
75ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2025. № 2

УДК 904

ДОНСКОЙ КАЗАЧИЙ ГОРОДОК ПЕСКОВАТСКИЙ: 
ВРЕМЯ И МЕСТО

Я. В. Прудников

ООО «ОКН-проект», Донской государственный технический университет

Поступила в редакцию 3 апреля 2025 г.

Аннотация: статья посвящена верхнедонскому городку донских казаков Песковатскому, который суще-
ствовал на рубеже XVII–XVIII вв. на берегу левого притока реки Дон речке Песковатке. Основными во-
просами в изучении казачьих городков являются ключевые даты их жизни: возникновение, перенос на 
новое место, гибель, а также место расположения такового городка. При этом надо учитывать, что 
городок мог неоднократно менять свое местоположение. По причине разночтения источников в исто-
риографии возникают спорные утверждения по данным вопросам. Автор на основе картографических и 
письменных источников, работ историков прошлых веков и современников попытался осветить эти 
вопросы по городку Песковатскому.
Ключевые слова: донские казаки, казачьи городки, исторические карты России, исторические источни-
ки, археологические обследования, Дон, река Песковатка, городок Песковатский, Булавинское восстание.

Abstract: this article is devoted to the Upper Don town of Don Cossacks Peskovatsky, which existed at the turn 
of XVII–XVIII on the left tributary of the Don River, the Peskovatka River. The main issues in the study of Cossack 
towns are the key dates of their life: the emergence, transfer to a new place, death, as well as the location of such 
a town. It should be taken into account that the town could change its location several times. Due to the variation 
of sources, there are controversial statements on these issues in historiography. The author on the basis of 
cartographic and written sources, works of historians of the past centuries and contemporaries tried to highlight 
these issues on the town of Peskovatsky.
Key words: Don Cossacks, Cossack towns, historical maps of Russia, historical sources, archeological surveys, 
Don, Peskovatka River, Peskovatsky town, Bulavinskoye uprising.
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Эта работа посвящена донскому казачьему город-
ку Песковатскому, существовавшему в конце XVII – 
начале XVIII в. в районе притока Дона – реки Песко-
ватки. В историографии есть разночтения о времени 
его существования и месте расположения. Также 
исследователи по-разному воспроизводят его назва-
ние. Этой статьей автор делает попытку осветить 
спорные моменты и по возможности снять противо-
речия. Данный комплекс задач может быть исследован 
путем анализа письменных и картографических ис-
точников, имеющихся в нашем распоряжении. 

Как отметил профессор Н. А. Мининков, есть два 
основных вопроса, встающих перед исследователями 
казачьих городков, – время существования и место 
расположения городка [1]. Можно отнести к про-
блемным и вопрос наименования городка, возника-
ющий из разночтений в источниках. 

В этом плане интерес представляет вопрос рас-
положения и времени существования Песковатского 
городка на Верхнем Дону, который в разное время и 
разными источниками именовался Песковатка, Пе-
сковацкий, Писковацкий, Песковатская, Песковат-
цкий. В этой статье согласно правилам русского 

языка примем название Песковатский. Кроме того, в 
XX в. в академической литературе его впервые имен-
но так наименовали [2, с. 489]. 

В историографии считается, что первая по вре-
мени создания карта, дающая расположение донских 
городков, в том числе Песковатского, – это «Карта 
России Гесселя Герритса 1614 года», восходящая к 
«Большому чертежу» и отражающая ситуацию вре-
мен царя Бориса Годунова (по Н. А. Мининкову) [3, 
с. 54–55, 470, 472] или ситуацию 1598–1605 гг. (по 
В. Н. Королеву) [4, с. 154]. 

