в
бегство и полонил у него шестьдесят два человека».

«Привыкнув считать всегда венгерскую конницу первой в
мире, – говорил впоследствии Винценгероде, – я после ата-
ки Иловайского должен сознаться, что наши донцы превос-
ходят даже и венгерских гусар».

От ворот разоренной Москвы и вплоть до пепелища Смо-
ленска отряд Винценгероде, перешедший под начальство
генерал-адъютанта Кутузова, неотступно сидел на плечах
французов, и Иловайский по-прежнему командовал у него
авангардом. Последнее дело в Отечественную войну произо-
шло 4 декабря у Ковно, где Иловайский, вместе с другими
казачьими полками Платова, разбил и уничтожил последние
остатки великой армии, находившейся под командой марша-
ла Нея. «А с нашей стороны, – доносил главнокомандующе-
му Платов, – урон при сем невелик, и ему в Донском войске
ведется домашний счет».

С переходом в Германию Иловайский продолжал по-
прежнему командовать казачьими полкоми и вместе с ними
участвовал в делах под Люценом, Бауценом, Дрезденом и
Кульмом. В последнем сражении, преследуя бегущих фран-
цузов, Иловайский взял в плен генерала Гано со значитель-
ным отрядом и восьмью орудиями; но, главное, на долю его
казаков выпала в этот день завидная участь овладеть особой
самого Вандама, о чем один из очевидцев рассказывает сле-



 
 
 

дующим образом:
«Когда по войскам пронеслось слово «победа» и громкое

«ура!» огласило воздух, в это самое время из-за опушки леса
выскакала толпа всадников, на которых можно было разли-
чить французские мундиры. Впереди всех, на тяжелом бо-
евом коне неслась тучная фигура французского генерала в
расстегнутом нараспашку сюртуке… Два казачьих офицера
с пиками наперерез бросились к нему навстречу и до того
напугали его своим внезапным появлением, что он охрип-
шим голосом начал кричать: «Русский генерал, спасите ме-
ня!» Казаки остановились и без труда обезоружили его и всю
его свиту».

Так очутился в наших руках маршал Вандам, – тот, кото-
рый за пятнадцать лет перед этим, в Голландии, сулил сто лу-
идоров тому, кто приведет к нему живым хотя одного казака,
с тем, чтобы иметь удовольствие его расстрелять. Судьба же-
стоко отплатила ему за это намерение и передала его самого
в руки ненавистных ему казаков. Эти два лихие донца бы-
ли из полка Иловайского – есаул Бирюков и хорунжий Алек-
сандров, которым главнокомандующий тут же, на самом по-
ле сражения, пожаловал особые награды. Иловайскому госу-
дарь назначил сам анненскую ленту, а затем, 6 октября, по-
сле Лейпцигской битвы, позвал его к себе и сказал:

– Наполеон разбит наголову и должен отступать в боль-
шом беспорядке. Опереди неприятельскую армию, ступай у
нее в авангарде, разрушай мосты, гати, словом, наноси ей



 
 
 

всевозможный вред… Но где же ты переправишься через ре-
ку? – быстро прибавил император. – Мост в Лейпциге занят
неприятелем.

– Государь! – отвечал Иловайский. – Казакам река не пре-
града: переправимся вплавь.

Поблагодарив Иловайского, государь взял его за руку и
подвел к фельдмаршалу князю Шварценбергу, предлагая
дать ему надлежащие наставления.

–  Ваше величество избрали Иловайского,  – отвечал
Шварценберг, – и мне остается только ожидать успеха.

Такой же точно ответ дал и король Прусский.
С этих пор и начинается для Иловайского длинный ряд

трудовых, бессонных ночей, в седле, без отдыха и часто даже
без пищи. Он шел, действительно, впереди французов, зорко
выслеживая движение их авангарда, и затем, куда ни обра-
щался последний, он находил везде мосты уничтоженными,
дороги испорченными, гати разрушенными…

12 октября, в туманный и ненастный день, приближаясь к
городу Веймару, Иловайский услыхал впереди сильнейшую
ружейную перестрелку. Это его озадачило. Посланные туда
казаки прискакали с известием, что конный французский от-
ряд ворвался в город и на улицах идет ожесточенная рубка с
казаками Платова, поспешившими туда прежде Иловайско-
го. Иловайский тотчас повел свой отряд маршем и подоспел
как раз вовремя, чтобы довершить поражение французов. От
пленных узнали, что летучий французский отряд имел по-



 
 
 

веление Наполеона захватить со всем семейством великого
герцога Веймарского, соединенного тесными узами родства
и дружбы с русским государем.

Бой на улицах Веймара, поражение французской дивизии
генерала Фурнье, разгром Мармона, битва при Ганау, заня-
тие Франкфурта – следовали быстро одно за другим и доста-
вили нашим казакам более шести тысяч пленных. Во Франк-
фурте на Майне Иловайский дождался прибытия императо-
ра Александра, и когда, в числе других генералов, явился во
дворец, – начальник главного штаба, князь Волконский, ото-
звал его в сторону и сказал: «Государю угодно, чтобы вы сей-
час же надели свой Георгиевский крест вместо петлицы на
шею…» Иловайский не успел исполнить этого приказания,
как в комнату вошел император и, подойдя прямо к Иловай-
скому, сказал: «Поздравляю тебя с Георгием 3-го класса». В
тот же самый день ему пожалованы были золотая, осыпанная
бриллиантами, сабля с надписью: «За храбрость», прусский
орден Красного Орла и австрийский – Св. Леопольда.

Участие Иловайского в кампании 1814 года, и особенно
бой под Фер-Шампенуазом, где он с казачьими полками, на
глазах государя, врезался в неприятельскую колонну и взял
до тысячи пленных, – опять доставили ему алмазные знаки
ордена св. Анны 1-й степени и Владимира 2-го класса. По
взятии Парижа император принял его отдельно от других ге-
нералов в своем кабинете, находившийся в то время у го-
сударя цесаревич Константин Павлович шутя заметил при



 
 
 

этом, «что Иловайский хотя по номеру двенадцатый, но из
дюжины».

Возвратившись с берегов Сены на Дон, Иловайский про-
жил несколько лет на отдыхе, среди своей родни, окружен-
ный общим почетом. Изображение его можно было встре-
тить в то время почти повсеместно, во всех уголках нашего
обширного Отечества, на тех немудрых лубочных картинах,
которые так любы нашему простолюдину и в былое время
украшали собой и хоромы купца, и курную избу простого
крестьянина. «А вот извольте посмотреть, – говорит Федо-
тов словами раечника, –

Там же, на правой стороне,
Иловайский на коне.
Казацкий хлопчик
Французов топчет…»

И кому из нас в ребяческие годы не приходилось видеть
на этих лубочных картинах изображение молодого казацкого
генерала, неистово скачущего по головам французской пе-
хоты. Под ним лаконичная надпись: «Храбрый генерал Ило-
вайский».

Проведя несколько лет в бездействии, Иловайский назна-
чен был походным атаманом донских казачьих полков на
Кавказе и в этом звании много содействовал Ермолову в
устройстве и улучшении казачьего быта, который он знал в
совершенстве.



 
 
 

Летом 1826 года Иловайский поехал в Москву на корона-
цию императора Николая Павловича; но он не дождался ее
и накануне должен был выехать обратно в Тифлис, по слу-
чаю внезапного вторжения персиян. В Тифлисе застало его
производство в генерал-лейтенанты и масса бумаг по снаря-
жению и отправлению в поход донских полков, – и только в
1827 году, управившись с этой работой, он получил назначе-
ние состоять в действующей армии при Паскевиче. Блиста-
тельное участие, принятое его казаками в решительной Дже-
ванбулакской победе, доставило Иловайскому бриллианто-
вую табакерку с портретом государя. Но это была последняя
его награда. Тяжелая болезнь, постигшая Иловайского на пу-
ти в Сардар-Абаду, заставила его немедленно уехать в от-
пуск, на Дон, и с этих пор собственно начинается мирный,
тридцатипятилетний период его жизни. В 1840 году он окон-
чательно вышел в отставку, поселился в своем родовом име-
нии и умер в 1862 году, семидесяти лет от роду.

