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П Р Е Д И  СЛОВІЕ.

Преданія старины родной— для русскаго священны; завѣты предковъ нерушамы. 
Крѣпко держится русскій человѣкъ и обычаевъ своей страны. Приверженъ вѣрѣ 
онъ отцовъ своихъ и преданъ искони при- 
роднымъ государямъ; всѣмъ помысломъ, 
всѣмъ сердцемъ любитъ родину свою.

И  понынѣ, воспѣвая въ былинахъ  
и пѣсняхъ, прославляетъ наіиъ народъ 
добрыхъ молодцевъ, своихъ богатырей 
стародавнихъ временъ.

Сердцу русскаго человѣка всегда 
было любезно и наше казачество, про- 
исхожденіемъ своимъ плотъ отъ плот и, 
кость отъ кости русскаго народа, съ 
незапамятныхъ временъ проявлявиіее 
всю мощь Р уси Великой Православной!

„По путинамъ великимъ, по протореннымь 
дорожкамъ, по невѣдомымъ тропинкамъ,

„Собирались съ земли русской на три
запольныя великія рѣки  1),

„Удальіе добры-молодцы. Поосѣвши на тѣхъ 
рѣкахъ, казаки,— по рѣкамъ и прозвалися.

„Вольной-волюшкой на широкомъ на просторѣ
показали они буйну удаль свою. Русскій воинъ XVI столѣтія.

V В олга , Д онъ  и Я и къ — главны е пут и разселен ія  вост очно-русскаго казачест ва.



.Н а  свой страхъ да на совѣсть іиирили они предѣлы земли родной.
„Разумомъ своимъ да дородствомъ забирали чужеземньія крѣпости-города. 
"Въ дальнихъ поискахъ на челнахъ своихъ они море пѣнили.
.Заби рали  полонъ, разбиваи корабли бусурманскіе.
,Н а  вспомогу боевую ратямъ Государей своихъ всегда во-время постьвали. 
.Исповѣдуя православный святой крестъ, за вѣру да за други своя, 
.Ж ивот ъ-дуиіу на полѣ брани въ ж ертву приносили ')' .

Такими похвальными словами въ сгпародавней записи-былингь воздасгпся должное 
казачеству.

Царскими грамотами, жалованными ..вѣрнолюбезнымъ казачьимъ войскамъ", 
признаны на вѣки заслуги ихъ предъ престоломъ и отечествомъ; живымъ и 
нагляднымъ памятникомъ воинской доблести казаковъ служатъ Высочайшія пожа- 
лованія имъ регалій, знаменъ и знаковъ отличій за службу государству „твердымъ и 
надежнымъ оплотомъ" и „за геройское мужество и неустраіиимую храбрость, столь 
свойственную доблестнымъ казачьимъ войскамъ, принимавшимъ участіе во всѣхъ 
войнахъ, которыя Россія была принуждена вести... въ знакъ особаго Монаршаго 
благоволенія... и въ вяіціиее поощреніе присущаго духа воинской доблести слав- 
наго казачества -)".

Сохраненіе памяти о вѣковыхъ заслугахъ и отличіяхъ казачества, въ при- 
мѣръ и поученіе молодежи, на утѣіиеніе и гордость старикамъ— священная обя- 
занность каждаго служилаго казачьяго поколѣнія. Вѣрный сынъ по крови и по 
духу Тихаго Дона, Лейбъ-Гвардіи Казачій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полкъ неразрывно 
связанъ со всѣмъ Великимъ Войскомъ Донскимъ.

Доблести Войска Донского ярко отражаются въ лѣтописи полка, а подвиги 
и слава Лейбъ-Казаковъ на всемъ полуторавѣковомъ служебномъ поприщѣ ихъ, 
нераздѣльны со славой Дона, запечатлѣнныя на вѣки Царскимъ словомъ:

„Лейбъ-казаки! болѣе ста лѣтъ вы твердо и вѣрно служите своимъ Царямъ 
и Отечеству, какъ въ военное время въ бояхъ и походахъ, такъ и въ мирное 
время. И  теперь, въ тѣ смутные дни, которые Господь ниспослалъ Россіи, вы, 
какъ и все Войско Донское, служите честно, вѣрно и беззавѣтно Отечеству и Мнѣ.

’)  Изъ собранія ст аринны хъ русскихъ и казачьихъ  бы линъ и тъсенъ Р. А. Х рещ ат ицкаго.
3) Изъ Высочайшихъ похаалъны хъ грамотъ, ж алованны хъ казачы ім ъ аоііскамъ.



ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К О Е  В Е Л И Ч ЕС ТВ О  

Г О С У Д А РЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ  

Н И К О Л А Й  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч Ъ
ДЕРЖ А ВН Ы Й  Ш Е Ф Ъ  ПОЛКА.



Ц А Р С К О Е  с л о в о , о 5 р а ш , е н н о е  къ Л .Г в .К а з а ч ь е м у  Е Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  п о л к у  
во врёмя В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  с м о т р а  31 Д ека& р я  1 Э 0 5 " г о ^ а  :

. , щ іг  ейбъ-казаки ,болѣе ста лѣтъ вы твердо  и вѣрно служите своимъ  
Царямъ и Отечеству,какъ въ военное время въ б о я х ъ  и п о х о : 
д а х ъ д а к ъ  и въ мирное в р е м я . И теперь,въ тѣ смутные дни, ко- 
торые Господь н и с п о ш л ъ  Россіи,вы,какъи все Войско Д онское,  
служите честно,вѣрно и беззавѣтно Отечеству и М нѣ.Въ вашемъ  

лицѣ б л а г о д а р ю  в ѣ рн ое  Войско Д о н с к о е ,а  всѣмъ в а м ъ ,д о р о г и м ъ  Моему  
с е р д ц у  л е й б ъ -к а з а к а м ъ ,с е р д е ч н о е  спасибо за сл уж бу .

Гг. оф иц еры ,отъ  души благодарю  васъ за вашу славную  и п р и м ѣ р н у ю
с л у ж б у .

Въ знакъ М оего б л а г о в о л е н ія  къ полку и Войску Д о н ск о м у  Д  б е р у  ва-  
ш его ком ан ди р а  въ Мою с в и т у ,а  командующаго М оей  с о т н е й  назнанаю  
Моимъ ф л и гел ь -а д ь ю т а н т о м ъ  . и



Въ вашемъ л щ ѣ  благодарю Войско Донское, а всѣмъ вамъ, дорогимъ Моему 
сердцу Лейбъ-Казакамъ,— серденное спасибо за  службу

Пусть же наиіа полковая лѣтописъ, вѣчный памятникъ родныхъ аменъ, под- 
вигами своими прославляющихъ полкъ, скрижаль боевыхъ отличій и Вьісочай- 
иіихъ пож алованій за  заслуги предъ Престоломъ и Отечествомъ, свидѣтель 
прошлаго— послуж итъ залогомъ не менѣе славнаго будущаго намъ, Государевьімъ 
Лейбъ-казакамъ на честь, на гордость Д ону  2).

КАЗА ЧЕСТВО.

Полный удали  и славьі,
Съ шаиікой, пикою въ рукѣ,
Въ дикомъ вихрѣ бурной лавьі 
Съ гикомъ мчится на конѣ. 
Смѣлый онъ, неутомимый 
Въ рукопашной ли, пѣшкомъ 
Д л я  врага неумолимьш  
Н а завалахъ подъ ружъемъ.
Въ боѣ ратномъ, на походѣ, 
Службы тягости несетъ,— 
Ж аж ду, голодъ, непогоду 
И  безъ ропота умретъ.
Вѣрный церкви, Государю, 
Безпредѣлъно Русъ любя ,—
Н у скажите, кто удалѣй,
Кто отважнѣй казака?
Отъ вѣковъ давно минувшихъ 
И  до этихъ лѣтъ 
Съ славой имя неразлучно, 
Славенъ внукъ, какъ славенъ дѣдъ. 
Турокъ, венгръ, іиведъ и ляхъ 
Наіиу удалъ всѣ узнали,
Разнося повсюду страхъ,
Мы Россію раси/иряли.
Ни единой нѣтъ земли,
Чтобъ мы кровъю не полили ,— 
Полъ Россіи казаки 
Государю покорили:
Степи южныя, Кавказъ,
Крымъ, Сибирь, Уралъ, Азовъ—

То Россіи даръ отъ насъ,
То подарокъ казаковъ.
Русь подъ игомъ какъ стонала, 
Какъ татаринъ Русь давилъ,
Все казачество возстало,
Съ нами Дмитрій побѣдилъ.
Въ время смутное печали 
Отовсюду іили враги—•
И  не разъ Москву спасали 
Отъ разгрома казаки.
Какъ въ тяжелый годъ нашествья 
Всей Европы войско шло,
Отъ позора, отъ безчестья 
Русь— казачество спасло.
И въ Турецкую войну 
З а  свободу кровньіхъ братій, 
Много славы казаку,
Много нашихъ пало въ рати.
Тихо все на рубежѣ 
И  Россія миръ блюдетъ,
А казакъ на сторожѣ,
Онъ границьі бережетъ.
Но какъ только брань начнется 
На потѣху казаку,
Наше войско понесется 
На кровавый пиръ къ врагу,
Снова іиашки засверкаютъ, 
Вспыхнутъ села, города—
И  вспомянетъ врагъ, узнаетъ 
Буйну удаль казака 3).

») Изъ р,ъчи Д ерж авнаго Шефа полка  ЕГО И М П ЕРАТО РС К АГО  ВЕЛ И Ч ЕС ТВА ГО С У ДАРЯ  И М П Е- 
Р А ТО Р А  Н И К О Л А Я  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А , обращ енной къ полку  во время Высочаиіиаго смот ра 31-го ДекаОря  

1905
») Что живъ казачій духъ и въ нынѣшнемъ Д онском ъ поколѣ ніи, свято сохраниешемъ завѣты предковъ, 

свидѣтелъствуетъ участ іе казачест ва въ послѣ днихъ событіяхъ, связанны хъ съ смут ными дням и 1 9 0 5 -6  гг. 
,В ъ  И м періи  наш лисъ ст ихіи могучаго сопрот ивленія, кот орыхъ револю щ я не ож идала. Однимъ изъ гла вн* х ° 
уст оевъ власт и явилась та часть нашей арміи, кот орая называется казачествомъ. Казачьи полки  были  
разсѣ яны  во врем я смуты по всей Россіи и выдерж али, если не слиш комъ кровопролит ную , за  то краине  
изнурит ельную  кам панію . Тихій Д онъ еще разъ оказалъ И м періи иш о р и ческую  у с л у гу  и мож етъ быть еели- 
чашиую въ своей и с т о р іи -.-С т а т ь я  Меньшикова: .Берегит е К азачест во-. .Н овое Врем я 14-го Феврал

1912 года №  12904'.
ъ) Посвящ еніе первениу Д о н а —родном у полку  изъ стих. Б. X.







Одно изъ войсковыхъ знаменъ Войска Донского.

ГЛАВА ПЕР ВАЯ.

П ятивѣковое сушествованіе—служба Войска Донского—Отношеніе ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ІІ къ Войску 
Донскому.—ЕЯ личное знакомство съ  Донцами.—Вызовъ Донцовъ на службу ко Двору.-П редписаніе Потемкина.— 
Значеніе для Дона сформированія Придворной команды. — О бзоръ положенія Войска Донского къ концу 

XVIII вѣка.—Реформы Потемкина въ  В ойскѣ —Войсковой Атаманъ Иловайскій.

Къ концу XVIII столѣтія, въ «славный вѣкъ Екатерины», Войско Донское 
«вѣрнолюбезное» Россійскимъ Государямъ, за все время своего гіятивѣковою суще- 
ствованія '), уже къ тому времени двѣсти лѣтъ непрерывно служившее Престолу 
и Россіи 2), имѣвшее не мало «честныхъ клейнодовъ»— знаковъ Царской милости 3) 
и въ послѣднихъ событіяхъ, предшествовавшихъ сформированію придворной 
Донской Лейбъ-казачьей команды, побѣдоносныхъ войнахъ и подавленіи Пугачев- 
ской смуты, еще разъ доказало свою непоколебимую вѣрность и мужество:

і) Первое упоминаніе о Донскихъ казакахъ  въ  исторіи, дошедшее до насъ, относится къ 1380 году, въ 
связи съ  Куликовской битвой: «...того ради послѣди прославися образъ Пресвятыя Богородицьі Донскіи, зане къ 
Великому Князю Дмитрію Іоанновичу Донскіе казаки, увѣдоши о пришествіи въ  междорѣчіи Дона и Непрядвы, 
вскорѣ въ  помощь благославному воинству пришли бяше и сей Пречистыя Богоматери образъ въ даръ благо- 
вѣрному Великому Князю и всему православному воинству на побѣжденіе нечестивыхъ агарянъ вручили>».-Слова 
лѣтописца архимандрита Антонія. - Русская лѣтопись по Никоновскому списку, VII, 338,-Р ук опи сн ы е разряды^

С ъ 1570 года, который принято считать первымъ годомъ уже исторически опредѣленнои службы Воиска 
Донского Россійскимъ Государямъ, так ъ  какъ старѣйшею и зъ  сохранившихся на Дону похвальныхъ царскихъ 
грамотъ, является таковая отъ 3-го Января атого года; въ  ней Царь и Великш Князь Іоаннъ IV Васильевичъ 
пишетъ: «Донскимъ атаманамъ и казакамъ... тѣм ъ бь, вы Намъ послужили... а  Мы васъ за  вашу службу

ж аловать хотимъ». . Гп г ѵ
3) Войско Донское отъ  временъ Царя Іоанна IV Васильевича и кончая нынѣшнимъ царствованіемъ ГОСУ- 

д д р я  ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, имѣетъ всего Высочайшихъ грамотъ, насѣкъ, перначеи и 
булавъ, знаменъ, ш тандартовъ и бунчуковъ-свы ш е двухсотъ- знаковъ его достойной службы.



«Божіею милостію Мы Екатернна Вторая Императрица и Самодержица Всероссій- 
ская и прочая и прочая и прочая.

« —  На Донъ въ верхніе и нижніе юрты всѣмъ атаманамъ и казакамъ, атаману 
Алексѣю ИловаГіскому, канцеляріи Войска Донского и всему оному Воііску. Наше 
Императорское милостивое слово: принявъ въ всемилостивѣйшее уваженіе, засви-

дѣтельствованные гіредъ Нами отъ всѣхъ пред- 
водительствовавшихъ Нашими заграничными 
арміями и корпусами храбрые и неутомленные 
подвиги, каковыми Наше вѣрнолюбезное и зна- 
менитое Донское войско во время минувшей 
съ Портою Оттоманскоіі воііны и при устроеніи 
бывшихъ замѣшательствъ, во всѣхъ случаяхъ 
и вездѣ, гдѣ польза службы требовала, къ 
прославленію побѣдоноснаго Нашего оружія 
украшалось такъ, что врожденное онаго Войска 
военное искусство и неутомленность во все- 
гдашней передовой стражѣ, не токмо не позво- 
ляли непріятелямъ нигдѣ во вредънаш ихъвойскъ 
скрыть своего движенія, но превозмогали и со- 
вершенно уничтожали всегда всякое онаго по- 
кушеніе, чѣмъ способствовали славнымъ На-

Великій князь Дмитрій Іоанновичъ Донской. ш е р о  о р у ж і я  у с п ѣ х а м ъ . И  тол ь ЗНамеНИТЫМИ

побѣдами, какъ и похвальною къ Намъ и Оте- 
честву службою обратили на себя правосудное Наше вниманіе и Высоко- 
монаршую милость, которую и восхотѣли Мы ознаменовать силою сея Импе- 
раторскія грамоты ко всенародному свѣдѣнію, на память будущихъ временъ, 
что. отличныя сего храбраго и полезнаго Намъ и Отечеству Нашего Донского 
Войска оказанныя въ войнѣ заслуги не токмо пріемлемъ Мы достойными Мо- 
наршаго Нашего отмѣннаго благоволенія и милости, но и сохранимъ оные 
всегда въ правосудномъ Нашемъ признаніи и памяти. Напротивъ чего надѣемся, 
что оное Войско, видя таковыя Высокомонаршія Наши къ нему благоволенія 
почтется и впредь усугублять сію свойственную ему славу ревностью и усердіемъ 
во образѣ отправляемой имъ толь полезной для Отечества службы; впрочемъ 
пребываемъ ко всему оному Войску вообще и каждому особенно Императорскою 
Нашею милостію благосклонными. Дана въ Престольномъ Нашемъ городѣ Москвѣ 
Іюня 28-го дня 1775 года, а Государствованіе Нашего въ 14-е лѣто. Екатерина».

И вотъ) славная служба Войска Донского отмѣтилась новой царской милостью: 
Императрица Екатерина II, увѣрившаяся лично въ преданности Донцовъ еще при 
восшествіи своемъ на Престолъ, когда атаманъ Войска Донского Степанъ Дани- 
ловичъ Ефремовъ принималъ дѣятельное участіе въ походѣ на Петергофъ 
28-го Іюня 1762 года, возведшемъ Императрицу на Царствованіе. Находясь въ то
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время въ Петербургѣ, атаманъ Степанъ Ефремовъ, съ старшиною Михаиломъ 
Поздѣевымъ, войсковымъ дьякомъ Иваномъ Яновымъ, походными есаулами: Семе- 
номъ Сулинымъ и Иваномъ Горбиковымъ, во главѣ значительнаго числа Донскихъ 
І'ребенскихъ, Терскихъ и Яицкихъ казаковъ, сопровождали Императрицу въ Петер- 
гофъ и обратно, за что, по собственноручной резолюціи Государыни, Ефремовъ 
удостоился получить саблю въ богатой серебряной оправѣ, а находившіеся подъ 
его началомъ старшины и есаулы были награждены «за заслуги» золбт-ыми- меда- 
лями каждая вѣсомъ въ 30 червонныхъ, а рядовые казаки получйли по 10 рублей 

«противъ Гвардіи солдатъ» *).
Съ тѣ хъ  поръ неизмѣнно благоволившая къ Донцамъ Императрица пожелала 

приблизить къ себѣ Донское казачество, чтобы не во временномъ лишь пребы- 
ваніи въ столицѣ легкихъ и зимовыхъ станицъ, или въ случайныхъ, по очеред- 
ному наряду несущихъ службу, частяхъ, имѣли Донцы своихъ представителей, 
ко чтобъ они, избранные изъ лучшихъ Донскихъ людей, находилйсь - тамъ 
постоянно, служили на вйду при Дворѣ Ея Императорскаго Величества. Эта-то 
новая Монаршая милость и положила начало Лейбъ-Гвардіи Казачьему ЕГО

ВЕЛИЧЕСТВА полку. ' ' ' ” “
Выполняя Царскую волю, главнокомандовавшій всѣми казачьими и иррегуляр-

ными войсками графъ (впослѣдствіи Свѣтлѣйшій 
Князь Таврическій) Потемкинъ 12-го Ноября
1774 года писалъ на Донъ бывшему въ то 
время атаманомъ Семену Никитичу Сулину:
«По полученіи сего имѣетъ Войсковая канце- 
лярія, выбравъ изъ самыхъ лучшихъ и спо- 
собнѣйшихъ въ оборотахъ казацкой службы 
65 человѣкъ, на легкихъ и прочныхъ лошадяхъ 
отправить въ Москву, приказавъ явиться у 
меня, стараясь при томъ, чтобы оные къ Январю 
мѣсяцу наступающаго года прибыть туда могли.
А какъ  оные имѣютъ быть употреблены въ 
знакъ ревности и усердія всего Войска, при Вы- 
сочайшемъ Ея Императорскаго Величества Дворѣ, 
то и не сомнѣваюсь я, что Войско Донское 
избраніемъ къ тому изъ имянитыхъ и лучшихъ
людей соотвѣтствую щ ихъ какъ знаніемъ службы, такъ и поведен,е«ъ своимъ 
оправдаетъ то непрестанное мое у Престола Ед ходатаиство, которое я н р - 

станно къ благополучію его употребляю» ).

'  '  , р » . .  Высочайшій ^

-') И зъ  д ѣ л ъ  походной канцеляріи Потемкина за

С вѣтлѣйш ій князь Потемкинъ-Таврическій.
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И вотъ, по зову Войскового Атамана, по выбору стариковъ, слетались со 
всего Тихаго Дона, съ верхнихъ и нижнихъ станицъ въ Черкасскъ городъ лучшіе 
Донскіе соколы добры-молодцы, цвѣтъ Войска Донского. Съ заботою и любовью 
снаряжало ихъ Войско на почетную Царскую службу; великая честь выпала на 
долю избранныхъ, но и большая отвѣтственность лежала на нихъ. Вѣдь эта 
придворная Лейбъ-казачья Донская команда являлась не только особенной воин- 
ской частью,— она была представительницею предъ Царицей и властями всего 
Донского казачества. Команда эта должна была показать въ Петербургѣ, пред- 
ставить все Донское Войско, поддержать и закрѣпить за нимъ его заслуженную 
славу, а вмѣстѣ съ тѣмъ разсѣять и то недовѣріе, которое жило во многихъ, не 
знавшихъ или не хотѣвшихъ понимать казачество и огульно связывавшихъ съ 
нимъ имена: Разина, Булавина и Пугачева.

Чтобы установить правильный взглядъ на значеніе для Дона сформированія 
придворной команды, необходимо обрисовать положеніе Войска Донского того 
времени и, хотя бы слегка, вспомнить событія, въ которыхъ тогда приняли 
участіе Донцы.

Поставленное въ нѣкоторыя правительственныя рамки Державною рукою 
Петра Великаго буйное удальство и вольное самоуправленіе Донскихъ казаковъ, 
ко времени Императрицы Екатерины II, подчиняясь естественному тяготѣнію къ 
родной Руси, въ силу новыхъ экономическихъ и соціальныхъ причинъ, вызвав- 
шихъ на Дону вмѣстѣ съ зарожденіемъ гражданственности, появленіе вліятельнаго 
класса казачьей знати,—должно было смѣниться «ревностной службою Престолу 
и Отечеству» на опредѣленныхъ условіяхъ, исходнымъ началомъ которыхъ явля- 
лась идея вѣрноподданическаго долга. Казачьи части идутъ уже изъ Войска не 
на поиски и набѣги, не на войну лишь, а «по вызову на службу» '), при чемъ 
точно опредѣляется свыше, куда и сколько надлежитъ выставить полковъ и подъ 
чьимъ начальствомъ имъ находиться; часто случается Донскимъ полкамъ испол- 
нять служебныя обязанности и въ мирное время, а высшая власть на Дону въ 
лицѣ Войскового атамана «жалуется» Высочайшей волей 2). Сама жизнь на Дону 
уже подлежитъ нѣкоторому контролю Россійскаго правительства въ лицѣ регу- 
лярнаго начальства крѣпости Св. Дмитрія (гор. Ростовъ на Дону) и Войско сно- 
сится не непосредственно съ Державной Властью, а черезъ Военную Коллегію 
подъ всеобъемлющимъ началомъ главнокомандующаго. Естественно при всей 
пользѣ для общегосударственнаго порядка и для службы кое-что изъ этого 
«порядка» приходилось не совсѣмъ понутру наиболѣе свободолюбивымъ сынамъ 
Тихаго Дона, да и правительственные представители отъ Военной Коллегіи, при-

*) Напр. Высочайшая грамота о тъ  17 м арта 1763 года—о командированіи с ъ  Дону къ  Кіеву 8-ми казачьихъ 
полковъ въ  составъ  2-хъ корпусовъ, предназначенныхъ въ  соединенные лагери по Смоленской и Курляндской
ГрсШ И Ц Л М Ъ .

2) Первый атам анъ , утвержденный въ  этом ъ званіи Высочайшей властью  1718 года 26-го Ф евраля 

Военной кГллегГи' Ф р° Л° ВИЧЪ Ф р° Л° ВЪ; въ  его вРемя въ  1721 Г°ДУ Войск°  Донское поступило въ  вѣдѣніе



сутствовавшіе на Дону въ Войсковой Канцеляріи, бывало тоже не умѣли сгла- 
живать шероховатости, смотря на Донцовъ съ чуждой имъ «регулярной» точки 
зрѣнія, не понимая мѣстнаго уклада жизни. Отчасти запутывали эти отношенія 
и сами казаки, среди которыхъ, вмѣстѣ съ усиленіемъ Донской знати, иногда 
начиналъ проскальзывать нѣкоторый разладъ между рядовыми казаками «вой- 
скомъ» и старшиною войсковою. Съ незапамятныхъ временъ собравшійся на 
берегахъ Тихаго Дона народъ искалъ вольной-волюшки не въ мирномъ трудѣ 
пахаря, онъ выказывалъ ее въ удалыхъ набѣгахъ на Кабарду, на Туретчину,-на

Т атаринъ и казакъ  XVI столѣтія.

Крымъ, не прочь былъ иной разъ пограбить и служилыхъ людей, не отказывался 
и отъ купеческихъ каравановъ, проплывавшихъ по Волгѣ. Прошлаго на Дону не 
было да и не могло быть. Явившись на Донъ, каждый начиналъ свою жизнь 

сызнова, здѣсь онъ становился равнымъ всѣмъ остальнымъ:
«Вчерашній воръ и князь опальный,

«Разбоя дикаго сыны,
«М онахъ-бѣглецъ, старикъ печальный,

«Холопъ, бояринъ— всѣ равны...

«Здѣсь только смѣлости заслуги 

«Спасти и выручить могли,
«Здѣсь князь и рабъ въ бояхъ, какъ други,

«За землю Русскую легли ])».

‘) Гиляровскій.



Единственнымъ необходимымъ на Дону качествомъ была удаль, а проявить 
ее искать долго не приходилось, — боевая жизнь била ключемъ въ теченіе 
XVII и XVIII вѣковъ, безпокойные сосѣди Донцовъ не давали ржавѣть ихъ пикамъ 
и шашкамъ, а если и случался перерывъ, такъ  сама молодежь казачья и голытьба 
не засиживались по станицамъ, а были не прочь поразмыкать свою силушку, и 
частенько на станичной площади удалецъ-охотникъ сзывалъ казаковъ: «атаманы 
молодцы, кто со мной на Сине море, на Черное поохотиться, на Куму иль на 
Кубань рѣку за  ясыремъ, аль на Волгу матушку рыбки половить». Возвращались 
изъ похода станичники нагруженные всякимъ добромъ, съ цѣлымъ запасомъ раз- 
сказовъ о подвигахъ, а нѣкоторые изъ нихъ и со славою «удальца-богатыря» и 
конечно, въ случаѣ похода, въ полковники и атаманы выкрикивались именно эти 
удальцы гулебщики. Кончался походъ и всѣ эти полковники и атаманы склады- 
вали свои булавы и насѣки передъ Войсковымъ кругомъ и смѣшивались съ 
остальною массою казачества до слѣдующаго похода. Демократическое по проис- 
хожденію и своему составу, Донское казачество такъ  и относилось къ своей 
старшинѣ. Сегодня походный полковникъ или атаманъ, ведущій за собою своихъ 
отаничниковъ,- онъ завтра становился рядовымъ казакомъ. Единственною наградою 
«походнаго старшины», въ случаѣ совершенія имъ дѣйствительныхъ заслугъ, было 
лишь уваженіе казаковъ, а отсюда большая авторитетность его голоса въ Вой- 
сковомъ кругѣ. Но были честолюбивыя лица, которымъ одного уваженія было 
мало, которымъ положеніе бывшаго полковника или атамана не нравилось и 
которые старались сохранить свое привилегированное положеніе навсегда, для 
чего приходилось искать поддержки у Россійскаго правительства. Въ это время, 
къ началу XVIII столѣтія, когда на Дону Войсковой кругъ начиналъ принимать 
видъ отчасти аристократическаго учрежденія въ силу взаимной родственной под- 
держки выдвинувшихся старшинъ, что, въ свою очередь, какъ сказано было выше, 
заставляло все больше и больше считаться съ центральнымъ правительствомъ 
Гос^дарства, которое постепенно все забирало въ свои руки, значеніе и самого 
Войскового круга падало, и близка была замѣна его правительственною властью. 
Это сознавалось болѣе дальновидными старшинами, которымъ оставалось одно, 
добиваться утвержденія Царскимъ правительствомъ всѣхъ тѣхъ  привилегій и 
льготъ, которыми они до сего времени пользовались. И вотъ, старшина войсковая 
сейчасъ же перенесла свои вожделѣнія на берега Невы, прекрасно понимая, что 
милости, полученныя изъ рукъ Верховнаго правительства, затмятъ собою то, что 
давалъ имъ Войсковой кругъ. Замѣчается стремленіе къ жалованнымъ ковшамъ, 
саблямъ, медалямъ и къ чинамъ, чего добиваются всѣми силами и способами. 
Простые рядовые казаки въ массѣ своей не всегда сочувственно смотрѣли на это.
А правительство, занятое войнами и имѣя нужду въ «спокойныхъ Донцахъ», какъ 
въ боевомъ матеріалѣ, охотно шло навстрѣчу исканіямъ старшинъ, и на Дону 
появляются Царскіе Указы, гласящіе о пожалованіи ковшей, сабель и медалей, 
званій старшинъ, орденовъ, армейскихъ чиновъ, земель и, наконецъ, крѣпостныхъ
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крестьянъ. Къ чиновнымъ лицамъ примыкали семьи ихъ вмѣстѣ съ атаманомъ и 
его многочисленною роднею и составившіе аристократическій классъ, начинавшій 
крѣпко забирать Войсковую власть въ свои руки !). Получался разладъ въ Войскѣ, 
все чаще и чаще обращавшимся къ Государственной власти за разрѣшеніемъ 
своихъ домашнихъ споровъ. Для правительства такимъ образомъ возникла задача, 
цѣлыо которой было установить наиболѣе соотвѣтствующее желательное поло- 
женіе вещей и отношеніе свое къ Войску Донскому, имѣя на вѣсахъ съ одной 
стороны своевольство казаковъ, ра- 
скольничіе нелады, старшинскія неуря- 
дицы, нѣкоторую тревожность Донцовъ 
засвою участь , вызванную сокращеніемъ 
Малороссійскаго казачества, а съ другой 
стороны воинскія доблести Дона, ока- 
завшаго громадныя услуги Россіи своимъ 
самоотверженнымъ и значительнымъ 
участіемъ въ войнахъ, непоколебимую 
вѣрность, проявленную правительству 
при подавленіи Пугачевской смуты, вы- 
годно оттѣнившую Донскихъ казаковъ 
гіередъ Уральцами, тѣмъ болѣе, что 
навстрѣчу правительству, какъ сказано 
выше, шло и само Войско въ лицѣ 
своихъ представителей- старшинъ. Все 
сказанное и привело къ мудрому рѣ- 
шенію Потемкина упорядочить жизнь, 
службу 1 1  управленіе «всевеликаго -
Войска Донского, поставивъ его подъ
правительственный надзоръ, а награждая запорожецъ хѵш с т о л ѣ ™ .

какъ все Войско, такъ и отдѣльныхъ
п,.й пыантк къ Ппестолѵ. тѣмъ самымъ связавъ его представителей за заслуги — приблизить къ пресшлу, ^

съ началами Русской государственности, закрѣгить навѣки въ полезнои нераздѣль- 
ности Отсюда и вызовъ Донцовъ на постоянную службу въ столицу. Не ю ,  
по это»у событію, но и вообще по тѣмъ существеннымъ измѣнен.ямъ, которыя 
были произведены въ управленіи, порядкѣ службы и виутреннеи жизии Воиска 

Донского, 1 7 7 4 - 7 5  гг. имѣютъ большое значеніе для него. гпставъ
Управляя фактически всѣмъ югомъ Росс.и, включенньшъ въ составъ

Новороссійскаго Генералъ-Губернаторства и начальствуя надъ Донски“ ’ стра 
ханскимъ, Гребенскимъ, Терскимъ-семейнымъ, Чериоморскимъ У альски
казачьими войскамн, по зваиію главнокомандующаго казачьихъ и иррегулярныхъ

х) С авеловъ , «Донское Дворянство».



К а зак ъ  ХѴШ столѣтія .

войскъ, Потемкинъ вскорѣ поспѣ окончанія Пугачевщины обратилъ особое вни- 
маніе по вышесказаннымъ причинамъ на землю Войска Донского и начерталъ 
цѣлый рядъ мѣръ къ упорядоченію административнаго управленія и поднятію 
внутренняго благосостоянія, что выразилось въ изданіи въ 1775 году «Новаго

положенія о гражданскомъ упра- 
вленіи въ Войскѣ» на коллегіаль- 
ныхъ началахъ, объемлющихъ всѣ 
гражданскія, хозяйственныя, финан- 
совыя и судныя дѣла, лииіь состоя 
подъ предсѣдательствомъ Войскового 
Наказнаго Атамана, для личной власти 
котораго оставались только военныя 
дѣла. Служебныя права казачьихъ 
начальныхъ людей были сравнены съ 
правами армейскихъ офицеровъ, а 
званія старшинъ н полковниковъ 
приравнены къ штабъ-офицерскимъ 
чинамъ и на нихъ стали выдаваться 

патенты изъ Военной Коллегіи: «Войсковые старшины и полковники, которые
въ походахъ уже командовали полками наравнѣ съ установленными по табели 
военными чинами, получаютъ штабъ-офицерскіе чины; тѣ хъ  же изъ старшинъ, 
которые будутъ впредь командовать полками и носить званіе полковниковъ, въ 
уваженіе службы ихъ, считать заурядъ-младшими передъ армейскими секундъ- 
маюрами, но выше капитана. Прочихъ же Донскихъ офицеровъ, которые состоятъ 
въ полкахъ есаулами и сотниками, въ уваженіе службы ихъ, признавать и при- 
нимать прилично офицерскому чину».

Годовои окладъ содержанія, отпускаемаго Дону отъ казны, былъ увеличенъ до 
20 тысячъ рублей и 10 тысячъ четвертей хлѣба.

Наряду съ общими воеиными реформами, служба Донцовъ и ихъ внѣшніе
наряды, производившіеся ранѣе безъ олредѣленныхъ правнлъ, былн лодчннены 
извѣстной нормѣ.

ПотеМкинымъ были проявлень. заботы и объ умственномъ образованіи Донцовъ- 
«попеченіе о воспитаніи Донскихъ дѣтей пріемлю я съ признаніемъ и не оставлю 
съ МОеи СТ°Р °НЫ прилагать о таковыхъ учащихся къ чести и славѣ Войска Дон 
ского всегдашнее р а ч е н .е » ,-п и са л ъ  онъ въ 1775 году атаману Иловайскому въ 
отвѣтъ на ходатаиство о допущеніи Донцовъ въ Московскій университетъ куда 
въ этомъ же году и были гіриняты четыре человѣка.

Заботясь объ «поддержаніи» Войска Донского, въ то ж е время будучи глав- 
нымъ иниціаторомъ упраздненія Запорожья, Потемкинъ тѣмъ самымъ, видно пра 
вильно оцѣнивалъ значеніе для Россіи вѣрной и преданной службы Донцовъ ’ Под 
черкивая это, онъ подымаетъ значеніе и Донской казачьей в л а с ти .-та к ъ ,  пред-
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ставляя Высочайшій докладъ о дѣлахъ Войска, донося о необходимости на смѣну 
Сулину назначить атаманомъ Иловайскаго, хотя по званію своему Потемкинъ 
могъ это сдѣлать и самъ, онъ проситъ Высочайшаго Указа: «желая придать подо- 
бающее посту сему уваженіе и соединенную съ тѣмъ народную довѣренность». 
Вообще расположенный къ Донцамъ, Потемкинъ, видимо, гордился званіемъ глав- 
наго начальника надъ Войскомъ, часто одѣвалъ казачье платье, «болѣе всего 
страсть князя къ казакамъ, которая до того простиралася, что онъ все видимое 
превращалъ въ это названіе *)». Будучи постояннымъ ходатаемъ за казаковъ 
передъ Императрицей, Потемкинъ снискивалъ имъ Царское благоволеніе и милости, 
напримѣръ, сносясь съ Дономъ по дѣламъ въ связи съ формированіемъ придворной 
команды, онъ пишетъ: «по долгу моего надъ Донскимъ Войскомъ начальства, не 
перестану я о достойныхъ уваженія подвигахъ всего Войска у Престола Ея Импе- 
раторскаго Величества ходатайствовать, относя то въ истинное мое удовольствіе». 
И ставленникъ Потемкина, Атаманъ Иловайскій, пользуясь особымъ довѣріемъ и 
вниманіемъ его, ведя съ нимъ и частную 
переписку, радѣлъ о Войскѣ, въ чемъ и 
успѣвалъ, будучи черезъ Потемкина хо- 
рошо извѣстнымъ Самой Императрицѣ и 
въ высшемъ кругу Петербурга. Здѣсь не- 
обходимо коснуться біографіи выдающейся 
личности этого атамана.

Сынъстаршины ВойскаДонскогоИвана 
Макѣевича Иловайскаго, происходившаго 
отъ выходцевъ города Темникова Там- 
бовской губерніи, онъ началъ службу 
свою въ 1749 году, въ которомъ былъ 
награжденъ «за Кизлярскую службу» де- 
нежнымъ жалованіемъ и саблею; въ 
1756 году Алексѣй Ивановичъ участво- 
валъ въ составѣ Донскихъ полковъ въ 
походѣ на Кабарду, а съ 1756 по 1763 гг. 
въ семилѣтней Прусской кампаніи, подъ 
командою походнаго атамана Красноще- 
кова. Впервые Иловайскій выдвинулся, 
обративъ на себя вниманіе Румянцева въ 
Турецкой 1770 года войнѣ. Прибывъ за два дня до знаменитой Кагульской битвы 
съ Дона съ казачьимъ полкомъ въ составъ русской арміи, Иловайскій на виду 
войска нашего и турецкаго, во главѣ своихъ казаковъ, какъ на турнирѣ сра- 
жается съ турецкими наѣздниками знаменитыми спагами, причемъ ему едва не

*) О тзы въ  Безбородко о Потемкинѣ, архивъ кн. ^оронцова XIII, 227.

Войсковой А таманъ А. И. Иловайскій.



удалось схватить за бороду самого великаго визиря, который выѣхалъ на 
рекогносцировку. Переколовъ „ногихъ турокъ и не потерявъ ни одного изъ своихъ 
убитыми, вернулся ИловайскМ въ лагерь, а  лихостью своей и наѣздиинествомъ 
удалыхъ Донцовъ, онъ ироизвелъ такое впенатлѣніе, что наши войска по всей 
линіи встрѣнали его музыкой и криками ура. Пріобрѣтя опытъ еще въ семилѣтней 
воинѣ, когда онъ не разъ  сталкивался грудь о грудь съ  «безсмертными» гусарами 

билъ знаменитую конницу Фридриха Велнкаго, которому на долго по себѣ 
ставнли память Донцы, такъ  что, возненавидя „хъ , Фридрихъ говорилъ: ,  т 

разбойники оставляютъ за собою голую пустыню», Иловайскій послѣ Турецкой 
оины сразу сталъ наряду съ другими нашими боевымн генералами, будучи личн! 

извѣстнымъ Румянцеву, Суворову и Потемкину, достойно оцѣнившими его безза- 

хРабРость » преданность служебному долгу. По Высочайшему повелѣнію,

въ Августѣ 1774 года съ пол- 
комъ своимъ Иловайскій гіре- 
слѣдуетъ шайки Пугачева и, 
настойчивостью и мужествомъ 
своимъ лишивъ бунтовщиковъ 
всякой надежды на спасеніе, 
заставляетъ ихъ сдать Пуга- 
чева. Наградою за это ему 
былъ чинъ армейскаго полко- 
вника и назначеніе Наказ- 
нымъ атаманомъ 15-го Фе- 
враля 1775 года, а 22-го Мая 
1776 года Алексѣй Ивановичъ 
былъ утвержденъ Войсковымъ 
атаманомъ съ производствомъ

и н а с ѣ П о " и Т ; "СКУ Же ВЫС0ЧаЙШе П0ЖаЛ0ЮН“ "РИ ^иѴКъі б у Г
1775 гппѵ НеМЪ уіреЖДено на Д°НУ Воисковое гражданское правительство въ 

р основано въ Черкасскѣ главное народное училище въ 1793 году и утвер 
ждены Высочаишею грамотою права Войска Донского «на обладаніе принадлежащими

: : :  изе Г і 7 % въ 1794 году переселены съ д о н у і -о° °  ^ ^ в ъ  на к УбанскУю
шедшіе на Донъ м Г  ° К° НЧаТеЛЬН0 закРѣплены за старшинами и станицами «за- 

дшіе Донъ Малороссіяне и другіе люди». Отличительною чертою характепа

В а ш е Т св ѣ т 1 Т ти ПОчСтТОЯННОбе НераСП0Л0Женіе къ НогайЦамъ: «осмѣливаюсь доложить 
'-вѣтлости, что необходимо напасть на татаръ воорѵженною пѵкп,п

гдашнее обращеніе Иловайскаго къ  Потемкину при каждомъ удобномъ случаѣ По 

буй„ГГп™ ор°с"тУв0НанТ0ОЯ"ІЮ "еРеЯЪ П° теМКИНЬІ"Ъ- И бы™ окончательно сломлено 

рядѣ н а б ѣ г Г ^  к с п е і і П ъ " ” ™ : :  ~ ШИ“  В’' « * » " •
—  принимали какъ отдѣльные отряды Г к и Г к ^ о

Ногайцы XVIII столѣтія.



вайскій съ поголовнымъ Войсковымъ ополченіемъ, были окончательно обезсилены 
татары, о чемъ соратникъ Иловайскаго Суворовъ доносилъ Потемкину: «храбрость, 
стремительный ударъ и неутомленность Донского Войска не могу довольно выхва- 
лить передъ Вашей Свѣтлостью и Высочайшимъ трономъ».

Одаренный способностями, вдумчивый и наблюдательный, несмотря на то, что 
не получилъ никакого научнаго образованія, Иловайскій по тогдашнему времени 
хорошо владѣлъ перомъ и, «отличаясь учтивостью» въ перепискѣ съ Государ- 
ственными лицами, среди которыхъ были у него и друзья, всегда умѣлъ изложить 
дѣло такъ, что Войско Донское получало желаемое. Дополняя недостатки воспи- 
танія природнымъ умомъ и казачьей сметкою, правдивый и откровенный, Иловай- 
скій, рѣдко какъ кто изъ тогдашнихъ русскихъ генераловъ, пользовался постоян- 
нымъ благорасположеніемъ Свѣтлѣйшаго. Не разъ ѣздившій въ Москву и Петер- 
бургъ по дѣламъ Войска, Алексѣй Ивановичъ имѣлъ доступъ ко Двору и за 
20 лѣтъ своего атаманства получилъ всѣ чины до генерала-отъ-кавалеріи первый 
изъ Донцовъ; изъ орденовъ у него были вплоть до Св. Анны и Владиміра 1-й сте- 
пени и особая золотая медаль, алмазами украшенная. Въ 1796 г., прибывъ въ 
Москву на торжества восшествія на Престолъ Императора Павла I, хотя и обла- 
сканный Государемъ, пожалованный чиномъ и орденомъ, онъ чѣмъ-то навлекъ на 
себя гнѣвъ скораго и на гнѣвъ Монарха; угнетенный этимъ, подавленный неза- 
служенными упреками за, яко-бы, «крамольныя» мысли, Иловайскій, уже старикъ, 
расхворался и тутъ же въ Москвѣ умеръ, гдѣ и погребенъ въ Донскомъ монастырѣ.

Дѣятельный, всею душою преданный Престолу и Отечеству, горячо любившій 
родной Донъ, набожный, добрый и честный, доступный для всѣхъ, за то любимый 
и уважаемый казаками, прославившійся на боевомъ поприщѣ,—-на долгое время 
оставилъ Алексѣй Ивановичъ Иловайскій признательную память о себѣ среди 

сыновъ Тихаго Дона.







Посольство Ермака передъ Грознымъ.

ГЛАВА ВТ ОР АЯ.

Донскія казачьи зимовыя и легкія станицы .-С луж ба внѣ Войска въ мирное в р ем я.-К азач ья  одежда.-Предписаніе 
Потемкина генералу П отапову.-Чугуевская команда,—Форма придворныхъ командъ. Проводы казаковъ съ Дону. 
Ппийытіе въ Москву -У ч а с т іе  въ торж ествахъ заключенія мира,—Смѣна командъ.—О цѣнка службы Потемкинымъ.

Р Переходъ въ Петербургъ, разм ѣщ еніе.-Ш таты  ком анды .-Ж изнь при Дворѣ.

Хотя придворная служба въ командѣ для Донцовъ и являлась новостью, но 
само по себѣ пребываніе Донскихъ казаковъ въ столицахъ не было ново. Еще 
Ермакъ Тимофеевичъ въ 1581 году послалъ своего есаула Ивана Кольцо въ Москву 
«бить челомъ Великому Государю Іоанну Васильевичу Царствомъ Сибирскимъ, ко- 
торое Донскіе казаки присоединили къ Россіи на вѣки вѣковъ, доколѣ Всевышній 
благословитъ стоять міру •)». Съ глубокой старины 2) установился обычай періоди- 
чески, нѣсколько разъ въ годъ, отправлять съ Дону къ Царскому Двору, первона- 
чально въ Москву, а затѣмъ и въ Петербургъ отъ Войска казачьи посольства 
«зимовыя и легкія станицы», — первыя за полученіемъ «Государева жалованія и 
казны» въ обычномъ порядкѣ, а вторыя въ какихъ-либо экстренныхъ случаяхъ, 
какъ напримѣръ, съ ходатайствомъ, за полученіемъ похвальныхъ грамотъ, почет- 
ныхъ наградъ и т. п. Положеніе это исторически слагалось изъ службы Дона Го- 
сударству и, созданное обычаемъ, поддерживалось правительствомъ не безъ поли-

п Сенюткинъ, «Донцы».
' напр > въ 1614 году пріѣздъ въ Москву атам ана Игнатія Бедрищева съ  челобитьемъ отъ  Воиска Дон-

сгого о ж а л о в а н іи  и отправленіи онаго съ грамотами—изд. археогр. комиссіи кн. I, т. 18.



Малороссійскій казачій  сотникъ XVII! столѣтія .

тическаго разсчета '). Казаки, избирав- 
шіеся въ составъ посылаемыхъ ста- 
ницъ были лучшіе уважаемые люди въ 
Войскѣ, утверждаемые въ своей отвѣт- 
ственной и почетной должности самимъ 
Войсковымъ кругомъ іі Атаманомъ,— имъ 
ввѣрялось представъ «предъ Пресвѣт- 
лыми Царскими очами», съ одной сго- 
роны, бить челомъ Великому Государю 
отъ всего Войска въ знакъ преданности 
и готовности служить.а съдругой— при- 
нимая Государево жалованье, устраи- 
вать и различныя войсковыя дѣла. 
Такъ еще въ 1612 году явившагося въ 
Москву Донского атамана Стародуба 
съ легкой станицей, по старому обычаю 
бить челомъ Государю отъ всего Войска, 
«приняли съ честью и на пріѣздѣ и 
на отпускѣ щедро одарили». Правитель- 
ство Русское часто по долгу м держивая 
Донскихъ посланцевъ, всячески ихъ 

обласкивало, когда бывало довольно Войскомъ, при чемъ Государемъ они всегда жало- 
вались ковшами и саблями: «атаманамъ дарятъ сабли оправленныя въ серебро и 
стоящія до двадесяти рублей, а рядовымъ козакамъ до девяти рублей, всѣ сіи сабли 
бываютъ съ надписями на клинкахъ» 2). Когда же имѣлась надобность дать дѣламъ 
всего Воиска извѣстное направленіе, то «станицею» искуссно пользовались, чтобы 
черезъ нее провести въ Войскѣ желаемое. Бывало, что за какія-либо провинности. 
съ правительственной точки зрѣнія, за все Войско въ столицѣ доставалось этимъ 
же посланцамъ: «по сему письму выговорено передъ Донскимъ атаманомъ и каза- 
ками, атаману Олеше Старово съ товарыщи съ шумомъ за  неправды и непослу- 
шаніе Войска Донского, передъ боярской думой 3)». Вмѣстѣ съ тѣмъ правительство 
посланцами-казаками пользовалось и какъ однимъ изъ средствъ представительства, 
«допуская» ихъ ко Двору при торжествахъ и пышныхъ пріемахъ на показъ раз- 
личнымъ уполномоченнымъ иностранныхъ державъ, чтобы тѣ воочію видѣли слав- 
ныхъ рыцарей Тихаго Дона, грозную силу порубежную, берегущую окраины отъ 
вторженія враговъ и во имя Вѣры и Царя всегда готовыхъ обнажить оружіе.

