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ПАТРИКЕЙ НИЦЫК,  
КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИСТОРИИ 1-го и 2-го 
МАЛОРОССИЙСКИХ КАЗАЧЬИХ ПОЛКОВ1 

 
У статті дається короткий огляд певних публікацій одного з перших дослідників 

малоросійського козацтва на берегах Тереку, учасника Кавказької війни XIX ст., вихідця з 
України П.Д.Ніцика. На основі аналізу його праць і вивчення формулярних списків, які 
зберігаються в архівосховищах Республіки Північна Осетія-Аланія, реконструйовані 
маловідомі сторінки військової і дослідницької біографії автора. 

Ключові слова: П.Д.Ніцик, Малоросійські козацькі полки, Владикавказький козиць- 
кий полк, Кавказ, Терек, біографія. 

 
В статье даётся короткий обзор некоторых публикаций одного из первых иссле- 

дователей малороссийского казачества на берегах Терека, участника Кавказской войны 
XIX в., выходца из Украины П.Д.Ницыка. На основе анализа его трудов и изучения 
формулярных списков, хранящихся в архивохранилищах Республики Северная Осетия-Ала- 
ния, реконструированы малоизвестные страницы военной и исследовательской биогра- 
фии автора. 

Ключевые слова: П.Д.Ницык, Малороссийские казачьи полки, Владикавказский 
казачий полк, Кавказ, Терек, биография. 
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1 С началом польского восстания в 1830-31 гг., в Украине было сформировано 8 казачьих 

конных полков, которые были направлены в Виленскую, Гродненскую, Курляндскую, Минскую 
губернии и в Белостокскую область. В этих районах казаки несли службу по охране порядка, 
занимались ликвидацией остатков разгромленных отрядов польских повстанцев и участвовали в 
экзекуциях по взысканию казенных податей. С подавлением восстания, в сентябре 1831 г. 
началось постепенное расформирование всех полков, а казаки и офицеры были временно 
отпущены по домам. 6-й и 7-й Малороссийские казачьи полки, в августе 1832 г., возвратились в 
Чернигов, где они были расформированы. В феврале того же года началось расформирование  
5-го и 8-го полков.12 октября 1832 г. казаки вновь были призваны на службу и направлены на 
укомплектование регулярных войск. Одновременно, на основании именного приказа, –  
«О сформировании из четырех Малороссийских полков двух казачьих полков» началось 
формирование полков для переселения на Северный Кавказ. Личному составу вышеприве- 
денных четырех полков было предложено поступить во вновь формируемые 1-й и 2-й 
Малороссийские полки, направляемые для несения службы на Кавказской линии. Изученные 
материалы свидетельствуют о том, что в составе 1-го и 2-го Малороссийских полков находились 
казаки почти всех бывших восьми полков. 
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In the article the short review of some publications of researchers of the Malorossian 
Cossacks is given on Terek, participant of Caucasian war XIX century, Ukrainian P. D. Nitsik. On the 
basis of analysis of his labors and study of formulary lists, kept in archives Republics of North Osetia-
Alania, the not unknown pages of military and research biography of author are reconstructed. 

Key words: P.D. Nitsik, Malorossian Cossacks regiments, Vladikavkaz Cossacks 
regiment, Caucasus, Terek, biography. 

 
Патрикей Дмитриевич Ницык, один из первых исследователей истории 

украинского казачества на территории бывшей Терской области; 1-го и 2-го 
Малороссийских казачьих конных полков, созданных в 1832 г., в Полтавской 
и Черниговской губерниях и переселённых вместе с семьями на Кавказскую 
кордонную линию, в населённые пункты, которые были расположены на 
подступах к стратегической Военно-Грузинской дороге.  

В его публикациях, так же как и в работах многих дореволюционных 
исследователей казачества, при освещении истории северокавказских казаков, 
доминировала концепция превозношения военно-служилого сословия, находив- 
шегося на особом положении в государстве и преданно служившего россий- 
скому царскому престолу. П.Ницык затрагивал некоторые аспекты передисло- 
кации Малороссийских полков на Кавказ, возникновение украинских поселе- 
ний в бассейне р. Терек, проблемы, связанные с отводом земельных участков и 
размещением прибывших казаков. Он отмечал состояние в крае духовной, 
православной жизни; показывал служебные и традиционно-бытовые отношения 
в станицах, характеризовал своих однополчан – малороссиян, передавал об 
изменениях общественно-политической жизни казаков Терского казачьего 
войска. Автор при этом, сосредоточил основное внимание именно на описании 
бытия казаков, этнических украинцев, которые, поселившись на чужой земле, 
стремились сохранить национальную идентичность, этнографические особен- 
ности, культурную самобытность своего народа.  

