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А. Б. Ярошецкий

ВОйСКОВОй СТаРшИНа ГЕРаСИМ КазаНцЕВ

В ведомости первых жителей Великопетровского станичного округа за 1845 г. 
под № 1 записан зауряд-хорунжий Герасим Казанцов. Он же записан и в самом конце 
этой ведомости со своей заверяющей подписью как «Станичный начальник Зауряд 
Хорунжий Казанцов»1. Это самый первый начальник новообразованной Великопе-
тровской станицы. Предпоследняя буква его фамилии в разных документах «воль-
ная», «гуляющая». Фамилия пишется то «Казанцов», то «Казанцев». В этом документе 
указан состав его небольшой на тот момент семьи: три души мужского пола и одна 
душа женского пола (сам глава семьи, жена и два сына).

Лица из казачьего сословия, исполняющие во время службы обязанности соот-
ветствующих казачьих офицеров, но не имеющие права на производство в воинское 
звание, именовались в русской армии с приставкой «зауряд-»: «зауряд-хорунжий», 
«зауряд-сотник», «зауряд-есаул». Чин зауряд-хорунжего давался вахмистрам и уряд-
никам за боевые отличия. Хорунжие имели «на верху» погона, поперек его, нашивки 
того звания, из которого были произведены в офицерский чин. От кадровых казачьих 

Ведомость жителям Великопетровского станичного округа 1845 г.



215

офицеров зауряд-офицеров отличали также некоторые детали обмундирования: от-
сутствие офицерских темляков, офицерского галуна на портупеях и пр.2

В указанной ведомости под № 68 записан еще один глава семейства с такой 
же фамилией — казак Афанасий Казанцов. В «Имянной ведомости» глав семейств 
Полтавской станицы от 23 ноября 1845 г., ближайшей к Великопетровской станице, 
записан казак Василий Казанцов3. Возможно, они были родственниками Герасима Ка-
занцова. С 1849 г., согласно метрическим книгам Великопетровской церкви, Герасим 
Яковлевич Казанцев (Казанцов) пишется в звании «хорунжий»4, в 1856 г.— «сотник», 
в 1857 г.— «есаул». В метриках за 1859 г. есть подпись: «Заседатель 7-го полка, есаул». 
С 1876 г. Герасим Казанцев в метриках пишется в звании «войсковой старшина»5.

У Герасима Казанцева в 1840-е гг. родились два сына — Алексей и Александр. 
Впоследствии они обзавелись семьями. Алексей Казанцев в метриках 1876 г. значится 
как «урядник». Вскоре умер (до 1878). Александр Герасимович Казанцев в метриках 
1888 г. записан как «сотник», а в 1892 г.— как «дворянин полковник»6. По тогдашним 
законам, хорунжий получал личное дворянство, а дослужившийся до чина войскового 
старшины — потомственное дворянство7. Таким образом, Герасим Казанцев заслужил 
потомственное дворянство, а его сыновья и внуки получили дворянское звание по 
наследству.

Жена Герасима Яковлевича в метрических книгах Великопетровской станицы 
несколько раз записана в качестве восприемницы (крестной матери) в таинствах кре-
щения. В более ранней метрической книге (1847) записана как «Настасья Филиппова», 
а в более поздней на крестинах внука Герасима Яковлевича, Евгения (от сына Алек-
сандра), в 1880 г.— как «Анастасия Васильева». По всей видимости, это две разные 
жены Герасима Казанцева. После смерти первой жены Настасьи Филипповны он, 
вероятно, женился на Анастасии Васильевне. Так, Анастасия Васильевна Казанце-
ва и урядник Великопетровской станицы Андрей Лаврентьевич Филатов записаны 
в метриках восприемниками младенца Алексея Скачкова, сына купца Ефима Спири-
доновича Скачкова8.

