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ВВЕДЕНИЕ 

История города Абинска начинается в начале XIX столетия, когда на левом 

берегу реки Абин в 1834 году русскими войсками под командованием генерала 

А.А. Вельяминова было заложено Абинское укрепление как важный пункт 

прокладываемой Геленджикской коммуникационной линии. И хотя Абинское 

укрепление было уничтожено в 1854 году из-за начавшейся Крымской войны, 

оно сыграло свою большую роль в ходе покорения и освоения Россией 

Западного Закубанья. Именно на его месте в 1863 году была основана Абинская 

станица переселенцами Азовского казачьего войска. 

Историю любого населенного пункта можно представить как историю 

людей оставивших свой след в его жизни. Это особенно важно, если это люди 

известные не только на Кубани, но и во всей России. 

Предлагаемый труд представляет собой краткий библиографический 

энциклопедический словарь, включающий в себя биографии известных 

личностей, прославивших Кубань и Россию в XIX - начале XX века. Словарь 

содержит биографии людей одной эпохи, которая завершилась в 1917 году. Все 

эти личности бывали либо в Абинском укреплении, либо в станице Абинской, 

либо на землях нынешнего Абинского района. В словаре представлены военные 

деятели, ссыльные декабристы, люди, кто первыми осваивали закубанские 

земли, деятели науки и культуры. 

Статьи в словаре располагаются в алфавитном порядке. Названием каждого 

материала служит фамилия его героя. В структуре биографической статьи 

важным элементом является упоминание о пребывании героя статьи на 

абинской земле. 

Биографический энциклопедический словарь может быть полезен 

педагогам, школьникам, краеведам и всем интересующимся историей своей 

малой родины. 
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ИСТОРИЯ АБИНСКА В ЛИЦАХ 
(БИОГРАФИЧЕСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

ПО ЭПОХЕ  XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА) 

 

АКУЛОВ Николай Павлович (1797 или 1798 – ?) декабрист. Точная дата 

рождения не известна. Происходил из дворян Пошехонского уезда Ярославской 

губернии. Отец – пошехонский помещик Павел Матвеевич Акулов, мать – 

урожденная Румянцева. Образование получил в Морском кадетском корпусе. С 

1813 г. гардемарином совершал плавания по Балтийскому морю. В 1820 г. 

произведен в лейтенанты и на фрегате «Легком» совершал плавание к берегам 

Исландии. 26 марта 1825 г. высочайшим указом был переведен в Гвардейский 

экипаж, где стал командовать придворной яхтой «Церера». Начав служить в 

экипаже, становится членом Тайного общества. 14 декабря в составе колонны 

Гвардейского экипажа под командованием Н. Бестужева прибыл на Сенатскую 

площадь. Был арестован на следующий день и переведен в Петропавловскую 

крепость в Алексеевский равелин. Следственный комитет не смог доказать 

активное участие Акулова в восстании и его принадлежность к тайному 

обществу. Поэтому был осужден по XI разряду и приговорен к лишению 

дворянства, чинов с переводом в рядовые до выслуги в дальние гарнизоны. Из 

Томского гарнизонного батальона 22 августа 1826 г. переведен в 42-й егерский 

полк Кавказского корпуса. С этим полком принял участие в русско-персидской 

(1826 – 1828) и русско-турецкой (1828 – 1829) войнах. За отличие в этих 

кампаниях получил чин унтер-офицера. 13 ноября 1829 г. был переведен в 

Кабардинский егерский полк, который с 1834 г. стал действовать в Закубанье в 

составе военно-строительного отряда генерал-лейтенанта А. А. Вельяминова. 4 

августа 1834 г. закубанский отряд Вельяминова стал прокладывать дорогу от 

Ольгинского тет-де-пона до Геленджика. В конце августа было заложено 

Абинское укрепление. В составе отряда кроме Акулова были и другие 

декабристы. В одном из писем братьям в Сибирь А. А. Бестужев-Марлинский 

упоминает Акулова: «Если вы помните моряка Акулова, так он в здешнем 

отряде, я видел его во время экспедиции, здоров, но все еще не более унтер-

офицер. Скромный и достойный малый, мы нередко про вас с ним 

вспоминали…» В мае 1835 г. Акулов в составе Закубанского отряда во второй 

раз прибыл в Абинское укрепление. Месяц занимались работами по 

благоустройству укрепления. А затем в устье реки Атакуаф (Адегой) построили 

Николаевское укрепление. За отличие в экспедиции 1836 г. произведен в 

прапорщики с переводом 9-й Черноморский линейный батальон. В чине 

подпоручика в 1838 г. уволился от службы по болезни. Последние годы жизни 
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провел в родительском поместье в селе Владычне Пошехонского уезда 

Ярославской губернии. 

БАБЕНКО Иван Карпович (1854 – ?) учитель, заведующий Абинским 

Александровским двухклассным училищем. Происходил из казачьей семьи. 

Образование получил в Кубанской учительской семинарии в станице 

Ладожской. Имел право по образованию II разряда. Служить учителем стал с 

1875 г. В Абинском Александровском училище стал служить в 1881 г. Прошёл 

путь от простого учителя до заведующего. На 1910 г. имел чин губернского 

секретаря. 

БАБЫЧ Павел Денисович (1801 – 1883) генерал-лейтенант ККВ. Родился 

15.1.1801 в г. Екатеринодаре и происходил из дворян Черноморского казачьего 

войска (ЧКВ). Окончил войсковое училище и в 18 лет поступил на службу 

казаком «по письменным делам войсковой канцелярии». С 1822 г. принимает 

участие в боевых действиях в отряде командующего ЧКЛ генерала М. Г. 

Власова, который в ответ на грабительские набеги горцев, совершает поход в 

Закубанье, где разоряет аулы по рекам Пшециз, Кук и Бугундырь. В составе 5 

конного полка ЧКВ участвует в русско-турецкой войне 1828 – 1829 гг. За бои 

под крепостью Силистрия Бабыч получил знак отличия ордена Святого Георгия 

под № 54278 и первый офицерский чин хорунжего. Вернувшись с войны, в 

составе отряда наказного атамана А. Д. Бескровного в июле 1830 г. участвовал в 

закладке и строительстве Георгие-Афипского укрепления. Осенью этого же года 

кавказский наместник генерал-фельдмаршал граф И. Ф. Паскевич-Эриванский 

лично возглавил военную экспедицию в земли шапсугов. В отряд вошли многие 

казачьи части, в том числе и 9 конный полк в котором служил П. Д. Бабыч. 

Войска прошли от верховьев Афипса к верховьям Абина, долинами Хабля и 

Антхиря, затем левым берегом Абина, начиная со среднего течения. 29 октября, 

в том месте, где через 4 года будет заложено Абинское укрепление, произошло 

ожесточенное сражение с многочисленной шапсугской конницей. В начале 

марта 1831 года полк Бабыча в составе 4 резервного Кавказского корпуса был 

направлен в Царство Польское, где в то время вспыхнуло восстание. За 

подавление польского восстания уже сотника Бабыча наградили орденом Святой 

Анны 3-й степени с бантом. С апреля 1832 до середины июля 1833 г. в числе 

казаков 11 конного полка был в усилении Кавказской линии в районе 

Кавказских Минеральных Вод. По возвращении в Черноморию принимает самое 

активное участие в закубанских походах наказного атамана Н. С. Заводовского. 

От Георгие-Афипского укрепления до аула Антхир и обратно по рекам Суп и 



7 

Иль. Сожжены непокорные адыгские аулы, взяты пленники и много крупного и 

мелкого рогатого скота. За отличия в этих боях Бабыч был представлен к ордену 

Святого Владимира 4-й степени с бантом. 01.1.1838 есаула Бабыча назначили 

командовать 7 пешим Черноморским полком и после окончания закубанской 

экспедиции отправили в состав гарнизона Анапы. Осенью 1839 г. 7-й полк 

прибыл в Ольгинское укрепление. По приказу командира Кавказского корпуса 

Е. А. Головина там сформировался большой отряд из 5 конных и 2 пеших 

полков с артиллерией, для сопровождения транспортной колонны из 300 

пароволовых подвод с боеприпасами и продовольствием в Абинское и 

Николаевское укрепления под командованием генерала Заводовского. Все 

предприятие прошло успешно, а есаул П. Бабыч получил очередной чин – 

войскового старшины. Вскоре ему вновь пришлось оказаться в Абинском 

укреплении, но уже в качестве воинского начальника – с апреля 1842 по май 

1843 г. В дальнейшем был начальником 3-й части ЧКЛ, участвовал в экспедиции 

против Мухаммед-Амина, командовал гарнизоном Варениковского укрепления. 

В 1857 г., будучи начальником штаба Адагумского отряда, строит 

Нижнеадагумское и Верхнеадагумское укрепления, руководит строительством 

дороги по Неберджайскому ущелью в сторону Новороссийска. В 1862 г. с 

началом колонизации Закубанья, строит оборонительные ограды вокруг новых 

станиц: Неберджаевской, Гостагаевской и Варениковской. А весной 1863 г. по 

приказу начальника Адагумского отряда генерал-майора П. Д. Бабыча солдаты 

Крымского и ставропольского пехотных полков стали строить оборонительную 

ограду и на левом берегу Абина около Абинского укрепленного лагеря к западу 

от разрушенного в 1854 г. укрепления. С 1864 г. участвует в организации 

переселения закубанских горцев в Турцию. Во время русско-турецкой войны 

1877 – 1878 гг. командует Марухским отрядом, совершив с войсками 

беспримерный переход через заснеженный высокогорный Марухский перевал в 

возрасте 76 лет. За всю свою службу был награжден почти всеми высшими 

орденами Российской империи с пожалованием золотого оружия. Скончался в 

1883 г. в Екатеринодаре в своем родовом доме и похоронен у Воскресенской 

церкви. 

БАГРАТИОН Иван Романович (1825 – 1860) князь, полковник, родной 

племянник героя Отечественной войны, князя Петра Ивановича Багратиона. 

Воспитывался в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 

8 августа 1842 г. был выпущен в лейб-гвардии Кирасирский Его Величества 

полк. В 1843 г. вышел в отставку по домашним обстоятельствам. Продолжил 

службу по гражданской части титулярным советником. В 1848 г. вновь 
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поступает на военную службу в Эриванский карабинерный полк. 11 ноября 1849 

г. был переведён в Апшеронский полк. Участвуя в боевых действиях против 

горцев на Кавказе, за отличие в этих делах 16 июня 1853 г. Иван Романович 

произведён в майоры. В 1855 г. Багратион был награждён за боевое отличие 

золотой шашкой и чином подполковника. В 1856 г. стал командиром 

Дагестанского конно-иррегулярного полка, штаб которого находился в Шуре. В 

Буйнаке он встретился с путешествующим по Кавказу Александром Дюма-

отцом. В начале 1859 г. Багратион назначен командовать Северским драгунским 

полком во время движения барона Врангеля с отрядом из Темир-Хан-Шуры в 

Чечню. 25 августа 1859 г. части северцев под руководством своего командира 

пленили имама Дагестана и Чечни Шамиля. В столицу российской империи 

Шамиля сопровождал, среди прочих, и сам И. Р. Багратион. С Северским 

полком в 1860 г. он находился в Закубанском крае в Адагумском отряде. 7 июня 

1860 г. отправился по делам службы из укрепления Адагумского в укрепление 

Крымское без конвоя. На него было совершено нападение со стороны горцев. 

Иван Романович Багратион вместе с двумя сопровождающими – кучером и 

слугой был убит. Тело Багратиона было найдено в реке Пенец с простреленным 

коленом и грудью и с разбитой головой. Похоронен в укреплении Крымском. 

БАРЯТИНСКИЙ Александр Иванович (1815 – 1879) князь, генерал-

фельдмаршал, наместник Кавказа. Родился 2.5.1815. В 1831 г. поступил в школу 

гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, с зачислением в 

Кавалергардский полк. С ноября 1833 г. – корнет Лейб-Кирасирского 

наследника цесаревича полка. В марте 1835 г. был командирован на Кавказ. 

После возвращения в Петербург был награждён золотой саблею с надписью «За 

храбрость». С 1 января 1836 г. Барятинского назначили состоять при наследнике 

цесаревиче Александре Николаевиче. 24 марта 1845 г. по Высочайшему 

повелению вновь отправляется на Кавказ командовать 3-го батальона 

Кабардинского егерского полка. Участвует в Даргинской экспедиции. Особенно 

отличился 13 июня при сражении с отрядами Шамиля близ селений Гогатль и 

Анди. Раненный пулею в голень правой ноги навылет, он остался в строю. В 

награду за подвиг получил орден Святого Георгия 4-й степени. 14 июня князь 

Барятинский во время движения войск к дагестанскому селу Анди возглавил 

атаку своего батальона на высоты за рекой Годор, где 6 тысяч горцев обороняли 

завалы. По возвращении в начале 1846 г. в Петербург Барятинский для 

поправления расстроенного здоровья, был уволен за границу. Проезжая через 

Варшаву, принял, по поручению фельдмаршала князя Паскевича, командование 

летучим отрядом, назначенным для преследования и истребления краковских 
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мятежников. Поручение он успешно выполнил в течение пяти дней. 27 февраля 

1847 г. вернулся в Россию, и был назначен командиром Кабардинского 

егерского полка. С этого момента принимал постоянное участие в военных 

действиях в Чечне. 23 июня 1848 г. особенно отличился в бою при Гергебиле и 

был представлен к званию генерал-майора с назначением в Свиту Его 

Императорского Величества. В октябре 1850 г. назначен командиром 

Кавказской резервной гренадерской бригады. Зимой 1851 г. участвовал в 

действиях Чеченского отряда. Близ Мезенинской поляны наголову разбил 

превосходящие силы горцев, атаковавших войска отряда. 2 апреля 1851 г. 

назначен командиром 20-й пехотной дивизии и исполняющим дела начальника 

левого фланга Кавказской линии. Был сторонником постепенного, но 

неуклонного движения вперёд, с твёрдым упрочением русской власти в Чечне. 6 

января 1853 г. назначен был генерал-адъютантом, с 5 июля стал исполняющим 

дела начальника Главного штаба войск на Кавказе и вскоре утверждён в этой 

должности. В октябре 1853 г. Барятинский командируется в Александрополь, 

где заменил заболевшего князя Бебутова на посту командующего корпусом, 

действовавшего на турецкой границе. 24 июля 1854 г. участвовал в бою при 

Кюрюк-Дара, за который награждён орденом святого Георгия 3-й степени. В 

1855 г. Барятинскому было поручено временное командование русскими 

войсками в Николаеве и окрестностях. С 1 января 1856 г. князь Александр 

Иванович командует гвардейским резервным пехотным корпусом. В июле 

указом императора Александра II его назначают главнокомандующим 

Отдельным Кавказским корпусом и одновременно исполняющим дела 

кавказского наместника. На должности наместника Барятинский был утверждён 

26 августа 1856 г. после того, как его произвели в генералы от инфантерии. 