с „ р ^  і осс“ .  ; г , ^ г ; „ г 4шя“  с“ го "■ «»«»-
У « . .ъ І 7 з “ 7 У С7И 7  Р0<СІ«“ “ "  Ч . с ь  IV, Спб. , 7 »  г. „ , „ „ „ р ,  В ы „ ч .« „ ІВ

.  „2. ; „ у г Х " у ш Т ,  '* прі‘ ,ді ” —  - «■
3) Донскія дѣла 1625 г. Октября 19-го, 4-го, л. 10.



Съ службою столичной и во- 
обще мирнаго времени въ предѣлахъ 
Государства, которую Донскому к а - , 
зачеству приходилось нести ко вре- 
мени сформированія придворной ко- 
манды, Донцы успѣли такж е позна- 
комиться '). По почину Потемкина въ 
1769 году были сформированы особыя 
гарнизонныя части или, вѣрнѣе 
отряды изъ всѣхъ родовъ оружія, 
подъ названіемъ «Петербургскаго и 
Московскаго легіоновъ», въ составъ 
коихъ были назначены команды отъ 
Донского, Чугуевскаго, Уральскаго 
и Терскаго войскъ. Приблизительно 
въ это ж е время несетъ службу въ 
Петербургѣ и цѣлый «разъѣздной» 
казачій полкъ, само названіе кото- 
раго объясняетъ его назначеніе, а 
другой полкъ—Донского старшины 
Ивана Платова, отца знаменитаго 
графа, съ 1774 по 1776 годъ отпра- С трѣльцы хѵш столѣтія.

вляетъ совершенно опредѣленную,
по данной инструкціи, службу поддержанія внутренняго порядка въ Москвѣ и Мо- 
сковской губерніи по трактамъ: Коломенскому, Московскому и Владимірскому, очищая 
губернію отъ разбойничьихъ партій, образовавшихся подъ вліяніемъ Пугачевщины. 
Между прочимъ, успѣшно дѣйствуя противъ этихъ партій и представивъ въ Москву 
отбитыя у разбойниковъ пушки и болѣе 500 плѣнныхъ, Платовъ былъ награжденъ

чиномъ премьеръ-маіора и золотою медалью.
Стремясь къ «упорядоченію» службы казачьей, тѣмъ не менѣе, правительство 

относится весьма чутко къ «обрядамъ казачьимъ» и не стѣсняетъ казаковъ ни въ 
одеждѣ, ни въ прочей казачьей справѣ, въ которой они выходятъ на службу. Даже 
Петръ Великій, при всѣхъ Его западническихъ реформахъ, не тронулъ въ этомъ 
отношеніи самобытности Донцовъ, за что послѣдніе были безконечно благодарны2).

П Нагш У казъ  Императрицы Екатерины II 1765 г. іюля 1, № 8753 объ отправленіи ;на Донъ находившейся 
въ  кампаментѣ при Красномъ Селѣ Донской калмыцкой команды и прибывшеи и зъ  Смоленска Донскои же казачьеи

пятисотнойком анды »го ^  Кочетова) обращенная къ Петру Великому въ  1705 г ,  «Мы Донскіе казаки,

гігяны и р п и к и м ъ  Госѵдаремъ предъ другими народами. К ъ намъ по сіе время не прислано Цар 
пожалованы и ш с ш ы  .>”  МУЫ и т е перь носимъ платье по древнему своему обычаю, какое кому и зъ  насъ 
скаго Ук аза  0 бородахъ и платья^ . Р по-черкески и по-калмыцки, другіе привыкли ходить въ  русскихъ
нравится: одни лю бятъ носить пла у дѣ лаетъ  въ том ъ между нами, казаками,

п „ ь ,  „  —  -  — , . .  -



Со старины глубокой одѣваясь во что попало, а главнымъ образомъ «добывая себѣ 
зипуны съ вражескаго плеча», Донское казачество въ основѣ своей Русское, есте- 
ственно тяготѣло къ Русскому платью, каковымъ и была въ общемъ его одеж да '). 
Въ силу же географическихъ условій и обстановки, характеръ Донского платья, 
при развитіи нѣкотораго благосостоянія и осѣдлости на Дону, къ началу XVIII сто- 
лѣтія выработался въ свой типъ съ извѣстнымъ восточнымъ отпечаткомъ, а именно: 
просторные шаровары заправленные въ остроносые азіатскіе сапоги, часто цвѣт- 
ного сафьяна, полукафтанье, весьма сходное съ нынѣиінимъ кавказскимъ бешме- 
томъ, сверхъ него кафтанъ-черкеска съ длинными полами, вырѣзомъ и отворотами 
на груди, съ прорѣзными рукавами, въ которые можно было по желанію или про- 
дѣвать руки, или отвернувъ рукава, закидывать ихъ за спину, широкій мягкій поясъ, 
мѣховая шапка съ высокимъ верхомъ, заломленнымъ на сторону, и при томъ оружіе 
преимущественно азіатское. Все платье яркихъ цвѣтовъ изъ сукна, бархата и 
шелка, расшитое галунами и позументами. Но главнымъ украшеніемъ казачьяго 
наряда всегда было оружіе; оно кромѣ своихъ спеціальныхъ цѣлей являлось пред- 
метомъ удовлетворенія потребностей вкуса и стремленій къ изящному; на немъ 
сказывался характеръ казака, въ немъ была его гордость и тіцеславіе. На первомъ 
планѣ среди оружія стояла сабля. Цѣнныя сабли были съ золотою насѣчкою, съ 
серебряными, вызолоченными оправами, съ бирюзою и другими драгоцѣнными кам- 
нями; «черены»— рыбьей кости или яшмовые, черепаховые, у болѣе простыхъ са- 
бель роговые и костяные; ножны хозовыя и сафьянныя въ серебрѣ, золотѣ, усы- 
панные «самоцвѣтными каменьями», иногда бархатные расшитые галунами; болѣе 
простыя оправлялись мѣдью часто серебрившейся. Щеголяли казаки и пистолет- 
ными ольстрами-чушками (кобурами), отвороты которыхъ по сафьяну или сукну 
расшивались золотомъ, серебромъ или шелками. Клинки шашекъ, сабель и кин- 
жаловъ были большей частью турецкіе, персидскіе-булатные. Огнестрѣльное ору- 
жіе пистолеты и ружья—работы нѣмецкой, свейской и турецкой, — особенно сла- 
вились винтовки-«турки». Это оружіе тоже бывало богато украшеннымъ въ серебр"', 
стволы въ золотой насѣчкѣ, а приклады выложенные костью, металлическими гвозди- 
ками и перламутромъ. Сѣдла для казаковъ составляли предметъ не меньшей за- 
боты чѣмъ оружіе, они были преимущественно восточныя: черкесскія, турецкія, 
персидскія, татарскія, венгерскія и иногда польскія. Самое сѣдло, арчакъ, бывало 
или вовсе безъ оправы, или «писано по дереву золотомъ», или крыто ящеромъ, 
въ серебрѣ, съ бирюзой или разукрашено— «выложено» серебряными съ чернью 
«штуками» и т. п. Сѣдельныя подушки крылись краснымъ, зеленымъ, гвоздичнымъ 
бархатомъ, сафьяномъ, сукномъ, шитыми шелками, золотомъ и серебромъ. Крылья, 
тебеньки изъ того же матеріала, какъ и подушки. Потники иокрывались сафьяномъ

которые умѣли бы дѣлать нѣмецкое платье, н ѣ тъ  въ  наш ихъ городкахъ. Кромѣ изволенія Государскаго, у насъ , 
казаковъ , и охоты н ѣ тъ  к ъ  нѣмецкому платью, а  если будетъ на то  Государское изволеніе, то  мы Его волѣ н ебу- 
демъ противиться».

’) «Историческая справка о казачьей  одеждѣ» Р. А. Хрещ атицкаго.



или бархатомъ, вышивались по угламъ, а иногда даже обкладывались нѣмецкимъ 
кружевомъ «золото съ серебромъ». Для покрытія сѣделъ употреблялись «суконные 
платы»— чапраки шитые по угламъ золотомъ, серебромъ, шелками, или сафьянные 
«помереженные» галунами, или изъ какой-либо красивой звѣриной шкуры, напр., 
барсовой. Узды, пахвы и подперсья— «оправныя» серебряныя, золоченныя «болван- 
чатыя». Попоны «красныя греческія» или «черкесскія, что называются коцы» х).— 
Конечно, это наиболѣе богатые, роскошные уборы,— были и простые монгольскіе 
арчаки съ какой-нибудь войлочной подкидкою, простого сыромятнаго ремня— на 
узелкахъ уздечки и т. д. Все дѣло 
случая, дѣло удачи, что кому въ до- 
бычу досталось.

Еще Войсковой Атаманъ Ефре- 
мовъ, дѣлая свое представленіе Пра- 
вительству объ «установленіи положе- 
нія о войскѣ Донскомъ и его управле- 
ніи», находилъ своевременнымъ, сохра- 
няя самобытный обликъ казаковъ, въ 
смыслѣ покроя ихъ платья, придать ему 
нѣкоторую оформленность на службѣ.

Хотя, въ общемъ, проектъ этотъ 
принятъ и не былъ, тѣмъ не менѣе въ 
царствованіе Императрицы Екатерины II, 
казаки уже выходятъ на службу въ 
платьѣ однообразнаго покроя съ цвѣ- 
томъ сукна и приклада по войскамъ.
Напримѣръ, для войска Донского: каф- 
танъ голубой, отвороты, обшлага и 
подкладка красные, оторочка желтая, 
полукафтанье и шаровары голубые, 
сапоги желтые, кушакъ малиновый,
шапка сѣрая, верхъ голубой.

Такого же типа была форма у казаковъ легіонныхъ командъ, для коихъ лишь
были установлены цвѣта с у к н а  -  красный и зеленый, принятые въ регулярныхъ 
войскахъ того времени. Это же одѣяніе съ нѣкоторыми мелкими измѣненіями и

отличіями было въ Придворной Казачьей командѣ.
Какъ было выше упомянуто, Потемкинъ въ началѣ Ноября мѣсяца 1774^года 

гіисалъ на Донъ Войсковому Атаману Сулину о вызовѣ на службу Придворнои ко- 
манды; вслѣдъ затѣмъ 17-го Ноября того же года Потемкинъ писалъ Генералъ-Маюру 
Потапову, Оберъ-Коменданту крѣпости Св. Дмитрія (нынѣ гор. Ростовъ на Дону).

■) Голодолинскій. «Исторія Сумскаго полка».

К азакъ  крѣпости Св. Дмитрія XIII столѣтія.



«Войска Донского войсковой канцеляріи предписано отъ меня, чтобы оная, выбравъ 
изъ самыхъ лучшихъ и способнѣйшихъ въ оборотахъ казацкой службы 65 чело- 
вѣкъ на легкихъ и прочныхъ лошадяхъ, командировала въ Москву для уиотребле- 
нія при Высочайшемъ Ея Императорскаго Величества Дворѣ; вслѣдствіе того имѣете 
Ваше Превосходительство въ доставленіи оныхъ казаковъ возможную оказать гю- 
мощь и снабдя ихъ всѣмъ нужнымъ къ иродовольствію въ пути, командировать 
съ ними для прегіровожденія до Москвы одного оберъ-офицера ')».

Вызывалась команда именно въ Москву для присутствованія вмѣстѣ съ Чугуев- 
ской казачьей командой и Лейбъ-гусарскимъ эскадрономъ въ качествѣ конвоя 
Императрицы на торжествахъ по случаю заключенія съ Турціей Кучукъ-Кай- 
нарджійскаго мира въ Іюнѣ 1775 года. Чугуевская придворная казачья команда 
была сформирована изъ Чугуевскихъ казаковъ, состоявшихъ при Петербургскомъ 
легіонѣ, отпущенныхъ домой по расформированіи его въ 1775 году и вызванныхъ 
распоряженіемъ Потемкина 2).

Лейбъ-гусарскій эскадронъ его же распоряженіемъ былъ набранъ Премьеръ- 
Маіоромъ Штеричемъ изъ армейскихъ Ижорскихъ полковъ :;).

Форма одежды Донской команды была слѣдующая: кафтаны изъ зеленаго 
сукна съ отвороченнымъ верхомъ и съ длинными подъ пазухою прорѣхами, 
устроенными такъ, чтобы рукава можно было по произволу надѣвать или закла- 
дывать за  спину; подбой на рукавахъ красный; обшивка изъ серебрянаго галуна, 
съ эполетами изъ серебра, съ краснымъ шелкомъ; полукафтаны и шаровары изъ 
краснаго сукна, послѣдніе съ зеленою суконною выкладкою и съ нашивками по 
ней изъ серебрянаго шнурка; сапоги изъ чернаго сафьяна; поясъ изъ чернаго 
стамеда; галстукъ изъ чернаго флера; перчатки замшевыя безъ обшлаговъ, шапка 
опушенная черною смушкою, съ краснымъ выпуклымъ верхомъ, расшитымъ сереб- 
ряными галунами, съ серебряною-же на оконечности верха кистыо, бѣлымъ 
султаномъ и бантомъ (кокардой); епанча бѣлая; шашка на узкомъ ремнѣ, черной 
кожи, карабинъ безъ штыка съ мѣднымъ приборомъ; погонный и лядуночный 
ремни съ пряжками, запряжниками и наконечниками посеребреными, а первыіі 
еще и съ желѣзнымъ крюкомъ, обшитые во всю ширину серебрянымъ галуномъ 
съ узкою по краямъ серебряною бахромою; лядунка изъ черной яловочной кожи, 
обложенная краснымъ сукномъ и украшенная по краямъ крышки—узкимъ сереб- 
рянымъ галуномъ, а по срединѣ ея высеребренымъ Государственнымъ гербомъ; 
пика съ краснымъ древкомъ; при сѣдлѣ пара гіистолетовъ; чапракъ изъ бѣлаго 
сукна, съ обшивками, вензелями Императрицы и выкладками бѣлыми же, и чемо- 
данъ бѣлый. Остальныя принадлежности конскаго убора тѣ  же, что и во всѣхъ 
пикинерныхъ полкахъ. Офицерская форма отличалась только тѣмъ, что галунъ 
былъ шире и по всѣмъ швамъ, сапоги съ серебряною обшивкою; вмѣсто поя-

Ордеръ канцеляріи Потемкина и зъ  дѣлъ 1774 г. з а  № 452.
-) Ордеръ Потемкина Полковнику Михельсону 2-го Апрѣля 1775 г. з а  №  351.
3) «Столѣтіе военнаго министерства». Исторія государевой свитм.





совъ—золотые съ чернымъ шелкомъ шарфы и чапраки съ галуномъ и вензелями 
серебряными. Вседневная форма для казаковъ была такая же, но обшивка, вмѣсто 
галуна, изъ бѣлаго нитянаго шнурка и съ махромъ на шапкѣ вмѣсто серебра изъ 
бѣлаго и краснаго гаруса, галстукъ изъ чернаго стамеда, погонный, лядуночный 
ремни и лядунка безъ обшивокъ съ луженнымъ приборомъ, а чапракъ красный 
съ обшивкой бѣлаго сукна,— остальное то же, что и въ парадной формѣ.

Форма Чугуевской команды была такая же, но лишь обратныхъ цвѣтовъ: 
кафтанъ алый, полукафтанье бѣлое, шаровары зеленые съ алой выкладкой, чап- 
ракъ алый съ бѣлымъ ().

Вмѣстѣ съ установленіемъ формы, желая вооружить придворныхъ казаковъ 
однообразнымъ оружіемъ, по распоряженію Потемкина на Тульскіе оружейные 
заводы были препровождены образцы, по которымъ предписано съ возможной 
поспѣшностью для служащей при Дворѣ Казачьей команды приготовить: караби- 
новъ 138, сабель 151, пистолетовъ 151, пикъ желѣзныхъ 148 2). Оружіе это не 
было похоже на существовавшее тогда въ Россійской арміи и отличалось ориги- 
нальностью отдѣлки, оттѣняющей казачью самобытность; это можно заключить 
изъ фразы, помѣщенной въ ордерѣ, написанномъ по поводу отсылки денегъ за 
изготовленное оружіе: «на сдѣланные при Тульскихъ оружейныхъ заводахъ ко 
Двору Ея Императорскаго Величества по азіатскому манеру ружья, пистолеты, 
сабли и копейные кинжалы употребленныя деньги 1.257 руб. 533Д коп. пре-

провождаю при семъ» 3).
Получилъ Войсковой Атаманъ предписаніе Потемкина, посовЬтовался со стар-

шинами, разослалъ «цидулки» по станицамъ, и вотъ, пока гамъ выбирали и сна- 
ряжали казаковъ, подоспѣла и бумага отъ Потапова.

Станицы тѣмъ временемъ провожали своихъ «добрыхъ молодцевъ» на почетную 
службу Царскую: по старинному испоконъ вѣковъ заведенному обряду: рано утромъ, 
лишь забрежжила заря у станичныхъ воротъ, откуда должны выходить казаки, 
собирается народъ, одѣтый по праздничному. Въ домѣ уже сидятъ всѣ родные и 
друзья «служиваго». Еще вчера помолились всей станицей въ храмѣ Божьемъ, 
а сегодня послѣ обычныхъ сборовъ и приготовленій, отправляемый казакъ, одѣтый 
и при полной походной справѣ, усердно молясь на образа, кладетъ земные поклоны. 
Отецъ бывалый самъ въ походахъ, беретъ икону и, благословляя сына, торже- 
ственно его напутствуетъ: «вотъ икона святая, дорогой сынъ, помни Бога, не 
забывай его заповѣдей, служи Царицѣ вѣрой и правдой и слушайся своихъ 
начальниковъ. Помни родителей своихъ и не забывай, что они вспоили и вскор-

* впт-к тебѣ благословеніе отъ меня и отъ твоеимили тебя на службу Царскую... Вотъ теоь
, оияй итп гъ вѣоой въ Бога и Его Пречистую Матерь тебѣ не родительницы и знаи, что съ вьуии

• пршлм И восюѵженія Россійскихъ войскъ» Висковатова, ч. 5-я, изданное по
')  «Историческое описаніе одежды и вооружснш

ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію въ 1844 г ^  1??5 года за  № 659
з) Ордеръ Потемкина Генералъ-Маюру Ж Д“ 0ВУ 5 Сентября 1775 года за  № 1377.
з) Ордеръ Потемкина Генералъ-Поручику Жукову отъ Ь го ^ентя р



будутъ страшны ни вражескія пули, ни копья, ни мечи. Послужи Матушкѣ-Царицѣ, 

какъ и дѣды, и отцы твои служили».
Поклонится казакъ въ ноги отцу, матери, дядямъ и теткамъ, обнимаетъ жену

и дѣтей, цѣлуется со всѣми, говоря: 
«прости меня, родной батюшка, прости, 
родная матушка, прости, милая жена, 
ждите меня, Богъ дастъ, возвращусь». 
Женіцины всхлипываютъ, но мужчины 
хранятъ торжественное молчаніе,— вѣдь 
они сами иснытывали то же самое или 
испытаютъ въ скоромъ времени. По- 
томъ выходятъ всѣ изъ дома, казакъ 
грустнымъ взоромъ окидываетъ свой 
родной дворъ, свой садъ и все, что 
дорого и мило ему и что такъ близко 
связано съ его дѣтствомъ и юностью. 
Одинъ изъ подростковъ—братишко или 
родственникъ выноситъ за дворъ пику, 
другой за нимъ ведетъ коня, снаря- 
женнаго въ полную походную сбрую, 
за ними уже идутъ всѣ. Шествіе напра- 
вляется вдоль улицы за станицу. Рядомъ 
съ казакомъ идутъ отецъ, мать, жена 
съ ребенкомъ на рукахъ и родствен- 
ники, за ними народъ. Молчаніе преры- 

вается: одинъ изъ казаковъ, провожающихъ служиваго, заводитъ заунывную ста- 
ринную казачью пѣсню; ее подхватываютъ всѣ:

«Путь-дороженька пролегала здѣсь,

Какъ по той-то по дороженькѣ 

Да шелъ въ службу молодецъ.

Провожали его отецъ-мать родные,

Жена милая, всѣ пріятели.

'Гихій Донъ шумѣлъ,

Онъ поклонъ ссылалъ
Своимъ дѣтушкамъ въ дальню сторону»...

З а  станицей на большой дорогѣ «шляхѣ» видны толпы народа, это собра- 
лися провожать служивыхъ. Всѣ соединяются и идутъ вмѣстѣ. Пройдя около 
версты, дѣлаютъ привалъ. Появляется вино и начинается угощеніе. Пѣсни не 
умолкаютъ. Служивые казаки пьютъ мало и глядятъ какъ-то сосредоточенно, съ 
сознаніемъ важности минуты и своего долга. Черезъ часъ-два настаетъ послѣднее

К а зак ъ  временъ Императрицы Екатерины II.



прощаніе. Слышенъ плачъ женъ, дѣтей и матерей. Вотъ завели печальную про- 
щальную пѣсню:

«Ты прости, прощай,

Тихій Донъ сынъ Ивановичъ»...

Громко несется пѣсня надъ безбрежной равниной, уже проснувшейся, а вдали 
блеститъ широкій, привольный Донъ, съ заросшими мелкимъ лѣсомъ и подерну- 
тыми дымкой берегами. Казаки уже на коняхъ; кони рвутся, бьютъ копытами 
землю и грызутъ удила. Вотъ жена подала мужу ребенка, а онъ посадилъ его въ 
сѣдло... Сама ж е она обвила руками шею коня, плачетъ, «жалится» и молитъ 
коника принести назадъ ея милаго друга. Послѣдняя минута. Казаки снимаютъ 
шапки, кланяются и крестятся... дробно застучали копыта, блеснули на солнцѣ 
пики и все исчезло вдали. Народъ постепенно расходится, медленно идутъ ста- 
рики и каждый изъ нихъ по своему толкуетъ о походѣ, а иные вспоминаютъ и 

свою прежнюю боевую жизнь и дѣла ').
Къ Рождеству собрались всѣ казаки, назначенные въ Придворную команду въ 

Черкасскъ, гдѣ ихъ смотрѣлъ Войсковой Атаманъ и принялъ назначенный начальни- 
комъ команды Полковникъ Василій Петровичъ Орловъ. Отслуживъ напутственный 
молебенъ, послѣ новаго года тронулись казаки въ дальній походъ; къ командѣ при- 
соединился назначенный сопровождать ее и довольствовать въ пути, отъ Генерала

Потапова, Поручикъ Матзянинъ.
Совершивъ долгій, тяжелый зимній переходъ, команда прибыла въ Москву въ 

послѣднихъ числахъ Февраля 1775 года. Ожидая команду, еще 7-го Февраля По, 
темкинъ далъ предписаніе главной провіантской канцеляріи: «чтобы по требованіямъ 
начальства имѣющей прибыть Донской команды, отпускались потребные по числу 
составляющихъ ее людей и лошадей продовольствіе и фуражъ... оная команда по 
близости Москвы уже находится 2)». Прибывъ въ Москву, команда была располо- 
жена на постой по обывательскимъ квартирамъ, какъ стояло въ то время, за  не- 
имѣніемъ казармъ, большинство войсковыхъ частей. Вслѣдъ затѣмъ Потемкинъ 
извѣстилъ Коменданта крѣпости Св. Дмитрія, что «Крѣпости Св. Дмитрія Поручикъ 
Матзянинъ съ выбранными отъ Войска Донского казаками сюда (т. е. въ Москву)

прибылъ 3)».
Вмѣстѣ съ этимъ извѣщеніемъ Генералъ-Маіору Потапову была послана на про- 

вѣрку выданная Поручику Матзянину книга для записи прихода и расхода денегъ

и фуража во время пути.
Всего въ прибывшей командѣ было 77 человѣкъ и 158 лошадей, такъ чго 

каждый казакъ былъ о дву-конь •). Оаесъ н сѣно отпускаансь въ коанчествѣ, 
опредѣленномъ для кавалерійскихъ лошадей, но такъ какъ непривычныя степныя

п И зъ «Проводовъ казака» Е. С авельева. №
-■ Сообщеніе глав. провіантской канцеляріи о тъ  7-го Ф евраля 1775 года оа ЛЕ ■

?, С ооб^еніе^П отеміш  ^овіантском у^правленЬ о о^ъ  6-'го .юня 1775 года за  №  7 6 ,



лошади плохо выѣдали казенный фуражъ, то, чтобы онѣ не скучали по пастбищу, 
казачьей командѣ близъ села Коломенскаго былъ отведенъ для табуна лугъ, отдан- 
ный подъ расписку Полковнику Орлову '). Прибывшей въ началѣ Іюня того же 
года въ Москву Чугуевской командѣ, были отведены луга такж е для гіопаса ло- 

шадей 2).
Несмотря на старательность и усердіе, приложенныя войсковымъ начальствомъ 

при выборѣ казаковъ въ Придворную команду, требовательность Потемкина была 
не вполнѣ удовлетворена и на первомъ ж е смотру 23 человѣка были имъ отста- 
влены и замѣнены новыми, спѣшно потребованными съ Дону 3).

Эта спѣшность вызывалась скорымъ пріѣздомъ Императрицы въ Москву для 
празднованія мира, — были уже получены извѣщенія, что Государыня съ Дворомъ 

въ пути.
Пріѣхавъ въ Москву, Императрица пожелала успѣхъ русскаго оружія отпраз- 

дновать особеннымъ торжествомъ. Въ это время въ Москву собрались войска. На 
Ходынскомъ полѣ шли дѣятельныя приготовленія къ предстояіцимъ торжествамъ. 
Императрица принимала самое живое участіе въ приготовленіяхъ. Будучи недо- 
вольна сочиненными проектами торжествъ, находя ихъ похожими на всѣ праз- 
дники, по собственному выраженію Императрицы, какъ-то: «храмъ Януса, храмъ 
Бахуса, храмъ дьявола и его бабушки и пресловутыя аллегоріи», Императрица по- 
звала къ себѣ архитёктора Баженова и сказала ему: «другъ мой, въ трехъ  вер- 
стахъ отъ города есть лугъ; вообрази себѣ, что этотъ лугъ Черное море, что 
изъ города доходятъ до него двумя путями; ну такъ  одинъ изъ этихъ путей бу- 
детъ Донъ, а другои— Днѣпръ; при устьѣ перваго вы постройте обѣденный залъ и 
назовите его Азовъ; при устьѣ другого вы устройте театръ и назовите его Кин- 
бургъ. Вы обрисуйте пескомъ Крымскій полуостровъ, тамъ гюставьте Керчь и Ени- 
кале — двѣ большія залы; налѣво отъ Дона вы расположите буфетъ съ виномъ и 
мясомъ для народа. Противъ Крыма вы заж ж ете иллюминацію, чтобы представить 
радость обѣихъ Имперій о заключеніи мира. З а  Дунаемъ вы устройте фейерверкъ, 
а на лугу, который долженъ представлять Черное море, вы разставьте освѣщенные 
лодки и суда; берега рѣкъ, въ которые обращены дороги, вы украсьте ландшаф- 
тами, мельницами, деревьями, освѣщенными домами— и вотъ у васъ будетъ праз- 
дникъ безъ вымысловъ, но зато прекрасный, а особливо естественный».

Торжества по случаю мира начались пышнымъ въѣздомъ Императрицы въ 
Кремлевскій дворецъ.

10-го Іюня, въ 6 часовъ утра, прогремѣло пять пушечныхъ выстрѣловъ. По 
этому сигналу всѣ вызванныя въ Москву войска для участія въ торжествахъ 
«поставлены были въ парадѣ», начиная отъ соборной церкви, по тѣмъ улицамъ, 
гдѣ должна была проѣхать Императрица, до самаго дворца у Пречистенскихъ

‘) Сообщеніе Потемкина отъ  22-го Іюня 1775 года за  № 985.
2) Ордеръ Потемкина Московской губ. канцел. о тъ  19-го Іюня 1775 года за  №  921.
3) Предписаніе Потемкина на Донъ о тъ  2-го Апрѣля 1775 года № 365.



воротъ. Въ половинѣ десятаго Государыня прибыла изъ Пречистенскаго дворца 
въ Кремль, а затѣмъ изъ внутреннихъ покоевъ, при звукахъ трубъ и литавръ, 
послѣдовалъ Высочайшій выходъ въ Успенскій соборъ. Государыня шествовала въ 
малой коронѣ и въ Императорской мантіи подъ балдахиномъ, которые несли восемь 
Генералъ-Маіоровъ съ такимъ же числомъ ассистентовъ.

По совершеніи литургіи былъ отслуженъ благодарственный молебенъ. При 
началѣ пѣнія «Тебе Бога хвалимъ» началась пальба изъ всѣхъ пушекъ, «продол- 
жавшаяся во все время троекратной 
пальбой изъ ружей, бѣглымъ огнемъ, 
бывшими солдатами въ строю».

По окончаніи торжественнаго мо- 
лебна Государыня изъ собора напра- 
вилась при той же церемоніи въ Гра- 
новитую палату и тамъ, сѣвъ на тронъ, 
принимала «поклонное поздравленіе».

Тутъ Генералъ-Прокуроромъ были 
прочитаны жалуемыя награды. Вслѣдъ 
за  этимъ гіослѣдовалъ необыкновенно 
пышный отъѣздъ Государыни изъ Кремля 

во дворецъ.
Когда Государыня сѣла въ парадную 

карету, запряженную восемью лошадьми, 
былъ данъ сигналъ 41 пушечнымъ вы- 
стрѣломъ и шествіе началось.

Впереди ѣхалъ  конвой Лейбъ-гусаръ 
и Лейбъ-казаковъ, за  нимъ чины по
церемоніалу, потомъ карета Государыни, а за ней конвой Конной-гвардіи; ше- 
ствіе замыкалось конвоемъ Лейбъ-кирасиръ. Въ то самое время, когда данъ былъ 
сигналъ къ отъѣзду, Генералъ-Маіоръ Потемкинъ съ двумя генералами, «имѣвшими 
мѣшки съ жетонами», ѣ халъ  верхомъ и раздавалъ по жетону солдатамъ, нахо

дящимся въ строю, а народу бросалъ въ толпу.
По прибытіи Государыни къ Пречистенскому дворцу, еще была «учинена 

пальба изъ 101 пушки». Вечеромъ въ домахъ была зажжена иллюминація ).
21-го Іюня на Ходынскомъ полѣ въ присутствіи Императрицы начались уве- 

селенія и игры. Въ этотъ  день Государыня посѣтила «Азовскую крѣпость», гдѣ

былъ приготовленъ для ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА обѣдъ.
23-го Іюня были зажжены иллюминація и фейерверкъ, и состоялись маска-

радъ и прочія увеселенія 2).

Войсковой А таманъ Графъ М. И. П латовъ.

і) Описаніе всенародн. торж., бывш. 1775 г. Рум. муз.
з) Дневникъ Поручика В асильева.-П ам . древн. письм. 1896 г.



По окончаніи торжествъ Донская команда нѣкоторое время еще оставалась 
въ Москвѣ. Заботясь о томъ, чтобы смѣна командъ могла быть произведена 
своевременно, тогда ж е Потемкинъ писалъ Атаману Иловайскому: «На смѣну 
состоящей при Дворѣ Ея Императорскаго Величества отъ Донскою войска комсінды 
имѣете выбравъ порядочнаго поведенія, самыхъ лучшихъ видомъ и ростомъ и 
доброконныхъ казаковъ, такое же число, какое нынѣ здѣсь состоитъ, отправить 
оныхъ съ полковникомъ Орловымъ, снабдивъ его на покупку дорогою фуража и 
провіанта потребною суммою, по прибытіи котораго возвращена будеть въ Чер- 
касскъ вся состоящая» '). Въ то ж е время начальнику команды ІІолковнику 
Орлову было предписано: «ѣхать на Донъ и, выбравъ команду, привести, а во 
время отсутствія Вашего препоручите здѣсь команду надъ казаками старшему 

по Васъ» 2).
Полковникъ Орловъ, уѣзжая на Донъ, передалъ начальство надъ оставленною 

командою Есаулу Баранову, которую въ Декабрѣ того же года Барановъ повелъ 
обратно на Донъ. Передъ самымъ выходомъ команда еще разъ удостоилась слу- 
жить конвоемъ Императрицѣ отъ Калуги до Тулы, по случаю предпринимавшагося 
тогда Екатериною II путешествія по Югу 3).

Для этой цѣли Конвойная казачья команда была расположена въ слѣдую- 
щихъ 4-хъ пунктахъ: въ деревнѣ Алешнѣ, въ селѣ I итовѣ, въ Посошкахъ и въ 
гор. Калугѣ; во всѣхъ этихъ мѣстахъ были поставлены партіи казаковъ при офи- 
церѣ и каждая партія сопровождала Императрицу до слѣдующаго пункта. Въ 
г. Тулѣ встрѣтились обѣ команды —  новая, идущая съ Дона съ Полковникомъ 
Орловымъ и старая, возвращавшаяся на родину. Послѣдняя получила въ Калугѣ 
всѣ принадлежащіе казакамъ пожитки, заранѣе туда свезенные и сложенные; 
форменные верхніе зеленые кафтаны, однако, отъ казаковъ были отобраны, эти 
кафтаны, а такж е казенное оружіе и всѣ амуничныя вещи были приняты Полков- 
никомъ Орловымъ по описи отъ Есаула Баранова 4).

Насколько Донцы хорошо зарекомендовали себя при Дворѣ, въ первый же 
годъ службы, видно изъ того что писалъ Потемкинъ, отпуская первую команду 
на Донъ— Атаману Иловайскому: «избранную Вами для конвоя при Дворѣ Ея 
Императорскаго Величества отъ Войска Донского команду, въ бытность мою 
въ Тулѣ, я смотрѣлъ и учиненный выборъ людей пріемлю съ истиннымъ 
признаніемъ; находящуюся нынѣ конвойную команду, по приложенному при семъ 
списку, возвращаю въ Черкасскъ, съ тѣмъ, что производимая оною въ нынѣш- 
немъ году при Дворѣ служба, всегдашняя исправность и честное поведеніе той 
команды, не токмо самимъ мною засвидѣтельствовано, но, къ чести цѣлаго 
Войска, Высочайшею Ея Величества персоною усмотрѣно; въ разсужденіи

■) Предписаніе Потемкина о тъ  13-го А вгуста 1775 г. з а  №  1238.
2) Т о тъ  же номеръ.
3) П риказъ Потемкина Конвойной К азацкой команды Есаулу Баранову о тъ  3-го Декабря 1775 г. :іа № 2312.
*) П риказъ Потемкина Орлову о тъ  20-го Декабря 1775 г. за  № 2480.



сего и имѣете Вы въ полномъ собраніи всей канцеляріи учинить ей отъ Войска 
похвалу и благодарность» !).

Осмотрѣнная въ Тулѣ Потемкинымъ новая Донская Казачья команда, по при- 
бытіи въ Москву, сейчасъ же вмѣстѣ съ Чугуевской командой, подъ общимъ 
начальствомъ полковника Орлова, выступила въ Петербургъ согласно слѣдующаго 
приказа: «Его Сіятельство (графъ Потемкинъ) изволилъ приказать, чтобы вы 
(полковникъ Орловъ) съ конвойными командами Донскою и Чугуевскою явились 
въ команду господина Лейбъ-Гвардіи премьеръ-маіора и кавалера Федора Матвѣе- 
вича Толстова, отъ котораго будете отправлены въ С.-Петербургъ».

По прибытіи въ Петербургъ, казачьимъ командамъ были отведены за Але- 
ксандро-Невскою лаврою никѣмъ не занятыя въ то время «Кирасирскія конюшни

/іУСи4а
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и имѣющіяся при оныхъ свѣтлицы», и велѣно— «для отопленія и освѣщенія тѣхъ 
свѣтлицъ отпускать дрова и свѣчи на томъ же самомъ основаніи, какъ предъ 
симъ, во время Кирасирскаго постоя отпускалось, а равнымъ образомъ людямъ 
провіантъ и на лошадей фуражъ отпускать такъ, какъ въ Москвѣ» 2).

И, какъ въ Москвѣ же, казакамъ отвели обширное поле для попаса лошадей,

такъ  называемое Рожковское.
Петербургь того времени зиачительно отличался отъ настоящаго, занимая

гораздо меньшую площадь, такъ что казаки стояли вполнѣ за городомъ. Фон-

.) О рдеръ Потемкина Войску Донскому отъ  19-го Декабря 1775 года за  № 2 Ш  
'-') Предписаніе Главн. провіантск. канцеляріи отъ 21-го Января 1776 г. за  К  149.



танка, напримѣръ, была такж е загородною мѣстностью и придворные служители 
стрѣляли на ней весной и осенью дикихъ утокъ. Дворцы вельможъ того времени, 
стоявшіе на широкихъ дворахъ съ прудами и оранжереями и обширными садами 
на «Фонтанной рѣнкѣ», давали всей этой мѣстности видъ приволья и простора. 
Здѣсь проводили лѣто «на дачѣ» сановники, а нѣкоторые опальные, которымъ 
былъ воспрещенъ въѣздъ въ столицу, какъ, напримѣръ, извѣстный своими дебо-

шами въ Екатерининское время 
графъ Апраксинъ, и зимой. Около 
Чернышева переулка была загород- 
ная дача Чернышева, уголъ Пев- 
скаго и Лиговки былъ пустырь, 
огороженный частоколомъ и тамъ 
росъ лѣсъ, мѣсто это называлось 
«Старый Егерскій дворъ». Тамъ, гдѣ 
теперь Казачій переулокъ, при Ека- 
теринѣ II дѣйствительно жили ка- 
заки, пріѣзжавшіе изъ Войска въ 
столицу, имѣли тамъ свой домъ и 
мѣсто это называлось «Казачье под- 

ворье». Главныя улицы, примыкающія къ Адмиралтейству, были вымощены камнями, 
а остальныя досками. Лучшія постройки были на набережной Невы.

Размѣстившись на новосельѣ, начали казаки нести свою новую службу. 
Придворныя команды пользовались весьма виднымъ положеніемъ, благодаря своему 
назначенію служить конвоемъ для Императрицы; выѣзды Екатерины II въ городѣ, 
довольно рѣдкіе, всегда отличались большой пышностью,— впереди кареты откры- 
вали путь Лейбъ-гусары и Лейбъ-казаки; загіряжка была съ форейторами на 
уносъ, позади кареты слѣдовалъ такой же отрядъ; вечеромъ дорогу освѣщали 
факелами, которые везли всадники. При переѣздѣ Государыни изъ Петербурга въ 
Царское и обратно казаки конвоировали Ея Величество, а во время нахожденія 
Двора въ Царскомъ Селѣ, они содержали тамъ караулы и разъѣзды, помѣщаясь 
за  Дворцовымъ садомъ въ «Казачьемъ Дворѣ». По поводу службы казаковъ, Потем- 
кинъ въ одномъ изъ своихъ ордеровъ на Донъ говоритъ, что «находящіяся при 
Дворѣ казачьи команды имѣютъ счастье служить предъ лицемъ Ея Имгіератор- 
скаго Величества и, находясь въ столь знаменитомъ посту, составляютъ репутацію 
и честь тому Войску, изъ котораго онѣ взяты» '). Иной разъ  Лейбъ-казакамъ 
случалось и развлекать Государыню и Ея высокихъ гостей,—такъ, въ Камеръ- 
фурьерскомъ журналѣ въ описаніи пребыванія Двора въ Москвѣ на Кучукъ- 
Кайнарджійскихъ торжествахъ мы читаемъ: 7-го Сентября, «...Ея Имгіераторское 
Величество соизволила изъ села Царицына слѣдовать на судахъ водою на Царе-

') О тъ  13-го Сентября 1776 года за  № 2741 дѣло походной канцеляріи Потемкина.



Борисовскіе пруды ... и смотрѣла ловленіе рыбы казаками. Послѣ сей рыбной ловли 
возвратилась Ея Императорское Величество со всѣми персонами во Дворецъ въ 
экипажахъ въ село ж ъ  Царицыно въ 6-мъ часу ...по семъ, господа чужестранные 
министры и прочія бывшія въ свитѣ обоего пола персоны кушали вечернее кушанье, 
на которой столъ поставлена была уха вареная казаками изъ ловленной рыбы».

Многіе изъ числа казаковъ Придворной Донской команды были заслуженные 
и испытанные въ бою воины, что видно изъ рапорта Потемкина въ Государственную 
военную Коллегію отъ 16-го Марта 1776 года за  № 662, гдѣ онъ пишетъ, что 
«находящимся въ придворной Ея Императорскаго Величества конвойной командѣ 
казакамъ, бывшимъ въ походахъ во время Турецкой войны противъ непріятеля 
и гіри истребленіи изверга Пугачева, прошу пожалованныя при торжествѣ мира 
съ Портою Оттоманскою медали отпустить».

Въ это время были окончательно составлены и утверждены Императрицею штаты 
Придворныхъ Казачьихъ командъ '), а именно:

Донская Придворная Лейбъ-казачья команда:
Полковникъ— 1, въ годъ содержанія 400 руб. и фуража на 8 лошадей. •
Есауловъ поручикскаго чина — 4, содержанія каждому въ годъ 120 рублей и 

фуража на 3 лошади.
Строевыхъ казаковъ 65 челов., содержанія въ годъ каждому 24 руб. и фуража 

на 2 лошади.
Денщиковъ-казаковъ 7 челов., содержанія въ годъ также каждому 24 руб. и 

фуража на 2 лошади.
Кромѣ того, нижнимъ чинамъ провіантъ деньгами, по тогдашней оцѣнкѣ на

72 челов.—289 руб. 57 Чі коп. 
въ годъ.

Мирно текла жизнь Дон- 
цовъ при Дворѣ Императрицы, 
много чести было имъ, хоть 
много и времени отнимала 
эта  служба, съ ея многочи- 
сленными дворцовыми наря- 
дами; непривычная обста- 
новка, по сравненію съ Дон- 
скимъ привольемъ, климатъ 
и угрюмая Петербургская при- 
рода, порою наводили тоску
на казаковъ и они, вспоминая о далекомъ Тихомъ Донѣ, только и отводили душу, 
что въ своихъ пѣсняхъ, да выслушивая вѣсіи о домѣ отъ пріѣзжавшихъ въ

Оопізсііе Козаскеп Тагіагеп.

Петербургъ съ «зимовыми и легковыми станицами».

>) 7-го Мая 1776 г. полное собран. зак . Россійской Имперіи, т. Х Ш , ст. 14467.

5н.-



Весною, какъ всегда, вмѣстѣ съ Дворомъ, конвоируя Росударыню, Лейбъ-ка- 
заки перебрались въ Царское Село, гдѣ размѣстились въ своемъ дворѣ у Дворцо- 
ваго сада. Здѣсь Лейбъ-казакамъ пришлось показать себя и передъ иностранцами,— 
такъ  во время пріѣзда въ Маѣ 1776 года ко Двору Императрицы Генриха принца 
Прусскаго, послѣ прогулки въ саду, на мызѣ Славянка графа Воронцова, принцъ 
смотрѣлъ «казацкія экзерциціи» Лейбъ-казаковъ, которыя, какъ и сами Лейбъ- 
казаки, произвели на него большое впечатлѣніе ‘).

Однажды, собравшись на досугѣ попѣть свои пѣсни, они такъ увлеклись, что 
не замѣтили Императрицу, которая, гуляя въ паркѣ, заинтересовалась стройнымъ 
пѣніемъ, подошла и слушала. Хорошо гіѣли казаки. Они пѣли свою старин- 

ную пѣсню:
«Ахъ ты, Волга ли, Волга-матушка,

Широко ты, Волга, разливаешься,

Что по травушкамъ, по муравушкамъ,

По сьіпучимъ пескамъ, да по камушкамъ,

По лугамъ, лугамъ зеленымъ,
По цвѣтамъ, цвѣтамъ по лазоревымъ...

На твоихъ вокругъ, на крутыхъ берегахъ 

Много бродитъ людей во твоихъ лѣсахъ,

Во привольи имъ спокойно спать,

На просторѣ полянъ—хорошо отдыхать.
Не подъ грушею, подъ цвѣтущею,

Не подъ яблонью, подъ кудрявою,
Что подъ дубомъ ли, подъ развѣсистымъ,

Подъ тѣмъ деревомъ, подъ расцвѣтистымъ,
На коврахъ цвѣтныхъ, понахмурившись,

Отдыхалъ, лежалъ добрый молодецъ:

На немъ шубушка соболиная,
А за  поясомъ востръ наточенъ ножъ...
По челу его богатырскому 

Ходятъ тучею думы-думушки...
Передъ нимъ стоятъ подбоченившись 

Три помощника разудалые,
Не шумитъ, не гремитъ сыръ могучій боръ:

Степанъ Разинъ въ набѣгъ собирается,
А дружина его молодецкая 

Выдать удаль свою порывается 2)».

Только что закончили казаки первый куплетъ пѣсни, и запѣвало было завелъ 
дальше, какъ повелъ глазами, смотритъ— стоитъ Императрица... Замолкли казаки,

') Камеръ-фурьерскій ж урналъ 1776 г.; вообще Л ейбъ-казаки производили большое впематлѣніе своимъ 
своеобразнымъ видомъ не только на иностранцевъ, но и на своихъ , что видно и зъ  постояннаго подчеркиваньн 
к азачьи хъ  особенностей даже въ  том ъ же Камеръ-фурьерскомъ ж урналѣ:«... шествіе началось слѣдующимъ порядкомъ: 
60 человѣкъ казаковъ  съ ихъ п и ка м и » подъ командою своего начальника ѣхали  верхами, по два въ рядъ... - и зъ  
описанія торж ествъ  К учукъ-Кайнарджійскаго мира въ  1775 году.

2) И зъ  собранія старинны хъ казачьи хъ  пѣсенъ Р. А. Х рещ атицкаго.



сняли шапки и вытянулись. Императрица спросила, что это они пѣли, —  красивая 
пѣсня,— пускай продолжаютъ. Замялись казаки,— неловко,—думаютъ, какъ молъ ее 
продолжать, когда дальше про Разина поется, —  не ровенъ часъ прогнѣвается Го- 
сударыня, а дЬлать нечего, пѣть надо. Казачья сметка выручила; «не подъ грушею, 
подъ цвѣтущею, что подъ яблонью подъ кудрявою,

«Молодецъ дѣвку журилъ-бранилъ,

Журилъ бранилъ, все добру училъ.
Ахъ ты, дѣвка, дѣвка красная,

Не ходи ты, дѣвка молода, замужъ,
Ты спроси, дѣвка, отца-матери,

Отца-матери, роду-племени,

Накопи, дѣвка, ума-разума,

Ума-разума, приданова !)».

Съимпровизировали продолженіе пѣсни казаки.
Императрицѣ такъ понравилась пѣсня и ея поучительное содержаніе, что 

Она тутъ же приказала записать ее начальнику придворной пѣвческой капеллы. 
Отсюда и получился варіантъ этой пѣсни подъ названіемъ «Волга Екатери- 
нинская».

Вскорѣ послѣ этого случая, еще разъ обратила свое вниманіе Императрица 
на казаковъ по особому обстоятельству: однажды группа придворно-служащихъ, 
въ томъ числѣ нѣсколько женщинъ, переправлялись на плотикѣ черезъ каналъ 
между Дворцовымъ садомъ и Казачьимъ дворомъ. Неожиданно плотикъ сталъ то- 
нуть, всѣ попадали въ воду. Услышавъ крики, выбѣжали казаки и спасли тону- 
щихъ. Императрица пожаловала спасавшимъ казакамъ 100 руб. 2).