П.Ницык публиковался на страницах кавказской периодической печати 
второй половины XIX в.: сборнике статей о Терском казачьем войске «Терцы»2, 
общественно-политических и литературных газетах «Кавказ»3 и «Терские 
ведомости»4. Кроме того, вышла его работа «Исторические заметки и віспо- 

                                                 
2 Ницык П.Д. Бывшие военные поселения на Военно-Грузинской дороге // Терцы. 

Сборник исторических, бытовых, географическо-статистических сведений о Терском 
казачьем войске. Составил Войсковой старшина А.Ржевусский. – Владикавказ: Типогра- 
фия областного правления Терской области, 1888. – 287 с. 

3 Ницык П.Д. Освещение знамени, Высочайше пожалованного Владикавказскому линейно- 
му казачьему полку в станице Ардон 8 февраля // Кавказ. – Тифлис, 1853. – 7 марта. – № 17. – С. 73. 

4 Ницык П.Д. Из местных преданий и воспоминаний // Терские ведомости. – 
Владикавказ, 1885. – С. 45.; Его же. По поводу столетия Владикавказа // Терские 
ведомости. – Владикавказ, 1885. – 25 февраля – С. 2.; Его же. О происхождении осетин // 
Терские ведомости. – Владикавказ, 1886. – №№20, 26, 41, 46, 52.; Его же. Вторжение 
Шамиля в Кабарду в апреле 1846 г. (Из кавказских воспоминаний) // Терские ведомости. – 
Владикавказ, 1886. – №№54, 56, 58, 60. 
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минания», напечатанная во Владикавказе в 1871 г.  
Воспоминания П.Д.Ницыка стали одним из основных источников при 

написании Ф.П.Пономаревым раздела о малороссийских казаках 2-го полка 
 в известном его труде по истории Терского казачьего войска, вышедшего  
в 1904 г., в литературно-научном приложении к Терскому календарю – «Тер- 
ский сборник»5.  

Годом раньше, как писал сам Ф.П. Пономарёв, в примечаниях к началу 
данного раздела, в газете «Терские ведомости» им были опубликованы 
материалы о Малороссийском №1 казачьем полке.  

Материалы П.Д.Ницыка широко использовались и позже, например про- 
фессором СОГУ6 Б.П.Берозовым7 при подготовке им истории возникновения 
осетинских сёл и казачьих станиц. В частности, учёный со ссылкой на П.Ни- 
цыка, описывает один из эпизодов жизни казаков Малороссийских полков, 
связанных с командировкой в Украину отряда из 4 унтер-офицеров и 16 ниж- 
них чинов под командованием поручика И.М.Тарнавского. Отряд повёз с собой 
32 тысячи рублей для передачи их Полтавскому губернатору А.Строганову8 и 
последующей выдачи подъёмных и прогонных финансовых средств семействам 
малороссийских казаков, которые должны были отправиться в путь – на Кавказ 
к своим мужьям, поселённым здесь. После приезда в Украину выяснилось, что 
пока казаки служили на Кавказской линии, дома в их семьях появилось много 
незаконнорожденных детей, так называемых «байстрюков». По этому поводу, 
И. Тарнавский был вынужден сделать запрос командованию, которое ему 
разрешило взять их всех с собой на Кавказ9.  

Воспоминания П.Ницыка легли в основу материалов о возникновении 
станицы Пришибской10, написанных активным участником казачьего возро- 
ждения на Тереке, учёным, краеведом, кандидатом исторических наук 
Э.В.Бурдой11. Автор обратил внимание на то обстоятельство, что украинские 
казаки без их согласия были навсегда отправлены в самый беспокойный район 
державы – на Кавказскую линию, в связи с чем у них на родине, в Полтавской 
 

                                                 
5 Пономарёв Ф.П. Материалы по истории Терского казачьего войска. 2-й Малорос- 

сийский полк // Терский сборник. – Владикавказ: Типография Терского областного 
правления, 1904. – Выпуск 6. – 332 с. 

