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В отечественных исторических исследованиях тема повседневной жизни лю-
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спорьем для подобных изысканий являются материалы личного происхождения. В 
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История жизни и деятельности И.Д. Попко являлась в разное 

время темой исследований С.В. Фарфаровского [1; 2], Б.М. Городецко-

го [3], Б.А. Трехбратова [4], А.И. Слуцкого [5]. Изучалась его литера-

турная деятельность [6]. Таким образом официальная биография ге-

нерал-лейтенанта Кубанского казачьего войска изучена хорошо. Но 

есть и другое направление исследований, разработанное совершенно 

недостаточно. Это частная, личная жизнь И.Д. Попко. 

Тема актуальна в связи с давно уже возникшим интересом к ис-

следованиям частной жизни. Данная статья посвящена повседневной 

личной жизни тогда еще молодого сотника, письмоводителя Черно-

морского казачьего войска (ЧКВ), затем с 1851 г. – адъютанта коман-

дующего войск Кавказской линии и Черномории, наказного атамана 

ЧКВ, генерала кавалерии Н.С. Завадовского. 

Главной целью предлагаемой статьи является изучение повсе-

дневной частной городской жизни войскового града Екатеринодара, 

круга интересов и устремлений его жителей через призму восприятия 

одного их них – И.Д. Попко. 

Источником для написания статьи послужили архивные дела 

фонда 377 государственного архива Ставропольского края, в котором 

выявлены материалы, представляющие личную переписку Ивана Ди-

омидовича Попко с другом В.Ф. Золотаренко. Хронологически они 

охватывают период с 1847 по 1855 гг. и содержат сведения о некото-

рых аспектах личной жизни будущего генерала. 

В истории Кубани и Ставрополья личность И.Д. Попко весьма зна-

чима. Генерал внес огромный вклад в историю и культуру Кавказа. Его 

многолетняя боевая жизнь была связана с такими известными кавказ-

скими военачальниками, как Г.А. Рашпиль, Н.С. Завадовский, 

Я.Г. Кухаренко, Н.И. Евдокимов, Н.Н. Муравьев, А.Ф. Багговут, 

М.Т. Лорис-Меликов и др. Широко известен он был и как автор фунда-



73 

ментальных трудов по истории казачества: «Черноморские казаки в их 

гражданском и военном быту» и «Терские казаки со стародавних вре-

мен. Гребенское войско». Его перу принадлежал целый ряд статей, 

опубликованных в «Военном сборнике» [7], газетах «Русский инвалид» 

[8–11] и «Кавказ» [12; 13] и т. д., которые он печатал под псевдонима-

ми Есаул и Помандруйко.  

Гораздо менее изучены обстоятельства личной жизни генерала. 

Известно, что он никогда не был женат. Исследователи жизни и твор-

чества И.Д. Попко иногда задаются вопросом, почему он так и не 

нашел себе спутницу жизни, были ли у него такие попытки. 

Выявленные материалы позволяют немного приоткрыть эту стра-

ницу его жизни. Читая и анализируя послания, мы можем понять при-

чину такого поворота судьбы историка. 

Исследование и анализ личных писем позволяет думать, вопреки 

расхожему мнению, что Иван Диомидович не был скромным и аске-

тичным человеком. В его жизни присутствовало все: и кутежи с выпив-

кой и игрой в преферанс (одно из популярнейших времяпрепровожде-

ний в Екатеринодаре середины XIX в.), и участие в походах против 

горцев. «Усердно, дружно и стремительно понеслись Черкесы в бой. 

Их поддерживала сотня конных казаков. Вслед за нею, генерал послал 

в дело своего адъютанта, более других от него неотлучного, войсково-

го старшину Попку, с конною ракетного командою. Произошла блиста-

тельная кавалерийская схватка, в которой Шапсуги смяты и с значи-

тельным для них вредом, прогнаны в ближайший лес» [14, с. 7]. 

