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Несмотря на запреты смер-
тельных поединков, в России, 
особенно в XIX столетии, и дня 
не проходило без дуэлей. Были 
они и в Оренбурге, но оренбург-
ская пресса обходила стороной 
подобные события. Если бы не 
публикации в центральной прессе 
и периодике, то можно было бы 
сделать вывод, что в Оренбурге 
их совсем не было. Оказывается, 
были. По крайней мере, об одной 
из них в 1895 году сообщали га-
зета «Новое время» (№ 7118) и 
журнал «Разведчик». 

Событие произошло 13 дека-
бря 1895 года, и публикации были 
напечатаны, что называется, по 
горячим следам. По сведениям 
журнала «Разведчик», дуэль вы-
звала самые разнообразные толки 
в городе. У многих горожан пое-
динок вызвал удивление и даже 
недоумение, так как дравшиеся 
находились в отличных товари-
щеских отношениях, как до дуэ-
ли, так и после.



Журнал «Разведчик» так опи-
сывал эту ситуацию: «…Все точно 
замерли на месте от неожиданно-
сти. Сам В. стоял бледнее полот-
на и растерянно поводил глазами. 
– Это меня? – смертельно ужа-
ленный, крикнул сотник И. Про-
изошло замешательство. Как ре-
бёнок, истерически зарыдал В. и 
бросился к И. с мольбой о проще-
нии. Вскоре после этого подпору-
чик В. поступил в оренбургский 
местный лазарет на излечение. 
Доктора почти единогласно при-
знали, что он последнее время 
находился в ненормальном со-
стоянии, и выдали в том свиде-
тельство. Как бы то ни было, но 
спустя несколько дней состоялся 
приказ об увольнении подпоручи-
ка В. в запас армии, а через ме-
сяц-два стало известно в городе, 
что В. предан военно-окружному 
суду».

Единственным положитель-
ным моментом для В. было то, 
что несчастный случай не на-
рушил отношения между ним 
и сотником И. Однако в горо-
де появились слухи, что для И. 
единственно приличным выходом 
может быть дуэль, в противном 
же случае может последовать от-
числение его по войску. 

Как писал автор статьи, многие 
люди не хотели верить в возмож-
ность дуэли, во-первых, потому что 
подпоручик В. после этой истории 
добровольно подал в запас; во-вто-
рых, в поведении сотника И. ни-
чего не находили  унижающего его 
достоинство, в-третьих, потому что 
В. принёс чистосердечное извине-
ние И. Но было немало и тех, кто 

Дуэль состоялась на пистоле-
тах между сотником Оренбург-
ского казачьего войска господи-
ном И. и подпоручиком запаса 
армии господином В. В ходе ис-
следовательского поиска лично-
сти друзей-дуэлянтов удалось 
установить, но об этом позднее. 
Вначале ознакомимся с обстоя-
тельствами дуэли.

По сведениям журнала, ве-
чером 27 июля 1895 года под-
поручик В., состоявший тогда 
на службе в Орском резервном 
батальоне, пришёл в нетрезвом 
состоянии в заведение Бело-
ва на берегу реки Урал (в ста-
тье оно называется вокзал, хотя 
по-старинному тогда говорили 
«воксал»), где присоединился к 
компании молодых офицеров-то-
варищей. С одним из статских 
посетителей подпоручик затеял 
ссору и для решения конфликта 
вызвал из казармы батальона не-
сколько вооружённых солдат. Их 
появление вызвало панику среди 
посетителей, и через несколько 
секунд заведение почти опусте-
ло. Вслед за этим подпоручик В. 
затеял неприятный разговор с со-
держателем вокзала С.1

Офицеры уговаривали В. уйти 
с ними и покинуть заведение. Од-
нако подпоручик В. вспылил и 
стал вырывать ружьё у одного из 
солдат, намереваясь ударить им 
содержателя С. Видя, что может 
случиться страшное несчастье, 
сотник И. бросился к В. со сло-
вами: «Серёжа, ради Бога, не де-
лай этого». В тот же момент В., 
взбешённый до потери рассудка, 
оставил солдата и ударил И. 