6 СОГУ – Северо-Осетинский государственный университет во Владикавказе. 
7 Берозов Б.П. Исторические этюды (из истории возникновения осетинских сёл и 

казачьих станиц) : уч. пос. / Под ред. док. ист. наук, проф. Н. Д. Малиева. – Владикавказ: 
изд-во СОГУ, 1991. – 83 с. 

8 Строганов А.Г. (1795–1891) генерал-губернатор Полтавский, Черниговский, Харь- 
ковский 1836–1838 гг. 

9 Берозов Б. П. Исторические этюды... – С. 15. 
10 Станица Пришибская – это один из микрорайонов нынешнего города Майский в 

Кабардино-Балкарской республике. 
11 Бурда Э.В. Майский: крепость, станица, город. – Нальчик: Изд-во М. и В.Котля- 

ровых, 2007. – 220 с. 
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и Черниговской губерниях произошли беспорядки, для подавления которых 
властям пришлось вызвать регулярные войска12.  

О наборе казаков для переселения на Кавказ и беспорядках в Полтавской 
губернии в 1833 г. сообщал в своей работе известный деятель общественного 
движения в Украине конца XIX – начала XX вв. Н.В.Стороженко: «Полковник 
Селецкий был свидетелем в Лубнах набора более 2000 казаков в линейные полки, 
расспросите у него подробности этого», – писал он В.Кочубею13.  

Далее Э.Бурда воспроизводит сведения П.Ницыка, о командировании 
отряда И. Тарнавского в Украину и приезде жён казаков на Кавказ, которые 
уже не раз были отражены в работах его предшественников – Ф.П.Поно- 
марёва и Б.П.Берозова. 

Несмотря на достаточное количество публикаций П.Д.Ницыка, мы до сих 
пор очень мало знаем о нем самом, его военной биографии, служебной и 
исследовательской деятельности. Между тем, начиная с 1840 г. П.Д.Ницык 
являлся одним из непосредственных участников важнейших военных событий на 
Кавказе, а сфера его исследовательских интересов охватывала не только вопросы 
истории двух полков, участие казаков в военных действиях против «непокорных 
горцев», но и фольклор жителей казачьих станиц, их культурные, торговые 
взаимоотношения с местным населением, а также проблемы, связанные с 
изучением происхождения осетинского населения Владикавказского округа.  

В марте 1853 г. в газете «Кавказ» им напечатана статья «Освещение 
знамени, Высочайше пожалованного Владикавказскому линейному казачьему 
полку». Она начинается словами: «Прошло 15 лет с тех пор как два полка 
малороссийских казаков, по Всемилостивейшей воле монарха ступив на левый 
берег буйного Терека, основали казацкие поселения линии Военно-Грузинской 
дороги и приняли наименование Владикавказцев». Далее автор сообщал о том, 
что приказ о награждении полка знаменем, привёл малороссийских казаков в 
«неизъяснимый восторг». Встречаясь на сходках, старики говорили между 
собой об отрадной новости, а служилые казаки восклицали: «Веселись казак! За 
Богом молитва, за царём служба не пропадают»14. По этому поводу в тихой 
казачьей станице Ардонской, ставшей на несколько дней шумным городком 
состоялись торжества, на которые прибыло до двух тысяч человек: руководство 
Владикавказского (бывшего Малороссийского)15 полка, духовенство, почётные 

                                                 
12 Бурда Э.В. Майский: крепость, станица, город. – Нальчик: Изд-во М. и В.Котля- 

ровых, 2007. – С. 21. 
13 Стороженко Н.В. К истории малороссийских казаков в конце XVIII и в начале 

XIX века. – К., 1898. – С. 78. 
14 Ницык П.Д. Освещение знамени… – С. 73. 
15 31 июля 1838 г. Высочайше был утвержден проект о перенесении укреплений, 

