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Предисловие

Сей исторический отрывок составлял часть труда, мною оставленного. В нем
собрано все, что было обнародовано правительством касательно Пугачева, и то,
что показалось мне достоверным в иностранных писателях, говоривших о нем.
Также имел я случай пользоваться некоторыми рукописями, преданиями и
свидетельством живых.

Дело о Пугачеве, доныне не распечатанное, находилось в государственном
санкт-петербургском архиве вместе с другими важными бумагами, некогда
тайнами государственными, ныне превращенными в исторические материалы.
Государь император по своем восшествии на престол приказал привести их в
порядок. Сии сокровища вынесены были из подвалов, где несколько наводнений
посетило их и едва не уничтожило.

Будущий историк, коему позволено будет распечатать дело о Пугачеве, легко
исправит и дополнит мой труд – конечно несовершенный, но добросовестный.
Историческая страница, на которой встречаются имена Екатерины, Румянцова,
двух Паниных, Суворова, Бибикова, Михельсона, Вольтера и Державина, не
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должна быть затеряна для потомства.

    А. Пушкин

    2 ноября 1833

    Село Болдино

Мне кажется, сего вора всех замыслов и похождений не только
посредственному, но ниже самому превосходнейшему историку порядочно
описать едва ли бы удалось; коего все затеи не от разума и воинского
распорядка, но от дерзости, случая и удачи зависели. Почему и сам Пугачев
(думаю) подробностей оных не только рассказать, но нарочитой части
припомнить не в состоянии, поелику не от его одного непосредственно, но от
многих его сообщников полной воли и удальства в разных вдруг местах
происходили.

    Архимандрит Платон Любарский.

Глава первая

Начало яицких казаков. – Поэтическое предание. – Царская грамота. – Грабежи
на Каспийском море. – Стенька Разин. – Нечай и Шамай. – Предположения Петра
Великого. – Внутренние беспокойства. – Побег кочующего народа. – Бунт яицких
казаков. – Их усмирение.

Яик, по указу Екатерины II переименованный в Урал, выходит из гор, давших ему
нынешнее его название; течет к югу вдоль их цепи, до того места, где некогда
положено было основание Оренбургу и где теперь находится Орская крепость;
тут, разделив каменистый хребет их, поворачивает на запад и, протекши более
двух тысяч пятисот верст, впадает в Каспийское море. Он орошает часть
Башкирии, составляет почти всю юго-восточную границу Оренбургской
губернии; справа примыкают к нему заволжские степи; слева простираются



печальные пустыни, где кочуют орды диких племен, известных у нас под именем
киргиз-кайсаков. Его течение быстро; мутные воды наполнены рыбою всякого
рода; берега большею частию глинистые, песчаные и безлесные, но в местах
поемных удобные для скотоводства. Близ устья оброс он высоким камышом, где
кроются кабаны и тигры.

На сей-то реке, в пятнадцатом столетии, явились донские казаки, разъезжавшие
по Хвалынскому морю(1) (#a1). Они зимовали на ее берегах, в то время еще
покрытых лесом и безопасных по своему уединению; весною снова пускались в
море, разбойничали до глубокой осени и к зиме возвращались на Яик. Подаваясь
всё вверх с одного места на другое, наконец они избрали себе постоянным
пребыванием урочище Коловратное в шестидесяти верстах от нынешнего
Уральска.

В соседстве новых поселенцев кочевали некоторые татарские семейства,
отделившиеся от улусов Золотой Орды и искавшие привольных пажитей на
берегах того же Яика. Сначала оба племени враждовали между собою, но в
последствии времени вошли в дружелюбные сношения: казаки стали получать
жен из татарских улусов. Сохранилось поэтическое предание: казаки, страстные
к холостой жизни, положили между собой убивать приживаемых детей, а жен
бросать при выступлении в новый поход. Один из их атаманов, по имени Гугня,
первый преступил жестокий закон, пощадив молодую жену, и казаки, по
примеру атамана, покорились игу семейственной жизни. Доныне, просвещенные
и гостеприимные, жители уральских берегов пьют на своих пирах здоровье
бабушки Гугнихи(2) (#a2).