Через три года после назначения Барятинского весь Восточный Кавказ был 

покорён, а Шамиль взят в плен. За эти успехи главнокомандующий корпусом 

наградили орденами Святого Георгия 2-й степени и святого Андрея 

Первозванного. Одновременно велась активная война с горцами и на Западном 

Кавказе. Были покорены многие племена между реками Белой и Лабой. 

Барятинский был произведён в генерал-фельдмаршалы и назначен шефом 

Кабардинского пехотного полка. 6 декабря 1862 г. князь по состоянию здоровья 

был уволен от занимаемых должностей. Его оставили членом Государственного 

совета. Последние дни своей жизни Барятинский провёл за границей и умер в 

Женеве. 

БЕДНЯГИН Иов Игнатьевич (1800 – 1864) полковник, герой обороны 

Севастополя (1854 – 1855). Родился в казачьей семье Медвёдовского куреня. 
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Образование получил домашнее. В 1816 г. начал службу писарем в 

Черноморской войсковой канцелярии. В 1822 г. был переведён на пограничную 

службу. Неся службу на Черноморской кордонной линии в 1828 г. получил 

первый офицерский чин хорунжего. В 1830 г. Иова Беднягина производят в 

сотники, а в 1835 г. в есаулы. С 1836 по 1840 гг. служил смотрителем войсковой 

мастеровой команды и воловьего транспорта, с одновременным заведованием 

всеми переправами. С 1840 по 1842 гг. служил комиссаром Екатеринодарского 

войскового госпиталя. С 1842 по 1844 гг. – сыскным начальником 

Екатеринодарского округа. С получением чина войскового старшины возвращён 

на пограничную службу. В 1846 г. назначен командиром 8-го Черноморского 

пешего (пластунского) батальона. В этом же году Иова Игнатьевича производят 

в полковники. С 18 мая 1847 г. полковник Беднягин состоял воинским 

начальником Абинского укрепления. Во время Крымской (Восточной) войны 2-

й и 8-й пластунские батальоны Черноморского казачьего войска под командой 

В. В. Головинского и И. И. Беднягина отправляются в Крым. Прибывают они 

туда 10 сентября и уже на следующий день участвуют в движении наших войск 

к Бахчисараю. 13 октября они сражались у Балаклавы, где захватили четыре 

вражеских редута. В дальнейшем пластунские батальоны сражались на 4-м 

бастионе. В мае 1855 г. пластуны вернулись на Кубань. 8-му пластунскому 

батальону было пожаловано Георгиевское знамя «За отличие при взятии Анапы 

12 июня 1828 года и за примерное мужество при обороне Севастополя 1854 и 

1855 годов». По возвращении полковник Беднягин командовал 6-м пластунским 

батальоном на пограничной линии. 26 ноября 1857 г. за выслугу И. И. Беднягин 

был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени № 10044. Кроме этой награды 

у него были ордена Святого Станислава 3-й степени, Святой Анны 4-й степени с 

надписью «За храбрость», Святой Анны 3-й степени с бантом, Святой Анны 2-й 

степени с Императорской короной, Святого Владимира 4-й степени с бантом. 

Умер Иов Игнатьевич Беднягин в 1864 г. Именем Беднягина назван хутор в 

Тимашевском районе. 

БЕЗОБРАЗОВ Сергей Дмитриевич (1801 – 1879) русский генерал, 

участник Кавказских походов. Родился в семье владимирского помещика Д. А. 

Безобразова статского советника. Получил домашнее образование. В возрасте 16 

лет поступил юнкером в Кавалергардский Его Величества. Через год был 

переведён в Лейб-гвардии Подольский кирасирский полк. В 1828 г. Безобразова 

произвели в корнеты, а в 1830 г. определили адъютантом к цесаревичу 

Константину Павловичу. Находясь в Польше, принимал участие в усмирении 

польского восстания. За отличие в сражениях, распорядительность и мужество 
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при выполнении различных поручений 25 июня 1831 г. он был награждён 

званием флигель-адъютанта и орденом Святого Владимира 4-й степени с 

бантом. В том же году в августе наградили золотой саблей с надписью «За 

храбрость», а в декабре – польским орденом «Virtuti Militari» 4-й степени. В 

1834 г. Сергей Безобразов отправляется на Кавказ, где сразу становится 

участником экспедиций против кавказских горцев. В августе он участвует в 

знаменитой экспедиции генерал-лейтенанта А. А. Вельяминова, которая стала 

прокладывать дорогу от Ольгинского укрепления до Геленджика, заложив на 

левом берегу Абина новое укрепление. Во время всей этой экспедиции С. Д. 

Безобразов командовал авангардом отряда. Принимал участие во всех стычках с 

непокорными горцами, в одном из дел был тяжело ранен. Вернулся в строй 

только к февралю 1835 г. и сразу вступил в отряд генерала Засса, который 

совершил экспедицию в землю непокорных убыхов. В июле 1835 г. он вновь в 

отряде под командованием генерала Вельяминова, который продолжил 

строительство Геленджикской укреплённой линии от Ольгинского тет-де-пона. 

Вельяминов поручил ему очень ответственную должность – командование всей 

отрядной кавалерией. В этой экспедиции отряд заложил в землях шапсугов 

Николаевское укрепление и продолжил строить дорогу к Геленджикскому 

укреплению через перевал Нако (Кабардинский). За отличие в жарких схватках с 

отрядами черкесов Безобразов получает чин полковника и направляется в штаб 

отдельного Кавказского корпуса. В декабре 1835 г. его назначают командиром 

Нижегородского драгунского полка. С полком принимает участие в экспедициях 

против джаро-балаканцев, лезгин и черкесов. При этом полковник Безобразов 

исполнял обязанности управляющего Джаро-Балаканской областью и 

одновременно начальника Лезгинской линии. В 1839 г. линию осматривал 

командир Отдельного Кавказского корпуса генерал Головин, после чего доносил 

военному министру, что «нашёл её в превосходном состоянии: повсюду 

строились мосты, прорубались просеки, жители – видя справедливость и 

бескорыстие поставленной над ними власти, довольны своим положением, и 

можно надеяться, что спокойствие и порядок, восстановленные деятельным и 

благоразумным управлением полковника Безобразова, дадут отличные 

результаты». О спокойствии, установленном в этом крае, говорит тот факт, что 

корпусной командир проехал по Лезгинской линии через вековые леса, имея при 

себе конвой лишь из вооружённых жителей. С мая 1841 г. Безобразов состоит по 

кавалерии при Отдельном Кавказском корпусе. В июле был произведён в 

генерал-майоры и целый год командовал войсками на Левом фланге Кавказской 

линии. В 1843 г. награждён орденом Святого Станислава 1-й степени. В 1845 г. в 
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качестве начальника кавалерии Чеченского отряда участвовал в Даргинской 

экспедиции, за что удостаивается ордена Святой Анны 1-й степени. В январе 

1847 г. был назначен командиром Лейб-гвардии Уланского полка, а с 7 октября 

1848 г. до осени 1851 г. командует Кавалергардским Её Величества полком. 

Награждён императорской короной к ордену Святой Анны 1-й степени с мечами 

над орденом и орденом Святого Владимира 2-й степени с мечами над орденом. 

За этот период в истории полка произошли два очень важных события. 20 

апреля 1849 г. полку вручили литавры, когда-то принадлежавшие кавалергардии 

Петра Великого, а 1 июня 1851 г. при полку было учреждено заведение для 

призрения сирот из дочерей нижних чинов этого полка. В этом же году он 

назначается командиром 1-й бригады Гвардейской Кирасирской дивизии. В 1852 

г. производится в генерал-лейтенанты. В 1854 г. назначается командиром 7-й 

кавалерийской дивизии. В 1856 г. Безобразову был вручён орден Белого орла. В 

1860 г. Сергею Дмитриевичу было пожаловано звание генерал-адъютанта и в 

1861 г. его назначают командующим 4-м армейским корпусом. В 1864 г. он 

производится в генералы от кавалерии и выходит в отставку с зачислением в 

члены Александровского комитета о раненых. Кроме этого, он получает одну из 

высших наград Российской империи орден Святого Александра Невского. В 

1868 г. генералу Безобразову вручили бриллиантовые знаки к Ордену Святого 

Александра Невского. Генерал от кавалерии С. Д. Безобразов умер 6 декабря 

1879 г. в Санкт-Петербурге. Похоронен был в Москве в Даниловом монастыре. 

БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ Александр Александрович (1797 – 1837) 

декабрист, писатель. Родился 23 октября 1797 г. в Петербурге. Отец – Александр 

Федосеевич Бестужев бывший артиллерийский офицер, служивший затем 

правителем канцелярии Академии художеств. Мать – Прасковья Михайловна, 

происходила из мещанской среды. А. Бестужев получил образование в Горном 

корпусе, который, однако, не закончил, поступив юнкером в лейб-гвардии 

Драгунский полк. В 1816 г. его эскадрон стоял в Марли под Петергофом. 

Отсюда произошел его псевдоним – Марлинский. В дальнейшем делал 

неплохую карьеру. Был адъютантом у главноуправляющего путями сообщения 

А. Ф. Бетанкура, а затем у принца Александра Виртембергского в чине штабс-

капитана. С 1818 г. начал печататься в журналах «Сын отечества», «Северный 

архив», «Невский зритель» и др. В 1823 – 1825 гг. вместе с К. Ф. Рылеевым 

издавал альманах «Полярная звезда». Стал действительным членом Вольного 

общества любителей российской словесности и Вольного общества любителей 

словесности, наук и художеств. В 1824 г. вступил в Северное общество и был 

его активным членом и участником восстания на Сенатской площади. Осужден 
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по I разряду и приговорен к каторжным работам сроком на 20 лет, через месяц 

срок сокращен до 15 лет. 31 декабря 1827 г. был доставлен в г. Якутск на 

поселение. 13 апреля 1829 г. пришло высочайшее повеление определить 

рядовым в Кавказский корпус. В августе 1834 г. А. А. Бестужева командируют в 

отряд генерала А. А. Вельяминова. Он участвует в строительстве Абинского 

укрепления в составе Черноморского линейного батальона унтер-офицером. 

Сохранились уникальные свидетельства пребывания Бестужева в лагере на реке 

Абин – это письма его к своему другу К. А. Полевому в Петербург. С декабря 

1834 г. в отряде генерала Засса совершает поход за Кубань и Лабу. 

Прикомандированный к Тенгинскому полку, Марлинский в 1835 г. совершает 

многие походы в Закубанье. В Ивановском селении работал над одной из 

лучших кавказских повестей «Мулла-Нур». Но в следующем году он 

переводится в Геленджик, там размещался тогда 3-й Черноморский батальон. 

Местный климат подорвал здоровье декабриста, но он и здесь продолжал работу 

над своей новой повестью. В апреле 1836 он морем отправляется в Сухуми, а 

когда возвратился, то узнал о своем производстве в офицерский чин 

прапорщика. Однако выйти в отставку ему не удалось. В июне 1837 года была 

направлена военная экспедиция из Сухуми к мысу Адлер, и 7 июля в бою с 

горцами при высадке десанта Бестужев-Марлинский погиб от черкесской пули. 

ВЕЛЬЯМИНОВ Алексей Александрович (1789 – 1838) генерал-

лейтенант, командующий войсками на Кавказской линии и в Черномории. 

Происходил из старинного московского боярского, затем дворянского рода 

Вельяминовых. Он являлся потомком тысяцкого князя Дмитрия Донского. Род 

Вельяминовых был родственен роду Воронцовых. Участвовал в кампании 1805 

г. против Франции. Принял непосредственное участие в русско-турецкой войне 

1806 – 1812 гг. В Отечественной войне 1812 г. В заграничных походах русских 

войск. В Бородинском сражении проявил отчаянную храбрость, за что был 

отмечен генералом А. П. Ермоловым. После назначения последнего в 1816 г. 

командиром Отдельным Грузинским корпусом, А. А. Вельяминов стал его 

начальником штаба. Помимо чисто штабной работы Вельяминов не раз 

возглавлял экспедиции русских войск, посылаемые для наказания горцев, 

разорявших русские селения. В 1818 г. был произведён в генерал-майоры. В 

этом же году возглавил экспедицию русского отряда за реку Сунжа. Три 

батальона пехоты, две сотни казаков с 8-ю полевыми орудиями действовали 

против чеченских аулов, наказывая их за постоянные набеги на строившуюся 

тогда крепость Грозную. В 1820 г. А. П. Ермолов поручил Вельяминову 

усмирение Имеретии, которое тот исполнил решительно и в кратчайшие сроки. 
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Из Имеретии он перешёл в Гурию, где приступом взял укреплённую крепость. В 

1823 г., командуя войсками Кавказской линии, он искусно организовал её 

оборону по реке Кубани. Во время русско-иранской войны в 1826 г. под 

Елизаветполем разгромил персидские войска Аббаса Мирзы. Затем участвовал в 

русско-турецкой войне 1828 – 1829 гг. на европейском театре военных действий. 

Его 16-я пехотная дивизия отличилась при осаде Шумлы и в переходе через 

Балканы. С 1831 г. вновь на Кавказе, где принял командование Кавказской 

линией. Здесь проявились его таланты не только военного, но и администратора. 

Атаман Черноморского казачьего войска генерал-лейтенант Г. И. Филипсон 

утверждал, что «нет и не было другого, кто бы так хорошо знал Кавказ, как А. А. 

Вельяминов». Генерал Вельяминов покровительствовал сосланным на Кавказ 

декабристам. Встречался с генералом великий русский поэт М. Ю. Лермонтов, и 

рассказ Вельяминова о Бородинском сражении стал толчком для написания 

стихотворения «Бородино». А. С. Грибоедов считал свою встречу с 

Вельяминовым «наипрекраснейшим открытием достойного человека». В 1831 г. 

русские войска под командованием А. А. Вельяминова нанесли сильное 

поражение отрядам имама Кази-Муллы при Чир-юрте, хотя движение 

мюридизма среди горских племён продолжало нарастать. Выполняя 

предписание командующего Отдельным Кавказским корпусом графа И. Ф. 

Паскевича, начал строительство Геленджикской линии. В 1833 г. составил 

записку, в которой доказывал, что даже при усилении кавказских войск для 

окончательного присоединения Кавказа к России понадобится ещё много лет. 

Наиболее эффективным средством Вельяминов считал постепенное 

продвижение в глубь гор, заселение осваиваемого пространства казаками и 

выходцами из внутренних губерний России. Чтобы лишить горцев «главных 

средств к производству набегов – лошадей», он предлагал занимать в их землях 

пастбищные места, рекомендовал истреблять поля и жилища непокорных, а 

изъявляющих покорность – разоружать. Для отражения конных атак горцев 

Кавказское линейное казачье войско было усилено, за счёт включения в его 

состав 33 селений государственных крестьян Ставропольской губернии. 

ВЕСЕЛОВСКИЙ Иосиф Андреевич (? – ?) полковник, командир 

Черноморского линейного №1 батальона. Ученик генерала А. А. Вельяминова. 

Майором был награжден орденом Святого Георгия IV класса № 5288 1 декабря 

1835 г. Подполковником принял Абинское укрепление от подполковника П. Г. 

