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Объ изданіи «Журнала» 
въ 1913 году. 

Съ января 1913 года нашъ „Журналъ" 
вступаетъ въ 4-й годъ своего существо-
ванія. Въ виду того, однако, что первые два 
года своей жизни „Журналъ" преслѣдо-
валъ иныя цѣли, издавался по особой про-
граммѣ, въ другомъ размѣрѣ и иначе 
редактировался, мы въ настоящей статьѣ, 
желая сказать нѣсколько словъ о даль-
иѣйшемъ изданіи „Журнала", не будемъ 
касаться первыхъ двухъ лѣтъ его суще-
ствованія. 

Переходя въ прошломъ году къ іга-
данію,, Журнала ИмпЕРлторгклгоРусскаго 
Военно - Историческаго Общества" на 
новыхъ началахъ, Совѣтъ Общества ре-
дактирован іе его иоручилъ особому коми-
тету, въ составѣ членовъ его, А. К, Баіова, 
Г. С. Габаева, В. В. Жерве, Н. М. ІІе-
чепкина и Д. П. Струкова, н затѣмъ 
этому редакдіонному комитету поставилъ 
следующую задачу: „Журпалъ Общества" 
долж&нъ объединять веѣхъ членовъ Обще-
ства, привлечь каждою из» нихъ къ общее 
работя, въ цѣляхъ достнженія задачъ, пре-
дусмотрят ны.Пі Высочайше утвержденным» 
уставомъ Общества: широко освіъдомлять 
членовъ Общества о дгьятельностн как» цен-
тральною органа Общества. ею Разрядов» 
н <Ішдіь. (0(ІЪ, П H II,"о il ошдіьлыіых» членов» 
ею, установишь возможно болях широкое 
в.іаиміютніііненіе между различными ча-
стями Общества н между членами ею. В'Ь 
соотвѣтствіи съ этими задачами, по-
ставленными редакціонному комитету, 
Совѣтъ Общества намѣтилъ для „Жур-
нала" и программу, которая должна была 
обнимать исключительно слѣдующіе во-
просы: „деятельность Совѣта Общества 
и Оовѣтовъ его мѣстпыхъ Отдѣловъ; 
результаты разработки отдѣлышхъ во-
просовъ, поручаемой членамъ Общества; 
событія и факты, относящіеся къ военно-
историческому прошлому Россіи какъ 

въ ІІѳтербу]ігѣ, лакл. и въ ііровшщіи; 
дѣятелыюсть отдѣлыіых'і> члонопл. Об-
щества, касающаяся псторіи; научный и 
литературный работы членовъ Общества; 
бнбліографичеокій указатель по русской 
военно-исторической .литературѣ; отзывы 
о трудахъ но русской военно-историче-
ской литературѣ; пзвѣщепія о всѣхъ 
вообще конкурсахъ на военно-историче-
екія сочиненія; рефераты н доклады, 
читавшіеся па обіцихъ собраніяхъ Об-
щества, его Разрядовт> и въ мѣетныхл. 
Отдѣлахъ; повсеместная хроника военио-
историческихл. событій; свѣдѣнія о чле-
нахъ Общества; нзвѣщенія объ изданіяхъ 
Общества, его Разрядовъ, мѣстныхл. 
Отделовъ и отделыіыхъ членовъ, и раз-
наго рода справочный свѣдѣр.ія". 

Короче говоря, Совѣтъ Общества 
ставши. „Журналу" задачу отражать въ 
себѣ возможно более полнымъ образомл> 
жизнь Общества и дѣлать прнчастнымъ 
къ этой жизни каждаго его члена. Сл. 
этой цѣлью, между прочпмъ, решено 
было выпускать „Журналъ" ежемесячно 
п разсылать его веѣмъ членамл. Общества 
за ечетъ его ежегоднаго членекаго взноса, 
безъ добавленія какой либо подписном 
цѣны. 

Изданіс „Журнала" на изложенных'!, 
выше оснонаніяхл. вл> теченіе всего 1912 
года онредѣлило до нѣкоторой степени 
его внутреннее содержаніе, а также ту 
і|юрму, мл. которую опл. вылился, какъ 
сл. точки зрѣнія подразделенія матеріала 
на различные Отделы, такл. п сл. точки 
зрѣнія его размѣровл. н числа кпнжекл. 
ПЛ. ГОД'Ь. 

Сл. другой стороны, этотъ-же годовой 
омыть при определившейся во всѣхл. 
отношсніяхл. физіономіи „Журнала" даетл. 
достаточно матеріала для сужденія о 
направленш „Журнала", о томл., на-
сколько редакционный комитетл. выпол-
нил'!. возложенную на него Совѣтомл. 
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Общества задачу, и, наконецъ, о томъ, 
8( «можно-ли и желательно-ли нести 
„Журиалъ" на тѣхъ-же, какл. и въ 1912 
году, осиоваиіяхъ. 

Весь матеріалъ, подходящій для цо-
мѣіцеиія ві» „Журналѣ", по своему со-
держанію разбился на слѣдующіе от-
делы: 

Отдѣлъ 1-й. „Псредовыя статьи", въ 
которыхт» рсданціонный комитетъ ПО-
СИЛЬНО освѣщалъ топ» или другой воешіо-
петорическій фактт», тѣ или ипыя со-
временным мысли п мнѣнія по поводу 
І І С Т О р И Ч С С К И Х І . СООЫТІЙ II Л І І Ц Ъ И ИХ'Ь 1 

честяованія, и т. п. 
Отдѣлъ 2-й.„Дѣятс. іьно('ТЬ( Ібщества", 

ВЪ котором'!» CT» паиінкіможнѣйшоп ПОЛ-
НОТОЙ давались свѣдѣнія объ общихъ 
собраиіяхъ Общества, о дѣятельности 
Говѣта (выписки изт. журналовъ засѣ-
данііі Оовѣта), о д еятельности Разрядовъ 
(заеѣданія ихгы, мѣстннхъ Птдѣловт, 
(выписки іыь журналовъ Совѣта Отдѣ-
ю в ь ) и отдѣлыіыхь членовъ Общества. 

Отдѣлъ 3-й- -Военно-историческая 
лѣтоиись", в'ь киторомъ сообщались всѣ 
свѣдѣнія хрониксрскаго характера, отно-
сящаяся к"ь области военно-историче-
с к о й . 

Отдѣлъ 4-й. „Статьи". Этотъ от.гіѵгь 
заключал'!» въ себѣ нсбольшін но раз-
м і.ру нзс.ті.дованія военно-историческаго 
характера, разработанным отдельными 
членами Общества и затрагивающія 
б о л ѣ е или менѣе интересные вопросы. 

Отдѣлъ 5-й. „Биб.ііографія", въ ко-
торомт» помѣща.іись реценвіи и краткіс 
отзывы на вышедшія военно-историче-
скія СОЧІШСПІЯ. 

Отдѣлъ 6-й. „Новыя изданія по рус-
ской военной псгоріи"; въ этомт» отдѣлѣ 
В'ь оиредѣлешюіі енете.ч']', (іі]>едметной) 
указывались іюмѣснчно всѣ отдѣлышя 
издапія, а также всѣ журнальным статьи 
по военной исторіи. 

Затѣмъ ил» каждой книжкѣ „Жур-
нала" иомѣщались разныя справочный 
свѣдѣнія, объявленія и т. и. 

Размѣръ каждой книжки „Журнала" 
на первый годл. былъ опредѣленъ въ 
32 страницы большого формата. Всего 
за годъ было выпущено 9 кпижекъ, 
изъ которыхъ три нодъ двойными номе-
рами. 

Что касается направления „Журнала", 
то редакціонный комитетъ прежде всего 
стремился къ правдивому, безъ прикрась, 
но и безъ умаленія, освѣіценію русской 
военной старины, въ чемъ бы она ни 
проявлялась; затѣмъ, редакціонный ко-
митеть ирилага.ть веѣ усилія къ тому, 
чтобы дать своимл» читателямъ научное 
ігониманіе военно-историческихъ событій, 
основывающееся на знаніи своего про-
іп.таго и на уваженігг кл> нему. 

Труднѣе всего въ настоящей статьѣ 
отвѣтнть на вопросл», насколько редак-
ционный комитетъ справился от, возло-
женной на него задачей. Для редакціон-
наго комитета вопрост» этотъ является 
щекотливыми. Но помня, что „униженіе— 
паче гордости", а еъ другой стороны, 
сознавая, что откѣтт» на этотъ вопрост» 
нсобходимъ не для того, чтобы кого 
либо хвалить или порицать, а для того, 
чтобы вт> будущемт» возможно бы было 
совершенствовать „Журиалъ", мы здѣсь 
укажомъ, что отъ многихъ члеиовъ на-
шего Общества, въ особенности прожи-
ваюіцнхъ вт» провинціи, намъ прихо-
дилось неоднократно выслушивать выра-
женіе удовольствія по поводу еодержанія 
и ііанравлснія „Журнала". Это показы-
ваетъ, что „Журиалъ" достигает-!» поста-
вленной ему цѣлн, т. е., другими словами, 
задача, данная реданціоішо.чу комитету, 
по мнѣнію многихъ члеиовъ Общества, вы-
полнялась въ 1912 году болѣе или менѣс 
удовлетворительно. От» другой стороны. 
Совѣтт» Общества, рѣшая вопрост» о 



составѣ редакціоннаго комитета на 
1913 годъ, единогласно переизбралъ тѣхъ-
же лицъ, т. е., значить, Совѣтъ какъ-бы 
одобрилъ дѣятельнос-ть редакціоннаго 
комитета въ 1912 году. 

Поощряемый такимъ одобренібмъ 
своей дѣятельности какъ членами Обще-
ства, такъ и его руководящим!) органомъ, 
редакціонный комитет!,, конечно, и въ 
наступившемъ году приложить всѣ свои 
силы и старанія для возможно лучшаго 
выполненія возложенной на него задачи. 

Чтобы достигнуть этого, редакцион-
ный комитетъ. ігриступая ко второму 
году своей дѣятельности, постарался 
прежде всего выяснить себѣ тѣ недо-
статки, которыми отличался „Журналъ" 
въ 1912 году, a затѣмъ — намѣтить тѣ 
улучшенія въ немъ, который еиособство-
вали-бы дальнѣйшему развитие „Жур-
нала" въ соотвѣтствіи съ тѣми цѣлями, 
которымъ онъ иризванъ служить. 

lie вдаваясь въ подробности, остана-
вливаясь лишь на конечныхъ но этому 
поводу мѣрахъ, мы отмѣтпмъ въ на-
стоящей статьѣ, что редакционный ко-
митетъ ставить себѣ непремѣнной цѣлью 
прежде всего развить въ „Журналѣ" 
отдѣлъ „военно-исторической лѣтописи", 
дабы этотъ отдѣлт, отражалъ-бы въ себѣ 
возможно полнымъ образомъ, такъ ска-
зать, военно-историческое прошлое, про-
являемое различными способами въ на-
стоящее время. Интересъ переживаемого 
ныпѣ момента съ военно-исторической 
и вообще исторической точки зрѣпія, 
обширность нашего отечества, множество 
лицъ, интересующихся иеторіей и зани-
мающихся ею, паконецъ, все болѣе и 
болѣе проникающее въ общество со-
знаніе значепія исторін,—все это вызы-
вает!) на мѣстахъ опредѣленнаго рода 
дѣятельиость, проявленную различными 
способами и могущую заинтересовать 

не только однихъ спеціалиетовъ-исто-
риковъ, но и болѣе широкій кругъ лицъ. 

Таким!, образом!), естественным!) ггу-
темъ на мѣстахъ образуется большой 
матеріа.ть для „военно-исторической лѣ-
тописи" „Журнала", матеріалъ—интерес-
ный и поучительный. Необходимо только, 
чтобы этотъ матеріаль стекался въ ре-
дакцію „Журнала". Лучпшмъ-же спо-
собомъ для этого является доставка 
Такого матеріала самими членами Обще-
ства. Раскинутые ів> всему лицу земли 
Русской, ионимаюіціе цѣну такого мате-
ріала, любовно относящіеся къ тему, что 
даетъ такой матеріалъ, члены Общества 
больше, чѣмъ кто либо другой, могутъ 
оцѣнить, что именно желательно для 
освѣдомленія своихъ сочленовъ поме-
стить въ „военно-историческую .тѣтопись" 
„Журнала", а потому, конечно, они и 
являются наилучшими сотрудниками его 
въ этомъ отношеніи. 

Затѣмъ, редакціонпый комитетъ при-
мет!) мѣры К!) тому, чтобы возможно 
шире поставить отдѣлъ „Библіографш". 

Признавая, что помѣщенныя въ этомъ 
отдѣлѣ рецензіи и отзывы, написанные 
всѣ членами Общества, по своему об-
щему паправленію, научной обоснован-
ности, внутренней содержательности и 
внѣшней формѣ вполнѣ отвѣчаютъ тѣмъ 
требованіямъ, который должны предъ-
являться подобным!) работамъ, помѣ-
щаемымъ въ такого рода научно-лите-
ратурномъ оргаиѣ, какими является 
..Журналъ 11 м п е р а т о р с к л г о Военно-Исто-
рическаго Общества", редакционный ко-
митет!. будетъ стремиться лишь къ уве-
личение размѣра отдѣла „Библіографііг 
съ тѣмъ, чтобы по возможности отдѣлъ 
этотъ не носил!, случайнаго характера 
и содержалъ-бы въ себѣ рецензіи о 
всѣхъ наиболѣе крупныхъ и интерес-
ных!. военио-иеторическйхъ трудахъ и 
отзывы о болѣе или менѣе всѣхъ вышед-



шихъ сочиненіяхъ, имѣющихъ отношеніе 
къ военной исторіи. 

Поставит, себѣ задачей расширеніе 
отдѣла „Библіографіп", редакціонный ко-
митет'!. и въ этомъ отношен in ждетъ 
содѣііствія всѣхт. членовъ Общества. Это 
еодѣйствіе можетъ выразиться въ томъ, 
что члены Общества будутъ высылать 
въ редакціні хотя-бы но одному экзем-
пляру своихъ военно-историческихъ ра-
бот!.. Затѣмъ члены Общества мог,утл. 
сообщать редакціи—это относится глав-
нымъ образомл. кл> членамл., жпвущимл. 
внѣ столицъ,—о-выходѣ въ мѣстахъ ихл. 
нроживанія в с ѣ х ъ сочиненій, имѣющихл. 
связь ел. военной исторіей; наконецл., 
вместе съ этими своими сообщеніями 
члены Общества могутъ высылать въ 
редакцію хотя-бы краткіе отзывы обл. 
у пом янутнхъ сочим енія х л.. 

Особое етараніс редакціонныіі коми-
тета приложить къ тому, чтобы развить 
тотъ отдѣ.лл. „Журнала", который выше 
названъ „Статьи". В ъ этомъ отдѣлѣ , ты 
прежнему, будутъ иомѣщатьея воешю-
историческія работы но различным-!, во-
просам!., имѣющія самостоятельный ха-
рактер!. и иредставляющія особый инте-
рес!. но вопросу, трактуемому вл> работѣ, 
или но методу, приложенному къ разра-
ботке данной темы, или, иаконецъ, по ея 
оснѣщенію. 

Нѣтъ необходимости объяснять, что 
каждый членл. Общества можетъ быть 
сотрудником!, по этому отдѣлу „Жур-
нала." и что такое сотрудничество весьма 
желательно и будетъ лишь способство-
вать достижепію той цѣли, къ которой 
но отношенію этого отдѣла стремится 
редакціонный комитета, — возможному 
распшренію ei'o на указанныхъ выше 
основаніяхъ. 

Иаконецъ, въ дѣлѣ дальнѣйпіаго раз-
витая „Журнала" редакціонный коми-
тета рѣшилъ ввести въ него еще новый 

отдѣлъ—это именно отдѣлъ, который 
можно назвать „Военно-историческимъ 
архивомъ" и въ которомъ будутъ поме-
щаться различнаго рода архивные до-
кументы, еще нигдѣ ненапечатанные. 
Вначалѣ это будутъ документы, необ-
ширные по размерамъ, въ дальнѣйпіемъ-
же отдѣлъ этотъ будетъ расти и разви-
ваться в ъ соответствіи съ общимъ ро-
стом!. и развитіемъ „Журнала". 

Ставя себе такія задачи на 1913 годъ, 
редакціонный комитет!, не склоненъ, 
однако, думать, что онъ в ъ этомъ отно-
шеніи действуетъ безошибочно. А по-
тому редакціонный комитета нроситъ 
членовъ Общества, не стѣсняясъ, сообщить 
ему свои замѣчанія какъ по отношенію 
нзданін „Журнала" въ 1912 году, такъ и въ 
отнотсніи пгіьхъ предположен in, которых 
намгьчены комитетом» но этому поводу на 
1913 год». 

Редакціонный комитета иризнаетъ, что 
только при соде.йствіп в с е х ! , членовъ 
Общества онъ въ состояніи будетъ вы-
полнить данную ему, задачу и оправ-
дать довѣріе, оказанное ему, и тѣмъ 
самымъ вести „Журналъ" такъ, чтобы 
онъ выполнял!, свое назначеніе и дости-
гал!. ц'Ьли своего существовавія. 

Выше было указано, въ чемъ и ка-
кимъ образомъ можетъ выразиться это 
содѣйствіе редакціонному комитету. 

Но еще есть одинъ видъ содействія, 
и іфИТОМЪ еодѣйствія, безусловно обяза-
тельном для всгг,:Го без» исключен/я членовъ 
Общества. В ъ чемъ должно выражаться 
такое содействие, можно вывести изъ 
слѣдующаго небольшого расчета: ' 

Основная цѣль „Журнала" требуетъ, 
и это въ 1912 году выполнялось неукос-
нительно, чтобы „Журналъ" получали 
всѣ безъ исключенія члены Общества 
безъ особой, сверхъ членскаго ежегод-
наго взноса, подписной платы. В ъ силу 
этого „Журналъ" въ 1912 году дол-



женъ былъ печататься въ количеству 
3.000 экземпдяровъ. 

Изданіе каждаго номера обходилось 
около 425 рублей (300 р. печатаніе и 
125 ]).—гонорарная плата сотрудникамъ). 
Таким и образомъ, девять номеровъ „Жур-
нала", выпущениыхъ въ 1012 году, обо-
шлись Обществу приблизительно около 
3.825 р. Между тУмъ, членскнхъ взносов!), 
за счетъ которыхъ „Журналъ" высы-
лается въ 1912 году, въ кассу Совѣта 
Общества поступило всего лишь 887 р. 

Такимъ образомъ, за „Журналъ" въ 
1912 году пришлось доплатить 3.000 р. 
Но вѣдь дѣятельность Общества не мо-
жет!. ограничиваться только изданіемъ 
„Журнала". Напротив!., это изданіе, 
какъ оно ни важно и ни желательно, 
все-же составляет!, второстепенную за-
дачу Общества, Другія-же задачи его, 
являющіяся важнѣішіимн и сложнѣй-
пшми, требуютъ для своего выполнения 
также весьма крупных!, денежных!, 
расходовъ. 

Отсюда простой выводъ, что, если 
члены Общества желаютъ плодотворной 
дѣятельности Общества, выіюлненія имъ 
основныхъ задачъ и въ то-же время на-
ходить необходимым!, изданіе „Журнала" 
Общества на изложенных!, выше осно-
ваніяхъ, TO они должны съ педантичной 

аккуратностью вносить свои члене,кіе взносы. 
А между тѣмъ, приведенная выше по-
разительно малая общая сумма член-
скнхъ взносов!,, поступившая въ кассу 
Совѣта Общества въ 1912 году, показы-
вает!., что далеко не всѣ члены Обще-
ства сдѣлали свой взносъ въ ЭТОМ!, 

году. Мы-же, пользуясь наотояіцимъ слу-
чаемъ, укажемъ, что очень многіе члены 
не сдѣлали своего взноса и за 1911 год!,, 
a нѣкоторые—даже и за 1910 годъ. 

ПОЭТОМУ, редакционный комитетъ и вы-
нужден?, обратиться ко веѣмъ членам?, Обще-
ства съ просьбой внести въ кассу Общества 
какъ очередной за НИЗ юдъ взносъ, такъивен, 
накопившаяся за предыдущее годы недоимки 
въ л том ъ отношен іи. 

Только при таком!, содѣйствіи воѣхъ 
членовъ Общества въ дѣлѣ издания 
„Журнала" Совѣтъ Общества будет в 
имѣть возможность рассылать его всѣмт. 
членамъ Общества. 

Редакціонный комитетъ не сомнУ-
ваетея въ томъ, что всѣ члены Обще-
ства пожелаютъ поддержать эту воз-
можность и тѣмъ не лишатъ себя въ 
будущемъ того взаимнаго общепія, стре-
мленіе къ которому и заставило ихъ сдУ-
латься членами Императорскаго Русскаго 
Военно-Историческаго Общества. 

Извѣстія Императорскаго Русскаго Военно-Историческаго Общества. 
Д Ѣ Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь ОБЩЕСТВА. 

С о в ѣ т ъ. 

Выписки изъ журналовъ засѣданій Совѣта. 

Заезьдиніе 5-го декабря 1912 /. 

ЗАСЛУШАНО: 
1. Отношеніе Московскаго Отдѣла 

Общества съ сообщеніемт. журнала за-
сѣданія 20-го октября и съ просьбою 

объ исходатайствованіи зачисленія въ 
русскія учебныя заведенія проживаю-
пщхъ въ Испаніи дѣтей потомков!, 
партизана Сеславина. Постановлено: -
( 'нестись по настоящему вопросу ст. 
Министерствомъ Иностранных!, Дѣлъ. 

2. Письмо В. А. Дмитріева-Мамонова, 
съ препровожденіемъ снимка съ бронзо-
вой доски, поставленной 12 октября 
напамятникѣ 1812 г. въ Малоярославцу 
ві) честь подвигов!, 1-го Московскаго 
коннаго казачьяго, графа Дмитріева-Ма-



монова, полка. Постановлено:—Принять 
къ свѣдѣнію. 

3. Письмо старшего адъютанта Штаба 
12 армейскаго корпуса, съ препро-
вожденіемъ сборной книжки пожертво-
ваний на памятники въ Кіевѣ Ко-
чубею и Искрѣ и съ сообщеніемъ 
просьбы Командира корпуса о содѣйствіи 
со стороны Совѣта Общества означен-
ному сбору. Постановлено: — Передать 
означенную' книжку въ распоряженіе 
члена—казначея Общества. 

1. Отношеніе предсѣдателя Казан-
екаго Отдѣла Общества, съ препровож-
деніемъ описанія торжественнаго чество-
ванія названным'!» Отдѣломъ 100-лѣтняго 
юбилея Отечественной войны 1812 г. По-
< ггиіновлено:—Напечатать въ Журналѣ Об-
щества. 

5. Заключеніе дѣйствительнаго члена 
Общества, П. Н. Симанскаго, о книгѣ, 
издаваемой г. К. Нонненманомъ и при-
писываемой творчеству А. В. Суворова 
„Паука побѣждать". Постановлено:—Со-
общить настоящее заключеніе по запросу 
Начальнику Штаба гвардіи и Петербури-
ска го военнаго округа. 

6. Отношеніе командира 3-го грена-
дерскаго Перновскаго полка, съ просьбою 
объ исходатайствованіи нѣкоторыхъ ми-
лостей и привилегій полку въ ознаме-
нован іе его подвиговъ въ Отечественной 
войнѣ. Постановлено:—Сообщить коман-
диру полка послѣдовавпгее по докладу 
члена Совѣта, Г. С. Габаева, заключеніе 
Совѣта но настоящему ходатайству. 

7. Отношеніе командира 6-го понтон-
наго баталіона, съ просьбою о разъяс-
пеніи права послѣдняго на получете 
чинами его медали, установленной въ 
память Отечественной войны. Постано-
влено:—Передать на заключеніе члена 
Совѣта, Г. С. Габаева. 

8. Отношеніе начальника 5-й кавале-
рі некой дивизіи, съ просьбою о заклю-
чен іи Совѣта по вопросу объ опродѣ-
леніи старшинства для названной ди-
визии Постановлено:—Передать па заклю-
чите члена Совѣта, Г. С. Габаева. 

9. Письмо дѣйствительнаго члена 
Общества, А. С. Кроткова, съ просьбою 
о содѣйствіи въ составленіи мичманомъ 
Модзалевскимъ памятокъ для нижнихъ 
чиновъ флота. Постановлено:—Передать 

на ближайшее распоряженіе въ Разрядъ 
полковыхъ п корабельныхъ псторій. 

Ю. Письмо члена Общества, Я. Г. 
Катанскаго, съ препровожденіемъ по-
жертвованы: книготорговца Нижняго 
Новгорода и Казани, В. М. Брѣева, въ 
библіотеку Общества и съ просьбою о 
содѣйствіи Совѣта изданію юбилейной 
газеты „Царскій Годъ". Постановлено: — 
В. М. Брѣева благодарить за пожертво-
ваніе и выразить согласіе редакціи на-
званной газеты на возможное содѣйствіе 
Совѣта, въ предѣлахъ компетенціи но-
слѣдняго. 

i 1. Предложеніе объ избраніи въ дѣй-
етвительные члены Общества г.г. Гри-
бовскаго, Мирбаха, Мартиновича и Даш-
кевича—Горбацкаго. Постановлено: — I la-
брать названныхъ лицъ въ указанное 
званіе. 

12. Ходатайство редакціи „Голоеъ 
Минувшаго" о доставленіи ей для 
отзыва изданій Общества. Постановлено:-
Разрѣшить. 

13. Докладъ члена Совѣта, А. К. 
Баіова, съ предложеніемъ новаго из-
бранія на 1913 г. редакціонной комиссіи 
но ИЗДанІЮ „Журнала" Общества. Поста-
новлено:—Избрать въ составъ названной 
комиссіи: А. К. Баіова, Г. С. Габаева, 
В. В. Жерве, Н. М. Печенкина и Д. П. 
Струкова, возложивъ ближайшее руко-
водство изданіемъ на А. К. Баіова. 

14. Письмо П. 1. барона Корфа, съ 
сообщеніемъ о представленіи ходатай-
ства Совѣта Общества о поддержаніи 
потомками генералъ-лейтенанта барона 
Ф. К. Корфа памятника на могилѣ гіо-
елѣдняго на Орловскомъ кладбищѣ въ 
ІІравленіе учреждения взаимной помощи 
рода бароновъ Корфъ. Постановлено:— 
Сообщить о томъ Орловскому Отдѣлу 
Общества. 

Р А З Р Я Д Ы . 

Разрядъ полковыхъ и корабельныхъ 
исторій. 

Вт> Разрядѣ полковыхъ и корабель-
ныхъ исторій, подъ предсѣдательствомъ 
генералъ-лейтенанта Иотоцкаго, 14-го 



декабря состоялось собраніе, начавшееся 
съ разсмотрѣнія текущих?, дѣлъ. Эти 
текущія дѣла, являющіяся послѣдствіемъ 
обращенія въ Разрядъ отдѣльныхъ вой-
сковых?. частей, доказывают?., что посте-
пенно Разрядъ, къ которому примкнули 
главиымъ образом?, спеціалисты—полко-
вые историки, завоевываетъ къ своей 
дѣятельности вниманіе арміи, начинаю-
щей видѣть въ Разрядѣ учено-совѣща-
тельную корпорацію по вопросам?, полко-
вой исторіографіи. 

Весьма интересными были данным, 
сообщенный командиром?. 1-го лейбъ-
гренадерскаго Екатершюславскаго Импе-
ратора Александра И полка: „Въ 1642 г.. 
по иовелѣнію Царя Михаила Феодо-
ровича, былъ сформирован?. 1-й выбор-
ный полк?., впослѣдствіи приаявшій па-
званіе Лефортовскаго полка. Участвуя вь 
многочисленныхъ походах?. XVII вѣка, 
этот?, иолкъ, вмѣстѣ с?> 2-мъ выборными 
полком?., приняли выдающееся участіе 
въ Троицком?, ноходѣ для защиты Царя 
Петра от?, козней клевретовъ царевны 
Софіи. Этот?, подвиги былъ впослѣдствш 
вознагражденъ Петромъ Великими, по-
велѣвшимъ 15-го декабря 1707 года „к?, 
прежним?, дачами давать по рублю на 
человѣка в?> год?.". При стрѣлецкомъ 
буіггѣ баталіонъ полка съ частями трехи 
другихъ полковъ встрѣтилъ поди сте-
нами Вознесснскаго монастыря всѣхт. мя-
тежников?. и разсѣялъ их?, толпы. Въ 
1791 г. Лефортовский полки присоединен?, 
к?. Екатеринославскому гренадерскому 
полку поди одно съ ними названіе, и 
таким?, образом?, исчезло его наимено-
ваніе. Екатеринославскіе гренадеры, яв-
ляющіеся неопровержимыми потомками 
доблестнаго Лефортовскаго полка, по-
лагаютъсвой долги въсохраненіи памяти 
послѣдняго и возстановленіи его забытой 
славы". Для дачи заключенія по этому 
вопросу избрана комиссія въ составѣ 
IV. Агаѳонова, А. Григоровича, II. Зезю-
лпнскаго, В. Казина и М. Соколовскаго. 

Затѣмь было заслушано другое хо-
датайство командира 87-го пѣхотиаго 
Нейшлотскаго полка. Данный, предста-
вленный этими полком?., лишиій раз?, 
подтверждаютъ несовершенство наших?, 
полковых?, хроники. Действительно, пре-
терпѣв?. совершенно однородный пере-

именованія п реоргашшаціи, Вильман-
етрандскій нолкъ имѣет?. старшинство 
ст. 16-го августа 1806 г., a Пейшлотскій-
с?> 18-го іюия 1863 г. Далѣе выяснено, 
что по четыре роты прежняго Нейшлот-
скаго егерскаго полка пошли на образо-
вало Финляндских?, линейных?, баталіо-
НОВЪ Xi'.V1 2 11 1, 113 1. которых?, периыіі 
иошелъ на еформпроиаиіе нымѣшняго 
Нейшлотскаго полка, a нослфдпій был?, 
переименован?, вь Крощдтйдтскпі .V 1 
баталіон?.. В?, 1863 г. изъдвухъ Финлянд-
ских?. лтшейныхъ баталіоновь сформиро-
ван?, IІейшлотекій полк?., а из?, двух?. 
Кронштадтски xi. линейных?, бата.ііопоіѵь 
образован?. Кронштадте кііі крѣпостпой 
нолкъ. Слѣдователыю, въ обоих?, случа-
ях?. вновь сформи])ованнші части со-
ставились из?, двух?, частей разнаго 
наименованія, но Нейшлотскому полку, 
сохранившему названіе своего родона-
чальника, дано старшинство съ 1863 г., 
а Кронштадтскому—съ 1806 г.; это стар-
шинство еъ 1806 г. передано 199-му Крон-
штадтскому пѣхотному полку. Вполнѣ 
раздѣляя мнѣпіе, что 87-й пѣх. Пейшлот-
екій полкъ имѣетз. право на етарпнш-
етво е?> 1806 г., Разрядъ единогласно по-
становил?.: войти съ соотвѣтствующим?. 
представленіем?) в?. Совѣтт. Общества. 

Точно такъ-же Разряд?, единогласно 
постановили поддержать ходатайство 
бывшаго командира 39-го пѣхотпаго Том-
скаго полка о прибавлен!» к?, ого наиме-
нование имени славнаго шефа, генерала 
Лихачева, который, будучи больными, 
приказал?, себя вынести во время Норо-
динскаго сраженья на стулѣ в?, исхо-
дящий уголь батареи Раевекаго и, при-
няв?. атаку непріятеля, быль поднят?, 
на штыки. 

Просьбу Морского генерального штаба 
о преемниках?, полковъ, участвовавших ь 
въ Гапгутскомт, сраженіп 28-го іюля 
1711 г., Разряд?, передал?, для заключе-
нія A. Григоровичу и М. Соколовскому. 
Просьбу того же штаба еь загі]ЮС0м?> о 
руководствѣ для состав.іепія полковых?, 
иеторій Разряд?, просить удовлетворить 
IV. Агаѳонова. 

Прочитанный II. Зезюлннскимт, до-
клад?, о полковникѣ Ефимѣ Гулицѣ и его 
драгунских?, полках?, бы.??, основан?., по 
обыкновенно, на первоисточниках?, п 



внеси, новыя дашшя въ исторію русской 
кавалсріи. Закончилъ докладчикъ свою 
рѣчь свѣдѣніями объ отношеніяхъ Петра 
Великаго къ иностранцамъ, иногда пла-
тившими, черною ИЗМѢНОЮ 3 8 ДобрОС, раС-
ііоложепіе великаго государя. М. Соко-
ловский замѣтилъ, что урокъ, данный въ 
XVII вѣкѣ , не остановили, пріема нно-
страпцевъ на русскую службу при Алек-
сандре 1, про время котораго незабвен-
ный Крмоловъ выражался, что при глав-
ной квартире бы . 'ГЬ ОДИН!» руССКІЙ, да II 
топ. безродный. II. Потоцкий дополнили, 
свѣдѣпія докладчика указапіемъ на ино-
странца —капптана бомбардирской роты, 
Гуморта, пзмѣнивіпаго русскому дѣлу 
передъ Нарвой. К. Аврамови. отмѣтіш,, 
что драгуны Петровская времени до-
блестно несли морскую службу. До клади, 
Н. Зезюлипекаго, собравшій дѣйствитель-
ПЫХ'Ь любителей полковой старины, были, 
проелушаиъ съ большими, вмиманіемъ. 

Разрядъ исторіи войнъ. 

15-го декабря мішувшаго года со-
стоялось собраніе Разряда исторіи войнъ. 
поди, предсѣдателъствомъ А. К. Баіова, 
открывшаго собраніе, посвященное па-
мяти знаменитаго партизана Отечествен-
ной войны, Дениса Васильевича Да-
выдова. 

Почтить память елнвнаго героя-поэта 
собрались, кроме членовъ Общества, его 
родные, въ числѣ коихъ находились: его 
внукъ, гв. штабсъ-рот.мнстръ А. В. Да-
выдовы, съ матерыо, М. П. Давыдовой, к 
Д. И. Давыдова, вдова внука парти-
зана — Петра Николаевича Давыдова, 
предоставившая въ распоряженіе Импе-
раторскаго Русскаго Военно-Историче-
с к а я Общества ценный архивъ покой-
паго партизана съ тѣмъ, чтобы забо-
тами и па средства Общества была со-
ставлена и издана біографія Дениса Ва-
сильевича 'Грудь этотъ, после соответ-
ствующая предложепія отъ Совета чле-
нами, Общества, были, закрытою балло-
тировкою возложенъ на В. II. Жерве. Со-
ставленная ими, книга „Партизанъ-поэтъ 
Денисъ Васильевичи, Давыдови," на 
дняхъ вышла паи, печати. Автора, в'ь 

собраніи 15 декабря ознакомили, слуша-
телей съ содержаніемъ своего труда, 
после краткая вступительная слова 
товарища председателя Разряда исторіи 
войнъ, А. К. Баіова. 

Докладъ были, иллюстрированъ кар-
тами и схемами. На эстраде возвышался 
исполненный масляными красками порт-
рета Д. В. Давыдова—копія съ извест-
н а я оригинала Доу—украшенный ге-
оргіевскою лентою. 

Предки Давыдова происходили изъ 
Большой Орды, откуда въ начале 
X V в'Ька въ Москву къ Великому Князю 
Василію Дмитриевичу выѣхалъ знатный 
мурза Мшшакъ, сыпи, мурзы Косая, по 
некоторыми, свѣдѣніямъ—первая Каси-
мовская царя Тангрикула Кайсыма; 
Минчакъ приняли, крещеніе и положили, 
начало роду Давыдовых!,, происходя-
щему отъ его старшая сына, Давида 
Семеновича. 

Будущій партизань, Денисъ Давы-
дов!,, родился въ Москве 16 іюля 
1 Tis I года. Отецъ его командовалъ Пол-
тавскимъ лбгко-коннымъ полкомъ, стояв-
шими, въ Полтавской губ., въ с. Гру-
шовке, куда, между прочими,, для 
осмотра полка однажды прибыли, Суво-
ров!,, случайно увидавшій маленькая 
Давыдова и обласкавшій его. Эта не-
ожиданная встреча не только привела 
въ полный восторгъ мальчика, но съ 
р а н н я я детства направила его умъ и 
сердце къ военными, интересами,. Въ 
1X01 г., семнадцати лети, отъ роду, по-
лупил, домашнее образованіе, вступили, 
онъ эстандартъ-юнкеромъ въ Кавалер-
гардскій полкъ, где прослужили,, впро-
чем!,, недолго. Онъ занимался военными 
науками, но вместе съ тѣмъ отдавался 
и поэтическими, вдохновеніямъ, плодами 
которыхъ, между прочими,, были две 
его басни: „Голова и Ноги" и „Река и 
Зеркало" (1803 г.), наігисанныя въ слиш-
ком!, либеральном!, духе. Рукописный 
копіи этихъ басенъ стали известны на-
чальству—и 19-лѣтній авторъ за „сво-
бодомысліе" были, переведет, въ ар-
мию—Белорусский гусарскііі полкъ. Од-
нако, друзьями, вскоре удалось устроить 
его обратный переводы въ гвардію—и 
въ середине 1800 г. Денисъ Давыдови, 
уже на службе въ леибъ-гусарахъ. 



Въ то время была война съ Фран-
цией— и молодой гусаръ пршшмаетъ 
самыя энергпчныя и оригниальныя мѣры 
къ тому, чтобы попасть на театръ воен-
ных!. дѣйствій. ІІослѣ немалым» затруд-
нены ему удается не только осуще-
ствить свое жеданіе, по и получить 
лестное назначеніе адъютантомъ къ кн. 
П. И, Багратіону, подъ ближайшимт» 
руководствомъ котораго протекли пять 
лѣтъ его жизни. Сгорая нетерпѣніемъ 
скорѣе сразиться съ врагомъ, оно» пре-
небрегало» опасностью и охотно выпол-
ни ль самыя рискованныя норученія, 
обнаружив'}» прекрасный качества бое-
вого офицера, чѣмъ заслужило» нѣ-
сколько наградь и рескриптовъ Импера-
тора Александра I. 

Въ Шведской войнѣ 1808—1809 г.г. 
онъ участвовало, въ авангардѣ генерала 
Кульнева, во, поучительной ыколѣ ко-
тораго прошелъ „курсъ аванпостной 
службы", подготовившей его къ даль-
нѣйшей боевой деятельности, которая 
въ 1810 г. протекала на Дунайскомъ 
театрѣ войны пропить туроко». 

Отечественная война 1812 г. рельефно 
выдѣлнла имя Дениса Давыдова. Она 
застала, его въ прежней должности 
адъютанта кн. Багратіона, но отважный 
H предприимчивый офицеръ пожелало, 
принять участіе въ военных!» дѣйствіяхо, 
непремѣнно въ строю и перевелся во» 
Ахгырскій гусарскій полкъ, со» кото-
рымъ участвовало» въ цѣломъ рядѣ сра-
жены во» первую половину войны. Пра-
вильно оцѣнивая общее положепіо обѣ-
ихъ армій, нашей и Наполеона, оно, 
обратился ко» Багратіону со, предложе-
ніемъ начать партизанских дѣйствія, вы-
просивъ для того у Кутузова особый 
отрядъ. Не особенно довѣряя смѣлымо» 
планамъ Давыдова, Главнокомандующііі 
далъ въ его распоряженіе только 50 гу-
саръ-ахтырцевъ и 80 казаковъ. Съ этими 
ничтожными силами онъ и начало, свои 
емѣлыя нартпзанскія дѣйствія, вскорѣ 
не только обратившія на себя внтіаніе 
евѣтлѣйшаго, но и побудившая его орга-
низовать многочисленные гіартизанскіе 
отряды, впоелѣдствіи съ большими уедѣ-
хомъ дѣйствовавшіс протнво» сообщснііі 
нецріятеля. 

Составленный докладчиком'!, схемы 

путей движенія партизанскаго отряда 
Давыдова наглядно показали веѣ изви-
лины боевого пути, пройденного неуто-
мимым!» партизаном!», который во, те-
чете первы.ѵь двухо» мѣсяцевъ, со» 
26 августа но 25 октября, работалъ во» 
раіонѣ Гжатскъ-ІОхново,-Вязьма, къ югу 
ото» Большой Смоленской дороги, а за-
тѣмъ преследовало» отступавіпаго врага 
на Смоленскъ-Копысь-Борисовъ-Вильна-
Гродно. Много стычекъ имѣло» оно» со» 
противник омъ, много лихихъ набѣгово, 
совершило» Денисъ Давыдова, зато п 
блестящи были результаты его работы: 
какъ значится во» его формулярѣ, „со 
2 сентября по 18 октября командовало» 
партіею наѣздниково, въ окрестностях!, 
Вязьмы, Дорогобужа и Гжатска; во» те-
чение сего времени взяло, въ плѣно, 
3.560 нижнихо» чиновъ, 43 штабъ il оберо»-
офицеровъ и много транспортовъ, спа-
рядовъ и продовольствія, за что паграж-
деігь чиномо» полковника". Слѣдующіе 
два мѣсяца (но 18 декабря) еще болѣе 
увеличили его трофеи. Кромѣ чина, на-
градами за 1812 годъ Давыдову были 
ордена св. Георгія 4 ст. и Владн-
міра 3 ст. 

Талантливая работа Дениса Василье-
вича, какъ партизана, и обнаруженный 
ц.чъ блеетящія военный даровапія спра-
ведливо дали ему право называться „От-
цомъ партизанской войны 1812 года". 

Война 1813—1811 г.г., вслѣдствіе не-
благонріятно для него сложившихся 
обстоятельство», не дала ему возмож-
ности развернуться такъ-же широко и 
плодотворно, како, въ предыдущемъ 
году. Паиболѣо яркнмъ боевымо» эпизо-
дом!, его дѣятельностн въ этого» періодо» 
войны является занятіе пмо» Дрездена, 
пзъ-за чего, однако, онъ имѣлъ весьма 
крупную служебную иенріятпоеть; только 
милостивая резолюція Государя благо-
пріятно рѣішіла судьбу Давыдова... Все-
таки ему снова удалось примкнуть ко» 
военным!» дѣйствіямъ и завершить войну 
вступленіемъ во» Парижъ съ побѣдоноі -
пымп войсками СОЮЗНИКОВ!». 

За сраженіе при Ларотьерѣ (17 ян-
варя 1814 г.) оно, иолучилъ давно же-
ланный чинъ генералъ-маіора, по окоп-
чаніи войны уѣхало, въ отпускъ во. 
Москву, чтобы разсѣяться и отдохнуть 



послѣ перенесенных!, тревогъ и тру-
дом., iro тутъ неожиданно узналъ, что 
въ генералы произведен!.... но ошибкѣ. 
Только через!, полтора года, въ декабрѣ 
1815 г., выяснилось досадное недоразу-
мение, испортившее ему много крови: 
онъ былъ снова произведен!, въ гене-
рал!,-маіоры. 

Тотчасъ послѣ войны онъ началъ от-
даваться военно-литературным!, заня-
тіямъ и нривелъ въ порядок!, свой 
I)бстоятелыіый „Дневникъ партизанскихъ 
дѣйетвій", подробно рисующій его парти-
занскую работу. Въ 1821 г. вышелъ изъ 
печати его цѣнный трудъ „Опытъ теоріи 
партизанских!, дѣйствій". Служебная дѣя-
тельность его въ этотъ иеріодъ сосредо-
точилась, главным!, образомъ, на долж-
ностях!. начальника штаба 7-го, а за-
тѣмъ 3-гопѣхотн. кориусовъ. Эта служба, 
какъ и всѣ вообще служебные порядки 
того времени, не удовлетворяли его, 
искавшаго живой, самостоятельной ра-
боты, основанной на истинно-военныхъ 
принципах!,; они душили его сухимъ 
формализмом!, требованій и заставили 
въ 1 s22 г. выйти въ отставку. 

Кще въ 1818 г. онъ женился на С. Н. 
Чирковой. Явились новыя заботы, ее-
мейныя и матеріальныя, по вмѣетѣ съ 
тѣмъ расцвѣлъ и ноэтическій талантъ 
Давыдова, который своими звучными, 
оригинальными стихами завоевывает!, 
себѣ извѣстность и становится въ число 
лучшихъ представителей нашей лптера-
туры, съ которыми сближается не только 
общностью интересов!., но и личными 
дружескими отношсніями. Общество лю-
бителей россійской словесности изби-
рает!, его своим!, дѣйствительнымъ 
члономъ. 

Со вступленіемъ на ирестолъ Импе-
ратора Николая I возобновляется слу-
жебная дѣятельность Д. В. Давыдова, 
который въ 1826 г. отправляется на 
Кавказъ и на Персидской границѣ раз-
бивает» 4-хъ-тысячный отрядъ Гассанъ-
хана. Въ 1831 г. опт. участвуешь въ 
Польской войнѣ, беретъ приступом!, 
гор. Владимир!., отличается въ сраже-
піяхъ при Будрискѣ и Подгуржи и, на-
гражденныйчиномъгенералъ-лейтенанта, 
H орденами св. Анны 1 ст. и Влади-

мира 2 ст., завершает!, окончательно 
свою военную службу. 

Послѣдніе годы жизни—годы тихаго 
уединепія, преимущественно въ семей-
номъ кругу, въ своемъ любимом!, имѣ-
ніи Верхней Марѣ (Симбирской губ.), гдѣ 
онъ много читалъ, отдавался литератур-
ным!, занятіямъ, велъ дѣятелыіую пере-
писку съ представителями самыхъ разно-
образных!, общественныхъ положеній, 
занимался хозяйством!,, охотою, поэзіей... 

Вся его жизнь—сплошная работа, 
разнообразная, кипучая и въ высшей 
степени оригинальная. Не только его 
статьи и стихотворения, но даже письма 
къ родны.чъ и друзьямъ—-яркое отра-
женіе его эпохи и интересов!, тѣхъ лю-
дей, въ кругу которыхъ онъ вращался. 
Иго стнхомъ восторгался Пушкин!, и 
поэты-современники посвящали ему свои 
стпхотворенія. 

Д. В. Давыдов!, скончался 22 апрѣдя 
Ks39 г. H погребешь въ Москвѣ, въ Ново-
дѣвичьемъ монастырѣ. 

Имя его придано 12 гус. Ахтырскому 
полку, въ рядахъ котораго онъ отли-
чался. Матеріальнымъ наслѣдіемъ em 
является, кромѣ изданных!» сочинепій, 
цѣнный архивъ, документы котораго 
дали возможность Императорскому Рус-
скому Военно-Историческому Обществу 
новою подробною біографіею Дениса Да-
выдова возстановить яркій и достойный 
образъ одного изъ славныхъ героевъ 
Отечественной войны, которыми справед-
ливо гордится русская армія. 

Полный и обстоятельный доклада, 
В. В. Жерве, прочитанный съ подъе-
момъ,прекрасно охарактеризовать одного 
изъ замѣчательныхъ русских!, людей 
знаменитой эпохи и потому, естественно, 
что на предложеніе предсѣдательствую-
щаго высказаться по поводу доклада, 
едѣлать замѣчанія н дополненія желаю-
щихъ не нашлось. 

ІІослѣкраткагозаключительнаго слова 
предсѣдательствующаго, въ котором-;, 
тюслѣдній подчеркнул!» правильность 
военно-научныхъ воззрѣній Д. В. Давы-
дова и его высокія качества, какъ на-
чальника, всемѣрно заботившагося о сво-
их!, подчиненныхъ, собраніе долгими 
рукоплесканіями привѣтствовало при-
сутствующих!» в!, залѣ иотомковъ зна-



менитаго партизана, выражая тѣьгь глу-
бокое уважепіе Д. В. Давыдову и горя-
чую благодарность его потомками за 
иредоставленіе въ распоряжеше Импе-
раторскаго Русскаго Военно-Историче-
скаго Общества архива одного изъ вы-
дающихся героевъ Отечественной войны. 

МѢСТНЫЕ ОТДѢЛЫ. 

20 октября, подъ предсѣдательствомт) 
генерала-отъ-инфантеріи Д. ГІ. Зуева, 
состоялось засѣданіе Моствекто Отдѣла. 

И. С. Бѣляевъ сообщить, что казна-
чей Отдѣла, ген.-лейт. М. С. Тюлинъ, и 
секретарь, И. И. Поповъ, принуждены 
были оставить песеніе ими должностей 
по Отдѣлу по случаю перевода ихъ изъ 
Москвы: перваго—Начальником?, дивизіп 
в?> г. Ковель, Волынской губ., и послѣд-
ііяго—в?> С.-Петербург?, въ Главный 
Штаб?,. Исправление должностей казна-
чея и секретаря принято нмъ, U.C. Бѣ -
ляевымъ. Постановлено единогласно вы-
разить письменно благодарность Отдѣла 
M. С. Тюлину и И. И. Попову за испо.з-
неніе ими должностей казначея и секре-
таря Отдѣла и но предложенію дѣйстви-
телыіаго члена Общества, В. Л. Афа-
насьева, изготовить каждому изъ них?, 
отъ имени Отдѣла жетоны с?> их?, 
шшціалами. 

ІІо заявленію члена Общества и глас-
наго Московской Городской Думы, H.A. 
ІПампна, о желательности и необходи-
мости ремонтирован ія памятника-пира-
мидки близъ Кунцева, гдѣ в?, 1818 г. 
„король Прусскій Фридрих?, Вильгельм?, 
благодарствовали Россін за спасеиіе 
своего государства" послѣ 1812 г.,—по-
становлено о необходимости исправленія 
указанной бесѣдки-памятника сообщить 
г. Германскому консулу в?, Москвѣ. 

По нрошенію попечителя прихода 
с. Введенья, Духовщинскаго уѣзда, Смо-
ленской губ., Станиславскаго, о поста-
новкѣ памятника казненному Наполео-
номъ въ 1812 г. въ Смолепскѣ подпол-
ковнику Павлу Ивановичу Энгель-
гардту—еще на мѣстѣ его усадьбы въ 
с. Дягилевѣ той же Смоленской губ.— 
постановлено просить члена Общества, 

Г. II. Георгіевскаго, принять на себя 
трудъ документально удостовѣрить, что 
означенная усадьба—е. Дягилево — в?> 
1812 г. была действительно жилищем?, 
II. И. Энгельгардта. 

( 'лушалц доклад?, дѣйствителыіаго 
члена ОбТцества, В. А. Афанасьева, „па-
мяти умершего дѣйствите.іыіаго члена 
Общества, Петра Ивановича Щукина". 
11а основаніи пяти выпусков?, „Восиоми-
паній" покой наг«», докладчик?,, кромѣ 
того, близко его зная, доволыв» живо пе-
редал?, выдающіеся жизненные этапы 
почпвшаго, вся деятельность котораго 
была направлена къ настойчивому соби-
рании родной старины и н?> особенности 
тѣхз, памятников?,, которые относятся 
к?> эпохѣ 1812 г. Вѣнцом?, этой деятель-
ности явилось пожертвоваиіе всего музея 
И. II. Щукина - однородному учреж-
дении—Россійскому Историческому Му-
зею вь Москвѣ, чтобы таким?, образом?, 
всѣ цѣнныя его собранія были закрѣ-
илены за его родным?, городом?,. Но пред-
ложении'» В. А. Афанасьева память но-
койнаго П. II. Щукина была почтена 
вставапы'мъ веѣхь присутствовавших ь, 
а его вдовѣ постановлено послать теле-
грамму съ выраженіемъ соболѣзпованія. 
По его же предлпжеііію и В. II. Смер-
дова рѣпіено: а) въ виду того, что самый 
факт?, гюжертвованія Петром?, Иванови-
чем?, его предметовъ старины, собирае-
мых?, пмт> в?, теченіе всей его жизни, и 
предоставлеігіе их?, па вѣчиыя времена 
музею в?, своем?, же городѣ имѣютъ, 
без?, сомнѣпія, крупное воспитательное 
значеіпе, возбудить ходатайство перед?. 
Московским?, Городским?, Управленіемь, 
для увѣковѣченія имени покойнаго, «» 
переименовамін улицы, Малой Грузин-
ской, гдѣ находится музей Петра Ива-
новича, „Щукинскою улицею"; б) сне-
стись с?, Россійскимь Историческим?, 
Музеем?, в?, Москвѣ о желательности 
соетавленія этим?, музесмъ, куда по-
жертвовал?, свой музей покойный, и 
напечатан!я подробной біографіи II. II. 
Щукина. 