Живя набегами, окруженные неприязненными племенами, казаки чувствовали
необходимость в сильном покровительстве и в царствование Михаила
Федоровича послали от себя в Москву просить государя, чтоб он принял их под
свою высокую руку. Поселение казаков на бесхозяйном Яике могло казаться
завоеванием, коего важность была очевидна. Царь обласкал новых подданных и
пожаловал им грамоту(3) (#a3) на реку Яик, отдав им ее от вершины до устья и
дозволя им набираться на житье вольными людьми.

Число их час от часу умножалось. Они продолжали разъезжать по Каспийскому
морю, соединялись там с донскими казаками, вместе нападали на торговые
персидские суда и грабили приморские селения. Шах жаловался царю. Из
Москвы посланы были на Дон и на Яик увещевательные грамоты.



Казаки на лодках, еще нагруженных добычею, поехали Волгою в Нижний-
Новгород; оттоле отправились в Москву и явились ко двору с повинною головою,
каждый неся топор и плаху. Им велено было ехать в Польшу и под Ригу
заслуживать там свои вины; а на Яик посланы были стрельцы, в последствии
времени составившие с казаками одно племя.

Стенька Разин посетил яицкие жилища. По свидетельству летописей, казаки
приняли его как неприятеля. Городок их был взят сим отважным мятежником, а
стрельцы, там находившиеся, побиты или потоплены(4) (#a4).

Предание, согласное с татарским летописцем, относит к тому же времени
походы двух яицких атаманов, Нечая и Шамая(5) (#a5). Первый, набрав
вольницу, отправился в Хиву, в надежде на богатую добычу. Счастие ему
благоприятствовало. Совершив трудный путь, казаки достигли Хивы. Хан с
войском своим находился тогда на войне. Нечай овладел городом без всякого
препятствия; но зажился в нем и поздно выступил в обратный поход.
Обремененные добычею, казаки были настигнуты возвратившимся ханом и на
берегу Сыр-Дарьи разбиты и истреблены. Не более трех возвратилось на Яик с
объявлением о погибели храброго Нечая. Несколько лет после другой атаман, по
прозванию Шамай, пустился по его следам. Но он попался в плен степным
калмыкам, а казаки его отправились далее, сбились с дороги, на Хиву не попали
и пришли к Аральскому морю, на котором принуждены были зимовать. Их
постигнул голод. Несчастные бродяги убивали и ели друг друга. Большая часть
погибла. Остальные послали наконец от себя к хивинскому хану просить, чтоб он
их принял и спас от голодной смерти. Хивинцы приехали за ними, забрали всех и
отвели рабами в свой город. Там они и пропали, Шамай же, несколько лет после,
привезен был калмыками в яицкое войско, вероятно для размена. С тех пор у
казаков охота к дальним походам охладела. Они мало-помалу привыкли к жизни
семейной и гражданственной.

Яицкие казаки послушно несли службы по наряду московского приказа; но дома
сохраняли первоначальный образ управления своего. Совершенное равенство
прав; атаманы и старшины, избираемые народом, временные исполнители
народных постановлений; круги, или совещания, где каждый казак имел
свободный голос и где все общественные дела решены были большинством
голосов; никаких письменных постановлений; в куль да в воду — за измену,
трусость, убийство и воровство: таковы главные черты сего управления(6)
(#litres_trial_promo). К простым и грубым учреждениям, еще принесенным ими с
Дона, яицкие казаки присовокупляли и другие, местные, относящиеся к



рыболовству, главному источнику их богатства, и к праву нанимать на службу
требуемое число казаков, учреждения чрезвычайно сложные и определенные с
величайшею утонченностию(7) (#litres_trial_promo).

Петр Великий принял первые меры для введения яицких казаков в общую
систему государственного управления. В 1720 году яицкое войско отдано было в
ведомство Военной коллегии. Казаки возмутились, сожгли свой городок с
намерением бежать в киргизские степи, но были жестоко усмирены
полковником Захаровым. Сделана была им перепись, определена служба и
назначено жалованье. Государь сам назначил войскового атамана.

В царствование Анны Ивановны и Елисаветы Петровны правительство хотело
исполнить предположения Петра. Тому благоприятствовали возникшие раздоры
между войсковым атаманом Меркурьевым и войсковым старшиною Логиновым и
разделение через то казаков на две стороны: Атаманскую и Логиновскую, или
народную. В 1740 году положено было преобразовать внутреннее управление
яицкого войска, и Неплюев, бывший в то время оренбургским губернатором,
представил в Военную коллегию проект нового учреждения; но большая часть
предположений и предписаний осталась без исполнения до восшествия на
престол государыни Екатерины II.

