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СЕРБСКИЙ СЛЕД В ФОРМИРОВАНИИ КАЗАЧЕСТВА 

КУБАНИ 
 

На Кубани, в среде черноморцев, и теперь 
ещё явственны следы этого общения, которое 
имели сербы с предками кубанцев, запорожцами.  
В черноморских казачьих станицах живут 
потомки 
тех сербов, которые больше столетия тому 
назад 
были в составе Запорожской Сечи. Они носят в 
большинстве случаев фамилию «Сербин» 
слившись 
окончательно с казаками. 

Ф. А. Щербина 
 
Аннотация. Статья посвящена участию сербов в формировании 

Черноморского и Кубанского казачьих войск и судьбам их потомков. 
Автор прослеживает адаптацию ряда родов с сербскими корнями в среде 
казачества в период с XVIII по начало XX вв., используя редкие 
документы.   
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SERBIAN TRAIL IN FORMATION COSSACHS OF KUBAN 

 
In Kuban, among the Black Sea 
residents, and now traces of this  
communication are still clear, which the 
Serbs had with the ancestors of the Kuban 
people, the Cossacks.  
Descendants live in the Black Sea Cossack 
villages those Serbs who more than a 
century 
ago were part of the Zaporozhye Sich. They 
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wear in in most cases the surname 
«Serbin», 
merging finally with the Cossacks. 

F. A. Shcherbina 
 
Abstract. The article is devoted to the participation of Serbs in the 

formation of the Black Sea and Kuban Cossack troops and the fate of their 
descendants. The author traces the adaptation of a number of clans with 
Serbian roots among the Cossacks in the period from the 18th to the 
beginning of the 20th centuries, using rare documents. 

Key words: Cossacks, Serbs, foremen, Zaporozhye Sich, Black Sea 
Cossack army, Kuban Cossack army 

 
Статья продолжает серию публикаций автора об участии 

южных славян в формировании Черноморского и Кубанского 
казачьих войск [1]. В этом случае работа посвящена роли 
сербов в комплектовании казачества Кубани [2].  

23 ноября 1755 г. кошевой атаман Григорий Фёдоров «с 
товариством» докладывал гетману К.Г. Разумовскому: 
«Безпрерывно со всех сторон как с Малой Росии и от Донского 
Войска, так и с Полской области, з Молдавии и ис других 
околичных мест в войско Запорожское Низовое служить 
приходят» [3]. Запорожская Сечь пополнялось в числе прочих 
выходцами из южнославянских земель. «В Сичь шли … и 
сербы, и болгары, и черногорцы, и другие славяне», – отмечал 
Ф.А. Щербина [4]. Быстрой адаптации их в казачьей среде 
способствовали языковое родство и общая православная вера. 
Сербов называли сербин, сербенин, впоследствии прозвище-
этноним стало фамилией. О казаках хорватского 
происхождения информация эпизодическая. Вероятно, если 
они были, то получили более привычное прозвище Сербин. 
Ведь Юрия Крижанича тоже называли сербенином. Возможно, 
хорватом был родоначальник одного из дворянских родов 
Войска Донского, казак ст. Середней, отставной квартирмистр 
Иван Сербинов, около 1752 г. р. В списках отставных казаков 
Войска Донского в графе «Ис каких чинов» он записан «из 
католицких детей» [5]. В некоторых публикациях упоминается 
полковой старшина Василь Хорват, но в документах Архива 
Коша Новой Запорожской Сечи он везде написан как Хорбат 
[6].  
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В третьей четверти XVIII столетия, т.е. в последний период 
существования Запорожской Сечи удалось найти несколько 
десятков южнославянских выходцев, преимущественно сербов. 
О сербском происхождении говорит значительное количество 
фамилий с корнем «серб» – Сербин, Сербинов, Сербиненко. 
Иногда они могли иметь другое прозвище. Сербы были 
интегрированы в Войско, заслужившие доверие низового 
товарищества избирались на высокие войсковые должности. Во 
многом этому способствовали боевые качества сербов, знание 
ими языка, обычаев и военной тактики турок. Среди 
запорожцев Сербинов встречаются несколько старшин – 
полковой есаул, два куренных атамана и два полковых писаря.  

В реестре Войска Запорожского Низового 1756 г. записано 
16 козаков Сербинов [7]. Общее количество Войска было 13085 
казаков. Реестр очевидно неполный, т. к. в нём нет полкового 
старшины, писаря Иосифа Сербинова, который служил Войске 
Запорожском Низовом с 1743 по 1763 гг., о чём 
свидетельствует выданный ему аттестат [8]. Отсутствуют 
козаки Андрей Сербин Дядьковского, Иван Сербин 
Мышастовского, Ясько Сербин Тимошевского куреней. Если 
судить по этномаркирующим прозвищам, то Сербины в Реестре 
на 5 месте после Литвинов, Ляхов, Волошиных (молдаван) и 
Перехристов (выкрестов). 

