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Казачество и Симбирский –
Ульяновский край

Казачество на ранних этапах своей истории – самая 
радикальная форма общежития, какую только знает 
русская народная история: оно было социальной меч-
той русского народа и осуществлялось по «диким ме-
стам» наиболее энергичными его представителями1. 

Симбирский – Ульяновский край – неказачий регион, он 
не был ни местом проживания реестровых казаков, ни цен-
тром казачьего войска. Страницы его истории, связанные 
с казачеством, на первый взгляд кажутся эпизодическими: 
строительство и охрана Симбирско-Карсунской засечной 
черты, основание отдельных слобод, казацко-крестьянские 
восстания под руководством, С.Т. Разина и Е.И. Пугачева, 
участие казаков (уже в юридическом статусе служилых сол-
дат) в войнах, которые вела Россия, охрана царского режима 
в Первой русской революции, участие в Великой российской 
революции, создание Волжского корпуса с участием казаков 
в период Гражданской войны, и, наконец, формирование ка-
зачьих организации в современной России. 

Однако именно эти ключевые этапы истории, в которые 
оказалось встроено казачество на территории края, и отра-
жают его роль в жизни всей страны. Особый статус каза-
чьих территорий в дореволюционной России к концу XIX в. 
имелся только у 11 казачьих войск – Донского, Кубанского, 
Терского, Уральского, Оренбургского, Астраханского, Се-
миреченского, Сибирского, Забайкальского, Уссурийского, 
Амурского. Здесь проживало к 1893 г. всего 5,44 млн чело-
век лиц обоего пола. По переписи 1897 г. во всей Российской 
империи с населением 125 млн человек казачество состав-
ляло 2,3%. История казачества, войсковые территории кото-
рого изначально формировались как пограничные, а позд-
нее в связи с расширением российского государственного 

1 Великая реформа (19 февраля 1861–1911): русское общество и крестьян-
ский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З.; ред. 
А.К. Дживелегова, С.П. Мельгунова, В.И. Пичета. – М.: Т-во И.Д. Сыти-
на, 1911. Т. 2. – С. 27. 

пространства, утратили эту функцию, или прошлое отдель-
но взятого казачьего войска представляют несомненный ин-
терес. Но не менее  интересна история взаимодействия ка-
зачества с «неказачьими» территориями страны, поскольку 
позволяет проследить следы казачьего влияния  и одновре-
менно процесс встраивания мигрантов-казаков в принимаю-
щее общество. К  таким  территориям и относится наш край. 

В Симбирском – Ульяновском Поволжье хорошо про-
сматривается процесс включения казаков в жизнь местно-
го населения. Это наблюдается с поступления казаков на 
службу к Московскому государству для охраны его границ, 
начавшегося еще с XVI в., когда городовые казаки находи-
лись в ведении не Стрелецкого приказа, а приказа Казанско-
го Дворца. Ведомственная принадлежность уже определя-
ла их главную задачу – охрану территории государства по 
волжским берегам. В истории Симбирского – Ульяновского 
региона ключевая роль принадлежит именно служилым (го-
родовым) казакам. Наряду со стрельцами, городовые каза-
ки составляли значительную часть населения Симбирского 
и Карсунского уездов во второй половине XVII в. Их служ-
ба заключалась в защите острогов и крепостей по засечной 
черте, сторожевой службе на её дальних рубежах. Позднее 
необходимость в постоянной обороне отпала, и часть ка-
заков с симбирских земель была переведена на новые зем-
ли, а часть осталась на нашей земле, но уже в ином статусе. 

Современные казачьи организации, как и прежние каза-
ки,  встроены в наше общество и включены в решение всех 
приоритетных государственных задач: подготовку к воин-
ской службе, воспитанию патриотизма и уважительного от-
ношения к труду, сохранению семейных традиций и здоро-
вьесбережения. 

Эта книга – возможность познакомиться с теми страни-
цами истории, которые связывают наш край с историей ка-
зачества России.

Книга состоит из трех частей. Первая – очерк истории ка-
зачества на территории Симбирского – Ульяновского края. 
Он базируется на материалах архивов Москвы (Российский 
государственный архив древних актов и Российский государ-
ственный архив социально-политической истории), Самары 
(Самарский государственный архив социально-политической 
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истории) и Воронежа (Государственный архив Воронежской 
области), Ульяновска (Государственный архив Ульяновской 
области и Государственный архив новейшей истории Улья-
новской области). Очерк состоит из пяти разделов» «Отку-
да есть пошли русские казаки: краткий обзор научных подхо-
дов» (авторы: Е.А. Бурдин, А.В. Шафиров, С.А. Прокопенко); 
«Казаки на территории края в XVII – XVIII вв.» (авторы: 
Ю.Н. Мельников, М.А. Судаков, А.В. Шафиров); «Казачество 
в период Российской империи (XVIII – начало XX вв.)» (авто-
ры: А.В. Шафиров, Н.В. Липатова, С.А. Прокопенко); «1917 – 
1930-е гг.: от революции до расказачивания. Следы симбир-
ских казаков» (автор: Н.В. Липатова); «Воссоздание казачества 
на территории Ульяновской области: современные страницы 
истории» (автор: Е.А. Бурдин).

 Вторая часть «Историческая казачья азбука» состоит из 
наиболее ярких фактов из истории и настоящего казачества 
на территории Симбирского-Ульяновского края, выстроенных 
в алфавитном порядке и снабженных иллюстрациями (со-
ставители: Н.В. Липатова, С.А. Прокопенко, Ю.А. Семыкин, 
Д.А. Устинов, А.В. Шафиров). Помимо содержательной части 
азбуки есть ещё и методическая  разработка квест-викторины 
«Симбирская казачья азбука» (авторы: А.А. Ротова и Е.А. Ро-
гашова). Задания сгруппированы на страницах книги таким 
образом, чтобы их было удобно использовать в работе (воз-
можно ксерокопирование страниц и подготовка раздатки для 
игры) при подготовке тематических мероприятий. 

Третья часть «Казаки: память земли Симбирской» содер-
жит сведения о казаках, которые сохранились в документах, 
фольклоре, воспоминаниях: 

- пословицы и поговорки о казаках из коллекции собира-
теля В.М. Подобина (материалы хранятся в ГАУО), урожен-
ца Симбирской губернии (составлено А.А. Ротовой); 

- фрагменты устных воспоминаний о С. Разине и его 
кладах (подготовлено А.А. Ротовой по материалам фоль-
клорного архива НОЦ «Традиционная культура и фоль-
клор Ульяновского Поволжья им. Д.Н. Садовникова УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова); 

- песни о казаке Платове, записанные в XIX в. А.М. Язы-
ковым и авторский вариант песни «Из-за острова на стре-
жень» Д.Н. Садовникова;

- описание Казачьей горы в селе Паньшино Радищев-
ского района Ульяновской области (подготовлено Н.П. Со-
кольской);

- несколько страниц из книги «Путь из детства. Эхо од-
ного тире» актёра В.Б. Ливанова – самого известного Шер-
лока Холмса в кинематографе, считающего себя выходцем 
из симбирских казаков; 

- описание заселения Симбирско-Карсунской засечной 
черты казаками из исследования Г. Перетятковича 1882 г.;

- сведения о казаках Казачьей слободы, в XVII в. по ма-
териалам «Писцовой книги Симбирского и Карсунского уез-
дов 1685–1686 гг.»;

- «О казачьей справе» – описание элементов казачьей одеж-
ды и некоторых неотъемлемых атрибутов казачьего образа;

- «Казаки: кто есть кто». Сведения о казачьих обществах 
и общественных организациях Ульяновской области.

Мы постарались создать книгу, которая станет помощ-
ником при организации занятий и мероприятий в казачьих 
кадетских классах, на молодёжных сменах, в казачьих цен-
трах Ульяновской области. Такой формат издания позволя-
ет напомнить читателям ещё раз о созидательной силе исто-
рии в деле самосохранения общества. История казачества в 
России – это история о том, как оно, казалось бы ушедшее 
в прошлое и исчезнувшее за давностью времён, на совре-
менном этапе встраивается в общественное пространство, 
демонстрируя способность к возрождению и самосохране-
нию, за счёт жизнеспособных и востребованных форм об-
щественного взаимодействия, к которым как раз и относят-
ся казачьи организации и общества. 

 С.А. Прокопенко, доктор исторических наук,
 председатель Союза краеведов Ульяновской области, 

руководитель Центра истории и культуры региона
 АНО «ЦСИ Ульяновской области». 

Н.В. Липатова, кандидат исторических наук, 
член Союза краеведов Ульяновской области,

доцент УЛГУ, ведущий  специалист 
АНО «ЦСИ Ульяновской области».
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Очерк истории казачества на 
территории Симбирского – 

Ульяновского края с XVII в. до 
наших дней

Российское казачество является социокультур-
ным и этническим феноменом, имеющим глубо-
кие исторические корни, – как минимум с XV – 

XVI вв. Если говорить о территории современной России, 
то первоначально основное место расселения казаков – это 
междуречье Нижней Волги и Дона. История российского 
казачества неразрывно связана с расширением Московско-
го государства. История казаков на территории Симбирско-
го-Ульяновского края является составной частью процесса 
русской колонизации. 

Откуда есть пошли русские казаки: 
краткий обзор научных подходов

из-за скудости письменных источников по раннему 
этапу истории казачества большой интерес пред-
ставляет лингвистический (этимологический) 

анализ. Традиционно считается, что термин «казак» имеет 
тюркское происхождение. Наиболее вероятная основа слова 
– «kaz», т.е. «блуждать», «слоняться», «шататься без дела»1. 
В переводе с различных восточных языков оно означает 
«человек вольный, независимый, бродяга», «разбойник», 
«военный слуга», «дружинник» и т.д. Сейчас под словом 
«казак», как правило, понимается «крестьянин, уроженец 
бывших войсковых (казачьих) областей по Дону, Тереку, Ку-
бани, в Приуралье, в Забайкалье, в Запорожье и др.»2. В XV 
– XVII вв. казаком считался «вольный человек из беглых 
крепостных крестьян и городской бедноты, поселившийся 

1 Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского язы-
ка. Т. 1. – М.: Изд-во «Русский язык», 1999. – С. 368. 
2 Там же – С. 367.  

на окраине Московского государства», а в XVIII – XIX вв. – 
«представитель военного сословия, пользовавшегося особы-
ми правами, уроженец упомянутых мест». Как видно, значе-
ние слова «казак» в течение столетий трансформировалось 
в соответствии с изменениями в первую очередь социаль-
ного статуса человека, принадлежавшего к данному сосло-
вию – от вольного человека XV– XVII вв. (хотя и беглого) 
до крестьянина из современного определения. То есть сей-
час в филологии нормативное понимание казака сводится к 
понятию человека, занимающегося сельскохозяйственным 
трудом. Кроме того, есть и более узкое толкование термина: 
в некоторых русских говорах «казаком» называли деревен-
ского наёмного работника, бойкого удалого человека (Ар-
хангельская область) и т.д.3

В русских источниках первый раз слово «казак», но 
в значении «наёмный работник», упоминается в 1395 г. 
в документах о границах Кирилловского монастыря, а 
в историческом значении – в документе 1444 г., в котором 
говорилось о рязанских казаках4. Также в княжение Василия II 
(1435–1462) упоминаются казаки мещёрские, путивльские 
и касимовские, участвовавшие в битве с татарами в составе 
княжеского войска. В 1486 г. в летописи указаны «московские 
казаки»5. В зарубежных источниках самые ранние свидетель-
ства о казаках относятся к первой половине XIV в.

До сих пор среди исследователей нет единства взглядов 
по проблеме происхождения и этнической принадлежности 
казаков. Среди множества теорий, включая и экзотические 
(по одной из них казаки – потомки праславянского населе-
ния Дикого поля), заслуживают внимания три.

Основоположником «миграционной» теории возникновения 
казачества был видный русский историк С.М. Соловьёв6 (1820–
1879). Он считал, что первые казачьи дружины возникли в 
XIV – XV вв. из вольных, свободно перемещавшихся рус-

3 Черных П.Я. Историко-этимологический словарь... – С. 367. 
4 Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. V. – СПб.: Типогр. 
Н. Греча, 1819. – С. 393–394.
5 Стариков Ф.М. Откуда взялись казаки: (Ист. очерк) / Сост. войск. стар-
шина Ф.М. Стариков. – 2-е изд., доп. – Оренбург: Типо-лит. И.И. Евфи-
мовского-Мировицкого, 1884. – С. 4. 
6 Соловьёв С.М. История России с древнейших времен. Т. 1-5. Кн. 1. – 
СПб.: Изд. Высочайше утвержд. Тов-ва «Обществ. польза», 1896. 
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ских людей, из числа которых князья, бояре и купцы сна-
ряжали экспедиции в удалённые, малозаселённые районы 
Руси с целью разведки новых путей, новых земель для тор-
говли и т.д.

В пользу своей гипотезы С.М. Соловьёв приводил следующие 
доводы: «Во-первых, мы видим, что заселителям земель можно 
было всегда найти таких людей, нетяглых и неписьменных 
(не переписанных), людей, не имеющих собственной земли, 
собственного хозяйства и долженствующих потому кормиться 
работою на чужих землях, при чужих хозяйствах, при 
чужих промыслах; а такие-то бездомовные люди именно 
назывались у нас казаками. Но понятно, что между этими 
людьми находилось много и таких, которые не хотели жить 
на чужих землях, в зависимости от чужих людей и предпочи-
тали вести воинственную, опасную, но более привольную, 
разгульную жизнь в степи, на границах и далее, за границами 
государства; куда должны были деваться люди, выбывшие 
из городов и волостей, которых населители земель не 
имели права принимать к себе? Существование казаков 
как пограничного воинственного народонаселения было 
естественно и необходимо по географическому положению 
древней Руси, по открытости границ со всех сторон; на 
всех границах долженствовали быть и действительно 
были казаки, но преимущественно были они необходимы 
и многочисленны на степных границах, подвергавшихся 
постоянным и беспощадным нападениям кочевых хищников, 
где, следовательно, никто не смел селиться, не имея характера 
воина, готового всегда отражать нападение, сторожить 
врага»7.

Получается, что казаки изначально были связаны с разли-
ными средневековыми государственными образованиями, 
существовавшими на территории современной России, а их 
культ урные традиции являлись логическим продолжением 
того, что впоследствии получило название русской крестьян-
ской культуры.

Точки зрения С.М. Соловьёва придерживался и другой зна-
менитый русский историк – В.О. Ключевский (1841–1911), а 
также некоторые исследователи более позднего времени. 

7 Соловьёв С.М. История России с древнейших времен…. – С. 1684. 

Согласно другой теории – этнической – казаки есть кочевое 
тюрское население. Одним из первых её приверженцев стал 
историк-востоковед В.В.Вельяминов-Зернов (1830–1904). 
По его мнению, термин «казак» в источнике за 1471 г. 
можно перевести как «простой татарин»: «Простые татары, 
приходившие в Россию вместе со своими царевичами, а 
равным образом и простые татары казанские, крымские и 
пр. обыкновенно звались у русских казаками; да и сами они 
называли себя казаками»8. Позднее к этой теории примкнули 
многие другие отечественные и зарубежные учёные, краеве-
ды. Обычно они опирались на данные филологии и устные 
тексты тюркских народов, а также на немногочисленные 
письменные источники.

Пожалуй, наиболее аргументированной и распространённой 
теорией следует считать т.н. «смешанную». Она базируется 
на признании факта проникновения на территорию Дикого 
поля различных этнических групп беглых свободных людей, 
из которых постепенно и сформировалось казачество. Её 
родоначальниками были авторитетные российские историки 
В.Н. Татищев (1686–1750) и Н.М. Карамзин (1766–1826). 
Так, последний писал: «…Козаки были не в одной Украине, 
где имя их сделалось известно по истории около 1517  г.; но 
вероятно, что оно в России древнее батыева нашествия и 
принадлежало Торкам9 и Берендеям10, которые обитали на 
берегах Днепра, ниже Киева. Там находим и первое жили-
ще Малороссийских Козаков. Торки и Берендеи назывались 
Черкасами: Козаки – также… некоторые из них, не хотев 
покориться ни Моголам, ни Литве, жили как вольные люди 
на островах Днепра, ограждённых скалами, непроходимым 
тростником и болотами; приманили к себе многих Россиян, 
бежавших от угнетения; смешались с ними и под именем 

8 Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о Касимовских царях и цареви-
чах. Ч. I. СПб.: Типогр. Имп. Академии наук, 1863. 558 с. – С. 74. 
9 Торки (гузы, узы) – одно из тюркских племён, кочевавших в причерно-
морских степях в X–XIII веках. 
10 Берендеи – тюркские кочевые племена в восточноевропейских степях 
(XI – XIII вв.). Выделились из огузов. В 1097 году они впервые упоми-
наются в русских летописях в связи с более ранним событием: берендеи 
вместе с торками и печенегами заключили союз с теребовольским кня-
зем Василько Ростиславичем (Повесть временных лет). Вопрос о толко-
вании Н.М. Карамзиным понятий «Россия», «Украина», «Киевская Русь» 
оставялем вне предмета нашего анализа.
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комков составили один народ, который сделался совершенно 
Русским тем легче, что предки их, с десятого века обитав в 
области Киевской, уже сами были почти Русскими. Более 
и более размножаясь числом, питая дух независимости 
и братства, Козаки образовали воинскую Христианскую 
Республику в южных странах Днепра, начали строить 
селения, крепости в сих опустошённых Татарами местах; 
взялись быть защитниками Литовских владений со стороны 
крымцев, Турков и снискали особенное покровительство 
Сигизмунда I, давшего им многие гражданские вольности 
вместе с землями выше днепровских порогов, где город 
Черкассы назван их именем»11.

Сторонниками «смешанной» теории были известные 
учёные-географы и одновременно историки Л.Н. Гумилёв 
(1912–1992) и Г.В. Вернадский (1887–1973). Остаётся до-
бавить, что наиболее серьёзным доводом в её пользу могут 
служить сведения, полученные методами палеогенетики. 
Правда, пока они касаются только генофонда кубанского и 
терского казачества. Если представители первого не имеют 
генетического сходства с народами Кавказа, а их совокупный 
генетический портрет совпадает с усреднённым портретом 
населения Южной России и Украины, то второе вобрало в 
себя более четверти местных кавказских гаплотипов, т.е.  
эти казаки значительно смешалось с коренными жителями12.

Отечественной науке в последнее время удалось 
значительно продвинуться в области изучения истории рос-
сийского казачества. Среди прочих особенно выделяется 
работа М.А. Рыбловой, посвящённая донским казакам 
XVI – XIX вв.13 Она выяснила, что казачьи сообщества на 
Дону в XVI – XVII вв. складывались из представителей 
раз ных социальных и этнических групп. Доминирующим 
в этот период был статус мужчины-воина, как человека, 

11 Карамзин Н.М. История государства Российского... – С. 393-394. 
12 Балановская Е.В., Балановский О.П. Генетические следы исторических 
и доисторических миграций: континенты, регионы, народы // Вестник 
ВОГиС. 2009. Т. 13. № 2. – С. 407. 
13 Рыблова М.А. Мужские сообщества донских казаков как социокультур-
ный феномен XVI – первой трети XIX в. Дис. ... д-ра ист. наук. – СПб., 
2009. 52 c. 

порвавшего с прежней средой. В условиях фронтира14 соз-
давалась специфическая культурная модель казачества, а 
её становление шло под влиянием соседних государств и 
социокультурного опыта самих казаков. Потому культур-
ная модель раннего казачества имела черты мужской 
военизированной организации. Она характеризовалась од-
но родным гендерным (половым) составом, наличием сис-
темы возрастных классов и социального равенства, военизи-
рованным укладом жизни и т.д.

В XV веке основными занятиями казаков были охота и 
рыболовство, животноводство, прежде всего – коневодство, 
а также разведение овец. Кроме того, казачьи отряды 
занимались сопровождением и защитой караванов русских 
и иноземных торговцев. Однако основным занятием 
казаков были всё же воинские походы, которые зачастую 
выливались в грабёж. Таковыми были известные походы 
«за зипунами», когда казаки отправлялись на окраины 
Московской Руси, Турции и Персии. Казаки нанимались 
разными государствами и отдельными феодалами на службу. 
Типичным примером этого является поход казаков под 
предводительством Ермака в Сибирь, инициированный 
купцами и горнозаводчиками Строгановыми. За свою 
службу казаки получали жалование: в основном деньгами, 
зерном, зельем (порохом), вином и провиантом. Наделение 
казаков землёй тогда ещё не практиковалось. Более того, сам 
крестьянский труд считался делом низким, недостойным 
казаков (в среде вольного донского казачества этот обычай 
сохранялся вплоть до начала XVIII в.).

Всего на протяжении пяти столетий по мере расширения 
Московии / Российской империи на её территории сфор-
мировалось более двадцати казачьих войск, которые имели 
разную степень легитимности с точки зрения государства.

Главной тенденцией формирования казачества было его 
постепенное превращение в замкнутое военно-служилое 
сословие, завершившееся в 1835 г., когда правительство из-

14 Фронтир – граница между освоенными и не освоенными колонистами 
землями. Понятие, введённое в научный оборот исследователем американ-
ской колонизации Ф. Дж. Тёрнером, а сейчас активно используемое в рос-
сийской историографии. В данном случае – контактная зона восточно-сла-
вянского земледельческого и тюркского кочевого миров. 
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дало «Положение об управлении Донского Войска». В итоге 
казацкую вольницу полностью ликвидировали, а последую-
щее развитие казачества осуществлялось под полным кон-
тролем государства. Казачество же взамен получило от го-
сударства, по сути, привилегированный статус.

Основные категории российских казаков можно разделить 
на две большие группы – служилые и неслужилые (вольные). 
Вторая исчезла в первой трети XIX в., а первая в разные исто-
рические периоды состояла из нескольких видов: 

1. Городовых (служили в гарнизонах пограничных 
городов).

2. Белопоместных (получали свободные от податей 
земли, существовали до начала XIX в.).

3. Грунтовых (служилые люди Великого княжества 
Литовского, арендовавшие у государства наделы земли, 
последний раз упоминались в конце XVIII в.).

В истории Симбирского – Ульяновского региона клю
чевая роль принадлежит именно служилым каза кам. Они 
представляли собой отдельное военно-слу жилое сословие 
Московского царства. Это были выходцы из разных земель 
государства (уездов), призванные в ряды за щитников государства 
Российского вследствие дефицита профессиональных воинов. 
Служилыми казаками могли становиться и вольные казаки Юга 
и Юго-Востока. Основная их служба заключалась в защите 
острогов, кре постей от войск крымского хана, нагайцев, позд-
нее – калмыков, башкир и других воинственных народов, про-
живавших в пространстве расколовшейся Золотой Орды. 

Наряду со стрельцами, городовые казаки составляли 
большинство населения Симбирского и Карсунского уездов 
во второй половине XVII в. Они явились одной из социальных 
групп, принявших участие в становлении региона, в формиро-
вании специфических черт психотипа симбирян-ульяновцев. 

Казаки на территории края в XVII – 
XVIII вв.

после разгрома и присоединения Казанского и 
Астраханского ханств перед правительством встала 
задача освоения Среднего Поволжья, в т.ч. пересе-

ления сюда служилых людей. Важным фактором, изменив-
шим геополитическую ситуацию на Волге, стало вторже-
ние сюда в 1630-е гг. калмыков. Московское правительство, 
понимая важное стратегическое значение и выгодное 
экономическое положение территории, впоследствии 
составившей ядро Симбирского края (Карсунский и 
Симбирский уезды во второй половине XVII в.), начинает 
её планомерную колонизацию. Последняя шла по долине 
реки Суры. Это и предопределило то, что ключевую роль в 
заселении региона сыграли выходцы, в том числе казаки, из 
Курмыша, Алатыря, Нижнего Новгорода и Арзамаса, Ядри-
на и Яранска. Также были небольшие отряды из централь-
ной части страны – Мос квы, Рязани, Углича, Мурома, Вла-
димира и др. Сооружение городов-крепостей шло по всему 
течению Суры и Волги. Наиболее масштабное строитель-
ство развернулось в 1640-е гг. С 1647 г. началось сооружение 
Корсунско-Синбирской15 засечной черты, которая являлась 
частью Белгородско-Симбирской оборонительной линии16. 

С начала XVII в. также велась активная монастырская 
колонизация края. На территории, ныне входящей в состав 
Ульяновской области, были пожалованы владения Новоде-
вичьему монастырю, Савво-Сторожевскому монастырю, 
Троице-Сергиевой Лавре17. Для постройки соборов, хри-
стианизации местного населения сюда были отправлены 
монахи и послушники. Известно, что их сопровождали и 
охраняли белопашенные (беломестные) казаки, которые 
впоследствии компактно расселились вокруг основанных 

15 Первое упоминание географического названия даётся в первоначальном 
написании, затем – в соответствии с требованиями современного право-
писания. 
16 См., напр: Писцовая книга Карсунского и Симбирского уездов 1685–1686 гг. / 
Отв. ред. и автор предисловия Ю.Н. Мельников. Ульяновск, 2015. 544 с.
17 См.: Перетяткович Г.И. Поволжье в XVII и начале XVIII века: (очерки 
из истории колонизации края). Одесса, 1882. 399 с.
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монастырей. Их название связано с тем, что получив в соб-
ственность земельный надел, на некоторое время (как пра-
вило, три-четыре года) эта категория служилых казаков 
освобождалась от государевых налогов, т.е. владела «белой» 
землёй. 

Известно, что после Смуты начала XVII в., закончив-
шейся в 1618 г., вольные казаки с Дона и Днепра целыми 
станицами нанимались в службу к московскому государю18. 
Часть их могла быть переселена на Симбирско-Карсунскую 
засечную черту, наделена пашенной землёй и другими 
угодьями. Ошанина прямо пишет, что на службу Москов-
ского государства в 1650-е гг. на территорию Среднего 
Поволжья охотно шли донские и днепровские казаки19. 
Действительно, в период воеводства в Симбирске Петра 
Измайлова (1652–1657) в местных источниках упоминают-
ся днепровские казаки20. Они были посланы на Карсунско-
Симбирскую черту для разъездной, дозорной и сторожевой 
службы. Пунктом дислокации их являлся городок Юшанск 
(ныне – село Юшанское Майнского района).

Казачьи слободы. Многие пригороды современного 
Ульяновска, сёла и деревни Ульяновской области были 
основаны именно казаками. Вокруг первоначального 
Симбирска располагались следующие слободы: Ишеевская, 
Лаишевская, Карлинская, Свияжская, Подгородная (Конно-
Подгородная), Мостовая, Сельдинская и Каменская21. Они 
являлись местом дислокации отрядов служилых казаков. 

Недалеко от города находилась Шумовская слобода 
(современное село Шумовка Ульяновского района), которую 

18 Станиславский А.Л. Челобитная вольных казаков царю Михаилу Фёдоровичу и 
боярские приговоры 1618 г. // Советские архивы. 1985. – № 1. –  С. 59–62.
19 Ошанина Е.Н. К истории заселения Среднего Поволжья в XVII веке // 
Русское государство в ХVII веке. Новые явления в социально-экономиче-
ской, политической и культурной жизни: сб.ст. / Отв. ред. Н.В. Устюгов. – 
М., 1961. – С. 55.
20 Книга строельная города Симбирска. Издание Симбирской губернской 
учёной архивной комиссии // Под ред. П.Л. Мартынова. – Симбирск: Губ. 
тип., 1897. – С. 83.
21 Слобода – это городской район или сельское поселение независимых 
от феодалов людей, освобождённых от некоторых повинностей царю и 
имеющих право принимать беглых. 

заселили новоприборными22 конными казаками. Но есть 
сведения, что на момент образования в 1648 г. Синбирского 
уезда Шумовская слобода конных казаков уже существовала. 
Она сформировалась из дозорных людей передовых постов 
пограничной линии, шедшей от Тетюшского городища у 
Волги (современный город Тетюши, Республика Татарстан) 
к Промзину-городищу23.

Далее по засечной черте при крепости Юшанск каза ками 
были основаны три слободы – Арская, Тетюшская (обра-
зована в 1649 г. переведёнными сюда из татарских Тетюш 
донскими казаками для «защиты и береженья Синбирскова 
города»24) и Подгородная. Тагайские казаки основали две 
слободы – Подлесную и Подгорную. К крепости Уренск 
(Урень) были приписаны три казачьи слободы – Карлинская, 
Барышская и Белозерская. 

Такие же слободы располагались по черте и далее: Веш-
кайминская слобода (с. Вешкайма, Вешкаймский район), 
Станичная слобода (ныне село Большое Станичное Кар-
сунского района), Кандарацкая слобода (современное село 
Большая Кандарать Карсунского района), Потьминская 
сло бода (с. Потьма Карсунского района), Вальдивацкая 
слобода (с. Вальдивацкое Карсунского района), Кивацкая 
слобода (с. Кивать Сурского района), Архангельская слодоба 
(с. Коржевка Инзенского района) и др.25

В других местностях казаки выступали основателями и 
первыми жителями населённых пунктов, которые сегодня 
находятся в составе Ульяновской области. В качестве примера 
можно назвать левобережные сёла Белый Яр, Ерыклинск и 
Тиинск.

В связи с неспокойной обстановкой на засечной черте, а 
также ввиду удалённости пожалованных казакам земельных 
владений, в 1666 г. «за валом» симбирскими казаками была 
образована Сенгилеевская станичная слобода – ныне город 
Сенгилей. На близлежащих Арбугинских полях возникло 

22 Новоприборные казаки – категория служилых казаков, набранных на 
службу из представителей других сословий.
23 Мартынов П.Л. Селения Симбирского уезда. – С. 261.
24 Красовский В.Э. Хронологический перечень событий Симбирской губернии. 1372–
1901. – Симбирск, 1901. –  С. 10.
25 См.: Писцовая книга Карсунского и Симбирского уездов 1685–1686 гг.
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множество казачьих слобод, позже превратившихся в сёла 
и деревни Ульяновской области: Шиловская, Кривушинская 
(Криушинская), Тушнинская, Кремёнская и Ключищенская. 
Казаки Сенгилея продолжали нести службу и в начале XVIII в. 
Лишь в 1740-е гг., после проведённой ревизии, их записали в 
сословие пахотных солдат26.