С самого 1762 года стороны Логиновской яицкие казаки начали жаловаться на
различные притеснения, ими претерпеваемые от членов канцелярии,
учрежденной в войске правительством: на удержание определенного
жалованья, самовольные налоги и нарушение старинных прав и обычаев рыбной
ловли. Чиновники, посылаемые к ним для рассмотрения их жалоб, не могли или
не хотели их удовлетворить. Казаки неоднократно возмущались, и генерал-
майоры Потапов и Черепов (первый в 1766 году, а второй в 1767) принуждены
были прибегнуть к силе оружия и к ужасу казней. В Яицком городке учреждена
была следственная комиссия. В ней присутствовали генерал-майоры Потапов,
Черепов, Бримфельд и Давыдов и гвардии капитан Чебышев. Войсковой атаман
Андрей Бородин был отставлен; на его место выбран Петр Тамбовцев; члены
канцелярии осуждены уплатить войску, сверх удержанных денег, значительную
пеню; но они умели избегнуть исполнения приговора. Казаки не теряли
надежды. Они покушались довести до сведения самой императрицы
справедливые свои жалобы. Но тайно посланные от них люди были по
повелению президента Военной коллегии графа Чернышева схвачены в
Петербурге, заключены в оковы и наказаны как бунтовщики. Между тем велено
было нарядить несколько сот казаков на службу в Кизляр. Местное начальство



воспользовалось и сим случаем, дабы новыми притеснениями мстить народу за
его супротивления. Узнали, что правительство имело намерение составить из
казаков гусарские эскадроны и что уже повелено брить им бороду. Генерал-
майор Траубенберг, присланный для того в Яицкий городок, навлек на себя
народное негодование. Казаки волновались. Наконец, в 1771 году, мятеж
обнаружился во всей своей силе.

Происшествие, не менее важное, подало к оному повод. Между Волгой и Яиком,
по необозримым степям астраханским и саратовским, кочевали мирные калмыки,
в начале осьмнадцатого столетия ушедшие от границ Китая под
покровительство белого царя. С тех пор они верно служили России, охраняя
южные ее границы. Русские приставы, пользуясь их простотою и отдаленностию
от средоточия правления, начали их угнетать. Жалобы сего смирного и доброго
народа не доходили до высшего начальства: выведенные из терпения, они
решились оставить Россию и тайно снестись с китайским правительством. Им
нетрудно было, не возбуждая подозрения, прикочевать к самому берегу Яика. И
вдруг, в числе тридцати тысяч кибиток, они перешли на другую сторону и
потянулись по киргизской степи к пределам прежнего отечества(8)
(#litres_trial_promo). Правительство спешило удержать неожиданный побег.
Яицкому войску велено было выступить в погоню; но казаки (кроме весьма
малого числа) не послушались и явно отказались от всякой службы.

Тамошние начальники прибегнули к строжайшим мерам для прекращения
мятежа; но наказания уже не могли смирить ожесточенных. 13 января 1771 года
они собрались на площади, взяли из церкви иконы и пошли, под
предводительством казака Кирпичникова, в дом гвардии капитана Дурнова,
находившегося в Яицком городке по делам следственной комиссии. Они
требовали отрешения членов канцелярии и выдачи задержанного жалованья.
Генерал-майор Траубенберг пошел им навстречу с войском и пушками,
приказывая разойтиться; но ни его повеления, ни увещания войскового атамана
не имели никакого действия. Траубенберг велел стрелять; казаки бросились на
пушки. Произошло сражение; мятежники одолели. Траубенберг бежал и был
убит у ворот своего дома, Дурнов изранен, Тамбовцев повешен, члены
канцелярии посажены под стражу; а на место их учреждено новое начальство.