Обстановка придворной службы производила большое впечатлѣніе на Донцовъ, 
да оно и не могло быть иначе, ибо: «богатство и пышность Русскаго Двора», го- 
воритъ современникъ англичанинъ Коксъ въ своихъ запискахъ, «превосходитъ са- 
мыя вычурныя описанія,— слѣды древняго Азіатскаго великолѣпія смѣшивались съ 
Европейскою утонченностью. Огромная свита придворныхъ всегда слѣдуетъ за 
Императрицею. Роскошь и блескъ придворныхъ нарядовъ и обиліе драгоцѣнныхъ 
камней далеко оставляютъ за собою великолѣпіе другихъ Европейскихъ Дворовъ. 
На мужчинахъ французскіе костюмы; платья дамъ съ небольшими фижмами, 
длинными висячими рукавами и со шлейфами. Сообразно модѣ, господст вовавшей 
въ Парижѣ и Лондонѣ зимою 1777 г., Петербургскія придворныя дамы носили очень 
высокія прически и безпощадно румянились. Изъ различныхъ предметовъ роскоши, 
отличавшихъ русскую знать, ничто такъ не поражаетъ иностранцевъ, какъ обиліе 
драгоцѣнныхъ камней, блестѣвшихъ на различныхъ частяхъ костюмовъ. Въ боль- 
шей части Европейскихъ странъ, эти дорогія украшенія составляютъ гіочти исклю-

1) И зъ  собранія старинныхъ казачьихъ пѣсенъ Р. А. Хрещатицкаго.
2) Записки  Гарновскаго.



чительную принадлежность женщинъ, но въ Россіи мужчины въ этомъ отношеніи 
соперничаютъ съ женщинами. Многіе изъ вельможъ усыпаны брилліантами, — пу- 
говицы, гіряжки, рукоятки сабель, эполеты— все это съ брилліантами въ нѣсколько 
рядовъ; шляпы ихъ нерѣдко унизаны такж е брилліангами; звѣзды изъ брилліан- 
товъ здѣсь не кажутся чѣмъ-то особеннымъ»...



Г ЛАВА Т Р Е Т Ь Я .

Первые офицеры Донской команды и казаки .—Первый начальникъ команды В. П. О рловъ, впослѣдствіи войско- 
вой атам ан ъ .— Подчиненіе Придворныхъ К азачьи хъ  командъ Зоричу, его біографія. — Порядокъ смѣны командъ, 
послѣдующіе и хъ  начальники. О казаніе содѣйствія гражданскимъ властямъ. — Л ейбъ-казакъ Маминъ, спасеніе 

имъ Императрицы. Русская армія въ Екатерининскую эпоху.

Въ первой Придворной Донской Лейбъ-казачьей командѣ, кромѣ начальника 
ея полковника Орлова и есаула Баранова, состояли еще въ чинѣ поручиковъ— 
есаулы: Андрей Орловъ, Яковъ Мѣшкоьъ и казаки: Степанъ Дорошевъ, Василій 
Кошкинъ, Никифоръ Чимсковъ, Алексѣй Рѣпинъ, Василій Мелентьевъ, Герасимъ 
Заичкинъ, Дмитрій Мартыновъ, Степанъ Дьяконовъ, Федоръ Фатѣевъ, Василій 
Иштокинъ, Маркъ Субботинъ, Климъ Воробьевъ, Яковъ СпиридОновъ, Прокофііі 
Нефедовъ, Иванъ Трофимовъ, Моисей Аникіевъ, Козьма Мельниковъ, Иванъ Чолбинъ, 
Климъ Пристанковъ, Акимъ Кононовъ, Михаилъ Стехинъ, Павелъ Камбуловъ, Егоръ 
Фроловъ, Иванъ Захаровъ, Максимъ Морозовъ, Василій Мельниковъ, Федоръ Доро- 
фѣевъ, Левъ Поповъ, Евсѣй Тапилинъ, Иванъ Житковъ, Лазарь Безгрѣшновъ, Илья 
Харитоновъ, Данило Лошадкинъ, Филиппъ Елкинъ, Герасимъ Щербаковъ, Осипъ 
Водолагинъ, Никифоръ Ходинъ, Исай Кривошеиновъ, Иванъ Шульгинъ, Евтей Поповъ, 
Парфенъ Маминъ, Василій Хоперсковъ, Петръ Бирюковъ, Севастьянъ Рышкинъ, 
Андрей Шубинъ, Тихонъ Пивоваровъ, Андрей Тарасовъ, Емельянъ Іуголуковъ, 
Герасимъ Швитковъ, Егоръ Антиповъ, Василій Лаврухинъ, Андрей Минаевъ, Гри- 
горій Селивановъ, Иванъ Назаровъ, Петръ Соломатинъ, Григорій Ветошкинъ, 
Михаилъ Куприковъ, Иванъ Горечишниковъ, Лукьянъ Тереховъ, Ефимъ Кононовъ, 
Петръ Бирюковъ, Иванъ Голиковъ, Федоръ Дороховъ, Григорій Закотновъ, Яковъ

Свиридовъ ').

.) Не дослуж ивъ до срока, былъ уволенъ на Донъ въ  Іюнѣ 1775 г. О рдеръ Потемкина Иловайскому 

19-го Іюня, № 899.



Объ Андреѣ Орловѣ, между прочимъ, Потемкинъ писалъ атаману Иловайскому, 
что онъ «честнымъ поведеніемъ и расторогіностыо своею заслуживъ мое признаніе, 
достоинъ и общей всего Войска похвалы». Здѣсь необходимо коснуться личности 
перваго начальнпка Придворной команды полковника Орлова.

Василій Петровичъ Орловъ, сыгравшій впослѣдствіи не малую роль въ исторіи 
Войска Донского и оставившій по себѣ замѣтную память, происходилъ изъ уко-

ренившагося уже къ тому времени на 
Дону русскаго рода Орловыхъ. Внукъ 
старшины Войска Донского Михаила Па- 
трикѣевича Орлова, выходца изъМосквы, 
бѣжавшаго оттуда отъ гнѣва Петра Ве- 
ликаго во время волненій стрѣльцовъ, и, 
въ качествѣ уже походнаго есаула Вой- 
ска Донского, участвовавшаго подъ на- 
чальствомъ фельдмаршала графа Миниха 
въ Турецкой войнѣ ') и впослѣдствіи про- 
щеннаго Петромъ, Василій Петровичъ и 
самъ началъ свою боевую службу въ войнѣ 
съ турками, за что «за храбрые его ві> 
минувшую войну (Турецкую) подвиги» 
былъ пожалованъ золотою медалыо '-). 
Женатый первымъ бракомъ надочеризна- 
менитаго Донца— графа Федора Петро- 
вича Денисова,—Дарьѣ, онъ былъ сорат- 
никомъ своего тестя и послѣ начальство- 
ванія надъ Придворной командой, вмѣстѣ 
съ Денисовымъ, будучи походнымъ ата- 
маномъ Донскихъ полковъ, принимаетъ 
участіе въ Турецкой 1787 — 1791 гг. 

войнѣ. Съ нимъ же, въ числѣ 3500 Донскихъ казаковъ и калмыковъ, во главѣ съ 
атаманомъ Иловайскимъ, участвуетъ въ торжественной встрѣчѣ Императрицы Ека- 
терины въ Таврической области во время Ея путешествія по Россіи въ 1787 г., гдѣ 
и пожалованъ Государыней одновременно съ Матвѣемъ Платовымъ изъ подполков- 
никовъ въ полковники. Въ томъ же году онъ получаетъ орденъ Св. Георгія 4 ст. 
«за мужественное пораженіе негіріятеля подъ Кинбурномъ», и въ 1789 г,—3 степени 
за пораженіе передового турецкаго корпуса сераскира Гассанъ-паши!»

Въ 1790 году Василій Петровичъ участвовалъ въ штурмѣ Измаила, гдѣ 
командовалъ 4-ю колонною, которая «подъ жаркимъ отъ непріятеля огнемъ до-

’) А ттестатъ  Президента военной коллегіи генералъ-фельдмарш ала графа Миниха о тъ  15-го Ноября 1735 г 
на званіе старшины.

2) Походная канцелярія Потемкина, дѣло 1775 г. № 1239.

Войсковой А таманъ В. П. Орловъ, первый начальникъ 
Л ейбъ-казачьей Донской Придворной команды.



стигла до рва, гіриставила лѣстницы, и часть оной взошла на валъ и овладѣла 
бастіономъ.

Гутъ непріятель, съ правой стороны отъ Бендерскихъ воротъ сдѣлавъ вылазку, 
спустился въ ровъ и бросясь, вдоль по оному, хотѣлъ разрѣзать колонну. Стремленіе 
непріятельское остановило штурмующихъ, но мужествомъ начальника (бригадира 
Орлова), неустрашимостью помощныхъ ему чиновниковъ, подполковника Грекова 
и гіремьеръ-маіора Ивана Иловайскаго и храбростью казаковъ, вылазка отражена. 
Непріятель, составлявшій оную, частью погибъ, а остальные прогнаты въ крѣпость 
и, колонна, взошедъ вся на валъ отъ завладѣннаго бастіона, далѣе простирала 
свои успѣхи» '). Въ 1797 году, по смерти Алексѣя Ивановича Иловайскаго, онъ 
былъ назначенъ на его мѣсто войсковымъ атаманомъ. Время его ознаменовано 
упраздненіемъ Войскового Гражданскаго Правительства и возстановленіемъ Войско- 
вой Канцеляріи. При немъ Донцы совершили славный Итальянскій походъ; при 
немъ послѣдовало Высочайшее повелѣніе о сравненіи чиновъ Войска Донского съ 
чинами регулярныхъ войскъ, положившее начало Донскому дворянству, и при немъ, 
къ сожалѣнію, его попустительствомъ были совершены жестокости генераловъ 
Репнина и Кожина надъ невинно осужденными Грузиновыми, о чемъ будетъ ска- 
зано дальше. Въ 1797 г. имъ сформированы двѣ роты (первыя на Дону) Донской 
конной артиллеріи, съ которыми онъ совершилъ 2 похода: Пинскій въ 1798 г., гіри 
22 Донскихъ полкахъ и Оренбургскій, на Индію, въ 1801 г., при 42 Донскихъ 
полкахъ.

Умеръ Василій Петровичъ 30-го Іюля 1801 года генераломъ-отъ-кавалеріи и 
кавалеромъ ордена Св. Александра Невскаго. Отъ брака съ Денисовои онъ имѣлъ 
2 дочерей и сына Василія, которому 26-го Апрѣля 1801 года «Государь Императоръ, 
снисходя на всеподданнѣйшее прошеніе генерала-отъ-кавалеріи -графа -Денисова и 
во уваженіе ревности и храбрости, коими Денисовъ отличилъ себя во время долго- 
временной своей службы, Всемилостивѣйше дозволилъ гіринять фамилію его (Дени- 
сова) и вмѣстѣ съ нею распространить на него (Орлова) и потомство его пожало- 
ванное графское Россійской Имперіи достоинство съ наименованіемъ графъ Орловъ- 
Денисовъ» 2). Черезъ дочь свою Екатерину, вышедшую замужъ за графа П. П. Палена, 
В. П. пріобрѣлъ вліятельныя связи въ Петербургѣ.

*) Собраніе реляцій, изд. 1791 г.
2) С авеловъ, «Донскіе дворянскіе роды».



'Гретью Донскую Придворную коыанду привелъ въ Петербургь полковникъ 
Кумшацкій при поручикѣ Добрышевѣ. Команда эта вмѣстѣ съ >-1угуевской командой 
и Лейбъ-гусарскимъ эскадрономъ поступила подъ общее начальство подполковника 
Зорича '). Здѣсь не лишнее будетъ привести біографію этой интересной личности.

Семенъ Гавріиловичъ Зоричъ былъ сынъ Гавріила Неранжича и жены его 
Стефаниды, урожденной Зоричъ. Дядя Семена, Максимъ ‘І>едоровичъ Зоричъ, усы- 
новилъ своего племянника и предоставилъ ему свою фамилію. Въ службу онъ 
«вступилъ гусаромъ» въ 1754 году; въ 1757 году произведенъ въ капралы и въ 
квартермистры; 1-го Февраля 1758 года произведенъ въ вахмистры. Въ 1760 году, 
будучи вахмистромъ, онъ участвовалъ въ Прусской войнѣ и 1-го Марта былъ взятъ 
пруссаками въ плѣнъ, гдѣ находился около девяти мѣсяцевъ и былъ отпуіценъ 
«на пароль». По возвращеніи изъ плѣна, онъ былъ произведенъ, 16-го Декабря 
того же года, въ корнеты и въ тотъ же день въ подпоручики, за неоднократно 
проявленную имъ «смѣлость въ бою». Попавъ снова въ строй, онъ продолжалъ 
участвовать въ Прусской войнѣ, до самаго ея окончанія, уже офицеромъ, имѣя 
отъ роду всего 16 лѣтъ. Высокаго роста, красивый, смѣлый, рѣшительный, онъ 
легко пріобрѣталъ общую любовь и уваженіе; въ одномъ изъ сраженій онъ былъ 
раненъ саблей. Цѣлый рядъ отличій характеризуетъ его, какъ блестящаго офицера, 
и по окончаніи войны онъ былъ произведенъ въ поручики.

Во время выборовъ, въ 1764 г., короля Польскаго Станислава-Августа Поня- 
товскаго, Зоричъ состоялъ съ отрядомъ въ конвоѣ русскаго посланника въ Вар- 
шавѣ, гр. Кейзерлинга. Подъ командой кн. Дашкова и гр. Браницкаго, онъ при- 
нималъ дѣятельное участіе въ усмиреніи мятежниковъ и неоднократно за «отлич- 
ности» въ сраженіяхъ «рекомендованъ». Въ 1765 году Зоричъ былъ командированъ 
для преобразованія Слободскихъ полковъ Харьковскаго, Сумскаго и Ахтырскаго 
въ регулярные гусарскіе, и за успѣшно выполненное порученіе былъ произведенъ 
1-го Января 1767 года въ ротмистры. Въ слѣдующемъ году онъ былъ отправленъ 
въ Воронежскую губернію для усмиренія, нѣсколько уже лѣтъ бунтовавшихъ, 
крестьянъ.

Въ первую Турецкую войну Зоричъ командовалъ передовыми отрядами и за 
свою личную храбрость произведенъ въ секундъ-маіоры. Состоя подъ командою 
генералъ-поручика фонъ-Штофельна, Зоричъ неоднократно получалъ приказанія 
развѣдывать движенія турокъ черезъ рѣку Дунай.

Въ Декабрѣ 1769 года Зоричъ отличился пораженіемъ татарскихъ скопиіцъ 
въ Бессарабіи и разореніемъ ихъ селеній. Изъ реляціи гр. П. А. Румянцева - Заду- 
наискаго отъ 23-го Апрѣля 1770 года видно, что секундъ-маіоръ Зоричъ, полу- 
чивъ извѣстіе отъ Царскаго форпоста о движеніи непріятельскомъ къ Чугуру и о 
забраніи въ плѣнъ противъ Лючинскаго поста нѣсколькихъ человѣкъ жителей со 
скотомъ, 12-го Апрѣля переправился на ту сторону рѣки Прута, со своею коман-

*) П риказъ Потемкина 1777 года, Мая 30-го.





дою, состоящею изъ 1509 человѣкъ и съ пятью орудіями, въ намѣреніи, при- 
влекши на себя непріятеля разбить его. Это порученіе Зоричъ исполнилъ съ бле- 
стящимъ успѣхомъ, какъ это видно изъ рапорта Штофельна, представленнаго Го- 
сударынѣ гр. Румянцевымъ.

19-го Мая 1770 года Штофельнъ командировалъ Зорича воспрепятствовать 
туркамъ переправиться черезъ Прутъ. Когда Зоричъ прибылъ, непріятель пере- 
шелъ уже Прутъ и даже два залива въ 
бродъ и вплавь. У третьяго, самаго 
узкаго залива стоялъ капитанъ Требу- 
ховичъ, Ахтырскаго полка, съ 300 че- 
ловѣками легкихъ войскъ, 200 человѣ- 
ками Архангелогородскаго пѣхотнаго 
полка и двумя орудіями. «Не взирая на 
сильную пальбу по немъ изъ пушекъ, 
непріятель съ обыкновеннымъ крикомъ 
бросился въ воду». Зоричъ поспѣшилъ 
туда на помощь, приказалъ стрѣлять и 
метать гранаты по непріятелю и заста- 
вилъ его бѣжать, несмотря на то, что 
турокъ было 12 тысячъ.

27-го Мая того же года Зоричъ со 
своею командою сильнымъ артиллерій- 
скимъ огнемъ не допустилъ непріятеля 
построить мостъ на рѣкѣ Прутъ и при- 
нудилъ его отступить.

3-го Іюля того же 1770 года Зоричъ, 
получивъ двѣ раны копьемъ и одну саб- 
лей, былъ взятъ турками въ плѣнъ. Очевидець Щегловскій говоритъ: «Храбрый 
маіоръ Зоричъ былъ окруженъ турками, защищался мужественно и рѣшился до- 
рого продать свою жизнь. Многіе пали отъ руки его; наконецъ, видя необходимость 
уступить и поднятыя надъ собой сабли, онъ закричалъ указавъ на грудь свою: я 
капитанъ-паша. Это слово спасло ему жизнь. Капитанъ-паша у турокъ полный ге- 
нералъ, почему и отвезли Зорича въ Константинополь, гдѣ онъ былъ представленъ 
султану, какъ русскій генералъ. Его умъ, важный видъ, осанка, разсказы о его му- 
жествѣ, все побуждало султана отличить его». По словамъ Щегловскаго, султанъ 
просилъ Зорича перейти къ нему на службу, но ни обѣщанныя награды, ни угрозы 
не смутили его: онъ съ негодованіемъ отвергъ предложеніе султана и содержался 
въ Константинополѣ до обмѣна плѣнныхъ. Зоричъ былъ помѣщенъ въ Семибашен- 
ный замокъ въ предмѣстіи Константинополя, гдѣ пробылъ 4 юда и 3 мѣсяца, по- 
томъ переведенъ въ самый Константинополь, гдѣ оставался еще 8 мѣсяцевъ. Воз- 
вращеніе Зорича изъ плѣна относится къ 1775 году, когда, по заключеніи Кучукъ-



Кайнарджійскаго мира, произошелъ размѣнъ плѣнныхъ. 11о возвращеніи Зорича въ 
Россію, онъ тотчасъ же былъ отправленъ съ важными депешами въ Стокгольмъ и, 
лишь по возвращеніи изъ Стокгольма, получилъ орденъ Св. Георгія 4-й степени.

Зоричу тогда было 30 лѣтъ; по отзыву современниковъ, онъ былъ красивый 
мужчина и храбрый офицеръ. Потемкинъ оставилъ его при себѣ въ званіи адъютанта

и 26-го Мая 1777 года представилъ Императрицѣ до- 
кладъ о назначеніи Зорича командиромъ Лейбъ-гу- 
сарскаго эскадрона и Лейбъ-казачьихъ командъ ').

Государыня исполнила желаніе Потемкина; 
30-го Мая Зоричъ получилъ просимое Потемкинымъ 
назначеніе, съ производствомъ въ подполковники. 
Затѣм ъ Зоричъ былъ представленъ Императрицѣ и 
пожалованъ флигель-адъютантомъ съ производствомъ 
въ полковники и назначеніемъ шефомъ Лейбъ-гу- 
сарскаго эскадрона. 22-го Сентября онъ пожалованъ 
въ корнеты Кавалергардскаго корпуса, съ производ- 
ствомъ въ генералъ-маіоры, минуя бригадирскій чинъ, 
а черезъ два дня назначенъ шефомъ Ахтырскаго

Подполковникъ с. г. Зоричъ , началь- гусарскаго полка. Послѣдніе годы своей жизни Зо-
никъ Лейбъ-гусарскаго эскадрона и р и ч ъ  ПрОВеЛЪ ВЪ м ѣ ст еч к ѣ  ИІКЛОВЪ, ВыСОЧЗЙШе СМу 

Л ейбъ-казачьихъ командъ, 1777 г.
пожалованномъ, гдѣ онъ основалъ кадетскій корпусъ.
Умеръ онъ 6-го Ноября 1799 г. -).

Дальше по установленному сроку службы, Лейбъ-казачья команда смѣнялась 
черезъ каждые два года.

Четвертая команда прибыла въ Петербургъ въ 1778 г. подъ начальствомъ пол- 
ковника Дячкина, пятая — въ 1780 г. подъ начальствомъ полковника Мѣшкова, 
шестая— въ 1782 г. подъ начальствомъ полковника Поздѣева, седьмая— въ 1784 г. 
подъ начальствомъ войскового старшины Грекова, восьмая — въ 1786 г. подъ на- 
чальствомъ полковника Ефремова. Этой командѣ, кромѣ придворной службы, при- 
шлось оказывать содѣйствіе гражданскимъ властямъ, для поддержанія въ столицѣ 
порядка: «7-го Августа 1787 года по утру явились на гілощади противъ дворца 
400 мужиковъ, присланныхъ депутатами отъ общества четырехъ тысячъ работни- 
ковъ «у производства набережной при рѣкѣ Фонтанкѣ» съ жалобою къ Ея 
Императорскому Величеству на подрядчика Долгова. Собравшіеся на плоіцадь 
мужики тотчасъ дали знать о себѣ, что они не простые зрители, а челобит- 
чики. Всякій разъ, когда случалось какой ни есть дамѣ подойти къ окошку, то

‘) «Въ Лейбъ-гусарскій эскадронъ. П риказъ 1777 г., Мая 30»:—«По Высочайшему Ея Императорскаго Величе- 
ству Указу, состоявшемуся на сегодняшнемъ моемъ докладѣ, къ командованію онымъ Лейбъ-гусарскимъ эскадро- 
н°мъ и Лейбъ-казачьими командами, подъ начальствомъ моимъ, опредѣленъ г. подполковникъ Зори чъ , у котораго 
и состоять онымъ въ командѣ. Князь Потемкинъ». (Арх.л.-г. п-ка) Мещерскій. С. Г. Зоричъ , «Р. Арх.» 1879 г., кн.2.

2) «Столѣтіе военнаго министерства, исторія Государевой свиты».



они, признавая ее за  Государыню, кланялись низко и показывали въ рукахъ жа- 
лобу. Государыня неоднократно высылала къ нимъ нѣсколько особъ, одну за дру- 
гою, которыя обнадеживали ихъ именемъ Царицы скорымъ удовлетвореніемъ ихъ 
просьбы, съ тѣмъ только, чтобы они разошлись во-свояси и отнюдь бы толпою 
праздно на площади не собирались. Но средство это не имѣло желаемаго дѣйствія.

Мужики упорно настаивали въ томъ, что хотятъ просить Государыню, и увѣ- 
ряли увѣщевавшихъ ихъ господъ, что они не собирались бы толпою, еслибъ 
прежде присланные отъ нихъ въ Царское Село съ жалобою къ Императрицѣ два 
мужика не были взяты подъ стражу, а особливо досадили они дежурному. гене- 
ралъ-адъютанту графу Ангальту, сказавъ послѣднему, что они съ нимъ, какъ съ  
нѣмцемъ, не знающимъ по-русски, и говорить не хотятъ.

Пополудни, не знаю какимъ образомъ, удалось захватить изъ нихъ семнадцать 
человѣкъ, которые и были отправлены за  карауломъ въ уголовный судъ, съ тѣмъу 
чтобъ осуждены были въ учиненіи скопа и заговора. Сіе увидя, прочіе немедленно 

разбѣжались.
Того же числа подъ вечеръ и черезъ цѣлую ночь велѣно было разъѣзж ать 

около Дворца Донской и Конногвардейской командамъ, дабы не допустить мужи-

ковъ до новыхъ собраній.
Два дни спустя послѣ сего, настращавши довольно, взятыхъ подъ стражу, му- 

жиковъ выпустили на волю, а дѣло ихъ съ Долговымъ производится съ нарочитою 
строгостью въ Губернскомъ Правленіи, въ коемъ касательно дѣла сего велѣно, по 
имянному указу, съ прочими того правленія чинами присутствовать и г. Оберъ-

Полиціймейстеру ‘)».
Незадолго передъ этимъ, во время пребыванія Двора въ Царскомъ Селѣ, одному

изъ Лейбъ-казаковъ Придворной команды, а именно Лейбъ-казаку Мамину пришлось 
оказать услугу Самой Императрицѣ и можетъ быть даже спасти Еп жизнь. 
что разсказываетъ объ этомъ одинъ изъ тогдашнихъ офице- 
ровъ команды —  Тапилинъ: Императрица часто каталась по 
парку съ придворною дамою въ коляскѣ. Однажды во время 
такой прогулки лошади испугались, начали бить и понесли, 
растерявшійся кучеръ выпустилъ возжи, это было на берег\ 
канала, еще моментъ и карета упала бы въ воду; случив- 
шійся здѣсь Лейбъ-казакъ Маминъ, отличавшійся большой 
силой, схватилъ карету за заднія колеса и придержалъ, такимъ 
образомъ, лошадей на мѣстѣ, пока кучеру удалось подобрать 
возжи. Государыня усгіѣла выйти изъ коляски и вернулась во 
дворецъ пѣшкомъ. Маминъ былъ щедро награжденъ изъ рукъ Самой Государыни, 
лично знавшей его съ тѣ хъ  поръ и при встрѣчахъ постоянно удостаивавшей его 

Своимъ разговоромъ 2).

')  Записки  Гарновскаго.
=) З ап и ски  бывшаго командира полка генерала Ш амшева.

П ечать Войска Дон- 
ского до П етра I.



Насталъ 1788 годъ и командѣ Ефремова на смѣну пришла девятая команда 
подъ начальствомъ полковника Василія Денисова; но староіі командѣ домой идіи не 
пришлось, — запахло порохомъ и придворные Донцы, въ надеждѣ приняіь учасііе 
въ боевыхъ дѣйствіяхъ, сразу почувствовали себя веселѣй.

Прежде чѣмъ приступить къ описанію военныхъ дѣйствііі, необходимо позна- 
комиться съ состояніемъ Россійской арміи того времени ').

Съ восшествіемъ на престолъ Императрицы Екатерины II, для Россійской арміи 
настала свѣтлая эпоха. Сочувствуя смѣлымъ преобразованіямъ, стремящимся къ 
поднятію военнаго искусства въ арміи, Она необыкновеннымъ тактомъ Своимъ и 
умѣньемъ управлять людьми, вызвала широкую полезную иниціативу почина въ 
командномъ составѣ арміи. Отношеніе Императрицы къ военнымъ гірсобразова- 
ніямъ и къ выбору дѣятелей,— представителей арміи,— между прочимъ, видны изъ 
замѣчательныхъ мыслей Ею высказанныхъ: «крупные и рѣшительные успѣхи до-

стигаются дружными усиліями всѣхъ..., а кто 
умнѣе, тому и книги въ руки»... И дѣйстви- 
тельно, давая талантливымъ людямъ «книги 
въ руки», великая Монархиня выдвинула 
впередъ лучшія военныя умственныя силы 
Россіи.

Въ самомъ началѣ царствованія, ко- 
миссіей изъ главныхъ участниковъ Семи- 
лѣтней войны, была намѣчена обширная 
программа реформъ по военному вѣдомству, 
касавшаяся всѣхъ отраслей военнаго дѣла. 
Въ основу дѣятельности комиссіи, Импе- 
ратрицей было поставлено не колебать «ста- 
раго основанія», т. е. Петровскихъ началъ, 
примѣняя ихъ лишь къ новымъ условіямъ. 
Благодаря замѣчательнымъ организатор- 
скимъ способностямъ Румянцева и Потем- 
кина, реформы получаютъ самое широкое 
развитіе.

Румянцевъ и Потемкинъ и въ мирное 
время намѣчаютъ распредѣленіе вооружен- 
ныхъ силъ на арміи, сообразно важнѣйшимъ 
началамъ организаціи, даннымъ политиче- 

ской обстановки, особенностямъ вѣроятныхъ театровъ военныхъ дѣйствій и свой- 
ствамъ непріятеля. Каждая армія должна была быть подъ единою, полною 
властью, пользовавшагося особымъ довѣріемъ инспектора и быть организована

*) «Исторія военнаго министерства» т. 4 и «Русская военная сила» т. 2.



такъ, чтобы постоянно была готова къ операціямъ на ближайшемъ театрѣ воен- 
ныхъ дѣйствій. Сильные самостоятельные и легкіе корпуса для дѣйствій на флан- 
гахъ и впереди стратегическаго фронта арміи вновь получаютъ широкое при- 
мѣненіе, равно какъ и боевая дѣятельность пѣхоты на судахъ гребного флота. 
Служба Генеральнаго штаба совершенствуется. Самымъ крупнымъ нововведеніемъ 

является учрежденіе 
егерей, на основаніи 
боевого опыта.

Вновь изданные
уставы вообще серьез-
ныхъ измѣненій не
внесли; комиссіей же
были изданы инструк-
ціи, опредѣлявшія глав-
ныя обязанности ко-
мандира полка въ
пѣхотѣ и кавалеріи,
по нимъ командиръ
полка являлся хо-
зяиномъ и распоря-
дителемъ полка по 
всѣмъ отдѣламъ и во всѣхъ отношеніяхъ отвѣтственнымъ за  всѣ безпорядки,
упущенія и злоупотребленія, какъ по хозяйственной части, такъ  и въ дѣлѣ воспи-
танія, обученія чиновъ и поддержанія дисциплины. Особенно подчеркивалось, что
«командиръ полка есть носитель чести и славы полка и поддержаніе ихъ ввѣряется
его особому попеченію». Частная иниціатива командировъ полковъ, основанная на
вышеприведенномъ, и превосходныя инструкціи высшихъ начальниковъ, созданныя
на основаніи обширнаго боевого опыта, сдѣлали русскія войска въ эпоху Екатерины
первыми во всей Европѣ. Боевая подготовка и обученіе войскъ значительно под-
нялись. Ежегодно производимые лагерные сборы подъ руководствомъ старшихъ
начальниковъ сглаживали разнообразіе подготовки частей. Появляется инструкція
Румянцева — веденія занятій въ лагеряхъ, по которой требуется упражнен.е въ
маршахъ, переправахъ, атакѣ и оборонѣ, а затѣмъ обязательный разборъ руково-
дителемъ произведеннаго упражненія. Въ этомъ отношеніи еще дальше идетъ
Суворовъ, —  его сквозныя атаки, быстрые марши, примѣрные штурмы и т. п. до
сихъ поръ служатъ лучшими образцами пріемовъ обученія войскъ. Вліяніе Суво-
рова прослужившаго 7 лѣтъ въ званіи солдата, изучившаго бытъ, языкъ и складъ
понятій нижняго чина, было неотразимо; солдаты его понимали, они видѣли въ
немъ своего человѣка и проникались къ нему безпредѣльной преданностью и
любовью. Активный духъ Суворова съ каждымъ днемъ проникалъ въ воиска,
почему и блестящія побѣды «чудо-богатырей», покрывшія страницы истор.и цар-

Саѵа.егіе Ішрегіа.е Кивзе Т агіагез, МоЫе ТсЬегкеззе, ВазЬкігз, Совадие, Са.ш оик, 
ОШсіег С оза^ие, Низзагсіз.



ствованія Екатерины II славой, прежде всего объясняются высокими духовными 
качествами русскаго солдата, въ значительной степени зависящими отъ системы 
воспитанія. Дисциплина войскъ была установлена на правильныхъ основаніяхъ, 
отвѣчавшихъ составу русской ар.міи. Румянцевъ требовалъ, чюбы стара.іись прп- 
вести нижнихъ чиновъ «въ приличное военнымъ людямъ состояніе, внушили бы 
имъ добропорядочную жизнь, вѣжливое обхожденіе и чистоту». Онъ заставлялъ 
офицеровъ знать имена нижнихъ чиновъ, и самъ зналъ многихъ. ПослЬдсгвіемъ 
этого была «обоюдная связь любви и послушанія». Въ арміи Румянцева солдаты 
содержались хорошо, побои были уничтожены; онъ заботился объ упрощеніи формы, 
отмѣнилъ пудреніе волосъ и бѣленіе аммуниціи. «Однако же», съ удивленіемъ гово- 
ритъ современникъ, «при всемъ томъ дисциплина и чиноначаліе въ должномъ ува- 
женіи остались. На мѣсто всей красоты фронта заступила привычка къ сраженію, 
а всегдашнія удачи родили невѣроятную храбрость».

Потемкинъ требовалъ самаго внимательнаго отношенія начальниковъ къ под- 
чиненному, напоминая, что «солдатъ есть названіе честное, коимъ и первые чины 
именуются». Онъ старался поднять нравственное достоинство нижнихъ чиновъ, 
изыскивалъ мѣры къ улучшенію матеріальной обстановки солдатъ и къ облегче- 
нію ихъ во всѣхъ отношеніяхъ. Мотивируя необходимость реформъ въ арміи, 
въ одномъ изъ своихъ прмказовъ Потемкинъ выразился такъ: «въ Россіи, когда 
вводилось регулярство, вошли офйцеры иностранные съ педантствомъ того времеии, 
а наши, не зная прямой цѣли вещамъ военнаго снаряда, почли все священнымъ 
и какъ будто таинственнымъ. Имъ казалось, что регулярство состоитъ въ косахъ, 
шляпахъ, обшлагахъ, клапанахъ, ружейныхъ пріемахъ и гір. Занимая же себя 
таковою дрянью, и до сего времени нё знаютъ еще самыхъ важныхъ вещеіі..., сло- 
вомъ, вся одежда войскъ нашихъ и аммуниція такова, что придумать почти нельзя 
лучше къ угнетенію солдаТа... Красота одежды военной состоитъ въ равенствѣ и 
соотвѣтствіи вещей съ ихъ употребленіемъ. П.іатье чтобы солдату было одеждою, 
а не въ тягость»... Въ 1783'Т. пѣхота получила упрощенное однообразное обмунди- 
рованіе: для строевыхъ легкая каска, сходная съ нынѣшнею конно-гренадерскою, 
для нестроевыхъ—картузъ; куртки, шаровары и плащи суконные, а для лѣта кителя 
и шаровары полотняные. Волосы были острижены въ кружокъ. Вооруженіе пѣхоты 
состояло изъ гладкоствольнаго кремневаго ружья калибромъ въ 0,78 дюйма '), 
ружье имѣло трехгранный штыкъ; изъ холоднаго оружія была шпага, а у нестрое- 
выхъ—тесакъ. Гренадеры, кромѣ этого, носили въ особыхъ сумахъ по двѣ ручныя 
гранаты. На полкъ полагалось 200 топоровъ, 128 лопатъ, 80 кирокъ и мотыгъ и 
лагерь изъ 180 палатокъ. Число патроновъ опредѣлено на каждое пѣхотное ружье 
на людяхъ 40 и въ ящикахъ 35.

Къ концу царствованія пѣхота состояла изъ 15 гренадерскихъ, 57 мушкетер- 
скихъ полковъ, 43 егерскихъ и 20 полевыхъ батальоновъ; гвардія состояла изъ

*) Егеря имѣли нарѣзны е штуцера.



т р е х ъ  полковъ; всего было въ п ѣ х о тѣ  около 300 ты сячъ . Р ота  имѣла въ военное 

время 154 человѣ ка  и въ мирное— 137.
Артиллерія въ царствованіе Екатерины подвинулась впередъ меньше, чѣмъ 

другіе роды оружія. Она раздѣлялась  на осадную, гарнизонную и полевую, которая, 
въ свою очередь, дѣлилась на полковую, придававшуюся к ъ  пѣхотнымъ, гренадер- 
скимъ, егерскимъ, драгунскимъ и карабинернымъ полкамъ, и, собственно, полевую, 
которая  состояла изъ  9-ти полковъ, 10-ти ротнаго состава, при 300, приблизи- 
тельно, орудіяхъ. Въ мирное время вся матеріальная часть  э т и х ъ  полковъ храни- 
лась въ складахъ; въ военное время изъ  нихъ формировались батареи  самаго разно- 

образнаго состава. Т аким ъ  образомъ, 
мобилизація полевой артиллеріи значи- 
тельно запазды вала  противъ пѣхоты, 
которая  изготовлялась  въ походъ въ 

24 часа, почему п ѣ хота  обыкновенно 
выступала сразу  только съ своей 
полковой артиллеріей. Конница регу- 
лярная и поселенная подверглась мно- 
гочисленнымъ реформамъ, вызваннымъ 
необходимостью улучш ить ея качества 
и увеличить количество. Въ первый пе- 
ріодъ реф орм ъ 1763— 75 гг. выполняется 
программа комиссіи; переходятъ отъ 
драгунскаго къ  тяж елому типу конницы; 
иррегулярные гусарскіе и поселенные 
полки гіреобразовываются въ регу- 

лярные и вообще увеличивается чи- 
сленный составъ. Второй періодъ 
1 775 — 87 гг. ознаменованъ дѣятель- 
ностыо Румянцева и Потемкина, изъ 
коихъ  первый былъ начальникомъ всей 
тяж елой  конницы, а второй— легкой и 
иррегулярной. Въ кавалеріи устанавли- 
ваются правильные взгляды ихъ  и Суворова, что конница долж на дѣйствовать  на 
конѣ, прибѣгая къ спѣшиванію въ исклю чительныхъ случаяхъ , что на конѣ она 
долж на быть способна къ  прорыву непріятельскаго пѣхотнаго фронта, стреми- 
тельно атакуя холоднымъ оружіемъ, что прибѣгать къ  огню съ коня допускается 
только въ сам онуж нѣйш ихъ  случаяхъ, «будучи окруженной легкимъ непріятелемъ».

Согласно требованій, у казанны хъ  въ «Инструкціи Коннаго полка Полковнику
1776 года»— «лошади должны быть статныя, плотныя, непашистыя, въ грудяхъ и 
кр естц ах ъ  широкія, не косолапыя, не низкопередыя, не острокостныя; а лѣтами 
покупаться имѣю тъ отъ  четы рехъ  до шести лѣтъ; мѣрою ж ъ  кирасирскія не менѣе

С вѣтлѣйш ій Князь П отемкинъ-Таврическій, Главнокоман- 
дующій и Великій Гетманъ к азач ьи х ъ  и иррегулярныхъ 

войскъ.



двухъ арш инъ и двухъ вершковъ, карабинерныя не менѣе двухъ ар ш и н ъ  одного 
вершка, а прочія не менѣе двухъ арш инъ». Въ отношеніи назначенія лошадей въ 
кавалерію по породамъ, фельдмаршаломъ Румянцевымъ былъ установленъ  взглядъ, 

что «по различію службы нужны и разныя породы лошадей: для строю и гіравиль- 
ныхъ эволюцій —  нѣмецкія; для ф орсированныхъ маршей, погони, сш иб окъ  поль- 
скія и казацкія лошади; въ качествѣ  сихъ  послѣднихъ Россія изобилуетъ донскими, 
украинскими и низовыми лошадьми; а въ родѣ первыхъ —  надлеж итъ  разводить 
нѣмецкихъ лошадей, н о т ак и х ъ ,  которыя бы могли переносить сѣверный климатъ».

Въ отношеніи снаряженія, Потемкинъ, т а к ъ  много заботившіііся о развитіи  
легкой конницы въ истинномъ смыслѣ этого слова, обратилъ вниманіе на сохра- 
неніе для нея венгерскаго ленчика: «сѣдло венгерское, лучше всѣхъ  сѣделъ. дока- 
зательствомъ тому, что всѣ націи, ѣздящ ія верхомъ, такія употребляютъ: венгры, 
татары, черкесы, козаки, поляки. Они (сѣдла) легки, лошадей вовсе не саднятъ. 
Дѣлать ихъ въ полкахъ можно деш евле стары хъ  ')». «Кавалерійское оружіе 
сабля» говорилъ Суворовъ, «строевыхъ лошадей на ученіяхъ пріучать к ъ  непрія- 
тельскому огню, къ  блеску оружія его и крику; при быстромъ карьерѣ, каждый 

кавалеристъ долженъ умѣть сильно рубить».
«Казаковъ обучать сильному употребленію дротика по донскому его размѣру, 

въ атакѣ , сш ибкѣ и погонѣ -)».
Для облегченія въ тяж елой конницѣ отмѣняются кирасы, въ обіцемъ возвра- 

щаются къ драгунскому типу и увеличиваю тъ количество конницы. Въ третііі 
періодъ съ  1787 года реформы по части кавалеріи, всецѣло гіереходятъ въ руки По- 
темкина; учреждаются конноегерскія команды, которыя сводятся въ полки, получаю тъ 
особую форму и лучш ее вооруженіе— «карабины винтовальные». Имі> дается особая 
инструкція для дѣйствія въ бою и р азрѣ ш ается  стрѣльба съ  коня. Строй въ кон- 
ницѣ устанавливается двухшереножный, аллю ръ на ученьѣ не меньше рыси, а на 
заѣздѣ  и въ ат а к ѣ — галопа. Подраздѣленіе эскадроновъ на роты — уничтожается. Моби- 
лизація конницы производится въ 2 дня. Обмундированіе и снаряженіе измѣняются на 
тѣ х ъ  же разумныхъ основаніяхъ, какъ  въ другихъ родахъ оружія, что значительно 
поспособствовало подвижности конницы и удешевило ея содержаніе. Вооруженіе 
состояло у драгунъ и конноегерей изъ  ружья, калибромъ 0,68 дюйма со штыкомъ, 
палаша и пары пистолетовъ; кирасиры имѣли карабинъ, палаш ъ и пару пистоле- 
товъ, а конногренадеры, кромѣ того, ручныя гранаты. Гусары и карабинеры то же> 
что драгуны, но вмѣсто палаша сабли. ііегко-конные и казачьи полки имѣли ружья, 
сабли и пики. Въ эскадронѣ было: оф ицеровъ 5, ниж нихъ чиновъ 154, лошадей 151.

Къ концу царствованія Екатерины II составъ конницы былъ слѣдующій:
Лейбъ-гусарскій эскадронъ, Донская Лейбъ-казачья команда, Чугуевская Лейбъ- 

казачья команда, Лейбъ-гвардіи конный полкъ 3), 5 армейскихъ кирасирскихъ пол-

*) Собраніе приказовъ князя П отемкина-Таврическаго. Главный Государственный архивъ.
2) Изъ примѣчаній генералъ-анш ефа Суворова.
3) И 100 кавалергардовъ.



ковъ, 17 карабин ерн ы хъ , 1 конногренадерскій, 11 драгунскихъ, 3 конноегерскихъ, 

13 легкоконны хъ  и гусарскихъ.
Всего около 70 ты сяч ъ  человѣкъ и 60 ты сячъ  лошадей, а съ присоединеніемъ 

к а з а ч ь и х ъ  войскъ, общ ая численность конницы почти достигала одной трети  всей 

пѣхоты.
П отемкинъ высоко цѣнившій качества личнаго состава ка зако въ  ') , явился 

т а к ж е ,  до нѣкоторой  степени, ихъ  организаторомъ, стремясь поднять ихъ  боеспо- 
собность  и увеличить въ арміи число полковъ. При назначеніи ка зач ьи х ъ  полковъ, 
въ отряды, согласно указанію боевого опыта, было принято не дробить полки, а 
д ер ж ать  к а зак о в ъ  массою, придавая конницу драгунскаго типа и въ подкрѣпленіе 
часто  назначались  егеря. Этимъ воскрешена идея Петра I ещ е 1702 г. Въ общемъ 
казачьи  войска выставляли свыше 40 полковъ, изъ  коихъ  одно Донское въ періодъ 
войнъ дало ихъ  до 20. Къ составу ка зач ьи х ъ  войскъ принадлежали и нѣсколько 
регулярны хъ ка зач ьи х ъ  полковъ,— какъ  напримѣръ: Чугуевскій, Херсонскій, Мало- 
россійскій, Булавы Великаго Гетмана и Волгскій. Расположеніе казако въ  по южнымъ, 
юго-восточнымъ и восточнымъ границамъ государства, значительно облегчало службу 
регулярны хъ войскъ, давая возможность не содерж ать  ихъ  там ъ для охраны. Къ 
казач ьи м ъ  ж е  войскамъ причислялись и различныя иррегулярныя инородческія 
части. О тносительно комплектованія войскъ въ эпоху Екатерины, провозглашается 
важ нѣйш ій  изъ  современныхъ намъ принциповъ: « Защ и та  О течества  и огражденіе 
предѣловъ безопасности  суть предметы общ ихъ усилій и возможности, и долгъ 
обязанности всѣ хъ  и каждаго 2)». Слѣдствіемъ этого положенія было, въ отношеніи 
комплектованія нижними чинами, установлено болѣе равномѣрное распредѣленіе 
повинности на всѣ области государства. Главнымъ источникомъ для замѣщенія 
о ф и цер ски х ъ  вакансій были, по прежнему, молодые люди и зъ  дворянъ, причемъ 
Императрицею были подчеркнуты тѣ  нравственныя традиціи, кои всегда побуждали 

дворянъ служ ить  въ войскахъ, а именно, для защ иты  Престола и Отечества.
Н аконецъ, для награжденія «отличныхъ военныхъ подвиговъ и въ поощреніе 

въ военномъ искусствѣ», Екатериною II 26-го Ноября 1769 г. учреж денъ орденъ 

Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгія.

•) Одинъ и зъ  Д онскихъ к азачьи х ъ  полковъ, напримѣръ, носилъ наименованіе— Конвойнаго князя Потемкина. 

а) Полное собраніе законовъ  № 17, 393.





Лейбъ-казаки Придворной Донской Команды 
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

П олитическое положеніе и отношенія между Россіей и Швеціей передъ войной 1788 года,—Приготовленія Ш в е ц ш -  
Наши боевыя средства и принятыя м ѣ р ы .-З н а ч е н іе  казачьи хъ  ч астей .-Я м щ и ч ій  п о л к ъ .-Л еи б ъ -к азач іи  конвоиныи 
эскадронъ. — Сосредоточеніе войскъ. -  М анифестъ. -  Настроеніе въ  П етербургѣ. -  Расписан.е воискъ. -  Военныя 
дѣйствія. - У частіе Л ейбъ-казаковъ . — Р езультаты  года войны. Положеніе и средства сторонъ къ  началу новои

кампаніи.

Запутавш іяся  наши отношенія со Швеціей каждую минуту угрожали разра 

зиться  войной.
Послѣ удара нанесеннаго Россіей шведскому могуществу войною 1741— 43 г.г., 

политическое значеніе Швеціи не могло возстановиться благодаря умаленію коро- 
левской власти и партійнымъ интригамъ. По восшествіи на престолъ короля 
Густава III, произведеннымъ имъ съ помощью войскъ государственнымъ переворо- 
томъ въ 1772 году, былъ возстановленъ порядокъ правленія Густава-Адольфа, 
сеймъ ограниченъ, а королевская власть усилена. Политикой Россіи издавна въ 
отношеніи Швеціи было стремленіе, въ цѣляхъ внѣшней безопасности, поддер- 
ж и вать  въ ней борьбу партій. Въ Финляндіи, которую Густавъ III старался ра- 
сположить въ свою пользу, продолжали развиваться сепаративныя стремле- 
нія, для успѣха коихъ  финны разсчитывали на помощь Россіи. Слѣдствіемъ 
переворота 1772 года было усиленіе сегіаративной партіи на почвѣ недовольства, 
направленнаго противъ короля; во главѣ партій недовольныхъ сталъ Спренг-



портенъ '). Перейдя на русскую службу, он ь  старался при Дворѣ Екатерины утвердить 
взглядъ, что довольно незначительной поддержки войсками, чтобы Финляндія отло- 
ж илась о тъ  Швеціи. Хотя отношенія между Дворами были натянуты, однако, Екате- 
рина, не поддаваясь совѣтамъ и Потемкина, воздерживалась о тъ  какихъ-либо выступ-

леній, ибо н аш ъ починъ р азв язал ъ  бы 
руки Густаву, предоставляя ему право, 
по шведскимъ законамъ, б е зъ  ограни- 
ченія сеймомъ полной свободы дѣйствій. 
Въ это  время вниманіе Императрицы 
было направлено на югъ, по случаю 
войны съ  Турціей. Политическое поло- 
женіе сдѣлалось благопріятнымъ для 
Густава III, онъ заручился субсидіями 
о тъ  Англіи и Турціи, стараясь  отвра- 
тить  отъ  насъ нашего постояннаго 
союзника —  Данію, а съ  Финляндіей 
всячески заигрывалъ, осыпая ее ми- 
лостями, въ то  ж е  время принимая 
там ъ дѣятельныя военныя мѣры.