Существует легенда, что город Карсун основали дне-
провские казаки. Сама крепость была названа Корсунью 
якобы по имени города под Киевом, откуда Б.М. Хитрово и 
вывел казаков27.

Численность казаков в регионе значительно увеличилась 
с момента строительства Карсунско-Симбирской, Закамской 
и Сызранской (строго говоря, Сызрань – часть Карсунско-
Симбирской черты) засечных линий. К концу XVII в. на тер-
ритории правобережья современной Ульяновской области 
находилось 26 казачьих слобод.

Казачья служба. Казаки чаще всего несли конную служ-
бу. Это давало им значительное преимущество, обеспечивая 
мобильность отрядов и возможность решения более сложных 
военных задач. Как правило, казаки поступали на государеву 
службу «конно и оружно», т.е. подготовка боевого коня и 
обмундирования всецело лежала на них. Поэтому государево 
денежное и земельное обеспечение казаков было выше, чем 
у пеших стрельцов, пушкарей и солдат. 

Военная организация типового казачьего отряда, сложив-
шаяся ранее, сохранялась и на территории Симбирского 
края. Отряд представлял собой сотню, в которой имелось 
два командира – пятидесятника (командиры взводов), восемь 
десятников (командиров отделений) и 90 рядовых казаков. Но 
для небольших слобод и сторожевых пунктов характерным 
было заселении их половиною сотни (50 казаков). Десятники 
и пятидесятники менялись ежегодно путём общего голосо-
вания всей сотни. Казаки были вооружены ручными пища-
лями и холодным оружием. Караул несли по пять человек 
попеременно. 

26 Красовский В.Э. Столетие города Сенгилея (Краткий исторический 
очерк). – Симбирск, 1902. – С. 5.
27 Красовский В.Э. Прошлое города Карсуна (краткий исторический 
очерк). – Симбирск, 1903. – С. 6.

В среде вольного казачества основной привилегией 
являлась выборность старшины. Как правило, выборы 
проходили в начале весны. Если вольные казаки поступали 
на службу к московскому царю целой сотней или станицей, 
то, как правило, эта привилегия сохранялась за ними. Но 
категория служилых казаков или казаков «государевой 
службы» не была в целом самостоятельной и независимой 
от власти. Случалось, что казачьи сотники не избирались 
казаками из своих рядов, а назначались государем по 
воеводскому представлению. Так, например, сотником сим-
бирских казаков в 1649 г. по царскому указу стал боярский 
сын Дмитрий Куплеяров28. 

Землевладение служилых казаков имело свою специфику. 
Казаки, как известно, получали землю на корпорацию в 
целом. Внутри же корпорации казаки, имевшие одно звание, 
получали одинаковые по размерам земельные пожалования. 
Чем выше было звание, тем больше был размер земельного 
пожалования.

Судя по Строельной книге Симбирска, в ходе расселения 
конные казаки получали следующие земельные наделы: 
пятидесятники – 40 четвертей29 («а в дву потомуж»), десят-
ники – 30, рядовые казаки – по 20 четвертей30. Таким обра-
зом, пятидесятники получали 20 десятин в одном поле, а в 
трёх полях в целом – 60 десятин в доброй земле; десятни-
ки всего – 45 десятин в трёх полях в доброй земле; рядовые 
казаки – 30 десятин в трёх полях в доброй земле. В качестве 
примера можно привести данные, касающиеся размеров 
поместных владений в казачьем селе Стемас Алатырского 
уезда в первой трети XVII в.: для казачьих атаманов этот по-
казатель равнялся 147,70 десятин, размер поместных вла-
дений испомещённых в том же селе рядовых казаков соста-
влял 78,65 десятин. Обращает на себя внимание заметное 

28 Зерцалов А. Н. Материалы по истории Симбирского края XVII-го и 
XVIII вв. // Под редакцией. В. Э. Красовского. Изд-е Симбирской Губерн-
ской Учёной Архивной Комиссии. – Симбирск, 1900. – С. 80. 
29 Четь (четверть) – 1) мера площади, равная половине десятины; 
2) мера сыпучих тел, равная восьми пудам. 
30 Средняя Волга и Заволжье в процессе развития российской цивилиза-
ции и государственности (вторая половина XVI – начало XX вв.): учеб. 
пособие / Под ред. П. С. Кабытова, Э. Л. Дубмана, О.Б. Леонтьевой. – Са-
мара: Изд-во «Самарский университет», 2013. – С. 19. 
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сокращение размеров землевладения рядовых казаков с пер-
вой трети XVII в. до времени строительства Симбирска. Это 
обстоятельство можно объяснить, вероятно, развитием коло-
низации края и уменьшением площади свободных земель.

Среди казаков существовало деление на ряд подгрупп: 
белопашенных, станичных, дозорных, полковых и т.д. Но как 
это отражалось на их служебных обязанностях и размерах зе-
мельного надела – не выяснено31.

Казаки в большинстве своём исповедовали православие. 
Потому они подавали прошения в Патриарший приказ, вы-
ступая инициаторами строительства храмов в поселениях 
на территории региона. Первый из них – Михайло-Архан-
гельский в Сельдинской слободе, возвели в 1652 г.32 Затем 
26 декабря 1654 г., по челобитной пятидесятника Симонки 
Семенова было разрешено сооружение трёхпрестольной 
Кресто-Воздвиженской церкви в Юшанске33. В этом же 
году в Карлинской слободе конные казаки построили 
Михайло-Архангельский храм34. В 1691 г. дозорные ка-
заки Вешкайминской слободы получили благословение 
патриарха на строительство деревянной церкви Святой 
Мученицы Пера скевы (икону Св. Мученицы Пераскевы 
вешкайминские казаки брали с собой в Азовский поход). В 
1702 г. казаки Карлинской слободы выстроили Покровский 
храм. Все перечисленные культовые здания до нашего 
времени не сохранились.

Имена собственные казаков в Симбирском крае позволяют 
частично прояснить географию их происхождения. Часто 
переселявшиеся из других городов и крепостей получали 
прозвища по месту, из которого прибыли: Москвитин, 
Лаишевец, Угличанин, Арзамасец, Володимерец, Свияжец, 
Мещеряк35. Позже в других городах и острогах (Оренбург, 
Самара, Ставрополь и др.) появились казаки с прозвищами 
«Синбирянин», «Симбирец», что является указанием на их 

31 Средняя Волга и Заволжье в процессе разви тия российской цивилиза-
ции. – С. 19–20. 
32 Холмогоров В. Материалы для истории Симбирского края до второй 
половины XVIII века. – Симбирск, 1898. – С. 2. 
33 Мартынов П.Л. Селения Симбирского уезда. – С. 212. 
34 Там же. – С. 246. 
35 См. напр.: Писцовая книга Карсунского и Симбирского уездов 1685–
1686 гг. 

симбирское происхождение. Также прозвища давались по 
занятиям казаков, которые осуществлялись ими помимо 
военной службы: Портной, Шорник, Сапожник, Котельник. 
Хотя с точки зрения нашей задачи малоинформативны такие 
уникальные прозвища, которые отражали характер, нрав и 
внешность отдельных людей: Борзов, Елисейка Сухой Конь, 
Васька Тулуп, Федька Гуляевской, Петрушка Пустомолотов, 
Ермак Заплата и др.36

Учитывая специфику службы казаков, нередки были их 
перемещения не только в рамках единого оборонительного 
рубежа, но и далеко за пределы известных территорий. 
Гарнизон Симбирска и прилегающих слобод, куда входили 
и казаки, постоянно менялся с самого момента основания 
крепости. Казаки зачастую высылались на новые рубежи 
Отечества. В 1659 г., через 10 лет с момента начала 
строитель ства Симбирской крепости, воевода Ларион Мило-
славский получил царский указ послать часть стрельцов 
и казаков на реку Терек «на службу и вечное житьё»37. Их 
движение было организовано через понизовые волжские 
города до Астрахани. По прибытии на Терек они поступи-
ли в подчинение воеводы Мелентия Квашенина. Вместе с 
казаками на новое место службы выехали их семьи. Поэтому 
можно предположить, что в составе Терского казачества, 
известного своими военными подвигами и заслугами в 
XVIII – XIX вв., были и казаки, волею судеб оказавшиеся 
связанными с нашим краем.

Нередко из числа местных казаков формировались 
отряды разной численности, которые командировали для 
выполнения боевых задач на другие территории. Так, 
в 1667 г. симбирские и карсунские казаки под предво ди-
тельством головы Карпа Аникеева совершили рейд на ре-
ку Яик для подавления башкирского восстания38. Конные 
служилые казаки из Тагаева (современное село Тагай Майн-
ского района) в 1681 г. в челобитной государю указывали, 
что служат они «в верховых и низовых городах, на Дону, на 
Яике, и в Уренске на валу, и в Тагаеве в засечных крепос-
тях…». В 1683 г. был основан город Сызрань, а с 1684 г. 

36 Писцовая книга… 
37 Яхонтов. Симбирск 1648–1898. – С. 22–23. 
38 Мартынов П.Л. Город Симбирск за 250 лет его существования. – С. 12. 
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началось строительство засечной линии, соединившей Сыз-
рань с Пензой. Сюда на службу отправили большое число 
каза ков с Симбирской черты39. 

Казаки в этот период являлись наиболее многочисленным 
военно-служилым сословием на территории Среднего 
Поволжья40. Именно конные казаки были самой мобильной 
силой, способной эффективно защищать протяжённую си-
стему засечных линий. 

Основными источниками увеличения казачьего сословия 
в Симбирском крае в XVII в. являлись следующие: 1) вер-
бовка свободных местных жителей из других сословий; 
2) присылка из других городов и крепостей. Численность 
казачества на территории региона многократно увеличи-
лась не только за счёт переселения служилых людей из Ка-
занского и Нижегородского Поволжья, но в значительной 
степени в результате набора гулящих людей, мобилизации 
черносошных крестьян и иных категорий тяглого населения. 
Вольные переселенцы из крестьян входили в состав 
новоприборных казаков. К середине XVIII в. 75% казачества 
составляли люди, завербованные из других сословий41. Так-
же казаками становились и беглые люди. Набор в казаки 
давал возможность повысить социальный статус и обрести 
определённую защиту от произвола. Но после разинского 
восстания в 1670–1671 гг. численность казаков несколько 
снизилась вследствие массовых расправ правительственных 
войск над поддержавшими восстание казаками.

Границы между различными категориями служилых 
людей к концу XVII в. стали достаточно размыты, что соз-
давало возможность для перехода или перевода их из одной 
категории в другую. Так случилось с казаками Потьминской 
слободы Карсунского уезда. В 1684 г. Прика зом Казанского 
Дворца было велено «…их написать в помест ных и денежных 

39 Мартынов П.Л. Тагай. Упразднённый город Симбирского уезда (исто-
рико-статистический очерк) // Симбирск: Типо-литография А.Т. Токаре-
ва, 1898.– С. 20. 
40 Средняя Волга и Заволжье в процессе развития российской цивилиза-
ции и государственности (вторая половина XVI – начало XX в.): учеб. по-
собие / Под ред. П.С. Кабытова, Э.Л. Дубмана, О.Б. Леонтьевой. – Сама-
ра: Изд-во «Самарский университет», 2013. – С. 18. 
41 Там же. – С. 64. 

окладах синбирскими выборного полку солдатами»42.
В связи с расширением границ Российского государства, 

в конце XVII в. бóльшую часть казаков Симбирского края, 
а также из Саранского, Пензенского и Инсарского уездов 
послали в крепость Азов для защиты вновь построенного 
Таганрога. В 1701 г. таковых оказалось 10 тысяч 619 человек 
вместе с членами семей43. Часть казачьего войска Симбир-
ского региона также была отправлена в крепость Петровск 
(ныне город в Саратовской области).

Симбирские переведенцы: казаки по пути в Азов. В 
Государственном архиве Воронежской области в фонде 
Азовской приказной палаты содержатся разнообразные 
документы, среди которых есть переписная разборная книга 
конца XVII в., содержащая более 600 листов скорописи. Она 
составлена в связи с переводом симбирских казаков в 1697 г. 
в Азов. Сами документы этого фонда были привезены в Во-
ронеж в начале XVIII в., в результате взятия Азова турками.

В феврале 1697 г., по указу великого государя было веле-
но перевести в Азов «на вечное житьё» «из Синбирска и 
Синбирские черты из отъезжих слобод казаков и засечных 
сторожей и станишников» (всего 2063 человека с жёнами, 
детьми, братьями, племянниками, зятьями, живущими с 
ними в одних дворах). Были составлены списки в тетрадях за 
приписью дьяка. В списках указывались слободы затро нутые 
данным мероприятием, а также конкретные служилые люди, 
которых нужно переводить. 

30 марта 1697 г. великий государь Пётр Алексеевич «ука-
зал» Никите Степановичу Чирикову ехать в Син бирск. При-
ехав в город, он должен был взять у стольника и воеводы 
Степана Собакина двух или трёх человек из числа отстав-
ных дворян и детей боярских, а также подьячих приказ-
ной избы, площадных, приставов. Затем Н.С. Чири ков с 
сопровождающими должен был отправиться в соответ-
ствующие слободы (указанные «в тетратех») и «пересмотреть» 
казаков, засечных сторожей и станичников. Н.С. Чирикову 

42 Прошлое нашего края. Сборник документов и материалов // Сост. П.Д. Ве-
рещагин. Прив. кн. изд-во. – Ульяновское отделение, 1968. – С. 25–26. 
43 Смотренные списки пензенским и симбирским переведенцам // Памятная 
книжка Пензенской губернии на 1889 год. – Пенза, 1888. – С. 350–360. 
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необходимо было выяснить, кто из них женат или вдов, у кого 
из них есть дети, братья, племянники, зятья, внуки (при этом 
речь шла только о тех родственниках, которые проживали 
под одной крышей со служилыми людьми). Следовало также 
выяснить, сколько конкретно этих родственников у записанных 
в списках служилых людей. Учёту подлежало также оружие 
переведенцев (следовало указать, «у кого ружья и у всех ли у 
них мушкеты есть и какие…») и лошади44.

Необходимо было выбрать из среды служилых людей 
«соцких», пятидесятников, десятников45. В их функции вхо-
дил контроль за подчинёнными.

Переведенцы получили разрешение самостоятельно 
продавать своё дворовое строение, скот, хлеб. Годовое жало-
ванье государя, назначенное служилым людям, составило 
3 рубля на семью. Интересно, что предстояла выдача жало-
ванья в два этапа: 

Первый: полтора рубля «в домех» (т.е. на старом месте 
жительства) – выдавать деньги должен был дьяк Ермил 
Никитин;

Второй: полтора рубля в Паншине [Паншине городке46. – 
М. С.], когда служилые люди будут садиться «в суды»47. 

По документам можно реконструировать путь переведен цев 
по суше: Симбирск – Саратов (там им нужно было соединиться 
с переведенцами из Саранска и Пензы) – Пан шин городок48. 

В пути сотские, пятидесятники и десятники должны были 
строго следить за подопечными. Наказание за халатность 
предполагалось строжайшее (им был «учинен заказ под 
смертною казнью»). Наказание могло коснуться и «сторонних 
людей», принимающих и прячущих переведенцев или членов 
их семей (эти сторонние люди должны были заменить 

44 ГАВО (Государственный архив Воронежской области) Ф. И-5. Оп. 2. 
Д. 72. Л. 53–53 об. 
45 Там же. – Л. 53 об. 
46 Казачий островной городок на левом берегу Дона, севернее станицы Го-
лубинской на территории нынешней Волгоградской области; ныне Пан-
шин городок не существует. Там располагалась главная база снабжения 
русской армии во время Первого Азовского похода. 
47 ГАВО. Ф. И-5. Оп. 2. Д. 72. Л. 54–54 об. 
48 См. карту на с. 67. 

собою исчезнувших). Кроме того, назначались провожатые 
(стрельцы, казаки, драгуны), в обязанность которым также 
был вменен присмотр за переведенцами. 

Из Саратова синбирские, саранские и пензенские пере-
веденцы обязаны были идти «с великою осторожностью и 
крепким караулом», а на стоянки останавливаться «в креп-
ких местах». 

До Паншина переведенцы должны были добраться на своих 
лошадях (при отсутствии лошадей им выдавали под воды), а 
из Паншина «ехать водою» на стругах. Переп равой поручено 
было руководить стольнику Никите Ивано вичу Аннен кову «с 
товарыщи».

В Паншине, до посадки на струги, планировалась выдача 
служилым людям провизии (мука ржаная, сухари, толокно49, 
крупы, гречневая мука). 

До Паншина, а затем и до Азова, служилых людей дол-
жен был сопровождать священник из Синбирска. Это обсто-
ятельство нашло отражение в грамоте великого государя, 
посланной в Казань митрополиту Казанскому и Свияжскому 
Маркелу.

Упоминаются в документе также «третчики», «половин-
щики», «четвертчики» (жившие в слободах в Синбирском 
крае и помогавшие переведенцам в службе) и захребетники50 

с бобылями. Все они не должны были переводиться в Азов. 
При этом предписывалось их занесение в «книги» наряду с 
членами их семей и учёт имеющегося у них огнестрельного 
оружия. Представителям всех этих категорий населения 
следовало продолжать «служить служ бу» в тех же слободах. 

Немногие оставшихся симбирские служилые казаки 
вошли вместе с оставленными на территории Симбирского 
уезда стрельцами и выборными солдатами в категорию 
служилых людей «старых служб» («прежних служеб 

49 Толокно – мука из зёрен овса или ячменя. 
50 Захребетники – категория феодально-зависимого населения, не имев-
шего своего хозяйства. 
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служилые люди», как они именовались в то время)51. Позд-
нее они были переведены в сословия пахотных солдат, одно-
дворцев и государственных крестьян. Помимо подушевого 
налога52, до начала XIX в. они платили специальный воен-
ный налог, который тратился на содержание полков Новой 
Закамской (1730–1740-е гг.) линии. В середине XIX в. они 
были включены в сословие удельных крестьян. В частности, 
удельными крестьянами стали жители села Коржевка, кото-
рое ныне входит в состав Инзенского района Ульяновской 
области.

Казачество в период Российской 
империи (XVIII – начало XX вв.)

изменение военной организации и сословной структуры 
Российского государства при Петре I напрямую 
затронуло казачество. В связи с продвижением 

границ далеко на юг, место службы и проживания казаков 
постепенно переместилось в Заволжье. Там сохранялась 
казачья «государева служба», дозоры и разъезды, 
строительство «городков». Но в Симбирской провинции по 
ревизии 1721–1727 гг. казаков уже не было53.

Новой страницей истории симбирского-ульяновского 
казачества стало время освоения обширных просторов 
Предуралья и Оренбургского края, и связанное с этим 
строительства Новой Закамской линии в 1730-е гг. На терри-
тории левобережья Волги, по всему течению р. Большой 

51 Старых служб служилые люди – название в России XVIII в. потомков 
служилых людей по прибору – стрельцов, пушкарей, казаков, рейтар, па-
хотных солдат, которые жили главным образом в южных и юго-восточных 
провинциях Европейской России; по своему юридическому и экономиче-
скому положению были близки к однодворцам. Термин появился в нача-
ле XVIII в. в связи с созданием регулярной армии, комплектовавшейся на 
основе рекрутских наборов. Старых служб служилые люди платили по-
душную подать, участвовали в содержании полков ландмилиции, отбы-
вали постойную, подводную и дорожную повинности. Они имели землю 
(10–30 дес.), некоторые – и крепостных. 
52 Липинский А. И. Материалы для географии и статистики, собранные 
офицерами Генерального Штаба. Симбирская губерния. Ч. 2. – СПб., 
1868. – С. 736. 
53 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Ч. II. Д. 3093–3119. 

Черемшан (территория современного Мелекесского райо на 
Ульяновской области) казаки несли сторожевую службу. В 
составе войск они были представлены казанским гарнизон-
ным драгунским полком, служилыми казаками из местных 
пригородов, а также сотнями донских казаков54. Затем из всех 
провинций, расположенных в районе построенной системы 
укреплений, произвели набор на службу в ландмилицкие 
полки55, в состав которых входили и казаки. С территории 
Симбирской провинции набрали наибольшее количество 
однодворцев – 1237 человек (для сравнения: из Пензы за-
вербовали всего 358 человек, из Саранска – 193, из Сарато-
ва – 128)56.

В 1740-е гг. заволжские казаки, в том числе и симбирские 
(из городов, крепостей и поселений, располагавшихся на 
территории современной Ульяновской области), стали одной 
из основ формирования Оренбургского казачьего войска и 
находились в его составе до середины XIX в.

Как известно, русская армия формировалась преиму-
щественно из крестьян путём рекрутских наборов. Так 
государ ственные крестьяне Симбирской губернии в 1820–
1830-е гг. (во времена Кавказской войны), наряду с крестьян-
ством Пен зенской, Тамбовской, Воронежской, Харьковской 
и других губерний, были направлены в станицы Терского 
левобережья и получили статус казаков57. С 1811 г. особым 
цар ским указом было запрещено как выходить из казачества, 
так и записывать в казаки.

Станичные и окружные Круги и Атаманы были практиче-
ски самостоятельны в расходовании средств: строили школы, 

54 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Ч. II. Д. 3093–3119. 
55 Ландмилиция – род войск в российской армии XVIII века. Время су-
ществования 1713–1775 гг. Формировались по региональному принци-
пу. Им вменялось несение внутренней (гарнизонной) службы. Закамская 
ландмилиция была учреждена императрицей Анной Ивановной в 1736 г. 
для защиты Оренбургского края от набегов степных кочевников, кирги-
зов и башкир, и составлена из однодворцев, бывших стрельцов, пушка-
рей и других людей прежних служб, издавна поселённых в пограничных 
городках за Камой. Всего здесь были сформированы три конных полка и 
один пеший. В 1771 г. они были существенно реорганизованы. 
56 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Ч. II. Д. 3093–3119. – С. 63. 
57 Казачество в Чечне // Этнопортал народов Чеченской республики [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://ethnochr.com/nations/74-kazaki-v-chechne.
html (дата обращения: 11.07.2016). 
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гимназии, военные училища, назначали пенсии инвалидам 
войн и семьям погибших, строили мосты, чинили дороги. 
Каждый казак обязан был служить 20 лет, но из них только 
четыре года в кадровых частях и семь лет – в запасе первой 
очереди. После этого он мог привлекаться в строй лишь в 
случае серьёзной войны. Это означало, что, начав службу в 
21 год, казаки уже с 32 лет могли спокойно заниматься семьёй 
и хозяйством58.

В казачьи части Земского ополчения, сформированные 
в 1812 г., в губерниях Московской, Тверской, Ярославской, 
Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Вятской, 
Нижегородской, Симбирской, Херсонской, Полтавской, Чер-
ниговской и Лифляндской всего входило 68 конных и пеших 
полков, две конноартиллерийских полуроты, три сотни, од на 
дружина и один эскадрон. В обращении от 13  августа 1812 г. 
№ 350 Симбирского гражданского губернатора Алексея 
Долгорукого к Министру Полиции говорилось, что  к «сему 
сбору предполагаем составить пять сотен казаков конных»59.

 На основании Высочайшего указа от 25 января 1835 г. 
пахотные солдаты Симбирской губернии (которые состояли 
из бывших казаков) были переданы в удельное ведомство 
как казённые сельские обыватели. По Высочайшему указу 
от 26 апреля 1849 г. их переименовали в государственных 
крестьян, хотя они подчинялись удельному ведомству. 
Однако, казачество как военно-служилое сословие в XIX в. 
сохраняло статус важного элемента в системе вооружён-
ных сил Российской империи. Несмотря на иррегулярный 
характер службы казаков, они участвовали во всех воен-
ных кампаниях, проводимых государством – Кавказской 
войне (1816–1864 гг.), Крымской войне (1853–1856 гг.), 
присоединении Средней Азии (1830–1890-е гг.).

Главным принципом формирования российской ар мии до 
1874 г. была система рекрутских наборов. Эту повинность несли 

58 Дзюбан В.В. Взаимоотношение русского государства и казачества: куль-
турно-исторический аспект // Вестник Костромского государственного уни-
верситета им. Н.А. Некрасова. 2011. Т. 17. № 5–6. – С. 80-85. 
59 Галушко Ю. Казачьи войска России. Краткий историко-хронологиче-
ский справочник казачьих войск до 1914 года. Справочно-энциклопеди-
ческая серия. М.: Русский мир, 1993. [Электронный ресурс]. – URL: http://
samlib.ru/a/aleksandr_walerxewich_girin/kazak_history.shtml (дата обраще-
ния 12.06.2016). 

в основном непривилегированные сос ловия: владельческие 
крестьяне, удельные крестьяне, государственные крестьяне, 
однодворцы, городские обыватели. Они призывались на службу 
из разных мест ностей Российской империи. Симбирская губерния 
была од ной из территорий, откуда призыв осуществлялся 
особенно активно. Дальнейшее распределение новобранцев по 
родам и видам войск предполагало возможность «попадания» в 
казачьи формирования.

Подтверждением этому является сохранившееся в фон-
дах ГАУО дело, в котором упомянут казак Пахόм Акимов 
(Екимов)60. Родившись в селе Мордово Сенгилеевского уез-
да Симбирской губернии (основным населением в данном 
населённом пункте были удельные крестьяне), в 1854 г. он 
был призван на службу в состав 4-й бригады Кубанского ка-
зачьего войска. Поселившись в станице Верхнениколаевская, 
в 1859 г. П. Акимов добился разрешения на переезд его жены 
Марьи из Симбирской губернии к месту службы мужа61. 

В 1867 г. их сын Никита в возрасте 10-ти лет «по назначению 
правительства» и желанию отца был зачислен в ряды линей-
ных казаков этого казачьего Войска62. Став казаком, Пахόм 
Акимов, помимо службы, занимался скотоводством, а также 
мелкой торговлей бакалейными товарами.

Этот эпизод демонстрирует, с одной стороны, один из 
способов пополнения казачьих воинских формирований в 
составе русской армии в XIX в., а с другой стороны, указы-
вает, как круто могла измениться жизнь рядового крестья-
нина, поступившего в казачью службу. Дальнейший поиск 
подобных фактов, их включение в комплексную историю 
Симбирского – Ульяновского края поможет прояснить воп-
рос о степени массовости явления. 

По переписи Российской империи 1897 г. в Симбирской 
губернии проживало только 28 казаков. Но это были «войс-
ковые» (бывшие вольные) казаки. Предков их сначала надо 
искать среди казаков Войска Донского, Кубанского (запорож-
цы), Терского, Астраханского, может быть, Уральского и 
Оренбургского. И только после этого, в случае негативного 
результата – для страховки – среди бывших служилых казаков 

60 ГАУО. Ф. 264. Оп. 1. Д. 132. Л. 5. 
61 Там же. – Л. 5. 
62 Там же. – Л. 5 об. 
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Симбирского Поволжья.
Если говорить о ХХ в., то история казачества на терри-

тории Симбирской губернии отражает общую ситуацию в 
стране и сложные времена казачьей истории. Дальнейшая 
трагедия казачества вытекала из того, что казачьи части ста-
ли использоваться как внутренние войска для сохранения 
царского режима. В Первой русской революции 1905–1907 гг. 
казачество выступало чаще всего в качестве карательной 
силы. Так в Симбирскую губернию направляли казаков 
Астраханского и Оренбургского казачьих войск.

Астраханское казачье войско занимало территорию, 
тянувшуюся полосой на протяжении 900 вёрст в нижнем 
Поволжье и на северном побережье Каспийского моря, 
в пределах, главным образом, Астраханской губернии. 
Отдельные участки войска находились в Саратовской и 
Самарской губерниях. В состав войска входило два военных 
отдела: 1-й с центром в г. Енотаевске и 2-й с центром в 
г. Камышине. Административный центр – г. Астрахань. В 
казачьем войске было 20 станиц, 26 хуторов и 13 посёлков.

Оренбургское казачье войско занимало территорию 
вдоль реки Урал в юго-западной, южной и юго-восточной 
частях Оренбургской губернии. Войско делилось на три 
военных отдела: 1-й Оренбургский с центром г. Оренбурге, 
2-й Верхнеуральский с центром в г. Верхнеуральске и 3-й 
Троицкий с центром в г. Троицке. Административный 
центр – г. Оренбург. В казачье войско входили 61 казачья 
станица, 446 казачьих посёлков и 553 казачьих хутора.

В период Первой русской революции крестьянские волне-
ния охватили значительную часть Симбирской губернии. 
Основ ными формами крестьянского движения становятся 
мас совые отказы от аренды помещичьей земли на кабальных 
условиях, самовольные порубки лесов, покосы лугов, поджоги 
усадеб и хозяйственных построек в помещичьих имениях. 
Так недовольные высокой арендной платой крестьяне Малой 
Кузьминки и Знаменского Ардатовского уезда поджигали 
хозяйственные строения и самовольно захватывали землю в 
имениях князя Куракина, помещиков Бера, Беляковой, Скреб-

невой и других крупных землевладельцев. В ответ 15 июня 
1905 г. симбирский губернатор послал в помощь ардатовскому 
уездному исправнику карательный отряд из 75 казаков.

В Первой мировой войне  казачество активно  воевало. 
Стоит отметить тот факт, что Первым Георгиевским кавалером 
стал донской казак Крючков Козьма Фирсович (1890–1919), 
который позднее в 1919 году во время Гражданской войны был 
смертельно ранен в бою близ деревни Лопуховки Саратовской 
губернии, воюя на стороне белых, во время Вешенского 
восстания.

