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производства, главный командир Гороблагодат-
ских и Камских (Ижевского и Воткинского) за-
водов (1773—1774), полковник. Из обрусевших 
немцев. Организовал сопротивление Главному 
повстанческому войску (под селом Завьялово его 
отряд (около 200 человек) потерпел поражение). 
Захвачен в плен, казнен.

ВЕРДЕРЕВСКИЙ Николай (годы жизни не 
установлены), офицер Второго гренадерского 
полка, участник подавления Крестьянской вой-
ны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), подпо-
ручик. С января 1774 он со своим полком на-
ходился в составе корпуса генерала П. М. Голи-
цына, который, подавляя очаги повстанческого 
сопротивления, вел наступление от Казани к 
Оренбургу. Участвовал в ряде боев и стычек, 
особо отличился в битве 22.03.1774 у Татищевой 
крепости. Находясь в передовой штурмовой ко-
лонне, он одним из первых поднялся на стену 
крепости, но при этом был ранен. После изле-
чения принимал участие в боевых операциях 
против повстанцев на Урале, в Прикамье и По-
волжье.

ВЕРЁВКИН Алексей Петрович (около 1720 — 
не позднее 1779), дворянин, статский советник 
(1765), участник Шведской войны, воевода Исет-
ской провинции (1771—1774). В 1737—1755 на 
военной службе: солдат, прапорщик (1741), по-
ручик (1747), капитан (1750). В 1755 «от воин-
ской службы отставлен и по присылке в героль-
дмейстерскую контору Правительствующего 
Сената написан в статскую службу с чином кол-
лежского асессора». В 1755 определен к статским 
делам коллежским асессором. 1756 определен 
экзекутором в Святейший Правительственный 
Синод. Коллежский советник (1763). В 1764—
1769 воевода Севской провинции (Белгородская 
губерния). В сентябре 1769 «от службы уволен 
вовсе с чином статского советника». В марте 
1770 «по освобождению от болезней просил 
определить к статским делам». С апреля 1771 
депутат от Серпейского дворянства (Смоленская 
губерния). 19.08.1771 «определен воеводою в 
Исетскую провинцию». С октября 1773, вскоре 
после начала осады Оренбурга, не раз обращал-
ся к администрации Казанской и Тобольской 
губерний, к военному командованию с просьбой 
о присылке воинских команд для защиты Челя-
бинска; при этом он указывал на массовые вол-
нения в провинции, приближение повстанче-
ских отрядов к городу, малочисленность и нена-
дежность местного гарнизона, а также готовность 
челябинских казаков примкнуть к восставшим. 
Руководил защитой Челябинска и всей Исетской 
провинции от пугачевцев, а также мобилизаци-
ей населения и ресурсов провинции до прибы-
тия генерала А. И. Деколонга. Настоял на остав-
лении в помощь гарнизону Челябинска несколь-
ких следовавших через него воинских команд с 
артиллерией, что способствовало подавлению 
вспыхнувшего в городе мятежа и успешной за-
щите Челябинской крепости от восставших. Во 

время восстания челябинских казаков во главе 
с М. Уржумцевым и Н. Наумовым (05.01.1774) 
был жестоко избит и, потеряв трудоспособность, 
передал управление провинцией своему помощ-
нику. Покинул Челябинск вместе с отступивши-
ми войсками генерала Деколонга и частью го-
рожан (07.02.1774). В том же месяце вышел в 
отставку и вернулся в родовое имение в Твер-
ском наместничестве. Впоследствии был заду-
шен своими дворовыми людьми. Подозрение в 
организации убийства пало на его жену, сослан-
ную за это в монастырь.

ВЕРХОЛАНЦЕВ Дементий Васильевич (около 
1746, по другим данным 1739 — после 1831), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачёва (императора 
«Петра III»), повстанческий полковник, мемуа-
рист. Работал горным писчиком на Билимбаев-
ском заводе. После захвата И. Н. Белобородо-
вым Билимбаевского завода присоединился к 
восставшим (18.01.1774): полковой писарь, по-
ходный сотник. Участвовал в повстанческом 
движении на территории Исетской провинции. 
Присоединился к Главному войску Пугачева в 
Магнитной крепости (07.05.1774). В Саратове 
был назначен полковником 3-го Яицкого полка 
(07.08.1774). Прошел с повстанческой армией до 
Черного Яра, был взят в плен (27.08.1774). От-
правлен на суд в Москву, где был прощен и по-
нес незначительное наказание (битье нагайкой). 
Его воспоминания записаны в 1829 и опублико-
ваны в журнале «ЧОИДР» (1862, книга 3).

ВЕТОШКИН (годы жизни не установлены), 
егерь 7-й легкой полевой команды. В мае — 
июне 1774 находился в карательной экспедиции 
генерала Фреймана, посланной из Оренбурга на 
подавление восстания яицких казаков «мятеж-
ной» стороны, и с того времени служил в Яиц-
ком городке в гарнизонной команде подполков-
ника Симонова. С 30.12.1773 по середину апре-
ля 1774 участвовал в обороне осажденной 
городовой крепости. Ночью 19.02.1774 он вме-
сте с тремя егерями был в карауле у пушки, 
установленной на верхнем ярусе колокольни 
Михайловского собора. В ту ночь колокольня 
рухнула, подорванная подземной миной, под-
веденной саперами-пугачевцами. Караульные 
егеря, включая Ветошкина, упали с большой вы-
соты, но остались живы.

ВИНКЛЕР Иван (годы жизни не установлены), 
капитан Томского пехотного полка. С января 
1774 с гренадерской ротой своего полка нахо-
дился в составе корпуса генерала Голицына, ко-
торый, подавляя очаги повстанческого сопро-
тивления, вел наступление от Казани к Орен-
бургу. Отличился в бою с войском Е. И. Пу гачева 
(императора «Петра III») 22.03.1774 у Татище-
вой крепости; будучи ранен, остался в строю. 
С апреля по октябрь 1774, командуя ротой гре-
надер и эскадроном изюмских гусар, проводил 
карательные операции против повстанцев в 
Уфимской провинции.