Ссылки у этих авторов ведут к дореволюционно-
му изданию «Материалы по Истории русской карто-
графии» В. А. Кордта. При написании данной работы 
были рассмотрены три варианта карты России Г. Гер-
ритса: в издании Н. Устрялова 1859 г., в издании 
В. А. Кордта 1899 г., в статье Б. А. Рыбакова 1974 г. 
В работе Н. Устрялова «Сказания современников о 
Дмитрии Самозванце» приложением дана «Карта 
России, составленная в начале XVII века по чертежу 
царевича Федора Борисовича Годунова» [5, с. 367] 
(рис. 1). В. А. Кордт приводит один из вариантов 
карты под названием «Карта России Гесселя Геррит-
са 1614 г. в издании Пискатора 1651 г.» [6, с. 12–13]. 
Еще один вариант карты Г. Герритса в издании 1613 г. 
опубликовал Б. А. Рыбаков [7]. 
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Донской казачий городок Песковатский: время и место

На всех рассмотренных вариантах карты России 
Г. Герритса никаких городков на Дону не обозначено. 
Кроме Азова в дельте и Донскова в верхнем течении 
Дона, никаких поселений на Дону нет1. Из этого 
следует, что считать карту Г. Герритса источником по 
изучению казачьих городков нельзя, ибо городки на 
нее просто не нанесены. 

«Книга Большому чертежу» дает нам такие све-
дения: «А ниже Толучеевой [Талучьевой] верст с 10, 
с Ногайской стороны, пала в Дон речка Песковатая» 
[9, с. 62; 10, с. 47]. Городок Песковатский, как и про-
чие, не упоминается.

Что касается вопроса, откуда возникло мнение, 
что карта Г. Герритса показывает казачьи городки, то 
ответ мы найдем у того же Кордта. В издании 1910 г. 
«Материалов по истории русской картографии» есть 
статья, где речь идет о карте Г. Герритса. Там Кордт 
пишет следующее: «Яков Сандрарт издал снимок с 
карты Герритса, причем он исправил ее…», «копию 
с нея см. в нашем издании…» [11, с. 29, к. XLV]. 

Датирует Кордт карту Сандрарта рубежом XVII–
XVIII вв. На ней есть городки: Gnilocha на левом 
берегу Дона напротив реки Gnilocha, Pesanogtca, 
Migalin и др., река Песковатка не изображена (рис. 2). 
Карта издана примерно на сто лет позже, чем карта 
Г. Герритса. 

В связке с картой Г. Геритса зачастую упомина-
ется более поздняя по времени издания карта Исаака 
Массы 1633 г. У Кордта приведены три варианта 
карты Массы: «Карта России И. Массы 1633 г. в ва-
рианте 1638 в издании Янссония 1654 года», «Карта 
южной России И. Массы 1633 года», «Карта России 
И. Массы 1633 года». 

На первой карте на верхнем Дону при впадении 
правого притока Гнилой Донец слева показан городок 
Гнилуша, ниже Казанский перевоз, и под ним без 
обозначения иного населенного пункта читается на-
звание, похожее на Песковатку, далее левый приток 
Дона без названия, городки Мигулин, Решетов, Вёш-
ки [6, c. 13–14].

Вторая карта «Карта южной России И. Массы 
1633 года» более подробна в отношении южных тер-
риторий [там же, c. 15]. На этой карте ниже города 
Богучар, напротив впадения правого притока Дона 
Гнилой Донец, на левом берегу Дона указан городок 
Гнилуша, ниже на левом берегу отмечен «Casanski 
Perevoos vel Trainctum Cazanicum», с латыни – «Ка-
занский перевоз или Переправа казанская». Ниже 
левый приток Дона – Peezawatsca, городок Мигалин, 
далее Решетов и Вёшки. 

Третья изданная Кордтом «Карта России И. Мас-
сы 1633 года» – это копия с оттиска 1633 г. для «До-

1 Пять вариантов данной карты можно найти на интернет-
ресурсе Российской национальной библиотеки [8].

полнения к Атласу Меркатора» [11, с. 30–31, к. XLIV]. 
Читаем карту: правый приток Gniloi Donets, напротив 
левобережный городок Gniloecha, ниже на отметке 
поселения слева по течению Casanski Perenoos / 
Peesaowatca, безымянный левый приток Дона, город-
ки Migalin, Resetow, Veesky.