Журнал «Искра»  в № 33 от 24 августа 1914 г. так описывал 
подвиг  казака Крючкова: «Разведочный отряд из четырёх 
казаков, в котором находился Кузьма Крючков, благополучно 
перешёл границу. Неприятеля нигде не было видно. Мало-
помалу отряд углубился в Пруссию. В небольшой роще 
казаки заночевали. Утром в нескольких вёрстах от них 
показался разъезд прусской кавалерии в 27 человек. Когда 
пруссаки приблизились на расстояние ружейного выстрела, 
казаки спешились и открыли огонь. Офицер, начальник 
немецкого отряда, что-то скомандовал. Прусские кавалеристы 
стали быстро удаляться. Казаки вскочили на коней и с 
гиканьем помчались на неприятеля. Кузьма Крючков на 
своей резвой лошади обогнал товарищей и первый врезался 
в неприятельский отряд. Подоспевшие остальные казаки 
на мгновение увидели Крючкова, окружённого пруссаками 
и размахивающего своей шашкой направо и налево. Затем 
люди и лошади, – всё смешалось в общей свалке. Один из 
казаков увидел, как в этой свалке к Крючкову протискивается 
прусский офицер с обнажённой шашкой. Казак выстрелил. 
Прусский офицер упал. Крючков тем временем тоже выхватил 
винтовку и хотел выстрелить в прусского унтер-офицера, но 
тот ударил Крючкова саблей по руке, рассёк ему пальцы, и 
казак выронил винтовку. В следующий момент, несмотря 
на полученную рану, Крючков рассёк унтер-офицеру шею. 
Два пруссака с пиками набросились на Крючкова, пытаясь 
выбить его из седла, но Крючков ухватился руками за 
неприятельские пики, рванул их к себе и сбросил обоих 
немцев с коней. Затем, вооружившись прусской пикой, 
Крючков опять бросился в бой. Прошло нес колько минут – 
и из 27 пруссаков, сражавшихся с 4 донскими казаками, 
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остались на конях только три, которые и обратились в дикое 
бегство. Остальные были или убиты или ранены. Казаки 
послали вслед бегущим ещё несколько пуль. Кузьма Крючков 
один свалил 11 немцев и сам получил 16 ран. Ранен пулей. 
Шашкой разрублена рука. Остальные поранения пиками. 
Несмотря на все это, Крючков до самого конца боя оставался 
в строю. Командующий армией по телеграфу поздравил 
наказного атамана войска Донского с награждением первым 
Георгиевским крестом в армии казака хутора Нижний-
Калмыков, Усть-Медведицкого округа, Кузьмы Крючкова, 
который один убил 11 немцев, сам получил 16 ран пикой и ещё 
11 – его лошадь. Крючков родился в старообрядческой семье. 
Грамоте учился дома. Он не силен, но очень гибок, увертлив 
и настойчив. Всегда был первым во всех играх, требовавших 
ловкости. Отец Крючкова небогат, занимается земледелием. 
После женитьбы Крючков и его жена были главной опорой 
всей семьи. Среди хуторян Крючковы поль зуются заслуженной 
репутацией домовитых и религиоз ных хозяев» (См. вклейку).

Одним из уроженцев Симбирска, выходцем из мещан, 
награж дённым  георгиевским крестом, был Андрей Владими-
рович Бахтин. Родился в 1898 г.,  окончил городское училище, 
5-ю Московскую школу прапорщиков. Служил сотником 
в четвёртом Оренбургском казачьем корпусе. Во вре-
мя Первой мировой войны был награждён Георгиевским 
крестом 4-й степени. После войны работал музыкальным 
мастером в Ульяновске. 30.12.1937 г. был осуждён «тройкой» 
при УНКВД по Куйбышевской области по ст. 58–2, 58–11 УК 
РСФСР и расстрелян. Реабилитирован 08.05.1956 г.63

63 Книга памяти жертв политических репрессий. Том. 1. – Ульяновск: Дом 
печати. 1996. – С. 110 . 

История казачества Российского. Почтовый блок. 
2009 г. Личная коллекция Д.А. Устинова 

Почтовый конверт. К 400-летию со дня рождения Е.П. Хабарова. 
2003 г. Личная коллекция Д.А. Устинова



Донское казачье войско, Кубанское казачье войско, Терское казачье войско. 
Почтовый блок 2010 г. Личная коллекция Д.А. Устинова

Енисейское казачье войско, Оренбургское казачье войско, Уссурийское 
казачье войско. Почтовый блок 2012 г. Личная коллекция Д.А. Устинова

Амурское казачье войско, Астраханское казачье войско, Волжское казачье 
войско. Почтовый блок 2011 г. Личная коллекция Д.А. Устинова

Русские донские казаки. Открытка. Личная коллекция Д.А. Устинова. 



 «Подлинное изображение бун-
товщика и Емельки Пугачёва». 
Неизвестный художник. 1774 г.* 

Мемориальная  доска  на месте, где  
под стражей в Симбирске содер-

жался  Е.И. Пугачёв.  В настоящее 
время  здесь располагается  Ульянов-

ский  драматический  театр  имени  
И.А. Гончарова

Крестьянская война 1773–
1775 гг. Почтовая марка. 1973 г.

Личная коллекция 
Д.А.Устинова

Степан Разин. Рисунок с гравюры 
П. Фюрста.  1671 г.

* Портрет написан  во время нахождения  Е.И. Пугачёва в Симбирске под 
стражей по заказу Екатерины II. Копия с рисунка, сделанная по заказу исто-
рика и географа П.И. Рычкова.

Здание Главного управления Казачьих войск (здание, где располагались 
Инженерное Ведомство, Главное военно-медицинское управление), 

Санкт-Петербург (дата постройки 1880–1882 гг. арх. Х.И. Грейфан, арх. 
А.А. Карбоньер, воен. инж. Д.В. Покотилов)

Казачий кинжал, 1851 г. Личная коллекция  А.С. Красильникова



Казацкая удаль. Первая мировая война. Открытка нач. ХХ в.

Казачья разведка. Открытка нач. ХХ в.

Почтово-благотворительная 
марка в пользу воинов и их 

семейств 22 выпуск.
«Прощание донского казака».

Художник  Р.Г. Зарриныш. 
Почтовая марка. 1915 г.

Личная коллекция
Д.А. Устинова

Открытое письмо «Храбрый наш казак Крючков».
Собственное издание  фабрики А.Ф. Постнова. 1914 г.

(Описание подвига  казака К.Ф. Крючкова см. С. 31-32.)

Георгиевский крест. Награда Первой мировой.  
Личная коллекция А.С. Красильникова



В.И. Ленин и М.И. Калинин в Доме Союзов во время работы
I Всероссийского съезда трудовых казаков. Москва 1 марта 1920 г.

Белый агитпоезд атамана  А.М. Каледина«Большевикам нужна великая 
разруха, нам нужна великая Россия».  1920 г.

Общее собрание 12 казачьих войск. Всероссийский Казачий Съезд в 
Петрограде. 23–29 марта 1917 г. Журнал «Огонек».

Фотография К. Буллы

50 лет первой конной армии. 
Почтовая марка. 1969 г. Личная 

коллекция Д.А. Устинова 

Греков М.Б. Выезд на позиции 
(Тачанка). Почтовая марка. 
1982 г. Личная коллекция

Д.А. Устинова

Командующий Первой кон-
ной армией С.М. Будённый.

Почтовая марка. 1974 г. 
Личная коллекция

Д.А. Устинова 



 «Так хозяйничают большевики в казачьих станицах».
Белогвардейский плакат 1919 г.

«Казаки изгоняют красную гвардию из станицы». Вёшенское восстание 
1919 г. Рисунок. Неизвестный художник. Коллекция плакатов Донского 
отдела осведомления (Донотос). 1919 г. Историко-краеведческий музей 

Верхнедонского района Ростовской области

Плакат «Казак, ты с кем? С нами или с ними?».
Художник  Д. Моор. 1920 г. 



Г.Я. Бахчиванджи – советский лётчик-испытатель, Герой Советского 
Союза Уроженец станицы Бриньковская Приморско-Ахтарского райо-
на Краснодарского края. Казаки его считают своим, несмотря на то, что 

он грек по происхождению. Почтовый конверт.
Личная коллекция Д.А. Устинова

Л.М. Доватор. Почтовая марка. Личная коллекция 
Д.А. Устинова

Секретка «Казак на запад держит путь, казак не хочет отдохнуть». Ве-
ликая Отечественная война. Закрытое почтовое отправление.

Личная коллекция Д.А. Устинова

Секретка (англ. lettercard или letter card) – «закрытое письмо», сложен-
ный пополам лист бумаги с гуммированными и перфорированными 
краями, вскрыть который можно только по линиям перфорации с трёх 
сторон. Изобретена в 1871 г.



Бравый атаман. Гаврилов Владимир Александрович – атаман Станично-
го казачьего общества «Станица Арская», участник фестиваля

«По Суре из прошлого в будущее». Фотограф Леонид Лазарев. 2015 г. 

Прошлое среди нас. Слепов Руслан Александрович – руководитель во-
енно-исторического клуба «Дружина «Рысь», участник фестиваля

«По Суре из прошлого в будущее». Фотограф Леонид Лазарев. 2015 г.
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1917–1930-е гг.: от революции до 
расказачивания. Следы симбирских 

казаков

Революционный 1917 год принёс существенные 
изменения в жизнь казачества. Зимой 1917 г. в 
провинциальном Симбирске было неспокойно. 

Участились случаи разбоев, грабежей, мародёрства. В самый 
разгар Февральской революции симбирский губернатор принял 
решение сформировать корпус конно-полицейской стражи. 
Для этого предполагалось из Оренбургского казачьего войска 
затребовать 389 казаков1.

14 марта 1917 г. появился приказ «О реорганизации мест-
ного гражданского управления казачьего населения», подпи-
санный военным министром вновь созданного Временного 
правительства А.И. Гучковым. Этот документ отменял все при-
вилегии казаков неоправданные их военной службой, реорга-
низовывал местное управление, расширяя самоуправление, и 
обещал послабление на службе как в военное, так и в мирное 
время2.

 Летом и осенью 1917 г. изменилось соотношение сил в 
об ществе. Неудачное военное выступление Л.Г. Корнилова и 
обра щение А.Ф. Керенского к Советам за помощью способ-
ствовало окончательному расхождению Советов, прежде 
всего большевиков, с казачеством. Практически все уездные 
советы Симбирской губернии получили задание заняться 
«обследованием присутствия казаков в пределах губернии»3.

Первым боевым заданием созданных отрядов Красной 
Гвардии стало разоружение казаков. В Сызранском железно-
дорожном депо рабочий отряд Красной Гвардии численностью 
182 человек (в перспективе с пополнением до 2000 человек)4 

за три месяца 1917 г. разоружил поочерёдно 50 эшелонов5. 

1 Безбородов Г. В те далёкие годы. – Ульяновск: Приволж. изд-во, Ульян. 
отд-ние, 1971. – С. 3–4.
2 Сборник указов и постановлений Временного правительства. 27 февра-
ля – 5 мая 1917 г. – Вып. 1. – Пг.: Б.и., 1917. – С. 326–327.
3 ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 6. Л. 2.
4 ГАНИ УО. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 145. Л. 3.
5 Самарский государственный архив современной политической истории 
(СОГАСПИ). Ф. 3500. Оп.1. Д. 208. Л. 50–52.

В.Б. Ливанов – актёр. Интересный факт! Выходцем из симбирских 
казаков себя считает В.Б. Ливанов, самый известный Шерлок Холмс 

мирового кинематографа. (См. фрагмент воспоминаний  С. 123)

В.В. Горбатко – генерал-майор авиации, лётчик-космонавт СССР № 21, 
дважды Герой Советского Союза.Председатель правления Всесоюзного 
общества филателистов, с 2009 – почётный президент Союза филатели-

стов России (СФР).Почтовая марка. Личная коллекция Д.А. Устинова

М.А. Шолохов. По-
чтовая марка. 1990 г. 
Личная коллекция 

Д. А. Устинова

И.Е. Репин – русский 
художник-передвиж-
ник. Почтовая марка. 
1969 г. Личная коллек-

ция Д. А. Устинова
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Отобранное оружие шло на вооружение частей и отрядов 
лояльных Советам. Всего по Симбирской губернии к ноябрю 
1917 г. отряды Красной Гвардии разоружили 87 эшело-
нов, отобрали 8000 винтовок, 62 пулемёта «Максим», 
16 бомбо мётов, 9 миномётов, 600 цинковых коробок с 
патронами, 137 револь веров системы наган, четыре орудия 
3-х дюймовых, два 6-ти дюймовых и примерно 100 пудов 
динамита и пирок силина6. Всё оружие поступило в распо-
ряжение губернской железной дороги.

Уже после прихода к власти большевиков 7 декабря 
1917 г. II Съезд Советов выпустил «Обращение к трудовому 
казачеству», которое объявляло государственную (военную) 
службу необязательной и отменяло военные сборы. Все 
обязанности по обмундированию и вооружению служащих 
казаков брала на себя советская казна, разрешая казакам 
свободу передвижения по стране. Этим документом больше-
вики сделали попытку привлечь казачество на свою сторону, 
но пос ле разгона Учредительного собрания надежды на такой 
поворот событий не осталось. Среди казачества начинается 
раскол. 

1 мая 1918 г. Донское казачество постановило исключать 
из казачьего сословия красных казаков по приговорам надле-
жащих станичных обществ. Это решение было распростра-
нено на все казачьи отряды. Комитет членов Учредительно-
го собрания (КОМУЧ), созданный в Самаре торжественно 
встретил большой отряд уральских казаков7, и от имени 
правительства через свою официальную газету «Самарские 
ведомости» 16 июня 1918 г. рекомендовал гражданам «не 
выражать неудовольствия по поводу ношения казаками 
погон»8. С этого момента казаки, превратились в белоказа-
ков, аналогично чехам, которые стали белочехами. 

 Образованный в августе 1918 г. Поволжский фронт под 
оперативным руководством полковника чешских войск 
Чечека подразделялся на группы Казанскую, Симбирскую, 
Сызранскую, Хвалынскую, Николаевскую, Уральского во-

6 ГАНИ УО. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 145. Л. 4, 5. 
7 Попов Ф. Г. 1918 год в Самарской губернии. Хроника событий. – Куй-
бышев, 1972. – С. 137. 
8 Гармиза В.В. Крушение эсеровских правительств. – М., 1970. – 
С. 168. 

йска, Оренбургского войска и Уфимскую. Руководство Ка-
занской и Симбирской групп было объединено и отдано под 
командование полковника В.О. Каппеля. 

 Первый Волжский корпус был сформирован 20 августа 
1918  г. как Симбирская группа Поволжского фронта белых, 
которая 17 ноября 1918  г. была переименована в сводный 
корпус (Самарская, Казанская и Симбирская отдельные 
бригады) в составе Самарской группы. 3 января 1919  г. был 
переименован в 1-й Волжский корпус (1-я Самарская, 2-я 
Казанская, 3-я Симбирская отдельные бригады и 1-й Троиц-
кий кадровый полк) в составе Западной отдельной армии, но 
1 февраля 1919 г. был отведён в тыл как резерв Ставки. Фак-
тически был заново сформирован с 27 февраля 1919  г. гене-
ралом В.О. Капелем. Приказом начальника штаба Верховно-
го главнокомандующего № 155 от 27 февраля 1919  г., а также 
на основании приказа Верховного правителя и Верхов ного 
главнокомандующего адмирала А.В. Колчака, 1-й Волжский 
армейский корпус был развёрнут в составе трёх стрелковых 
дивизий: 1-й Самарской, 3-й Симбирской и 13-й Казанской. 

Каждая дивизия должна была иметь в своём составе три 
стрелковых полка, егерский батальон, стрелковый артил ле-
рийский дивизион, отдельную гаубичную батарею, отдель-
ный конный дивизион, инженерный дивизион, артил ле-
рийский парк, полевой лазарет с перевязочным отрядом и 
санитарным транспортом, а также дивизионный обоз. Кроме 
того, в состав корпуса включались отдельная кавалерийская 
Волжская бригада (из двух кавалерийских полков четырёх-
эскадронного состава и отдельной конной батареи), отдель-
ная полевая батарея тяжёлых гаубиц, телеграфная рота, 
подвижная артиллерийская мастерская, а также 1-я кадро-
вая стрелковая Волжская бригада (три кадровых стрел ковых 
полка, отдельная кадровая инженерная рота, кадро вый 
артиллерийский диви зион и кадровый эскадрон), авиа-
дивизион.

Командующие группой войск и корпусом: генерал-майор 
Каппель (с августа 1918 г.), генерал-майор Имшенецкий 
(с ноября 1919 г.). 

Начальники штаба Симбирской группы: капитан Лов-
цевич (с 20 августа 1918 г.); Волжской группы: генерал-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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майор Барышников (с октября 1919 г.). 
Места дислокации штаба: г. Симбирск, ст. Туймаза, 

ст. Буздяк, Кандры, Благоверь, Шакша, Аша-Балашовск, 
Симский завод, г. Челябинск, г. Курган, сел. Макушино, дер. 
Колесниково. 

 
Руководство Оренбургским казачьим войском отмечает, что 

с Симбирским правительством установились сразу сердеч -
ные отношения, в то время как с Самарой были слож ности, 
несмотря на то, что традиции казачества были там проч-
нее. К осени ситуация на этом фронте стала складываться 
не в пользу белых сил: красные овладели Сыз ранью, Сим-
бирском, Казанью и, наконец, Самарой. Утвер дившись на 
Волге, они повели наступление на Урал по четырём направ-
лениям: от Казани и Вятки на Пермь, от Сим бирска на Уфу, 
частью на Оренбург и от Саратова на Уральск. Наступление 
большевиков на Оренбург со стороны Сама ры в начале сдер-
живала Волжская дивизия, состоявшая из добровольцев-вол-
жан и отступавшая из района Вольска, Хвалынска и Сызрани. 
На помощь к ней были переброшены с Актю бинского фронта 
Орен бургские казачьи части и из Оренбурга стрелковая диви-
зия, сформированная из неказачьего населения Орен бургского 
уезда. В Войске была объяв лена мобилизация каза ков – 
сначала до 45-ти, а потом до 55-ти летнего возраста. Таким 
образом, у Оренбургского Войска образовался новый фронт – 
Бузулукский9.

В условиях Гражданской войны появились и красные 
казаки, которые поддерживали Советы. В свою очередь Со-
веты призывали казаков на службу, обещая им уступки.

В Симбирске из комсомольцев, многим из которых не 
испол нилось ещё и 16 лет, был сформирован взвод, кото рый 
вошёл в состав рабочего полка. Командиром был назна чен 
24-х летний уездный комиссар Иван Сергеевич Космовский. 
По приказу М.В.Фрунзе полк был направлен в район Бузулука 
и вошёл в 3-ю бригаду 49-ой дивизии 1-ой армии, получив 
наименование «439 полк». 10 июня полк занял посёлок 
Царь-Никольское и вышел к хутору Парамонов. Белоказаки 

9 Акулинин И. Оренбургское казачье войско в борьбе с большевиками // 
Казачьи Думы. № 21–24, София, 1924. 

окружили Парамонов с трёх сторон. Космовского ранили в 
ногу, но он продолжал руководить боем, второе ранение 
оказалось смертельным. Уже мёртвого его на куски изрубили 
белоказаки. Бой длился 20 часов. Красноармейцы не сдавались, 
хотя полк потерял треть всего личного состава и половину 
командного. В самую критическую минуту с ле вого фланга по 
белогвардейцам неожиданно ударил пришедший на помощь 
Оренбургский красный казачий полк. После страшной рубки 
враг был опрокинут, и стал постепенно отходить. Командира 
И.С. Космовского и погибших бойцов похоронили в брат ской 
могиле. Космовский награждён посмертно орденом Боевого 
Красного Знамени. За самоотверженные бои на Восточ ном 
фронте и, в частности, за бои под хутором Парамоново 1-й 
Симбирский полк был награждён Почётным Революционным 
знаменем10.

 24 января 1919 г. Центральный Комитет РКП(б) окончательно 
поставил точку в своём отношении к казачеству. По мнению 
Л.Д. Троцкого, это была единственная часть русской нации, 
способ ная к самоорганизации и по этой причине «она дол-
жны быть уничтожена…», а Наркозем в спешном порядке 
разра ботал фактические меры по массовому переселению 
бед ноты на казачьи земли. Уже 20 февраля Донбюро «в 
целях скорейшей ликвидации казачьей контрреволюции 
и предупреждения возможных восстаний предложило во 
всех станицах, хуторах немедленно арестовать всех вид ных 
представителей данной станицы или хутора, пользую щихся 
каким-либо авторитетом, хотя и не замешанных в контр-
революционных действиях, и отправить как заложников в 
районный революционный трибунал»11.

После Гражданской войны советская власть пытается нала-
дить отношения с казачеством. Уехавшим за границу казакам 
было разрешено вернуться на родину. Началась реэмиграция 
живших за границей казаков. В 1922–1925 гг. более половины 
казаков-эмигрантов вернулось на роди ну. Но впоследствии 

10 Из воспоминаний И.К. Скрипина о борьбе за Буинск в 1918 г. [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://firstest.io.ua/s110595/pamyatniki_
geroyam_grajdanskoy_i_otechestvennoy_voyny (дата обращения 
12.06.2016). 
11 Российский государственный архив социально-политической истории 
(РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 4. Д. 7. Л. 5; Ф.17. Оп. 65. Д. 35. Л. 216. 
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этих казаков-реэмигрантов ожидала трагическая судьба: уже в 
конце двадцатых, затем в 1932–1933 гг. и в сере дине 1930-х гг. 
они были либо расстреляны, либо посажены в ла ге ря. 

После Гражданской войны каких-либо активных дейст-
вий казаки не предпринимали. Если и остались отдельные 
представители, то свою принадлежность к казачеству они 
не афишировали или перебирались на исконно казачьи тер-
ритории. В середине 20-х гг. ХХ в. власть активно вовлекала 
казаков в советское строительство. Процесс коллективиза-
ции опять столкнул казачество и власть, но в целом процес-
сы раскулачивания крестьян и казаков не сильно отличались. 

 Между тем, газета «Правда» от 18 февраля 1930 г. заявила 
о лучших чертах казачества, об их способности к отваге и 
о беззавет ной самоотверженности и железной дисциплине. 
Казачество должно было стать могучим резервом рабоче-
крестьянской армии и безо всякого сомнения «советское 
казачество покажет образцы героизма и отваги на полях 
сражений», а «острой казачьей шашке да меткой казачьей 
пуле найдётся работа». В середине 30-х гг. ХХ в., когда в Ев-
ропе и на Дальнем Востоке угроза новой войны стала реаль-
ностью, советское руководство снова обратило свой взор на 
каза чество. Официально было объявлено, что всё казачество 
ста ло советским. В печати появились статьи о воинских тради-
циях казаков, об их заслугах перед Отечеством. 

20 апреля 1936 г. Центральный Исполнительный Комитет 
СССР принял постановление об отмене ограничений в отно-
шении службы казаков в Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. Казакам разрешили ношение казачьей формы, цар-
ских наград, полученных за храбрость и героизм при защите 
Отечества, вместе с орденами, медалями и знаками отличия, 
введёнными советской властью. В феврале 1937 г. в Северо-
Кавказском военном округе была сформирована Сводная 
кавалерийская дивизия в составе Донского, Кубанского, 
Терско-Ставропольского казачьих полков и полка горцев. 
Эта дивизия участвовала в военном параде на Красной пло-
щади в Москве 1 мая 1937 г.

Во время Великой Отечественной войны попытки 
образования казачьих частей в составе германской армии 
были предприняты эмигрантами – донским атаманом гене-
ралом П.Н. Красновым и кубанским генералом А.Г. Шкуро, 

но несмотря на активную пропаганду и обещания, к нача-
лу 1943 г. Краснову удалось собрать всего лишь два мало-
численных полка трёхэскадронного состава. Казачество не 
стало выступать против Советского Союза.

На стороне Красной Армии уже в начале войны сражались 
десятки казачьих кавалерийских дивизий, в них было 40 
казачьих кавалерийских полков, пять танковых полков, восемь 
мино мётных полков и дивизионов, два зенитных полка и ряд 
других подразделений, полностью укомплектованных каза-
ками различных войск. Только в Уральском военном округе 
было сформировано более 10 кавалерийских дивизий, костяк 
которых составили уральские и оренбургские казаки. К 
1 февраля 1942 г. на фронте действовали 17 кава лерийских 
корпусов. Однако в связи с большой уязвимостью кавалерии 
от огня артиллерии, ударов авиации и танков их количество 
к 1 сентября 1943 г. было сокращено до восьми. Боевой сос-
тав оставшихся кава лерийских корпусов был существен но 
усилен, в него входили: три кавалерийские дивизии, самоход-
ный артиллерийский, истребительно-противотанковый артил-
лерийский и зенитный артиллерийский полки, гвар дейский 
мино мётный полк реактивной артиллерии, миномёт ный и 
отдельный. Одним из легендарных казачьих командиров 
был Лев Михайлович Доватор – командир 2-го гвардей ского 
кавалерийского корпуса, 16-й армии Западного фронта, 
гвардии генерал-майор кавалерии (см. вклейку). 

4 июня 1945 г., сразу после парада Победы, И.В. Сталин 
приказал маршалу С.М. Будённому приступить к расформи-
рованию кавалерийских соединений, т.к. кавалерия как род 
Вооружённых сил упразднялась.
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Воссоздание казачества на территории 
Ульяновской области: современные 

страницы истории

после распада Советского Союза началось 
возрождение казачьих традиций. Этот процесс шёл 
и в Ульяновской области, хотя она исторически 

не входила в круг исконных казацких земель. Первой 
организацией подобного рода стало Симбирское казачье 
землячество, зарегистрированное 26 сентября 1992 г. как 
областная общественная организация и утверждённое 
27 сентября этого же года Учредительным Большим Кругом12. 
Первым атаманом землячества был избран Сергей Кондратье-
вич Акимов, потомственный донской казак. 1990-е гг. стали 
периодом расцвета казачьего движения в Ульяновской обла-
сти. Достаточно сказать, что в 1992 г. в нём принимали уча-
стие около двух тысяч человек13. Однако в 2015 г. в Симбир-
ском казачьем землячестве насчитывалось только 86 членов. 
Первичные организации землячества располагаются в Сенги-
леевском и Карсунском районах Ульяновской области. 

Основные цели современных казачьих обществ – это слу-
жение русскому народу, государству и православной вере 
путём возрождения этнической общности казаков, их тра-
диций, культуры, социально-экономического уклада, а так-
же военная служба в частях Министерства обороны и Ми-
нистерства внутренних дел России.

Должность атамана Симбирского казачьего землячества в 
1997–1998 гг. занимал и с 2013 г. по настоящее время испол-
няет вновь войсковой старшина Михаил Юрьевич Пост нов 
(атаман избирается казачьим кругом на один год). Свою 
казачью родословную он проследил до 1632 г.14 Его пред-
ки жили в Барышской Слободе, а затем в Карсуне и Поть ме 
(село в Карсунском районе). Первоначально были казаками, 

12 Главная страница официального сайта казаков СКЗ и У(С) ГКО 
СОКО ВВКО [Электронный ресурс]. – URL: http://www.xn----
8sbabiodoebwcu5aivmfju6h.xn--p1ai/ (дата обращения: 20.06.2018). 
13 Постнов М.Ю. Воспоминания / записал Е.А. Бурдин 28.05.2015 г. в 
г. Ульяновск. 2 с. – С. 1. 
14 Постнов М.Ю. Воспоминания… – С. 1. 

а в XVIII – XIX вв. – государственными крестьянами, но 
старались сохранять свои традиции. 

В Ульяновске некоторое время действовало городское 
казачье общество, атаманом которого с 2013 г. также являлся 
М.Ю. Пост нов, но сейчас оно фактически слилось с земляче-
ством15. До объединения в нём было около 20 человек. 

18 ноября 2015 г. прошёл очередной Большой круг сим-
бирских казаков, на котором атаманом опять был избран во-
йсковой старшина Постнов16. Современную иерар хию Сим-
бирского казачьего землячества (СКЗ) можно пред ставить 
в следующем виде: атаман – товарищ атамана (войсковой 
стар шина М.Г. Рачко, подъесаул А.А. Бурмист ров) – по-
мощник атамана (есаул Г.Ю. Глухов) – сотник (подъесаул 
В.А. Юров, хорун жий С.М. Куз мичёв). Кроме того, атаманом 
Сен гилеевского юрта являет ся есаул В.С. Бак  ланов, атаманом 
станицы «Карсунская» – есаул Д.М. Мухин, а знаменосцем 
СКЗ – сотник А.И. Рзай.

Кроме того, на территории области зарегистрированы 
Симбирское окружное казачье общество Волжского войс кового 
казачьего общества или СОКО ВВКО (атаман полков ник 
Сергей Анатольевич Дедюев, г. Димитровград), Ульяновская 
казачья общественная организация «Станица «Посоль ская», 
станичное казачье общество «Станица Арская», региональ ное 
отделение общероссийской общественной органи зации «Союз 
казаков», Ульяновский отдел Союза Казаков-Воинов России и 
Зарубежья (СКВРиЗ) и т.д.17

Полковник С.А. Дедюев с 1996 по 2000 гг. являлся заме-
стителем атамана Димитровградского городского казачьего 
обще ства, а с 2000 по 2010 гг. – атаманом данного общества. 
С 27 ноября 2010 г. он занимает должность атамана СОКО 

15 В официальных документах фигурирует следующее название: Симбир-
ское казачье землячество и Ульяновское (Симбирское) городское казачье 
общество Симбирского окружного казачьего общества Волжского вой-
скового казачьего общества (СКЗ и У(С) ГКО СОКО ВВКО). 
16 18 ноября 2015 года прошёл Круг [Электронный ресурс]. – URL: / http://
www.xn----8sbabiodoebwcu5aivmfju6h.xn--p1ai/index.php?id=117 (дата об-
ращения: 20.06.2018). 
17 Информация предоставлена М.Ю. Постновым. 