Мятежники торжествовали. Они отправили от себя выборных в Петербург, дабы
объяснить и оправдать кровавое происшествие. Между тем генерал-майор
Фрейман послан был из Москвы для их усмирения, с одною ротой гренадер и с
артиллерией. Фрейман весною прибыл в Оренбург, где дождался слития рек, и –



взяв с собою две легкие полевые команды и несколько казаков, пошел к Яицкому
городку(9) (#litres_trial_promo). Мятежники, в числе трех тысяч, выехали против
него; оба войска сошлись в семидесяти верстах от города. 3 и 4 июня произошли
жаркие сражения. Фрейман картечью открыл себе дорогу. Мятежники
прискакали в свои домы, забрали жен и детей и стали переправляться через
реку Чаган, намереваясь бежать к Каспийскому морю. Фрейман, вслед за ними
вступивший в город, успел удержать народ угрозами и увещаниями. За
ушедшими послана погоня, и почти все были переловлены. В Оренбурге
учредилась следственная комиссия под председательством полковника
Неронова. Множество мятежников было туда отправлено. В тюрьмах недостало
места. Их рассадили по лавкам Гостиного и Менового дворов. Прежнее казацкое
правление было уничтожено. Начальство поручено яицкому коменданту,
подполковнику Симонову. В его канцелярии повелено присутствовать
войсковому старшине Мартемьяну Бородину и старшине (простому)
Мостовщикову. Зачинщики бунта наказаны были кнутом; около ста сорока
человек сослано в Сибирь; другие отданы в солдаты (NB все бежали); остальные
прощены и приведены ко вторичной присяге. Сии строгие и необходимые меры
восстановили наружный порядок; но спокойствие было ненадежно. «То ли еще
будет! – говорили прощенные мятежники, – так ли мы тряхнем Москвою». –
Казаки все еще были разделены на две стороны: согласную и несогласную (или,
как весьма точно переводила слова сии Военная коллегия, на послушную и
непослушную). Тайные совещания происходили по степным уметам(10)
(#litres_trial_promo) и отдаленным хуторам. Все предвещало новый мятеж.
Недоставало предводителя. Предводитель сыскался.

Примечания к главе первой

1

Некоторые из ученых яицких казаков почитают себя потомками стрельцов.
Мнение сие не без основания, как увидим ниже. Самые удовлетворительные
исследования о первоначальном поселении яицких казаков находим мы в
«Историческом и статистическом обозрении уральских казаков», сочинения А. И.
Левшина, отличающемся, как и прочие произведения автора, истинной



ученостию и здравой критикою.

«Время и образ казачьей жизни (говорит автор) лишили нас точных и
несомненных сведений о происхождении уральских казаков. Все исторические
об них известия, теперь существующие, основаны только на преданиях,
довольно поздних, не совсем определительных и никем критически не
разобранных.

«Древнейшее, впрочем самое краткое, описание сих преданий находим в
доношении станичного атамана яикского Федора Рукавишникова
государственной Коллегии иностранных дел, 1720 года.[1 - Сие доношение, в
копии мною найденное в делах архива Оренбургской пограничной комиссии,
есть то самое, о котором говорит Рычков в своей Топографии; но он
Рукавишникова называет Крашенинниковым. Некоторые достойные вероятия
жители уральские сказывали мне, что атаман сей носил обе фамилии. Левшин.
(Прим. Пушкина.)]

«Дополнением и продолжением оного служат: 1. Донесение оренбургского
губернатора Неплюева Военной коллегии от 22 ноября 1748 года.[2 - Отпуск сего
донесения нашел я также в архиве Оренбургской пограничной комиссии.
Левшин. (Прим. Пушкина.)] 2. Оренбургская история Рычкова. 3. Его же
Оренбургская топография. 4. Довольно любопытный рукописный журнал
бывшего войскового атамана яикского, Ивана Акутина.[3 - За список сего
журнала, равно и за другие сведения, на которых основана часть сего описания,
обязан я благодарностию некоторым чиновникам Уральского войска. Левшин.
(Прим. Пушкина.)] 5. Некоторые новейшие акты, хранящиеся в архивах
Уральской войсковой канцелярии и Оренбургской пограничной комиссии.

«Вот лучшие и почти единственные источники для истории уральских казаков.

«То, что писали об них иностранцы, не может быть сюда причислено; ибо
большая часть таковых сочинений основана на догадках, ничем не доказанных,
часто противоречащих истине и нелепых. Так, например, сочинитель
примечаний на Родословную историю татар Абулгази Баядур-Хана утверждает,
что казаки уральские произошли от древних кипчаков; что они пришли в
подданство России вслед за покорением Астрахани; что они имеют особливый
смешанный язык, которым говорят со всеми соседними татарами; что они могут
выставить 30 000 вооруженных воинов; что город Уральск стоит в 40 верстах от
устья Урала, текущего в Каспийское море, и пр.[4 - Родословной истории о



татарах, часть 2-я, глава 2-я, также часть 9, глава 9. Левшин. (Прим. Пушкина.)]
Все сии нелепости, которые не заслуживают опровержения для русских,
приняты, однако ж, в прочих частях Европы за справедливые. Знаменитый
Пуффендорф и Дегинь внесли их, к сожалению, в свои сочинения.[5 - Histoire des
Huns et des Tat., liv. 19, chap. 2. <История гуннов и татар, кн. 19, гл. 2.> Левшин.
(Прим. Пушкина.)]

