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Abstract 
The author of the article, based on the documents revealed by him in the state archive of the 

Krasnodar Territory, cites data on the presence of runaway Cossacks and peasants in the 
mountains of the Northwest Caucasus in the middle of the 19th century, who, together with the 
mountaineers, were engaged in the capture and trafficking of people who were the same Russians, 
like them. The author concludes that many fugitives and deserters (Cossacks and peasants) who 
owned slaves in the mountains were criminals driven by criminal motives. Moreover, certain 
circumstances (ethnic, country, religious affiliation and kinship, etc.) were completely not taken 
into account by them. 
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1. Введение 
В первой половине XIX века на Северо-Западном Кавказе развернулся сложный, 

противоречивый процесс, получивший в отечественной историографии название 
«Кавказская война». В этот период на указанной территории существовал целый ряд  
явлений, которые придавали этому противостоянию особый характер (взаимные набеги, 
пленопродавство, локальные переселения). В данной статье мы хотим обратить внимание на 
малоизученную тему пребывания беглых казаков и крестьян-рабовладельцев на Северо-
Западном Кавказе, как одну из специфических черт этого конфликта. Эти лица, будучи, 
фактически, российскими подданными, совместно с северокавказскими горцами, 
занимались похищением людей и продажей их в рабство, причем в качестве объекта этого 
«промысла» выступали их соотечественники – казаки и крестьяне. 

 
2. Материалы и методы 

Материалами для данной статьи послужили документы, хранящиеся в 
Государственном архиве Краснодарского края (Ф. 256. Войсковое дежурство Кавказского 
Линейного казачьего войска. 1836-1868). В современной исторической науке существуют 
неоднозначные оценки, касающиеся темы дезертирства российских военнослужащих и др. к 
горцам Северного Кавказа. Т.Х. Кумыков обратил внимание на ряд архивных документов, 
свидетельствующих о том, что на стороне адыгов сражались беглые казаки и польские 
радикалы. Например, казак Колосов возглавил отряд, постоянно действующий против 
царских войск, а казак Земцев был женат на черкешенке, принял ислам и овладел адыгским 
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языком. Т.Х. Кумыков охарактеризовал это явление как вызревание ростков 
интернационализма (Кумыков, 1994: 16). С другой стороны, исследователи чаще стали 
обращать внимание на другие, судя по документам, чаще встречающиеся мотивы побегов 
россиян к горцам. Они были более прозаичными, чаще всего, не связанными с политикой. 
Например, Ю.Ю. Клычников осветил переход в горы криминального элемента из казачьей 
среды (Клычников, 2014: 73-76). Анализировали причины побегов солдат, казаков и 
гражданских лиц к горцам Н. Н. Великая, Д.С. Дударев, С.Л. Дударев и др. (Великая, 2013; 
Великая, 2015; Дударев, Дударев, 2017), указывая на то, что в целом ряде случаев эти 
прецеденты были связаны со служебными, бытовыми и криминальными причинами. При 
этом рассматривались и случаи, когда галантные приключения лиц женского пола могли 
закончиться продажей в невольницы (Дударев, 2016: 14-18). В то же время, когда 
политическая подоплека действительно имела место (в случае с сосланными на Кавказ 
участниками восстаний на территории Царства Польского), беглые, надеясь на радушный 
прием у горцев, которых они изначально расценивали как потенциальных союзников в 
борьбе с русским царизмом, вместо этого оказывались в рабстве (Клычников, Лазарян, 
2018). В то же время, выявленные нами материалы показывают, что в роли рабовладельцев, 
или тех, кто выступал их партнерами, были не только горцы, но и россияне – крестьяне и 
казаки (см. ниже). Другими словами, необходимы исследования, которые бы более 
внимательно оценивали весь спектр причин бегства россиян к горцам, следи которых 
особого внимания заслуживают те (с учетом специфики данного журнала), которые связаны 
с феноменом рабовладения/пленопродавства, выявлением всех заинтересованных сторон 
его функционирования, их этнического и социального состава, различных побудительных 
мотивов, стимулировавших фигурантов из различных лагерей участвовать в 
соответствующих сделках, налаживать инфраструктуру для реализации и т.п. 

Данная работа выполнена на основе принципов историзма, объективности и 
системности. Метод – используемый в нашей работе – метод анализа источников. 