Аблова 12 октября 1839 г. В это время на Западном Кавказе происходил подъём 

освободительного движения горских народов. Черкесские племена стремились в 

первую очередь уничтожить русские укрепления на Черноморском побережье и 
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в Закубанье. Пали Лазаревское, Вельяминовское и Михайловское укрепления. 2 

апреля 1840 г. большое сборище шапсугов и натухайцев уничтожило гарнизон 

Николаевского укрепления. Серьёзная угроза нависла на Абинской крепостью. 

Став воинским начальником Абинского укрепления, Иосиф Андреевич с 

наступлением тёплой весенней погоды привёл вверенное ему укрепление в 

лучшее оборонительное положение. В это время гарнизон Абина состоял из 1-й 

и 2-й рот Черноморского линейного № 1 батальона, 4-й гренадёрской роты 

Навагинского полка, 10-й и 12-й мушкетёрской роты Тенгинского полка, 

команды 1-й роты 11-й гарнизонной артиллерийской бригады. Всего в гарнизоне 

числилось: 1 штаб-офицер, 14 обер-офицеров, 75 унтер-офицеров, 30 

музыкантов, 675 рядовых, 11 нестроевых и 40 артиллеристов. 11 апреля 1840 г. в 

Главном штабе Кавказской армии было удовлетворено прошение Веселовского 

об отставке, и он ожидал своего сменщика с ближайшей колонной. 

Воспитанный в традициях генерала А. А. Вельяминова, Иосиф Андреевич 

строго следовал его инструкции. Каждый вечер гарнизон ставился в ружьё, все 

воины получали определённое назначение для обороны укрепления в случае 

нападения неприятеля. Рано утром 26 мая 1840 г. тысячи вооружённых 

шапсугов и натухайцев пошли на штурм Абинского укрепления. Но гарнизон 

под командованием Веселовского был готов к отражению. Когда часть горцев 

смогла всё-таки ворваться внутрь укрепления, подполковник Веселовский лично 

возглавил последний резерв из 40 человек и в жестокой рукопашной схватке 

штыками вытеснил противника за крепостную ограду. И в дальнейшем Иосиф 

Андреевич «личным присутствием в наиболее опасных местах воодушевлял 

вверенные ему войска, которые видя неустрашимую храбрость своего любимого 

начальника, не думали уже об опасностях и метко поражали врагов, с 

остервенением бросавшихся на крепостной вал, не щадя своей жизни». Штурм, 

продолжавшийся с 2-х до 6-ти часов утра, блистательно был отбит, и горцы 

понесли полное поражение. Император Николай I высоко оценил подвиг 

Абинского гарнизона и заслуги его воинского начальника. Государь передал 

своё желание – видеть его на службе и дальше. Вместе с тем, Веселовский был 

произведён в полковники и ему был пожалован орден Святой Анны 2-й степени 

с короной и годовой оклад жалованья.  

  

ВЕСЕЛОВСКИЙ Николай Иванович (1848 – 1918) археолог, профессор 

Петербургского университета, старший член Российской археологической 

комиссии. Родился 12 ноября 1848 г. в Москве. Окончил Вологодскую гимназию 

и Петербургский университет, где получил степень С 1885 г. изучал историю и 
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археологию городов Средней Азии. Решил вопрос о возрасте и принадлежности 

«уаменных баб», широко распространённых в Восточной Европе, Восточной 

Сибири и Монголии. В 1890 г. стал ординарным профессором Петербургского 

университета. В конце 80-х гг. XIX в. Н. И. Веселовский приступил к 

исследованиям по археологии степных древностей Северного Причерноморья и 

Предкавказья. Московское археологическое общество командирует его в 

Кубанскую область для исследования курганов. С 1894 г. производил раскопки 

кубанских курганов у станиц Крымской, Белореченской. В 1897 г. им был 

раскопан знаменитый Майкопский курган – памятник мирового значения. А на 

следующий год исследовал два кургана с очень интересными захоронениями в 

каменных дольменообразных гробницах. Замечательные находки, сделанные 

ученым, позволили выделить одну из древнейших археологических культур на 

Северном Кавказе – майкопскую. В последующие годы работал только на 

Кубани. Раскапывал знаменитые скифские курганы у станиц Костромской, 

Келермесской, аула Уляп, погребения меотской знати у станицы 

Елизаветинской, сарматские курганы «Золотого кладбища». Уже тогда придавал 

огромное значение работе по охране древних памятников. Именно он спас от 

окончательного разграбления Д. Г. Шульцем Келермесские курганы. В станицу 

Абинскую Н. И. Веселовский приехал в 1903 г. Здесь, его внимание привлекли 

небольшие курганы в окрестностях станицы. Из Отчетов императорской 

Археологической комиссии известны результаты раскопок. Погребенные 

лежали в деревянных гробах головами на запад. Иногда в гробах встречался 

уголь. Среди погребального инвентаря отмечены сабли, ножи, наконечники 

стрел, серебряные пуговицы, медные поясные бляхи, железные пряжки и 

глиняные сосуды. Был также найден деревянный лук и остатки колчана. 

Веселовский отметил, что абинские курганы сходны с белореченскими, но 

значительно им уступают по богатству инвентаря. Почти до конца своих дней Н. 

И. Веселовский работал на Кубани. Свой последний полевой сезон провел в 

1917 г., раскапывая Елизаветинские курганы. После завершения этого сезона он 

вернулся в Петроград. Умер 30 марта 1918 г. 

ГЛАДКИЙ Евтихий Максимович (1818 – 1885) сотник Кубанского 

казачьего войска. Родился в 1818 г. в Задунайской Сечи, основанной бежавшими 

в Турцию запорожцами, после разгрома в 1775 г. Запорожской Сечи. Его 

родители возвратились в Россию после русско-турецкой войны 1828 – 1829 гг. 

Из бывших запорожцев, поселенных по указу императора Николая I на северо-

западном побережье Азовского моря между Бердянском и Мариуполем, было 

сформировано Азовское войско. Азовцы основали на берегу моря две станицы 
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Никольскую и Покровскую. Гладкий в казенных учебных заведениях не состоял, 

а обучался при войске. В июне 1837 г. поступил на службу рядовым казаком и 

сразу был зачислен в состав одной из баркасных команд для крейсерства 

восточного берега Черного моря. 14.6.1837 команды отправились из 

Севастополя в Сухум Кале. Патрулируя черноморское побережье, захватывали 

турецкие контрабандные суда и черкесские галеры. С 9 по 13 апреля 1838 г. 

участвовал в высадке десантных войск в урочище при р. Сочи, «был на берегу в 

перестрелке с неприятелем и находился до окончания строительства форта 

Навагинского». С 12 августа – в действующем отряде генерал-лейтенанта Н. Н. 

Раевского, находившимся в укреплении Тенгинском. Для основания новой базы 

Черноморского флота в Суджукской (Цемесской) бухте. Для этого Раевский 

собрал почти все наличные военно-морские силы на Черном море, в том числе 

пришла эскадра под командой адмирала М. П. Лазарева и контр-адмирала Л. М. 

Серебрякова. 12 сентября была произведена высадка десанта на берегу 

Цемесской бухты – основание г. Новороссийска. Евтихий Гладкий принял 

непосредственное участие в строительстве укреплений и отражении атак горцев. 

В крейсерских командах служил до 1851 г. В июне 1848 г. произведен в 

хорунжии. Когда началась Крымская война Гладкий поступил в срочно 

сформированный полубатальон для обороны берегов Азовского моря. В 1855 г. 

в Азовское море вошла часть англо-французской эскадры. 12 июня она 

подвергла бомбардировке станицу Петровскую, после чего высадила десант. 

Однако азовцы успешно отразили превосходящие силы неприятеля. За 

проявленное геройство хорунжий Гладкий получил знак отличия Военного 

ордена Святого Георгия под № 73603 и светло-бронзовую медаль на 

Андреевской ленте в память войны 1853 – 1856 гг. На Кавказе продолжал 

служить до 1859 г. Участвовал в десантной операции при взятии Гагр, во 

многочисленных стычках и перестрелках с горцами на реке Бзыбь, близ Адлера, 

у Сочи на мысе Мамай. За все годы службы «в плену у неприятеля, в отпусках и 

отставке не был». 29 апреля 1863 г. партия азовских казаков с семьями 

выступила из станицы Никольской для переселения в Закубанье. Партия 

состояла из 182 семей (976 душ обоего пола) и руководили ею есаул Д. 

Подгурский и хорунжий Е. Гладкий. Пройдя долгий путь через земли 

Екатеринославской губернии, Войска Донского и Черноморья, 28 мая 1863 г. 

партия прибыла в Хабльский укрепленный лагерь и поступила под 

командование подполковника Фролова, командира Абинского полка. Вскоре 

Подгурский с Гладким привели все 182 семейства в лагерь на Абине, где стали 

обустраиваться. Так была основана станица Абинская. После назначения Д. 
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Подгурского помощником Фролова, начальником станицы стал хорунжий 

Гладкий. В 1864 г. его произвели в сотники и как офицер он получил в 

собственность большой надел земли в пяти верстах к северо-западу от станицы. 

30 августа 1885 г. Евтихий Максимович Гладкий умер и похоронен на старом 

кладбище ст. Абинской на улице Пионерской. Могила его сохранилась до наших 

дней. 

ГОЛИЦЫН Валерьян Михайлович (1803 – 1859) декабрист. Родился 

23.9.1803 в Ярославле. Его отец происходил из древнего княжеского рода и был 

ярославским губернатором. Образование получил в петербургском Иезуитском 

пансионе и пансионе Жонсона, затем в Москве, в пансионе профессора 

Шлецера. В 1821 г. поступил в лейб-гвардии Преображенский полк 

прапорщиком. В 1823 г. покидает военную службу и поступает в депортамент 

внешней торговли в звании титулярного советника. В том же году становится 

членом Северного общества, где разделял республиканские взгляды. 23 декабря 

1825 г. последовал арест и содержание в Петропавловской крепости. Был 

осужден по VIII разряду и приговорен к ссылке в Сибирь на вечное поселение в 

Иркутской губернии. Вскоре срок ссылки был сокращен до 20 лет. 20 февраля 

1829 г. Валерьяна Голицына отправили рядовым на Кавказ. В составе 42 

егерского полка участвовал в русско-турецкой войне 1828 – 1829 гг. В декабре 

1834 г. Голицына перевели в Кабардинский егерский полк, на Кавказскую 

линию. Командующий войсками на Кавказской линии и в Черномории генерал-

лейтенант А. А. Вельяминов прикомандировал его к своему военно-

строительному отряду. Голицын в составе отряда в 1835 г. от Ольгинского 

укрепления прошел до Абина. В Абинском укреплении он непосредственно 

участвовал в возведении казармы, цейхгауза, а также линий укрепления. До 1838 

г. с отрядом строил дорогу от Абина до Геленджика, которая связывала степную 

Кубань с Черноморским побережьем. В этом же году, получив офицерский чин 

прапорщика, подал рапорт об отставке в связи с болезнью. Перед отъездом 

побывал в Фанагорийской крепости в гостях у декабриста Н. И. Лорера и 

поселился в Орле под надзором полиции. После амнистии 1856 г. Голицыну и 

его детям вернули княжеский титул. Он умер 8.10.1859 от холеры в имении 

Матоксе Шлиссельбургского уезда и похоронен в Даниловом монастыре в 

Москве. 

ГОРБАТКО Ефим Миронович (1815 – 1862) сотник ККВ. Происходил из 

казачьих детей Черноморского казачьего войска. В службу вступил казаком 

07.6.1836 г. в 3-й конный полк. С 1 мая 1837 по 8 апреля 1838 г. нес кордонную 
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службу во 2-й части Черноморской кордонной линии(ЧКЛ). Затем служил и в 

Мостовом Алексеевском укреплении, и в пограничном карауле в 4 части ЧКЛ. 6 

декабря 1841 г. было присвоено звание урядника в том же полку. После 

переименования частей войск по новому положению зачислен во 2-й пеший 

батальон в 1843 г. Вновь служба по укреплениям ЧКЛ – Ольгинском тет-де-

поне, Мостовом Алксеевском, а также и в Закубанье: Георгие-Афипском 

укреплении. В конце августа 1848 г. начальство его отправило в Санкт-

Петербург «для фронтового образования» в образцовый пехотный полк. Там он 

пробыл по 11 января 1851 г. Сразу же по возвращению урядник Горбатко 

направляется на службу в Абинское укрепление, где пробыл полгода. 

Следующим местом службы было вновь Ольгинское укрепление, где он 

находился до начала Крымской войны. Для укрепления Анапы были 

переброшены дополнительные силы, в том числе и казаки 2-го пешего батальона 

в составе Таманского отряда. Когда англо-французские войска подошли к 

Севастополю, Горбатко в составе Феодосийского отряда выступил на помощь 

севастопольцам. Прибыв в Севастополь 10 сентября, оставался там до самого 

окончания обороны. Из послужного списка Е. М. Горбатко: «Во все время 

бомбардирования Севастополя на передовой оборонительной линии и за 

отличную храбрость и мужество оказанных им в разное время бомбардирования 

неприятелем Севастополя его светлостию главнокомандующим военными 

сухопутными и морскими силами в Крыму князем Меншиковым возложен знак 

отличия военного ордена Святого Георгия под № 102655 и за таковое же 

отличие произведен 17 апреля 1855 г. Главнокомандующим армией генерал-

адъютантом князем Горчаковым в хорунжие и Высочайше утверждено 18 июня 

1855 г.». Кроме георгиевского креста Горбатко получил серебряную медаль за 

защиту Севастополя и светло-брозовую в память Крымской войны 1853 – 1856 

гг. В период решительных действий против горцев Западного Кавказа состоял в 

войсках Адагумского отряда под командованием генерала П. Д. Бабыча. Будучи 

уже сотником, командовал Георгиевским постом в Неберджайском ущелье. В 

ночь с 3 на 4 сентября 1862 г. адыги до 3 тыс. пеших и 400 конных, готовясь 

напасть на станицу Неберджаевскую, а затем проникнуть в Баканское ущелье, 

вышли на Георгиевский пост, гарнизон которого состоял из 35 казаков 6-го 

батальона ККВ во главе с сотником Горбатко. Несмотря на героическую 

оборону, пост пал и погибло больше половины его гарнизона, оставшиеся в 

живых взорвали ящики с боевыми припасами и заперлись в здании, 

отстреливались до последнего. Горцы обложили строение сеном и сожгли его 

вместе с защитниками. Погиб и сотник Горбатко со своей женой Марьяной. 
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Бесстрашная женщина защищала тело мужа с оружием в руках. «Она поразила 

из ружья одного горца, а штыком второго, затем была изрублена неприятелем». 

В 90-х годах XIX в. На добровольные пожертвования был сооружен памятник 

героическим защитникам Георгиевского (Липкинского) поста. В настоящее 

время проводятся ежегодные Липкинские поминовения, организуемые 

Кубанским казачьим войском. 

ЕВДОКИМОВ Николай Иванович (1804 – 1873) граф, генерал от 

инфантерии, генерал-адъютант. Родился в семье простого солдата – бывшего 

крестьянина Уфимской губернии, выслужившего офицерский чин и должность 

начальника артиллерийского гарнизона в укреплении Темнолесском. В 1820 г. 