Иловайский оставил после себя на Дону народное имя, а
признательность монарха сохранила для потомства в порт-
ретной галерее Зимнего дворца черты его, удачно схвачен-
ные искусной кистью Доу.

В. А. Потто. Кавказская война.
Том 3, стр. 301–310 и 315.



 
 
 

 
Пластуны

 
Между черноморскими казаками славятся своими подви-

гами так называемые пластуны4 вроде стрелков-разведчи-
ков, мужественных, неусыпных, которых могли вызвать и
воспитать только известная местность и известные военные
обстоятельства, а потому они заслуживают того, чтобы им
посвятить несколько строк.

Пластун – это дюжий, валкий на ходу казак; тяжелый на
подъем и неутомимый после подъема; при хотении – бегу-
щий на гору, при нехотении – еле плетущийся под гору; ни-
чего не обещающий вне дела и удивляющий неистощимым
запасом и разнообразием своих воинских хитростей в деле.
Угрюмый взгляд и навощенный кверху вздернутый ус при-
дают лицу пластуна выражение стойкости и неустрашимо-
сти. Пластуны одеваются как черкесы и притом, как самые
бедные черкесы. Это оттого, что каждый поиск по тесни-
нам и трущобам сильно портит их платье. Черкеска отрепан-
ная, покрытая разноцветными, нередко кожаными заплата-
ми; папаха вытертая, порыжелая, но заломленная на заты-
лок, в удостоверение беззаботной отваги; черевики из кожи
дикого кабана, щетиною наружу – вот обыкновенное убран-
ство пластуна. Прибавьте к этому: сухарную суму за плеча-

4 Слово пластун происходит, вероятно, от слова ползать.



 
 
 

ми, добрый штуцер в руках и за поясом пороховница, кулеч-
ница, отвертка, жирник, шило из рога дикого козла, иногда
котелок, иногда балалайка, иногда скрипка – и вы составите
себе полное понятие о походной наружности пластуна, как
она есть. Загорелое лицо и тело пластуна искусано, изъедено
различными насекомыми, исцарапано колючими растения-
ми, изранено в борьбе с черкесами и дикими кабанами.

Дело пластунов – кочевать непрерывно по обоим берегам
Кубани, в лабиринте плавней, открывать неизвестные тро-
пинки в болотах и броды в реке, класть и поверять приметы
на всех проходах, схватывать следы, залегать живым капка-
ном. На них падает первое взыскание за не подмеченный из-
дали, не возвещенный в пору налет горцев. Они держатся в
самых передовых, оторванных от главной черты широкими
излучинами Кубани, притонах, «батареях». Каждая батарея
имеет трехфунтовую сигнальную пушку, из которой пласту-
ны палят «на гасло», на тревогу, когда неприятель наступает
слишком близко и в больших, открытых силах.

Пластуны пускаются в свои трудные поиски мелкими пар-
тиями от 3 до 10 человек. Искусство пользоваться местно-
стью по-своему, чуткость, зоркий глаз, выстрел без промаха
заменяют им численную силу. Пластун скорее теряет жизнь,
чем свободу; а если в недобрую минуту и попадется он в же-
лезный ошейник хеджрета (горца), то скоро из него вырвет-
ся – выкрутится. Что бы ни предложено было ему работать
в плену, у него один ответ – не умею, а на уме одна мысль –



 
 
 

уйти! Скоро ли или нескоро приберет он самый неупотре-
бительный способ выпутаться из цепи или из колоды, выка-
рабкается в трубу очага и все-таки убежит в свою кубанскую
плавню.

А какое добро в плавне?
В весеннюю и летнюю пору там полно комара и мошки.

Над проходящим или сидящим человеком эти кровожадные
насекомые, жалящие как крапива, сгущаются в облако пы-
ли, крутимой вихрем, и их усиленное гуденье дает заметить
сторожкому горцу, где приготовлена ему засада. Зима при-
носит пластунам неодолимые трудности. Тогда их скрытные
пути погребены под сугробами снега, тогда их походы остав-
ляют по следу глубокие отпечатки, которых ничем не заме-
тешь; тогда обнаженные камыш и кустарник их не укрывают,
и конный хеджрет набегает на них – ни оттуда, ни отсюда.
Однако, суровые питомцы боевых невзгод и в зимнюю вьюгу,
и в летний туман идут бодро и терпеливо навстречу опасно-
сти, проводят в своих отважных похождениях целые сутки
сряду, чутко стерегут приближение врага, и первые встреча-
ют его своими меткими выстрелами, и первые приносят на
посты вести о «неблагополучии». Были примеры, что пять-
шесть дружных пластунов, настигаемых многолюдной пого-
ней, в первой попавшейся им навстречу чаще камыша, осо-
ки, можжевельника оборачивались, разом прицеливались в
противников и, не открывая огня, приседали, кому за что
пришлось. Этот сильный и решительный оборот останавли-



 
 
 

вал преследующих. Они вдавались в опасение засады, начи-
нали осматриваться на все стороны и открывать медленный,
рассчитанный огонь, на который однако ж казаки не посыла-
ли ответа. Ободренные этим молчанием, горцы принимали
движение в обход или бросались напрямик в шашки с обыч-
ным криком. Но от страшного, как и от великого, один шаг
до смешного. В том месте, где казаки присели, горцы находи-
ли только шапки и башлыки, надетые на сломленный камыш.
Пластуны уже исчезли, как привидение, а горцам осталось
только повторить часто употребляемое восклицание: «Шай-
тан гаяур!»

Когда по линии смирно, а это обыкновенно бывает во вре-
мя полевых работ, пластуны обращают свои поиски в охоту
за диким кабаном, козой, оленем и таким образом непрерыв-
но держат себя в опытах своего трудового назначения. Охо-
та за кабаном требует не меньшей осмотрительности. Ди-
кий кабан кубанских плавней при нападении охотника очень
страшен: глаза кабана, маленькие и выразительные, горят
гневом, уши ходят ходуном, углы рта пенятся, длинная ще-
тина на хребте встает дыбом, и весь вид животного поистине
ужасен.

Два пластуна, отец и сын, залегли ночью на кабаньем сле-
ду в плавне. Только рассвело, послышалось им пыхтенье и
хруст: огромный черный кабан ведет свою семью к водопою.
Пластуны произвели легкий шорох, кабан насторожил уши
и стал, как вкопанный. Отец предоставил себе честь первого



 
 
 

выстрела, – выстрелил и поранил, но не повалил кабана – не
угодил старина ни в лоб, ни под лопатку. Кабан сделал было
яростный прыжок вперед, но, ощутив рану, тоже повернул
назад и покатил вслед за своим стадом. Отец продул ружье
и стал заряжать, ворча, – успел-де понаведаться дурной глаз,
начинает моя литовка легчить… А сын со всех ног махнул
за раненым зверем, по горячему следу. Видит он кровавую
струйку и слышит звучный треск очерета впереди себя, да
никак не уловит глазом утекающего зверя, – слишком густ
был очерет. Вдруг что-то сзади толкнуло его в ноги и боль-
но, будто косой, хватило по обеим икрам; повалился казак
навзничь и очутился на спине кабана. Тряхнул кабан спи-
ной, махнул клыком и располосовал пластуну черкеску с по-
лушубком от пояса до затылка. Еще одно мгновение, один
взмах клыка, и свирепое животное выпустило бы своей жерт-
ве все внутренности; но в это бедовое мгновение раздался
выстрел, пуля угодила в кабанье рыло, и кабан с разинутой
пастью растянулся на месте во всю свою трехаршинную дли-
ну. «Ащо, хлоче, будешь теперь знати, як гнатись да не огля-
датись», – проговорил старый пластун, перевязывая сыну ра-
ны (обе икры бедняка были прохвачены до кости) и журя его
за неосмотрительность.