Таким образом, на картах Массы мы имеем сле-
дующую ситуацию: когда Песковаткой именуют реку, 
тогда не именуют населенный пункт, а населенный 
пункт всегда именуют не индивидуально, но в до-
полнение к Казанскому перевозу, который может 
выступать самостоятельно, без упоминания Песко-
ватского. Не идет ли здесь речь об ошибке перепис-
чика либо гравера?

Таким образом, ввиду противоречивых сведений, 
представленных на западноевропейских картах 
XVII в., сделать заключение о наличии городка Пе-
сковатского в конце XVI – начале–середине XVII в. 
на основании рассмотренного картографического 
материала мы не можем.

Укажем, что в 1646 г. воронежский воевода 
А. В. Бутурлин предлагал «…на Казанском перелазе» 
«город поставить»; значит, в указанном на этих картах 
месте населенного пункта не было, а «перелаз» или 
«перевоз» был. А в 1672 г. атаман Фрол Минаев пер-
вым городком от Коротояка называл Мигулин [3, 
с. 55]. 

Рассмотрим карты и дневниковые записи рубежа 
XVII–XVIII вв., составленные участниками Азовских 
походов 1695 и 1696 гг. 

Первая по времени издания «Карта Юга России, 
Малороссии и Причерноморья Ю. А. фон Менгдена 
и Я. В. Брюса 1699 года» имеет несколько вариантов 
[6, с. 26; 12–14]. На этой карте первым казачьим 
городком показан Донецкий на левом берегу выше 
левого притока Дона Казанки, вторым городком дан 
Мигулин (с левого берега) ниже левого притока 
Песковатки, третий городок Тишанко на левом бе-
регу. 

Рассмотрим «Атлас реки Дон» адмирала Корне-
лия Крюйса, изданный в Амстердаме в 1704 г. На 
данной карте ниже левого притока Дона реки Толу-
чеевка мы видим справа монастырь Донецкий, ниже 
слева городок Донецкий. Далее по течению правый 
приток Донец, ниже левый приток Казанка, далее с 
левого берега река Песковата, а напротив городок 
Казанка. На левом берегу – Тишанка, ниже Решетов 
и Вёшки [15, с. 23–24, 28] (рис. 3). И на этой карте 
нет городка Песковатского. 

Как мы видим, картографические материалы не 
могут служить надежным историческим источником 
в отношении ординарных городков.
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В дневниковых записях участников Азовских 
походов первый раз городок Песковатский упомина-
ется в «Походном журнале 1696 года» бомбардира 
Ивана Немцова. Автор пишет в майских записях: 
«…после полдень прошли городок Донецкий, стоит 
на левой стороне на берегу…» Далее упоминается 
речка Казанка с левой стороны и «…городок Писко-
вацкой стоит на правой стороне; против его речка 
Писковатка, впала в Дон…» [16, с. 37; 17, с. 81]. 

В «Примечаниях к Походному журналу 1696 года», 
сделанных, вероятно, первым их издателем князем 
Щербатовым в 1770-х гг., находим следующую ин-
формацию: по названию «речки Писковатка» идет 
уточнение, что правильнее употреблять наименова-
ние «Песковатка». По городку «Писковацкому» ска-
зано следующее: «Станицы с сим названием на картах 

не показано» [18, с. 123]. Таким образом, «Походный 
журнал 1696 года» упоминает городок Песковатский, 
но помещает его на правом берегу Дона.

Одновременным источником являются дневники 
генерала Патрика Гордона, и они представляют сле-
дующую картину на май 1696 г.: речка Kasinka слева; 
2-й город Казанец справа, речка Песковатка слева; 3-й 
город Мигулин слева [19, с. 24]. Отличие от «Поход-
ного журнала» в наименовании правобережного го-
родка напротив реки Песковатки: Гордон называет 
его Казанка, а Немцов – Писковацкий. 