Хорунжий Герасим Казанцев командовал Великопетровской станицей в самое 
сложное и опасное время. В первое десятилетие после образования казачьих станиц 
в Новолинейном районе киргиз-кайсаки (или «кыргызы», как их называли казаки) 
часто совершали разбойничьи нападения на них: убивали, грабили, захватывали 
в плен людей, угоняли скот, поджигали поля и т. д. Пленных молодых казаков, их 
жен и детей кочевники зачастую переправляли в Среднюю Азию и там продавали 
в рабство. Были случаи осады станиц и отрядов. Особенно нелегко на Новой линии 
было в 1838–1844 гг. Фактически все казачье население было поставлено под ружье. 
Даже казачьи женщины не только обустраивали семьи и хозяйство, но и втягивались 
в сторожевую боевую службу, с оружием в руках ездили на пашню и возили на пи-
кеты продовольствие мужьям-казакам. Большинство станиц 5-го полкового округа 
подвергались набегам киргизов. В состав этого округа в 1847 г. входили 28 станиц: 
Андреевская, Аннинская, Арси, Варшавская, Великопетровская, Верхнекизильская, 
Верхнеуральская, Георгиевская, Елизаветпольская, Карагайская, Кассельская, Кня-
женская, Константиновская, Краснинская, Куликовская, Магнитная, Мариинская, 
Наваринская, Ольгинская, Остроленская, Парижская, Петропавловская, Полтавская, 
Спасская, Требиятская, Урлядинская, Фершампенуазская и Янгельская9.

Личная подпись зауряд-хорунжего Герасима Казанцева

А. Б. Ярошецкий. Войсковой старшина Герасим Казанцев
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Вот несколько происшествий, случившихся в то непростое время и зафиксиро-
ванных в документах ОКВ.

5 апреля 1843 г. пять человек с участка № 5 (так называлась сначала ст. Велико-
петровская) отправились за р. Кисень-Тогузак за сеном, и на обратном пути бывший 
в их числе малолеток Иван Строголев верстах в трех от жилья отстал от группы из-
за усталости лошадей. Несколько киргизов из Джагалбайского рода напали на него, 
нанесли ему пикой две раны, отняли двух лошадей и все вещи. Команда, отправлен-
ная из станицы, нападавших не нашла. 8 апреля 1843 г. киргизы угнали 30 лошадей 
у жителей из числа белопахотных солдат, поселившихся у оз. Ачакуль. Командирован-
ные за киргизами казаки также их не нашли. По распоряжению командира 5-го полка 
войскового старшины Ваулина урядник Овчинников при содействии начальника 
18-й киргизской дистанции старшины Аманбаева в 250 верстах от Верхнеуральска 
отбил всех лошадей у угонщиков и возвратил хозяевам10. 

10 сентября 1844 г. случилось сразу пять нападений: 1) киргизы захватили в лесу 
казака Полтавской станицы Александра Метлина с 14-летним племянником (казака 
убили, а подростка захватили в плен); 2) шесть киргизов, двое из которых были 
вооружены, напали на казака Великопетровской станицы, но тот, имея ружье, сумел 
отбиться от них; 3) до 150 вооруженных киргизов напали на башкирца, ехавшего 
в Великопетровскую из Парижской станицы, ранили его пикой в щеку, отняли 12 руб. 
и колчан со стрелами; 4) киргизы захватили в лесу казака и малолетнего мальчика из 
Фершампенуазской станицы, избили их и привязали к деревьям; 5) киргизы угнали 
конский табун жителей Парижской станицы, прогнав его через Джабык-Карагайский 
бор11.

14 сентября 1844 г. перед закатом солнца приверженные султану Кенисаре кир-
гизы напали на табун, принадлежавший жителям Елизаветпольской станицы, ранили 
двух казаков, один из которых умер, и угнали 114 лошадей, а по дороге к Аннинской 
станице ограбили казака и казачку. Для преследования разбойников был коман-
дирован офицер с резервной командой, но они их не нашли. Розыск был поручен 
правителю средней части орды султану Араслану Джантюрину и управляющему Джа-
галбайлинским родом султану Мирхайдару Темирову12.

Приказом по войску № 211 от 26 сентября было повелено, чтобы казаки, выезжая 
из дома, всегда имели при себе ружья с запасом патронов, исправными затравками 
и кремнями.

В сентябре — октябре 1844 г. были угнаны два табуна (более 500 лошадей), при-
надлежавших казакам Елизаветпольской и Парижской станиц. Перед угоном кирги-
зы схватили казаков, пасших лошадей в поле, привязали их к деревьям и ограбили. 
Казака Зыкова (из Елизаветпольской станицы) убили, а его брату нанесли несколько 
ножевых ран13.