«Возвращаясь к вышеупомянутым пяти источникам нашим и сравнивая их между
собою, во всех видим ту главную истину, что яикские или уральские[6 - Далее
увидим, когда река Яик получила название Урала. Левшин. (Прим. Пушкина.)]
казаки произошли от донских; но о времени поселения их на занимаемых теперь
местах не находим положительного и единогласного известия.

«Рукавишников, писавший, как сказали мы, в 1720 году, полагал, что предки его
пришли на Яик, может быть, назад около двухсот лет, т. е. в первой половине XVI
столетия.

«Неплюев повторяет слова Рукавишникова.

«Рычков в Оренбургской истории пишет: начало сего яикского войска, по
известиям от яикских старшин, произошло около 1584 года.[7 - Известия об
уральском войске, помещенные в Оренбургской истории Рычкова, собраны им, по
собственным словам его, в 1744 году, а те, которые поместил он в Топографии
своей, получены в 1748 году. Левшин. (Прим. Пушкина.)] В Топографии же,
сочиненной после Истории, он говорит, что первое поселение казаков на Яике
случилось в XIV столетии.[8 - См. Сочинения и переводы ежемесячные 1762 года,
месяц август. Левшин. (Прим. Пушкина.)]

«Сие последнее известие основано им на предании, полученном в 1748 году от
яикского войскового атамана Ильи Меркурьева, которого отец, Григорий, был
также войсковым атаманом, жил сто лет, умер в 1741 году и слышал в
молодости от столетней же бабки своей, что она, будучи лет двадцати от роду,
знала очень старую татарку, по имени Гугниху, рассказывавшую ей следующее:
«Во время Тамерлана один донской казак, по имени Василий Гугна, с 30
человеками товарищей из казаков же и одним татарином, удалился с Дона для
грабежей на восток, сделал лодки, пустился на оных в Каспийское море, дошел
до устья Урала и, найдя окрестности оного необитаемыми, поселился в них. По
прошествии нескольких лет шайка сия напала на скрывшихся близ ее жилища в
лесах трех братьев татар, из которых младший был женат на ней, Гугнихе



(повествовательнице), и которые отделились от Золотой орды, также
рассеявшейся потому, что Тамерлан, возвращаясь из России, намеревался
напасть на оную. Трех братьев сих казаки побили, а ее, Гугниху, взяли в плен и
подарили своему атаману». Далее, после нескольких пустых подробностей, та
же повествовательница рассказывала, что «муж ее еще в детстве слыхал о
российском городе Астрахани; что с казаками, ее пленившими, при ней
соединилось много татар Золотой орды и русских, что они убивали детей своих и
пр.».

«Продолжение ее рассказов сходно с тем, что мы будем описывать за истинное;
но изложенное сейчас начало, невзирая на известную ученость, полезные труды
и обширные сведения Рычкова о Средней Азии и Оренбургском крае,
хронологически невозможно и противно многим несомненным историческим
известиям. Поелику же сия повесть принята за единственный и
правдоподобнейший источник для истории уральских казаков и поелику она
неоднократно повторена в новейших русских и иностранных сочинениях,[9 -
Например, в хозяйственном описании Астраханской губернии 1809 года, в 29
книжке «Сына отечества» на 1821 год и пр. Левшин. (Прим. Пушкина.)] то мы
обязанностию почитаем войти в некоторые, даже скучные подробности для
опровержения оной:

«1. Если атаман Григорий Меркурьев, живший около ста лет, умер в 1741 году,
то он родился в 1641 или близ того времени. Столетняя бабка его,
рассказывавшая ему такую подробную и важную для всякого казака историю и,
следовательно, умершая не прежде, как когда ему было лет 15, то есть около
1656 года, должна была родиться в 1556 году, или хотя в 1550; Гугниху же
узнала она на 20 году своего возраста, то есть около 1570 года. Положив теперь,
что Гугнихе было тогда лет 90, выйдет, что она родилась в 1480 году, или,
короче сказать, в конце XV столетия. Как же она могла помнить такие
происшествия, которые были в XIV столетии, то есть почти за сто лет до ее
рождения: ибо Тамерлан приходил в Россию в 1395 году?[10 - История
Российская, г. Карамзина, том 5, стр. 144. Левшин. (Прим. Пушкина.)]