Природа мой букварь, а сердце мой учитель,  – говорит
мудрец; пластун скажет: что плавня с дикими ее жильцами –
его военная школа, а охота – учитель. И действительно, в
этой школе он приобретает первый и твердый навык к тру-



 
 
 

дам, опасностям и самоотвержению, и из этой выучки вы-
ходит он таким совершенным стрелком, что бьет без про-
маху впотьмах, не на глаз  – на слух. Примеры подобного
стрелецкого совершенства между пластунами многочислен-
ны, иногда даже печальны. Приходит иногда в курень пла-
чевная весть, что в темную ночь пластун ловко застрелил
пластуна Илька на засаде, в глухой плавне, пустив пуля на
хруст камыша.

Пластуны принимают к себе новых товарищей по соб-
ственному выбору. Прежде всего требуют они, чтобы нови-
чок был стрелок, затем, что на засаде, в глуши, без надеж-
ды на помощь, один потерянный выстрел может повести де-
ло на проигрыш; потом требуют, чтобы он был неутомимый
ходок – качество, необходимое для продолжительных поис-
ков, которым сопутствуют холод и голод, – и наконец имел
бы он довольно хладнокровия и терпения про те случаи, ко-
гда надобность укажет, под носом превосходного неприяте-
ля, пролежать в камышах, кустарнике, траве несколько ча-
сов, не изобличив своего присутствия ни одним неосторож-
ным движением, затаив дыхание. Тот не годится «пластуно-
вать», кто не умеет убрать за собою собственный след, заду-
шить шум своих шагов в трескучем тростнике; кто не умеет
поймать следы противника и в следах его прочитать направ-
ленный на линию удар. Перебравшись через Кубань, пластун
исчезает. А когда по росистой траве или свежему снегу след
неотвязно тянется за ним, он заплутывает его: прыгает на од-



 
 
 

ной ноге и, повернувшись спиной к цели своего поиска, идет
пятами назад, «задкует», хитрит, как старый заяц, и множе-
ством известных ему способов отводит улику от своих пе-
реходов и притонов. Как оборотни сказок – что чудновидно
меняют свой рост, в лесу вровень с лесом, в траве вровень
с травой, – пластуны, своими мелкими партиями, перебира-
ются с линии, между жилищами неприязненных горцев, к
нашим полевым закубанским укреплениям и оттуда на ли-
нию. Таким образом пластун вечно в поисках по окрестным
лесам и ущельям. Его услужливая бдительность предохраня-
ет пастбища, рубки дров, сенокосы и огородные работы при
укреплениях, а тем более и самые укрепления от нечаянных
нападений.

Но и во всех других обстоятельствах боевой службы пла-
стун верен своему назначению. В походе он освещает путь
авангарду или, в цепи застрельщиков, изловчается и прима-
щивается, как бы вернее «присветить» в хвастливо гарцую-
щего наездника; или, наконец, бодрствует в отводном сек-
ретном карауле за сон знатного ночлега.

Г. Филиппов, посетивший в 1856 году Крым, много рас-
сказывает о подвигах пластунов в последнюю Севастополь-
скую кампанию. Вот некоторые из них.

В прошедшем 1855 году, когда отряд союзных войск за-
нял Фанагорию и укрепился в ней, пластуны, находясь по
обыкновению на аванпостах перед этой крепостцой, бес-
престанно тревожили гарнизон, держали его в напряженной



 
 
 

бдительности, производили между ним тревоги и замеша-
тельства своими хитрыми выдумками.

Обыкновенно человек с двадцать пластунов подкрадется
ночью к самой Фанагории, пробираясь версты за две или за
три ползком на брюхе и локтях, по колючему бурьяну через
неприятельскую передовую цепь, и залягут под самыми вер-
ками, иногда под самыми амбразурами, в камыше и бурья-
не, где и пролежат, не шелохнувшись, целый день до следу-
ющей ночи. В середине ночи, как только все утихнет в кре-
постце и лагере, объедут по цепи разъезжие, часовые преда-
дутся дремоте, пластуны вдруг, по условному свистку, вы-
ходят из своей засады и с ужасным криком и стуком броса-
ются в амбразуры. Испуганные часовые спросонья стреля-
ют, куда попало, другие бегут в лагерь с криками: «Нападе-
ние! Штурм! Неприятель в крепости!» Бьют тревогу и весь
лагерь подымается, и войска в несколько минут становятся
под ружье. Тотчас открывают огонь из всех орудий и частый
штуцерный огонь с бруствера. Начинается трескотня ужас-
нейшая: ядра, гранаты, конгревовы ракеты и тысячи картечь
и штуцерных пуль взрывают только землю, подымая страш-
ную пыль, и рвут немилосердно бурьян и камыш, не находя
для себя иной жертвы, потому что пластуны, произведя всю
эту суматоху, приколов или сбив с ног первых попавшихся
часовых, ворвавшись в ближайший барак и схватив там пря-
мо с постели оторопевшего офицера, успев даже иногда за-
клепать одно или два орудия, тотчас бросаются обратно из



 
 
 

крепости и прячутся за ближайшим пригорком. При нача-
ле канонады они уже находятся в этом убежище вне всякой
опасности и спокойно любуются оттуда произведенным эф-
фектом. Между тем, гарнизон, не получая ответа на свою ка-
нонаду и не видя неприятеля, мало-помалу унимает ее, но
отправить отряд на поиски не решается из опасения засады,
потому что не имеет понятия ни о числе, ни о месте пре-
бывания неприятеля, убежденный однако же в его близости.
Пользуясь этим временем недоразумения гарнизона, пласту-
ны успевают уйти далеко от крепости с несколькими плен-
ными и какими-нибудь другими трофеями.

Раз как-то подобный подвиг пластунов был совершен осо-
бенно удальски и блистательно. Пластуны, возвратившись из
крепости, приводят двоих пленных французских офицеров.

Атаман, расхваливая и лаская пластунов за их отваж-
ность, сказал им между прочим в шутку, что они все приво-
дят к нему синие мундиры, а ему хотелось бы иметь и крас-
ных, разумея под этим англичан.

Человек пять пластунов отправились, по обыкновению,
на поиски и пропадали, кажется, четверо суток. Они вер-
сты две или три проползли на брюхе между колючим бу-
рьяном, беспрестанно останавливаясь и притаивая дыхание,
когда проползали сквозь передовую цепь и когда приходил
близко к ним кто-нибудь из неприятельского отряда. Днем
они залегали в гуще бурьяна и лежали там, как убитые, до
вечера; ночью опять продолжали путь. Таким образом, им



 
 
 

уже на вторые сутки удалось пробраться в самый неприя-
тельский лагерь, где они и притаились в густом и высоком
бурьяне, решившись здесь выждать желаемую добычу. Мож-
но себе представить, в каком виде они добрались туда: все
платье изорвано в клочки, лицо и руки исцарапаны и изъ-
едены комарами; притом, проведя двое суток почти вовсе
без пищи и воды, довольствуясь во все это время только кор-
кой хлеба, сбереженной в кармане. В своей засаде пласту-
ны пробыли еще два дня. Много в это время проходило око-
ло них неприятельских солдат и офицеров, но они никого
не трогали, потому что цель их была схватить людей имен-
но в красных мундирах, а те все были в мундирах друго-
го цвета, хотя, вероятно, многие из проходивших были ан-
гличане. Наконец, уже на вторые сутки под вечер подошли
к самому тому месту, где лежали пластуны, двое англичан
в красных мундирах, неосторожно прогуливавшиеся между
бурьяном. Казаки, как дикие кошки, бросились на них из за-
сады и в одно мгновение, не дав им времени взяться за ору-
жие и даже закричать, сбили их с ног, заткнули рты затычка-
ми из смятой травы, связали по рукам и ногам и исколоти-
ли до того, что несчастные англичане совершенно лишились
возможности подать голос. Можно себе представить, какая
требовалась осторожность и каких усилий стоило казакам
протащить пленников ползком, на трехверстное расстояние,
вблизи неприятельского лагеря, при беспрерывной опасно-
сти от встречи с патрулями, аванпостами и проч.; малейший



 
 
 

стон пленников мог всех их обнаружить и самих подвергнуть
плену или смерти.

Не застав атамана дома, пластуны отправились к нему со
своими пленниками в войсковое правление и представились
изумленному атаману, как были, т. е. багровые от царапин и
комаров и покрытые грязью и лохмотьями. Они простодуш-
но объявили ему все дело в коротких словах на своем грубом
запорожском наречии.