 
3. Обсуждение и результаты 
В 30-60-е годы XIX века некоторые казаки и крестьяне  бежали на неподконтрольные 

российским властям территории Закубанья. Ими двигали разные причины: боязнь 
наказания за совершённые преступления, усиление государственного контроля, симпатии к 
горскому образу жизни и пр. Беглые казаки имели в Закубанье кунаков, друзей, на помощь 
и поддержку которых они могли рассчитывать. Проживая на неподконтрольных России 
территориях, эти дезертиры перенимали у местного населения не только порядки 
повседневной жизни (язык, обычаи), но и специфические для тех мест социальные 
практики. Например, они ходили в набеги с целью захвата добычи и пленников. Таким 
образом, в середине XIX века в Закубанье проживал ряд казаков, которые имели 
невольников.  

Известный перебежчик Семён Атарщиков после побега в горах принял ислам,                       
а в апреле 1844 года женился на дочери ногайского узденя Мисоста Энарукова и поселился с 
ней в ауле на реке Курджипс. Там он купил у тестя беглого казака хопёрца  Фому Головкина 
и держал его в качестве прислуги. Атарщиков совершал многочисленные набеги в 
российские пределы. В 1845 году он вместе с Головкиным отправился на разбой к 
Ставрополю. Остановившись в лесу на р. Урупе, беглый казак задремал. В это время 
Головкин выстрелом из ружья тяжело ранил своего хозяина. После этого он отправился в 
близлежащее укрепление и сообщил местному начальнику о случившемся. Тяжелораненый 
Атарщиков сдался прибывшей к нему воинской команде, однако скончался по дороге в 
станицу Прочноокопскую (Щербина, 2007: 965). Фома Головкин был прощён, но на этом не 
остановился. Он прислал прошение на имя командующего Отдельным Кавказским 
корпусом с просьбой о вознаграждении его за поимку беглого  сотника Атарщикова (ГАКК. 
Ф. 256. Оп. 1. Д. 63.4). 5 ноября 1846 года начальник штаба войск Кавказской линии и 
Черномории предписал наказному атаману Кавказского линейного казачьего войска (Далее 
– КЛКВ) С.С. Николаеву: «Казаку Хоперского казачьего полка Фоме Головкину из станицы 
Круглолесской  объявить, что он должен быть доволен дарованным ему прощением,                     
а за подачу прошения мимо своего начальства обязать его подпиской, чтобы он не смел 
беспокоить главное начальство» (ГАКК. Ф. 256. Оп. 1. Д. 63. 1). До этого предписания 
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генерал-лейтенант С.С. Николаев хотел приговорить Головкина к 100 ударам розгами и 
строго внушить ему, чтобы он на будущее время не осмеливался утруждать высшее 
начальство подобными просьбами (ГАКК. Ф. 256. Оп. 1. Д. 63. 5). 

3 августа 1848 года командир второй бригады КЛКВ полковник П.А. Волков 
рапортовал наказному атаману, генерал-лейтенанту С.С. Николаеву о побеге казака 
Артамона Долматова (ГАКК. Ф. 256. Оп. 1. Д. 86. Л. 1). 21 июля 1848 года этот казак 
находился в прикрытии станичного табуна. Вечером Долматов вернулся в свой дом, где взял 
жёлтый чекмень с газырями, бешмет, оправленный серебряным галуном, шапку, шашку, 
пистолет с белой мамонтовой костью. После этого казак на своем строевом коне отправился 
на левую сторону реки Лабы. Оттуда он не возвратился. В рапорте приведено краткое 
описание казака: рост 2 аршина 2 вершка (около 151 см), лицом смугловат, волосы на голове 
русые, глаза карие, 20 лет, особых примет не имел.  

Месяц спустя (31 августа 1848 года) П.А. Волков сообщил своему начальнику о 
возвращении казака 24 августа. На допросе Долматов рассказал, что был взят в плен беглым 
казаком Иваном Потаповым. Все это время он находился у него. Долматов убил Ивана 
Потапова, а бежавшего вместе с Потаповым подносчика воздвиженского питейного дома, 
крестьянина помещика Теплова Фёдора Храмцова ранил. Долматова посадили под караул 
(ГАКК. Ф. 256. Оп.  1. Д. 86. Л. 7). 