«2. Муж Гугнихи в малых летах слыхал от стариков, что от реки Яика не очень
далеко есть российские города Астрахань и другие.[11 - Подлинные слова
Рычкова в той же 2 главе Топографии. Левшин. (Прим. Пушкина.)] Известно, что
Астрахань взята в 1554 году:[12 - Той же истории г. Карамзина, том 8, стр. 222.
Левшин. (Прим. Пушкина.)] и так не должно ли здесь предполагать, что сама
Гугниха и муж ее жили в XVI столетии? Таковое предположение ближе к истине



и, как увидим сейчас, согласно с прочими известиями о начале уральских
казаков.

«3. И Гугниха, и Рукавишников, и Рычков в Истории Оренбургской, и предания,
мною самим слышанные в Уральске и Гурьеве, единогласно говорят, что
уральские казаки происходят от донских. Но во времена Тамерлана донские
казаки еще не существовали, и история нигде нам не говорит об них прежде XVI
столетия. Даже если принять, что они составляют один и тот же народ с
азовскими казаками, то и о сих последних, как пишет г. Карамзин,[13 - См.
Истор. Рос. государства, том 6, примеч. 495. Левшин. (Прим. Пушкина)] летописи
в первый раз упоминают уже в 1499 году, то есть с лишком чрез сто лет после
нашествия Тамерлана.

«4. В XIV столетии Россия еще не свергла ига татарского; границы ее тогда были
отдалены от Каспийского моря более нежели на тысячу верст, и обширная степь,
от Дона чрез Волгу до Яика простирающаяся, была покрыта племенами монголо-
татарскими. Как же могла горсть буйных казаков не только пробраться чрез
такое большое расстояние и чрез тысячи неприятелей, но даже поселиться
между ими и грабить их? Миллер, известный своими изысканиями и сведениями
в истории нашей, говорит:[14 - В статье «О начале и происхождении казаков».
Сочин. и перев. 1760 года. Левшин. (Прим. Пушкина.)]пока татары южными
Российского государства странами владели, о российских казаках ничего не
слышно было.

«Показав несправедливость повести, помещенной Рычковым в Оренбургской
топографии, примем первые его об уральском казачьем войске известия,
напечатанные в Оренбургской истории; дополним оные сведениями,
заключающимися в помянутых доношениях Рукавишникова и Неплюева, и
преданиями мною самим собранными на Урале; сообразим их с сочинениями
знаменитейших писателей и предложим читателям следующее Историческое
обозрение уральских казаков».

2

О Гугнихе смотри подробное баснословие Рычкова в его Оренбургской истории.
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Грамота сия не сохранилась. Старые казаки говорили Рычкову, что оная сгорела
во время бывшего пожара. «Не только сия грамота, – говорит г. Левшин, – без
которой нельзя точно определить начала подданства уральских казаков России,
но и многие другие, данные им царями Михаилом Феодоровичем, Алексеем
Михайловичем и Феодором Алексеевичем, сгорели. Древнейший и единственный
акт, найденный Неплюевым в Яикской войсковой избе, была грамота царей
Петра и Иоанна Алексеевичей, 1684 года, где упоминается о прежних службах
войска со времен Михаила».

«С 1655, то есть с первой службы уральских казаков против поляков и шведов,
до 1681 года нет известий о походах их. В 1681 и 1682 годах служили триста
казаков под Чигирином. В 1683 послано было из них 500 человек к Мензелинску
для усмирения бунтовавших башкирцев, за что, сверх жалованья деньгами и
сукном, повелено было снабжать их артиллерийскими снарядами.[15 -
Доношение Неплюева и журнал Акутина. (Прим. Пушкина.)] Со времен Петра
Великого они были употребляемы в большой части главных военных действий
России, как-то: в 1696 под Азовом; в 1701, 1703, 1704 и 1707 против шведов;
в 1708 году 1225 казаков были опять посланы для усмирения башкирцев; в 1711
году 1500 человек на Кубань; в 1717 году 1500 казаков пошли с князем
Бековичем-Черкасским в Хиву; и так далее» (г. Левшин).