В присяге на верность императору Петру ІІІ запорожских 
казаков в 1762 г. четыре Сербина [9].  

После ликвидации Запорожской Сечи, в 1776 г. оставшиеся 
(не ушедшие за Дунай) бывшие запорожские старшины и 
казаки были переписаны. 17 человек из них имели прозвище 
(фамилию) Сербин и Сербиненко. Некоторых из них мы видим 
в материалах «Первой переписи на Кубани 1794 года». Сюда не 
вошли казаки и старшины, переселившиеся в Малороссию и 
Слободскую Украину, а также записавшиеся в мещане. 
Например, Тарас Сербин записался в мещане 
Александровского посада. Нет в списках бывшего запорожца 
Ерёмы Сербиненко из Ведмедивского куреня, впоследствии 
переселившегося на Кубань. Нет казаков из списков 
запорожских команд 1770–1771 гг. Прокопа Сербина 
Уманского куреня, Евтуха и Семёна Сербиных Шкуринского, 
Семёна Сербина Донского, Пилипа и Якима Сербиных 
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Платнировского, Андрея Сербина Корсунского, Михайло 
Сербина Конеловского, Василя Сербина Крыловского, Ждана 
Сербина Батуринского, Василя Сербина Ирклиевского, Дмитра 
Сербиненко, проживавшего в Личково, Мартина Сербина и др. 
Кто-то из них умер, кто-то ушёл за Дунай или в Малороссию.  

В именном списке обретающихся в Азовской губернии и 
участвовавших в русско-турецкой войне 1768–1774 гг. бывших 
запорожских старшин от 26 февраля 1782 г. встретился 
полковой есаул Фёдор Сербин, вступивший в службу в 1755 г. 
и участвоваший в боях под Очаковым и во взятии крепостей 
Аджибейской и Аджидерской [10]. В 1787 г. полковому 
старшине Сербину принадлежало в Мариупольском уезде 1500 
десятин удобной земли и 500 неудобной. 

После создания Коша Верных казаков, переименованного 
позднее в Черноморское казачье войско, многие из бывших 
запорожцев записались в него. Среди них было два старшины и 
десятка полтора казаков Сербиных. В 1790 г. была составлена 
ведомость жителей, поселенных на земле Черноморского 
казачьего войска между Бугом и Днестром, а в 1792 г. списки 
войсковых жителей войска, поселенных на земле между Бугом 
и Днестром, желающих и не желающих переселиться на 
Кубанскую землю. Там встречаются казаки Еремей Сербиненко 
и Игнат Сербин, служившие в конной команде, пожелали 
переселиться с семьями на Высочайше пожалованную землю 
на Кубани [11]. 

В некоторых куренях было два и более Сербина и 
Сербиненко, это земляки или родственники. Например, Демко 
и Игнат Сербиненко из Брюховецкого куреня вероятно родные 
братья. Конечно, в этот период уже не все Сербины были 
этническими сербами. Сын Сербина в соответствии с 
традициями получал к своему прозвищу патронимический 
суффикс – енко. Если атаман Брюховецкого куреня Константин 
Сербин наверняка был сербом из Османской империи, 
свободно владел турецким языком, то упомянутые выше Игнат 
и Ерёма (Еремей) Сербиненко указали в графе «Какой нации» в 
одном случае «малороссийской», в другом – «козаки». Игнат и 
Ярёма Сербиненко встречаются в списках запорожских 
казачьих команд ещё в 1769 г. во время русско-турецкой 
войны. 
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В материалах «Первой переписи на Кубани 1794 года» 
можно увидеть некоторых уже знакомых нам персон [12]. 
Живущий на своём хуторе у реки Кирпили «полковый асаул, 
армии порутчик» Фёдор Сербин с семьёй и работником, его 
родственник Фома Сербиненко с женой. Козак Фома 
Сербиненко был участником Польского похода 1795 года [13]. 
Здесь же – казаки Игнат Сербин и Ярёма Сербиненко с 
семьями, холостые казаки Андрей и Иван Сербины из списка 
казаков, проживающих в 1776 г. в Самарском уезде.  