Если судить по сохранившемуся эпистолярному наследию 

И.Д. Попко, можно понять, что повседневная жизнь в столице Черно-

мории мало чем отличалась от других провинциальных городов Рос-

сийской империи: люди жили, торговали, воевали, строили свою лич-

ную жизнь. «(Бир…) сопряглась на брачном ложе с хорунжим Бельчан-
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ским – страшным олухом» [15, л. 20], «Саша Кривоносова вышла за 

сотника Шелеста…, Еременко скоропостижно женился на своей кухар-

ке» [15, л. 34 об.], а «дочь Рашпиля наконец формально выходит за-

муж за Перекреста». И тут же добавляет, «что в настоящую минуту 

свирепствует здесь эпидемия законного сочетания штанов с юбками» 

[15, л. 55 об.]. В нескольких письмах он упоминает не менее свирепую 

эпидемию, чем холера, – гименоманию, и одну из ее виновниц – Его-

риху – «благочестивую, но весьма склонную к сводничеству» [15, 

л. 20]. 

Случались и довольно курьезные случаи, с уголовным подтекстом: 

«Здесь служат войсковой контролер и его помощник. Последний – холо-

стяк, у первого дочь – невеста. Последний просил у первого простер-

тую к нему – к последнему – руку дочери первого. Первый отказал по-

следнему. Последний похитил у первого дочь и обвенчался с ней в ст. 

Усть-Лабинской» [15, л. 47 об.]1, а «соседка моя, старуха Капитная ро-

дила беззаконно мальчишку» и так, между делом интересуется: «не 

продаются ли за отъездом дешевою ценою пролетки?» [15, л. 28 об.]. 

Рассказывая другу об одном из путешествий в недавно образо-

ванный город-порт Ейск, он пишет, что «тут уже нет ничего казацкого 

все городские русские. Народу тьма, постройки кипят. Несколько улиц 

уже сформированы. Церковь, трактир, лавки, кабаки – все уже есть». 

И задается вопросом: «не знаю – забыл справиться – есть ли борде-

ли», – на который сам же и отвечает: «Да уж верно есть эти неразлуч-

ные спутницы трактиров» [15, л. 60 об.]. 

Не обошла стороной эта эпидемия и Ивана Диомидовича. Как 

перспективный жених, И.Д. Попко пользовался популярностью. Его 

сватовству к внучке купца Д.И. Самойлова, проходящему в его пись-

мах как Вакх или Бахус, посвящено не одно письмо. К сожалению, на 

                                                           
1 Станица Усть-Лабинская – одна из первых станиц Краснодарского края, ос-

нована в 1794 г. С 1958 г. – город Усть-Лабинск. 
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данный момент установить более полную информацию о личности ви-

ночерпия не удалось. Нужно только заметить, что все прозвища, да-

ваемые друзьями персонажам своих писем, имеют скрытый смысл, к 

примеру, Патриарх1, Экзарх2 или Черномазый дьяконец3 и т. д. 

Так, в письме от 1 ноября 1848 г. И.Д. Попко пишет другу, что «на 

Бахусовой внучке меня сватают» и просит Василия Федоровича: 

«Напишите мне Ваше мнение на этот предмет…» [15, л. 8 об.]. Но уже 

в следующем письме от 6 декабря того же года советует другу: «Знае-

те ли, что я скажу Вам: не ищите жены, а ищите друга, который был 

бы, во 1-х холост и одинок, во 2-х беден, как Вы, в 3-х не невежа, в 4-х 

искренний по мере надобности, в 5-х скромный и в 6-х, в душе которо-

го Ваше хоть мимолетное раздумье находило бы себе порою отголо-

сок. Требовать высших добродетелей было бы слишком; да притом 

самому требователю прежде надобно обладать ими. Но если кто не 

имеет товарища с исчисленными качествами – горе тому человеку» 

[15, л. 10 об.]. И добавляет, что «у Кучеровых бываю очень редко, по-

тому что они сведав о сватовстве моем мнимом у С[амойлова] сдела-

лись холодными» [15, л. 11 об.]. 