Будучи в заключении, Артамон Долматов дал показания о себе и об обстоятельствах 
своего нахождения в Закубанье. Отроду ему был 21 год. Умел читать и писать, штрафам не 
подвергался.  Вступил на службу 15 февраля 1848 года. 21 июля Долматов находился на 
прикрытии  скота жителей станицы Воздвиженской. Во время службы он попросился у 
приказного казака Булгакова отвести на водопой своих быков. Узнав, что быки были в стаде, 
казак пошёл домой, взял разорванный бешмет и набойки на чевяки с намерением завести 
эти вещи портному и сапожнику для починки, но вскоре передумал. Долматов опасался не 
успеть выехать из станицы до закрытия ворот, в результате чего его лошадь осталась бы 
непоеной. Выехав из станицы, казак прибыл к водопою. Начав поить лошадь, Артамон 
Долматов увидел, что позади его появилось четыре человека хищников. Его окружили и 
якобы взяли в плен. 

Переправившись через Лабу, они отправились за Белую реку, где находились до 
4 августа. Оттуда Иван Потапов и Фёдор Храмцов отправили Долматова пасти лошадей, 
предварительно забрав одежду и оружие. Невольник заявил Ивану Потапову, что голым и 
босым он не будет пасти коней. Иван Потапов ответил, что поедет к брату Акиму Потапову 
посоветоваться. Вернувшись на пастбище, Потапов объявил о решении продать Долматова 
другим хозяевам. После этого он снял с себя оружие и лёг спать. Подменяя Храмцова, 
Долматов заметил, что Потапов уже заснул, и решил вернуть свою одежду и оружие, 
которые забрал себе беглый крестьянин. После этого он взял шашку и ружьё Потапова. 
Первоначально Артамон Долматов хотел «срубить» шашкой своего спящего хозяина. 
Однако начал сомневаться в том, что сможет убить его с первого удара. Поэтому он вынул 
ружьё Потапова, вставил его прямо в левое ухо и убил насмерть своего владельца.  Спящий 
крестьянин Федор вскочил и спросонья начал спрашивать, где был ружейный выстрел.  
Долматов вынул шашку и ударил ею Храмцова. Беглый крестьянин начал сильно кричать в 
знак тревоги, а Долматов второпях едва смог прихватить уздечку, после чего побежал к 
лошадям. Он поймал стреноженную лошадь Потапова. Сел на нее и без седла и поскакал на 
реку Белую, по направлению к реке Лабе. Утром добрался до неё и явился в станицу 
Тенгинскую. 

В итоге Артамону Долматову не поверили, что его взяли в плен, казак был признан 
виновным в побеге. Его простили согласно прокламации от 14 марта 1845 года и без 
наказания вернули в полк (ГАКК. Ф. 256. Оп.  1. Д. 86. Л. 9). 

Беглым казаком, который занимался вовлечением в рабство своих соотечественников-
россиян, был Иван Ханин, уроженец станицы Лабинской. В феврале 1846 года он бежал в 
горы вместе со своим годовалым сыном. Оттуда он приглашал к себе своих знакомых, после 
чего обращал их в неволю. Так он поступил с казаком Яковом Тынянским, бежавшим в 
феврале 1847 года в Закубанье. Позднее на допросе он сообщил, что находился в горах 
полтора месяца. По словам перебежчика, он был сманен своим товарищем, бывшим долгое 
время в бегах казаком Ханиным,  который обещал для него свободную жизнь. Однако из-за 
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вышедшей между ними ссоры Ханин передал Тынянского «в вечное время» трём горцам, 
чтобы они продали его в другой аул в холопство (ГАКК. Ф. 256. Оп. 1.  Д. 70. Л. 3). 

Казак Михаил Некрасов, бежавший в горы с двумя казаками, родными братьями 
Панариными в начале 1850-х годов позднее рассказал властям, что на реке Белой они 
оказались у Ивана Ханина. Некрасов пробыл у него одни сутки. Ханин передал его горцу 
Хабряку, у которого Некрасов и проживал. Казаки Панарины и украли у приютившего их 
казака русскую пленницу и бежали с ней в станицу. Разозлённый Ханин попросил Хабряка 
держать Некрасова строго, чтобы он тоже не убежал. Спустя некоторое время горец отдал 
Некрасова в крепость Магомед Амина. Она находилась на реке Пшех, где беглые русские 
солдаты строили ему дом. По словам Михаила Некрасова, при Магомеде Амине находились 
три русских барабанщика и казаки: Леон Лапыкин и Алексей Колосов1. При последнем жила 
женщина из Баталпашинской станицы (ГАКК. Ф. 256. Оп. 1. Д. 73. Л. 65 – 66). Вполне 
возможно, что это была пленница. 