доказывал необходимость дуэли. 
Время шло, обсуждение необ-
ходимости дуэли в городе не за-
кончилось, и друзья переживали 
тяжёлое нравственное состояние. 

Дуэль между В. и И. могла 
бы не состояться, произойди эта 
история в начале XX столетия, 
именно тогда в России появи-
лись первые дуэльные кодексы. 
Своды всех правил были схожи: 
дуэлянт не мог страдать психи-
ческими заболеваниями, должен 
был твёрдо держать оружие и 
сражаться. В поединке могли 
принимать участие лишь рав-
ные по положению противники, 
а причиной его была поруганная 
честь – самого оппонента или 
дамы. Подпоручику В., как  уже 
известно, доктора выдали свиде-
тельство в том, что он находился 
в ненормальном состоянии.

В XIX столетии правила были 
другими. Дуэль разрешалась, 
если была затронута честь офи-
цера, и даже считалась необходи-
мой. Так что сотнику И. ничего 
не оставалось делать, как подать 
рапорт начальству с просьбой 
разрешить поединок с В. В пер-
вых числах декабря рапорт был 
подан. Поединок произошёл 13-
го декабря около 3-х часов дня 
за городом. Журнал «Разведчик» 
так описывал дуэль товарищей:  

«Со старинными пистолета-
ми (лучших не могли достать в 
городе), заряженными пулями, 
стали они один против другого в 
20-ти шагах. Постановлено было 
стрелять между счётом раз и три. 
Послышался голос  старшего в 

чине секунданта, счёт раз – раз-
дался выстрел... со счётом два 
– раздался другой. Дым рассеял-
ся, и... подпоручик В. лежал на 
снегу с пробитой насквозь ногой 
выше колена. Сотник И. стрелял 
не целясь. Конечно, более удру-
чающего душевного состояния 
он в жизни своей не переживал, 
как в ту минуту, когда увидел В. 
лежавшим после выстрела. Вы-
стрел В. последовал раньше, но 
сотник его не слышал. Так закон-
чилась печальная история двух 
товарищей».2

Ну а теперь вернёмся к зага-
дочным дуэлянтам, личность ко-
торых обозначена только первой 
буквой фамилий – «В» и «И». 
Чтобы понять, кто стоит за эти-
ми символами, потребовалось 
пересмотреть много выписок и 
сами приказы по Оренбургскому 
казачьему войску и Казанскому 
военному округу за 1895-1896 
годы. На букву «И» в 1895 году 
начинались фамилии пяти офи-
церов Оренбургского казачьего 
войска в звании сотника.3 Ана-
лиз документов, особенно содер-
жащих информацию о команди-
ровании офицеров за пределы 
Оренбурга, позволяет утвер-
ждать, что одним из участников 
дуэли был сотник Исаенко 2-й 
Николай Степанович. Фамилия 
другого дуэлянта в звании сот-
ника начиналась на букву «В». 
В Орском резервном батальоне в 
1895 году было два подпоручика, 
фамилии которых начинались на 
букву «В»: Волин Николай Се-
мёнович4 и Вознесенский Сергей 



Павлович.5 Послужной список 
подпоручика с упоминанием о 
зачислении в запас армии и раз-
жаловании в рядовые позволяет 
утверждать, что инициатором по-
единка был именно С.П. Возне-
сенский.

Из послужных списков 
дуэлянтов

Вознесенский Сергей Пав-
лович (14.09.1870-?). Из по-
томственных почётных граждан 
Тульской губернии. Окончил 3 
класса Тульской духовной се-
минарии и Казанское пехотное 
юнкерское училище по 1-му раз-
ряду. 15 мая 1890 года вступил в 
службу вольноопределяющимся 
1-го разряда в 5-й гренадёрский 
Киевский полк, расквартиро-
ванный в Москве. С 9 сентября 
1890 года – юнкер Казанского 
пехотного юнкерского училища. 
30 марта 1891 года произведён в 
унтер-офицеры. 25 декабря 1892 
года получил чин   подпоручика  
и направлен в Орский резервный 
батальон, расквартированный в г. 
Оренбурге. 