Со времени послѣдней войны 
шведы стремились обезпечить  свою 
восточную границу. Были воздвигнуты 
крѣпости: Свеаборгъ близъ  Гельсинг- 
форса и Свардгольмъ въ устьяхъ  рѣки 
Кюмени,— первая изъ  нихъ считалась  

неприступнымъ оплотомъ Швеціи. Прочія пограничныя укрѣпленія были значительно 
усилены. Въ противовѣсъ русскому гребному флоту, былъ сформированъ «армейскій», 
спеціально назначавіпійся для дѣйствія въ ш херахъ . Въ 1788 году войскамъ Швед- 
скихъ  областей Финляндіи, было приказано изготовиться 2).

У насъ еще въ концѣ Марта, въ рядѣ засѣданій Государственнаго Совѣта, въ 
ожиданіи возможности войны, были разсмотрѣны боевыя средства и начертаны мѣры 
къ ихъ изысканіямъ, причемъ, за  отвлеченіемъ большей части н аш и х ъ  войскъ на 
т еа тр ъ  войны съ Турціей, особенное значеніе было придано формированію казачьихъ , 
и по образцу казачьихъ, частей. Такъ, рѣшено, з а  недостаткомъ конницы, вызвать 
на службу башкировъ и кавказскихъ  инородцевъ, что и было поручено Генералу 
Игельстрому. Съ Дона вызывались казаки, а вмѣстѣ съ тѣмъ, для скорѣйш аго полу- 
ченія конной части, по идеѣ Потемкина, набирался казачій полкъ изъ  яміциковъ,

!) Баронъ Спренгпортенъ, финскій патріотъ , первоначально полковникъ шведской службы, перейдя на сторону 
Россіи, усиленно проводилъ въ  Петербургѣ идею отдѣленія Финляндіи о тъ  Швеціи подъ протекторатомъ Россіи; въ 
чинѣ генералъ-маіора назначенный въ  составъ  русской арміи, участвовалъ въ  Шведской войнѣ. Впослѣдствіи 
графъ и Финляндскій Генералъ-Губернаторъ.

-) «Исторія Русской Арміи и Флота», ч. 5. «Финляндскія войны». П. А. Ниве.



к а к ъ  людей, уж е зн аком ы хъ  съ лошадью, что было возлож ено на находивш ихся 
въ то  время въ Петербургѣ Донскихъ Полковниковъ Леонова и Поздѣева : ).

Граница наш а со Швеціей къ  сѣверу была почти не защ ищ ена и оттуда, 
опираясь  на неприступную внутреннюю Финляндію (Саволаксъ), было весьма 
легко обойти съ  тыла наши войска и угрожать Петербургу. Войскъ въ Русской 
Финляндіи было не болѣе 12-ти тысячъ. Часть ф лота находилась въ Средиземномъ 
морѣ и съ  нимъ было отправлено значительное количество оружія изъ  арсеналовъ, 
для снабженія во зставш и х ъ  противъ Турціи грековъ. На совѣтѣ  Императрицы 
рѣш ено  было центръ  тяж ести  борьбы имѣть на морѣ, стараясь  соединенными уси- 
ліями русскихъ  и датчанъ  перенести операціи въ коренную Швецію, въ свою оче- 
редь, датчане должны были наступать со стороны Норвегіи; что ж е  касается Фин- 
ляндіи и даж е Швеціи, то  здѣсь предполагалось, пользуясь внутреннимъ броженіемъ, 
особыми манифестами привлечь къ  себѣ ж ителей  во вредъ королю Густаву. Въ 
то  ж е  время намъ приходилось считаться съ Пруссіей и Англіей. Были приняты 
всяческія мѣры къ  усиленію наш и хъ  войскъ на предстоящемъ театр ѣ  воины, для 
чего они стягивались изъ  ц е н т р а л ь н ы х ъ  губерній къ  Петербургу. Въ числѣ прочихъ 

войскъ въ Іюнѣ въ Выборгъ были направлены обѣ Донскія Л ейбъ-казачьи  команды 
при полковникахъ  Ефремовѣ и Денисовѣ »), составившія Лейбъ-казачій конвойный 

эскадронъ. Положеніе наш е ослож- 
нялось недостатком ъ лошадей для 
артиллеріи, ибо, въ мирное время, 
въ полевой артиллеріи зап р я ж ек ъ  
не полагалось, почему вмѣсто на- 
мѣченныхъ 30-ти орудій,было отпра- 
в л ен о и х ъ  всего п я т ь :!). Императрица 
предоставила подъ орудія лошадей 
изъ  Придворной конюшни. Т акъ  
какъ  башкиры и прочіе инородцы 
могли прибыть не ранѣе Сентября 
мѣсяца, а съ  ямщичьимъ казачьимъ 
полкомъ произош ла задерж ка  4), то
было предписано формировать два новыхъ драгунскихъ полка. Со дня на день ожида 

Г ш Т л ь н ы й  „ т а ѣ т ъ  о т ъ  Швеціи, „тн ош ені,  оъ которой къ  концу Іюн» е Ще ухуяши- 

ЛИСІ А Густаву во чт„ бы то  ни стало нужна была война, иб„ для внутренняго усп„- 
коенія Швеціи были нербходимь, внѣшніе успѣхи, возможные за сч етъ  Россш, нужно

и- П п т р м к 'и н ѵ  о составленіи казачьяго войска и зъ  мѣщанъ и я м щ и к о в ъ -П .  С. 3 .
і) Рескриптъ Императрицы Кн. Потемкину о

XXII т., № 16647, 20-го Апрѣля 1788 г.
з) Записки  Гарновскаго. ^
п) Т ам ъ  же и «Исторія военнаго министерства», здѣшніе неоХотно, казалось, хотѣли приняться
*) «Старш ины казацкіе для набору казако Щ слуЖить и, что въ то.мъ нужды нѣ тъ , понеже ихъ

з а  наборъ казаковъ ; говорили, что они ^азаки  А к азаки, тогда Донскихъ менѣе уваж ать  будемъ; видя

5 Ж  -  -  Императрицы „  г.

Лошади отданныя въ артиллерію и зъ  Придворной конюшни.



было, чтобы начала войну Россія, чтобы 
объявить себя въ положеніи самообо- 
роны. Не находя прямыхъ предлоговъ, 
король шведскій приказалъ  переодѣть 
Ф инскихъ  солдатъ въ наш у форму и 
заставилъ  напасть на свои ж е  посты на 
границѣ Саволакса '). Война началась; 
какъ  объявлялось въ то  время, ближай- 
шей причиной начала военныхъдѣйствііі 
было, что « .. .вслѣ дъзатѣм ъ  сей государь 
и вящш е обнаруж илъ вѣроломство и 
наглость свою, ибо не предъявивъ ни- 
когда никакихъ  ж а л о б ъ и  не предваривъ 
о причинахъ подъятаго имъ оружія, 
внесъ оное въ предѣлы Имперіи и во 
первыхъ, въ среду 21-го Іюня захвачены  
б ли зъ Н ей ш л о та  таможенная застава  съ 

ея служителями и одно судно съ  про- 

віантомъ и другими вещьми, а потомъ войска его введены въ самое предмѣстье 
Нейшлота, да и зам окъ  тамошній осажденъ, причемъ 1 офицеръ съ 2 солдатами 
безоружные, выѣхавшіе на лодкѣ для принятія лѣсной команды, застрѣлены '-)»...

«Посему», объявляла Императрица въ манифестѣ Своемъ отъ  30-го Іюня, «ука- 
зали Мы Нашей здѣшней арміи, подъ предводительствомъ генерала графа Мусина- 
Пушкина, идтить во встрѣчи нападующаго на Нашу область непріятеля, а флоту 
подъ начальствомъ адмирала Грейга дѣйствовать на морскія шведскія сіілы. В^ 1> 
Наши вѣрноподданные, которымъ объявляемъ прискорбнымъ духомъ, толь наглое 
вѣроломство, пролейте теплыя молитвы, каковы и Мы возносимъ къ Всевышнему 
Богу, да предъидетъ Его всесильная благодать ополченію Нашему и судъ Его правый 
преклонится къ  тому, чтобъ мужество потомковъ въ пораженіи новаго врага, нагло 
возставшаго противу Россіи ничѣмъ неповинной, достигло той ж е  славы, съ  которою 

предки, защ итивъ  Отечество, торжествовали»...
Численность войскъ, во главѣ которы хъ былъ поставленъ графъ Мусинъ-Пуиі- 

кинъ, съ большимъ напряженіемъ была доведена приблизительно до 19-ти тысячъ. 
30-го Іюня Мусинъ-Пушкинъ отгіравился въ Выборгъ. Императрица въ Царскомъ Селѣ 
выходила на балконъ смотрѣть на проходившіе полки, и глядя на нихъ, прослезилась.

Флотъ, ранѣе назначенный въ Средиземное море, было рѣш ено оставить въ 
Балтійскомъ, а десантъ высадить у Выборга на присоединеніе къ  нашимъ войскамъ; 
однако изъ этого 5-ти тысячнаго отряда 800 человѣкъ было уже въ Копенгагенѣ 
на трехъ  100-пушечныхъ корабляхъ прежде отправленныхъ. Положеніе создалось

')  «Исторія Русской Арміи и Ф лота», ч. 5. «Финляндскія войны». П. А. Ниве.
-) «Собраніе реляцій о военныхъ дѣйствіяхъ»—изд. 1791 года.
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очень тревожное, Петербургъ былъ почти что б езъ  войскъ; многіе караулы были 
сняты и четыре дня подрядъ, безъ  смѣны, въ обѣихъ  крѣп остяхъ  и въ городѣ 
гарнизонную службу несли остававшіеся гвардейцы, а за  уходомъ ихъ  оставались 
лишь инвалиды гарнизонныхъ командъ. Вмѣстѣ съ  тѣ м ъ  въ хвастливы хъ угрозахъ  
Шведскаго короля, приглашавшаго своихъ дамъ «танцевать въ Ораніенбаумѣ», зв у - 
чало нѣчто серьезное, так ъ  что Императрица сочла нужнымъ п ереѣ хать  въ  Петер- 
бургъ изъ Царскаго «для ободренія жителей» и въ случаѣ надобности намѣрева- 
лась лично встать во главѣ гвардіи, образовавшей резервный корпусъ у Осиновой 
рощи ') (нынѣ ст. Левашево, Финл. ж . д.). «Если разобью тъ стояіціе въ Финляндіи 
войска, то составя изъ  резервнаго корпуса каре, Сама пойду» выразилась Импе- 
ратрица. Великій Князь Павелъ Петровичъ къ  1-му Іюлю прибылъ въ армію. Того 
ж е числа шведы въ значительныхъ силахъ  перешли границу— рѣку Кюмень и дви- 
нулись къ Фридрихсгаму подъ начальствомъ самого короля. Наши передовыя части 
медленно отступали. Общественное настроеніе въ Петербѵргѣ было подавленное: 
«сначала думали, что шведы только пустые виды дѣлаютъ, а теперь всѣ трусятъ-')». 
Спренгпортенъ предложилъ намъ перейти въ наступленіе со стороны Олонецкой губ., 
угрожая флангу непріятеля подступившаго къ Нейшлоту; онъ разсчиты валъ  при- 
влечь на свою сторону Карельское населеніе и просилъ дать ему, хотя бы не- 
большія силы, но побольше денегь... 3).

Насколько Императрица заботилась о С воихъ войскахъ видно изъ  слѣдующаго 
письма отъ  8 Іюля: «Степанъ Федоровичъ 4) пошли купить быковъ со сто или и 
болѣе, хотя полторасто и пошли ихъ  въ слѣдъ гвардейскимъ баталіонамъ и эска- 
дронамъ, кои идутъ въ походъ, да сверхъ  того какъ  выступятъ. пошли къ  нимъ 
по рублю человѣку, и все сіе отошли къ Ник. Алек. Татищеву Преображ. полку 
преміеръ-маіору».

Положеніе русскихъ войскъ Финляндской арміи въ гіервый иеріодъ видно изъ 
нижеприводимаго современнаго войнѣ росписанія:

«Армія Финляндская нынѣ состоитъ въ слѣдующихъ войскахъ:
Три баталіона гвардіи и три роты гренадеръ.
Лейбъ-гренадерскій полкъ въ четы рехъ  баталіонахъ.
Семь полковъ муш катерскихъ.
Егерскій Финляндскій корпусъ въ четы рехъ  баталіонахъ.
Баталіонъ гренадеръ отъ  полковъ Кексгольмскаго и Софійскаго.
Конницы: Конной гвардіи три эскадрона, Конвойный Лейбъ-казачій эскадронъ.
Полки: Наслѣдниковъ кирасирскій, Казанскій кирасирскій, Ямбургскій караби- 

нерный, Донской казачій (Леонова).
Полевой артиллеріи 46 орудій.

')  «Исторія Русской Арміи и Ф лота», ч. 5. «Финляндскія войны». ГІ. А. Ниве.
-’) Записки Гарновскаго.
3) «Исторія Русской Арміи и Ф лота», ч. 5. «Финляндскія войны». П. А. Ниве.
4) Въ Кабинетѣ Ея Величества, сенаторъ, тайный совѣ тникъ С трекаловъ ,—К амеръ-фурьерскій ж урналъ 1788 г., 

приложенія.



Главнокомандующій арміею генералъ Мусинъ-Пушкинъ.
Генералъ-Поручики: Аполлонъ Волковъ, Иванъ Михельсонъ, Василій Левашевъ.
Генералъ-Маіоры: графъ П етръ Разумовскій, Богданъ Кноррингъ, Иванъ Боуверъ, 

П етръ Бергманъ, Иванъ Роутенфельдъ, баронъ Ш ульцъ.
При гвардіи Николай Т атищ евъ .
При артиллеріи  Григорій Биргманъ.
И нж енеръ-полковникъ  фонъ С ухтеленъ.
Д еташ ем ен тъ  на сѣверной части Выборгской губерніи и на границѣ Олонецкаго 

намѣстничества, подъ командою генералъ-маіора барона Спренгтпортена: полкъ 
Бѣлозерскій  пѣхотный, стрѣ лковъ  О лонецкихъ зем ски хъ  800 человѣкъ, эскадронъ 
Псковскаго карабинернаго полка, два эскадрона драгунъ и 150 казаковъ  сформи- 
рованны хъ въ О лонецкомъ намѣстничествѣ, тысяча баш киръ, полевой артиллеріи 

6 орудій, при ст р ѣ л к ах ъ  и драгунахъ 10 малыхъ чугунныхъ пушекъ.
Полки пѣхотные: Софійскій въ Петербургѣ, Кексгольмскій въ Кронштадтѣ, 

Навагинскій въ Ревелѣ, Нашебургскій въ Ригѣ.
Карабинерные: Псковскій въ Петербургской губерніи, Московскій въ Ревель- 

ской, Ингерманландскій въ Рижской.
Гарнизоны во всѣхъ  м ѣстахъ  комплектуются отчасти  изъ  церковниковъ, отчасти  

ж е  изъ  рекрутъ  и только въ Фридрихсгаммѣ одинъ полкъ пѣхотный и одинъ бата- 

ліонъ егерей еще остается до наполненія 

гарнизона ’)».
На морѣ дѣйствія начались 6-го Іюля 

кровопролитнымъ сраженіемъ, ф лотъ  
наш ъ, подъ командою адмирала Грейга, 
между Кронш тадтомъ и Ревелемъ, близъ  
острова Гогланда, встрѣтился съ непрія- 
телемъ. У насъ было 17 линейныхъ ко- 
раблей, 8 ф регатовъ  и нѣсколько мел- 
кихъ  судовъ. Непріятельской эскадрой 
командовалъ братъ  короля, герцогъ Зю - 
дерманландскій. У шведовъ насчитали 
15 линейныхъ кораблей, 13 фрегатовъ 
и 3 пакебота. Было около полудня, по- 
года ясная. По приказанію, Грейга ф лотъ  
наш ъ, прибавивъ парусовъ, атаковалъ  шведовъ. Къ пяти часамъ дня вѣтеръ 
почти зати х ъ .  Эскадры сошлись на пушечный выстрѣлъ и началась «жестокая 
канонада», которая продолжалась до самой ночи. Подъ прикрытіемъ темноты 
шведскіе корабли, буксируясь, стали отступать; въ это  время нашимъ адми- 
р ал ьски м ъ  кораблемъ «Ростиславомъ» былъ взятъ  шведскій корабль «Принцъ Гу-

1) «С борникъ И мператорскаго Русскаго Историческаго О бщ ества», т. 26.



ставъ», со всѣмъ экипажемъ, во главѣ котораго былъ вице-адмиралъ, генералъ- 
адъю тантъ  короля, графъ Вахтмейстеръ, а съ нимъ 15 офицеровъ. Мы т а к ж е  
потеряли корабль «Владиславъ», отбившійся ночью о т ъ  своихъ, окруженный шведами 
и не могшій уйти, так ъ  какъ  его мачты и снасти были перебиты снарядами. Наши 
потери состояли изъ  319 убитыхъ и 686 раненыхъ. 0  непріятельскомъ уронѣ можно 
судить по числу убитыхъ и раненыхъ, до 300 человѣкъ, найденныхъ на взятомъ 

въ плѣнъ кораблѣ.
На суш ѣ 8-го Іюля наш ъ отрядъ, состоявшій изъ  егерей, казаковъ  и Псков- 

скихъ мушкетеровъ. подъ командой генералъ-поручика Левашева, имѣлъ дѣло у 
рѣки Салмисъ и оттѣснилъ непріятеля къ  урочищу Сумахъ, при чемъ казаками, 
въ числѣ прочихъ, былъ взятъ  въ плѣнъ баронъ Армфельдъ, племянникъ непрія- 
тельскаго корпуснаго командира. 12-го числа изъ  отряда генералъ-поручика Ми- 
хельсона былъ выдвинутъ впередъ батальонъ  гренадеръ съ  егерями и казаками, 
на разсвѣтѣ, въ виду непріятеля, наши подошли къ  рѣ кѣ  Пардокоскѣ; мостъ ока- 
зался разобраннымъ, не задерж иваясь  этимъ, казаки  бросились вгілавь, а за  ними 
и часть гренадеръ; выйдя на берегъ, казаки  стремительно атаковали непріятельскій 
редутъ, бывшій за  мостомъ; тѣмъ временемъ по мосту, быстро исправленному гре- 
надерами, подоспѣли остальныя войска; редутъ былъ взятъ , отступ авш и хъ  шведовъ 
энергично преслѣдовали. Нашими трофеями были двѣ пушки, снаряды, ящ икъ  съ  
патронами, оружіе и плѣнные: 1 оф ицеръ и нѣсколько солдатъ.

С ъ 11-го на 12-ое число шведы, бывшіе противъ отряда Левашова, открыли 
огонь по нашимъ укрѣпленіямъ и, двинулись на гребныхъ судахъ, намѣреваясь 
овладѣть нашими барками съ мукою, стоявшими у острова Сукенгольмъ; наш ъ мѣткій 
ружейный и артиллерійскій огонь заставилъ  шведовъ отступить ни съ  чѣмъ.

Въ ночь на 22-ое Іюля шведскій отрядъ изъ  3 родовъ оружія, прокравшись 
мимо наш ихъ постовъ, черезъ  болото, обош елъ Фридрихсгамъ со стороны Выборга 
и, занявъ  тамъ полковые дворы, зах в ати л ъ  въ плѣнъ нѣсколько мастеровы хъ и 
трудно больныхъ ниж нихъ чиновъ. Выдѣливъ конницу по Выборгской дорогѣ, 
шведы пошли обратно. Наши егеря и казаки, обойдя стороною, засѣли между 
камнями и устроили засаду. Послѣ непродолжительной схватки шведы бѣжали, 
оставивъ въ наш ихъ рукахъ  ш тандартъ, 2 офицеровъ и 4 драгунъ.

Въ тотъ  ж е  день непріятельскій десантъ, высадившись между Катила-Сальма 
и Вильнесъ, сталъ наступать черезъ  урочище Бракель на Выборгскую дорогу, въ 
семи верстахъ отъ  Фридрихсгама. Противъ шведовъ выступилъ генералъ-маіоръ 
Боуверъ съ 300 егерей и 1 баталіономъ пѣхоты, а на поддержку ему къ  Генлаксу 
были выдвинуты 2 роты Т обольскихъ гренадеръ и 2 эскадрона К азанскихъ  кира- 
сиръ. Получивъ донесеніе генералъ Михельсонъ съ Нарвскимъ пѣхотнымъ полкомъ 
т ак ж е  спѣшно выступилъ навстрѣчу непріятелю соединясь по дорогѣ съ войсками, 
бывшими при Давыдовѣ. Тѣмъ временемъ шведскій десантъ сбивъ наш ъ постъ у 
мызы Бракель, пользуясь перевѣсомъ въ силахъ уже было поставилъ батарею, но 
подошедшимъ Псковскимъ полкомъ былъ выбитъ и опрокинутъ въ море. 23-го Іюля



шведскій десантъ  пытавшійся совмѣстно съ сухопутнымъ отрядомъ зан ять  Фрид- 
рихсгамъ, былъ отбитъ  съ урономъ; шведы вернувшись на суда, несмотря на дурнѵю 
погоду, отплыли и зъ  Катила-Сальмскаго залива за  Вильнесъ, а въ сухопутномъ ихъ  
лагерѣ были сняты всѣ палатки и шведы въ безпорядкѣ отступили по Аборфор- 
ской дорогѣ къ  Кельтису. Это поспѣшное отступленіе было вызвано наступленіемъ 
н аш и х ъ  войскъ и упадкомъ духа у шведовъ, вслѣдствіе начавш ихся колебаній въ 
ф и н ски х ъ  войскахъ , которыя не хотѣли дѣйствовать наступательно.
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Сраженіе подъ Ф ридрихсгамомъ.

25-го Іюля н аш ъ ф л о тъ  крейсируя между островомъ Сескари и Свеаборгомъ, 
напалъ врасплохъ  на стоявшій там ъ шведскій флотъ; одинъ изъ  кораблей шведовъ 
«Король Густавъ-Адольфъ» сѣ л ъ  на мель и былъ нами взятъ  съ 64 пушками, 
13 офицерами и 530 нижними чинами; з а  невозможностью снять его съ мели, 
корабль э т о т ъ  былъ нами сож ж ен ъ; т \ ,тъ  ж е  было взято ещ е одно шведское судно, 
нагруженное военными припасами. З а т ѣ м ъ  адмиралъ Грейгъ отош елъ  съ своеи 

эскадрой къ  острову Наргену блішъ Ревельскихъ  береговъ.



26-го Іюля генералъ Михельсонъ изъ Давыдова выступилъ на Кайпіасъ; иолу- 
чивъ донесеніе, что непріятель въ 9 верстахъ занимаетъ дефиле, онъ спѣшно 
выслалъ впередъ Лейбъ-казаковъ съ баталіономъ егерей; отрядъ этотъ нашелъ

деревню Кайпіасъ уж есвободной, 

. , -  4 а  непріятеля отступающимъ за
Щ ІШ’ ; 5 рѣку Кюмень.

27-го Іюлч авангардь генс- 

к  :■ Ра;іа ^ ііхельсона д ош ель  до де-
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тельскую  пѣхоту и конницу. Не 
давъ шведамъ даж е  изготовиться 
наш ъ авангардъ стремительно 
ихъ  атако вал ъ  и обратилъ въ 
бѣгство; Л ейбъ-казаки преслѣ- 
довали въ безпорядкѣ отсту- 
павшаго непріятеля по Валькель- 
ской дорогѣ до самаго моста; 
взяты е ими въ плѣнъ иіведы по- 
казали, что король шведскій съ
6 тысячами находится въ Кю- 
меньгордѣ ими укрѣпленномъ и 
снабженномъ многочисленной 
артиллеріей.

Вскорѣ послѣ этого король 
Густавъ, покинувъ свои войска, 
отправился въ Свеаборгъ, а

Ц есаревичъ Павелъ Петровичъ. 0Т Т У Д З  ВЪ СВ0Ю  С Т 0 Л И ЦУ ГДѢ
опять подымалось броженіе.
Шведскій отрядъ, съ  самаго на- 

чала кампаніи осаждавшій Нейшлотъ, т ак ж е  отступилъ за свою границу; наши 
войска вслѣдъ заняли непріятельскую батарею у Пунгисальмскаго перевоза. Рус- 
скіе постепенно оттѣсняли шведовъ обратно за  Кюмень. Начало Августа гірошло 
въ мелкихъ стычкахъ, въ которы хъ не разъ  отличались Лейбъ-казаки. 22-го Августа 
главнокомандующій Мусинъ-Пушкинъ въ присутствіи Великаго Князя Павла Петро- 
вича, произвелъ усиленную рекогносцировку непріятельской укрѣпленной позиціи 
у Гекфорса, причемъ у Лейбъ-казаковъ, бывш ихъ въ конвоѣ Великаго Князя, была 
убита одна лошадь и ранено двѣ ’).

9 5ер*етЬ геИ1Н788ТР источникамъ: Убиты два к азака и одинъ егерь— «АНаігез еігапеегз», і. СХХѴ, ГоІ 23, Зеіеиг.



Къ началу Сентября непріятельскій ф лотъ  продолж алъ  оставаться  въ бездѣй- 
ствіи у Свеаборга, а на суш ѣ шведы очистили свою позицію у Гекфорса и Кюмень- 
горда. Т аким ъ образомъ всѣ непріятельскія части отошли за  линію границы, по 
которой сейчасъ ж е  отъ  насъ отрядомъ генерала Боувера были заняты  посты и 

переправы.
Продолжая блокаду Свеаборга, ф лотъ  наш ъ 5-го О ктября вступилъ въ бой съ 

непріятельскимъ у Гангута, слѣдствіемъ котораго было сож ж еніе  нѣсколькихъ  

н еп р іятельски хъ  судовъ съ провіантомъ.
Къ концу 1788 года положеніе Густава III было тяж елое: въ ш ведскихъ 

войскахъ  началось броженіе подъ предлогомъ незаконности войны, начатой безъ 
одобренія сейма, а финскіе полки прямо требовали ухода къ  шведской границѣ. 
Были начаты тайные переговоры съ Императрицей Бкатериной черезъ  Спренгпор-- 

тена, обнаруживш іе сепаративныя стремленія Финляндіи.
Хотя предложеніе сепаратистовъ  образовать самостоятельное Финляндское 

герцогство подъ Россійскимъ протекторатомъ, сочувствія у Императрицы и не 
встрѣтило, ио Екатерина продолжая поддерживать въ Финляндіи агитацію противъ 
Густава, въ то ж е  время требовала отъ  Мусина-Пушкина р ѣ ш и тельн ы хъ  дѣйствій.

0  настроеніи и взглядахъ Петербургскаго общ ества того времени на войну 
можно судить по слѣдующему отрывку изъ  письма князя А. А. Безбородко графу 
С. Р. Боронцову 1-го Октября 1788 года: «...король Прусскій начинаетъ брать тонъ  
диктатора. У насъ не станетъ  дѣло за  твердостью, но ж елать  надобно, чтобъ и 
распоряженія тому соотвѣтствовали...  адмиралъ Грейгъ думаетъ справедливо, что во 
что ни станетъ, надобно стараться  истребить мореходство и порты шведскіе, не считая 
б езъ  того надолго прочнымъ никакое иное распоряженіе, онъ прямо большой воена- 
чальникъ и еж ели бы мы здѣсь имѣли бы такого на сухомъ пути и думать бы было 
не о чемъ»... Изъ этого видно, что на суш ѣ дѣла обстояли не т а к ъ  хорошо, какъ  
на морѣ. Императрица сама сдѣлала оцѣнку боевымъ качествамъ Мусина-Пушкина, 
говоря о немъ ещ е вскорѣ послѣ начала кампаніи: «сей м ѣ ш окъ  нерѣшимый мнѣ 
весьма надоѣлъ»,— его то нерѣшимость и была причиною тому, что, несмотря Нсі 
обычную храбрость  и частичные успѣхи н аш ихъ  войскъ за  1788 г., несмотря на одер- 
жанныя адмираломъ Грейгомъ побѣды, результатом ъ кампаніи было лиш ь очищеніе 
шведами Русской Финляндіи. Отчасти мѣшало и пребываніе Цесаревича Павла 
при арміи, у котораго сразу ж е  произош ла ссора съ Мусинымъ-Пушкинымъ.

Шведское правительство, наконецъ, серьезно посмотрѣло на опасность вну- 
тренней смуты и рѣшилось принять суровыя мѣры: главные зачинщ ики броженія 
были арестованы и казнены. Власть короля возстановилась успѣшными дѣй- 
ствіями противъ Даніи, а созванный вновь сеймъ предоставилъ право начинанія 
войны, заключенія мира и использованія средствъ б езъ  всякихъ ограниченій. Начи- 

налась новая кампанія 1789 года.





Походный А гаманъ Генералъ-отъ-Кавалеріи 

Графъ Федоръ Петровичъ 

ДБНИСОВЪ.
Псрпый ком яндиръ Л .-Гв. К ааач ьяго  полха.



Видъ Невы при Екатеринѣ II.

Г Л А В А  П Я Т А Я .

Расписаніе наш ихъ силъ къ кампаніи 1789 года. -  Опасенія за  Петербургъ. -  Назначеніе въ  Финляндскую армію
Донского генерала Денисова.—Его біографія.

«Расписаніе примѣрное флота на будущую кампанію подъ главною командою 

адмирала Грейга:
Первая эскадра, которая соединенно съ Датскимъ флотомъ будетъ производить 

плаваніе и поиски между Карлскроной и Зундомъ, а по обстоятельствамъ и за

Зундомъ:
Кораблей 74 п у ш е ч н ы х ъ ........................................................ 3

» 66 » ........................................................ ^
Фрегатовъ 32 » ........................................................

Кромѣ катеровъ и другихъ легкихъ судовъ, къ ней же присоединятся назна- 

чаемые въ будущемъ году отъ города Архангельскаго:

Кораблей .........................................................................................  3
Ф р е г а т ъ ..............................................................................................1

Главная часть съ адмираломъ, которая пойдетъ къ острову Готланду, и, учредя 

при немъ свой станъ, будетъ производить поиски на шведскіе берега.
Кораблей 100 п у ш е ч н ы х ъ ....................................................7



Кораблей 66 п у ш е ч н ы х ъ ..................................................... 5
Ф регатовъ 36 » ..................................................... 6
Бомбарды ...........................................................................................  3

Кромѣ катеровъ и другихъ судовъ легкихъ.

При сей части полагается для десантовъ баталіонъ гренадеръ, баталіонъ 

мушкетеровъ, четыре баталіона егерей Эстляндскаго корпуса.
Третья эскадра займетъ постъ при Гангутѣ и будетъ охранять Финскій заливъ  

подкрѣпляя гребной или легкій флотъ, производящій поиски по берегамъ Финскаго 

и Ботническаго заливовъ.

Кораблей 74 п у ш е ч н ы х ъ ..........................................................2
» 66 » ..........................................................3

Ф р е г а т о в ъ ........................................................................................... 2

Четвертая эскадра, запасная, учредитъ плаваніе свое между Кронштадтомъ и 
Ревелемъ, и будетъ отдѣлять суда къ подкрѣпленію третьей эскадры.

Кораблей 74 п у ш е ч н ы х ъ ......................................................... 1
» 66 » ..........................................................4

Кромѣ разны хъ другихъ судовъ.

При городѣ Архангельскомъ, для охраненія и для крейсированія по Сѣверному 
морю въ отраженіе непріятеля и его арматеровъ, два корабля, два фрегата, кромѣ 
мелкихъ судовъ.

Ф лотъ гребной.

Гребныхъ фрегатовъ, адмираломъ Нолисомъ построен-
н ы х ъ ........................................................................................... 2

Ш ебекъ .............................• .......................................................... 4
Катеровъ ........................................................................................... 4
Поямъ, удамъ и туремъ (суда, построенныя шведами 

и у насъ перенятыя, съ большою артиллеріею, 
или смѣсь галеръ и ф р е г а т о в ъ ) .................................  7

Г а л е р ъ ...................................... ...  . . .
Бомбардъ .....................................................
Большихъ канонирскихъ шлюпокъ 
Среднихъ .....................................................

20
2

20
10

Итого . . .  69

На оныхъ войска посажены будутъ изъ  арміи, но не малая часть замѣнится 
и отъ флота, въ которомъ прибавлено еще 4 солдатскіе баталіона». А сухопутная:



«На слѣдующую кампанію армія назначаемая: Баталіоновъ гвардіи 6 и 3 роты гре- 

надерскія.
Полкъ Лейбъ-гренадерскій.
М уш кетерскихъ  полковъ 8.
Баталіонъ гренадеръ Кексгольмскаго и Софійскаго полковъ.

Финляндскій егерскій корпусъ.
Эстляндскій егерскій корпусъ новоформируемый.

800 стрѣ лковъ  О лонецкихъ.

Конницы:
Три эскадрона конной гвардіи.

Два кирасирскіе полка.
Драгунскій полкъ въ 10 эскадронахъ, составляемый и зъ  Псковскаго караби- 

нернаго полка и О лонецкихъ драгунъ.
Ямбургскій карабинерный полкъ.
Два полка Донскихъ казаковъ , и зъ  коихъ одинъ къ веснѣ прибудетъ. 

Эскадронъ конвойный Лейбъ-казачій.
Т ы сяч а  казаковъ , формируемыхъ изъ  ямщиковъ ближ нихъ губерній.

Гусарскій полкъ, вновь формируемый.

Т ы сяча  Баш кирцевъ .
Полевой артиллеріи 70 орудій.
Баталіоны гвардіи составляю тъ каждый по 848 человѣкъ по новочу ооложенію, 

нтого м уш кетеровъ  5.088, да гренадеръ 450, итого въ гвардіи 5.538 однихъ рядовыхъ. 
П олкъ  гренадерскій и два егерскіе корпуса имѣютъ одннхъ рядовыхъ каждыи

по 3.392, итого въ т р е х ъ  10.176 человѣкъ.
Въ п о лк ах ъ  м уш кетерскихъ  въ каждомъ по новому положенпо, въ каждомъ 

батал іонѣ по 848 рядовыхъ, а  въ двухъ 1.696 муш кетеровъ и по прежнему 272 гре-

надера; въ 8 ж е  полкахъ  15.744 человѣка.
Всей пѣхоты въ полѣ, включая и Олонецкихъ стрѣлковъ, 31.658 рядовыхъ.

Въ 3 эскадрон ахъ  конной г в а р д і и ........................
Въ 2 кирасирскихъ  и 1 карабинерномъ полкахъ

Въ драгунскомъ . ..........................................................
Въ гусарскомъ ...................................................................
К азаковъ  и Б а ш к и р ъ ...........................................

Итого . . . 8.206 

Всего, кромѣ артиллеріи . . . 40.064 

Прочіе ж е полки остаются по мѣстамъ ')»•

414
2.484
1.380

828
3.100

')  «С борникъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общ ества



Въ 1789 г. Императрица была сильно обезпокоена предстоящими дѣйствіями 
нашей арміи, з а  недостаткомъ талантливы хъ начальниковъ, столь нужныхъ, осо- 
бенно въ малой войнѣ, характеръ  которой приняла Финляндская кампанія. Къ тому 
ж е  Густавъ не потерялъ даромъ время періода затиш ья и усилился настолько, что

Екатеринѣ даж е Петербургъ 
казался необезпеченны м ъ о тъ  
нападенія шведовъ и у Нея яви- 
лась мысль, расписавъ городъ 
на кварталы,поручить  оборону 
его вооруженнымъ ж ителямъ.

Въ поискахъ з а  способ- 
нымъ начальникомъ вниманіе 
Екатерины остановилось на 
Донскомъ к а зак ѣ  генералъ- 
маіорѣ Федорѣ Петровичѣ Де- 
нисовѣ, только что проявив- 
шемъсвои качества передъ По- 
темкинымъ въТурецкой  войнѣ. 
Вотъ что писалъ свѣтлѣйшій 
Императрицѣ на Ея сѣтованія о 
неимѣніи въ наличіи для войны 

со шведами подходящихъ генераловъ: «Ежели бы Вы Матушка, апробовали, то  бы 
я думалъ теперь послать Денисова на шведскую границу, чтобы искуснымъ обра- 
зомъ схватить у шведовъ постъ, да чтобъ это было весьма тайно, симъ бы имъ 
заплатили, я увѣренъ, что казаки все употреблятъ возможное, а они ж е  очень 
озлились на шведовъ». Императрица вполнѣ одобрила предложеніе Потемкина, 
положивъ резолюцію на его письмѣ: «чрезвычайно хорош о вздумали, чѣмъ скорѣе 
и тайнѣе, тѣмъ и лучше». Выборъ это тъ  нельзя было не привѣтствовать, ибо подъ 
чьимъ ж е начальствомъ и сражаться Донцамъ, какъ  не подъ своимъ ж е  казачьимъ,—  
да и обстановка требовала именно казачьей сметки. Чтобы было яснѣе, почему 
выборъ палъ на Денисова, будущаго командира Лейбъ-казаковъ, умѣстно будетъ 
тутъ  ж е подробно познакомиться съ его личностью.

Федоръ Петровичъ Денисовъ, происходя изъ  казаковъ  Пятиизбянской станицы, 
родился въ 1738 г. Восемнадцати л ѣ тъ  женился на старшинской дочери Маринѣ 
Петровнѣ Чернозубовой и о тъ  нея научился писать и читать; благодаря жениной 
роднѣ, онъ былъ записанъ на службу въ «сотную команду при атаманѣ», куда 
добивались попасть вообще казаки.

Будучи тридцатилѣтняго возраста, Денисовъ, наскучивъ мирною жизныо, по- 
шелъ охотникомъ на Турецкую войну 1769 г. съ Донскимъ полкомъ въ должности 
эсаула. Принявъ участіе въ сраженіи подъ Хотиномъ, впервые онъ обратилъ на 
себя вниманіе въ знаменитомъ бою подъ Ларгою въ 1770 г. Главнокомандующій



гр. Румянцевъ, наблюдая з а  ходомъ сраженія въ подзорную трубу, съ удивленіемъ 
видѣлъ, к а к ъ  среди казаковъ  какой то всадникъ въ голубомъ каф танѣ  на бѣломъ 
конЬ, смЬло схватывался и пораж алъ н аѣ зж авш и х ъ  на него ту рец ки хъ  и татар- 
ск и х ъ  джигитовъ и какъ  онъ зарубилъ ихъ  7 человѣкъ, послѣ чего всюду, куда 
ни бросался і олубой всадникъ, въ страхѣ  бѣжали о т ъ  него турки и татары. Вос- 

х и щ ая съ  мужествомъ и ловкостью неизвѣстнаго, Румянцевъ пож елалъ  узнать  его 
и, когда по одержаніи побѣды графу представили наѣздника въ голубомъ каф танѣ, 
ю  на вопросъ фельдмаршала: «кто ты таковъ» послѣдовалъ отвѣтъ: «я Донской 
к а з а к ъ  Денисовъ». Съ э т и х ъ  поръ началась извѣстность Федора Петровича на 
военном ъ поприщѣ, поставившая его потомъ въ ряду славныхъ полководцевъ цар- 
ствованія Императрицы Екатерины II. Получивъ въ ко- 
мандованіе Донской казачій полкъ, Ф. П. участвуетъ въ 
К агульскомъ сраженіи. Въ бою подъ Измаиломъ онъ съ 
казакам и  бер етъ  12 знаменъ и 1.700 плѣнныхъ, затѣм ъ 
приним аетъ  участіе во взятіи крѣпостей Измаила и Ки- 
ліи; з а т ѣ м ъ  въ бою у Татаръ-Бунаръ; въ устьяхъ Дуная 
б ер ет ъ  250 плѣнны хъ и 12 знаменъ; участвуетъ во взятіи 
крѣпости  Тульчи. Въ 1771 г. въ набѣгѣ на Бабадахъ.
З а т ѣ м ъ  въ 1772 г., переправившись черезъ Дунай, въ 
см ѣломъ налетѣ  Денисовъ захваты ваетъ  120 плѣнныхъ и

7 знам енъ . Въ 1773 г. опять участвуетъ во второмъ сра- 
женіи подъ Бабадахомъ въ отрядѣ генерала Вейсмана 
и б л и зъ  Гирсова, гдѣ беретъ 17 орудій 4 знамени и 
1.000 плѣнныхъ. Въ сраженіи подъ Силистріею Ф. П. 
б е р е т ъ  4 знамени. Подъ Кучукъ-Кайнарджи Денисовъ 
ран ен ъ  пулею въ ногу. Подъ Карасу онъ беретъ со 
своимъ полкомъ 8 орудій, 5 знаменъ и двухъ пашей. На 
ш турм ѣ крѣпости  Варны получаетъ рану пулей въ грудь.
Въ отрядѣ  генерала Каменскаго онъ участвуетъ во взятіи 

Б азар д ж и к а ,  гдѣ отбиваетъ  у турокъ 5 знаменъ. Подъ 

Силистріею  въ 1774 г. самостоятельно съ казаками раз- 
б и ваетъ  К ара-П аш у и беретъ 2 пушки и 9 знаменъ.
Проявляя командныя способности, Денисовъ не оста- 
вляетъ  своего личнаго наѣздничества, и съ тѣмъ же 
задором ъ  и щ ет ъ  случая помѣряться съ врагомъ одинъ 
на одинъ. Безумная отвага, съ которой онъ бросался въ
бой, доставила  ему почетную извѣстность и среди непріятелей. Туркамъ хорошо 
была и звѣ стн а  типичная фигура храбраго «Денисъ-паши», какъ они его называли. 

Н аиболѣе опасны мъ врагомъ Денисова въ Турецкую войну былъ нѣкій Черкесъ 
паша, т а к ж е  прославившійся своею отвагою. Черкесъ-паша давно искалъ случая 

схватиться  съ  Денисовымъ.



Въ бою подъ Базардж икомъ Денисовъ со своимъ полкомъ встрѣтился съ 
турецкой конницей, бывшей подъ нанальствомъ Черкеса-паш и. Черкесъ-паш а, 
узнавъ своего соперника, сталъ громко кричать: «Денисъ-паша», вызывая сго

на бой.
Черкесъ-паш а находился довольно близко отъ  Денисова, окруженный своими 

всадниками. Чтобы заставить послѣднихъ отдѣлиться о тъ  паши, Денисовъ прика- 
зал ъ  казакамъ разсыпаться лавой и окруж ить турокъ . Предполагая, что казаки  
сейчасъ бросятся на нихъ въ атаку, турецкая кавалерія то ж е  разсыпалась съ 
цѣлью отразить  ударъ. Черкесъ-паш а остался одинъ. I огда Денисовъ вытянулъ

гілетью своего горячаго степ- 
няка и вихремъ помчался съ 
поднятой шашкой на против- 
ника. Но вслѣдствіи быстроты 
аллюра, Денисовъ не вполнЬ 
правильно разсчиталъ  свой 
ударъ. Онъ наѣхалъ  вплотную 
на турецкаго генерала и со 
всего разм аха удари лъ  шаш кой. 
Однако, ударъ не достигъ цѣли: 
ш аш ка Денисова перерубила 
оба повода лошади паши, но 
самъ паш а остался невредимъ. 
Между тѣм ъ турецкіе всадники 
увидѣвъ опасное положеніе 
своего паши, поспѣшили къ 
нему на помощь. Денисову ни- 

чего не оставалось дѣлать, какъ  поскакать обратно. Т ак ъ  поединокъ ничѣмъ и не 
окончился. Бой же э то тъ  конченъ въ нашу пользу, а трофеями Денисова были
12 пуш екъ и 13 знаменъ. З а т ѣ м ъ  Денисовъ участвуетъ въ сраженіи при Коз- 
луджѣ подъ командой безсмертнаго Суворова. Въ бою у Генибазара Денисовъ 
встрѣтился опять съ Черкесъ-пашой. Удачно дѣйствуя, казаки отняли 4 зна- 
мени,— Черкесъ-паш а медленно отступалъ со своей конницей. Не вытерпѣлъ Де- 
нисовъ, выхватилъ шашку и погнался за  пашою. У паши то ж с былъ хорошій 
конь, безжалостно погоняя его своей саблей Черкесъ-паш а спасался о тъ  Дени- 
сова. Вдругъ сабля выскользнула изъ  рукъ паши; Денисовъ видя, что ему 
пашу все равно не догнать, остановился, а саблю Черкесъ-паши поднялъ и хра- 
нилъ какъ  трофей. Однажды у Разграда Денисовъ съ тремя полками Донцовъ 
скрытно подошелъ къ турецкому отряду, бывшему подъ начальствомъ того же 
Черкесъ-паши. Развѣдавъ ближайшую мѣстность, Денисовъ обнаружилъ глубокую 
лощину, которую рѣш илъ использовать для засады. Расположивъ въ этой лощинѣ 
большую часть своего отряда, Ф. П. приказалъ нѣсколькимъ офицерамъ съ горстью

С хватка казаковъ  и турецкихъ наѣздниковъ въ  войну 1774 г.



ка зак о в ъ  атаковать  непріятельскіе передовые посты. На турец ки хъ  постахъ  под- 
няли тревогу. Казаки смѣло атаковали турокъ, т а к ъ  что послѣдніе думали, что 
казаки  намѣрены овладѣть непріятельской позиціей. Вскорѣ подошли турецкіе 
резервы. Видя ничтожество наш ихъ силъ, непріятель переш елъ въ наступленіе и 
с та л ъ  тѣсни ть  наш ихъ. Казаки заманивая отступали. Увлеченные успѣхомъ турки 
стали  насѣдать  и, наконецъ, поровнялись съ лощиной, въ которой былъ Денисовъ 
с ъ  засадой. Мигомъ вылетѣли казаки, гикнули и ударили туркам ъ во флангъ. 
О ш еломленны е неожиданностью, въ паническомъ страхѣ  турки обратились въ 
бѣгство, оставивъ  на мѣстѣ много убитыхъ и раненыхъ; не мало было и плѣн- 
ныхъ , въ том ъ  числѣ 10 знатны хъ офицеровъ. Вообще Денисовъ не р азъ  выдѣ- 
лялся своей храбростью. Въ набѣгѣ на Балканы, близъ Чевы-Кавакъ, онъ разби- 
в ает ъ  турецкую  конницу, беретъ двѣ пушки, но самъ раненъ пулею въ бокъ. Въ 
одномъ и зъ  послѣднихъ сраженій въ 1774 г. подъ Шумлою, Денисовъ при отра- 
женіи вылазки получаетъ серьезную рану —  пуля ему пробила ногу выше колѣна 
и раздробила кость. Крѣпкая натура спасла его, но онъ навсегда остался хромымъ. 
З а  эту  войну Денисовъ былъ произведенъ въ премьеръ-маіоры и получилъ золотую 

медаль съ  портретомъ Императрицы.
З а т ѣ м ъ  Денисовъ, будучи походнымъ атаманомъ надъ пятью Донскими казачьими 

полками, принялъ участіе въ Крымской войнѣ 1783 г. Въ одномъ изъ  сраженій 
Ф. П. съ  тремя полками казаковъ былъ атакованъ непріятельской конницей; казаки 
были опрокинуты и стали въ безпорядкѣ отступать, сзади всѣхъ казаковъ  скакалъ  
Д енисовъ рядомъ съ однимъ раненымъ офицеромъ Астаховымъ, непріятельскіе всад- 

ники преслѣдовали ихъ  по пятамъ. Денисова сталъ настигать мулла и уж е поднялъ 
когіье для удара, но Денисовъ саблей отвелъ ударъ и вторымъ ударомъ зарубилъ 
муллу; ближ айш іе  всадники бросились поднимать убитаго и преслѣдованіе прекра- 

тилось. Въ 1787 году, во время путешествія Императрицы Екатерины на югъ, въ 
п р ед ѣ л ах ъ  Таврической области, Императрицу встрѣтилъ «съ уклоненіемъ знаменъ» 
Войсковой атам ан ъ  генералъ-поручикъ Алексѣй Ивановичъ Иловаискіи во главѣ 
3.500 Д онски хъ  казако въ  и калмыкъ при полковой Донской артиллеріи. Въ этомъ 
ж е  отрядѣ  въ числѣ «знатныхъ старшинъ» находился и бригадиръ Федоръ Петро- 
вичъ Денисовъ. Со всѣмъ своимъ отрядомъ «господинъ Иловайскій препровождалъ 
карету  Ея Величества до Каменнаго моста, представляя съ похвальнымъ провор- 
ством ъ  казач ьи  разъѣзды  и разныя воинскія движенія имъ свойственныя. По при- 

ближеніи  къ  станціи производилась пушечная пальба изъ пушекъ п о ж о в ы х ъ  Дон- 
ского Войска; . ..въ исходѣ 7-го часа Ея Императорское Ведичестзо _съ графомъ

гтянпіи и тогда въ Высочаишемъ при- Ф ал ькен ш тей н о м ъ  ') изволила прибыть къ ст ц
сутствіи Ея Императорскаго Величества изображенъ былъ всѣми казаками сильныи 

ударъ на непріятеля... Находнвшіеся въ свитѣ казалеры и чужестраиные министры

• Ммпрпятоицею и совершившій съ.Нею часть путеш ествія
') И м ператоръ Австрійскій, прибывшій на свиданіе съ

подъ эти м ъ  именемъ инкогнито.