Николай Евдокимов поступил вольноопределяющимся в Тенгинский пехотный 

полк. Свыше трёх лет прослужил солдатом. В 1824 г. был произведён в 

офицерский чин прапорщика, отличившись в очень опасной разведке. 

Участвовал в русско-персидской войне 1828 – 1829 гг. Сражается в экспедициях 

против имама Кази-Муллы, в сражении при реке Валерик, в разгроме отрядов 

Шамиля под Гимрами, во многих боевых действиях в Чечне, Дагестане и на 

Северном Кавказе. Койсубулинский пристав, командир Волжского полка 

Кавказского линейного казачьего войска. Командует бригадой. Горцы, уважая 

его за храбрость прозвали «Уч-Гёз» («трёхглазый»). Поводом стала рана под 

глазом, но в переносном смысле означала «прозревающего мысли и сердца». В 

1850 г. Евдокимов назначается начальником правого фланга Кавказской линии, 

в составе которой находилось 12 казачьих полков, из которых четыре было 

рассыпано на внутренних постах и по почтовому тракту, 8 батальонов пехоты, 

разбросанные по укреплениям и станицам. Превосходство наиба Шамиля 

Мухаммед Амина над русскими войсками было значительным. 

ЗАВОДОВСКИЙ Николай Степанович (1788 – 1853) генерал от 

кавалерии, командующий войсками на Кавказской линии и в Черномории, 

наказной атаман Черноморского казачьего войска (ЧКВ). Родился в 1788 г. в 

дворянской семье Харьковской губернии (по другой версии был сыном овчара 

на войсковом овчарном заводе). В 1800 г. начал службу казаком ЧКВ, находясь 

на Черноморской кордонной линии (ЧКЛ). В Отечественную войну 1812 г. 

служил в 7-м лейб-гвардии Черноморском эскадроне, где ему довелось 

участвовать во всех важнейших сражениях. После окончания войны находился 

на службе в Петербурге. Командуя эскадроном Лейб-гвардии казачьего полка в 

составе гвардейского корпуса участвовал в подавлении восстания 14 декабря 

1825 г. В 1830 г. Завадовский участвовал в экспедиции в землю шапсугов, 
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предпринятой под непосредственным начальством главнокомандующего 

отдельным Кавказским корпусом генерал-фельдмаршала князя Варшавского 

графа Паскевича-Эриванского. 

КАТЕНИН Павел Александрович (1792 – 1853), декабрист. Родился 

11.12. 1792 в селе Шаево Кологривского уезда Костромской губернии. Отец – 

генерал-лейтенант Александр Федорович Катенин, мать – Дарья Андреевна 

Парпура. Служить начал в 1806 г. В департаменте Министерства народного 

просвещения. С 1810 г. – на военной службе. Участвовал в войне 1812 г. 

Сражался на Бородинском поле, в битвах под Люцерном, Бауценом, Кульмом, 

Лейпцигом, вошел с победоносными войсками в Париж. В 1820 г. вышел в 

отставку. Одиннадцать лет прожил в своем имении, лишенный возможности 

участвовать в подготовке восстания. Его участие в раннем декабризме в ходе 

следствия не было выялено, что спало его от Сибири. Вернувшись на военную 

службу в 1833 г. был определен в Эриванский карабинерный полк. На 

следующий год эриванцев перевели в отряд генерала А. А. Вельяминова для 

участия в экспедиции в Закубанье. В начале сентября 1835 г. Отряд выступил из 

Ольгинского укрепления в Абинское. Но Катенин в походе не был, так как 

задержался по делам службы. Дожидаясь возвращения отряда, жил на квартире 

Вельяминова. Тогда он написал поэму «Инвалид Горев», где главным героем 

был отставной солдат. В ней автор правдиво отразил тяжкую долю русских 

солдат. 15 октября 1835 г. Катенин в составе отряда выступил в сторону 

Абинского укрепления. О своем походе он написал в письме к Н. И. Бахтину: 

«Поход, в который я собирался теперь кончен: подвиги наши так велики, что 

моего красноречия недостанет…Мы ходили по дождю, стояли в грязи, 

награбили сена и соломы на столько, что лошади наши остались в живых». 

Впоследствии Катенин служил камендантом крепости Кизляр, а в 1838 г. был 

отправлен в отставку в чине генерал-майора. 

КРИВЦОВ Сергей Иванович (1802 – 1864), декабрист. Родился в 1802 г. в 

семье болховского помещика Ивана Васильевича Кривцова. Образование 

получал в Московском университетском пансионе, в Швейцарии в 

Земледельческом институте. Военную службу начал юнкером в лейб-гвардии 

Конной артиллерии в 1821 г. В марте 1824 г. был принят в петербургскую 

ячейку Южного общества. Участвовал в деятельности Северного общества. Во 

время декабрьского восстания находился в отпуске вне Петербурга. 5 января 

1826 г. был арестован и осужден на 2 года каторжных работ. По окончании 

каторги в 1828 г. переведен в г. Туруханск на поселение. 23 сентября 1831 г. 
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назначен рядовым в Кавказский корпус в 44 егерский полк, затем в Навагинский 

полк. Кривцов принял участие в самом первом походе военно-строительного 

отряда генерала А. А. Вельяминова, где строил Абинское укрепление и 

прокладывал дорогу до Геленджика. Об этом он писал в письме к матери от 25 

июля 1834 г. «Мы благополучно прибыли в Екатеринодар; завтра отправляемся 

в Ольгинский редут, откуда, уже переправившись через Кубань, мы вступим во 

владение черкесских народов. Цель нашей экспедициизаключается в том, что 

хотят проложить дорогу от Ольгинского редута к Геленджику…Нам предстоит 

пройти взад и вперед не более 160 верст…к началу сентября все отряды 

возвратятся в Екатеринодар…» В 1836 г. С. И. Кривцов участвовал в экспедиции 

по строительству на берегу Черного моря укрепления Александровского в устье 

реки Дооб. В этом году он два раза был в Абине. После отпуска, с января по 

апрель 1837 г., снова в походе: от Ольгинского редута к Абинскому укреплению, 

а потом к Геленджику и далее к устью Пшады, где было заложено Новотроицкое 

укрепление. С 14 июня по 2 сентября участвовал в строительстве 

Михайловского укрепления в устье р. Вулан. Завершив строительство, отряд 

через Геленджик вернулся в Ольгинское. По пути войска вновь зашли в 

Абинскую крепость. Это было последнее пребывание там Кривцова. В ноябре 

1837 года был награжден знаком отличия ордена Святого Георгия и произведен 

в прапорщики. В апреле 1839 года получил отставку и поселился в своем 

имении – с. Тимофеевском Болховского уезда Орловской губернии, где и умер в 

1864 г. 

КУХАРЕНКО Яков Герасимович (1799 – 1862) генерал-майор, наказной 

атаман ЧКВ, историк, писатель и этнограф. Родился в 1799 г. в Екатеринодаре в 

потомственной казачьей семье с запорожскими корнями. В 1814 г. окончил 

четыре класса в войсковой Екатеринодарской гимназии под руководством 

протоиерея К. В. Россинского. К этому времени относятся первые литературные 

опыты Кухаренко. После окончания поступил на службу сотенным есаулом в 

Черноморское казачье войско. В конце 1823 г. был произведён в хорунжие. В 

чине сотника он командовал артиллерийской ротой при осаде и взятии Анапы 12 

июня 1828 г. в составе десантного отряда под командованием князя А. С. 

Меншикова. 9 июля Кухаренко наградили первым орденом – Святого 

Владимира 4-й степени. С 1833 по 1836 г. в чине есаула Кухаренко служил, по 

выборам дворянства, асессорам в Войсковой канцелярии. В 1836 г. присвоено 

звание войскового старшины. Между службой он продолжает заниматься 

литературным творчеством. В 1836 г. созданы «Исторические записки о войске 

Черноморском», этнографическая драма «Черномосркий побыт на Кубани». 
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Последнее произведение в переработке М. Старицкого и с музыкой М. Лысенко 

под названием «Черноморцы» вошла в классический репертуар украинских 

музыкальных театров. Первый раз был в Абинском укреплении, когда в феврале 

1838 г. возглавлял отряд направленный наказным атаманом Заводовским против 

знаменитого Казбича. За успешное проведение закубанских экспедиций Якову 

Кухаренко было присвоено звание подполковника и вручён орден Святого 

Станислава 2-й степени. 28 сентября 1840 г. получил Императорскую корону к 

ордену Святого Станислава 2-й степени. В начале 1841 г. в Петербурге 

познакомился с Т. Шевченко. Дружба между ними и переписка сохранилась до 

смерти писателя. С 1842 по 1851 г. служил окружным штаб-офицером Ейского 

военного округа. В этот период у Кухаренко завязывается дружба с харьковским 

кружком романтиков во главе с И. Срезневским и М. Костомаровым. Он создаёт 

целый ряд этнографических очерков: «Казак Мамай», «Сирота-язык», «Вороной 

конь», «Пластуны», «Овцы и чабаны в Черномории». 4 марта 1845 г. Я. Г. 

Кухаренко был удостоен ордена Святой Анны 2-й степени. В 1846 г. – знак 

отличия за XV лет безупречной службы и звание полковника. Императорскую 

корону к ордену Святой Анны 2-й степени ему вручили 17 апреля 1849 г. В 1851 

г. исправлял должность наказного атамана Азовского казачьего войска. За 

точное исполнение обязанностей наказного атамана получил единовременно 500 

рублей серебром. В этом же году, 26 ноября, за выслугу 25-ти лет в офицерских 

чинах удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени № 8622. В 1852 г. был 

назначен исполнять должность начальника штаба наказного атамана 

Черноморского казачьего войска. В 1853 г. Я. Г. Кухаренко был произведён в 

чин генерал-майора. Благодаря его инициативе, кордонная линия была 

передвинута с почтового тракта к берегам Кара-Кубани, это сократило линию и 

вместе с тем обезопасил лежащий позади её край. В 1854 г. получил орден 

Святого Владимира 3-й степени. В 1856 г. он, в качестве депутата от 

Черноморского казачьего войска, присутствовал на коронации Александра II. 

Орден Святого Станислава 1-й степени. В 1861 г. стоял во главе черноморцев, 

предназначенных к переселению за Кубань. Он стал управлять Нижне-

Кубанской кордонной линией и командовать Шапсугским Закубанским отрядом. 

В середине сентября 1862 г. он был вызван командующим войсками Кубанской 

области, по делам службы, в Ставрополь. При переправе через Кубань, ночью 19 

сентября, на него напала партия конных абадзехов, в числе восьми человек. При 

нападении Кухаренко получил тяжёлые ранения и попал в плен. Его содержали, 

чтобы получить выкуп, в маленьком ауле под Майкопом. От полученных ран он 

скончался. Сын Степан Яковлевич Кухаренко выкупил тело отца и похоронил в 
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Екатеринодаре на загородном кладбище. После 1907 г. был перезахоронен на 

соборной площади у Воскресенского собора. В 1950-е гг. собор был разрушен и 

могила Кухаренко не сохранилась. 

ЛАНД Фёдор Ф. (? - ?) исследователь Кубани. Член Кавказского 

Медицинского общества. В 1874 г. посетил ст. Абинскую с целью описания. 

Заодно им были осмотрены дольмены в станицах Шапсугской, Эриванской, 

Холмской. В 1875 г. в Тифлисе вышел Сборник сведений о Кавказе, где была 

помещена статья Ланда «Абинская равнина». 

ЛАПИНСКИЙ Теофил (1827 – 1886) польский офицер, революционер, 

эмиссар. Происходил из подляшского шляхетского рода герба Любич. Его отец 

был депутатом Галицкого станового сейма. В 1838 – 1841 гг. учился в 

Терезианской рыцарской академии в Вене. Затем поступил на службу в 

австрийскую армию. С юных лет был членом польских подпольных 

организаций. Участвовал в революции 1848 – 1849 гг. В чине капитана служил в 

артиллерии 1-го корпуса генерала Йожефа Надьшандора. После поражения 

Лапинский, в составе польского отряда во главе с графом В. Замойским, 

отправился в Османскую империю. В начале 1850 г. Лапинский переехал из 

Стамбула в Гамбург. Затем эмигрирует во Францию, где примыкает к 

консервативной польской эмиграции во главе с князем Адамом Чарторыйским. 

С началом Крымской войны Лапинский вернулся в Османскую империю. 

Весной 1854 г. по приказу Замойского поступил во 2-й корпус армии Омер-

паши. В 1854 – 1855 гг. участвовал в боевых действиях против русских войск на 

Дунае и в Крыму при осаде Севастополя и в Евпаторийском бою. В конце 1855 

г. Лапинский в чине майора вступает в сформированный Замойским 2-й полк 

султанских казаков. Но из-за окончания военных действий полк не смог принять 

участия в боевых действиях. 17 февраля 1857 г. на британском пароходе 

«Кенгуру» из Стамбула в Черкесию отправился отряд европейских 

добровольцев в основном поляки и венгры, численностью в 190 человек. 

Командовал отрядом Янош Бандя, который в Крымскую войну стал доверенным 

лицом натухайского князя Сефер-бей Зана. Сам Лапинский командовал 

артиллерией отряда. 27 февраля добровольцы высадились в районе Туапсе. С 7 

мая они участвуют в боях с русскими войсками. Лапинский рассчитывал создать 

регулярную воинскую часть с артиллерией, и привлечь на сторону черкесов 

поляков, служивших в русской Кавказской армии. По данным самого 

Лапинского к концу 1857 г. численность польских перебежчиков достигла 800 

человек. После Крымской войны военная обстановка на Северном Кавказе 
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складывалась в пользу России. Европейские добровольцы не смогли 

компенсировать превосходство русских над горцами в численности войск, 

особенно в артиллерии. За голову Лапинского русское командование назначило 

премию в 3 тысячи рублей. Между Лапинским и Сефер-беем с Бандей 

углубилось противоречие: Лапинский требовал освободить обращённых в 

рабство перебежчиков и организовать сбор продовольствия на содержание 

европейских добровольцев, чем вызвал недовольство черкесских феодалов. 

Бандя вступил в тайные переговоры с генералом Филипсоном, предлагая создать 

в Черкесии княжество во главе с Сефер-беем, которое станет вассалом России. 

Бендя попытался устранить Лапинского, уговорив его разместить артиллерию в 

Геленджике, под предлогом защиты морских коммуникаций, сообщив об этом 

русскому командованию. Высадившийся десант захватил в Геленджике 

артиллерию, однако Лапинский чудом сумел избежать плена. Бандя был 

арестован и 3 января 1858 г. в ауле Адерби состоялся военный суд под 

председательством Лапинского, который признал Бандю виновным в измене и 

приговорил к расстрелу. Так как Бандя был офицером в армии Османской 

империи, приговор не был приведён в исполнение. В апреле Бандя был выслан в 

Стамбул. Лапинский попытался уйти к Мухаммед-Амину, за что был арестован 

по приказу Сефер-бея, но 29 ноября 1858 г. освобождён своими сторонниками. 3 

июля 1859 г. после шести месяцев переговоров Лапинский заключил договор с 

наибом Шамиля – Мухаммед-Амином о предоставлении европейским 

добровольцам жилища, продовольствия, лошадей и фуража. Лапинский от 

имени князя Чарторыйского обещал сторонникам Северо-Кавказского имамата 

поставки оружия и содействия в налаживании связей с европейскими 

государствами. Но все европейские правительства отказали в помощи горцам. 

