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«К державной славе 
земли прибавив…»: 
история казачества в 
сибирском альманахе

Сибирское казачье войско / сост. В.А. Шулдяков ; авт. 
вступ. ст. А.Г. Елфимов. — Тобольск : Издат. отд. Обществ. 
благотвор. фонда  «Возрождение Тобольска», 2011. — 596 с. : 
ил. — (Альманах «Тобольск и вся Сибирь» / Обществ. благо-
твор. фонд «Возрождение Тобольска» ; [вып.] 14).

Среди одиннадцати казачьих войск, существовавших на 
территории дореволюционной России, особое место занимает 
Сибирское. 

По своеобразной «Табели о казачьем старшинстве» оно 
занимает почетное третье место, уступая лишь «Области Всеве-
ликого войска Донского» и Терскому или Гребенскому казаче-
ству, чьи станицы до сих пор сохранились на Северном Кавказе 
по берегам рек Терека и Сунжи.

Сибирское казачество ведет официальный отсчет своей 
истории с 6 декабря 1582 года. Именно тогда казаки Ермака Ти-
мофеевича взяли приступом столицу Сибирского ханства — Ис-
кер (Кашлык), а царь Иван IV Грозный признал-таки «заслуги 
вольницы казацкой в расширении границ российских и повелел 
считать ее походы в земли дальние службой государевой…»

С той поры казаки сибирские не за страх, а на совесть 
служили Отечеству под девизом атамана Ермака «Слава наша 
вечна будет!»

Многовековой истории Сибирского казачества со всеми 
ее сложнейшими поворотами и драмами посвящен ХIV том 
альманаха «Тобольск и вся Сибирь», выпущенный в свет из-
дательским отделом общественного благотворительного фонда 
«Возрождение Тобольска» по инициативе его председателя 
Аркадия Григорьевича Елфимова.

Не только легендарная казачья ватага Ермака, но и прак-
тически почти все сибирские казаки по сути своей являлись 
первопроходцами. Лишь после появления казачьих острогов 
и крепостей в Сибири начинали селиться на вольное житье 
пашенные крестьяне, посадские люди и мещане, а на своео-
бразных пограничных линиях появлялись кордоны из каза-
чьих станиц, «коих насчитывалось по состоянию на 1 января 
1914 года — 48».

Жизнь и быт сибирских казаков, героические и траги-
ческие страницы их истории представлены в очередном томе 
альманаха в песнях, стихах, воспоминаниях, по крупицам 
сбереженным их потомками.

Особый интерес представляют старинные фотографии, 
топографические карты, сухие строки дореволюционных эн-
циклопедий…
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В отличие от донских, кубанских и иных 

казачьих войск, получивших названия по 
местам расселения, в Сибири преобладало 
городовое, служилое казачество. Именно в та-
ких сибирских городах, как Тобольск и Омск, 
и сохранился «казачий дух», тот самый дух 
вольницы, которая существенно расширила 
российскую территорию путем «прибавления 
новых земель». Наряду со станичниками и 
городовыми казаками только в Тобольской 
губернии появилась особая категория — 
«крепостные» казаки. Заметим, что ни о ка-
кой разновидности крепостного права в этом 
случае речи не идет. Его никогда в Сибири 
не существовало. «Крепостные казаки» по-
явились с легкой руки майора лейб-гвардии 
И.М. Лихарева, основавшего на месте слия-
ния рек Иртыша и Ульба «крепостицу» Усть-
Каменогорск и оставившего там на службу 
постоянную сотню казаков.

Об этом малоизвестном факте сибирской истории рассказывает на 
страницах «казачьего» тома альманаха исследователь с многолетним 
стажем Галина Кущ.

Составители альманаха воскресили из забвения стихотворную эле-
гию автора знаменитого «Конька-Горбунка» П.П. Ершова под названием 
«Сибирский казак». Это произведение много лет считалось народной 
песней и лишь совсем недавно удалось установить авторство известного 
сказочника и просветителя нашего края.

Читатели почерпнут со страниц этого издания много ранее неиз-
вестных фактов, например, об участии казаков-сибиряков в походах 
на территорию Средней (Центральной) Азии, а также о том, что родо-

начальником извест-
ного позже Семире-
ченского казачьего 
войска стало именно 
казачье войско Си-
бирское… Сибирские 
казаки участвовали 
и в знаменитых тур-
кестанских походах 
под знаменами ле-
гендарного «белого 
генерала» Михаила 
Скобелева, и в мно-
гочисленных науч-
ных экспедициях.