имевшихся на Военно-Грузинской дороге между Владикавказом и Екатеринодарской 
станицей, на правую сторону р. Терека, и о поселении на этой дороге, на месте бывших 
укреплений-постов, казачьих станиц 2-го Малороссийского полка, под командованием 
подполковника И.Г.Стоцкого. Гарнизоны бывших укреплений, состоявшие из казаков 5-
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горцы, из соседних аулов, рядовые казаки, кавалеры Георгиевских крестов, 
штаб и обер-офицеры, представители расположенных в окрестностях регуляр- 
ных войск. Станица Ардонская, где квартировал Владикавказский казачий 
полк16, была знакома П.Ницыку не понаслышке. Подавляющее число жителей 
станицы были этнические украинцы. Она была основана 199 семьями бывших 
малороссийских казаков17, выходцев из селений Александровское, Шаповало- 
вка, Синявка, Авдеевка, Мены – Менской, Синявской, Перелюбской, Чернотин- 
ской волостей; Сосницкого, Козелецкого, Борзненского и других уездов 
Черниговской губернии18. С 1846 по 1850 годы П. Ницык состоял на должности 
начальника этой станицы19 и естественно не только являлся участником многих 
мероприятий, но и был в курсе всех происходивших там значимых событий и 
имел доступ к станичным и полковым архивным документам.  

В сборнике исторических, бытовых, географическо-статистических сведений 
«Терцы» составленном в 1888 г. войсковым старшиной А.Ржевусским, напечатан 
очерк подполковника Патрикея Ницыка «Бывшие военные поселения на Военно-
Грузинской дороге». Здесь подробно освещается переселение малороссийских 
казаков в станицы на Тереке; о вызове жён казаков из Черниговской и Полтавской 
губерний в 1839–42 гг.; о прибытии в станицы Терского казачьего войска в 1848 г. 
большой партии харьковских крестьян; упоминаются офицеры В.Шостак и Г.Ши- 
дловский. Автор извещал о том, что малороссийские полки для отправки на Кавказ, 
были сформированы на базе восьми полков, вернувшихся из польского похода в 
1832 г. Первый из них вначале квартировал на Кубани, а второй – в Кабарде. 
П.Ницык описывал поселение украинских казаков на Кавказской линии (без права 

                                                                                                                            

го Донского казачьего должны были перейти в сооружаемые Елизаветинское и 
Константиновское крепости. 2-ой Малороссийский казачий полк, к этому времени, был в 
полном составе расположен в Кабарде и на Военно-Грузинской дороге. Казачьих станиц, 
взамен упраздняемых укреплений решено было поселить четыре: одну станицу на месте 
Пришибского укрепления; другую между Урухом и Минаретским постом; третью на 
месте Ардонского, и четвертую на месте Архонского укреплений. Поселенный в эти 
станицы 2-ой Малороссийский полк, согласно Высочайшей воле, при начале водворения 
был переименован во Владикавказский казачий линейный полк. 

16 7 октября 1842 г. вышел именной указ императора – «О присоединении к 
Владикавказскому казачьему полку, Малороссийского №1 казачьего полка и военных 
поселений». См. Дзагалов А.С. Укрепления и казачьи станицы центра Кавказской линии и 
Владикавказского военного округа в 30–40-х годах XIX в. // Архивы и общество. – 
Нальчик, 2009. – №11. – С. 128. 

17 ЦГА РСО-А. Ф.13. – Оп. 1. – Д.  10. Войсковое правление Терского казачьего 
войска. – Л. 153-156. 

18 Дзагалов А.С. Формирование и переселение малороссийских казачьих полков на 
территорию Терской области. Сопоставление и сравнительный анализ архивных сведений 
// Український історичний збірник. – К., 2007. – Вип. 10 – С. 98. 

19 Дзагалов А.С. Обзор архивных и статистических источников по переселению 
украинцев в Терскую область (XIX – начало XX вв.) // Проблеми історії України XIX – 
початку XX ст. – К., 2005. – Вип. 10 – С. 249. 
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возврата на Родину); сообщал о пособиях для поселенцев; о построении в 
укреплённых станицах по 250 усадеб, в таких размерах, чтобы у каждого 
служивого переселенца был свой сад.  

Повествуя о прибытии жён казаков из Украины автор писал о том, что 
это событие доставило «сердечное удовольствие, какое казалось бы трудно 
возбудить при флегматичности малороссов: каждый ожидая свою супругу 
жизни, с которой пробыл до поступления на службу короткое время, а затем 
не виделся 8 лет, готовился встретить ее с бутылкой калгановки или имби- 
ровки и «почастувавшись» с добрыми друзьями, хвастался перед ними 
красотою своей жинки». Действительно среди прибывших, по мнению автора, 
были хорошенькие «хохлушки», за редким исключением20.  

