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орденом Святого Георгия IV степени (1770). Во 
время восстания Е. И. Пугачёва он под руковод-
ством И. Деколонга организовал борьбу с по-
встанцами. После отбытия Деколонга на Орен-
бургскую линию для борьбы с пугачёвцами, 
Скалон оставался командующим войсками на 
Сибирской линии. В январе 1774 он отправил 
12-ю и 13-ю лёгкие полевые команды на помощь 
Челябинску. Для умиротворения крестьян Исет-
ской провинции и Сибирской губернии, 
13.03.1774 разослал объявление к населению, в 
котором обещал прощение сдавшимся повстан-
цам и призывал их доставлять властям нерас-
каявшихся товарищей. В начале апреля по его 
инициативе было разослано «Увещевание нахо-
дящимся в Оренбургской и Сибирской губерни-
ях башкирами, мещерякам и татарам», в котором 
от имени соплеменников, состоящих на службе 
на Сибирской линии, население призывалось к 
повиновению. При его содействии в 1774 был 
составлен рукописный «Русско-киргизский сло-
варь». За «усмирение пугачёвского бунта» был 
награждён орденом Святой Анны I степени 
(1775). В 1777 был произведён в генерал-
поручики и назначен командующим Сибирским 
корпусом. Умер во время инспекции Усть-
Камено горской крепости, где и был похоронен 
с воинскими почестями.

СКАЧКОВ Тимофей Петрович (годы жизни не 
установлены), яицкий казак, пугачевец. В войско 
Е. И. Пугачева вступил под Яицким городком 
19.09.1773; участвовал во взятии прияицких кре-
постей, осаде Оренбурга, походе повстанцев по 
Уралу, Прикамью и Поволжью. После разгрома 
Пугачева в битве у Солениковой ватаги под Чер-
ным Яром (25.08.1774) сумел избежать плена и 
с группой казаков-повстанцев пытался добрать-
ся до Яицкого городка, но вблизи Сызрани был 
схвачен карателями и отконвоирован в Сим-
бирск, в штаб-квартиру генерала Панина. От-
туда его отправили под конвоем в Москву, где 
производилось «генеральное» следствие. Достав-
ленный туда 22.11.1774, он в тот же день был 
допрошен в следственной комиссии. По судеб-
ному приговору от 09.01.1775 Скачкова отнесли 
к тем, кого надлежало «высечь кнутом и, вырвав 
ноздри, послать на поселение». После публич-
ной экзекуции их отправили в заполярный 
Кольский острог (город Колу) Архангелогород-
ской губернии. Ссыльные были доставлены туда 
в середине февраля. На поселении Скачков про-
жил более четверти века.

СКВОРКИН Алексей Петрович (дата рождения 
не установлена — 1773), яицкий казак. Зять вой-
скового атамана П. В. Тамбовцева, убитого вос-
ставшими казаками «мятежной» стороны 
13.01.1772. Утром 18.09.1773 был схвачен пуга-
чевцами у Сластиных хуторов и доставлен к 
Е. И. Пу га чеву (императору «Петру III»). На до-
просе пленник признался, что старшина М. М. 
Бородин послал его в разведку, чтобы выведать 
силы восставших и ближайшие их намерения. По 
настоянию казаков-повстанцев его казнили.

СКИРМАНТОВ Иван Александрович (1729 — 
не ранее 1776), командир 3-го гарнизонного ба-
тальона в Оренбурге. Участвовал в обороне го-
рода, осажденного войском Е. И. Пугачева с 
05.10.1773 по 23.03.1774.

СКОПИН Антип (1752—1773), оренбургский 
гарнизонный солдат. С 1773 служил писарем у 
коменданта Нижнеозерной крепости премьер-
май ора З. И. Харлова. После взятия крепости 
войском Е. И. Пугачева повстанцы казнили Ско-
пина вместе с Харловым, А. И. Фигнером 
и П. А. Кабалеровым, а также казачьим капра-
лом Бикбаем Усмановым.

СКУПИНСКИЙ Антоний Яковлевич (годы жиз-
ни не установлены), польский офицер, участник 
Барской конфедерации (1768—1772). В январе 
1774, вместе с ссыльными конфедератами 
И. М. Зверинским, М. П. Лясковским и 
И. Я. Яворским, подал прошение командующему 
карательными войсками генерал-аншефу 
А. И. Бибикову о желании служить под его на-
чалом и принимать участие в подавлении пуга-
чевского восстания. В феврале того же года 
Скупин ский был зачислен поручиком в Казан-
ский гусарский полуэскадрон, который вошел в 
бригаду генерала А. Л. Ларионова. С середины 
марта служил в корпусе подполковника 
И. И. Михельсона, участвовал в походе по Ура-
лу, Прикамью и Поволжью, в боях с отрядами 
пугачевских атаманов и самого Е. И. Пугачева. 
Отличился в сражениях у села Чесноковки, под 
Казанью и у Солениковой ватаги под Черным 
Яром. В конце 1774 получил разрешение воз-
вратиться в Польшу.

СЛОМИХИН Дмитрий Алексеевич (1726 — не 
ранее 1775), яицкий казак. В январе — июне 
1772 принимал участие в восстании казаков «мя-
тежной» стороны на Яике. К пугачевскому вос-
станию примкнул 18.09.1773 под Яицким город-
ком, участвовал в походе к Оренбургу и во взя-
тии прияицких крепостей. В начале октября 
Е. И. Пугачев (император «Петр III») отправил 
из-под Оренбурга трех казаков (Сломихина, 
Панкина и Мякутина) со своими указами в Яиц-
кий городок к казакам И. Фофанову, П. Яманову 
и Д. Кобылину («Кобылья Голова»). Указы пред-
писывали им привлечь новых сторонников и 
прислать в его войско под Оренбург 300 годных 
к службе казаков. Посланцы добрались до Ран-
невых хуторов, но ехать в Яицкий городок не 
отважились, а указы поручили отвести туда мест-
ным хуторским казакам А. Хохлову и М. Чер-
нееву, что те и исполнили. Сами же Сломихин, 
Панкин и Мякутин возвратились к Пугачеву, 
служили в его войске, участвовали в боях под 
Оренбургом до весны 1774. При поражении 
войска Пугачева в битве 01.04.1774 под Сакмар-
ским городком Сломихин и Панкин попали в 
плен к карателям. Они содержались под след-
ствием в Оренбургской секретной комиссии, ко-
торая 21.06.1774 приговорила обоих к «нещад-
ному наказанию плетьми».