42 43

ВВКО18. 25 июня 2016 г. в Димитровграде состоялся Большой 
круг казаков Ульяновской области, выбравший снова окруж-
ным атаманом (СОКО ВВКО) С.А. Дедюева, его заместите-
лем – атамана станичного казачьего общества Черемшанского 
района Республики Татарстан Н.С.Пузырёва, начальником 
штаба – П.А. Анискина, а также Совет атаманов, Совет стари-
ков, Суд чести и Контрольно-ревизионную комиссию19. 

Всего на 2018 г. в Ульяновской области функцио нируют 
19 казачьих обществ и общественных казачьих органи за ций, 
деятельность которых ведётся в соответствии с федераль-
ным законом «О государственной службе Российс кого 
Казачества»20. Симбирское окружное казачье общество 
Волжского Войскового казачьего общества насчитывает 
около 800 казаков. Но сколько из них реально участвуют в 
жизни казачества – не ясно.

В настоящее время в СОКО ВВКО входят следующие 
организа ции: станичное казачье общество Мелекесского 
района, Ульяновское (Симбирское) городское казачье обще-
ство, Казанское городское казачье общество, станичное казачье 
общество Черемшанского района РТ, станичное казачье 
общество «Станица Карсунская», станичное казачье обще ство 
Алексеевского района РТ, Нижнекамское городское казачье 
общество РТ, станичное казачье общество «станица Спасская» 
РТ, станичное казачье общество «станица Новоспасская», 
городское казачье общество «Мензелинское» РТ, станичное 
казачье общество «станица Лениногорская» РТ, станичное 
казачье общество «станица Нурлатская» РТ, хуторское 
казачье общество Трёхсосенское, хуторское казачье общество 
Чистопольское РТ, хуторское казачье обще ство Боровецкое РТ 
и хуторское казачье общество Набережночелнинское РТ.

Необходима более подробная характеристика такой 
мощ ной организации как Волжское казачье войско. Оно 

18 Димитровградское (Мелекесское) городское казачье общество. Де-
дюев Сергей Анатольевич [Электронный ресурс]. – URL: http://dim-
kazaki.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26:2013-01-
28-13-23-58&catid=3:2013-01-28-13-07-58&Itemid=7 (дата обращения: 
20.06.2018). 
19 Большой круг казаков Ульяновской области выбрал ново-
го атамана [Электронный ресурс]. – URL: http://ulgov.ru/news/
regional/2016.06.29/43594/ (дата обращения: 26.06.2018). 
20 Там же. 

было воссоздано решением Большого Войскового Круга 
3 апреля 1993 г.21 В его состав вошли на правах отделов 
казачьи организации Самарской, Саратовской, Пензенской, 
Ульяновской областей, Удмуртия и Чувашия. Войсковым 
атама ном был избран Б.Н. Гусев. Столицей Войска и местом 
расположения его штаба и правления был избран город 
Самара. Оно активно включилось в процесс вхождения в 
государственный реестр казачьих обществ Российской 
Федера ции для дальнейшего привлечения членов казачьих 
обществ к государственной и иной службе. В результате 
Распоряжением Президента РФ № 308 РП от 11 июня 1996 г. 
Волжское войсковое казачье общество первым из всех 
казачьих войск России было внесено в государственный 
реестр казачьих обществ России и приступило к выпол нению 
обязанностей по несению государственной и иной службы.

На 2006 г. Волжское Войсковое казачье общество 
включало в себя:

1. 48 тысяч казаков и членов их семей, из которых бо-
лее 16 тысяч взяли на себя обязательства по несению 
государственной и иной службы;

2. 17 отделов, расположенных на территории 14 субъ-
ектов Российской Федерации;

3. 257 станиц и хуторов;
4. 8 казачьих кадетских корпусов, в которых осущест-

вляется военно-патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения;

5. Казачьи военно-патриотические и военно-спортив-
ные клубы;

6. Казачьи отряды содействия милиции, муниципаль-
ные казачьи дружины охраны общественного поряд-
ка, казачьи охранные предприятия, муниципальные 
и районные службы безопасности;

7. Казачьи подразделения по охране экологии, земель и 
охотничьих угодий;

8. 81-ый мотострелковый гвардейский Петраковский 
Волжский казачий полк Вооружённых Сил России;

9. Казачьи фермерские хозяйства;

21 Волжское войсковое казачье общество [Электронный ресурс]. – URL: 
http://arhive.dfsamara.ru/Kazaki (дата обращения: 20.06.2018). 
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10. Государственный ансамбль песни и танца Самарской 
области «Волжские казаки» и другие казачьи профес-
сиональные и самодеятельные художественные кол-
лективы22.

Общество активно взаимодействует с администрациями 
субъектов Российской Федерации, городов и районов, органами 
внутренних дел, военного управления, МЧС, Госнаркоконтроля 
и т.д. Оно участвует в эксперименте по невойсковой охране 
государственной границы с Казахстаном (Саратовский отдел).

Казачьи общества региона занимаются преимущественно 
прове дением сборов, на которых изучаются военное де-
ло, традиции казачества и история России. При непосред-
ственном участии Симбирского окружного казачьего обще-
ства ВВКО созданы и работают кадетские классы в школе 
№5 Ульяновска, военно-исторический клуб «Доброволец», 
поис ковый отряд имени Святого Гавриила и клуб «Сар-
мат». В отличие от казачьих обществ других регионов 
Рос сии, симбирские казаки с 2009 г. активно работают с 
воспитанниками детских домов Ульяновской области23. Так, 
за каждым воспитанником детского дома «Гнёздышко» закре-
плён наставник из числа казаков, занимающийся его военно-
патриотическим, нравственным и трудовым воспи танием. 
Каждый месяц в детских домах проводятся как минимум 
два-три мероприятия. Воспитанники участвуют в открытии 
памятников на территории города и области, различ ных 
соревнованиях, полевых выходах (12–13 в год) и т.д.

Также казаки принимают активное участие в совместных 
мероприятиях с органами государственной власти, особенно 
в последнее время. Одним из крупных мероприятий подоб-
ного рода стал приезд в Ульяновск патриарха Кирилла (май 
2015 г.), во время которого представители казачьих органи-
заций охраняли общественный порядок и участвовали в дру гих 
акциях. В планах казаков – возрождение хуторских хозяйств. 

В последнее время властные структуры Ульяновской 
области уделяют значительное внимание развитию казачьих 
обществ. Так, 16 марта 2015 г. митрополит Симбирский и 
Ново спасский Феофан провёл рабочее совещание по вопросам 

22 Волжское войсковое казачье общество [Электронный ресурс]. – URL: 
http://arhive.dfsamara.ru/Kazaki (дата обращения: 01.06.2018). 
23 Информация предоставлена А.В. Куликовым. 

казачества24. В нём приняли участие атаман Симбирского 
окружного казачьего общества (ВВКО) С.А. Дедю ев, замести-
тель войскового атамана данного общества по взаимодействию 
с Русской православной церковью и духовно-нравственному 
воспитанию Д.С. Дороднов (Самара), атаман региональной 
общественной организации «Сим бирское казачье землячество» 
М.Ю. Постнов и др. В итоге были намечены совместные 
мероприятия с целью активизации работы по возрождению 
духовности.

В Ульяновской области с 2015 г. действует Казачий пра-
во славный центр, в создании которого принимали участие 
Симбирское окружное казачье общество, Симбирская митро-
полия РПЦ, Троицкая община Симбирской земли, а так же 
агротуристический комплекс «Русский берег».

По словам заместителя атамана Симбирского окружного 
каза чьего общества, председателя Троицкой общины П.П. Чу-
ви лина, «это первый подобный центр не только в на шем реги-
оне, но и в Поволжье. На его базе будут проходить (и уже про-
ходят) тематические семинары, лекции по истории казачества 
и патриотическому воспитанию, регулярные сборы по физи-
ческой подготовке»25.

В рамках открытого 20 июня 2015 г. на территории агро-
тури стического комплекса «Русский берег» (Старо майнский 
район) Казачьего православного центра функциони ровал 
детский казачий патриотический лагерь, в кото ром отдыхали 
и обучались казачьим обычаям, культуре, ремёс лам и 
рукопашному бою 120 ульяновских школьников. Всего в лагере 
было проведено пять смен. Эта практика была продолжена в 
последующие годы.

С 12 по 15 июля 2016 г. на этом же месте состоялись моло-
дёжные казачьи игры «Волжский сполох»26. Их цель – сохра-

24 Митрополит Симбирский и Новоспасский Феофан провёл рабочее сове-
щание по вопросам казачества [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
simbeparhia.ru/newses/news/?ID=7801 (дата обращения: 21.06.2018). 
25 В Ульяновской области откроется первый Казачий православный центр 
Поволжья [Электронный ресурс]. – URL: http://ulgov.ru/news/regional/ 
2015.06.01/39210/ (дата обращения: 06.06.2018).
26 Свыше 100 ребят стали участниками первых молодежных казачьих 
игр «Волжский сполох» в Ульяновской области [Электронный ресурс]. 
– URL: http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/43741/ (дата обращения: 
26.07.2018). 
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нение этнических культур и традиций народов. По сло вам Гу-
бернатора Ульяновской области С.И. Морозова, «в Ульяновской 
области есть замечательные примеры такой работы. Это – 
казачьи классы, военно-исторические и спортивные клубы, 
курируемые казаками. Исторически Ульяновская область – а 
до этого Симбирская губерния – не относились к основным 
центрам российского казачества. Тем не менее, казачьи 
традиции, культура, и сам дух казаче ства очень близки нашему 
региону, как и России в целом. Близ ки потому, что казачество 
не является этнической или культурной группой. Это особый, 
уникальный образ жиз ни, в основе которого есть единый 
фундамент. Основой каза чьего образа жизни, в первую очередь, 
являются право славная вера и любовь к Отечеству».

По инициативе С.И. Морозова региональное правительство 
расширяет сотрудничество с казачьими обществами. В декабре 
2014 г. был утверждён план мероприятий по реализации в 
2014–2016 гг. Стратегии развития государственной политики 
в отношении российского казачества до 2020 г. на территории 
Ульяновской области27. Постановлением главы региона создан 
Совет по делам казачества. Показательно, что первый казачий 
форум Приволжского федерального округа состоялся 19–20 
сентября 2015 г. именно в Ульяновске28. Около 500 представи-
телей казачьих организаций России обсуждали проблемы ка-
зачества и планы дальнейшего развития движения.

***
Как видно, казачество, сыгравшее важную роль в период 

становления региона, в силу объективных причин прекра-
тило своё существование как самостоятельная военизирован-
ная структура на территории Симбирского края в начале XVIII 
сто летия. Стремительное расширение гра ниц Московского 
государства не дало времени на форми рование собственно 
Сим бирского казачества (войска). Поэто му термин «симбир-
ское казачество» имеет смысл толь ко с точки зрения геогра-
фи ческой принадлежности. Как сословие казачество в Сим-

27 Владимир Путин утвердил стратегию развития российского казачества 
[Электронный ресурс]. – URL: http://kremlin.ru/events/councils/16682 (дата 
обращения: 25.07.2018). 
28 Ульяновск – поволжская столица казачества [Электронный ресурс]. 
– URL: http://media73.ru/2015/72235-ulyanovsk-povolzhskaya-stolica-
кazachestv (дата обращения: 25.07.2018). 

бирской губернии исчезает в пер вой четверти XVIII сто летия. 
В левобережье (на Закамской черте) эти процессы проходили 
с запозданием на двадцать-тридцать лет. Отдельные семьи (в 
ряде поселений такие составляли значительное коли чество) 
сохранили некоторые льготы, но их особый статус поддер-
живался больше семей ными преданиями и собственными 
представлениями о себе и о своих предках. Тем не менее, особый 
статус позво лял переход в служивое казачество (особенно для 
одно дворцев), но на личной основе. В XIX – начале XX вв. 
казаки присутствовали на территории Симбирской губернии 
только в составе иногородних казачьих частей, как правило, 
Оренбургского войска. Современные симбирские казачьи 
организации являются конструктом, легитимность которых, 
по большому счёту, может подтверждаться только личными 
генеалогическими росписями его членов. Тем не менее, само 
движение по возрождению казачества несёт позитивное 
содержание в силу обращения к корням, традициям, а, в 
конечном счёте, к конструированию новой социальной и 
региональной идентичности.
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Аз, буки, веди,
глаголь, добро... 

Историческая казачья азбука

АННЕНКОВ НИКИТА1  – служилый че-
ловек, которому было была поручена погрузка в 
струги в Паншине городке синбирских казаков для 

отправки в Азов в 1697 г. 
До Паншина пе-

реведенцы должны 
были добраться на 
своих лошадях, а 
из Паншина «ехать 
водою» на стру-
гах. Переправой 
руководил столь-
ник Никита Ива-
нович Анненков 
«с товарыщи». До 
Паншина и до Азо-
ва, служилых лю-
дей сопровождал 
священник из Син-
бирска, о чём сооб-
щается в  грамоте 
великого государя, 
посланной в Ка-
зань митрополиту 
Казанскому и Сви-
яжскому Маркелу.

1 В некоторых документах – Микита. 

Вид судна - струг
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БЕЛОПАШЕННЫЕ КАЗАКИ (второе 
наименование – белопоместные казаки) – пред-
ставители служилых людей по прибору. В 1630 – 

нач. XVII в. проживали в пограничных слободах и острогах 
и несли воинскую службу и получали «обеленную» пашню 
(не обложенную налогами и повинностями). Вместо хлеб-
ного и денежного жалованья получали из казны оружие, по-
рох, свинец, иногда деньги на приобретение лошади. Бело-
поместные казаки комплектовались из «вольных гулящих 
людей». Подчинялись приказчикам слобод и слободчикам. 
В 1794–1801 гг. большинство из симбирских белопашенных 
казаков было переселено на Кавказскую «линию» в станицы 
Новомарьевскую, Рождественскую, Новотроицкую, Камен-
нобродскую, Расшеватекую, Богоявленско-Сенгилеевскую, 
Беспажир-Покровскую и др. Оставшиеся на местах слились 
с окружающим русским населением. Часть белопашенных 
казаков сопровождали монахов, а также охраняли террито-
рии вновь возводимых монастырей на территории Повол-
жья. Одним из мест проживания потомков белопашенных 
казаков на территории современной Ульяновской области 
является Белый Яр Чердаклинского района.

Сёла Старый Белый Яр и Новый Белый Яр Чердаклинского района 
Ульяновской области – одно из мест проживания потомков симбир-

ских казаков. Фрагмент карты

ВОЛЖСКИЙ СПОЛОХ – молодёжные ка-
зачьи игры, которые проходят в Ульяновской об-
ласти ежегодно с 2015 г. Одним из инициаторов  

является руководитель казачьего центра «Братина» Павел 
Чувилин. В соревнованиях принимают участие юные каза-
ки в возрасте от 15 до 17 лет. 
Первые три года игры прово-
дились казаками хутора «Ар-
хангельский» при поддерж-
ке членов Троицкой Общины 
Симбирской Земли на терри-
тории экопарка «Русский бе-
рег» в Старомайнском райо-
не Ульяновской области. В 
2018 году мероприятие про-
шло в с. Троицкий Сунгур 
Новоспасского района.

Программа игр весьма 
насыщена. Она включает в 
себя полиатлон, полосу препятствий, летний биатлон, бой 
на саблях, стеношный бой, военизированную эстафету, вер-
ховую езду, военно-патриотическую игру (лазертаг), борь-
бу на поясах, перетягивание каната, викторину по истории 
и культуре казачества, творческий конкурс и др.

Участников  ежегодно ждёт насыщенная и разнообразная 
программа в области общих спортивных дисциплинах. Кро-
ме того, проводятся конкурсы и по умению оказывать пер-
вую медицинскую помощь, художественной самодеятель-
ности. В вечерней программе мастер-классы по русскому 
рукопашному бою «Буза», рубке шашкой, традиционным 
казачьим играм. Одним из самых  трудных конкурсов для 
команд является верховая езда. В 2018 г. в «Волжском  спо-
лохе» участвовали  12 команд из Ульяновской, Пензенской, 
Самарской областей, республик Мордовия и Удмуртия. Во 
время казачьих игр прошёл и Казачий фестиваль и соревно-
вания, организованные Ульяновским областным отделением 
Федерации рубки шашкой «Казарла». Победитель – Влади-
мир Лебедев – увёз  шашку с именной гравировкой «Волж-
ский сполох-2018» в Пензу. Второе место занял Роман Ла-
гутин (Ульяновск).
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Особенностью  казачьих игр в Троицком Сунгуре было 
участие действующей боевой техники времён Второй ми-
ровой войны, в  частности танка Т-34.                              

Военная техника на казачьих играх «Волжский сполох». 2018 г.

Показательные выступления представителей Ульяновского 
областного отделения Федерации рубки шашкой «Казарла», 

Ульяновск. 2018 г.

Газета «Казачье слово» – периодиче-
ское издание Симбирского окружного казачьего об-
щества Волжского войскового казачьего общества. 

История газеты начинается в сентябре 2017 г. Газета вы-
ходит один раз в два месяца. К июлю 2018 г. вышло 10 но-
меров. Тираж – 650 экземпляров, издание распространяет-
ся бесплатно. Газета издаётся при поддержке Губернатора 
Ульяновской области, Правительства Ульяновской области 
и Симбирской митрополии  Русской Православной Церк-
ви. Главный редактор А.Н. Корнев. Издание освещает наи-
более важные и актуальные события в жизни симбирских – 

ульяновских казаков на современном этапе. Информация, 
публикуемая в газете должна, прежде всего, популяризиро-
вать казачью культуру в регионе как неотъемлемого элемен-
та общероссийского культурного кода, способствовать укре-
плению взаимодействия внутри казачества, возрождению и 
сохранению семейных и патриотических русских традиций.

Газета «Казачье слово»
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ДУДАК – особая порода наземных птиц величиной 
с крупного индюка; жёлто-бурая с черными пятнами. 
В России известна, как дрофа. Питается насекомыми и 

молодыми побегами трав.

Амедей Форестье (Amadee Forestier). Зимняя охота на дроф в Румы-
нии. Впервые опубликована в газете «The Illustrated London News», 
9.09.1905 г., в СССР публиковалось в 1929  г. в журнале «Охотник»

На казачьих целинных землях птицы водились в изоби-
лии, паслись небольшими стадами на отдалённых и без-
людных станичных юртах. Казаки охотились на дудаков 
«с подъезда», т. е. ездили на возу вокруг пасущихся птиц, 
постепенно приближаясь к ним на расстояние выстрела. На 
территории нашей области в середине XVII в. дрофа встре-
чалась всюду по чернозёмным степям. О гнездовании вида 
в Засурских полях (на северо-западе Симбирской губернии) 
сообщает М.Д. Рузский. Б.М. Житков и С.А. Бутурлин писа-
ли, что в среднем течении Суры, в Карсунском уезде дро-
фа летом и осенью нередка, но не гнездится. Редкие случаи 
гнездования были известны для Свияжского и Цильнин-
ского уездов, спорадично дрофы гнездились на юго-восто-
ке Симбирской губернии.

ЕРЫКЛИНСК в XVII в. был значительным 
острогом Закамской линии, хотя по величине 
много уступал Белому Яру. В частности, поэто-

му «… некоторые здания, как церковь с дворами притча, не 
могли поместиться в середине, а потому построены были 
вне острога у северных проезжих ворот».

Для заселения острога правительство принудительно 
перевело сюда на вечное житьё сначала 150, а потом ещё 
100 крестьян, устроенных в казачью службу, из села Чал-
нов на реке Чалне Казанской губернии, да 150 человек мел-
кой шляхты из-под Смоленска. Они впоследствии пополни-
ли ряды мелкопоместных дворян и однодворцев. В начале 
XVIII в. земли в нижнем течении Черемшана между реч-
ками Ерыкла и Бирля были отданы А.Д. Меншикову, а эта 
местность стала называться Черемшанской волостью.

Ерыклинская крепость представляла в плане прямоуголь-
ник со сторонами 88 на 109 метров. Её окружал тарасный  
вал, по которому шёл частокол высотой до 4 метров. Глав-

Окрестности села Ерыклинск Чердаклинского района
 Ульяновской области
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Ерыклинск Чердаклинского района Ульяновской области. Крестный 
ход по случаю воздвижения поклонного креста на месте разрушенного 

Спасо-Преображенского храма. 16 июня 2013  г.

ное отличие крепостных оград «тарасами» заключалось в 
том, что их наружные и внутренние продольные стены были 
цельными конструкциями, что повышало прочность  и по-
зволяло предохранять места стыков  брёвен от загнивания. 
На ерыклинском валу стояло шесть башен, две из которых  
– северная и южная (на казанскую и ногайскую сторону) –
имели проезжие ворота и вышки. На северной башне нахо-
дился «государев вестовой колокол». Высота башен с вы-
шками достигала 17 метров, что позволяло «в степь видеть 
на пять  вёрст». Вокруг острога был сделан ров глубиной че-
тыре  метра, заполняемый при необходимости речной водой.

В 1708  г. Ерыклинск упоминается как очень крупный го-
род, вошедший в десятку крупнейших городов Симбирско-
го уезда Казанской губернии.

По распоряжению нового владельца Меншикова, Алексе-
ем Изволовым в 1717 г. была составлена «Карта земель око-
ло города Ерыклинска». После опалы Меншикова волость 
отошла в казну, а потом стала собственностью князя Анто-
на Дивиера. Статус этого укреплённого пункта был упразд-
нён в 1781 г.

ЖАРМЕЛКА – жена казака, ушедшего на 
службу в полк. Это одно из  важных слов, отра-

жающих языковую картину мира казаков, главным делом 
которых была военная служба. Аналог общерусского сло-
ва «солдатка».

Уральские казачки Почтовая марка. Репродукция 
картины С.А. Гавриляченко 

Казачьи проводы. Стременная. 
1999 г. Личная коллекция

Д.А. Устинова

Скульптура «Прощание казака» (по модели Е. Лансере). Чугун. Россия, 
Касли, 1914 г. Формовщик В. Тараторин
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ЗАПОВЕДИ КАЗАЧЬИ – разновид-
ность обычного права, сложилась на базе уст-
ной традиции примерно к XVII в.

1. Честь и доброе имя для казака дороже жизни. Бере-
ги честь смолоду, достоинство сохраняй в любой обстанов-
ке. Имей волю признать свою неправоту. Если надо, побо-
ри сам себя. Оказывай уважение другим. Не унижай себя. 
Не завидуй другим и не держи зла в сердце.

2. Казаки все равны в своих правах. Помни: «Нет ни 
князя, ни раба, но все рабы Божьи». Казаки равны как в пра-
вах, так и в ответственности за содеянное, независимо от 
общественного положения, образования и прошлых заслуг. 
Решение, принятое на Сборе – 
закон для всех.

3. По тебе судят обо всём 
казачестве. Не совершай дур-
ных поступков и удерживай 
от них других. Будь честен и 
правдив, не бойся пострадать 
за правду. Не поддавайся губи-
тельным страстям. Не увлекай-
ся спиртным, табак тоже не на 
пользу ни тебе, ни окружаю-
щим. Избегай сквернословия.

4. Служи верно своему на-
роду, а не вождям. Казаче-
ство своё главное предназначе-
ние видит в служении народу 
и России и ради их благоден-
ствия, а не для собственной ко-
рысти и славы. 

5. Держи слово, слово ка-
зака дорого.  Казак! Помни, 
что каждое твоё слово – это 
слово твоего народа, слово Ка-

зачества. Выпустишь слово – не поймаешь. Говори, да не 
проговаривайся, ибо спроста сказанное не спроста слуша-
но. Стойкость чести в слове. 

6. Чти старших, уважай старость. Помни! Без одобрения 
стариков ни одно важное решение Атамана не может быть 
исполнено. Власть же стариков – не от силы, а от авторите-
та и мудрости. Прислушивайся к слову бывалых и избежишь 
многих ошибок. Каждого старика почитай Отцом своим, а 
престарелую казачку – Матерью. 

7. Держись веры предков, поступай по обычаям своего 
народа. Если сомнения коснулись твоей души, и ты не зна-
ешь, как поступить, – поступай по обычаю своего народа и 
Вере предков. Казачий обычай всегда скреплял семью, об-
щину и всё Казачество. 

8.  Погибай, а товарища выручай. Так было всегда у ка-
заков. Взаимная выручка – основа казачьего братства. Как 
посмотришь в глаза матери товарища, которого мог спасти 
и не спас? 

9. Будь трудолюбив, не бездействуй. Каждый казак 
должен стремиться к тому, чтобы он и его семья жили в до-
статке, и не протягивай руку с криком «Дай!». Живи своим 
трудом. Презирай праздность. 

10. Береги семью свою, служи ей примером. Семья – 
святыня брака. Никто не имеет права вмешиваться в жизнь 
семьи без её просьбы. Семья – основа казачьего общества. 
Глава семьи – отец, с него и спрос за всё.

О казачестве всегда
Слава по Руси плыла.
На Дону и на Кубани
Казаки поныне славят

Свою волю, власть народа.
Соблюдают очень строго
Десять заповедей святых.
Изучи, дружочек, их.
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ИМЕНА И ПРОЗВИЩА КАЗАКОВ. 
Казаки в Симбирском крае имели оригинальные 
имена и прозвища. Переселявшиеся из других го-

родов и крепостей получали прозвища по месту, из которо-
го прибыли: Москвитин, Лаишевец, Угличанин, Арзамасец, 
Володимерец, Свияжец, Мещеряк1. Позже в других городах 
и острогах (Оренбург, Самара, Ставрополь и др.) появились 
казаки с прозвищами «Синбирянин», «Симбирец», что яв-
ляется указанием на их симбирское происхождение. Также 
прозвища давались по их гражданской профессии: Портной, 
Шорник, Сапожник, Котельник. Уникальными были клич-
ки, отражавшие характер, нрав и внешность отдельных лю-
дей: Борзов, Елисейка Сухой Конь, Васька Тулуп, Федька 
Гуляевской, Петрушка Пустомолотов, Ермак Заплата и др.

1 См., например, Писцовая книга Карсунского и Симбирского уездов 1685 – 1686 гг.  / Отв. 
ред. и автор предисловия Ю. Н.  Мельников.  Ульяновск, 2015. 544 с. 

«Платов ехал очень спешно и с церемонией: сам он сидел в коляске, а 
на козлах два свистовые казака с нагайками по обе стороны ямщика 
садились и так его поливали без милосердия, чтобы скакал. А если 

какой казак задремлет, Платов его сам из коляски ногою ткнёт, и ещё 
злее понесутся». Иллюстрация к произведению Н. Лескова «Левша». 

Открытка. Художник А. Тюрин. 1967

КРИВЧИКОВ АЛЕКСАНДР  
ЭММА НУИЛОВИЧ (1890–1937) – 
русский военачальник, участник Первой миро-

вой войны, Белого движения и Гражданской войны в России. 
Александр Кривчиков родился в в Симферополе в семье по-
томственного дворянина начальника акцизной таможни Эм-
мануила Кривчикова. Дворянин по происхождению. Алек-
сандр Кривчиков в 1902  г. поступил и в 1907  г. окончил 
Симбирский кадетский корпус. В 1907–1910 гг. обучался в 
Павловском военном училище (1-й батальон). Участвовал в 

Первой мировой войне в составе 212-го пехотного Романов-
ского полка 53-й пехотной дивизии Западного фронта. Дваж-
ды ранен. Награждён Орденом Святого Владимира 4-й сте-
ени с мечами и бантом.

С начала Гражданской войны воевал под командовани-
ем В.О. Каппеля. Командовал 3-м пластунским батальоном 
3-го пластунского Оренбургского казачьего полка. C ноя-
бря 1919  г. командовал 1-м Симбирским полком. Под Крас-
ноярском был ранен, без сознания взят в плен и находился 
два месяца в концлагере. Мобилизован Советской властью. 
В 1920  г. назначен на должность командира 1-го полка За-

Кривчиков А.Э., 1909  г. Кривчиков А.Э., Кавалер
Ордена Красного Знамени

Ульяновск, 1929  г.
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ЛАНДМИИЛИЦИЯ  – род войск в рос-
сийской армии XVIII в. Время существования 
1713–1775 гг. Формировались по регионально-

му принципу. Закамская ландмилиция была учреждена им-
ператрицей Анной Ивановной в 1736 г. для защиты Орен-
бургского края от набегов степных кочевников, киргизов и 
башкир. Составлена из однодворцев, бывших стрельцов, 
пушкарей и других людей прежних служб, издавна посе-
лённых в пограничных городках за Камой.

Всего здесь были сформированы три конные полка и один 
пеший. Сюда на службу были призваны казаки. С террито-
рии Симбирской провин-
ции набрали наибольшее 
количество однодворцев – 
1237 человек (для сравне-
ния: из Пензы завербова-
ли всего 358 человек, из 
Саранска – 193, из Сара-
това – 128). В 1771 г. они 
были существенно пере-
формированы. В 1740-е гг. 
заволжские казаки, в том 
числе и симбирские (из го-
родов, крепостей и посе-
лений, располагавшихся 
на территории современ-
ной Ульяновской области), 
стали одной из основ фор-
мирования Оренбургского 
казачьего войска и находи-
лись в его составе до XIX в.

Ландмилиция с 1735 по 1742 г. 
А.И. Вильборг

падно-Сибирской добровольческой бригады Южного фрон-
та красных. За боевые действия в Западной Сибири награж-
дён Орденом Красного Знамени.

После Гражданской войны работал военруком в педин-
ституте Ульяновска. По решению Особой тройки УНКВД 
по Куйбышевской области необоснованноосуждён и рас-
стрелян в 1937 г.