П.Ницык сообщал сведения о наличии церквей в станицах Малорос- 
сийского полка, о первых священниках и церковных праздниках, о том, что во 
всех новых украинских поселениях не было людей, склонных к каким-либо 
порокам: «бывший малороссийский полк отличался и по долгу царской 
службы, и по трудолюбию и по нравственности». Автор извещал о командире 
полка И.Г. Стоцком; о компактном поселении украинцев в укреплениях вместе 
со своими полковыми командирами, прибывшими с ними из Полтавской и 
Черниговской губерний. Так, казаки станицы Ардонской были поселены во 
главе с ротмистром Шереметьевым, Архонской – штабс-ротмистром Е.Шидлов- 
ским, Урухской – штабс-ротмистром В.Шостаком, а Пришибской – ротмистром 
Ф.Королёвым. П. Ницык, сообщая о новом командире, полковнике Казанского 
драгунского полка М.С.Ильинском, который был назначен на должность 
вместо, ушедшего в отставку И.Г.Стоцкого, передаёт его характеристику и пишет 
о порядках, которые были им установлены: «отличный службист, и энергичный 
деятель в хозяйственном отношении; он вёл начатое дело водворения малорос- 
сийцев в полном смысле рационально; благоустройство поселений было образ- 
цовое, знающие люди находят, что порядки были такие же, как и в Чугуевском 
военном поселении». В 1843 г. оба малороссийских полка были соединены в 
один – Владикавказский, с причислением к Кавказскому линейному казачьему 
войску. Казаков одели в новое обмундирование – горскую коричневую черкеску 
с бешметом зеленого цвета21.  

В очерке даётся ценная информация, связанная с отводом земли казакам 
под строительство новых станиц. П.Ницык пишет о том, что с добавлением 
переселенцев из Харьковской губернии, туземное население аулов Тулатово, 
Анзорово и других населённых пунктов, прилегающих к Кавказской линии, 
было выселено, а земли, находившиеся в их пользовании переданы в надел 
Владикавказского казачьего полка. 

Автор отмечал особенности быта в станицах, где проживали украинские 
казаки. Он писал, что в станицах соблюдался строгий порядок: весной и 

                                                 
20 Ницык П.Д. Бывшие военные поселения на Военно-Грузинской дороге... – С. 54. 
21 Там же. – С. 56. 
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осенью ремонтировались все дома и дворовые постройки. Точно так же 
поддерживался и санитарный порядок – по субботам, в обязанности жителей 
станиц входило подметание и уборка улиц. 

Столь подробное освещение эпизодов жизни казачьего полка свидетель- 
ствует о том, что они описаны человеком, знающим изнутри суть происхо- 
дившего, участником и очевидцем многих событий того периода. В работах 
П.Ницыка безусловно присутствует исследовательский элемент. Он воспроизво- 
дил действительность, описывая факты, которые видел сам в казачьих станицах; 
восстанавливал практически «по горячим следам» те или иные события с 
помощью живых ещё «героев ратных дел» и свидетелей исторического процесса.  

В архиве ЦГА РСО-А г. Владикавказа хранится полные формулярные 
списки о службе и достоинстве штаб и обер-офицеров Владикавказского 
линейного казачьего полка за несколько лет. Один из них, формулярный 
список за 1859 г., где содержатся сведения о Патрикее Дмитриевиче Ницыке, 
до сих пор не использовался исследователями. Как следует из документа, он 
родился в 1822 г., происходил из дворян Полтавской губернии, был право- 
славного вероисповедания, воспитывался и обучался грамоте в доме роди- 
телей, где основной упор был сделан на овладение им азов русского языка, 
литературы, а также арифметики. Конкретное место рождения до сих пор 
определить не удалось. Вероятно, речь можно вести о Конотопском уезде.  
В марте 1832 г. в 4-м эскадроне 5-го Малороссийского казачьего полка, 
вернувшегося после подавления мятежа из Польши, служил поручик Дмитрий 
Иванович Ницык, выходец из дворян этого уезда22. Однако степень их родства 
нами не установлена. 

Ф.П.Пономарёв называет П.Д.Ницыка в числе офицеров, состоявших на 
службе во 2-м Малороссийском линейном казачьем полку. 20 августа 1840 г. 
он поступил юнкером во Владикавказский, бывший малороссийский казачий 
полк. Через два года в возрасте 20 лет был произведён в корнеты23.  