Быль выслушан?, доклад?, члена со-
трудника Общества, подполковника Сум-
скаго гусарскаго полка А. «Г. Рахмани-
нова, посвященный нмъ иосѣщенію мо-
гилы знаменитого партизана Отечсств«чі-



Ной войны, ген.-маіора Александра Ни-
китича Сеславина. Сумскій гусарскій 
іюлкл., шефомъ котораго ета.ть теперь 
А. 11. Сеславин'ь, реставрировал!, мо-
гильный памятник'/) С!, постановкою ме-
таллической рѣшеткн. ІІмѣніе, въ кото-
ромъ нослѣ ВОЙНЫ 1812—181 5 Г.Г. ЖИЛЪ 
и умеръ А. Н. Сеславинъ, называется 
сельцом!, Есемовымъ; оно расположено 
на рѣкѣ Сишкѣ in. нриходѣ Св. Нико-
лая, Ржевскаго уѣзда, Тверской губ. 
Здѣеь доблестный генералъ лѣчился отъ 
тяжкихъ девяти ранъ, полученпыхъ во 
время ,,74 больших'!» и малых!» ераже-
І І І І І " , какъ онъ еамъ говорил!», и умеръ 
здѣсь же въ бѣдности въ 1857 г. 
78 лѣтъ отъ роду. Докладчик!, бесѣдо-
валъ съ двумя крестьянами изъ его 
бывшаго пмѣнія; огш отозвались объ умер-
шем!, своемъ баринѣ-партизанѣ, какъ о 
жестокомв, грубомъ хозяинѣ. Онъ, иа-
гіримѣр!,, не ста. іъ провожать тѣло умер-
шей своей крѣпостной крестьянки, отъ 
которой имѣлъ дѣтей, считая для себя 
это униженіемъ, но приказа.!!, срубить 
отъ своего дома длинную аллею, чтобы 
видѣтъ похоронное щеетвіе. Слѣды Э Т И Х ! » 

срубленных!, деревьев!» видѣлъ при по-
сѣщеніи сельца докладчик!,, А. Ф. Рах-
манинов!». 

Д. II. Зуевъ п И. С. Бѣляевъ возра-
зили докладчику, что слѣдуетъ тща-
тельно провѣрить высказанные крестья-
нами слухи о жестокостяхъ Сеславина, 
что къ опороченію такихъ народных!» 
именъ слѣдуетъ отнестись ел, большою 
осторожностью, но, конечно, не елѣдуегь 
скрывать их!» недостатков!,, если они 
будутъ достовѣрны; для полной истори-
ческой характеристики крупного чело-
вѣка необходимо выяснить и темиыя и 
свѣтлыя стороны ихь жизни. 

Собраніе, по обеужденіи доклада А. «I». 
Рахманинова, согласилось съ четырьмя 
его предложеніями и постановило для 
увѣковѣченія имени А. И. Сеславина: 
а) просить Товарища Председателя От-
дѣла, Д. II. Зуева, п докладчика, А. Ф. 
Рахманинова, обратиться лично съ прось-
бою къ владѣлицѣ пмѣнія Есемова, В. А. 
Морозовой, отвести изъ этого имѣнія ту 
часть земли, гдѣ была усадьба знамени-
таго партизана, въ размѣрѣ не болѣе 
:і десятинъ, Московскому Отдѣлу ІІмпе-

ратирска го I русскаго Виешю-1 Іотирпче-
скаго Общества для устройства здѣсь 
какого-либо блапѵгворительнаго учр<-ж-
денія имени Сеславина; б) отъ имени 
Отдѣла возбудить ходатайство передь 
Министерством!, Народного Просвѣщеиія 
0 паименованіи мѣстной школы въ 
с. Ессмовѣ или ближайшей к!, нему— 
„Сеславинской"; в) отъ имени же Отдѣла 
просить соотвѣтственныхъ расноряженій 
Тверского Губернатора о переименованіи 
сельца Есемова, гдѣ жилъ и умеръ пар-
тизань, „Сеславинымъ", какъ онъ еамъ 
при жизни называла, свое имѣнье. и 
г) въ виду того, что въ Пспаніи ВТ, 
Санъ-ІІедро живутъ послѣдніе потомки 
знаменитаго партизана, его правнуки, Сма-
рагдъ, ts, и Реоргій—11 лѣтъ, Георгіевы 
дѣтн Сославши,I, желательно возвращение 
ііхь въ Россію для воспитанія НХЪ II!, 
здѣшнихъ учебныхъ заведешяхъ на 
счетъ казны, какъ того заслуживает!» 
потомство Сеславина, какъ было и 
раньше, когда Император!, Николай 
Павлович!» на приказѣ о нринятіи нле-
мянниц!, партизана въ Институт!, наіти-
салъ: „Дочери Сеславина принадлежать 
государству". Постановлено просить Оо-
вѣтъ Императорскаго Русскаго Воешю-
1 Історическагп Общества снестись съ 
Министерством!, Иностранных!» Дѣлъ, 
чтобы оно предложило нашей диплома-
тической миссіи в!» Испаніп собрать 
свѣдѣпія о вышепоименованных!, дѣ-
тяхь Сеславина, живущихъ въ Сапъ-
ІІед})і;, и ішзможно-.ш возвращеніе ихъиа 
родину для обученія въ русских!» педа-
гогических!. заведсніяхъ. Ile пред.ю-
женію Б. А. Афанасьева, рѣшсно обра-
титься въ Сумекій гусарскііі полкт» съ 
бумагою отт» Отдѣла о желательности 
еоставленія біографіи ихъ нынѣшняги 
шефа, ела в наго партизана, А. II. Сесла-
вина. 

Пзбраніе секретаря Отдѣла, въ виду 
отъѣзда изъ Москвы кандидата, отло-
жено до слѣдующаго засѣданія. IIa 
должность же казначея Отдѣла быль 
единогласно выбранъ дѣйствительныіі 
членъ Общества и членъ Совѣта Отдѣла, 
II. С. Бѣляепъ, который п принялъ 
пзбраніе. 

ІІо предложенію П. С. Бѣляева, вы-
ражена благодарность члену Общества, 



H. A. Марксу, за исполненный подъ его 
редакціей 1-й выпускъ „Обозрѣнія пред-
метовъ военной старины въ музеяхъ ча-
стей". П. А. Марксъ сообщилъ, что въ 
редакціи слѣдуюіцаго, 2-го, выпуска Обо-
фѣнія одновременно съ пимъ будетъ 
принпматі. участіе и Начальникъ С.-Пе-
тербургскаго Артиллерійскаго Музея, 
Д. ІІ. Струковъ; средства на из да-
т е 2-го выпуска у нихъ уже име-
ются. 11. А. Марксъ думалъ бы при-
ступить къ заготовленію матеріаловъ 
для 3-го выпуска, если Отдѣлъ можето, 
отпустить на нечатаніе его средства. 
ГТослѣ нѣкоторыхъ замѣчаній со сто-
роны В. А. Афанасьева и И. С. Вѣляева 
о классификации нѣкоторыхъ рубрикъ 
„Обозрѣнія", съ которыми редакторт» его 
не согласился, действительный члена, 
Общества, М. Ф. Ушакова», указалъ, что 
лучше прежде пріискать средства на 
пздапіе 3-го выпуска и тогда присту-
пить къ его изготовление. Постановлено: 
просить Совѣтъ Отдела принять всѣ 
меры, чтобы изыскать средства на рас-
ходы по изготовленію къ печати 3-го вы-
пуска такого полезнаго и необходима™ 
изданія, какпмъ является „Обозрѣніс 
предметов!» военной старины". 

По предложонію В. 11. Омердова, 
основанному на его прежнемъ предло-
женіи въ Исполнительной Комиссіи От-
дела и теперь последовавшему при 
обсужденіи вопроса о полковыхъ му-
зеяхъ по сообщенйо П. А. Маркса, ре-
шено просить Совѣт!» Отдела назначить 
засѣданіе но предмету собранія Съезда 
хранителей полковыхъ музеевъ г. Москвы 
и желающихъ нзъ другихъ городовъ; 
для участія въ Совѣтѣ Отдела пригла-
сить инпціатора этого дѣла. В. Н. 
( 'мердова. 

10 ноября, подъ председательством!» 
генерала отъ инфантеріи В. Г. Глазова, 
состоялось 38-с засѣданіе Моековспаю 
< Пдѣла. 

Г. IT. Гооргіевскііі доложила,, что, по 
его розыскам!,, с. Дягилеве, Смоленской 
губ. действительно принадлежало раз-
стрѣлянному французами въ 1812 г. въ 
Смоленске подполковнику Павлу Ивано-
вичу Энгельгардту. Г. П. Георгіевскііі 
сообщил!» собранію письмо на его имя 

родного племянника разстрѣляннаго 
Павла Ивановича Энгельгардта отъ 7 
ноября 1912 года, что но разделу 
с. Дягилеве досталось его брату, Энгель-
гардту, но уже при разделе дома раз-
стрѣляннаго въ 1812 г. Павла Ивановича 
Энгельгардта не существовало, а были 
только хозяйственный пристройки; самое 
же нмѣніе, еще 50 лѣтъ тому назадъ, 
переходило къ разным!» владѣльцамъ. 
Собраніе благодарило Г. 11. Георгіевекаго 
за его трудъ. 

Постановлено возбудить ходатайство 
о награжденіи членовъ и сотрудников!» 
Московскаго Отдела Военно-Исторнче-
скаго Общества медалями, установлен-
ными въ память столѣтія чествованы 
Отечественной войны: военных!»—перед о 
военнымъ начальствомъ, а граждап-
скихъ—у Московски™ губернатора. 

Высказано желаніе: въ память трех-
сотлетия избранія Михаила Фсодоровича 
Романова на царство 21 февраля 1913 года 
или в!» одшп» изъ слѣдующп.хъ дней 
назначить торжественное васѣданіе er» 
соответствующими докладами. 

1 Іредложенные ііредсѣдателемъ От-
дела, В. Г. Глазовымъ, и членами Об-
щества, И. С. Бѣляевымь, А. С. Гришин -
скимъ, В. П. Омердовымъ и П. П. Яков-
левым!», В!» действительные члены Об-
щества: 1) Начальник!» Штаба Москов-
скаго военного Округа гснералъ-маіоръ 
Бвгеній Карлович!» Миллеръ и 2) Членъ— 
сотрудник!,, подполковник!» Александра» 
Феодоровичъ Рахманинов!», единогласии 
избраны въ действительные члены Об-
щества и постановлено просить Совета. 
Общества утвердить и.хъ. 

Действительным!» членом!» Общества, 
II. К. Лебедевым!,, былъ прочитанъ до-
клад-!, па основаніи недавно издаішаго 
пмъ труда „О ратномъ дѣлѣ въ XVI 
столѣтіи". Во вступленіи докладчиком!» 
была сделана характеристика вооружен-
ных!, силъ Московскаго государства до 
XVI века: дворянъ поместныхъ, жиль-
цов!,, боярскихъ детей, новокрещенных'ь 
мурзъ H князей татарских!,; Стрельцова», 
городовыхъ казаковъ, степныхъ казаковъ, 
даточныхъ людей; наряда (артнллеріи) 
имозе.мныхъ войскъ, ратной повинности 
и колонизаціи окраинъ Московскаго цар-
ства. Дальше П. К. Лебедева, остапп-



пился на и з л о ж е н и и д а н н ы х ъ п г о о у -
і а р е в о й служб') ' . : с л у ж б ѣ в ъ п о л ѣ , с т о р о -

ж е в о й . Р а з в ѣ д к а б л и ж н я я о х р а н и т е л ь -
н а я р а і о н а и д а л ь н я г о т а к о в о г о ж е . 
П о с ы л к а л е т у ч и х ъ о т р я д о в ъ д л я п о и м к и 
я з н к о в ъ c i . ц ѣ л ы о п о л у ч е н і я с в ѣ д ѣ н і й 
о п р о т и в н и к е . Н а п а д е н и е па М о с к в у 
Д е в л е т ъ - Г и р е я , К р и м с к а г о х а н а , в ъ 1 5 7 1 
II 1 5 7 2 г . г . 

П р е д с е д а т е л ь О т д е л а , П. Г . Г л а з о в ъ , 
у к а з а л и , д о к л а д ч и к у , в ъ д о п о л н е н і е к ъ 
е г о д а н н ы м и . , о п л а н о м ѣ р н о й р а з в е д о ч -
ной с л у ж б е М о с к о в с к а я г о с у д а р с т в а 
у ж е при х а н е Т о х т а м ы п г Ь . 

П. П. Х и т р о в о н И. С. Б е л я е в ы м и , 
т а к ж е б ы л и с д е л а н ы н е к о т о р ы й з а м ѣ -
ч а м і я по п о в о д у д о к л а д а II. К'. Л е б е д е в а . 

С о г л а с н о П о л о ж е н н о о м е с т н ы х ъ О т -
д ѣ л а х ъ , в ъ с о с т а в е С о в е т а Одесскою 
О т д е л а и з б р а н ы с л ѣ д у ю і д і я л и ц а : П р е д -
е ѣ д а т е л е м ъ О т д ѣ л а и С о в е т а — г е н е р а л і. 
о т ъ а р т и л л е р і и В . 11. Н и к и т и н ъ , Т о в а -
р и щ е м ! , е г о — г е н е р а л ъ о т ъ и н ф а н т е р і и 
И. А . Р о м а н е н к о , ч л е н а м и С о в ѣ т а 
г е н е р а л ъ - м а і о р ъ В . Ф Б о у ф а л ъ и M. II. 
Ш я н о в с к і й , п о л к о в н и к и В . 11. К И С Л Я -

к о в ъ , И. Л . В а с и л ь е в ъ и п о д п о л к о в н и к и . 
М. Ф . П І к а д ы ш е к ъ , ч л е н о м ъ - с е к р е т а -
рс.м'ь — п о л к о в н и к и , I I . М. А н д р і а н о в ъ и 
ч л е н о м ъ - к а з н а ч е е м ъ — к а п и т а н и , H. II. 
М е л е н т ь е в ъ . 

О з н а ч е н н ы е в ы б о р ы С о в ѣ т о м ъ Об-
щ е с т в а у т в е р ж д е н ы . 

В о е н н о - и с т о р и ч е с к а я л ѣ т о п и с ь . 
Бородинская панорама в ъ М о с к в ѣ . В ъ <чі-

момь концѣ Чистыхн, нрудовъ, почти у ІІо-
кровскихъ вороти,, расположено круглое и об-
ширное зданіе, заключающее в ъ себѣ панораму 
Бородина, подобно бывшими, в ъ Москвѣ пано-
рамами. Карта и ІІлевны. Картина Бороднн-
г к а г о сражепія написана худояашкомъ г. Рубо, 
по указаніямъ профессора Военной академіп. 
В. .VI. Колюбакина. Средства на нее отпущены 
Государемт. Императором!, и ассигнованы и з ь 
казны. Картина представляет'! , колоссальный 
груд ь художника. ГІомѣщспа она в ъ зданіи в ъ 
видѣ полного круга, соединенного незамѣтно 
изъ различных! , частей. В с е г о вт, картинѣ 
54 погоиныхъ сажени прп 7 саженяхъ с ъ полу-
аршнно.мъ высоты. По времени дня Бородин-
ский бой представлен !, па к а р т н н ѣ о т ь 12 то 1 
часа, когда і 'емеиопскін ф.иешн ужо были в з я т ы 
Французами, раненый князь Баграт іонъ уио-
сонъ с ъ сраженія, а центральный к у р г а н ъ 
Раевскаго продолжали, держаться вт. нашпхт, 
рукахъ . 

Самая интересная часть картины и, по 
моему мнѣнію, лучше всего исполненная.—это 
ближайшая к ъ зрителю при в х о д ѣ н а помостъ 
панорамы, именно—бой при деревнѣ Семенов-
ской. 11а первомъ планѣ—аксессуары—остатки 
брошенной батареи с ъ пушками, разбросанным 
. щеки моста, крѳстьянскія вевщ—рубашки, кор-
зины, части телѣгн . гранаты, бомбы и. нако-
нец!., разрушенная изба. Дальше соединение 
а к с е с с у а р о в ъ с ъ картиной, при чемъ на по-
слѣдней люди изображены пъ натуральный 
р о с т ь h чрезвычайно естественно, талантливо. 
Прекрасно исполнены также только-что заняв-
шіяся пожаромъ и .трупа догорающія крестьян-
скія избы в ъ разоренной пушечными в ы с т р ѣ -
лами деревнѣ . Между развалинами изби, не-
еутся с ъ ружьями роты грет I ад ( ! ръ Mo сков ск a і'о 

il А с т р а х а н с к а я полковъ. Немного л ѣ в ѣ е близь 
валяющагося барабана сосредоточенно слѣ-
дитъ з а боомъ, стоя, в ъ болыиомъ киверѣ ко-
мандующій второй арміей, генералъ Д . С. Дох-
туровъ, только что по приказание Кутузова 
нрннявшій начальство послѣ ранеыаго князя 
Багратіона. Еще правѣо гренадерская сводная 
дивизія но бревенчатому мостику переходить 
черезъ Семеновскій ручей и бросается в ъ атаку 
па французскую иѣхоту ; между гренадерами 
павловцы вт. своихъ своеобразных! , к а с к а х ь . 
держа ружья н а руку; они цѣпляются за бе-
регг, ручья, номогаютт, д р у г ъ д р у г у я пото-
ком ь н е с у т с я на врага. Hi,сколько д а л ѣ е три 
гвардойокихъ полка: Измайловскій, Литовскій 
и Финляндскій, сомкнувшись в ъ обширны я 
каре, при помощи артиллеріи отбиваютъ атаку 
Французскнхъ кнрасирь Нале ути; необыкно-
венно удачно схваченное и сильно выполнен-
ное мѣсто боя. Иаконецъ, л ѣ в ѣ е . за самыми 
последними домами деревни Семеновской па 
второмъ п л а н ѣ на сѣромъ конт. вт, шляпѣ ел, 
илюмажемт, стоить генералл. II. II. Коновіш-
цынъ, котораго разсмотрѣть можно только уже 
въ бинокль; кругоыъ генерала остатки защит-
шіковъ Соменовскихъ флешей—3 и 27 пѣхот-
ныхъ дивизій и сводной гренадерской дивизін 
Воронцова. 

В о т ъ этотъ уголокъ, но моему мнѣнію. и 
с о с т а в л я е г ь самое лучшее мѣсто в ъ панорам і, 
г. Рубо. Вт. этой части картины в с е г о сильнѣе 
сказалось творчество художника; з д ѣ с ь именно 
его з а с л у г а , какъ, напримѣръ, з а с л у г а другого 
художника. Гессе , въ изображеіііп на своей 
картннѣ иного момента Бородинскаго боя, когда 
раненый Багратіонъ с д а е т ъ команду. Мнѣ ка-
залось бы даже желательными, перевести на 
отдѣльное полотно в ъ видѣ батальной кар-
тины в с ѣ т ѣ моменты боя у Семеновской дс-



ревйіі. который изображены г. 1'убо на пано-
рам'!;: до того-они ярки, своеобразны и талант-
ливы. Во всякомъ с л у ч а ѣ , художникамъ-люби-
телямъ эта ч а с т ь Бородинской панорамы ре-
комендовалась бы для копироваиія. Она нуж-
дается, наконец?, в?, с ш ш к ѣ для сохранѳнія ея 
навсегда, как?, индивидуальное произведение 
художника, дѣлающаго нмъ в к л а д ъ в ъ источ-
пикн боя. 

Другая части картины, написанныя также 
очень талантливо, не иоражаютъ, однако, 
зрителя глубиною еодержанія, можетъ быть, 
уже потому, что находятся в?, значительном?, 
разетояніп отъ зрителя, а самые главные в ь 
них?, моменты, составляюіціе с о д е р ж и т е всей 
эпопеи Бородина,—боевыя схватки, изображены 
небольшими; онѣ слабы и слишком?, отдалены. 
В и д ы на папорамѣ т а к п х ъ м ѣ с т ъ сейчас?, же 
рисуют ь в ъ представленіи зрителя, знакомого 
с?, йсторіей сраженія, не т ѣ моменты, которые 
нанесены на гіанорамѣ, а бо,тІ;е яркіе, бол і,<• 
сильные изъ того же цикла '). 

Нанримѣръ, центральный к у р г а н ъ Р а е в -
скаго изображен?, па картипѣ в ъ то время, 
когда а т а к а вице-короля Евгепія Богарйе почти 
достигаетъ цѣли, когда курган?, защиіцаютъ 
остатки 24-й пѣхотной дйвпзін Лихачова, а 
начальник?, артиллеріи. Шульмаігь , разс іфѣли-
в а е т ь в е ѣ заряды. Но болѣе яркими мѣстамп 
здѣшняго боя являются немного позднѣе: атака 
Ермолова, обратное взятіе к у р г а н а и плѣненіе 
здЪеь французскаго генерала Бонами; или еще 
нозднѣе— окончательное взятіе саксонцами н 
корпусом?, Коленкѵра к у р г а н а Раевскаго и 
плѣненіе з д ѣ с ь того же генерала Лихачова. 

Семеновскія флеши также изображены в?, 
то время, когда онѣ уже в з я т ы французами: 
видны только д в а р я д а земляных?, редутов?, , 
лішін непріятельскнхъ войск?,, д а поднимаю-
іційея за лѣсомъ дым?,, указывающій на сра-
ѵінчііе корпуса генерала Тучкова с?> обходным?, 
отрядом?, I Іонятовскаго, Между тѣм?,, выдаю-
щнмпея з д ѣ с ь дѣлами, не говоря ужо о мо-
мент!',. изображенном?, художником?, Гессе , 
были: двнженіе н а французов?, Коновницына и 
бѣшеныя атаки французов?, и контръ-атаки 
русских?, у флешей перед?, пораненіем ь Ба-
гратіона. Самый флеши нарисованы не вполігі; 
доетовѣрно: историки до перехода флешей 
французами указывают? , н а тысячи остав-
шихся з д ѣ с ь убитых?, и раненых?,: на картинѣ 
их?, еовсѣмъ не видно. 

« )ба главнокомандующих?, враждебными 
арміями, центральный лица в ь Бородинском?, 
сраженіи, расположены отъ зрителя н а вто-
ром?, план?;: невооруженным?, глазом?, их?, 
различить трудно. Наполеон?, на бѣломь кон?-, 
стоит?, у склона І І Іевардинскаго редута , при-
готовившись с к а к а т ь н а свой л ѣ в ы й фланг?,, 
чтобы рѣшить, чі'о з д ѣ с ь д ѣ л а т ь против?, шед-

') Выпо.-шеніе идеи автора замѣткн объ иаобра-
жевіи на панорамѣ моментов?,, только наиболее 
сильных?,, привело бы к?, тому, что напорами 
изображала бы сраженіе въ разное время, а 
такое іеюбраѵкепіе нарушало бы историческую 
правду. Рм. 

шихъ къ нему в ь тыл?, русских?, кавалерій-
скихъ корпусов?,. ГІо обѣ стороны Шевардин-
скаго р е д у т а расположены французская старая 
it молодая гвардія. 

У деревни Горок?, на очень незначитель-
ной в ы с о т ѣ в и д н ѣ с т с я князь M. II. Голѳнищевъ-
К\тузов?, с ъ протянутой вперед?, рукой, окру-
женный своим?, штабом?., наблюдающій ход?, 
ераженія. За Горками д в и г а ю т с я в ъ обход?, 
л ѣ в а г о фланга французов?, кавалерійскій кор-
пус?, Уварова и казачій отряд?, Платова, чтобы 
отвлечь французов?, отъ полнаго разгрома на-
шего л ѣ в а г о крыла, что и достигло вполиі; 
своей цѣли. 

Если один?, момент?, Бородннскаго сраже-
пія—бой у деревни Семеновской—передашь на 
панорам?, удивительно ярко, то другой мо-
мент?,. как?, бы продолженіе указан наго, им?, 
в ы з ы в а е м ы й — а т а к а кавалорін Уварова и Пла-
това, также одно и з ъ выдающихся д ѣ л ъ и без-
епорная з а с л у г а К у т у з о в а , не д а е т ъ у ж е той 
силы творчества , как?, слѣдов&ло ожидать в?, 
зависимости от?, значенія этого момента для 
положенія в с е г о сраженія. Атака Уварова п 
Платова отодвинута вт, панорамѣ па второй 
план?, паравнѣ со многими другими, по не 
етолі, значительными еобытіями боя. 

На втором?, же план?;, т. е. на таком?, раз-
стояніи, которое возможно наблюдать только 
при помощи бинокля, видны главнокомандую-
щий первой арміей. Барклай де-Толлн, с?, гене-
ралами Беннигсеномъ и Раевским?, и полков-
ником?, Толем?,, наблюдающіо сраженіе. Ахтыр-
скіе л Лстрахапскіе кирасиры двигаются в ь 
атаку , a нравѣе ихъ—гвардейскіе полки. Пре-
ображенский и Семеновский. Ближе к?> л ѣ с у 
виднѣетсп перевязочный пупкть . к ъ которому 
па т е л ѣ г а х ъ подвозятЪ наших?, раненых?,. 

Опять при помощи бинокля около рѣки 
Кол очи замѣтш>і птальянскія войска, при них ь 
вице-король Евгеній; л ѣ в ѣ е начальник?, всей 
французской кавалсріи. Мюратъ, король неапо-
литанский. Еще д а л ѣ е з а холмами видиѣются 
церковь и колокольня села Бородина, занятаго 
(французами. 

Таково в ь сжатых?, частях? , содсржаніс 
картины г. Рубо. Передавая лишь одно время 
Бородннскаго сраженія, длнвшагося цѣлый 
день, положеніо боя лишь в ъ полдень, картина, 
однако, смотрится с?» неослабным?, интересом?,. 
Своим?, огромным?, трудом?,, отданным?, для 
исполненія. она как?, бы указывает? . , сколько 
еще нужно д а л ь н ѣ й ш и х ъ работ?,, дальнѣйших?. 
картин?,, даже изъ второстепенных?, сюже-
тов?, панорамы Рубо, для болѣѳ или менѣе 
полной передачи н а кисть художников?, одной 
из?, блестящих?, страниц?, русской и (Француз-
ской военной исторш, гд і , с ъ одинаковою доб-
лсстыо сказались великія свойства д у х а обо-
их?, народов?., 

В?, деталях?, меня поразила слишком?, си-
няя окраска воды в ь Семеновском?, р у ч ь ѣ , г д і. 
переходит?, в?, а т а к у саксонская конница, не-
которая неестественность в?, нзображеніи бе-
реговъ з д ѣ с ь же и. наконец?,, птсутс-твіе пер-
спективы у кургана Раевскаго , как?, раз?, той 
большой равнины, на которой вт, текущем?, 



году 130 время августовских!» торжество про-
исходишь Высочайшій смотръ войскам и. 

Панорама открыта ежедневно отъ 10 час. 
утра до 10 ч. вечера, кромѣ понедѣльниковъ. 
ІІлата з а входъ: но вторникамъ 1 р. 80 к., въ 
воскресенье 32 к. и во в с ѣ остальные дни 65 к. 
Дѣтн уплачивают!» половину. В ъ кассѣ про-
дается „Опнсаніо панорамы", сдѣланное не-
устанным!» работником!» но исторіи Отече-
ственной войны, полковником!, В. А. Афанасье-
вымъ. „Опиеаніе" кратко, но наглядно изла-
гает!» содержание в с ѣ х ъ 15 хордъ, изо кото-
рых!, состоит!» окружность панорамы кар-
тины. 

It. С. Бшпевъ. 

Памяти дѣйствительнаго члена Общества, 
Петра Ивановича Щукина. 12 октября сего 
года в ъ 5 часов!» пополудни Московский Отдѣлъ 
понесъ тяжелую утрату въ лицѣ скончавше-
гося сочлена, Петра Ивановича Щукина, со-
здателя извѣстпаго въ Москвѣ „Щукинскаго 
музея". 

Памяти и заслугам!» покойнаго въ области 
собиранія родной старины, въ засѣданіи от-
д ѣ я а 20 октября посвятилъ обстоятельный и 
глубокопрочувствованный доклад!, ПОЛКОВНИК!, 
Афанасьев!,. 

Докладчпкъ, по даннымъ „Воспоминаній" 
покойнаго, отмѣтилъ еще въ раннемт, возраст !» 
обозначившуюся склонность Петра Ивановича 
къ занятію исторіей и прослѣди.ть скромную, 
полную глубокой любви къ наукѣ его творче-
скую работу. 

П. П. ІДукинъ родился 18 февраля 1853 г. 
вт» купеческой семьѣ , происходящей изъ гор. 
Боровска. 

Десяти лТ.тъ поступил!, въ извѣстную 
Бомскую школу, въ Выборг!;, изъ которой вт» 
1807 году быль помт.щенъ въ пансіонъ Гнрста 
въ С.-Пе'тербургі», гд'Ь и пробылъ до 1871 года. 
Дальнѣйшее образование продолжал!, дома, а 
затѣмъ отправился вт. Берлинъ и Льожъ для 
полученія техннческаго образовапія. 

В ъ 1878 г.. по возвращсніи изъ за границы, 
вступил!» в ъ торговый домъ своего отца, при-
нимая дѣятельное ѵчастіе вт, торговых!, дѣ -
лахъ. Душой понимая красоту русского твор-
чества. ГІетръ Иванович!, не жалѣетъ деиегь 
и погружается въ кропотливую работу соби-
ранія своихъ обширных!» коллекцій, соста-
вляющих!» нынѣ гордость русского музейного 
дѣла, 

Увлеченіе музеемъ князя Голицына в ъ 
Москвѣ натолкнуло его на мысль дѳтальнѣе 
ознакомиться с ъ музепиымъ дѣломъ, и вотъ, 
вт» 1886 году, онъ посѣщаетъ Британскій музей. 
Къ этому времени у Петра Ивановича соста-
иился уже разнообразный, богатый матеріалъ 
по всѣмт» отраслям!» науки и искусства, что 
и вызвало въ 1892 году постройку на Малой 
Грузинской особаго зданія для его музея, 
ннляющагося нынѣ цѣннымъ иособіемъ при 
изученіи искусства вообще, а русской ста-
рины,—въ частности. 

Съ 1895 года начинается его издательская 
дѣятѳльность выпускомъ перваго изданія сво-
его музея. Изданіе это было особенно при-
вътствовано извЪстнымъ псторикомъ, И. Е. На-
бѣлинымъ. 

В ъ 1905 году Петръ Иванович!, свое д ѣ -
тище, собранное вт, теченіе десятковъ лТітт. 
съ большим!, знаніемъ и художественным!, 
чутьемъ, даритъ государству. Скромная ма-
теріалыіая оцѣнка этого дара, едѣланная са-
мим!» жертвователемъ, определилась въ 500 ты-
еячъ рублей. Чинъ дѣйствительнаго статскаго 
совѣтника служилъ Высочайшей оцѣнкой за-
слуг ! , щедраго жертвователя.Музей II. П .Щу-
кина нынѣ составляет» особый отдѣлъ Импе-
раторского Историческаго Музея в ъ Москвѣ . 

Много труда положено покойнымъ по сбору 
и нзданію в ъ 10 томахъ бумаги по эпох!; 
1812 года; большой научный интересъ имѣетъ 
его „Щукинскій сборникъ". 

В ъ 1908 году II. II. Щукинъ вошелъ вт» 
составь комитета по устройству въ Москвѣ 
музея 1812 года. 

Какъ бы предчувствуя близкую кончину, 
съ 1911 года Петръ Иванович!, началт, изда-
вать свои „Воспоминанія", дающія яркія кар-
тины московской жизни и обнаруживают!. ! 
въ автор!; литературный икусъ и наблюда-
тельность. 

В с ѣ х ъ томовъ его изданій 45. 
Докладчиком!, отмѣчено, что совергаеніе 

таинства крещенія, дни смерти и погребенія 
Петра Ивановича связаны с ъ эпохой 1812 года, 
а именно: крещенъ онъ въ церкви ев. архи-
діакона Евпла (на Мясницкой ул., въ Моеквѣ), 
г д ѣ было въ 1812 году совершено первое бого-
служеніе по оставленіи Москвы французами: 
скончался 12 октября—въ день столѣтней го-
довщины сраженія подъ Малоярославцем!»; 
похоронен!» 14 октября—въ день соверщенія 
въ текущем!» году крестнаго хода вокруг!» 
с т ѣ н ъ Московскаго кремля, установленного 
11 октября 1813 года, на память потомству, въ 
годовщину изгнанія Французов!, изъ Москвы. 

В ъ жизни Московскаго отдѣла покойный 
принимал и живое участіо, присутствуя на его 
заеѣданіяхъ. выступая съ докладами и ока-
зывая матеріальнѵю помощь для изданія тру-
дов!, отдѣла. 

Не стало отзывчиваго человѣка и неуто-
мимаго работника на нивѣ родной старины, 
но память ого на вѣки сохранится въ русской 
исторін и будетъ легка родная земля надъ 
прахом!» ночившаго. 

М. Пан онъ. 

Г-нъ У. Т. Иваскъ въ „Русскомъ Библіо-
филѣ" (1912 г. Ai: 8; сообіцаетъ слѣдующія біо-
графическія свѣдѣнія о скончавшемся утромч. 
22-го октября ІІетріъ Нвановнчѣ Бартспевѣ, ма-
стнтомъ редакторѣ-издателѣ „Русскаго Архи-
ва" , одной изъ популярнѣйшихъ фигуръ В!» 
моековскихъ историко-архивныхъ кругахъ: 

„Покойный родился 1-го октября 1829 года 
въ сельцѣ Королевщинѣ. Липецкаго уѣзда . 



Тамбовской губерніи. Учился онъ въ Благо-
родномъ пансіонѣ при Рязанской гимназін. 
a затѣмъ, съ 1847 по 1851 годъ въ москов-
скомъ унивѳрситетѣ , на словесномъ отдѣленіи 
историко-филологическаго факультета. 

В ъ самомъ началѣ своей литературной 
дѣятельности ГІ. И. былъ приглашенъ А. Д. 
Чертковымъ завѣдовать его обширной библіо-
текой (нынѣ находящейся въ Московском!, 
Историческом!, Музеѣ) , надъ приведеніемъ въ 
порядокъ которой онъ не мало потрудился, 
з а в ѣ д у я ею около 15-ти л ѣ т ь . 

Когда въ 1803 году, по мысли Хомякова, 
при Чертковекой библіотекѣ началъ издавать-
ся „Русскій Архивъ", то „составленіе" и ре-
дактированіе этого журнала были поручены 
также Бартеневу. Впослѣдствіи журналъ пе-
решел!, въ его личную собственность и въ 
гекущемъ году вступнлъ в ъ 50-ый годъ изда-
нія. Опубликованный в ъ немі, матеріалъ 
является цѣннымъ вкладом!, в-і> историческую 
науку, и работы въ этой области такъ и пест-
рятъ ссылками на „Русскій Архивъ". Кромѣ 
общей редакціи, II. И. принадлежит!, въ этомъ 
журналѣ не мало прекрасных!, библіографиче-
екихъ работа и множество пояснительных!, 
примѣчапій, которыми снабжены почти в с ѣ 
статьи и сообщепія. 

Не ограничиваясь журналом!,, 11.11. издалъ. 
перевелъ и редактировалъ еще дѣлый рядъ 
отдѣльныхъ трудов!,. Достаточно указать на 
каталогъ Чертковекой библіотеки, „Собраніе 
писемъ царя Алексѣя Михайловича", перо-
воды сочиненій Кольрауша „Исторія Германіи 
съ древнѣйших!, времен!," и Ранке „Исторія 
Сербш по сербским!, источникам!,", исторнче-
скіе сборники: ..Осьмнадцатый в ѣ к ъ " и „Де-
вятнадцатый в ѣ к ъ " , „Архивъ князя Воронцо-
ва" (39 книгъ), указатели къ „Москвитянину" 
и „Русской Б е с ѣ д ѣ " и пр. 

Близкій другъ многих!, видныхі, ученых!, , 
писателей, поэтовъ, библіографові., Бартеневі , 
умѣлъ цѣнить знакомство съ ними*. ПОСЛ'1', 
него остался обширный архивъ, заключающій 
въ ссбѣ в с ѣ письма къ нему, начиная съ 
1849 года ('?), переплетенныя по годамъ. 

Память покойнаго была поразительна. Но 
смотря на свой преклонный возраста и 
болѣзненнос состоите , послѣдніе годы оігь 
совершенно не выходила, изъ дома и по ком-
натам!, передвигался с ъ помощью костыля,-
онъ часами могъ цитировать наизусть длин-
нѣйшія стихотворенія, изрѣченія государ-
ственных!, и общественных!, дѣятелей, сопро-
вождая все подробнѣйшнми комментаріями. 

В с ѣ знавшіе покойнаго Петра Ивановича 
искренно ножалѣютъ оба, утратѣ этого неуто-
мимаго труженика". 

Къ свѣдѣніямъ, приведенным!, Г-номъ 
Пваскомъ, нужно прибавить, что какъ въ 
„Русском ь Архивѣ". нятьдесята л ѣ т ъ редак-
тируемомъ 11. И. Бартеневымъ, такъ и в ъ 
„Архивѣ князя Воронцова", а также въ сбор-
никахъ его „Восемнадцатый в ѣ к ъ " и „Девят-
надцатый в ѣ к ъ " заключается богатый мате-
ріалъ и цѣлая сокровищница первоисточни-
ковъ-документовъ по русской военной иеторіи 

и по нсторіи русскаго военнаго искусства. Не 
одинъ военный нсторикъ не можетъ обойтись 
безъ названных! , трудовъ, появившихся на 
с в ѣ т ъ благодаря энергіи и настойчивости ма-
стнтаго покойнаго любителя и знатока рус-
ской родной старины. Миръ праху его! 

Вт, декабрьском!, номерѣ 1912 года „Пзвѣ-
стій книжныхъ магазинов!, т-ва Вольфъ по 
литературѣ , наукамъ и библіографіи" помѣ-
щена интересная статья С. Ф . Либровича: 
„Скобелев!, и книги". В ъ этой с т а т ь ѣ автор!, 
отмѣчаетъ, что в!> 1877 году, в!> самомъ на-
чалѣ войны Скобелевъ требовалъ изъ книж-
паго магазина Вольфа всѣ книги на в е ѣ х ъ 
языкахъ о Балканах! , и Турціи. По окончаніи 
войны Скобелевъ читалъ еще больше, чѣмъ 
раньше, прнче.мъ любимымъ его чтеніемъ 
были историческіе романы, жнзнеопнсанія 
полководцев!,, научиыя сбчннонія о славян -
скихъ земляхъ. В ъ 1882 году книжный мага-
зин!, Вольфа получил!, отъ Скобелева заказ! , 
на цѣлый рядъ книг!, о Горманіи, германской 
арміи и пр. 

Статья Либровича интересна не только 
потому, что указывает! , на родъ литературы, 
который интересовала, Скобелева в ъ различ-
ные періоды его жизни, а еще и потому, что 
в! , ней приводятся нѣкоторыя черты харак-
тера М. Д . Скобелева и его отношеніе къ тому 
или другому дѣлу. Такъ, автор!, свидѣтель-
ствуетъ, что, живя въ 1877 году, передъ на-
значеніемъ въ дѣйствующую армію. въПетер-
бургѣ , Скобелев!,, кромѣ офиціалыюй кварти-
ры, которую онъ еамъ снялъ въ одной изт, 
гостинннцъ. нанялъ комнату на Фонтанкѣ у 
одного знакомаго отставного офицера и туда 
ему присылались изъ книжнаго магазина 
Вольфа в с ѣ тѣ . касающіяся Турцін п Балкан!, , 
книги, брошюры, карты, который только можно 
было получить тогда в ъ Петербург!;. Это была 
какъ-бы секретная рабочая комната Скобелева, 
о существовапіи которой знали немногіѳ и въ 
которой онъ часто засиживался за книгами 
и картами до поздней ночи. 

За истекшій годъ в ъ шллерею Петра 1, 
переведенную въ Академію Наукъ, поступила, 
цѣлый ряда) интересных!, пожертвованій. Д-р ь 
H. Н. Вакуловскій принесъ въ даръ портрет!, 
Петра I, исполненный Н. Крамскимъ въ 1872 г. 
Отъ В. В. Святловскаго поступил!, гипсовый 
бюстъ Петра 1; отъ бар. Н. А. Гипольта—слѣп-
ки с ъ 16 деревянных!, кружекъ, изображаю-
щих!, событія царствованія Петра 1, и съ 
34 печатей его же времени и, кромѣ того, со-
б р а т е гравюръ и рисунковъ, изображающих!, 
портреты Петра 1 и его современников!, и 
отдѣльныя событія изъ исторіи Петровской 
эпохи; отъ А. М. Ушвова — серебряный ку-
бокъ вроменъ Петра и т. д. Слѣдуетъ отмѣ-
тнть еще 14 пожертвованныхъ книгъ и 38 на-
званій, пріобрѣтенныхъ для бнбліотеки. По-
степенно составляется карточный библіогра-
фическій указатель сочнненій о Петрѣ 1 и его 
эпохѣ. В ъ настоящее время готовится путево-
дитель по галлерѳѣ , доведенный до описанія 



портрѳтовъ, картинъ и барельефовъ, развѣ -
шанныхъ в ъ первомъ залѣ . Первоначально 
предположено в ы п у с т и т ь в ъ с в ѣ т ъ краткій 
путеводитель, a впослѣдетвіи имѣется вч> 
виду и з д а т ь путеводитель полный с ъ необхо-
димымъ количеством'!, иллюстрацій. Кромѣ 
того, реставрирована и починена кукла, под-
несенная Императору Александру 1 одною изъ 
еаардамскихъ д а м ъ вт> 1814 году во время 
иосѣщенія государемт, Саардамекаго домика, 
в ъ которомъ нроживалъ І Іетръ Великій. Пред-
полагается, что к у к л а изображает! , фигуру 
хозяйки домика Петра Великаго в ъ Саардамѣ . 

Кіевскій юродской музей. ІІрошлымъ лѣ-
томъ хранителемъ истррическаго и этногра-
фическаго отдѣловъ музея, Д . М. ІЦербаков-
скимъ, устроена была, на ассигнованныя спе-
ціально для этой цѣлн кіевскимъ земством!, 
средства , экскурсія въ Кіевскую и смежны» 
с ъ нею Минскую, Волынскую и Подольскую 
губерніи. Ему у д а л о с ь в ы в е з т и о т т у д а цѣлую 
коллекцію ковровъ, старинныхъ наооекъ, тка-
ней, икопъ, оригинальных! , экземпляров!, ку-
старнаго стекла, с о с у д о в ъ и пр. Особенно лю-
бопытныя разновидности южно-русскихъ ков-
ровъ дали Минская и Волынская губерміи. 
Ііромѣ иоѣздки Д . M. ІЦербаковскаго н ди-
ректора музея, Н. Ф . Бѣляшевскаго , который, 
между прочимъ, добылъ очень интересный 
образец!, украинскаго гобелена, музей поль-
зовался помощью нѣсколькихъ сотрудников! , , 
работавших!, главнымъ образомъ в ъ восточ-
ной части Кіевской губѳрніи Ими собрано 
много д о р е в я н н и х ъ издѣлій, р ѣ з ь б а по де-
реву и стекло. Къ сожалѣнію, все это только 
остатки былых -!, сокровищъ Кіевскаго края, 
который теперь в ъ большой м а с с ѣ вывозятся 
спеціальными перекупщиками за границу. 

С л ѣ д у е т ъ также упомянуть о д в у х ъ недав-
но в ы с т а в л е н н ы х ъ витринахъ южно-русекаго 
стекла XV1I1—XIX в . в . - е д и н с т в е н н а я , пока, 
по богатству и разнообразію формъ и тоновъ. 
кЬллекція. 

Вообще ростъ коллекцій музея з а послѣд-
Гііо годы в е с ь м а значителен!, . ' Администрація 
музея поэтому принуждена на будущее время 
отказаться отъ предоставления м у з е й н ы х ъ по-
мѣщѳній для устройства выставок! , . В с ѣ з а л ы 
заняты музейными коллекціями. В ъ большой 
центральной зал г., ВЪ верхнем!, этаж! . музея, 
размѣщены болѣе интересные экземпляры ху-
дожественнаго отдѣла картины, рисунки, 
акварели, офорты художниковъ, преимуще-
ственно р у с с к и х ъ школь: Боровиковекаго, Р ѣ -
иина, Ге , Врубеля (28 номеров!,), Левитана . 
< ірловекаго, Шевченко (25 номеров!,) и мн. др. 

Между прочимъ, Шевченковскій отдѣлъ 
на днях -!, обогащается новой серіей акварелей, 
относящихся ко времени ссылки поэта. Какъ 
извѣетно, во время ссылки Шевченко былъ 
приглашѳнъ в ъ качоствѣ художника в ъ экспе-
дицію лейтенанта Б у т а к о в а (впослѣдствіи 
адмирала) для обслѣдованія Аральскаго озе-
ра. Во время экспедиціи Шевченко и напи-
салъ р я д ъ акварелей, изображающих!, побе-
режье Аральскаго k озера. Тринадцать и з ъ 

этих!, акварелей на д н я х ъ поступают) , в ! , 
Кіѳвскій музей (Рус . Библ.). 

По продлож('НІю Кіевской городской думы 
на Всероссійской виставкѣ 1913 года въ Кіевн, 
предполагается демонстрировать написанную 
проф. Академіи Художеств ! , , Рубо, панораму 
Породи не каго боя, находящуюся в ъ настоящее 
время в ! , Москвѣ . 

В ъ г. Новомь Петергофь въ шестом!, ка-
менном!, кавалерском), дом!., у голъ Петер-
бургской и Правленской ул.. с ъ 2:', декабря 
открыта в ы с т а в к а „Эпоха войнъ Россіи с ъ 
Наполеоном I, 1805—1815 годовъ" с ъ платой за 
вход! , 30 коп. В ы с т а в к а представляетъ боль-
шой интересъ. т а к ъ какъ подробно знакомит!, 
с ъ дѣятелями в ъ представленных! , в ъ боль-
шом!, количеств'!, портретах!, , гравюрах! , и с ъ 
литературой этой эпохи. В ъ каталог ! , вы-
ставки помѣщены краткія библіографіи. Вы-
ставленные предметы в з я т ы изъ коллекціп 
ген.-м. Лермонтова, 

Московское Императорское Археологиче-
ское Общество организует! , в ъ Москвѣ в ъ 
1913 г. . в ъ озпамѳноваше 300-лѣтія царство-
ванія Дома Романовыхъ, в ы с т а в к у древне-
р ус ска го и с к у с с т в а . 

Наслѣдники покойнаго издателя „Рус-
скаго Архива" . I ! И. Бартенева , в д о в а и до-
чери его, передали изданіе журнала внуку . 
Журналъ издается па преѵкпихъ основаниях!,, 
но с ъ иривлеченіемъ новых! , сотрудников!, . 

В ъ МосквЬ начал! , выходить историческій 
журналъ ,Голос ! , Мнпувшаго", подъ редакціей 
С. П. Мельгунова . В ъ изданін принимает!, 
участ іе т-во II. Д . Сытина. 

Д. С. Мережковскій подготовляет! , отдѣль-
ноо издаиіе своего историческаго романа „Але-
ксащіръ 1", печатавшагося на страницах! , „Рус-
ской Мысли". В ы й д е т ъ романъ в ъ февралѣ— 
март!, текущего года. (Изв. Вол.). 

Скончавшійся ГІ. И. Щукинъ. пожертво-
вавшій свой музей Историческому Музею, оста-
вил!, каішталъ. дающій 20000 рублей ежегодно. 
Д е н ь г и эти предназначены па изданіе руко-
писей h описаній (Рус . Библ.). 

Скончавіиійся въ Одессѣ , Фатуровск ій , 
бывшій членъ 2-й Государственной Д у м ы , за-
в ѣ щ а л ъ Акадсміи Наукъ 350000 рублей для 
выдачи промій за сочиненія по нсторіи Рос-
ein, начиная с ъ парствованія Императора Але-
ксандра II (Изв. Вол.). 

17-го октября исполнилось 25-лѣтіе со дня 
основанія Нижегородской ученой архивной 
комиссіи. Основателемъ ея былъ извѣстный 
шіжегородскій общественный и литературный 
іѣятель, А. С1. Гаписскій. Мысль об!, учреж-
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денін архивной комиссіи возникла еще въ 
1884 году, когда обнародовано было „Положе-
ние об?, архивных?, комиссіяхъ". Вся органн-
заціоішая работа по устройству пала на A.C. 
Гацисскаго, организовавшего и первоначаль-
ный личный состав?, комиссіи, которая 2-го іюня 
1885 года и открыла свои дѣ і іствія. Торжество 
открытія дѣйствій комиссіи состоялось В?, 110-
мѣщеніи исторической кремлевской Иванов-
ской башни 17-го октября 1887 года. 

Внутренняя работа комиоеіи за двадцати-
пятилѣтній неріодъ выражается прежде всего 
в ь составлен!?! н органнзаціи историческаго 
архива. Еомиссія собирает?, и описывает?, цѣн-
пые историко-юридическіе акты и документы, 
архивы—казенные, вотчинные и частные, со-
ставляет?, им?, описи и печатает?, их?, в?, 
своем?, печатном?, орган !, „ДЪйствіях?,", обра-
батывает?, эти дѣла въ видѣ рефератов?,, до-
кладов?, н изслѣдованій. Неторическій архив?, 
в?, настоящее время содержит?, свыше 150000 
дѣ .ть, изъ которыхъ описано, научно разрабо-
тано или только нанесено на карточки по ин-
вентарной еиетемѣ евшие 53000 лѣ.ть. 

Разбор?, нразработка документовъ и актов?, 
Х М , XVII и XVIII в.в. производились глав-
ным?, образом?, А. Я. Садовским?,. В . 0 . Эйн-
горномъ, А. К'. Кабановым?,, (1». 13. Ржигою и 
др. Изъ этих?, актов?, напечатаны—„Книга ни-
жегородцевъ, бояръ, д?;тей боярских?, и пр. 
дозору Силы Гренова и под?,ячаго Козодав-
лева", много купчих?,, челобитныхъ. грамот?, 
и нѣсколько платожницъ. Изъ дѣл?> X I X в. 
елѣдует?, отмѣтнть „Дѣло о потомках?, Козьмы 
Минина". Печатный орган?, комиссіи немало 
ѵдѣлялъ мѣста и вопросам?, археологіи, изслѣ-
дованію, описапію и охранѣ памятников?, ни-
жегородской старины: нижегородскіе церквип 
монастыри, нижегородский кремль, петровскій 
домикъ, старинные храмы епархіи. могильники, 
курганы H становища (Сергачскій. Валахнин-
скій, Ваеильскій и др. у?,зды)—составляют?, 
в?, рассматриваемый періодъ предмет?, по-
стоянным, заботь комиссіи. 