Сотник Роман Шелест, несмотря на малороссийское 
прозвище, был этническим сербом. В формулярных списках 
штаб- и обер-офицеров Черноморского казачьего войска (ЧКВ) 
за 1809 г. записан Роман Степанов сын Шелест, «сербской 
нации из обер-офицерских детей». В службе козаком с 1788 г. 
[14]. Роман Шелест служил во флотилии, в командах 
полковников Саввы Белого и Ивана Кулика [15]. 

Во 2-м, 3-м и 4-м томах «Сборника исторических 
материалов по истории Кубанского казачьего войска», 
изданных есаулом И. И. Дмитренко, встречаются войска 
верных казаков Черноморских полковой есаул Фёдор и 
полковой хорунжий Иван Сербины. В материалах переписи 
1794 года Ивана Сербина нет, как и его сыновей Афанасия и 
Емельяна, служивших в ЧКВ с 1789 г. Вероятно, они прибыли 
на Кубань уже позже проведения переписи. Иван Сербин 
отмечен среди «отличившихся храбростию» старшин при 
штурме Хаджибейской крепости 14 сентября 1789 г., при 
штурме крепости Измаил [16]. В мае 1791 г. полковой 
хорунжий полка К. Кордовского Иван Сербин принимал 
участие в переговорах с задунайскими запорожцами [17].  

9 февраля 1791 г. Г. А. Потёмкин наградил Войска верных 
казаков Черноморских чиновников, «в течении прошедших 
компаний, бывших в разных делах, а напоследок при осаде и 
взятии Измаила и отличившихся там храбростию, мужеством и 
трудами». Полковой старшина Фёдор Сербин был произведён в 
поручики, а полковой хорунжий Иван Сербин в прапорщики 
[19].    

 26 сентября 1794 г. земля ЧКВ была разделена Войсковым 
правительством на 5 округов. В Бейсугское окружное 
правление есаулом был назначен армии прапорщик Иван 
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Сербин [20]. Когда в 1795 г. полковника А. Миргородского 
сменил Герасим Кухаренко, Сербин сохранил свою должность 
[21]. В 1798 г. хорунжий Иван Сербын указан умершим [22]. 
Иван Сербин стал родоначальником дворянского рода на 
Кубани. Его сыновья Афанасий и Емельян Сербины поступили 
в Черноморское войско в 1789 г. и участвовали в штурме 
Хаджибея, взятии Аккермана, Бендер, Килии, Измаила, битвах 
под Бабадагом, Мачином и в других сражениях.  

Историческую преемственность Запорожского, 
Черноморского и Кубанского казачьих войск можно 
проследить на примере нескольких казачьих родов Сербиных. 
В списке полковых старшин ЧКВ за 1799 г. сыновья полкового 
хорунжего, армии прапорщика Ивана Сербина полковой 
хорунжий Афанасий Сербин и сотенный «асаул» Омельян 
Сербын [23]. В формулярных списках за следующие годы 
записано, что оба Сербины служат хорунжими с 1793 г. В 
именном списке Войска Черноморского полковым старшинам 
за 1800 г. полковые хорунжие: Афанасий Сербин, Роман 
Шелест, Емельян Сербин [24]. Из документа 1801 г. видим, что 
братья Сербины жили в тот момент скромно, имели лишь двух 
лошадей [25]. В формулярном списке чиновников ЧКВ за 1809 
год подробно описана служба братьев Сербиных: «Афанасий 
Иванов сын Сербин, 40 лет, из обер-офицерских детей. В 
службе козаком с 25.12.1789 г., 7.9.1793 г.  хорунжим, 4.6.1800 
г. сотником, 14.7.1807 г. есаулом. Был в походах против 
неприятеля в последней турецкой и польской войнах, против 
закубанских народов. Грамоте знает. Холост» [26].  

Другой брат, «Емельян Иванов сын Сербин, 33 лет, из 
козачьих детей. В службе козаком с 25.12.1789 г., 11.12.1793 г. 
хорунжим, 5. 6.1806 г. сотником. В походах против неприятеля, 
репрессалиях против закубанских народов находился. Женат на 
дворянской дочери» [27]. 

Из кратких именных списков генералов, офицеров и 
чиновников Черноморского войска за 1810 г. узнаём, что 
братья Сербины, как и их отец, служили в пеших полках: 
«Полковой есаул 1-го пешего полка Афанасий Иванов сын 
Сербин. Из обер-офицерских детей. Казаком с 25 дек. 1789 г., 
хорунжим с 7 сент. 1793, сотник с 1800, есаул с 1807» [28].  
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Далее: «Сотник 6-го пешего полка Емельян Иванов сын 
Сербин, из обер-офицерских детей, казаком с 1789, хорунжим с 
1793, сотником с 1806» [29]. В именных списках генералов, 
офицеров и сотенных есаулов ЧКВ за 1812 г. они сравнялись в 
чинах. Есаул 1-го пешего полка Афанасий Иванов сын Сербин, 
есаул 6-го пешего полка Емельян Иванов сын Сербин [30].  