С 1842 г. П.Ницык принимает активное участие в боевых действиях на 
Кавказе в составе отряда под командованием генерал-адъютанта П.Х.Граббе24, 
который был собран 23 мая на р. Ярык-Су, близ разорённого аула Хасав-Юрт. 
Отряд отражает нападение неприятеля на Мирза-Юрт и Батал-Юрт. 25, 26 мая 
П.Ницык участвует в отражении налёта чеченцев на казачьи пикеты, а затем в 

                                                 
22 Центральний Державний Історичний Архів України у м. Києві (далі – ЦДІАК 

України) Ф. 1284. – Оп. 1. – Д. 183. Штабы малороссийских казачьих полков легкой 
кавалерии. Списки казаков 5-го полка. – Л. 14. 

23 Центральний государственный архив Республики Северная Осетия-Алания (далі 
– ЦГА РСО-А. – Ф. 97. – Оп. 1. – Д. 36. Формулярные списки о службе и достоинстве 
штаб и обер-офицеров Владикавказского линейного казачьего полка за 1862 г.– Л. 1, 2. 

24 Генерал-лейтенант П.Х.Граббе в 1838 г. был назначен командующим войсками 
на Кавказской линии и Черноморской области. В 1839 г. ему вверены войска в Дагестане 
и Чечне известные под названием «Чеченского отряда» русской армии на Кавказе. 
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составе отряда совершает переход в знаменитый Герзель-аул25, где в пути вместе 
с фуражирами вступает в перестрелку с противником. Затем 1 июня отряд совер- 
шает набег на землю Ичкерии, и после кровопролитных боёв и рукопашной 
схватки с чеченцами возвращается на отдых в свои укрепления в Герзель-ауле.  

Вот как описывал возвращение войск на отдых русский офицер Николай 
Мартынов, участник Кавказских событий, автор историко-этнографического 
источника «Герзель-аул»26, более известный, как человек, застреливший поэта 
М.Ю.Лермонтова на дуэли в Пятигорске в 1841 г.: 

Июньский день…Печёт равнину 
Палящий зной. Ни ветерка 
Не слышно в воздухе. В долину, 
Спускаясь с гор, идут войска. 
Везде движенье, суета!  
Картина, полная разгула, 
Бродящей жизни и войны.  
Идут к стенам Герзель-аула, 
Войска на отдых из Чечни. 

При переходе в Герзель-аул сборный отряд, состоявший из солдат регу- 
лярных войск и казаков бывшего малороссийского полка, вновь подвергся 
атакам со стороны чеченцев. Именно за оказанные в этих делах отличия 
П.Ницык был произведён в корнеты.  

В целом экспедиция генерала П.Граббе оказалась неудачной и сопро- 
вождалась большими потерями среди офицерского состава, нижних чинов и 
казаков. Положение спасли солдаты 80-го Кабардинского пехотного полка, 
которые 2 июня прикрывали отступление сборного «Чеченского» отряда, 
потеряв при этом в упорном бою с горцами  убитыми и ранеными 27 офице- 
ров и более 500 нижних чинов. 

12, 17 июня П.Ницык в составе сборного отряда выдвигается из Герзель-
аула в сторону Темир-Хан-Шуры на соединение с «дагестанцами», откуда с 
полковой артиллерией под командованием генерал-майора Ф.К.Клюки-фон-
Клюгенау27 продолжается путь в Аварию, к горе Арах-тау и селению Игали, 
где при выходе из ущелья происходит ожесточённое столкновение с горцами, 
длившееся до самой ночи.  

27 июня в арьергарде принимает участие в отражении атак горцев, два- 
жды спускавшихся в Игалинское ущелье. 2 июля П.Ницык в составе прибыв- 
шего сборного отряда выступает на левый фланг Кавказской линии, а 4 июля 
под командованием подполковника барона И.Вревского совершает переправу 

                                                 
25 Герзель-Аул – село в современном Гудермесском районе Чеченской республики.  
26 Виноградов В.Б. «Герзель – Аул» Н.С.Мартынова, как историко-этнографический 

источник // Россия и Северный Кавказ: история в зеркале художественной литературы 
(сборник статей). – Армавир, 2003. – С. 77. 