18 июля 1846 г. начальник войскового штаба полковник фон Раден рапортовал 
начальнику штаба Оренбургского корпуса, что киргиз из кипчакского рода Ассан 
Акбердин с 21 товарищем достоверно дознали, кто именно совершил это злодея-
ние, и что они принимают на себя обязанность под прикрытием казачьей коман-
ды из 200 человек отыскать грабителей и похищенных лошадей, если команда 
с 15-дневным провиантом будет назначена неотлагательно и помимо начальствующих 
в орде лиц14.

19 мая 1847 г. вечером табун лошадей возвращался с пастбища из-за р. Кисень-
Тогузак к себе домой, в станицу Великопетровскую. Внезапно из колка выбежали 
девять киргизов, они отбили десять лошадей с жеребятами и погнали их в бор Ябы-
Карагай (Джабык-Карагайский). За ворами погнались табунщик и пять конвойных, 
состоявших при табуне. Они сделали пять выстрелов по убегавшим. Киргизы бро-
сили лошадей и скрылись в лесу. Посланная из станицы команда в 50 человек их не 
нашла15.

29 сентября 1847 г. шесть вооруженных киргизов угнали из табуна, принад-
лежавшего жителям Полтавской станицы, 30 лошадей. Позднее 28 лошадей были 
отбиты командой, посланной за похитителями. В ближайшем ауле были захвачены 
три киргиза, которые указали на виновников преступления. Но местный старшина 
не выдал их под предлогом, что не имеет разрешения на это от своего начальства. 
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Розыск виновных был поручен султанам-правителям и начальнику 16-й киргизской 
дистанции16.

19 ноября 1847 г. наказной атаман генерал-майор граф Цукато вновь просил 
генерала Обручева предписать Оренбургской пограничной комиссии принять ре-
шительные меры к задержанию похитителей, два года кочующих в сорока верстах 
от Константиновского укрепления. 5 июня 1848 г. наказной атаман просил генера-
ла Обручева сообщить ему, какие меры следует принять для захвата преступников. 
9 июня 1848 г. генерал Обручев предложил наказному атаману собрать и выслать 
в степь сколь возможно секретно команду под начальством благонадежного офицера 
для захвата похитителей по указанию киргиза Акбердина с товарищами при чинов-
нике от пограничной комиссии и депутате со стороны ордынского начальства.

Командующий 5-м полковым округом (5-м полком) подполковник Дерышев 
сформировал команду под началом хорунжего Казанцева из четырех урядников 
и 133 казаков при одном орудии с прислугой из одного урядника и семи казаков, 
20 боевыми зарядами и десятидневным провиантом. Отряд выступил в степь 17 июля 
1848 г. При нем находились: попечитель прилинейных киргизов коллежский секре-
тарь Лазаревский, начальник 26-й киргизской дистанции старшина Наурузбай Ка-
зылбаев и 40 киргизов, изъявивших желание содействовать отряду. Место кочевания 
главного грабителя этих мест бия (бая) Тургана Анаева было открыто на урочище 
Биш-Тюбе, в 90 верстах от Новой пограничной линии. Сам Турган Анаев, предупре-
жденный киргизами о приближении вооруженных казаков, успел скрыться в степи. 
Отряд захватил двух его братьев, 202 лошади с жеребятами, 28 больших и малых 
верблюдов. Два верблюда были навьючены вещами. 22 июля отряд возвратился на 
линию. За пять верст до конечного пункта отряд был осмотрен подполковником 
Дерышевым. Во время похода пали две казачьих лошади, 132 лошади были при-
знаны казаками из семи станиц и переданы им под расписку, 17 лошадей признаны 
киргизами из кипчакского рода и до распоряжения начальства отданы с верблюдами 
и остальными лошадьми под наблюдение константиновской кордонной страже. Позже 
начальством было предписано: опознанных казаками и киргизами лошадей выдать 
хозяевам, если они представят от обществ надлежащие удостоверения о принадлеж-
ности им лошадей, засвидетельствованные местным начальством; двух верблюдов 
с вещами, неизвестно кому принадлежащих охранять местному линейному началь-
ству впредь до обнаружения хозяев попечителем Лазаревским; остальных лошадей 
и верблюдов продать с аукциона, а вырученные деньги разделить между казаками, 
у которых были угнаны лошади. Киргиз Ассан Акбердин был награжден похвальным 
листом и серебряной медалью на Аннинской ленте для ношения на шее. Султанам-
правителям средней и восточной частей орды было велено разыскать и захватить 
бая Тургана Анаева17.