Есаул Сербин (вероятно, Емельян) имел свой хутор. 13 
сентября 1810 г. нападению черкесов подвергся хутор 
полкового есаула Сербина. Было захвачено 23 головы рогатого 
скота и взяты в плен четыре человека [31]. В 1816 г. Афанасий 
Сербин командовал 3-м конным, а Емельян 6-м пешим 
полками. Из формулярных списков о службе штаб и обер-
офицеров и сотенных есаулов Черноморского войска за 1817 г. 
можно узнать о семейном положении братьев. Афанасий – по-
прежнему холост, а Емельян женат на дворянской дочери, 
имеет сына Терентия 15 лет, дочерей Ирину 12, Параскеву 5, 
Матрону 3 и Анну 2 лет [32]. В аттестационных списках штаб и 
обер-офицеров и сотенных есаулов ЧКВ за 1819 год братья 
Сербины на одном листе [33]. 

В именном списке чиновникам, не аттестуемым на 822 г. т. 
е. за 821 г. полковой есаул Емельян Сербин не аттестован «по 
оплошности» [34]. За 1822 г. полковой есаул 6-го пешего полка 
Емельян Сербин характеризуется «по службе ревностно, ума 
здравого, хозяйства хорошего». 6-го пешего полка сотенный 
есаул Терентий Сербин – «по службе ревностно, ума 
хорошего» [35].  

В кондуитном списке службы и достоинства штаб-, обер- и 
унтер-офицеров за 1824 год 3-го конного полка встретились 
полковой есаул Сербин (Афанасий) и 6-го пешего полка 
сотенный есаул Сербин (Терентий). За 1825 год 10-го конного 
полка полковой есаул Сербин, за 1826 год 3-го конного полка 
полковой есаул Сербин и 10-го конного полка сотенный есаул 
Сербин, за 1827 год 10-го конного полка полковой есаул 
Емельян Сербин, 4-го пешего полка сотенный есаул Терентий 
Сербин [36].  

В 1829 г. есаул Сербин был награждён орденом Св. Анны 
4-й степени, но имя не указано. В ревизской сказке жителей 
куреня Новотитаровского за 1835 г. записан отставной есаул 
Афанасий Иванов Сербин, 66 лет [37]. А в ревизской сказке 
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Екатеринодарского куреня за 1835 г.  урядник «Терентий 
Емельянов сын Сербин 31 год (с Величковского куреня прибыл 
в 825 году). Жена Зиновия Васильева 20 лет, сын Павел 1 год» 
[38]. В том же году был составлен семейный список Войска 
Черноморского жителя г.  обер-офицерского сына урядника 
Терентия Емельянова Сербына: Терентий 32 года, Зеновия 20, 
Павел 1 [39]. 

В именных списках жителей г. Екатеринодара за 1837 г. в 
семье Т. Сербина заметно пополнение: «Хорунжий Терентий 
Емельянов Сербин. Малолетки из обер-офицерских детей 
Михаил Терентиев Сербин 2 лет, Павел Терентьев Сербин 3 
лет» [40]. В именном списке жителей ст. Екатеринодарской за 
1843 г.: «малолетки офицерские: Михаил Терентиев Сербин 8 
лет, Павел Терентиев Сербин 9 лет, урядничий» [41].  

Удалось найти послужные списки Павла, Василия и 
Александра Терентьевичей Сербиных. Возможно, Михаил умер 
в молодом возрасте, т. к. следы его теряются. Из послужных 
списков выявлено, что Сербин Василий Терентьевич – есаул, 
кавалер ордена св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость», 
бронзовых медалей «В память войны 1853–1856 гг.» и «За 
усмирение польского мятежа», серебряной «За покорение 
Западного Кавказа» и креста «За службу на Кавказе». Родился 4 
марта 1839 года, православный, из дворян Кубанского войска, 
воспитывался в Екатеринодарской гимназии. В службу вступил 
7 сентября 1855 г. казаком в 8-й пеший батальон, с 26 августа 
1858 г. урядником. Юнкером, с переводом во 2-й эскадрон 
Лейб-Гвардии Черноморского казачьего дивизиона. По 
расформированию эскадрона переведён в 1-й Лейб-Гвардии 
Кавказский казачий эскадрон собственного Его 
Императорского Величества Конвоя (1 мая 1861 г.). 17 апреля 
1862 г. произведён в хорунжии, прикомандирован к 
Кубанскому казачьему дивизиону. 5 января 1864 г. награждён 
орденом св. Анны 4-й ст. 29 августа 1864 г. произведён в 
сотники, 26 февраля 1869 г. в есаулы. Холост. Недвижимого 
имущества не имеет. В штрафах и под следствием не был [42].  