Библіотека вомиссіи состоитъ изъ весьма 
цѣнныхз, H необходимых?, при научных?, ра-
ботах?, изданій, между прочими, по исторіи 
ниѵкегородекаго края, и содержит?, свыше 
15000 пазванііі. 

В ъ настоящее время комнссія состоитъ 
из?, 330 членовъ, изъ них?, мѣстпыхъ 154. 

(Рус. Библ.). 

В ъ октябрѣ состоялись два засѣданія Кіов-
екаго „Общества Нестора-Лѣтописца" при уни-
верситет!. ев, Владимира. Между прочим?,, за-
слушаны были очень интересные доклады 
B. II. Мнелова („Энциклопедически! словарь 
C. Оеливановекаго") и Л. П. Добровольскаго. 

Л. П. Добровольскій сообщилъ о четырех?, 
солдатских?, пѣсняхі , александровской эпохи, 
записанных?, со слов?, етараго инвалида, быв-
шаго гвардейца. В е ѣ четыре пѣснн (вскорі; 
будут?, напечатаны въ „Извѣстіяхъ Общества 
Нестора - Лѣтописца") относятся къ эпох?, 
181.2—1814 г.г.—Первыя три гіѣсни несомнѣшш 
должны быть отнесены к ь циклу нѣсені , 

войска донского, на что указывают?, многія 
особенности оборотовъ и замѣтные слѣды 
вліянія украинской рѣчи. Онѣ выдержаны в ь 
бодром?, солдатском?, д у х ѣ и воспѣваютъ Алек-
сандра и его храбрыя войска, который должны 
разбить французовъ. Послѣдняя пѣсня, в ь 
противоположность первым?, тремъ, носить 
элегическій, траурный характер?,, упоминает?, 
о смерти Александра и описывает?, мрачную 
щроцессію „двух?, генералов?,", „двух?, офице-
ровъ" іг „двух?, гренадеров?,", сонровождаю-
щихъ гробъ Александра I на пути изъ Таган-
рога в?, Петербург?». 

(Рус, Библ.). 

21-го октября в ь актовой залѣ Московская 
Университета состоялось торжественное зает,-
даніе Совѣта университета соВмѣстно съ об-
ществом?, Исторіи и Древностей Российских?» 
в?> память юбилея Отечественной войны. 

Доклады проч.ти: проф. В. П. Герье—„Алек-
еандръ J н Наполеон?,", прив.-доц. С. I». Бах-
рушинъ—„Москва въ 1812 г.". ректор?» уни-
верситета. проф. М. К. Любавекііі— „Московский 
унивсрситетъ в ъ 1812 г." и К'. В . ІІокровекііі 
„1812 г. в?, повѣстяхъ и романах?,". 

(Рус. Библ.). 

14-го декабря состоялось первое зас і.даніе 
еовѣта музея стираю Петербурга, на котором?, 
хранителем?, музея, А. Гаушемь, было доло-
жено о поступивших?» ножертвованіяхь в ь му-
зеи етараго Петербурга отъ кн. Аргутинекаго-
Долгорукова. П. Веіінера и др. Значительное 
количество пожертвований составляли планы 
Петербурга конца XVI11 и начала XIX вѣковз», 
так?» что музей въ настоящее время обладает?, 
большой коллекціей планов?», позволяющих?, 
изучить роет?, Петербурга. Затѣмъ почти все 
засѣданіе было посвящено „печальной лѣто-
11ИСН вандализма въ Петербург?;». Было ука-
зано, что хотя изъ павильона вѣдомства Импе-
ратрицы Маріи и в ы ѣ х а л а фотографін Левиц-
каго, но появились билетики о едачѣ этого 
павильона внаймы и, слѣдоватолыю, скверъ на 
Казанской площади останется в ь том?, же бе-
зобразном?, вид?;, a рѣпіетку Вороиихипа по-
стигнет?, полное разрушеніе. Затѣмъ было до-
ложено. что вопрос?, о пеньковых?, буянах?,, 
т а к ь называемом?, Бироновомь дворцѣ, при-
нимает?, новую фазу, н что, пожалуй, в ъ дум 1, 
этот?, вопрос?, может?, принять совершенно 
нежелательное рѣшеніе — пеньковые амбары 
будут?, снесены, и исчезнет?, еще один?, па-
мятник?, Екатерининской эпохи. Б?» предвари-
тельной думской комиссіи нашли, что перед?,-
лывать эти амбары по стоить, а в ь иынѣш-
ием ь ихъ вид?; они не могут?» служить ни для 
какой утилитарной цѣли. Указывалось также 
на оригинальный ремонтъ конца рѣшетки Лѣт-
І ІЯГО сада, примыкающей къ Пантелеимонов-
екому мосту. Словом?,. „вандализм?," продол-
жаешь процвѣтать въ Сѣверной Пальмир?;, и 
немногочисленные друзья етараго Петербурга 
должны с?» грустью сознаться, что пока ихъ 
заботы снасти старину очень часто терпят?, 



фіаеко. В ъ конці; з а с ь . и ш і я II. Столпяискій по-
знакомить собравшихся c i . одпимъ и з ъ слѣ -
луюіцихъ планшетов -!, его историчеекаго плана 
Петербурга» Демонстрировалась Морская ули-
ца, цричемъ докладчикъ у к а з а л и н а р я д ъ п е р в о -
иача.тыіыхъ владѣльцовъ н ы н ѣ ш н и х ъ домовъ 
Морской улицы, начиная с ъ 17-М года. Т а к ъ . 
па томъ м ѣ с т ѣ , г д ѣ теперь помещается обще-
ство поощронія художествъ . былъ устроенъ 
первый нѣмецкій комедіалыіый домъ. впослѣд-
ствіи это мѣсто принадлежало Ив. ІІерф. Ела-
гину, тоже имѣвшему большое отиошоніе к ъ 
псторіи русского и с к у с с т в а ; о т ъ ш і с л ѣ д н и к о в ъ 
Елагина мѣсто отошло подъ постройку дома 
воепнаго губернатора и в ъ копцѣ концовъ 
стало достойніемъ общества иоощренія худо-
жествъ. К а к ъ на странное с о в п а д е т е , доклад-
чик!. у к а з а л и, что нынѣшиій домъ Фаберже 
принадлежали также золотых-!» дѣ . ть мастеру 
Адоре. Б ы л а і іазсказана подробная неторія 
углового дома (уго.ті. Морской улицы и Нев-
ского проспекта), „дома еъ колоннами", на м ѣ с т ѣ 
которого были нѣкогда и первый Гостиный 
дворъ и деревянный творецъ Е л и з а в е т ы Пет-
ровны вт, 100 комнат!, , построенный Растрелли 
въ теченіе 8 мѣсяцевъ : приказаніе построить 
было дано 5-го марта, а 7-го ноября того же 
1755 года дщерь Петра уже переселилась в ъ 
свой новый дворецъ. 

(Нов. Bp.). 

20-го декабря, подъ п р е д с ѣ д а т е д ь с т в о м ъ 
проф. II. Веселовекаго . состоялось очередное 
з а с ѣ д а н і е члеиовъ отдѣленія восточной архе-
ологіи. 

В ы с л у ш а н ъ докладъ I. Орбели: „Поѣздка 
HI, В а н с к і й иилайеті," . З а т ѣ м ъ , проф. H. Весе-
ло вскій демонстрировал! , рѣдкій памятник -!, 
старины, находящійся в ъ Урмитажѣ , — един-
ственный в ъ своем -!, род!; восточный бумаж-
ный шлем!,, который докладчикъ ОТНОСИТ!, К!, 
X I V — X V столѣтіямъ. Па обсужденіс отдѣла. 
какъ собранія у ч е н ы х ъ сиеціалиетовъ, поста-
влен-!, былъ интересный вопросы считает -! ,-ли 
о т д ѣ л ъ возможнымъ разобрать, расклеить по 
іистамъ бумагу , которою набита внутренность 

шлема, в ъ ц ѣ л я х ь найти в ъ ней какіе-либо. 
быть может-!,, цѣнные памятники восточной 
письменности. Поелѣ оживленнаго обсужденія 
труднаго вопроса отдѣлеиіе разрѣшйло этотъ 
ноііросъ в ъ утвердитслыю.мъ смыслѣ . Собра-
піс оріенталнстопъ было в е с ь м а многочислен-
ІІЫМЪ. 

(Нов. Bp.). 

17-го октября в ъ з а л ѣ братства святителя 
Стефана, в ъ Перми, состоялось открытіе Перм-
скаго епархіалыіаго церковно -археологиче-
ского общества. 

Цѣль общества—охраненіе и изученіо па-
мятниконъ церковной старины пермской епар-

хіи. изданіе кчшгъ и брошюръ с ъ описаніемъ 
с и х ъ памятниковъ. устройство выставокъ и 
публичных -!» лекцій с ъ цѣлью возбудить инте-
ресъ кт, родной старинѣ и познакомить c i , 
нею мѣстноѳ населеніе, оеобенно-же мѣстное 
духовенство, составленіс нсторико-статистичс-
скихъ описаній пермской епархіи и т. п. При 
церковно-археологическомъ обществ! ; имѣетъ 
быть учреждено епархіальное древне-хранл-
лище—музей, к у д а б у д у т ъ поступать разно-
образные предметы мѣстной старины, а также 
будет і , учреждена библіотека из-ь современ-
н ы х ъ изданій историческаго и археологиче-
ского содержания, 

(Рус . Библ.). 

28-го декабря въ Петербург)» состоялось 
открытіе дѣйств ій С.-Петербургской губерн-
ской ученой архивной комиссіи. 

По нниціативѣ и подъ предсѣдатвльствомъ 
московскаго губернатора, В. Ф. Джунковскаго. 
организуется общество охраненія памятников-!» 
на Бородинскомъ пол!;. 

6-го декабря в ъ г. Витебск! ; состоялось 
торжественное открштіе памятника, сооружен-
наго в ъ память подвигов!» героевъ Отечествен-
ной войны, участников - ! , ераженій 13 ,14 ,15 іюля 
и 26 октября 1812 I-. подъ Витебском-!». 

В ъ Бухарест - ! ; , н а бульварѣ , ведущем!» къ 
Парламенту, находится мало извѣстный в і , 
Россіи памятник-!», в ъ вид! ; креста, русскнмъ 
воинамъ. павшимъ в ъ войну 1806 г. Крест -!, 
оригинален!, по орнаменту, вытесанному в ъ 
ликом-!, ка.мнѣ. IIa немъ нмѣется слѣдующая 
надпись, но русски и по румынски: „Гене-
ралъ-лейтсиантъ Михайло Милорадовнчъ, ко-
мандующий корпусомъ российской армін ві , 
Валахіи , и р а з н ы х ъ орденов -!, кавалер -!,, в ъ па-
мять у б и т ы х ъ офицеровъ въ р а з н ы х ъ сраже-
ніяхъ и ві» ч е с т ь ихъ храбрости и славы. Рот-
мистру Ставицкому Бѣлорусекаго г у с а р с к а г о 
полка, убитому подъ Самою 11 декабря 1806 г. 
Корнету Кожарско.мѵ Б ѣ л о р у с с к а г о г у с а р с к а г о 
полка, убитому в ъ Каларашѣ 20 декабря 1806 г. 
Ротмистру Шидловскому, корнету С'авичу Б ѣ -
лорусскаго г у с а р с к а г о полка, убнтымъ под-!, 
Обкаптомъ 2 іюня 1807 г . Поручику Метвинову 
6-го Е г е р с к а г о полка, убитому подъ Нодард-
жкщу 5 марта. Прапорщику Виманову Орлов-
ского мушкетерского полка, убитому подъ 
Турбатомъ 5 марта 1807 года. Полковнику 
Исаеву Донскш'о к а з а ч ь я г о полка, убитому 
подъ Вэнурже. Е с а у л у Агееву, убитому во дни 
14 февраля 1807 года - - . 



О необходимости съѣзда Представителей Отечественныхъ 
Музеевъ *). 

Мысли, излагаемый мною іѵь настоя-
щем!» докладѣ, но новы для спеціалн-
стовъ дѣла, хорошо знаком ыхъ съ неуст-
роііствомъ отечественныхъ древнехра-
ни.тищъ нашихъ. Памятны онѣ и для 
меня нослѣ 24-хъ-лѣтнеп службы въ 
Артиллерійскомъ Историиеекомъ Музеѣ 
il незабвенны при воспомннанінхъ о еѣ-
тованіяхъ h указаніяхъ глубокочтима го 
предшественника моего и учителя, хорошо 
нзвѣстнаго многим!) участникам!, пасто-
яіцаго Съѣзда, покойнаго генералъ-лей-
тонанта II. Е. Кранденбурга. Состоя по-
мощником!. при Николай Ефимовичѣ въ 
точеніо Ій-ти лѣть, мнѣ неоднократно 
приходилось видѣть его отчаяпіе при 
обнаруживаніп того или другого про-
екта въ составѣ имѣюіцихся въ Музеѣ 
груіпіъ памятников!, и слышать его пе-
нзмѣнное, горькое: „А вѣдь этотъ недо-
стающій, такъ понижающій цѣну исто-
рической группы памятник!., я увѣренъ, 
и.мѣется гдѣ-либо на родинѣ, можетъ быть, 
H заброшенный, забытый, по гдѣ искать 
его, въ каком'ь Музеѣ или складѣ, гдѣ 
можно найти хотя бы дубликат!, или 
копію съ него? Здѣсь всѣ мы, музейные 
труженики, въ полном!. безси.тіи.Эдішъ, 
разрѣши!" Дѣйствителыю, всѣ наши 
музеи н древлехранилища раздѣлены 
между собою какъ бы китайскою стѣною, 
разобщающей какое-либо едппеніе между 
ними. 

Iii, tyo.'i году генералъ Кранденбурп, 
по Высочайшему повелѣпію, въ интере-
са хъ собирапія матеріаловъ д.тя устрой-
ства Росеійекаго Боенно-Иоторическаго 
Музея, бы.ть командирован!, за границу. 
Взявъ отпуекъ, я присоединился къ нему, 
il мы осмотрѣли 2s мноетранныхъ воен-
ныхъ музеевъ вт, городахъ Австріи, Ита-
лім, ІІспаніи, Францін, Швейцарін и Гер-
ман іи. Покидая каждый изъ музеевъ за-
падных!, государств!,, мы выносили не-

пзмѣнпое ниечатлѣніе исчерпывающей 
полноты памятников!, каждаго изъ нп.хь. 
Казалось,собранывсѣпредставители ихъ 
до мелочей, п не думалось, что еще гдѣ-
пибудь, въ какой-либо мѣстности госу-
дарства могло бы быть найдено еще что-
либо; возможность въ этом ь отиошеніи 
оставалась лишь для частныхъ, но хороню 
пзвѣстиыхъ населенно музеев!,. То ли у 
насъ на Руси? Какое у насъ еще обиліе 
памятников!, славной старины, остаю-
щихся не только доселѣ неизвѣстными 
пли забытыми, но п обреченными на без-
славную судьбу. Гснералъ Вранденбург ь 
разсказывалъ тииичнѣйшпі случай, под-
тверждающей всю горькую истину этихъ 
нредиоложеній: Въ 1872 году, ставт, во 
главѣ Артиллерійскаго Музея, оп т, но 
Высочайшему повелѣнію былъ команди-
рован!, ко всѣ мѣстности Россіи, и глав-
ное по монастырям!,, для розыска та мл, 
памятников!, дровняго вооруженія ci, 
цѣлью нополнепія им!, ко.ілекцій Музея. 
Посѣтилъ оігь, между прочим!,, и знаме-
нитый Соловецкій монастырь,— „Отдох-
нув!, послѣ монастырской трапезы го-
ворим!, словами Николая Ефимовича -я 
вышелъ на монаотырскій дноръ, и первое, 
что мнѣ бросилось въ глаза,- -это нѣ-
сколько повозокъ, лошади которыхъ были 
привязаны къ какой-то своеобразной ты 
формѣжелѣзноіі коновязи. Подойдя ближе, 
я былъ пораженъ неожиданностью и 
счастьем!, рѣдкой на Х О Д К И . К'оповязьпред-
ставляла собою артнллеріискос, орудіе, 
древнюю, X\ I вѣка, желѣзную пищаль, 
заряжающуюся съ казенной части п 
нмѣющую по наружному своему виду 
изображеніе нѣсколькихь асішдовт,, дер-
жащихъ одшгь за хвоетъ другого [»не-
крытою пастью. При діаметрѣ канала вт, 
1,8 дм., орудіе это было длиною почти 
В Ъ 200 ка.шброігь: С Л О В О М ! , , бы.ть розы-
сканънамятникъ.ріѵічайшій ипостарииѣ, 

*) Съ 27 по 30 декабря 1912 года в ъ Москвѣ состоялся предварительный с ъ ѣ з д ъ представите-
лей ̂ Отечественныхъ Музеевъ. Идея такого с ъ ѣ з д а принадлежит!, секретарю И м п е р а т о р с к а г о 
Русскаго военно-иеторическаго Общества, Д. II. Ст]»укову. Эту идею онъ развилъ въ печатаемом!, 
ниже доклад!:,, который имъ былъ сдѣ.таігі, на XV Археологическом!, С ъ ѣ в д ѣ в ъ Новгород!-,. 



Il НО е і і О И М Ъ конструктивным'], данным!.. 
Каково же было удивленіе монаховъ, 
когда я разъяснила, имъ это, забрав!, 
яатѣмъ, конечно, этотъ исключительный 
памятник!, въ Музеіі". Разсказывалъ по-
койный генерал!. Бранденбургъ и про 
другіе случаи подобных!, находок!, древ-
них!, памятников!,, но, думаю, что это ха-
рактерное на Руси отношеніе къ судьбѣ 
ея старины хорошо знакомо всѣмъ поч-
тенным!, участникам!, Съѣзда. Можно 
лишь утвердиться въііесомнѣішостн пред-
положена о томъ обиліи скрытыхъ и за-
бытых!, памятников!,, которыми, по ео-
браніи их!,, явилась-бы счастливая воз-
можность пополнить всѣ наши древле-
хранилища и создать богатую еѣть но-
вых!,. 

Во всяком!, случаѣ , въ послѣдніе 
годы въ Роесіп вопросъ объ организаціи 
Музеевъ разростается въ количеств'!', 
вновь устраиваемых!, древнехранилищъ. 
Особенный іюстъ замѣтенъ въ этом!, на-
правленіи по отношенію къхраненію цер-
ковных!, древностей и мѣетиыхъ памят-
ников!,, главным и же образомъ по отно-
шенію къ устройству цѣлымъ рядом!, 
воинскихъ частей своихъ „полковыхъ" 
музеевъ. ІІароетаетъ также и состав!, 
музеевъ частмыхъ лицъ. Въ общемъ, 
наша родина нмѣегъ уже богатый по со-
ставу перечень музеевъ: правительствен-
ных!, и центральных!,, городских!, II 
мѣстн ы хъ,—отдѣлыіы хъ учрежден і й, ц< р -
ковныхъ ризниц!, и частныхъ. Общее ко-
личество древне храп п. ппцъ насчитывает-
ся уже сотнями, по все это національ-
ное богатство у насъ въ Россіи не по-
дучило еще того благосостоянія и той 
необходимой въ интересах!, дѣла высоты 
благоустройства, которое обусловливает-
ся современными запросами науки и 
жизни. Если правительственные и цен-
тральные музеи, а равно и очень неболь-
шая часть музеев-], иныхъ видов ь, болѣе 
пли менѣе благоустроены п освѣщеиы 
для научнаго пользованія ими, то того 
же далеко нельзя сказать о громадном-], 
болыпннствѣ нашихъ древлехранилища,, 
n i, особенности же о музеяхъ мѣстныхъ 
отдѣльныхъ учрежденій п частныхъ. 
< )рганизація всѣхъ этихъ музеевъ—со-
вершенно случайна, и подбор!, памятни-
ков-!, вт, пихт, по самому характеру со-

бранія, едва-ли можетъ быть преднамѣ-
чаем ь какою-либо научною системою. Вт, 
эти музеи берется все, что случайно на-
ходится il предлагается въ нпхъ, не-
рѣдко il совершенно непмѣющое никакой 
связи музея съ поступающими памятни-
ками. Все это размѣщается, развѣши-
вается почти исключительно по личному 
усмотрѣнію хранителя, и нерѣдко cô-
браніе памятников!,, иногда крайне цѣн-
ныхъ въ историческом!, отношеніи, прі-
обрѣтаетъ характеръ чего-то похожаго 
па извѣстные bric à brac. Ile оспариваем!, 
доводов!, о соотвѣтственности помѣщенія 
въ мѣстныхъ музеяхъ веякаго рода памят-
ников!,, связанных!, съ исторіею и жизнью 
данной мѣстностиили учрежденія, ноне 
можемъ не отмѣтнть нее же необходимо-
сти и въ этомъ вопросѣ руководство-
ваться соображен і я ми научно-историче-
скими, тѣмъ болѣс, что послѣднія могли 
бы новости къ взаимному обогащении 
древнехранилищъ. Мы имѣемт, въ этомъ 
случаѣ , главными образомі,, въ виду 
вопрось о дубликатах!, памятников-],, 
обмѣнъ которыми могь бы оказать пе-
сомнѣнную услугу дѣлу. При сущест-
вующем!, положеніп дѣла, даже и при 
лучшемъ желаніи того или другого музея 
войти въ соглашеніе по обмѣну дубли-
катами, наши древлехранилища поста-
влены въ полную несостоятельность. ІІъ 
нхъ распоряженіи не имѣется даже 
простого перечня веѣхъ существующих!, 
на Руси музеев!,, они лишены даже свѣ-
дѣній, куда направить свои поиски за 
дубликатами для иополненія коллекций. 
До сихъ норъ въ нашем!, расноряженіп 
имѣется только одинъ труд ь профессора 
В. С. Иконникова „Опытъ ]іуес'кой исто-
ріографіи", но данный этого почтенного 
труда, несомнѣнно, случайный и ненол-
иыя, добавочный къ основной задачѣ его 
и уже устарѣлыя. Трудъ изданъ еще въ 
!)0-хт> годахъ прошлого столѣтія. 

Ici, еожалѣнію, у насъ до сихъ поръ 
полная обособленность н замкнутость 
каждого изъ музеевъ, едва ли терпимая 
въ таком-], выеокомъ дѣлѣ , какъ общее 
служеніе всѣхъ древнехранилищъ до-
стойному храненію сѣдыхь свидѣтелей 
славнаго прошлого родины во всѣхъ 
отрасляхъ ея жизни. Всѣ музеи призваны 
къ обелѣдованію лишь этой знаменатель-



j 1 oii въ жизни государства задачи и здѣсь 
болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, въ виду особого 
высокого воспитательного значенія, не-
обходимо вполнѣ тѣсное объединеніе 
интересовъ и дѣятелыюсти каждого изъ 
хранилищъ памятниковъ. 

Попытаемся еще рѣшительнѣе под-
купить всю насущность этихъ требо-
ваній рядомъ слѣдующихъ примѣровъ: 

Передъ прибытіемъ па Съѣздъ мы 
имѣли служебную командировку въ Мо-
скву, направленную къ разрѣшенію во-
проса о выводѣ изъ Московскаго Кремлев-
ского арсенала артиллерійскаго склада 
и о помѣщеніи вт, немъ собранных!, 
памятниковъ музея Отечественной войны. 
При обозрѣніи коллекций послѣдняго, 
сосредоточенных!, пока въ Потѣшномъ 
Дворцѣ Кремля, мы были удивлены от-
сутствіемъ въ нихъ оружія, какъ ру.с-
і-каго, такъ и францу зека го -— эпохи 
войны 1812 года, и въ то же время были 
поражены наличіемъ, неимѣющаго ни-
какой связи съ задачами музея, оружія 
H вооруженія XIII—XVIII вѣковъ, ііо-
жертвованныхъ ему извѣстнымъ москов-
ским!, коммерсантом!, Перловымъ. Ар-
тиллерійскій Исторический Музей богатъ 
запасами ружей и прочат оружія 
1812 года и, между прочимъ, трофей-
наго и, конечно, готов!, бы былъ иодѣ-
литься своими дубликатами съ музеем!, 
Отечественной войны, но въ то же время 
въ собраніяхі, его встречаются нробѣлы 
именно въ коллекціяхъ образцов!, древ-
пяго вооруженія. Казалось бы, для пользы 
обоихъ музеевъ надлежало обмѣнятьея 
дубликатами и внепрограммными памят-
никами, по къ мысли ou r, этомъ пришлось 
придти, какъ мы видимъ, лишь при чисто 
случайныхъ обстоятельствах!,. 

Vкажемъ на другой примѣръ: Совер-
шая, въ еоставѣ членовъ Пмператорекаго 
русскаго военно-историческаго Обще-
ства, экскурсію въ находящійсявъ П е т е р -
бурге Интендантский Музей (именуемый, 
почему-то, офиціально „Магазином!, Го-
товых!, Образцов!, Техпнческаго Коми-
тета"), мы въ ряду богатыхъ историче-
ских!, коллекций Музея натолкнулись на 
цѣннѣйшіе въ художественном!, и исто-
рическом!, отношеніяхъ два акварель-
ных-], альбома 1837 года, заполненных!, 
великолепными изображен іями всѣхъ 

наиболѣе важиыхъ памятников!, и зна-
менъ Музея Артиллерийского Историяс-
скаго. На нашъ вопроса,—каким и обра-
зом!, эти альбомы, составляющіе без-
епорную принадлежность послѣдияго, 
могли попасть ва, Интендантский Музей 
наше удивленіс не смогъ удовлетворит], 
ни одинъ чшіъ администрации, и нама, 
пришлось доискиваться рѣшенія этого 
вопроса въ артиллерийском!, архивѣ. 
Тамъ мы узнали, что альбомы эти были 
изготовлены но Высочайшему новелѣнію 
средствами артиллерійскаго вѣдомства 
и предназначались для храыенія при 
Достопамятном!, Залѣ.нынѣшнемъ Артил-
лерійскомъ Музеѣ, гдѣ и пребывали до 
конца 1860-хъ годовъ. Конечно, съ этими 
данными мы немедленно возбудили хо-
датайство о возвращеніи нашему Музею 
его цѣшюсти, особенно важной, какъ 
точное изображение всѣхъ древнихъ его 
памятниковъ, и намъ удалось, къ счастью, 
добиться нынѣ внолнѣ благопріятнаго 
рѣшенія. Но является вопроса,, какъ 
могло пропасть это историческое имуще-
ство изъ собраний Артиллерійскаго Му-
зея. Здѣсь придется ознакомить почтен-
ное собраніе съ исключительным-!,, по 
варварству, въ жизни нашего Музея, не 
послѣдпимъ при настоящем-], положеніп 
дѣла и для другихъ древнехрапилищъ, 
событіемъ, совпавшим!,, къ сожалѣнію, 
съ актомъ установленія на Руси вели-
кой судебной реформы. Новымъ судеб-
ным!, установленіямъ потребовалось зда-
ніе и ими облюбована, былъ для этой 
цѣли историческій дома, бывшаго, въ 
царствованіе Екатерины Великой, гене-
ралъ-фельдцейхмейстера князя Григорія 
Орлова на Литейномъ проспект-!,, пода-
ренный имъ „на вѣчныя времена" артил-
леріи. Артиллерийское вѣдомство выбора 
этого не оспаривало и въ 1869 году гро-
мадное зданіе нынѣшняго Окружного 
Суда пришлось очистить отъ хранивша-
гося въ немъ имущества. Имущество 
это, главною частью, составляли богатый 
собран ія исторических!, памятников!, 
упомянутаго уже Достопамятного Зала. 
Вынося, однако, эти рѣдчайшія коллек-
ціи изъ одного зданія, необходимо было 
подумать и о размѣщеніи ихъ въ ка-
комъ-либо другомъ, но такового соот-
вѣтствующаго по величин-!, найдено не 



было. Явилась, такимъ Образомъ, вар-
варская мысль о с-окраіцепіи еобрапія 
памятников!,, дабы подогнать составт, 
ихъ къ ограниченному размѣрами вновь 
отведенному иомѣщенію въ нижнемч, 
этажѣ зданія, нынѣ занимаема™ Глав-
ны мі, Артиллерийскими» Управленіемъ. 
Для этой цѣли была образована печаль-
ной памяти особая комиссія, подъ иред-
сѣдательствомъ генерала Рота, которая 
и развила съ усердіемъ, достойнымъ 
лучшей участи, свои дѣйствія по „со-
кращенію". Рѣдкія по исполненію точ-
ный инженерный модели крѣпостей Баку, 
Дербента, Св. Анны и др. были по 
распоряжение комиесіи разрублены на 
дрова; учреждения всѣхъ вѣдомствъ 
были запрошены о желаніи получить 
изъ состава историческихъ коллекцій 
Достопамятна™ Зала интересующіе ихъ 
памятники; комиссія добралась даже до 
бутафорской части ІІмиераторскихътеат-
ровъ, предложив!» ей принять въ свое 
имущество собственные протазан и Царя 
Михаила Ѳеодоровнча н другое оружіе. 
Словомъ, всѣ дѣиствія комиссін были 
направлены какъ бы къ полному раз-
грому столь цѣннаго, собиравшагося вн. 
теченіе полутора вѣка, историческаго 
богатства. Но, къ счастью, личное вмѣ-
шательство покойнаго Императора Але-
ксандра 11-го положило предѣлъ этому 
варварству. Посѣтивъ Достопамятный 
За.лъ, покойный Государь былъ разгнѣ-
ванъ докладом'!» ему о нріемахъ сокра-
щенія историческаго имущества и при-
казали. прекратить всю дальнейшую въ 
чтомъ папраиленіп дѣятельпость ко-
миссии. 

Въ эту-то пору „Разрухи", несо-
мнѣнно, упомянутые альбомы н были пе-
реданы в'ь интендантское вѣдомство и, 
вѣроятно, по тѣмъ мотивамь, что, вл> 
виду небольшого налпчія вл, нихъ ри-
сунковъ, хранившихся въ Достопамят-
номъ Залѣ древних!, стрѣлецкихъ зна-
менъ, дальнѣйшее хранение альбомовъ 
найдено было наилучшимъ передать въ 
вѣдомство, вѣдающее во проел, о заго-
товь!» знамени для войсковы.ѵь частей. 

Важною стороною благоустройства 
древнехрани. іища является вопроси» о 
ішолнѣ правильном!, н точномъ датиро-
внніи сосредоточенныхл. гл. немъ памят-

пиковъ. А возможно-ли это при суще-
ствующем!. разобщеніи музеевъ между 
собою, когда завѣдывающій каждыми» 
изъ нихъ, главными» образомъ, изъ раз-
рядовъ мѣстныхъ и частиыхь, имѣя для 
опредѣленія массу самыхъ разнород-
ныхн» памятниковъ и, естественно, не 
обладая универсальными, знаніемъ всѣхъ 
специальностей исторіи, лишенъ воз-
можности ировѣрить ихъ сношеніями сл. 
соотвѣтствуюіцнми древнехранилищами. 
Приведем ь вл. подтвержденіе этой мысли 
случайный примѣръ, сопутствующій на-
стоящему почтенному Съѣзду. Получивъ, 
какъ учаетникъ послѣдняго, экземпляр!» 
прекрасно изданного „Путеводителя по 
Новгороду", я, конечно, по своей спе-
циальности обратился къ оішсанію военно-
историческихъ памятников!., хранящихся 
въ мѣстномъ городском!» Музеѣ. Ни. 
ггутеводителѣ, въ ряду нѣкоторыхп» дру-
гихъ неточностей датированія упомя-
нутых!. памятниковъ, нами» пришлось, 
между ирочимъ, натолкнуться и на слѣ-
дуюіцую, разрушающую всю цѣльность 
и точность исторіи артиллерін, запись 
на стр. 96. Здѣсь указано: „Пищаль 
стрѣ.лсцкая времени, Алексѣя Михай-
ловича, на етанкѣ, воочію показывающая 
(не безъ гордости комментирует!» авторъ), 
что заряжаніе орудій съ казенной (си. 
задней) части было извѣстно еще вл, 
XX'II вѣкѣ, тогда какъ оно считается 
изобрѣтеніемъ новѣйшаго времени (Арм-
стронги,). Затвори» на орудіи самый при-
митивный". Въ этой, вводящей непосвя-
щенна™ посѣтитедя Музея въ круги, 
совершенно искажающих!» истину знаній, 
справедлива только одно дата, что это 
орудіе времени Царя Алексѣя Михай-
ловича. Ёслибы авторъ этого путево-
дителя имѣлъ возможность, ранѣе от-
печатанія его, обратиться въ специаль-
ный Артиллерінскій Музей за указаніями, 
то онь-бы узнали,, что заряжаніе си» ка-
зенной части было извѣстно не только 
въ XVII вѣкѣ, но оно сопутствовало 
и первому появленію артиллерійскихъ 
орудій въ концѣ вѣка XIX'-го, что никто 
не моги» считать Армстронга изобрѣ-
тателемъ настоящей системы заряжанія, 
такъкакъ извѣстенн, они, лишь изобрѣте-
ніемъ особой конструкціи орудія, служив-
шаго на вооруженіи Аигліи въ началѣХІХ 



сголѣтія и, наконецъ, что затворъ пищали, 
осложненной цѣлою системою зубчатых?, 
колесъ, едва ли можно назвать прими -
тивнымъ, тѣмъ болѣе, что, по разсказамъ 
генерала Бранденбурга, авторъ извѣст-
наго въ артиллерін затвора, заводчикъ 
Круиггь, при посѣщеніи Артиллеріііскаго 
Музея въ 1880-хъ годахъ, просидѣлъ у 
затвора этой пищали, имѣющейся и въ 
послѣднемъ, болѣе часа, удивляясь пред-
восхищению его идеи еще за два вѣка. 

Отмѣчаемъ эти грубыя ошибки только 
по нашей специальности, но кто будешь 
оспаривать возможность наличія ііх*ь и 
въ других?, отраслях?,, если полным?, раз-, 
бором?» путеводителя займутся сиеціа-
листы. Конечно, мы не виним?» состави-
теля его: всѣмъ знаніямъ—есть предѣлъ, 
но не можем?, не высказать горькой истины 
о том?, вредѣ, который, благодаря разоб-
щенности наших?, спеціальныхъ му-
зеев?,, наносится подобнаго рода ука-
заніями путеводителей и каталогов?», 
мало освѣдомленнымъ, но ищущим?, зна-
т и посѣтителямъ. 

Не менѣе важным?, въ раціональном?, 
благоустройствѣ музеев?, является также 
вопрос?» и о систематизаціи и научной 
группировке отдѣльных?» памятник!»в?,, 
равно как?, и объ установлен»! нріемовъ 
по храиеиію и учету их?». К?, сожалѣнію, 
и эти вопросы не подчинены у нас?» 
никакому единству. Обычный тому при-
мѣр?» приведем?, также изъ жизни нашей 
на Съѣздѣ. Сюда нам?, переслали изъ 
Петербурга бумагу Саратовской ученой 
архивной Комиссіи, в?, которой послѣдняя, 
указывая на предполагаемый ею перевод?, 
всѣхъ исторических?» коллекцій своего 
Музея в?, новое помѣщеніе, просить 
сообщить о формѣ отчетности Музея и 
каталогов?» его, равно как?» и указать 
иріемы устройства самаго музея. Мы 
порадовались такому запросу и, поль-
зуясь иребываніемъ на Съѣздѣ предста-
вителей Саратовской ученой архивной 
комиссіи, обратились вчера къ почтен-
ному А. А. Гераклитову съ вопросом?,,— 
чему Артиллерійскій Иеторичеекій Му-
зей обязан?, столь лестному обращенію к?, 
нему.—„Да, вѣдь,мы запросили не одних?, 
вас?»",—нослѣдовалъ отвѣтъ,—„а цѣлый 
ряд?» и других?, нЗвѣстныхъ памъ му-
зеевъ". Представьте же теперь положеніе 

хранителей Саратовскаго Музея при раз-
борѣ, несомненно, громаднаго запаса са-
мых?, своеобразных?» и разнородных?, ука-
заній и совѣтовт», которыми не замедлят?, 
снабдить их?» запрещенные музеи, При 
отсутотвіи каких?,-либо норм?» въ столь 
важном?, вопросѣ, несомненно, предви-
дятся со стороны почтенных?, хранителей 
невѣроятныя затрудненія въ разборѣ 
собраннаго матеріала, и, весьма вѣроятно, 
совершенно случайное использованіе его, 
а возможно, и ошибочное. 

Наконец?,, каждый музей, въ особен-
ности же многіе из?» местных?, и част-
ныхъ, безусловно нуждаются въ содей-
ствии и поддержке их?, со стороны какой-
либо объединенной организации раде-
ющей о нуждах?, и защите интересов?, 
древлехранилищ?,, хотя бы въ вопросах?,, 
связанных?» съ приведенным?, нами при-
мером?» варварской „разрухи" Достою -
мятнаго Зала. 

Нот?, те немногіе проблески той ужа-
сающей картины неустройства нашей на-
циональной гордости, древнехранилищь. 
памятников?» славнаго прошлаго нашей 
родины, по, нам?, думается, что и ихъ 
достаточно, чтобы непоколебимо оста-
новиться на мысли о неотложной и на-
стоятельной необходимости вывести этот?, 
вопрос?» па лучшій и достойный его 
светлый путь. Не сомневаемся, что этим?, 
вопросом?, болѣет?, сердце каждого хра-
нителя музея, но что не можетъ раз-
решить его отдельная воля. Здѣсь 
мощны только совмЬстныя усилія И еди-
пеніе трудов?» как?» в?» полном?, выяс-
неніи всѣхъ ужасающих?» недочетов?, 
существующаго доныне, свыше двух?, 
веков?,, неустройства отечественных?, 
музеев?,, так?, и в?> парожденіи лучших?. 
мѣроиріятШ к?» борьбе с?» ними. Бли-
жайшимъ средством?» к?, тому нам?, 
предвидится необходимость неотложная> 
обмена мнѣніями но настоящему во-
просу всѣхъ представителей отечествен-
ныхъ музеев?». Неотложно н насущно 
необходимъ Съезд?» ихъ. 

Судьба благопріятствуетъ блестящем.\' 
осуществленію этого неотложна го дѣла. 
Мы собрались здѣсыюдъ просвѣщенною 
сѣнью почтен наго Императорскаго Мо-
сковскаго Археологическаго Общества, 
успѣвшаго своею высокополезною дѣя-



тельностью въ пятнадцатый разъ собрать 
многочисленных'!, представителей исто-
рической науки съ разныхъ концовъ 
родины для обмѣна научными знаніями. 
Среди участниковъ наетоящаго Съѣзда 
пмѣется не мало представителей дѣятель-
пости иашнхъ древнехранилиіцъ. Взываю 
же къ вамъ, почтенные коллеги, присо-
единитесь къ моему земному челобитью 
Московскому Археологическому Обще-
ству и глубокочтимому Председателю 
его, графинѣ Прасковьѣ Сергѣевнѣ, съ 
усердною просьбою взять ив свои руки 

и наше дѣло и, подъ своимъ высокопро-
свѣщеннымъ руководствомъ, созвать и 
насъ, представителей всѣхъ видовъ отече-
ственныхъ музеевъ, на епеціальный по 
нашимъ нуждамъ и запросамъ жизни 
СъѣздЪ. 

Будемъ же вѣрить, что Общество не 
отринетъ нашего челобитья, а будущее, 
свѣтлое будущее нашнхъдумъ изаботъ,— 
m, нашихъ любви, преданности и зна-
ніяхъ дѣла... 

Д. Струковъ. 

Останки генерала Мелиссино. 
Всякое новое- свѣдѣніе о иодвижни-

кахъ священной памяти Отечественной 
войны должно быть драгоцѣнно для на-
шего военнаго міра. Въ особенности это 
елѣдуешь сказать о тѣхъ участникахъ 
ея, которымч, суждено было пасть ге-
ройскою смертью вдали отъ родины, за 
предѣламн Россіи, и самыя могилы ко-
торых!, остаются неизвѣстными. 

Къ числу такихъ героевъ принадле-
жишь и генералъ-маіоръ А. П. Мелис-
сино, иавшій подъ Дрезденомъ въ 
1813 году и реликвіи котораго въ пол-
ной безвѣстности хранятся въ захолуст-
ной деревенской церкви въ Могилевской 
іуберніи. 

Въ виду этого, сообщеніе нѣкоторыхъ 
евѣдѣній объ этом ь дорогомъ для всѣхъ 
насъ памятникѣ,—въ особенности по-
тому, что они собраны на мѣстѣ, пред-
ставляешь несомнѣнный интересы 

Напомню прежде всего обстоятель-
ства, предшествовавши! кончинѣ гене-
рала Мелиссино. 

Какъ извѣстно, во время вторженія 
Наполеона въ 1812 году у насъ въ За-
падной Россіи было три арміи: первая— 
подъ командою Баркдая-де-Толли, раньше 
нсѣхъ принявшая на себя удары фран-
цузскихъ полчшцъ вт, Витебской губер-
ніи и въ Могилевской подъ Островной; 
вторая — подъ начальствомъ кн. Багра-
тіона, шедшая на соединеніе съ пер-
вой къ Витебску, но послѣ сраженія 
подъ Солтановкой направившаяся чрезъ 
Выховъ и ІІропоііскъ къ Смоленску, и 

третья.—резервная, подъ командой Тор-
масова, имѣвшая цѣлью оперировать 
противъ войскъ австрійскихъ—нашихъ 
будущихъ союзниковъ и „друзей". 

Вт, составь этой послѣдней арміи 
. входилъ корпуса, Сакена, въ составь 
конницы котораго входилъ, между про-
чшгь, Лубспскіп гусарскій полкъ, нахо-
дившійся подъ командою генералъ-маіора 
Алексѣя Петровича Мелиссино. въ то 
время помѣЩика Могилевской губерніи. 

Дѣйствія этой арміи были оборони-
тельный. Когда австрійцы наводни,гон 
южную часть Гродненской губерніи н 
Полѣсье, Тормасовъ иопробовалъ отбро-
сны, ихъ отъ Пинска и Кобрина. Вт, 
этомъ движеніи принялъ участіе и 
ген. Мелиссино. із-го іюля онъ разбилт, 
австрійскій авангардъ, а 15-го іюля вт. 
Кобринѣ былъ взять въ плѣнъ цѣлыіі 
австрийский отрядъ въ 2.320 человѣкъ, 
при 8 орудіяхъ и 4 -знаменахъ. 

Это была первая наша побѣда над ь 
непріятелемъ. 

Хотя потомъ третья армія не дѣй-
ствовала активно вплоть до Березинской 
переправы, но она принесла большую 
пользу тѣмь, что привлекла къ себѣ 
весь 30-тысячный корпуса, Шварцен-
берга и не позволила ему присоеди-
ниться къ войскамъ Наполеона. Лубен-
скій полкъ находился въ ГІинскѣ до 
половины сентября, когда третья армія 
соединилась съ Дунайскою н поступила 
подъ начальство адмирала Чичагова. 



Въ ноябрѣ дивизія Сакена участво-
вала въ дѣлахъ съ аветрійцамн подъ 
Брсстомт, и въ декабрѣ оттѣснила пхт, 
за границу. 

Н а С Т у і Т И Л Ъ 1 8 1 3 Г О Д ! , . 

Доблестный русскія войска посту-
пили подъ команду бездариыхъ австрій-
скихъ генералов"!,; главнокомандующим!, 
былъ тотъ же ІПварценбергъ, противъ 
котораго оперировала въ 1812 голу 
армія Тормасова. 

НастуIтили злосчастные дрезденскіе 
дни. 

Упустивт, случай атаковать францу-
зов!, въ Дрезденѣ 13-го августа, ІІІвар-
ценбергъ далъ возможность прпбыть 
туда Наполеону съ сильными подкрѣ-
пленіями, вслѣдствіе чего атака союз-
ных!, войскт, 14-1Ю августа была отбита. 
На слѣдующій день, 15-го августа, 
французы сами перешли въ наступленіе 
и отбросили СОЮЗНИКОВ!, . 

Въ этотъ день, задерживая многочис-
ленную французскую гвардію, и иалъ 
смертію славныхъ генералъ Мелиссино. 
Предводимый имъ, Лубенскій гусарскій 
полкъ, входившій въ составь передового 
отряда графа Витгенштейна, окружилъ 
французское каре и изрубилъ его саб-
лями. Но при этомъ, врубившійся въ се-
редину каре, впереди всѣхъ, Мелис-
сино полумиль три смертельный раны. 

Вскорѣ за сим'ь французы принудили 
союзниковъ къ отступление и тѣло но-
гибшаго героя разыскано не было. 

11о еемейнымъ преданіямъ, оно по-
гребено въ Теплицѣ, но могила ген. Ме-
лиссино тамъ найдена не была, не смотря 
на тщательные поиски. Соображаясь съ 
ходомъ и обстоятельствами сраженія 
15-го августа, вѣрнѣе предположить, что 
Мелиссино похороненъ на мѣстѣ битвы, 
у Дрездена, въ общей могилѣ. 

Жена его, дочь келикаго бана кня-
жества Валахскаго, Михаила Кантаку-
знна, Роксандра (Александра) Михай-
ловна, намѣревалась перевезти прахъ 
мужа въ свое имѣніе Пуияи (Горецкаго 
уѣзда Могилевской губерніи) и лично 
ѣздила разыскивать его могилу. 

Не найдя ея, она по возвращеніи со-
орудила въ Путляевской церкви памят-
ник!,, имѣющій видъ надгробнаго па-
мятника. обнесла его чугунною рѣшет-

кою H на отѣнѣ прикрѣпила мраморную 
доску въ золоченой рамѣ еъ слѣдующей 
налнисыо: 

„Помяни нас!,,- Господи, егда пріи-
денш во царствіи Овоемъ". 

„Генера.ть-мяіоръ Александр!, Петро-
вич!, Мелиссино, [ЮД1НШ.ІІЙСЯ вт, 1766 г. 
генваря 27-го дня, въ 16-й день февраля 
1788 года вступивши! въ бракъ съ до-
черью князя Кантакузина, съ еамаго 
отрочества преходн.гь поприще военное 
всегда съ честію, и наконец!,, бывъ ІПе-
фомъ Лубенскаго Гусарекаго ножа, 
сформ пропан наго имъ самими изъ вольно-
определявшихся, вт, достопамятную на 
вѣкъ съ французами войну, съ 1812 по 
1815 годъ продолжавшуюся, въ ужас-
номъ сраженііі при Дрезден!', 14-го ав-
густа Ч 1813 года, получив!, пове.тѣніе 
взять сей городъ штурмомъ '-), отъ трех і, 
непріятельскихъ смертельных!, pa m, 
окончил!, тамъ дни свои. Тѣло его по-
хоронено въ Богеміи, въ Теплицѣ3). Жена 
его, Александра Михаиловна, irr, твер-
дом!, унованін отыскать драгоцѣнные 
(Ч'о останки и перенести ихъ въ Росоію, 
съ Высочайшего дозволенія, хотя и со-
вершила столь отдаленный путь, н<> 
Богу не угодно было, чтобы таковое 
предпріятіе ея увѣнчано было успѣхомъ". 

„Нынѣ здѣсь, подъ симъ памятни-
ком!,, похоронент, (Ч'о мундиръ, супруга 
ея, тотъ самый, въ коемд, онъ сражался, 
который окровавлен!, отъ полученных!, 
имъ смертельных!» ранъ п въ коемт, 
испустилъ послѣдніе вздохи, далече отъ 
Люоезнаго Отечества, далече огь нѣж-
ной Супруги, не имѣвъ послѣдней отрады 
сказать ей: „прости!" 

Какимъ образомъ разыскала жена 
этотъ мундиръ, сказать весьма затруд-
нительно. Надо прибавить, что подъ па-
мятником!,, въ деревянном!» нщикѣ, 
кромѣ мундира, хранятся еще рейтузы 
Мелиссино, (Ч'о сѣдло и уздечка. 

Кромѣ памятника, вдовою героя, въ 
память его, сооружена для Пугляевекоіі 

' ) На самомъ д ѣ л ѣ 15-го августа . 
'-') Штурмъ дѣйстпитслыю былі, произве-

ден! , 14-го августа . Но Мелиссино палъ на 
другой день, задерживая французов!» в ъ пере-
довой линіи. 

3) Это предположена' жены, не подтвер-
дившееся, какъ извѣстно. 



церкви большая дарохранительница изъ 
краенаго дерева, имѣющая видъ круглой 
сѣни, ст. куполомъ, поддерживаемымъ 
шестью колоннами, укрѣпленными въ 
пьедесталъ, состоящий изъ трехъ ету-
пенекъ. Высота этой дарохранитель-
ницы около аршина, діаметръ окруж-
ности—пол-аршина, постамента внизу— 
12 вершк. въ діаметрѣ. 

Вверху дарохранительницы, гюдъ ку-
поломъ, повѣшено между колоннами 
двѣнадцать небольших!, пконокъ въ зо-
лотой H серебряной огіравѣ, георгіевскій 
креста, орденская звѣзда, два обручаль-
ных!, кольца, золотой тѣльный крестикъ. 
IIa куполѣ, по стороиамъ, вдѣланы 
шесть иконокъ, одна въ золотой онравѣ, 
остальные—въ серебряной; верхъ его 
увѣнчанъ серебряным!, шаромъ, на ко-
торомъ укрѣпленъ серебряный крестъ, 
имѣюіцій форму креста Георгіевскаго. 
Къ пьедесталу, между колоннами, въ 
особыхъ серебряных!, ячейках!,, при-
крѣплены двѣ обручальным свѣчи. Вну-
три, подъ сѣнію, находится дарохрани-
тельница. 

На ступеньках!, пьедестала укрѣ-
илены три серебряным пластинки съ 
следующею надписью: 

„Сей ковчегъ, устроенный понеченіемъ 
Александры Мелиссино и посвященный 
ею Олтарю Господню въ 1-й день ген-
варя 1817 года, вмѣщаетъ въ себѣ свя-
тыя Иконы и крестъ, который носили до 
конца жизни покойный суиругъ ея, 
Алексѣй ІІетровичь, также отецъ его и 
мать.—Святыя Иконы, ек> самою носимыя, 
послѣ кончины ея, Александры Мелис-
сино, также соединятся съ протчими 
въ ковчегѣ семъ.—Двѣ свѣтильни, вт> 
ономъ находящіяся, благословили ее съ 
супругом!, при бракосочетаніи ихъ въ 
1788 году". 

Годъ Мс.іиссино ведетъ начало отъ 
греческихъ царей. Дѣдъ Алексѣя, Иван ь 
Афанасьевичъ, прибылъ въ Россію при 
ІІетрѣ Великомъ и былъ лѣкаремъ, впо-
слѣдствіи президентомъ комерцъ-колле-
гіи и умеръ въ 1758 году. Одинъ изъ сы-
новей Ивана Афанасьевича, Иванъ Ива-
нович!. Мелиссино (1718—1795 г.г.), былъ 
съ 1771 г. до смерти своей куратором!, 
Московскаго университета и оберъ-про-
куроромъ Св. Синода. Онъ основалъ 

„Московская Вѣдомости". Другой сыпъ-
ІІетръ Иванович!, (1726—1797 г.г.), ге-
нералъ-отъ-артиллеріи, учаетвовалъ въ 
Семилѣтней и въ Турецкихъ войнахъ. 
Въ 1796 г. онъ былъ начальникомъ всей 
артиллеріи. Извѣстно, что при проѣздѣ 
Екатерины II чрезъ ИІкловъ 30—31 мая 
1780 г. Петръ Мелиссино, бывріій тогда 
вь чинѣ генералъ-маіора, устроилъ у 
Зорича для Императрицы грандіознѣй-
шій фейерверкъ, въ котором!, однихъ 
ракета было 50 тыеячъ. 