– Ваше превосходытельство прыказали, як мы захватили
синих, щоб мы достали теж и красных… О-тож-от се крас-
ные…

Один пластун получил до тридцати ран от пуль и штыков.
Всякий другой не выжил бы и одного дня после такого изуро-
дования, но закаленная натура пластуна выдержала тяжкую
болезнь, так что недель через шесть пластун уже стал совсем
поправляться; отбросил басурманское леченье и диету, стал
есть, как следует казаку: борщ и галушки; когда оттого пове-
селел и сделался словоохотлив, он рассказывал о своих по-
хождениях в Севастополе, о вылазках, в которых он много
раз участвовал.

– Як, каже, ускочишь до траншеи, то зараз и берешься до
охфицера, бо у тих у солдатив ни часив, ни грошей, ни чого
нима, а у охфицера все э.

– А то, бувало, каже, як пиймаешь татарив, что гонят ско-
тину до хфранцуза, то, каже, або повисимо, або убьемо, а
писля, каже, перестали и бить! Тылько привяжем до дерева,



 
 
 

та гирло и перерижем, так соби вин и стоит.
На вопрос о том, как он был ранен, он говорил:
– Як, каже, вскочил до траншеи, то мене, каже, на штыках

и выперли вит-тыля…
Отечествоведение.
Южный край. Т. II, стр. 149–157



 
 
 

 
Кулачные бои в донских станицах

 
История донских казаков богата на события масштабные

и впечатляющие, требовавшие от их участников высочайше-
го подъема духа, отваги и боевых искусств. Но был даже и в
этой истории особенный, полувековой почти период, когда
события шли потоком, как бы переходя одно в другое, – вре-
мя великого напряжения духовных и физических сил, время
подвигов. Условно ограничим его двумя памятными датами.
Первая – сражение с турками при Кагуле 21 июля 1770 г. –
прославившие имя командующего генерала Румянцева, но
памятное казакам, прежде всего, двумя эпизодами.

За несколько дней до битвы полк Алексея Ивановича
Иловайского устроил нечто вроде средневекового ристали-
ща с турецкими смельчаками на виду у готовящихся к бит-
ве армий. Участвовал в поединках и сам полковник Иловай-
ский – будущий войсковой атаман и первый из донцов ге-
нерал-от-кавалерии. Одолели в этих состязаниях донцы. А
уже в ходе сражения Румянцев наблюдал в подзорную тру-
бу, как высокий казак с серебряного цвета волосами в голу-
бом чекмене разъезжал по полю боя, отыскивая себе жертву
поприметнее среди разбегавшегося неприятеля. Командую-
щий отметил семь скоротечных схваток, но ведь у него были
в этом бою и другие занятия, помимо любования боевым ис-
кусством ставшего впоследствии знаменитым Федора Пет-



 
 
 

ровича Денисова. Он тоже дослужился потом до чина гене-
рала-от-кавалерии, первым из донских казаков удостоился
титула графа Российской Империи. Мог бы стать и преемни-
ком Алексея Иловайского – но годы и раны заставили отка-
заться от предложения императора Павла. По рекомендации
Денисова атаманом стал его зять и отец единственного внука
(знаменитого впоследствии графа Василия Орлова-Денисо-
ва) – герой Измаила бригадир Василий Петрович Орлов.

Не подвиги Иловайского и Денисова примечательны – ма-
ло ли таковых водилось за казаками! Эти эпизоды дали на-
чало стремительной карьере целой генерации донских вое-
начальников. В отличие от предшественников они были уже
не союзниками русских, а вошли в состав высшей русской
воинской элиты. До того казаки в России считались если и
не совсем иностранцами, то уж и не русскими. В «Походном
журнале» Петра I во время Персидского похода 1722 года
император помечал, что русских у него в распоряжении –
столько-то, а казаков – столько-то. Именно после 1770 г. дон-
ское казачество начало с нарастающей скоростью русеть, так
как очень быстро русели его «верхи».

Дата, завершающая описываемый период истории донцов,
пришлась на окончание наполеоновских войн – на 1815 год.
Между этими двумя датами было три тяжелейших войны с
турками, две со шведами, война с поляками, походы в Пер-
сию – и безумный в Индию, завершившийся, к счастью для
казаков, еще в оренбургской степи. И, конечно же, самые



 
 
 

знаменитые – войны наполеоновские.
Собственно, в 1815 году войны для казаков не закончи-

лись. Разгоралась Кавказская война, впереди были уже не ре-
ки, но порою моря пролитой крови в боях с теми же турками
и поляками, французами и англичанами, китайцами и япон-
цами, немцами и австрияками… Но войны шли уже не так
часто. Поколение казаков 60–70 – годов рождения вообще
почти не участвовало в них в возрасте, считавшемся боеспо-
собным, – но оказалось, может быть, самым несчастным за
всю историю казачества (почти все сгинув в войне граждан-
ской, увидев перед смертью крушение того, что составляло
смысл жизни).

Как бы то ни было, после 1815 года это были уже не по-
лутатары, ходившие в походы ордой (что, собственно, и пе-
реводится на русский язык словом «войско») на разномаст-
ных лошадях, разношерстно одетые и разнотипно вооружен-
ные, для коих суть взаимоотношений с Российским престо-
лом укладывалась в старинную формулу: «Здравствуй, бе-
лый царь, в Кременной Москве, а мы, казаки – на Тихом До-
ну». Полувековая без перерывов почти служба в рядах Рус-
ской армии переродила казаков, а Дон после присоединения
Крыма и разгрома Ногайских орд перестал быть погранич-
ным.

Поколение, прошедшее весь этот полувековой путь на ко-
не, испытав в полной мере его смертельные опасности, под-
нялось на самые вершины воинской славы. Самый извест-



 
 
 

ный из этих казаков  – «вихорь-атаман» Матвей Иванович
Платов – родился в 1753 году, но уже в Первую русско-ту-
рецкую войну в 21 год, приняв командование двумя казачьи-
ми полками, одержал громкую победу над татарами при реч-
ке Калалах. Потом он стал генералом-от-кавалерии, войско-
вым атаманом и графом.

На пять лет раньше Платова родился Дмитрий Евдокимо-
вич Греков 1-й, старший из шести братьев-генералов Войска
Донского и отец известного генерала Тимофея Грекова 18-
го, женатого на дочери Платова. Греков 1-й в октябре 1812
года привел в тарутинский лагерь Кутузова 26 полков Дон-
ского ополчения – всех, кого смогли посадить на коня в воз-
расте от 15 до 60 лет.

На пять лет моложе Платова был брат его второй жены
Марфы – Андрей Дмитриевич Мартынов, но и он уже в рус-
ско-турецкую войну в 16 лет командовал полком, сменив за-
болевшего отца. В 1812 году генерал-лейтенант Мартынов
командовал авангардом корпуса Платова, был тяжело ранен
под Молодечно и умер в начале 1815 г.

Немногим старше Платова был друг его юношеских лет,
с которым они начинали службу в Войсковой канцелярии, –
Иван Козьмич Краснов. Он довольно поздно  – в возрасте
за 30 лет – стал офицером, но быстро продвигался по служ-
бе, благодаря собственным высоким воинским качествам и
дружбе с Суворовым. Краснов стал генералом, атаманом
Бугского казачьего войска, но погиб в 1812 г. еще до Боро-



 
 
 

динской битвы. Нам хорошо известны его потомки – осо-
бенно атаман Войска Донского, генерал-от-кавалерии П. Н.
Краснов.

Перечисление только имен прославивших себя в боях за-
няло бы много места. И судьбы рядовых казаков порою вы-
глядят даже более интересней и романтичней, чем у про-
славленных генералов и полковников. Так, в 1814 году в
Лондон сообщение о взятии союзниками Гамбурга доставил
казак станицы Нагавской Александр Земленухин. Его при-
бытие произвело небывалый фурор – отчасти благодаря об-
щему победному настрою англичан, но в не меньшей степе-
ни из-за личных качеств казака. Он показывал чудеса лов-
кости и боевого искусства, демонстрируя владение оружием,
джигитовку, собирая с земли монеты на мчащейся на пол-
ном скаку лошади, метко стреляя и т. п. Ему было в ту пору
60 лет!

