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ИСТОРИКИ-ИССЛЕДОВАТЕЛИ ОРЕНБУРГСКОГО КАЗАЧЕСТВА 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX - НАЧАЛА XX В.

В статье представлен историографический обзор ис
следований по истории Оренбургского казачьего войска в 
ЛореволюдионныИ период. Примечательно, что первыми 
историками оренбургского казачества б^хли образованные 
офидеры-интеллигенты, любившие свое войско и считав
шие необходимым донести до потомков его историю.

Ключевые слова: оренбургское казачество; Оренбург
ское казачье войско; историки-исследователи.

Казачество — уникальное явление в истории России ХV—ХХ вв. 
как в политическом, социокультурном, так и в экономическом от
ношении. Изучение истории казачьих войск, в том числе и Орен
бургского казачьего войска (ОКВ) имеет большое значение. Не имея 
представления о процессе образования и развития того или иного 
казачьего войска, невозможно осветить историю окраинн^хх реги
онов России.

Интересно, что первые специальн^хе работах по изучению исто
рии оренбургского казачества, опубликованн^хе в 60-е год^х ХIХ в.,
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б^ хли написан^ х  казаками. В шестом номере «Военного сборника» 
за 1862 г. появилась заметка «Правда об Оренбургском казачьем 
войске», напечатанная под псевдонимом. Ее авторы — Наказной 
атаман Оренбургского казачьего войска генерал-майор граф И.А. 
Толстой, начальник войскового штаба полковник Звор^ хкин, стар
ший адъютант войскового дежурства полковник С.П. Шишелов, 
дежурн^ хй штабс-офицер полковник В.В. Агапов, депутат при Глав
ном управлении иррегулярн^ хх войск полковник И.В. Чернов — 
обращали внимание на отменн^ х е боевые качества оренбургских 
казаков и отстаивали их право на историческую будущность. В этом 
же году б^хла составлена «Краткая записка С. Шишелова о заслугах 
ОКВ перед родиной (с 1748 по 1856 гг.)», представляющая собой 
краткую военную историю войска [13, с.123].

В 1873 году б^ хл написан перв^ хй «серьезн^ х й и обширн^ х й труд 
по истории Оренбургского войска» [18, с.3] — «Историческая за
писка об Оренбургском казачьем войске, составленная советни
ком Войскового хозяйственного правления, полковником П.И. Ав- 
деев^ х м» и изданная в Оренбурге лишь в 1904 г. Широко используя 
документы из войскового архива, являясь участником многих из 
опис^ хваем^ хх событий, автор создал цельную работу, охват^ х вав- 
шую период от заселения края до 70-х годов XIX в. П.И. Авдеев 
перв^ хм обратил внимание на проблему становления система х  вой
скового управления, представив в сжатом виде основн^ х е положе
ния принимавшихся нормативн^ хх актов. Но он не показал тяжесть 
зависимости казачьих общин от военн^ хх и гражданских властей, а 
ограничься лишь общей постановкой ряда проблем.

Не менее интересен как историк, занимавшийся исследовани
ем прошлого оренбургских казаков, Ф.М. Стариков. Федор Мит
рофанович Стариков (1842 — 1911) — в^ хходец из семьи рядового 
казака. В двалдатилетнем возрасте он поступил на военную службу 
и вскоре оказался участником крупн^ хх военн^ хх событий. Участвуя 
в Туркестанских походах 1864 — 1873 гг., Федор Стариков получил 
звание офицера и множество наград за храбрость, среди котор^ хх 
орден Святого Георгия. В 1892 — 1908 гг. занимал должность по
мощника атамана третьего, а затем второго военн^ хх отделов ОКВ 
[5, с.53].

Интересна не только военная сторона его жизни. Ф.М. Стари
ков — талантлив^хй исследователь, историк, краевед. Он б^хл дей- 
ствительн^хм членом губернского статистического комитета Орен
бургской ученой архивной комиссии и Оренбургского отдела Русско
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го географического общества. Не имея специального историческо
го образования, Ф.М. Стариков в 1881-1891 гг. опубликовал четыхре 
книги по истории ОКВ: «Откуда взялись казаки. Исторический 
очерк» (1884), «Краткий историко-статисгический очерк Оренбур
гского казачьего войска с приложением статьи о современном быте 
оренбургских казаков и карт» (1890), «Краткий исторический очерк 
ОКВ с приложением статьи о современном б^гте оренбургских ка
заков, рисунков со знамени карты!» (1891) и «Исторический очерк 
присоединения к  России Оренбургского края и участия в этом ме
стного казачества с приложением маршрута путешествия Его И м
ператорского Высочества Государя Наследника Цесаревича Нико
лая Александровича Августейшего Атамана всех казачьих войск, от 
границы Сибири по ОКВ до г. Оренбурга» (1891). В центре внима
ния исследователя б^1ли вопросы, связанн^хе с происхождением 
войска, становлением систем^! землевладения и землепользования, 
бытов^хми и военн^хми традициями. Отметил он и последствия 
введения Положения об Оренбургском казачьем войске от 12 де
кабря 1840 г., влияние проводившихся реформ на уровень грамот
ности казаков, их хозяйственную деятельность.