Лапинский отправился в Сванетию с миссией поднять местное население против 

России. Это ему не удаётся, а 2 декабря Мухаммед-Амин сдался русским 

войскам. Через три дня с большей частью своего отряда отплыл на турецком 

корабле в Стамбул, где в мае 1860 г. подал русскому военному агенту капитану 

Франкини докладную записку с детальным планом покорения Черкесии, после 

чего вернулся в Европу. Вновь активно включается в деятельность польской 

эмиграции. Он знакомится с виднейшими деятелями европейского и русского 

революционного движения – Джузеппе Мадзини, Александром Герценом, 

Михаилом Бакуниным, Карлом Марксом. В конце 1862 г. он возглавил 

прибывшую в Лондон черкесско-абхазскую делегацию. Лапинский предложил 

премьер-министру Палмерстону план организации английской интервенции на 

Кавказ, но премьер-министр отверг его. Когда в начале 1863 г. на западе России 
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началось польское восстание, лидеры польской эмиграции и Герцен снарядили 

морскую экспедицию в Литву во главе с Лапинским. Но с высадкой произошла 

неудача. Вернувшись в Лондон, Лапинский ведёт переговоры с Марксом об 

организации Немецкого легиона для участия в польском восстании. Но из-за 

нехватки средств и противодействия консервативно настроенного польского 

«Национального правительства» этот план был не реализован. Лапинский 

переезжает во Францию и отходит от революционной и политической 

деятельности. Занимается журналистикой и путешествует по Италии, Испании и 

Швейцарии. После объявления правительством Австро-Венгрии амнистии 

участникам революции 1848-1849 гг. в 1878 г. вернулся в Галицию и поселился 

во Львове, где и умер в 1886 г. 

ЛАЧИНОВ Евдоким Емельянович (1799 – 1875), декабрист, поручик 

квартирмейстерской части при Главном штабе 2-й армии. Происходил из дворян 

Курской губернии. Воспитывался в Московском училище колонновожатых 

генерала Н. Н. Муравьёва. Вступил в тайное Южное общество. После ареста его 

лишили дворянства, с преломлением шпаги и лишением орденов, и разжаловали 

в рядовые. Затем был отправлен на Кавказ в действующую армию. Е. Лачинова 

определили в 39-й егерский полк под надзор жандармов. В это время полк 

сражался с персами в ходе русско-иранской войны 1826 – 1828 гг. Рядовой 

Лачинов отличился в этих боях, за что 7 марта 1828 г. его произвели в унтер-

офицеры. В 1834 г. в связи с переформированием Кавказского корпуса, батальон 

39-го егерского полка вошёл в состав Кабардинского егерского полка. С этого 

момента Лачинов принимает участие в военно-строительных экспедициях за 

Кубань в отряде генерала А. А. Вельяминова. В августе 1834 г. в составе отряда 

прошёл от Ольгинского редута до левого берега реки Абин, где было заложено 

укрепление Абинское. Вместе с другими кабардинцами участвовал в закладке 

укрепления и строительстве дороги на Геленджик через Маркхотский хребет. 

После возвращения зиму провёл в Прочном Окопе. 

ЛЕВАШЁВ Фёдор Степанович (1822 – 1899) генерал от инфантерии, 

герой Кавказской войны. Начал военную службу 12 сентября 1842 г. 

прапорщиком. На Кавказе принимал участие в военных действиях против 

горцев. Во время Крымской войны 1853 – 1856 гг. воевал с турками в 

Закавказье. С 1856 г. служил в новосформированном Крымском пехотном 

полку. Участвовал в высадке отряда войск 21 июня 1857 г. близ Геленджикского 

укрепления. «За отличное мужество и распорядительность, и взятие 

неприятельских укреплений с шестью орудиями». При этом майор Левашёв 
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получил пулевое ранение в голову. В августе отличился под крепостью Анапа. 

13 сентября 1857 г. он был награждён орденом Святого Георгия IV степени и 

произведён в подполковники. 13 декабря 1857 г. ему пожалована золотая 

драгунская сабля с надписью «За храбрость». В 1859 г. Ф. С. Левашёв был 

произведён в полковники, вступив в командование Ставропольским пехотным 

полком. Вскоре после образования Закубанского Шапсугского военного отряда, 

он принял под своё командование всю пехоту – Средне-Шапсугский отряд. 

Вместе с Адагумским отрядом войска повели развёрнутое наступление на 

шапсугов между Абином, Хаблем и Илем. В ноябре 1860 г. войска начали 

разведку Шебшского ущелья с целью проложения удобной и безопасной для 

малых колонн дороги от укрепления Григорьевского к укреплению Крымскому. 

Командующий войсками граф Н. И. Евдокимов приказал генералу Бабычу с 

Адагумским отрядом выступить из Абинского укреплённого лагеря на реку 

Бугундырь, а полковнику Левашёву из укрепления Ильского рубить просеку 

навстречу Адагумскому отряду. 4 декабря отряд Левашёва присоединился к 

Главному Шапсугскому отряду и стал на реке Зыбза. До 20 декабря Средне-

Шапсугский отряд полковника Левашёва строил мосты, возводил окопы, 

участвовал в захвате шапсугских аулов. Затем строил Ильское укрепление, в 

котором стала находиться и его штаб-квартира. 

МАЛЮТИН Михаил Петрович (1803 – ?) декабрист. Происходил из 

дворян Санкт-Петербургской губернии. Отец – генерал-лейтенант Петр 

Федорович Малютин был родственником К. Ф. Рылеева. Михаил Малютин 

поступил на службу в 1814 г. подпрапорщиком в лейб-гвардии Измайловский 

полк. К моменту восстания был уже подпоручиком, однако в тайных обществах 

не состоял. В день 14 декабря активно агитировал солдат своей роты не 

присягать новому императору. За это, уже 15 декабря был арестован и определен 

в камеру №19 Невской куртины Петропавловской крепости. После месяца 

содержания в тюрьме перевели тем же чином в один из полков 2-й армии, а в 

июле 1826 г. отправлен на Кавказ, где в составе Севастопольского полка 

участвовал в русско-иранской войне. Хлопоты родственников о переводе 

Малютина в Европейскую Россию результата не дали. Вместо этого его 

перевели на Кубань в военно-строительный отряд генерала А. А. Вельяминова. 

С этим отрядом М. П. Малютин проделал несколько экспедиций от Ольгинского 

тет-де-пона к р. Абин, где участвовал в строительстве Абинского. Далее 

прокладывал дорогу через Маркхотский хребет к Геленджику. Был он в 

Абинском укреплении и на следующий год, когда строились основные 

сооружения. Вместе с ним были и другие декабристы: С. М. Палицын, В. С. 
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Толстой, С. И. Кривцов и А. А. Бестужев- Марлинский. Все они продолжали 

находиться под особым надзором жандармского подполковника И. А. Казасси, 

который учинил сыск над ними в Абинском укреплении, осматривая их бумаги 

и вещи. И 21 сентября 1835 г. донес командиру Отдельного Кавказского корпуса 

барону Г. В. Розену, что находящиеся в отряде генерала Вельяминова 

«государственные преступники» исправно несут службу. Вскоре был переведен 

в 14-й Грузинский линейный батальон. Только в 1842 г. в чине майора был 

уволен в отставку. За ним учинили секретный надзор, с запрещением въезда в 

столицы. С 1849 г. жил управляющим в имении помещика Пантелеева в 

Лужском уезде Петербургской губернии. Дата смерти М. П. Малютина остается 

неизвестной. 

НОВИЦКИЙ Георгий Васильевич (1800 – 1877) генерал от артиллерии, 

участник Кавказской войны. Происходил из дворян Киевской губернии. После 

окончания Санкт-Петербургского артиллерийского училища в 1824 г. 

прапорщиком начал службу. По собственному желанию в 1826 г. был переведён 

в Кавказскую гренадёрскую артиллерийскую бригаду. Принимал участие в 

русско-персидской 1826 – 1828 гг. и русско-турецкой войне 1828 – 1829 гг. По 

особому заданию князя Паскевича Новицкий должен был провести 

рекогносцировку земель между крепостью Анапа, Ольгинским укреплением на 

левом берегу Кубани и Геленджикской бухтой. В данной ему инструкции 

указывалось: сделать общее обозрение края, населённого горцами, на обоих 

склонах Кавказского хребта на всём протяжении от истоков Кубани до Анапы, 

собрать сведения о горских народах и составить маршруты путям, пролегающим 

вдоль и поперёк хребта; составить карту страны; избрать места в окрестностях 

Анапы для учреждения станиц и указать способы защиты от горцев; сделать 

заключение о выгодах и неудобствах поселения; сделать вывод о том – 

действительны ли были меры, употреблявшиеся со времени устройства 

Кубанской линии, для усмирения горцев, и какие произошли от того 

последствия, и приискать средство для прочного умиротворения края. Ранней 

весной 1830 г. Новицкий выехал в Анапу и там приступил к сбору сведений о 

горцах. В мае, найдя надёжных проводников и покровителей из черкесов, 

Новицкий осмотрел окрестности Суджук-кале и Геленджика и ближайшие к 

этим местам перевалы через ГКХ. Далее он совершил труднейшую и крайне 

рисковую поездку в долину реки Псезуапсе, перевалив через Кавказ и через 

Абинское ущелье спустился к Шепскому укреплению, которое в этот момент 

подвергалось осаде черкесами. Только благодаря неожиданному появлению 

небольшого отряда Новицкого в тылу горцев и личной храбрости его 
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проводников Аббаты-Бесленея и Шеретлук-Пшемафа, отряд без потерьсумел 

пробиться в укрепление. В начале июля Новицкий осмотрел верховья реки Лабы 

с её притоками и вышел Баталпашинской станице, откуда приехал в Пятигорск и 

доложил Паскевичу о своём прибытии. Кроме маршрутов, топографического 

очерка края и статистики черкесских племён, Новицкий представил 

фельдмаршалу карту, основанную на глазомерной съёмке и дополненную по 

расспросам местных жителей, с показанием границ расселения черкесов, а также 

историческое исследование о мероприятиях к приведению закубанских горцев в 

покорность России со времени устройства Кубанской линии до 1830 г. По 

итогам рекогносцировки Новицкого Паскевич осенью того же года 

предпринимает экспедицию за Кубань, экспедиционную колонну ведёт 

Новицкий. В этой экспедиции Новицкий был тяжело ранен в локоть правой 

руки, но, тем не менее, оставался при отряде и неоднократно участвовал в 

перестрелках с горцами. 

НОВОСИЛЬЦЕВ Ардалион Николаевич (1816 – 1878) полковник, 

участник Кавказской и Крымской войны, основоположник механизированного 

бурения нефти в России, первый нефтедобытчик на Кубани. С 1 мая 1864 года 

по 1 мая 1872 года нефтяные источники находящиеся в Натухаевском округе 

между р. Абин, притоком и восточным берегом Чёрного моря были отданы 

Новосильцеву в аренду. 

ОРДЫНСКИЙ Феликс Викентьевич (1802 – 1840) декабрист. 

Происходил из польских дворян Белостокской области. Отец – стражник 

Белостокского обвода. Феликс Ордынский был учителем всемирной истории и 

географии в Белостокской гимназии. Вступил в тайное Общество военных 

друзей. 19 3. 1826 был арестован и находился под следствием по делу о 

выступлении Литовского пионерного батальона. Военным судом признан 

виновным и приговорен к смертной казни, но по высочайшей конфирмации 

15.4.1827 лишен дворянства и сослан в Сибирь в крепостные работы на 5 лет с 

оставлением потом на поселении. Однако вместо поселения был переведен 

рядовым в один из сибирских линейных батальонов. 31 декабря 1836 г. 

перемещен на Кавказ – в Отдельный Кавказский корпус, в Тенгинский пехотный 

полк. Участвовал в составе военно-строительного отряда генерала А. А. 

Вельяминова в экспедициях за Кубань для прокладки дороги от Абинского 

укрепления к Геленджику, в строительстве укреплений и фортов на побережье 

Черного моря – Александровского, Новотроицкого, Михайловского, 

Тенгинского, Вельяминовского, Лазаревского, Головинского, Навагинского. С 
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29.9.1839 служил в составе гарнизона Абинского укрепления под 

командованием подполковника И. А. Веселовского. Участвовал в знаменитой 

героической обороне Абинского укрепления 20 мая 1840 г., когда гарнизон 

отразил отчаянный штурм огромного скопища горцев (до 12 тыс. человек). 

Унтер-офицер Феликс Ордынский вместе с другими унтер-офицерами 

Северином Каменецким и Соломоном Уснадзе были назначены защищать 

бруствер близ первого барбета в южном фасе. Он со своими товарищами в 

самые решающие минуты схватки забрасывал горцев, преодолевавших 

крепостной ров, ручными гранатами. За это был отмечен в документах полка 

храбростью и получил офицерский чин подпрапорщика. Появилась возможность 

выйти в отставку. Но судьба распорядилась иначе. 5 октября 1840 г. Ф. В. 

Ордынский был убит в стычке с горцами у Варениковской переправы. 

ПАИСИЙ (СИПЧЕНКО Пётр Дмитриевич) (1801 – 1869) иеромонах, 

архимандрит. Родился в местечке Новая Водолага Валковского уезда 

Харьковской губернии. Происходил из семьи войсковых обывателей, 

записавшихся в купеческое сословие города Валкова. Начальное образование 

получил в доме родителей, «где познал грамоту и полюбил книгу». Некоторое 

время помогал отцу в торговых делах. В 1828 г. пришёл на послушание в 

Глинскую Рождество-Богородицкую общежительную пустынь в Путивльском 

уезде Курской губернии. Возглавлял пустынь старец Филарет Данилевский, 

лично знавший императоров Александра I, Николая II и императрицу Елизавету 

Алексеевну. Отец Филарет был лично знаком с великими святителями Русской 

Православной церкви митрополитом Филаретом (Дроздовым), архиепископом 

Антонием Смирницким и преподобным Серафимом Саровским. Когда перед 

послушником Петром Сипченко встал вопрос о будущем, он с благословения  

старца Филарета в 1830 г. отправляется в Саров к преподобному за советом. 