4

Г-н Левшин справедливо замечает, что царские стрельцы, вероятно, помешали
яицким казакам принять участие в возмущении Разина. Как бы то ни было,
нынешние уральские казаки не терпят имени его, и слова Разина порода
почитаются у них за жесточайшую брань.
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«В те ж времена из казаков яицкого войска некто, по прозванию Нечай, собрав
себе в компанию 500 человек, взял намерение идти в Хиву, уповая быть там
великому богатству и получить себе знатную добычу. Со оными отправился он по
Яику-реке вверх и, будучи у гор, называемых ныне Дьяковыми, от нынешнего
городка вверх Яика 30 верст, остановился и по казачьему обыкновению учинил
совет, или круг, для рассуждения о том своем предприятии и чтоб изобрать
человека для показания прямого и удобнейшего туда тракту. Когда в кругу
учинен был о том доклад, тогда дьяк его, или писарь, выступя, стал
представлять, коль отважно и не сходно оное их предприятие, изъясняя, что
путь будет степной, незнакомый, провианта с ними не довольно, да и самих их
на такое великое дело малолюдно. Помянутый Нечай от сего дьякова
представления так много рассердился и в такую запальчивость пришел, что, не
выходя из того круга, приказал его повесить, почему он тогда ж и повешен, а
оные горы прозваны и поныне именуются Дьяковыми.

Отправясь он, Нечай, в путь свой с теми казаками, до Хивы способно дошел, и,
подступя под нее в такое время, когда хивинский хан со всем своим войском был
на войне в других тамошних сторонах, а в городе Хиве, кроме малых и
престарелых, никого почти не было, без всякого труда и препятствия городом и
всем тамошним богатством завладел, а ханских жен в полон побрал, из которых
одну он, Нечай, сам себе взял и при себе ее содержал. По таковом счастливом
завладении он, Нечай, и бывшие с ним казаки несколько времени жили в Хиве во
всяких забавах и об опасности весьма мало думали; но та ханская жена, знатно
полюбя его, Нечая, советовала ему: ежели он хочет живот свой спасти, то б он со
всеми своими людьми заблаговременно из города убирался, дабы хан с войском
своим тут его не застал; и хотя он, Нечай, той ханской жены наконец и
послушал, однако не весьма скоро из Хивы выступил и в пути, будучи отягощен
многою и богатою добычею, скоро следовать не мог; а хан, вскоре потом
возвратясь из своего походу и видя, что город его Хива разграблен, нимало не
мешкав, со всем своим войском в погоню за ним, Нечаем, отправился и чрез три
дня его настиг на реке, именуемой Сыр-Дарья, где казаки чрез горловину ее
переправлялись, и напал на них с таким устремлением, что Нечай с казаками
своими, хотя и храбро оборонялся и многих хивинцев побил, но напоследок со
всеми имевшимися при нем людьми побит, кроме трех или четырех человек, кои,
ушед от того побоища, в войско яицкое возвратились и о его погибели
рассказали. Во оном войсковых атаманов объявлении показано и сие, якобы
хивинцы с того времени оную горловину, которая из Аральского моря в
Каспийское впала, на устье ее от Каспийского моря завалили, в таком
рассуждении, дабы в предбудущие времена из моря в море судами ходу не было;
но я последнее сие обстоятельство за неимением достовернейших известий не



утверждаю, а представляю оное так, как мне от помянутых войсковых атаманов
сказано.