В современной исторической литературе существуют полярн^хе 
точки зрения о вкладе исследователей ОКВ конца XIX — начала 
XX вв. в освещение истории войска. Одна изложена Ю.С. Зобов^хм 
и в основном сводится к  тому, что отдельн^хе из них, например 
Ф.М. Стариков, б^хли способных не только «к популярно-компиля
тивной, но и поисковой работе», а книги исследователя «положили 
начало разработке истории Оренбургского казачества» [5, с.54, 64]. 
Иную точку зрения высказали авторы «Вступления» к  указателю 
литературы об Оренбургском казачьем войске. Они считают, что 
плеяда первых исследователей истории ОКВ, в том числе и 
Ф.М. Стариков, некритически использовали источники: «широко 
практиковалось использование работ предшественников, когда не
точности и просто ошибки переходили из работы в работу» [16, с.3].

Разумеется, определенн^хе и порой существенн^хе недостатки 
в работах П.И. Авдеева и Ф.М. Старикова б^хли. Как и П.И. Авде
ев, Ф.М. Стариков, например, не делает различий между истори
ческими сочинениями и архивн^хми источниками, считая их оди
наково достоверн^хми, но для его трудов характерно привлечение 
большого количества ранее не публиковавшихся документов XVIII— 
XIX вв., статистических данн^хх, фольклорного наследия.
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Тем не менее, нам ближе позиция Ю.С. Зобова — более взве
шенная и, как нам представляется, более основательная. Какой бы 
критике ни подвергались работы Ф.М. Старикова, нужно признать, 
что исследователи истории ОКВ разн^гх поколений неоднократно 
его цитировали и обращаются к  его творчеству по настоящее время 
[1; 12]. Отдельн^хе из работ историка соответствовали уровню раз
вития исторической науки того времени, б^хли основан^! на широ
ком круге литературы и архивн^хх источниках.

В конце XIX века в Оренбурге несколько войсков^хх офицеров, 
в том числе Н.К. Бухарин, С.Н. Севастьянов, Н.Г. Лобов, Д.В. Плот
ников, М.Л. Юдин, начали собирать в местн^хх архивах и готовить 
к  печати материалы по истории войска. На основе собранн^хх ими 
данн^хх б^хли издана! двенадцатитомн^хе «Материал^! по историко
статистическому описанию Оренбургского казачьего войска» (да
лее «Материал^!») [11], где собран^! не только архивн^хе докумен
ты, но и авторские исследования.

Одним из инициаторов разработки бытовой истории Оренбург
ского казачьего войска б^хл войсковой старшина Н.К. Бухарин. 
Занимая некоторое время должность архивариуса Войскового хо
зяйственного правления, он получил разрешение на поездки по 
войску с целью осмотра архивов станичн^хх правлений и сбора 
бытов^хх преданий казаков. В связи с болезнью и последующей 
смертью Н.К. Бухарин не смог переработать собранн^хе сведения, 
и они вошли в «Материалы» в первоначальном виде под названием 
«Из путев^хх заметок Н.К. Бухарина. Очерки прилинейной жизни 
Оренбургских казаков» [2]. Отдельно б^хл издан очерк «Хивинка», 
опис^хвающий тяжелую судьбу оренбургской казачки Акулин^! Гри
горьевнах Степановой, попавшей в плен около 1835 г. и освобож
денной из него спустя пять лет [3]. Этот рассказ очень эмоциона
лен, так как Н.К. Бухарин записал его практически под диктовку 
самой рассказчицы.