У войскового старшины, штатного смотрителя Екатеринодарского 

войскового окружного училища Андрея Андреевича Кучерова была 

дочь на выданье, которая в письмах проходит, как Elise. О ней в пись-

ме от 19 ноября 1849 г. Иван Диомидович писал, что «Elise Кучерова 

женится на хорунжем Исаке Кривцове – в великий соблазн и осклаб-

ление екатеринодарской публике, кушающей бублики» [15, л. 34 об.]. 

То есть смотритель А.А. Кучеров тоже имел виды на И.Д. Попко как на 

потенциального жениха. 

                                                           
1 Попка Диомид Нестерович – протоиерей станицы Тимашевской, отец 

И.Д. Попко. 
2 Золотаренко Федор Герасимович – священник станицы Васюринской, отец 

В.Ф. Золотаренко. 
3 Попов Михаил – дьякон церкви станицы Васюринской, муж сестры В.Ф. Зо-

лотаренко Гликерии. 
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В конце письма от 1 ноября 1848 г. И.Д. Попко добавляет, что 

«известное Вам exparte (фр. – одностороннее) дело по части Гименея 

вот в каком теперь положении: почтенные особы – в числе их и патри-

арх, улаживающий дельце. Это дошло до окончательных благоприят-

ных результатов. Вакх рад от души этой партии. Что касается до меня 

самого, то и сердце, и рассудок подают решительный голос в пользу 

этого дела» и тут же, будучи человеком рассудительным, выражает 

сомнения: «Но – Боже Великий – этот страшный переворот в жизни 

поставляет меня в решительный тупик. Какое-то грустное предчув-

ствие говорит мне, что мне ли суждено насладиться тихою и спокой-

ною жизнью, что между настоящею минутою и могилою много еще 

приготовлено для меня толчков и приключений… и что несчастное 

было бы это созданье, которое я вздумал бы приковать к своей судьбе 

глупой и жалкой…» [15, л. 12, 12 об.]. 

17 января 1849 г. он упрекает Василия Федоровича: «По части 

Гименея я писал Вам только как о думе, более, или менее крепкой, а 

не как о намерении, а Вы уж распространились как о намерении и при 

том – как бы уже приводимом в исполнение» и добавляет: «Я всегда 

был тех мыслей, что к подобным целям надобно идти самым хохляц-

ким, т. е. медленным шагом. А я еще и таким шагом не шел, а только 

думал или лучше сказать был побуждаем идти. Да вот и раздумываю. 

Правда – я проник в чертоги Вакха. Но – veni, vidi и не – vici, но разо-

чаровался и в идеях яко и сие есть суета и произволение духа… И это 

поползновение к ложу Гименея дало мне лучше оценить мировые ра-

дости одиночества. О божество одиночества! Останусь я лучше твоим 

поклонником: ты не даешь распотных наслаждений, но не надаешь так 

же грязных и тяжких забот и глупых рогов… 

Вот видите – я приветствую новый год гимном одиночеству. Не 

будем же более манить Гименея новою жертвою…» [15, л. 18а, 18а об.]. 
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Но жизнь продолжалась и в следующем послании: 15 февраля он 

сообщает другу, что «с наступлением поста я произнес обет – с слу-

жебной стези никуда в сторону не сворачивать – не бывать в свете, и 

предаться труду, труду, труду. О, какое было гадкое время! Была по-

прана даже 7-я заповедь (Не прелюбодействуй) и жительствовала в 

моем аббатстве смазливая кухарка. Но – все изгнано. Надолго ли 

власть Господа» – задает он риторический вопрос и в заключение пи-

шет: «О Гименее и помыслу и помину нет» [15, л. 19 об.]. 