Примерно этого возраста был и донской казак Алек-
сандрин, служивший ординарцем у прусского гене-
рал-фельдмаршала Блюхера. Он был гигантского роста,
имел до пояса седую бороду, и от одного его вида французы
впадали в оцепенение.

И эти двое – не исключение. В 70-х годах XVIII века пере-
водили на Кавказ из Новохоперской крепости казаков, сфор-
мировавших Хоперский казачий полк. Все были перед пере-
селением тщательно опрошены, и с их слов (или родителей,
если речь шла о младенцах) были составлены опросные ли-



 
 
 

сты. Так вот, один столетний казак на вопрос об отношении
к службе ответил, что считает себя состоящим на таковой –
хотя его давно не посылали куда-либо, но и уведомления об
отставке он не получал. Так что 60-летние казаки в ту пору
отнюдь не считались людьми бессильными.

И много позже, в ХХ уже столетии, в приказах по Войску
Донскому встречаются казаки, заслужившие звание урядни-
ка в возрасте весьма почтенном, – самому старшему из из-
вестных автору было 85 лет. Как правило, они были дежур-
ными – «сидельцами» в станичном или хуторском правле-
нии.

Казаки той поры вообще были людьми завидного здоро-
вья и долголетия. Основными занятиями их дома были охота
и рыболовство, они не знали, как русские крестьяне, тяжести
непосильного труда. По большей части они еще были старо-
обрядцами, не курили, воздух и вода были еще кристально
чисты. Но, пожалуй, еще важнее была востребованность ка-
зачьего общества в людях пожилого возраста. Многие из ка-
заков жили так долго и насыщенно, что никак не могли до-
ждаться естественного ухода и однажды заявляли, что – хва-
тит, пора и честь знать, ложились в уединенном уголке и, по
сути, усилием воли заставляли жизнь покинуть свои тела.

Казакам, как условие их существования, требовалось на-
капливать, анализировать и усваивать опыт предшествую-
щих поколений. Вся жизнь их была напряженны и никогда не
прекращавшимся учением. Сначала казачонок, а затем мо-



 
 
 

лодой казак внимательно слушал старших, напитываясь их
собственным жизненным опытом и опытом их предшествен-
ников, сохраненным и донесенным до него в былинах, пес-
нях и преданиях. Кто плохо учился, погибал в первом же
бою. Все стандартные и нестандартные ситуации, в которых
оказывались отцы и деды – на войне ли, на охоте, в бытовых
переделках, – запоминались.

«Старички сидят особо и иногда, пригласив к себе сель-
ского священника,  – писал в 1834  г. в «Истории Донско-
го войска» Владимир Богданович Броневский,  – попивая,
странными голосами поют духовные стихиры, и вперемежку
рассказывают в тысячный раз про свои подвиги. Тут хваст-
ливому пространное поле: постороннему, чтобы не поме-
шать беседе, должно притвориться верующим, будто они од-
ни завоевали Европу и отправили Наполеона на остров Свя-
той Елены. Впрочем, – как бы устыдившись своей иронии,
продолжает он, – и есть чем похвалиться; многие из них слу-
жили во всех походах от 1770 до 1815 года включительно:
период славный в наших летописях и знаменитый для дон-
ских служивых».

Им было что рассказать такого, что даже и по тысячному
разу находило благоговейных слушателей. Они под предво-
дительством Суворова, которого в Европе звали «казачьим
генералом», штурмовали в 1790  г. неприступный Измаил,
в 1799  г. шли через заснеженные Альпы, преодолели сто
верст по льду Ботнического залива из Финляндии в Швецию



 
 
 

с Барклаем-де-Толли, в 1809 г., тонули в водах Балтики, ко-
гда шторм разметал осенью 1805 г. корабли с десантом из
полков Фролова 1-го и Грекова 17-го, с победой входили в
Милан, Берлин, Гамбург и Париж.

Они прошли через такую кровь, что их собственная при
воспоминаниях об этом стыла в жилах. Двадцать восемь ты-
сяч трупов защитников и обитателей крепости насчитали во
взятом Измаиле, где, по словам Суворова, победители «зо-
лото делили – пригоршнями, а серебро – шапками». В ок-
тябре 1813 г. в «битве народов» при Лейпциге, когда лейб-
гвардии Казачий полк Ивана Ефремова кинулся на перехват
кирасир Латур-Мобура, атаковавших холм, на котором нахо-
дился Александр I, обнаружилось, что казачьи пики и сабли
бессильны нанести существенный урон закованным в сталь-
ные латы французским всадникам. Тогда казаки принялись
засаживать свои пики и сабли в глаза, уши и ноздри лоша-
дей, – и те сбрасывали ездоков. И даже неказистые, но чрез-
вычайно надежные казачьи лошадки в ходе боя приходили в
ярость и грызли вражеских лошадей!..

Так вот, когда в 80- и 90-летние ветераны, видавшие на
своем веку Аустерлиц и Бородино, принимавшие участие
в десятках других сражений, попивали в холодке шипучее
цимлянское или сладкое кумшацкое, делясь воспоминания-
ми, зачастую они говаривали, что – Да! Там-то или там-то
было горячо, очень порою горячо. Но – все то не шло в срав-
нение с кулачным боем на льду Ромазанова озера в родном



 
 
 

Черкасске – в последний год его существования как столи-
цы Земли донских казаков, в Прощеный день 1804 года от
Рождества Христова!

 
* * *

 
В первые пять лет XIX столетия традиционные для ка-

заков Черкасских станиц кулачные бои были ожесточенны-
ми – как никогда ни до, ни после этого. Всего станиц бы-
ло на острове 11: считавшаяся за две Черкасская, Середняя,
Павловская, Скородумовская, Тютеревская, Прибылянская,
три Рыковских и Татарская. Последняя была населена каза-
ками-татарами, исповедывавшими ислам.

В XV – начале XVI века почти все казаки, известные по
документам службы в составе российского Посольского при-
каза, были татарами (во всяком случае, носили татарские
имена): Резяк и Курман Азербаевы, Чюра Албазеев, Темеш
Кадышев, Кадыш Абашов, братья Мерег, Тевекель и Тулуш
Бакшеевы, Тюлетен Тевекелов, Тойхозюба Ирашов, Тулхозя
Ахматов, Мерют Апсеинов, Байкула Олферов и т. п. В ряде
случаев и проглядывает что-то в будущем русское: Алферо-
вых, Бакшеевых и Кадышевых и сейчас среди казаков нема-
ло.

Даже те, кто татарином вроде бы не был, как один из
основателей запорожского казачества Евстафий Дашкович,
внешне, по языку и по натуре были столь неотличимы от та-



 
 
 

тар, что, совершенно не опасаясь быть разоблаченными, мог-
ли находиться среди них. Да и русскими пленниками Даш-
кович торговал с большим энтузиазмом, ни в чем татарам
не уступая. Для Богдана Хмельницкого татарский язык был
вторым родным.

Степан Разин, современниками-иностранцами изобра-
жавшийся в чалме, прекрасно владел тюркскими языками,
а целью своего похода вверх по Волге объявлял восстанов-
ление Астраханского царства – и похоронен был после каз-
ни в Москве на Татарском кладбище. Другая знаменитость –
Фрол Минаев, донской атаман, сподвижник Петра I в азов-
ских походах, – был выходцем из Среднего Поволжья с фа-
мильным прозвищем явно тюркских корней – Кунилов. Из
издревле населенного татарами-казаками Темникова при-
был на Дон и прародитель известнейшего донского рода
Иловайских, чье имя переводится с тюркских языков, как
«люди рода медведя».

Когда осенью 1772 г. в Черкасск прибыл генерал Черепов,
чтобы задержать подозреваемого в измене войскового атама-
на Степана Ефремова, среди инициаторов волнений – наи-
более ярых ревнителей старины – были казаки Муса Алиев,
Муса Тюмеев, Ромазан Тахтаров, Дурбан…

Так вот, в черкасских кулачных боях одной из сражаю-
щихся сторон были донские казаки – хотя были на их сто-
роне и некоторые казаки других станиц. По каким призна-
кам они собирались в команду, можно лишь предполагать.