имѣли вечернее кѵшанье въ поставленной близъ  дворца ставкЬ..., гіриглашенъ былъ 
генералъ-поручикъ Иловайскій съ штабъ-офицерами Донского Войска. Въ срсду 
предъ отшествіемъ въ путь въ залѣ  Ея Императорскому Величеству представлены

были и жалованы къ  рукѣ генералъ- 
поручица Иловайская съ дочерью, 
бригадирша Дснисова, генералъ-по- 
ручикъ Иловайскій съ  ш табъ  и 
оберъ-офицерами ДонскогоВоііска ')»• 
Въ Перекопѣ за завтраком ъ  Госуда- 
рынѣ былъ представленъ отдѣльно 
бригадиръ Ф едоръ Денисовъ, назна- 
ченный конвоировать Ея Величество 
съ отборной командоіі Донскихъ ка- 
з ак о въ  въ предѣлахъ Таврическоіі 
области. Ф едоръ Петровичъ все время 
находится при Императрицѣ и не- 
однократно удостаивается приглаше- 
ніемъ къ Высочайшему столу; вид- 
ный, ловкій, учтивый въ разговорѣ и 
находчивый Денисовъ вмѣстѣ со 
своими казаками произвелъ на Импе- 
ратрицу самое лучш ее впечатлѣніе 
и вотъ 27-го Мая въ Карасубазарѣ 
«Ея Императорское Величество Все- 
милостивѣйше пожаловать  изволила 
въ генералъ-маіоры служащаго въ 
Войскѣ Донскомъ бригадира Федора 

Денисова». Въ 1788 г. Денисовъ сначала находился на Турецкомъ театр ѣ  войны и 
принялъ участіе во взятіи Очакова, командуя конницею лѣваго фланга 2).

З атѣ м ъ  Денисовъ въ 1789— 90 гг. участвуетъ въ Шведской войнѣ, дальнѣйшее 
описаніе которой и составитъ часть его біографіи.

Послѣ Шведской войны въ 1794 году Денисовъ, командуя корпусомъ русскихъ 
войскъ, участвуетъ въ Польской кампаніи. Дѣйствія его въ эту  войну являются 
верхомъ смѣлости и искусства въ военномъ отношеніи. Многіе военные писатели 
признаютъ его главнымъ виновникомъ пораженій, понесенныхъ поляками со своимъ 
знаменитымъ диктаторомъ Костюшко.

Честь побѣды надъ Костюшкою подъ Щекочинымъ, по всей справедливости, 
принадлежитъ Денисову, хотя въ этомъ сраженіи участвовалъ и король Прусскій

*) Камеръ-фурьерскій ж урналъ 1787 г.
2) Ордеръ князя Потемкина князю Рѣпнину о тъ  1-го Декабря 1788 г. № 1153.

Лейбъ-казачій офицеръ эпохи Императрицы Екатерины II.



Ф ри дри хъ  Вильгельмъ II. Денисовъ ж е  былъ побѣдителемъ Костюшко при Мацее- 
вицахъ, гдѣ э т о т ъ  талантливый полководецъ былъ в зятъ  въ плѣнъ. Послѣ этого 
сраженія, когда Денисовъ прибылъ къ Суворову съ донесеніемъ о побѣдѣ, Суво- 
ровъ выслуш авъ его воскликнулъ: «вотъ Донецъ, онъ Русскій, онъ Илья Муромецъ, 
онъ  Ерусланъ Лазаревичъ, онъ Добрыня Никитичъ... побѣда, слава, честь Русскимъ». 
З а т ѣ м ъ  дальш е Денисовъ, подъ начальствомъ Суворова, командуя 7-ой колонной 
уч аствуетъ  въ штурмѣ Праги. Въ ночь на 24-ое Октября колонна Денисова зани- 
м аетъ  деревню Яссы, несмотря на сильный фланговый огонь непріятельской 
артиллеріи, овладѣваетъ двумя батареями и дальше преслѣдуетъ бѣгущ ихъ поля- 
ковъ; въ р езу л ьтатѣ  въ его рукахъ  оказываются 16 отбиты хъ орудій и 1.300 плѣн- 
ныхъ. Послѣ вступленія въ Варшаву, Суворовъ послалъ Денисова преслѣдовать 
польскаго генерала графа Вавржецкаго, который съ  27-тысячнымъ корпусомъ отсту- 
палъ  къ  границамъ Австріи. Денисовъ быстро настигъ поляковъ и у Опочно не- 
ожиданно объявилъ  своимъ офицерамъ, что онъ одинъ съ казаком ъ поѣдетъ къ 
гюльскому генералу для переговоровъ,—  и поѣхалъ. У квартиры Вавржецкаго онъ 
зам ѣ ти л ъ  стоящ ую  запряж енную  карету. Онъ смѣло вошелъ въ домъ, назвавшись 
парламентеромъ. Вавржецкій окруженный своими генералами и адъютантами за- 
думчиво сидѣлъ у стола. Денисовъ потребовалъ чтобы онъ сдался, это взорвало 
гордаго поляка: «да развѣ  ваш ъ генералъ Денисовъ считаетъ  меня побѣжденнымъ», 
вскричалъ  онъ ударивъ кулакомъ по столу, «убирайся вонъ и скажи своему гене- 
ралу, что мы ещ е перевѣдаемся съ нимъ оружіемъ». «Я самъ— Денисовъ», грозно 
крикнулъ  мнимый парламентеръ, и распахнувъ плащъ, показалъ  грудь, украшенную 
звѣздами, «я самъ приш елъ взять тебя въ плѣнъ». Поляки растерялись, Денисовъ 
сх в ат и л ъ  Вавржецкаго за  шиворотъ и съ помощью казака  втолкнулъ его въ его 
ж е  карету  и помчался. «Да гдѣ я, скаж ите пожалуйста, гдѣ я», спраш ивалъ оша- 
лѣвшій Вавржецкій, «или все это  сонъ». «Увѣряю ваше превосходительство», отвѣ- 

чалъ, смѣясь, Денисовъ, «что вы не во снѣ, а на яву въ плѣну у русскаго гене- 
рала». Вмѣстѣ со смѣлостью Денисовъ обладалъ громаднымъ присутствіемъ духа и 
хладнокровіемъ въ бою. Вотъ что, напримѣръ, говоритъ о немъ племянникъ его 
Адріанъ К арповичъ Денисовъ (впослѣдствіи войсковой атаманъ Войска Донского) 

въ свои хъ  зап и сках ъ ,  описывая Польскую войну: «Тутъ прискакалъ ко мн 
граф ъ Денисовъ, остановилъ всѣхъ при немъ бывшихъ, велѣлъ мнѣ быть при 
немъ, п о ѣ х ал ъ  прямо къ  непріятелю и сталъ весьма въ близкой дистанц.и, раз- 
см атривая весь строй его, вдругъ выпалили по насъ изъ пушки картечью, которая 
съ  визгомъ пролетѣла  выше н аш ихъ  головъ. Я о тъ ѣ х ал ъ  отъ  графа нѣсколько въ 

сторону, полагая, что по одному не станутъ тратить  зарядовъ, но вскор 
рили то ж е  и картечь  пролетѣла ближе къ графу. Тогда я убѣдительно просилъ, 
ч тобъ  онъ  о тъ ѣ х а л ъ ,  потому что, видимо, цѣлятъ именно въ него. «Ежели трусишь, 

поѣзж ай  прочь» отвѣ чалъ  графъ. Я подался впередъ, но въ сторон^. у Р
лили ещ е картечью  и у лошади подъ графомъ Денисовымъ перебили заднюю ногу, 
лош адь упала всѣмъ задомъ, но на переднихъ ногахъ еще держалась, графъ сп -

ю



койно сошелъ съ нея, пошелъ прочь, хромая, а я соскочилъ со своей лошади под- 
бѣж алъ  къ нему и убѣдительно просилъ, чтобы онъ сѣлъ  на моего коня, но онъ 
не согласился. Адъютанты и другіе чиновники прискакали къ  нему и привели за- 
водную его лошадь, на которой онъ и поскакалъ къ  центру войскъ своихъ».

Въ 1797 году Денисовъ былъ въ составѣ депутаціи о т ъ  Войска Донского, для 
принесенія поздравленія Императору Павлу I по случаю Его коронованія, а 
24-го Января 1798 года, будучи ген ералъ-лейтенантом ъ , онъ назначенъ  коман- 
диромъ Лейбъ-гвардіи Казачьяго полка. 6-го Апрѣля 1798 года Денисовъ гіроизве- 
денъ въ генералы-отъ-кавалеріи съ оставленіемъ въ должности командира полка, 
а 10-го Марта 1799 года, оставаясь въ то  ж е  время командиромъ полка, онъ назна- 
чается инспекторомъ кавказской дивизіи и А страханскимъ военнымъ губернаторомъ.

Насколько блестящи природныя военныя способности Денисова, видно изъ  
того, что Суворовъ отправляясь въ походъ въ Италію, совѣтывалъ Императору 
Павлу назначить Денисова главнокомандующимъ русской арміею въ Швейцаріи, но

армія э та  отдана была Римскому-Корса- 
кову, а Денисовъ 12-го Марта 1799 года 
былъ командированъ Государемъ началь- 
ствовать 28-ю Донскими полками на за- 
падной границѣ въ арміи Ласси и Гудовича. 
Въ рескриптѣ по случаю этого назначенія 
было глухо сказано: «Возьмите въ свою 
команду всѣ находящіеся там ъ казачьи 
полки для исполненія вамъ порученнаго 
Мною». 4-го Апрѣля этого ж е  года Дени- 
совъ возведенъ въ графское достоинство. 
Императоръ Павелъ Петровичъ очень лю- 
билъ славнаго Донца з а  его прямоту и 
правдивость. Однажды въ частной бесѣдѣ 
Государь, разговаривая съ Денисовымъ о 
дѣйствіяхъ наш ихъ войскъ противъ фран- 
цузовъ въ Швейцаріи, показалъ  ему се- 
кретный планъ расположенія русской 
арміи. Къ изумленію лицъ окруж авш и хъ  
Государя, Ф. П. началъ утверждать, что 
французы непременно разобью тъ Рим- 
скаго-Корсакова, судя по расположенію 
его войскъ. Эта выходка не понравилась 

Павлу Петровичу и Денисову былъ запрещ енъ пріѣздъ ко Двору. Нѣкоторое 
время спустя Государь вызвалъ Денисова и спросилъ: «ну что Денисовъ, какъ 
ты думаешь и теперь о Римскомъ-Корсаковѣ». «Я и теперь остаюсь Ваше Вели- 
чество, при своемъ прежнемъ убѣжденіи, что онъ будетъ непремѣнно разбитъ,



если не перемѣнитъ растянутаго положенія своего корпуса», отвѣчалъ  Денисовъ. 
«Послѣ этого ты великій генералъ», воскликнулъ Императоръ, подавая ему руку, 
«Я сейчасъ  получилъ прискорбное извѣстіе, что 14-го Сентября Корсаковъ, дѣй- 
ствительно, ж естоко  р азб и тъ  Массеною подъ Цюрихомъ». 18-го Марта 1800 года 
«за  проволочку препорученнаго ему дѣла по коммисіи военнаго суда» Денисовъ 
о тставл енъ  о т ъ  службы. 6-го Ноября того ж е  года онъ былъ снова принятъ на 
службу, а 9-го Ноября ему повелѣно быть шефомъ Лейбъ-гвардіи Казачьяго 
полка. 4-го Января 1801 года престарѣлый графъ «за безпорядки происшедшіе 
въ полку, ему ввѣренномъ, по старости лѣтъ, отставленъ о тъ  службы». Умеръ 
Ф едоръ  Петровичъ у себя на родинѣ въ Пятиизбянской станицѣ весною 
1803 года. 0  смерти этого знаменитаго казака  сохранилось такое  преданіе: передъ 
походомъ въ Италію, Суворовъ съ Денисовымъ натолкнулись гдѣ-то на цыганку, 
предсказательницу  будущаго. Она сказала  Суворову: «Ты большой человѣкъ, бу- 
деш ь б ратом ъ  чужому царю», а Денисову— что онъ мирно умретъ, непремѣнно въ 
т о м ъ  мѣстѣ, гдѣ родился. Ввиду будто бы этого предсказанія, Денисовъ не хотѣлъ  
ж и т ь  въ своей станицѣ; однако съ оставленіемъ службы ему пришлось ѣ х ат ь  на 
родину. И вотъ здѣсь  1-го Марта 1803 года Денисовъ приказалъ  пригнать свой 
т аб у н ъ  лошадей къ  берегу Дона, напротивъ станицы. Переходя по льду къ лоша- 
дямъ, он ъ  поскользнулся, упалъ и расшибъ себѣ голову. Его принесли домой и въ 
т о т ъ  ж е  день онъ скончался. Графъ Денисовъ з а  свою продолжительную службу 
им ѣлъ все тѣ ло  покрытое рубцами отъ  старыхъ ранъ, одна пуля оставалась у 
него въ т ѣ л ѣ  л ѣ т ъ  15 и, наконецъ, была найдена въ ногѣ ниже колѣна и вырѣ- 
зана .  Помимо необычайной личной храбрости, обладая недюжинными способностями 
и знан іемъ военнаго искусства, Денисовъ, по справедливости, мож етъ быть поста- 
вленъ на ряду съ  другими крупными военными талантами Екатерининской эпохи. 
П опулярность генерала Денисова въ военномъ мірѣ его времени была очень велика 
не только  среди своихъ Донцовъ, но так ж е  и среди регулярныхъ войскъ. Солдаты 
слѣпо вѣрили въ Денисова, они говорили: «нѣтъ братъ, серебряная голова насъ не 
выдастъ», намекая на его сѣдины, на его опытность,— и дѣйствительно, старыи 
атам ан ъ  не выдавалъ и, въ удачѣ и въ неудачѣ, онъ выводилъ своихъ подчинен

ныхъ, т а к ъ  или иначе, къ чести и славѣ.
Кромѣ многихъ другихъ орденовъ и знаковъ отличій, графъ Денисовъ имѣлъ

Георгіевскіе кресты 2, 3 и 4 степени, з а  боевыя отличія въ Турецкой, Шведской 

Польской кампаніяхъ ').

*) С трусеви чъ  «Герои Дона» и П ивоваровъ «Донскіе казаки».





Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .

ГІродолженіе Ф инляндской кампаніи.— Назначеніе генерала Денисова въ  Финляндскую армію. Первый его починъ 
в ъ  кампаніи 1789 года съ  Лейбъ-казаками.— Сраженіе при К и ри .-О тли ч іе  Денисова и Л ейбъ-казаковъ,—Сраженіе 
при У тти . П ож алованіе Денисову сабли.—Совмѣстныя дѣйствія съ гребнымъ флотомъ,—Бой на морѣ. Результаты

года войны.

В озвращ аемся къ Шведской войнѣ. Главное начальствованіе надъ Финляндской 
арміей было оставлено з а  Мусинымъ-Пуііікинымъ. Какъ упоминалось раньше, По- 
тем ки н ъ  предлож илъ послать противъ шведовъ Денисова. Давъ свое согласіе на 
назначен іе  Денисова въ Финляндію, Императрица уже хорошо знавшая его, поже- 
л ала  о б л аскать  храбраго Донца и на просьбу Потемкина: «у Васъ достоинства не 
по платью  принимаются, потому я Васъ, Матушка родная, прошу Денисову позво 
л ить  бы ть въ эрм итаж ѣ», Она отвѣчала: «если пишешь о ДенпсовЬ, то съ ра- 
достью  соглаш аю сь его призвать въ эрмитажъ, ибо онъ повсюду храбростью и 
умомъ себѣ п ролож илъ  дорогу». Насколько ждали Денисова, впдно изъ другого 
письма къ  И мператрицѣ, гдѣ Потемкинъ говоритъ: «Денисову на прогоны, Матушка, 
пожалуйте. Подношу здѣсь  о тъ  Спренгпортена, что онъ предлагаетъ с д ѣ л а т ь , -  

исполнится Денисовымъ *)».

*) «С борникъ И мператорскаго Русскаго Историческаго Общ^ства», т.



Ранней весной война возобновилась. 4-го Февраля егерскііі капитанъ  Бриммеръ 
объѣзж ая пограничные посты съ разъѣздом ъ Донскихъ казаковъ, встрѣтилъ  не- 
пріятельскую партію, перешедшую границу; наши вступили въ бой, причемъ 
казаки съ подоспѣвшими съ постовъ егерями, обратили шведовъ въ бѣгство. Къ 
Апрѣлю мѣсяцу прибылъ въ Финляндскую армію «генералъ-маіоръ Войска Донского 
походный атаманъ» Денисовъ. Не теряя времени, Денисовъ сталъ знакомиться съ 
мѣстностью. О бъѣзж ая посты о тъ  Аборфорса по берегу рѣки Кюмени, онъ уви- 
дѣлъ на противоположной сторонѣ рѣки непріятельскій пикетъ; не утерп ѣлъ  Дени- 
совъ и сейчасъ ж е  рѣш илъ его забрать . Присоединивъ к ъ  сопровождавш имъ его 
нѣсколькимъ конвойнымъ Лейбъ-казакамъ небольшую команду н аш ихъ  солдатъ съ 
ближайш ихъ постовъ, онъ переш елъ рѣку и стремительно атако вал ъ  шведовъ. 
Шведы разбѣжались, оставивъ убитыми 17 человѣкъ и взятыми нами въ плѣнъ 7. 
18-го Апрѣля шведы пытались зах вати ть  въ отместку н аш ъ Мемельскій постъ; 
завязалось небольшое дѣло и шведы опять были обращены въ бѣгство. 21-го Апрѣля 
близъ урочища Ламала-Сари шведы опять пытались перейти границу, но казаками 
и егерями, подъ командою генерала Михельсона, были отбиты, потерявъ убитыми 
20 человѣкъ, 3 плѣнныхъ и значительное количество ружей и боевыхъ припасовъ. 
23-го Апрѣля отрядъ шведовъ около 1.000 человѣкъ съ двумя орудіями, перейдя 
границу у Веккера, сталъ наступать на Суомменеми. Подоспѣвшія наши части всту- 
пили въ бой и отбросили шведовъ. 24-го Апрѣля генералъ-маіоръ Спренгпортенъ 
выслалъ роту егерей съ 20 казаками на поискъ по Рандасальмской дорогѣ и у 
деревни Паскумаки произош елъ бой. Шведы были разбиты и бѣжали, причемъ 
казаки ихъ преслѣдовали. Въ то ж е  время у генерала Михельсона былъ поискъ, 
имѣвшій цѣлью разруш ить мельничную плотину у Сигакоски, а у генерала Ш ульца 
была стычка 27-го Апрѣля Бѣлозерскаго полка со шведами близъ  деревень Матка- 
сильда и Якимаки, такж е  для насъ успѣшная.

Такимъ образомъ, рядомъ мелкихъ схватокъ  и поисковъ началась весенняя 
кампанія, причемъ иниціатива мало-по-малу стала переходить въ наши руки. Въ 
то ж е время начались дѣйствія и на морѣ и т ак ж е  для насъ успѣш ныя,— часть 
нашей эскадры зимовавшая въ Копенгагенѣ, выйдя крейсировать между островами 
Борнгольмомъ и Карлскроною, 29-го Апрѣля взяла на абордаж ъ шведскій куттеръ  
съ 12 пушками. Въ Маѣ стычки и схватки продолжались. Генералъ-маіоръ Ш ульцъ 
наблюдая за  непріятелемъ на дорогахъ къ Сулкову и Рандасальму, 23-го Мая, 
узнавъ, что шведы намѣрены устроить засаду между вышеупомянутыми дорогами 
въ находящимся тамъ дефиле, выслалъ туда 60 егерей и 25 казаковъ, которые, 
оттѣснивъ непріятельскіе посты, ворвались въ деревню Ервепяймоне, заж гли ее и, 
выгнавъ оттуда шведскихъ егерей и драгунъ, преслѣдовали ихъ до деревни Лаутила, 
гдѣ находился другой непріятельскій постъ, который былъ т ак ж е  прогнанъ, а 
деревня сожжена; добычей казаковъ  было 5 плѣнныхъ съ лошадьми.

Отрядъ генерала Михельсона, получивъ свѣдѣнія о сосредоточеніи шведовъ 
близъ деревни Кири, 31-го Мая на разсвѣтѣ  переш елъ въ наступленіе. Авангардъ



подъ командой генералъ-маіора Раутенфельда, пройдя около 5 верстъ о тъ  урочищ а 
Веккера, обнаружилъ непріятеля болѣе 1.000 человѣкъ на укрѣпленной и снабженной 
артиллеріей позиціи, впереди деревни. Пославъ донесеніе Михельсону, Раутенфельдъ
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п оспѣш илъ  развернуться  и зан ять  находившіяся тутъ  дефиле, которыя мо 
служ и ть  „ ам ъ въ пользу. Подошли главныя силы съ Михельсономъ. Наши батарен 

сейчасъ  ж е  откры ли огонь по неиріятельскимъ укрѣпленіяиъ. реиадеры,



начальствомъ Спренгпортена и Раутенфельда, стремительно атаковали шведовъ, 
находившихся въ ретраншаментѣ, несмотря на преграждавшую имъ путь воду и 
жестокій картечный обстрѣлъ. П ервы м ъ. ворвался с ь  двумя гренадерами гвардіи 
капитанъ Бибиковъ и овладѣлъ одной пушкой, шведы не выдержали и стали очи- 
щадь укрѣпленія, отходя къ деревнѣ Кири, причемъ бывшіе при насъ баш киры, 
подскакивая почти вплотную къ непріятелю, осыпали его стрѣлами. Генералъ Дени- 
совъ съ Лейбъ-казачьимъ эскадрономъ и 100 егерями пош елъ въ обходъ и бро- 
сился на непріятельскій отрядъ, защ ищ авш ій переправу между озерами. Несмотря 
на упорное сопротивленіе, шведы были сбиты, оставивъ въ рукахъ  Денисова одно 
орудіе. Отступивъ, шведы вновь заняли позицію и приготовились къ отпору, въ 
это время съ фронта ихъ сталъ тѣснить  съ главными силами Михельсонъ, а съ 
фланга опять стремительно ударилъ Денисовъ. Шведы не выдержали и послѣ 
отчаяннаго сопротивленія обратились въ бѣгство, частью въ лѣсъ, а частью  къ 
Саймскому озеру, ища спасенія въ лѣсной чащ ѣ и въ водѣ, но тщ етн о — раздра- 
женные упорнымъ боемъ, наши егеря и конница ожесточенно ихъ  преслѣдовали. 
Шведы въ лѣсу были почти что всѣ перебиты егерями, а бросавшихся въ о зеро—  
прикалывали пиками и стрѣлами казаки  и башкиры, въѣ зж ая  въ воду и гоняясь 
чуть не вплавь. Побѣда надъ шведами была полная.

Они оставили на гіолѣ сраженія болѣе 300 человѣкъ убитыми, а въ плѣнъ 
сдались 8 офицеровъ и 50 ниж нихъ чиновъ. У насъ было убиты хъ около 20 че- 
ловѣкъ, въ томъ числѣ 2 офицера и ранено 52 ниж нихъ чина и 2 офицера, по- 
страдалъ и Денисовъ, получившій въ ногу тяж елую  контузію. Императрица Екате- 
рина съ большимъ участіемъ отнеслась къ  Денисову: «о контузіи полученной гене- 
ралъ-маіоромъ Денисовымъ,— сожалѣемъ и ожидаемъ увѣдомленія въ какомъ онъ 
положеніи *)».

Денисовъ былъ представленъ за  это дѣло къ Георгію 3-ей степени, какъ  гово- 
рилось въ реляціи: «съ двумя стами казако въ  и со сто егерями отрѣзы валъ  рети- 
раду непріятелю и превозмогая всѣ трудности, овладѣлъ мѣстомъ, гдѣ непріятель 
жесточайш имъ образомъ препятствовалъ его переправѣ, откуда онъ ударилъ на 
него въ тылъ... съ отличною храбростью  и неустрашимостью “)». Кромѣ того, осо- 
бенно отличились Лейбъ-казаки: полковникъ Ефремовъ, поручикъ Ф едоръ Денисовъ 
и хорунжій Назаровъ 3).

Перваго Іюня на разсвѣтѣ, не встрѣчая больше никакого сопротивленія на 
пути, вступилъ генералъ Михельсонъ въ Христину, имѣя въ авангардѣ Денисова 
съ Лейбъ-казаками и легкими войсками.

Генералъ Михельсонъ по занятіи Христины, безостановочно продолжалъ насту- 
пленіе къ Санъ-Михелю. Въ авангардѣ его шелъ по прежнему Денисовъ съ еге- 
рями и Лейбъ-казаками. Продвинувшись на 12 верстъ впередъ, Денисову удалось

*) «Русскій Вѣстникъ» 1888 г., Февраль.
2) «Собраніе реляцій», изд. 1791 г.
3) Т ам ъ же.
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захвати ть  двухъ шведскихъ драгунъ изъ  разъѣзда; далыие было оттѣснено непрія- 
тельское охраненіе и, наконецъ, къ тремъ часамъ ночи, въ шести верстахъ  о тъ  
Санъ-Михеля, достигли переправы у Парасальма. Шведы успѣли разобрать  мостъ, 
а находившіяся тамъ ихъ двѣ батареи сейчасъ ж е  открыли огонь. Наши орудія 
немедленно отвѣтили картечью, причемъ потопили нѣсколько лодокъ со шведами, 
которые намѣревались высадиться намъ въ тылъ. Тѣмъ временемъ, при помощи 
нарубленныхъ деревьевъ, мостъ былъ наскоро возстановленъ и наши войска бро- 
сились на непріятельскія укрѣпленія, имѣя во главѣ генераловъ Денисова, Бергмана 
и Спренгпортена. Шведскія подкрѣпленія устремились навстрѣчу, завязался горячій 
бой на самомъ мосту. Смѣло бросались егеря въ штыки, отчаянно бились Лейбъ- 
казаки, но тѣсно было имъ работать  своими пиками... подъ давленіемъ превосход- 
ныхъ силъ отошли наши за  мостъ. Денисовъ въ эту  минуту былъ раненъ въ ногу. 
Несмотря на рану, Денисовъ, по собственной иниціативѣ, взялъ на себя командо- 
ваніе аріергардомъ и упорнымъ боемъ въ теченіи двухъ часовъ задерж ивалъ  насѣ- 
давшихъ шведовъ. Ф. П., распоряжаясь, стоялъ верхомъ на батареѣ; около него, 
спѣшившись, отстрѣливались Лейбъ-казаки, здѣсь онъ раненъ пулею въ руку; 
отъѣ хавъ  немного въ сторону, Денисовъ приказалъ  лѣкарю  извлечь пулю, а самъ, 
мужественно перенося боль, продолжалъ управлять огнемъ батареи. Медленно 
отступалъ наш ъ отрядъ, послѣдними отходили Лейбъ-казаки съ Денисовымъ. По- 
тери наши были довольно значительны: убитыми 7 офицеровъ и 171 нижній чинъ, 
ранеными 3 генерала '), 15 офицеровъ и 254 ниж нихъ чина. Подъ самимъ 
Михельсономъ была убита лошадь. Вскорѣ мы себя вознаградили. 7-го Іюня, полу- 
чивъ въ подкрѣпленіе 2 баталіона гренадеръ, Михельсонъ на разсвѣтѣ  переш елъ въ 
наступленіе, сбивая на пути непріятельскіе пикеты и дошелъ до Парасальма. Вы- 
дѣливъ 4 роты егерей, 100 казаковъ  и баш киръ для атаки праваго непріятельскаго 
фланга, Михельсонъ на ф ронтъ шведовъ направилъ 4 роты гренадеръ съ 4-мя ору- 
діями, 60 егерей и команду казаковъ  и баш киръ, которые двинулись на непріятель- 
скія батареи. З а  нашимъ правымъ флангомъ уступомъ шли 10 ротъ  Лейбъ-грена- 
Деръ. Въ резервѣ оставались 4 роты гренадеръ, подъ прикрытіемъ части легкихъ 
войскъ. Завязалась  перестрѣлка, продолжавшаяся цѣлый день почти безъ  резуль- 
т ата  и замолкшая съ наступленіемъ ночи. З а  ночь Михельсонъ успѣлъ построить 
на командующихъ высотахъ батареи, которыя, 8-го Іюня въ 2 часа утра, открыли 
огонь и сейчасъ ж е заставили замолчать шведскую батарею крупнаго калибра. 
Попытка непріятеля обойти нашъ лѣвый флангъ была остановлена генерапъ-маіо- 
ромъ Бергманомъ, который, взявъ изъ  уступа 9 ротъ Лейбъ-гренадеръ, повелъ ихъ 
въ контръ-атаку. Въ то же время съ фронта наши войска, подкрѣпленныя 4-мя ро- 
тами резерва, начали наступленіе на непріятельскіе ретраншаменты; ударомъ въ 
штыки была взята  шведская батарея, а защ итники ея почти-что всѣ переколоты.

]) « 0  генералъ-маіорахъ... Денисовѣ... увѣдомьте Н асъ, въ какомъ они состояніи, послѣ ранъ ими полученныхъ, 
находятся и даите имъ знать, что Мы скорѣйш аго выздоровленія имъ желаемъ». Письмо Императрицы Екатерины 
отъ 9-го Іюня 1789 г. к



Баш киръ.

Шведы не выдержали и стали отступать. Сдѣлавъ слабую попытку къ сопроти- 
вленію ещ е р а з ъ  по дорогѣ къ Санъ-Михелю, шведы, увидѣвъ настигавш ихъ ихъ 
Л ей б ъ -казако в ъ  и гренадеръ, не приняли даже удара и «обративш ись въ кучу гони- 

маго стада», бѣж али  дальш е черезъ  Санъ-Михель по дорогѣ къ  Іокасу, причемъ, 
въ поспѣш ности , не имѣя возможности съ собою зах вати ть  артиллерійскіе при- 

пасы, они взорвали свой пороховой погребъ. Оставивъ 
въ С анъ-М ихелѣ отрядъ изъ  Лейбъ-гренадеръ, егерей 
и Л ей бъ-казаковъ , подъ командой Ф. П. Денисова, 
которому раны мѣшали ѣ х ат ь  дальше верхомъ, Ми- 
хельсонъ, пользуясь паникой шведовъ, продолжалъ 
наступленіе на Пумалазундъ. Денисовъ, распоря- 
дивш ись потуш ить  пож аръ  въ Санъ-Михелѣ, про- 
исшедш ій о т ъ  взрыва порохового погреба, нашелъ 
въ городѣ значительную  военную добычу: 1 штан- 

д артъ , 2 знамени, 46 бочекъ пороху, большое коли- 
чество военнаго снаряженія, много съѣстныхъ припа- 
совъ, въ том ъ  числѣ болѣе 300 бочекъ сельдей.
Р азсы п авш и сь  по городу, всюду шныряли Лейбъ-ка- 
зак и  и баш киры , захваты вая  замѣш кавш ихся при 
отступленіи  шведовъ, которы хъ набрали 8 офицеровъ 
и болѣе 100 н и ж н и х ъ  чиновъ. Т утъ  же были най- 
дены, считавш іеся въ предыдущемъ, неудачиомъ ддя насъ, дѣлѣ, убитыми, оставшіеся 

въ рѵ кахъ  шведовъ, наши раненые 1 офнцеръ и 37 ннж нихъ чиновъ,
Генералъ Мнхельсонъ, донося объ это » ъ  славновъ дѣлѣ, въ своеи реляцш, 

о тзы вается  « ..что всѣ вообще легкія войска, какъ  казаки , т а к ъ  и башкиры, осо- 
б” е л ей б ъ -к а зак и )  нолковникъ Ефремовъ, поручнкъ Денисовъ и „ног,е  друпе 

с и х ъ  войскъ  чнновннкн, въ семъ дѣлѣ своимн подвигами отличилися,,.
Взятіе Санъ-М ихеля значительно улучшало наше положеніе, ибо непріятель- 

скій "рТусъ, дѣйствовавшій въ Саволаксѣ, оказывался „ т р ѣ з а н „ ь , « о т ъ  главн 

шведской аоміи Генералъ Михельсонъ, продолжая свон путь къ  Іокасу, доше
' м„-, „ въ 24 веостахъ о тъ  Санъ-Михеля, гдѣ, у зн авъ  о нахожденш 

деревни Кнутила-Мекки въ 24 т а  генералъ. „ аіора РауТе„-
ш ведскаго отряда, онъ  вьсл ал Ъ а т а к : о ^ ^  ^  и [ т у „ вл|( къ  деревнѣ К нль-

1 Т . К о с к а Г г Д ѣ  у°Иннхъ были Сатареи; послѣ - " Р ^ Г ^ Г ч е л о й к ъ  “

свой ты лъ , щведь, отступнлн » 7 н е р1 - м а іо р а  Кнорринга, 
Непріятель, отрѣзанны н въ П у ^ у н д ѣ ^  Р Д ^  ^  бдательность „ очью

вступилъ  было съ  н и „ъ  в ,  Р оРРингЪ, забравъ крестьянскія лодки,
12-го числа отплы лъ „ а  судахъ къ Неиш у ^  —  непрія_

послалъ  „а ст ь  отряда его „ресл  д < ^  „„какого  со„рот„вле„ія , причемъ
тельскія  укрѣпленія, не встрѣт  заряд0ВЪ] пороху и всев0з-
в зял ъ  нѣсколько плѣнныхъ, 16 пуш ,



можныхъ припасовъ, два больш ихъ мачтовыхъ судна, много мслкихъ судовъ и 
судовыхъ принадлежностей. Э тотъ  успѣхъ  имѣлъ для насъ т а к ж е  большое зна- 
ченіе, ибо, такимъ образомъ, раіонъ Саймскаго озера былъ очищ енъ о тъ  шведовъ 

и особенно отъ  досаждавшей намъ, ихъ  гребной флотиліи.
Между тѣмъ, генералъ-маіоръ Шульцъ, разбивъ непріятеля у Сулкова 5-го Іюня, 

затрудненный въ движеніи испорченными шведами мостами, дойдя до Іокаса, швс- 
довъ тамъ уже не засталъ. Шведы, уничтож ивъ там ъ  свои склады, спѣшно отсту-

^ Ѵ о к д іу с л я л  Л 'л  іж. (7 <г$сл^ і  і / л і л  2  № 20.

гУ ггп га м Ж у.  /Г

с/гт~ /иіу&т-ІісА-ги /̂ы-сА&г, 'Тггірргп  г /г  ^аѵа/ах: и ги / СУыйггітгак^/ггспуг/итгігг Сгталі/о с/*х (гга /Л ііа и /гп а п І: 
-уЩиАгТзсгъ а-пѵл.тс.з2-Мі.піиаіугВу уеретг. с/іе Ъсгпіу/̂ /Уш^с&уе/иѵі Тггсмэепліпісг СЭтапс/а Мт-/у,и/<;• (Уи/г СРЬетѵГегъѵоп. *

/}Сгс/ігіу Л гг /\у г 'р  иги/ -Р огд/и/гпі

Сраженіе у Кири и Парасальма.

пали по дорогѣ на Іоразъ. Быстро двинувшись з а  ними, Шульцъ настигъ арьер- 
гардъ; казаки, разсыпавшись въ лаву, поддержанные егерями, стремительно атако- 
вали шведовъ, причемъ хорунжій Бирюковъ взялъ пушку, а есаулъ Митрофановъ 
взялъ въ плѣнъ офицера и тр ех ъ  солдатъ.

На морѣ эскадра адмирала Чичагова 21-го Іюня, близъ Паркалаутскаго мыса, 
встрѣтила непріятельскія гребныя суда, съ которыми завязался бой, причемъ съ 
берега насъ обстрѣливала непріятельская батарея. Шведскій ф лотъ  былъ прину-



ж д ен ъ  отступить,  а высаженный нами дессантъ, прогнавъ шведовъ съ батареи, 
овл ад ѣ л ъ  двумя орудіями и брошеннымъ шведами лагеремъ. Третьяго іюля непрія- 
тель ,  б л и зъ  деревни Коувалы, началъ тѣснить наши передовые посты въ отрядѣ 
генерала  Денисова. Денисовъ, получивъ донесенія отъ  казаковъ, что непріятель 
со ср ед о то чи вается , откуда можно было предположить, что шведы намѣрены перейти 
Въ  наступленіе, р ѣ ш и л ъ  навести ихъ на засаду. Усиливъ наши посты, Денисовъ 
з а в я з а л ъ  со шведами перестрѣлку и приказалъ Лейбъ-казакамъ и казакам ъ Леонова 
медленно отходить  на деревню Кайпіасъ, гдѣ скрытно занялъ  позицію Велико- 
луцкій пѣхотны й полкъ съ артиллеріей, а по сторонамъ подступовъ къ  деревнѣ 
залегли  двѣ сотни спѣш енны хъ казаковъ. Увлеченные преслѣдован.емъ н аш ихъ  
постовъ, шведы неожиданно наткнулись на засаду, были стремительно атакованы 

съ  ф р о н та  и съ  фланга и стали спѣшно отступать. Денисовъ, несмотря на насту- 
павш ую  ночь, по пятамъ гналъ непріятеля до деревни Утти, откуда дальше выслалъ 
п реслѣдовать  шведовъ, „одполковкиковъ Яновскаго и Леопова съ  легки„и воисками 

іо  самой Коѵвалы. Шведы оставили убитыми около 300 человѣкъ.
По поіупеніи  извѣстія „Оъ это»,ъ дѣлѣ, Императрица пожаловала Денксову 

драгоцѣнную  саблк, въ двѣ с л и ш к о м ъ  ысячи рублеи^ %  ̂ ^  ^

Мчт. чя пазноглас я относительно плана д >

которая  писала объ  этомъ потемкину Ммѵрльсона что его
сказал ся  больнымъ, а Мой гренадерскій полкъ так ъ

н азы ваю тъ  измѣнникомъ -)». гямостоятельно,—
Д альш е, ввиду болѣзни М и х е л ь с ^  Д » —  Г ^ а п а л ъ  -

28-го ІК.ЛЯ со 120 ,0  казаками н б а т - о и , о м ъ ^ р  ^ ^  ^  ^  ш№дской

шведскіе посты бли зъ  тои Д Р пе йбъ-к-азачьими пиками и штыки
б атареи , с ъ  которой шведы, увидя всл ^  ^  передковъ, а 
егерей, не приняли атаки  и поспѣшн

передки остались  въ н аш ихъ  рукахъ. 15. Г0 и ^б-го Іюля—
Н а морѣ адмиралъ Чичаговъ имѣлъ трехдн ^  ^  соеди„ ился съ  Копенга-

со шведской эскадрой близъ  острова .

генской эскадрой адмирала К о з м н и “ “ ' „ ачальствомъ принца Нассау-Зигенъ,
ІЗ -го  Августа н аш ъ  галерны,к ф ар„ ейскимъ ф лото„ъ , между оетро-

близь  Ф ридрихсгама, имѣлъ б 1 4 . часового жестокаго боя нами
вами Куцаль-Мулимъ, К отка и М у с с ^  П к й  ^  ^ ^

было взято  у шведовъ 9 судовъ съ загнанъ въ устья рѣки Кю-
чиновъ плѣнныхъ, а о статокъ  шведскаго фл с 53 Ниж нихъ чиновъ
мень. Мы потеряли убитыми и ранеными: офицеровъ

957 человѣкъ.

.) Дневникъ Х раповицкаго 1789 г. ш 9  г. «Сборникъ Императорскаго Русскаго Исто-
») Письмо Императрицы Екатерины къ Потемкину 

рическаго О бщ ества», т. 42.



Интересная подробность, что вмѣстѣ съ нашими солдатами на гребныхъ 
судахъ сражались противъ шведовъ и плѣнные турки, присланные въ армію По- 
темкинымъ, которые, между прочимъ, подъ выстрѣлами непріятельскихъ батарей, 

взяли 2 шведскихъ судна.
21-го Августа эскадра принца Нассау-Зигенъ, между Гейнлаксомъ и Куписомъ, 

съ бою высадила дессантъ, который началъ тѣснить  ш ведскихъ егерей; въ то  ж е  
время по сигналу, данному съ галернаго флота, сухопутный корпусъ генерала Лева- 
шева тремя колоннами повелъ атаку  на непріятельскія войска, бывшія подъ на- 
чальствомъ самого короля. Колоннами командовали: первою генералъ-поручикъ Нум- 
сенъ, второю— среднею генералъ-маіоръ Боуверъ и третьею — правою бригадиръ 
Римскій-Корсаковъ. Корсаковъ энергично атаковалъ  противника и овладѣлъ его 
батареею, прикрывавшей мостъ; въ то  ж е  время часть его колонны переправилась 
на гребныхъ судахъ на противоположный берегъ и, опрокинувъ шведовъ, начала 
наводить мосты. Одновременно Нумсенъ овладѣлъ переправой при деревнѣ Гелила; 
шведы начали отступать. Принцъ Нассау успѣлъ высадить свой дессантъ. Казаки, 
не дожидаясь исправленія разобранныхъ шведами мостовъ, переправились ч ер езъ  
Кюмень вплавь и преслѣдовали непріятеля, поспѣшно отступавшаго, до деревни 
Суттола, гдѣ нашли подожженные шведами склады запасовъ. Потушивъ п ож аръ  
и исправивъ испорченный шведами мостъ, на разсвѣ тѣ  казаки продолжали пре- 
слѣдовать шведовъ до деревни Сторъ-Куписъ, гдѣ густой туманъ остановилъ даль- 
нѣйшее движеніе; ту тъ  соединились войска Нумсена и принца Нассау. Давъ пере- 
дохнуть, утомленнымъ ночнымъ движеніемъ, людямъ, продолжали наступленіе,— 
Нумсенъ по дорогѣ на Герви-Коскъ, а Нассау на Аборфорсъ, куда отступали 
главныя силы короля шведскаго; для связи между колоннами, были назначены 
казаки. Дойдя до деревни Питисъ, принцъ Нассау настигъ шведовъ, которые раз- 
рушивъ мостъ и побросавъ обозныя повозки, спѣшно занимали позицію у Крас- 
наго дома. Наши егеря и спѣшенные казаки , быстро перебравшись по перебро- 
шеннымъ бревнамъ, атаковали шведовъ и обратили ихъ въ бѣгство, причемъ пре- 
слѣдовали до самой границы.

Нами взято въ добычу 73 орудія, много съѣстны хъ и артиллерійскихъ пригіа- 
совъ, 60 плѣнныхъ, а отрядомъ гребного ф лота— 18 гребныхъ судовъ, и зъ  кото- 
рыхъ были и вооруженныя пушками, въ томъ числѣ собственная королевская 
баржа. Между особенно отличившимися отмѣченъ казачій гюлковникъ Поздѣевъ. 
Наши потери состояли изъ  32-хъ убитыхъ ниж нихъ чиновъ и раненыхъ 5 офи- 
церовъ, въ томъ числѣ Войска Донского капитанъ Мартыновъ и 67 ниж нихъ 
чиновъ. 27-го Августа шведами была произведена неудачная попытка высадить 
дессантъ у деревни Кильона.

На морѣ 4-го Сентября часть нашей эскадры, подъ командой капитана Треве- 
нена, была отряж ена для занятія Борезундскаго поста между Гангутомъ и Перкс- 
лаутомъ. Входъ въ Борезундскій заливъ былъ защ ищ енъ шведами съ южной и 
сѣверной стороны батареями, кромѣ того, з а  мелкими островами въ бухтѣ стояло



нѣ сколько  судовъ, которыя могли анфилировать своимъ огнемъ входъ въ бухту. 
Шведы придавали значеніе этому мѣсту, ибо это былъ дѣйствительно ключъ отъ  
в сѣ х ъ  ш х ер ъ .  Р ѣ ш и в ъ  атаковать  непріятеля, корабли наши, приблизясь къ  бухтѣ,

вступили въ перестрѣлку.
Непріятельскія суда отошли черезъ шхеры, гдѣ, з а  неимѣніемъ лоцмановъ, мы 

не могли и х ъ  преслѣдовать, а батареи были поспѣшно оставлены шведами; намъ 
досталось  4 пушки и большое количество артиллерійскихъ снарядовъ. У насъ сѣлъ 
на камни корабль «Сѣверный Орелъ». Потери наши: 3 убитыхъ и 12 раненыхъ. 
Цѣною т а к и х ъ ,  въ сущности, ничтожныхъ потерь мы овладѣли этимъ важнымъ

мѣстомъ.
На су ш ѣ  24-го Сентября, бригадиръ Римскій-Корсаковъ, командовавшіи отря- 

домъ войскъ  у Нейш лота, получилъ донесеніе отъ передовыхъ постовъ о наступ- 
леніи ш ведовъ на Киримяки, куда и отрядилъ небольшой отрядъ легкихъ воискъ 
для рекогносцировки. О трядъ «ошелъ »о »еревии Ролгонемн, г»ѣ, встрѣтясь  со 
шве»ами, вступилъ  въ  перестрѣлку и заставилъ ихъ отступить къ  деревнѣ Юл - 

кони Вся н аш а потеря заключалась въ одномъ раненомъ казакѣ. Того же 

н аш и м ъ  постом ъ у деревни Талбанеми была отражена попытка шаедовъ " Р ™  
на л о д к ах ъ  к ъ  берегу. 2 8 - г о  Сентября Римскій-Корсаковъ, узнавъ о намѣреши шве- 
довъ переправляться  о тъ  Саймскаго моста къ деревни Юликони, нтобь, тѣ м ъ  

о т р ѣ з а т ь  К орсакова  о тъ  Кирки Киримяки, отрядилъ «Деташементъ., для о м а »  
„епр іятельской  батареей , „ахо»„вшейся „а  противоположномъ берегу С ш  
пролива. Быстро иаве»я мостъ подъ „е„ріятельск„мъ ог„е„ъ , „ы 
реей- когда ж е  „о»ос„ѣвш ія „одкрѣпле„ія шведовъ „ачали одолѣвать, то  зах в атав

. • .г , п^пятно И зъ бы вш ихъ  на батареѣ  шведовъ
два в зя т ы х ъ  орудія, русскіе вернулись [ ■ ■ плѣнъ
всѣ „огибли, защ и щ ая  „уш ки, з а  „сключе„іемъ 3-хъ челоаѣкъ 
У насъ  убиты 2 оф „ц ера  и 50 „и ж н и хъ  чиновъ, ранеио ниж нихъ чиновъ

вѢка- ,-ямппнія 1789 года. Хотя войска наши и проявилиЭтимн дѣлами окон.п.лась — жя ^ 8 9  Д ,  ^  ^  ^  ^  ^  ^  при_

много мужества, но ^ Т п а г п щ е ю -  «Прошлый го»ъ былъ тяжелъ, въ ньш ѣш - 
чинамъ, отмѣчеинымъ Императри Р щведовъ за і :;,(МенЬі п, ре
„ем ъ досадна инакція П уш кина,; такъ ч т о ^  по д уц йй повелѣніе зан ять

нести войну на и хъ  территорію намъ не удалось. 