Упомянутый беглый урядник Алексей Колосов также активно занимался набегами и 
пленопродавством. Пример разбоя, совершенного горской партией под предводительством 
Колосова, основываясь на архивных данных, привёл  Ю.Ю. Клычников. 7 ноября 1861 года 
на 4-х подводах  казаки станицы Попутной Тимофей Котов, его брат Герасим и дядя Степан 
отправились на правую сторону р. Уруп за сеном, но на следующий день не возвратились. 
Поиски их не увенчались успехом. Вскоре 16 ноября 1861 года Тимофей Котов возвратился 
из плена и объявил, что брат его Герасим находится в плену в ауле верховьев р. Лабы у 
беглого урядника Колосова, а он освобожден им для доставления за себя и брата своего 
Герасима 250 рублей серебром, а дядя его Степан «срублен» (Клычников, 2014: 75). Как 
оказалось, казаки не увидели горскую партию из-за дождя и тумана и, не успев 
воспользоваться оружием, были пленены. Степана Котова убили, видимо, не надеясь, 
получить за него выкуп2, а двух братьев увели в плен. Герасим Котов пробыл в плену до 
1 декабря 1861 года и был выкуплен своим братом (Клычников, 2014: 76).  

 
4. Заключение 
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в середине 

XIX века в горах Закубанья проживали беглые казаки и крестьяне, которые занимались 
захватами и торговлей пленниками. Трудно пока судить о масштабах этого явления, мы 
лишь хотим обратить внимание на его существование. Нельзя согласиться с мнением ряда 
историков о том, что нахождение беглых казаков среди адыгов можно воспринимать «как 
вызревание ростков интернационализма» (Кумыков Т.Х., 1994: 16). Судя по поступкам этих 
дезертиров и беглецов, они были достаточно расчетливыми и циничными людьми, т.к. 
захватывали в плен, покупали и продавали таких же, но менее удачливых перебежчиков3. 
При этом те или иные обстоятельства (этническая, земляческая, религиозная 
принадлежность и родство и т.п.) совершенно не принимались ими во внимание. 
Неслучайно российские власти однозначно воспринимали таких людей и наказывали их как 
преступников.  
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Ред. 
3 Впрочем, были и такие казаки, которые вовсе не принадлежали к пленным, а свободно вращались 
между враждующими лагерями, ведя операции по продаже и перепродаже тех россиян, которые 
обманом оказались в неволе у горцев, о чем говорит история крестьянки А. Солоповой (Дударев, 
2016). Ред. 



Slavery: Theory and Practice, 2019, 4(1) 

33 

 

Великая, 2015 – Великая Н.Н. Причины нахождения россиян в среде горцев Северо-
Восточного Кавказа (первая половина XIX века) // Кавказский сборник. Т.9(41). М.: Русская 
панорама, 2015. С. 90-101. 

Дударев, 2016 – Дударев С.Л. Похождения крестьянки Анны Солоповой (любовная 
интрижка, завершившаяся пленом у горцев) // Кант. № 4 (21). 2016. С. 14-18. 

Дударев, Дударев, 2017 – Дударев Д.С., Дударев С.Л. Северный Кавказ глазами 
представителей российского общества первой половины – середины XIX века. Армавир; 
Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2017. 402 с.  

Загорский, 2010 – Загорский И. Восемь месяцев в плену у горцев// В плену у горцев. 
Вып. 6. Нальчик. Издательство М. и В. Котляровых (ООО «Полиграфисервис и Т») (Народы 
Кавказа: страницы прошлого), 2011. С. 3-24. 

Клычников, 2014 – Клычников Ю.Ю. Казаки-перебежчики в годы «Кавказской войны»: 
исторические сюжеты // Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа: 
материалы девятой международной Кубанско-Терской научно-практической конференции / 
под ред. Н.Н. Великой, С.Н. Лукаша. Армавир: ИП Шурыгин В.Е., 2014. С. 71-76. 

Клычников, Лазарян, 2018 – Клычников Ю.Ю., Лазарян С.С. «Набежавшими 
хищниками взят в плен…»: поляки в неволе у горцев Северного Кавказа. Пятигорск: ПГУ, 
2018. 84 с. 

Кумыков, 1994 – Кумыков Т.Х. Выселение адыгов в Турцию – последствие Кавказской 
войны. Нальчик, 1994. 113 с. 