Отец Серафим благословил Петра Сипченко на монашеский постриг и вручил 

ему личный посох. Возвратившись в Глинскую пустынь Пётр Сипченко 5 

декабря 1833 г. принимает постриг с именем Паисий в честь преподобного 

Паисия Великого. 30 августа 1834 г. преосвященный Илиодор архиепископ 

Белгородский и Курский рукоположил инока Паисия в иеродиаконы. 28 февраля 

1838 г. иеродиакон Паисий по решению епархиального начальства был 

переведён в Троицко-Николаевский монастырь города Белгорода. Летом этого 

года он был рукоположен в иеромонаха. В это время на Кавказе шла 

ожесточённая война с непримиримыми горскими народами. В Кавказской армии 

возникла острая проблема со священниками. Представители белого духовенства, 

как правило, все семейные, весьма неохотно шли на службу, особенно, в 
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отдалённые укрепления. Высшим духовным руководством принято решение 

направлять в кавказские укрепления иеромонахов. С высочайшего соизволения 

императора Николая I, указом Святейшего Синода от 18 мая 1840 г. он был 

определён в Абинское укрепление Черноморской кордонной линии. В начале 

лета 1840 г. иеромонахи Паисий и Серафим морским путём прибыли на 

Черноморскую береговую линию, затем из Новороссийска через Екатеринодар 

отец Паисий с колонной добрался до Абинской крепости. В мае 1841 г. 

иеромонах Паисий писал отцу Серафиму, что «Абинское укрепление как 

местоположением, климатом и укреплением, лучше всех береговых 

укреплений». Находясь на служении в Абине, отец Паисий много сделал для 

благоустройства местной церкви и проявил себя как ревностный 

священнослужитель. Он добился получения от епархиального начальства 

антиминса, что дало возможность проводить постоянные богослужения в 

абинской церкви Александра Невского. Кроме этого, отец Паисий ходатайствует 

перед наказным атаманом Н. С. Заводовским о строительстве нового здания 

абинской церкви. Разрешение было вскоре получено. 20 марта 1845 г. Г. А. 

Рашпиль пишет докладную записку командующему войсками на Кавказской 

линии и в Черномории генерал-лейтенанту Н. С. Заводовскому о том, что 

Абинский храм во имя Святого Александра Невского, «судя по благочестивой 

ревности гарнизона, весьма скоро может быть приведён к окончанию». Генерал 

особо отметил, что гарнизон строит храм полностью на свои средства. Отец 

Паисий получил разрешение от командующего войсками Кавказского корпуса 

получать вместо морской провизии день, которые он направил на строительство 

храма. В начале мая 1845 г. из близлежащего черкесского аула Шепсхур в 

укрепление бежал русский пленник с черкешенкой по имени Гатиче и грудным 

сыном Супашхо. Женщина немедленно потребовала, чтобы её с сыном приняли 

в российское подданство и окрестили в православной вере. 19 мая иеромонах 

Паисий в присутствии генерала Г. А. Рашпиля совершил обряд крещения. 22 мая 

1848 г. указом Святейший Синод иеромонах Паисий был награждён золотым 

наперсным крестом. К этому времени здоровье его было уже изрядно подорвано, 

и он пишет прошение об увольнении его от обязанностей гарнизонного 

священника. 11 июня 1849 г. последовал Синодальный указ и отец Паисий 

возвратился в Глинскую пустынь. В 1852 г. по запросу Астраханского 

архиепископа Евгения его перевели в астраханскую епархию и назначили 

настоятелем возрождающейся Чуркинской Николаевской пустыни. За 

положенные труды в возрождении обители в 1857 г. отец Паисий был возведён в 

сан игумена, а в 1862 г. – в сан архимандрита. В 1867 г. его наградили орденом 
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Святой Анны 3-й степени. Закончил свой земной путь отец Паисий 19 июля 

1869 г. на 68-м году от рождения.      

ПАЛИЦЫН Степан Михайлович (1806 – 1887) декабрист. Происходил из 

дворян Смоленской губернии. Отец – артиллерийский поручик Михаил 

Васильевич Палицын, мать – Ольга Александровна Шупинская. Образование 

получил в Благородном пансионе Санкт-Петербургского университета с 1818 по 

1822 г. Служить стал колонновожатым в свите по квартирмейстерской части с 

1823 г. 29.3.1825 г. переведен в Гвардейский генеральный штаб. В том же году 

вступил в тайное Северное общество и активно участвовал в подготовке 

восстания. 14 декабря Палицын по заданию К. Ф. Рылеева посетил Гвардейский 

морской экипаж – с целью агитации моряков не присягать Николаю Павловичу. 

Был арестован 2 января 1826 г. и посажен в Петропавловскую крепость. Однако 

император снизойдя к молодости и неопытности Палицына, велел не привлекать 

его к суду. Арестованного продержали полтора года в крепостях и затем 

перевели тем же чином в линейный Сибирский батальон в Семипалатинск. В 

июне 1832 г. вышел высочайший указ о перемещении С. М. Палицына на 

Кавказ, в Тифлисский пехотный полк. В марте 1834 г. некоторое время провел в 

Пятигорске, где познакомился с доктором Майером и городничим Ваневым. По 

доносу о их неблагонадежности был вместе с ними арестован. После 

расследования граф А. Х. Бенкендорф нашел, что дело «имело началом личную 

злобу некоторых доносчиков и сплетни» и потому подлежало прекращению. 

Уже поручиком переведен в октябре 1834 г. в Тенгинский пехотный полк. Он 

прибыл в селение Ивановское, когда полк уже вернулся из экспедиции. На 

следующий год Палицын с полком участвовал во всех экспедициях отряда 

Вельяминова: прокладывал дорогу от Абинского укрепления к Геленджику, 

строил Александровское укрепление на берегу Черного моря. Генерал 

Вельяминов представил его к награде. Палицын начал хлопотать об отставке. 

Его просьба была рассмотрена и 20 февраля 1836 г. последовал приказ об 

увольнении по болезни с обязательством безвыездно находиться в имении 

своего дяди в Смоленской губернии под строгим полицейским надзором. По 

ходатайству смоленского губернатора в 1844 г. надзор был прекращен. Тогда он 

вновь захотел вернуться на Кавказ в действующую армию, но на это разрешения 

не получил. Затем служил чиновником в одесской портовой таможне, был 

управляющим акцизными сборами во Владимире. Скончался в возрасте 81 года, 

прожив долгую жизнь в отличие от большинства своих товарищей по 

восстанию. 
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ПАСКЕВИЧ-ЭРИВАНСКИЙ Иван Фёдорович (1782 – 1856) русский 

полководец, государственный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал, 

светлейший князь Варшавский, граф. 

ПОДГУРСКИЙ Дмитрий Матвеевич (1820 – 1880-е) войсковой старшина 

ККВ. Родился 23 октября 1820 г. в семье потомственных дворян 

Екатеринославской губернии. Его отец служил зауряд-есаулом в Азовском 

казачьем войске. С 1833 г. обучался в Новгородском графа Аракчеева кадетском 

корпусе, по окончании которого в 1840 г. переведён в Дворянский полк. В 1842 

г. зачислен прапорщиком в 15-й Грузинский батальон. В 1844 г. за отличие в 

боях с горцами получил чин подпоручика и был награждён орденом Святого 

Станислава 3-й степени с мечами. В 1846 г. получил чин поручика, в 1851 г. – 

штабс-капитана, в 1853 г. – капитана. В 1854 г. представлен к ордену Святой 

Анны 3-й степени с бантом и был переведён в Азовское казачье войско в звании 

есаула. В 1855 – 1856 гг. командовал казачьей сотней. Бронзовая медаль в 

память войны 1853 – 1856 гг. В 1856 г. в качестве депутата Азовского казачьего 

войска присутствовал в Москве на коронации императора Александра II и был 

награждён орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами и императорской 

короной. В 1857 г. назначен командиром Рионской гребной флотилии. За 

отличие по службе в 1858 г. награждён орденом Святой Анны 2-й степени с 

мечами. В 1862 г. награждён знаком отличия за 15 лет беспорочной службы. 

Когда Главный штаб Кавказской армии стал осуществлять проект В 1863 г. 

переведён в Абинский полк Кубанского войска, назначен начальником станицы 

Абинской, войсковым старшиной и командиром 4-й сотни Абинского полка. 

Серебряная медаль «За покорение Кавказа» и крест «За службу на Кавказе». С 

1865 по 1867 г. был начальником Вельяминовского поста. В ноябре 1867 г. вновь 

зачислен в регулярные войска с оставлением на службе в Кубанском казачьем 

войске. В 1869 г. за выслугу лет и 25 лет беспорочной службы был награждён 

орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом. С февраля 1870 г. временно 

исполняет должность командующего Абинским полком. В июне 1871 г. 

зачислен в Ейский полк Кубанского казачьего войска младшим штаб-офицером. 

В том же году получил чин подполковника. В 1873 г. зачислен в Таманский 

конный полк. 

РАШПИЛЬ Григорий Антонович (1801 – 1871) генерал-лейтенант, 

командующий ЧКЛ. Родился 26.9.1801 в семье дворян Черноморского казачьего 

войска, выходцев из Германии. Получил домашнее образование. Служить начал 

казаком в 1814 г. 25 апреля 1817 г. произведён в сотенные есаулы, и в 1818 г. с 
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полком отправился в Санкт-Петербург, где 18 ноября 1819 г. был произведён в 

портупей-юнкера в 7-й Черноморский эскадрон лейб-гвардии Казачьего полка. В 

1821 г. был произведён в корнеты. Во время восстания декабристов на 

Сенатской площади 14 декабря 1825 г. находился в рядах войск, верных 

императору Николаю I, за что получил монаршее благоволение. В 1826 г. 

назначен был на должность адъютанта к генерал-лейтенанту Иловайскому, а 8 

ноября произведён в поручики. В том же году отправился в составе русского 

отряда, отправился в поход в Грузию, а с 12 мая 1827 г. находился в Персидском 

походе до крепости Сардар-Абада. 28 мая  1827 г. находился при 

рекогносцировке крепости Аббас-Абада и участвовал в перестрелке с 

персидской кавалерией, вышедшей из ней. Принимал активное участие в осаде 

этой крепости вплоть до её сдачи. В генеральном сражении с персидскими 

войсками принца Аббас-Мирзы при Джеван-Булахе Рашпиль находился всё 

время в сфере огня, передавая приказания от главнокомандующего В. Д. 

Иловайского начальникам действующих частей. При взятии Эривани 20 октября 

1827 г. он один из первых вошёл на верки крепостных валов, за что был 

произведён в ротмистры и награждён орденом Святой Анны 3-й степени с 

бантом. В январе 1828 г. был отчислен от должности адъютанта и принял 

команду над эскадроном. С 7 по 19 октября 1828 г. был в походе от Эривани к 

Тавризу. При занятии Салмасской провинции и взятии укрепления Дилижан. По 

взятии города Хой, он с русскими войсками в ноябре 1828 г. двинулся обратно в 

Россию. Великий князь Михаил Павлович, редко хваливший своих 

подчинённых, не раз выражал Рашпилю свою благодарность в приказах по 

войскам Гвардейского корпуса за тот молодецкий дух и вид, который царил в 

его эскадроне. На обратном пути в Санкт-Петербург, не дойдя до столицы двух 

переходов, он был командирован для охраны границы России от чумы, 

появившейся уже в Бессарабии, где пробыл с 31 июля по 8 ноября 1830 г. В 1831 

г. был утверждён в должности командира эскадрона и в том же году отправился 

на театр войны в Польшу. Прибыв в Гродно, был назначен в первую колонну 

войск Гвардейского корпуса и, дойдя до местечка Тыкочина, был командирован 

с эскадроном в Белосток для охраны императорской походной квартиры, состоя 

при ней, находился в неоднократных действиях против мятежников. 25 и 26 

июня 1831 г. участвовал в штурме и взятии приступом передовых Варшавских 

укреплений и самого города. До возвращения в Россию находился в 

непрерывных разъездах и в столкновениях с отрядами повстанцев. В январе 

1832 г. был произведён в полковники, а 7 марта возвратился с полком в Санкт-

Петербург. В 1841 г., будучи в Черноморской области, лично участвовал в 
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отражении набега 4000 абадзехов, напавших на мирные аулы, и за эти 

блестящие дела был 16 апреля 1841 г. произведён в генерал-майоры. Исправляя 

с 11 мая 1841 г. должность начальника штаба Черноморского казачьего войска, в 

1842 г. был назначен исправляющим должность наказного атамана 

Черноморского казачьего войска и командующим Черноморской кордонной 

линией. 17 декабря 1844 г. он был пожалован орденом Святого Георгия 4-й 

степени (№ 7142). В 1846 г. собрав отряд в Ольгинском укреплении, двинулся с 

ним за Кубань, выдержав целый ряд перестрелок с горцами. За блестяще 

выполненные задачи был 19 февраля 1847 г. награждён орденом Святого 

Станислава 1-й степени. В 1848 г. Рашпиль получил распоряжение построить 

казармы для войск, расположенных в Черномории. Выполняя поручение, 

войскам пришлось столкнуться с местными жителями – каждая рубка леса 

сопровождалась битвой. Рашпиль вынужден был предпринимать целый ряд 

военных действий с целью заготовить строительный материал и жизненные 

припасы для крепостей. Целый год прошёл в беспрерывных боях с горцами. 3 

апреля 1849 г. был произведён в генерал-лейтенанты, а в конце года награждён 

орденом Святой Анны 1-й степени. В 1850 г. переправился через Кубань и 

предпринял наступательное движение на скопища Магомет Амина для защиты 

от него бжедухов, разбил его и двинулся на защиту хамышеевцев, затем – в 

землю абадзехов, где совершенно разбил горцев. В том же году снова 

предпринял целый ряд военных дел против горцев, он отправился с отрядами в 

землю хамышеевцев для побуждения этого народа к принятию присяги на 

верноподданство России. Эта задача вполне удалась ему, и почти все аулы 

присягнули на подданство России. 1 октября 1852 г. был уволен от занимаемой 

должности и, в награду за полезную деятельность на Кавказе, пожалован 1500 

десятинами земли. В 1855 г. снова был определён на службу с назначением 

состоять при отдельном Кавказском корпусе и с зачислением по армейской 

кавалерии, и в это неоднократно участвовал в делах против горцев и исполнял 

различные поручения главнокомандующего на Кавказе генерал-лейтенанта 

Муравьёва. Прослужив затем на Кавказе ещё пять лет, 19 февраля 1865 г. 

зачислен в запасные войска с отчислением от Кавказской армии и с оставлением 

по армейской кавалерии. Скончался 14 ноября 1871 г. в Екатеринодаре. 

Похоронен на Всесвятском кладбище.  

СЕРЕБРЯКОВ Лазарь Маркович (Арцатагорцян Казар Маркосович) 

(1792 – 1862) адмирал. Родился в Крыму в г. Карасубазар в семье армянских 

дворян. Участвовал в боевом походе эскадры Черноморского флота, в ходе 

которого была взята в 1810 г. турецкая крепость Суджук-Кале. Летом 1828 г. он 
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находится в составе эскадры вице-адмирала А. С. Грейга. Эскадра участвовала 

во взятии крепости Анапа. Серебряков за отличие в этом деле получил звание 

капитан-лейтенанта. Затем он участвовал в блокаде Варны, за что был 

награждён орленом Святого Владимира 4-й степени с бантом. В кампании 1829 

г. Серебряков находился при взятии Месемврии и Мидии. За отличия против 

турок он был зачислен в Гвардейский экипаж. В 1832 г. получил чин капитана 2-

го ранга и до конца следующего года находился в составе экспедиционного 

отряда генерала Муравьёва под Константинополя и в Египте. Серебряков был 

высокообразованным морским офицером, владел несколькими иностранными 

языками, поэтому командование его привлекало к дипломатической 

деятельности. В составе посольской миссии генерал-лейтенанта Н. Н. Муравьёва 

Лазарь Маркович побывал в Турции и Египте, где «ревностно отстаивал 

интересы России». В 1834 г. Серебряков получил в командование корабль 

«Полтава» и находился в регулярных плаваниях у Кавказских берегов Чёрного 

моря. 6 декабря 1836 г. награждён орденом Святого Георгия 4-й степени (№ 

5459 по Кавалерскому списку Григоровича – Степанова) В 1837 г. он получил 

чин капитана 1-го ранга с назначением дежурным штаб-офицером по морским 

делам при штабе командующего Кавказской линией и 8 октября 1838 г. 