27 С 1841 г. Франц Карлович фон Клюки-Клюгенау – командующий русским 
войсками на территории Северного Дагестана. Генерал-лейтенант (с 1844 т.). 
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через реки Асса и Фортанга, и под сильным огнём чеченцев штурмует аул 
Бамут, где удаётся отбить «баранту»28 у противника29.  

14 мая 1843 г. П.Ницык участвует в совместных с отрядом генерал-
майора Фрейтага боевых действиях против конных чеченских отрядов в Ге- 
хинском лесу и Малой Чечне, возле аулов Аху-Борзой и Гехи с презле- 
дованием отступающего, отчаянно сопротивляющегося противника к реке 
Валерик, а 17 мая – при взятии и истреблении отрядом полковника Нестерова 
чеченских аулов Гехи-Кале и Дерби-Юрт.  

11 июня П.Ницык в составе сборного отряда отражает нападение горцев, 
направляющихся в Кабарду, и после боёв возвращается в Назрановское укреп- 
ление. Далее он с казаками воюет в войсках генерал-майора Е.Викторова30 
против чеченских отрядов, которые пытаются помешать их фуражировке, и 
участвует в перестрелке с ними на правом берегу р. Аргун, а 8 сентября 1844 г. за 
отличия в сражениях с неприятелем П. Ницык произведён в поручики. 

18 сентября того же года он в отряде полковника М.С.Ильинского31 
участвует в рукопашной схватке с чеченцами у р. Асса, а в начале июня 
следующего года – в набеге и истреблении аула Шауден-Шары, близ  
Закан-Юрта32. 

В последующие годы война против непокорных горцев продолжалась с 
ещё большим ожесточением с обеих сторон. Царские войска и иррегулярные 
казачьи полки шаг за шагом продвигались вглубь Чечни. П.Ницык участвовал 
в самых кровопролитных боях в 1845, 1846, 1850 и 1858 гг. Только в 1845– 
1847 гг. число убитых офицеров регулярных войск и казачьих полков по 
подсчётам А.Л.Гизетти составило 119 человек. Нижних чинов за тот же 
период погибло более 3000. Раненых, покалеченных, захваченных в плен 
офицеров и солдат больше в несколько раз33. Потери среди «непокорных 
горцев» никто и не считал. Они погибали целыми аулами. Их скот угонялся, а 
посевы вытаптывались специальными отрядами фуражиров.  

                                                 
28 Баранта – отгон, захват скота русскими войсками у горцев. 
29 ЦГА РСО-А - Ф-97. - Оп. 1. – Д. 44. Формулярные списки о службе и 

достоинстве штаб и обер-офицеров Владикавказского полка. – Л. 132-133. 
30 Генерал-майор Е.А.Викторов погиб на Кавказе в 1854 г. См. Гизетти А.Л. 

Сборник сведений о потерях Кавказских войск во время войн Кавказско-горской, 
персидских, турецких и в Закаспийском крае в 1801-1885 гг. – Тифлис: типогр. 
Я.И.Либермана, 1901. – С. 75-78. 

31 Согласно выводов исследователя истории Владикавказского округа, осетинского 
историка, краеведа Феликса Киреева полковник Михаил Сергеевич Ильинский, – 
командир Малороссийского казачьего полка, был произведён в генерал-лейтенанты и стал 
первым командиром Владикавказского казачьего (бывшего Малороссийского) полка. 

32 ЦГА РСО-А. - Ф-97. - Оп. 1. – Д. 44. Формулярные списки о службе и 
достоинстве штаб и обер-офицеров Владикавказского полка. – Л. 134. 

33 Гизетти А.Л. Сборник сведений о потерях Кавказских войск во время войн 
Кавказско-горской, персидских, турецких и в Закаспийском крае в 1801–1885 гг. – 
Тифлис: Типогр. Я. И. Либермана, 1901. – С. 75–78. 
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В 1858 г. П.Д.Ницык в 37 лет становится Войсковым старшиной и 
командиром 1-й сотни Владикавказского казачьего полка. Он был к этому 
времени награждён орденом св. Станислава 3-й степени, и имел светло-
бронзовую медаль на Андреевской ленте в память Восточной войны 1853–
1856 гг. В казённых денщиках у него служил Ананий Никифорович 
Выродов34. За выслугу 15 лет в офицерском чине, П. Ницык Всемилостивейше 
пожалован установленным за это время службы «Знаком отличия беспо- 
рочной службы», о чём было объявлено в приказе Военного министра по 
иррегулярным частям от 7 декабря 1859 г.  