Из авторских работ, помещенн^хх в «Материалах по историко
статистическому описанию Оренбургского казачьего войска», так
же следует отметить очерки С.Н. Севастьянова, Д.В. Плотникова, 
В.И. Казанцева [18; 15; 6]. С.Н. Севастьянов, используя возмож
ность работы в местн^хх и столичн^хх архивах, подготовил ряд ис
следований по истории оренбургского казачества, опубликованн^хх 
в «Трудах Оренбургской ученой архивной комиссии» [17]. Автор 
обратил внимание на порядок и особенности комплектования ка
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зачьих частей и организацию их службы в XVIII в., а также подго
товил к  изданию мемуары генерала Чернова [4].

Исследованием оренбургского казачества в конце XIX — начале 
XX века занимался есаул Вениамин Петрович Водопьянов. В его 
книге «История 6-го Оренбургского казачьего полка», переиздан
ной в 1996 г., опис^хваются походах русской армии, участником 
котор^хх он б^хл, в Хиву, Бухару, Коканд. Ценность его записок в 
том, что он рассказ^хвает не только о воинской доблести казаков, 
но и об их повседневном быте. В работе есаула Водопьянова при
водятся уникальн^хе карты, авторские фотографии. Указан штат- 
н^хй состав полка, общий именной список в алфавитном порядке 
как офицеров, так и нижних чинов. Эта книга полезна не только 
историкам, но и рядовому казачеству, поскольку помогает восста
новить родословн^хе казачьих семей и цел^хх кланов.

Военной истории казачества посвящена и работа полковника 
Оренбургского казачьего войска Федора Ивановича Лобысевича. 
Он, опираясь на официальн^хе источники, дал описание Хивинс
кого похода 1873 г. Ценность этого труда не только в документаль
ной точности изложенного материала, но и в представленн^хх в 
приложении портретах Хивинского хана, русских генералов; ри
сунках, изображающих переправу Туркестанского отряда через Аму
Дарью, дворец и мечеть в Хиве и др.; планах и картах, а также в 
приведенном им списке генералов, штаб- и обер-офицеров и класс- 
н^хх чиновников, участвовавших в Хивинском походе 1873 г. и на
ходившихся под Хивой [14].

В начале ХХ в. б^хли опубликован^х работах А.И. Кривощекова, 
Д.Е. Серова, А.И. Мякутина, опис^хвающие различн^хе аспекты 
прошлого ОКВ [7; 8; 9; 10; 21]. Интересных исследования А.И. Кри
вощекова, которые содержат немало восторженн^хх оценок мест
ного казачества, но при этом отличаются критическим подходом к  
использованию источников и литературы. Вершиной творчества
А.И. Кривощекова стала работа «На Оренбургской пограничной 
линии», которую отличает тщательность подбора материалов, яр
кость и богатство яз^хка. Дополняя документы воспоминаниями 
станичн^хх жителей, автор попытался воссоздать реальную картину 
линейной жизни оренбургских казаков [9]. Большой интерес пред
ставляет также исследование А.И. Кривощекова «Обрядах и обы
чаи оренбургских казаков» [10], знакомящее с традициями орен
бургских казаков, и работа «В плену у японцев. Рассказ из русско-
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японской войнах» [7], дающая представление о тех нелегких исп^х- 
таниях, которые пережили казаки, попавшие в плен.

Поп^хтку анализа экономического положения оренбургского ка
зачества предпринял подъесаул Д.Е. Серов. Проанализировав до
ходность хозяйств, он сделал объективн^хй в^хвод о резком паде
нии уровня благосостояния основной казачьей массы, причину ко
торого он видел в увеличении расходов на приобретение военного 
снаряжения. Этот в^хвод в дальнейшем лег в основу решения о 
в^хплате новоставочн^хм казакам специального пособия от прави
тельства [20, с.82].

Сбором песенного фольклора оренбургских казаков занимался 
сотник А.И. Мякутин, издавший в четырех книгах военно-истори
ческие, б^хлевые, бытовые, обрядовые и духовн^хе песни. Четырех
томник А.И. Мякутина «Песни оренбургских казаков», с одной 
сторонах, стал итогом собирания произведений песенного творче
ства оренбургских казаков, а с другой, дал толчок для дальнейшей 
работы в этом направлении. В частности, в 1913 г. появляется пуб
ликация Ф.Н. Баранова «Песни оренбургских казаков с напевами».

Таким образом, перв^хми исследователями оренбургского каза
чества б^хли сами казаки, умн^хе и образованн^хе офицеры-интел
лигенты, любившие свое войско и считавшие необходим^хм доне
сти до потомков его историю.
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