произведён в контр-адмиралы с назначением в свиту его величества, тогда же за 

отличия против горцев он был награждён орденом Святого Владимира 3-й 

степени. Также 6 апреля 1838 г. ему была пожалована золотая полусабля с 

надписью «За храбрость». Сыграл определённую роль в окончательном 

изгнании турок с Кавказского побережья. Серебряков участвует в экспедициях 

по закладке Новотроицкого и Михайловского укреплений. В десантной 

операции адмирала Лазарева в 1838 г. В период службы на линии, обязанности 

адмирала Серебрякова были разнообразны. Как заместитель командующего 

линией по морской части, он отвечал за доставку войск по морю, эвакуацию 

раненых, подвоз провизии и материалов для строительства всех ключевых 

укреплений, а также за артиллерийскую поддержку наземных операций с 

кораблей, эффект от которой, по причине несовершенства и малой дальности 

тогдашней артиллерии, был более «моральным». Кроме всего этого, Серебряков 

иногда принимал личное участие в боевых действиях с горцами на берегу, 

исполняя обязанности сухопутного офицера. В 1839 г., когда Черноморская 

береговая линия была разделена на два отделения, и первым отделением с 

центром в Новороссийске стал командовать контр-адмирал Л. М. Серебряков, 

одновременно выполняя обязанности начальника Новороссийского порта. 

Принял самое деятельное участие в развитии Новороссийска, который за десять 
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лет при Серебрякове превратился из военного лагеря в настоящий город с 

госпиталем и общественной библиотекой. Примечательно, что при нём была 

открыта бесплатная школа для детей горцев. В 1840 г. был награждён орденом 

Святого Станислава 1-й степени. В 1842 г.п – п орденом Святой Анны 1-й 

степени. В 1844 г. к ордену Святой Анны была пожалована императорская 

корона. В 1848 г. Серебряков получил чин вице-адмирала и орден Святого 

Владимира 2-й степени. В 1850 г. ему был пожалован орден Белого Орла. В 1851 

г. в сопровождении пяти офицеров Л. М. Серебряков совершил большое 

путешествие по Кавказу. Результатом этой поездки стал составленный им 

«Краткий топографический и этнографический обзор Цебельды и описание пути 

от Сухуми к Кубани через Главный Кавказский хребет». Эта работа была высоко 

оценена учёным сообществом, и Лазарь Маркович стал членом императорского 

Русского географического общества. В 1851 г. контр-адмирал Серебряков был 

назначен начальником всей Черноморской береговой линии от устья Кубани до 

форта св. Николая. 25 января 1852 г. командовал соединёнными отрядами 

Черноморской береговой линии при выступлении из Абинского укрепления. 

Войска переправились через реку Бугундырь и захватывали шапсугские аулы 

Гуссерхабль, Джрегабль и Хуримгабль. В этом году ему был пожалован орден 

Святого Александра Невского. В начале Крымской войны Серебряков 

возглпвлял береговую оборону в портах на Черноморском побережье Кавказа. 

Когда укрепления Черноморской береговой линии лишились поддержки 

главных сил Черноморского флота , затопленного Нахимовым в 

Севастопольской бухте, Лазарь Маркович Серебряков руководил разбором 

укреплений и эвакуацией их гарнизонов и военного имущества в Новороссийск. 

При перенесении военных действий к Карсу Серебряков руководил отбитием 

прибрежных укреплений, занятых турками в Грузии. В 1856 г. вице-адмирал 

Серебряков был отставлен от занимаемых должностей, произведён в адмиралы и 

назначен членом Адмиралтейств-совета. 28 февраля 1862 г. скончался и был 

похоронен в Карасубазаре в Крыму в фамильном склепе. 

СЕФЕР-БЕЙ-ЗАН (Заноко) (1789 – 1859). Происходил из адыгского 

княжеского рода племени хегайков. Его отец Магомет-Гирей Зан, один из 

богатейших людей Черкесии, вёл активную торговлю, владея несколькими 

судами на Чёрном море. В конфликте с Россией он поддерживал Османскую 

империю. В юности Сефер-бей по требованию коменданта крепости Анапа был 

выдан натухайцами в качестве аманата, и отправлен на учёбу в Ришельевский 

лицей. В Одессе он познакомился с Л. М. Серебряковым, который был его 

однокашником. В лицее он не проявил должного усердия, но выучившись 
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говорить, читать и писать по-русски. После отчисления из лицея его определили 

юнкером в 22-й Егерский полк, стоявший в Анапе. После ссоры с командиром 

полка А. Я. Рудзевичем, Сефер-бей бежал в горы, а затем уехал в Турцию. В 

Стамбуле он поступил на турецкую службу, где быстро сделал неплохую 

карьеру. Со временем он решает вернуться на родину, где у него оставались 

мать и три брата. Благодаря своим связям он смог добиться отправки в Анапу 

помощником турецкого паши. В крепости Сефер-бей дослужился до 

полковника, и был участником обороны Анапы во время её взятия русскими 

войсками. В числе других военнопленных Сефер-бей был отправлен в Одессу, 

где он пробыл до 1830 г. После освобождения он сразу выехал в Турцию. Очень 

быстро Заноко возвращается, но уже с оружием и товарами, обещая горцам и их 

князьям турецкую помощь в борьбе с Россией. В начале января 1831 г. Сефер-

бей организовал несколько общих собраний старшин шапсугов и натухайцев на 

реках Ахос, Сукко и Адагум. На этих собраниях Заноко озвучил идею 

возможного примирения с Россией, если русские уберут свои крепости. Весной 

1832 г. Сефер-бей покидает Черкесию из Суджук-Кале на небольшом турецком 

судне. В Турции он вёл переговоры с английским послом Джонсом Понсоби и с 

представителями Порты. Но успеха контакты с турками не имели, так как 

Турция была связана с Россией условиями Адрианопольского мирного договора. 

С другой стороны, более успешными оказались переговоры с англичанами – и в 

1834 г. Сефер-бей организовал поездку секретаря английского посольства 

Дэвида Уркарта в Черкесию, который пообещал горцам помощь 

Великобритании. Сефер-бей посылает из Турции воззвания к черкесским 

племенам. По требованию российского посла в Константинополе Сефер-бей в 

1835 г. был удалён из Стамбула в городок Татар-Базарджик, но и оттуда 

поддерживал своих соотечественников. В декабре 1836 г. Сефер-бей вновь 

оказался в Стамбуле, где встречался с шапсугскими депутатами. На встрече он 

предложил натухайцам и шапсугам избрать «из главнейших восьми поколений 

по одному старейшине, которые имели бы полное доверие народа, чтобы эти 

старейшины эти поселились в Цемесской долине для будущих переговоров, куда 

прибудет и Сафар-бей с английской экспедицией». Последующие годы он 

продолжает пытаться руководить борьбой горцев из Стамбула, в том числе и 

через английских агентов Д. Белла и Д. Лонгворта.    

СЫСОЕВ Василий Михайлович (1864 – 1933) преподаватель, археолог, 

краевед, общественный деятель Кубанской области, член-корреспондент 

Московского Археологического общества. Родился 20 декабря 1864 г. в 

мещанской семье в городе Кашине Тверской губернии. Окончил Кашинское 
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уездное училище. Учился в Тверской гимназии, затем в Костромской. Окончил 

историко-филологический факультет Московского университета. Ещё 

студентом стал интересовать археологией, и это увлечение привело его в 

Императорское Московское Археологическое общество, где 29 февраля 1892 г. 

он избирается членом-корреспондентом. По поручению общества в 1892 г. 

отправляется для исследований на Западный Кавказ, и переезжает на постоянное 

жительство в Екатеринодар. В 1-й Екатеринодарской мужской гимназии он 

преподаёт классические древние языки, историю и географию. Летом 1892 г. 

Сысоев по поручению Московского Археологического общества предпринял 

обследование горной части Закубанья с целью поиска дольменов. Помимо 

мегалитов он собрал сведения и о других археологических памятниках. В 

окрестностях станицы Шапсугской и по реке Адегой он осмотрел остатки 7 

дольменов, в том числе знаменитый Большой Адегойский дольмен. Обследовал 

15 целых и разрушенных дольменов на Крейдяном хребте к югу от станицы 

Шапсугской. Местный священник сообщил ему о 3-х дольменах и 3-х гробницах 

на горе Лысой. Узнал он и о дольменах на горе Свинцовой. Далее по реке Абину 

были им осмотрены остатки более 30 дольменов. Кроме этого, в бассейне Абина 

Василием Михайловичем были осмотрены укрепления на вершинах гор 

Липовой и Свинцовой, а также курганные могильники под станицей Абинской, 

в станице Шапсугской, в устье реки Адегой и на склоне горы Буковой. На двух 

последних могильниках исследователь осмотрел надмогильные стеллы с 

высеченными на них крестами. Некоторые из них имели полустёртые надписи. 

Ещё 7 дольменов, по сообщению В. М. Сысоева, находились в верховьях реки 

Бугундырь. Рядом с дольменом, стоящим у правления станицы Ахтырской, 

исследователь видел прямоугольную известняковую плиту с «арабской» 

надписью. В верховьях реки Хабль были осмотрены местонахождения трёх 

несохранившихся дольменов, двух целых и двух разрушенных мегалита на горе 

Паник, и три памятника выше по течению реки. Собранные сведения В. М. 

Сысоев опубликовал в IX выпуске Материалов по археологии Кавказа в 1904 г. 

Эта работа и сейчас привлекает внимание археологов и краеведов. В 1895 г. 

изучает верховья реки Кубани, бассейны рек Зеленчук и Теберда. В этой 

экспедиции он детально описывает древнейшие памятники христианства в крае 

– Зеленчукский и Сентинский монастыри. Летом 1896 г. производит раскопки 

Курджипского кургана, а в 1897 г. исследует курган близ аула Габукай. Выходит 

его работа «Краткий археологический очерк Кубанской области и Черноморской 

губернии», содержащая уникальные сведения, добытые в основном автором, об 

археологических памятниках края. Василий Михайлович активно сотрудничает 
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с профессором Санкт-Петербургского университета Н. И. Веселовским. 

Результатом сотрудничества стала организованная в Петербурге 

археологическая  выставка памятников Кубани. Большую помощь Сысоев 

оказывает Е. Д. Фелицыну в сборе экспонатов для Кубанского войскового музея 

и проводит перепись музейной коллекции. Коллекция музея в этот период 

насчитывала более 2 тысяч предметов по истории и археологии. Около тысячи 

монет и более 600 экспонатов по этнографии. А. М. Сысоев является создателем 

Общества любителей изучения Кубанской области (ОЛИКО). 2 апреля 1896 г. в 

«Кубанских областных ведомостях» была опубликована его статья о 

необходимости создания общества. Официальное открытие общества состоялось 

21 декабря 1897 г. Первым председателем стал В. М. Сысоев, на этом посту он 

оставался до 1907 г. В общество вошли такие известные на Кубани 

исследователи – М. Д. Дикарев, В. А. Щербина, А. Н. Дьячков-Тарасов, П. П. 

Короленко и др. Первое торжественное открытое заседание состоялось 1 

февраля 1898 г. Летом 1898 г. Сысоев производит в Карачаеве археологические 

раскопки близ Сентинского храма. В 1899 г. В. М. Сысоев на заседании 

общества высказал мысль об открытии в Екатеринодаре публичной библиотеки 

имени А. С. Пушкина в честь 100-летия со дня рождения великого русского 

поэта. 29 января 1900 г. эта библиотека была открыта. 27 февраля 1903 г. он был 

единогласно избран действительным членом Императорского Московского 

Археологического Общества. В 1903 г. Василий Михайлович открывает в 

Екатеринодаре мужское учебное заведение (с курсом прогимназии), надеясь со 

временем преобразовать его в полную казённую гимназию. В 1905 г. В. М. 

Сысоев переезжает в Новороссийск, и устраивается в Новороссийскую 

гимназию. Перед революцией 1917 г. он работал в городе Кутаиси инспектором 

мужской гимназии. В начале 20-х годов В. М. Сысоев переезжает в Баку, где в 

1923 г. основывает Общество обследования и изучения Азербайджана. Являлся 

секретарём Азербайджанского Археологического комитета и учёным секретарём 

Азербайджанского центрального управления по охране памятников старины. 

Занимался историей, археологией и этнографией Азербайджана. Умер в Баку в 

1933 г. 

ТИМОФЕЕВСКИЙ Евфимий Петрович (1839 – 1906) священник. 

Родился 10 октября 1839 г. во Владимирской губернии в семье 

церковнослужителя. Сначала окончил Владимирское духовное училище, а в 

1860 г. – Владимирскую духовную семинарию. С 12 сентября 1860 г. по 15 

марта 1862 г. служил пономарём в церкви села Пьянгус Меленковского уезда 

Владимирской губернии. С марта 1862 г. по 20 февраля 1863 г. состоял при 
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канцелярии Владимирской духовной консистории письмоводителем. 21 февраля 

1863 г. рукоположен епископом Владимирским и Суздальским Иустином 

(Михайловым) сначала в диакона, а через два дня и в священника. 24 июня 1861 

г. император Александр II подписал высочайший рескрипт «О заселении 

Северного Кавказа». На основании этого документа в январе 1863 г. в Главном 

штабе Кавказской армии возник проект возведения 21 станицы со стороны 

восточного берега Чёрного моря. Для духовного окормления жителей этих 

станицы потребовалось большое количество священников, поэтому высшие 

церковные власти стали посылать молодых священнослужителей из 

центральных губерний России. Евфимий Тимофеевский был назначен в станицу 

Хабльскую (Холмскую) указом от 7 июня 1863 г. Вскоре прибыл в станицу, где 

местные казаки возвели Покровский молитвенный дом. Станица Холмская стала 

центром формирования Абинского казачьего полка и центром Абинского 

благочинического округа. Е. Тимофеевский стал первым благочинным этого 

округа. Сначала отец Евфимий был назначен временно исполняющим 

должность благочинного. С 16 февраля 1866 г. его утвердили на полном 

основании. Довольно быстро Евфимий Петрович завоевал всеобщее признание и 

высокий авторитет. Современники отмечали его глубокий ум, невероятную 

энергию и старательность, а особенно – его бескорыстное служение 

Православной Церкви. Именно священником Е. Тимофеевским, избранным 

членом Кубанского областного статистического комитета, было составлено 

первое статистико-этнографическое описание станицы Холмской с краткой 

запиской о происхождении первых жителей станицы по программе, 

разработанной секретарём комитета Е. Д. Фелицыным. По долгу своей службы 

отцу Евфимию приходилось часто бывать на приходах в станицах Абинского 

полка, и следить за деятельностью местных священников. Служили в станице 

Абинской в Свято-Никольской церкви – Андрей Волоцкий, станице Антхирской 

(Ахтырской) в Рождество-Богородицкой церкви – Василий Воинов, станице 

Мингрельской в Свято-Дмитриевской церкви – Димитрий Хомяков, станице 

Ильской в Свято-Никольской церкви – Георгий Семеновский, станицы 

Эриванской в Александро-Невской церкви – Яков Смирнов, станице 

Шапсугской в Свято-Никольской церкви – Александр Тиюмиров. Одновременно 

со своими пастырскими обязанностями Евфимий Петрович занимается и 

учительской деятельностью. С 1865 г. он является законоучителем Холмской 

станичной школы, с 1867 по 1871 г. – учителем и законоучителем Абинской 

полковой школы. Был председателем училищного съезда депутатов в 1869 г. С 
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27 июля 1879 г. он является действительным членом Кубанского областного 

статистического комитета. 