С 1852 по 1860 гг. он занимал должность казначея и заседателя правле- 
ния Владикавказского казачьего полка. 18 мая 1861 г. П.Ницык с разрешения 
Наказного атамана Терского казачьего войска по домашним обстоятельствам 
находился в отпуске в Полтавской и Харьковской губерниях. Затем он 
посещал города Киев, Чернигов и Воронеж. Через 28 суток после окончания 
срока отпуска, офицер вернулся в полк. Во время службы, под следствием не 
состоял, не штрафовался, и как отмечал командир полка, «вполне достоин к 
повышению в чине и награждению Знаком отличия». П.Ницык родового или 
благоприобретённого имения не имел и был женат на дочери коллежского 
регистратора Костюкова – Александре Сазонтьевне35. О наличии в их семье 
детей, ничего не известно. 

Кавказский36 календарь главного управления наместника за 1871 г. 
сообщает, что состоящий по армейской кавалерии подполковник П.Д.Ницык в 
это время занимал пост полицмейстера Моздокского полицейского управле- 
ния37. Находился он на этой же должности и в 1878 г. о чём свидетельствуют 
информация из издания Терского областного правления «Сборник сведений о 
Терской области». 

На сегодняшний день больше никаких сведений о П.Д.Ницыке не 
обнаружено. Известно только то, что он в 1885–1886 гг. ещё активно печа- 
тался во Владикавказской газете «Терские ведомости». Тогда ему испол- 
нилось всего 64 года. 

На творчество П.Д.Ницыка безусловно серьёзное воздействие оказали 
работы признанных военных историков регулярных войск, воевавших на 
Кавказе; официальных историков казачества, а также его собственная воинская 
деятельность. В отличие от своих предшественников и современников И.Л.Де- 

                                                 
34 ЦГА РСО-А. - Ф-53. - Оп. 1. – Д. 22. Списки казённым денщикам Владикавказ- 

ского линейного казачьего полка за 1854 г. – Л. 99. 
35 ЦГА РСО-А. – Ф.97. – Оп. 1. – Д. 36. Формулярные списки о службе и достоинстве 

штаб и обер-офицеров Владикавказского линейного казачьего полка за 1862 г.– Л. 1, 2. 
36 Моздокское городское полицейское управление // Кавказский календарь на 1872 г. – 

Тифлис: Типография главного управления наместника Кавказского, 1871. – С. 61. 
37 Моздокское городское полицейское управление // Сборник сведений о Терской 

области. Под ред. Н. Благовещенского. – Владикавказ: Типография Терского областного 
правления, 1878. – Вып. 1. – С. 364. 
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бу38, Р.Фадеева39, Н.Ф.Дубровина40, И.Д.Попко41, С.А.Писарева42, В.А.Потто43, 
его работы за пределами региона большой известности не получили. При жизни 
он так и не сумел преодолеть планку полкового летописца и краеведа и встать в 
один ряд с признанными исследователями кавказского казачества. Тем не менее, 
вклад П.Ницыка в изучение истории малороссийского казачества на Тереке вне 
всякого сомнения весомый, а приведённые им сведения уникальны и бес- 
ценны. Множество данных, которыми в ту пору пользовались кавказоведы, по 
свидетельству исследователя терского казачества XIX в. С.Писарева, «были 
добыты из природной памяти» в каждой станице, а сведения – получены из 
архивных дел в станичных хранилищах, «много раз погоравших и уничто- 
жавшихся военными тревогами, наводнениями в низовых местах и переселе- 
ниями»44. То есть, часть документов, использовавшихся исследователями 
терского казачества в прошлом, по разным причинам, сохранить не удалось, и 
они оказались вне поле зрения учёных. Поэтому, добытые и систематизиро- 
ванные в свое время П.Ницыком исторические источники, будь-то полковые 
архивные материалы или устные сведения о терских, малороссийских казаках, 
вместе с опубликованными воспоминаниями, приобретают ещё большее 
научное и практическое значение, а его биография и творческое наследие 
вполне обоснованно заслуживают дальнейшего, углублённого изучения.  
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39 Фадеев Р. 60 лет Кавказской войны. – Тифлис 1860. – 147 с. 
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Т. 1 – 640 с. 
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каз, 1881. – С. 62. 
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