зимнія квартиры.





Полковникъ 

С тепанъ Степановичъ 

ЕФРЕМОВЪ.
Н ачальннкъ  Донской Ленбъ-каэачьен Прндворной команды.

1786-1788-1790.



Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .

Продолженіе Шведской войны.— О бстановка передъ началомъ кампаніи 1790 года.—Неудача генерала Игельстрома. 
Побѣда Денисова при Кайпіасѣ.—Дѣло Л ейбъ-казаковъ на Елимской дорогѣ.—Дѣйствія флота. Дѣло Л ейбъ-каза- 
ковъ у Селямпіи и Ялы.—Выборгская побѣда.—Бой Денисова при Тогокоти.—Роченсальмское пораженіе. Верель-

скій миръ.—Заключеніе.

Съ настугіленіемъ весны должна была начаться третья кампанія; между тѣмъ, 
политическій горизонтъ становился все мрачнѣе. 9-го Февраля скончался другъ и 
союзникъ Екатерины, Австрійскій Императоръ Іосифъ II, а съ воцареніемъ брата 
его Леопольда политика его двора получила другое направленіе. Пруссія стала 
угрожать Россіи еще третьей войной. Таково было положеніе къ веснѣ 1790 года. 
Учитывая причину наш ихъ недостаточныхъ успѣховъ въ Финляндіи, Императрица, 
хотя и не ж елала обидѣть, «понеже Я ему персонально обязана», графа Мусина- 
Пушкина, но все же рѣшила его замѣнить, почему начальство надъ нашими вой- 
сками и было поручено вмѣсто него графу Ивану Петровичу Салтыкову.



18-го Апрѣля генералъ Игельстромъ получилъ отъ  Салтыкова приказаніе вы- 
тѣснить шведовъ, укрѣпившихся въ Парадокоскѣ и Керникоскѣ,— для чего былъ 
назначенъ отрядъ подъ начальствомъ генералъ-поручика принца Ангальтъ-Берн- 
бургскаго. Войска выступили тремя колоннами: первая, и зъ  двухъ баталіоновъ 
Преображенцевъ съ артиллеріей, выйдя и зъ  деревни Салкисъ, устроиві> батарею  

противъ острововъ Лапенсало и Котенъ, атаковала Парадокоскую батарею , гдѣ

/С т кс.^снл и г ь л г  /V  ъо.

Л п уп Г  іК Л Гуы Ш  Х ліір г ѵоп кГЖюиІ&ьуусл. <1и гим исА т  /СаілгйсАгл 7 'ги р /чъ  4 а  /Га&Ьа/а ат Ъ0уЬ,гіІ/7О0 
ит с/и Сетпшгисо&оп гІсгКапуІ^ мТішаІискѵі Тгиррт ѵѵигі/іт і/ел Мт-ап ион Лгт /ій іѵісЛігги, а ѵ /п ел ,ш в хи уіІи к  
<іег К япи/ еіпе Сггііимоп. ат  гісАссп .Агт ы~АМ/.

Сраженіе у Валкіалы.

была нѣсколько задерж ана жестокимъ ружейнымъ и картечнымъ огнемъ и въ то 
же время неожиданно атакована непріятельской колонной, скрытно подошедшей 
отъ острова Куйваса; начальникъ колонны бригадиръ Байковъ былъ раненъ, 
остальные старшіе офицеры были ранены или убиты. Солдаты, оставшіеся б езъ  
начальниковъ, терпя отъ  сильнаго огня и разстрѣлявъ  почти всѣ свои патроны, 
замялись и дальнѣйшаго успѣха э т а  колонна уж е имѣть не могла, почему и полу- 
чила приказаніе отъ  Игельстрома отступить.



Вторая колонна, подъ командой генералъ-маіора фонъ-С ухтелена , состоявшая 
и зъ  тр ех ъ  баталіоновъ Великолуцкаго и Елецкаго полковъ, выступила и зъ  Сави-' 
тайпола на Парадокоски лѣтнею  дорогою, выславъ впередъ авангардъ съ рабочими; 
при этой колоннѣ находился и принцъ Ангальтъ-Бернбургскій. Путь этой колонны 
былъ сильно затрудненъ крутыми подъемами и каменистою дорогой, почему артил- 
лерія, бывшая при колоннѣ, нѣсколько отстала. Колонна, поджидая пушки, остано- 
вилась, причемъ въ это  время занялись  изслѣдованіемъ прочности льда въ заливѣ, 
который этой колоннѣ предстояло перейти. Шведы, зам ѣ ти въ  наш ихъ, открыли 
орудійный огонь; тогда, по приказанію  принца, войска наши съ барабаннымъ боемъ 
пошли въ атаку  на Керникосскій мостъ, а егеря были отряж ены  для обхода. Обходъ 
не удался, егеря были отбиты; командовавшіе ими подполковникъ Петровичъ и 
маіоръ М ихельсонъ въ самомъ началѣ тяж ело  ранены. А така самой колонны 
то ж е оказалась  неудачной, хотя, присоединившіяся и зъ  3-ей колонны двѣ роты 
Лейбъ-гренадеръ, подъ командой секундъ-маіора Ершова, уже, было, и овладѣли 
шведской батареей  и и зъ  и хъ  ж е  орудія открыли огонь. Подавленные превосход- 
нымъ числомъ шведовъ и особенно сильно терпя о тъ  и хъ  егерей, з ас ѣ в ш и х ъ  въ 
лѣсу, баталіоны наши должны были отступить, причемъ часть  второй колонны 
оказалась  отрѣзанною  и отступая соединилась съ третьей  колонной.

Т ретья  колонна, подъ начальствомъ генералъ-маіора Бергмана, состояла изъ  
двухъ баталіоновъ Лейбъ-гренадеръ съ орудіями, команды егерей и Лейбъ-казаковъ. 
О трядивъ съ самаго начала двѣ роты Лейбъ-гренадеръ подъ командой секундъ- 
маіора Ерш ова съ десятью егерями и восьмью казаками по зимней Парадокоской 
дорогѣ на деревню Пилко, чтобы вытѣснить изъ  нея непріятеля и дальш е атако- 
вать Керникоски съ лѣвой стороны, самъ, дойдя до острова Лехтисенъ-Сари, Берг- 
манъ выслалъ двѣ роты при одномъ орудіи, подъ командой маіора Фрейндсдорфа, 
къ мысу Соуменсалу, въ качествѣ  заслона на дорогѣ по льду и зъ  Суоминеми къ  
Савитайполу. При этом ъ  ж е  отрядѣ было послано 36 ка зако в ъ  при сотникѣ Ж ел- 
тухинѣ, «чтобы дѣлали они диверсію и старались обратить  на себя непріятеля», 
самъ ж е  съ остальными войсками сталъ между островомъ Л ехтисенъ-Сари и мы- 
сомъ Ротасало, въ полутора верстахъ  отъ  деревни Пилко, чтобы воспрепятство- 
вать шведскимъ подкрѣпленіямъ идти къ  Парадокоски. Остальные Л ейбъ-казаки  и 
баш киры были высланы въ разъѣзды  для связи со второй колонной и для раз- 
вѣдки. Ч ер езъ  часъ  послѣ открывшейся въ Керникоскѣ канонады, получивъ 
ч ер езъ  маіора Ф рейндсдорфа отъ  сотника Ж елтухина донесеніе, что непріятель, 
усиливш ись на Суоминемскомъ берегу, двигается и к ъ  промеж утку острова Лембо- 
Сари,— маневрированіемъ заставилъ  непріятеля отказаться  отъ  намѣренія подать 
помощь въ Парадокоски. Дѣйствія Ершова уж е извѣстны. Таким ъ образомъ, послЬ 
пятичасового боя войска наши, по приказанію Игельстрома, отступили, потерявъ 
убитыми 3-хъ  оф ицеровъ и 194 ниж нихъ чина; ранеными 21 оф ицера и 285 ниж- 
нихъ чиновъ; въ числѣ ранены хъ былъ и принцъ Ангальтъ-Бернбургскій, вскоріз 
умершій. Изъ Л ейбъ-казаковъ  представленъ къ отличію хорунжій Усачевъ.
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19-го Апрѣля бригадиръ Римскій-Корсаковъ, «начальствовавшій Нейш лотскимъ 
деташ ементомъ», съ баталіономъ Рязанскаго и двумя баталіонами Нарвскаго пол- 
ковъ соверш илъ поискъ къ  деревнѣ Юлякони и Кумуранда, причемъ непріятель, 
занимавшій ихъ, былъ соверш енно разстроенъ; нами взято  въ плѣнъ 31 человѣкъ, 
отбита одна пуш ка и сож ж ены  12 канонерскихъ  лодокъ и фуражный складъ. При 
взятіи батареи особенно отличились Донской подпоручикъ Бирюковъ, который 
«поступалъ при семъ случаѣ храбро, а приказной к а з а к ъ  Веденѣевъ сдѣлалъ 
довольное число плѣну». У ничтож ивъ непріятельскія укрѣпленія, 20-го Апрѣля, 
вечеромъ, Корсаковъ возвратился и зан ял ъ  прежніе посты. 24-го Апрѣля совер- 
ш енъ поискъ генераломъ Нумсеномъ з а  Кюмень у Мемеля, причемъ у шведовъ 
взято  12 пуш екъ и 5 оф ицеровъ въ плѣнъ.

22-го Апрѣля шведскій король съ 1.500 человѣкъ и двумя орудіями отъ  кирки 
Валкіала сдѣлалъ рекогносцировку дорогъ до деревни Т айкала, «отъ которой прямой 
путь на Кайпіасъ»; наши казачьи  пикеты отошли назадъ. Возвращ аясь  обратно, 
шведы, въ 4 -хъ  в ер стах ъ  о т ъ  Тайкалы, залож или  батарею. Генералъ Денисовъ 
сейчасъ ж е  зан ял ъ  эту  деревню пикетами и рѣш ивъ оттѣснить  шведовъ, 24-го Апрѣля 
въ 2 часа дня, переш елъ въ наступленіе. У Денисова было: 2 баталіона Лейбъ-грена- 
деръ, Тобольскій пѣх. полкъ, баталіонъ Эстляндскихъ егерей, 2 роты Ф инляндскихъ 
егерей, Лейбъ-казачій эскадронъ и часть Донцовъ Леонова. Шведы б езъ  сопротивленія 
оставили батарею  и начали отходить двумя частями,— одна на деревню Селямпію, 
а другая отъ  Іокалы къ  Ороволовой мызѣ. Мостъ, у деревни Іокалы, былъ шведами 
сож ж енъ, почему Денисовъ свернулъ къ Ороволовой мызѣ, и, настигнувъ шведовъ 
у деревни Варенды, вступилъ въ бой. Принудивъ шведовъ отступить, Денисовъ 
настойчиво и хъ  преслѣдовалъ до самой мызы и овладѣлъ всѣмъ обозомъ. Отступая, 
шведскій король пытался дать отпоръ  у Маттиловскаго моста, но войска его не 
выдержали стремительнаго наступленія Денисова и обратились въ бѣгство. Спасаясь 
о тъ  преслѣдованія, шведы заж гли мостъ,— это  не остановило Л ейбъ-казаковъ , они 
переправились ч ер езъ  протокъ  вплавь и гнали шведовъ безостановочно всю ночь 
до разсвѣ та ,  когда, наконецъ, шведы дошли до деревни Маттилы и перебрались з а  
Кюмень. Денисовъ сейчасъ ж е  зан ял ъ  границу своими постами. Кромѣ обоза, было 
взято  9 плѣнны хъ и отбиты у шведовъ наши раненые 15 человѣкъ, взятые ими 
18-го числа. Шведы потеряли убитыми и ранеными 150 человѣкъ, у насъ были ранены
1 оф ицеръ  и 44 ниж нихъ чина, убито 15 человѣкъ. Въ числѣ отличивш ихся отмѣ- 
чены: Донской полковникъ Василій Денисовъ, командовавшій Лейбъ-казаками, «нахо- 
дясь впереди всего отряда въ безпрерывномъ огнѣ, съ двухъ часовъ пополудни до 
пяти пополуночи, наносилъ непріятелю чувствительные удары, наблюдая всѣ его дви- 
женія». Л ей б ъ-казакъ  капитанъ  Андрей Слюсаревъ, исправлявшій долж ность дежуръ- 
маіора; получившій рану есаулъ Леонтій Ежовъ и поручикъ Т риф онъ Долговъ.

У начальника  Пумалазундскаго отряда полковника Анрепа 23-го Апрѣля былъ 
т а к ж е  успѣшный бой, во время котораго Анрепъ у мызы Тимала сж егъ шведскія 
казармы, обозъ, патронные ящ ики и провіантскіе склады.



Генералъ-поручикъ Нумсенъ того же числа имѣлъ бой со шведами близъ  
Корписа, ему удалось очистить правую сторону непріятельскаго берега Кюмени и 
оттѣснить шведовъ за  13 верстъ до Вилкалабіи. 27-го Апрѣля Денисовъ, полу- 

чивъ извѣстіе, что у брода и у моста противъ Перелы шведы перешли на нашу 
сторону рѣки Кюмени, выслалъ второй баталіонъ Эстляндскихъ егереіі, иодъ 
командой Лейбъ-гренадерскаго полка секундъ-маіора Ершова и часть Л ейбъ-каза-

ковъ. А таковавъ шведовъ съ тр ех ъ  сторонъ, мы оттѣс- 
нили непріятеля обратно и выставили свои посты. Ерш овъ 
свидѣтельствовалъ, что: «всѣ, бывшіе въ семъ дѣлѣ офи- 
церы, егери и козаки, поступали съ  отличною храбростыо».

Перваго Мая шведы перешли въ наступленіе по 
Елимской дорогѣ на отрядъ Денисова и начали тѣснить  
передовые посты. Полковникъ Денисовъ, собравъ Леіібъ- 
казаковъ  съ  ближ айш ихъ  постовъ, смѣло атаковалъ  
шведовъ и отрази лъ  нападеніе, они отстугіили, оставивъ

13 убитыми и 5 плѣнными.
На морѣ тѣм ъ временемъ— обстоятельства измѣнились: 

30-го Апрѣля эскадрою адмирала Чичагова былъ зам ѣченъ  
шведскій ф лотъ  около 30-ти судовъ, идущій къ  намъ. 
Наши корабли изготовились. 1-го Мая шведскій ф лотъ , 
пройдя между островами Наргеномъ и Вульфомъ, подош елъ 
къ Ревельскому рейду, а второго Мая начался бой. Чича- 
говъ, несмотря на то, что былъ значительно слабѣе 
шведовъ, смѣло ихъ атаковалъ  и застави л ъ  отступить. 
У шведовъ былъ взятъ, вмѣстѣ съ  64 пушками и 500 чело- 
вѣкъ, въ числѣ которы хъ было 100 кирасиръ, назначен- 
ныхъ для дессанта, корабль «Принцъ Карлъ». Особое 
участіе во взятіи его принялъ наш ъ корабль «Ростиславъ». 
Послѣ этого 4-го Мая шведы, подъ предводительствомъ 
самого короля, разгромили н аш ъ гребной ф л о тъ  подъ 
Роченсальмомъ, послѣ чего Густавъ потребовалъ сдачи 
отъ  Фридрихсгамскаго гарнизона, но получилъ о тказъ .  

Узнавъ объ этомъ, наши сухопутныя войска поспѣшили на выручку, почему шведы, 
не пытаясь спустить дессанта, всѣмъ флотомъ отошли къ Питкопасу. Подъ Нейшло- 
томъ шведы потерпѣли нѣсколько мелкихъ неудачъ.

22-го Мая близъ деревни Перелы шведы «отрядили своихъ козаковъ  для снятія 
нашего поста козачьяго жъ». Шведы были отбиты, взятый плѣнный показалъ, что 
въ деревнѣ 150 человѣкъ пѣхоты съ двумя пушками и 30-ю всадниками. Генералъ- 
маіоръ Денисовъ приказалъ премьеръ-маіору Унгернштернбергу, находившемуся въ 
Селямпіи, съ частью Тобольскаго полка и Лейбъ-казаками выбить шведовъ изъ  
Перелы. Ночью подъ 23-е число отрядъ скрытно выступилъ, сбилъ шведскіе посты и,



перейдя рѣчку, съ  двухъ сторонъ атако в ал ъ  деревню. Шведы послѣ непродолжи- 
тельнаго сопротивленія, начали спѣш но отступать. Часть Л ей бъ-казаковъ  съ сотни- 
комъ Назаровымъ бросились и хъ  преслѣдовать и гнали цѣлы хъЮ  верстъ до деревни 
Ялы, остальные Л ейбъ-казаки  сейчасъ ж е  срыли шведскую батарею  въ деревнѣ. 
И зъ отличивш ихся Денисовъ въ своемъ донесеніи отм ѣ чаетъ  «Лейбъ-казачьей 
команды гюручика Долгова, который перейдя з а  рѣку съ  15-ю козаками ударилъ 
на непріятельскій постъ и разбилъ  его, скололъ т р е х ъ  и одного взялъ  въ плѣнъ». 
Казаками Н азарова было убито 7 шведовъ и взято въ плѣнъ три. 24-го Мая шведскій 
генералъ Армфельдъ во главѣ 4 -хъ  ты сячъ атаковалъ  генералъ-маіора Хрущова, 
близъ  С авитайпола, но былъ отбитъ , причемъ самъ Армфельдъ былъ тяж ело  раненъ. 
30-го Мая полковникъ Леоновъ съ своимъ Донскимъ полкомъ близъ  деревни Пукала 
имѣлъ дѣло со шведами, пытавшимися высадиться на берегъ, шведы были отбиты.

Вышедшая и зъ  Кронш тадта, наш а эскадра адмирала Круза, на соединеніе съ 
Ревельской эскадрой, 23-го мая, пользуясь попутнымъ вѣтромъ, дошла до острова 
Сескара, гдѣ встрѣтилась  со шведами и вступила въ бой, «ужасная канонада 
слы ш на съ  зари  почти з а  весь день въ Петербургѣ и въ Царскомъ Селѣ ’)». Шведы 
отступили, боясь шедшей на соединеніе съ Крузомъ эскадры Чичагова; эскадры 
соединились и заблокировали шведовъ въ Выборгской бухтѣ. «Между тѣ м ъ  въ 
бухтѣ Выборгской они мечутся, аки угорѣлыя кошки... Я ѣздила 20-го Мая въ 
Петергофъ и К ронш тадтъ, т у т ъ  стрѣльба т а к ъ  слышна была въ три первые дни, 
что окна тряслись  2)»... П роизош елъ бой, въ которомъ шведы были совершенно 
разбиты, 5 и хъ  линейны хъ кораблей и два ф регата и нѣсколько мелкихъ судовъ 
нами были взяты съ  болѣе чѣмъ 5-ю тысячами человѣкъ. При преслѣдованіи еще 
было взято  два корабля и одинъ фрегатъ, остатки разбитаго  ф лота  укрылись подъ 
защ и ту  С веаборгскихъ укрѣпленій.

27-го Іюня шведы ч ер езъ  Мендугарію, подойдя къ  наш имъ границамъ и сбивъ 
казачій постъ, двинулись къ  деревнѣ Тогокоти. Генералъ Денисовъ выслалъ вслѣдъ 
з а  ними баталіонъ Лейбъ-гренадеръ, 70 егерей и нѣсколько Л ейбъ-казаковъ  подъ 
командой Тобольскаго пѣхотнаго полка подполковника Кропотова. 28-го Іюня Кро- 
потовъ атако вал ъ  шведовъ при деревнѣ Тогокоти и принудилъ и хъ  отступить  по 
Мендугарской дорогѣ. Шведы потеряли 18 человѣкъ убитыми и одного плѣннымъ. 
Кропотовъ, узнавъ, что другая часть шведовъ направилась къ Давыдовской крѣ- 
пости и Кайпіасу, укрѣпился въ Тогокоти, чтобы зад ерж ать  шведовъ. Тѣмъ вре- 
менемъ Войска Донского полковникъ Денисовъ съ 17-ю Л ейбъ-казаками слѣдилъ 
з а  движеніемъ шведскаго отряда. Найдя въ 15-ти верстахъ  отъ  Давыдова, при 
пильной мельницѣ у о зер а  Каннусъ-Эрви, удобное мѣсто для засады, онъ пересѣкъ 
дорогу шведамъ, а самъ послалъ объ этомъ дать зн ать  генералу Денисову. Гене- 
ралъ  Денисовъ выслалъ на поддержку оставш ихся у него 35 Л ейбъ-казаковъ  и

‘) Дневникъ Х раповицкаго.
=) Письмо Императрицы Екатерины Потемкину о тъ  8-го Іюня 1790 г.



приказалъ тремъ ротамъ Нарвскаго пѣхотнаго полка, идти туда же, о чемъ сооб- 
щилъ подполковнику Кропотову. Роты Нарвскаго полка, бывшіч въ 6-ти верстахъ  
отъ  Давыдова, не успѣли подойти къ полковнику Денисову; Денисовъ, не смущаясь 
малочисленностью бывшихъ при немъ Лейбъ-казаковъ, изъ  засады откры лъ  огонь 
по шведамъ; шведы, пораженные неожиданностью, повернули обратно о п .  пильной 
мельницы на Тогокоти. Быстро вскочивъ на лошадей, полковникъ Денисовъ съ
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Дѣло Денисова у Тогокоти.

Лейбъ-казаками стали провожать шведовъ, все время идя у нихъ на хвосту и 
задирая ихъ. Отдѣльные всадники подскакивали почти вплотную къ  шведамъ и 
стрѣляли по нимъ. Шведы, разсчитывая въ Тогокоти встрѣтить  своихъ, спокойно 
шли. Вдругъ, совсѣмъ около деревни, ихъ встрѣтили орудійными выстрѣлами и 
ружейнымъ залпомъ. Это былъ Кропотовъ. Такимъ образомъ шведы были окру- 
жены. Послѣ 4-хъ часового упорнаго боя шведы сдались. Изъ бывш ихъ у нихъ



350-ти человѣкъ пѣхоты и 70-ти драгунъ осталось въ ж и вы хъ  67 человѣкъ. 
У насъ убиты хъ нѣтъ, а ранено 13 ниж нихъ чиновъ, въ том ъ числѣ два Лейбъ- 
казака .

Однако, радостныя извѣстія о Выборгской побѣдѣ надъ шведскимъ флотомъ 
были омрачены, непосредственно з а  этим ъ полученнымъ донесеніемъ, объ уничто- 
женіи 28-го Іюня всей нашей гребной флотиліи принца Нассау, который, будучи 
оставленъ Чичаговымъ у Выборга, увлекся преслѣдованіемъ ш ведскихъ судовъ, 
попалъ подъ огонь береговыхъ батарей у Роченсальма, а уйти не могъ и зъ -за  про- 
тивнаго вѣтра. Уронъ былъ громадный: 6 ты сячъ  плѣнныхъ и 54 судна. Самъ 
принцъ Нассау едва спасся, тѣ м ъ  не менѣе общее положеніе вещей было таково, 
что Густавъ былъ не прочь заклю чить  миръ, который и былъ подписанъ 3-го Ав- 
густа въ Верелѣ уполномоченными, съ нашей стороны, барономъ Игельстромомъ, а 
со шведской— барономъ Армфельдомъ. «Возвѣщая вѣрнолюбезнымъ Нашимъ под- 
даннымъ», объявляла Императрица въ своемъ манифестѣ, «о таковом ъ возстано- 
вленіи мира и тишины съ  сосѣдомъ нашимъ королемъ шведскимъ, возсылаемъ 
молитвы Наши къ  Богу, каковы всякъ да учинитъ благодарнымъ сердцемъ, яко 
'Гворцу всѣхъ  благъ. Данъ въ Царскомъ Селѣ, Августа 13-го дня, въ лѣ та  отъ  
Рож дества Христова 1790, Царствованія ж е  Нашего въ двадесятъ девятое».

Интересны подробности переговоровъ о мирѣ: «когда часъ насталъ  къ  обмѣну 
ратификацій, войска обѣ и хъ  націй ввиду другъ друга, не выходя изъ  своихъ лагерей, 
стояли подъ ружьемъ. Р ота  гранодеръ россійскихъ, т а к ъ  ка к ъ  и рота гранод«ръ 
шведскихъ, ка к ъ  и въ добавокъ нѣсколько эскадроновъ обѣихъ  армій были коман- 
дированы для прибавленія свиты и отданія почестей... Полномочные послы прибыли 
въ одно время к ъ  храму Дружбы, для сего нарочно построенному, сдѣлали обмѣнъ 
ратификацій  при восклицаніи обѣ и хъ  націй и при звукѣ  ихъ  пушекъ. Генералы и 
офицеры бросились къ  намъ на шею, мы имъ отвѣтствовали такими же изъявле- 
ніями дружбы. ІѴІежду тѣмъ, ка к ъ  сіе происходило, самъ король прогуливался з а  
своимъ ф рунтомъ въ сю ртукѣ сѣренькомъ и, по окончаніи церемоній, онъ звалъ  
всѣхъ  генераловъ россійскихъ къ себѣ на уж инъ въ свой лагерь; многіе субалтернъ- 
офицеры и даж е солдаты въ большомъ чи.слѣ туда же пришли, т а к ъ  что въ одно 
время россіяне и шведы дружелюбно нашлися смѣшанные, и король шведскій самъ 
стоялъ  среди кучи россійскихъ гранодеръ, пѣсни пою щ ихъ ')».

Въ Петербургѣ 15-го Августа было торж ественно объявлено о заключеніи мира, 
а съ 8-го Сентября начались празднованія по этому случаю. Вернувшимся съ театр а  
войны войскамъ и народу было предложено угощеніе, раздавались деньги. Въ числѣ 
прочихъ участниковъ  кампаніи Л ейбъ-казаки  были награждены серебряными меда- 
лями. Т а к ъ  закончилась  э т а  война, въ сущности, ни Россіи ни Швеціи ничего не 
давшая. Но для Л ейбъ-казачьей  команды э т а  война дала многое. Молодая часть, 
недавно сформированная, скорѣе придворная по службѣ, чѣмъ строевая, она

!) Военно-ученый А рхивъ, «Русская С тарина» 1876 г. «Записки Апраксина».



достойно вынесла тяж елое испытаніе,— суровый сѣверный климатъ, столь  непри- 
вычный для Донцовъ, лѣсныя дебри, скалы, болота и озера  Финскіе, мало знакомый 
противникъ, все одолѣли Лейбъ-казаки и одолѣли съ  честью. Смѣло можно ска- 
зать, что эта  война была для Л ейбъ-казаковъ  первымъ камнемъ гіамятника славы 
ихъ дальнѣйшей боевой службы и первымъ вождемъ ихъ  къ  этой славѣ явился 
ихъ ж е родной Донецъ, будущій командиръ полка, Ф едоръ Петровичъ Денисовъ. 
Какъ нѣкогда отцы и дѣды ихъ, водимые знаменитымъ бригадиромъ Красноще- 
ковымъ, внушили шведамъ Л ейбъ-казаки  стр ах ъ  и уваженіе. Не даромъ же 
Густавъ III среди войны, въ 1789 г., ж елая хоть  что-нибудь противопоставить 
казачьей пикѣ, пытался у себя завести  т а к и х ъ  же казаковъ , которые только тѣм ъ  
и иоходили на нашихъ, что держали пики въ рукахъ, не умѣя соверш енно ими 
владѣть. Не таковы были остальныя шведскія войска,— прекрасно подготовленные 
ихъ офицеры личной храбростью своею всегда подавали примѣръ солдатамъ, «составя 
гіервый плутонгъ колонны, нападали на наши батареи со шгіагою въ рукахъ» . 
Солдаты шведскіе были хорошо снаряжены, обучены и гіравильно воспитаны, 
шведы имѣли отличную артиллерію и егерскія команды. Привычныя мѣстныя 
условія и природа ставили ихъ  тѣ м ъ  болѣе въ выгодное противъ насъ положеніе. 
Гѣмъ славнѣе были успѣхи Л ейбъ-казаковъ.

Имѣя въ составѣ, импровизированнаго для войны, Лейбъ-казачьяго Конвойнаго 
эскадрона всего 130 строевыхъ Донцовъ при 10 оф ицерахъ, Л ейбъ-казаки з а  отличія 
противъ шведовъ награждаются: Донской полковникъ Василій Денисовъ и секундъ- 

маюръ ф едоръ Денисовъ— чиномъ премьеръ-маіора. Кагіитанъ Алексѣй Скрастоста- 
н о в ъ -ч и н о м ъ  секундъ-маіора; поручики Иванъ Кортушинъ, Андрей Слюсаревъ и 
Яновъ чиномъ капитана, а два послѣдніе и— секундъ-маіора. Даніилъ Лагутинъ—  
чиномъ прапорщика; Савелій Гуковъ и У сачевъ— чиномъ хорунжаго '). Въ реля- 
ціяхъ неоднократно отмѣчается храбрость полковника Ефремова, есаула Леонтія 

жова, поручиковъ Федора Денисова, Триф она Долгова и сотника Н азарова -).
Недаромъ, когда Императрица спросила представлявшагося Ей генерала Дени- 

сова: «Генералъ, скажите, пожалуйста, ка к ъ  вы осмѣлились съ горстью людей 
напасть на шведскаго короля»?— онъ отвѣтилъ: «смѣлость, Ваше Величество отво 
ряетъ широкія ворота къ  побѣдѣ 3)».

') «Казачьи дѣла». М. отд. арх. Главнаго Ш таба.
2) «Собраніе реляцій», изд. 1791 г.
3) Пивоваровъ, «Донскіе казаки».



Казакъ и офицеръ Лейбъ-казачьей Придворной Донской команды 
въ лѣтней формѣ 1790— 1796 гг.



Г Л А В А  В О С Ь М А Я .

Послѣдніе годы царствованія Императрицы Екатерины 11.—Перемѣна формы.—Мирная служба.—Смерть Потемкина,— 
Перемѣны въ офицерскомъ со ставѣ  Л ейбъ-казаковъ.—Торжества заключенія мира съ Турціей, награды Лейбъ- 

казакам ъ .—Царская грамота.—Встрѣча ея на Дону.—Пожалованіе знаменъ.

Отпраздновавъ въ Сентябрѣ мѣсяцѣ 1790 года заключеніе мира со Швеціей, 
Лейбъ-казаки разстались со своимъ боевымъ вождемъ Федоромъ Петровичемъ Дени- 
совымъ, обратившись опять въ Придворную команду. Въ этомъ же году чины, 
составлявшіе во время войны Лейбъ-казачій эскадронъ, были отпущены домой, по 
смѣнѣ ихъ прибывшей съ Дона новой штатной командой. Щедро награжденные 
вернулись на родину старые Лейбъ-казаки, разнося вѣсти о Царскихъ милостяхъ 
по всему Дону. Щедро награжденнымъ, въ числѣ прочихъ, былъ и генералъ Дени- 
совъ, остававшійся нѣкоторое время еще при Дворѣ. Хотя канцлеръ графъ Безбо- 
родко въ одномъ изъ своихъ писемъ, перечисляя награды и милости по случаю 
Шведскаго мира, упоминаетъ: «третій недовольный Федоръ Петровичъ Денисовъ. 
Вы помните, что его желаніе было имѣть деревни и онъ мнѣ часто на Горичевъ 
указывалъ. Имѣя три ордена и саблю нечего ему было и дать другого, какъ 
500 душъ, но онъ негодуетъ, что не генералъ-поручикъ. Однако жъ, онъ, по крайней 
мѣрѣ, покойнѣе другихъ, шумитъ на сторонѣ по донскому манеру, а при Дворѣ 
веселъ, въ городѣ играетъ въ карты и собирается въ Лифляндію на службу».

Л ейбъ-казакамъ въ Лифляндію идти не пришлось. Сильно обтрепавшимся каза- 
камъ во время Финляндской кампаніи, нужно было заново обзаводиться почти-что 
всѣмъ снаряженіемъ и вотъ тутъ, какъ разъ  кстати, было распространено и на 
Л ейбъ-казаковъ дѣйствіе Высочайшаго рескрипта:



«Божіею милостію Мы, Екатерина II, Императрица и Самодерж ица Всероссій- 

ская и прочая и прочая и прочая.
Нашему генералу и Военной Коллегіи вице-президенту князю Потемкину.
Учиненное вами по волѣ Нашей представленіе о перемѣнѣ образа  одежды 

и вооруженія войскъ Нашихъ, Мы пріемлемъ тѣм ъ  съ  большимъ удовольствіемъ,
поколику находимъ, что симъ сред- 
ствомъ, одолѣвъ всѣ до сего бывшія 
предубѣжденія, истребляются излиш е- 
ства, кои донынѣ тяготили воина, отъ- 
имали у него время и въ крайній убы- 
т о к ъ  ему обращалися, вмѣсто ж е  до- 
ставляется ему выгода и облегченіе съ 
немалою ещ едля казны Нашей пользою. 
Утверждая оное представленіе ваше во 
всемъ его пространствѣ, повелѣваемъ 
приступить къ  произведенію его въ 
дѣйствіе по всей арміи Нашей, начиная 
съ т ѣ х ъ  полковъ, кои вновь соста- 
вляться будутъ, или ж е  въ которы хъ 
истекаю тъ сроки, мундирнымъ и амму- 
ничнымъ вещамъ положенные; чего 
ради вы силою сего Нашего у каза  объ- 
явите Главному Коммиссаріату, дабы 
всѣ зависящія о тъ  него распоряженія 
къ  исполненію сей воли Нашей благо- 
временно учинены были. Пребываемъ, 
впрочемъ, къ  вамъ Императорскою 
Нашею милостью всегда благосклонны. 

Данъ въ Санктпетербургѣ, Апрѣля 4-го дня 1783 года.

Упоминая о Потемкинѣ, нельзя кстати не ск азать  и о послѣднихъ дняхъ  его 
жизни, столь связанной съ Лейбъ-казаками: въ 1791 году будучи при нашей арміи 
въ Яссахъ, свѣтлѣйшій заболѣлъ и сдавъ командованіе войсками, выѣхалъ въ 
Николаевъ и по дорогѣ 5-го Октября скончался въ присутствіи т ѣ х ъ  ж е  любимыхъ 
имъ казаковъ Донскихъ и Малороссійскихъ, которые его конвоировали. Тѣло его 
было перевезено въ Херсонъ, гдѣ и погребено 13-го Октября. Интересно описаніе 
ег° погребенія, составленное его современникомъ: «шествіе откры валъ эскадронъ 
конвойныхъ гусаръ покойнаго фельдмаршала. З а  нимъ кирасирскій полкъ князя 
Потемкина. Домъ покойнаго въ траурѣ, верховыя лошади въ богатыхъ уборахъ, 
каждую вели два конюха въ богатой ливреѣ, въ черныхъ эпанч ахъ  и шля- 
пахъ. 120 человѣкъ солдатъ съ факелами, въ черныхъ эпанч ахъ  и распу- 
щенныхъ шляпахъ, съ чернымъ флеромъ. 24 оберъ-офицера въ траурномъ



видѣ со свѣчами, 12 ш табъ-оф ицеровъ  въ траурномъ видѣ со свѣчами, Бояре 
кн яж ества  Молдавскаго, князья и посланники Черкесскіе. З а  симъ долж енъ былъ 
слѣдовать генералитетъ , но генералы, какъ  выше сказано, и зъ  особливаго 
усердія выносили гробъ и шли подлѣ онаго до самой церкви. Духовенство. Знаки  
отличія, и зъ  которы хъ  каждый несли ш табъ-офицеры, имѣя двухъ оберъ-офице- 
ровъ ассистентами: орденъ св. Андрея, орденъ св. Александра Невскаго, орденъ 
св. Георгія перваго класса, орденъ св. Владимира перваго класса, орденъ Бѣлаго 
Орла, орденъ св. Станислава, орденъ Прусскаго Чернаго Орла, орденъ Датскаго 
Слона, орденъ Шведскаго Серафима, орденъ св. Анны, камергерскій ключъ, гетман- 
ская булава, гетманская сабля, жалованная шпага и вѣнецъ, бантъ  о тъ  портрета 
Императрицы, фельдмаршальскій  ж езлъ , 

гетманское знамя, К ейзеръ-ф лагъ , другое 
знамя, княж еская  корона. Гробъ на чер- 
ныхъ дрогахъ, зап р яж ен н ы х ъ  восьмью 
лошадьми въ черны хъ попонахъ, изъ  
которы хъ  каждую велъ одинъ коню хъ 
въ черной эпанчѣ и шляпѣ. Парадная 
карета  покрытая чернымъ сукномъ, за-  
пряженная восьмью лошадьми подъ чер- 
ными покрывалами, при ней конюхи въ 
парадной ливреѣ и черны хъ эпанчахъ.
З а  гробомъ шли родственники князя.
Шествіе замыкали эскадронъ  конвой- 
ныхъ гусаръ, казачій полкъ Булавы Вели- 
каго Гетмана и Донской казачій князя 
Потемкина полкъ *)».

Въ этом ъ  году Л ейбъ-казачья  ко- 
манда разсталась  съ  своими зелеными 
кунтушами и разстал ась  навсегда, по- 
лучивъ новую форму, по типу хотя и 
казачью , но измѣненную въ д у х ѣ о б щ и х ъ  
перемѣнъ, произведенныхъ въ обмунди- 
рованіи Россійскихъ войскъ еще до 
Шведской войны. По этому деньги, ко- 
торыя получила Придворная команда, «по рапорту коммиссаріатской конторы объ 
удовольствіи находившуюся въ 790 году во время Шведской войны въ сраж ен іяхъ  
Лейбъ-Донскую казачью  команду з а  утраченныя безсрочныя казенныя вещи 2)» и 
были употреблены на обзаведеніе новыхъ образцовъ.

')  Записки  Э нгельгардта 1766—1836 гг.

2) «К азачьи  дѣла». Моск. О. Арх. Г. Ш., опись 107, №  29.



Нижніе чины получили короткую красную куртку, съ  небольшимъ стоя- 
чимъ воротникомъ и съ зубчиками по нижнему краю, застегнутую посрединѣ 
на крючкахъ и обшитѵю по воротнику, краямъ рукавовъ, борту, всѣмъ ш вамъ и 
вокругъ зубчиковъ— серебрянымъ шнуркомъ; эполеты изъ  серебра, съ  красными 
Императорскими вензелями; поясъ изъ  бѣлаго стамеда; шаровары и зъ  чернаго сукна 
съ серебрянымъ шнуркомъ, нашитымъ вдоль боковыхъ швовъ, въ видѣ р і .ш е ік и ;  
сапоги черные; шапку прежняго покроя изъ  черной смушки, съ чернымъ ж е  
суконнымъ верхомъ, обшитымъ серебряными галунами и украш еннымъ при око- 
нечности серебряною кистью, съ бантомъ бѣлымъ и султаномъ бѣлымъ ж е, имЬв- 
шимъ верхъ красный. Ефесъ сабли и оправа нож енъ были стальныя, а аммуниція 
черная. Офицеры носили такую ж е  одежду, но галуны шире; внизу куртки, вмѣсто 
зубцовъ— серебряную бахраму; ш арф ъ  изъ  золота  и чернаго шелка; сапоги съ  
серебрянымъ шнуромъ и кистями; султанъ весь бѣлый; еф есъ  и огірава сабли 

вызолоченые; темлякъ золотой съ чернымъ шелкомъ 1).
Интересенъ тогдашній взглядъ на казаковъ, о тъ  котораго, каж е іся ,  не впо.шЬ 

отрѣшились и до настоящаго времени, что казаки— среда наиболѣе близкая для 
восточныхъ инородцевъ: въ 1791 году, по рапорту генералъ-поручика Іа іи щ е в а ,  
былъ опредѣленъ въ Лейбъ-Донскую казачью команду, воспріявшій греческую вЬру, 
турокъ Петръ Очаковскій, одинъ изъ  т ѣ х ъ  турокъ, взяты хъ въ плѣнъ, когорые 
были присланы Потемкинымъ въ Петербургъ и участвовали вмѣстѣ съ  русскими 
войсками на гребныхъ судахъ въ Финляндской кампаніи -).

Въ это время начальникомъ команды былъ премьеръ-маіоръ Ф едоръ Денисовъ, 
въ рядахъ Лейбъ-казачьяго Конвойнаго эскадрона, участвовавшій въ минувшей 
кампаніи и произведенный въ это тъ  чинъ въ 1792 г. «за храбрые постугіки въ 
Финляндіи оказанные». Изъ состава офицеровъ въ томъ же году выбылъ капитанъ  
Иванъ Кортушинъ, который былъ уволенъ «за болѣзнями отъ  службы, съ награ- 
жденіемъ чиномъ секундъ-маіора». На его вакансію былъ переведенъ и зъ  «Ям- 
щичьяго» казачьяго полка въ 1793 г. поручикъ Агафонъ Бузинъ, т ак ж е  участникъ 

Финляндской войны.
Когда окончились всѣ заботы и хлопоты по переобмундированію команды, 

спокойно потекла дворцовая служба Лейбъ-казаковъ, въ которую вносили разно- 
образіе лишь многочисленныя торжества, имѣвшія мѣсто въ э то тъ  періодъ при 
Дворѣ. Т акъ  второго Сентября 1793 года праздновали заключеніе мира съ 1 урціей. 
Начало празднествъ было возвѣщено въ 5 часовъ утра пушечнымъ залпомъ. Войска 
подъ командой князя Репнина построились на площади передъ Зимнимъ дворцомъ. 
Послѣ торжественнаго богослуженія во дворцѣ и Высочайшаго выхода, на площади 
былъ отслуженъ благодарственный молебенъ; многолѣтіе сопровождалось «салюта- 
ціонной пальбой и троекратнымъ бѣглымъ огнемъ». Въ числѣ прочихъ войскъ, 
Лейбъ-казаки получили въ память заключенія мира особые жетоны. Въ этомъ же

*) Висковатовъ, часть 5.
2) «Казачьи дѣла». Москов. 0 .  Арх. Г. Ш., опись 107, № 94 и собраніе реляцій, изд. 1791 г.



мѣсяцѣ было второе торж ество  по случаю бракосочетанія Великаго Князя Але 
ксандра Павловича съ принцессою Луизою Баденской. 28-го, въ первомъ часу дня, 
при орудійномъ салю тѣ съ крѣпости, состоялся Высочайшій выходъ изъ  внутрен- 
н ихъ  покоевъ въ церковь Зимняго дворца. По окончаніи бракосочетанія, во время 
молебствія, войска, построенныя на Дворцовой площади и на прилегающихъ къ 
ней улицахъ, произвели троекратный салю тъ и зъ  ружей вмѣстѣ съ пальбою 
пуш екъ крѣпостей Петропавловской и Адмиралтейской и яхтъ , стоявш ихъ  на Невѣ. 

Въ церквахъ  начался праздничный благовѣстъ, про- 
должавшійся три дня. Л ейбъ-казаки  находились въстрою  
вмѣстѣ съ  Лейбъ-гусарами. Т орж ества  бракосочетанія 
продолжались цѣлы хъ двѣ недѣли, и 11-го Октября 
были заверш ены  роскошнымъ фейерверкомъ на Цари- 
цыномъ лугу и блистательной иллюминаціей. Въ память 
этого событія была отчеканена и раздавалась особая 
медаль. Въ числѣ милостей, пріуроченныхъ къ  этим ъ 
празднествамъ, были и для Л ейбъ-казаковъ: «за рев- 
ностную службу» награждены чинами хорунж ихъ Лейоъ- 
Донской команды казаки  Паневкинъ, Филинъ, Андріа- 
новъ, Хоперсковъ, Корсуновъ и Согуковъ. Но самымъ 
интереснымъ для Л ейбъ-казаковъ  торжествомъ, въ кото- 
ромъ они явились не только участниками, но были до 
нѣкоторой степени и виновниками его, по принадлеж- 
ности своей къ  Дону, былъ пріемъ Императрицей депу- 
тато въ  о тъ  Войска Донского и передача имъ Высочайшей 

грамоты.
Императрица Екатерина II, по заслугамъ цѣнившая 

гіреданную службу Войска Донского з а  подвиги его въ 
Турецкую и Шведскую кампаніяхъ, а, слѣдовательно, 
въ частности и з а  службу Лейбъ-казаковъ, явила Войску 
з н ак ъ  Своей новой милости, даровавъ въ 1793 г. гра- 
моту на вѣчное владѣніе землями вмѣстѣ съ картою 
земель Войска Донского, Ею утвержденною еще 10-го Де- 
кабря 1786 года. Грамота и кар та  съ хлѣбомъ и солью 
3-го Іюня 1793 года, въ присутствіи Лейбъ-казачьей
Донской команды, были приняты въ Петербургѣ, лично изъ  рукъ  Императрицы, 
нарочно для сего присланными, гіредставителями Войска Донского и перевезенныя 
на Донъ съ большимъ торжествомъ, встрѣчены 3-го Іюля въ Черкасскѣ. оат Ьмъ 
когііи съ грамоты и частицы Царской хлѣба-соли были разосланы во всЪ станицы,

всюду встрѣченныя съ  большимъ почетомъ.
«Божіею поспѣшествую щею  милостію Мы, Екатерина Вторая, Императрица и

Самодержица Всероссійская:



Московская, Кіевская, Владимірская, Новгородская, Царица К азанская, Царица 
Астраханская, Царица Сибирская, Царица Херсонеса-Таврическаго, Іосударыня 
Псковская и Великая Княгиня Смоленская, Княгиня Эстляндская, Лифляндская, 
Корельская, Тверская, Югорская, Пермская, Вятская, Болгарская и иныхъ, Госуда- 
рыня и Великая Княгиня Новгорода, Низовскія земли, Черниговская, Р язанская ,  
Полоцкая, Ростовская, Ярославская, Бѣлоозерская, Удорская, Обдорская, Кон- 
дійская, Витебская, Мстиславская и всея Сѣверныя страны, Повелительница 
и Государыня Иверскія земли, Карталинскихъ и Грузинскихъ Царей и Кабар- 
динскія земли, Черкасскихъ и Горскихъ Князей и иныхъ Наслѣдная Іосударыня и 

Обладательница.
На Донъ, въ нижніе и верхніе юрты всѣмъ Атаманамъ и казакам ъ, 

Атаману Алексѣю Иловайскому, Правительству Войска Донского и всему оному 

Войску.
Покойный Г енералъ- Ф ельдмаршалъ Князь Потемкинъ-Тлврическііі  вссішд- 

даннѣйше представляя Намъ объ утвержденіи границы земель, о тъ  предковъ На- 
ш ихъ Войску Донскому пожалованныхъ, и коихъ владЬпіемъ казаки  Донскіс 
издревле спокойно пользовались, доколѣ народное и зъ  разны хъ  странъ  стеченіе и 
сооруженіе на окрестныхъ степяхъ градовъ и селеній не произвело сосѣдственныхъ 
между ими споровъ о межахъ, поднесъ Намъ притомъ карту пограничную вой- 
сковую, вмѣщающую всѣ тѣ  земли, на которыя казаки Донскіе о тъ  давнихъ вре- 
менъ простирали права свои. Мы, по всегдашнему о благѣ Н аш ихъ подданныхъ 
попеченію, желая Войску Донскому доставить безспорное на вѣчныя времена вла- 
дѣніе принадлежащими оному землями и чрезъ  то  изъявить Монаршую Нашу при- 
знательность къ ревностной его службѣ, утвердили подписаніемъ Нашимъ подне- 
сенную Намъ и при семъ препровождаемую карту, по которой и указали сдѣлать 
исполненіе. Но какъ  наступившая съ Портою Оттоманскою и Швеціею война вос- 
препятствовала произвесть предписанное по сей картѣ ограниченіе земель войско- 
выхъ; то нынѣ, по благополучномъ возстановленіи мира, повелѣли Мы Военной 
Нашей коллегіи немедленно отрядить комиссаровъ, которые бы вообще съ  депута- 
тами отъ Войска Донского и отъ  смежныхъ губерній наряженными, провели межу, 
Нами утвержденную, и назначили надлежащее удовлетвореніе ж ителям ъ земель въ 
войсковое владѣніе изъ губерніи Екатеринославской входящихъ. Мы надѣемся, что 
сія Монаршая Наша милость будетъ Войску Донскому новымъ поощреніемъ къ  
подвигамъ, каковыми оно наипаче ознаменовало усердіе свое ісь службѣ Нашей и 
отличное мужество въ теченіе послѣдней съ Портою Оттоманской и Швеціей войны, 
безстрашно слѣдуя на приступы крѣпостей и опровергая превосходныя силы непрія- 
тельскія въ полевыхъ сраженіяхъ. Да будутъ сіи примѣры рѣдкой храбрости под- 
ражаемы сынами и потомствомъ храбраго воинства Донского, къ которому Мы пре- 
бываемъ Императорскою Нашею милостію благосклонны. И сію грамоту собственною 
Нашею печатью утвердить повелѣли. Дана въ престольномъ Нашемъ градѣ Святого 
Петра, Маія двадесять седьмаго дня, въ лѣто отъ  Рождества Христова ты сящ а седмь



сотъ  девяносто третіе, Царствованія ж е  Нашего Всероссійскаго въ тридесятъ  первое, 

Таврическаго въ десятое.
ЕКАТЕРИ НА.