Согласно положению об ОКВ, утвержденному императором Николаем I 12 дека-
бря 1840 г., исполнительную власть по военной и гражданской части на территории 
каждой станицы осуществляли выборные правления в составе станичного начальника 
(впоследствии он стал называться атаманом), двух судей и двух писарей. Руководству-
ясь этим положением, станичные общества избирали свое руководство на три года «по 
собственному произволу», без предварительного согласования кандидатур с полковым 
начальством. Этот «собственный произвол» часто приводил к печальным последстви-
ям. Так, командир 5-го полкового округа подполковник И. Н. Ваулин докладывал 
в войсковое правление в Оренбург, что ряд станичных начальников не выполняют 
возложенных на них обязанностей, авторитетом среди казачества не пользуются, «от 
неопытности же правителей станиц в суждениях по разным претензиям между жите-
лями, подают повод ко многим жалобам и тем самым обременяют полковое правление 
излишнею перепискою». Ваулин просил отстранить от должности начальников Кон-
стантиновской, Магнитной, Петропавловской и Полтавской станиц «по малограмот-
ству и непечности к отправлению возложенных на них обязанностей неспособными»18. 
В этом документе не упомянут хорунжий Герасим Казанцев, так как он хорошо 
управлял своим станичным округом. Упомянут первый начальник соседней Полтав-
ской станицы — урядник Шерстобитов. Согласно ведомости от 23 ноября 1845 г., 
в станичное правление Полтавской станицы входили станичный начальник Алексей 
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Шерстобитов и старший писарь Чернев 
(из Варшавской станицы)19. 29 декабря 
1845 г. вместо Шерстобитова генерал-
майор граф Н. Е. Цукато утвердил 
хорунжего Козьму Владимировича 
Гаврилова. В метрической книге Вели-
копетровской станицы за 1847 г. есть 
запись о венчании 8 января 30-летнего 
казака этой станицы Константина Феодо-
рова Стефанова (Степанова) с 19-летней 
девицей Еленой Кузминой Гавриловой, 
дочерью хорунжего Полтавской стани-
цы Козьмы Владимирова Гаврилова. 
В метриках 1846–1847 гг. часто встреча-
ется еще один писарь Полтавской ста-
ницы — урядник Егор Алексеев Серге-
ев. В округ станицы Полтавской (полка 
№ 5), по данным 1845 г., входили Варшавская и Елизаветпольская станицы, где не 
было станичных правлений. По данным 1847 г., в Полтавской станице находились 
станичное правление и станичное училище для мальчиков. В Полтавском училище 
(или казачьей школе) обучались не только местные, но и казачата из Варшавской и 
Елизаветпольской станиц.

По ведомости от 23 ноября 1845 г., в станичное правление Великопетровской 
станицы помимо зауряд-хорунжего Герасима Казанцева входили станичный судья 
Иван Карабаев (местный) и старший писарь Дмитриев (из Парижской станицы)20. 
К округу Великопетровской станицы относилась Парижская станица. По данным 
1847 г., в Великопетровской станице находились станичное правление и станичное 
училище для мальчиков.

Герасим Яковлевич Казанцев был авторитетной личностью в Великопетровской 
станице, оставившим заметный след в ее истории. Об этом ярко свидетельствует 
и чудом сохранившийся красивый мраморный памятник на его могиле. Такие солид-

Великопетровское кладбище. Фотография автора

Памятник на могиле Г. Я. Казанцева. 
Фотография автора

Лицевая сторона памятника на могиле 
Г. Я. Казанцева. Фотография автора
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ные надгробные памятники в то время обычно заказывали в Екатеринбурге. На одной 
стороне памятника высечена надпись: «Здесь погребено тело Войсковаго старшины 
Герасима Яковлевича Казанцева умершаго 28 января 1887 г. 75 лет». Как записано в 
метриках — «от паралича». Похоронен Герасим Казанцев 31 января 1887 г.21, накану-
не великого церковного праздника Сретения Господня (в этот праздник в храмах зву-
чат предсмертные слова праведного старца Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром…»). На другой стороне памятника 
надпись: «Вечная память рабу Божию Герасиму». Отпевание и панихиды по Герасиму 
Казанцеву совершал священник Виктор Федорович Петропавловский, который был 
настоятелем Великопетровского прихода с 1885 по 1895 г. Вдова Анастасия Васильев-
на Казанцева скончалась через пять лет после мужа, 21 февраля 1892 г.22
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