 
 
 

Но все равно, их было маловато против объединенных сил
десяти других черкасских станиц, и традиционно им не воз-
бранялось приглашать для усиления рядов бойцов издалека.
Из самой Казани ехали лучшие кулачные бойцы.

В год, о котором с содроганием вспоминали казаки, на та-
тарской стороне выделялись богатыри Алейка и Аблашка. О
последнем говорили, что был три аршина с вершком (215 см)
роста при широченных плечах и мощной груди.

На стороне черкасских казаков выделялись три богаты-
ря – Жученков, Мыльников и Назаров. Жученковы – самый
старый из родов Черкасска. Их предок то ли в 1571, то ли в
1517-м (так у донского историка Евграфа Савельева, но две
последние цифры могли перепутать при типографском на-
боре) купил у ногайского князя участок земли, на котором
и был основан город. Тот был первый Жученко, как уверя-
ли Петр Краснов в «Картинах былого Тихого Дона» и про-
фессор Богачев в «Очерках географии Всевеликого Войска
Донского» – был «жидовином» (как, впрочем, и многие дру-
гие основатели черкасских казачьих родов). Скорее всего, он
был караимом – потомком иудеев-хазар. Ко времени, о ко-
тором мы ведем рассказ, Жученковы были своего рода дон-
ские ротшильды. По богатству с ними могли соперничать
разве что армянского происхождения казаки из атаманской
династии – Ефремовы, да Шапошниковы. Иудаизм, если и
имел когда-то место, давно уступил у них место старообряд-
ческому православию (еще в 1917 году старостой Старочер-



 
 
 

касской старообрядческой общины был Жученков, а его по-
мощником – Шапошников).

В 1804 году Россия не вела масштабных боевых действий.
Многие казаки, в том числе десятки генералов и сотни офи-
церов, находились по станицам. И они были любителями
сойтись в кулачном бою, где в расчет принимались толь-
ко личные бойцовские качества и умение организовать бой.
Генерал-лейтенант Иван Иванович Краснов (внук атамана
Бугского казачьего войска и дед будущего атамана Войска
Донского) писал, что кулачные бои в станицах готовились с
учетом достижений военно-стратегической мысли и такти-
ческого искусства – составлялась диспозиция, определялись
ударные и резервные группы, возможности маневрирования,
места для засад…

Бои в Черкасске длились несколько часов, с обеих сторон
участвовало по 500 и более человек. Но в 1804 году народу
дома было так много, а желание сойтись в бою так сильно,
что после полудня к месту боя подтянулось до несколько ты-
сяч казаков каждой из сторон!..

Казаков с детства готовили к самостоятельным действиям
в отрыве от основных сил, нередко в одиночку. Русская по-
говорка «один в поле не воин» – это не про них, да казаки
себя русскими и не называли, имея отличный от русских об-
раз мышления и стереотип поведения.

«Каждый казак сам себе  – атаман». Это для русского
«на миру и смерть красна»,  – казак один, даже атакуя в



 
 
 

строю. Успех знаменитой кричащей и свистящей казачьей
лавы был, как правило, следствием высочайшей индивиду-
альной выучки – в том числе в боевых единоборствах. Казак
согласовывает свои действия с соседями по строю и с теми,
кто подает команды, а не слепо действует в повиновении ко-
му-то. Иван Иванович Краснов называл управление казака-
ми в бою «военным самоуправлением».

И вот несколько тысяч таких бойцов, каждый из которых
мог справиться с бою с двумя противниками, одновременно
атакующими его, сошлись померяться силами – без поддав-
ков и оглядки на публику и начальство. На войне в руках
казаков было оружие, да и схватки были там скоротечны. А
здесь бились насмерть часами напролет и голыми руками.
Было отчего ужасаться и 30 лет спустя!

Кровь растекалась по льду озера. Татары сначала держа-
лись дружнее, и в какой-то момент им удалось оттеснить и
окружить Жученкова и Мыльникова. Те своими пудовыми
кулаками десятками укладывали противников, но достава-
лось и им. озверевшие противники рвали в клочья одежду
друг на друге и били, не сдерживая себя более ничем. С обе-
их сторон появились убитые, и татары, пока выручка не по-
спела, норовили завалить Жученкова с Мыльниковым. Де-
сятки и десятки казаков, очертя головы, бросались на выруч-
ку, их встречали громадные кулачищи Аблашки.

В итоге татары дрогнули – может, их было меньше, и офи-
церов на порядки меньше, чем среди противников, и те луч-



 
 
 

ше организовали свои действия. Краснов что-то писал об об-
ходных маневрах – может, и «засадный полк» появился на
поле боя. Как бы то ни было, татары отступили.

Преследовали их до моста через протоку, отделявшую Та-
тарскую станицу от остальных десяти. Ликуя, казаки чет-
верть часа кричали у протоки, растрачивая силы. А тем вре-
менем в Татарской поднялись все, кто мог передвигаться,
включая женщин, детей, стариков и столетних старух. У ко-
го силенки были, брал дубину поздоровее, более слабые до-
вольствовались дрекольем из разобранных плетней. И когда
эта обезумевшая от ярости толпа кинулась к мосту, не вы-
держали уже казаки, обратившись в бегство. Залитый кро-
вью лед Ромазанова озера, десятки убитых и сотни искале-
ченных бойцов – вот итог небывалого боя.

На будущий год столицу перенесли в Новый Черкасск – в
местность, именовавшуюся ранее Бирючий Кут (с татарско-
го – Волчий Угол). Часть казаков перешла на новое место,
часть осталась в Старом Черкасске или спустилась по Дону
ниже – в Гниловскую, разбрелась по другим станицам. В том
же 1805 году разразилась война с Наполеоном, армию ждал
разгром при Аустерлице. Потом очередная война с турками,
на Севере пришлось довершать дело, начатое Петром I по
укрощению шведов. Далее Отечественная война 1812 года
и триумфальное шествие казаков по Европе. Драк хватало
и помимо домашних! А когда войны окончились, оказалось,
что и былые кулачные бои отошли в область преданий, остав-



 
 
 

шись лишь как развлечение.
Прежние кулачные бои были явлением именно обще-

ственной жизни, политики в высоком понимании этого сло-
ва, обеспечивая подлинное равенство граждан. Раз в год ка-
заки били в кровь морды, калечили или даже убивали тех,
кого считали мерзавцами. Чем больше людей считали тебя
таковыми, тем меньше шансов было у тебя уцелеть в побои-
ще. Нечестность с согражданами обходилась дорого, порою
в собственную жизнь или жизнь твоих близких.

Главные бои происходили на масленицу, где-то через ме-
сяц-полтора после ежегодных на Новый год перевыборов
станичных атаманов, их помощников и судей. Процедура
эта, как обычно в обществе с демократическим устройством,
оставляла немало неудовлетворенных личных амбиций. Ку-
лачные бои в Прощеный день, предоставляя возможность
набить физиономию оппонентам (или, напротив, схлопотать
от них), напряжение это снимали.

Донская история более уже не упоминает о приезде казан-
ских бойцов. Сходят помаленьку на нет и донские татары.
Татарская станица существовала несколько десятилетий на
новом месте близ Новочеркасска, но после Крымской войны
большая часть казаков-мусульман выехала в Турцию. Из ве-
ликих кулачных бойцов сохранились сведения лишь о Мат-
вее Федоровиче Корытине. Кажется, он был торговым каза-
ком одной из Новочеркасских станиц, но в чем заключались
его подвиги, уже не известно.



 
 
 

А если говорить о знаменитых бойцах вообще, то, пожа-
луй, наиболее популярен был живший в XVIII веке Козин –
казак то ли Багаевской, то ли Манычской станицы. Был он
страстный охотник и рыболов, жил бобылем. Многократно
демонстрировал и свои бойцовские качества в боях против
нескольких противников сразу из числа донских татар. Те
так были восхищены его силой и умением, что, улучив мо-
мент во время охоты на уток, опрокинули лодчонку и скру-
тили его, накинув сеть. После чего увезли в степь, где он
несколько месяцев, если не лет, был занят воспроизведением
потомства для ослабевшего татарского племени – для чего к
нему свозили девиц со всей округи. В конце концов Козин
бежал, убив двух сопровождающих…

В. Новиков
Станица № 3 (43), ноябрь 2004 г. С. 15–17.