Энгельгардтъ въ своихъ „Запискахъ" 
говоритъ, что фейерверкъ „былъ досто-
и т , своего мастера и стоилъ чрезвы-
чайно дорого" '). 

Алексѣй Петрович!,, останки кото-
раго хранятся въ Нугляяхъ, былъ сынъ 
Петра Ивановича. Съ его смертію родч, 
Мелиссино пресѣкся. 

Александра Михайловна Мелиссино 
пережила своего мужа на 15 лѣтъ. 
Она не снимала траура до дня своей 
кончйиы и почти не отходила отъ гра-
вюры, изображающей послѣднія минуты 
мужа, когда оіп, падаетъ въ средин!, 
каре наполеоновской гвардіи. Сконча-
лась А. М. въ 1828 году, въ пмѣніи 
Яковлевичах!,, а погребена въ Оршан-
ском!, женскомъ Кутеанскомъ мона-
стырѣ. 

Къ сожалѣнію, въ настоящее время 
невозможно отыскать здѣсь могилу этой 
героини-вдовы. Старожилы же, прожи-
вающее въ монастырѣ болѣе 50 лѣтъ, 
говорятъ, что А. М. Мелиссино похоро-
нена въ церкви у стѣпы, съ лѣвой 
стороны. 

Здѣсь, над!, предполагаемым!, мѣ-
стомъ ея погребенія, теперь находятся 
двѣ иконы, каждая размѣромъ въ 12 X 

7 вершк. На одной икон!, изображен!, 
креста и у подножія креста ев. царица 
Александра съ пѣсколылши изобра-
женіями друпі.хь святыхъ. Внизу иконы 
надпись: „Александра Мелиссино, въ на-
мять родителей ея, Михаила и Елены, 
родпыхъ сестеръ и зятей: Маріи и Эм-
мануила, Павла и Константина; супруга 
ея, Алексѣя, и предстательницы ея, Але-
ксандры, октября 26 дня 1816 г.". 

') Им. Яковлевичи, гдѣ проживали тогда 
Мелиссино, находится іп, 15 верстахъ отт, 
ПІклова. 



На другой иконе изображен?, Неруко-
творешшй Спасъ и внизу несколько 
изображены святых?,. Подъ этой иконой 
надпись: „Александра Мелиесино, в?» па-
мять родителей супруга ея, Петра и 
Маріи, также ея сестры и зятя, Сми-
рагды и Николая, и племянника ся, Про-
хора. Августа 16-го дня 1816 года". 

Обе иконы прекраснаго художествен-
ная) письма, въ очень изящныхъ кіо-
тахъ, и хорошо сохранились. 

Около 50 лет?» тому назад?, между 
этими иконами находилась еще неболь-
шая икона Божіей Матери, въ дорогом?, 
окладе, но она украдена из?» церкви. 

Пред?, иконами раньше висела лам-
падка, но после похиіценія иконы она 
перенесена въ алтарь и въ настоящее 
время находится на жертвеннике. 

Лампадка эта серебряная, небольшая, 
но очень изящной работы. Вокругъ нея 
имеется надпись: „Помяни мя, Господи, 
егда пріидеши во царствіи Твоем?»". 
7-го марта 1828 г. 

Б?, этом?, году, как?, сказано выше, 
Александра Михайловна скончалась, и 
надпись на лампадке вырѣзана, невиди-
мому, по ея предсмертному распоря-
жение '). 

Е. Ро.ѵановъ. 

') Для лиц?,, желающих?, иосѣтить Пут-
ляй, сообщаю маршрут?,: ст. Орит Моск.-Брест, 
или Петерб.-Жлобинской ж. д. и отсюда на 
извозчик!; в?, Пугляи. Разстояніе 11 верст?,, 
но шоссе H проселку. Б?, Пугляяхъ удобнѣе 
остановиться у священника' хотя имѣѳтся н 
волостное правленіе. 

Военно-Историческій архивъ. 
Учрежденіе данная отгенерала порутчика и ковалера Румянцова вкорпусъ подъ глав-
ною командою ево состоящей для согласного во всехъ случаяхъ произведенія службы * ) . 

ГЛАВА 1-я. 

О выступленіи корпуса іи.іиіирл, омарше 
ичто ѵриономъ наблюдаемо быть должно. 

1) Когда корпусъ маршировать имеет?., 
которымъ флангом?,, которой линіи баталио-
нами, дивизионами или зводамн, тожь обоз?» 
впереди, позади или стороною дорогого следо-
вать будешь; всегда вдень предвыступлением?. 
припороле приказано будет?, ивдонъ марша 
место побудка будешь бить генералъ-маршт». 
попробити которого все чины должны кмаршѵ 
приготовлятца ирядовыя вулицахъ посписку 
перекликаиы быть: палатки спять и вобозахъ 
все навозъ укласть ибуде обозам?» наперед?, 
следовать велено лошадей впрегать иажидать 
омарше приказу. 

Применение: генералъ-.марнгь когдабы омар-
ше и приказу одано небыло; буде бить бу-
дешь. кмаршу готовитца івсе вышсиисанное 
исполнять, заключая, что намерения резонов?, 
ради военныхъ отменено. 

2) Зборъ, когда бить начнут?., лошадей 
впрегать, буде абозу позади или другою до-
рогою маршировать велено будешь, а родо-
вым?, веумахъ иранцахъ своихъ взяв?, ружье 
изъ перамидъ между первыми полатьками 
пшеренги и реды построивъ стать, держав?» 
ружье уноги ипо команде майорской „слу-
шай, наплечо. ступай", где афицеры идут?, 
паевою линию, аредовые становятся натой 
лини наплацъдармъ, а знамена вто время вы-
нееть передфрунтъ наих?» места икараулныя 
отвеюду. кроме денежной казны, иглавной 
квартиры, все сходят?, вевои полки. 

*) Въ 1894 году извѣстный профессор?», Д. Ф. Масловскій, въ Приложеніяхъ ко 2-му выпуск» 
своихъ „Запнсокъ по исторін военного искусства въ Россіи" напечаталъ (стр. 25—45) „Обрядъ службы 
для равенственнаго отправленія в?, арміи Ея ИМІІЕРЛТОРСКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А Екатѳринославской", со-
ставленный графомъ II. А. Румянцевыми въ 1770 году. 

Этому „Обряду службы", извлеченному незабвенными Д. 4». Масловскими изъ Архива спб. 
Артиллерійекаго Музея, покойный ирофессор?» придавали громадное значеніе как?, для характеристики 
нашего военного искусства в?, царствованіе Императрицы Екатерины II, так?, и для оцѣнкп графа 
Румянцева въ качеств!, одного изъ выдающихся наших?, военноначалыіпковъ. 

По справедливому замѣчаиію Д. Ф. Масловскаго, „Обрядъ службы" Румянцева нзмѣнялъ нра-
внла строевой и полевой службы того врсменн, и иршіятіе ого Военной Коллегіей для всей армін 
(29-го сентября 1770 года) оказало несомненно сильное вліяніе на боевую подготовку арміп и па 
развнтіе нашего военного искусства. 



Примечание. Все гранодерския роты делить 
нашесть зводовъ, мушъісатерския начетырс. 
ичто все роты нвзводы равного числа людей 
были вполкахъ легулировать генералнб; ио-
всемъ ротамъ изанедостатко.мъ воднехъ из-
другихъ ряды дополнять инаблюдать, что ря-
довые вшеренгахъ сомкнуты были, тпкъ какъ 
онымъ всамомъ деле быть должно. 

3) Когда откомандующихъ колонам» или-
лшшями приказано будетъ маршировать пра-
вымт, или левымъ ф.танго.мъ. тогда г-да пол-
ковники, легулируясь, наприказъ сами комаи-
дуютъ задння шеренги приступи буде прямо 
ефлангу. то (то) первой ступай протчия на-
право, буде направо, то лево, заходи, аслсваго 
флангу, то последней ступай протчие налево, 
абуде совсемъ влево, то право заходи бата-
лнонамъ, дивизионамъ или зводамъ, какъ при-
казано будетъ. 

•1) Буде впервыхъ взводахъ ко.юігь будутт, 
бить маршъ, то вовсехъ последующих!, біггь 
маршъ-же доколе впервыхъ отобьютъ и поот-
бою будетъ бить фелтмаршъ, тогда токмо 
привсякомъ баталионе поодному барабанщику 
бить фелтъмаршъ, аофицеры могутъ сесть на-
ихь лошадей; маршъ бить всегда привыстуи-
леніи излагиря, буде особливо приказано не-
будет,, токмо дотого времени, когда полки 
излагиря выдуть. 

5) Колонамъ наблюдать между собою ра-
венство, дабы одна издругой невыходила вне-
редъ, такъ ивзводахъ нетокмо дистанцию, нои-
чтобъ зводъ завзводомъ всегда премую ли-
нию шолъ, дабы повостребовашпо могли не-
токмо поспешно, но и порядочно фронтъ свои 
построить. 

Примечание. Г-да командиры колонъ буде 
одна зачемъ будетъ принуждена тиши ітить 
или вовсе остановит»!! должны между собою 
сношение иметь исогласно маршъ свой про-
должать, наблюдение-же дистанціи ивзводахъ 
Г-да афицеры имеютъ надзирать изато един-
ственно ответствовать. 

О) Артилерійские служители всякой посво-
ему званию нрисвоихъ орудияхъ, где имъ мар-
ширавать поволено будетъ, имеютъ также 
разочтены быть иавзводы; ихъ афицеры всегда 
безотлучно при своихъ местахъ изасоблюде-
иие всего вышсписапного ответствоваті, 
должны. 

7) В.марше никто изштапъ оберъ-афице-
ровъ отсвоего места безпоЗъволеиия коман-
дующаго колоною ниже вдругой полкъ неот-
лучаются, аредовые изевоихъ зводов'ь, будеже 
бы кому естественной ради нужды изредо-
вихъ остатея нужно будетъ, втакомъ случае 
неудаляясь отдароги, исправя нужду свою, 
буде кевпему месту успеть бы немогъ, то кпо-
следнему зводу полку своего долженъ при-
мкнуть истемъ маршировать до вромонн, где 
иногда поліп, отдыхать станетъ или уже но-
прибыти наместо ксвоему зводу икоманде 
явится. 

Примечание. Веема бы надобно было редо-
вымъ втелесныхъ своихъ нуждахъ предвыступ-
лениемъ излагиря исправлятся, а дабы иногда 
подвидомъ симъ ленивыя или котлучкамъ слу-
чаи исъсущие таковыми неползовались, опре-
делять вовсякомъ полку вмарше припослед-
пихъ зводахъ полковъ почетыре ундоръ офи-
цера попеременно, коибъ насихъ остающихъ 
надзирали нихъ собирали всякого вевои ба-

Составленіе Румянцевымъ этнхъ правнлъ въ 1770 году какъ бы указывало на то, что лишь 
къ этому иременн у него сложились твердые взгляды на всѣ вопросы, которые затронуты въ „Обрядѣ 
службы". 

Но такъ можно было думать до 1910 года. Въ этомъ году мнѣ въ руки попалась рукопись съ 
указанным!, вышезаголовкомъ. По внѣшнему виду рукопись продставляетъ собою тетрадку, написан-
ную скорописью XVIII столѣтія, въ одну восьмую долю листа писчей бумаги въ синей толстой обложкѣ. 
По подписи сверху рукописи видно, что она принадлежала Бѣлозерскому пѣхотному полку. Въ концѣ 
рукописи нмЬлась подпись какого-то генерала, фамнлію котораго я не разобралъ. Могу лишь сказать, 
что рукопись подписана не Румянцевымъ. Даты на рукописи никакой не имѣется. 

Принимая, однако, во вннманіо, что Румяыцевъ въ генералъ-поручикн былъ ироизведенъ во 
время Семилт.тней войны и что въ эту войну онъ имѣдъ „подъ главной командой" корпусъ только 
въ 1701 году при его дѣйствіяхъ подъ Кольбергомъ и сопоставляя эти даниыя съ заголовкомъ руко-
писи, необходимо придти къ заключенію. что составленіе ея Румянцевымъ относится къ 17Н1 году, т. с. 
она появилась за девять лѣтъ раньше знаменитаго „Обряда службы" того-же Румянцева. 

Сравнивая ути два документа, прежде всего нужно отмѣтить, что къ ..Учрежденію" не приложены, 
какъ то сдѣлано въ „Обрядѣ", „нѣкоторыхъ примѣчаній, служащихъ къ уравнение пріемовъ пдвнженііі, 
разно дѣлаѳмыхъ н попынѣ въ полкахъ". 

Затѣмъ, всЬ остальные вопросы, которые затрагиваются въ „Обрядѣ", всѣ они имѣются и 
въ „Учреждение, но въ послѣднемъ они изложены гораздо болѣе обширно и съ большими иодроб-
иостяын, хотя не всегда въ томъ-же порядкѣ. 

На иашъ взглядъ, зиаченіе „Учрожденія" громадно: во 1-хъ. оно показывает,, что Румянцевы 
какъ полководецъ и какъ просвѣщенный воѳнноначальникъ, обладающііі громаднымъ самобытнымъ 
талантомъ, сложился гораздо раньше, чѣмъ это можно было думать до сихъ поръ, а во 2-хъ, „Учре-
жденіе" даетъ возможность съ большими подробностями установить взгляды того времени на различ-
ные отдѣльі нолевой службы какъ съ идейной стороны, такъ и съ точки зрѣнія ихъ выполненія на 
практикѣ, въ жизни. Вотъ почему я считаю полезнымъ напечатать „Учрежденіе", сдѣлавъ ого достоя-
ніѳмъ всѣхъ интересующихся нашей военной стариной. 

Рукопись „Учрежденія" была доставлена мнѣ въ 1910 году однимъ нзъ слушателей Император-
ской Николаевской Военной академіи; тогда-же я получилъ разрѣшеніе на ея опубликованіе. 

При печптяніи мною сохраняется орѳографія подлинника. А. Баіовъ. 



талионъ или бы помогу щи.\і. скоро испра-
вится и поспеть всвой зводъ заполкомъ ужо 
вели иприодыхновеии полковъ въ ихъ зводы 
отводили впротчсмъ-же заеамоволно отлучив-
шихся иззводовъ техъ командующие афицеры. 
атолъ болше ундеръ-афицеры ответъ дать 
должны будутъ. 

8) Когда полки отдыхать етанутъ илюди 
похотяшт, заводою иттить и буде вода невтомъ 
месте, а не вкоторомъ, однакожо внедалном?» 
растояпи была, то заводою посылать извъся-
кой артели понѳеколку человѣк?,, располагая, 
что оные могли доволно натехъ оставшихі, 
воды нринесть ипо числу тех?, командировать 
оберъ или ундеръ-афицеровъ, а буде бы оная 
паполверсты или более вотдалени села, то 
какъ о посылке людоіі заводой, и оиапаени 
лошадей требовать дозволение Г-дт, командую-
щих?, колонънами, асим'ь смотря пообетоя-
тельствамъ иблизости неприятеля генералные 
раепоряікени веем?, пункте делать. 

Г Л А В А 2-я. 

Овступ.іени корпуса влагирь и что винном;, 
наблюдать надлежать: 

1) как?, колона влагнрь вступить, всегда 
знать дано будешь отгенерала квартермистра 
лейтнанта чрезъ нарочно присланных?, афи-
церовъ. 

2) Поприближени ксамому лагирю коман-
дующие колонами прикажут'?, отбить ибить 
поход?, и какъ скоро возможно наевои.х?, нлацъ-
даръмах?, строятся и попоетроени нимало медля 
Г-да полковники командуют?, знаменной ипа-
лошной караул?,, направо кругом?,, ступай и 
когда позатъ фрунту адютантъ оными по-
команде направо иналево ступай, их?,устроит?,, 
вто время командуешь полковники знамена на-
место. весь полк?, направо кругом?, ступай, 
вулицы барабан?,щики вто время бьют?, подь-
знамена, а редовыя, ставе ружье свое впера-
миды, подпрапорщики-жъ знамена нанхъ ме-
ста ибарабанщики, отбив?, зазнаменами бара-
баны свои, иерамидою ставят?,. 

3) Редовыя попостановлени ружей впѳра-
миды должны стать вулицы ипоспискамъ пе-
рекликаны быть ибуде кто иеприбылъ кполку 
именно отрепортовать. 

4) Излагиря какъ заводою, такъ дровами, 
соломою вдеревни, который будутъ назначены, 
командировать людей, размеряя число потя-
гости, что они принести должны воднехъ кам-
золах?, ибешпахъ посылать в с е г д а присубол-
тернъ-афицерахъ ипривсякомь ста рядовыхъ 
неменьше четырех?, ундеръ-афицеровъ или 
екапраловь совеем?, вооруженных?,, дабы они 
могли толь лутче команду свою ветрахо дер-
жать идошалостеи никаковых?, недопуекать. 

Примечание. Лагирь имеешь поставленъ 
быть всегда вордере дебаталиі. аполки no-
on робованным?, ив?, 756 году выданным?, пла-
намъ. аииогда ипоположению места ивмере 
положенных?, шеговъ меньше или болше no-
месту иобстоятельствамъ какъ то отг-дна ге-
нерала квартермистра лейтнанта всегда точно 
назначено будет?,. 

5) В лагире чистоту, аособливо где нескол-
ко времени корпус?,, стоять будешь, весьма 
содержать старатца іприсамомъ вступлени вла-
гирь отходы чрезъ профосов?, приказать вы-
рыть навсякой бат лиоп?, по четыре посадить 
ихъ хворостом?, первой лини впереди второй 
лини позади вое/га шегахъ отфрунту.. 

6) Повстушіени влагирь иотдыхновени лю-
дей немедленно дежурънымъ афицеромъ при-
ротахъ ружье осмотреть и буде взарядахъ или 
нанолкахъ найдетца что неисправно, испра-
вить. 

7) Излагиря никуды штан?,-афицерамъ без-
позволения своихъ брегадныхъ иоберъ ундер?, 
афицерамъ ипротчим?, всемъ чинам?, полко-
вых?, командиров?, неотлучатца. 

Примечание, сио позволение довать токмо 
вглавную квартиру или города близ?» самого 
лагиря .?ежащие ігасамос короткое время, ана-
ІІОЧЬ или кудабъ вдругое меето никогда без-
моего позволения никому. 

ГЛАВА 3-я. 

О содержана карауловъ в.шшряхъ и что нрн-
пныхъ исполнять надлежать. 

1) Вполкахъ все знаменные карауля со-
держать прапорщикамъ, сколько-бъ их?, мало 
нибыло, безотменно соднемъ ундеръ афице-
ром?>, двумя капралами или сфрейтурами сод-
нимъ барабанщиком?,, вчисле редовыхъ почи-
елу поетовъ натри смены, a іменно: узнамен?, 
два, пофлангамъ впервой линіи, на плаці,-
дарме поодному у г-дна полковника иуказны 
адинъ штапъ-афицеромь трем?,, поодному 
уружья один?, веставой, адиігь что учинить 
редовых?, тритцать. палочной караул?, имеют?, 
содержать ундеръ-афицеры при двух?, капра-
лах?, вчисле родовых?, по числу постов?,, а 
іменно: задней липиі пофлангамъ по одном» 
посреди всякого баталиона, поодному при 
фрунте, адинъ уарестантовъ, адинъ или ію 
числу оньгхъ кважности их?, содержания при-
бавлены быть могут?», а посему учинить число 
редовыхъ напалошномъ карауле оемнатцать. 

2) Все караулы единовременно нопробити 
збору сменятца должъны, наблюдая, чтобы 
ипосмене, смотря направои фланг?», все водію 
время маршировали. 

Примечание: караулы полковые имеють со-
биратца между первой и второй мушкатер-
скими ротами напередней лиши илацъ дар-
мовъ. авосмене между седмой иаемой на той-
же линіи построив?, людей, вроты ])аспускать. 

3) Часовые впервой линіи иеперамид?» стоя-
щие имеют?, смотреть, чтоб?, никто днем?,, 
кроме генералитета. штапт,-афицеров?> чрез?, 
плац?» дармъ вулицы верхами неездили, апо-
пробити вечерней зари никто перед?>фрунть 
выпущен?, небыль, ниже влагирь впущен?., 
прежде сведения караулнова афицера узі.на-
менъ, коемѵ однакожъ овсякомъ ему незнако-
мом?, или внедолжности опоздавшим?, собою 
решить ненадлежит?,, по объявить полковому 
командиру, атому, смотря ноособе и обстоя-
телствам?,. н бѵде евоего войека афицеръ при 



казать впустить, анссведомаго заприемотромт, 
вглавную квартиру отослать. 

Примечание: налошиаго караула чееовыя 
імоютъ позади фронту все то соблюдать, что 
знаменные передфрунтомт, исверхъ того чтобт, 
умаркитентеров'ь попробити вечерней зари ни-
какой продажи болпіе ничему нтетающихен 
никакого небыло. 

!) Карауль всегда пмеетт. строитца ночи-
слу людей евоихъ ирота поточному положению 
вн.тапе икоманда отеорока до дватцети четы-
рех!, разумея прифрунте остающихся втри 
ширенги, а отъ 2-1-хъ до двенадцати—вдве, от-
двеиатцоти досамыхъ малейшихъ постовъ 
водну афицеры буде два прикоманде старшей 
всредине младше, на правомъ фланге между 
четъвортымъ іпяты.чъ рядомъ начал ной отпод-
чипенпого ипочиненной отредовыхт,вднотанци 
положенной папланахъ ундеръ-афидеры по-
старшшготву становятца по флаигамъ перед-
ней! и задней шеренги, абуде ихъ токмо два. 
то водной переднеі наобоихт, флаигахъ капра-
лы взаднпхт, ширенгахъ наф.іаигахъ абуде-бы 
назаддаіхъ упдеръ-афицеры были оные вовто-
рыхч,, где при афидере адиич, ундеръ-афіщеръ 
икапралъ, то первой направомъ. последней па-
левомЬ флаигахъ, какъ оне ибезафицера всегда 
стоять должны. 

Барабанщики прпафицерахь бѵде втри пли 
вдве шеренги между первой и второй за афи-
дером'ь, аводну ширенгу передътеренгон при-
ундеръ - афнцере всегда панравомч, унего 
фланге. 

Г Л А В А 4-я. 

Л смене шерау.ювъ какими образо.иъ оны іі 
производить. 

1) Карауль вмаршировани строить всегда 
отеорока осми дотритдети шести падва звода, 
аниже трптцети шести додватцети четырохъ 
в о д и т , зводъ втри ширенги ниже дватцети 
четырехт, доем и свое ширенги, аотосми идалее 
всегда ужъ в одну афицеровъ, буде два. начал-
пой иередкомандой. аиодчинениой взамке ун-
деръ афицеры первой ведете , второй зводъ 
последние кофл нгамъ зводовъ, какь выше 
писано на месте, абуде нрнодномт, афнцере, 
то старшей замыкаете, а нопемъ следующей 
ведстч, зводт», абу m команда разделена водинч, 
зводъ, то старшей замыкаетч,. апротчие ун-
деръ афицеры икаиралы какъ выше показано, 
намосте по флаигамъ. 

2) Когда новой к а р а у л ь шагах ь впитиде-
еяти кт,старому ирнближйтца,командуетъ того 
афицеръ накараулт, нприкажетъ бить ноходт, 
апришедшей запевъ фрунтъ взаимно делаетъ 
сему тожъ где барабанщики собоихъ карау-
ловъ. тотъ чает, битт, нерестанутъ, поотдани 
чести оба афицеры сходятца насредину между 
обоими командами, поднявъ ружье свое впра-
вую руку иноставя ево кноге снявъ шляпы, 
одинъ другому препоручаете все, что притомъ 
карауле ему сохранять приказано, нвесма при-
томъ тихо л ипдневъ ружье свое вправл ю ру-

ку кко.манде своей новоротяеі, нд утъ паевой 
места икомандуютч, ундеръ-афицеры ксмене. 
покоторой команде новыя ундеръ-афицеры по-
ворачиваютца направо иналево постаршипству 
иідутъ позади первой шеренги ипрошедт, оную, 
поворотясь во фрунтъ сходятца стоящими на-
срединужт, изделавъ ружьемъ пакарау.тъ. тре-
буютъ пришедшие отстаящихт, осведомления 
очисле ПОСТОВ'!,, колике ихъ есть діюйгіыхъили 
одииакихъ ичто къихт, должности втомт, ка-
рауле. точно приказано иполуча осведомление 
пришедшей ундеръ-афицерт, рапортуете сво-
его афицера исстребовавт, дозволение разну-
мириваетъ караулныхт, иапоревезяхт. скаран-
дашемъ посменамч,, сказывая имт, точно, на-
которые посты ннакоторои флангь они иазна-
чиваютца иіменно: первой, второй итретейсме-
иы ивсегда собоихъ флапговъ изъ в с е х ъ ши-
реногъ поравну, что ранжиръ иепорченъ не-
быль икогда исполнить, рапортуя, сколко 
афицера афицеръ командуете первая смена 
направо иналево ступай, протчие, смотря по-
числу людей пакарауле строится водпу или 
вдве шеренги по сей команде кзнамешімт, 
кполковпику инанравой флангь инатомъ фланге 
етоящимъ штапъ-афицерамч, идутт, направо, 
аналевой флангь икстоящимч, натомъ штапъ-
афицерамч, идутт, налево, куда икаиралы или 
ефрейтуры, некоторой кто флангь н а з н а ч а т , , 
приступите ксвоимт, командами икомандусть 
во фрунтъ паправой флангь, идущей лево, за-
ходи, аналевой право, заходи, ступай. При 
семь построени чаеовыхт, старые кориуралы 
всякой кновому караулу нас го флангь иду-
щему приступить ннолевую руку поваго еннмъ 
рядомъ идуте . 

Примечание. Кориуралы или ефрейтуры 
приразводе чаеовыхт, иаповоротахъ некоман-
дуютъ, нопомалому числу команда их ь должна 
сама заннми заходить разве рукою имт, дать 
знать и упредить икогда всякое замешатель-
ство пригенералитетахт, же накараулахъ буде 
одинъ карпуралъ разводить, то неразделяясь 
надвое направо или налево, командовать, 
абуде і тамг, д в а караула разъводятъ чесо-
выхъ, то повышеписанн'ому. 

:î) Когда новая смена чеоовыхъ, кстарьшт. 
прибудете, командует!, новой капралъ, поставн 
ихъ вшести шегахъ протнвъ посту коего онъ 
сменять должеиъ: 1) накараулт,; 2) поредсебя 
ступай посей команде идете повой противт, 
старого иприближась коопому, требуете, при-
казу издачи однакожъ тихо астоищей сказавъ. 
нриказъ осодержани осторожномъ караула ге-
нералной, и особливой якоже вдаче буде сеть, 
апотомъ новой наего месте правое ногѵ по-
ставя виередъ истарой дойдя досмеиы нза-
ступя ево место, втой поставите могу свое ио-
тому-жо виередъ, акапралъ командуете во 
фрунтъ наплечо право или лево заходи сте-
най посей команде настоящей уже чесаной 
буде напосту, где наплечо держать должно, 
зделаетъ самъ накараулт, и какъ минуете его 
капралъ зразводомъ, положить наплечо абуде 
наономъ посту держать ружье у ноги, то по-
етавить кноге иотделнть ружье, аноминовани 
поставить ево кіюге. 



Примечание, l lo команде на караул ь поредъ-
себя инаплечо все родовые насмону часовч, 
идущия делаютъ игдо два чесовыхъ стоять 
старатца всегда ставить равныхъ людей, абудо 
одшгь другого болше, то болшему правой 
флангъ давать ивсякую здачю каііралъ, самъ 
ниположеіш ружья наплече іщтдавъ свое 
ружье навремя редовымъ соосмотрениемъ 
посторожностию все принетъ ибуде деньги 
или вещи щстомъ щесть, а з а печатью иобяскокі 
целость оныхт» осмотреть, какъ охранены, 
в с е х ъ вещей приздаче такъ шіриказъ натомь 
посту отданной особливо подтвердить іпотомъ 
далее для смены чесовыхъ маршировать. 

4) ГІосмене всехъ иостовъ капралы рапор-
т у ю т » ундеръ-афицеромъ, аундеръ-афицеры 
своихъ афицеровь. что оне все привели сход-
но и напостахъ данные приказы чесовымъ 
обявили, понолучени которыхъ ранортовъ афи-
церы обоихь караулов -!, комапдунтгь задние 
при ступи направо ступай где родовые, поте-
рян свои линш натом ь месте поредамъ захо-
дятъ. где первой рядъ оошодъ и позахожденіи 
наместо ужо шеренга отшерепгп отделяется 
вевою дистанцию инастоящой караулъ буде 
для ружей сошъки есть, усамых ь сошекъ ста-
нуть , аафицеры комамдуютъ вофрунтъ ипово-
ротясь отходящей командуеть накараулъ вира-
вую руку задние две приступи, лево заходи, 
ступай, пршеоманде ступай настоящаго ка-
раула афпцерч. командуеть накараулъ и б ь с т ь 
ноходъ, доколе онъ оной ево минуетъ допяти-
десяти шагов'ь. а отходящей скараула бьетъ 
споля, взявъ ружье свое внравую руку под-
курокъ, а потомъ командуеть стоящей паиле-
чо, кноге, приставь ружье буде късошкамь. 
абуде кстено направо кругомъ, шютомь при-
ставь . 

Примечание. Родовые буде где сошекъ из-
стены кчему приставить пета» ружья, свой 
втыкать могутъ вземяю штыками зберелсли-
востию, однако, чтобъ неповредить ито всырую 
погоду инаночь, аднемъ могутъ класть обык-
новенно паземлю. 

5) Сменявшейся скараулу ипришедшей на-
выше сего во 2-мъ пункте 3 главы написан-
ное место командуеть накараулъ передсебя 
направо кругомъ ступай вевои роты, посей 
команде родовые ружье свое наплечо или обо-
роте прикладъ, какъ кому удобнее, идутъ вевои 
роты, афицеръ рапортует» своего майора. 

Примечание. Приразводе начесы вболшихъ 
караулахъ. где рота например],, одному офи-
церу, априодиомъ афицере ундеръ-афнцеру 
нонумералгь, токмо какъ ивыше предписано, 
всегда собонхъ фланговъ извеехъ шереногъ 
сісапраломъ начасы отпускать, аповозвращени 
счесовъ всему фрунту выходить вружье изде-
лавъ наплечо ранжнроватца. 

(5) В с е генералитецкие караулы иполковые 
имеютъ водно время маршировать напосты, 
апосмене кполкамъ своими натежа места, где 
иполковые ітамъ распущены по вышепиеап-
ному быть. 

7) Гобоисты при полкахъ всегда какъ сле-
дущнмъ, такъ исходящими караулом'!, должны 
быть апри разводе чѣсовыхъ чрезъ то все 

время разный штуки играть, редовыеже во-
время разводу начасы обонхъ караулов!, 
имеютъ держать ружі.о умогн. 

8) Караулы должны везде для дежурных -!, 
токмо брегадира иштнпъ афицоровъ выходить 
кружыо иотдавать имт, пристойную починамт, 
ихъ честь и генералитету для мепяжъ никогда 
яко и для штанъ-афнцорові, токмо вевоихъ 
полкахъ, ибо всеми пункте осторожность всеми 
меры, алюди отиз-тишняго »напрасного труда 
сохранены быть должны. 

Г Л А В А 5-я. 

Опоро.іе и олозон/с. 
1) пороль ннриказъ и м е е т , отменя нринн-

маті, г -днъ гепералъ-маиорч, іютдовать оной 
дежурномѵ бригадиру, аброгадпръ дежурному 
полковнику, аеей моему дежуръ-маиору, маио-
ру отпекета артилерискому камандиру иіпъ-
женерном\ капитану иоберъ-квартормистру, 
амой дежуръ-маноръ брегадъ-маиорамъ »мо-
ему адютапту при моомт, карауле сіи имеютт, 
ОТНОСИТ!, КЪСВОоМЪ брегадпымъ командирам'!,. 
амой адютанть моему караул ном у афицеру 
ипротчнмъ адютантамъ. полковые-жъ майоры 
имеютъ пороль получать отсвоихъ брегадныхъ 
командиров-!, иотносить оные полковымъ 
командирам!, вполкахъ отдавать адютантамъ. 
асіи поолѣдігн ундеръ-афицерамъ ите своимт, 
ротнымт, командиром-!,; лозонгь-же нме ет-ь 
отдаваи і, токмо быть чесовымъ, етоящимъ на-
полевыхъ караулахъ иотбикета поставлен-
ныхт,. «внутри полков-!, етоящимъ оного не 
отдовать. норо.тже шірик-азъ всегда отдаванъ 
будетъ посмене кара у.л опт,, для чего веемъ 
вышеііисаинымъ чинамъ кому вглавной квар-
тире оной отдашь б у д е т , попробити збора 
иявлятся, аотполковъ маиорамъ. брегаднымъ 
командирам-!» част» после того спустя. 

ГЛАВА 6-я. 

<Ншрабанныхъ вояхъ. 
1) Предбитиомъ тапты ипобудка или гено-

ра.тт» марша будетъ знакъ д а т , Ч]»езъ трубы 
илитавры приглавпой квартире инринервой 
понробити литаврт, учино.нъ будетъ выстрелъ 
испушки. покоторому вовсехъ ііолкахъ икарау-
л а х ъ вдруг -!, н а ч а т , бить зборъ неглав-
ной квартире будетъ, где вгородахъ обходить 
все нлощать, агдѳ вдеровняхъ, то токмо той 
у.лицой, которая идетъ клагирю, аупротчаго 
генералитета при своихъ токмо постахъ 
внолкагьже, отзнаменъ нанравой флаигь іио-
томъ мимо всего полку палевой, аелеваго по-
прежнему взнамоііамь, припобудкежъ гене-
рал-!,-марше наборе, когда вглавной квартире 
барабашцикъ отзавотея іювескою первой разъ, 
то во в с е х ъ караулахъ везде отзывал ся, токмо 
одной палкой безобкновенныхъ трехъ дробей 
ипотроекратномл, таковомъ отзыве, па всехъ 
караулахъ барабанщикам-!» бить т о п , бой, ка-
ков-!, вглавной квартире бить будетъ.. 



2) Гобоисты пршюлкахъ попробити тамты 
играть должны три штуки, однавожъ нетан-
цоналиыс. а потомъ духовную арию, апопро-
бити утреннего бою, сие чинить наоборотъ но-
нервыхт, арию нпотомъ исем'ь барабанщикам!, 
бить намоли гну, аМоокончани Онойіграть три 
штуки. 

Примените. Барабанщики павсехъ карау-
л а х ъ должны свой б о й т а к ь долго продолжать, 
какъ игла иной квартире оной бить будетъ 
иетаратся какъ вдруі*ъ начинать, т а к ъ икон-
чить, хотя-бы какь габоисты свонхъ ш т у к ь 
не доиграли, т а к ь ибарабанщики своего боя 
недобили, авдрагунскігх ь полкахъ в с е г д а на-
чинать барабанамь-же атокмо повышеииеан-
ному-Ж'Ь штуки іѵіитаврами трубами іграть. 

:і) Нес бои барабанные веема бить крепко 
искоро, авечернею зорю в с е г д а третьи части 

барабанщикам ь бить дробь в г л а в н у ю - ж ь квар-
тиру. Для битья их! , босвъ присылать бара-
банщиков'ь отъ в с е х ъ пехотныхъ нолковъ по-
шести флейщиковъ отъ гранодерскаго три, а 
отмушкатерских! , в с е х ъ ноодному. 

I) Караул и ымъ прибояхт, утреннсмъ иве-
черпемъ держать ружье свое уноги довремя 
молитвы, а передъмолитвой поднимать па-
плечо чесовымъ приобоихъ сихі . бояхъ, выхо-
дить собоихъ флангов! , иодва іі])іікоирале или 
ефрейтуре, разумея где бои будетъ не наме-
сто бить, которым!» вбитве последней гювеске 
самимь ружье поднять наплечо, апощшбыти 
напрежиес место з д е л а в ъ направо кругом!, 
с т а т ь вевой места попрежнему япоставить 
ружье свое кного, апрнпробнтн збору карау-
лам!, ііе выходить, токмо чееовыхъ со оными 
д о с ы л а т ь . 

! ІІроді). 1.игр и іе е. пыі і/еш >. 

Б I Б I I О Г Р А Ф I Я. 
Г. Г а б а е в ъ . Сто л ѣ т ъ службы гвардей-

с к и х ъ саперъ. 1812 1912. Краткій историче-
ский о ч е р к ъ . 

27-го декабря 1812 г. былъ подписан!. Им-
ператорам!, Александром!, I у к а з ъ объ учреж-
денін I иардейскаго Сапернаго Наталіопа. K'i, 
только что минувшему юбилею и составлен! , 
рассматриваемый очеркъ в з а м ѣ н ъ общепри-
нятых ! , Памяток!,. Имѣя въ виду уровень раз-
витія и вообще грамотности нижнихъ чиновъ 
баталіона, идею подобной з а м ѣ н ы надо при-
знать удачной. 

Автор!,, проникнутый искренней любовью 
къ своей родной части, шагъ за шагомъ про-
слѣдилъ боевую и мирную жизнь баталіона 
з а НЮ л ѣ т ъ , останавливая свое внимаиіе на 
подвигах! , как! , о т д ѣ л ь н ы х ъ чиновъ, т а к ь и 
частей баталіона; описаны они безъ громких ь 
вычурных! , вьіраженІй, но несомненно с ъ 
истинной гордостью з а евою часть . Прочтя 
э т о т ь очеркь, изложенный простым!,. ПОПЯТ-
НЫМ!, ологомъ, невольно проникаешься чув-
ством!, справедливаго уваженія къ гвардей-
скими саперам!,. Превосходно подобранный 
иконографичеекій матеріалъ, т. е. портреты, 
схемы, изображения подвигов!, о т д ѣ л ы ш х ъ 
чиновъ и участія бат іліона в ъ военных! , дѣй-
етв іяхъ и событіяхъ мирной жизни еоста-
вляетъ существенное достоинство очерка. Нель-
зя лишь не пожалѣть, что н екоторые рисунки, 
видимо, по винѣ типографіи, вышли не совеѣмъ 
отчетливо. 

Выражаясь языкомъ рецензента „Русскаго 
Инвалида", очерку „елѣдуетъ искренно поже-
л а т ь добраго пожалованія въ семью полковой 
исторіографіи". 

А. Т . Борисевичъ. Генералъ-отъ-кавалеріи 
Николай Николаевичъ Раевскій. (Историко-
біографическій очеркъ) . Часть I. С.-Петер-
б у р г а 1912. Изданіе П. М. Раевскаго . 

В ъ одномъ изъ первыхъ некрологовъ 11. 11. 
Раевскаго , какъ г л а с и т ь продисловіе. было 
сказано, что „память его дрогоцѣина Отече-
ству; имя его будетъ славно въ Русской арміи. 
а жизнь принадлежит!, исторіи". Вели къ этому 
добавить, что H. II. Раевскій „не оставила, на 
с е м ь (Чіѣтѣ ни одного человека, который бы 
имѣлъ право в о з с т а т ь противъ его памяти", 
то естественно, насколько радушно должна 
быть ветрѣчена біографія этого выдающагося 
военнаго и государственнаго дѣятеля . 

Разсматриваемый то.мъ охватывает ! , 1771 
1807 г .г . до момента „перехода къ самостоя-
тельному служенію в! , роли отвѣтствешіаго 
начальника, начиная с ъ отряда и кончая кор-
пусом!, и армісй". 

Неутомимый в ъ поисках!» архивной правды. 
А. Т . Борисевичъ выяснилъ нѣоколько оши-
бок'!,. вкравшихся в ъ формуляръ II. П. Раев-
скаго, и попутно установил! , нѣкоторыя дѣла , 
преступно забытыя нашей военной исторіей. 

І Іредпославъ краткую родословную рода 
Р а е в с к и х ъ , А. Борисевичъ начинает! , го дъ з а 
годом!, с . геднть жизнь, службу и д е я т е л ь -
ность H. Н. Раевскаго. Отсутствие н екоторых!, 
документов! , для выясненія многихъ вопро-
сов! , не смутило автора; обосновывая н а от-
рывочных! , данных! , , порою на намекахъ, онъ 
в ы с к а з ы в а е т ъ вѣроятія. с ъ которыми нельзя 
не согласиться. В с ѣ иоложенія цодкрЪплеиы 
ссылками н а архивные и печатные документы, 
занимающими 35 страниц!,! 

Можно лишь не соглашаться с ъ А. Т. Бо-
рисовичем!, относительно расширенія имъ про-
граммы труда. Приведенные имъ: порядокъ 
прохожденья службы малолѣтни.мн. взгляды 



Потемкина на обученіе войскъ и военное дѣло, 
очерки кампаній и т. д. норой косвенно отно-
сятся къ H. Н. Раевскому; на личный, же мой 
взглядъ, в с ѣ э т и свѣдѣнія представляют?, су-
щественный интерес?, и увеличиваютъ таковой 
при чтеніп разематриваемаго очерка, теряю-
щаго значительную долю сухости, свойствен-
ной большинству біографій. 

Справедливость требует?, отмѣтнть, что 
это изданіе является уже не первым?, со сто-
роны 11. М. Раевскаго, не преследующего наи-
паче ожиданіе выгодъ, обогащающаго цѣн-
ными вкладами нашѵ исторію. 

.1/. П. 

Россія подъ скипетромъ Романовыхъ. 
Очерки изъ русской исторіи за время съ 1613 
но 1913 год?,. Пздаиіе Высочайше учрежден-
ного комитета для устройства празднованія 
трехсотлѣтія Дома Романовыхъ. Подъ родак-
ціею проф. II. II. Жуковича. С.-Петербургь. 
Государственная тииографія. 1912. 

IIa 318 страницах?, текста данъ общій об-
зор?, исторін Россіи съ того времени, какъ 
прекратился Домъ Рюриковичей, и нослѣ тя-
желого смутного времени, съ избраніемъ Ми-
хаила Неодоровича, воцарился Дом?, Романо-
вых?,. Трудная задача выпала на долю соста-
вителя этой книги, т ѣ м ъ болѣе, что она пред-
назначена для распространенія в?, народных?, 
массах?, в ъ громадном?, количеств'!; экземпля-
ров?,. II с л ѣ д у е т ь сказать , что издадіе это. 
по своему содержанію, должно достигнуть иа-
мѣченноіі цѣли—дать народу правдивую и. 
по возможности, полную картину его прошлой 
жизни подъ державною властью Царей, так?, 
много, так?, достойно и самоотверженно по-
трудившихся надъ расширеніемъ предѣлов?, 
Россіи, над?» укрѣплсніемь ея могущества н 
благоденетвія русскаго народа. 

Топь изложенія простой, спокойный, вы-
держанный в?, патріотическомъ д у х ѣ , без?, 
тенденціозности. Правда, книжка эта. как?, но 
своему объему, так?» и по содержание, тре-
бует?, нѣкоторой умственной подготовки чи-
тателя и не может?, быть подходящею для на-
чинающего грамотѣя, но она вполнѣ пригодна 
и полезна для юношества, какъ матеріалъ для 
самостоятельного чтенія, а также для руково-
дителей меньшей братіи—пижнихъ чипов?, и 
дѣтей, нуждающихся въ бееѣдахъ на истори-
ческія темы. 

Съ точки зрѣнія военнаго взгляда ел?;-
д у е т ь сказать откровенно, что есть кос-какіе 
недочеты, пѣсколысо нарушающее общій мас-
штаб?, содержанія книги. Напримѣръ, въ главѣ 
о ІІетрѣ Великом?, слишком?, мало говорится 
о созданіи им?, регулярной арміи и флота. 
Полтавской битвѣ у д ѣ л е н а всего одна стра-
ничка и не упоминаются не только герой-ко-
мендант?, Кслеігь, но даже Шереметевъ, М«н-
ншковъ и другіѳ выдающіеся генералы, что 
в?» особенности несправедливо въ виду того, 
что, напримѣръ, на стр. 111 в ъ той-жс главѣ 
упоминаются никому неизвѣстные купцы Су-

риковы, Микляовы н др. Для характеристики 
Румянцева (стр. 151) сказано, что онъ был?, 
„старый герой, поеѣдѣвпгій въ битвахъ гене-
ралъ", котораго „солдаты любили до обожанія". 
О Суворов ); не упомянуто, каюя званія и none 
cru он?, заслужил?,. І1?> оішсаніп ІПвсдской 
войны 1808—9 г.г. гр. Камепскій п Парклай-де-
Толли вовсе но упоминаются, а о переход!; 
через?» Ботническій залив?, сказано (стр. 175), 
что войска наши совершили его под?, началь-
ствомъ Багратіона и Кульнева, точно Барклая 
там?» вовсе и не было, В ъ описанш перваго пе-
ріода Отечественной войны рѣчь идет?, все 
время объ одной нашей арміи—Барклая, а за-
тѣмъ—Кутузова, без?, упоминанія об?, армін 
Багратіона. Бородинскому бою посвящены 
только 12 строк?, (стр. 185); не упомянуть со-
в ѣ т ъ в?» Филях?, н не указаны причины пе-
рехода Кутузова па Рязанскую, a заті.м?, на 
Калужскую дорогу. Мало оттѣнона діштоль-
ность Кутузова . „Жссточайшіо" морозы пре-
увеличены. Дальше, тогда, как?» Польской 
войнѣ и положенію зап.-русских?, областей 
посвящены 7 страниц?,, < овастопольекой войн?, 
удѣлепы только 22 строки, а. Польскому воз-
станію 1863- 6-1 г . г , - 5 страниц?,. О военным, 
реформах?, в?, царствованіе Императора Але-
ксандра 11 говорится только в?> 8 строках?, и 
при этом?, даже не упоминается Милютин?.. 
В ъ описапіи войны 1877—78 г.г. пѣсколько 
преувеличено значеніе Скобелева в ъ ущерб?, 
значенію других?, выдающихся генералов?, и 
даже самого Главнокомандующего, Великаго 
Князя Николая Николаевича, о руководящей 
роли котораго не говорится ничего. Оста-
вляем?, в ъ сгоронѣ другія. болѣе мелкія зам і.-
чанія. 

Внѣшнсеть книги прекрасная: богатая-
стильная обложка с ъ портретом?» Царя Ми-
хаила Ѳеодоровича, работы В . Васнецова, нре-
красная бумага, крупный, четкій шрифт?,. Ри-
сунков?, маловато и выбраны они недостаточно 
тщательно как?, по содержание, так?, и но 
внѣшпости. Напримѣръ, памятник?» Екате-
рин?; II гораздо больше занимает?, мз.ста. 
чѣмъ изображеніо Полтавской битвы: порт-
реты выдающихся государственных?, дѣя гелей 
почти совершенно отсутствуют?,; нЗѵгь даже 
Кутузова, а Русско-турецкая война 1677 г.. 
вѣрнѣе, все царетпованіе Александра 1 ил-
люстрировано портретом?» одного Скобелева, 
хотя нѣтт, портретов?» обоих?, Главпокоман-
дующихъ,Великих?, Князей Николая Николае-
вича и Михаила Николаевича. Вт, народном?, 
изданіи обиліе рисунков?, им і.еть чрезвычайно 
большое значеніе. 

Эти частныя замѣчанія не уменьшают?, 
общаго значенія прекрасной книги, в?» воепп-
тательномъ значеніи которой мы по сомне-
ваемся, желая ей самаго пшрокаго раенро-
страненія в ъ народных?, массах?,, в?, особен-
ности в?, нынѣшнюю знаменательную юбилей-
ную годину славных?» царственных?, трудов?. 
Дома Романовых?,. 

В. ;/,'. 



Д. П. С т р у к о в ъ . Путеводитель по артил-
лерійскому Историческому Музею. Спб. 1912. 
154 стр. ц. 50 к. 

Слишкомъ лвѣсти л ѣ т ь тому назадъ Ве-
ликій Царь, заботясь о просвѣщеніи Россіи, 
иоднптіи ея матеріальнаго могущества и о 
нравственномт, ея усовергаенствованіи, поло-
жил!. основаніе древнехранилищу военныхъ 
памятниковъ, которое разрослось въ громад-
нѣйшій и богатѣйшій музей, являющіися не 
только храпилиіцсмъ старивныхъ образцовъ 
вооруженіи и снаряжонія наіпихъ войскъ. по 
и нашимъ храмо.мь славы. 

въ центральное военное древлехранилище, по-
лучившее въ концѣ XV'III вѣка офиціальноо 
наименованіе „Достопамятного зала" . 

Казалось-бы, что обстоятельства крайне 
благоиріятно складывались и для дальнѣй-
шаго процвѣтаііія „Достопамятнаго зала" , 
тѣмъ болѣе, что Верховные владѣтели рус-
ской земли в с ѣ безъ исключения крайне вни-
мательно относились кт, вопросу о сборѣ и 
храненіи памятниковъ военной старины. 

Но ввѳденіе въ 1864 году новыхъ судеб-
ныхъ установленій было въ то-же время' раз-
громомъ „Достопамятного зала". 

Cr 

і 

Вал ь современной артиллеріи XIX - XX столѣтій. 

Вт, '17из году Царь ІІетръ нове.тѣлт, со-
хранять въ назидапіе потомкамъ массивную 
мѣдную мортиру, отлитую въ царствоваміе 
Лжедмитрія. Съ т ѣ х ъ поръ, какъ во все про-
должсніе царствованія Петра, такт, и въ по-
слѣдующія времена принимались многочис-
ленныя мѣры по собиранію и упорядочонію 
храненія „для вѣчной славы и памяти" рус-
скіе военно-историческіе памятники. 

Съ 1761 года это тогда уже богатое со-
б р а т е историческихъ сокровищъ было пере-
дано вт, С.-ІІетербургскій арсеналъ. Тамъ хра-
нилось оно вт, теченіе цѣлаго вѣка, все болѣе 
и болѣе пополняясь и постепенно обращаясь 

ІІетербургекій арсеналъ былъ уступлен! , 
Министерству Юстиціи. а „Достопамятный 
залъ" былъ переведент, вт, зданіе напротивъ 
(нынѣ Главное Артиллерійское Управление). 
Но такт, какъ тамъ помѣщеніе было недоста-
точное, то рѣшено было уменьшить число 
предметов!,, подлежащих-!, храненію вт, немт,. 
и потому часть памятниковъ „Достопамят-
наго зала" была уничтожена, а чаеть пере-
дана въ другія учрежденія. 

В ъ общ'емъ „Достопамятный залъ" под-
вергся значительному разгрому и только личное 
вхгЬшательство Императора Александрии въ это 
дѣло не довело его до геркулесовыхъ столбовъ. 



В ъ 1869 году „Достопамятный залъ" , по-
л у ч и т , наименованіе Артиллерійскаго музея, 
былъ перемѣщенъ туда, г д ѣ онъ находится н 
въ настоящее время,—въ кронверкъ Петербург-
ской крѣпостн. 

Вскорѣ , однако, печальные дни Артилле-
рійекаго музея кончились. В ъ 1872 году во 
главѣ его былъ поставленъ П. Е. Вранден-
бургь, который съ т ѣ х ъ поръ 30 л ѣ т ъ завѣ -
дывалъ музеемъ и привелъ его въ тотъ. 
можно сказать, блестящій видъ и состояніе, 
въ которомъ онъ теперь находится. 

В ъ пастоящее время въ Артнллерійскомъ 
музеѣ сосредоточено до 70000 отдѣльныхъ па-
мятниковъ боевой жизни какъ Россіи, такъ и 
иностранныхъ г о с у д а р с т в у до 200000 дѣлъ, 
относящихся къ прошлому Артиллерійскаго 
н другихъ общнхъ вопросовъ исторіи, и бога-
гая по составу и цѣнностп библіотека. 