МОСТОВАЯ СЛОБОДА. Возникла в 
1648  г. в трёх верстах от г. Симбирска ниже 
по р. Свияге. Основали её казаки, переведён-

ные из села Федоровское Казанского уезда («…двум пятиде-
сятникам осьми человекам десятникам и девяносту челове-
кам рядовым» было выдано 981 четверть или 1472 десятины 
земли на пашню и 393 десятины сенных покосов»). Казаки 
входили в сословие служилых людей, несли военно-погра-
ничную службу. Главной их задачей была защита Симбир-
ской засечной черты, которая прикрывала глубинные уезды 
страны от нападений с юга.

 При выборе места для слободы определяющую роль сы-
грали рельеф местности, наличие родников и близкое рассто-
яние до реки: с левой стороны протекала река Свияга, в кото-
рую у западной части слободы впадала другая река Сельдь. 
Весь скат горы с северной стороны Мостовой был в лесах. 
Кроме трёх родников здесь было два озера – Долгое и Боль-
шое Круглое.

Церковь Рождества Христова в Мостовой слободе.
Фотография Перфильева В. 1975  г.1 

1 Источник: Живой Журнал. Симбирский Паломник [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://simbir-palomnik.livejournal.com/39525.html (дата об-
ращения 15.06.2018). 
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Первые дома строились в районе церкви. Если посмо-
треть план 1861  г., то видно, что в селе было две улицы, ис-
ходящие от церкви. Первыми жителями села из переведен-
цев были казаки Левка Осипов, Давыдка Минеев, Тимошка 
Никитин, Гришка Кобызь. Казаки несли службу на засечной 
черте, за что получали не менее 1,5 рубля в год. В свободное 
от службы время они занимались хозяйственной деятельно-
стью, основу которой составляли земледелие, животновод-
ство и рыбная ловля. Излишки вывозили на городской рынок.

Впоследствии жители Мостовой активно занялись садо-
водством, весь северо-западный склон горы был покрыт ябло-
невыми садами, занимавшими почти сто десятин земли. В 
1667  г. на месте впадения реки Сельдь в Свиягу была постро-
ена большая о шести поставах мельница. Не позднее 1667  г. 
она «… была на откупу у синбирянина Степана Протопопова 
по 5 рублей, 2 алтын 4 денег в год». Казаки занимались так-
же подсобным ремеслом и продавали в Симбирске бочки, луб, 
дрова. В 1835  г. жители слободы из казаков были переведены 
в пахотные солдаты, а позднее – в состав удельных крестьян.

Церковь Рождества Христова в Мостовой слободе после реставрации

НАМЁТ – казачье название разновидности га-
лопа, при котором конь идёт скачками, выбрасы-
вая попеременно передние ноги, а потом задние, 

то есть это двухтемповый бег коня. Но бывает и трёхтемпо-
вый намёт широкий и короткий или «волчий», с правой пе-
редней ноги или с левой, в зависимости от того, какая рань-
ше выносится лошадью. Скорость при движении намётом 
16 вёрст в час. При широком намёте скорость доходит до 
20 вёрст в час.

Гравюра Донской казак  на коне. Великобритания

ОТРЯД КАЗАЧИЙ. Военная организация 
типового казачьего отряда существовала и на тер-
ритории Симбирского края. Отряд представлял со-

бой сотню, в которой имелось два командира – пятидесят-
ника (командиры взводов), восемь десятников (командиров 
отделений) и 90 рядовых казаков. Но для небольших сло-
бод и сторожевых пунктов характерным было заселение их 
половиною сотни (50 казаков). Десятники и пятидесятни-
ки менялись ежегодно путём общего голосования всей сот-
ни. Казаки были вооружены ручными пищалями и холод-
ным оружием. Караул несли по пять человек попеременно.



66 67

Казаки Кубанского отряда особого назначения

ПЕРЕВЕДЕНЦЫ – казаки, которых отпра-
вили из Синбирска, Саранска и Пензы в Азов в 
1697 г. для охраны этого города вскоре после за-

воевания его у турок. Транзитный пункт перевода – Пан-
шин городок – казачий островной городок на левом берегу 
Дона, севернее станицы Голубинской на территории нынеш-
ней Волгоградской области; ныне Паншин городок не суще-
ствует. Там располагалась главная база снабжения русской 
армии во время Первого Азовского похода.

Рисунок 1. Реконструкция пути симбирских переведенцев на основе 
переписной разборной книги конца XVII в. в фонде Азовской при-

казной палаты Государственного архива Воронежской области (Ф. И-5. 
Оп. 2. Д. 72). Реконструкция выполнена спец. АНО «ЦСИ Ульяновской 

области», к. ист. н. М.А. Судаковым. См. на с. 67
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РАСКАЗАЧИВАНИЕ – политика, прово-
дившаяся большевиками в ходе Гражданской вой-
ны и в первые десятилетия после неё, направлен-

ная на лишение казачества самостоятельных политических 
и военных прав, ликвидацию казачества как социальной, эт-
нической и культурной общности, сословия Российского го-
сударства. 24 января 1919  г. Лениным был подписан Декрет 
«О расказачивании», ответственным исполнителем стал 
Троцкий. Директива о расказачивании 29 января 1919  г. 
«Циркулярно. Секретно» говорила: «Необходимо, учиты-
вая опыт гражданской войны с казачеством, признать един-
ственно правильным самую беспощадную борьбу со все-
ми верхами казачества, путём поголовного их истребления.

1. Провести массовый террор против богатых казаков, ис-
требив их поголовно; провести массовый террор по отноше-
нию ко всем казакам, принимавшим прямое или косвенное 
участие в борьбе с советской властью. К среднему казаче-
ству необходимо применить все те же меры, которые дают 
гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым вы-
ступлениям против Советской власти.

2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в 
указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем 
сельскохозяйственным продуктам.

3. Принять меры по оказанию помощи переселяющейся 
пришлой бедноте, организуя переселение, где это возможно.

4. Уравнять пришлых иногородних с казаками в земель-
ном и во всех других отношениях.

5. Провести разоружение, расстреливать каждого у кого 
будет обнаружено оружие после срока сдачи.

6. Выдавать оружие только надёжным элементам из ино-
городних.

7. Вооружённые отряды оставлять в казачьих станицах 
впредь до установления полного порядка.

8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи 
поселения, предлагается проявить максимальную твёрдость 
и неуклонно проводить настоящие указания. Центральный 
комитет постановляет провести через соответствующие со-
ветские учреждения обязательство Наркомзему разработать 
в спешном порядке фактические меры по массовому пере-
селению бедноты на казачьи земли».

Фан-арт «Казачество». Трагедия казачества - Н.Н. Гусаров

Картина «Граждаская война. Расказачивание в 1919 г.» - 
Д.Г. Шмарин. 1995 г.
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СИМБИРСКО-КАРСУНСКАЯ ЗА-
СЕЧНАЯ ЧЕРТА  – часть Белгородско-
Симбирской засечной черты, где симбирские ка-

заки несли службу государеву. Система подвижной обороны 
южных границ Московского государства существовала уже 
в XVI в. Её основу составляли сторóжи и станицы, которые 
числились по разрядным описям. Сторожи представляли со-
бой небольшие дозоры (6–10 человек), которые высылались 
на 4–5 дней пути в районы «татарских шляхов». Они и ста-
ничные отряды (до 100 человек) сводились в четыре головы: 
первая – на Волге, последующие на Дону, Осколе и в устье 
Хопра. Эта оборона опиралась на цепь укреплённых горо-
дов: от Путивля через Орёл и Ряжск до Алатыря. Восточ-
ный фланг линии упирался в Волгу около города Тетюши. 

В 1647–1683  гг.  строится Симбирская засечная чер-
та: Сурский острог – Карсун – Симбирск – Сызрань (Сыз-
ранская крепость построена в1683 г.). В 1651–1656 гг. фор-
мируется Закамская линия, которая протянулась от Белого 
Яра, что на левом берегу Волги, до Мензелинского острога 
на реке Ик – притоке Камы. Последней в череде этих линий 
стала Пензенская черта (1666). 

Фрагмент Симбирской засечной черты на территории
Ульяновской области

Одновременность возведения линий обусловила сходство 
материалов и строительных приёмов. Города имели две и бо-
лее ограды, валы и ров. Высота стен могла доходить до 7 са-
женей (1 с.=2,14 м, т.е. до 15 м), башен до 15 с. (32 м), ши рина 
рвов до 5 с. (10–11 м). Между городами и городками возводи-
лись остроги и острожки, соединённые земляными валами и 
рвами. Местами сооружались засеки. Остроги в периметре 
имели обычно от 400 до 1200 м. Самый крупный – Мензе-
линский – более 2000 м. Они имели несколько башен высотой 
8–12 м и выше, ограждались тыном из заострённых брёвен, 
валом и рвом. Земляной вал достигал высоты 5 м. Глубина 
рва равнялась 3–4 м, а ширина – 4 м. По валам степной части 
на расстоянии 500–1000 м шли сторожевые башни или «вы-
воды» – площадки. Засеки представляли собой лесные завалы 
шириной 80–200 м. Деревья подрубали на высоте 1–2 аршин 
от земли и валили вершинами к противнику. Крепость Син-
бирск по мере укрепления границ и расширения российской 
территории превращалась в полноценный город. К XVIII в. 
исключительно оборонительная задачи крепости осталась в 
прошлом, как его первоначальное наименование, а в доку-
ментах стали писать «Симбирск».

Вид  Симбирского кремля. XVIII в . Гравюра
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ТИИНСК основан в 1652  г. как крепость на За-
камской засечной линии. Его необходимость по-
казал прорыв ногайцами оборонительной линии 

между Тиинском и Новошешминском в 1654  г. Тиинский 
острог в высоту был около трёх саженей и имел вид четы-
рёхугольника (52 на 42 сажени) с шестью башнями. Самая 
высокая башня с Ногайской стороны возвышалась на 21,5 м 
и была с проезжими воротами. Перед стенами был вырыт 
ров. Церковь находилась за пределами острога и имела «ма-
лый колокол строения мирского». В самом же остроге на-
ходился государев вестовой колокол, «весу опричь языка 
50 пуд с полпудом». Известно нам и первоначальное воо-
ружение острога: «…Ружья в Тиинском остроге: пищаль 
медная, другая железная, 60 ядер, 2 пуда зелья пушечно-
го, 4 пуда зелья ручного, свинцу тож». Чтобы заселить Ти-
инский острог, в 1653  г. сюда перевели пятьдесят конных 
стрелков с семьями из Ахтачинского острожка, а затем к ним 
были присоединены сто человек чалнинских пашенных кре-
стьян. Поселены были они возле острога в двух слободах, 
в 136 дворах, и на всех их была возложена конная казачья 
служба. С 1787  г. роль форпоста Тиинском была юридиче-
ски утрачена, а тиинцы были переведены в разряд так назы-
ваемых пахотных солдат.

Тиинск. Панорама. Источник: http://tiinsk.ru/images/stories/ panora-
ma_web01.jpg

УРЕНСКИЙ ОСТРОГ – военно-оборони-
тельное сооружение середины – второй полови-
ны XVII в. Расположен в Чердаклинском районе 

Ульяновской области в 500 м южнее от моста на левом бе-
регу р. Уренбаш. Открыт в августе 1976  г. Ю.А. Семыки-
ным во время археологической разведки по р. Урень. Пись-
менных сведений об Уренском остроге не сохранилось. От 
острога остался участок оборонительной линии, состоящей 
из вала, ограниченного с двух сторон рвами. Общая протя-
жённость сохранившейся части оборонительной линии со-
ставляет 400 м., а её ширина достигает 16 м. Глубина рвов 
– до 1,5 м., высота вала – 1,6 м. В центральной части вала 
по всей его длине сохранилась углубленная траншейка. В 
1976  г. в некоторых местах этой траншейки были заметны 
вертикально расположенные истлевшие бревна, очевидно, 
оставшиеся от бревенчатого частокола. В настоящее время 
остатки бревён уже отсутствуют.

План Уренского острога. Ю.А. Семыкин

С внешней стороны вала заметны несколько земельных 
пандусов, выходящих с территории острога за пределы обо-
ронительной линии. Сохранившаяся линия вала состоит из 
двух прямых участков, примыкающих друг к другу под ту-
пым углом. Восточный край оборонительной линии остро-
га примыкает к пойме левого берега и руслу р. Уренбаш. В 
восточной части линия вала, примыкающая к пойме реки 



74 75

Участок оборонительной линии Уренского острога. Вид с западной 
стороны. Фото Ю.А. Семыкина

В юго-восточной части к оборонительной линии примы-
кает группа высоких тополей. А в западной части линии, 
с её южной стороны, к ней примыкает небольшая оваль-
ной формы площадка, заросшая травяной растительностью. 
Когда-то на этом участке, вероятно, находился небольшой 
загон для скота (сохранились вертикальные старые столбы 
от постройки). Таким образом, остальная часть оборони-
тельной линии полностью распахана и продолжает исполь-
зоваться в сельскохозяйственных целях. Можно уверенно 
предположить, что острог занимал значительную площадь, 
большая часть которой освоена в сельскохозяйственных це-
лях. При этом оборонительная линия была снивелирована, а 
в северной части разрушена при строительстве насыпи шос-
сейной дороги Чердаклы-Бряндино. С территории острога 
собрана набольшая коллекция круговой керамики и отдель-
ные обожжённые косточки животных. По форме венчиков 
керамическая посуда может быть определена как горшечная 
с отогнутым в верхней части венчиком. Примесь в глиняном 
тесте – мелкая дресва и крупный песок. Цвет поверхности – 
коричневый и темно-коричневый.

и прорезается грунтовой дорогой, идущей в направлении к 
шоссейной дороге Чердаклы-Бряндино. От берега р. Урен-
баш оборонительная линия пролегает в направлении запад-
восток-запад на расстояние 200 м. Затем линия изгибается 
под тупым углом в направлении запад-юго-запад и продол-
жается ещё на расстояние 200 м. 

Фрагменты венчиков гончарной посуды с территории 
Уренского острога (Подъёмный материал)

По мнению исследователей, (Э.Л. Дубман, Ю.А. Семы-
кин), оборонительная линия является остатком острога сере-
дины – первой половины XVII в., расположенной в глубине 
Закамской оборонительной линии. Службу на Закамской обо-
ронительной линии во второй половине XVII в. несли стрель-
цы и городовые казаки. Уренский острог, вероятно, был пред-
назначен для обороны на случай прорыва Закамской линии 
неприятелями – кочевыми башкирами. Возможно, в остроге 
в тёплое весенне-осеннее время года мог располагаться по-
стоянный казачий гарнизон, свидетельством чего являются 
находки фрагментов керамической посуды и пищевых отхо-
дов. Памятник представляет значительный интерес для ре-
конструкции истории Левобережья Ульяновского – Симбир-
ского Поволжья в эпоху позднего средневековья и нуждается 
в постановке на государственную охрану1.

1 Более подробно см.: Ю.А. Семыкин. Отчёт об археологических развед-
ках на территории Чердаклинского и Карсунского районов Ульяновской 
области в 1976 г. Архив ИА АН СССР. 
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ФОРУМ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА – каза-
чий форум Приволжского федерального окру-

га состоялся 19–20 сентября 2015 г. в Ульяновске. Около 
500 представителей казачьих организаций России из Улья-
новской области, Республики Татарстан, Нижнего Новго-
рода, Пензы, Самары, гости из Москвы, Ростова-на-Дону, 
Перми, Ижевска собрались с целью консолидации каза-
чьих обществ. Торжественное открытие форума состоя-
лось в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе, где был 
отслужен молебен. Богослужение продолжилось крестным 
ходом, прошествовавшим от собора до площади Победы. 
Затем был освящён поклонный крест, установленный в по-
сёлке Мостовая.

Первый день казачьего форума ПФО. Крестный ход от Спасо-Вознесен-
ского собора до вечного огня (площадь 40-летия Победы)

 17 сентября 2015 г. Фото А.В. Куликова

ХРАМЫ, ВОЗВЕДЁННЫЕ КА-
ЗАКАМИ. Казаки в большинстве своём ис-
поведовали православие. Они подавали прошения 

в Патриарший приказ, выступая инициаторами строитель-
ства храмов в поселениях на территории края. Первый из 
них – Михайло-Архангельский в Сельдинской слободе, воз-
вели в 1652 г. Затем 26 декабря 1654 г., по челобитной пяти-
десятника Симонки Семенова, было разрешено сооружение 
трёхпрестольной Кресто-Воздвиженской церкви в Юшан-
ске. В этом же году в Карлинской слободе конные казаки по-
строили Михайло-Архангельский храм. В 1691 г. дозорные 
казаки Вешкаймской слободы получили благословение Па-
триарха на строительство деревянной церкви Святой Муче-
ницы Пераскевы (икону Св. Мученицы Пераскевы вешкай-
минские казаки брали с собой в Азовский поход). В 1702 г. 
казаки Карлинской слободы выстроили Покровский храм. 
Все перечисленные культовые здания до нашего времени 
не сохранились.

ЦЕНТРЫ ПОВОЛЖЬЯ, КАЗАЧЬИ. 
Казачий православный центр Поволжья «Рус-
ский берег». 20 июня под Старой Майной состо-

ялось торжественное открытие Казачьего православного 
центра Поволжья «Русский берег», в котором приняли уча-
стие представители казачьих общин из Ульяновска, Дими-
тровграда, Самары, Пензы, Нижнего Новгорода и других 
городов. Церемония открытия началась с молебна и освя-
щения знамени казачьего центра. Епископ Мелекесский и 
Чердаклинский Диодор обратился с напутственным словом 
к участникам торжества. Для зрителей подготовили рекон-
струкцию боевых действий, посвящённую 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Желающие могли приме-
рить костюм снайпера, пострелять из винтовки. С песнями 
и танцами выступили казачьи творческие коллективы. 

Своей главной задачей Казачий центр «Русский берег» 
считает «духовно-нравственное становление российского 
казачества, военно-патриотическое и физическое воспита-
ние молодёжи». В числе приоритетов работы Центра также 
«содействие гармонизации межэтнических отношений, меж-
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религиозного диалога». Руководителем казачьего «Русского 
берега» по благословлению епископа Мелекесского и Чер-
даклинского Диодора решением Совета атаманов Волжско-
го казачьего войска назначен Павел Чувилин, возглавляю-
щий «Троицкую симбирскую общину».

В 2017 г. создан казачий спортивно-культурный центр 
«Братина», при котором функционируют библиотека, музей-
ная комната, спортивный зал, реализуются выездные меро-
приятия по школам  города и области.

Симбирские казаки впервые празднуют День казачества. Выступление 
заместителя атамана СОКО ВВКО П.П. Чувилина после молебна. 2018 г.

ЧЕКАН –  короткодревковое холодное оружие, 
используемое в том числе и в казачьих войсках. 
Его основной ударный элемент сделан в виде клю-

ва (шипа) и молотка на обухе. Имеет проушину для закре-
пления рукояти на руке. Название происходит от древне-
русского слова «чекан» – синоним слова «топор». Обладает 
значительной эффективностью применения против доспе-
хов. Другое название оружия: «клевец». На Руси чекан слу-
жил знаком начальнического достоинства. Его брали в по-
ход и тогда возили на седле, помещая наконечником в петлю, 
прикреплённую к пуговке, обшитой сафьяном и вышитой 
золотом или серебром. 

При рассмотрении герба Карсуна, где до середины XIX в. 
имелась Казачья слобода, мы обнаруживаем изображённы-
ми на нём: «два серебряных чекана, поставленных накрест».

Герб Муниципального образования «Карсунский район»

ШЕВРОН (фр. chevron – стропило, конёк на 
крыше) – нашивка  из галуна (второе название  
позумент – тесьма, шитая золотом, серебром, 

цветной мишурой) на рукаве солдат за отличие или выслугу 
лет. Название происходит оттого, что на рукав знак нашива-
ется острым углом, подобно стропилам на крыше. Нашив-
ка на форменной или корпоративной одежде. Шевроны при-
шиваются на внешнюю сторону рукав на расстоянии 8 см 
от плечевого шва.  Нашивка на  левом рукаве  означает при-
надлежность к Министерству обороны, Генштабу, Тыловым 
вооруженным силам, различным  видам и родам войск, же-
лезнодорожным войскам. Нашивка на левом рукаве – знак  
принадлежности к военным округам или флотам, спец вой-
скам и службам, конкретным воинским формированиям.  На 
полевой форме иногда носится нашивка с группой крови.

Общие правила использования шевронов в форме воо-
руженных сил содержаться в приказе №300 от 22.06.2015 г. 
Также шевроном называют и знак ранения в виде красной 
или золотой нашитой полоски (располагался справа на гру-
ди) был частью форменной одежды военнослужащих. Каза-
чья форма более свободна в использовании знаков различия. 
Зачастую казаки обходятся одним-единственным шевроном, 
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о принадлежности к конкретному казачьему войску. Такой 
шеврон носится на левом рукаве, на 8 см ниже плечевого 
шва. Выше него носится дуговая нашивка с расшифровкой 
названия войска. Если ваше казачье войско большое и име-
ет несколько подразделений, можно нашить общий шеврон 
на левое плечо, а частный – на правое. Некоторые казаки ис-
пользуют шевроны-угольники. Они носятся на правом или 
на левом рукаве, ниже основного шеврона, углом вниз. Та-
кой шеврон, выполненный в цветах триколора, говорит о 
принадлежности к российскому казачеству. Шевроны дру-
гих цветов могут быть традиционными символами того или 
иного войска.

Шеврон  Государственного
реестра казачьих обществ

Шеврон  Волжского казачьего 
войска

ЩЕРБА –  казачья уха, суп из рыбы, заправ-
ленный крупой. Как приготовить казацкую 
щербу? Необходимые ингредиенты: рыба 

лещ – 800 г., рыба судак – 500 г., вода – 4 литра, соль – 
2 столовых ложки, картофель – 2–3 шт., лук репчатый бе-
лый – 1 большая головка, укроп — 1 пучок, лук зелёный 
(перо) – 1 пучок, помидоры – 3 шт., пшено – 200 г., мор-
ковь – 1–2 шт., чеснок – 3–4 зубка, сметана – 1–2 ст.л. В ка-
стрюлю кладём картофель, пшено, наливаем воду и ставим 
на плиту; добавляем кожу, хвост и голову рыбы в кастрю-
лю. Оставшуюся рыбу отделяем от кости и режем порцион-
но. На сковороде пассеруем репчатый лук, морковь и чес-
нок. Из кастрюли вынимаем кожу, хвост и голову. 

Казацкая уха - щерба

 Кладём порезанную рыбу, пассерованный лук, морковь, 
чеснок, соль, перец и специи по вкусу. В самом конце добав-
ляем порезанный помидор, сметану и укроп. Варим казачью 
щербу, закрыв крышкой, пока не получится ароматная, гу-
стая и наваристая уха. Готовую казачью щербу разливаем по 
тарелкам и посыпаем порезанными перьями зелёного лука.
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ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА «КАЗАК». 
Традиционно считается, что термин «казак» име-
ет тюркское происхождение. Наиболее вероятная 

основа слова – «kaz», т.е. «блуждать», «слоняться», «ша-
таться без дела». В переводе с различных восточных язы-
ков оно означает «человек вольный, независимый, бродяга», 
«разбойник», «военный слуга», «дружинник» и т.д. Сейчас 
под словом «казак», как правило, понимается «крестьянин, 
уроженец бывших войсковых (казачьих) областей по Дону, 
Тереку, Кубани, в Приуралье, в Забайкалье и др.». В XV – 
XVII вв. казаком считался «вольный человек из беглых кре-

постных крестьян и городской бедноты, поселившийся на 
окраине Московского государства», а в XVIII – XIX вв. – 
«представитель военного сословия, пользовавшегося особы-
ми правами, уроженец упомянутых мест». Как видно, значе-
ние слова «казак» в течение столетий трансформировалось в 
соответствии с изменениями в первую очередь социального 
статуса человека, принадлежавшего к данному сословию – 
от вольного человека XV – XVII вв. (хотя и беглого) до кре-
стьянина из современного определения. Кроме того, есть и 
более узкое толкование термина: в некоторых русских го-
ворах «казаком» называли деревенского наёмного работни-
ка, бойкого удалого человека (Архангельская область) и т.д.

Уральский казак в полном 
снаряжении XIX-XX вв.

Черноморский казак.
Репродукции картины

Е.М. Корнева

ЮРТ – низшее административно-территориаль-
ное образование у казаков. В давние времена 
юрт у казаков означал угодья (пастбища) одной 

или нескольких станиц или городков (куренная земля у ку-
банских казаков). Совокупность юртов составляла войско. 
Границы юрта утверждались Войсковыми Кругами. После 
того, как группа казачьих семей или станица решала осно-
вать новый городок, они обращались в «Главную Войску» 
за разрешением «обысканный юрт занять». После расследо-
вания, не будет ли от этого другим станицам «утеснения», 
им разрешалось «Юрт занять и, собрав станицу городок, 
устроить и жить, как и иные наши городки». Одновремен-
но с этим им выдавалась «заимочная грамота». С начала 
XVIII в., при основании городка станица должна была про-
извести «развод рубежей» и точно определить границы с со-
седними казачьими поселениями. После этого она получала 
«разводную грамоту», которая служила документом, опре-
делявшим право станицы на её Юрт (территорию).

В современной России юрт охватывает казаков одного 
района какой-либо области. Юрт имеет свой круг и (юрто-
вого) атамана, который имеет чин войскового старшины или 

Троицкий Сунгур. Восстановленный храм
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ЯР БЕЛЫЙ является одним из старейших се-
лений ульяновского Заволжья. По данным Г.И. Пе-
ретятковича (1840–1908), который использовал 

старинные писцовые книги, город Белый Яр был постро-
ен в 1652  г. по указанию царя казанским воеводой и бояри-
ном Никитой Ивановичем Одоевским как один (и первый от 
Волги) из острогов по Закамской засечной черте для защи-
ты восточной границы государства от набегов кочевников. 
Построен преимущественно из соснового леса, на низком 
месте в 88 саженях от Волги (190 м) рядом с воложкой Бу-
шуйка, впадавшей в неё. Четырёхугольная деревянная кре-
пость занимала площадь в 9,3 га (306,7 Х 302,4 м). Осенью 
1653  г. в две слободы у крепости были переведены на вечное 
поселение 100 лаишевских конных служилых казаков, выход-
цев из Арзамаса, Нижнего Новгорода, Мещеры (современ-
ная Владимирская область) и Ногайской степи (земли между 
Днепром и Днестром), а также 38 «полоников» (в литературе 
есть две версии значения этого термина – уроженцы Польши 
либо пленные) и ссыльных (выходцы из Саранска, Цивильска 
и Чебоксар, из Тетюш) на конную и пешую службу. Их опре-
делили в белопашенные конные казаки. Эти сведения инте-
ресны тем, что дают представление о том, откуда пришли 
и какое происхождение имели первые жители Белого Яра. 
Показательно, что и позже Белый Яр и его окрестности ока-
зывались в центре различных исторических событий. На-
пример, в 1671  г. во время похода одного из атаманов Сте-

есаула. Входит в состав более крупного казачьего объедине-
ния (например, округа). Современная численность юрта мо-
жет составлять 300 казаков (батальон) и обладать муници-
пальной казачьей дружиной.

В октябре 2015  г. в п. Троицкий Сунгур Новоспасского 
района Ульяновской области был создан Южный Казачий 
Юрт. В него вошли кроме станицы Новоспасская, Терень-
гульская, районное казачье общество, Инзенская станица 
и Кузоватовское Представительство. Был заложен Казачий 
сад в честь 400-летия образования Троицкого Сунгура и пер-
вой годовщины регистрации Союза Казаков Воинов России 
и Зарубежья.

пана Разина Фёдора Шелудяка на Симбирск в районе села 
к нему присоединились 70 стругов с 2,5 тысячами повстан-
цев. А летом 1774  г. у Белого Яра произошло крупное сра-
жение разинского отряда А. Сомова с правительственны-
ми войсками. В июле 1918  г. у села сосредоточились части 
Красной армии, которые переправились затем через Волгу 
и стали ядром Железной дивизии.

Храм Пресвятой Троицы в с. Старый Белый Яр
Чердаклинского района Ульяновской области
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Квест-викторина «Симбирская 
казачья азбука»

Методическая  разработка

Квест – викторина «Казачья азбука». 
Предварительные  замечания   

История казачества Симбирского – Ульяновского края  
хранит  память о казаках, которые несли службу на засеч-
ной черте. В нашем крае сохранились  населённые пункты, 
основанные казаками. Фольклор и топонимика  бережно со-
храняют исторические сюжеты прошлого. Жизнь казаков в 
течение веков была связана с тяжёлым трудом и непрерыв-
ными войнами по защите своих земель, а также расшире-
нию границ Российской империи и участию в походах в со-
ставе русских войск. Казаки всегда были верной опорой и 
защитой Российского государства. 

В настоящее время на территории Ульяновской области 
казачьи организации и объединения являются  достойным  
элемен том гражданского общества. Их деятельность связана с 
воспитанием подрастающего поколения, сохранением тради-
ций и подготовкой молодых людей к  воинской службе. Отно-
шение казаков к воинской службе, пожилым людям и Родине   
является примером, особенно для подрастающего поколения. 

Предлагаем с помощью квест-викторины  окунуться в 
историю  казачества как давнюю, так и современную, кото-
рое проживало и проживает на территории Симбирского – 
Ульяновского края. Данная разработка позволит  наиболее 
интресно использовать материалы этого издания. 

Форма – командная викторина-квест. 
Возраст – 12–14 лет. 
Продолжительность – 40 минут. 
Цель – в игровой форме дополнить и расширить знания 

по истории и культуре казачества, связать представления в 
целостную картину. 

Игровые материалы – цветные карандаши, бумага.  
Оформление доски – распечатать в цвете таблицу со 

с. 96 с цветами казачьей формы разных войск, карту Улья-
новской области, и перечень казачьих заповедей со с. 58–59. 
Если необходимо, там же разместить понятия с определени-
ями, которые будут использоваться в игре. Доступ к доске 
с материалом для команд – свободный. По одному предста-
вителю от команды. 