 
 
 

 
Одна из кавказских драм

 
 
I
 

Октябрь 1828-го года приближался к концу. Над раски-
нувшейся на правом берегу реки Кубани Н-ской станицей и
ее окрестностями стояли чудесные дни бабьего лета: ни одно
облачко не нарушало чистоты ярко голубого с зеленоватым
отблеском небесного сода; иногда высоко в лазури проноси-
лись стайки диких гусей и уток, спешивших от грядущих хо-
лодов в теплые страны, в незамерзающие воды. Некоторые из
них по временам опускались у оттаивающих еще от утрен-
них заморозков болот, чтобы отдохнуть и запастись новыми
силами для дальнейшего полета. В полях нескошенная, по-
желтелая трава печально клонилась к земле. По ночам мо-
роз посылал уже своих разведчиков, которые пошаливали с
запоздавшими укрыться под кров путниками, проникая им
под платье и заставляя прибавлять шагу и плотнее закуты-
ваться в бурки. Замерзавшие по утрам лужицы доставляли
величайшее удовольствие маленьким обитателям станицы, с
разбегу катавшимся по ним на подошвах своих, а иногда и
отцовских сапог. Но нельзя сказать, что и на взрослых ста-
ничников последнее обстоятельство производило такое же
радостное впечатление. Напротив, сильно чем-то озабочен-



 
 
 

ные казаки хмурили свои брови, а бабы меньше стали дер-
гать за чупрыны ребят и меньше потчевать их подзатыльни-
ками.

Взглянет бывало казак на несущую мирно свои воды ми-
мо станицы Кубань, и взор его сверкнет ненавистью, а рука
невольно хватается за рукоятку кинжала или шашки, видно,
чует его сердце какую-то беду с той стороны. А беда действи-
тельно приходила всегда оттуда.

Пока река не замерзла, станичники спали спокойно, но
едва лед крепнул настолько, что мог выдерживать тяжесть
лошади, покой покидал их; каждый день тогда можно было
ждать непрошеных гостей-черкес, несколько аулов которых
раскинулись за Кубанью недалеко от Н-ской станицы.

Река служила естественной защитой от внезапных нападе-
ний, но лед уничтожал ее, и казакам приходилось напрягать
все внимание, чтобы беда не настигла врасплох. Зазеваются
сторожевые, и камня на камне не оставят черкесы от стани-
цы. Мужчины поголовно будут перерезаны, а жены с детьми
уведены в плен и проданы в рабство туркам, большим охот-
никам до славившихся красотой своей кубанских казачек.

В один из таких дней, из дверей опрятно выбеленной ме-
лом хаты, стоявшей на окраине станицы, вышел бравый на
вид, старый казак с отвисшими по-малороссийски седыми
усами и чисто выбритым подбородком. Это был тип настоя-
щего запорожца, но только в туземном кавказском костюме,
т. е. в бешмете и черкеске, опоясанной кинжалом. Беленький



 
 
 

офицерский Георгиевский крест скромно выглядывал из-за
простых, черного рога, газырей (полая с обоих концов дере-
вянная трубка, куда с одной стороны насыпался заряд поро-
ха, а с другой клалась пуля; газыри носятся на груди в при-
шитых к черкесске гнездах), служивших ему, как и вообще
всем носившим в те времена такой костюм, для зарядов по-
роха и пуль.

Батько, Никола Андреевич Хоменко, так звали старика,
был в станице атаманом.

Родился он на одном из хуторов Полтавской губернии еще
во время процветания на Днепре Запорожской сечи, куда,
едва лишь стукнуло ему шестнадцать лет, и бежал из роди-
тельского дома.

После уничтожения сечи генералом Текелли, Хоменко,
вместе со многими запорожцами, не пожелал, как это сдела-
ли другие, «утичь в Туретчину за синий Дунай», а предпо-
чел выселиться на подаренные войску императрицей Екате-
риной II земли; сначала на реке Буге, а потом на Кубани.

25-го августа 1792 года Забугские казаки (бывшие запо-
рожцы), переименованные в Черноморских, под предводи-
тельством кошевого атамана своего Харько Чепеги двину-
лись в неведомый Черкесский край.

Привычные к опасностям, они смело заняли облюбован-
ные участки вражеской земли, построили на берегу Кубани
ряд куреней, обнесенных земляным валом, увенчанным ино-
гда палисадом, и, быстро освоившись с дикими соседями,



 
 
 

твердой ногой стали на новых местах, закрыв таким образом
грудью своею русские владения с этой стороны от набегов
свирепых черкесских племен. Через год к черноморцам при-
были их жены, и с тех пор те курени, где поселились семей-
ные казаки, стали называться станицами.

Одна из партий, где был и Хоменко, основала Н-скую ста-
ницу.

Не буду перечислять тех битв, набегов, стычек и т. п., в
которых принимал участие и отличался лихой казак Хомен-
ко, а расскажу только один эпизод из его жизни в пороховом
дыму, имеющий связь с описываемым мною событием.

Когда Хоменке стукнуло 40 лет, он все еще не был женат,
да вряд ли и думал о женитьбе. Полная боевых тревог жизнь
поглощала всецело его силы и помыслы.

К упомянутому времени он имел уже все степени знаков
отличия военного ордена, восемь ран на теле и чин хорунже-
го, почему и считал себя счастливейшим из смертных. Узы
Гименея не привлекали его. Но «человек предполагает, а Бог
располагает!»

В этот год Хоменке пришлось участвовать в набеге про-
тив соседнего с Н-ской станицей черкесского племени, во
главе которого стояли известные своей богатырской силой
и необыкновенной отвагой предводители, Бек-Мурза и сын
его Элескандер Беков. Часть владений их лежала как раз
против станицы, на противоположном берегу Кубани.

Отряд наш, переправившись через реку по Волчьему бро-



 
 
 

ду, в восьми верстах ниже станицы, неожиданно напал на
главное гнездо хищников, аул Кин-чка.

Часть мужского населения, по тогдашнему обычаю, бы-
ла перебита, но часть, а самое главное со своими вожаками,
успела бежать и скрылась в лесистых горах, где кавалерия
наша, бросившаяся было их преследовать, не могла с ними
ничего поделать и с потерей нескольких убитых возврати-
лась к отряду. Тревога между тем быстро охватила край, и
со всех сторон стали стекаться к черкесам конные и пешие
подкрепления, вследствие чего отряд, захватив с собой жен
и детей влиятельных жителей аула заложниками, стал отхо-
дить назад к переправе.

В числе других женщин была взята любимейшая из жен
самого Бек-Мурзы, семнадцатилетняя Керимат.

Едва только черкесы заметили наше отступление, как тот-
час же бросились преследовать отряд и несколько раз пробо-
вали, бешено бросаясь в шашки, отбить свои семьи, но быв-
шие при отряде орудия картечным огнем всякий раз оста-
навливали отчаянные их натиски, производя в нестройных
толпах страшное опустошение, и этим скоро вынудили чер-
кес держаться в почтительном расстоянии от отряда.

Видя безуспешность своих попыток, Бек-Мурза и
Элескандер, то один, то другой, подъезжая довольно близко
к войскам, стали вызывать желающих на единоборство, при-
бегая при этом к всевозможным насмешкам над трусостью
русских.



 
 
 

Только строжайшее запрещение начальника отряда удер-
живало многих жаждавших сразиться с хвастунами наших
бойцов принять вызов. Однажды Элескандер, гарцуя перед
сотней черноморцев, которыми командовал в этом походе
Хоменко, по обыкновению вызывал на поединок, но видя,
что никто не отзывается на его насмешки, назвал между про-
чим казаков старыми трусливыми бабами.

Не стерпел Хоменко такой кровной обиды. Забыв о рас-
поряжении начальника, ударил он плетью своего скакуна и
помчался на обидчика.

Отряд невольно остановился. Все глаза впились в против-
ников, а те, выхватив шашки, неслись друг против друга…

«Ну, пропал Хоменко», – думал каждый из зрителей, видя
атлетически сложенную фигуру Элескандера.