19 ноября И.Д. Попко пишет другу, что с ним произошло «извест-

ное, занимательное приключение», которое «держу во мраке неиз-

вестности даже от Анфима1. Оное приключение, надеюсь останется 

светлым и девственным для непосредственного повествования само-

го героя» [15, л. 33 об.]. 

К сожалению, выяснить, что же за таинственное приключение 

случилось у молодого сотника, авторам статьи не удалось. 

Тема «гименейских шашней» снова всплывает в послании от 

27 ноября 1849 г., когда Иван Диомидович пишет, что «изречение Во-

лобуихи относительно Гименейских шашней – просто невинная брех-

ня – плод тучного воображения. Вот Вам нагая истина: зри наоборот», 

далее следуют подробности о том, что «старик и старуха в высшей 

степени согласны и рады припустить меня к своей внучке, но отец 

оной внучки решительно не желает видеть ее совокупляющуюся (что, 

впрочем, и трудно видеть) в бурьяне Черномории, и неблагодарно 

требует оную от стариков в Керчь» и в заключение обещает: «в тако-

вом ныне положении находится производство дела сего; о дальней-

шем же онаго движения я буду иметь честь уведомить Вас, 

Мил[остивый] Гос[ударь]» [15, л. 38, 38 об.]. В следующих письмах те-

ма «онаго движения» больше не упоминается. 

                                                           
1 Попка Анфим Диомидович – священник, родной брат И. Д. Попко. 
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11 декабря того же года последний раз упоминается дочь Вакха. В 

этом послании И.Д. Попко рассказывает о текущих делах в отношени-

ях: «Коснусь теперь некоторого щекотливейшего предмета. В некото-

ром из посланий моих я представил Вам весьма краткие объяснения 

насчет шашней Гименейских. Ведь начинаю быть чувствительным к 

узам сказанного божества. Добрые люди, преимущественно Анна Ни-

колаевна с свирепым усердием стараются припустить меня брачным 

образом ко дщери Вакховой. Вот и поддался, побывал у виночерпия и 

раз и два – добрые люди уже воображают меня, с неистово глупей-

шим выражением физиономии, поднимающего подол зрелой невинно-

сти в первую ночь брачных оргий. Но – вдруг – не тут то было» [15, 

л. 42, 42 об.]. И ставит жирную точку в своих отношениях с ней: «Как 

обсужу безпристрастно глупопечальный и горьких нужд исполненный 

быт бедного женатого человека – мороз подерет по коже. Рассудок – 

этот квартальный надзиратель в душе человека, посредством будоч-

ников – силлогизмов – изгоняет из сердца всякое сладострастное по-

кушение – я прекращаю всякое сношение с чертогами Вакха» [15, 

л. 42 об.]. 

В первом письме нового 1850 г. он пишет: «Спокойствие минувше-

го года было возмущено помышлениями о женитьбе. Отгоним эти 

грешные и пагубные помыслы на наступивший год» [15, л. 46 об.]. 

В течение всего 1850 г. тема сватовства и личной жизни в письмах 

к другу не упоминались и только 2 ноября 1850 г. Иван Диомидович 

советует Василию Федоровичу: «Душа свободна от недоимок служеб-

ной подати. Беру перо и пишу Вам, Василий Федорович, неразлучный 

душевный товарищ с утра и заполдень моей жизни. Оставлю внешний 

и коснусь внутренних миров Вашего и моего. В настоящую пору наших 

существований – кажется исход лета, если полно не начало осени – 

какая дума занимает Вас, какая светлая звезда светит Вам во мраке 

грядущих годов? – женитьба. Ладно – женитесь. Вы имеете способ-
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ность к супружеской, семейной жизни. Сказав способность – я отнюдь 

не разумею под этим словом благоустроенное детопроизводительное 

орудие. Я хочу сказать, Вы имеете способность заботиться о себе, 

сберечь копейку, приладить к обстоятельствам все помыслы и замыс-

лы, и все поступки и делишки Ваши. Вы можете жить так, как бы шить 

по канве. Словом, Вы имеете благоразумие». 