Организационная структура викториныквеста:
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Вступительные слова ведущего о целях и задачах 
урока-игры. 

Назначение жюри для подсчёта баллов. Подсчёт баллов 
идёт в ходе игры, промежуточные баллы вывешиваются на 
стенде.   

Разделение с помощью жеребьёвки на команды. Не бо-
лее семи команд, чтобы на одной «станции» с заданием в 
рамках викторины-квеста не могло находиться одновремен-
но более одной команды; если станция «занята» командой, 
остальные выполняют задания других станций или ждут, 
поэтому рекомендуемое число команд – от трёх до пяти, так 
как время выполнения заданий разное. 

«Путешествие» по станциям. Последовательность вы-
полнения заданий не важна. На каждой станции каждую ко-
манду ожидает свой отдельный лист с заданием. Рекомен-
дуются задания по решению кроссвордов, раскрашиванию 
рисунка и шаблон с картой скопировать из текста «Симбир-
ской Казачьей Азбуки» и распечатать. Задание выполняется 
сразу на листе и сдаётся жюри, которое проводит подсчёт 
баллов по ходу игры. 

Блицигра. Проводится одним из членов жюри или учи-
телем в тот момент, когда большая часть команд уже спра-
вилась с заданиями, и идёт подсчёт окончательных баллов, 
чтобы занять участников. Опоздавшие команды присоеди-
няются по мере выполнения основного квеста. 

Подсчёт баллов.
Станция 1. «Заповедная» – 10 баллов (по 1 баллу за за-

поведь).
Станция 2. «Отличная» – 1 балл за правильный ответ.
Станция 3. «Оружейная» – 1 балл за правильный ответ.
Станция 4. «Рокировочная» – 5 баллов (по 1 баллу за по-

словицу).
Станция 5. «Слободская» – за работу с картой – 9 баллов 

(за каждый правильный пункт).
Станция 6. «Форменная» – за раскраску – 5 баллов 

(1 балл – за лампас, 1 балл – за фуражку, 1 балл – за форму, 
2 балла – за аккуратность исполнения).

Станция 7. «Словарная» – 10 и 11 баллов соответствен-
но (по 1 баллу за каждое слово).

Можно не использовать оба кроссворда в игре одновре-

менно. Если используете оба кроссворда, тогда станций бу-
дет не семь, а восемь. 

За блиц-игру – 24 балла (1 балл за каждый правильный 
ответ). 

Подведение итогов, награждение победителей. 
В результате игры участники должны развить навыки 

работы с письменной и устной информацией, научиться логи-
чески рассуждать и структурировать знания, излагать своё 
мнение, отработать способность работать в команде, готов-
ность слушать собеседника и вести диалог. В итоге должно 
быть сформировано осознанное, уважительное и добро-
желательного отношение к такому явлению как каза чество, 
его традициям и важности вклада в историю Симбирского – 
Ульяновского региона. 

Союз краеведов Ульяновской области в  гостях  у Казачьего спортивно-
культурного центра «БРАТИНА». Проведение квест-викторины  по 

материалам «Симбирской казачьей азбуки»  2018 г.
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Станции квест-викторины
«Казачья азбука»

Станция 1. «Заповедная» 
Задание: перечислите и напишите все казацкие 
заповеди1.

Станция 2. «Отличная» 
Задание: прочитайте текст и ответьте на вопрос, 
о какой части одежды казака идет речь.

Существует предание о возникновении этого украшения 
на одежде казака в XVI в.: «Царь московский, награждая за 
службу казаков, пожаловал хлебом, ружейным припасом и 
сукном двух цветов: синего много и алого мало, в виду де-
фицитности алой аглицкой краски на Руси. Сукна сине-
го хватило всем, задумались казаки о том, как делить алое. 
Выделили красного атаману на кафтан, разделили остаток 
поровну на всех героев – получилось по две ладони с чет-
вертью. Казаки разобрали длинные ленты, совершенно не 
пригодные для пошива какой-либо одежды, и в память для 
потомков, нашили эти ленты в знак де-
мократии и круговой справедливости».

Станция 3. «Оружейная» 
Задание: рассмотрите герб Кар
сунского района и определите 
по описанию какое оружие ка
заков на нём изображено. 

• Длинноклинковое рубяще-колю-
щее холодное оружие. Клинок 
однолезвийный, слабо изогну-
тый, у боевого конца двулезвийный, длиной менее 
одного метра. Эфес обычно состоит только из руко-
яти с загнутой, обычно раздваивающейся головкой, 

1 Для выполнения задания необходим материал из раздела «Симбирская 
казачья азбука». С. 49–85. 

без крестовины (гарды), что является характерным 
признаком этого вида оружия. Ножны деревянные, 
обтянутые кожей, с кольцами для портупеи на выгну-
той стороне. (Шашка)

• Название произошло от общеславянского сло-
ва, обозначающего «шишка, желвак, ком, набал-
дашник»). Это холодное оружие ударно-раздробля-
ющего действия с деревянной или металлической 
рукоятью (стержнем) и шаровидной головкой – удар-
ной частью, нередко снабжённой шипами. (Булава)

• Короткодревковое холодное оружие, используемое 
в том числе и в казачьих войсках. Его основной 
ударный элемент сделан в виде клюва (шипа) и 
молотка на обухе. Имеет проушину для закрепления 
рукояти. Название происходит от древнерусского 
слова, которое было синонимом слова «топор». 
Обладает значительной эффективностью применения 
против доспехов. Другое название оружия: «клевец». 
На Руси служил знаком начальнического достоинства. 
Его брали в поход и тогда возили на седле, помещая 
наконечником в петлю, прикреплённую к пуговке, 
обшитой сафьяном и вышитой золотом или серебром. 
(Чекан)

Станция 4. «Рокировочная» 
Задание: поменяйте слова местами так, чтобы 
получилась пословица о казаках.

• И в выходят рядовичи атаманы 
• Что казак калёна добра стрела коня без без лука
• Казака бог сабля бережёт бережёного а стережёт 
• На пригоршни ладони казак из напьётся пообедает
• Чтоб родился то земле русской на казак и пригодился
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Станция 5. «Слободская» 
Задание: соотнесите на карте Ульяновской области 
наименования современных населённых пунктов 
и старых наименований слобод, основанных каза
ками.

 Станция 6. «Форменная» 

Задание: раскрасьте рисунок в соответствии с цве
тами формы казачьих войск. Форма Уральского 
казачества, Волжского, Астраханского, Кубанского, 
Оренбургского, Сибирского (нужное количество 
для задания подчеркнуть).
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Станция 7. «Словарная» (два кроссворда на выбор)

Задание: разгадайте кроссворд «Казачество».

1. Общий войсковой совет казаков, высший орган са-
моуправления.

2. Широкая прошивка, разноцветная полоса по наруж-
ному шву брюк, во всю длину.

3. Лесной завал из деревьев шириной 80–200 метров.
4. Жена казака, ушедшего на службу в полк.
5. Короткодревковое холодное оружие в виде клюва 

(шипа) и молотка на обухе.
6. Казачья уха, суп из рыбы, заправленный крупой.
7. Казачье плоскодонное парусно-гребное судно.
8. Большое казачье селение.
9. Военное формирование у казаков, совокупность юртов.
10. Верный друг казака, казак сам не поест, а его накормит.

Отгадайте кроссворд «Державность»

1. Командир взвода у казаков.
2. Один из чинов казаков, выполнял также функции по-

мощника при командире.
3. Низшее административно-территориальное образо-

вание у казаков.
4. Жена казака ушедшего на службу в полк.
5. Это холодное оружие пришло на смену казачьей са-

бле в середине XIX в. 
6. Высший чин у городовых казацкого войска.
7. Казачье название разновидности галопа.
8. Верный друг казака, казак сам не поест, а его накормит. 
9. Одна из крепостей Симбирской засечной черт.
10. Старший в роду и предводитель у казаков.
11. Одна из крепостей Симбирской засечной черты.
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Цвет униформ казачьих войск

Загадки  блиц-викторины2

Часть 1. Загадки, ответ на которые содержится в 
самом тексте в конце фразы.

Команда, выслушивая ведущего, произносит от
вет хором. За каждую отгаданную загадку полу
чает 1 балл.

1. Голове не будет страха, есть на ней... /папаха/

2. Что удобней для ноги: туфли или... /сапоги/

3. Кто не любит лошадей, тот разбойник и... /злодей/

4. В модных джинсах не поскачешь, 
И скорей всего, заплачешь. 
Как папаха голове, надо хлопцам... /галифе/

5. Кому – плащ, кому – тужурка, 
казаку – казачья…. /бурка/
Ну, а если командир, полагается … /мундир/

6. В ножнах спит, а не в постели. 
Как огонь, горит на деле.
И надёжна, и остра. 
Казаку в бою – сестра... /шашка, сабля/ 

7. Чуть поменьше, ловкий брат, 
послужить отчизне рад.
Как бы враг не угрожал,
под рукой всегда… /кинжал/

8. Кто в бою надёжный друг, знает своё дело?
С казаками на врагов наступает смело? 
Он, как ветер, как огонь. 

2 Озвучивается ведущим и может быть использована для всей группы или 
аудитории зала при проведении мероприятий. 
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Лучший друг – любимый… /конь/

9. Величава и красива у коня бывает… /грива/
Чтобы очень не трясло, надо к лошади … /седло/
Если будет та сердита – то пускает в ход… /копыта/

10. Кони взрослые готовы поменять свои… /подковы/
Без подковы конь хромает, это каждый понимает.
Но не каждый молодец будет в кузнице… /кузнец/

11. Лошадь – нежное созданье!
Любит ласку и вниманье.
В зиму надо потеплей приготовить… /стойло/ ей.
Ест лошадка много… /сена/ 
Любит травку пожевать.
А какое, непременно, нужно ей зерно давать?
Отвечаем на вопросы: ест ячмень, овёс и… /просо/

Часть 2. Загадки с ответом, не включённым в перво-
начальный текст3.

За каждую отгаданную загадку получает 1 балл.

1. Крепка, звонка, да отточена, Кого поцелует, тот и с ног 
долой. (Сабля) 

2. Летит птица крылата, Без глаз, без крыл, Сама свистит, 
сама бьёт. (Стрела) 

3. Мал мужичок – костяная ручка. (Нож)
4. На чужой спине едет, на своей груз везёт. (Седло) 
5. Шесть ног, две головы, один хвост. (Всадник на коне) 
6. Какая обувь в огне изготавливается и с ног не снима-

ется? (Подковы) 
7. Погоны жёлтые, шашки острые. Пики длинные, кони 

борзые. (Казаки)
8. Полем едут с песнями. Искать царю чести, а себе – 

славы! (Казаки)

3 Некоторые загадки собраны на территории Симбирской губернии 
Д.Н. Садовниковым. 

Ответы на задания квест-
викторины«Казачья азбука»

Станция 1. «Заповедная» 
Ответ на задание в разделе «Симбирская каза
чья азбука» на с. 58–59.

Станция 2.  «Отличная
Ответ: лампас.

Станция 3. «Оружейная» 
Ответ: Чекан. 

Станция 4. «Рокировочная» 
Ответ: 

• И рядовичи в атаманы выходят.
• Казак без добра коня, что калёна стрела без лука.
• Бережёного бог бережёт, а казака сабля стережёт.
• Казак из пригоршни напьётся, на ладони пообедает.
• На то казак и родился, чтоб русской земле пригодился.

Станция 5. «Слободская» 
Ответ: 

• с. Юшанское (Майнский район) – Юшанск.
• пос. Сельдь (Ульяновск) – Сельдинская слобода.
• с. Шумовка (Ульяновский район) – Шумовская сло-

бода.
• с. Сурское (Сурский район) – с. Промзино-Городище.
• с. Криуши (Сенгилеевский район) – с. Кривуши.             
• с. Коржевка (Инзенский район) – Архангельская сло-

бода.
• с. Арское – Арская слобода при крепости Юшанск.
• с. Белый яр (Чердаклинский район) – крепость Белый 

Яр Закамской засечной черты.
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Станция 6. «Форменная» 
Ответ на задание в разделе «Симбирская каза
чья азбука на С. 96.

Станция 7. «Словарная»
Кроссворд «Казачество»

Кроссворд «Державность»
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Казаки: память земли Симбирской

Пословицы о казаках из коллекции 
Вячеслава Михайловича Подобина

Личный фонд В.М. Подобина (Ф.-р. 4478. Оп. 2. Д. 209), пе-
реданный собирателем 26 февраля 1974 г. школе-гимназии № 1. В 
настоящее время (с 1989 г.) находится на хранении в ОГБУ «Госу-
дарственный архив Ульяновской области».

Вячеслав Михайлович Подобин (1899–1978) родился 
28 (16) июля 1899  г. в г. Никольске Вологодской губернии 
(в настоящее время Вологодской области) в семье лесниче-
го. Позднее семья переезжает в село Красный Яр (ныне Чер-
даклинского района Ульяновской области), где и прошло его 
детство. Начальным образованием Вячеслав Михайлович 
обязан матери – учительницы младших классов. В 1917  г. он 
с отли чием заканчивает Симбирскую мужскую гимназию 
(ныне школа-гимназия № 1 г. Ульяновска). Далее карьера по 
техни ческой линии. Но параллельно зарождается страсть к 
собирательству устного современного фольклора. 

Со временем находятся и единомышленники. В августе 
1952  г. журнал «Огонёк» напечатал небольшую заметку о 
соби рателе. В адрес семьи Подобиных в Ленинград посы-
пались письма со всего СССР. Собиратели из разных обла-
стей передавали в дар Вячеславу Михайловичу свои кол-
лекции жемчужин народной мудрости. Так, собралось около 
500 тысяч пословиц и поговорок – коллекция, сопо ставимая 
по своим масштабам с предприятием В.И. Даля. 

В 1956 г. в Лениздате была издана пятидесятитысячным 
тиражом книга «Русские пословицы и поговорки» из собра-
ния В.М. Подобина и его помощницы И.П. Зиминой. Это 
была маленькая толика всего собранного наследия. В карто-
теке В.М. Подобина хранятся пословицы, поговорки и раз-
ных национальностей: «Кланяющемуся – кланяйся до 
земли, перед задирающим голову – поднимай и ты свою до 
неба» (киргизская), «В день битвы в дело идёт поджа рый 
конь, а не упитанный бык» (татарская), «Страна при рас-
цвете имеет певцов и передовых людей, а при упадке – пыль 
и начальство» (туркменская); и разной тематики («Москва 
у всей Руси под горой – все под неё катится», «У кого 
булава, тот и голова», «По проступкам и месть, по заслугам 
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и честь»); и отражающие непростые исторические реалии 
ХХ в.: «Сталина сердцем горячим прочти – будешь на 
верном шахтёрском пути», «Не страшен север суровый для 
Кренкеля и Ширшова», «Спасибо Ильичу – электричеством 
свечу».

Пословицы сгруппированы по темам.

Атаман
• Без атамана казак сирота.
• И рядовичи в атаманы выходят.
• Казаки – поголовно атаманы.
• Не всем казакам в атаманах быть.

Конь 

• Без коня казак кругом сирота.
• Бесконный не казак.
• В отцовское стремя вступил.
• Ох печь моя, печь! Если б я на тебе, а ты на коне – 

славный был бы из меня казак.
• Казак без добра коня, что калёна стрела без лука.
• Казак без коня, что баба без юбки.
• Казак без коня, что птица без крыльев.
• Казак без коня, что солдат без ружья.
• Казак голоден, а конь его сыт.
• Казак сам не ест, а лошадь кормит.
• Казак с пелёнок на лошади.
• Казака кобыла родила.
• Казаку конь себя дороже.
• Конные казаки в строй, пешие к обозу.

• Конь плох и казак плохой.
• Либо в стремя ногой, либо в пень головой.
• На удачу казак на лошадь садится, на удачу казака и 

конь бьёт.
• Не тот казак, что на коне, а тот, что под конём.

Сабля, оружие 
• Бережёного бог бережёт, а казака сабля стережёт.
• Ещё казацкая матка (сабля) жива.
• Казаку сестра – сабля остра.
• Казаку конь родной и товарищ дорогой.
• Казаку конь себя дороже.

Казачий характер, привычки
• В казачьем брюхе и ёж перепреет.
• В крови да в вине казак век живёт.
• Где казак пал, там и курган стал.
• Горскому казаку слава-то казачья, а жизнь собачья.
• Для казака шея самое главное: сломаешь шею, куда. 

будешь шнур от нагана цеплять?
• Доля казачья – служба собачья.
• Жизнь собачья, зато слава казачья.
• Жил на дому, а очутился на Дону.
• Захотелось казаку зелёного чесноку.
• Зёрна посыпятся – мышь прибежит, медные деньги 

брякнут – казак зашевелится.
• Казак в беде не заплачет.
• Казак вятской, из земли хватской, станции Пермяцкой
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• Казак – глазастая собака.
• Казак донской, как ёрш морской.
• Казак донской, что карась озерной.
• Казак и в беде не плачет.
• Казак и гривны прихватит.
• Казак из пригоршни напьётся, на ладони пообедает.
• Казак – казачья и слава.
• Казак коли не украдёт, то разобьёт.
• Казак молву не терпит.
• Казак – орёл: что увидит, то и берёт
• Казак у себя дома, что ветер в поле.
• Казака и связанного не заставишь выделывать ов-

чины.
• Казаки, что дети: и много поедят, и малым наедятся.
• Казаки фашистскую клику посадят на пику.
• Казаки при порогах, что пни при дорогах.
• Казаки – глаза и уши армии.
• Казаки обычаем собаки.
• Казаки – глаза армии.
• Казаку на поле брани смерть красна.
• Казацкая голова – чужая сума: в любой день снимут.
• Казацкому роду нет переводу.
• Коли казак, так и с Дону.
• Коли надел казачий треух, так не будь вислоух.
• Месяц – казачье солнышко.
• Муха, как казак: побывает, да вернётся назад.
• Наелся казак и на бок – ещё бы казак не был гладок!
• На то казак и родился, чтоб русской земле пригодился
• Не рассказывай казаку азовские вести.
• Не тот казак, что поборол, а тот, что вывернулся.
• Он – вольный казак: куда воля тянет, туда ему и дорога.
• От бога так положено, чтобы казаку старше быть.
• По дедушке Ермаку, по донскому казаку.
• Птаха без воли, а казак не без доли.
• Родился казаком – и горе под ноги.
• Руби меня татарская сабля, не бей меня царская плеть.
• Слава казачья (званье казачье), а жизнь собачья.

Казаки на Симбирской засечной черте 
XVII в. Фрагмент дореволюционной 

книги1

В 1636  г. московское правительство распорядилось для 
защиты Рязанских, Шацких и мещерских окраинных мест 
от «воинских людей» поставить в поле город, которым бы 
можно было в этих местах «войну от Татар отнять». 
Вследствие этого «на лесном Воронеже поставлен город 
«Козлов», в котором были «устроены стрельцы и казаки и 
всякие жилецкие люди»; «да от Козлова же в Шацкой же 
стороне… на 12 верст учинен земляной вал, а по тому 
земляному валу поставлены три городки земляные с 
башнями…. Да в том же году для береженья от крымских и 
от Ногайских людей… на поле на р. Цне поставлен город 
Тамбов, а в нем устроены всякие служилые люди; да от 
Тамбова к Козлову городу в земляному валу учинены 
надолбы; за Щацким же от поля на реке на Ломове 
поставлены два города Ломовы – Верхний и Нижний… и 
теми новыми городы и крепостьми в Ряжских, Рязанских и 
Зашацких во всех местах татарская война от приходов 
укреплена». Затем говорится о попытках неприятеля в 
1637  г. вторгнуться внутрь России; но воеводы, сказано, из 
этих городков не пропустили неприятеля, почему, по 
примеру уже выстроенных городков правительство 
намерено построить подобные же укрепления и в других 
местах на юге и юго-востоке, «чтобы теми городами и 
острогами от крымских, от ногайских и от азовских людей… 
во всех украинских городах войну отнять». Быть может, в 
Москве уже в это время зародилась мысль о постройке 
укрепленной черты для защиты правой стороны Поволжья, 
– мысль осуществившаяся лишь через десять лет в виде 
Симбирской черты. Делаю этот предположение потому, что 
правительство, по видимому, теперь уже убедилось в 
большой серьезной действительности этой, хотя и дорого 

1 Фрагмент из книги: Перетяткович Г. Поволжье в XVII и начале XVIII 
века (очерки из истории колонизации края). – Одесса: Типография 
П.А. Зеленого, 1882. – С. 73–80. 
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стоющей, меры, сравнительно с прежде практиковавшимися. 
Во всяком случае несомненно, что лишь в 1648  г. открылись 
работы по сооружению укреплённой Симбирской черты, 
получившей свое наименование от вновь построенного 
города у реки Волга. О которого черта эта непосредственно 
начиналась; город же свое название наследовал от живо-
писного урочища, на котором он был построен, где, как 
предполагают некоторые и прежде находилось болгарское 
или татарское поселение с тем же названием. Выстроен был 
город Симбирск по приказу правительства бояриным и 
оруженичьим Богданом Матвеевичем Хитрово с товарищи. 
Для постройки города и укреплений, примыкавших к нему, 
вызваны были «посошные люди низовых городов, с рус-
ских – с пяти дворов, а с ясашны – с 3 дворов по человеку». 
Укреплен был город Симбирск по всем правилам военного 
искус ства того времени. Кремль, главнейшая его часть, 
занимал самое возвышенное место; за ним следовал «ос-
трог», заключавший в себя посады и обведенный рвом и 
тыном. От нового города начиналась укрепленная черта, 
которая была ведена в юго-западном направлении. Черта 
сос тояла из непрерывного вала со рвом, увенчанным 
деревянным тыном. В лесных местах вал прерывался засе 
кою, устроенную через весь лес. А в других местах, особы-
ми укрепленными укреплениями, которые назывались 
остро гами и острожками, со стенами и рвами вокруг и с 
баш нями по углам и в середине стен. Всех острогов от Сим-
бирска до Инсара позднее было восемь. (Более значительные 
от Симбирска остроги были следующие: Тагай, Урень, Кор-
сунь, Погорелой, Аргаш, Сурск, Темар и Саранск. Следует, 
впрочем, заметить, что на рукописной карте конца XVII сто-
летия по Симбирской черте. Здесь отмечен ной, нарисовано 
7 острогов: четыре из них между Вол гой и Су рою, а три 
между Сурою и Мокшею). Сим бирская черта с укрепле-
ниями строилась в продолжении шести лет, – «работных лю-
дей у валового острожного дела было до 1654  г. во всякое 
ле то по 3326 и по 4898 человек». Последнее из значительных 
укреплений, которым Симбирская черта заканчивалась на юго-
западе, был Инсарский острог; впрочем, укрепленная черта 
про должалась и за инсаром в юго-западном направлении и 
примыкала к Нижне-Ломов ской черте, которая уже входила 

в состав другой укреплен ной черты, упомянутой выше. 
Работы на черте открылись одновременно в разных местах. 
Мы знаем, например, что, кроме города Симбирска в 1648  г. 
построен и город острог Инсар с частью своей черты, кото-
рая упоминается в этом же году. Как для построения города 
Симбирска, острогов и острожков на черте, так и для заселе-
ния этих укреплений воинскими людьми, Московское 
прави тельство обращалось прежде всего к ближайшим мес-
там и затем уже к более далеким от черты. Так, нам изве-
стно, что все население большого села Федоровского. Вме-
сте с жителями некоторых поселений, тянувших к этому 
се лу, находившемуся недалеко от Тетюшской засеки, переве-
дено было на Симбирскую черту. Все военное население  
Кил нинского острожка вместе с полковыми казаками Кар-
линской слободы переселено было также на Симбирскую 
черту. Для заселения города Инсара взято было в 1647  г. 
три ста служб их ближайшего к нему города Темникова; в 
это же время «построено» было столько же служеб под наз-
ванием казаков по Инсарской черте в засечных крепостях и 
слободах. Для этого взяты были люди не только из 
окрестных селений города Темникова, но и из окрестностей 
самого Инсара. «Некоторые селения были даже сполна 
перевезены за Инсарскую черту, где на новых местах жители 
их устроены были дворами и наделены пашней и другими 
угодьями с обязанностями служилых людей. Причина такого 
перемещения целых селений заключалась, как говорится в 
актах, в том, что они беспрерывно разорялись Ногайцами…. 
Внутренняя стороны за Инсарскою чертой получила назва-
ние Русской и была причислена вместе с самим городом Ин-
саром к Руси, а сторона, оставшаяся вне черты, стала 
называться Ногайской, Крымской, Степной». В слободах и 
острожках на черте для надобности службы водворялись из 
ближайших и отдаленных мест безразлично как русские, так 
и инородцы. Так, по словам одной грамоты, «как построен 
город Корсунь и Корсунская черта, и в то время переведены 
в Корсун из Алатырского уезда станишные мурзы для вестей 
от приходу воинских людей», причем десяти из них впо-
следствии было поручено «быть в Корсуни в дозорщиках »; 
затем, на черту около Инсара переведена Мордва с тяглых 
жеребьев из разных селений Темниковского уезда и привер-
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стана в казачбю службу за городом Инсаром в направлении 
к Нижнему Ломову; с Крымской стороны из за валу тоже 
переведена была Мордва на черту и поселена выше Инсара 
в направлении к Саранску. Кроме того, нам известно, что 
некоторые Татаре из деревень Свияского уезда переведены 
были в это время «в государеву конную службу по городу 
Симбирску в слободу Елховку на вечное житие». Из Тетюш 
по указу государя переведены были в 1649  г. 50 человек 
Дне провских казаков вместе с их атаманом «в новой Сим-
бирской город на вечное житие». В том же году из Лаишева 
переведено было 40 человек конных казаков в симбирский 
уезд в слободу Лебяжью. Наконец, есть известие, что из го-
рода Арска в 1649  г. переведены были по указу государя 
кон  ные казаки 50 человек на Симбирскую черту в Юшанск., 
в близи которого они основали Арскую слободу. На русское 
правительство половины XVII в., сооружая Симбирскую 
черту для защиты своего окраинного населения, имело боль-
шую нужду в людях для заселения воздвигаемой черты; при 
недостатке таковых в своих городах и в дворцовых имени-
ях оно без стеснения брало людей с частных земель и водво-
ряло их на черту. Так, мы знаем, что 57 дворов бобылей 
были взяты в 1648  г. у Спасского монастыря и переведены 
«с монастырских выгонных земель в Воронцовскую и в Та-
гайскую и в иные слободы, в тягло и в посад»; гораздо позд-
нее (в конце XVII столетия) и в другое уже царствование 
был вознагражден Спасский монастырь за материальный 
ущерб, причиненный ему этим отнятием. Все люди, высе-
ленные в города, остроги, острожки и слободы по сим-
бирской черте, как и Инсарские, вероятно, получали деньги 
на дворовое строение; кроме того, им всем на новом месте, 
«отмерено на пашню земли и сенные покосы и всякие 
угодья», смотря по званию, которым обладал тот или другой 
из них; при этом, земля отмерялась не только наличным 
членам общины, но иногда отводилась также «на прибавоч-
ных людей», то есть тем, которые еще должны будут при  
быть впоследствии. Пахотная земля и угодья отводились не 
всегда близко черты, а иногда довольно далеко, так что, на-
пример, Корсунксие казаки впоследствии жалуются прави-
тельству, что «за дальними полями лошадей перемучили и 
оскудели; чтобы их из Корсуни на те их отводные поля вы-

пустить и дворами дозволить построиться на речке Потьме». 
Впоследствии отдаленности пахотных земель от места жи-
тельства служиливых людей они иногда совершенно отказы-
вались пользоваться отведенной землею, – обстоятельство, 
бывавшее поводом к появлению на подобной земле нового 
поселения. Так именно случилось с другою группою каза-
ков, водворённых в город Корсуни строителем его, воеводою 
Борисом Приклонским. Он отвел Корсунским казакам, пяти-
десятнику Ортюшке Тарасову с товарищи, на пашню земли 
и сенных покосов в десяти верстах от города на реке Вер-
дивасской. По словам грамоты, «Корсунские казаки с того 
Борисова отвода на той земле пашни не пахали и лежала в 
пустоте многое время». В последствии, когда воеводою в 
Корсуни был Савелий Скрипицын, то они утилизовали эту 
землю, «прибрав от отцов детей, от братьи братьев и от 
дядей племянников, и на той казачьей земле построили 
вновь Вердивасскую слободу и на пашню земли и сенные 
покосы отвели». Вал и засечные крепости должны были не 
только в последствии, но и в начале охраняться карауль-
ными, расставленными поблизости друг от друга («сторожи 
частые»). Для таких караулов назначалось потребное число 
служилых людей из русских или не инородцев, получавших 
здесь землю, которым исключительно вменялась в обязан-
ность эта служба: они отправляли ее, переменяясь между 
собой на заранее указанных им местах. Название вновь по-
строенной Симбирской черты, состоявшей из вала со рвом, 
засек, острожков и острогов, тоже, по всей вероятности, с 
самого начала состояло в наблюдении городских и острож-
ных воевод, на черт, затем, «чтобы воинские люди к Симбир-
ску и к … Симбирской черте на русские и на мордовские 
деревни безвестно не пришли и дурна какого не учинили и 
уездных людей не повоевали и не побили и в полон не пой-
мали». Сверх того, в местах степных по черте учреждены 
были подъезды, станы и сторожи. «В подъезд посылались 
служилые люди из города за приписанную к нему черту, в 
степь, для «проведения вестей про неприятельских воинских 
людей». Иногда отправляема была с той же целью станица, 
т.е. несколько человек вместе. Место, где они обыкновенно 
останавливались для собирания сведений, называлось 
«станом», или также «станицей», от чего и самые служилые 
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люди назывались «станичниками». Напротив, сторожи были 
такие пункты или возвышенные места, где постоянно нахо-
дились сторожа, наблюдавшие за всем, что происходило в 
степи. Известно, что такие сторожи были расставлены не в 
дальней расстоянии один от другого, так что вести о 
неприятелях передавались в город чрезвычайно скоро, 
посредством извещении ими друг друга, а ближайшим к городу 
сторожем самого городского начальства. Такие вести… 
сообщались тотчасть в другие города, которые наз начено было 
правительством. Подобные сообщения произ водились через 
вестовщиков, нарочно для того приставлен ных».