Сербин Александр Терентьевич – хорунжий 5-го пешего 
батальона ККВ. Родился 16 марта 1848 года, из дворян ККВ. 
Православный. Воспитывался в Ейском уездном училище. В 
службе казаком с 1 января 1865 г. во 2-м конном полку. 2 
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февраля 1866 г. переведён урядником в 5-й пеший батальон. 
Вакансией произведён в хорунжии 19 апреля 1868 г. За 
родителями имеет дом в станице Бриньковской [43].  

Сербин Павел Терентьевич – хорунжий 3-го пешего 
батальона ККВ, 29 лет, из дворян ККВ (станицы 
Екатеринодарской). Православный. Светло-бронзовая медаль 
«В память войны 1853–1856 гг.». В службе казаком с 25 марта 
1850 г., 30 сентября 1852 г. урядником, 11 февраля 1859 г. 
произведён в хорунжии. «К повышению чином достоин» [44]. 
Хорунжий 12-го пешего батальона Павел Терентьевич Сербин, 
станицы Екатеринодарской, в 1863 г. умер от ран, полученных 
в деле с горцами [45].  

Хорунжий Терентий Сербин имел в юрте станицы 
Бриньковской при речке Великий Бейсуг хутор, вероятно 
унаследованный от отца.  В 1871 году семья Сербиных имела 
дом в станице, хутор, машинную мельницу, вентерный 
рыболовный завод, лошадей 3 шт., волов 4, гулевого крупного 
рогатого скота 80 голов, свиней 10. Кроме того, за ними 
закрепили в юрте станицы Бриньковской около 500 гектаров 
удобной семьи. Сотнику Василию Сербину 180 десятин, 
хорунжему Александру Сербину 180, вдове хорунжего Зиновии 
Сербиной 90, всего 450 десятин [46]. 21 июня 1882 г. хорунжий 
Александр Сербин увольняется от службы сотником по 
домашним обстоятельствам [46]. В 1892 г. отставной сотник 
Александр Сербин был утверждён атаманом ст. Бриньковской 
[47].   

Василий Терентьевич Сербин был боевым офицером, 
участником Крымской, Кавказской, русско-турецкой 1777–
1778 гг. войн, усмирения польского мятежа. Кавалер 
нескольких орденов, в том числе Св. Владимира 4-й ст., Св. 
Станислава 3-й ст., Св. Анны 4-й ст. с надписью «За 
храбрость», медалей и креста «За службу на Кавказе». С женой 
Екатериной Венедиктовной они имели дочь Юлию и сына 
Вячеслава. Высочайшим приказом 17 августа 1891 г. состоящий 
по Кубанскому казачьему войску войсковой старшина Василий 
Сербин производится в полковники, с увольнением от службы 
с мундиром [48].  

Сын полковника Сербина, Вячеслав Васильевич выбрал 
гражданскую карьеру. Он окончил Демидовский юридический 
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лицей в Ярославле, работал помощником присяжного 
поверенного в г. Ейске, а затем присяжным поверенным в 
Екатеринодаре. В Краснодаре сохранился его дом по адресу 
ул.Коммунаров. Женат Вячеслав Васильевич был на польке 
Ксаверии Францевне, в девичестве Табульской.  

20 мая 1915 года станицы Бриньковской Сократ 
Вячеславов Сербин, родившийся 12 августа 1895 г., был 
зачислен на службу с правами по образованию второго разряда 
казак в запорожскую запасную конную сотню [49].  

Прослеживается и род казака Ведмедивского куреня Ерёмы 
Сербиненко. Из ревизской сказки Екатеринодарского куреня 
1835 г.: козаки Павло Еремиев сын Сербин 56 лет (прибыл с 
Ведмидивского куреня в 1818 г.), жена Настасья Данильева 42 
лет, сын Иван 7 лет, дочери Татьяна 16, Ульяна 13, Наталия 11. 
Павла Еремиева племянники: Дорофей 16 лет, Федот 14 
Пантелеймоновы Артёменко [50].  