Генералъ-Фельдмариіалъ Графъ Салшиковъ".

Какъ встрѣчали на Дону Царскую грамоту видно изъ  слѣдующаго: «грамота 
Войска Донского изъ  Войсковаго Гражданскаго Правительства, по Хопру о тъ  Бука- 
новской до Михайловской станицъ  станищнымъ атаманамъ и казакамъ. Ея Импера- 
торское Величество Всемилостивѣйшая, нынѣ благополучно царствующая, Госуда- 
рыня Екатерина Алексѣевна, и зъ  Высочайшей Своей материнской Войску Донскому 
милости, соизволила пож аловать  минувшаго Мая въ 27 день, на владѣемыя Вой- 
скомъ земли за  Высочайшимъ Своимъ Собственноручнымъ подписаніемъ, грамоту 
и планъ, съ  хлѣбомъ и солью, что все минувшаго Іюня 3-го числа и принято въ 
С анктпетербургѣ, изъ  В ысочайш ихъ матернихъ Ея Императорскаго Величества 
рукъ  бывшими тамъ, нарочно отправленными депутатами господами бригадиромъ 
Дмитріемъ Иловайскимъ и арміи полковникомъ Иваномъ Яновымъ, которые знаки 
Высочайшей Ея Императорскаго Величества милости получены со встрѣчею про- 
вождаемою слѣдующею церемоніею: 1) какъ  скоро получено свѣдѣніе, что оные 
господа депутаты  приближаю тся къ здѣшнимъ мѣстамъ, то  судья полковникъ 
Ребриковъ съ  чиновниками и казаками пятьдесятью человѣками, встрѣтивъ  оные 
съ знаменами у рѣчки Тузлова, препроводилъ до Усть-Оксайскаго стана. 2) Въ 
ономъ стану на горѣ з а  селеніемъ, 3-го сего мѣсяца таковая встрѣча учинена 
была господиномъ бригадиромъ Поздѣевымъ со всѣми наличными Александров- 
ской станицы, т о ж ъ  Оксайскаго и Роговского становъ чиновниками и казаками 
при зн ам енахъ  и препроводили оные до берега къ  приготовленной нарочной госте- 
пріимной шлюбкѣ, на коей господинъ бригадиръ и депутаты съ тѣми знаками 
Высочайшей милости слѣдовали водою къ Черкаскому въ препровожденіи, изго- 
товленными судами, всѣ хъ  Александровской станицы и становъ наличныхъ стар- 
ш инъ и казаковъ , со знаменами. 3) Изъ Черкаскаго встрѣча была судовая по Дону 
у Монастырскаго, куда для того тогда и выѣхалъ здѣш нихъ, т о ж ъ  Маноцкои, Багаев- 
ской и Бесергеневской станицъ съ наличными старшинами и казаками, всѣ въ 
лучш емъ платьѣ, со знаменами, господинъ генералъ-маіоръ и кавалеръ Василій 
Орловъ, и какъ  скоро приближились къ депутатской шлюбкѣ, то  выровнясь поря- 
дочно, учиненъ съ  судовъ ружейный выстрѣлъ, и препровождалъ до самаго города 
къ  пристани, коя была у дому господина генералъ-поручика войскового атамана и 
кавалера Иловайскаго. 4) К акъ  скоро депутатская шлюбка съ судовою встрѣчею 
показалась  у конца Нижней Рыковской станицы, то съ городскихъ тр ех ъ  бастю 
новъ, состоящ ихъ  надъ рѣкою Д оном ъ-И вановскаго ,  Донскаго и Даниловскаго вы- 
палено было со всѣхъ  там ъ имѣющихся 27 пуш екъ по одному р а з у и с е й  выстр лъ 
т а к ъ  учиненъ, что оный продолжался до самаго прибытія депутатской шлюбк 
пристани. 5) Кругъ былъ, съ выносомъ всѣхъ знаменъ и регалій, у Соборной церкви,



къ тому прибытію въ готовности, при собраніи всѣхъ  зд ѣш н и хъ  городскихъ стар- 
шинъ и казаковъ, нарочно собранныхъ съ Донскихъ о т ъ  Мелеховской до Цымлян- 
ской и съ Донецкихъ станицъ съ каждой по два стариковъ; въ кругѣ ж ъ  Высо- 
чайшая грамота, планъ, хлѣбъ и соль приняты о тъ  депутатовъ генералъ-поручи- 
комъ войсковымъ атаманомъ и вручены и зъ  того хлѣбъ и соль господамъ подпол- 
ковникамъ Янову и Дячкину; по вытченіи ж ъ  въ кругу войсковымъ дьякомъ той 
Высочайшей грамоты и по учиненіи господиномъ генералъ-поручикомъ войсковымъ 
атаманомъ цѣлованія Высочайшей подписи Императорской рѵки, всѣ вошли въ 
соборную церковь къ Божественной литургіи, которую и благодарственныіі моле- 
бенъ совершалъ здѣшній протоіерей Петръ Федоровъ; въ церковь ж е  Высочайшая 
грамота и планъ, хлѣбъ и соль несены арміи полковниками Васильемъ Иловайскимъ 
и Петромъ Кульбаковымъ и подполковниками Иваномъ Яновымъ и Иваномъ Дччки- 
нымъ, положены были на столикѣ, нарочно къ  тому среди церкви приготовленномъ; 
по окончаніи молебна, при многолѣтіи, выпалено изъ  всѣхъ на городовыхъ и фор- 
ш татныхъ бастіонахъ имѣющихся пуш екъ, по одному разу, что и составило 
51 выстрѣлъ; потомъ всѣ и духовенство шли въ домъ генералъ-поручика войско- 
ваго атамана, куда вынесены Высочайшая грамота, планъ, хлѣбъ и соль, и т а к ъ  
же положа на приготовленный столикъ, сдѣлано генералъ-поручикомъ войсковымъ 
атаманомъ и одинъ другому взаимное съ Высочайшею милостію поздравленіе, надъ 
хлѣбомъ и солью протоіереемъ соверш ена принадлежащая молитва, а по совер- 
шеніи оной хлѣбъ и соль раздѣлены на шесть частей, и зъ  нихъ шестая раздроб- 
лена въ мелкія части и роздана всѣмъ т у тъ  бывшимъ для употребленія; а по окон- 
чаніи стола при питіи за  Высочайшее Ея Императорскаго Величества и Ихъ Импе- 
раторскихъ Высочествъ здравіе, выпалено з а  каждое здравіе по положенному въ 
табели числу изъ пушекъ и весь день былъ празднованъ со угощеніемъ въ здѣш - 
нихъ станищныхъ домахъ всѣхъ Донскихъ и Донецкихъ станицъ сюда собранныхъ 
старшинъ и казаковъ; а въ наступившую тогда ночь весь городъ освѣщ енъ былъ 
огнями. 6) Со упоминаемой Высочайшей Ея Императорскаго Величества грамоты 
точная копія, равно одна часть хлѣба и соли, при сей посылается къ  вамъ ста- 
нищнымъ атаманамъ и казакамъ съ  нарочнымъ господиномъ примеръ-маіоромъ 
Степаномъ Ефремовымъ и предписывается вамъ, чтобъ вы въ прибытіе ево, Ефре- 
мова, къ станицѣ сдѣлали всѣ вообще, въ лучшемъ платьѣ, той Высочайшей 
милости встрѣчу за  станицею пѣшіе, и препроводя къ церкви Божьей, ту Высо- 
чайшую грамоту вычли; а потомъ, положа ее, хлѣбъ и соль посреди церкви на 
нарочно приготовленный столикъ, и отправили благодарный молебенъ съ пушечною 
гдѣ есть, а гдѣ нѣтъ то съ ружейною пальбою; а послѣ всѣмъ священникамъ идти 
вообще въ станищной домъ, гдѣ такж е, хлѣбъ и соль положа на нарочно приго- 
товленный столикъ, священнику соверш ить принадлежащую молитву и послѣ хлѣбъ 
и соль. раздробя въ мелкія части, раздать всѣмъ ту тъ  будущимъ для употребленія 
и одинъ другова поздравя съ сею Высочайшею милостію, а послѣ при питіи за  
здравіе Ея Императорскаго Величества и Ихъ Императорскихъ Высочествъ, т ак ж е



з а  каждое здравіе выпалить по одному разу, и съ  Высочайшей грамоты списавъ 
точную копію, хранить  въ надежномъ мѣстѣ въ церкви Божіей, и, съ  хлѣбомъ и 
солью препроводивъ т ак ж е  пеши за  станицу и возвратясь въ станицу, весь день 
праздновать. А въ прочія Донскія, Донецкія, Медвѣдецкія и Бузулуцкія станицы съ 
таковою  Высочайшею милостію отправлены особые нарочные.

Іюля 15-го дня 1793 года. У подлинной грамоты Войска Донскаго печать. 

№  7747».

Порубежникъ XV столѣтія.

Въ 1794 году вступилъ въ командованіе Л ейбъ-казаками Войска Донского 
полковникъ Алексѣей Грековъ, произведенный въ слѣдующемъ году въ премьеръ- 
маіоры. При немъ ж е  и зъ  прапорщ иковъ въ поручики былъ произведенъ Даніилъ 

Лагутинъ.
Непосредственной боевой наградой донцовъ за  послѣднія двѣ войны были два 

бѣлы хъ знамени съ  надписями: «повелѣніемъ дано сіе знамя Ея Императорскаго 
Величества, вѣрнымъ подданнымъ, Войску Донскому, за  оказанную  ихъ  службу 
оконченны хъ Шведской и Турецкой кампаній, храбрые и усердные поступки въ 
вѣчную и потомственные роды Войска Донскаго славу— лѣ та  о т ъ  Рождества Хри- 

стова 1795. Царствованія Ея Величества 33» а).

Печать, пожалованная 
П етромъ Великимъ.

■) «Регаліи и знаки отличія Русской арміи». Т. 2. Николаева и С трукова.





С оза^ие 1794.

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .

Гатчинскіе казаки  и войска Цесаревича П авла П етровича.—У частіе Л ейбъ -казаковъ въ  тор ж ествах ъ  бракосоче- 
тан ія Великаго К нязя К онстантина П авл о ви ч а—Положеніе государственны хъ дѣ лъ  и состояніе арміи къ концу 
царствованія Екатерины II,— С ватовство  короля Густава IV — Послѣдніе дни и кончина И м ператрицы .-В оцареніе 

П авла П етровича.—О бзоръ службы Л ейбъ-казаковъ  при Е катеринѣ II.

Великій Князь  Павелъ Петровичъ, живя обособленно отъ  большого Двора Импе- 
ратрицы Екатерины и стремясь къ военной дѣятельности, еще въ 1782 году, поль- 
зуясь  званіемъ своимъ генералъ-адмирала, вызвалъ изъ  Балтійскихъ ф лотскихъ  
баталіоновъ, для содержанія карауловъ при своихъ дворцахъ— Каменноостровскомъ 
и Павловскомъ, 2 команды по 30 человѣкъ каждая. Команды эти постепенно уве- 
личивались. Послѣ возвращенія и зъ  Финляндскаго похода, уединясь въ Павловскѣ 
и Гатчинѣ, будучи совершенно устраненнымъ отъ  государственныхъ дѣлъ, Цесаре- 
вичъ всецѣло занялся организаціей своихъ Гатчинскихъ войскъ, приш едш ихъ въ 
нѣкоторое разстройство, по случаю привлеченія ихъ  къ  Шведской войнѣ. Въ 
1790 году по заключеніи Верельскаго мира, Павлу Петровичу удалось возстано- 
вить существовавшія до Финляндской кампаніи свои пять ротъ. Увлекаясь воен-



нымъ дѣломъ, Павелъ Петровичъ постепенно усиливалъ составъ  свои хъ  войскъ, 
такъ  что къ 1793 году получился уже цѣлый отрядъ изъ  т р ех ъ  родовъ оружія. 
Корпусъ этотъ  былъ расположенъ въ принадлеж ащ ихъ Павлу Петровичу Гатчинѣ

и Павловскѣ, а частью и на Каменномъ 
оотровѣ. Войска эти носили общ ее на- 
званіе «Гатчинскаго гарнизона».

Великій князь  пож елалъ  имѣть, 
подъ своимъ непосредственнымъ началь- 
ствомъ, и Донскихъ казаковъ , к ъ  кото- 
рымъ питалъ особое расположеніе. Въ 
1793 году, поэтому была вызвана съ Дона 
особая команда, вошедшая въ составъ  
Гатчинскихъ войскъ гіодъ названіемъ 
«К азачьихъ  эскадроновъ». Эти «Казачьи 
эскадроны», вмѣстѣ съ бывшими уж е 
тогда при дворѣ Наслѣдника тремя кон- 
ными полками, миніатюрнаго состава, 
кирасиръ, драгунъ и гусаръ составили 
кавалерію Гатчинскихъ войскъ подъ на- 
чальствомъ подполковника Кологривова. 
Въ «Казачьихъ эскадронахъ» состояло: 
одинъ штабъ-офицеръ, 5 оберъ-офице- 
ровъ, 7 унтеръ-офицеровъ и 50рядовыхъ, 
всего 63 человѣка. Для Гатчинскихъ 

казачьихъ эскадроновъ, въ отличіе. отъ  Придворной Ея Величества команды, была 
установлена особая форма, всецѣло по вкусу и усмотрѣнію Великаго Князя, лично 
входившаго въ каждую мелочь: верхніе кафтаны или чекмени синіе, куртки крас- 
ныя, шаровары бирюзоваго цвѣта, куш аки бѣлые, шапки изъ  чернаго б араш ка съ  
краснымъ верхомъ, бѣлыми кистями и султаномъ. Вооруженіе и аммуницію рядового 
казака составляли— сабля съ мѣднымъ эфесомъ и оправою, портупея черная кож аная 
съ бѣлыми прошивками, пистолетъ привѣшенный за  курокъ на бѣлой лосевой 
перевязи отъ карабина, лядунка черной кожи съ мѣдною бляхою во всю крышку и 
бѣлой перевязью, а въ конномъ строю и пика съ краснымъ древкомъ. Конское снаря- 
женіе было обыкновеннаго казачьяго образца, подушка и чапракъ суконные, красные 
съ бѣлою обшивкою, весьма схожіе съ нынѣ существующими. Офицеры отличались 
серебряными петлицами, нашитыми на каф тан ахъ  и курткахъ  на груди, воротникѣ 
и обшлагахъ, серебряною аммуниціею, темляками и шарфами ’).

Къ 1796 г. Гатчинскія войска состояли изъ  6 баталіоновъ пѣхоты, егерской 
роты, 4 кавалерійскихъ частей, пѣшей и конной артиллеріи при 12 орудіяхъ,

Донской казакъ  временъ И.чператора Павла Гіетровича.

') Висковатовъ.



помѣстной артиллеріи въ Павловскѣ и Гатчинѣ изъ  46 орудій и одной 2-хъ пу- 
довой мортиры. Всего въ войскахъ числилось 2399 человѣкъ, въ томъ числѣ 
128 ш табъ- и оберъ-офицеровъ. Въ Павловскѣ была сооружена крѣпость, а на 

Гатчинскихъ прудахъ— флотилія.
Хотя Императрица и приближенные смотрѣли въ общемъ на это  какъ  на игру 

въ солдатики, но самъ Павелъ ГІетровичъ въ своихъ войскахъ видѣлъ основанія 
будущаго возрожденія Россійской арміи, нуждавшейся, по его мнѣнію, въ коренныхъ 

преобразованіяхъ.
15-го Ф евраля 1796 года въ большой церкви Зимняго Дворца состоялось обру- 

ченіе и бракосочетаніе Великаго Князя Константина Павловича съ принцессой 
Юліею Кобургской, принявшей имя Великой Княгини Анны Федоровны. Въ числѣ 
войскъ, участвовавш ихъ въ торж ествѣ , были и Л ейбъ-казаки , изъ  которы хъ пору- 

чикъ З а х а р ъ  Егоровъ удостоился производства въ капитаны.
Въ послѣдніе годы своего царствованія Императрица Екатерина, вслѣдствіе пре- 

клонныхъ л ѣ т ъ  и разстроеннаго здоровья, все менѣе и менѣе могла сама вникать въ 

государственныя дѣла и проявляла большее 
довѣріе избраннымъ Ею лицамъ, но и лица 

государственной 
кончиною Потемкина, оказывались 

меігЬе достоііны.ми. Заступивш ій мѣсто По- М
темкина Зубовъ , обладавшій многими его Н ^ йЬ ь;^ | я І 8 Я Ь
недостатками, къ  сожалѣнію не обладалъ ни №.■ ^ Н І )  §  |  Я І Р *

однимъ изъ  его достоинствъ,  что явствуетъ і Ш І  
хотя бы изъ краткаго обзора т ѣ х ъ  госу- 
дарствеины\ 'ь  событііі. которыя совершились Щ ШЩщ 
вътечеіі іи шести послѣднихъ л ѣ т ъ  царство- к .'7-- Щэ&Ш Ш
ванія Екатерины, когда Зубовъ, можно ска- ^ Ц ' у | | Ц |  
зать ,  безъотлучно состоялъ  при кормилѣ 
правленія. Если ж е  нѣкоторыя событія и 
принесли пользу Россіи, то  мы всегда найдемъ 
здѣсь другихъ дѣятелей, при которы хъ Зу- 
бовы, Платонъ и Валеріанъ, отходятъ  на
второй планъ: гірисоединеніе къ Россіи ^ Н Н Н Н ^ Е Н І ^ Н І И Н Н ^ Н І  
нѣсколькихъ Польскихъ областей, Кур-

Т рубачъ, унтеръ-оф ицеръ и ш табъ-трубачъ 
ЛЯНДІИ связано СЪ именами Потемкина, Су- Л ейбъ-казачьяго полка въ  лѣтней формѣ

, ,  . 1796—1801 гг.ворова, Каховскаго, Кречетникова, Ф ерзена,
Тутолмина, князя Репнина и барона Палена;
сформированіе первыхъ ротъ конной артиллеріи фактически было совершено генералъ- 
поручикомъ Мелиссино. Основаніе Луганскаго литейнаго завода, составленіе Возне- 
сенской губерніи, строеніе города Одессы и, наконецъ, водвореніе Черноморскаго 
войска на островѣ Тамани, все это  совершилось при Зубовѣ, но отнюдь не Зубовымъ.

ш



Наконецъ, походъ Валеріана Зубова въ Персію и взятіе Дербента выгодъ Россіи 
никакихъ не дали, а лишь чувствительно разстроили финансы. Насколько сам ъ по 
себѣ походъ этотъ  былъ не разуменъ, видно изъ  того, что предназначенныіі гіерво- 
начально командовать войсками Суворовъ, уж е было намѣтившій себѣ генераловъ,

въ томъ числѣ и походнаго атам ана донца 
И саева .затЬ м ъотказался  о г ь э т о г о  похода. 
Главнокомандующимъ былъ избранъ  Вале- 
ріанъ Зубовъ, у котораго, по свидѣтельству 
современниковъ. было много охоты отли- 
читься, но не было ни опытности, ни ума, 
потребны хъдля военноначальника. Харак- 
терно то, что когда собирался въ походъ 
еще Суворовъ, то въ спискѣ генераловъ, 
которы хъ онъ хотѣлъ  взять  съ  собою, не 
было Зубовыхъ. Судя по плану, знатоки  
военнаго дѣла не предвидѣли и конца 
этому походу. Между тѣ м ъ  положеніе на- 
ш ихъ  финансовъ было весьма неважное, 
помимо разны хъ расходовъ Персидская 
война требовала милліоны, а казна  была 
почти пустая. По идеѣ Платона Зубова 
была перечеканена мѣдная монета, но это 
повлекло лишь пониженіе курса на асси- 
гнаціи. Увеличеніе государственныхъ нало- 
говълеглотяж елы м ъбрем енем ъ на народъ. 
Да и въ самой арміи нашей не все было 
благополучно. Нечувствуя надъсобою твер- 

дой и разумной руки истинно военныхъ людей— Румянцева и Потемкина, армія наш а 
стала приходить въ упадокъ. Офицеры и даже нижніе чины гвардейскихъ полковъ 
занимались больше общественной ж изнью  и свѣтскими дѣлами, нежели службой. 
Внѣ службы гвардейцы щеголяли въ статски хъ  костюмахъ— бархатны хъ каф танахъ , 
атласныхъ камзолахъ, кружевныхъ ж або и манж етахъ; а зимою въ дорогихъ со- 
больихъ муфтахъ и шубахъ. Дисциплина ослабла, а фактическая безконтрольность 
командировъ полковъ и высшаго начальства породила массу злоупотребленій: 
многіе военные начальники смотрѣли на свои части крѣпостническимъ взглядомъ 
какъ на собственную вотчину. Солдаты употреблялись начальниками на частныя 
работы не только для себя, но и для своихъ знакомыхъ, а если и давалась 
заработанная плата, то до работавш ихъ часто она не доходила. Въ своемъ 
произволѣ многіе командиры полковъ дошли до того, что устанавливали цвѣтъ 
сукна въ обмундированіи по своему усмотрѣнію. Не даромъ писалъ графъ 
Ростопчинъ графу Воронцову о Суворовѣ, что «тотъ живя въ Тавриче-



скомъ дворцѣ чудеситъ... говоритъ Императрицѣ правду о дурномъ состояніи 

войскъ ')».
А Дворъ продолжалъ веселиться, предлогами къ  чему были вѣсти о взятіи 

Дербента лѣтом ъ  1796 года и рожденіе Великаго Князя Николая Павловича, а т ак ж е  
сватовство Шведскаго короля къ старш ей  дочери Цесаревича Павла Петровича. 
Э та  идея была внушена Императрицѣ Платономъ Зубовымъ. И Екатерина, не

Ф ейерверкъ на то р ж ествах ъ  Кучукъ-Кайнарджійскаго мира въ  Москвѣ.

задолго до того съ негодованіемъ отвергавшая планы о родственномъ союзѣ со Шве- 
ціей, склонившись на увѣренія Зубова, что этимъ упрочится величіе Россіи и 
обезпечится завоеваніе Турціи и Средней Азіи, дала согласіе.

Вельможи на перерывъ старались раздѣлить радость Екатерины и отличались 
устройствомъ великолѣпныхъ празднествъ, а генералы парадами и маневрами, 

даваемыми въ честь короля-жениха.

‘) Письмо о тъ  8-го Декабря 1745 года, Арх. Воронцова, т. IX.



Престарѣлая Екатерина какъ  бы помолодѣла: давно Она уже не бывала т а к ъ  

оживлена и довольна. Близкое бракосочетаніе перестало быть тайною; оно было

предметомъ обыденныхъ разговоровъ.
Императрица говорила уже съ королемъ и со Своею внучкою, какъ  съ  ж ени- 

хомъ и невѣстою. Казалось, что всѣ препятствія и разногласія, вызванныя вѣро- 
исповѣднымъ вопросомъ, были улажены и 11-го Сентября должно было состояться  въ 
Зимнемъ дворцѣ обрученіе Великой Княжны Александры Павловны съ  Густавомъ І\ .

Хотя оффиціально Дворъ приглашался только на балъ, но объ  обрученіи в с і і  

знали. Въ послѣднюю минуту неожиданно проявленное упрямство ж ениха, требо- 
вавшаго исключенія изъ  брачнаго договора статьи  о сохраненіи невѣстоіі право- 
славія и легкомысліе Зубова, черезъ котораго велись предварительные переговоры, 
вызвали скандалъ. Густавъ отказался о тъ  брака. У знавъ объ этомъ, Екатерина, 
оскорбленная, какъ  глава семейства и Государыня, сильно взволнованная, почув- 
ствовала первый припадокъ паралича. Цесаревичъ Павелъ, пріѣхавшііі на предпо- 
лагаемое обрученіе своей дочери, уѣхалъ  въ Павловскъ и больш е съ  Императрицею 

ему не пришлось видѣться.
Къ этому времени Екатерина, которая съ давняго времени все больш е и болы пе 

отдалялась отъ сына Своего, окончательно упрочилась въ рѣшеніи измѣнить поря- 
докъ въ престолонаслѣдіи и объявить преемникомъ всенародно внука Своего Але- 
ксандра Павловича, тѣмъ болѣе, что Она была увѣрена въ его согласіи. Іа ііна  
Зимняго дворца давно проникла въ общество, и въ Петербургѣ начали распростра- 
няться слухи, что будетъ скоро объявленъ объ этомъ манифестъ.

Въ воскресенье 2-го Ноября Императрица появилась послѣдній р азъ  на выходѣ.
3-го и 4-го Она не выходила изъ  внутреннихъ аппартаментовъ, а 5-го утромъ Она была 
поражена апоплексическимъ ударомъ. Всѣ старанія докторовъ привести Ее въ чувство 
оказались тщетными. Между довѣренными придворными произошло смятеніе. Послѣ 
нѣкотораго колебанія графъ Николай Александровичъ Зубовъ  отправился въ Гатчину 
извѣстить о случившемся. Цесаревичъ въ это  время, послѣ ученія, обѣдавъ на Гат- 
чинской мельницѣ, возвращался со свитой домой; въ эту минуту къ  нему приска- 
калъ одинъ изъ  его гусаръ, которые всѣ были изъ  малороссовъ, доложить, что въ 
Гатчину прибылъ Зубовъ съ какимъ то важнымъ извѣстіемъ. По словамъ очевидца, 
генерала Котлубицкаго, между Павломъ Петровичемъ и гусаромъ произош елъ такой 
разговоръ: «що тамъ таке»,— спросилъ Цесаревичъ.— «Зубовъ пріихалъ Ваше Высо- 
чество».— «А богацко ихъ?»— спросилъ Павелъ. Гусаръ, вѣроятно, часто слыша рус- 
скую пословицу— одинъ какъ  перстъ и не понимая ее, отвѣчалъ— «одинъ я к ъ  песъ, 
Ваше Высочество».— «Ну, съ однимъ можно справиться» сказалъ  Павелъ, потомъ снялъ  
шляпу и перекрестился '). Цесаревичъ поторопился вернуться въ Гатчину, гдѣ узналъ  
истину отъ Зубова, послѣ чего Павелъ Петровичъ вмѣстѣ съ  супругою немедленно 
выѣхалъ въ Петербургъ, куда прибылъ въ Зимній дворецъ около 9 часовъ вечера.

*) Ш ильдеръ «Императоръ Павелъ I».



Полковникъ

Яковъ Мѣшковъ.
Н а ч а л ь н и к ъ  Донской Л е й б ъ -к а зач ье й  П ридворной ком анды .

1780-1782 .



З д ѣ сь  уж е были Великіе Князья Александръ и Константинъ и толпа людей 
всякаго званія. Къ утру Императрица ещ е дышала. И, наконецъ... «Благочести- 
вѣйш ая Великая Государыня Императрица Екатерина Алексѣевна, имѣя отъ  рожденія 
67 лѣтъ , 6 мѣсяцевъ и 15 дней, 6-го Ноября въ ч етвертокъ  пополудни въ три 
четверти  десятаго часа, къ сѣтованію всея Россіи, въ сей временной жизни 

скончалась ')».
Графъ Самойловъ, послѣ принесенія Великому Князю Павлу Петровичу и его 

супругѣ бывшими въ опочивальной приближенными лицами поздравленій съ при- 
нятіемъ Императорскаго сана, выш елъ въ дежурную комнату и сказалъ: «мило-

Старый Зимній дворецъ.

стивые государи, Императрица Екатерина скончалась, а Государь Павелъ Петро- 

вичъ изволилъ взойти на Всероссійскій престолъ -)».
С аблуковъ въ своихъ зап и скахъ  объ этомъ говоритъ: «нѣтъ словъ, чтобы 

описать  скорбь, испытанную и выраженную каждымъ офицеромъ и рядовымъ 
Конной Гвардіи при прочтеніи намъ манифеста. Весь полкъ буквально былъ въ 
слезахъ , многіе рыдали, словно лишились ближайшаго родственника или лучшаго 
друга. Мнѣ говорили, что то ж е  самое происходило во всѣхъ  прочихъ полкахъ». 
Оплакивали Императрицу и Лейбъ-казаки, которымъ по придворному званію ихъ, 

приходилось нести и послѣднюю службу у Ея тѣла.

*) Камеръ-фурьерскій ж урналъ 1796 г. 
5) Ростопчинъ.



Подведя итоги 22-лѣтнему существованію и службѣ Л ейбъ-казаковъ  въ цар- 

ствованіе Екатерины, мы видимъ, что періодъ э т о т ъ  съ  1774 и по 17 %  годъ за -  
хватываетъ славнѣйшія страницы Екатерининской эпохи. Л ейбъ-казаки , сначала 
по придворному положенію своему, являются ближайиіими свидѣтелями важнѣй- 
шихъ историческихъ событій, соверш авш ихся въ это  время; имъ ж е  приходится 
проявить себя затѣмъ и на боевомъ поприщѣ. И въ томъ и въ другомъ случаѣ 
съ честью они, достойнѣйшіе и именитые, представители Войска Донского, поддер- 
живаютъ старинную Донскую славу, «составляя репутацію и честь тому войску, 
изъ котораго они взяты». Часто смѣняясь, по возвращеніи на Донъ, Л ейбъ-казаки , 
кромѣ того, являются, такъ  сказать , на Дону живыми проводниками обіцеыія Дон- 
ского казачества съ Россійскою Государственностью, а въ частности приносятъ съ 
собою домой и различныя петербургскія новш ества науки, культуры и обществен- 

наго быта.
З а  этотъ  періодъ съ Лейбъ-казачьими командами перебывали въ Петербургѣ 

въ должности начальниковъ: Василій Орловъ, Иванъ Кумшацкій, Иванъ Дячкинъ, 
Яковъ Мѣшковъ* Осипъ Поздѣевъ, С тепанъ  Грековъ*, С тепанъ  Ефремовъ, Василій 
Денисовъ, Федоръ Денисовъ* и Алексѣй Грековъ. Въ должности офицеровъ: Але- 
ксандръ Барановъ, Андрей Орловъ, Андрей Паршинъ, С тепанъ  Грековъ*, Яковъ 
Мѣшковъ*, Иванъ Яновъ, Борисъ Усачевъ, Леонтій Ежевъ, Триф онъ Долговъ, 
Никифоръ Назаровъ, Андрей Слюсаревъ, Алексѣй Скрастостановъ, Ф едоръ Дени- 
совъ*, Иванъ Кортушинъ, Савелій Гуковъ, Даніилъ Лагутинъ, Агафонъ Бузинъ и 
З ах ар ъ  Егоровъ.

Вотъ сколько именъ намъ сохранили архивы. Многіе изъ  офицеровъ командъ 
служили въ Петербургѣ по нѣсколько сроковъ и затѣ м ъ  приходили опять съ  Дону 
уже въ должности начальника команды ').

Какъ мы видимъ, Лейбъ-казаки впослѣдствіи занимаю тъ видные служебные 
посты у себя на Дону вплоть до высокаго положенія Войскового атамана. Понятно, 
что въ этомъ имъ способствовала придворная служба, ибо возвращаясь домой изъ  
столицы съ значительно расширеннымъ кругозоромъ, они естественно должны были 
выдѣляться среди большинства прочихъ Донцовъ, а съ другой стороны, т а  ж е  
дворцовая служба создавала для нихъ въ Петербургѣ вліятельныя связи и зна- 
комства.

‘) Фамиліи, отмѣченныя звѣздочкой, означаю тъ тождественность лица въ должности начальника и офицера 
команды.
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Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я .

Соединеніе Придворныхъ Л ейбъ-казаковъ и Гатчинскихъ въ  Л ейбъ-гусарском ъ— Л ейбъ-казачьем ъ полку. Первый 
Ш ефъ Л ейбъ-казаковъ. — Новая форма одежды. — У частіе Л ейбъ-казаковъ въ  погребеніи останковъ Императрицы 
Екатерины II и И мператора Петра III. — Переходъ въ  Москву для участія въ  торж ествахъ коронованія. — Служба 
въ  Финляндіи. — Н азначеніе генерала Денисова командиромъ полка. — Новые ш таты полка. Эскадронъ Его Вели- 
чества.—Современное положеніе — характеръ  Императора. — Отношеніе Его къ  войскамъ и въ  частности къ  Лейбъ-

казакамъ.

На другой-же день послѣ смерти Императрицы, Павломъ Петровичемъ на раз- 

водѣ былъ отданъ слѣдующій (первый) приказъ:

«Ноября 7-го дня

1) Пароль Полтава.
2) Его Императорское Величество Императоръ Павелъ Петровичъ принимаетъ 

на себя званіе Ш ефа и полковника всѣхъ гвардіи полковъ.
3) Его Императорское Высочество Великой Князь Александръ Павловичъ въ

Семеновской полкъ полковникомъ.
4) Его Императорское Высочество Великой Князь Константинъ Павловичъ въ

Измайловской полкъ полковникомъ.
5) Его Императорское Высочество Великой Князь Николай Павловичъ въ

Конную гвардію полковникомъ.

■) И зъ дневника современника событій въ  Черкасскѣ Петра Михаиловича Чеботарева.



6) Полковникъ Аракчеевъ комендантомъ въ городѣ.
7) Адъютанты при Его Императорскомъ Величествѣ Императорѣ Павлѣ Петро- 

вичѣ назначаются генералъ-маіоры: Плещеевъ, Шуваловъ, бригадиръ Ростопчинъ, 
полковникъ Кушелевъ, маіоръ Кутлубицкій и к а м е р ъ -п а ж ъ  Нелидовъ, которыи и

жалуется въ маіоры.
8) Полковникъ Аракчеевъ въ Преображенской полкъ штабомъ.
9) Подполковнику Кологривову быть въ эскадронѣ гусаръ какъ  въ Лепбъ, 

так ъ  и въ его полку и козакахъ , что и будетъ составлять полкъ, прочіе-ж ъ по- 

ступать по уставу.
10) Господамъ генераламъ служащ имъ другаго мундира не носить, кромѣ того 

корпусу, къ которому принадлежатъ, въ общемъ офицеры чтобы не носили ни въ 

какомъ случаѣ инаго одѣянія какъ  мундиръ».

«Ф лигель-адъютантъ Нелидовъ».

Такимъ образомъ, день э то тъ  явился первымъ днемъ существованія Лейбъ- 
казаковъ какъ полка. Восьмого Ноября Кологривовъ былъ произведенъ въ пол- 

ковники.
Въ составъ вновь образованнаго Лейбъ-гусарскаго Лейбъ-казачьяго полка вошли 

придворные Лейбъ-казаки и Гатчинскіе. Въ числѣ чиновъ Гатчинскихъ к а зач ы іх ъ  
эскадроновъ, вошедшихъ во вновь образованный полкъ, были: подполковникь І.ш раф ъ 
Грузиновъ, поручикъ Романъ Грузиновъ въ должности адъю танта и корнеты. Пе г рь  
Гуровъ, Осипъ Власовъ, Николай Полтавсковъ и Иванъ Егоровъ, т у тъ  ж е  въ новыіі 
полкъ съ ними перешелъ и вахмистръ Ефремовъ, впослѣдствіи извѣстный парти- 
занъ  отечественной войны и командиръ Лейбъ-казачьяго полка. Лейбъ-казаки  
образовали два казачьихъ эскадрона, во главѣ которы хъ былъ поставленъ Евграфъ 
Грузиновъ, комадовавшій до этого нѣсколько л ѣ тъ  Гатчинскими казаками и поль- 
зовавшійся особымъ благорасположеніемъ самого Императора.

Первый казачій эскадронъ получилъ наименованіе эскадрона Его Величества, 
а другой— Грузинова. Гатчинскіе казаки, какъ  и всѣ прочія Гатчинскія части, имѣли 
свои штандарты, которые вмѣстѣ съ ними и перешли въ полкъ. 12-го Кологри- 
вовъ былъ произведенъ въ бригадиры, а 14-го Ноября того же года Высочайше 
повелѣно: «Лейбъ-гусарскій Лейбъ-казачій полкъ считать на томъ ж е  основаніи 

какъ Конная гвардія *)».
Изъ рапорта бригадира Кологривова къ  президенту Военной Коллегіи отъ

16-го Декабря 1796 года съ представленіемъ Высочайше утвержденныхъ шта- 
товъ двухъ эскадроновъ Лейбъ-гусарскаго Лейбъ-казачьяго полка видно, что 
«Государь Императоръ повелѣть соизволилъ двумъ эскадронамъ Л ейбъ-казаковъ 
состоять на прежнемъ довольствіи, какое получала Придворная команда».

*) Полное собр. зак . Россійской Имперіи, т. XXIX, ст. 17554.



Ф орма одежды была установлена слѣдующая: ш апка  чернаго бухарскаго смушка 
съ  кутасами малиново-голубого гаруса и бѣлымъ султаномъ и зъ  перьевъ, галстукъ 
и зъ  чернаго флера. Верхній каф тан ъ  (чекмень) синій съ небольш имъ стоячимъ 
воротникомъ и прямымъ бортомъ обыкновеннаго казачьяго покроя б езъ  погонъ и 
эполетъ , подъ нимъ такого ж е  покроя алое полукафтанье, полы котораго запра- 
влялись въ шаровары бирюзоваго цвѣта на выпускъ; сапоги черные съ тупыми 
носками; перчатки бѣлыя съ крагами, куш акъ  въ первомъ эскадронѣ бѣлый, а во 
второмъ свѣтло-синій. Сабля съ  стальнымъ эфесом ъ и черными кожаными желѣ- 
зомъ оправленными ножнами на поясной, чернаго сыромятнаго ремня, портупеѣ, 
лядунка красной юфтовой кожи на 20 патроновъ съ такою  ж е  перевязью съ мѣд- 
нымъ приборомъ; на бѣлой лосиновой карабинной перевязи черезъ  плечо, съ пра- 
вой стороны, пистолетъ, подвѣшанный з а  курокъ. Плащъ бѣлый. У трубачей мун- 
диры были расш иты ж елты м ъ басономъ; трубы мѣдныя съ красно-желтыми шну- 
рами и кистями. Конское снаряженіе обыкновеннаго казачьяго образца и зъ  чернаго 
сыромятнаго ремня, съ  мѣднымъ наборомъ и съ сѣдломъ съ краснымъ чапракомъ 
и подушкою обшитыми, какъ  и теперь, бѣлою тесьмою и съ бѣлымъ суконнымъ 
чемоданомъ. Въ конномъ строю пика съ краснымъ древкомъ и краснымъ юфтовымъ 
какъ  и на саблѣ, темлякомъ. Офицеры т ак ж е  эполетъ  и погонъ не носили, а отли- 
чались серебряными кутасами, серебряными ж е  шарфами съ кистями, шпорами, 
красными сафьяновыми портупеями, серебряными темляками и тѣмъ, что кафтаны 
ихъ  и полукафтанья были обшиты въ два ряда серебромъ по воротнику, бортамъ, 
рукавнымъ обшлагамъ, спиннымъ и рукавнымъ швамъ, и на груди петлицами въ 
шесть  рядовъ съ канительными на концахъ  витыми кисточками, а вальтрапы и 
подушки на сѣдлахъ  были обшиты серебрянымъ галуномъ; эф есъ  сабли вызоло- 
ченный; кромѣ того, офицеры и унтеръ-офицеры имѣли особыя форменныя трости ').

Первый р азъ  Лейбъ-казаки  появились передъ Павломъ Петровичемъ въ составѣ 
полка второго Декабря 1796 г. во время церемоніи перенесенія тѣ ла  Императора 
Петра III и зъ  Александро-Невской лавры въ Зимній дворецъ. Рано утромъ, по 
сигнальному выстрѣлу изъ  Петропавловской крѣпости, войска Петербургскаго гар- 
низона вытянулись шпалерами по Невскому проспекту, Лейбъ-казаки  стали раз- 
вернутымъ фронтомъ, начиная отъ  монастыря. Въ 10 часовъ утра  Павелъ Петро- 
вичъ съ Императрицей и Великими Князьями пріѣхалъ въ лавру. По второму 
сигнальному выстрѣлу всѣ участники траурнаго шествія заняли свои мЬста. По 
третьему выстрѣлу процессія двинулась отъ  монастырскихъ воротъ по Невскому 

проспекту.
Войска брали на караулъ и отдавали честь барабаннымъ боемъ, трубными 

сигналами и салютовкой знаменъ. Погребальной колесницѣ предшествовали два 
марш ала съ жезлами, генералъ-прокуроры и оберъ-секретари сената  и синода въ 
длинныхъ черныхъ плащ ахъ  и траурны хъ шляпахъ. З а  гробомъ Петра III шли

')  Висковатовъ.



пѣш комъ въ глубокомъ траурѣ  И мператоръ 
съ Императрицею, Великіе Князья и Кня- 
гини и придворные чины. Послѣ гірибытія 
траурной процессіи къ Зимнему дворцу, 
гробъ Петра былъ внесенъ ві. з а л ъ  и по- 
ставленъ на катаф алкѣ  рядомъ сі. гробомъ 
Императрицы Екатерины. Это событіе 
нуждается въ нѣкоторомъ поясненіи. Импе- 
раторъ  Павелъ Петровичъ, ж елая  отгЬ н и ть  
сочувствіе Свое къ  несчастной судьбѣ 
Своего отца Петра III, имѣя въ виду, что 
Петръ III, подъ гіредлогомъ того, что не 
короновался, былъ погребенъ въ Але- 
ксандро-Н евской лаврѣ, ж елалъ  воздать 
почести останкамъ своего родителя и по- 
хоронить ихъ тамъ, гдѣ было установлено 
покоиться всѣмъ царствовавшимъ Монар- 
хамъ, т. е. въ Петропавловской крѣпости, 
для чего считалъ нужнымъ и короновать 
его прахъ. Такимъ образомъ и погребеніе 
тѣ ла  Императрицы было отлож ено и со- 
вершено одновременно съ  прахомъ Ея 

супруга. 5-го Декабря совершилось торжественное перенесеніе останковъ Импе- 
ратора и Императрицы въ Петропавловскій соборъ. Въ восемь часовъ утра войска 
собрались на площади передъ Зимнимъ дворцомъ и построились по Милліонной 
улицѣ. Л ей б ъ-казаки  стояли т у тъ  ж е  у Мраморнаго дворца, имѣя лѣвѣе 
себя Лейбъ-гусаръ. Въ 10 часовъ утра  процессія двинулась о тъ  Исаакіевскаго со- 
бора *) мимо Зимняго дворца по Милліонной улицѣ. Въ это время камергеры 
вынесли Царскіе гробы изъ Зимняго дворца и поставили на колесницы, которыя 
заняли свои мѣста въ процессіи з а  духовенствомъ. Впереди двигалась колесница 
Императрицы, а з а  нею Императорская. Павелъ Петровичъ въ мундирѣ и тра- 
урной мантіи съ Императрицею и Высочайшими особами слѣдовалъ з а  колес- 
ницами, затѣ м ъ шли придворные чины и дамы. Со • стѣ нъ  Петропавловской 
крѣпости все время раздавались орудійные выстрѣлы, пока процессія не прибыла 
къ Петропавловскому собору. По окончаніи заупокойной литургіи Императоръ 
сложилъ съ себя траурную мантію и верхомъ отправился осматривать войска, 
«поставленныя въ парадѣ». Оставшись довольнымъ, какъ  видомъ войскъ, т а к ъ  
и порядкомъ, Онъ пожаловалъ всѣмъ нижнимъ чинамъ, находившимся въ 
строю по рублю и по чаркѣ вина 2). Послѣ этого состоялся вахтъ-парадъ  и

‘) Планъ расположенія войскъ В. Уч. Арх. Г. Ш. о. 3, № 258.
2) Исторія Л.-гв. Гренадерскаго полка.

Л ейбъ-казаки 'П авла I.



обычное отданіе при паролѣ приказа. На 
ш естое Января былъ назначенъ церковный 
парадъ, почему з а  нѣсколько дней до этого 
всѣ командиры полковъ, ш табъ-офицеры и 
адъютанты были вызваны во дворецъ для 
полученія отъ  Самого Императора соотвѣт- 
ственныхъ указаній, послѣ чего Павелъ 
Петровичъ вмѣстѣ съ ними п роѣхалъ  вер- 
хомъ по Милліонной улицѣ и указы валъ  
мѣста расположенія войскъ къ  предстоя- 
щему Крещенскому параду. Затѣ м ъ ,  возвра- 
тивш ись вмѣстѣ съ офицерами во дворецъ,
Императоръ предложилъ имъ закуску  и 
водку. Т у тъ б ы ли  Кологривовъ и Грузиновы.