Высочайшим приказом от 30 
августа 1895 года зачислен в за-
пас армии. 8 мая 1896 года раз-
жалован в рядовые.6

 
Согласно предписанию на-

чальника 3-й пехотной дивизии от 
24 января 1897 года за №252 за-
числен на службу в 12-й пехотный 
Великолуцкий полк,  дислоциро-
вавшийся в Туле. По докладу Го-
сударю Императору ходатайства 

временно командующего Москов-
ским военным округом Его Им-
ператорское Величество 21 июля 
1897 года «высочайше соизволил 
не считать понесённого рядовым 
Вознесенским оштрафования 
препятствием к наградам и пре-
имуществам по службе и произ-
вести его в унтер-офицеры».7 14 
августа 1897 года он был произ-
ведён в унтер-офицеры, 24 сентя-
бря того же года – в старшие ун-
тер-офицеры, а  28 октября 1899 
года – второй раз в подпоручики.  
26 февраля 1900 года назначен 
адъютантом 1-го батальона. На 
состязательной стрельбе, произ-
ведённой 21 июня 1900 года, вы-
полнил условие для получения 
обыкновенного приза. 21 июля 
1901 года произведён в поручи-
ки. Участник Русско-японской 
войны 1904-1905 гг. 19 августа 
1904 года был командирован в 
штаб 17-го армейского корпуса в 
качестве ординарца при команди-
ре корпуса. За отличия в делах с 
японцами с 13 по 25 августа 1904 
года при обороне позиции право-
го берега р. Тайцзыхэ награждён 
орденом Св. Анны 4-й степени с 
надписью «За храбрость», позже 
за бои с японцами с 28 сентября 
по 10 октября 1904 года награж-
дён орденом Св. Станислава 3-й 
степени с мечами и бантом. За 
отличия в боях с 28 сентября 
по 3 октября 1904 года на реке 
Шахэ получил чин штабс-капи-
тана. Приказом по войскам 3-й 
Маньчжурской армии за отличие 
против японцев в сражении под г. 
Мукденом 25 февраля 1905 года 



награждён орденом Св. Анны 3-й 
степени с мечами и бантом. С мар-
та 1906 года – младший офицер, 
батальонный адъютант, командир 
роты 12-го пехотного Великолуц-
кого полка. 19 января 1913 года 
за выслугу лет произведён в ка-
питаны.8 Участник Первой миро-
вой войны. 25 марта 1915 года на-
граждён орденом Св. Станислава 
2-й степени с мечами.9 

 
С 6 августа 1915 года – под-

полковник. 7 марта 1915 года у 
реки Сан и 19 сентября 1916 года 
получил ранения. В июле 1916 
года находился в 499-м пехотном 
Ольвиопольском полку. 17 янва-
ря 1917 года пожалован чином 
полковника.10 21 июля 1917 года 
назначен помощником начальни-
ка 8-й пехотной запасной бри-
гады, расквартированной в Мо-
сковском военном округе.11

Исаенко 2-й Николай Фёдо-
рович (06.12.1864-1929). Родил-
ся в станице Новоорской 1-го 
военного отдела Оренбургского 
казачьего войска в семье надвор-
ного советника Фёдора Петрови-
ча Исаенко, старшего землемера 
(1891-1904) Войскового Хозяй-
ственного Правления Оренбург-
ского казачьего войска. Окончил 
Оренбургскую Неплюевскую 
военную гимназию в 1884 году 
и Александровское военное учи-
лище по 1 разряду.12 На служ-
бе – с 26 августа 1884 года. 10 
сентября 1885 года произведён в 
унтер-офицеры, 11 августа 1886 
года – в хорунжие. С 13 марта 
1887 года по 6 сентября 1890 

года – в 1-м Оренбургском ка-
зачьем полку в г. Харькове; с 1 
сентября 1893 года по 2 ноября 
1896 года – заведующий музы-
кальной командой и хором Орен-
бургского казачьего войска. С 2 
ноября 1896 года – на льготе; с 
1 июля 1897 по 20 сентября 1898 
года – младший делопроизводи-
тель Войскового Хозяйственного 
Правления Оренбургского ка-
зачьего войска.13