Семьи и земли казаков по документам 
XVII в.

Листая писцовую книгу Симбирского и Кар-
сунского уездов1 

Писцовая книга Карсунского и Симбирского уез-
дов 1685–1686 гг. – обобщающий учётный документ в 
России конца XV – конца XVII веков. Это второе общее опи-
сание правобережной части Симбирской территории. Сведе-
ния собирались в два приема: с июля по ноябрь 1685 года и 
с июля по октябрь 1686 г. в Карсунском и Симбирском уез-
дах. Описание проводили стольник2 Иван Никифорович Ве-
льяминов и подьячий3 Афанасий Андреев.

Основное содержание документа – систематизированные 
данные о населённых пунктах, дворах и мужском составе 
семей, о размерах и границах земельных владений, о типах 
земельной собственности и способах обработки пашни. До-
кумент содержит информацию о церквях, земельных пожа-
лованиях, административно-территориальном делении, со-
циальных конфликтах.

Писцовая книга подготовлена к изданию ведущим науч-
ным сотрудником НИИ истории и культуры Ульяновской 
области, имени Н.М. Карамзина кандидатом исторических 
наук  Юрием Николаевичем Мельниковым (1949-2016).

Слобода Казачья
В городе ж Карсуни слобода Казачья. А в ней живут казаки.
Двор Артюшка Филипьев сын Тарасов. У него детей 

Якушка, да Гришка, да Петрушка десяти лет.
Двор Бориска Костентинов сын Пономарёв. У него два 

1 Составлено по: Писцовая книга Карсунского и Симбирского уездов 
1685–1686 гг. [Текст]: публ. текста / Научно-исследовательский институт 
истории и культуры Ульяновской области [сост. Ю.Н. Мельников, вступ. 
статья, коммент. Ю.Н. Мельникова]. – Ульяновск: Изд-во «Корпорация 
технологий продвижения», 2014. – 544 с.
2 Стольник – крупный феодал, руководитель «стола» (торжественного 
приёма пищи) в царском дворце или исполнитель личных поручений царя.
3 Подьячий – помощник руководителя документационной службы в госу-
дарственном учреждении, получавший денежное жалование.
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брата, Луконка да Микишка.
Двор Сенька Фёдоров сын Пономарёв. У него детей 

Лунька да Ондрюшка двенатцати лет, Илюшка осьми лет.
Двор Ивашко Игнатьев сын Голохвастов. У него детей 

Панка да Якушко девяти лет.
Двор Терёшка Алексеев сын Свиязов. У него детей Миш-

ка пяти лет.
<…> Перечисляется ещё 135 дворов: содержит имя отца и 

возраст сыновей. 
А дворы их казачьи писаны по скаске казаков пятидесят-

ников Сеньки Пономарёва, Захарки Кузнецова и десятников 
Карпунки Бердникова с товарыщи.

По выписи, какову выпись положили конные казаки 
Сенька Пономарёв с товарыщи, за приписью дьяка Петра 
Самойлова с строельных Борисовых книг Приклонского, 
карсунским казаком, семистам человеком, отделено и отгра-
нено подгородные ближние пашни против города Карсуни 
от их казачьих усадеб земли четыре тысечи четыреста со-
рок шесть четей в поле, а в дву потомуж.

И августа в 2 день по той выписи та их казачья земля ме-
рена и межёвана. А по мере той их казачьи земли объяви-
лось четыре тысечи четыреста сорок восьмь четей, а деся-
тинами две тысечи двести дватцать четыре десятины в поле, 
а в дву потомуж. А во всех трёх полях с сенными покосы 
восьмь тысеч сто семьдесят семь десятин.

И ис того числа вымерено к церкви Рожества Христова 
сорок восьмь четей, а десятинами дватцать четыре десяти-
ны в поле, а в дву потомуж, сенных покосов пять десятин 
на пятьдесят копен.

Карсунским конным казаком Сеньке Пономарёву с това-
рыщи, сту тритцати девяти человеком, отмерено и отмежёва-
но по дватцати четей человеку в поле, а в дву потомуж. Итого 
две тысечи семьсот восьмьдесят четей, а десятинами тысеча 
триста девяноста десятин в поле, а в дву потомуж. Итого во 
всех трёх полях четыре тысечи сто семьдесят десятин.

Сенных покосов четыре тысечи сто семьдесят копен, по 
тритцати копен человеку, а десятинами четыреста семнат-
цать десятин, по десяти копен на десятине.

А сверх их дач осталось тысеча двести дватцать четей в 
поле, а в дву потомуж. И те примерные чети штидесят одно-

му человеку впредь, кто прибран будет на ту землю в каза-
чью службу, братья их и дети. И всего будет наличных лю-
дей с новоприборными двести человек.

А сенных покосов новоприборным казаком, кто впредь 
прибраны будут, тысеча восьмьсот тритцать копен, а десяти-
нами сто восьмьдесят три десятины. И всего наличным лю-
дем, и с новоприборными, которые впредь прибраны будут, 
шесть тысеч копен, по тритцати копен человеку, а десятинами 
шестьсот десятин. А те сенные покосы вверх по речке Боль-
шому Карсуну4 от церковных сенных покосов церкви Роже-
ства Христова, и по врагом, и по суходолом, и по дубравам.

И та их земля середняя, бугры каменные, камень белой, 
и травы нет. И по указу великих государей и по наказу та их 
земля одобрена.

Наддано ис той остаточной земли на тысечю четей по 
двести по пятидесят четей, а десятинами по сту по дватца-
ти по пяти десятин. И всего на четыре тысечи четей надда-
чи тысеча четей, а десятинами по пятисот десятин в поле, 
а в дву потомуж.

И по вышеписанной статье та земля с5 сенными покосы и с 
одобркою, восьмь тысеч сто десятин, вся им, казаком, в окла-
ды вошла, кроме церковной земли семидесят семи десятин.

Межа той их казачьей земле, что та их земля в споре 
была города Малого Карсунова с конными ж казаками з 
Гришкою Гребенщиковым с товарыщи.

На бугре, что стояла сосна, что на той сосне в Борисовых 
книгах Приклонского грани написаны, и той сосны старо-
жилы указали пень. А тот бугор блиско дороги, что тою до-
рогою ездят из Малого города Карсунова в село Воздвижен-
ское. И против мосту, черес которой мост ездят из Малого 
города Карсунова через речку Большой Карсун, от того со-
сноваго пня на правой стороне полторы сажени. На земле 
Большова города Карсунова казаков поставлен столб дубо-
вой. Под ним положен жерновной камень. А на левой сторо-
не от того пня, полторы ж сажени, поставлен другой столб 
на земле Малого города Карсунова казаков. И меж тех стол-
бов мерою три сажени. На тех столбах по две грани, подле 

4 В оригинале: «Бальшаго Карсуна».
5 Слово «с» в оригинале отсутствует. 
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тех столбов ямы. А ямы копаны во все четыре стороны по 
две сажени, а в глубину два аршина для того, что в глубину 
копать больши нельзя. Пришёл в тех ямах камень.

И от тех столбов вперёд по меже сто сажен. Поставлены 
два столба. На них грани, подле их ямы.

К сим писцовым книгам синбирской площадной подьячей 
Васька Седов в место понятых Вельдиваской слободы, Ста-
нишной слободы, Кондарацкой слободы казаков, да карсун-
ских стрельцов Мишки Плутова, Егорки Свияженина и кото-
рые казачьи имяны писаны по их веленью руку приложи…

Село Вешкаймская Слобода6 
Вешкайминская слобода, на речке Вешкайме. А в ней жи-

вут станичные дозорные казаки.
Двор Любим Иванов сын Мурзин. У него сын Микитка 

да внук Петрушка Ерофеев осьми лет.
Двор Богдан Александров сын Борзов. У него дети Ми-

кишка да Ивашка, да племянник Стенька Борзов.
Двор Данила Александров сын Борзов. У него дети Лу-

конка да Федька двенатцати лет. У него ж племянник Фрол-
ка Агафонов сын Борзов. У Фролки сын Якушка трёх лет да 
зять Стенька Павлов.

Двор Сергей Богданов сын Безпятов. У него дети Ан-
дрюшка, Микитка четырнатцати лет, Микишка трёх лет. У 
Андрюшки сын Ивашка году.

<…> Изъят фрагмент с перечислением дворов
А от того дуба на левой стороне межи земля и сенные по-

косы Кузьмодемьянской слободы выборного полку салдат 
Микифора Толкачёва с товарыщи до дуба з граньми, что тот 
дуб стоит у большой самородной ямы, что от того дуба по-
ворот направо земле Вешкайминской слободы казаков Да-
нила Борзова, Любима Мурзина с товарыщи.

А от того дуба до последних дву дубов з граньми на ле-
вай стороне межи порозжая земля.

А от тех дубов на левой стороне межи земля и сенные 
покосы самаренина Матвея Ворыпаева до починных дубов.

А межю отводили Вешкайминской слободы дозорные ка-
заки Борис Мурзин, Данила Борзов.

6 Писцовая книга Карсунского и Симбирского уездов… – С. 275–282. 

И въезжать им, казаком Данилу Борзову, Любиму Мур-
зину с товарыщи, в большой чёрной лес для хороминного 
лесу всяких чинов с уездными людьми.

А на мере и на межеванье понятые были: Стничной сло-
боды казаки Гришка Шишкин, Якушка Стемасцов, Оська 
Углимов; Товолжанские слободы салдаты Гараська Камыш-
ников, Петрушка Чеботаев, Петрушка Медянцов; сельца 
Ховрина синбиренина Ивана Воецкого крестьянин Васька 
Храмой; Козьмодемьянской слободы салдат Алферка Ново-
крещёнов; деревни Тувармы служилые чюваша Стенька Ка-
дыков, Максютка Байгизов….

К сим писцовым книгам карсунской площеди подьячей 
Васька Кербецков в место понятых Григорья Шишкина, Яко-
ва Стемасцова, Осипа Углимова, Гарасима Камышникова, Пе-
тра Чеботаева, Петра Медянцова, Василья Храмова, Алфера 
Ново-крещёнова по их веленью руку да чюваши Стеньки Ка-
дыкова, Максютки Байгисева знамёна их приложил.

Знамя Стенькина. Знамя Максюткина.

Налоги деревни Старого Татарова (Кудя-
кова, Кирдяева)7 

Стан Подгородной.
Деревня Старая Татарова, Кирдяево тож. А в ней живут 

ясачная8 посопная9 мордва.
А по скаске той деревни мордвы десятника Кельдюшки 

Кучаева с товарыщи в прошлых де годех деды и отцы их, и 
дядья, и братья в казну великих государей посопной хлеб 
платили в Казани и на Алаторе со шти вытей. А по сколь-
ку с выти четей и всяких доходов платили, того не упомнят.

И в прошлых годех крымские люди деревню их розори-
ли и вы жгли, многих их братью мордву порубили и в по-

7 Писцовая книга Карсунского и Симбирского уездов… – С. 400–401.
8 После разгрома Казанского ханства основная часть мордвы была при-
числена к ясачным людям, с которых царские власти собирали ясак – на-
туральный оброк мехами (лисы, куницы, белки, горностая, песца, зайца, 
волка) и рыбой. В XVII в. в связи с хищническим истреблением пушных 
зверей и сокращением бортных урожаев мордовские крестьяне стали пла-
тить ясак деньгами. Сумма ясака составляла около 4 рублей в год.
9 От слова посоп, означающего взыскание подати или оброка зерном, то 
есть деревня, обязанная платить посопный хлеб для содержания воен-
ных гарнизонов.
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лон поимали, и крепости всякие и выписи на землю сожгли. 
И в прошлых де годех, тому лет с сорок, по их мордов-

скому челобитью збавлено с них того посопного хлеба и 
всяких податей три выти, а велено платить с трёх же вытей. 
А на тех трёх вытях жилых было сорок пять дворов.

И в прошлом же во 179-м10 году в бунт воровских каза-
ков ту их деревню розорили и выжгли, и крепости всякие и 
отписи изодрали. И после того бунту их братья многие по-
мерли. Осталось только де-
сять дворов.

И в прошлом во 181-м 
году по указу великих госу-
дарей и по грамоте по мор-
довскому их челобитью про 
то их разоренье сыскивано. 
И по сыску в казну великих 
государей платят они в Син-
бирску с одной выти по-
сопного хлеба три чети бес 
полу-осьмины с получетве-
риком ржи, овса тож, стре-
лецкого хлеба пять четей 
ржи, овса тож, ясашных де-
нег рубль, осьмнатцеть ал-
тын, полонеником на откуп 
з двора по осьми денег, за 
арбугинскую десятинную 
пашню десеть рублёв.

А что за ними бортных 
ухожьев, и бобровых гонов, 
и рыбных ловель, и иных 
вотчин, и про те свои вотчи-
ны подали скаски порознь.

10 Даты приведены по Юлианскому календарю (сентябрьский календар-
ный стиль), имеется виду 7179 г. и 7181 г., по Григорианскому календарю 
(январский календарный стиль) это будет 1671 и 1673 годы – время «кре-
стьянской войны» под руководством С.Т. Разина. Их документ называет 
воровскими казаками. 

Фрагмент Писцовой книги Карсунско-
го и Симбирского уездов. Упоминание 

казаков с прозвищами Портной мастер, 
Сапожник, Котельник

Казацкая гора в селе Паньшино Ради-
щевского района Ульяновской области1

Паньшино – село Калиновской сельской администрации 
Радищевского района Ульяновской области (бывшего  Сыз-
ранского уезда Симбирской губернии). Расположено на берегу 
реки Волги в 39 км к востоку от районного центра. Село Пань-
шино (прежнее название – Архангельское) основано XVII в. 

Село Паньшино с трёх сторон окружено горами, нахо-
дится в долине Паньшинских гор, а Белые горы, Паховые 
по-местному, ближе к Волге поднимаются, образуют воз-
вышение, на географической карте Форфос, а в селе воз-
вышенность называют Буланова гора, она же Казачья гора2.

Казацкая гора (Казачьи горы, Белые горы) – это гряда 
холмов находящаяся слева от села Паньшино и простираю-

1 Материал подготовлен Н.П. Сокольской, членом Союза краеведов Улья-
новской области. 
2 На карте организации военного дела, которую составлял шведский артилле-
рийский инженер-капитан Эрик Пальмквист, отмечена эта местность. На ри-
сунках реки Волги, карта от 1674 г., есть названия местности «Kasazchberg» 
и «Pantrina Fb», на схеме изображён за горой крутой поворот реки, впадаю-
щая с берега река (см. С. 120). Сейчас всё так же расположена высокая гора 
Казацкая, течёт речка в Паньшино с оврага Старая Калиновка, длиною 11 км. 
Водоток, устье речки находится по правому берегу Паньшинской Воложки 
у реки Волга. На старинной карте обозначен Казацкий берег, где располага-
лась Старая слобода, была и церковь. Сейчас осталось её основание, много 
камней покоится на земле ближе к началу слободы, на главной дороге и реке.

Общий вид на с. Паньшино. Фотография Н.П. Сокольской, 2007
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щаяся до Сызрани. Горы  
эти расположены в Улья-
новской и Самарской об-
ластях Поволжья. Своё 
название  гора получи-
ла в давние времена, ког-
да горы назывались Ка-
зачьими. Зачастую гору 
называют Форфос – ве-
роятно это  искажён-
ное  со временем  сло-
во «форпост». Более 
позднее название  горы 
– Буланова гора. По од-
ной из версий  назва-
ние происходит от слова 
«буланый», означающий  
окрас  лошадей.  Ведь в 
Паньшино живут казаки.

Первое упоминание о 
Казацкой горе  относится к августу 1636 года, когда о нём 
упоминает путешественник Адам Олеарий в книге «Опи-
сание путешествия голштинского посольства в Московию 
и Персию»3. 

 «28 августа заблаговременно внове собрались мы в путь 
и до восхода солнца дошли до города Самара, который счи-
тается в 350 вёрстах от Казани. Этот город лежит по левую 
руку, в 2 вёрстах от берега, построен в виде четырёхуголь-
ника, имеет небольшое количество каменных церквей и мо-
настырей и получил название от реки Самары, которая в 
3 вёрстах под городом даёт рукав (его они называют – Сын-
Самары4) в Волгу, но главным течением своим вливается в 
неё лишь 30 вёрстами ниже.

У нас, правда, было желание остановиться перед городом 
и узнать, каковы были дальнейшие показания обоих аре-
стантов, посланных вперёд с нашим приставом, но так как 

3 LXXIII (Книга IV, глава 8). Путешествие от Самары до [Царицына]. 
4 Сын-Самары. На нынешних картах этого названия нет. 

Фрагмент старинной карты с обозначе-
нием Казацкой горы и с. Паньшино

ветер стал превосходно-попутным, мы подняли паруса и по-
ехали дальше. Мы и за этот день прошли хорошее расстоя-
ние, более чем когда-либо ранее, а к вечеру перед Казацкой 
горой, которая считается в 115 вёрстах от Самары, стали на 
якорь. Таким образом, предсказание русских относительно 
хорошей погоды начало сбываться.

За Самарой вправо опять начинаются горы, однако – не 
той высоты, как раньше. Первая гора тянется на 30 вёрст до 
реки Самары, против которой справа также впадает [в Вол-
гу] другая река Аскула5. Волга здесь имеет в ширину 3 вер-
сты. Далее следует гора Печерская6, пр.; она скалиста, покры-
та отдельными лесками и простирается вниз по реке на 40 
вёрст. В ста вёрстах от Самары к западу посреди реки лежит 
остров Батрак7, длиной в 3 версты, а в 10 вёрстах от него дру-
гой остров Лопатин, длиной в 5 вёрст. Здесь с правой сторо-
ны впадает река Сызрань8. За ней мы проехали мимо несколь-
ких небольших островов, лежащих посреди реки, и поздно 
вечером прибыли к Казацкой горе, у которой остановились.

Казацкая гора гола, безо всякого леса и длиной в 60 вёрст. 
Название своё она получила от донских казаков, которые 
раньше жили здесь в большом количестве, нападая на мимо 
идущие суда и грабя их. После того, как однажды послан-
ные из города Самары стрельцы напали на них и несколь-
ко сот из них перебили, они здесь уже больше не показыва-
лись так часто. При проезде мимо горы о них сочинён был9  
следующий сонет:

«О холм, злодействами далёко прогремевший,
Венец твой Фебом так безжалостно спален,
Что и дриаде здесь приют не сохранен,
И дичь и человек исчезли с опустившей
Главы твоей, – давно ль злодеями кишевшей,
Которых к Волге шлёт сосед опасный Дон?

5 Река Аскула. О.М. Бодянский предполагает её близ нынешнего села 
Аскулы Ставропольского района Самарской области. 
6 Гора Печерская. Он же предполагает эту гору у с. Печерского-Николаев-
ского (совр. с. Печёрское Сызранского района Самарской области). 
7 Остров Батрак – ныне станция Батраки близ железнодорожного моста 
через Волгу.
8 Река Сызрань – ныне речка Сызранка. 
9 Сочинён был Павлом Флемингом. 
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Теперь спокойно здесь. Наш безмятежен сон,
И не боимся мы злой шайки, здесь сидевшей…
Погибнет прошлое, и новая взойдёт
Здесь жизнь, колосьями края холма зальёт,
И город с башнями возникнет в этой дали!
Посмеет ли тогда казак сюда пристать?
Не век же с Волги дань грабителям сбирать!
Что правы в этом мы, нам небеса вещали!»

И эта гора, подобно следовавшим за ней, временами от-
ходит в сторону сути, а через несколько миль опять подсту-
пает к берегу.

29 того же месяца мы у конца Казацкой горы проехали 
мимо реки Паньщины10 и, совершив в течение дня 45 вёрст, 
стали якорем перед островом Сагеринским, где на судно 
пришли несколько рыбаков, сообщивших, что недалеко на 
берегу показались 40 казаков. Здесь наши бочки с пивом 
опустели, и нашим людям пришлось начать пить воду, сме-
шанную с небольшим количеством уксусу.

30 августа рано утром мы пришли к реке Чагре, которая 
вытекает за предыдущим островом, со стороны штирборта. 
В 40 вёрстах за ним мы дошли до острова Соснового, на ко-
тором, по словам принятого на судно перед Самарой рыбака, 
будто бы стояли и ожидали нас несколько сот казаков. Мы 
в полном вооружении прошли остров, но никого не замети-
ли. К полудню мы наткнулись на гору Тихий, образующую 
вправо большую излучину; издали кажется, будто эта гора 
совершенно замыкает Волгу. Близ неё повсюду вода мел-
кая, и находится здесь одна из главнейших мелей, которую 
они зовут Овечьим бродом. В этом месте, как говорят, каза-
ки верхами и пешие переходят через Волгу. Здесь же нахо-
дится много небольших островов, покрытых лесом и удоб-
ных для разбойников.

Мы встретили двух рыбаков, которые нам сказали, что 
8 дней тому назад казаки отняли у них большую лодку и го-
ворили им о приходе через немного дней большого инозем-

10 Реки Паньщины. На нынешних картах есть большой остров Паньщин-
ский и с правой стороны (вниз) у него Паньщинская воложка. 

ного судна с немцами. К вечеру мы вновь призвали на судно 
двух рыбаков: старого и молодого, и спросили их о казаках. 
Старик сначала говорил, что ничего о них не знает, когда, 
однако, молодой оказался более разговорчивым и заявил, 
что напротив в лесу имеются 40 человек казаков, то и ста-
рый подтвердил это и сказал: «У них 6 лодок, которые они 
вытащили на берег в кусты, но обо всем этом нельзя расска-
зывать, так как иначе рискуешь жизнью». Он просил также, 
чтобы мы взяли их, как бы пленников, с собой и в другом 
месте ночью высадили на берег; так и было сделано. Мы до-
веряли этим рыбакам не более, чем казакам, удвоили ночью 
стражу и рано утром в сумерки отпустили рыбаков. В этот 
день мы сделали 60 вёрст.

В последнее число августа мы опять имели очень попут-
ный ветер, так что к вечеру прошли 120 вёрст. Мы, прежде 
всего, пришли к острову Осиновому, лежащему в 100 вёр-
стах от следующего города Саратова. Против него мы по-
пали на песчаную мель, которая трётся от берега с правой 
стороны; здесь судно несколько раз касалось дна, но мы все-
таки не засели и не имели замедления…».
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Устные предания о Степане Разине1

Про Степана Разина и его клады
Карсунский район  
Про Степана Разина слыхал. Здесь даже землянка в 37 квар-

тале есть. Овраг вот такой: дол, заросший орешником. Я там 
был. Она такая мрачная: дубы навалены, уж мохом заросли. 
До войны мы там косили с Иван Иванычем. Вот он и гово-
рит: – Айда зайдем. А нам про неё люди старые рассказывали.

Источник: информант С.И. Бутятин, 1911 г.р., образовние не 
указано, с. Языково, Карсунский район Ульяновской области, 
зап. 08.07.1985, записали: В.И. Ефремов, О.В. Албаева // Фоль-
клорный архив НОЦ «Традиционная культура и фольклор Улья-
новского Поволжья им. Д.Н. Садовникова УлГПУ им. И. Н. Улья-
нова. Файл: 73-5-1985-07. 499, 73.

Клали клады. Чаво-то говорят, не знаю, что говорят.А это чи-
тали мы. Это даже в Святой книге. Пришел Стенька Разин к од-
ному старцу и говорит яму: «Отец, сделай мне погребение. Вот 
здесь вот клад мой есть. Возьми яво и сделай мне погребение».

Потом он встал ему. Как во сне. Мне он не нужен, – дума-
ет. И сделал ему. А Стенька Разин говорит: «30 лет тень моя хо-
дит». Неопетый он. Стенька Разин он не разбойник. Он за рабо-
чих шёл. А старец сделал погребение, а клад не взял. Будто душа 
ходит. «Замучила меня моя тень». В святой книге написано.

Источник: информант Т.С. Бородина, 1911 г.р., образовние не 
указано, с. Потьма, Карсунский район Ульяновской области, зап. 
14.07.1987, записали: В.Ю. Павлина, С.А. Разинова // Фольклор-
ный архив НОЦ «Традиционная культура и фольклор Ульянов-
ского Поволжья им. Д.Н. Садовникова УлГПУ им. И. Н. Ульяно-
ва. Ф. 5. Оп. 2. Файл: 73-5-1987-04.

Была, говорят, Московская дорога, недалеко от села 
Большое Станичное. И сложена там койка Стеньки Разина. 
А была она из камня. И на этой дороге, говорят, встречал он 
богатых и грабил их. И был он хороший вояка!

* Койка – кровать, которая была построена после 
 смерти Степана Разина из камней.

1 Использованы материалы фольклорного архива НОЦ «Традиционная 
культура и фольклор Ульяновского Поволжья им. Д.Н. Садовникова» 
УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

Источник: информант Семенов Николай Васильевич, 1926 г.р., 
образование – 4 класса, пенсионер, с. Большое Станичное, Карсун-
ский район Ульяновской области, зап. 08.07.1987, записали: Архи-
пова Татьяна Юрьевна, Чиликина Юлия Владимировна // Фольклор-
ный архив НОЦ «Традиционная культура и фольклор Ульяновского 
Поволжья им. Д.Н. Садовникова УлГПУ им. И.Н. Ульянова. МФЭ, 
Кар. Ц. 87. Ф. 5. Оп. 2. 450, 681. Файл: 73-5-1987-05.

Это у моей снохе дедушка – Егор Кобельков. Он служил 
двадцать пять лет в армии. И ему попался эдакий человек.

– Я в вашей Потьме был. Проходил, – говорит, – ваши 
горы.

– У вас есть дорога из села – коса дорога. Вот этой дорогой 
ехать. И доедешь до горы. И дорожка вправо в овраг. И когда 
съедешь с горы. Там зарыта лодка золота. А вот надо рыть эту 
лодку. А мы ведь ни чо не делам, ни добивамся ничаво.

Источник: информант Курбатова Елизавета Ивановна, 1896 г.р., 
образование – 3 класса, с. Потьма, Карсунский район Ульяновской 
области, зап. 09.07.1987, записали: Ю.В. Спиридонова, О.В. Куп-
чина, И.М. Егорова // Фольклорный архив НОЦ «Традиционная 
культура и фольклор Ульяновского Поволжья им. Д.Н. Садовни-
кова УлГПУ им. И.Н. Ульянова. Ф. 5. Оп. 2. Файл: 73-5-1987-08.

Есть в нашем селе у речки гора, так вот в той горе стари-
ки сказывали Разин клад зарыл. Да, говорят, больно глубоко 
зарыл. Мужики, конечно, во все времена рыли, да ничего не 
нашли. Говорят, будто они роют глубже да глубже, а клад еще 
глубже уходит. И подрывать пытались, а вот только ничего не 
вышло. Гора как стояла, так и стоит. Видно сам Разин этот клад 
охраняет. Придет время, и он сам его людям отдаст. Только ког-
да это будет не знат никто.

Источник: информант Токарева Фросинья Кузьминична, 1910 г.р., 
обр: неграмотная, с. Луговое, Карсунский район Ульяновской об-
ласти, зап. 30.06.1995, записали: О.А. Зародова, узнала от матери // 
Фольклорный архив НОЦ «Традиционная культура и фольклор Улья-
новского Поволжья им. Д.Н. Садовникова УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 
Ф. 5. Оп. 2. Файл: 73-5-1995-11.

Майнский район 
Это мне рассказывал мой дед, когда я была еще совсем ма-

ленькой. Он, когда был молодым, уже при советской власти, 
ходил со своим другом в овраг Степана Разина. Ходят байки, 
что там клад его. Его сам Разин спрятал. Якобы есть в этом 
овраге камень заколдованный, под которым и спрятан клад. 
Вот пошли они в этот овраг и уже лето было. Им кто-то ска-
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зал, что клад можно взять ночью, зная слова волшебные. Но 
они слов не знали, а понадеялись на силу. Пришли они туда 
днем, нашли камень, сдвинули его, а там нет ничего. Дожда-
лись ночи. Ночью, в самую полночь из-под камня стал литься 
золотистый свет. Мой дед с другом обрадовались и побежа-
ли к камню, думая, что сейчас отодвинут его и возьмут золо-
то. Но, когда до камня оставалось несколько шагов, поднял-
ся такой сильный ветер, что они не могли держаться на ногах.

Когда они отошли, ветер утих, а золото перестало си-
ять из-под камня. На следующую ночь они решили еще раз 
попробовать, но на этот раз им помешала вьюга. Так они и 
ушли ни с чем. Многие пытались взять этот клад, но пока 
никому не удалось.

Источник: информант Горбунова Анна Владимировна, 1977 г.р., 
образование – среднее, с. Тагай, Майнский район Ульяновской об-
ласти, зап. 12.12.1994, записали: Мельникова Елизавета, узнала 
от деда // Фольклорный архив НОЦ «Традиционная культура и 
фольклор Ульяновского Поволжья им. Д.Н. Садовникова УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова. Ф. 7. Оп. 2. Файл: 73-7-1994-58.

От прадеда слышал. Он рассказывал, когда-то рыбача на 
Волге, он увидел проходившие расписные, разряженные чел-
ны, которые шли вниз по Волге. Челнов, как сказал прадед, де-
сятка два и были покрашены разной краской. А через несколь-
ко дней, как выяснилось, эти челны принадлежали Степану 
Разину. А через несколько дней на обратном пути прадед ска-
зал, что лично встречался с ним воочию. Установив челны не-
далеко от нашего места, Степан Тимофееич на лодке со своими 
людями причалил к нашему дому. Это был здоровенный му-
жик с бородой и длинными седеющими волосами. Мы встре-
тили их радушно, он был в сафьяновых сапогах, в зеленом бар-
хатном халате, в такой же шапке, только красного цвета. Где-то 
около часу у нас был разговор, мы его угощали ухой. А он нас 
горилкой, и он говорил, что пока бедны и богаты существуют, 
на нашей земле за бедноту я буду драться до последнего.