Певчие дьяки, которые в это же время спускались 
по Дону к Азову и оставили «Записную тетрадь», о 
городке Песковатском не сообщают. Перечень у них 
такой: «…первой казачей городок Донецкой», далее 
Казанка, Мигулин, Ишанка и т. д. [20, с. 365]. 

Донской казачий городок Песковатский: время и место

Рис. 3. Фрагмент карты из «Атласа реки Дон Крюйса К. И.», 1704 г.
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Сопоставив источники, оставленные нам участ-
никами Азовских походов, отметим, что К. Крюйс и 
П. Гордон солидарно показывают напротив левого 
притока Песковатки городок Казанка на правом бе-
регу Дона, дьяки также указывают этот городок 
вторым, а про Песковатский городок все они умалчи-
вают. Немцов на месте Казанки вторым городком 
указывает «Писковацкий». Брюс и Менгден не дают 
ни Казанского, ни Песковатского городков. Инфор-
мация карты Крюйса представляется более верной, 
поскольку выполнена на самом высоком научном 
уровне того времени и отличается большой топогра-
фической точностью, карта Брюса – Менгдена не 
может этим похвастаться. Источник для авторов 
дневников и степень их информированности нам не 
известны. Дьяки же, единственные из свидетелей, 
которые высаживались в Казанке. По итогам рассмо-
трения этих источников мы приходим к выводу о 
нахождении второго городка донских казаков Казан-
ки на правом берегу Дона.

Как же нам поставить точку в вопросе располо-
жения городка Песковатского? 

В 1703 г. на Дон и Северский Донец для поиска 
беглых крестьян были посланы стольники М. Ф. Пуш-
кин по правому берегу Дона и М. Н. Кологривов по 
левому берегу, последний побывал в этом и других 
городках лично, о чем представил доклад в Посоль-
ский приказ. Кологривов пишет, что был в городках 
Донецком, Мигулинском и т. д. Отдельно упоминает, 
«[был]… да на речке Песковатке в Песковатцком» [2, 
c. 120]. Эта его оговорка очень примечательна, не на 
Дону стоит городок, а на речке Песковатке (у него же: 
«[был]… да на реке Хопре в Букановском»), значит 
был этот городок на некоем удалении от берега Дона, 
следовательно, проплывавшие по нему путешествен-
ники видеть городок не могли. Также Кологривов 
показывает, что построен «Песковатцкой, тому ныне 
25 лет, а в нем жителей 52 человека» [там же, c. 123–
124]. 

Можно предположить, что на рубеже XVII–
XVIII вв. городок Песковатский (основанный в 
1678 г.) был расположен на левом берегу Дона, на 
некотором удалении вверх по течению Песковатки. 
С правого берега Дона был городок Казанка, напротив 
впадения Песковатки. 

Следующий документ, указывающий на суще-
ствование городка Песковатского и косвенно на его 
расположение, – это отписка князя П. П. Хованского 
в приказ Казанского дворца о действиях против бу-
лавинцев с приложением росписи сожженных город-
ков и городков, приведенных к «крестоцелованию». 
Дата документа – 1708 г., не ранее 10 сентября. 
В «Росписе казачьим городком, которые разорены и 
выжжены, и ис которых станиц были у крестного 

целования» видим, что среди выжженых Песковат-
ского нет, а среди присягнувших последними указаны 
станицы: Казанская, Донецкая, Песковацкая [там же, 
с. 331].

Донецкий городок был сожжен не позднее 28 ок-
тября 1708 г. [там же, с. 349; 21, с. 96–97]. Казаки же 
Казанского городка поймали одного из руководителей 
восстания атамана Донецкого городка Никулу Колы-
чева в Песковатском городке в ноябре 1708 г. Об этом 
2 декабря 1708 г. царю Петру I доносил князь 
В. В. Долгорукий [2, с. 358]. В. Н. Королев полагал, 
что Долгорукий сжег Песковатский и Тишанский 
городки между 28 октября и 4 ноября 1708 г. [4, 
с. 154]. 