Несколько лет после того яицкие казаки селением своим перешли к устью реки
Чагана на то третие место, где ныне яицкий казачий город находится.
Утвердившись же тут селением и еще в людстве гораздо умножась, один из них,
по прозванию Шамай, прибрав себе в товарищество человек до 300, взял такое ж
намерение, как и Нечай, а именно, чтоб еще опыт учинить походом на Хиву для
наживы тамошними богатствами. Итак, согласясь, пошли вверх по Яику до
Илека-реки, по которой, вверх несколько дней отошед, зазимовали, а весною
далее отправились. Будучи около реки Сыр-Дарьи, на степи усмотрели двух
калмыцких ребят, которые ходили для звероловства и разрывали ямы звериные;
ибо тогда около оной реки Сыр-Дарьи кочевали еще калмыки. Захватя сих
калмыцких ребят, употребляли они их на той степи за вожей ради показания
дорог. И хотя калмыки оных своих ребят у них, казаков, к себе требовали, но они
им в том отказали. За сие калмыки, озлобясь, употребили противу их такое
лукавство, что, собравшись многолюдно, скрылись в потаенное низменное
место, а вперед себя послали на высокое место двух калмык и приказали,
усмотря яицких казаков, рыть землю и, бросая оную вверх, делать такой вид,
якобы они роют звериные ж ямы. Передовые казаки, увидевши их, подумали, что
то еще калмыцкие гулебщики роют ямы, и сказали о том Шаме, своему атаману,
и потом все из обозу поскакали за ними. Калмыки от казаков во всю силу
побежали на те самые места, где было скрытное калмыцкое войско, и так их
навели на калмык, которые все вдруг на них, казаков, ударили и, помянутого
атамана с несколькими казаками захватя, удержали у себя одного атамана для
сего токмо, дабы тем удержанием прежде захваченных ими калмык
высвободить; ибо, прочих отпустя, требовали оных своих калмычат к себе
обратно; но наказной атаман ответствовал, что у них атаманов много, а без
вожей им пробыть нельзя, и с тем далее в путь свой отправились; токмо на то
место, где прежде с атаманом Нечаем казаки чрез горловину Сыр-Дарьи
переправлялись, не потрафили, но, прошибшись выше, угодили к Аральскому
морю, где у них провианта не стало. К тому ж наступило зимнее время; чего
ради принуждены они были на том Аральском море зимовать и в такой великий
глад пришли, что друг друга умерщвляя ели, а другие с голоду помирали.
Оставшие ж посылали к хивинцам с прошением, чтоб их к себе взяли и спасли б
их тем от смерти; почему, приехав к ним, хивинцы всех их к себе и забрали. И
так все оные яицкие казаки, 300 человек, там пропали. Означенный же атаман
Шамай спустя несколько лет калмыками привезен и отдан в яицкое войско»
(«Топография Оренбургская»).



Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Сие доношение, в копии мною найденное в делах архива Оренбургской
пограничной комиссии, есть то самое, о котором говорит Рычков в своей
Топографии; но он Рукавишникова называет Крашенинниковым. Некоторые
достойные вероятия жители уральские сказывали мне, что атаман сей носил обе
фамилии. Левшин. (Прим. Пушкина.)

2

Отпуск сего донесения нашел я также в архиве Оренбургской пограничной
комиссии. Левшин. (Прим. Пушкина.)

3

За список сего журнала, равно и за другие сведения, на которых основана часть
сего описания, обязан я благодарностию некоторым чиновникам Уральского
войска. Левшин. (Прим. Пушкина.)



4

Родословной истории о татарах, часть 2-я, глава 2-я, также часть 9, глава 9.
Левшин. (Прим. Пушкина.)

5

Histoire des Huns et des Tat., liv. 19, chap. 2. <История гуннов и татар, кн. 19, гл.
2.> Левшин. (Прим. Пушкина.)

6

Далее увидим, когда река Яик получила название Урала. Левшин. (Прим.
Пушкина.)

7

Известия об уральском войске, помещенные в Оренбургской истории Рычкова,
собраны им, по собственным словам его, в 1744 году, а те, которые поместил он
в Топографии своей, получены в 1748 году. Левшин. (Прим. Пушкина.)

8

См. Сочинения и переводы ежемесячные 1762 года, месяц август. Левшин.
(Прим. Пушкина.)



9

Например, в хозяйственном описании Астраханской губернии 1809 года, в 29
книжке «Сына отечества» на 1821 год и пр. Левшин. (Прим. Пушкина.)

10

История Российская, г. Карамзина, том 5, стр. 144. Левшин. (Прим. Пушкина.)

11

Подлинные слова Рычкова в той же 2 главе Топографии. Левшин. (Прим.
Пушкина.)

12

Той же истории г. Карамзина, том 8, стр. 222. Левшин. (Прим. Пушкина.)

13

См. Истор. Рос. государства, том 6, примеч. 495. Левшин. (Прим. Пушкина)



14

В статье «О начале и происхождении казаков». Сочин. и перев. 1760 года.
Левшин. (Прим. Пушкина.)

15

Доношение Неплюева и журнал Акутина. (Прим. Пушкина.)

----
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