Оправдывая свое нежелание жениться тем, что «этого то дара 

небес я не обретаю в себе, а стяжать его нельзя – на том основании, 

что человек каков в колыбельку, таков и в могилку. Сверх того, я ведь 

толкаюсь в стаде, запертом в хлеве, куда бросают так мало корму, что 

и одному, а не то чтобы еще с самкой и приплодом, случается испы-

тывать голод. Вот это стадо мычит, а выдти на поиск подножного кор-

ма не пускают». Ставя точку в своем желании связать себя узами бра-

ка, он заключает: «И так, я не женюсь – однако дотащусь кое-как до 

Вечного ночлега. Что же у меня в перспективе жизненного пути. Не 

естественно же человеку, когда еще он не махнул совсем рукой, не 

видеть какого-нибудь маяка в туманной дали будущности. Правда. 

Есть у меня маяк и дума крепкая. Вы ахнули б, если бы я сказал. Да 

теперь нельзя. Скажу месяцев через шесть» [15, л. 78, 78 об.]. 

Таким образом, Иван Диомидович выбрал карьеру, как бы под-

тверждая данный вывод, в письме от 21 января 1851 г. он пишет, что 

«будьто бы он, т. е. Завадовский, вошел к Главнокомандующему, с 

представлением о назначении к нему, т. е. к Завадовскому, в адьютан-

ты меня… И будьто бы Николай Степанович решил – когда состоится 

упомянутое назначение перетащить меня в Ставрополь. Такое обсто-

ятельство столь для меня важно, что не мешало бы мне заблаговре-

менно приготовиться к эмиграции» [15, л. 79 об., 80]. 

То, что Иван Диомидович так и не женился, – это факт, но жалел 

ли он о своем решении… Наверное, да.  
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Место собственной семьи и детей для него заняли другие люди, 

которым он помогал материально, а также своим участием в их жизни 

и судьбе. Отдельно хотелось бы упомянуть несколько эпизодов. 

Одним из них было оказание финансовой помощи его племянни-

ку, Григорию Анфимовичу Попко, сыну старшего брата Анфима, в бу-

дущем видному революционеру. Это было после того, как племянник 

покинул дом, и после отчисления из Ставропольской семинарии неко-

торое время учился в Москве, а затем переехал в Одессу, где про-

должил обучение на юридическом факультете. На этот момент един-

ственным живым близким человеком для него остался И.Д. Попко, ко-

торый «посмотрел на переход благосклонно и обещал помогать день-

гами Григорию. Эта помощь дала [Григорию] Попко свободное время, 

которое иначе пошло-бы на добывание хлеба, а теперь всецело могло 

быть посвящено на подготовку и революционную деятельность» [16, 

с. 183]. 

В ночь с 24 на 25 мая 1878 г. Г.А. Попко в Киеве убил штаб-

ротмистра отдельного корпуса жандармов Густава Эдуардовича Гей-

кинга. В августе того же года Григорий вместе с товарищами был аре-

стован. Сначала его должны были отпустить под поручительство: «хо-

дили слухи по городу, что выход Попко из тюрьмы главным образом 

зависит от нахождения поручителя, и ждали со дня на день приезда 

его дядюшки-генерала, который должен был взять его на поруки» [16, 

с. 193]. Но во время процесса открылись свидетельства, что непо-

средственным исполнителем убийства Г.Э. Гейкинга был Г.А. Попко. В 

связи с открывшимися данными он был приговорен к пожизненной ка-

торге и умер на Каррийской каторге 20 марта 1885 г. 