В с ѣ историческая богатства музея давно 
уже открыты для свободного пользованія ими 
какъ для научныхъ, такъ и для воспитатель-
ныхъ цѣлей. Но мнѣігію знатокова, и спеціа-
листовъ, хорошо знающихъ большинство восн-
пыхъ музеевъ Западной Европы, нашъ Артил-
лерійскій музей по богатству сосредоточен-
ныхъ ва> нема, историческнха, сокровнщъ не 
имѣетъ сѳбѣ равного. В ъ нема, хранятся рѣд-
чайшіе памятники, ва, особенности за болѣе 
древніе періоды, и онъ дѣйствнтелыю является 
истинною гордостью не только русской арміи. 
но п всего русскаго народа. 

Однако, эти сокровища Артиллерійскаго 
музея, хотя и доступныя для всѣхъ , мало 
привлекаюсь къ себѣ : ими, ва, сущности го-
воря, интересуются только спеціалнсты; боль-
шая-же часть публики, не исключая и широ-
кихъ слоевъ военного общества, интересуется 
музеемъ мало. Значительное большинство 
даже не знаетъ объ его существованіи; дру-
гіе считаютъ. что онъ представляетъ сооою 
собраніе предметовъ, относящихся къ узкой 
епеціальностн. 

Одной изъ причина, такого малаго внима-
иія къ нашей націоналыюй гордости—Артил-
лерійскому музею—являлось отсутствіе свѣ-
дѣній о немъ, непмѣніе ва, продажѣ такого 
дешеваго изданія, которое ва, общедоступной 
формѣ могло-бы передъ осмотромъ музея по-
знакомить съ его еодержаніе.ма, п затѣмъ при 
осмотрѣ его—служить пособіемъ для ознако-
мленія прямо съ неисчислимыми по количе-
ству и по своему значенію богатствами на-
шего храма славы. 

Нынѣ Начальника, Артиллерийского музея, 
достойный преемника, его знаменитого устрои-
теля, Н. Е. Ьранденбурга, Д . П. Струковъ по-
полнилъ этотъ недочеты издавъ „1'іутеводн-
тель по Артиллерійскому Историческому му-
зею". Путеводителю собственно Д. II. Стру-
ковъ иредпосылаетъ краткій, но весьма обстоя-
тельно составленный исторический очеркъ му-
зея, въ которомъ тщательно отмѣчена, весь 
ходъ созиданія и развитія этого единствен-
ного въ своемъ родѣ учрежденія. 

Самый Путеводитель заключаетъ въ себѣ , 
конечно, не всѣ памятники, находящіеся въ 

нема,, a лишь только тѣ , которые имѣють 
особенное, значеніе какъ в ъ историческом!,, 
гакъ и въ техническом!, отношеніяхъ. 

В ъ соотвѣтствіи съ подраздѣленіема, со-
бранія памятников!, музея на отдѣлы и Пу-
теводитель дѣлится на отдѣлы: русских! , па-
мятниковъ, общеисторическій, иностранных!, 
памятниковъ, новый и доисторическій. 

В ъ каждомъ отдѣлѣ Путеводителя памят-
ники расположены въ тома, порядкѣ, какой 
они занимают!, въ музеѣ и какой позволяет!., 
производить оемотрь ихъ въ наиболѣе удоб-
ной постепенности. 

Путеводитель отмѣчаетъ не только нали-
чіе въ музеѣ извѣстнаго памятника, но даетъ 
исчерпывающее объясненіе его особенностей, 
его технического устройства н исторической 
цѣнности и значенія. 

Глубокое знаніе Д. П. Струковымъ каж-
дого описываемого имъ въ Путеводителѣ па-
мятника» его громадная эрудиція въ исторн-
ческихъ вопросахъ, связанныхъ съ памятни-
ками музея, его пониманіе научного значѳнія 
такихъ памятниковт., каждаго в ъ отдѣлыюстн 
и ихъ систематической совокупности, нак<>-
нецъ, его убѣжденіе въ тома,, что собраніг 
памятников!,, подобное Артиллерийскому му-
зею, можетъ быть широко использовано въ 
воспитательных!, цѣляхъ,—все это дѣлаетъ 
его поясненія въ Путеводптелѣ крайне по-
учительными и придает!» има, громадный 
интереса,. 

Только прочтя эти поясненія, можно со-
ставить себѣ представлоніо, оа, одной стороны, 
о богатствах! , , хранящихся ва, Артиллерій-
скомъ музеѣ , a еа> другой стороны,—полу-
чить полное понятіе о силѣ творчества на-
шихъ иредкова, ва, д ѣ л ѣ созданія боевыхъ 
средства, уже ва, самыя отдаленный времена 
и о тѣха, славныхъ подвигах!,, которые ока-
зывали наши доблестный войска во в с ѣ пе-
ріоды исторіи. 

В ъ настоящей замѣткѣ мы не имѣемъ 
возможности подробно останавливаться на 
каждомъ памятникѣ , отмѣченномъ ва, Путе-
водитель. но не можемъ лишить себя удо-
вольствія съ чувством!, націоналыіой гордо-
сти не обратить вниманіе читателей н а о т д ѣ л ъ 
Путеводителя, ва, котором!, отмѣчены памят-
ники иностранные. Коллекція этого отдѣла 
музея представляетъ собою огромное собра-
ше, за незначительными исключеніями, бос-
выха, трофеева,, взятыхъ частью на поляха, 
битва,, частью-же въ покоренных!, русским!, 
оружіемъ городахъ и крѣпостяхъ. В ъ этом!, 
отдѣлѣ имѣются трофеи, взятые нами у 
австрійцевъ, англичанъ, пруссаковъ, испап-
цевъ, итальянцсвъ, китайцевъ, японцевъ, пер-
совъ. іюляковъ, португальцев!,, турокъ, фран-
цузов!,, шведовъ, народовъ средней Азіи и др. 

Б ъ большей своей части эти трофеи пред-
ставляются въ видѣ цѣлыхъ коллекцій зна-
менъ, пушекъ и различного рода ручного 
оружія. 

Какъ на трофей особого рода, можно ука-
зать на гардеробъ прусскаго короля Фрид-
риха Великого, захваченный казаками въ бою 



подъ Куниерсдорфомъ, гдѣ русская армія, 
подъ начальствомъ Н.С.Салтыкова, 1-го авгу-
ста 1759 г. разбила на голову и обратила въ 
бѣгство прусскую армію, руководимую са-
мим-!, гсніальнымъ королем-!,. Гардеробъ этотъ 
состоит-!, изъ мундира съ эксельбантомъ и 
mитоіі звѣздой Чернаго Орла, бѣлой полотня-

шать чувства благоговѣйнаго пниманія и сер-
дечнаго отношенія къ событіямъ и лицамъ 
родной старины. На такнхъ чувствах!, зиж-
дется уваженіе къ дѣятелямъ прошлаго, 
любовь къ исторіи своего народа, а то и дру-
гое, въ свою очередь, восіштываетъ иатріо-
тизмъ со всѣмн его благими послѣдствіями. 

Новый отдѣлъ, Средняя галлероя. 

пой сорочки съ манжетами, бѣлаго нолотня-
наго нагрудника и пары бѣлыхъ замшевых-!, 
перчатокъ. 

Наконец-!,, не можемъ не указать на нѣ-
которые памятники общеисторическаго отдѣла, 
о которыхъ говорится въ соотвѣтствующемъ 
• ітдѣлѣ Путеводителя. 

Насколько памятники трофейнаго отдѣла 
музея возбуждаютъ чувства національной 
гордости, настолько многіе изъ памятников!, 
общеисторическаго отдѣла способны воскре-

Нанболѣе интересными памятниками обще-
историческаго отдѣла являются: лошадь (чу-
чело) Екатерины II, на которой Императрица 
ѣ х а л а въ НетергоФь 28-го іюня 1762 года. На 
лошади мужское малииоваго бархата сѣдло 
со всѣми принадлежностями. 

Мундиры различныхъ воинских!, частей 
нзъ лйчныхъ гардеробов!, Петра III, Екате-
рины II, Николая I. 

Ружье-фузея охотничья, принадлежавшее 
Императрнцѣ Елизаветѣ ПетровнЪ. 



Зерцало, пожалованное Петромъ Вели-
кимъ Московскому Пушкарскому приказу. 

Сѣдло Іоанна Грознаго. 
Ордена,' лично носившіеся Императорами 

Александром!. I и Николаемъ I. 
Мундиръ М. А. Милорадовича, въ кото-

ромъ онъ был ь смертельно ранеиъ мятежни-
ками 14-го декабря 1825 года. 

Алебарды, протозаны и колеты Петра Ве-
ликого. 

Мундиръ, шляпа, нагрудный знакъ и дру-
гія вещи, бывшія на П е т р ! Великомъ въ дені. 
1 Іолтавскаго сраженія. 

Знамя етрѣлецкое Московскаго стрѣлец-
каго Баишева полка 1(596 года. Громаднѣй-
шес это знамя покрыто чрезвычайно интерес-
ною и по содержанію и по исполненію живо-
писью' кіевскаго письма. 

Предметы личнаго обихода Императора 
Николая 1 и конвертъ съ прядью войосъ 1 <>-
і-ѵдаря. 

Значекъ гютѣшнаго Кожуховскаго похода. 
Множество ключей отъ различных!, поко-

ренныхъ русскими войсками крѣпостей и мно-
гіс другіе предметы. 

В ъ заключеиіе не ыожемъ не упомянуть 
и заключительной глав! ; „Путеводителя", пре-
красно составленной Н. М. ІІеченкинымъ и 
содержащей оігасаніе доисторнческаго отдѣла 
Артиллеріііскаго музея. З д ѣ с ь одинаково цѣн-
ІІЫ какъ краткія. но обстоятельно и просто 
изложенный обіція свѣдѣнія о т ѣ х ъ эпохахъ, 
къ которымъ принадлежать памятники Отд е-
ла (вѣкъ каменный, в ѣ к ъ бронзовый, в ѣ к ъ 
желѣзный). такъ и описанія сам ихъ памятни-
ков!,. 

Все вышеизложенное ясно свидѣтель-
ствусті , о пысокихъ достоинс твах!, Путеводи-
теля Д. II. Струкова и о той польз!;, какую 
онъ можетъ принести. Послѣднее, конечно, 
возможно будетъ только тогда, когда Путево-
дитель получить широкое распространено и 
притомъ не только среди т ѣ х ъ лнцъ, который 
посѣщаютъ Артиллерійскій музей. 

Такого распространенія мы оть души и 
желаемъ Путеводителю. 

Прекрасный внѣшній видъ Путеводителя 
и его низкая цѣна могутъ только'способство-
вать исполненію этого нашего желание. 

Б. Л. К. 

Смоленская старина. Выпускъ второй. 
1812 1912. Юбилейное изданіе Смоленской 
ученой архивной комиссіи подъ редакціей 
П. В. Михайлова и Н. Н. Рѣдкова . Смоленскъ. 
1912. V I I I - Ч Ю І + Х Ѵ Ш , ц. 3 р. 

Среди массы юбилейной литературы, по-
священной приснопамятным!, еобьггіямъ Оте-
чественной войны, выгодно выдѣляется изда-
ніе Смоленской ученой архивной комиссіи. 

Прекрасное съ внѣшной стороны изданіе 
это отличается богатством!, еодоржанія и на-
учной обработкой материала. 

Второй выпускъ Смоленской старины со-
держит!, въ себѣ слѣдующія статьи: 1) Смо-
ленская губернія въ эпоху Отечественной 
войны, 2) Смоленскіе партизаны въ 1812 г., 
3) Священник!, Н. А. Мурзакевичъ въ 1812 г.. 
4) Разсказы о 1812 г. (отрывки изъ дневника 
А. А. Лесли), 5) Воспоминания прнхожанъ Пет-
ропавловской г. Смоленска церкви о 1812 г. и 
6) Село Семлево в ъ 1812 г. 

Первая статья заключаете въ собѣ два 
дѣла: одно „Дѣло о войнѣ 1812 г.", извлечен-
ное изъ архива Дворянскаго Депутатского 
собранія и печатаемое въ разбираемом!, сбор-
ник!; почти цѣликом ь; другое—„Дѣло по отно-
шение сенатора Данилѳвскаго о доставленіи 
нѣкоторыхъ свѣдѣній, относящихся къ обстоя-
тельствам!, Отечественной войны". Это „Дѣло" 
извлечено изъ архива губернского Смолен-
ского правленія и напечатано в ъ сокращеи-
номъ видѣ . 

Оба эти „Дѣла" , относящіяся къ 1836 году, 
имѣютъ непосредственную связь между собою 
11 Д О П О Л Н Я Ю Т ! , одно другое. 

Они рисуюте широкую картину жизни 
Смоленской губѳрніи, подвергшейся нашоствію 
Французов!,, и, пожалуй, болѣе в с ѣ х ъ другим, 
пострадавшей отъ нопріятеля. 

Приводимые во множеств ! документы, да-
вая свѣдѣнія по каждому ѵ ѣ з д у отдѣльно. 
свидѣтельетвуютъ об!, общей готовности Смо-
лянъ жертвовать за родину своей жизнью и 
достояніемъ; каждый дѣлалъ то, что могь и 
что от!, него зависѣло, въ особенности, какі, 
говорят!, документы, в ъ этомъ отношеніи вы-
дѣлялись дворяне, которые, конечно, изъ 
числа способных!, носить оруѵкіе, поголовно 
пошли въ ополченіе. На фонѣ этой общей го-
товности защищать свою родную страну ярко 
обрисовывается масса личныхъ подвигов!,. 

Вторая статья разбирасмаго Сборника 
„Смолонскіо партизаны въ 1812 г." состоит!, 
изъ д в у х ъ частей: во 1-хъ, краткаго очерка 
деятельности Смоленских!, партйзановъ, и во 
2-хъ,—ряда документовъ, на основаніи кото-
рых:, и составлен!, упомянутый очеркъ. 

В ъ очень толково составленпомъ о ч е р к ! 
автор!, стремился отмЬтить каждый парти-
зански! иодшп ъ съ указаяіемъ лица, его со-
вершившаго. Впрочемъ, авторъ говорить, что 
тамъ указаны далеко не в с ! партизаны и что 
„о множеств ! ихъ не упомянуто единственно 
потому, что не найдены и не собраны доку-
менты о нихъ". 

Вторую часть статьи о Смоленскихъ пар-
т и з а н а х ! составляют!, десять дѣлъ, извлечен-
ных!, изъ архивов!,: Дворянскаго депутат-
ского собранія Смоленского губернского прав-
ленія и Витебскаго губернского правлѳнія. 

Наиболее интересными изъ этихъ дѣлъ 
являются: дѣло о назначеніи ненсіи семей-
ствам!, Энгельгардта и Шубина, и д ѣ л а обт, 
отличіяхъ и подвигах!, разныхъ лнцъ, какъ-
то: купца Минченкова, подканцеляриста Кар-
минскаго, прапорщика Храповицкаго, кресть-
ян!, села Оавенокъ, пономаря Смирягина, Ка-
зачкова, лейтенанта Храповицкаго и многих!, 
других!, . 



Въ д і . л ѣ о лейтенанта» Храповицкомъ при-
в е д е т » интересный а т т е с т а г ь , данный ему 
нашимъ зпамешітымь партизаном!,, тогда 
подполковником'!,, Д. В. Давыдовым - ! , и еви-
тЬтѳльствующііі о боевыхъ подвигам, Храпо-
вицкаго. 

Третья с т а т ь я юбилсіінаго выпуска Смо-
ленской старины. ..Священник-!, И. А. Марза-
кевичъ в ъ 1812 I-.-- состонтт. из-!, д в у х ъ до-
кументов -!,: первый—„Жизнѳошісаніе священ-
ника, Никифора Адріановича Мурзакевича. 
автора „ІІсторін города Смоленска, соетавлен-
ное сыно.мь сіті. нротоіеремъ Іоанномъ Мур-
закепнчем!,' - и второй— „Дѣло о священниках - ! , 
Мурзакевичѣ и Соколовѣ и протоіерсѣ Поли-
карпѣ ПвѣревТ,". 

Оба зтн документа х а р а к т е р и з у ю т , вы-
дающуюся личность H д ѣ я т е л ь н о с т ь ВЪ 1812 I-. 
священника II. А. Мурзакевича, перваго исто-
рика Смоленска, а ст> другой стороны р и с у ю т , 
тяжелое положеніе < 'моленска вт, августТ,-
октябрѣ 1812 г. 

..Жизнеописание священника Мурзакевича" 
нечатается впервые; указанное-жс „дѣло" ni, 
отрывкахъ уже было напечатано, въ цѣломъ-
же видѣ—оно поваляется въ первый р а з ъ . 

Пъ иервомь документ!» еетт, иптересныя 
указанія относительно укрѣнленія Смоленска 
(французами, причемъ авторъ „Жизнеописа-
нія" говорит-!», что в с ѣ работы ихъ „произво-
дились скоро, прочно, т а к ъ что крѣпость Смо-
ленская, еели-бы в ъ такое соетояпіо приве-
дена была передъ наступленіемъ Наполеона, 
то могла-бы выдержать долговременную оса-
д у " : Идѣсь-же приводятся с в ѣ д ѣ н і я , что ІІа-
полеонъ. желая привлечь на свою сторон; 
населеніе, распустил -!» слухи, что д а с т » сво-
боду в с ѣ м ъ помѣщичьимъ кресті .янамъ, и 
крестьяне вѣрили этому. На этой почвѣ и ра-
з ы г р а л с я эпизод-!» с ъ Энгельгардтомъ. подроб-
ности которого описаны вт, разематриваемомъ 
документ! , . 

Автор!» „Жизнсошісанія священника Мур-
закевнча" с в и д ѣ т е л ь с т в у е т ъ также, что осо-
бенно святотатствовали в ъ Смоленск! -, поляки, 
которые совершенно не знали границы евокмъ 
неиетоветвамъ в ъ этомъ отношенін. 

В ъ д ѣ л ѣ о трех! , священниках! , нмѣются 
иптересныя подробности объ у в о з ѣ и возвра-
щено! иконы Смоленской Божьей Матери, име-
нуемой Одигитріей, а также полное изложите 
судебнаго д ѣ л а о священник! - , Мурзакевичѣ . 
обвиняемом-!, вт, жоланіи торжественно ветрѣ -
тить Наполеона. 

Слѣдующая с т а т ь я разбираемаго сборни-
ка „ Р а з с к а з ы о 1812 г." представляет» собою 
отрывки из!, дневника А. А. Лесли, сына пар-
тизана 1812 I'., А. Д. Лесли. 

Дневникъ Лесли касается но одного 1812 г.. 
о котором-!, авторъ разеказщваетъ с ъ чужихъ 
еловъ. В ъ виду того, что р а з с к а з ы эти автору 
приходилось слышать уже много времени 
с п у с т я послѣ Отечественной войны (записаны 
оніі нмъ были еще позже), они не м о г у т ъ счи-
т а т ь с я вполиѣ доетовѣрными: с ъ одной сто-

роны. рассказчики. которых -!, слышали авторъ. 
могли къ былямъ прибавлять небылицы, с ъ 
другой стороны, н Лесли при в с е й его фено-
менальной памяти моп, не вполнѣ точно вос-
произвести слышанное. Т ѣ м ъ не менѣе, раз-
сказы эти интересны и важны тѣми по-
дробностями. которыя х а р а к т е р и з у ю т » эпох; -

1812 года II безъ которых -!, иной р а з ъ трудно 
понять многія крунныя явленія этой Э П О Х ! ! . 
Среди разсказовъ особенно сильное впечатлѣ -
шс производят» его с в и д ѣ т е л ь с т в а о т ѣ х ъ 
поруганіяхъ, которым!, подверглись о т » про-
тивника, особенно отт, поляковъ, наши храмы. 

Прѳдпослѣдняя с т а т ь я второго выпуска 
Смоленской старины нредставляетъ собою 
доклад -!, дѣйствительнаго члена Смоленской 
ученой архивной ко.миссіи, священника П. С. 
Цвѣткова, подъ названіемъ „Воспоминанія 
нрихожанъ Петропавловской г. Смоленска 
церкви о 1812 г . " . 

В ъ этомъ доклад! , о. Цвѣтковъ приводить 
с в и д е т е л ь с т в а смоленских -! , стариковъ, кото-
рыхъ онъ разспрашивадъ о событіяхъ дале-
каі'о прошлаго вт, самое недавнее время. 

Be l . эти р а з с к а з ы отмѣчаютъ многія по-
дробности событііі ТОГО времени II В Н О С Я Т ! , 
многое для характеристики настроенія жите-
лей Смоленска въ 1812 году, и с ъ этой точки 
зрѣпія п р е д с т а в л я ю т , большой интерес -!, и 
поучительность. 

Разсматоиваемый сборник!» заключается 
статьей Б. II. Клотновой „Село Семлево в ъ 
1812 I-.". В-І» этой с т а т ь ѣ рѣчь идетъ главным! , 
образомъ о проданіи, гласящем -!,, что фран-
цузы при возвращеніи изъ Москвы награб-
ленный ими сокровища, з а х в а ч е н н ы е трофеи 
и к р е с т » с ъ колокольни Ивана Великаго по-
топили въ Семлевскомъ озерѣ . Д а л ѣ е авторъ 
р а з с к а з ы в а е т ъ о т ѣ х ъ попытках!, , до с и х ь 
поръ неудачных! , , которыя были предприня-
ты для розыска этихъ еокровнщт,. и, нако-
нец!», г -жа Клотнива. сомнѣваясь . что трофеи 
французами были брошены именно в ъ Сем-
левское озеро, в ы р а ж а е т » у в е р е н н о с т ь в ъ 
том!,, что они потопили какіе-то трофеи вт, 
озерѣ или в ъ р ѣ к ѣ на пути отъ Семлева до 
Славкова. 

Таково богатое содержаніе юбилейнаго 
в ы п у с к а Смоленской старины. Простое пере-
чнсленіе матеріала, заключающегося в ъ немъ. 
у ж е е в и д ѣ т е л ь с т в у е т ъ объ его громадном!, 
историческом -!, значеніи. Если-же къ сказан-
ному прибавить, что обработка этого мате-
ріала вполнѣ научна, то этимъ самымъ еще 
болѣе подчеркнется значеніе прекрасной ра-
боты Смоленской ученой архивной комиссіи. 

Издаиъ юбилейный выпуск-!, Смоленской 
старины очень хорошо; въ концѣ приложены 
указатели: личныхъ именъ, предметов!, п гео-
графических-!, названіи. Изданіе снабжен і. 
значительнымъ числом-!, иллюстрацій. 

А. К. Б. 

іі 

""осударственная 
ордена Ленина 

СІБЛИОТЕКА С С С Р 
•М. в . И. ЛЕНИН» 



Новыя изданія по русской военной исторіи, 
Декабрь 1912 гола. 

В о й н ы Р о с с і и д о П е т р а . Смирнова,, 
A. Лѣто 1612 г. подъ Москвою. Р у с с к і й И н-
1! a л и д ъ. Х° 273. 

Ц а р с т в о в a n i e К к а т е р и н ы Ii. Бо-
родкинъ, М. Исторія Финляндіи. Время Ека-
терины II и Павла I. 8°. X X X I . 446, 7 карта,. 
Спб. 4; Головкинъ, Федоръ. Дворъ и царство-
вайе Павла I. Портреты, воспоминанія и анек-
доты. ГІредисловія и примѣчанія С. Бонна. 
Переводъ с ъ французского А. Кукеля. Исто-
рическая библіотека „Сфинкса". 8°. 455, І\'. 
25 листовъ портретова,. Москва. К-во „Сфинкса,". 
2.50. 

Ц a р с т в о в a и і е А л е к с a н д р a. I. Вос-
помннанія помѣщика Верхнеднѣпровскаго уѣя-
да, Екатериносл. губ., капитана Варѳоломея 
Ѳоодоровича Крупянекаго объ участіи его ва, 
нойнаха, са, Турціей и Франціей ва, иоріодъ 
1807—1816 г.г. 8». 109. Екатерішославъ.Кн. II. II. 
Урусовы Псковскіе дворяне in, войнахі, 1806. 
1812, 1813 и 1814 г.г. (архивная справка). 8". 
75. Псковъ; Рошешуаръ, де, графа,. Мемуары 
адъютанта Императора Александра I (револю-
ция, реставрація, Имперія). ІІерев. er» фран-
цузского подъ род. А. Гретманъ. (Вып. ). 
Историческая библ. „Сфинкса". Т. XIII). 89. 32. 
Москва. Книг. „Сфинкса,".—35. Безсмертный. 
Гвардейская кавалерийская строевая служба 
почти сто л ѣ т ъ тому н а з а д ъ (1820—1912 г.). 
(Но дневнику шт.-ротм. Кутлубицкаго 1 и гв. 
Конпо-Егерекаго полка 1820—1827). В ѣ с т и . 
Р у с с к о й К о н н и ц ы X» 21—22. 836—840. 
B. Т. Великій Князь Николай Михайловичъ. Им-
иераторъ Алеіссандръ I. (Опыта, нсторическаго 
іізслѣдоваиія). Р у с с к а я С т а р и н а . Л« 12. 
551—570. Костиновъ, И. Алсксандръ I и На-
полеона,. В ѣ с т н . H и a Ii i я. № 8, 666—673. 
Смирновъ, А. Три памятника. Р у с с к і й 
И н в а л и д а , . 276 (Памятники Императору 
Александру I в ъ Таурогенѣ и ген. Іорку). 
Тарле, Е. В. Экономическая отношенія <1>ранціи 
и Россіи при Наполеон!, I. Ж У р н . М и н . 
Н а р о д и . П р о е в ѣ щ е н і я . № 11,54—93. 

О т е ч е с т в е н н а я в о й и а. Акты н до-
кументы архива вилснскаго, ковенскаго и грод-
ненскаго генералъ-губернаторскаго управле-
пія. отиосящіеся къ исторіи 1812—1813 г.г. 
Часть 1. Переписка по военной части. Вилен-
скій Временникгь, книга V. 8°. VII, 271. 9 портр. 
I табл. 3 карты. Вильна. Афанасьевъ, В. Крат-
кое описаніе панорамы Бородинскаго сраже-
пія 26-го а в г у с т а 1812 года. 16°. 11. Москва. 
Круж. ревнителей памяти Отечественной вой-
ны 1812 года. Бородинское сраженіе 26-го ав-
густа 1812 года. Краткий исторический очеркъ 
ораженія с ъ планомъ и описаніе панорамы 
Бородина. 16". 75. 1 карта. Москва. Круж. ров-
нителей памяти Отечественной войны 1812 года. 
Голубцовъ, Н. А. 1812 годъ в ъ Архангельской 
губерніи. 8°. 2 нен., 142. 1 портреты Архан-
г е л ь с к . Арханг. Статист. Комитетъ.—50. Го-
сударственный Банкъ къ столѣтію Отечествен-

ной воины. 4". XVI , 164. Спб. Ефименко, А. Я. , 
проф. 1812 г. Чтенів для народа, народныхъ и 
городских!, школы 8". 72. Спб. Изд. Л . Башма-
кова. 4-е—15. Колюбакинъ, Б. М., проф. Тру-
ды Ими. Гусек . Военно-Истор. Общ. Тома, VII. 
Война 1812 г. Бородинская операція и Боро-
динское сраженіе. 4°. 284. Спб. К ъ 100-лѣтнему 
юбилею Отечественной войны. Вып. I. Враги 
въ Курляндіи (1812 г.). (Игл, Митинской Ста-
рины). 8". 26. .Читана. Изд. А. Э. Мальмгренн 
2-е.—15. Левнеръ. И., раввина,. Отечественная 
война 1812 года и евреи. 8". 16. Луганска, . Me 
з іеръ, А. В. 1812—1912. Отечественная война 
въ художественных! , произведеніяхъ, запис-
ках! , письма.ѵь н воспоминаніяхъ современни-
ков!,. 8". 204. Спб. Общество грамотности. - 3 0 . 
Ростопчина, Л. , гр. Семейная хроника (1812гл. 
Перев. А. Ф . Гретманъ. 8". 284. 8 лист. рис. 
Москва. Книг. „Звѣзда" . II. Орфенова. 1.25; 
Klein. Популярное изданіе. 16°. 256 стр. 30коп. 
Столѣт іе Отечественной войны. 1812—1912. 8". 
4. Одесса. Димитріевскій Херсоно-Одесскііі 
Епарх. до мы 1812 годъ. 8". 68. 1 листа рис. 
Вильна. Виленск. Ген.-Губ. ,ѵправленіе. Холод 
ковскій, И. М. и Годлевский, H. H. Нумизма-
тическіе памятники Отечественной войны, ('о-
браніе разных! , изображений г ъ медалей, пред-
ставляющихъ зна.менитѣйшія воинскія дѣіі-
ствія, проиеходившія ва, 1812, 1813 и 1814 г.г. 
Описаніе медалей и жетоновъ 1812—1912. 4°. 
128. 2 табл. Спб. 2.50. Шафранскій, А. На Во-
лыни в ъ 1812 году. (Среди духовенства) . 8°. 13. 
Житоміра,. В—нъ. Ф . Варклай-де-Толли и Отече-
ственная война 1812 г. Р у с с к а я С т а р и н а 
№ 12. 631—652. Витмеръ, À. Записки Ермолова. 
Р у с с к и й И н в а л и д а , № 278. Витмеръ, А. 
Еще о Ермоловѣ . Р у с с к и й И н в а л и д а , 
№ 266. Витмеръ, Ф . О памятниках!. Отечествен-
ной войны. Р у с . С т а р и н а № 12, 611—630. 
Г. Л. Pro domo sua. Р у с. II н в а л и д ъ № 275. 
(Отвѣтт, г. Витмеру на ст. по поводу Левеп-
штерна). Глинскій, Б. Б. Торжество Россіи въ 
борьбѣ с ъ Наполеоном'!,. Иллюстрація: Карта 
i Ітечественной войны 1812 года (Отъ Нѣмана до 
Москвы). 11 с т о р. В ѣ с т н и к а, № 8. 1—XLVII. 
Гриневъ, С. О „нелѣпой баснѣ " . Р у с с к і й 
И н в а л п д ъ № 278. (По поводу зам. А. Пит-
мера—о бросаніи Ермоловым!, Георгіевскихъ 
крестовъ на Курганную батарею). Извѣстія о 
воеішыха, дѣйствіяхъ. Р у с с к і й И н в а л н д ъ 
ЛІі 263 (Журнала, военн. дѣйствій с ъ 26. XI по 
I. XII); № 264. (Рапорта, кн. Кутузова отъ 2. 
XII); №267. (Журналъ воеіш. дѣйствій ci , t по 
7 декабря); № 272. (Журналъвоенн. лѣйствій ça. 
7 по 13 декабря); X« 276. (Журналъ военн. дѣй-
ствій с ъ 13 по 18 декабря); Х5 281. (Журнала, 
военн. дѣйствій съ 18 по 23 декабря); № 283. 
(Рапорта, К у т у з о в а 28 декабря. Журнала, 
военн. дѣ і іствій са, 23 по 29 декабря). Корни-
ловъ, А. А. Эпоха Отечественной войны п ея 
яначеніе in, новѣйшей исторіи Россііі. Р у с . 
M ы с л ь № 11, 104—155. Корольковъ, К., свящ. 
Отечественная война 1812 года. З а п . - Р у с -
<• к а я H а ч а л ь н а я 111 к о т а X» 7—8, 81 
ЮЗ; X« 9, 77—95. (ІІродолженіо слѣдустъ) . 
К ъ юбилею Отечественной войны 1812 года. 
Объ учрежденіи 25 число декабря мѣеяца 
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диемъ благодарственнаго празднества Спаси-
телю Б о г у за избавленіе Церкви и державы 
Россійскія отъ нашествія галлов?, и съ ними 
двадесяти язык?,. В ѣ с т н и к ь В о е и и а г о и 
M о р с к а г о Д у X о в е и с т в а Лё 24, 842—845. 
Макшеевъ, Ѳ. Отечественная война 1812 г. 
въ интендантекомъ отношеніи (Статья 6-я). 
11 н т с н д a h т с к і й Ж у р н а л ?> M 12, 
1 — 1 6 (Снабженія Наполеона при отступ-
леніи от?, Смоленска до Нѣмана. Заклю-
чительные выводы). Манифестъ данный 12-го 
декабря 1812 г. въ г. Вильно. Р у с с к і й И н-
в а л п д ъ Aî 271. Манифесты Ими. Алексан-
дра I 25 декабря 1812 г. в?, г. Вильно. При-
каз?, войскам?,. ІІровозвѣщеніе жителям?, Вар-
шавскаго герцогства. Указ?, Калужскому граж-
данскому губернатору—отъ того-жо ' числа. 
Р у с е к і й П и н а л и д ?, № 282. Оденталь. 
Сто лѣт?> назад?,. Письма II. II. Оденталя къ 

Я. Булгакову о петербургских?, новостях?, 
и слухах?,. Оообщ. Р. 0 . Домовъ. Р у с с к а я 
С т а р и н а Ai 12,542—550. Олеевичъ, Д. Война 
1812 г. и ея причины. В ѣ с т н и к ъ З н а и і я 
Л: 8, 673 -687. Отличительныя особенности и 
значеніе Отечественной войны и ея юбилей-
наго чествованія. В ѣ с т н и к ъ В о с н и а г о и 
М о р с к а г о Д у X о в е и с т в а «Хі 24. 816—851. 
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I кчіолняющееея въ настояіцемъгоду ЗООлѣ-
ТІР со времени вс/гупленія на престолъ пеі>-
ваго русского Государя изъ пыШ. благопо-
лучно даретвуюхцаго Дома Романовых'!» вызы-
в а е т , насъ на то, чтобы оглянуться назадт, 
H возстановить въ памяти все, что было сдѣ-
лано у насъ на Руси за поелѣднія 300 л ѣ т ъ 
въ области нашего военного искусства. 

Вся исторія нашего воем наго искусства за 
эти 300 г),тт, неразрывно связана со священ-
ными для каждаго русскаго именами нашихъ 
Государей. Политичесжій строй, который уста-
новился у насъ еще ео времени царя Іоанна 
Грозна™ и даже, вѣрнѣе, со времени знаме-
нита™ его дѣда. Іоанна Ш Васильевича, отно-
шение нашихъ Монарховъ къ вооруженной 
сц.тѣ Россін, та роль, которую они играли въ 
д ѣ л ѣ устройства и руководительства этой си-
лой какъ въ мирное, такъ и въ военное время 
перѣдко па тоатрѣ войны и на полѣ сраже-
нія,—все это приводило къ тому, что Цари 
наши изъ Дома Романовых!, оказывали гро-
мадное вліяніе и на устройство, въ широком!, 
смысл!-, этого слова, ар.міи, и на подготовку 
ея для цѣлей, ради которыхъ она существо-
вала и существует» , и, наконецъ,—на способы 
н пріемы пользовапія ею въ каждомъ част-
номъ случаѣ . 

В ъ видѣ очерковь мы попытаемся набро-
сать то значеніе, которое имѣли Цари и Ца-
рицы изъ Дома Романовых-!» на развитіе род-
ного военнаго искусства и на созданіе той 
блестящей нашей военной исторіи, которой мы 
безспорно можемъ гордиться, которая является 
неизеякаемымъ нсточникомъ нашей нравствен-
ной и матеріальной мощи и которая д а с т ъ 
намъ увѣренность в ъ то.мъ, что какія-бы испы-
танія іпг были-бы ниспосланы на нашу Ро-
дину. мі.і с ъ честыо выйдем!» изъ нихъ. не 
умаливъ своего достоинства и лишь нокрьпп, 
себя новой боевой славой. 

Размѣры „Журнала" не позволяют» наши 
очерки вообще и каждый въ отдѣльности дѣ-
лать слишком !, обширными; съ другой стороны, 
однако, слишком!, большая краткость очер-
ков!, неминуемо должна повлечь за собою не-
соотвѣтствуютцую трактуемому предмету не-
полноту и поверхностность. Принимая это во 
вішмапіе, а также для цѣльности всей работы 
H для большей ея обоснованности считаем!, 
необходимым!» прежде, чѣмъ перейти ко вре-
мени воцареція Романовых!», очертить в ъ бо-
лѣе или монѣе обстоятелыюмъ введеніи со-
стояніе нашего военнаго искусства до XVII вѣка. 
Такое введеніе, въ виду обширности разема-
тривасмаго вопроса и въ зависимости отъ не-
значительна™ размѣра „Журнала", при усло-
вии, что помѣщаемое въ одной книжкѣ „Жур-
нала" будетъ составлять одиЯЪ очеркъ, зай-
меть два очерка; времени-же царствоваиія Ро-
мановых!, будетъ посвящено десять очерков!, 
съ тѣмъ, чтобы вся работа была закончена 
въ теченіе этого года. 

Очерки будѵтъ помѣщаться въ вндѣ при-
ложенія к*ь „Журналу" съ особой нумераціей 
странидъ. дабы внослѣдствіи они могли-бы 
составит!, нѣчто цѣлое. 

В ъ виду того, что не всѣми одинаково 
признается, что должно разумѣть подъ попя-
тіемъ „военное искусство", считаемъ долгом!, 
оговорить, что, по нашему убѣжденію, военное 
искусство есть все то, что является продук-
том ъ работы военной мысли, ея результатом-», 
проявляющимся въ видѣ идей, или временно на-
ходящихся вь различи ыхг стадіяхг развитіи. ни 
еще не получившихь осуществлены или уже ре-
ально воплощепныхо въ какомъ либо видѣ и ма-
шеріально приспособленныхъ для ціьлей войны, 
какъ въ общемъ. такъ и для какихъ либо с.я 
частностей. 

А. Баіовъ. 





Домъ Романовыхъ и русское военное искусство. 
О ч е р к ъ 1 - ы й . 

Введеніе: Отъ начала Руси до X V столѣтія. 
Осповнымъ ноложеніемъ нашего воешіаго 

искусства до воцаренія Дома Романовыхъ 
является то, что его орудіемъ была армія не 
регулярная и не постоянная, а потому и ли-
шенная заблаговременной, предварительной и 
систематической боевой подготовки, а мастера, 
владѣвпйе этимъ орудіемъ—наши полководцы 
и военноначальники—были лишены необходи-
мой спеціальной научной подготовки и дѣй-
ствовали только силой своего таланта, пони-
маніемъ сущности природы военныхъ явлеиій 
и боя и, иаконецъ, пользуясь опытомъ, полу-
ченным!. въ многочисленных!, войнахъ, ве-
денпыхъ древней Русью. На общемъ фон! 
этого начальнаго положения, на котором!, осно-
вывалась вооруженная сила Руси за первыя 
900 лѣтъ ея существования, мы замѣчаемъ по-
стоянный, хотя и медленныя измѣненія въ де-
талях!, ея устройства, ея состава, вооруженія. 
оргашізаціи, численности ея духа, образа дѣіі-
ствій и. наконец!,,—въ способах!, веденія войны 
и боя. т. е. проявленія ею стратегическаго н 
тактическаго искусства. 

При этомъ всматриваясь въ причины та-
ких!, нзмѣнепій, нетрудно видѣть, что всѣ 
онѣ проистекаютъ изъ одного и того-же источ-
ника, а именно: тѣхъ общихъ условій, полити-
ческих!,. государственных!,, общественных!, и 
культурных!,, въ которых!, жила наша родина 
въ определенные историческіе періоды. Это 
доказываетъ между прочимъ, что жизнь во-
оруженной еилы народа, въ какой-бы формѣ 
она ни осуществлялась, не можетъ быть ото-
рвана отъ жизни самого народа и что все то. 
что даетъ этой вооруженной силѣ опредѣлен-
ный обликъ, зависеть во многомъ отъ при-
чинъ. лежащих!, внѣ ея. 

Иаконецъ, относительно этихъ измѣисній 
въ устройств!, понимая это въ широком!, 
смысл! слова, древне-русской вооруженной 
силы необходимо замѣтить, что эти измѣне-
нія никогда не происходили сразу, быстро, а 
совершались постепенно. посл!довательными 
этапами, причеыъ старое какъ-бы не хотя 
уступало мѣсто новой идеѣ, новой форм!, ко-
торый, съ своей сторошл лишь поел! ігЬкото-
раго бол!е или менѣе продолжительного вре-
мени. иаконецъ, утверждались въ нопятіяхъ 
общества и получали, такъ сказать, права 
гражданства. 

Но какъ ни постепенны были измѣненія 
въ устройств! вооруженной силы до-Романов-
ской Руси, тѣмъ не менѣе, представляется 
вполнѣ возможным!, намѣтить тотъ рубежъ 

въ исторіи нашего военнаго искусства этого 
періода, который является замѣтнымъ этапом!, 
въ его развитіи на пути усовершенствован!я, 
этаномъ, устанавливающим!, утвержденіе гос-
подства 'опред!ленныхъ идей, который яви-
лись отв!томі> на трсбованія жизни, сложив-
шейся подъ вліяніемъ различных!, условій 
въ определенный матеріальный и духовный 
ѵкладъ. 

Такимъ рубежомъ въ исторіи нашего до -
Романовского военнаго искусства является 
окончательное у насъ установленіе такъ на-
зываемой помѣстноіі системы и одновремен-
ное появленіе у насъ въ зачаточномъ вид! 
П О С Т О Я Н Н Ы Х ! , войскъ, что Н У Ж Н О отнести къ 
XV вѣку. 

Такимь образом!,, въ крупных!, чертах!, 
всю исторію рус с каго военнаго искусства до 
Романовых!, можно раздѣлить на два періода: 
первый—on, начала до XV в !ка и второй-
о'п, XV в. до царствованія первого Романова. 
Михаила Федоровича, 

Останавливаясь на работ! военной мысли 
въ каждом!, изъ этихъ періодовъ, выражаю-
щейся или только въ зарожденіи ея или въ 
реальном ), ея осуществленіи въ той или въ 
другой степени развитія. мы прежде всего 
должны коснуться вопроса о составѣ воору-
женных!, силъ. 

Въ этом!, отношеніи въ первый иеріодъ мы 
должны отмѣтить д в ! идеи, который полностью 
были проведены въ жизнь: первая—это созна-
піо необходимости націоналыюй арміи, а вто-
рая—иризнаніе. что главными родомъ войскъ 
должна быть п!хота. Конечно, какъ зарожде-
ніе. такъ и осуществленіе этихъ идей во мно-
гом!, завнс!ли отъ общихъ условій жизни на-
шей родины въ то время, но нельзя отказать 
пашнмъ предкамъ и въ томъ, что они созна-
тельно культивировали эти идеи. Это доказы-
вается, между прочимъ, тѣмъ. что даже въ т ! 
періоды. когда обстановка не благопріятетво-
иала осуществленію этихъ идей, он ! всс-же 
проводились въ жизнь и оказывали свое вліяніо. 

Первая идея, идея о націоналыюй воору-
женной сил! въ разбираемую нами эпоху, 
выразилась въ наличіи земскаго городового 
войска, такъ называемыхъ воевъ, состоящего 
изъ веѣхъ горожан!,, способных!, носить оружіе. 

Правда, это войско собиралось лишь въ 
е.іучаѣ необходимости вести крупныя военный 
дѣйствія, требовавшія значительного напря-
жет я воинской силы, а это, очевидно, требо-



вались тогда, когда война вызывалась инте-
ресами страны, потребностями націн. 

По достижепіи тѣхъ цѣлей, ради которыхъ 
вон собирались, они распускались. Но кромѣ та-
кихъ общихъ поводовъ къ воіінѣ, вызываемых!, 
интересами націи, въ то время нерѣдко войны 
велись по какимъ либо частнымъ поводамъ, 
очень часто даже въ личныхъ интересах!, 
князя-правителя. 

Для веденія такихъ войнъ существовали 
княжескія дружины, который представляли 
собой военный классъ, посвятнвшій себя исклю-
чительно войнѣ, а при отсутствіи ея—занимав-
шийся торговлей. 

Дружина состояла изъ добровольцев?, и 
всегда находилась в?, распоряженіи князя, 
получая отъ него полное содержаніе. Внѣ 
опредѣленной службы дружинники были со-
вершенно свободны. 

Но и на составѣ дружины сказывалась 
идея націонализаціи вооруженной силы. Въ 
начал?; нашей нсторіи, которую можно отнести 
к?, ѴПвѣку по P. X., княжескія дружины были 
чисто варяжскія, но съ теченіем г, времени онѣ 
все болѣе и болѣе становятся славянскими 
и къ концу X вѣка дружины у насъ были уже 
чисто славянскія. 

Что касается второй изъ отмѣченныхъ 
идей — необходимости состава вооруженной 
силы главным?, образом?, изъ пѣхоты, то вна-
чалѣ она у насъ была проведена полностью 
и главными родом?, войскъ у насъ въ раз-
сматриваемый неріод?, нашей нсторіи была 
пѣхота. 

Несомнѣнно, однако, что внѣшнія условія. 
складывавшіяся из?, разлнчныхъ данныхъ об-
становки, должны были оказывать сильное 
вліяніе на порядок?, проведенія идей в?, жизнь 
п тѣмъ сильно нарушали ихъ чистоту. 

Такъ, с?, конца X вѣка, особенно съ по-
ловины XI вѣка, подъ вліяніемъ постоянных?, 
войнъ съ кочевыми восточными народами въ 
еоставѣ вооруженных?, силъ Руси начинает?, 
все болѣе и болѣе возраста??, численность 
конницы. 

Впрочем?,, пѣхота, уступая конницѣ въ 
числѣ и качеств!;, все-же не утратила окон-
чательно своего значенія и всегда являлась 
частью боевого порядка и потому конница не 
играла у насъ той исключительной роли, как?, 
то было въ это время на западѣ. 

Наряду съ этим?, общія условія жизни 
государства не только приводить къ искаже-
пію первоначальных?, идей въ области вопроса 
о состав!; вооруженных?, силъ, но и являются 
причиной зарожденія новыхъ идей, однѣ изъ 
которых?, съ течепіемъ времени, развиваясь, 
получают?, полное свое осуществленіе и жи-
вутъ в?> той или другой форм!;, пока не изжи-
вут?, себя и не будут?, замѣиены новыми 
идеями, вызванными новым?, измѣненіем?, 
внѣшнихъ условій жизни; другія-же изъ этих?, 
идей, порожденный появленіѳмъ скороирехо-
дящихъ новыхъ данныхъ обстановки, сами 
исчезают?, скоро и не оставляют?, глубокаго 
слѣда. 

Такъ. с?, XI вѣка установившійся у нас?, 

очередной порядокъ наслѣдованія княжеских?, 
столовъ привелъ къ княжеским?, междоусоби-
цам?,. Эти междоусобія прежде всего повлекли 
за собою упадок?, авторитета князя, а отсюда 
невозможность для него собирать земское го-
родское войско, когда то для пего желательно. 
Отсюда естественное и вполнѣ понятное стре-
мленіе каждаго из?, князей имѣть лучшую и 
большую, чѣм?, у других?,, дружину. 

Но дружинники были людьми свободными 
и могли переходить отъ одного князя къ 
другому. 

Эначитъ, нужны были особыя средства, 
чтобы привязать дружинника к?, сѳбѣ. Таким?, 
средством?, вполаѣ естественно могло явиться 
лучшее, чѣм?, у других?,, вознаграждсніе за 
службу. Средством ь-же дать такое вознаграж-
дение у князей была только земля. И вотъ 
князья за службу дружинников?, даютъ им?, 
землю, прикрѣшіяютъ их?, къ землѣ, a тѣмъ 
самым?, и къ себѣ. Таким?, образомъ, дру-
жннникъ, получая от?, князя землю, помѣетье, 
за это долженъ былъ служить Князю, т. е. 
является новая идеи, идея помѣетнои службы, 
так?, пышно расцвѣтаная впослѣдствіи. 

Однако, для нолнаго осуществленія этой 
идеи потребовалось очень міюго времени. 

Въ XI вѣкѣ она явилась и впервые была 
осуществлена; въ половин); XIII вѣка, когда 
Русь разбилась па удѣлы и когда вслѣдствіе 
этого нарушилось единство княжескаго рода, 
повлекшее за собою раздробленіс политиче-
с-каго единства страны, гючва для перехода 
дружинников?, от?, одного князя к?, другому 
стала еще болѣе благоприятной, а отсюда, 
какъ слѣдствіе. и помѣстная система стала 
развиваться; однако, нолнаго своего развптія 
она достигает?, только в?> XV вѣкѣ, т. е. 
спустя лишь болѣе 4ПО лѣтт, со времени по-
явленія идеи о ней. 

Унадокъ авторитета князя, повлекший за 
собой невозможность для него собирать зем-
ское городское войско, когда то для него же-
лательно, а также относительная бѣдность вь 
то время князей землею, а значить и невоз-
можность в?, крупных?, размѣрахъ развить ію-
мѣстную систему по необходимости при данной 
обстановкѣ навели их?, на мысль для увеличенін 
своих?, вооруженных?, силъ привлечь къ сѳбѣ 
на службу наемников?,, преимущественно изъ 
числа кочевых?, восточных?, народов?,, которые 
довольствовались очень малымъ, что раньше 
практиковалось, как?, рѣдкое неключеніе. 

Въ результат!; примѣнсніо этой идеи при-
вело к?, вамѣтному измѣненію состава воору-
женных?, силъ Руси въ том?, смысл!;, что онъ 
дѣлается неустойчивым?, и неоп ре дѣ лонным?, 
съ большой прнмѣсыо тіенаціоналыіаго эле-
мента. 

Однако, это явлеиіе было временное. Как?, 
только причины, вызвавшія его, исчезли или 
потеряли в?, значительной степени свое зна-
ченіе, такъ исчезло и оно. 

Непрестанной работой Великих?, Москов-
ских?, князей, обладавших?, высокими личными 
качествами, успѣвшихъ выдѣлиться среди 
другихъ удѣльныхъ князей и умѣло пользо-



вившихся всѣми благоприятными обстоятель-
ствами, къ половинѣ XV' в ѣ к а сѣверо-восточ-
ная Р у с ь пріобрѣла политическое и націо-
иальиое единство подъ властью Великаго 
Московскаго князя, обладавшаго надъ про-
чими удѣльными князьями,—а также и надъ 
всѣми ихъ семьями съ ихъ наееленіемъ. по-
литическими правами, покоившимися на ма-
теріальной силѣ и духовномъ вліяніи. 

На составѣ вооруженныхъ силъ Руси это 
отзывается тѣмъ, что устанавливается един-
ство ихъ. Наряду съ этимъ расширеніе госу-
чарственныхъ граница, Московскаго Великаго 
княжества влечстъ за собою появленіе в ъ со-
ставѣ ея вооруженныхъ сила, городовыхъ пол-
ковъ, составляемых"!, изъ горожан!, или, какъ 
ихъ называли, жильцовъ, затѣмъ—городовыхъ 
казаковъ, т. е. вольныхъ людей, которые за 
існьги служили по городамъ, накопецъ, за-

сѣчной стражи, которая представляла собой 
пограничное земское опплчеиіе. пмѣвшее обя-
занность охраненія и обороны пограничныхъ 
засѣкъ, прикрывающих !, границу. 

Что касается найма иноземныхъ дружина,, 
то съ уволиченісмъ численности иаціональ-
ныхъ войскъ и возростаиіемъ національнаго 
самосознанія эти дружины ста.аи призываться 
только въ самыха, исключительных -!, случаях! , 
И ЛИШЬ В!, неболыномъ числѣ . 

Почти первымъ вопросом!,, связаннымъ съ 
существованіемъ вооруженной силы, является 
вопроса, объ ея оршнишціи. 