В именных списках жителей г. Екатеринодара за 1837 г. 
казаки: Павел Еремеев Сербин 58 лет, городские повинности. 
Малолетки: Иван Павлов Сербин 9 лет [51]. В это время у 
Павла Сербина квартировал поручик Н. В. Симановский, 
будущий генерал-лейтенант. В своём дневнике он несколько 
раз упоминает Сербина. В именном списке жителей ст. 
Екатеринодарской за 1843 г. встретились «обязанные 
внутренней службой по войску казаки: Павел Веремеев Сербин 
64 лет. Малолетки казачьи: Иван Павлов Сербин 15 лет» [52]. 

Окончание Кавказской войны повлекло упразднение 
станицы Екатеринодарской в 1868 г. Пожелавшие остаться в 
городе 78 казачьих семей были исключены из войскового 
сословия с причислением их в мещане [53]. Семья Сербиных не 
захотела покидать Екатеринодар. Став мещанами, Сербины 
сохранили традицию брать в жёны казачек. Из метрик 
Николаевской Церкви ст. Неберджаевской. Бракосочетавшиеся: 
24.10.1910 года: мещанин г. Екатеринодара Пантелеймон 
Иванов Сербин 18 лет и девица казачка ст. Неберджаевской 
Евдокия Наумова Дрыга 19 лет. 22.09.1913 года: мещанин г. 
Екатеринодара Иларион Гаврилов Сербин 25 лет и девица 
казачка ст. Неберджаевской Анна Антонова Нелень 22 года. В 
Первую мировую войну Пантелеймон Иванович Сербин воевал 
в стрелковом полку и был ранен в конце августа 1914 г.  



263 

В 1916 г. мещанин Андрей Иванович Сербин был в списке 
лиц, имеющих право участвовать в выборах Екатеринодарской 
Городской Думы. Из екатеринодарского рода Сербиных был 
советский партийный и государственный деятель, зав. отделом 
оборонной промышленности ЦК КПСС Иван Дмитриевич 
Сербин. 

Теперь о потомках казака Брюховецкого куреня Игната 
Сербина. В январе 1801 г. была учинена «Перепись о 
жительствующих в селении Брюховецком старшинах и козаках 
и их семействам». Под № 75 записаны Игнат Иванов сын 
Сербын 70 лет, жена его Параскева Васильева дочь 40 лет,  
дети их: Назар 19, Татьяна 9, Стефанида 7, Татьяна 2 лет. В 
графе «Где кто жительствует» записано: «в отставке в 
Роговском селении» [54].  

3 августа 1803 г. подполковник Малов рапортовал в 
Черноморскую войсковую канцелярию, что «ехавшего с 
нарубленным лесом одной пароволовою подводою селения 
Видного жителя, казака куреня Брюховецкого Игната Сербина 
ранили саблей в затылок один раз, а находящуюся с ним его 
Сербина родную дочь Татьяну тринадцати лет и ружье, стойное 
цены пяти рублей, захватили в плен» [55].  В 1823 г. семья 
Сербиных из Роговского куреня переселилась в станицу 
Марьянскую [56]. В 1835 г. по свидетельству № 70 в 
Петровский курень перечисляются «из Рогивского куреня 
Федор Назаров Сербин 27 лет, Федора Назарова жена: Ефимия, 
17. Федоровы братья: Самсон – 18, Овдей – 10» [57].  

Фёдор и Авдей Сербины, а также сын Самсона Симон 
стали кавалерами Знака отличия Военного ордена (ЗОВО). 
Бомбардиру конно-артиллерийской бригады батареи ЧКВ №10 
Фёдору Сербину за отличие против горцев в 1853 году за р. 
Кубань был пожалован ЗОВО № 102533 [58].  

Унтер-офицер Лейб-Гвардии 1-го эскадрона 
Черноморского казачьего дивизиона Авдей Сербин   за отличие 
против горцев в 1-й половине 1854 года на Черноморской 
кордонной линии был награждён   ЗОВО № 110764 [59].  

Авдей Сербин изображён на картине А. И. Гебенса «Лейб-
гвардии Черноморский казачий дивизион» (1858 г.). В 1866 г. 
казак 1-го конного полка Симон Сербин был пожалован ЗОВО 
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4-й степени [60]. В Посемейном списке жителей за 1862 год 
Сербиных три семьи:  

№ 36. Самсон Назарьев Сербин 44 лет (отставной), 
Самсона жена –  Милания 40. Сыновья: Семен 25 строевой, 
Симон 23 строевой, Демьян 18, Данило 3. Дочери: Агафия 12, 
Лукерья 10. Семена Самсонова жена - Дарья 20. Семена сын 
Александр, 1/2. 