В это же время, в 1877–1878 гг., к русскому отряду в Карсе при-

бился подросток Али Эфенди Абдур-Рахман-оглы, которого И.Д. Поп-

ко взял под свое покровительство и устроил учиться сначала в Алек-
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сандропольское начальное училище, а затем в Ставропольскую ду-

ховную семинарию, где тот принял крещение под именем Владимир 

Христофорович Андреевский и в дальнейшем вступил в Андреевское 

православное общество, став миссионером. В своем письме Ивану 

Диомидовичу он писал, «что Вы мне с первых пор заступили место от-

ца и сделали мне столько добра, сколько не мог сделать мой родной 

отец, что я удостоил принять Св. Крещение с полным сознанием ис-

тинности Христкой веры этим после Бога, я обязан Вам, Ваше Пре-

восходительство, и никогда я не буду забывать Вас в своих молитвах 

сколько я есем жив на земле» [17, л. 103 об.]. 

Примеров проявления благородства И.Д. Попко немало, но, ко-

нечно, самым известным является удочерение подкинутой ему на по-

рог дома девочки, которая стала Ниной Ивановной Попко, в замуже-

стве Пановой. К сожалению, информации о ней очень мало. Известно 

точно, что вместе с мужем Иваном Николаевичем Пановым они жили 

в г. Ставрополе до 1919 г., где И.Н. Панов служил вместе с 

Г.Н. Прозрителевым сначала помощником, а затем и присяжным по-

веренным [18, с. 83]. 

В 1919 г., когда на недолгое время город перешел в руки белых, 

И.Н. Панов работал заместителем председателя 1-го участкового го-

родского по налогу с недвижимых имуществ присутствия. Кроме этого, 

в Ставропольском губернском попечительстве детских приютов Ве-

домства учреждений Императрицы Марии он был почетным членом, а 

Н.И. Панова (Попко) – членом-соревнователем [19, с. 60, 136].  

Трудно ответить на вопрос, удалась личная жизнь И.Д. Попко или 

нет. В его посланиях нет ответа на этот вопрос. Но чтобы понять, ка-

ким же был человеком Иван Диомидович, нужно знать как можно 

больше нюансов его жизни. К сожалению, его родной племянник Гри-

горий Анфимович Попко не оставил после себя потомков. О судьбе 
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А.Х. Алексеевского практически ничего не известно. Да и что происхо-

дило в жизни Нины Ивановны Пановой (Попко) после 1919 г., никаких 

достоверных сведений нет. 

Впрочем, в государственном архиве Ставропольского края хра-

нится много писем, которые еще могут, возможно, в будущем, дать от-

веты на некоторые вопросы личной жизни писателя и генерала. 

Делая главный вывод из всего вышенаписанного, можно сказать, 

что в жизни такой славной личности остается еще множество вопро-

сов, на которые могут и должны быть найдены ответы. 
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Персоналии 
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сками на Кавказской линии и Черномории, наказной атаман Черноморского каза-
чьего войска. 

Золотаренко Василий Федорович (1818–1872) – кубанский писатель, этно-
граф, краевед и мемуарист. 

Кухаренко Яков Герасимович (1800–1862) – генерал-майор, наказной атаман 
Черноморского казачьего войска, писатель, этнограф. Друг Т. Г. Шевченко. 

Панов Иван Николаевич – присяжный поверенный в г. Ставрополь, зять 
И.Д. Попко. 

Попко Иван Диомидович (1819–1893) – военный историк, этнограф, краевед, 
генерал-лейтенант Кубанского казачьего войска, общественный деятель Кубани и 
Ставрополья, организатор первых музеев на Северном Кавказе. Автор трудов по 
истории кубанского и терского казачества. 

Прозрителев Григорий Николаевич (1849–1933) – русский ученый, краевед, 
писатель, журналист, общественный деятель Ставрополья.  

Рашпиль Григорий Антонович (1801–1871) – генерал-лейтенант, наказной 
атаман Черноморского казачьего войска. 

 

 
  