1 Іростота формъ государственной и обще-
ственной жизни въ древней Руси, с ъ одной 
стороны, немногочисленный состава, первыхъ 
дружинъ и даже народныхъ ополченій, съ 
другой стороны, дѣлали эту организацию на 
зарѣ нашей иеторіи чрезвычайно простой. 

Идеи, положенный въ основу организаціи 
нашихъ вооруженныхъ силъ въ то отдаленное 
время, сводились къ слѣдующему: 1) соедине-
ніе извѣстнаго числа воиновъ въ одно цѣлое 
по принадлежности ихъ къ одному мѣсту жи-
тельства. т. е. на оеновахъ землячества, и 
2) раздѣленіе всей массы воиновъ на части, 
которыми легко-бы было управлять. 

Первое осуществлялось тѣмъ, что соеди-
пеніе воиновъ одной области или одного го-
рода обыкновенно образовывало такъ назы-
ваемую дружину, a соединеніе нѣеколькихъ 
фужішъ—рать или полки, которые и носили 

названіе своихъ областей или городовъ. 
Второе осуществлялось тѣмъ, что рать 

или полки дѣлились на тысячи, сотни и де-
сятки. 

Тѣсно связанный съ организацией, вопросъ 
объ управленіи вооруженными силами ва, 
своемъ практическом!, осуществлеиіи основы-
вался на слѣдующихъ началах!, : 1) наличіи 
органовъ собственно управленіяи командованія 
и вспомогательыыхъ органовъ того и другого; 
2) обязательности существовали едішоначалія, 
и 3) идеѣ подчиненности, влекущей за собою 
наличность построенной на извѣстныхъ осно-
ваніяхъ военной іѳрархіи. 

Первое достигалось тѣмъ, что крупнымъ 
войсковымъ начадышкамъ. каковыми яплялпсі, 

стоявшіе во главѣ ратей и полковъ ратные 
воеводы, придавались въ помощь путные дво-
ряне п окольничіе, которые являются, въ сущ-
ности говоря, прототипом!, офицеров!, гене-
рал!,наго штаба и которые разрабатывали п 
передавали войекамъ распоряженія воеводъ о 
дѣйствіяхъ ратей и полкові, при расположеніи 
па мѣстѣ , на походѣ , въ бою, а также имѣли 
обязанность собирать свѣдѣнія о противник!, 
и о мѣстности, вообще вести дѣло развѣдки 
съ цѣльто оріентированія высшаго командо-
ванія. 

Единоначаліе обезпечивалось тѣмъ. что 
во г л а в ѣ вооруженныхъ силъ княжества обык-
новенно становился еамъ Великій князь и та-
кимъ образом-!, высшее командованіе не только 
было единоначально, но обладало еще и дру-
гою необходимой данной, а именно—полною 
властью, тѣмъ, что впослѣдствіи стали назы-
вал!. „полной мочью". 

Накопецъ,военная іерархія устанавливалась 
ті.мъ, что во 1-хъ, во глав! ; разныхъ подраз-
дѣленій ратн находились соотвѣтствующія 
началъствующія лица, а во 2-хъ, что каждый 
низшій началыппс!, подчинялся слѣдующему 
высшему. Такимъ образомъ, в о г л а в ѣ дружины 
находился Веліікііі князь, а подъ нимъ были 
мѣстныо князья, воеводы, тысяцкіе головы, 
сотники и десятники. 

В ъ эту довольно стройную и основанную 
на раціональныхъ началах! , систему упра-
влепія вооруженными силами древней Руси 
вносила иѣкоторое несовершенство указанная 
выше простота общихъ условій жизни того 
времени. Это сказывалось въ томъ, что спе-
циально военная іерархія соединялась съ двор-
цового іерархіей, а потому первая не отлича-
лась строгою опредѣленностью и постоян-
ством!,. а съ другой стороны,—вслѣдствіе этого 
могли иногда возникать недоразумѣнія, нару-
шавіиія чистоту начала подчиненности. 

Основная идея, которою руководились въ 
самомъ началѣ образованія у насъ вооружен-
ной силы въ дѣлѣ вооружен? я, была идея, 
вытекающая изъ физичеекихъ и нравствен-
ных!, свойствъ человѣка, а также природы 
всякой борьбы,—это именно идея необходимо-
сти имѣть вооружсніе д в у х ъ родовъ: для ру-
копаівнаго боя н метательнаго боя. 

Насколько эта идея была жизненна, видно 
изъ того, что и въ настоящее время она яв-
ляется руководящею въ д ѣ л ѣ вооруженііі 
арміи и въ этомъ отношеніи лишь совершен-
ство образцовъ оружія, получивших!, названіс 
холоднаго и огнестрѣльнаго, отличаетъ наше 
время отъ того, когда впервые организовалась 
у насъ вооруженная сила, слишкомъ тысячу 
л ѣ т ъ тому назадъ. 

В ъ то время въ качествѣ оружія для ру-
копашнаго боя служили: копья, мечи, сѣкиры, 
топоры и ножи, а въ качеств! ; оружія для ме-
тательнаго боя—луки со стрѣла.чи. 

В ъ соотвѣтствш съ двумя родами оружія, 
несоединенными по техничеекимъ условіямъ 
въ одномъ образцѣ, и войска, главнымъ обра-
зомъ, пѣхота, раздѣлялись на лучниковъ пли 
стрѣлковъ и копойщиковъ. 



Кромѣ того, имѣлось еще вызываемое 
условіями боевыхъ столкновеній оборонитель-
іюе вооружеыіе, состоявшее изъ кольчужной 
брони, шлемовъ съ кольчужными сѣтками и 
большихъ деревяшіых і, щитовъ. 

Не останавливаясь на описаніи отдѣль-
ныхъ образцов!, того и другого рода орѵжія. 
необходимо отмѣтить, что эти образцы были 
чрезвычайно разнообразны и что подъ влія-
ніемъ различныхъ причинъ мѣнялись ка кг. 
но виду и характеру, такъ и по преобладание 
однихъ образцовъ надъ другими, такъ: нояв-
леніе наемннковъ, сближеніс съ татарами, со-
прикосновекіе съ сѣвернымн п западными 
народами,—все это в ъ указанном !, направленін 
оказывало свое вліяніе. 

Стремленіе шире утилизировать идею І ІОЛІ , -
зованія силою метатѳльнаго оружія сначала 
привело къ созданію у насъ такихъ его об-
разцовъ, которые по своей величин !; и могу-
ществу могли употребляться лишь при ді.іі-
етвіяхъ подъ крѣпостями, при осадѣ для раз-
рушенія с т ѣ н ъ ихъ и при оборонѣ городонъ 
въ видѣ самострѣловт, для бросанія большихъ 
етрѣлъ или камней. 

Это-же стремленіе привело въ конці. 
X I ) ' вѣка, а именно въ 1389 г.. к ъ появленію у 
насъ огнестрѣльнаго оружія, проникщаго кг, 
намъ черезі, посредство Новгорода и Пскова, 
торговавших!, с ъ Ганзейскими городами, а 
также, быть мозкетъ, отъ шведовъ, датчан: . , 
ливонскихт, рыцарей н литовцев!,. 

ІІояатеніе огнестрѣльнаго оружія въ исто-
ріи русскаго военнаго искусства не составило 
особо' замѣтпой грани, такъ какъ первоначаль-
ные образцы его у н а с ъ были крайне несовер-
шенны и распространялось оно у н а с ъ вт, 
высшей степени медленно, а потому долго не 
могло оказать серьезнаго вдіянія на способ!, 
боевыхъ дѣйствій войскъ. 

Правда, уже въ самом!, начал!. XV' вѣка 
у насъ въ Москвѣ стали изготовлять порохъ. 
но до половины X V вѣка огнестрѣльное ору-
жие, и то только тяжелыхъ образцовъ, а не 
ручное, ввозилось къ намъ изъ за границы и 
у'потреблял ось только при оборон!; и осад!; 
Г О р О Д О В Ъ . 

В с ѣ огнестрѣльныя орудія была сначала 
очень длинны и тяжелы, употреблялись вот. 
вмѣстѣ и совокупность их!» съ самаго начала 
называлась „нарядом!,", что соотвѣтствовало 
западно-европейскому названію „артиллерія". 

Характерной данной, опредѣляющей силу 
арміи, является численность ея. 

Численность первыхъ нашихъ ратей не 
превосходила 50—60 т.. но но большей части 
была меньше. 

Съ образованіемъ Великого княжества Мо-
сковскаго численность русскихъ вооружен-
ных!» силъ сильно возросла. В ъ концѣ X I V вѣ -
ка она достигала 160 т., а вт» половин!; Х Ѵ в ѣ -
ка, но нѣкоторымъ иностранным!» свидѣтель-
ствамъ, численпості, Московскаго войска про-
стиралась до 100 т. 

Переходя къ образу дѣйствін войскъ, прежде 
всего необходимо указать , что еоставъ 
вооруженных!, силъ. характер!, ихъ, а именно 

то, что они были въ большей своей части не-
постоянными, накоисцъ, обыдениыя уеловія 
жизни воинові, до призыва ихъ, такъ сказать, 
подъ знамена и простота пріемовъ и формъ 
боевыхъ дѣйотвій не вызывали потребности 
въ предварительной боевой подготовь!; п по-
тому въ раосматриваемый періодъ нашей нсто-
ріи нельзя отмѣтнть въ этой области каких!, 
либо идей. 

Что касается образа дѣйствій русских!, 
войскъ разематриваемаго періода, отмѣтимі, 
слѣдующія идеи H ихъ проведеніе въ жизні,: 

При сове]яиеніи походных!, движеній за-
мѣтно стремленіе осуществить идеи: во 1-хъ, 
быстраго сосредоточенія къ бою, и во 2-хъ. 
безопасности движенія. 

В ъ силу нерваго требованія войска при 
значите.лъномъ увсличеніи ихъ численности 
двигались нѣсколькимн колоннами, а самыя 
движенія съ теченіемъ времени совершались 
въ большем!» норядкѣ. 

Что касается безопасности движенія, то 
она доетигаласі. высылкою особых!, охраняю-
І Ц І І Х Ъ частей. 

Сначала это были особые иеболыпіе от-
ряды, которые назывались сторожами или пе-
редовой стражей. На обязанности этихъ сто-
рожей. кромѣ охраненія главных! , силъ рати, 
лежало еще развЪдываніо о дорогах!» и о пс-
пріятелѣ. 

Съ увеличешемі» численности ратей охра-
неніе ея при походныхъ движеніяхъ возлага-
лось на значительной силы авангард! , подъ 
названіемъ сторожевого или передового полка; 
еъ фланговъ движеніе обезпечивалось также 
особыми отрядами, соотвѣтс.твонно составляв-
шими полки правой и лѣвой руки; наконец!,, 
съ тыла движеніе прикрывалось арріергардомъ. 
носившимъ назвапіе затыльнаго или заеад-
паго полка. 

Сторожевой полкъ впередъ и но сторо 
намъ высылалъ, какъ и раньше, сторбжи. 

Расположите на отдыхъ подчинялось 
идеѣ сосредоточенности, велѣдствіе чего вой-
ска для 'отдыха располагались станомъ, т. е. 
бивакомъ иногда прямо на открытом!, возду-
хѣ , иногда-же въ шалашахъ и землянкахъ. 

Затѣмъ, при расположена! на отдыхъ пре-
следовалась идея безопасности, для чего би-
вакъ окружался повозками или тыномъ, иногда 
окапывался. За этимъ нрнкрытіем і, въ слу-
чай нужды рать могла и обороняться при 
внезапномъ нападеніи противника; въ предот-
враіценіе-же такихъ нападеній выставлялись 
сторожи, дозоры и принимались другія предо-
сторожности. 

Построите войскъ для боя. боевой поря-
докъ, ві> основѣ своей имѣло прежде всего 
идею, заключающуюся вт, томъ, что на фрон-
т ѣ необходимо только сдерживать противни-
ка. ударь-же должно наносить особыми ча-
стями ст> фланга, направляя ихъ на фланги 
и даже в ъ тылъ противнику. Затѣмъ боевой 
порядок!, должен!, былъ удовлетворять усло-
нію возможности дѣйетвовать обоими родами 
оружія. 



В ъ зависимости отъ этого сначала боевой 
порядокъ русской рати состоялъ изъ одной 
линіи. построенной ВЪ глубоких'!, строях!,, 
для дѣйствія холоднымъ оружіемъ и имѣю-
іцѳй впереди небольшую часть людей въ 
р а з с ы п н о м ъ с т р о ю д л я д ѣ і і с т в і п м е т а т е л ь н ы м ! . 
орѵЖІеМЪ. 

Лмнія глубоких!, колоннъ раздѣлялась ни 
:і части: центр!,, гдѣ ставился большой полкъ 
или чело, п два крыла. Большой полкь 
составлялся изъ воевъ или, если были, изъ 
наемников!,, крылья-же- изъ .дружины. 

Такимъ образомъ. лучшія войскараспола-
гались на флаигахъ. Они-то и предназнача-
лись для рѣшитсльнаго удара, 

О'ь течепіемъ времени на вида, боевого 
порядка стала воздействовать идея резерва, 
выражающаяся какъ ß'i, частныхъ поддерж-
ках!,, такъ и въ видѣ особой части армін, 
предназначенной для нанесенія противнику 
послѣдняго рѣшитолииіго удара, т . е . общаги 
резерва. 

Эта новая идея, укрѣпившаяоя у насъ в ь 
сознанін к!» половинѣ X V столѣтія, иовліяла 
па видъ и характер!, боевого порядка слѣ-
дующнмъ образомъ: боевой порядокъ строился 
въ 3 линіи: первую линію составлять передо-
вой полкъ, вторая линія дѣлилась на центр!, 
и 2 крыла. Цонтръ составлялъ большой 
полкъ, а крылья—полки правой и лѣвой 
рукъ. 

Третью линію боевого порядка составлялъ 
тыльный или засадный полкъ, который слу-
жил!, резервом!, и располагался обыкновенно 
з а важнѣйшимъ участком!, боевого порядка, 
а иногда—укрыто за каким и-нибудь мѣстнымъ 
предметом!,. 

Полки по прежнему строились въ глубо-
ких!, колоннах!,. 

Такой боевой порядокъ не только позво-
ляли осуществить отмѣчешіыя выше идеи, но 
п отвѣчалъ вполнѣ идеѣ соотвѣтственности 
расположения войскъ для боя таковом у-же на 
ноходѣ, что, с ъ одной стороны, способствовало 
скорѣйшему построению боевого порядка, а с ь 
другой стороны, вносило въ это дѣло больше 
упорядочности и опредѣленности. 

В ъ основу веденія боя были положены: 
численное превосходство, физическая сила 
отдѣльныхъ воинов!,, ихъ умѣнъе владѣть 
оружіемъ и особенно мужество и храбрость 
войскъ. 

Самый бой велся такимъ образомъ: когда 
войска были преимущественно пѣшія, т. с. въ 
началѣ разсм&триваемаго періода, то первый 
ѵда ръ производился копьями, a затѣмъ руби-
ли мечами; бой обыкновенно былъ крайне 
ожесточенным], и кровопролитным!,. При 
этомъ въ бою прибѣгали къ охватами, окру-
женію противника, заманиванію притворными 
отступленіемъ, вообще говоря, къ маневриро-
ванію, чему способствовало расчлененіе 
боевого порядка на 3 части, изъ кото-
рыхъ для маневра собственно пользовались 
крыльями. 

Впослѣдствіи, когда съ X1JJ в ѣ к а в ъ со-
с т а в ь вооруженных!, еилъ въ значительном!. 

числѣ входила конница, то главная роль въ 
бою принадлежала ей, причемъ теперь имен-
но на нее возлагалось производство стреми-
тельных! , атаки. 

Дѣйствія пѣхоты теперь уже были второ-
степенный. вспомогательный. Представляя 
устой боевого порядке, пѣхота дѣйствовала 
преимущественно оборонительно за окопами, 
повозками или мѣетными предметами, оборо-
няясь чрезвычайно упорно. В ъ открытом!,-же 
полѣ пѣхота действовала слабо, однако, при 
этомъ легкая пѣхота действовала въ разсып-
номъ строе, стрѣдяя изъ луковъ; тяжелая-же 
пѣхота сначала производила ударъ копьями, 
нослѣ чего слѣдова.іа схватка въ мечи, топо-
ры и т. п. 

Сознательной идеи о необходимости пре-
слѣдованія въ то время у насъ еще не были, 
особенно въ начали періода: выигравъ бой. 
побѣдители обыкновенно нѣеколько дней 
оставались на полѣ сраженія „на костяхъ" 
для торжественнаго празднованія побѣды. 

Идея преслѣдованія завоевывает! , себі, 
право только лишь въ еерединѣ X V вѣка. 

В і , это время въ случаѣ ѵспѣха преслѣ-
дованіе уже производилось, по одиимъ только 
передовым!, нолкомъ. Главныя-же силы оста-
вались на мѣстѣ боя. подбирали раненыхъ и 
плѣнныхъ, погребали своихь убитыхь и по 
прежнему праздновали побѣду, a затѣмъ. 
смотря по обстоятельствами, они или слѣдо-
вали з а передовым!, нолкомъ, или направля-
лись въ ту или другую сторону для продол -
ѵкенія военныхъ дѣйствій. 

В ъ случаѣ неудачи или нораженія конни-
ца поспѣшно отступала, иѣхота-же, не по-
спѣвая за конницей, вынуждена была защи-
т а ! ! , с я за обозами или мѣстпыми предмета-
ми, вынося на себѣ всю тяжесть отступленія 
иодъ натиском!, побѣдителя. Впрочем!,, по 
большей части послѣ иораженія русскія вой-
ска укрывались въ ближайшемъ городѣ, в ъ 
котором!, упорно оборонялись. Тогда главное 
участіе въ боевыхъ дѣйствіяхъ ложилось на 
гіѣхоту, которая дѣйствовала преимущественно 
сильной стрѣльбой изъ луковъ или впо-
слѣдствіи—изъ огнестрѣлыіаго оружія. 

Говоря о боевыхъ дѣйств іяхь арміи, нель-
зя не упомянуть объ оборот , границъ, что 
въ то время для Руси, окруженной различными 
степными кочевниками, было крайне не-
обходимо. 

Основой для такой обороны служили 
укрѣпленные пункты, заселенные боевыми 
людьми различнаго племенного происхо-
жденія. 

Эти укрѣпленные пункты сначала были 
деревянные и не были между собою связаны. 
(' ь теченіемъ времени они соединялись земля-
ными валами и лѣсными засѣками. образуя 
вдоль границъ укрѣпленныя линіи: еще поз-
же, а именно: съ X I V вѣка, прежнія деревян-
ный ограды городовъ замѣняются каменными 
стѣнами. Впервые это было сдѣлано въ 
Иосквѣ Дмитріемъ Донекимъ в ъ 1367 г. 

Чтобы закончить очеркъ состоянія воору-
женных!, сшп, начала Руси до X V вѣка , 



остается сказать нѣсколько словъ о нрав-
ственпомъ элемент», въ ру сек ихъ войскахъ. 

Вначалѣ вл. этомъ отношеніи русскія 
войска можно раздѣлить на д в ѣ части: дру-
жина въ высшей степени обладала воинскими 
доблестями, какъ-то: мужествомъ и храбро-
стью, твердостью и териѣніемъ въ перонесо-
НІІ І трудовъ, лишеній и опасности, суровостью 
въ ооразѣ жизни, вѣрностыо и преданностью 
сионм і, киязьямъ и начальниками. 

Другая часть вооруженныхъ силъ—зем-
ское войско и наемный войска всѣми перечи-
сленными качествами обладали значительно 
въ меньшей степени. 

Подчиняясь духу времени и общему въ 
то время обычаю, руеекія войска въ это время 
вели войну съ жестокостью, грабя жителей в 
опустошая край. 

В ъ Удѣльный періодъ нашей нсторіп. 
когда у насъ особенно развились междоуеоб-
ныя войны, преслѣдовавпгія мелкія личным 
цѣли въ видахъ раззоренія сосѣда или за-
хвата того, что у него плохо лежитъ. и пріо-
брѣтавшія поэтому видъ хищшгіескихл, набѣ-
говъ, д у х ъ войскъ, ихъ воинственность, ко-
нечно, могли только понизиться. 

Съ теченіемъ времени, однако, когда от-
мѣченная уже выше благотворная дѣятель-
ность Велнкихі, Московских!, князей, повлек-
шая з а собой политическое единеніе Р у с и и 
установлопіе единой княжеской власти, спо-
собствовала росту національнаго самосозна-
піи русскаго народа, д у х ъ арміи сталъ повы-
шаться. У русскихъ ратниковъ вновь возро-
дилась былая преданность князьямъ, они 
вновь стали отличаться выносливостью въ 
походѣ, трудахъ и лишеніяхъ. мужествомъ и 
храбростью въ бою. энергіей иападёній въ 
открытомъ полѣ, упорством'!, въ оборонѣ за 
городскими стѣнамн или за окопами. 

Однако, необходимо замѣтить, что. явля-
ясь въ большей своей части землевладѣльца-
ми, русскіе воины этого періода, въ связи съ 
распространеніемъ военнаго д ѣ л а въ массы, 
дѣлались съ теченіемъ времени менѣе воин-
ственными. чѣмъ прежнія дружины. 

Наконецъ, обращаясь къ стратегическому 
и тактическому искусству нашихъ полковод-
цев!, и военноначальниковъ в ъ первыя 800 
лѣтъ русскаго военнаго искусства, необходи-
мо отмѣтить слѣдующее: 

Уже на зарѣ нашей исторін первые кіев-
скіе князья изъ варяговъ искусно пользова-
лись бывшей у нихъ в ъ распоряжеціи военной 
силой, и ихъ поенное искусство, особенно Ве-
ликаго князя Святослава, 'стояло на довольно 
высокой степени. 

В ъ эпоху с ъ XI но Х Ш вѣкъ, хотя поли-
тическая условія и создавали крайне неблаго-
иріятную обстановку для военныхъ дѣйствій. 
но все-же у русскихъ полководцев!, того вре-
мени, руководимых'!, здравыми С МЫ С ЛОМ' ! , 1! 
понимашемъ природы войны, встрѣчаются 
проблески таланта и выказывается умѣнье 
вести оиораціи. Особенно все это нужно от-
вести къ Владимиру Мономаху, который не-
сомнѣнно былъ иоічіионачальникъ, своими 

талантами выдающійся надъ средннмъ урои-
нѳмъ. 

Удѣлыіая неурядица, господствовавшая у 
насъ съ половины XIII до половины XIV' вѣ -
ка, конечно, не могла способствовать разви-
тие у насъ военнаго искусства по правиль-
ному пути и появленію такпхъ лицъ, который 
выдѣлились-бы крупным!, военным'!, талан-
томъ, могущими дать высокіе образцы въ об-
ласти стратегіи и тактики. Только Александр!, 
Певскій выдѣляетея, какъ полководец!,, про-
являя стремительность наступленія, какъ 
етратегическаго, такъ и тактическаго, выка-
зывая умѣнье выбирать позиціи и вести вы-
жидательный бой, въ котором!, онъ достига-
ет!, рѣшительнаго у с п ѣ х а маиевромъ свонхі, 
крыльев!, протнві, фланговъ и тыла против-
ника. 

Наконецъ, въ года, когда росло и крѣнло 
Великое княжество Московское, слѣдуя но пу-
ти обращенія въ Русское царство, военное 
искусство имѣло нсѣ данный стояті. па вы-
сокой степени развптія. Это и доказывается 
образцовым!, походомъ ДмитрІя Донского вт, 
1380 году, закончившимся знаменитой Кули-
ковской битвою, въ которой, какъ вт, фокусЪ. 
сосредоточило!-!, великое самобытное искус-
ство полководцев!, нашей сѣдой старины и 
національныя черты древпихъ русскихъ ра-
тей: эноргія, активность, упорство, предан-
ность Государю, любовь ici, родииѣ, ревнивое 
отношеніе къ ея чести п своему достоин-
ству. 

В ъ частности, в ъ д ѣ й с т в і я х ъ Дмитрія Дон-
!'кого в ъ Куликовской операціи необходимо 
отмѣтиті.: въ стратргическомъ отношепіи, во 
І-хъ, стремленіе рѣшить дѣло энергичным!, 
наступленіемъ; во 2-хъ, смѣ.тую. но правил!,-
ную, въ смыслѣ соотвѣтствія съ обстановкой, 
постановку цъли, а именно: разбить еильнѣіі-
шую часть арміи противника до присоединении 
къ ней другой части, менѣе опасной; въ 3-хъ. 
искусный выбора направленія для дѣйствія, 
въ 1-х!,, отличную организацію марша-маневра, 
совершеннаго въ условіяхъ безопасности н 
скрытности; въ 5-хъ, быстроту дѣйствій; въ 
6-хь, искусно веденную стратегическую раз-
ведку , какъ тайную, такъ и войсковую. В ъ 
тактическом!, отношепіи: во 1-хъ, рѣшеніѳ вести 
наступательный бой; во 2-хъ, умѣлое пользо-
ваніе условіями мѣетности; в ъ 3-хъ. искусное 
распредѣленіѳ силъ па полѣ сраженія, елѣд-
і'твіе.мъ чего явилось сосредоточеніе большей 
части силъ на рѣшителыюмъ пуиктѣ . что до-
стигнуто было существованіемъ и правил ь-
пымъ расположеніемъ резервовъ; въ 4-хъ, об-
разцовое пользованіе резервами какъ по цѣли. 
такъ и по времени пхъ дѣйствія; в ъ 5-хъ, 
своевременный переход!, въ общее наступленіс 
аослѣ отбитой атаки противника, и, наконецъ, 
въ 6-хъ. энергичное преслѣдованіе какъ на 
иолѣ сражешя, такъ и виѣ его. 

Кромѣ того, относительно Великаго князя 
Дмитрія Іоашювича необходимо отмѣтить пол-
ное уваженіе къ нравственному элементу, для 
ноддержанія котораго на должной в ы с о г ѣ н м ъ 
все Бремя принимаются іразличный мѣры. 
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Знаменательный юбилей. 

ІІослѣднія триста лѣтъ жизни Россіп 
неразрывно связаны съ управленіемъ ея 
Царями и Царицами изъ Дома Романо-
выхъ. 

Триста лѣтъ въ жизни парода не 
такой уже большой срокъ; даже уже въ 
прожитой жизни Россіи, какъ государ-
ства, онъ составляете меньше одной 
трети, а сколько еще лѣтъ впереди, Богъ 
дастъ, будетъ существовать наша Ма-
тушка-Русь, которая теперь только-толь-
ко входить въ силу и начинаетъ разви-
ваться, быстро идя но пути усиленія сво-
его могущества, своего международная 
значенія и мірового вліянія. II въ этомъ 
отношеніи триста лѣтъ въ жизни Росеіи 
подъ благодѣтелыіымъ скипетромъ Ро-
маповыхъ имѣютъ значеніе не съ точки 
зрѣнія простого числа лѣтъ, прожиты хъ 
ею, а съ точка зрѣнія того, что въ эти 
года Россія пережила, какъ за этотъ 
промежутокъ времени она измѣнилась, 
чего достигла, чѣмъ стала. 

Было-бы неудачной претензіей вт» на-
стоящей замѣткѣ стремиться нсчерпы-
вающимъ образом ь изложить затронутый 
вопроса» во всемъ его объемѣ, остановив-
шись на всѣхъ проявленіяхъ государ-
ственной жизни Россіи за нослѣдиія 
триста лѣтъ ея суіцествованія и на влія-
иіи этихъ проявленій на постепенный 
историческій ростъ нашей Родины и на 
ея усовершенствованіе въ духовномъ и 
матеріалышмъ отношеніяхъ. 

Кромѣ того, характера» нашего „Жур-
нала", интересы его читателей и круга» 
тѣха» идей, которыя входять въ сферу 
нашего обслуживанія и не позволяютъ 
увлекаться этими, какъ-бы это ни было 
интересно, а определенно отмѣчаютъ ту 
область, то проявленіе жизни Россіи, на 
которой остановить наше вниманіе въ 
ііаетупающіе юбилейные дни является 
для паса» нравственной обязанностью. 

Такой стороной жизни Россіи есте-
ственно является все то, что соста-
вляетъ область военной исторіи. 

Ile входя ва, разсмотрѣніе нричина, 
печальнаго положенія Россіи переда» 
встуиленіемъ на престола» перваго Царя 
изъ Дома Романовыхъ и отмѣчая только, 
что положеніе это было действительно 
ужасное, грозившее иолнымъ разгромома» 
православной Руси и лишеніемъ ея само-
стоятельнаго политическаго бытія, и, 
сравнивая то положеніе съ настояіцимъ 
состояніема, нашего Отечества, необхо-
димо признать, что такая разительная 
разница достигнута главнымъ образома» 
и преимущественно мечома», войной, что 
она является результатом!» работы и 
деятельности вооруженной силы всегда 
доблестной нашей арміи, которая во всѣ 
времена стояла на высотѣ- требованій 
данной минуты ва, дѣлѣ отстаивапія 
своей самостоятельности и самобытности, 
своей государственной чести и достоин-
ства, въ добываніи средства» й ва, созда-
нін обстановки, которыя наиболѣе спо-
собствовали обращеиію скромного Мо-
сковскаго полу-азіатскаго царства ва» 
могуществепиѣйшую міровую Российскую 
Имиерію. 

По для такой работы вооруженной 
силы необходима нравственная мощь и 
матеріальное могущество. Для созиданія-
же того и другого, для развитія ихъ ва» 
наибольшей степени, наконецъ, для 
возможности проявить иха» въ полной 
мѣрѣ прежде всего и больше всего по-
трудились наши Цари изъ благословен-
ного Богомъ Дома Романовыхъ. 

Едва послѣ „разрухи" Смутнаго вре-
мени начала ХѴП столѣтія Русь пода» 
скипетромъ избраннаго ею на царство 
перваго Романова немного успокоилась 
и начала приводиться въ порядока», тот-
часъ ва» соотвѣтствіи са> потребностями 
времени п р и т у п л е н о было ка> пере-



устройству нашихъ вооруженных?, силъ 
по пути обращен ія их?, в?, регулярную 
постоянную армію, единственно спо-
собную быть оружіе.мъ для рѣшонія 
исторических?, задач?, великаго русски го 
народа. 

Робкія и неустойчивый сначала ре-
формы въ этомъ отношенін вскорѣ, уже 
при втором?, Царѣ из?, Дома Романо-
вых?,, сдѣлались болѣе рѣшительными и, 
наконец?,, геніемъ Великаго Петра и его 
неустанной работой приняли такой ха-
рактер?, и формы, которые вывели рус-
скую армію на путь непрестанных?, по-
бѣдъ над?» лучшими и многочисленными 
арміями старых?» европейских?, и азіат-
ских?» держав?,, покрыли русскія зна-
мена неувядаемой славой, сдѣлали нашу 
армііо грозной для врагов?, и дали воз-
можность вь самое короткое время скром-
ному Московскому царству обратиться 
въ Великую Россію, Импсрію, начавшую 
играть первостепенную роль въ міровой 
жизни всѣхъ народов?, и государств?,. 

Всегда вѣрная своим?, Царям?,, со-
ставляющая часть руескаго народа, а 
потому и иаціоналыіая, наша армія за. 
все время царствования Дома Романо-
выхъ пользовалась особымъ попеченіемъ, 
любовью и заботливостью своихъ Монар-
хов?,, своихъ Державныхъ Вождей. И 
заботы и попеченія эти, направляемый 
на матеріальное благосостояніе как?, всей 
арміи в?, совокупности, такъ и отдѣль-
ныхъ ея членов?,, на техническое, въ 
широком?, смыслѣ слова, усовершенство-
ван іе ея, на удовлетвореніе ея духов-
ных?, потребностей и, наконец?,, на 
под?,ем?, всего того, что составляет?, 
нравственный элементъ арміи,—дѣлали 
из?, арміи въ руках?. Государей покор-
нос и могучее орудіе, искусно владѣя 
которымъ, Романовы врученную им?, Бо-
гом?, и народом?, русским?, державу вели 
по пути рѣшенія тѣх?> ея исторических?. 

задачъ, который вытекаютъ из?, свойств?, 
элементов?,, составляющихъ государство 
Российское и выполненіе которых?, ею 
предрѣшено свыше и должно привести 
и?, окончательном?, результатѣ къ счастью 
русскаго, а также и другихъ родствен-
ных?, ему славянских?, народов?,. 

Но не только заботами о созиданіи и 
усовершенствованіи арміи потрудились 
Цари из?, Дома Романовых?, за все 
трехсотлѣтнее ихъ унравленіе Россіей. 

Немало труда положено ими было и 
на дѣло наилучшаго использованіяарміи, 
наивыгоднѣйшаго ея употребленія. То 
становясь непосредственно во главѣ 
арміи и лично руководя боевой ея дѣя-
тельностью, то создавая наиболѣе благо-
ітріятныя условія для работы избран-
ных?, ими главнокомандующих?,, то лишь 
находясь при арміи, что въ значитель-
ной степени воодушевляло се и подни-
мало ея дух?,,—Державные Вожди из?. 
Дома Романовых?, способствовали иобѣ-
дамъ арміи и ея дальнѣйшему усовер-
иіенствованію, нерѣдко давая внсокіе 
образцы стратегическаго и тактическаго 
искусства, служившіе основою для даль-
нѣйшаго развитія военнаго искусства 
вообще ira здравыхъ началахъ, вытекаю-
щих?, изъ природы войны и боя. 

Отдавая должное матеріалыюй сторо-
нѣ въ вопросах?, жизни арміи во всѣх?, 
ея проявлеиіяхъ, русскіе Монархи свято 
хранили убѣждоніе, что главное орудіе 
на войнѣ—человѣк?, и потому нравствен-
ной сторонѣ, обусловливаемой при-
родой человѣка, они удѣляли преимуще-
ственное вниманіе. Поддержаніе луч-
ших?, боевых?, традицій, любовное и 
внимательное отношеніе къ подвигам?, 
какъ цѣлыхъ войсковых?, частей, такъ 
и отдѣльныхъ чинов?,, щедрое награж-
деніе за вѣрную и доблестную службу, 
благоговѣйное отношсніе къ славным?, 
историческимъ событіямъ и героямъ 

і* 



прежнихъ временъ, торжественное че-
ствованіе тѣхъ и другихъ,—таковы про-
явления тѣхъ отношеній къ дѣяніямъ 
арміи и отдѣльныхъ ея представителей, 
которыя, укрѣпляя чувство вѣрности и 
долга, подвигали ар.чію на беззавѣтную 
службу своимъ Царямъ и Родинѣ, доводя 
до наивысшаго напряженія мораль-
ныя и физическія усилія всѣхъ и каж-
даго въ дѣлѣ выполненія поставленных'!, 
имъ задачъ. 

Такъ созидалась крѣпкая, ненаруши-
мая духовная связь между русскими 
Царями изъ Дома Романовыхъ и без-
завѣтно преданной имъ національной 
арміей, пользуясь которой, они выковы-
вали могущество Россіи, ея первенство 
среди другихъ державъ и вообще славную 
нашу исторію, являющуюся производной 
изъ нашей военной исторіи. 

Но съ военной точки зрѣнія Цари 
изъ Дома Романовыхъ не только явля-
лись дѣлателями исторіи. Всѣ русскіе 
военные историки и вообще всѣ зани-
мающееся и интересующіеся военной 
нсторіей не должны ' забывать, что пер-
вымъ русскимч, военнымъ историкомъ 
является могучій Царь изт. Дома Рома-
новыхъ—Великій ІТетръ. 

Въ Государственном'!, архивѣ хра-
нятся рукописи пяти черновиковъ ието-
ріи Свейской войны, которые являются 
первым'!, русскимъ военно-историческимъ 
трудомъ. Та работа, которая приложена 
была Великпмъ Царемъ при составленіи 
этихъ черновиковъ и слѣды которой 
видны въ собственноручных'!, помѣткахъ 
Петра на нихъ, заставляет!, признать, 
что создатель русской регулярной воен-
ной силы былъ также творцомъ и 
исторіи ея дѣяній, творцомъ русской 
военной исторіи. 

II Августѣйшіе потомки Великаго 
Петра также не были чужды военной 
исторіи, какъ науки. 

Всѣ члены Дома Романовых!, всегда 
съ болыиимъ ннтересомъ относились къ 
военной исторіи — этой прежде всего 
лѣтописи славныхъ боевыхъ дѣяній па-
шей вооруженной силы, затѣмъ, подобно 
первому военному историку, они прида-
вали военной исторіи большое образова-
тельное и воспитательное значеніе и 
потому принимали всевозможный мѣры 
кі, тому, чтобы военво-историческій 
матеріалъ въ видѣ письменных'!, и гра-
фических'!, памятниковъ прежде всего 
накапливался, а потомъ бы и хранился 
соотвѣтствующимъ образомъ. 

Вслѣдствіе этого уже при ближай-
шнхъ преемникахъ Царя Петра созда-
лись спеціальныя обязанности офицеров-!, 
квартирмейетерской части и генераль-
н а я штаба но описапію военныхъ дѣй-
ствій, вт, которыхъ они участвовали, и 
но составлонію картъ н плановъ къ 
этимъ описаніямъ, a затѣмъ образовано 
было Депо картъ, пышно расцвѣтшее 
въ богатѣйшее хранилище военно-исто-
рическихъ документов!, — нынѣшній 
военно-ученый архивъ. 

Въ послѣдующее время, благодаря 
заботам-!, царственных!, представителей 
Дома Романовыхъ были положены проч-
ные устои развитію въ Россіи военно-
историческихъ изслѣдовапій въ духѣ 
правдиваго изученія нашего славнаго 
боевого прошлаго и въ результат-!, у 
насъ появшшсь военно - историчеекіе 
труды, вед(чіные въ строгомъ соотвѣт-
ствіи съ требованьями точной и без-
нристрастной науки. 

Но на этомъ не остановились цар-
ственный заботы Царей Романовыхъ. 
Стремясь къ широкому развитии военно-
исторической науки и къ распростране-
нно военно-историчеекихъ знаній, одинъ 
изъ могучихъ представителей пыиѣ благо-
получно царствующаго Дома, Импера-
торъ Александр-!, 111, создалъ первую 



каѳедру русской военной истощи. При-
давая-же особенное значеніе нравствен-
ному элементу и вслѣдствіе этого вы-
двигая на первое мѣсто воснитаніе войскъ 
вт, опредѣлеішома» духѣ, тотъ-же Вели-
кій Государь положила, начало широ-
кому развитіюі отдѣльныха, исторій воіі-
сковыха, частей, которыя, по Его соб-
ственной оцѣнкѣ, составляют!, одно иза> 
могучиха, сродства» для поддержании 
славы и чести полкова»,—этиха» ячеека», 
ива» которыхъ образуется могучая рус-
ская армія. 

Наконеца», съ чувствома, особаго благо-
говѣнія il безжонечной признательности 
ва» торжественные дни радостнаію юбилея 
мы должны вспомнить, что ныиѣ благо-
получно царствующій Государь И М П Е -

Р А Т О Р Ъ , высоко ставя значеніе военной 
исторіи во всѣха, видахъ ея осуще-
ствленія и милостиво оцѣнивая труды 
всѣха» русскихъ людей, работающиха, 
на поприщѣ военной исторіи, дозволила, 
имъ объединиться и образовать Русское 
военно-историческое Общество, соблаго-
воливъ принять на себя званіе Почет-
наго ГІредсѣдателя его и соизволивь 
даровать ему высокое наименованіе 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О . 

Поощрива» и одобривъ такою безмѣр-
ііою милостью всѣхь дѣятелей, объеди-
ненныхъ работой на нивѣ военно-исто-
ричсскиха, знаній, Державный Почетный 
Председатель наша, указала» намъ и то 
начало, которое должно являться нашей 
путеводной звѣздой. С,а, высоты Престола 
намъ преподано было, что „только та 
Страна и сильна, которая свито чтить 
завѣты своей старины". 

Таковы тѣ мысли, которыя навѣ-
ваетъ на насъ празднованіе знамена-
тельнаго юбилея 300-лѣтія Царствующаго 
Дома. 

Да будета» благословенъ Дома» Рома-
новыха», да сохранить Господь нашего 
Державного Почетного Председатели и 
всю Его Августейшую семью на многая, 
многая лѣта и да окажемся мы, совре-
менные скромные работники по военной 
исторін, достойными тѣха» забота» и тру-
дова», которые были положены русскими 
Царями послѣднихъ 300 лѣтъ па раз-
внтіе военной исторіи, и тѣх ь пеизсякае-
мыха» милостей, которыя излила» на паса» 
мудрый, просвѣщешшй и любвеобиль-
ный благополучно нынѣ царствующій 
паша» Самодержавный Монархъ. 

Извѣстія Императорскаго Русскаго Военно-Историческаго Общества. 
Д Ѣ Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь О Б Щ Е С Т В А . 

С о в ѣ т ъ, 

Засѣданіе ]9-ю декабри 1912 /. 

Подъ нредсѣдательствомъ Д. А. Ска-
лона присутствовали: А. К. Наіова», 
К. А. Военскій, Г. С. Габаевъ, П. В. Жерве 
H Д. II. Струковъ. 

СЛУШАНО: 
I. Журнала, засѣдапія Совѣта 5-го де-

кабря. Постановлено: — Утвердить. 

2. Отношеніе Библиотеки Генералыіаго 
и Главнаго Штаба, съ сообщеніема, спи-
ска вновь постуиившихъ въ нее книга» 
за время съ 1 сентября по 1 ноября. 
Постановлено:—11риНЯТЬ KT, С в Ѣ д Ѣ н І Ю . 

3. Отношеніе Одесскаго Отдѣла Обще-
ства, съ представлен іейъ на утвержде-
піе списка лицъ, избранныхъ Отдѣлома» 
въ состава, Совѣта послѣдняго. Постано-
влено:— Утвердить въ должностяха»: Пред-
сѣдателя—ген. отъ арт. В. П. Никитина, 
товарища — ген. отъ инф. П. А. Рома-
ненко, членовъ Совѣта — ген.-м. В. Ф. 
Науфалъ и М. П. Кіяновскаго, полков-



нпковъ — В. H. Кислякова и И. Л. Ва-
сильева, иодполк. M. Ф. Шкадышекъ, 
члена секретаря П. М. Андріанова и 
члена-казначея—H. Н. Мелентьева. 

4. Отношеніе Разряда военной архео-
логіи и археографіи, съ сообщеніемт» 
объ избраніи разрядами делегатами на 
Предварительный Съѣздъ дѣятелей му-
зеевъ въ Москвѣ: H. M. ІІеченвина, II. 
А. Берсенева и С. Р. Языкова. Постано-
влено: — Избранных !, лнцъ утвердить де-
легатами отъ Разряда, отъ Общества 
просить явиться делегатами: А. К. Баіова 
и В. В. Жерве. 

5. Письмо ГІредсѣдателя Виленскаго 
кружка ревнителей памяти Отечествен-
ной войны 1812г., H.H. Бернацкого, съ 
просьбою объ походатайствовали права 
для членовъ кружка на полученіе уста-
новленной къ юбилею ВОЙНЫ медали. По-
становлено: Принять къ исполнение. 

о. Отношеніе Черниговскаго губерна-
тора, съ сообщеніемъ обл, окончаніи ко-
миссіею работъ ио выбору изъ губерн-
скаго архива 1232 дѣлъ, имѣющихъ 
воснно-историческій интересъ. Постано-
влено:—Принять кл> свѣдѣнію и просить 
доставить Совѣту опись означенныхъ 
дѣлъ, а равно свѣдѣнія о настоящих!, 
мѣстахъ ихъ храненія. 

7. Отношеніе командира 87-го Ней-
шлотскаго полка, съ просьбою объисхо-
датайствованіи для послѣдняго права 
на старшинство сл, 1806 г. 

s. Отпишете Штаба войскъ гвардіи, 
с!, просьбою о заключеніи но вопросу о 
правѣ Гвардейскаго запаснаго полка на 
старшинство съ 1803 г. 

о. Отношеніс командира 131-го Тирас-
иолі>скаго полка, съ просьбою объ 
исходатайствованш для чиновъ полка 
нрава на медаль, установленную въ па-
мяп, юо-лѣтняго юбилея Отечественной 
войны. Постановлено:—Передать означеп-
пия три отношенія на заключеніе члена 
Совѣта, Р. С. Габаева. 

8. Докладъ Секретаря Общества, Д. II. 
Струкова, о ходатайств-!» отст. ген.-л. 
Г. Е. Катанаева по выдачѣ заключенія 
Совѣта о трудѣ его „Необычайная исто-

рія одного русскаго посольства XVII 
столѣтія". Постановлено:—Просить о та-
ковомъ заключеніи члена Совѣта, А. К. 
Баіова. 

ч. Отношеніе Братства имени князей 
Острожскихъ въ Волынской губерніи объ 
оказанін Обществом!, денежного пособія 
на возобновлсніе сторожевого замка кня-
зей Острожскихъ, отведеннаго нынѣ 
под'!, мѣстный музей.Постановлено:- Ѵвѣ-
домить Братство о затруднительности вы-
дачи иеіірашішаемаго пособія за неимѣ-
ніемъ сиеціальнаго на то источника. 

іо. Отношеніе Харьковской обществен-
ной библіотеки о безплатномъ ей доста-
влении V и VI томовъ „Трудов!," Обще-
ства. Постановлено:—РазрѢШить. 

11. Отношеніе редакціи газеты „Рус-
ская Молва", сл, просьбою о доставлс-
ніи ей иовѣстокъ на общія собранія и 
засѣданія разрядов!, Общества. Постано-
влено: — Ходатайство удовлетворить. 

12. Заявленія объ избраніи въ дѣй-
ствителыше члены Общества: С. В. 
Шляпникова, 11. II. Жилина, А. Ф. Рах-
манинова и Е. К. Ъ[\\:\пе\у&.Поститвлсио:-
Избрать названных!, лнцъ въ указанное 
званіе. 

13. Отношеніе Виленскаго кружка рев-
нителей памяти 1812 г., съ сообщеніѵмъ 
разработанных!, имъ данныхъ для ііере-
именованія нѣкоторыхъ станцій Сѣверо-
Заиадііыхъ желѣзныхъ дорогь въ па-
мять событій Отечественной войны. По-
становлено: — Передать означенный мате-
ріалъ пазаключеиіе члена Совѣта, A.B . 
Баіова. 

14. Докладъ члена, казначея А. К. 
Баіова, о выдачѣ художнику Мазуров-
скому за рисунокъ обложки къ бронпорѣ 
1812 г. 75 рублей. Постановлено:- Выдачу 
разрѣпшть. 

15. Докладъ члена, Секретаря Д. 11. 
Струкова, о выдачѣ нособій письмоводи-
телю Канцеляріи и его помощнику къ 
празднику Рождества Христова. Постано-
влено: — Выдать пособіе въ размѣрѣ 
25 рублей каждому. 



Заеіьданіе 9-го января 1913 г. 

Подъ иредеѣдательством?, Д. А. Ска-
лона присутствовали: 11. II. Михиевичъ, 
А. К, Баіовъ, H. И. Веселовскій, Г. С. 
Габаевъ, II. В. Жерве, Ф. Я. Ростков-
скій и Д. П. Струковъ. 

С Л У Ш А Н О : 

1. Журналъ засѣданія Совѣта 19 де-
кабри 1912 г. Постановлено:—Утвердить. 

2. Отнощеnie Штаба войскъ гвардіи и 
петербургскаговоеннаго округа,с?, прось-
бою о заключен) и Общества по вопросу о 
правѣ исходатайствбванія наименованія 
4-й сотни л.-гв. Атаманскаго полка име-
нем?. атамана Платова. Постановлено: — 
Передать на предварительное заклю-
чение члену Совѣта, Р. С. Габаеву. 

3. Письмо нредсѣдателя Казанскаго 
Отдѣла Общества, генерала Рейсмаиа, 
с?, выраженіем?, привѣтствій и благо-
ігожеланій Обществу ко дню Новаго 
I 'ода. 11 останов, існо:—Благодарить. 

4. Отношеиіе Воронежской ученой 
архивной комиссіи, с?> иренровожденіемъ 
тт. 1, 11 и IV ея „Трудов?." и с?, прось-
бою об?> обмѣнѣ Іізданіями. Постановле-
но:—Благодарить за доставленіе „Тру-
довъ" H установить испрашиваемый об-
мѣнъ. 

5. Заявленіе ІІредсѣдателя Общества, 
Д. А. Скалона о желательности избранія 
дспутацій для иринесенія вѣрноподдан-
шічоских?, иоздравленій Его. Император-
ному Величеству въ день 300-лѣтняго 

юбилея Дарствованія Дома Романовых?, 
и для привѣтствія газеты „Русскій Ин-
валид?," в?, день столѣтія ея существо-
вав ія. Постановлено:—Избрать въ первую 
денутацію: Предсѣдателя Общества, Д. 
А. Скалона, его товарища, H.H. Михне-
вича, и секретаря, Д. 11. ДАру кона, при 
запасном?, членѣ, А. К. Баіовѣ; во вто-
рую — Председателя Общества Д. А. 
Скалона, членов?, Совѣта, 11. П. Потоц-
кого, и В. В. Жерве. 

6. Доклад?, члена Совѣта, А. К. Баіо-
иа, съ сообщеніемь заключенія о руко-
писи отст. ген . -л . Р. К. Катанаева 
„Необычайная иеторія одного русского 
посольства". Постановлено: — Одобрить 
означенное заключеиіе и препроводить 
автору. 

7. Доклад?, его же о желательности 
екорѣйшаго разсмотрѣнія составленного 
им?, проекта инсгрукціи дѣятельности 
мѣстных?, Отдѣловъ Общества. Поста-
новлено:—Принять къ исполненію. 

8. Доклад?, его же о желательности 
неотложного образования Отдѣла Обще-
ства в?, Тифлисѣ. Постановлено:—Сне-
стись предварительно по настоящему во-
просу съ Почетным?, членом?, Общества, 
А. 3. Мышлаевским?,. 

9. Доклад?, члена Совѣта, Предсѣда-
теля Разряда военной археологіи и а]>-
хеографіи, П. П. Веселовскаго, съ сооб-
щеніемъ содержанія вновь вышедшаго 
2 тома записокъ Разряда. Постановлено:— 
Принять к?, свѣдѣнію и благодарить 11. 
П. Веселовскаго за успѣшное развитіе 
дѣятельности Разряда. 

10. Доклад?, секретаря Общества, Д. 
11. Сгрукова, по вопросу об?> окончатель-
ном?, установленіи текста „Положенія о 
знакѣ Импер. Русск. Ноен.-Ист. Обще-
ства". Постановлено:—Текст?, одобрить и 
предварительно оредставлепія его на 
зависящее утвержденіе евѣрить точность 
рисунка герба, предположепнагп ѵія 
изображенія на знакѣ. 

Р А З Р Я Д Ы . 

Разрядъ военной археологіи и архео-
графии 

18-го декабря минувшаго года состо-
ялось собраніе Разряда военной архео-
логи! и археографіи, на котором?, прежде 
всего Предсѣдагель Разряда проф. П. 11. 
Веселовскій, объявилъ, что по сдѣлан-
ному от?, Разряда представленію, со-
гласно ностановленію Разряда в?, засѣ-
даніи 17 ноября с. г., Совѣт?, Общества 
не встрѣтилъ іірепятствій к?, осущест-
влений изслѣдованія Разрядом?, поля Ше-
лонской битвы 1171 года и ассигновал?, 
на предстоящи! но этому дѣлу расход?, 
250 руб. Вмѣстѣ е?> тѣмт, Предсѣдател i, 
Разряда предложил?, Собранію избрать 
для организаціи изслѣдованія ноля Ше-
лонской битвы какъ съ военно-археоло-
гической, такъ и с?, военно-исторической 
точекъ зрѣнія особую Комиссію въ со-



ставѣ А. К. Баіова, H. M. ГІеченкина п 
Ы. И. Рѣпникова. 