Щербина, 2007 – Щербина Ф.А. История Кубанского Казачьего войска. Т.II. Краснодар: 
Краснодарские известия, 2007. 1000 c. 

 
References 
Dudarev, Dudarev, 2017 – Dudarev, D.S., Dudarev, S.L. (2017). Severnyj Kavkaz glazami 

predstavitelej rossijskogo obshchestva pervoj poloviny – serediny XIX veka [The North Caucasus 
through the eyes of representatives of Russian society in the first half – the middle of the 
XIX century]. Armavir; Stavropol': Dizajn-studiya B, 402 p. [in Russian] 

Klychnikov, 2014 – Klychnikov, Yu.Yu. (2014). Kazaki-perebezhchiki v gody «Kavkazskoj 
vojny»: istoricheskie syuzhety [Cossack defectors during the years of the "Caucasian War": 
historical plots]. Iz istorii i kul'tury lineinogo kazachestva Severnogo Kavkaza: materialy devyatoi 
mezhdunarodnoi Kubansko-Terskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Pod red. N.N. Velikoi, 
S.N. Lukasha. Armavir: IP Shurygin V.E., pp. 71-76. [in Russian] 

GAKK – Gosudarstvennyj arhiv Krasnodarskogo kraya [State Archive of the Krasnodar Krai]. 
Klychnikov, Lazaryan, 2018 – Klychnikov Yu.Yu., Lazaryan S.S. (2018). «Nabezhavshimi 

hishchnikami vzyat v plen…»: polyaki v nevole u gorcev Severnogo Kavkaza [Poles in captivity 
among the mountaniers of the North Caucasus]. Pyatigorsk: PGU, 84 p. [in Russian] 

Kumykov, 1994 – Kumykov, T.Kh. (1994). Vyselenie adygov v Turciyu – posledstvie 
Kavkazskoj vojny [The eviction of the Circassians to Turkey is a consequence of the Caucasian war]. 
Nalchik, 113 p. [in Russian] 

Shcherbina, 2007 – Shcherbina, F.A. (2007). Istoriya Kubanskogo Kazach'ego vojska. 
[History of the Kuban Cossack troop]. T. II. Krasnodar: Krasnodar News, 1000 p. [in Russian] 

Velikaya, 2013 – Velikaya, N.N. (2013). Plennye slavyane v gorah Severo-Zapadnogo 
Kavkaza [Captured Slavs in the mountains of the Northwest Caucasus]. Mir slavyan Severnogo 
Kavkaza. Vyp. 7. Nauchn. red, sost. O.V. Matveev. Krasnodar: «Edvi», pp. 84-91. [in Russian] 

Velikaya, 2015 – Velikaya, N.N. (2015). Prichiny nahozhdeniya rossiyan v srede gorcev 
Severo-Vostochnogo Kavkaza (pervaya polovina XIX veka) [The reasons for the presence of 
Russians among the highlanders of the North-East Caucasus (the first half of the XIX century)]. 
Kavkazskij sbornik. T. 9(41). M.: Russkaya panorama, pp. 90-101. [in Russian] 

Dudarev, 2016 – Dudarev, S.L. (2016). Pohozhdeniya krest'yanki Anny Solopovoj 
(lyubovnaya intrizhka, zavershivshayasya plenom u gorcev) [The adventures of the peasant woman 
Anna Solopova (a love affair that ended in captivity among the highlanders)]. Kant. No. 4 (21), 
pp. 14-18. [in Russian] 

 
 
 



Slavery: Theory and Practice, 2019, 4(1) 

34 

 

Беглые казаки и крестьяне – рабовладельцы на Северо-Западном Кавказе 
в середине XIX века 
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Аннотация. Автор статьи, опираясь на документы, выявленные им в государственном 

архиве Краснодарского края, приводит данные о нахождении в горах Северо-Западного 
Кавказа в середине XIX века беглых казаков и крестьян, которые совместно с горцами 
занимались захватом и торговлей людьми, которые были такими же россиянами, как и они. 
Автор приходит к выводу, что многие беглые дезертиры и перебежчики (казаки и 
крестьяне), владевшие невольниками в горах, были преступниками, которыми двигали 
криминальные мотивы. При этом те или иные обстоятельства (этническая, земляческая, 
религиозная принадлежность и родство и т.п.) совершенно не принимались ими во 
внимание. 

Ключевые слова: казаки, крестьяне, работорговля, дезертиры, беглые, преступники, 
Кубань, XIX век. 
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