Заметим, что 
один из казачьих 
офицеров-сибиря-

ков — сотник, а затем подъесаул Григорий Николаевич Потанин стал 
ученым с мировым именем и известным общественным деятелем нашей 
страны в конце ХIХ — начале ХХ века.

Знатным фортификатором и строителем русских крепостей в на-
чале ХХ в. зарекомендовал себя казак станицы Павлодарской Дмитрий 
Михайлович Карбышев — подполковник Русской и генерал-лейтенант 
Красной армии, Герой Советского Союза, ставший символом несгибаемо-
сти русского духа в гитлеровском плену. Любопытно, что и родная сестра 
Дмитрия Михайловича — Софья (по мужу Рязанцева) оставила свой след 
в истории, став одной из первых учительниц русского языка в казахском 

Ракетная 
батарея сибир-

ских казаков. 
Фото 1870-х гг.

Памятник Ермаку 
в Сургуте
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городе Каркаралинске на грани-
це с Иртышской линией.

Символично и то, что сибир-
ские казаки стали в буквальном 
смысле слова наследниками 
славы атамана Ермака. По им-
ператорскому указу 1-й Сибир-
ский казачий полк официально 
получил имя атамана Ермака 
Тимофеевича в честь 300-летия 
присоединения Сибири к Рос-
сии и с гордостью хранил имен-
ное Ермаковское знамя вплоть 
до революционных потрясений 
1917 года.

Любопытно, что казаки-си-
биряки первыми захватили не-
приятельский стяг в боях Пер-
вой мировой войны. Это случи-
лось на Кавказском фронте под 
Ардаганом — 21 декабря 1914 г. 
казаки есаула Вячеслава Ивано-
вича Волкова «с бою взяли знамя 
и бунчук» аскеров 8-го пехотно-
го полка 3-й дивизии турецкой 
армии.

События октября 1917 г. стали своеобраз-
ным водоразделом в истории российского каза-
чества в целом и сибирского, в частности. Часть 
казаков полегла в братоубийственных схватках, 
часть ушла за кордон. Лишь немногие остались 
на Родине.

Однако не иссяк дух казачий. С особой силой 
это проявилось в годы Великой Отечественной 
войны. Казаки-сибиряки вместе с донцами и ку-
банцами прошли свой ратный путь от Дона, Куба-
ни и Иртыша до Эльбы и Шпрее.

Живой легендой при жизни стал хорунжий 
всевеликого войска Донского и капитан-кавале-
рист 5-го гвардейского Донского казачьего ка-
валерийского корпуса Константин Иосифович 
Недорубов (1889—1978). За храбрость в боях как 
Первой, так и Второй мировой войны он получил 
Георгиевские кресты всех четырех степеней и Зо-
лотую Звезду Героя Советского Союза. Фотогра-

фия Константина Иосифовича, 
получавшего боевые награды из 
рук Николая II, Михаила Ива-
новича Калинина и… Леонида 
Ильича Брежнева, украшает 
одну из страниц казачьего тома 
альманаха «Тобольск и вся Си-
бирь». 

Верность казачьим тради-
циям сыграла свою роль и в про-
цессе возрождения казачества в 
конце судьбоносного ХХ века. 

Как Феникс из пепла, вос-
кресло казачество на Сибир-
ской земле. Сейчас существует 
Сибирское казачье войсковое 
общество с центром в Омске. 
А в Тюменском регионе дей-
ствуют Обь-Иртышское, Обско-
Полярное и Южно-Тобольское 
отдельские казачьи общества. 
Посольские станицы совре-
менных сибирских казаков от-
крыты в подмосковном городе 
Истре, городе Железноводске 
Южного федерального округа, 

а также в Берлине и французском городе Лионе. 
Всем известен памятник атаману Ермаку в 

Тобольске. В июне 2010 г. монумент Ермаку Ти-
мофеевичу появился и в Сургуте — городе, осно-
ванном казаками.

Безусловно, очередной том альманаха «То-
больск и вся Сибирь», посвященный истории Си-
бирского казачьего войска, найдет своего читате-
ля и станет заметным явлением в книжном мире 
России.

И.И. Ермаков,
библиограф 

научно-библиографического отдела 
Информационно-библиотечного центра 

Тюменского государственного университета 

Иллюстративный материал предоставлен 
автором статьи

Герой Ардагана есаул В.И. Волков, 
командир 4-й сотни 1-го Сибирского 
казачьего Ермака Тимофеева полка
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