№ 46. Авдей Назарьев Сербин 50 лет строевой. Жена: 
Пелагея 38. Сыновья: Петр 21 строевой, Емельян 4. Дочери: 
Мотрона 17, Евдокия 10, Ефимия 7. 

№ 585. Федор Назарьев Сербын 56 лет отставной. Жена - 
Ефимия 38. Сыновья: Данило 24, Иван 19, Иван 14, Гаврило 12. 
Дочь: Агафия 17. Сын Данила: Семен 3. Позже Сербины из ст. 
Петровской переселялись на передовую линию по жребию 
(1864), в Закубанье, в ст. Славянскую (1867), на х. Весёлый 
(1908).  

В начале XIX в. казаки Сербины встречаются уже во 
многих черноморских куренях. В 1798 г. в Титаровском курене 
проживали братья Емельян и Пилип Сербыны 24 и 23 лет [61], 
в 1800 г. в Васюринском курене был казак Василий Сербин 
[62]. 13 октября 1804 г. был взят в плен казак Динского куреня 
господина полковника Вербца полка Пётр Сербин [63]. В 1808 
г. в Войско Черноморское поступил Сербин из упразднённого 
Усть-Дунайского Буджакского войска. В ревизской сказке 
«1811 года декабря 18 дня куреня Уманскаго о старожилых 
козаках мужеска и женска пола душах и равно и вновь 
родившимся» казак Лаврентий Матвеев сын Сербин числится 
старожилым [64]. Казак Щербиновского куреня Семён Сербин 
в составе Лейб-Гвардии Черноморской конной казачьей сотни 
участвовал в Отечественной войне 1812 г. и был награждён 
ЗОВО № 23935 [65]. Сербины проживали в этот период так же 
в Нижестеблиевском, Корсунском, Мышастовском куренях 
[66]. 

С начала XIX в. пополнение ЧКВ происходит в основном 
из малороссийских казаков, проживавших в Полтавской и 
Черниговской губерниях. Сербины переселялись в разные 
курени Черноморского войска из Кременчугского, Лубенского, 
Роменского и других поветов (уездов) Полтавской губернии.  
Возьмём списки малороссийских казаков Полтавской губернии, 
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переселившихся на Кубань в 1822 г., где несколько семей 
Сербиных, возраст (указан в скобках) дан на 1816 г.  [67]: 
Лубенского повета, села Вязовка Савва Григорьев Сербин (38), 
жена его Фотина (33), сыны ихъ Трофим (4), Петр (2).   

Роменского повета, села Калиновки Афанасий Павлов 
Сербин (30), жена его Зиновия (25), сыны их Андрей (6), 
Емельян (2). 

Роменского повета, села Житного Макар Федоров Сербин 
(36), жена его Ксения (30), дети их Козьма (1), Иван (1), 
Мария (12). 

Сербины из села Калиновки поселились в Крыловском 
курене. В 1839 г. козак Сербын Емельян Афанасьев 28 лет 
служил в 5-м пешем полку [68]. А семья Макара Фёдорова 
Сербина из села Житного поселилась в Полтавском курене, где 
и поныне живут его многочисленные потомки [69]. Их 
родословная прослеживается до первой половины XVIII в. В 
присяге Лубенского полка 1731 года в селе Житном Роменской 
сотни записан казак Иван Сербин [70].  

В 1747 г. в с. Житное проживали казаки: «Сербин Иван. 
Имеет поля дней на чотири и Сербиненко Алексей». В Присяге 
на верность Лубенского полка Елизавете Петровне 1741 г. 
Хмелевской сотни в селе Калиновка «козаки Грицко Никитин 
сын Сербин, браты его Ярема, Омелко, Олексей. Села Житного 
козаки Алексей Иванов сын Сербын» [71].  

В исповедной росписи церкви Свято-Николаевской села 
Житного Роменской протопопии за 1749 г. записан состав 
семьи Сербиных: «Военные и их домашние: Иоан Николаев 
Сербин, 70 лет, сыны: Иоан 32, его сыны: Иоан 5, Евстафий 3; 
Козма 19, Дамиан 17». Во дворе казака Григория Прокопенко 
проживал Алексей Иванов сын Сербин (вероятно, племянник) с 
сестрой, женой и детьми [72]. Из исповедных росписей церквей 
Роменской протопопии села Житного за 1774 г.: «Сербин 
Косма Иванов 45 лет. Жена его Параскева Терентиева 38 лет. 
Дети их: Федор 18 лет; Акилина 10 лет; Настасия 12 лет; 
Василий 7 лет; Иван5 лет; Иван 2 года. Сербин Демян Иванов 
45 лет. Жена его Татьяна Федорова 34 года. Дети их: 
Ефросиния 13 лет; Никита 11 лет; Мария 8 лет» [73].  