Собраніе Разряда постановило предло-
женіе ІІредсѣдатедя Разряда принять, 
Предоставивъ вмѣстѣ съ тѣмъ, по ука-
занно Д. П. Струкова, право указанной 
Комиссіи приглашать въ свой состав ь и 
другихъ необходимыхъ ей лицъ. 

Затѣмъ были сдѣланы два доклада. 
Сначала сотрудники извѣстнаго из-

слѣдователя Закавказскихъ древностей 
академика Н. Я. Марра, /. А. Орбели 
сдѣлалъ докладъ на тему „АнШская 
крѣность". 

Ани—развалина древняго города вт, 
Карской области на правомъ берегу 
рѣки Арпачай, въ 7 верстахъ отъ станцін 
Лии Эриванской желѣзной дороги и вт, 
10 верстахъ отъ г. Александроіголя. Ани, 
по сравненію съ другими большими 
городами древней Арменіи, имѣетъ осо-
бенное значеніе. Наилучше сохранив-
іпійся, онъ наилучше извѣстепъ но 
исторіи. Глубоко изучивъ Ани, его па-
мятники и исторію, легче всего подойти 
къ древне-армянской жизни и легче ее 
понять. Ани, кромѣ того, представляетъ 
громадный интересъ для общей нсторіи 
ближняго востока и особенно въ полный 
ііереворотовъ ііеріодъ отъ XI до XI\* в. 
Къ тому же, эта важная эпоха і сред ста-
влен а въ Ани, въ сравненіи съ другими 
моментами, особенно полно. 

Въ своихт, величсственныхъ развал н-
нахъ Ани прекрасно сохранилъ физіо-
номію большого укрѣпленнаго средне-
вѣкового города; вт» настоящее время 
онъ является единственным-], изъ древ-
пихт, передне-азіатскихъ городовъ, жизнь 
котораго нресѣкласъ такъ давно, что 
онъ не уснѣлъ исказиться подъ влія-
иіемъ условій новой жизни. 

Когда былъ оспованъ Ани — неиз-
вѣстио, несомнѣнно только, что начало 
его относится къ глубокой древности, 
къ VIII—VII в.в. до P. X., какъ о томт» 
свидѣтел ьетвуютъ предметы, добытые 
изъ обширнаго могильника вблизи Горо-
дища. Вт, \' вѣкѣ до P. X. Ани уже 
выступаетъ вт, исторіи вь качествѣ 
крѣпости. 

Это свѣдѣніе исторіи подтверждается 
обнаруженной раскопками массивной 
крѣігостиоіі стѣны, сложенной изъ огром-

ныхъ илитъ дикаго камня. Стѣна эта 
замыкала основаніе треуго.тьника, на 
которомь была расположена крѣпость 
Ани; ст» двухъ других'!» етороиъ она за-
щищалась недоступными обрывами г.іу-
бокихъ уіцелій. 

Только въ 964 г., при Ашотѣ IV, 
была сооружена линія городскихъ стѣнъ 
съ многочисленными башнями, и съ 
этого времени Ани впервые пріобрѣ-
таетъ внѣшній видъ города. Спустя нѣ-
сколько лѣтъ, при Смбатѣ И, смѣшш-
шемъ Ашота въ 977 г., были построены 
новыя городскія стѣны, охватывавшія 
Ани значительно бо.тѣе широкимъ коль-
цомт». Въ 1044 г. Ани былъ ваятъ гре-
ческими войсками и съ этого времени 
дѣлается резиденціей византійскихъ на-
мѣстшіковъ. 

Однако, грекамъ было суждено вскорѣ 
навсегда потерять Ани. Въ 1065 г. ие-
смѣтныя полчища Сельджунскаго сул-
тана Али-Арслана окружи.чи, захватили 
и разграбили городъ. 

Переходя въ пое.тѣдующсе время 
изъ рукт, вт» руки, подвергаясь много 
разъ оеадамъ и ітриступамъ, Ани тѣмъ 
не менѣе иеизмѣнно расширя.тся и 
укрѣилялся, достигну вт, вт, XIII вѣкѣ 
наиболынаго свосго развптія, пока не 
былъ разгром.теиъ монголами. 

От, этого времени, находясь во вла-
дѣніи монгольских!, династііі, -грродъ 
постепенно падалт, и къ началу XV] в. 
представлялъ уже деревню. Жители 
Ани, терроризованпыя непрерывными на-
ілествіями и рядомъ ужасныхт, земле-
трясеній, оставили городт, н пересели-
лись на югъ Россіи. 

I. А. Орбели предъявил'!, Собранно 
большое число фотографий и діаиозити-
вовъ на экранѣ съ остатковъ Анійской 
крѣпости, ея стѣнт, и башенъ. Стѣны, 
какъ и другія сооружеиія въ Анн 
церкви, дворцы и зданія, отличаются 
изящеетвомъ кладки. Для оживленія 
вида стѣнъ вт, кладку уиотребленъ мѣ-
стами, помимо желтаго камня, еще Kj)ac-
ный и черный. Эти цвѣтные камни со-
ставляютъ либо пояса на башняхъ, либо 
образуютт, различный фигуры, преиму-
щественно кресты. 

Вторымт, докладчикомъ явился II. II. 
Пѣливсшчп,, который въ рефератѣ „О ре-



ставраціи знаменъ" возбудилъ важный 
воцросъ и еохраненіи н реставраціи 
старых!» знаменъ. Указавъ, что Росеія 
является наиболѣе богатой боевыми тро-
феями среди всѣхъ государств!», II. II. 
указалъ, что у паев храненіе какъ тро-
фейных!,, так!» и старых-B своих!» зна-
мен!. поставлено крайне неудовлетвори-
тельно. 

Пзучиві, способы сохраненія знаменъ, 
принятые вт, Западных!, государствах!,, 
докладчик!, указалъ, что идеальный спо-
соб!, сохранения знамен!» принят!, въ 
Іѵраковѣ. Пмѣющееся здѣсь знамя, ко-
торое поляки называют!. Государевым!», 
Знамя ІИуйскаго, помѣщено между зер-
кальными стеклами, заключенными въ 
дубовыхъ рамах!,, такъ что знамя до-
ступно къ непосредственному осмотру 
съ обѣихъ сторонъ, открывая раму. 

Однако, способъ этот!» чрезвычайно 
дорогъ, а поэтому можетъ быть примѣ-
иенъ лишь къ самому ограниченному 
числу знаменъ, а для той массы зна-
мен!,, которыми располагает!, Россія— 
опт, не доступен!,. Въ Краковѣ при 
реставраціи этого Знамени наиболѣе про-
рванный мѣста подклеены прозрачным!, 
пергаментом!,, выработанным!, изъ те-
лячьих!, желудковъ. Ткань знамени къ 
пергаменту приклеивается особыми рыб-
пым'ь клсемл, съ медомъ. 

В ь австрійскихъ войскахъ уста но-
влево постоянное, въ мѣрѣ надобности, 
полное ремонтированіе дѣйствующихъ 
знаменъ, которыя должны всегда имѣть 
новый в и д ъ / а находящіяся уже въ му-
зеях!, старыя знамена реставрируются. 

Вт, Вѣиѣ примѣняется пришивка ста-
рых!, знаменъ на тюль шелковыми нит-
ками въ ручную, гіричемъ строчка ведется 
вдоль il поперекъ знамени; край зна-
мени обшивается. 

Въ Германіи принять способъ на-
шивки старыхъ знаменъ на рыбачью 
сѣть, которая, будучи вынута изъ пяль-
цевъ, въ которых!, дѣлаютъ пришивку, 
безусловно садится и тогда знамя полу-
чаетъ видь ватнаго одѣяла. 

Въ Шнсціи въ одних!» музеяхъ зна-
мена пришиваются къ сѣткѣ, въ дру-
гих!» же практикуется наклейка знаменъ 
на марлю или тюль, какъ у насъ. 

Не отдавая предиочтенія пока ни 
одному изъ указанных!» способов!» со-
хранена знаменъ, кромѣ перваго (за-
ключеніс полотнищъ между стекломъ), 
докладчики, указываетъ, что, но его мпѣ-
нію, пріімѣненіс ііртшпщіія вредно, т. к. 
проколы иглой нортятъ знаменную ма-
терии, но, съ другой стороны, приклеи-
ваете матерін допустимо лишь вт, томъ 
случаѣ, если клей предварительно упо-
треблена ислытанъ въ химической лабп-
раторіи па полную безвредность для 
матсріи какъ въ моментъ приклейки, 
такт,, главное,— въ далыіѣйшемт» буду-
щ е м ! , . Такое испытаете возможно и его 
необходимо осуществить въ интересах!, 
сохранена знамен!,. Состав!» клея не 
долженл» представлять какой-либо тайны, 
т. к. должна быть полная увѣренность, 
что, подвергая знамена дѣйствію клея, 
мы не рискуемъ ихъ потерять, ибо по-
теря ііхл» абсолютно невознаградима. 

Заканчивая свое сообщеніе, П. II. Бѣ-
лавенецъ выставили слѣдующія поло-
жен ія: 

1) Знамена вражеекія являются глав-
нѣйшимл» достояніемъ славы нашего 
воинства, а потому произвольное реста-
врированіе знамен!, частными реставра-
торами или учрежденіями недопустимо 
il должно быть категорически воспре-
щено. Реставрація знаменъ должна быть 
сосредоточена въ храмѣ славы Русскаго 
воинства при Военно - Историческом!, 
музеѣ, нынѣ Артиллерійскомъ Истори-
ческомъ музеѣ, гдѣ должна быть обста-
влена вполнѣ научно. 

2) Необходимо возможно скорѣс вы-
работать наилучшій способъ реставраціи 
знаменъ, чтобы отъ примѣненія его зна-
мена не могли пострадать въ будущем!,, 

и 3) Необходимо изъять теперь же изъ 
всѣхъ храмовъ знамена, гдѣ они, какъ 
доказано, подвергаются значительным!» 
разрушен ія.мъ. 

В ь обсуждении реферата приняли 
участие: 

В. X. Казинъ, указаВІІІІЙ, что по д ѣ й -
ствующему положенію ремонтирован іс 
знаменъ разрѣшается только съ Высо-
чайшаго боизволенія и исключеніе допу-
щено лишь вт, отношеніи знаменнаго 
павгршья, рсмонгь котораго разрѣшенъ 
войсковымъ чаетямъ. 



Д. П. Струковъ, указавши! на необхо-
димость категорического запрещенія ка-
кой бы то ни было реставраціи и ре-
монтовъ знаменъ въ войсковых?, часгяхъ 
и о крайней желательности изъятія 
всѣхт, знаменъ изъ церквей. 

II. 77. Симажкій, указавший, что во-
прос?, о знаменах?,—большой н сложный, 
что необходимо его тщательно выяснить 
и обсудить всѣ детали, чтобы не вышло 
недоразумѣній. Вт, храмах?, Россіи на-
ходится много знаменъ, среди которых?, 
много ополченских?,, упраздненных?, ча-
стей и вражеских?,; все это желательно 
собрать. По отбирать у войсковых?, ча-
стей хранящихся у нихъ старых?, и тро-
фейных?, знамен?, не слѣдуетъ. 

H. 7/. Рѣпшковъ, выразившій поже-
ланіе, чтобы вопрос?, о оохраненіи древ-
них?, русских?, стрѣлецкихъ знамен?,, 
представляющих?, в?, большинствѣ ху-
дожественно-историческое значеніе, бы.??, 
поставлен?, во главѣ общаго вопроса по 
сохраиенію знаменъ, как?, своихъ такъ 
и трофейныхъ. 

II. А. Смѣловъ, внсказавшій, что всѣ 
указанные II. II. Бѣлавенецъ способы 
сохраненія знаменъ (кроме помѣщеній 
между стеколъ), болѣе или менѣе при-
чиняютъ вред?, знаменам?,. 

Такъ, пергамент?, в?, соирикооновеніи 
съ шелковой матеріей, под?, вліяніем?, 
влаги въ атмосферѣ, не безвреден?, для 
шелка; клей заключаешь в?, себѣ кис-
лоты, разрушающія ткань; бумажная 
марля долго не выдерживает?,, гніетъ, 
чѣмъ вліяетъ и на соприкасающуюся съ 
ней знаменную ткань. II. А. Смѣловт, 
предлагает?, испытать слѣдующее: за-
ключать знаменную ткань между бронзо-
вой сѣткой, каждая проволочка которой 
обмотана шелковыми нитками. 

Председатель собранія, проф. II. И. 
Веселовскій, резюмируя доклад?, и проис-
шедшія затѣмъ иренія, указалъ, что воз-
бужденный И. И. Бѣлавенецъ вопроеъ о 
сохранены знаменъ, как?, наших?, ста-
рыхъ, так?, и трофейныхъ, очень важен?, 
и что предварительно рѣшенія его не-
обходимо все тщательно выяснить и 
обсудить въ особой образованной Раз-
рядом?, Комиссіи съ приглашеніем?, 
компетентнаго въ вопросе реставраціи 
лица. 

Собраніе Разряда постановило избрать 
теперь особую Комнссію въ составѣ: 
Д. II. Струкова, П. И. Бѣлавенецъ, Г. О. 
Бабаева, ІІ. X. Казина, И. М. Печенкина, 
К. В. Романова и В. К. Шенка и при-
гласить для участія въ работах?, Комис-
сіи художника-реставратора Д. Ф. Бого-
словскаго и П. А. Смѣлова. 

На Комиссію возложить выработку 
мѣропріятій по сохранен ію знамен?,, 
нослѣ чего возбудить соответствующее 
ходатайство через?, Сове??, Император-
скаго Ру сскаго Вое н н о-11 сторичес к а го 
Общества. 

МѢСТНЫЕ отделы. 
8 декабря ПОДЪ председательством?, 

генерала отъ инфантеріи Д. II. Зуева 
СОСТОЯЛОСЬ заседаніе Московскою ОтдѢла. 

Заслушано письмо В. А. Дмитріева-
Мамонова съ присылкою Отделу фото-
графическаго снимка доски, поставлен-
ной іп, г. Малоярославце в?, память сто-
летія происходившаш здѣсь боя Перваго 
Московскаго коннаго казачьяго полка 
под?, командою шефа, гр. Матвея Алек-
сандровича Дмитріева-Мамонова 12 окт. 
1812 года. 

Сообщен іе Со вета Ими ораторе каі ? » 
Русскаго Военно-Историческаго Обще-
ства, отъ 23 ноября сего года за XI' 662, 
о предоставленііі местным?, отделамъ, 
въ том?, числе и Московскому, права 
пользованья безилатною пересылкою поч-
товых?, отправленій. 

Товарищ?, председателя Отдела, Д. II. 
Зуев?,, сообщил?, собранно, что он?, до-
кладывал?, Командующему войсками Мо-
сковскаго военнаго Округа, ІІ .А. Плеве, 
о желаніи Московскаго Отдела Общества 
видеть его во главе проектируемаго Ко-
митета по сбору пожертвовапій на со-
оружена1 в?, Москве памятника князю 
М.И.Кутузову-Смоленскому. И. Л.ІІлеве, 
отнесясь сочувственно к?, мысли об?, 
образованіи Комитета, въ то-же время 
сказал?,, что он?, не имеешь времени 
быть в?, нем?, Председателем?,, и съ 
своей стороны разрешаешь избрать дру-
гого Председателя. По единогласному 
выбору всѣхч, присутствовавших?, на со-



браніи вт, Председатели организуема го 
Комитета но всероссийскому сбору по-
жертвований на сооруженіе въ Москвѣ 
памятника свѣтлѣйпюму князю Al. П. Го-
лен иіцеву-Кутузову избрано товарища. 
Председателя Отдела, генерал*!, отъ ин-
фантеріи Д. II. Зуевъ. 

Д. П. Зуевъ сообщила, собранию, что 
Командующій войсками Московскаго во-
е ш і а і ' 0 Округа разрѣшилъ сознвъ храни-
телей полковыхъ музеевъ Московской п 
другихт, губерпій округа для иредвари-
тельнаго совѣіцанія о задачахъ музеевт, 
вт, предстоящем*!, всрроесійскома» съѣздѣ 
хранителей таковыхъ музеевъ. ІІослѣ 
объяснений дѣйствительнаго члена Об-
щества, Г. Ы. Смердова, рѣінсно созывомь 
такового совѣщанія повременить. 

Рекомендованный Совѣтомт, Отдѣла и 
имъ предложенный въ секретари Отдѣла, 
какъ вполнѣ къ тому пригодное и под-
ходящее лицо, капитана, Генералыіаго 
Штаба II. И. Жилинъ единогласно из-
брана, вт, дѣйствительные члены Обще-
ства. Постановлено просить Совѣтъ Об-
щества утвердить г. Жилина согласно 
пзбранію. 

Также единогласно выбрани въ се-
крета])» Отдѣла опт, же, Н. II. Жилипъ, 
и рѣшено впредь до утвержденія его 
действительнымъ членомъ Общества иро-
сить его исправлять должность секретаря 
Отдѣла. 

Действительными членомъ Общества 
Н. А. Марксомъ былъ сдѣланъ доклада»: 
„О первнхъ походахъ русскихъ на Царь-
градъ (къ тысячелѣтію договора князя 
Олега съ греками)" И. А. Марксъ го-
ворили, что второго сентября 6420 года 
отъ сотворенія міра, а отъ Рождества 
Христова въ 911 году русскій князь 
Олегъ заключила, письменный договора, 
съ греками, которому ныпѣ и исполни-
лось ЮОО лѣтъ. Этотъ договора» вѣнчалъ 
блестящій похода» русскихъ на Царь-
градъ, по словамт, нашей лѣтониси, оста-
вивши! за то русскому князю прозвище 
„Нѣіцаго Олега", что онъ „прибила, щита, 
на вратахъ Царьграда". Русская лето-
пись, поводимому, на основаніи визан-
тійскаго писателя Симеона Лагофета, 
разсказываетъ о поход'!» русской рати 
къ Царьграду на 2000 корабляхъ. ІІа-
тріархъ Фотій вт, своей рѣчи къ испу-

ганным ъ жптелямъ Внзантш въ св. Софш 
говорила,: „И вижу тучи варваровъ: они 
жестоки, немилосердны. Ихъ нашествіе 
было столь неожиданно, что молва не 
успела предупредить насъ... Этотъ скиф-
ский, грубый и варварскій народа, вы-
ползъ изъ предместій города и, подобно 
полевому зверю, истребила, его окрест-
ности". Докладчика, далее привели по-
дробности изъ летописи о походе Олега 
въ 907 году и указали, что современные 
ныне ученые не сомневаются больше вт» 
факте похода Олега на грековъ, какъ и 
вт, подлинности его съ ними договора. 
Докладчика, также привела, съ своей 
стороны целый рядъ доказательства» къ 
признанію этихъ иоследнихъ гюложеній. 
„Разоказъ о договоре съ греками», ска-
зала» въ заключение, докладчика»,—„попала, 
ВТ» летопись, невидимому, ВЪ НС совсем*!, 
удачномъ переводе съ греческого; сама 
летопись не разъ переписывалась, по-
чему памятника, дѣлается малопонят-
нымъ, трудными для усвоенія безъ руко-
водительской помощи; но все же дого-
вора, Олега — памятники исключитель-
ной ценности, какъ единственный доку-
мента», дошедшій до насъ отъ того 
времени". 

II. С. Гѣляевъ приветствовала» до-
клада, II. А. Маркса, какъ тщательно 
продуманный и самостоятельно разрабо-
танный труда, по затронутому предмету. 

Д. И. Иловайскій не видитъ тѣеной 
связи между договоромъ и походомъ. 
Она, сомневается въ действительности 
іюслѣдняго: въ самомъ изложеніи его 
чувствуется баснословность—2000 кораб-
лей. Разъ византійскіе первоисточники 
молчать, откуда же могла появиться за-
пись въ русскихъ лѣтонисяха, о походе 
Олега. 

Ратная слава русскихъ настолько и 
безъ того богата, что не нуждается въ 
излишнемъ. Д. И. Иловайскій договора» 
князя Олега еа, греками считаетъ тор-
говыми. 

Докладчики не соглашается съ воз-
раженіемъ Д. И. Иловайскаго и заме-
чаете», что запись о походе Олега ви-
зантійскіе источники могли пропустить 
сознательно, какъ свое иораженіе, какъ 
несчастливое для себя дело. Правда, во-
проса, недостаточно разработана,, но про-



феееоръ В. О. Нконниковъ близокъ къ 
вы водам?,- д<)кладчика. 

Заслуженный профессор?, Москов-
скаго университета, Р. Ф. Брантъ, также 
высказывается, что византійским?, исто-
рикам?, стыдно, конечно, было писать о 
своихъ неудачах?,. Въ походѣ Олега мо-
жет?, быть много фантастического, излшп-
няго, но за ними вполнѣ возможный 
самый факт?,. 

Д. П. Зуев?, замѣтилъ, что пусть за-
пись о походѣ Олега на Царьградъ и о 
прибитіи щита русскаго у его вратъ 
будетъ легендарной, но эта легенда го-
ворить о великой мощи и силѣ духа 
того великаго славянскаго племени, ко-
тораго мы являемся потомками. 

В?> день Георгіевскаго праздника, 
2G ноября, вечером?,, въ Тамбовѣ в?, залѣ 
для народных?, чтеній Нарышкинской 
народной читальни состоялось публичное 
соединенное засѣданіе Тамбовской уче-
ной Архивной Комиссіи и Тамйовскаю 
опкУѣла Военно-ІІсторическаго общества. 

Па эстрадѣ, въ красивой драпировкѣ, 
іюмѣщался портрет?, Государя Импера-
тора; подъ портретом?,, за столом?,, за-
няли мѣста генерал итетъ, члены Военно-
Историческаго общества и Архивной Ко-
миссии. 

Засѣданіе было открыто предсѣдате-
лемъ Тамбовскаго отдѣла И. Р. В.-И. О. 
генералъ-лейтенантомъ Е. 3. Корбутомъ. 

Соединенные оркестры 7-го запаснаго 
кавалерійскаго полка, ІІолоцкаго и Ви-
тебскаго пѣхотныхъ полковъ и 7-ой ар-
тиллерійской бригады исполнили народ-
ный гимнъ „Боже, Царя храни!" 

Председатель Архивной Комиссіи, А.II. 
Порцовь, прочитал?, слѣдующій рефе-
рат?, об?, участіи Тамбовской губерніи 
в?, Отечественной войнѣ 1812 года: 

„Настоящее юбилейное соединенное за-
сѣданіе Тамбовской Ученой Архивной 
Комиссии и Отдѣла Военно-Историче-
скаго Общества совпадает?, с?, торже-
ственнымъ днем?, Св. Георгія ІІобѣдо-
носца. 

Но когда же, как?, не сегодня, въ день 
чествованія героев?,,—вспомнить событіе 
незабвеннаго 12-го года, этого сплошного 

подвига героев?, нашойо роДноію вели-
каго прошлаго? 

Конечно, не скромному провинціаль-
ному обществу, какъ Тамбовская Уче-
ная Архивная Комиссія, выяснять зна-
чение Отечественной войны. Это уже 
давно выяснено выдающимися истори-
ками, изображено геніальными художни-
ками и поэтами. Это уже давно выяс-
нено въ сердцах?, и сознаніи каждаго, 
кто любит?, и дорожит?, славой своей 
родины. 

Конечно, не Тамбовской Ученой Ар-
хивной Комиссии касаться военных?, дѣй-
ствій и входить въ оцѣнку того, что мо-
гутъ сдѣлать только одни спеціалисты,— 
наши почтенные коллеги Отдѣла Военно-
Псторическаго Общества. Но это событіе 
дорого сердцу нашему по тѣмт, жерт-
вам?,, по той елавѣ, по тому под?,ему 
духа, которыми ознаменовались эти ве-
лите, далекіе, но для насъ близкіе и 
родные дни. 

Въ своем?, извѣстномъ изелѣдованіи 
„Война и Мир?," ІІрудонъ говорить, что 
война -— самое грандіозное проявленіе 
индивидуальной и общественной жизни 
на томъ основаніи, что производить до-
блести il качества, поражающія насъ въ 
героях?,. A гдѣ лучше, гдѣ живопиенѣе 
это выразилось, как?, не въ 1S12 году? 

( Іреолъ славы окружи, гь А Л Е К С А Н Д Р А I: 
поразительно настойчиво и послѣдова-
тельно доводить Онъ до конца господ-
ствующую мысль: свергнуть Наполеона. 

Ореол?, славы окружил?, нашу армію. 
Дух?, ея еще полон?, боевыми тради-
циями великаго Суворова. Полководцы-
птенцы беземертнаго героя, войска—по 
выраженію поэта—„стая славных?, Ека-
терининских?, орлов?,", а самая война— 
непрерывная цѣпь бдагороднѣйшихъ 
подвигов?, доблести офицеровъ и рядо-
выхъ, вписавшихъ свои имена въ скри-
жаль славы и любви къ отечеству. 

1812 год?,—настоящее народное тор-
жество Россіи: всѣ объединяются въ 
одну могущественную семью, сливаются 
въ одном?, чувствѣ с?, Царем?, и вой-
ском?,. На пути слѣдованія врага на-
род?, встает?,, какъ одинъ:—„Ломи, дядя 
Вавило! примай нехристя ыа вилы,"—вотъ 
крестьяігскій лозунг?,, и они жгут?, свои 
дома, уничтожают?, хлѣбъ, фураж?,, уго-



няюгь екотъ, уходятъ въ лѣса н уетра-
иваютъ засады врагу. 

Читая эту лѣтоиись геройства, само-
отвержен ія и пламенной любви къ ро-
дин'!», невольно какъ-то становится оби-
дно, что нангь Тамбовскій край по во-
шелъ въ районъ этихъ подвиговъ, этого 
великаго подъема народнаго духа, когда 
не только воевалъ народа,, но даже ба-
бы,—когда знаменитая старостиха, Васи-
лиса, вела, съ своими страшными вила-
ми, иартіи п.тѣнныхъ, a дѣвушка Анфи-
са во главѣ „бабьей команды" изъ семи 
женщинъ выходила на поиски и отби-
вала у французовъ русскихъ плѣиныхъ. 

Манифестом!, 18 іюля Тамбовская гу-
берния не вошла въ составь губерній, 
обязанных!, собрать ополченіе немед-
ленно. Тѣмъ не менѣе, и в'ь городѣ и 
въ губерніи единодушіе и единомысліе 
были полныя. Епископъ Іона пожертво-
вал!, зооо рублей, Вознесенскій жен-
скій монастырь—645 руб. Дворянство по-
становило собрать 5000 ополчевдевъ; по 
иолученіи въ Тамбовѣ призыва графа 
Ростопчина, въ экстренном!, собраніи 
дворяне вновь постановили выставить 
12000 конпыхъ и пѣшихъ ополченцевъ 
нсмедленно-же, a затѣмъ такое же число 
ратниковъ, сверхъ того, имѣть на-готовѣ. 
Это постановленіе было исполнено на-
столько быстро, что въ три недѣли дру-
жины уже были сформированы, обмун-
дированы и вооружены, а офицерами 
назначены отставные военные. Купече-
ство жертвовало цѣлые караваны про-
віанта, одежды, многочисленные обозы 
СЪ СОТНЯМИ ПОГОНЩИКОВ! , и т . д . В ъ с а -
мом!, Тамбовѣ формировались артилле-
рійекая рота и два пѣхотныхъ полка, 
вошедшіе потомъ въ составь дивизіи 
генералъ-маіора Русанова. 

Великая Княгиня Екатерина Павловна 
съ принадлежащих'!, ей въ Кирсанов-
скомъ уѣздѣ душъ велѣла поставить и 
отправить въ Тверь отрядъ ратниковъ. 
ІІомѣщикъ с. Разсказова, генералъ Арха-
ровъ, на свой счетъ выставилъ конныіі 
полкъ; князь Парфеній Николаевич!, 
Енгалычевъ (извѣсгный мистикъ и ли-
тератор!,) выставилъ вт» Шацкѣ ратни-
ковъ еъ пиками. Пашковъ пожертвовалъ 
(> мѣдныхл, единороговъ, 1000 четвертей 
овса и 1000 кулей муки; Жуковл, при-

слалъ 6 чугунных!, пушекъ. Губерна-
тор!, Ниловъ поставил!, 4500 иудовъ 
муки и т. д. 

Въ эту эпоху въ Тамбов!» съѣхалась 
часть лучшаго общества изъ Москвы, 
Рязани, Калуги и другихъ мѣстъ. Между 
прочими въ концѣ августа пріѣхала 
Маргарита Алексѣевна Волкова, рожден-
ная Кошелева, извѣстная своей перепи-
ской съ Ланской. Въ этой перепискѣ 
(изданной „Русскимъ Архивомъ") есть 
много интересныхъ свѣдѣпій о Там-
бовѣ. — „Тамбовъ биткомъ набить" -
пишетъ она 17 сентября. Каждый день 
прибываютъ новыя лица. Несмотря на 
это, жизнь здѣсь очень дешева. Если 
обстоятельства позволять сидѣть спо-
койно, мы проведем!, зиму въ тепломъ 
и чистомъ до.микѣ. Кромѣ нашего семей-
ства, здѣсь находятся Разумовекіе, Щу-
кины, кн. Меньшиковы и Каверины. Есть 
много другихъ москвичей, которых!, мы 
мало или почти вовсе не знаемъ. Всѣ 
такіс грустные и убитые, что я стараюсь 
ни съ кѣмъ не видаться". 

„Пребываніе мое въ Тамбов!, (пишетъ 
она 7 октября) при теперешнихъ обстоя-
тельствах!» открыло мнѣ глаза на счетъ 
многаго. Находись я здѣсь въ другом!, 
положеніи, думай лишь объ удоволь-
ствіяхъ жизни, мнѣ здѣшніе добрые 
люди навѣрное показались бы очень 
смѣшными. Прибывъ сюда съ разбитым!» 
сердцемъ и съ душевнымъ горемъ, не 
могу тебѣ объяснить, кап, благодарны 
были мы тамбовцамъ за ихъ ласковые 
къ намъ поступки. Всѣ наперерыв!, 
стараются оказать намъ услуги и намъ 
остается лишь благодарить этихъ доб-
рых!, соотечественников!», которых!, мы 
такъ мало знаемъ. Правда, здѣсь не 
встрѣтишь изяіцныхъ молодыхъ людей, 
которыхъ послушавъ, черезъ пять ми-
нуть забываешь о существовали ихъ. 
Вмѣсто ихъ сталкиваешься съ людьми, 
быть можетъ, неуклюжими, но которые 
здраво суДятъ о дѣлахъ и лучше знаютъ 
свое отечество, чѣмъ многіе министры. 
Сначала, привнкшія къ свѣтской бол-
товнѣ, мы не могли ихъ понять, но те-
перь я съ удовольствіемъ слушаю ихъ 
разсужденія о самыхъ серьезныхъ пред-
метах!,. Здѣсь есть одинъ дорогой вь 
этом!» отношеніи человѣкъ- -это г. Мерт-



Raro, занимавшій пѣкогда весьма значи-
тельные посты. Я рѣдко встрѣчала та-
кой возвышенный умъ и свЕтлый разумъ; 
бесѣда его нріятна и занимательна". 

„Въ Тамбовѣ до сихъ поръ ни одна 
дама не показывалась на балѣ, такъ что 
балы превратились въ мужскія собранія, 
гдѣ играютъ въ карты (пишетъ она 
27 ноября). Французскій языкъ изгнанъ; 
крестьяне, лишь только услышать, что 
говорить на иностранномъ языкѣ, сей-
часъ же скорчатъ грозную гримасу. Ша-
ховскіе разсказывали мнѣ, что во всю 
дорогу съ Кавказа досюда они были, 
какъ на иголкахъ; если, забывшись, по 
привычкѣ начинали говорить по-фран-
цузски, мужики еейчасъ спрашивали 
ихъ: не изъ тѣхъ-ли они негодяевъ, ко-
торые грабятъ Россію и Москву?" 

Въ распоряженіи Ученой Архивной 
Комиссіи есть нѣсколько дЕлъ іні2 года, 
любезно уступленныхъ Архивомъ Гу-
бернскаго Правленія. Эти дѣла будутъ 
опубликованы нами въ непродолжитель-
номъ времени. Теперь же гг. члены Ко-
миссіи прочтутъ неболыдія, самыя ко-
ротенькія выдержки, чтобы не утомлять 
вниманіе собранія и не злоупотреблять 
терпѣніемъ нашихъ почтенпыхъ гостей. 
Эти дѣла, всѣ спеціально та.мбовскія,— 
касаются пожертвованій, провіанта и 
фуража, рекрутовъ и воинекихъ ко-
маидъ, раненыхъ, оружія, присланнаго 
изт> разныхъ мѣстъ, и военноплѣпныхъ. 

Тамбова, былъ пунктомъ, куда напра-
влялись плѣпные изъ Кіева, Чернигова, 
Твери и Рязани. Часть оставалась въ 
городѣ, а другая отсылалась дальше -
въ Пензу, Саратовъ и Астрахань. Коз-
лова, былъ наполнена, нлѣнными тур-
ками, потому что пха> еще не успѣли 
отправить па родину нослѣ заключенія 
мира. Тамбова, быль то знаменитое 
„tombeau", одно имя котораго было такъ 
ужасно для французова, по своему со-
звучно съ могилой. Ва, Тамбовѣ между 
прочими плѣнішми генералами и офи-
церами находился полковника, виртем-
бергской службы — принца, Гогенлоэ, 
взятый въ плѣна, 23 іюня графомъ Орло-
вымъ - Денисовым'!». ІІо свидѣтельству 
очевидцевъ, Гогенлоэ часто бѣгалъ по 
нашими улицамъ, а за нимъ гонялся 
солдата». Здѣсь же находились и Камю-

зе, — секретарь герцога Бассано; гене-
ралы: Корта» Гойлигерь, Матушевичъ, 
барона, Бюртъ, Пего; начальника, Депо 
Картъ Сансонъ, взятый при Духовщизнѣ; 
племянникъ маршааа Ожеро, генерала, 
-Jean Ві(чте Ожеро, шіѣнеипый при БльнЕ 
29-го октября; Делеоте, général directeur 
de vivres; поручика, гвардейской конной 
артиллеріи Etienne Hugo, родной дядя 
поэта; лейтенантъ Исидоръ де Бай, дѣдъ 
извѣстнаго ученаго и археолога, барона 
де Бай; генерала, Она,-Жени, которому 
были присланы изъ Калуги въ Рязань, 
а оттуда въ Тамбовъ принадлежа)ція ему 
двѣ лошади и коляска, разныя вещи, 
а при нихъ арапъ Жана» Моро, и т. д. 

11равительство постоянно заботилось 
о илѣнныха, и старалось, насколько было 
возможно, смягчить ихъ участь. 

Комитета, С.-Иетербургскаго Бнблей-
скаго Общества въ лицѣ своего прези-
дента, князя А. П. Голицына, и вице-
президента, Бантыша,-Каменска™, иосы-
лаетъ губернатору Евангелія на разныхъ 
языкахъ для раздачи плѣпнымъ, прося 
„содѣйствовать ва, семъ Богоугоднома, 
дѣлѣ доставленіе.ма, словеса, живота вЕч-
наго въ руки сиха» нещасныхъ людей, 
дабы страна неволи ихъ, еъ благоело-
веніемъ Божіимт», содѣлалась мѣстомь 
возрожденія мха, духовной свободы". 

Секрета])!, Императрицы, Пик. Мих. 
Лонгинова» (отецъ извѣстнаго писателя), 
ота» имени Государыни и принцессы Ба-
денской Амаліи пересылала, Тамбовскому 
губернатору письма и деньги воеішо-
шіЕннымъ баденцама»,— особенно часто на 
имя графа де Линанжа» и гусарскаго 
полковника Лароша. Ему посылались 
нѣсколько раза, довольно болынія день-
ги—ота, 8000 руб. до 12000—ДЛЯ разда-
чи всѣмъ баденцама,. 

Въ Лебедяни и уЕздЕ плѣинымъ ока-
зывали самое широкое гостеприимство: 
офицеры гостили у помЕщиковъ по НЕ-
СКОЛЬКО недѣль; У графа Ник. Ив. Тол-
стого ва, имЕніи долго лежалъ больной 
адъютантъ, капитана, Гіагано; сосѣдніе 
тульскіе и рязанскіе помѣщики пригла-
шали на» себЕ военно-плѣнныхъ и вся-
чески старались помогать има». Однако, 
въ Воронежской губерніи имъ не по-
счастливилось: полковника, Обержу м 
ііоручика, Франсуа Бернадотта, гостили 



у одной задонской помещицы, близи са-
мой границы Лебедянской, нозадонскій 
исправнгасъ иосмотрѣлъ на такое госте-
пріимство съ еврей собственной точки 
зрѣнія, забрали ихъ обоихъ вторично въ 
плѣнъ, посадили въ Задонскѣ подъ 
арестъ и стали производить оба. ниха, 
слѣдствіе. Оно было, впрочемъ, остано-
влено Воронежскими губернаторомъ. Она, 
приказали исправнику возвратить ва> 
Лебедянь обоиха, офицеровъ „сл. долж-
ными уважеиіемъ, поелику (писали онъ) 
изъ нихъ Бернадоттъ—племянники на-
следника короля Швеціи". 

... Ва. Тамбовѣ находилось даже не-
сколько дамъ-—жена, офицеровъ, носле-
довавшихъ за мужьями и на войну и ва, 
плена,. Къ сожаленію, если судить пи 
архивным!, документама,, такое счастье 
не улыбалось ни генералами, ни даже 
штаба,-офицерами, а выпало на долю 
одними молодыми офицерами. По край-
ней мѣрѣ, въ перечислении жена, военно-
пленных!, ва, Тамбове мы читаемъ толь-
ко слѣдующія имена: Фредерика Лом-
бара,, жена поручика конно-егерскаго 
полка; Франсуаза де Лабри, жена под-
поручика; Мари Ланглау, жена лейте-
нанта; Анна ІПарренъ, жена поручика 
и т. д. 

Съ 1813 года началось постепенное 
возвраіценіе на родину плѣнныхъ—прус-
саки и австрійцы, баварцы и баденцы, 
мекленбуржцы и виртембергцы, испанцы 
и португальцы. Съ последними, т. е. съ 
португальцами, произошел*!, при этомъ 
даже инцидент!,. Когда, въ августе 
1813 года, было предписано отправить 
испанцев*!, и португальцев-!,, находя-
щихся въ Тамбовской губерніи, въ Цар-
ское Село, тогда португальский генерала» 
Пего, подполковники Суза, капитана, Да-
сисъ и поручика, Родригеца, объявили, 
что они не желаютъ возвращаться въ 
Португалію, а остаются ва, Россіи на 
праваха» французскихъ восііно-плѣшшхъ, 
такъ какъ, нрисягнувъ на подданство 
Франціи, они останутся верными своему 
долгу до конца. Только ва» 1815 году 
они вернулись, вмѣстѣса, прочими фран-
цузами, на свою родину. 

Это—простая коротенькая выдержка 
или, вѣрнѣе, эпизода» иза, болынихъ, въ 
несколько тысяча», листовъ д'Ьлъ,—а эти 
дела, какъ я уже имѣлъ честь доло-
жить, будут*!, опубликованы Комиссіей 
въ свое время. 

А теперь, закончивъ эту выдержку, 
можно-ли нама» забыть, что среди паса» 
11рисутствуютъ представители всехъ 
трехъ родовъ оружія, обеземертивптиха, 
Бородино, Малоярославецъ, Борисова,, и 
цѣлый рядъ столь же славныхъ имени; 
потомки героевъ, занесенныха, на стѣны 
храма Христа Спасителя? 

Привѣтъ и почета» намъ, представи-
телями благороднѣйшихъ традиций че-
сти и долга, иривѣтъ отъ имени Тамбов-
ской Ученой Архивной Комиссіи и по-
желаніе отъ искренняго сердца вами и 
всему Российскому благородному воин-
ству—беземертной и нерушимой славы!" 

Затѣмъ очень обширный трактата» 
изложила, генералъ-маіоръ Ii. I. Ждано-
вичъ, говорившій ci, большим*!, пода,-
емомъ. Преда, умственными взоромъ слу-
шателей прошли всЬ важііѣйшіе момен-
ты русской исторіи до Бородинской бит-
вы включительно. Какъ въ Бородине, 
такъ и въ другихъ битвахъ оратора» 
видѣлъ победу могучаго русскаго ин-
роднаго духа. 

Съ рефератами по исторіи 1812 г. вы-
ступали: П. Л. Кирѣева, и И. А. Троиц-
кій, познако.мившіе присутствующих!, са, 
некоторыми данными прошлой эпохи 
на основаніи источниковъ, извлеченных*!» 
изъ архива губернскаго нравленія. 

Хорошую рѣчь сказали генералъ-лей-
тенантъ Корбутъ, проведя параллель 
между 1812 г. и настоящими положе-
ніемъ на Балканахъ. 

Послѣ докладова, А. II. Норцевъ бла-
годарила, присутствующих!, за вниманіе 
къ деятельности двухъ ученыхъ кол-
легии 

Бс,е рефераты, доклады и рѣчи раз-
делялись многими антрактами, во время 
которыхъ выступали хоръ и оркестры. 



В о е н н о - и с т о р и ч е с к а я л ѣ т о п и с ь . 
XXI в ы с т а в к а С.-Петербургскаго Обще-

ства Художниковъ ' ) . На выставку названного 
общества любитель военной икоиографіи идетъ 
всегда въ надеждѣ увидѣть интересный ра-
боты д в у х ъ наших?, баталистов?,. В. В. Мазу-
ровскаго и А. ТТ. Сафонова, дѣятельныхъ чле-
нов?, Императорскаго Русскаго Воѳнно-Исто-
рнческаго Общества. И на этот?, разъ оба ху-
дожника не обманули ожила ігій н дали рядъ 
военных?, сюжетов?,, исіголненныхъ ci , обыч-
ным?, мастерством?, и тщательнымъ и любов-
ным?, изученіемъ изображаемой эпохи. К?> со-
жалѣпііо, B . B . Мазуровскій не дал?, в?, этом?, 
году больших?, и сложных?, композицііі в?> 
родѣ прошлогодних?,, а ограничился нѣсколь-
КІІМИ, правда, прекрасными этюдами. Крупнѣй-
шііі изъ них?,—„ІІІокъ Конно-гвардейцевъ <•?> 
Французскими кирасирами под?, Бородиным'!»*. 
Фигуры всадников?, полны движенія. Инте-
ресна „Встрѣча": Конногвардеец?», далеко опе-
редив?, своихъ товарищей, пытается гтресѣчь 
путь мчащемуся Французскому кирасиру. Ин-
тересны также „ПолЬекій уланъ" , верхомъ, в?, 
шинели и ..Горнист?, Гв. Финскихъ Стрѣлковъ". 
Оригинально задумана „Атака смерти"—Прус-
скій черный безсмертный гусар?,, подъ шапкой 
котораго вызывающе скалить зубы череп?,. 
Наиболѣе удачна и полна жизни и движенія 
фигура Польскаго Г у с а р а 1812 года и его 
насторожившегося коня. Вещь прямо превос-
ходная. 

А. П. Сафонов?, д а л ь три акварели по 
1812 году, выполненный в?> обычной строгой 
манерѣ художника: „Ахтырскіе гусары на раз-
в ѣ д к ѣ " , „Кавалергардъ" и „Конно-гвардѳецъ". 
Отечественной войнѣ посвящены и двѣ неболь-
шія интересныя картины масляными красками: 
„Подвиг?, Генерала Костенецкаго" и „Парти-
зан?, Сославши,", наблюдающій с ъ дерева дви-
женіе Французовъ на Старо-Калужскую дорогу. 
I Іожалуй. было бы правильнѣе изобразить Ко-
стенецкаго не въ обще-нѣхотномъ мундирѣ , 
котораго, как?, артиллеристъ, он?, не имѣлъ, а 
в?, шитомъ генеральском?,, т. к. въ ту эпоху 
генералы в?> бою должны были быть въ ши-
тых?, мундирах?,. Нанболѣе удачным?, изъ 
всего выставлениаго А. II. Сафоновым?, нельзя 
не признать превосходную конную статуэтку 
Наполеона: „Обратный путь"—(1812 год?,). Вё-
ликій Император?, изображен?, в?, теплой шан-
кѣ и теплом?, кафтанѣ на усталой, похудѣвшей 
лошади, но лицо и поза геніалыіаго всадника 
сохраняют?, величавое спокойствіе. 

') На выставвѣ акварелистовъ были лишь 
несколько акварелей Векендорфа (типы чиновъ 
Наполеоновской арміи), а на выставкѣ „Міръ 
Искусства" нѣсколько прекрасных?, рисунковъ 
ІІарбута (ііллюстращін къ басням?, Крылова), ин-
тересных?, для любителей военной иконографіп. 
Остальные отношенія къ ней не имѣютъ, поэтому 
названный выставки в не разсматриваются. 

Изъ других?, участников?, выставки на со-
бытия 1812 года реагировали не.многіе. П. II. 
Геллер?, да.??, недурную картину: „Врагъ бли-
зок?," (1812 годъ). Старики, женщины и дѣти 
какой-то, но, повидимому. русской номѣщичьей 
семьи в?, подавленном?, настроеніи сидят?, в?> 
комнатѣ, наполненной дорожным?, скарбом?,. 
Картина очень выразительная. Іѵь сожалѣнію, 
костюмы изображенных?, лиц?, с ъ одииакп-
вымъ успѣхомъ воспроизводить и эпоху Ди-
ректорш и сороковые года в?, Роееіи. M. Л. 
Маймонъ дал?, картину 1812 год?, „Мародер?,": 
Французскій пѣхоТинец?, в?, снѣжную бурю 
пробирается съ награбленным?> добромъ.Ужас?, 
перед?, почти неизбѣжной гибелью передан?, 
сильно. Чувствуется и большее, чѣмъ прежде, 
изученіо эпохи. 

Среди остальных?, вещей—можно отмѣтнть 
лишь 2—3 портрета военных?,. 

Восьмая в ы с т а в к а новаго общества ху-
дожниковъ. ГГосѣтивцгійэту выставку наравігі, 
съ работами Врубеля и цѣлымъ рядом?, нро-
изведеній, отражающих?, смѣлыя исканія ио-
слѣднихъ иоколѣній нынѣшнихъ художников?,, 
найдет?, рядъ вещей, достуиныхь и понятных?, 
и лицам?,, чуждым?, художественных?, вѣяній 
послѣднихъ десятилѣтій. ( ісобевно отрадно па 
этой выставкѣ увидѣть рядъ прекрасных?, по 
выполненію вещей, доказывающих?, горячую 
любовь къ Русской старинѣ , в?> частности,—къ 
Русской военной старинѣ , и свидѣтельствую-
щихъ о серьезном?, и вдумчивом?, изученіи 
избранной эпохи, ея д у х а іі стиля. Не касаясь 
остальных?, работъ, не имѣющих?, отношоній 
къ военной иконографіи, остановимся на про-
изведеніяхъ I'.i. Караовскаю, Зарѣцкаю, Левиц-
каго il Шарлеманя, Профессор?, Кардовекій вы-
ставил?, цѣлую серію прекрасных?, акварелей 
и серій, иллюстрирующих?,: „Горе отъ ума". 
Можно не согласиться с ъ автором?, в?, пони-
мания и трактовкѣ дѣйствующихъ лиц?», но 
безукоризненная художественная техника и 
глубокое пониманіѳ начала Николаевской эпохи, 
пристальное задушевное изучсніо каждой ме-
лочи дѣлаютъ рисунки г. Кардовскаго худо-
жественно-историческим?» документом?». Мель-
кающая на его рисунках?» фигуры военныхъ и 
даже самого Скалозуба лишены предвзятости 
и каррикатурностн и, если есть мелкія непра-
вильности в ь формѣ, то лишь такія, который 
могли бы оказаться и у современника. 1 Іоэтому 
нѣтъ диссонансов?,. Можно поздравить Акадо-
мію Художеств?, с?> тѣм ь, что она пріобрѣла 
эту прекрасную серію. 1і?> военно-иконографи-
ческом?» отношепіи, однако, болѣе интересна 
другая серія работь г. Кардовскаго: большія 
акварели для нзвѣстной с е т и школьных?» кар-
тинъ Кнебеля, а именно: „ІІетръ I и Новики", 
„Севастопольская оборона", „Вь раззоренной 



Москвѣ" и „ Иалъ въ Москвѣ въ 20-хъ годахъ" . 
Строгая фигура Петра и ТИПИЧНЫЙ физіономіи 
окружающихъ его недорослей, частью уже 
остриженных!, и обряжеииыхъ на Квропейскій 
мнперъ, частью въ первобытной красѣ , гово-
рятъ сами з а себя, (h, трактовкой акварели 
„Въ раззоренной Москвѣ" согласиться трудно 
слшнкомъ близокъ къ грабящимъ и безчин-
ствующимъ солдатам!» Наиолеовъ и его свита. 
З а то „Севастополь" замѣчательно удался 
автору. На узко.мъ пространств!» Малахова 
К'ургана (изображено 26 мая) сконцентриро-
ваны группы: с л ѣ в а близъ Мнннаго входа 
Тотлсбенъ, Тидсболь, Мельниковъ и, невиди-
мому, Орда; справа: ІІахнмовъ, отдшоіцій рас-
поряженія командирам!. Владимнрцеіп» и Пол-
тавцевъ, князю Урусову и барону Дельвигу; 
близь Нахимова, Порелешинъ и К'олтовской. 
вдали, на валу. Хрулевъ. Замѣчательно умѣ-
иіе художника достигнуть полной портрет-
ности безъ рабекаго копированія иепользован-
ныхъ оригиналовъ. В ъ этомъ отношеніи столі» 
нее удачна другая акварель „Па.ть 20-хъ го-
дов! ," , г д ѣ почти в с ѣ фигуры портреты (въ 
центр!; князь Голицинъи Пушкинъ, а кругомъ 
нихъ извѣстнѣйшія лица тогдашняго высшаго 
Московского общества и с.вѣтила литературы). 
Серікі работе г. Кардовскаго достойно закан-
чиваете его громадный холсте „Полтавская 
битва", строго выдержанный въ манерѣ гра-
вюрь Петровской эпохи и проникнутый изуче-
иіе.мъ этой эпохи. Картина написана вгі> гіріят-
ныхъ и прозрачных!, акварельных!, тонах! , и 
выгодно отличается отъ общепринятой грубой 
манеры. ( 'толь же удаченъ акварельный эскизъ 
„Полтавская битва". 

Г. Зарѣцкій выставилъ контурные ориги-
налы своей прекрасной ееріи открытою, изъ 
Общины Святой Квгепін „Русская армія въ 
(N12 году". Красками тронуты лишь д в а листа: 
плакать, изображающий конную фигуру Импе-
ратора Александра 1-го, и Моряки. 

Г. Шарлѳманъ выставилъ три акварели 
Русских ькавалеристовъ Елизаветинской эпохи, 
Гусара. Драгуна и Кирасира. Акварели пре-
красно исполнены и строго выдержаны въ 
условной манерѣ той эпохи. 