Вскорѣ Л ейбъ-казакам ъ пришлось го- 
товиться къ  предстоящимъ торж ествам ъ  
коронаціи и вызванному этим ъ переходу 
въ Москву. 25-го Января 1797 года былъ 
отданъ слѣдующій приказъ: «завтраш няго 
числа, въ 10-мъ часу быть готовому артил- 
лерійскому баталіону и выступить въ 
Москву; послѣ зав тр а  Лейбъ-гусарскому и 
Л ейбъ-казачьему полкамъ— въ томъ ж е  часу, оставляя и зъ  Лейбъ-гусаръ число 
нужное для конвоя Его Величества и въ Лейбъ-казачьемъ полку ту команду, 
которая въ командировкѣ, которой и придти сюда для разъѣзду. Его Вели- 
чество ж алу етъ  Л ейбъ-казачьяго полка маіоровъ Грузинова 2 и Грекова въ под- 

полковники».
Въ упомянутой командировкѣ былъ отрядъ полковника Грузинова I, ходившій 

въ Ладожскій уѣздъ  для возстановленія спокойствія между волновавшимися тогда 
крестьянами. Среди крестьянъ  распространилась тогда молва по поводу повелѣнія 
Императора о приведеніи ихъ  къ присягѣ, наравнѣ съ прочими сословіями, чего 
раньш е не бывало, что это  для того, «чтобы впредь не быть з а  помѣщиками». 
Вспыхнули безпорядки и для усмиренія ихъ  власти уж е были вынуждены при- 
бѣгнуть къ содѣйствію войскъ. Полковникъ Грузиновъ быстро и спЪшно испол- 
нилъ порученіе и вскорѣ возвратился въ Петербургъ. Эти волненія отразились и 
на населеніи Петербурга, гдѣ казакамъ, оставшимся «для разъѣзду», пришлось нести

довольно тяж елую  службу.
Еще въ день погребенія П етра III и Императрицы Екатерины II, 18-го Декабря 

1796 года, Павелъ Петровичъ возвѣстилъ въ манифестѣ, что коронованіе имѣетъ 
соверш иться въ Апрѣлѣ будущаго 1797 года. Въ началѣ Января гвардейскіе полки 
начали выступать въ походъ въ Москву. Лейбъ-гусарскій Лейбъ-казачій полкъ выст^-

і
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пилъ 27-го Января. Строго придерживаясь устава, онъ на марш ѣ исполнялъ б е зъ  
малѣйшаго отступленія всѣ предписанныя уставом ъ правила, относительно воен- 
ныхъ походовъ: впереди шелъ авангардъ, зат ѣ м ъ  главная колонна и, наконецъ, 
аріергардъ. Съ бивака полкъ снимался по сбору, лошадей сѣдлали по генералъ- 
маршу, производили разводы и исполняли зорю съ церемоніей. Въ Москву полкъ 
вступилъ 28-го Февраля и, ставши там ъ  по квартирамъ, цѣлый мѣсяцъ ож идалъ  
прибытія Императора. 1-го Марта Павелъ Петровичъ пріѣхалъ и зъ  Петербурга въ 
Павловскъ и оттуда 10-го Марта отправился съ  Императрицею въ Москву. На 
другой день туда послѣдовали прочіе члены Императорской фамиліи. Туда ж е  былъ 
приглашенъ и король Польскій. 15-го Марта Павелъ Петровичъ прибылъ въ Москву 
въ Петровскій дворецъ, гдѣ и прож илъ до вербной субботы. 28-го Марта состоялся 
торжественный переѣздъ по церемоніалу Императора Павла Петровича и зъ  Петров- 
скаго дворца въ Слободской д во р е ц ъ ,— бывшій домъ графа Безбородко. Ш ссівіе 
открывали Лейбъ-казаки, з а  ними шли Лейбъ-гусары и потомъ тянулась длинная 
процессія. Путь шелъ къ Кремлю, а о тъ  Кремля черезъ  Спасскія ворота. З а  Ііав- 
ломъ Петровичемъ ѣхали т ак ж е  верхами Великіе Князья Александръ и Констан- 
тинъ. Императоръ почти постоянно держ алъ  шляпу въ рукѣ, чтобы привѣтство- 
вать народъ. Коронація совершилась 5-го Апрѣля, въ день Свѣтлаго Воскресенія 
Христова. По совершеніи коронованія Павелъ Петровичъ лично прочиталъ а к т ъ  о 
престолонаслѣдіи и, кромѣ того, въ э т о т ъ  день Имъ было издано учрежденіе объ 
Императорской фамиліи, установленіе о Россійскихъ Императорскихъ орденахъ и 
манифестъ о нѣкоторыхъ льготахъ крестьянамъ. Т орж ества сопровождались щед- 
рыми наградами. 14-го Апрѣля вся гвардія, разставленная отъ  Краснаго крыльца до 
дома графа Безбородко, принимала участіе въ церемоніи раздачи вновь учрежден- 

ныхъ знаковъ ордена св. Анны.
Къ торжествамъ коронаціи прибыли въ Москву для принесенія поздравленій и 

присяги депутаты отъ  Войска Донского съ Войсковымъ атаманомъ Алексѣемъ Ива- 
новичемъ Иловайскимъ во главѣ, а въ составѣ депутаціи находились и близкіе для 
Лейбъ-казаковъ генералы Федоръ Петровичъ Денисовъ и Василій Петровичъ Орловъ. 
По смерти тутъ  же въ Москвѣ Алексѣя Ивановича Иловайскаго, Императоръ хотѣ лъ  
назначить атаманомъ Денисова, но Денисовъ, указывая на преклонность своихъ  
лѣтъ  и малограмотность, ходатайствовалъ о назначеніи вмѣсто него своего зятя 
Орлова, который и былъ назначенъ Государемъ. Въ Петербургъ Лейбъ-казаки 
возвратились только къ осени. Въ началѣ Октября того же 1797 года Лейбъ- 
гусарскій Лейбъ-казачій полкъ выступилъ въ новый походъ, выйдя изъ  Гат- 
чины 2-го Октября подъ командою генералъ-маіора Кологривова для содер- 
жанія кордонной стражи на границахъ Финляндіи, гдѣ пробылъ всю осень и 
часть зимы.

Въ концѣ Января 1798 года Лейбъ-казачьи эскадроны, подъ командою полков- 
ника Грузинова I, были вызваны въ Петербургъ, куда и прибыли 28-го числа. Въ 
Петербургѣ ихъ ожидалъ новый начальникъ генералъ-лейтенантъ Федоръ Петро-



вичъ Денисовъ, старый знакомый и боевой товари щ ъ  Л ейбъ-казаковъ  по Швед- 

ской войнѣ ’).
0  назначеніи Денисова было объявлено въ Высочайшемъ приказѣ, отданномъ 

при паролѣ 24-го Января 1798 года: «генералъ-лейтенанту Денисову командовать 
Лейбъ-гвардіи К азачьим ъ полкомъ и имѣть эскадронъ Его Величества». Такимъ 
образомъ, съ назначеніемъ Денисова связано и раздѣленіе Лейбъ-казаковъ, въ 
смыслѣ общаго начальника, съ Лейбъ-гусарами. Полковникъ Грузиновъ, сдавъ 
начальство надъ состоявшими въ его вѣдѣніи Лейбъ-казачьими эскадронами, Дени- 
сову, продолжалъ службу Лейбъ-гвардіи въ К азачьемъ полку, командуя вторымъ 
своего имени эскадрономъ. 6-го Апрѣля того ж е  года Ф едоръ Петровичъ былъ про- 
изведенъ въ генералы-отъ-кавалеріи, а 10-го Іюля Лейбъ-гвардіи Казачьему полку 
были Высочайше утверждены новые штаты и табели: «Лейбъ-гвардіи Казачій полкъ 
изъ  двухъ эскадроновъ, въ которомъ положено: генералъ одинъ, полковниковъ 2 , 
ротмистровъ 2, поручиковъ 3, и зъ  нихъ одинъ адъю тантъ , корнетовъ 5, изъ  нихъ 
одинъ взамѣнъ генеральскаго адъю танта, вахмистровъ 2, эстандартъ-ю нкеровъ  4, 
унтеръ-оф ицеровъ  20, квартермистровъ 2, трубачей 4, рядовыхъ казаковъ  256, ауди- 
то р ъ  1 , лѣкарь  1 , подъ-лѣкарь 1 , ш табъ-трубачъ  1 , фельдш еровъ эскадронныхъ 2 , 
ложенный мастеръ 1, коновалъ 1, кузнецовъ 2, слесарь 1, профосъ 1. С верхъ  того, назна- 
чено денщиковъ: генералу 8, полковникамъ по 6, ротмистрамъ по 4, штабсъ-ротми- 
страмъ по 3, поручикамъ по 2, корнетамъ и аудитору по одному,— всего 46 денщи- 
ковъ. Лѣкарю денщ ика не назначено; вмѣсто денщика ему положено выдавать причи- 
таю щ ееся на денщ ика жалованіе. Ж алованіе служащ имъ въ полку опредѣлено въ годъ: 
генералу 2330 р. 40 к., полковнику 1200 р., ротмистру 777 р. 16 к., ш табъ-ротмистру 
624 р. 42 к., поручику 562 р., корнету 306 р., аудитору 237 р. 99 к., лѣкарю 450 р., 
вахмистру 95 р. 80‘/2 к., эстандартъ-ю нкеру 60 р., квартермистру 60 р., унтеръ-офи- 
церу 69 р., казаку  24 р., трубачу 55 р. 97 !/г к., подъ-лѣкарю 180 р., ш табъ-тру- 
бачу 100 р., фельдш еру 22 р. 19У* к . ,  ложенному мастеру 100 р., слесарю 60 р., ко- 
новалу, кузнецу и профосу по 22 р. 91Чі к. Получающихъ провіантъ положено: 344 че- 
ловѣка, каждому изъ  нихъ въ годъ муки по три четверти, крупы по 2 четверика и 
2 гарнца. При этомъ подтверждено, что какъ  ш табъ- и оберъ-офицеры, т а к ъ  и унтеръ- 
офицеры и казаки  имѣю тъ своихъ собственныхъ лошадей, строевы хъ по одной и 
подъемныхъ по одной, и что на строевы хъ лошадей унтеръ-офицерскихъ, трубаческихъ  
и ка зач ьи х ъ  въ числѣ 289-ти производится въ теченіи 10 мѣсяцевъ въ году фураж ъ: 
на строевую лошадь овса по 3 гарнца и сѣна по 15 фунтовъ въ сутки, а на 
подъемныхъ 289 лошадей каждой въ сутки 24/зо гарнца овса и сѣна 20 фунтовъ.

Перваго Августа 1798 года «Государь Императоръ соизволилъ у казать  сдѣ- 
ланную печать для Л ейбъ-казачьяго полка препроводить (къ  Вашему Высокопре- 
восходительству) для употребленія— Генералу-отъ-кавалеріи Денисову 2)».

■) См. его біографію, гл. 5.
2) Исходящій ж урналъ Высочайш имъ повелѣніямъ, объявленнымъ чрезъ  генералъ-адъю тантовъ за  1798 г. 
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Тѣмъ временемъ событія шли своимъ чередомъ. Крутыя мѣры, а въ частности  

военныя реформы въ духѣ Фридриха, больш имъ поклонникомъ котораго былъ осу-

^ 'и Г п Г р ”  ^"такъ ж аж д ів ш ій  правды и честной искренности о т ъ  С во и х ъ  под- 

чиненныхъ встрѣчалъ лишь или молчаливую покорность или угодливое восхв.ысшс 
всѣхъ Его' дѣяній. Онъ, который зналъ  Свои недостатки, который т а к ъ  ці.ни.п. 
оѣдкихъ честныхъ людей, имѣвш ихъ мужество останавливать  порывы Его гнЬва, 

Т ~  В„у „а  несгіраведливое рЬшеніе, О и ,  ЭТого пе

отдаляясь отъ  всѣхъ, порою уклонялся отъ  чувства «ѣры. С ъ  “
который наложило отпечатокъ воспитаніе и отношен.е къ  Не*у Екатерины, всл д- 
ствіе этого недовѣрчивый н подозрптельный, легко раздражаю ш ійся и способныП 

въ гнѣвѣ забыть все, въ то  ж е  в р е ш  рыцарскн благородный, прямой, добрыі., 
великодушный н даже нѣсколько сантнментальный, Павелъ Петровичъ. проникну». 
шись иѣкоторыми впечатлѣніями еш е Д0 вступленія на престолъ. видѣвшій со то- 
роны недочеты въ правленіи Своей Державной Матери, сочувствовавш.й ка к ъ  сы нъ 
несчастной участи Петра III, естественно могъ проникнуться извѣстной в р аж д е)  
ностью къ духу правленія Екатерины, а въ частности къ представителямъ Ья, 
столь третировавшимъ иногда его, опальнаго Цесаревича. Въ этомъ и надо и с к а іь  
причину т ѣ х ъ  крайнихъ мѣръ, преувеличеній въ реформахъ, мелочности и другихъ 
несообразностей, так ъ  взбудораж ивш ихъ Россію или, лучше сказать , высш.я ея

сословія.іиоіті. п
Примѣромъ, хорошо обрисовывающимъ душевный складъ и хар актер ъ  Павла 

Петровича, является слѣдующій случай: однажды Императоръ встрѣтилъ голштинца, 
бывшаго офицеромъ въ одномъ и зъ  гвардейскихъ полковъ и лично Ему извѣстнаго 
по прежней службѣ въ Гатчинѣ. З ам ѣ ти въ  какую-то неисправность въ формѣ, 
Павелъ Петровичъ сталъ его бранить. О фицеръ началъ оправдываться; раздра- 
женный Павелъ Петровичъ ударилъ его тростью. На другой день Императоръ 
позвалъ къ  себѣ офицера, извинился передъ нимъ и далъ ему щедрое вознагра- 
жденіе, а кромѣ того назначилъ пенсію, но въ то  ж е  время Императоромъ было 
приказано подать голштинцу въ отставку и отправиться въ свое отечество: «по- 
тому-что въ Русской арміи не м ож етъ  оставаться офицеръ потерпѣвшій оскор- 
бленіе». Извѣстенъ и другой случай: присутствуя при разводѣ въ І атчинЬ,  Гіавелъ 
Петровичъ приготовился принять р ап о р гь  отъ  караульнаго офицера Лейбъ-гусар- 
скаго полка Тутолмина. Согласно правилъ того времени Тутолминъ былъ верхомъ. 
Не сдержавъ сразу горячившуюся лошадь, I утолминъ, подъіззжая къ Ііавлу Гіетро- 
вичу, обрызгалъ его съ головы до ногъ. Государь пришелъ въ крайнее раздрд- 
женіе. Тутолминъ тѣмъ временемъ, согласно устава, сдавъ рапортъ, сл ѣ зъ  сь  
лошади и сталъ на правый флангъ караула. Вышедшій изъ  себя Павелъ Псгро- 
вичъ бросился къ нему съ поднятой тростью, увидя это, 1 утолминъ побѣ ж алъ 
между шеренгами,— Государь за  нимъ; погоня длилась нѣкоторое время, наконецъ, 
Тутолминъ скрылся совсѣмъ. Императоръ не кончилъ развода и возвратился во





дворецъ. Страшно было на него взглянуть. На другой день, отпуская караулъ , Госу- 
дарь какъ только увидѣлъ Тутолмина, подошелъ къ  нему, полож илъ руку на его 
плечо и ласково сказалъ  ему при всѣхъ: «благодарю тебя, ты вчера спасъ  о тъ  
бѣды и себя и Меня».

«Къ несчастію», говоритъ князь Лопухинъ, «около Императора были люди 
злонамѣренные, которые пользовались его раздраж ительностью , а  въ послѣднее 
время даже возбуждали ее, чтобы для своихъ цѣлей сдѣлать Государя ненавист- 
нымъ. Государь вовсе не былъ тѣ м ъ  сумрачнымъ и подозрительнымъ тираномъ, 
какимъ Его умышленно представляли. Напротивъ того, гіриродныя Его качества 
были откровенность, благородство чувствъ, необыкновенная доброта, лю безность  
и весьма острый и мѣткій умъ. Когда Онъ былъ въ хорош емъ расположеніи духа, 
нельзя было найти болѣе пріятнаго и блестящаго собесѣдника. Никто въ этом ъ  
отношеніи не могъ сравниться съ Нимъ. Императоръ Павелъ любилъ шутить, пони- 
малъ шутку и не сердился, когда С амъ иногда дѣлался предметомъ невинной за- 
бавы». Дѣйствительно, Государь былъ чрезвычайно раздражительный и не могъ 
иногда Себя сдерживать, но эта  раздраж ительность  была послѣдствіями болѣзни, 
перенесенной Имъ въ бытность еще Великимъ Княземъ; причиною которой, по 
словамъ того ж е Лопухина, было отравленіе Павла Петровича, о чемъ говорилъ и 
Онъ Самъ !).

Въ связи со всѣми строгостями, которыя были установлены въ войскахъ , 
служба того времени и для Л ейбъ-казаковъ  была весьма трудная, хотя казаки  
были въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ другія части, ибо добрая половина 
Лейбъ-казаковъ, изъ бывшихъ въ Гатчинскихъ казач ьи х ъ  эскадронахъ, уж е хорош о 
знала службу и требованія Павла Петровича, т а к ъ  что Лейбъ-казаки бывшей При- 
дворной команды очень скоро усвоили и переняли все отъ  своихъ ж е  братьевъ- 
Донцовъ однополчанъ. Павелъ Петровичъ, обращая большое вниманіе на улучшеніе 
организаціи Своей арміи, устроеніе въ ней должного порядка, строгой дисциплины 
и знанія строевого дѣла, въ то же время щедро и справедливо награждалъ достой- 
ныхъ. Являя Самъ, личными трудами, примѣръ Своимъ подчиненнымъ, Онъ былъ 
требователенъ и къ другимъ въ особенности во всемъ, что касалось воинскаго 
Устава и чести. О трудности воинской службы и вообще быта военныхъ того вре- 
мени можетъ ясно свидѣтельствовать, напримѣръ, слѣдующее: даже въ кратковремен- 
ные отпуска офицеры полковъ въ лагерное время увольнялись не иначе, какъ  
Высочайшею властью; въ Высочайшихъ приказахъ  за  1797 годъ мы читаемъ, что 
«Лейбъ-казачьяго эскадрона корнетъ Давыдовъ уволенъ на три дня въ С.-Петер- 
бургъ, Лейбъ-казачьяго полка ротмистръ Грузиновъ въ Софію до зори».

Кромѣ частыхъ ученій и парадовъ, караульной службы при дворцахъ и разъ- 
ѣздовъ въ окрестностяхъ Петербурга: въ Пулковѣ, Кузьминѣ, Гатчинѣ, Резинѣ, Скво-



рицахъ, Славянкѣ, И жорѣ, конвоированія Государя Императора во время прогулокъ 
по Петербургу и переѣздовъ въ загородные дворцы, Л ейбъ-казакам ъ, наравнѣ съ  
другими гвардейскими войсками, приходилось поочереди участвовать на разводахъ, 
а въ воскресные и праздничные дни на вахтъ-парадахъ , на которые всегда должны 
были являться всѣ офицеры гвардіи, хотя бы и хъ  полки въ э т о т ъ  день и не участво- 
вали. Даже правила о формѣ одежды требовали большой точности: т а к ъ  зимою верхній 
мундиръ (синій чекмень) долж енъ былъ быть застегнутъ  на всѣ крючки, а ш арф ъ 
и сабля надѣвались сверху. Весною и осенью чекмень застегивался лиш ь на поло- 
вину, причемъ сабля и ш ар ф ъ  надѣвались подъ чекмень на красное полукафтанье. 
Лѣтомъ носился одинъ нижній красный мундиръ. Участіе на маневрахъ, произво- 
дивш ихся нѣсколько р азъ  въ году въ присутствіи и подъ руководствомъ Самаго 
Государя и трудная лагерная служ ба,— все это давалось не легко, но Павелъ Петро- 
вичъ Самъ зн алъ  объ этомъ и не упускалъ случая, внимательно слѣдя за  успѣхами 
войскъ, вознаграждать  труды Своей гвардіи, въ томъ числѣ и Л ейбъ-казаковъ  вы- 
раж ая въ п р и к азах ъ  «особое благоволеніе Его Величества Л ейбъ-казакам ъ неодно- 
кратно за  ихъ  расторопность, проворство и соверш енное знаніе своего дѣла». Касаясь 
службы того времени, нельзя не упомянуть вообще о военныхъ реформахъ. К акъ 
уж е говорилось выше, будучи убѣжденнымъ поклонникомъ Ф ридриха Великаго, 
еще Наслѣдникомъ, во время Своего путешествія, восхищенный блестящ имъ видомъ, 
стройностью  движеній и примѣрною внѣшнею дисциплиной прусской арміи, —  Па- 
велъ Петровичъ, да и не одинъ Павелъ Петровичъ, а вся Европа того времени 
преклонялись предъ прусскими войсками, прославленными побѣдами; даж е наиболѣе 
авторитетны е писатели того времени причину побѣдъ Ф ридриха видѣли въ прус- 
скомъ способѣ образованія солдатъ, считая его единственнымъ и безукоризнен- 
нымъ. Такое  обаятельное впечатлѣніе производила на всѣ хъ  выправленная наруж- 
ность войскъ, мертвая тиш ина фронта, спокойствіе и точность исполненія команды, 
по которой всѣ, какъ  одинъ равняясь по ниткѣ, маршировали мѣрнымъ, размѣрен- 
нымъ шагомъ или останавливались по одному сигналу и стрѣляли отчетливыми 
залпами,— благодаря всему этому, прусскій уставъ сталъ  наукою, а все устано- 
вленное Ф ридрихомъ въ его войскахъ почиталось за  безусловную военную истину, 
въ точномъ подражаніи чему видѣли залогъ  успѣха военнаго дѣла; отсюда и нѣко- 
торое утрированіе. Если ж е  введеніе прусскаго устава вмѣстѣ съ  т а к ъ  называемою 
прусскою прямолинейною тактикою , формою одежды и прусскимъ способомъ обра- 
зованія солдата, сущ ность котораго сводилась къ  обращенію его въ безсознательную  
машину, и было проведено въ Россіи въ ж изнь  черезчуръ слѣпо, —  то во всякомъ 
случаѣ упрековъ въ этом ъ  заслуж иваетъ  не Павелъ Петровичъ: съ одной стороны, 
Павелъ Петровичъ отдавалъ дань времени, когда король Прусскій пользовался 
необычайной военной популярностью въ Европѣ, при чемъ надо зам ѣтить, что 
армія прусская была показана Фридрихомъ Павлу Петровичу, тогда еще молодому 
и впечатлительному Цесаревичу, никогда не видѣвшему маневрированія большой 
массы войскъ и, въ силу Своего отчужденнаго положенія отъ  государственныхъ и



военныхъ дѣлъ при Екатеринѣ, не имѣвшаго истинныхъ военныхъ познанііі, прюбрЬ- 
таемыхъ лишь боевымъ опытомъ; съ  другой стороны, слѣпые исполннтели воли 
Павла Петровича не всегда достойные и военные люди и зъ  излиш ней угодливости, 
а отчасти и личныхъ счетовъ и расчетовъ пересаливали. Виноваты т а к ж е  и про- 
тивники новаго устава, не рѣшавшіеся высказать  мужественно Императору гіравду, 

Ему, искавшему лишь лучшаго и увѣренному, что О нъ его нашелъ.
’ Насколько Павелъ Петровичъ былъ внимателенъ къ  нуждамъ воііскъ и на- 

сколько доступенъ— видно, напримѣръ, хотя бы изъ  Высочайшаго у к а за  о тъ  
7-го Апрѣля 1796 года, которымъ, по прошенію поручика Леіібъ-гвардіи Казачьяго  
полка Алейски, по засвидѣтельствованію уважительности сего генералъ-отъ-кава- 
леріи Денисовымъ, было Высочайше разрѣ ш ено  перенести судебное дѣло поручика, 
уже было рѣшенное не въ пользу его, въ высшую инстанцію; суть въ томъ, что 
поручикъ Алейски находился въ походахъ, а имуществомъ его неправильно завла- 
дѣлъ нѣкій придворный служитель Андреевъ; вѣроятно, дѣло касалось какого 
нибудь залога, а так ъ  какъ  своевременно ничего сдѣлать поручикъ не успѣлъ, го 
имущество его и перешло къ Андрееву по суду, на самомъ законномъ основаніи, 
но Императоръ, въ данномъ случаѣ, по врожденной Ему справедливости, нрав- 
ственное право поставилъ выше и, повелѣвъ пересмотрѣть тяж бу  снова, і  Ьмъ 
самымъ рѣшилъ ее въ пользу поручика. Приходилось, конечно, иногда и ка закам ъ  
испытывать на себѣ тяж елое по послѣдствіямъ, но въ основѣ своей всегда спра- 
ведливое недовольство Государя,— т а к ъ  7-го Января 1798 года былъ отданъ Высо- 
чайшій указъ: «Господинъ генералъ-отъ-кавалеріи  Беклешовъ '). Исключеннаго, 
изъ  службы Войска Донского полковника Грекова съ приставомъ отправить въ 
Шлиссельбургъ и тамъ отдать коменданту. Болѣзнь, не препятствующая господину 
Грекову пьянствовать, не помѣш аетъ ему ѣ х ат ь  на покой для пришествія въ трезвое  
состояніе» 2). Но гнѣвъ Императора, если дѣло только не касалось какого либо 
безчестнаго поступка, не былъ продолжителенъ— и Высочайшимъ ж е указом ъ о тъ  
29-го Іюня Грековъ уж е прощенъ.

Настолько же Императоръ былъ внимателенъ и къ  нижнимъ чинамъ, неустанно 
заботясь и входя даже по мелочамъ въ условія быта ниж нихъ чиновъ и ихъ  содер- 
жанія, напримѣръ: «господинъ генералъ-отъ-кавалеріи баронъ фонъ-деръ-Паленъ. 
Получа рапортъ отъ  генералъ-маіора Смородина, усмотрѣлъ Я что по выступленіи 
Псковскаго драгунскаго полка изъ  Кексгольма, много осталось больныхъ онаго 
полка нижнихъ чиновъ. По сему случаю Я желаю отъ  Васъ узнать— не другая ли 
еще какая болѣзнь сверхъ уже вами доносимой, заразила  такое множество. Уди- 
вительно число больныхъ; равномѣрно и то что 300 человѣкъ только идетъ; по- 
ѣзж айте  сами къ полку и узнайте о причинахъ; Я Васъ там ъ и найду».— Писалъ 
Павелъ Петровичъ.

')  Сенаторъ.
2) Московское отд. Арх. Г. Ш. Выс. Ук. исходившіе чрезъ воен. пох. канцел. книга XIII.



Или: «Мушкатерскаго Ротгайера полку ш та б ъ -к ап и тан ъ  Савицкій з а  особливое 
попеченіе о препорученной ему ротѣ, въ которой вовсе нѣсколько мѣсяцевъ не 
было больныхъ, въ примѣръ другимъ, произведенъ въ капитаны». И— «Мушкатер- 
скаго Римскаго-Корсакова полку полковому командиру полковнику Дрекселю Его 
Императорское Величество объявляетъ  благоволеніе з а  имѣніе въ полку только
4-хъ человѣкъ больныхъ и 5-ти слабыхъ». Въ бытность ещ е Цесаревичемъ: «приказъ  
о тъ  коменданта Кологривова. Усмотрѣно Его Императорскимъ Высочествомъ, 
которые находятся въ батал іонахъ  и кавалеріи мѣдные съ крышками котлы, 
что на оныхъ нѣтъ  полуды и отчего происходитъ въ лю дяхъ нездоровье, то и 
изволилъ приказать , чтобы оные были полужены, и чтобъ оное не было запу- 

скаемо навсегда».

Гербъ Войска Донского.





Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я .

1799 годъ — Англо-русскій договоръ,— Планы сою зниковъ относительно Голландской экспедиціи,—С оставъ  непрія- 
тельскихъ силъ и составъ  сою зныхъ в о й с к ъ .-О б с та н о в к а  къ вы садкѣ во й ск ъ .-У сл о в ія  эксп ед ищ и .-У частіе  

Л ей бъ -казаковъ .—С раженіе у Бергена 8-го С е н тяб р я .-Н еу д ач а  сою зниковъ.— Подвигъ поручика Давыдова.

1799-й годъ одинъ изъ  зам ѣ чательн ы хъ  годовъ въ исторіи Россіи какъ  по славѣ 

ея побѣдоноснаго оружія, т а к ъ  и по могущественному вліянію, проявленному ею 
въ снош еніяхъ съ другими государствами. Это т о тъ  годъ, когда Суворовъ сопер- 
ничалъ въ славѣ съ  Аннибаломъ, когда Россійскій флагъ рѣялъ  во всѣхъ  моряхъ 
Европейскихъ, когда къ  рѣш ительному слову Россійскаго Державнаго Рыцаря при-

слушивалась вся Европа.
С тавъ  во главѣ союза, имѣвшаго цѣлью сломить мятежный духъ французовъ, 

Императоръ Павелъ Петровичъ, со свойственнымъ ему безкорыстіемъ, охотно шелъ 
навстрѣчу всему тому, что вело къ  осуществленію монархическихъ идей, такимъ 
образомъ въ то  время, когда Суворовъ во главѣ русско-австрійскихъ войскъ велъ 
побѣдоносную кампанію, Павелъ Петровичъ принялъ съ  полною благосклонностью 
предложеніе Англіи нанести ударъ французамъ еще съ другой стороны. Было 
рѣш ено мѣстомъ новы хъ дѣйствій избрать Голландію, —  предметъ давниш нихъ 
вожделѣній Лондонской политики, ибо, подпавъ владычеству Франціи, являясь 
покорной ея союзницей, Голландія — республика Батавская, по торговому своему



значенію, географическому положенію и военнымъ силамъ, въ особенности морскимъ, 
значительно поддерживала Францію.

Разсчетъ  былъ вѣренъ. Ближайшей цѣлью Голландской экспедиціи Императору 
Павлу Петровичу было представлено низверженіе Правительства Батавской респу- 
блики и возстановленіе ш татгальтерства въ Оранскомъ Домѣ. Одиннадцатаго іюнч 
былъ подписанъ окончательный договоръ между Россіей и Англіей. Еіце до этого 
Павелъ Петровичъ повелѣлъ готовить войска и ф лотъ  для намѣченной экследиціи. 
Увѣренность союзниковъ въ успѣхѣ первоначально поддерживалась надеждами на 
сочувствіе и другихъ Сѣверныхъ державъ Пруссіи, Швеціи и Даніи; однако разсчеты  
эти не оправдались и выполнителями плана остались только Россія и Англія. Все ж е  
надежды на успѣхъ  не терялись по тѣм ъ соображеніямъ, что съ появленіемъ англо- 
русскихъ войскъ, Голландская армія и флотъ, среди которыхъ, по свѣдѣніямъ 
англійскихъ агентовъ, имѣлись приверженцы Оранскаго Дома, перейдетъ на сторону 
союзниковъ. Положеніе вещей въ Голландской республикѣ отчасти подтверждало 
это, ибо большая часть голландскаго народа тяготилась французскимъ игомъ, 
непомѣрными налогами и контрибуціями, а войскъ французскихъ, за  отправкою  
подкрѣпленій въ Рейнскую и Ш вейцарскую арміи, оставалось там ъ немного; къ  
тому же между собственно-французскими и голландскими войсками возникли 
нѣкоторыя тренія, вызванныя постановкою во главѣ соединенной республиканской 
арміи французскаго главнокомандующаго Брюна, что оскорбило голландскихъ гене- 
раловъ, у старѣйшаго изъ коихъ Дондельса дѣло дошло до открытой ссоры. Благо- 
пріятствовало еще и то, что французскій ф лотъ  находился въ Средиземномъ морѣ, 
а Англія, подавивъ возстаніе въ Ирландіи, свободно располагала своими морскими 
силами.

Непріятельскія сухопутныя силы состояли приблизительно изъ 20.000 батав- 
скихъ войскъ и 14.000 французскихъ. Ожидались подкрѣпленія изъ сѣверной части 
восточныхъ провинцій Франціи, независимо отъ  10.000-наго корпуса, который 
собирался въ Бельгіи, для поддержанія там ъ внутренняго спокойствія. Въ неиз- 
вѣстности, на какую именно часть Голландіи будетъ направленъ ударъ, генералъ 
Брюнъ распредѣлилъ свои войска по всему протяженію республики: ф ранцузы —  
22 съ половиной баталіона, 13 эскадроновъ и 7 ротъ артиллеріи— заняли юго- 
западныя области, а голландцы были раздѣлены на двѣ дивизіи, изъ коихъ одна 
14 баталіоновъ и 10 эскадроновъ,— подъ начальствомъ генерала Дондельса, нахо- 
дилась въ собственно-Голландіи, а другая генерала Дюмонсо 8 баталіоновъ и 
10 эскадроновъ,— въ сѣверо-восточныхъ областяхъ для охраны сухопутной границы 
со стороны Германіи противъ принца Оранскаго, который, находясь тамъ, собиралъ 
офицеровъ своей прежней арміи и разсылалъ прокламаціи, призывая голландцевъ 
подъ свое знамя. Остальныя батавскія войска занимали гарнизоны въ главныхъ 
городахъ и крѣпостяхъ. Брюнъ, зная прежніе планы Англіи, первоначально гото- 
вился преимущественно къ  защ итѣ  острова Вальхерна, устьевъ Мааса, Шельды и 
Рейна, для чего имѣлись канонерскія лодки.



С оставъ  союзной арміи подъ командою герцога Іорскаго былъ слѣдующій:
Россійскія войска— командиръ корпуса генералъ-лейтенантъ Германъ.

Дивизія генералъ-лейтенанта Ж еребцова:
Лейбъ-Гусарскаго полка: оф ицеровъ— 4, ниж нихъ чиновъ— 77.
Лейбъ-Казачьяго полка: оф ицеровъ— 2, к а зако в ъ — 35.
Лейбъ-Уральской сотни: оф ицеровъ— 2, казаковъ— 62.
Піонерной роты капитана  Дрейера: оф ицеровъ— 3, ниж нихъ чиновъ— 130.
Своднаго гренадерскаго баталіона Митюшина: оф ицеровъ — 17, ниж нихъ чи- 

новъ— 664.
Своднаго гренадерскаго баталіона Эриксона: офицеровъ — 18, ниж нихъ чи- 

новъ— 659.
Гренадерскаго полка Ж еребцова (Фанагорійскій): офицеровъ —  56, ниж нихъ 

чиновъ— 1.616.
Гренадерскаго полка Эмме (Павловскій): офицеровъ— 48, ниж нихъ чиновъ— 1.585.
Гренадерскаго полка Бенкендорфа (Таврическій): офицеровъ —  49, ниж нихъ 

чиновъ— 1.620.
М ушкетерскаго полка Ф ерзена  (Тобольскій): офицеровъ —  48, ниж нихъ чи- 

н о въ — 1.641.
Егерскаго полка Сутгофа: оф ицеровъ— 15, ниж нихъ чиновъ— 396.
Артиллеріи полковой: оф и церовъ— 4, ниж нихъ чиновъ— 355.
Артиллеріи полевой: оф ицеровъ— 14, ниж нихъ чиновъ— 439.

Дивизія генералъ-маіора Эмме 1-го:
Лейбъ-Гусарскаго полка: оф ицеровъ— 1, ниж нихъ чиновъ— 45.
Лейбъ-Казачьяго полка: оф ицеровъ— 2, казако въ — 25.
Піонерной роты капитана Дрейера: оф ицеровъ— 1, ниж нихъ чиновъ— 54.
Своднаго гренадерскаго баталіона Штрика: офицеровъ— 18, ниж нихъ чиновъ— 657.
Своднаго гренадерскаго баталіона Огарева: офицеровъ — 18, ниж нихъ чи- 

новъ— 662.
М ушкетерскаго полка Арбенева (Днѣпровскій): офицеровъ —  49, ниж нихъ 

чиновъ— 1.546.
Егерскаго полка Сутгофа: офицеровъ— 15, ниж нихъ чиновъ— 390.
Своднаго гренадерскаго баталіона Тимофѣева: о ф и ц ер о въ — 18, ниж нихъ чи- 

новъ— 662.
Своднаго гренадерскаго баталіона Осипова: офицеровъ — 18, ниж нихъ чи- 

новъ— 661.
Мушкетерскаго полка Седморацкаго (Бѣлозерскій): офицеровъ 47, ниж нихъ 

чиновъ— 1.628.
Артиллеріи полковой: оф ицеровъ— 2, ниж нихъ ч ин о въ —363.
При 36 орудіяхъ полковой и 24 орудіяхъ полевой артиллеріи, а, з а  вычетомъ 

убыли, къ  3-му Августу на лицо всего въ корпусѣ было: офицеровъ 456, ниж нихъ 

чиновъ стр о евы х ъ — 13.904 и 1.550 нестроевыхъ.



Англійскія войска состояли изъ: 36 пѣхотны хъ баталіоновъ, 14 эскадроновъ 
драгунъ, одной роты конной и 10 ротъ  пѣшей артиллеріи.

Пока англійскія войска сосредоточивались въ своихъ  юго-восточныхъ п о р тах ъ  
для погрузки, большая часть батавскаго флота, находившаяся въ Т ексельской  
гавани, подъ начальствомъ адмирала Сторея, была у ж е  заблокирована русско- 
англійскою эскадрой адмираловъ Макарова и Денкена, а нѣсколько голландскихъ 
кораблей заперто въ Гелевутслейсѣ.

Русскій корпусъ, раздѣленный на двѣ дивизіи, былъ посаж енъ на суда въ 
Ревелѣ, дивизія Эссена на русскую ж е  эскадру Чичагова, а дивизія Ж еребцова  -на 
англійскія суда. Было рѣшено плыть черезъ  Зун д ъ  къ Ярмуту, а оттуда къ  тому 
пункту Голландіи, который былъ бы уж е зан ятъ  первою дессантною англійскою 
дивизіею. Несмотря на всю поспѣшность, русская дивизія Эссена отплыла и зъ  
Ревеля только 20-го Іюля, а дивизія Ж ер еб ц о в а— на англійскихъ судахъ въ началѣ 
Августа. Обѣ эскадры были задерж аны  бурями въ Балтійскомъ морѣ и достигли 
Зунда только 8-го и 20-го Августа. Возобновивъ запасы у Гельсинера, эскадры 
отплыли дальше 17-го и 27-го Августа.

Англичане, полагаясь на расположеніе народа и арміи Голландіи, не дождались 
прибытія русскихъ войскъ и поспѣшили съ отправкой первой своей дивизіи въ
12.000 человѣкъ подъ начальствомъ генерала Аберкромби, отплывшей изъ  Англіи 
еще 2-го Августа. По прибытіи къ берегамъ Голландіи, высадка была нѣсколько 
задержана непогодою и только 15-го Августа произведена между Гельдеромъ и 
деревнею Грутъ-Китенъ. Къ этому времени Брюнъ успѣлъ сосредоточить сообразно 
новой обстановкѣ свои войска. По высадкѣ дессанта произош елъ упорный боіі, 
слѣдствіемъ котораго было отступленіе республиканцевъ. Вслѣдъ затѣ м ъ  прибылъ 
второй транспортъ англійскихъ войскъ генерала Дона. 20-го Августа батавскій 
флотъ, уже подготовленный тайными сношеніями англичанъ, переш елъ на сторону 
союзниковъ по почину матросовъ, причемъ корабли были отправлены въ англійскіе 
порты, а большая часть голландскихъ матросовъ была высажена на берегъ для 
содѣйствія союзникамъ. 30-го Августа Брюнъ самъ переш елъ въ наступленіе съ
21.000 войскъ противъ 17.000 англичанъ, укрѣпившихся на позиціи по линіи деревень 
Петенъ-Кольгорнъ, но потерпѣлъ неудачу. Въ этомъ бою приняли участіе и 180 рус- 
скихъ моряковъ. высаженныхъ съ кораблей эскадры Макарова.

Русскія войска, посаженныя на эскадру Чичагова, отплыли изъ  Ярмута 
2-го Сентября, а дивизія Ж еребцова, вмѣстѣ съ генераломъ Германомъ, прибыла 
прямо къ  острову Текселю 31-го Августа. По причинѣ бурной погоды высадка 
началась только 2-го Сентября при помощи англійскихъ гребныхъ судовъ. Русскія 
войска, непривычныя къ  морскимъ путешествіямъ, были утомлены продолжи- 
тельнымъ плаваніемъ, сильною качкою и въ особенности тѣснымъ помѣщеніемъ на 
судахъ. Вотъ что говоритъ очевидецъ, участникъ экспедиціи: «ружья, суммы и 
патроны отобраны были еще на рейдѣ и сложены порядкомъ въ питрюмъ. Каждая 
Р°та сДѣ лала на своей аммуниціи наскоро особые знаки, ибо англичане торопились



и спѣшили въ откры тое море. Въ двухъ декахъ  солдаты леж али  рядомъ одинъ 
возлѣ другого, т а к ъ  что по тѣ снотѣ  едва пошевелиться можно было; между рядомъ 
ногъ посрединѣ въ длину дека оставленъ былъ проходъ. Надъ головами каж ды хъ 
двухъ рядовъ висѣла койка и въ ней по солдату. Корабль уподоблялся бочкѣ, плотно

Русская эскадра.

укладенной рядомъ сельдями. Пока попутный вѣтеръ везъ  корабль на всѣхъ  парусахъ, 
мы попѣвали веселыя русскія пѣсенки, прохаживались по шканцамъ, поперемѣнно 
выводили на свѣжій воздухъ людей изъ  дековъ, а какъ  вѣтеръ  разыгрался, усилился, 
взволновалъ дно морское, поднялъ пѣнистыя волны выше дека и, наконецъ, въ виду 
Борнгольма сдѣлался настоящ имъ штормомъ, когда противнымъ вѣтромъ линію



флота нашего разстроило и мы принуждены были лавировать, коіда люки ікі кораблЬ 
опустили и деки закрыли,—тогда всякій полѣзъ въ свою койку, пЬніс Зіімолкло и 
дало мѣсто унылому оханію и сну твердому. Русскіе воины перестали обращать 
вниманіе на порцію солонины съ горохомъ и бѣлый сухарь опротивѣлъ. Всякііі 
желалъ русскаго ржаного сухаря. кислой капусты и хлѣбной водки. Ромъ, въ порцію 
раздаваемый, былъ пренебрегаемъ. Свирѣпые вѣтры заносили насъ то  к ь  берегамъ 
шведскимъ, то обратно къ Борнгольму, то  показывали намъ сквозь проливной 
дождь, при блескѣ молніи съ сильнымъ громомъ, островъ  Христіансеръ. Эскадра 
наша, претерпѣвая противный вѣтеръ цѣлыхъ 15 сутокъ, наконецъ, утромъ  
20-го Августа увидѣла землю и того ж е  числа вступила въ Зундъ...

Непривычка и первое морское, хотя и недалекое путешествіе, довольно укачали 
дессантное наше войско; всякій спѣш илъ наверхъ насладиться чистымъ воздухомъ. 
Надлежало выводить людей на шканцы поочереди, погода прояснилась, сдѣлалось 
теплѣе, солдаты спѣшили купаться» ').

Едва дессантъ успѣлъ выгрузиться, какъ  было получено приказаніе строиться 
и идти церемоніальнымъ маршемъ мимо дома, занятаго принцемъ Оранскимъ, при- 
бывшимъ къ этому времени въ союзную армію, и герцогомъ Іорскимъ бли зъ  
Гельдера. З атѣ м ъ  пришлось совершить усиленный переходъ по сыпучимъ пескамъ, 
не находя нигдѣ ни капли прѣсной воды. Слѣдствіемъ чрезвычайнаго утомленія 
было много отсталыхъ. Утромъ 3-го Сентября дивизія Ж еребцова заняла назна- 
ченныя ей мѣста на правомъ флангѣ позиціи отъ  деревни Петенъ до Краббендама. 
Генералъ-лейтенантъ Германъ со ш табомъ помѣстился въ Бергенъ-брюгѣ, а главная 
квартира герцога Іоркскаго въ Схагеръ-брюгѣ. Въ это тъ  ж е день въ Т ексель  
прибыла эскадра Чичагова съ дивизіею Эссена и начавшаяся 4-го числа высадка 
была закончена 6-го.

Такимъ образомъ 7-го Сентября было закончено сосредоточеніе силъ союз- 
никовъ, назначенныхъ для Голландской экспедиціи.

Мѣстность, на которой должны были дѣйствовать англо-русскія войска была 
крайне неблагопріятна для наступленія, представляя изъ себя рядъ песчаныхъ 
холмовъ, раздѣленныхъ болотами, голландскіе берега дальше въ глубь материка 
переходятъ въ низменную равнину, пересѣченную безчисленными плотинами и 
каналами; лѣсовъ почти что нѣтъ. Въ Сентябрѣ въ Сѣверной Голландіи наступила 
уже осень, на морѣ начались бури, холодный пронизывающій вѣтеръ нагналъ тучи, 
пошли дожди, а порою даже снѣгъ, вода въ каналахъ поднялась и залила низменныя 
равнины, вода въ колодцахъ испортилась, сдѣлавшись соленою. Англо-русскія 
войска, стоявшія биваками, сильно терпѣли отъ непогоды,— палатокъ не было, 
построить какіе-нибудь бараки не было матеріала, дерева даже не всегда хватало 
Для топлива. Въ мокрыхъ плащ ахъ на мокромъ пескѣ дрогли солдаты. Съ продо- 
вольствіемъ тож е не всегда все было благополучно, ибо подвозка была весьма

') «Записки военно-плѣннаго россійскаго штабъ-офицера» А. Я. Дубянскаго.



затруднительна. Въ частности русскимъ было ещ е хуж е англичанъ, ибо прибыли 
они налегкѣ, б езъ  обозовъ, офицеры и даж е генералы не имѣли перевозочны хъ 
средствъ, т а к ъ  что всѣ ихъ  вещи должны были на себѣ перетаскивать  ихъ  денщики. 
Артиллерія и кавалерія, кромѣ казаковъ , прибыли б езъ  лошадей, т а к ъ  ка к ъ  по 
договору лошадей обязались доставить англичане, но этого не исполнили и во время 
всей экспедиціи иітабъ-офицеры, адъютанты и даж е лейбъ-гусарскій эскадронъ 
оставались спѣшенными. Для артиллеріи ж е  англичане хотя и привели по одной 
парѣ крупны хъ англійскихъ или ф рисландскихъ лошадей, но и сбруя къ  нимъ 
плохо приходилась, да и несмотря на всю силу, пара лошадей съ трудомъ выта- 
скивала по грязи или песку тяж елое  орудіе. Въ такой то обстановкѣ предстояло 

дѣйствовать лейбъ-казакам ъ. 60 лейбъ-ка- 
заковъ  подъ командою ш табсъ-ротмистра 
Гурова при поручикѣ Давыдовѣ и корне- 
т а х ъ  Грузиновѣ 4-омъ и Филипповѣ да 
столько ж е  лейбъ-уральцевъ составили всю 
кавалерію русскаго корпуса, одни они и въ 
э т и х ъ  условіяхъ не разставались  съ надеж- 
нымъ спутникомъ своимъ— конемъ. Не легче 
людей было коням ъ,— истомленные мор- 
скимъ плаваніемъ -дрогли  и мокли они, стоя 
въ грязи на откры ты хъ  коновязяхъ , фу-
р а ж ъ  доставлялся неаккуратно, подножнаго корма нѣтъ, постоянно мокрыя сѣдла 
и потники парили и ссаднили спины... чего только не вынесетъ казачья  лошадь.

Вслѣдъ з а  прибытіемъ русскихъ войскъ, на 8-ое число была назначена герцо- 
гомъ Іоркскимъ общая ата к а  непріятельской арміи, занявш ей позиціи впереди Бер- 
гена. Назначеніе атаки на 8-ое число объясняется тѣмъ, что, по разсчетамъ, 
дивизія Эссена долж на была прибыть не позже 6-го и имѣла бы еще цѣлый день 
для отдыха. Но вмѣсто этого, какъ  было выше сказано, высадка задерж алась  и, 
послѣ морского переѣзда, б езъ  всякаго отдыха, прямо съ тяж елаго перехода по 
пескамъ, войска должны были итти въ бой. Затруднительность  положенія еще 
увеличивалась тѣмъ, что войска не имѣли даже времени для ознакомленія съ 
совершенно новою для нихъ по своему характеру  мѣстностью. Насколько бой 
былъ назначенъ преждевременно, видно изъ того, что 4 наш ихъ баталіона пѣхоты 
и полевая артиллерія и вовсе не успѣли, послѣ выгрузки, принять участіе въ 

сраженіи.
Всего для боя герцогъ Іоркскій располагалъ 47.000 человѣкъ. По диспозиціи 

войска были раздѣлены на 4 отдѣленія: Первое отдѣленіе подъ начальствомъ 
генерала-лейтенанта Германа, силою въ 10.000 человѣкъ, см ѣш анны хъ войскъ, глав- 
нымъ образомъ русскихъ, должно было атаковать  лѣвое крыло непріятельской 
арміи, занимавш ее позицію отъ  деревни Кампъ черезъ  Грутъ и Схорль до боль- 
шого Алькмарскаго канала. Авангардъ этой колонны, гіри которомъ было и 20 ка-