Сам Долгорукий отписал царю, что 4 ноября по-
бедил в бою под Решетовым войско атамана Н. Голо-
го, атаман ушел «сам 3», «а городок их и хлеб во-
ровской я выжег и еще 2 городка, где ево единомыш-
ленники жили, выжгли ж» [2, с. 352; 22; 23]. В другом 
источнике, так называемом «Послужном списке», 
Долгорукий не упоминает сожжение двух городков 
близ Решетова [22; 23]. Как видим, четких указаний 
на гибель городка в это время нет, и как казанские 
казаки поймали в «Песковацкой станице» «вора Ко-
лычева», если она была сожжена, не ясно. 

Но восстания городок не пережил. Об этом нам 
известно из доносов в столицу Ф. О. Олимпиева, 
протопопа Воскресенского собора города Черкасска, 
который писал, что казаки вопреки монаршей воле 
восстановили ряд городков, в том числе и Песковат-
ский. По этим доносам городок окончательно унич-
тожили около 1715 г. [4, с. 155]. Таким образом, го-
родок Песковатский просуществовал с перерывами 
и возможно со сменой местоположения 37 лет.

В 2022 и 2023 гг. место вероятного расположения 
данного объекта было осмотрено и отфиксировано 
сводным отрядом специалистов-археологов ЮНЦ 
РАН, ДГТУ и ООО «ОКН-проект». Территория об-
следования находится на задернованной луговине на 
левом берегу реки Дон и на левом же берегу реки 
Песковатки на удалении от обоих рек свыше 0,5 км 
и представляет собой ровную поверхность площадью 
около 10 га. Площадка со всех сторон облесена, при 
этом с севера лес доходит до р. Песковатки, а с за-
пада и юга произрастает на склонах некоей балки, 
возможно искусственного рва, с юго-востока и вос-
тока отфиксировать следов балки или рва не удалось.

По мнению местных краеведов, это урочище (под 
названием «Городище» или «Старый городок») со-
держит культурные слои двух городков: более ранне-
го Песковатского и Казанского-второго, перенесен-
ного сюда в первой половине XVIII в. с правого бе-
рега, где было его изначальное местоположение в 
XVII в. 

Я. В. Прудников
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Рис. 4. Ситуационный план расположения места проведения осмотра объекта «Старый городок в устье 
реки Песковатки»
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Информация о расположении городка Казанского-
второго на левом берегу Дона подтверждается со-
общениями И. М. Сулина, донского историка и писа-
теля конца XIX в. Его «Краткое описание станиц 
области войска Донского» публиковалось в «Донских 
епархиальных ведомостях» в 1889–1895 гг. Написано 
там про Казанскую станицу следующее: первона-
чально она находилась на левой стороне Дона в 
7 верстах от нынешней на заливном лугу, на острове, 
образуемом Доном, р. Песковаткой и ее притоком 
Варгункой (рис. 4–6). «Место это называется “Старый 
городок”; следы бывшего поселения в старом город-
ке видны и теперь» [24, c. 623–625].

Урочище это расположено довольно близко к 
Дону и сомнительно, что если городок был в этом 
месте, то его не было бы видно с реки, а М. Н. Коло-
гривов не назвал бы его донским городком, но «на 
реке Песковатке». В то же время нам известно о двух 
Песковатских городках конца XVII – начала XVIII вв.: 
о первом, возникшем до Булавинского восстания в 
1678 г. и погибшем под его финал, вероятно, в декабре 
1708 г., и о втором, восстановленном после сожжения 
и окончательно уничтоженном около 1715 г. Могли 
казаки и перенести городок ближе к Дону. 

До раскопок вопрос атрибуции урочища «Старый 
городок» оставим открытым, объект археологическо-
го наследия предлагаем именовать «Старый городок 
в устье Песковатки».
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