Однако Хоменко был «себе на уме». Видя, что не оси-
лить ему противника в столкновении грудь с грудью, он стал,
приближаясь к врагу, полегоньку сдерживать своего коня, а
Элескандер, напротив, бешено мчался на закусившем уди-
ла великолепном кабардинце… Вот, вот совсем уж близко…
Сейчас раздавит смельчака… Занес уже свою кривую турец-
кую шашку, готовясь разрубить Хоменка на две части… Да
не тут-то было! Хоменко вдруг скок с седла… Могучий удар
и пришелся по воздуху, отчего всадник, потеряв равновесие,
со всего размаху шлепнулся на землю, а Хоменко и насел на
него, да и прирезал кинжалом, как барана. Потом, вскочив
на свою лошадку и прихватив остановившегося в недоуме-



 
 
 

нии от неожиданной потери ездока кабардинца Элесканде-
ра, во весь дух помчался к отряду, встретившему победите-
ля единодушным «ура»…

За этот подвиг Хоменко получил строгий выговор от на-
чальства, офицерский Георгиевский крест и в свою соб-
ственность красавицу Керимат, которую ему предоставлено
было право возвратить за хорошее вознаграждение мужу ее
Бек-Мурзе. Однако, влюбившись в свою пленницу сам, он
этого не сделал.

Полюбился лихой казак и Керимат…
Ровно через год она приняла христианство и вышла за

своего господина замуж.
Еще через год у них родилась дочь, названная Оксаной,

похожая лицом на мать, но с отцовскими синими глазами…
Несмотря на разницу лет, супруги зажили душа в душу.

Хоменко был назначен в свою родную Н-скую станицу
атаманом. Оксана, на радость не чаявших в ней души роди-
телей, росла не по дням, а по часам и к эпохе моего дальней-
шего повествования расцвела пышной красой счастливого
сочетания лучших сторон двух национальностей.

За этот промежуток времени Бек-Мурза неоднократно
пытался отнять у Хоменки свою бывшую жену и отомстить
ему за смерть убитого сына. Почти каждый год он являлся
к станице с полчищами черкес, но каждый раз бывал с боль-
шим уроном отражаем нашими отрядами, поспевавшими на
помощь осажденным казакам.



 
 
 

Зорко следил за ним Хоменко, не давая захватить себя
врасплох.

О всяком задуманном Бек-Мурзой набеге он своевремен-
но узнавал через лазутчиков, почему всегда и успевал свое-
временно дать знать ближайшим к станице войскам о напа-
дении. Знал Хоменко, что и в настоящем году, как только
станет Кубань, не избежать станице посещения Бек-Мурзы,
тем более, если верить словам приходившего на днях лазут-
чика, что на этот раз Бек-Мурза решил взять станицу во что
бы то ни стало.

Узнав о необыкновенной красоте дочери своего смертель-
ного врага, Бек-Мурза поклялся не пожалеть всего своего
народа, а добыть Оксану, чтобы сделать ее своей наложни-
цей и тем отомстить Хоменке за Керимат.

Это-то последнее обстоятельство особенно сильно волно-
вало старого рубаку.

При виде замерзших лужиц, по которым с таким востор-
гом катались казачата, недоброе предчувствие щемило его
неустрашимое в других случаях сердце.

– Вот еще напасть! – думал Хоменко, направляясь к ста-
ничной церкви. – Как назло, отряды все на этот раз далеко, а
своих людей слишком мало осталось дома: молодые в походе
или на пикетах, часть казаков ушла с обозом в Екатеринодар
за солью… Когда-то вернутся!.. Холодун же (ветер при силь-
ном морозе) может хватить каждый день… Что-то сильно на
то похоже… Не дай Бог беды!.. и двух сотен защитников не



 
 
 

наберешь. А уж шайтан (черт) Бек-Мурза наверно пронюхал
наше положение и, конечно, случая не упустит… Как приве-
дет с собою тысяч десять?.. Что тогда будем делать?.. – без-
надежно развел он руками. Вспомнив же опять слова кунака
(приятеля, друга) о клятве Бек-Мурзы, он, хрустнув в отча-
янии суставами пальцев, вполголоса воскликнул: – Ах, Ок-
санушка! Оксанушка! Да неужели же на этот раз твоему ста-
рому отцу не удастся спасти тебя от когтей злого коршуна!..
Нет, скорее зарежу ее сам, но не позволю, пока еще жив, по-
гаными лапами прикоснуться к белой лебедушке!..

– Эй, вы, пострелята! – прерывая тяжелые думы, сердито
обратился он вдруг к катавшимся по льду детям. – Марш,
зови к церкви отцов, у кого они дома, а коли нет – матерей.
Атаман мол кличет по важному делу.

Как воробьи от выстрела, во все стороны, со всех ног бро-
сились казачата исполнять грозный приказ атамана, крича
пискливыми голосами:

– Никола Андреич зовет к церкви по важному делу, все
выходи… и…

Пока зов на сходку облетел таким образом станицу, Хо-
менко, подойдя к стоявшей посередине селения на площа-
ди квадратного очертания небольшой каменной церкви, об-
несенной высокой каменной же оградой с проделанными в
ней бойницами (церковь, в случае взятия противником ста-
ницы, служила для защитников редутом для последнего от-
чаянного сопротивления врагу; сюда же во время штурмов



 
 
 

собирались казачьи жены с детьми и с имуществом поцен-
нее) для стрельбы из ружей и с массивными дубовыми вход-
ными воротами, вошел через калитку в ограду, снял папаху,
опустился на церковной паперти на колена и, глядя с моль-
бой на врезанный над главными дверьми в стену образ Ни-
колая Чудотворца, принялся горячо молиться:

– Святитель Никола, услыши недостойного раба твоего!
Вознеси молитву грешника пред престол Всевышнего, Царя
Небесного… Моли Бога о нас! Моли о спасении кроткой го-
лубицы, не дай злодею насмеяться над ней… Да не покара-
ет Милосердный Бог за грехи наши неповинных отроковиц
и младенцев, и не пошлет им горькой сиротской судьбинуш-
ки!.. Милостивец! не оставь нас своим покровительством!..

Горячая молитва облегчила тяжелое состояние его души.
Ударив несколько земных поклонов и перекрестившись в по-
следний раз, он вышел на площадь, где уже собрались ста-
ничники.

Подойдя к ним и поздоровавшись за руку со стариками,
Хоменко, встав в середине собравшихся, заговорил:

– Детки, сами видите, что приближаются для нас дни ис-
пытаний! Скоро, вероятно, ударят морозы, река покроется
льдом, и шайки черкес начнут рыскать около станицы… Но
милосердие Бога и заступничество покровителя нашего Чу-
дотворца еще не иссякли! Мы, как и в прошлые годы, с помо-
щью их отразим все попытки неприятеля. На случай же боль-
шого нападения у нас достаточно есть для них пороху и свин-



 
 
 

цу… Войска с артиллерией недалеко от станицы, – уклонил-
ся он от истинного положения дел, – в особой беде выру-
чат. С завтрашнего дня примемся за исправление укрепле-
ний: ты, Жук, – обратился он к одному из старых казаков, –
собери пушкарей и осмотри свои «цапли»… (цаплями каза-
ки называли старинные, вывезенные еще из сечи пушки, ко-
торые были распределены по станицам для артиллерийской
их обороны). Исправны ли лафеты? Сосчитай, сколько заря-
дов есть на каждую, если мало, приготовь еще, да не забудь
картечь облить салом, чтобы не поржавела… А вы, молод-
цы! – перевел он глаза на других казаков. – Осмотри хоро-
шенько кремни на ружьях, у кого плохи – перемени… У ме-
ня запас большой есть. Бабам и девкам тоже найдем рабо-
ту… Приходите завтра к пороховому погребу, насыпай пол-
ные подолы гостинцев для черкес, если они изволят пожало-
вать к нам, ручных гранат… Да смотрите, берегите их в хатах
около печей, а то еще лучше, суньте в самые печи, ведь у баб,
говорят, «волос долог, да ум короток»! Верно ли говорю?
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