15 ноября 1889 года произ-
ведён в сотники. С 1 июля 1901 
года – подъесаул.  В конце авгу-
ста 1890 года находился в коман-
дировке по военно-конской пере-
писи в Самарской губернии. С 13 
апреля 1901 по 8 января 1902 года 
– наблюдающий за обучением ка-
заков 2-го участка в станицах 1-го 
военного отдела. С 8 января 1902 
года – на льготе. 18 марта 1902 
года назначен младшим офице-
ром Оренбургского казачьего 
юнкерского училища. С 19 марта 
1902 по февраль 1910 года – за-
ведующий хозяйством Оренбург-
ского казачьего училища. 6 мая 
1909 года произведён в есаулы. 
С 28 мая 1916 года – гвардии 
есаул. Казначей Оренбургского 
казачьего училища (1910-1920).14

28 мая 1916 года зачислен 
по гвардии и Оренбургскому 
казачьему войску. Полковник 
(Указ Войскового Правительства 
№251. 04.10.1918 как состояв-
ший по гвардии). С 1920 года 
находился вместе с училищем в 
Иркутске. В январе-апреле 1920 
года был казначеем Иркутского 
местного ветеринарного лазарета. 



В 1920-х годах работал в кредит-
ном обществе. 

Награждён орденами Св. Ста-
нислава 3-й степени (06.05.1895), 
Св. Анны 3-й степени (06.05.1902), 
Св. Станислава 2-й степени 
(06.12.1909), Св. Анны 2-й степе-
ни (06.12.1913), Св. Владимира 
4-й степени (за отлично-усердные 
труды, понесённые во время во-
енных действий 08.05.1915); вы-
сочайшие благоволения за отлич-
но-ревностную службу и особые 
труды, вызванные обстоятельства-
ми текущей войны (06.12.1916); 
серебряной медалью на Алексан-
дровской ленте в память царство-
вания Императора Александра 
III (26.02.1896); светло-бронзо-
вой медалью в память 300-летия 
Царствования Дома Романовых 

(февраль 1913); светло-бронзовой 
медалью на Владимирской ленте 
в память столетия Отечественной 
войны 1812 года (июль 1913).

 
Супруга – дочь надворного 

советника Екатерина Петров-
на Варлова. Дети: Николай 
(03.12.1893-?), сотник Оренбург-
ского казачьего войска; Борис 
(25.07.1903-?) – учащийся Орен-
бургского реального училища, 
продолжал учёбу в Иркутске. 
Внук Владимир в начале 1990-х 
жил в Оренбурге.15

Как видим, судьбы участни-
ков дуэли сложились вполне бла-
гополучно, и если бы не события 
1917 года, виновник дуэли С.П. 
Вознесенский вполне мог стать и 
генералом.

1. Содержателем вокзала Белова 
до мая 1896 года был А.П. Спи-
ридонов.
2. //Разведчик. № 276 за 1895 г.
3. В 1895 году сотники Иванов-
ский Я.Р. и Иванов И.И. нес-
ли службу в 4-м Оренбургском 
казачьем полку в Туркестане, 
Ильиных М.Ф. был атаманом 
Кизильской станицы, которая 
находилась в 2-м Верхнеураль-
ском отделе, Исаенко 1-й Алек-
сандр Степанович до 7 октября 
1895 года находился в Варшаве в 
составе 2-го Оренбургского ка-
зачьего полка.

4. Волин Николай Семёнович 
(16.04.1872-24.05.1916). Окончил 
Казанское пехотное училище. 
Подпоручик с 1892 года. Участ-
ник Русско-японской и Первой 
мировой войны. Полковник 20-го 
Туркестанского стрелкового пол-
ка. Убит 24.05.1916 г. Посмер-
тно награждён орденом Св. Геор-
гия 4 степени (26.01.1917). 
5. Кроме первой буквы в фами-
лии подпоручика, известно, что 
звали его Сергеем.
6. РГВИА, Ф. 409, Оп. 1, Д. 
49015. Л. 6.За преступления, 
предусмотренные 97, 141, 1-й и 
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145 и 2-й ч. 192 ст. XXII кн. Св. 
В. П. 1869 года издание 2-е Вы-
сочайше утверждённым приго-
вором Казанского военно-окруж-
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