ТИЗЕНГАУЗЕН Владимир Густавович (1825 – 1902) барон, историк-

востоковед, нумизмат, археолог, член-корреспондент Императорской Академии 

наук. В 1848 г. окончил Санкт-Петербургский университет по отделению 

восточной словесности. Ученик знаменитого учёного востоковеда Х. Д. Френа. 

Служил мелким чиновником по морской строительной части, секретарём в 

Медицинском департаменте, в строительной части Императорского двора. В 

1861 г. был назначен производителем дел в Императорскую археологическую 

комиссию, в которой дослужился в 1895 г. до товарища председателя. Занимался 

многочисленными раскопками греческих городов и скифских курганов. В 1878 

г. Тизенгаузен в окрестностях станицы Абинской проводил исследования 

средневековых курганов. Результаты этой работы были изложены в Отчётах 

археологической комиссии за 1878 г. Небольшие курганы XIII – XIV вв. 

содержали каменные гробницы с погребёнными, ориентированными черепами 

на запад. В том же году произвёл раскопки синдо-меотского Семибратнего 

городища. 

ТОЛСТОЙ Владимир Сергеевич (1806 - 1888) декабрист. Родился 

10.5.1806 г. в с. Курбатове Скопинского уезда Рязанской губернии в дворянской 

семье. Отец – гвардии капитан-поручик Сергей Васильевич Толстой, мать – 

княжна Елена Петровна Долгорукова. Воспитание и образование получил на 

дому. Военную службу начал унтер-офицером в Екатеринославском 

кирасирском полку в 1823 г. На следующий год был переведен в Московский 

пехотный полк. В 1825 г. уже состоял в Южном обществе и участвовал в 

организации тайной типографии. Арестован 18 декабря и помещен в 

Петропавловскую крепость. Приговорен по VII разряду к каторжным работам на 

два года. Сначала содержался в Читинском остроге, но 15 июня был отправлен 

рядовым на Кавказ. В Тифлисе зачислен в 41-й егерский полк. В январе 1830 г. 

переведен в 1-й Кавказский батальон. С переводом во 2-й Черноморский 

линейный батальон Толстому присвоили первый офицерский чин прапорщика и 

он первым из декабристов дослужился до офицерского звания. С этого момента 

Владимир Толстой состоит в действующем отряде генерала А. А. Вельяминова, 

участвовавшего в делах против закубанских горцев. В 1835 г. в составе отряда 

возводил Абинское укрепление, где сооружались помещения для гарнизона, 

насыпались валы и производились другие строительные работы. В том же году 

Толстой участвовал в сооружении Николаевского укрепления на реке Атакуаф 
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(Адегой). За отличие в этой экспедиции прапорщик Толстой был награжден 

орденом Святого Станислава 4-й степени. 13 ноября 1837 г. – подпоручик, а в 

январе 1839 г. переведен в Навагинский пехотный полк. Теперь у него 

могущественный покровитель – командир Отдельного Кавказского корпуса 

генерал Е. А. Головин. 16 августа он писал Н. Н. Раевскому: «Отправляю к Вам 

меньшого Толстого, поручая его Вашему благосклонному и начальническому 

попечению…» С навагинцами он участвует во всех морских экспедициях 1839 г. 

по возведению фортов Раевского, Головинского, Тенгинского, Лазаревского. За 

отличия в боях с горцами ему пожалован чин поручика. На следующий год 

Толстой переводится в Кавказский линейный казачий полк с зачислением по 

кавалерии. Служит на Кавказе в разных должностях до 1855 г. в том числе и 

чиновником по особым поручениям при наместнике царя на Кавказе князе М. С. 

Воронцове, затем при Н. Н. Муравьеве-Карском. После амнистии 1856 г. вышел 

в отставку и поселился в имении Бараново Подольского уезда Московской 

губернии. В этом имении он и умер в 1888 г., пережив всех своих товарищей по 

восстанию 14 декабря. 

ФИЛИПСОН Григорий Иванович (1809 – 1883) генерал от инфантерии, 

наказной атаман Черноморского казачьего войска. Родился в Казани 1 января 

1809 г. в семье командующего в Казани гарнизонным полком. Отец через год 

после рождения сына-первенца вышел в отставку в чине полковника и 

поселился в имении жены селе Архангельском Пензенской губернии. В 1818 г. 

Филипсон был определён в университетский пансион, содержавшийся в Казани 

лектором немецкого языка Лейтером. В 1821 г. поступил в пензенскую 

гимназию. В 14 лет отец его определил юнкером в Олонецкий пехотный полк, 

откуда через год был отправлен в юнкерскую школу в Могилёве. После 

прохождения годичного курса Филипсон был переведён в офицерское училище. 

23 февраля 1826 г. выпущен прапорщиком в гренадерский принца Евгения 

Виртембергского полк. В 1829 г. Филипсон стал ротным командиром. В 1830 – 

1831 гг. принимал участие с полком в подавлении Польского восстания. 

Проявил себя во время штурма Варшавы, за что получил ордена Святой Анны 4-

й степени и 3-й степени с бантом, а также польский знак отличия за военное 

достоинство 4-й степени. После возвращения из Польши Филипсона 

прикомандировывают к Военной академии. В 1833 г. поступил на учёбу в 

академию, где учился два года, делая упор на изучение восточных языков. После 

окончания академии с чином капитана был причислен к Генеральному штабу. 

Уже в академии Филипсон решает продолжать службу на Кавказе, где он мог бы 

применить вполне свои знания. В 1835 г. его направляют на Кавказ по 



44 

собственному желанию. Он поступает в распоряжение командующего войсками 

Кавказской линии и Черномории генерала А. А. Вельяминова. Григорий 

Филипсон принимал активное участие в съёмках и исполнял обязанности обер-

квартирмейстера, затем состоял начальником штаба при начальнике 1-го 

отделения Черноморской береговой линии генерал-майоре Н. Н. Раевском, и 

совершил несколько походов против горцев. После отставки Н. Н. Раевского 

Филипсон продолжил служить при преемнике генерале Анрепе. Экспедиции 

против горцев продолжались. За экспедицию 1842 г. Филипсон получил орден 

Святой Владимир 3-й степени. В 1845 г. назначен начальником штаба войск 

Кавказской линии. 

ФЕЛИЦЫН Евгений Дмитриевич (1848 – 1903) выдающийся кубанский 

историк, статистик и общественный деятель. Родился 5 марта 1848 г. в 

Ставропольской губернии в семье обер-офицера. В 1864 г. окончил 

Ставропольскую губернскую гимназию. В период учёбы Евгений Дмитриевич 

во время экскурсий и прогулок любил собирать различные растения, минералы, 

ископаемые и принимался за их изучение. 13 апреля 1864 г. поступил на 

военную службу унтер-офицером в 74-й Ставропольский пехотный полк. В 

составе полка участвует в боевых действиях на Западном Кавказе – в ряде 

экспедиций против горцев. После окончания Кавказской войны Фелицын в 

декабре 1864 г. «без именования воинским званием». В декабре 1867 г. вновь 

поступает на службу и направляется в 76-й Кубанский полк. В июле 1869 г. был 

командирован в Тифлисское пехотное юнкерское училище для прохождения там 

курса. 2 июня 1871 г. получил звание портупей-юнкера. По окончанию курса по 

1-му разряду 20 октября 1872 г. был произведён в первый офицерский чин 

прапорщика. Находясь на военной службе, Евгений Дмитриевич весь свой досуг 

посвящал изучению различных отраслей естествознания. Круг его интересов 

был широк: палеонтология, ботаника, минералогия, геология, археология, 

демография и этнография горских племён. В 1873 г. Евгений Дмитриевич начал 

свою литературную деятельность публикацией статей в газете «Кубанские 

областные ведомости». В 1875 г. по собственному желанию был переведён в 

Екатеринодарский конный полк Кубанского казачьего войска. С 

переименованием в хорунжие, и в том же году был прикомандирован к штабу 

ККВ. С этого года он начинает редактировать и издавать «Памятниые книжки 

Кубанской области» – «одно из лучших изданий этого рода в России» (Ф. А. 

Щербина). Во время русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. Фелицын исполнял 

должность старшего адъютанта Баталпашинского военного отдела, но вскоре 

был командирован к сводному Хопёрско-Кубанскому казачьему полку в составе 
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Марухского отряда под командованием генерал-лейтенанта П. Д. Бабыча. 

Участвовал в походе против турецких войск на Сухум с 4 августа по 18 сентября 

1877 г. По окончании в 1878 г. войны Фелицын вновь причисляется к штабу 

ККВ старшим адъютантом. В 1878 г. он за 2 месяца объехал весь Закубанский 

край в поиске древних памятников. Исследователь обнаружил свыше 40 

курганов и курганных могильников у станиц Абинской, Ахтырской, Холмской и 

Шапсугской. В горах по рекам Абину, Адегою, Ахтырю и Хаблю Фелицын 

отметил на карте 7 местонахождений дольменов. Результаты поездки были 

опубликованы в «Археологической карте Кубанской области» в 1882 г. За 

проявленное усердие по обеспечению движения отряда 30 ноября 1879 г. был 

произведён в сотники. В 1879 г. Евгений Дмитриевич был назначен первым 

секретарём вновь открытого Кубанского областного статистического комитета. 

В конце этого года Е. Д. Фелицын поставил вопрос о выделении постоянного 

просторного помещения для войскового музея. В 1880 г. Фелицына зачисляют в 

казачье сословие ККВ и приписывают к станице Северской. Он получает орден 

Святого Станислава 3-й степени. В 1882 г. он состоит членом комиссии по 

выбору направления для прокладывания новороссийской ветви Владикавказской 

железной дороги. В 1884 г. был награждён чином есаула, а в 1887 г. переведён в 

1-й Екатеринодарский конный полк и назначен командиром сотни полка. В 1888 

г. вступил в должность правителя канцелярии начальника Кубанской области и 

наказного атамана ККВ. Его награждают орденом Святой Анны 3-й степени. В 

1892 г. Фелицына командировали в Тифлис, где 29 декабря назначен 

исполняющим должность председателя Кавказской археографической комиссии. 

Евгений Дмитриевич редактировал и подготовил к изданию 12-й том «Актов, 

собранных Кавказской археографической комиссией». В 1894 г. Фелицына 

удостоили ордена Святого Станислава 2-й степени. 26 февраля 1896 г. был 

награждён чином войскового старшины. Последние годы уединённо проживал в 

Екатеринодаре, занимаясь подготовкой к печати неизданные работы. Для 

поправки пошатнувшегося здоровья Фелицын в конце лета 1903 г. отправился в 

Геленджик. Однако не получив исцеления, вернулся в Екатеринодар и был 

помещён в войсковую больницу. В ней он скончался от энцефалита (воспаление 

мозга) в 11 часов вечера 11 декабря 1903 г. Отпет был 12 декабря священником 

Эмидинским в Воскресенском соборе на территории Екатеринодарской 

крепости. Похоронен на офицерской части войскового кладбища. 

ФРОЛОВ В. Е. (? – 1864) 25 марта 1863 г. командующий Кавказской 

армией великий князь Михаил Николаевич назначил его командиром Абинского 

казачьего полка. 25 июня 1863 г. Абинский полк был окончательно 



46 

сформирован, и, согласно штатному расписанию в нём значилось 2 штаб-

офицера, 18 обер-офицеров, 89 урядников и 1756 казаков. Все казаки были 

распределены по пяти конным сотням. 10 июля 1863 г. В. Е. Фролов написал 

рапорт в штаб войск Кубанской области об окончательном водворении всех 

прибывших переселенцев в станицах Абинского полка. Он же назначил в 

каждую станицу офицеров на должность начальников 

ШАЛИКОВ Иван Осипович (1813 – 1866) грузинский князь, генерал, 

участник Крымской войны и Кавказских походов. Родился в семье грузинских 

князей Шаликовых, и всю жизнь провёл на Кавказе в походах против горцев и 

турок. Службу начал в 1831 г. в Грузинском гренадёрском полку в рядовом 

звании. В 1836 г. был произведён в прапорщики, и переведён в Егерский 

генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк. 

В 1837 г. его обратно вернули в Грузинский гренадёрский полк. С самого начала 

своей службы Шаликов участвовал в походах против горцев и за отличие в 

делах с ними был не раз награждён. В 1841 г. получил звание штабс-капитана, в 

1849 г. – капитана, в 1852 г. – майора. В 1853 г. он вступает в Крымскую войну в 

звании подполковника. Находится на Кавказском театре военных действий. 19 

ноября 1853 г. в сражении с Абди-паши под Башкадыкларом был ранен 

ружейной пулей в левую руку навылет. За отличие в этом деле «в воздаяние 

отличного мужества и храбрости» награждён 6 февраля 1854 г. орденом Святого 

Георгия 4-й степени № 9389. В 1854 г. за отличие против турок был произведён 

в полковники. С апреля по октябрь 1855 г. И. О. Шаликов состоял в 

распоряжении командующего войсками, расположенными от Нухи до Арагви, с 

октября 1855 г. он находился в главном Александропольском отряде и был при 

взятии крепости Карса. 4 августа 1856 г. Шаликов был назначен командиром 

Крымского пехотного полка и с этим полком в 1857 – 1860 гг. участвовал в 

походах против горцев Западного Кавказа. За отличие награждён орденами 

Святой Анны 2-й степени с мечами (1858 г.), Святой Анны 1-й степени с 

Императорской короной и мечами (1859 г.), Святого Владимира 3-й степени с 

мечами (1861 г.) и золотой саблей с надписью «За храбрость» (1858 г.) и 6 

декабря 1860 г. произведён в генерал-майоры. В ноябре 1861 г. Шаликов был 

назначен состоять при Кавказской армии с зачислением по армейской пехоте. 

Умер князь И. О. Шаликов 30 ноября 1866 г. 
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