Сербины станицы Крыловской ведут род от козака села 
Калиновка Лубенского полка Григория Никитина Сербина, 
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около 1714 года рождения и жены его Ефросинии Фёдоровой 
около 1716 г.р. В 1747 г. в селе Калиновка Роменской сотни 
Лубенского полка проживали казаки: «Сербин Грицко з братом 
Яремою. Имеет поля дней на чотири». В исповедной росписи 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Калиновки 
Лубенской протопопии за 1769 год записаны казаки: 

Сербин Григорий Никитов 53 года, жена его Ефросиния 
Федорова 51 год; дети их: Артем 21 год, Василий 20 лет, 
Агрипина 12 лет, Павел 6 лет. 

Брат его: Сербин Емельян Никитов 44 года, жена его 
Мария Григориева 44 года; дети их: Устина 17 лет, Пелагия 14 
лет, Федор 10 лет, Емельян 6 лет, Анна 4 года, Михаил 1 год. 

Невестка их: Анна Каленникова 44 года, дети ее: Григорий 
21 год, Лукьян 16 лет, Татияна 10 лет. 

В исповедной росписи церкви села Калиновки Лубенской 
протопопии за 1774 год записаны военные и их домашние: 
Сербин Григорий Никитин 58 лет. Жена его Ефросиния 
Федорова 56 лет. Дети их: Артем 26 лет; Василий 25 лет; 
Агрипина 17 лет; Павел 11 лет. Артема жена Матрона Игнатова 
22 года. Василия жена Евдокия Иванова 22 года. Их дочь 
Мелания 2 года. Ниже записаны семья брата Емельяна 
Никитина Сербина и их вдовы невестки  [74]. От Павла идёт 
ветка Крыловского куреня. 

Если посмотреть именные списки черноморских казаков по 
куреням за любой год, в каждом деле наверняка найдётся 
несколько Сербиных. Для примера возьмём Именные списки 
чиновников и казаков по куреням 1839 год:  

Уманский курень: Сербын Петро Евтихиев 10 лет 
малолеток, Сербын Тихон Евтихиев 5 лет малолеток [75]. 

Незамаевский курень: Сербин Савва Прохоров 45 лет - 
годные отбывать куренные повинности [76]. 

Криловской курень: Сербын Емельян Афанасьев 28 лет - 
козак 5 Пешего полка [77]. 

Старощербиновский курень: Сербынь Семен Иванов 74 
года из неспособных ни к какой службе за старостью, 
дряхлостью, калечеством; Сербин Феофан Семенов 12 лет из 
малолетков [78]. 

Петровской курень: Сербын Самсон Назаров, 21 год, 
служит с 1837 года, волос русый, глаза карие [79].  
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Кубанцы Сербины нередко переселялись в другие курени и 
станицы, на хутора. Из ст. Нововеличковской Конон 
Лаврентьевич Сербин Антхирскую (Ахтырскую), а Кир 
Лаврентьевич в пос. Величковский. Сербины появляются в 
линейных и закубанских станицах (Суворовской, Переправной, 
Подгорной, Саратовской, Новоалександровской, Ханской, 
Зеленчукской). В списке казаков станицы Суворовской 
Хопёрского полка за 1848 г. Леонтий Григорьев Сербин 67 лет 
с семьёй [80]. В 1862–1863 гг. на Кубань переселились бывшие 
задунайские запорожцы из упразднённого Азовского казачьего 
войска. От них ведут род Сербины станиц Благовещенской, 
Челбасской, Гостагаевской и Холмской.   

С конца XVIII по начало XX в. казаки Сербины проживали 
более чем в 50 куренях, станицах и хуторах Кубани, внесли 
вклад в хозяйственное освоение края. Сербины оставили след в 
топонимике Кубани. В Славянском районе есть хутор Сербин, 
названный по имени владельца. Сербины дали сотни казаков, 
урядников и офицеров ЧКВ/ККВ, до полковника 
включительно, а также несколько десятков Георгиевских 
кавалеров, были атаманами нескольких станиц. Назар и Матвей 
Сербины в разное время были атаманами станицы 
Благовещенской, урядник Алексей Сербин станицы 
Новоалександровской, отставной сотник Александр Сербин 
был атаманом станицы Бриньковской. Несколько раз избирался 
атаманом станицы Петровской Пётр Авдеевич Сербин.  

Таким образом, можно с полным основанием говорить о 
значительном участии сербов в формировании 
этносоциального состава казачества Кубани. 
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