Источник: информант Безбородов Евгений Алексеевич, 
12.03.1939 г.р., образование – 8 классов, с. Копышовка, Майнский 
район Ульяновской области, зап. 01.07.1995, записали: не извест-
но, узнал от прадеда // Фольклорный архив НОЦ «Традиционная 
культура и фольклор Ульяновского Поволжья им. Д.Н. Садовни-
кова УлГПУ им. И.Н. Ульянова. Ф. 7. Оп. 2. Файл: 73-7-1995-59.

Степан Разин когда был он именно в больнице, там была 
тюрьма для арестантов. И он недолго, конечно, сидел там. Не-
долго. Видно его завозили вот в эту больницу. А у нас тогда не 
больница была, а тюрьма. А уж потом в больницу перевели.

А когда его довезли до Прислонихи. А там же кругом леса. 
Ему и говорят, а он же сидит в клетке, его посадили, как зверя в 
клетку, около его охраны полно, мужиков полно собрались около 
его. И он вот эдак вот на мужиков: «Мужики, а лесу-то сколько 
здесь». Дескать. Отбейте палками меня. Он не сказал эдак-то, но 
они никто не решились. Никто, говорит, не решились. Все. Гово-
рит, идут, жалеют, а ничего. Он три раза повторил это.

Источник: информант Салмина Елизавета Васильевна, 1934 г.р., 
образование – 7 классов, православная, с. Тагай, Майнский рай-
он Ульяновской области, зап. 20.08.1999, записали: А.Ю. Цухлов 
// Фольклорный архив НОЦ «Традиционная культура и фольклор 
Ульяновского Поволжья им. Д.Н. Садовникова УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова. Ф. 7. Оп. 2. Файл: 73-7-1999-57.

Новоспасский район 
Вот раз плывёт шляпа по Волге. Бурлаки, было, нагнулись 

с плота и хотели взять шляпу, но лоцман их остановил и 
сказал:

– Шляпу не берите, а то будет худо.
Не послушались бурлаки лоцмана, подняли шляпу из 

воды, не успели вытянуть, как в это время из-под неё вышел 
человек и сказал: «Что вам нужно».

– Я иду, – говорит он, – прямо по Волге, как по земле до 
самой Астрахани, и смотрю за порядками, а вы мне меша-
ете идти!

– Ну ладно, подлецы, – говорит человек, – жалею толь-
ко лоцмана.

И спустился человек в воду, шляпа накрыла его голову и 
пошел он опять по дну Волги, как пешком по земле.

Только шляпу его стало видать по воде, и она поплыла 
вниз по Волге.

Источник: информант И.И. Талалова, 1925 г.р., образование – 
5 классов, православная, род. в Астраханской области, с 1950 г. про-
живает в с. Троицкий Сунгур, Новоспасский район Ульяновской 
области, зап. 07.07.1992 г., записали: Е.А. Авдеева // Фольклорный 
архив НОЦ «Традиционная культура и фольклор Ульяновского По-
волжья им. Д.Н. Садовникова УлГПУ им. И.Н. Ульянова. Ф. 10. 
Оп. 2. Ф. 10. Оп. 2; Ф. 5. Оп. 2, 7. Файл: 73-10-1992-60
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Чердаклинский район 
Степан Разин имел большую при себе, наподобие как ар-

мию, как добровольцы с ним, и они чувствовали себя как вра-
ги власти (помещики были). И собрал артель. Он казак был, у 
него дядя был генерал, как говорили. Против городу Тольятти 
было как бы стоянное жилье, гнездо. Стеньки Разина гнездо 
на берегу, на правой стороне по течению. И вот этот Стень-
ка Разин приспособился. Волга эта – необходимая для быта. 
И вот снасти тянули бурлаки баржи купцов богатых товар. 

Источник: информант Шарин Кирилл Филиппович, 1994 г.р., 
с. Крестовое Городище, Чердаклинский район, Ульяновской 
области, зап. 12.09.1979 г., записали: В.Ф. Шевченко, Г.В. Сте-
шенкова // Фольклорный архив НОЦ «Традиционная культура и 
фольк лор Ульяновского Поволжья им. Д.Н. Садовникова УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова. Ф. 21. Оп. 2. Файл: 73-21-1979-14.

Стенька Разин, ну вот как, имел большую шайку хоро-
ших ребят, ну вот, и шиковали – что хотели, то и делали. 
«Айда-ти, вот этот корабль разграбим». Робяты у него были, 
как вроде бурлаки, сильные на веслах, бечевой вдоль берегу.

Источник: информант Василий Тимофеевич Тарасов, 1969 г.р., 
с. Крестовое Городище, Чердаклинский район, Ульяновской области, 
зап. 19.09.1979 г., записали: В.Ф. Шевченко, Г.В. Стешенкова // Фоль-
клорный архив НОЦ «Традиционная культура и фольклор Ульянов-
ского Поволжья им. Д.Н. Садовникова УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 
Ф. 21. Оп.2. Файл: 73-21-1979-16.

Вот, говорили – в овраге, их и звали – Воровские овраги – 
Стенька Разин жил и подвесил он там лодку золота. И говори-
ли, что люди нашли ее, когда Стенька уехал, и разделили. А 
еще в детстве пугали: «Не ходите в овраг, там Стенька живет».

Источник: информант Вострова Ольга Ивановна, 1974 г.р., 
с. Кресто вое Городище, Чердаклинский район, Ульяновской 
области, зап. 13.09.1979 г., записали: В.Ф. Шевченко, Г.В. Сте-
шенкова // Фольклорный архив НОЦ «Традиционная культура и 
фольклор Ульяновского Поволжья им. Д.Н. Садовникова УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова. Ф. 21. Оп. 2. Файл: 73-21-1979-17.

Д.Н. Садовников: «Из-за острова на 
стрежень»1

Автором песни о Стеньке Разине был уроженец Симбир-
ска, фольклорист, этнограф и поэт – Дмитрий Николаевич 
Садовников (25.04.1847–19.12.1883). Он создал два цикла 
стихов о Стеньке Разине: «Из волжских преданий о Стень-
ке Разине» и «Песни о Стеньке Разине». Уже в 1890-х гг. са-
мой популярной стала песня «Из-за острова на стрежень». 
Она входила в репертуар Фёдора Шаляпина и Надежды Пле-
вицкой. Кроме того, она легла в основу сюжета первого рус-
ского художественного фильма «Понизовая вольница» (ре-
жиссёр Владимир Ромашков, 1908).

1 A-PESNI анархиста-подпольщика. – URL: http://a-pesni.org/popular20/
izzaostrova.php (дата обращения 29.10.2018).

Стенька Разин бросает в Волгу персидскую княжну
(из путешествия Струйса). Литография

Впервые сцену утопления персидской книяжны опи-
сал  голландский ремесленник и путешественник Ян Янсен 
Струйс (1630–1694) в книге «Три путешествия». Во время 
восстания Степана Разина Струйс находился в Астрахани. 
Книга Струйса была издана в Амстердаме в 1676 г., впо-
следствии была переведена на многие ервопейские языки. 
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На русском была попубликована в 1935 г.
В настоящее время известны различные варианты быто-

вания песни Д.Н. Садовникова.

Из-за острова на стрежень, 
На простор речной волны 
Выбегают расписные, 
Острогрудые челны.

На переднем Стенька Разин, 
Обнявшись с своей княжной, 
Свадьбу новую справляет, 
И веселый и хмельной.

А княжна, склонивши очи, 
Ни жива, и ни мертва, 
Робко слушает хмельные 
Неразумные слова.

«Ничего не пожалею!
Буйну голову отдам!» –
Раздается по окрестным
Берегам и островам.

«Ишь ты, братцы, атаман-то
Нас на бабу променял!
Ночку с нею повозился –
Сам наутро бабой стал...»

Ошалел… Насмешки, шепот
Слышит пьяный атаман –
Персиянки полоненной
Крепче обнял полный стан.

Гневно кровью налилися 
Атамановы глаза,
Брови черные нависли,
Собирается гроза…

«Эх, кормилица родная,
Волга-матушка река!
Не видала ты подарков 
От донского казака!..

Чтобы не было зазорно 
Перед вольными людьми, 
Перед вольною рекою, -
На, кормилица… возьми!»

Мощным взмахом поднимает 
Полоненную княжну 
И, не глядя, прочь кидает 
В набежавшую волну…

«Что затихли, удалые?.. 
Эй ты, Филька, черт, пляши!.. 
Грянь, ребята, хоровую 
За помин ее души!..»1

1 «Волжский вестник». 1883. № 12.

Авторский текст песни

Из-за острова на стрежень, 
На простор речной волны 
Выплывают расписные, 
Острогрудые челны.

На переднем Стенька Разин, 
Обнявшись, сидит с княжной, 
Свадьбу новую справляет, 
Сам веселый и хмельной.

А она, закрывши очи, 
Ни жива, и ни мертва, 
Молча слушает хмельные 
Атамановы слова.

Позади их слышен ропот: 
– Нас на бабу променял, 
Только ночь с ней провож-
жался, 
Сам на утро бабой стал.

Этот ропот и насмешки
Слышит грозный атаман 
И могучею рукою 
Обнял персиянки стан.

Брови черные сошлися – 
Надвигается гроза, 
Алой кровью налилися 
Атамановы глаза.

– Ничего не пожалею, 
Буйну голову отдам, — 
Раздается голос властный 
По окрестным берегам.

– Волга-Волга, мать родная,
Волга, русская река, 
Не видала ты подарка 
От донского казака!

Чтобы не было раздора 
Между вольными людьми, 
Волга, Волга, мать родная, 
На, красавицу прими!

Мощным взмахом поднимает 
Он красавицу-княжну 
И за борт ее бросает 
В набежавшую волну.

– Что ж вы, братцы, приуныли? 
Эй ты, Филька, черт, пляши! 
Грянем песню удалую 
На помин ее души!

Из песенника народных песен
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Песни о казаке Платове, записанные в 
XIX в. А.М. Языковым

Всего в России было собрано и записано больше 40 раз-
личных песен о казаке Платове, шесть из них были выявле-
ны в Симбирской губернии. Приводим две из них.. 

«От своих чистых сердец
Совьем Платову венец,
На головушку наденем,
Сами песни запоём;
Сами песни запоём, –
Как мы в армии живём.
Мы в армеюшке бывали,
Провиянты получали;
Провиянты получали,
Ни в чем горя не знали.
У нас много пуль-картеч,
Нам некуда беречь.
Наши начали палить, –
Только дым столбом валит:
Каково есть красно солнышко,
Не видать во дыму,
Во солдатским пылу.
Ни ясен сокол летает,
Козак Платов разъезжает,
Он по горке по горе,
Сам на вороном коне.
Он проехал, проскакал,
Три словечушка сказал:
«Ой еси, воины-козаки,
Разудалы молодцы!
Вы пейте-ка без мерушки
Зелёное вино,
Получайте-ка без расчёту
Государевой казны!»
Как не пыль в поле пылит, –
Француз с армией валит,
Генералушкам грозит:

«Уж и я вас, генералы,
Во ногах всех вотопчу,
В каменну Москву взойду,
Стену каменну пробью;
Стену каменну пробью,
Караулы все сменю, –
Караулы крепки,
Перемены редки, –
Своя новы постановлю!»1

«У Платова казака не обрита голова:
Через закон Платов ступил, себе бороду обрил.
Он за то её обрил: государь его любил,
В одежду свою обрядил, к французу в гости проводил.
Француз Платова не узнал, за купца его считал,
Во палаты в гости брал, за дубовый стол сажал.
За дубовый стол сажал, напиточки выдавал.
Выпил рюмку, выпил две:
«Скажи правду всеё мне
Про Платова казака?»
– У Платова казака много силы, смету нет.
Французова дочь Арина, она речи говорила:
«Ты купец ли мой, купец, покажи свой билет?»
Платов-унтер догадался, выходил вон на крылец,
Закричал своим громким голосом:
– Вы слуги мои верны, подавай скоро коня! –
Слуги верны услыхали, скоро коня подавали,
Садился Платов-унтер на свого коня,
Соезжает Платов-унтер со французского двора,
Подъезжает Платов-унтер ко французскому двору,
Закричал же Платов-унтер своим громким голосом:
– Ты карга ли, ты ворона, загумённая карга!
– Не умела ты, ворона, ясна сокола поймать,
– Ясна сокола поймать, ему крылышки ощипать!»2

1 Песни, собранные П.В. Киреевским. Изданы Обществом любителей российс-
кой словесности / под ред. и с доп. П. Безсонова. Вып. 10. – М., 1874. – С. 37.
2 Там же. – С. 61.



134 135

О Казачьей справе1

СПРАВА  – это и набор необходимых для служ-
бы вещей, и военная форменная одежда, конь и оружие, 
национальный костюм, и казачья нравственность, и бы-
товой и хозяйственный уклад, т.е. весь казачий комплекс 
предметов и обычаев.

ЛАМПАС КАЗАЧИЙ 
«Существует предание о возникновении лампас в XVI в.: 

царь московский, награждая за службу казаков, пожаловал 
хлебом, ружейным припасом и сукном двух цветов: сине-
го много и алого мало, в виду дефицитности алой аглицкой 
краски на Руси. Сукна синего хватило всем, задумались ка-
заки о том, как делить алое. Выделили красного атаману на 
кафтан, разделили остаток поровну на всех героев – полу-
чилось по две ладони с четвертью. Казаки разобрали длин-
ные ленты, совершенно не пригодные для пошива какой-
либо одежды, и в память для потомков, нашили лампасы на 
шаровары. В подтверждение легенды на старинных рисун-
ках можно увидеть казаков в шароварах, к которым произ-
вольно пришиты ленты – знак демократии, круговой спра-
ведливости». 

«Гражданская война породила врубленный лампас и при-
шитый погон как знак того, что человек решился умереть, 
но не изменить данному слову и своему решению. Намерт-
во пришитые погоны, которые нельзя сорвать, или погоны, 
по бедности нарисованные химическим карандашом на гим-
настерке – казачье изобретение, существовавшее и в Вели-
кую Отечественную войну. Лампасы, не пришитые поверх 
шароваров, а «врубленные» в шов, сохранились у казаков 
до наших дней». 

1 Составлено по: Санникова И. Повседневная культура казачества. – URL: 
http://www.proza.ru/2013/01/11/ (дата обращения 12.06.2018).

ОДЕЖДА КАЗАЧЬЯ 
Просторные суконные штаны играли роль своеобразно-

го термоса, а полотняное нижнее белье (всегда чистое) не 
давало ногам преть и стираться в сукне о седло. Подвязав 
шаровары гашником, надевали просторную гимнастерку. 
Белая, первоначально «гимнастическая рубаха», носимая 
прежде под мундиром, произошла от плоти рубахи славян-
ской. Подпоясавшись старым ремнем с простой пряжкой 
об одном шпеньке, казак одевал архалук – стеганую одежду 
со стоячим воротником. Вот, что написано об этой одежде 
у В. Даля: «ар-калык (татар.) прм. черезседельник. Из это-
го же слова (арка (татар.) – хребет, спина) в значении полу-
кафтанчика, вышло архалук – поддевка, род домашнего чек-
менька, большей частью несуконного, стеганка». Это очень 
старая одежда, носили её в виде верхней одежды, шили из 
сатина и шелка. Скорее всего, от архалука родилась тело-
грейка, знаменитый русский ватник, первоначально носи-
мый только под шинелью, как архалук под кафтаном. А сам 
старинный кафтан с открытой грудью, без воротника поро-
дил костюм, по крайней мере, двух огромных районов. Дон-
ские казаки и уральцы носили их издревле, в XIX веке по-
лучили форменный кафтан, застегнутый наглухо, на петли 
и крючки встык, а казаки кавказских войск пришили к древ-
нему кафтану без воротника газыри-патронташи, и получи-
лась знаменитая черкеска. 

ЗАРЯДЦЫ 
С момента изобретения огнестрельного оружия возникла 

необходимость в мерном заряде, для того, чтобы максималь-
но быстро засыпать нужную порцию в ствол, забить пулю, 
подсыпать из пороховницы порох на полку и стрелять. Та-
кая деревянная ёмкость с заранее отмеренным зарядом по-
явилась – её можно видеть и на русских, и на иностранных 
старинных гравюрах и лубках – это «зарядцы», которые бол-
тались у стрельцов на плечевой перевязи. Но кавалеристам 
не годились, потому что во время езды такой зарядец было 
не поймать рукой. Были придуманы специальные крепле-
ния, державшие «зарядцы» наглухо, а сами зарядцы превра-
тились в нынешние газыри. Кстати и патронташ, носимый 
пехотинцами на поясе, казаку был неудобен, и потому, в так 
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называемых степовых казачьих войсках, патронташ стали 
носить на перевязи через левое плечо, чтобы можно было 
легко вытащить обойму правой рукой. Винтовку же казаки 
традиционно, в отличие от регулярной кавалерии, носили 
через правое плечо...

ГОЛОВНОЙ УБОР КАЗАЧИЙ 
Проверить догадку о числе мужчин в доме можно было, 

войдя в горницу, где на ковре висели шашки – символ каза-
чьего совершеннолетия, полноправия и наличия земельного 
надела. Фуражку убитого или умершего казака везли домой. 
Казак, привезший страшное известие о гибели сына, мужа, 
отца, обнажив голову, слезал с коня у ворот осиротевшего 
дома, доставал из переметной сумы простреленную или из-
рубленную фуражку и молча проходил мимо остолбеневших 
от горя родных в горницу, где клал головной убор на полку 
перед иконой. Это означало, что защитника в доме больше 
нет, что защита этой семьи препоручается Богу и христиа-
нам. В поминальные дни и в Родительскую субботу перед 
фуражкой ставили стопку вина и прикрывали куском хлеба. 
Утром хлеб скрошивали воробьям, а вино выплескивалось 
в огонь очага или выливалось в реку с поминальной молит-
вой. Когда хозяина не было дома, старик или атаман, войдя 
в горницу и перекрестившись, усаживались без приглаше-
ния, говоря хозяйке: «Сбегай-ка, покличь свово...». 

«… вообще папаха была предметом поклонения не слу-
чайно. На старинную шапку частенько нашивали образок 
или за подкладку зашивали какую-нибудь священную ре-
ликвию, поэтому в степи, на войне, в походе казак ставил 
на какую-нибудь возвышенность, на холмик или на воткну-
тую в землю шашку, шапку и молился на сияющий на ее 
челе образок. После раскола, происшедшего в России, поя-
вилась традиция зашивать староверческие образки в шапку, 
под кокарду или над нею. В советской армии солдаты-каза-
ки тайком зашивали иконки (часто бумажные, купленные в 
ближайшей церкви) в шапку или фуражку».

Василий Ливанов. Отрывок из книги: 
«Путь из детства. Эхо одного тире»1

Мы, Ливановы, ведем свой род от симбирских казаков. 
И фамилия наша оттуда. Она связана с великой русской ре-
кой – Волгой.

Когда весной начинают таять снега, талая вода сливает-
ся в реку. Образуется так называемая «верхняя вода». Бы-
строе течение этой воды держится недели две и называется 

1 Ливанов В. Путь из детства. Эхо одного тире. М.: АСТ., 2013. Текст вос-
производится  по журналу «Книжное обозрение». 2013.  № 1.
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«лив» или «лива». По этой поре подготавливались стволы 
деревьев. Бревна связывали и сколачивали в плоты и гна-
ли по «ливу», вниз по Волге к Астрахани. Съезжались куп-
цы, говорят, много было турков, испытывающих дефицит в 
строительном лесе. Плоты, сцепленные между собой, порой 
тянулись на сотни метров. Казаки плотогоны назывались 
людьми «лива», Ливановыми. Мужики собирались в вата-
ги по 15–20 человек. Гнали плоты вооруженными, посколь-
ку нередко случалось, что одна ватага у другой пыталась 
отбить лес. Работа эта по «ливу» требовала недюжинной 
физической силы, решительности и храбрости. А ватаж-
ный должен был уметь выторговать за лес особенную цену.

Дед рассказывал мне, что владельцы леса, который они 
предоставляли плотогонам, назначали ватажному цену, за 
которую тот должен был продать бревна. А если продаст до-
роже назначенной цены, то лишний достаток делился между 
всей ватагой по уговору. И цены эти были немалые.

Симбирские казаки, наверное, самое древнее казачье об-
разование на Руси. Еще во времена татарского нашествия на 
Волге и ее притоках стали возникать шайки удалых, отчаян-
ных мужиков. Эти мужики строили длинные узкие лодки, 
«ушкуи», которыми они управляли не хуже венецианских 
гондольеров. Вот от них то, ушкуйников, и ведется волж-
ский казачий род.

Жили ушкуйники разбоем. Внезапно возникали около ка-
кого нибудь поселения, высаживались на берег, делали свое 
разбойничье дело и так же внезапно исчезали.

Почему то считается, что ушкуйники – это исключитель-
но порождение политики Новгородского купечества. Будто 
бы они, речные разбойники, обслуживали купеческую алч-
ность, регулярно доставляя награбленный «товар» в распо-
ряжение купцов. Это весьма сомнительно. Может быть, сре-
ди ушкуйников и встречались такие послушные разбойники, 
но в подавляющем большинстве это были лихие, вольные 
люди. А то, что они сбывали награбленную добычу в Вели-
ком Новгороде, вовсе не говорит о том, что они были под-
невольными людьми. Скорее, наоборот.

В «Толковом словаре живого великорусского языка» 
В. Даль написал: «Ушкуй – ладья, лодка. Ушкуйник – реч-
ной разбойник; новгородские ушкуйники, шайки удальцов 

пускались открыто на грабеж и привозили добычу домой, 
как товар».

Заметьте, В. Даль отделяет запятой новгородских ушкуй-
ников от шаек речных разбойников.

В каждом разбойничьем сообществе был свой атаман. 
Атаманы сговаривались между собой, удваивая, утраивая и 
удесятеряя свои силы.

В XIV веке такое речное множество подошло к столи-
це Золотой Орды, оставленной своим ушедшим в поход 
воинством, и начисто разграбило богатейший город, уне-
ся с собой несметную добычу. Догонять, ловить или искать 
ушкуйников было бессмысленно. Они растворились в об-
любованных ими волжских притоках, нанеся врагам Руси 
непоправимый урон.

Добыча была настолько велика и ценна, что ушкуйни-
ки, скорее всего, большую ее часть скрыли в потаенных ме-
стах. Может быть, кому то из кладоискателей в наше время 
повезет, и они наткнутся на какой нибудь древний разбой-
ничий схрон.

По прошествии веков потомки ушкуйников осели по бе-
регам Волги и занялись мирными промыслами. Так образо-
валось вольное симбирское казачество.

Земли этого казачьего проживания принадлежали издрев-
ле боярскому роду Анненковых. В XVII веке Анненковы от-
дали свои земли самому Государю за долги. Казаки с тех 
пор стали числиться государевыми крестьянами. Барином 
им был сам государь, поэтому они работали на себя, платя 
в государеву казну только оброк. От них то и пошла пого-
ворка: «До Бога высоко, до царя далеко».

Основными промыслами симбирских казаков было стро-
ительство речных судов: килевых и плоскодонных. Из киле-
вых самым востребованным был «струг», который ходил и 
под парусом, и на веслах. Типов плоскодонных судов, при-
способленных к бурлацкому волоку, было множество. Их 
движение против течения реки осуществлялось бурлацкой 
силой. Кроме этого процветало ткацкое парусное дело, воз-
делывание земли и, конечно, рыболовство.

С возникновением бурлачества к берегам Волги 
стал стекаться самый разнообразный люд на сезонные 
заработки. Среди этих людей было много, как сейчас бы 
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сказали, бомжей, беглых крестьян и прочего бродячего 
люда. Они, в отличие от местных профессиональных 
бурлаков, назывались людьми «с волока», или «сволочью». 
Так что «сволочь» – это не оскорбительное ругательство, 
а обозначение человека без определенного рода занятий, 
наемного бурлака на сезон.

Село или станица, из которой происходят мои предки, 
стоит по над правым берегом Волги, севернее Симбирска и 
зовется Анненково. В этом селе у моего прадеда Александра 
Ливанова была небольшая ткацкая мануфактура, и оттуда 
же, из Анненкова, мой дед Николай восемнадцатилетним 
юношей ушел, как написано в выданной ему волостной 
справке, «из крестьян в актеры».

Однажды дед Николай Александрович отправился 
со мной, малолеткой, смотреть русскую живопись в 
Третьяковской галерее.

Подвел к картине Репина «Бурлаки на Волге» и спросил:
– Нравится?
– Очень, – говорю.
– Это дерьмовая картина.
– Почему?!
– Потому, что это не бурлаки, а сволочь. Видишь, как 

молодой парень в лямке мучается? Среди наших бурлаков 
таких не было, хозяин бы выгнал. Работать надо, а не му-
читься.

Детство, особенно ранее, спасительно тем, что не несет 
груза никакого жизненного опыта, одно событие следует за 
другим, эти события никак не осмысливаются и не сопряга-
ются, а воспринимаются чисто эмоционально через испуг, 
радости или обиды. И остаются в живой памяти вспышка-
ми одних только впечатлений, которые сменяют друг дру-
га, словно цветные стеклышки в калейдоскопе, без всякой 
связи…

Кто есть кто: казаки Ульяновской области

Сведения о казачьих  обществах  и 
общественных организациях Ульяновской 

области1

№ 
п/п

ФИО атама-
на (рук-ля)

казачье общество 
(казачья орг-ция)

место
дислокации

кол-во 
членов

Казачьи общины Симбирского окружного казачьего общества Волж-
ского войскового казачьего общества (СОКО ВВКО)

1. Дедюев
Сергей

Анатольевич

Симбирское 
окружное казачье 

общество Волжского 
войскового казачье-
го общества (СОКО 

ВВКО)

г. Димитров-
град

607 (на 
терри-
тории 

региона)

2. Агафонов 
Валерий 

Викторович

Димитровградское 
(Мелекесское) 

городское казачье 
общество (СОКО 

ВВКО) 

г. Димитров-
град

102

3. Бочаров
Руслан

Константи-
нович

Хуторское казачье 
общество СОКО 

ВВКО «Хутор Трех-
сосенский»

г. Димитров-
град

27

4. Варламов
Александр

Николаевич

Хуторское казачье 
общество СОКО 

ВВКО «Хутор Те-
реньгульский»

р.п. Тереньга 30

5. Мухин
Дмитрий 

Николаевич

Станичное казачье 
общество СОКО 
ВВКО «Станица 

Карсунская»

р.п. Карсун 102

6. Никитенко
Александр

Викторович

Новоспасское каза-
чье общество СОКО 

ВВКО

р.п. Новоспас-
ское

102

7. Панащенко
Александр 

Николаевич

Станичное казачье 
общество Мелекес-
ского района СОКО 

ВВКО

г. Димитров-
град,

Мелекесский
район

102

1 По состоянию на 20.08.2018  г. Информация предоставлена Департамен-
том национальной политики Ульяновской области. 
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.

8. Постнов 
Михаил

Юрьевич

Ульяновское (Сим-
бирское) городское 
казачье общество 

СОКО ВВКО

г. Ульяновск 102

9. Чувилин
Павел

Павлович

Хуторское казачье 
общество «Хутор 
Тереньгульский» 

СОКО ВВКО

г. Ульяновск 25

10. Старостин
Артем

Анатольевич

Хуторское казачье 
общество «Хутор 

Университетский» 
СОКО ВВКО

г. Димитров-
град

20

11. Крыков
Сергей 

Юрьевич

Хуторское казачье 
общество «Хутор 

Барышский» СОКО 
ВВКО

г. Барыш 12

Казачьи общественные организации
1. Батров

Павел
Петрович

Ульяновская каза-
чьая общественная 
организация «Ста-
ница «Посольская»

г. Ульяновск 40

2. Бакланов
Вячеслав
Сергеевич

Сенгилеевский 
казачий юрт Улья-

новской региональ-
ной общественной 
организации «Сим-

бирское казачье 
землячество»

г. Сенгилей 14

3. Гаврилов
Владимир

Александро-
вич

Ульяновская местная 
казаья обществен-
ная организация 

«Станица Арская» 
Ульяновского регио-
нального отделения 

Общероссийской 
общественной 

организации «Союз 
казаков»

г. Ульяновск 32

4. Куликов
Андрей

Вячеславо-
вич

Ульяновский отдел 
Общероссйской 
общественной 

организации по 
развитию казачества 
«Союз казаков-во-
инов России и За-

рубежья

г. Ульяновск 9

5. Лукъянов
Юрий

Валерьевич

Барышский казачий 
юрт Ульяновской 

региональной обще-
ственной организа-
ции «Симбирское 
казачье земляче-

ство»

г. Барыш 16

6. Мясников
Григорий

Николаевич

Местная казачья 
общественная орга-
низация Новоспас-

ского района

с. Троиц-
кий Сунгур 

Новоспасского 
района

49

7. Постнов
Михаил

Юрьевич

Ульяновская регио-
нальная обществен-
ная казачья органи-
зация «Симбирское 

казачье земляче-
ство»

г. Ульяновск 78

8. Рожков
Игорь

Игоревич

Ульяновское регио-
нальное отделение 
Общероссийской 

общественной 
организации «Союз 

казаков»

р.п. Старая 
Майна

23

9. Степанов
Владимир

Александро-
вич

Ульяновская 
местная казачья 
общественная 

организация «Хутор 
«Отрадный»

г. Ульяновск 5

10. Ризаев
Александр

Николаевич

Местная казачья об-
щественная органи-
зация Николаевского 
района Ульяновской 

области

р. п. Никола-
евка

25
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