Г. Лѳвицкій выставилъ рядъ риеунковъ и 
заставокъ для баллады Жуковскаго „Ночной 
омотръ". В ъ этихъ рисункахъ онъ показалъ 
свое замѣчательное искусство въ графикѣ и 
съ болынимъ вкусомъ использовалъ совер-
шеино особенную манеру: его рису новь про-
изводит!. впечатлѣніе старинного, вытканнаго 
па тончайшомъ чуть поблекшем!, шелку. Жаль 
только, что использованные имъ портрете На-
полеона и снимокъ с ъ гробницы ш.ібраны не 
изъ старыхъ и не изъ лучшихъ. Но веякомъ 
случаѣ и съ эти.мъ матеріаломъ о т , достигъ 
замѣчательныхъ резѵльтатовъ. 

Г. Г. 

Нъ офицерской кавалерійасой школ»,. Въ на-
стоящее время въ офицерской кавалерійской 
школѣ идуть дѣятельныя подготовительный 
работы но организаціи учебнаго историческаго 
музея. В ъ этомъ музе!; будетъ собрано много 

матеріала какъ по учебной части, такъ и но 
строевой. В ъ спеціалі,но выстроенном!, в ъ к р а -
е.ивомъ александровском!, стилѣ новомъ зданіи 
разместите,я интересный военный музей; этотъ 
музей будете состоять изч, трехъ основныхъ 
отдѣлешй. Нъ отдѣлѣ исторически-заповѣд-
номъ будутъ храниться, такъ сказать, реликвіи 
школы; мундиръ въ Бозѣ почившаго Великаго 
Князя Николая Николаевича, бывшаго гене-
ралъ-фельдмаршала и генерал!,-инспектора 
кавалерін, цѣнные историческіе документы, 
всевозможный ііодношенія, полученныя школой 
въ день столѣтняго юбилея, и т. д. В ъ Центрѣ 
музея скелете и чучело знаменитой лошади 
„( )еманъ", взятой во время русско-турецкой 
войны в ъ п л ѣ н ъ вмѣстѣ СО СВОИМЪ ХОЗЯИНОМ!», 
( ісмаи!,-пашою, и перешедшей въ собственность 
офицерской кавалерійской школы. Интересна 
историческая коллекція оружія, которая идете, 
начиная съ рыцарскихъ временъ. Общія работы 
по организаціи музея идутъ гюдъ непосред-
ственным!, руководством!, начальника кава-
лерийской школы, генерала В. А. Химца; завѣ -
дываніе музеемъ поручено правителю д ѣ л ъ 
но учебной части, генеральнаго штаба полков-
нику В . Н. Гатовскому. (Нов. Bp.). 

„Старый домикъ". 20 января въ Петербургѣ 
состоялось открытіе музея Ю. Э. Озаровекаго 
„Старый домикъ". В ъ четырехъ комнатахъ, 
выдержанныхъ въ етилѣ данных! , эпохъ, К). Я. 
Озаровскимъ собраны предметы петровской, 
елизаветинской, екатерининской и алексан-
дровской старины (мебель, ткани, вышивки, 
фаянсъ, фарфорі,, книги, гравюры, портреты 
и т. п.). 

В ъ этихъ комнатахъ помѣстилась далеко 
не вся огромная коллекція Ю. Э. Озаровекаго, 
собранная имъ въ теченіе 12 лѣтъ. І Ізъ-заот-
еутетвія подходяіцаго помѣщенія много пред-
метов!, церковной старины (есть и до-петров-
скаго времени) пока остаются недоступными 
для широких!, круГовъ публики. 

Ю. Э. Озаровекій въ „Старомъ домикѣ" 
поставил!» себѣ задачей дать точную картину 
того, какъ жило среднее дворянское еословіе 
изображаемой эпохи. Потому-то в с ѣ собранный 
имъ вещи особенно цѣнны не съ художествен-
ной стороны, за которой онъ и не гнался, а 
съ бытовой. 

Самый домъ, въ которомъ помѣщается 
„Старый домикъ",—подлинный старый Петер-
бурш». Постройка его — ранняго екатеринин-
сісаго времени. 

В ъ первой ком натѣ музея Ю. Э. Озаров-
екаго собраны вещи эпохи Петра, цричемъ са-
мая комната отдѣлана въ д у х ѣ домика Петра 
Великаго. Во второй комнате находятся пред-
мет!,! елизаветинской старины. 

Не менѣе интересны послѣднія двѣ ком-
паты эпохи Екатерины и Александра. 

Между прочимъ, з д ѣ с ь имѣется очень рѣд-
кій портрете Великаго Князя Константина Па-
вловича съ подписью „Константин!, I. Импе-
ратор!, и Самодержецъ Всероссійскій". 

(Нов. Bp.). 



ôO-.mmie Румяііцевскаіо музеи. Предпола-
гавшееся въ январѣ празднованіе 50-лѣтія пе-
рокесенія Румянцевскаго музея въ Москву от-
ложено. Торжество состоится, вѣроятно, 3 апре-
ля, вт, годовщину рожденія основателя музея, 
гр. Н. П. Румянцева. 

(Иов. Bp.). 

Въ музьѣ Александра Ш. Музей изящныхъ 
искусетвъ имени Императора Александра III 
обогатился цѣнными коллекціями, полученны-
ми отъ разны.ѵь лицъ и учрежденій не только 
Россіи, но и Западной Европы. Музеемъ полу-
чены в ъ даръ два фаюмскихъ портрета, най-
д е н н ы х ъ н а югѣ Россіи, золотой вѣнчикъ древ-
няго происхожденія. д в ѣ статуэтки Гарно-
крата, четыре картины итальянской работы 
X I V и X V стодѣтій. Московское дворянство 
принесло въ даръ музею модель древне-рнм-
скаго вооруженія г. Грубо, изготовленную въ 
формовочной мастерской Лувра, и слѣ іюкъ со 
статуи колоссальной Мельпомены. Изъ формо-
вочного ателье королевскаго музея въ Бсрлинѣ 
прибыли заказанные музеемъ с.іѣпки коісныхъ 
статуй Гаттамелаты, Донателло и Конрада III. 
Изъ Лондона отъ фирмы Руччіано получены 
слѣпки ст> памятника Гарпій. Флорентійская 
формовочная мастерская изготовила слѣпокъ 
зиаменитаго Давида Микѳль-Анджело. 

(Нов. Bp.). 

В ъ течсніе длиннаго ряда л ѣ т ъ Jlemopu-
ческііі музей собиралъ всевозможные иетори-
ческіе предметы, имѣюпре отношѳніе къ быту 
русскаго народа въ Х\'І. XVII и ХѴ і І І в.в. В ъ 
настоящее время хранители музея заняты раз-
боркой этихъ коллекцій. Работа окончена бу-
дет! , еще не очень скоро, такт, какъ часть по-
мѣщонія, предназначеннаго подъ эти коллек-
ции занята выставкой 1812 года. Т у п , имѣется 
все, что отражаетъ жизнь тогдашней Руси,— 
начиная отъ иконъ древнѣйшаго письма, иа-
никадилъ, церковных!, книп,. и т. п. и кончая 
расписными сундуками, баулами, набойками 
и. наконецъ, даже пряничными досками; имѣот-
ся также громадный ярко расписанный гло-
буса» царя Алексѣя Михайловича. 

(Рус. Библ.). 

Московская ару.нее іі и а и палата предпола-
гает'!, устроить въ юбилейные дни в ъ Цар-
екихъ теремахъ выставку предметовъ, относя-
щихся къ эгюхѣ Михаила Ѳеодоровича Рома-
нова. 

З а выставкой въ память 1812 года въ Мо-
сквѣ послѣдовали другія во многихъ провин-
ціальныхь городах'ь. 

В?, Рязани такая выставка устроена уче-
ной архивной комиссіей, и изящно изданный 
каталога, ея дѣлаетт» честь вкусу устроителей 
выставки. Характеръ выставленных! , предме-
товъ, судя по каталогу, очень случайный, и 
наряду еъ дѣйствительно интересными вещами 
встречается несколько предметовъ весьма 

сомнительнаго значенія. Не обошлось и безъ 
невѣроятпыхъ курьезовъ вродѣ Лё 210—227: 
„Каррикатуры Лепренека: Дорожныя нриклю-
чонія. Вывезены изъ Франціи въ 1814 году 
ф. Дреплингомъ". Между тѣмъ. эти каррика-
туры были изданы только в ъ 1826 году. 

Не менѣе странно и такое-же увѣреніе 
каталога относительно каррикатуръ Пигаля 
(1798—1873), весьма извѣстныхъ и'вышедшихъ 
въ изданіи Мартине только въ 1833 году. 

(Рус. Библ.). 

В ъ концѣ истекшаго года въ Воронеж-
окомъ кадетскомъ корпусѣ устроена была вы-
ставка в ъ память Отечественной войны. На 
эту выставку собрано было свыше 700 пред-
метовъ. По содержание своему выставка обни-
мала весь періодъ Наполеоновских!, войнъ и 
открывалась портретами и документами, отно-
сящимися до Воронежской милиціи (1806— 
1807 г,г.) Наряду съ мѣстными героями, па-
мяти которых!, посвящено роскошное юбилей-
ное изданіе „Воронежское дворянство в ъ Оте-
чественную войну" (Москва. 1912 г.). здѣсь со-
брано было много портретов!» (миніатюръ ма-
сляными красками), гравюр!,, литографій. от-
носящихся вообще ICI, героям!, Отечественной 
ВОЙНЫ. Интересен!, отдѣлъ бытовых!, Предме-
т о в ! , той эпохи. В ъ „СВЯТОМ!, у г л у " СТОЯЛИ 
ИКОНЫ и кресты съ ВОЗЖСННОЮ Щіедъ ними 
лампадою. Одна изъ йконъ доставлена внуч-
кою генерала И. С. Дорохова. Это—родовая 
икона Дороховых!,. На другой иконѣ (принад-
лежавшей А. II. Синельникову) з іяетъ дыра отъ 
пробившей ее пули. Изъ портретов!, цѣннм: 
Императора Александра I работы Щукина и 
Императрицы Елиеаветы Алсксѣевны работы 
Минье (из!, собрашя M. П. Паренаго). В ъ цѣ-
ломъ рядѣ автографов-!, обращает!, на себя 
ішиманіо собственноручное письмо в'ь Москву 
1 Итератора Александра І.помѣченное: „Вильна. 
24-го мая 1812 года", касающееся постройки 
воздушных'!, кораблей Лепнихомъ. Къ выставкѣ 
издаиъ каталога, в ъ который вошло, однако, 
но все, собранное на выставкѣ . 

(Рус. Библ.). 

В ъ январѣ состоялосі, засѣданіе образо-
ваннаго при Московском!, Археологичѳокомъ 
институт!', комитета по устройству Романов-
ской юбилейной выставки древне - русскаго 
искусства и иконописи. 

Окончательно выяснено, что выставка от-
кроется 13-го февраля 1913 года на „Дѣловомъ 
Дворѣ" на СоляиКѢ и продолжится до второй 
половины мая. 

По всѣмъ четыремъ отдѣламъ выставки 
иъ комитетъ поступили уже завлснія объ экс-
понированіи ряда коллекцій. 

В ъ отдѣлѣ икон!, будутъ выставлены кол-
лекціи II. С. Остроу хова и 0 . II. Рябушинекаго. 
В'ь іюслѣдней коллекціи богато представлено 
новгородское, кіевское и московское письмо. 
Здѣсь-же будутъ экспонироваться нѣкоторыя 
иконы изъ церковно-археологическаго отдѣла 
при Обществ!, любителей духовнаго иросвѣ-
щенія. 



Во второмъ отдЕлЕ—церковной утвари и 
серебра—представлены будутъ двѣ коллекціи 
столоваго серебра, принадлежаіція H. M. Мо-
розову и г. Утеману. Изъ предметовъ церков-
ной утвари будугь экспонироваться ni,кото-
рый вещи из'ь Строгановскаго училища. 

Въ отдѣлѣ матеріи и шитья заявлены кол-
легии В. Г. Сапояшикова и И. И. Черногубова, 

Послѣдній отдѣлъ- лнцовыхъ рукописей 
ei, художественной орнаментировкой устраи-
вается академиком I, A. II. ('оболевскимъ. Вгь 
этомъ отдѣлѣ будут'ь выставлены: обширная 
коллокція рукописей, собранная А. И. Соболев-
ским!, в!, Петербург, а также, собраніе, при-
надлежащее книгшгродавцу I ІІибанову. 

Ведутся переговоры о предоставленіи для 
выставки и другихъ частныхъ коллекцій 
древне-русекаго искусства до X Ѵ І ІвЕка вклю-
чительно. 

комитетом!, принято постановление прини-
мать на выставку исключительно подлинники 
и при условіи самой незначительной реста-
враціи. 

(Рус. Библ.). 

Бреславлъская выставка, устраиваемая въ 
ознамѳнованіе столЕтія, исполнившегося со вре-
мени борьбы за германскую свободу, будетъ 
заключать въ себѣ много рукописей и иллю-
страцій, относящихся до выдающихся событій 
той эпохи и до руководящихъ ЛИЦЪ, Прини-
мавших!, въ нихъ участіе. Благодаря сочув-
ственному отношенію различных!, правитель-
ственных!, учрежден ій и архивов!,, а также и 
многихъ частныхъ владЕльцевъ, главная цѣль 
ея ярко изобразить пережитую эпоху, веро-
ятно, будетъ блестяще достигнута. Изъ руко-
писей короля Фридриха Вильгельма III будетъ 
выставлено его извЕщеніо о смерти королевы 
Луизы, кое-что изъ переписки его съ Импера-
тором!, Александром!, 1. его собственноручное 
воззваніе и др. Получены также рукописи и 
другихъ члеиовъ королевскаго дома и многихъ 
других I, тогдашних Ь дѣятолей. какъ напри-
мѣръ: Іорка, Вюлова, Кленета, Клаузевица. 
Штейна. Гумбольдта и др. Представлены бу-
д у т , на выетавкі. и Императоры: Александр!, 
и Францъ. короли: Гаксонскій, Вюнтембергскій, 
Гаварскій, наслѣдный прницъ ІІІведскііі. гер-
цоги: Мекленбургскій и Брауншвейгскій, за-
!і',мъ Радецкііі, Мсттернихъ. Веллингтон!,. 
Витгенштейн!,, Барклай де Толли, Сакенъ. 
Вреде, и др. Выставлены будутъ также ру-
кописи дѣятелей французских!,. Кромѣ того, 
найдут, мТ.сто на выставки и многочислен-
ный произведший современной великой эпохи 
печати. 

(Рус. Библ.). 

На Брсс.тв.гьской выставка, будетъ и рус-
ский Отдѣлъ, устройство которого поручено 
I Іачальнику I Іетербургскаго I Історическаго 
артиллерійскаго музея, секретарю Император-
скаго русскаго воеино-нсторическаго ( )бщества, 
генѳра.гь-маіору Д. II. Струкову. 

Въ январѣ въ Москву пріѣзжали дирек-
торъ Бреелавльскаго музея, Вернеръ, и его 
помощник!,. д-р'ьГинде, для осмотра Оружейной 
палаты, Историческаго музея и выставки 
1812 года. Цѣль ихъ пріѣзда—выбрать въ на-
ших!, музѳяхъ разные предметы для предстоя-
щей въ БреславлЕ выставки въ память 1812 
1813 г.г.. связанной съ избавленіемъ Европы 
отъ ыашествія французовъ. Гости выбрали 
очень много вещей и подали соотвѣтствующес 
ходатайство о разрѣшеніи отпустить вещи вт, 
Бреславль. 

(Иов. Bp.). 

Въ заеѣданіи общества археологін, истаріи 
и ятноірафіи при Пмпернторскомъ казанском» 
университета, 25-го ноября сдѣлано было со-
общеніе А. М. Мироновымъ на тему „U ДОСТО-
ВЕРНОСТИ портретов!. Царя Михаила Феодоро-
вича". Первым и в'ь хронологическом!, норядкѣ 
является изображеніе 1625 года на образЕ По-
ложенія Ризы Господней въ МОСКОВСКОМ'!, 
Успенскомъ соборѣ. Второй по времени порт-
р е т , ветрѣчается во многихъ варіаціяхъ на 
миніатюрахъ рукописной книги объ избраніи 
Михаила Феодоровича на царство, возникших!, 
въ 1672—1673 г.г.; рукопись хранится въ мос-
ковском!, архивЕ Министерства Иностран-
ных!, ДЕлъ. Е с т ь въ этомъ учреждены и порт-
р е т , Михаила Феодоровича. писанный ма-
сляными красками и относящейся къ времени 
не ранѣе половины XVIII вѣка. 

Четвертым!, портретом!, была гравюра, 
приложенная къ первому изданію путешествія 
Олеарія. Далѣе можно отмѣтить гравюры: 
Ивана ІІІтенглина, исполненную въ 1742 году 
по заказу Академін Наукъ, французскую гра-
вюру 1622 года. нЕмецкѵю—1680 года, портретъ 
Царя Алексѣя Михайловича при третьемъ 
изданіи путешествия Олеарія (подпись невѣрна, 
такъ какъ портретъ имЕлъ въ виду Михаила 
Феодоровича; напротив!,, у Галеаццо, въ 1670 
году, подъ портретом!, Алексѣя Михайловича 
подписано имя Михаила Феодоровича). Аква-
рельное изображение Михаила Феодоровича 
сохранилось въ такъ называемом!, Титуляр-
никЕ 1672 года. В ъ увеличенном!, размѣрѣ— 
болѣе 3 аршинъ—были нарисованы аль фреско 
(клеевыми красками на сухомъ растворѣ) Але-
ксѣй Михайлович!, и Михаилъ Феодоровичъ 
въ Новоспасскомъ монастырѣ въ 1690 году. 
Портрет, масляными красками Михаила Фео-
доровича имѣется и in, Императорском!, Эрми-
тажЕ; къ какому времени оні, относится, точно 
опредЕлить нельзя, но принадлежность его 
к"і, ХѴШ вЕку несомнѣнна. В ъ извѣстномъ 
музеѣ Карабапова находи.чось изображеніе 
Михаила Феодоровича на серебряной пластин-
кѣ , исполненное, бѵдто-бы, в ъ Х Ѵ І І в ѣ к ѣ , а на 
самомі, дѣлЕ- въ XIX. Наконец!,, референт, де-
монстрировал!, серебряное блюдо с ъ изобра-
женіемъ Михаила Феодоровича, находящееся 
в ъ частныхъ рукахъ и относящееся къ XVIII 
вЕку (типъ напоминает, гравюру Штенглина). 
Изъ в с Е х ь разсмотрЕнныхъ изображений до-
кладчикъ призналъ портретное сходство только 
за гравюрой при первомъ изданіи (Ілеарія и 



отчасти,—за рисунком?, в ъ Титулярникѣ ; про-
чія были Или щаблонны, или прямо фанта-
стичны; послѣднео приходится сказать о нѣ -
которыхъ иностранных?, гравюрах?,, на одной 
из?, которых?, портрет?, Михаила Феодоровича 
нарисованъ на фонѣ картины, изображающей 
охоту на страусовъ. 

В?, общем?, собраніи того-же общества 
16-го декабря было сдѣлано также нѣсколько 
интересных?, докладов?,, напримѣръ, С. II. ІІІе-
стакова—„Новая французская книга о Комне-
нахъ" , И. В. Ннкольскаго—„О переводах?, хри-
стіанскихъ книг?, на мордовскій язык?,", и 
друг. 

(Рус. Библ.). 

Къ дням?, празднованія 300-лѣтняго юби-
лея царствованія Дома Романовыхъ въ боль-
шом?, конференцъ-залѣ Императорской Акаде-
міи Художествъ предположено устроить цѣ-
лый ряд?, популярныхъ художественных?, 
локцій по нсторін русскаго искусства со вре-
мени воцаренія Дома Романовых?, и по на-
стоящее время. На этих?, лекціях?, имѣется в ъ 
виду показать публикѣ богатѣйшій художе-
ственно-историческій матеріалъ, хранящійся 
в?, Академіи съ самаго ея основанія полто-
раста л ѣ т ъ назадъ, частью въ оригиналах?,, 
частью при помощи проекціоннаго фонаря. 
Громаднаяколлекціярусских?, и иностранных?, 
гравюр?,, кипсеков?, и рисунков?,, относящихся 
к?, юбилейной эпохѣ и представляющихъ гро-
мадную историческую цѣшюсть. находится 
в ь библіотекѣ Академін Художеств?,. 

(Нов. Bp.). 

Памятника П. А. Столыпину. Комиссія по 
сооруженію памятника II. А. Столыпину по-
становила в?, чнслѣ другнхъ надписей поме-
стить на памятник!, подлинный слова П. А. 
Столыпина: 

„Вам?, нужны великія потрясекія, нам?, 
нужна великая Росеія. Твердо вѣрю, что свѣт ь 
русской паціоналыюй идеи, затеплиншійся на 
русскомъ Западѣ , не иогаснетъ, но скоро оза-
рить всю Росеію". 

(Нов. Bp.). 

Для памятника Кочубею и Искри, въ Kirim, 
окончательно избрано мѣсто, а именно: его 
рѣшено соорудить на площади перед?, Николь-
скими воротами Кіево-Печерской крѣпости. 

Къ сожалѣнію, возведеніе памятника за-
держивается з а неимѣніемъ необходимых?, 
средств?,. 

Юбилей Археологического института. 15 я ив. 
ВЪ Архсологическомъ институтѣ состоялось 
юбилейное собраніе no случаю 35-лѣтія со дня 
основанія института, совпавшаго с ъ 35-лѣтіем'ь 
учено-профессорской дѣятельности директора 
?'. с. H. ß . Покровскаго. Лекціи в?, институте 
начались 16 января 1878 года и первая лекція 

въ институте была прочитана 11. В . Покров-
ским?,. Мествованіе началось молебствіемъ, 
отелуженнымъ архіепископом?, Антоніем?, Во-
лынскимъ, произігесщнм?, послѣ молебствія 
рѣчь о значеніи Археологического института 
в?, д ѣ л ѣ церковной археологіи. 11. В. ІІокров-
скій сдѣлалъ доклад?,, длившійся два часа, о 
новѣйшихъ открытіяхч, в?, области церковной 
археологіи и в?, частности,—о результатах?, 
недавняго международного археологического 
е ъ ѣ з д а в?, Римѣ . Началось чествованіе. Пер-
вой была прочитана телеграмма отъ Великого 
Князя Георгія Михайловича, въ которой отм е-
чались труды Н. В. Покровскаго в?> д ѣ л ѣ 
устроенія церковно-археологическаго отдѣла 
в?, музеѣ Императора Александра 111. Подне-
сены адреса: отъ членов?, института, отъ об-
щества ревнителей иеторіи, от?, с.товеснаго 
отдѣленія Академіи Наук?,, отъ разных?, ар-
хеологическихъ обществ?,, от?, музея Импера-
тора Александра ІІГ, от?, Московскаго Истори-
ческого музея, отъ комитета по постройкѣ 
храма в ъ память 300-лѣтія Дома Романовых?,, 
отъ слушателей института, отъ спб. Духовной 
академін. от?, псковского археологического 
общества, отъ военно-исторического общества 
и отч, разных?, провинціальныхъ архивных?, 
комиесій. Юбиляру была поднесена золотая 
медаль, выбитая въ честь его юбилея, и фото-
графическая группа в с ѣ х ь наличных?, въ Пе-
т е р б у р г бывших?, и нынѣшних?, слушателей 
института. Нынѣшніе слушатели поднесли 
серебряный закусочный прибор?, въ старом?, 
стилѣ , а слушательницы—роскошный букет?, 
розъ. На юбилейном?, чествованіи присутство-
вали члены Синода, Г. Совѣта, высшей ари-
стократы и ученого міра. 

(Нов. Bp.). 

Изъ любопытных?, ноетупленій в?, библіо-
теку историко-филологическаго отдѣленія .1 ка-
демін Наукъ слѣдуетъ отмѣтить: полный фо-
тографическій снимок?, рукописи Гр. Котошн-
хина, хранящейся въ биоліотекѣ упсальскаго 
университета; принесла его въ д а р ъ Академіи 
археографическая комиссія; фотографичоскіе 
снимки съ ni,скольких?, автографювъ Г. Г. 
Сковороды; фотографическіе снимки съ миніа-
тюръ славянских?, рукописей мюнхенской би-
бліотеки—чствѳроеванголія и псалтыри; фото-
графически! снимок?, Мстиславской грамоты 
1130 г. съ двумя слѣнкамri печати и полное 
автотипическое воспроизведеніе архангель-
ского евангелія 1092 г., припадлежащаго мос-
ковскому Румянцевскому музею. Кинг?, ета-
раго времени поступило только двѣ : отъ С. II. 
I Іономарева -„Вѣнец?, Христовъ" (Кіевъ 1688 г.) 
и отч, J1. Чиколенка „Синопсисъ" 1680 г. Кромѣ 
того, приходится отмѣтить дар?> Ф. Мпічика 
печатанный с ъ досокъ и украшенный грави-
рованными лицевыми изображеніЯыи (чштокі, 
съ молитвами, частью апокрифическими, на 
церковно-славянскомъ языкѣ <•?, сербскими 
правописашем ?.. 

(Нов. Bp.). 



Въ парижскомъ архив», ног» наго мини-
стерства наііденъ im дняхъ рисунокъ, изобра 
жаюіцій обіцій видъ сражешя при Бородинѣ . 
набросанный съ натуры на с-амомъ полѣ сра-
жешя 5-го сентября (новаго стиля) 1812 года 
капитаномъ Тартара, бывшим!, въ то время 
адъютантомъ генерала Байлье-Латуръ. 

(Рус. Библ.). 

В ъ архива.п Москвы найдены доказатель-
ства. что домъ Кадмана на Мясницкой ул., в ъ 
котором!, предполагают!, мѣсто рожденія Су-
ворова, дѣйствительно принадлежал!, отцу 
Суворова и былъ имъ затѣмъ проданъ, но 
Суворонъ родился не в ь этомъ дом!,, а, оче-
видно,—въ дерева! , в ъ Новгородской губ. 

Историческая могила. 20 января комиссія, 
в ъ составѣ казанскаго губернатора М. В . 
Стрижевскаго, епископа Аиастасія и др.. про-
извела раскопку въ склепѣ чебоксарской Нред-
течонской церкви, гдѣ по гіреданію была по-
хороцена бабка по женской линіи царя Ми-
хаила Ѳеодоровича, княгиня Марія Шестунова; 
въ могил!; былъ обнаружен!, дубовый гробъ-
колода и въ немъ пѣкоторыя кости скелета; 
сохранились волосы каштановаго цвѣта, запле-
тенные в ъ д в ѣ косы, монашеская одежда изъ 
плотной шерстяной матеріи, шерстяные чулки, 
шерстяная нитка, на которой были нанизаны 
четки, но самыя четки истлѣли. По всей об-
стаиовкѣ видно, что з д ѣ с ь похоронена мона-
хиня. очевидно, знатнаго происхожденія. По 
осмотр!, останки положены были на старое 
мѣсто и засыпаны землей. 

(Нов. Bp.). 

В ъ январѣ въ Троице-Сергіевской лаврѣ 
фирма Дранкова и Талдыкина производила 
грандіознѣйшую съемку осады лавры для 
большой картины „ЗООлѣтъ царствовапія Дома 
Романовых!,". По инсценировкѣ Е. Иванова 
сняты эпизоды 160!) года: „Воевода Давидъ 
'Жеребцовъ прорывается въТрОице-Сергіевскую 
лавру на помощь къ осажденнымъ Саиѣгой и 
Лисовским!,". „Осажденные въ лаврѣ отбива-
ют!, приступа, тюляковъ къ Каличьей башнѣ" 
и „Съемки на паперти трапезной, гдѣ духо-
венство принимаете раненых -!,, нриносимыхъ 
со стоенъ". (Нов. Bp.). 

ІСъ юбилейным!, дням!, Дома Романовыхъ 
выйдете въ с в ѣ т е первый выпускъ художе-
етвсино-историческаго труда „Лицевой ».шор-
ни къ Дома Романовыхъ". Все изданіе состоит!, 
изъ двадцати выпусков!, . Къ участію въ ли-
тературно-иі-торическомі, отдѣлѣ „Изборника" 
привлечены: Е. В. Барсов!, , професооръ II. II. 
Лихачев!, . 1'. К. Лукомскій, В. К. Трутовскій 
и многіе другіе. В ъ художественном!, отдѣлѣ 
принимают!, участіе: В. M. Васнецов!, , M. В. 
Нестеров!,. II. Билибинъ, К. А. Коровин!,. ,'Іи-
тературнымъ отдѣломъ издапія завѣдуеп» 
князь Путятин!,, художественным!. ~ С. I ! 
Пашков!..' Съ внѣшііей стороны „Изборнику" 
будетъ нриданъ видъ изданій начала XVII 

вѣка. Каждый выпускъ будетъ заключенъ въ 
тафтяную полену вмѣсто трафаретнаго пере-
плета. Печататься трудъ будетъ въ Экспеди-
ціи заготовленія государственных! , бумаги. 

(Изв. Вол.). 

Ко дню 300-лѣтія Дома Романовыхъ вый-
д е т е печатающаяся въ государственной типо-
графіи книга магистра русской исторіи, II. Г. 
Василенко: „Бояре Романовы и воцареиіе Ми-
хаила ФеоОоровича". Изданіе будете роскошно 
украшено геліогравюрами и цвѣтными рисун-
ками. (Изв. Вол.'). 

Россія еъ 4338 году. IIa засѣданіи москов-
скаго общества любителей российской слове-
сности 8-го декабря П. II. Сакулинъ въ своемъ 
доклад-!, на тему „Русская Икарія" познако-
мил!, собравшихся съ содержаніемъ старип-
наго утоиическаго романа кн. В. Ф . Одоев-
скаго, надъ изученіемъ котораго II. П. сейчасъ 
работаете. 

Цѣликомъ романъ кн. Одоевскаго еще не 
былъ никогда напечатать , рукопись его хра-
нится въ Императорской библіотокѣ въ Петер-
бург!.. Онъ называется „4338 годъ". В ъ роман!» 
описывается Россія въ концѣ 43-го вѣка, Рос-
сия. достигшая необычайных!, успѣховъ въ 
области науки и знаній, ставшая центром), 
всемірнаго просвѣщенія. По... строй Россіи 
остался прежиимъ. Остался царь, остались 
министры. Премьер!» - министр!» называется 
„министромъ примиренія"... 

(Изв. Вол.). 

Старгшшая книга вг, свѣтгъ. Весною 1907 г. 
іп, Элефантинѣ, пограничной крѣпости въ 
Егинтѣ , найдено множество пергаментных!, 
рукописей и исписанных!, глиняныхъ доще-
чек!,. Большая часть свитковъ и дощечекъ 
разсыпались въ прахъ при раскопкахъ. ( Іднако. 
стараніями ученых! , удалось составить кое-
как!> ѵцѣлѣвшіе куски, и ихъ тексте обнару-
жил!, важный и серьезный евѣдѣнія. 

I Іомимо многих!» историческихъ лѣтописсч'1, 
уцѣлѣли остатки древне-восточной книги для 
чтенія, книги сказок!, подъ названіемъ „Всто-
рія Ахикора". „Псторія Ахикора" является 
етарѣйшей изъ книгъ міровой литературы. 

Содержаніе ея таково: Ахикоръ—м удрый 
министр!» ассирійскаго царя Санхерида, при 
его сынѣ Ассархаданѣ , вслѣдствіе клеветы, 
впадаете в ъ немилость, долженъ быть казшшъ, 
но его случайно щадите олужащій, которому 
поручено привести въ исполненіе приговоръ. 
Однажды, будучи въ затрудненіи относительно 
государственного дѣла. царь случайно узпаоті», 
что его мудрый совѣтнтсъ живъ, велите его 
привести, выходить изъ затруднспія, благо-
даря его еовѣту. и в ъ благодарность выдаете 
ему погубившаго было его клеветника, кото-
рый и гибнете у него въ заточеніи. Книга эта, 
найденная учеными, конечно, интересна не 
еодержаніемъ. a тѣмъ, что она является древ-
нѣйшей въ мірѣ. 

(Изв. Вол.). 



Русская армія въ Царствованіе Императора Александра I . 
Уставы, инструкціи и наставленія. 

1 . Значеніе изученія даннаго вопроса. 

Несомнѣнно, что лучшей школой для 
строевой и полевой, т. е. вообще говоря, 
боевой подготовки войскъ является 
война. II въ этомъ отношеиіи русскія 
войска царетвованія Императора Але-
ксандра I были въ наиболѣе благонріят-
ныхъ условіяхъ: первая большая война 
этого царствованія (война 1805 г.) нача-
лась на 1-й годъ послѣ восшествія на 
iipccTo.i'b Императора Александра I и 
затѣмъ большія войны продолжались 
безпрерывно въ теченіе 10 лѣтгь. Самый 
войны съ точки зрѣнія ихъ значенія, 
какъ школы, велись русской арміей въ 
самихъ благоігріятныхъ условіихъ. 

Война 1805 г. началась всего лишь че-
резъ 5 лѣтъ послѣ безсмертныхъ иохо-
дов'ь Суворова въ Италіи и ІІІвейцаріи, 
когда еще върядахъ арміи находились его 
ученики и последователи, всецѣло про-
никнутые (Ч'О вдохновенным!, ѴЧеНІеМЪ 
и на практикѣ познавшіе всю его ра-
зумность, цѣлесообразность и соотвѣт-
ствіе съ природою войны. Даже въ 
массѣ нижних!, чиновъ было еще много 
участниковъ славных!, дѣяній нашего 
Великаго полководца, по справедливости 
заслуживших!, отъ него названіе „чудо-
богатыри". 

11 е 11 рерЫВИОСТЬ ІЮСЛѣдуКіЩИХЪ ВОЙНЪ, 
тянувшихся напротяженіи МНОГИХ!, лѣтъ, 
дала возможность иаиболѣе талантли-
вым!, ученикамъ Суворова выдвинуться 
постепенно на первенствуют^ и руко-
водящая мѣста въ арміи итѣмъ самым-!, 
поддерживать въ ней завѣты своего учи-
теля и способы его веденія войны. Это 
тѣмъ болѣе было возможно, что данный, 
наиболѣе вліяющія на пріемы дѣйсгвій, 
а именно: техпическія усовершенствова-
но! оружія, способов!» нсредвиженія и 
сношеній на раэстояніи почти совер-
шенно не измѣнились со времени Суво-
рова il не измѣнились и за все время 
войнъ царствованія Александра I. 

Новой данной ni, этомъ отиошенін въ 
значительной части войнъ явился только 
иной противник!, въ лицѣ геніальнаго 
Императора французов!,, который, поль-
зуясь старыми средствами, далъ новые 
пріемы веденія войны н боя, вливъ эти 
пріемы въ совершенный, наиболѣе соот-
вѣтствующія нриродѣ вещей, формы, 
нричемъ на указанные иріемы и формы 
въ значительной степени вліяло то 
обстоятельство, что Наполеонъ какъ на 
театрѣ войны, такь п па нолѣ сраженія 
стрем ился сосредоточивать возможно 
больше силъ. 

Отмѣченшая данная, заставлявшая 
нашихъ полководцев!, действовать „подъ 
мечемь строгаго противника", могла 
только способствовать усовершенствова-
нно самихъ военно-начальниковъ и дать 
имъ въ руки могучее образовательное 
и воспитательное средство для надлежа-
щей боевой подготовки ихъ войскъ. 

Другим!, обстоятельством!,, сильно, 
способствующим!» такой подготовь"!',, не-
сом нѣнно являлось большое разнообразіе 
театров!» военныхъ дѣйствій, на кото-
рых!, пришлось воевать русской арміи 
въ царствованіе Александра I, и не 
меньшее разнообразіе иепріятеля по его 
свойствам!, и особенностям!» веденія 
войны: холмы Средняго Дуная и Мора-
віи, болота и лѣса Польши и старой 
ІІруссіи, озера и лѣса Финляидіи, ледъ 
Вотническатю залива, знойныя степи 
Молдавіи и Валахіи и низменности шгж-
І І Я Г О Дуная,—таковы театры войнъ Импе-
ратора Александра I; французы, шведы, 
финляндцы, турки, наконец!,, „двадесять 
языковъ" западной Европы,—вотъ враги, 
съ которыми пришлось имѣть дѣло рус-
ской арміи въ указанным войны. 

По, кромѣ непосредствен наго вліянія 
на боевую подготовку войскъ боевого 
опыта, этотъ опытъ имѣетъ еще на ука-
занную подготовку косвенное п притом!, 
не менѣе сильное вліяніе. 

Боевой опытъ, преломляясь въ субъек-
тивных!, особенностях!, лицъ, его йены-



тавшихъ или только его изучившихъ, 
заставляет!» ихъ дѣлать изъ этого опыта 
заключенія и выводы, нриводящіе къ 
теоретическимъ поучепіямъ на будущее 
относительно хгріемовъ и способовъ веде-
нія боевыхъ дѣйствій. Эти поученія и 
являются матеріаломъ для заблаговре-
менной боевой подготовки войскъ къ 
ближайшей будущей войнѣ. 

Въ періоды малаго развитія военной 
науки и литературы такія поученія на-
ходятъ себѣ мѣсто лишь вт> уставахъ, 
наставленіяхъ и инструкціяхъ, издавае-
мыхъ правительственной властью, или 
иногда тѣмъ или другимъ изъ старшихъ 
войсковых'!, начальников!,, на обязанно-
сти и отвѣтствешюсти которыхъ лежитъ 
образованіе и восіштаніе войскъ. 

Военной науки у насъ, въ царство-
ваніе Императора Александра I, почти 
совершенно еще не было; военная лите-
ратура только что начиналась, а потому 
естественно, что для ознакомленія съ 
боевой подготовкой войскъ названнаго 
царсгвованія необходимо прежде всего 
изучить изданные въ теченіе его уставы 
il наставленія. 

При изученіи русскаго военнаго 
искусства в'ь эпоху царствования Але-
ксандра I это тѣмъ болѣе необходимо, 
что послѣ великих'!, войнъ этого цар-
ствования, окончившихся въ 1815 г., па-
ст,уии.ть длинный періодъ мира, кото-
рый при особыхъ условіяхъ его проте-
канія, зависящихъ главнымъ образомъ 
огь измѣнеиій въ нравственномъ обликѣ 
Императора Александра I, привелъ къ 
довольно своеобразной точкѣ зрѣнія 
какъ на истекши! богатый боевой опытъ 
первой половины царствованія, такъ и 
на то направленіе, въ которомъ должна 
была вестись, на основаніи этого опыта, 
боевая подготовка войскъ къ будущими 
вой намъ. 

Уставы, изданные при Елизаветѣ, не 
оказали никакого вліянія на боевую 
дѣяте.іышеть в о й с к ъ в ' ь войну этого 
царствованія, Сомилѣтнюю. Еще меньше 
связи между строевыми уставами цар-
ствованія Екатерины II и дѣятельностью 
войскъ на полях'ь Турціи и Польши подъ 
начальством'!, Румянцева, Суворова и 
другихъ выдающихся военноначальни-

ковъ славпаго царствования. Уставы 
Павла тоже, еще не были усвоены вой-
сками, когда имъ пришлось, подъ началь-
ством'!, Суворова, бить французов!, въ 
долииахч, и горахъ Италіи и Швейцаріи. 

Такимъ образомъ, и въ эту эпоху, не-
посредственно предшествовавшую эпохѣ 
Александра I, связи между уставами и 
боевой деятельностью войскъ не было. 

Вмѣстѣ съ этимъ необходимо отмѣ-
тить, что всѣ уставы указанныхъ трехъ 
царствованш всецѣло были проникнуты 
идеями линейной тактики, и въ этомъ 
отношеніи значительно отставали отъ 
жизни и отъ практики нашихъ полко-
водцевъ. Это особенно относится къ 
эиохамъ Екатерины II и Павла I. Та-
ланты Панина, Войсмана, Потемкина, 
Форзена, Кутузова и геній Румянцева и 
Суворова, показавъ второстепенное зна-
ченіе для боевого уснѣха формъ строя 
и преимущественное вліяніе моральна™ 
элемента, сумѣли внести въ линойныя 
формы такія поправки, которыя парали-
зовали во многомъ ихъ сковывающее 
вліяніе. И эти поправки были сдѣланы 
у насъ такъ рано и такъ рѣшительно, 
что въ этомъ отношеніи первенство без-
условнопринадлежитъ намъ. Междутѣмъ, 
мы видимъ такое, на первый в з г л я д е , 
странное явленіе. что руководители воен-
наго дѣла повой эпохи въ этомъ отпо-
шеніи вт, началѣ руководствуются не 
опытом!,, полученным!» ив бояхъ, а той 
ложной теоріей, которою проникнуты 
были чаши Клизаветинскіе, Екатеринин-
ские и Павловскіе уставы. Когда-же 
этимъ дѣятелямъ пришлось на практик"!-» 
пострадать отъ противника, иропикпу-
таго новым!» духом!,, то обновленія стали 
искать не въ нашемъ славномъ и разум-
ном!» прошлом!», а будто-бы въ НОВОМ!, 
нашихъ противников!». Произошло это 
потому, что мы забыли это прошлое; оно 
не было совершенно разработано у насъ 
въ литературѣ, между тѣмъ, въ запад-
ной ЕвропЕ можно было по этому поводу 
найти богатую военную литературу съ 
готовыми выводами, а настоящее въ лицѣ 
Наполеона давало чувствительные уроки 
за приверженность къ своимъ старымт, 
уставам!,, неимѣющимъ ничего общаго 
ci, дѣятельностыо войскъ, руководимых!» 
нашими полководцами. 



Если къ этому прибавимъ, что Импе-
ратор?, Александра I получилъ военное 
воспитаніе подъ непосредственным?, руко-
водством?, отца, Павла I, и притом?, без?, 
всякаго вмѣіпательства со стороны бабки, 
Екатерины II, то станетъ вполпѣ есте-
ственным?,, что, даже имѣя намѣреніе ре-
формировать армію въ Екатерининском?, 
духѣ , Александр?, 1 въ началах?,, поло-
женных?, въ основу боевой подготовки 
арміи, придерживался старых?,уставов?,, 
a затѣмъ, когда воочію представилась 
необходимость измѣнить эти уставы, то 
новыя начала не сразу завоевали себѣ 
въ них?, мѣсто. 

Первые четыре года царствованія 
Александра I прошли в?, мирѣ. Это 
обстоятельство, въ связи с?, изложен-
ным?, выше, привело къ тому, что въ 
это время армія руководствовалась в?, 
обиходѣ своей жизни и в?, боевой іюд-
готовкѣ Павловскими уставами. Впро-
чем?,, новое изданіе в?, i s04 г. Устава 
Воинекаго 1716 г. показывает?,, что 
войска нуждались и въ этомъ уетавѣ, 
невидимому, главным?, образом?, в?, его 
отдѣлахъ, тракту юіцихъ о полевой и 
гари изонн ой ел у ж бѣ. 

Обученная по Павловским?, уставам?,, 
наша армія первый боевой опыт?, въ 
царствованіе Александра 1 имѣла в?, 
1805 г. при столкновении съ французами. 
Результатом?» этого столкновенія явился 
Аустерлицъ, гдѣ боевой порядок?, нашей 
арміи был ь чисто линейный. Результат?, 
Аустерлица взвѣетенъ. Вполнѣ есте-
ственно, что Аустерлиц?, должен?, был?, 
оказать вліяніе на дальнѣйшій ходъ раз-
вито! наш ихъ строевых?, уставов?,. 
Однако, новыя понятія вытѣснили преж-
пія не сразу, и въ новых?, уставах?,, 
изданных?, при Александр!-, I, не трудно 
замѣтить нѣкоторую двойственность, 
являющуюся отражением?, борьбы новыхъ 
начал?, со старыми и выражающуюся въ 
различнаго рода компромиссах?». 

Разработка новыхъ уставовъ была 
возложена на особый комитет?, „для 
сочинения Воинекаго Устава", основан-
ный въ 1808 г. 

Работы этого комитета были довольно 
медленны: только въ 18 п г. вышла 
первая часть пѣхотнаго устава; соста-
вление кавалсрійскаго устава шло еще 

медленнее: только въ 1812 г. был?, 
издан?, устав?, эскадроннаго ученія и 
то только в?, видѣ „предварительна™ 
постановленія". 

Еще меньше было сдѣлано по артил-
лерійскому уставу: он?, появился только 
в?» самом?, концѣ царетвованія Але-
ксандра I и то только для пѣшсй артил-
лерии 

Прервашшя Отечественной войной 
1812 г., занятія но составлению строе-
вых?, уставов?, были возобновлены лишь 
въ 1816 г., чѣмъ и объясняется появ-
леніе послѣдующих?, частей иѣхотнаго 
и кавалерШскаго уставовъ лишь послѣ 
этого года. 

Непосредственно къ составлению уста-
вов?, были привлечены: ген.-лейт. Оу-
кшгь, ген.-маіоры Нотемкинъ, Бистром?,, 
Желтухшгь, Сипягипъ, флигель-ад?,ю-
тантн: Клейнмихель u Перскій. 

Косвенное, однако, весьма сильное 
вліяиіе на это дѣло нмѣли Наслѣдникъ 
Цесаревич?, Константин?» Павлович?., а 
также генерал?,-инспектор?, по инжепер-
пой Части Великій Князь Николай Павло-
вич?, H генерал'ь-фельдцсйхмойстер?, Не-
ликій Князь Михаилъ Павлович?,. 

Окончательная редакція всѣхъ уста-
вов?, устанавливалась Великим?, Кіія-
земъ Константішомъ Павловичем?,, для 
чего проекты всѣх?» уставовъ посыла-
лись ему въ Варшаву. Кромѣ того, 
Императоръ Александр?, 1 принимал?, 
во вішмаше наставленія, который Цеса-
ревичъ давал?, подчиненным?, ему вой-
скам?, царства Польскаго и отдѣлыіаго 
Литовскаго корпуса. 

2 ) Уставы, инструкціи и наставленія 
для лѣхоты. 

Прежде, чѣмъ былъ издан?, новый 
устав?, иѣхоты, который должен?, был?, 
замѣнить устав?, „о полевой пѣхотной 
службѣ 1796 г.", въ послѣдиемъ въ 
1808 г. были сдѣланы нѣкоторыя изме-
нении 

Эти измѣнснія не касались каких?,-
либо существенных?, вопросов?,, а лишь 
нѣкоторыхъ подробностей производства 
стрѣльбы, построенія и движенія ко-
лоннъ и производства разводов?,. 



Характеръ этихъ измѣненій показы-
валъ во і-хъ, что разводы, пріобрѣвшіе 
такое большое значеніе въ царствовавіе 
Императора Павла и въ царствовапіе 
его Наследника, нисколько не утратили 
этого зиачеиія, а во 2-хъ, что въ но-
вомъ пѣхотномъ уставѣ будетъ обра-
щено особенное впиманіе на построенія 
въ колоннахъ. 

Новый пѣхотный уставъ вншелъ въ 
щ и г. подъ названіемъ „Воинскій 
уставъ о пѣхотной службѣ". Онъ состо-
яла, изъ двухъ отдѣленій: первое отдѣ-
леніе содержало въ себѣ „Школу ре-
крутч, или солдата,", второе отдѣленіе 
носило названіе „О ротномъ ученьѣ". 

Оба отдѣленія устава отличались отъ 
всѣхъ прежних!) нашихъ уставов!, стро-
гой педантичной системой изложенія. 
Командный слова были раздѣлены на 
предварительный и исполнительный, при-
чем!., въ видаха, быстроты и одновре-
менности, послѣднія состояли изъ уре-
занны х!> и сокращенных!, слова, („товсь, 
кладься, жай, пли, ди"). 

Каждая команда и исполненіе но ней 
были разложены на слога и темпы и 
записаны въ особыхъ параграфах!, и 
подъ особыми пунктами; мало того, каж-
дый случай въ практикѣ обученія былъ, 
насколько то оказывалось возможнымъ, 
предусмотрена,, занумерована, и запи-
санъ ва, особомъ параграфе. 

Все это обусловило внослѣдствіи на-
личность вполне подходящей почвы для 
пышнаго расцвѣта прп обученіи войскъ 
внешней стройности въ ущерба, вну-
треннему содержанію ученій. 

„Школа рекрута, или солдата." но-
сила въ себе и воспитательный тен-
денции которыя сказались въ требо-
ваніи вести обученіе не столько стро-
гостью, сколько разумной настойчи-
востью. Въ виду этого командиру полка 
предписывалось убеждаться въ тома,, 
что офицеры умѣютъ передавать ниж-
ним!, чинамъ нужныя знанія, а офице-
рам!, указывалось при обученіи солдата, 
„толковать каждому ясно, съ терпѣ-
ніемъ и безъ наказанія всЬ принадле-
жащія правила, показывая, что и какъ 
исполнять. Строгость при обученіи упо-
треблять только для нерадивыхъ, но и 
тутъ поступать съ умеренностью и осто-

рожностью. Стараться также доводить 
солдата, чтобы почиталъ за стыдъ само 
малейшее наказаніе". 

Осиовнымъ боевымъ строемъ роты 
признавался развернутый въ три ше-
ренги. При такомъ построении гренадер-
скій взвода, становился на правомъ 
фланге, а стрелковый — па лѣвомъ 
фланге, а такъ какъ въ гренадеры и 
стрѣлки выбирались лучшіе люди, то 
такимъ образомъ наиболее слабыя части 
развериутаго фронта роты, фланги, при-
крывались лучшими людьми. 

Кроме развериутаго строя, устава, 
предусматривала, построеніе роты въ не-
сколько колошгь. 

Особенное вшгааніе въ уставѣ „о рот-
номъ ученье" было обращено настрѣльбу, 
что выразилось въ помещеніи въ немъ 
небывшаго до сихъ пора, въ нашихъ 
уставах!, отдела „О обученіи стрелять 
въ цель". После указанія на важность 
этого отдѣла обученія, въ котором!, го-
ворилось, что „опыты паучаютъ, что и 
самые успѣхи въ военныхъ дѣйствіяхъ 
много отъ совершенства въ искусстве 
сема, зависят!»", въ уставе были при-
ведены подробный правила обученія 
стрѣльбѣ, прпчемъ здесь указывалось, 
что обучать стрѣлять слѣдуетъ вт. ми-
шени, размером!. 23/i X I аршинъ, на ди-
станціи 120, 240 и 360 шаговъ. При 
этомъ требовалось „сперва учить стре-
лять но одиночке и безъ команды; когда-
же выучатся вѣрно прикладываться, то 
заставлять но команде. Обучающему 
после каждаго выстрѣла терпеливо по-
правлять ошибки, толкуя, что онѣ про-
исходята, отъ того, что неправильно при-
ложился, или отъ движенія ружья во 
время выстрела". 

Насколько придавалось значеніе 
сгрѣльбѣ, видно изъ того, что устава, 
требовала, въ каждой роте имѣть спи-
сокъ лучшихъ стрѣлковъ. 

Въ 1816 г. появилось новое изданіе 
пѣхотнаго устава 1811 г., причемъ къ 
нему было прибавлено третье отдѣленіе 
„о баталіонномъ ученьѣ". 

Это третье отдѣленіе устава обра-
щаетъ на себя вниманіе указаніемъ на 
весьма значительное число колошгь для 
баталіона. 



Вообще отдѣлъ о колоннахъ въуставѣ 
былъ разработать чрезвычайно про-
странно". Достаточно указать, что изъ 
169 страница, баталіоннаго учонія 83 стра-
ницы посвящены колоннамъ. Число-же 
колоннъ видно изъ того, что онѣ были: 
по отдѣленіямъ, полувзводныя, взводныя, 
днвизіонныя, всѣ на. нолныхъ дистан-
ціяхъ, на цоловинныхъ и густыя, и 
кромѣ того, всѣ—справа, слѣва и изъ 
середины. 

Относительно стрѣльбы устава, о ба-
таліонномъ ученьѣ вносилъ новшества 
въ томъ смыслѣ, что она, отмѣняла, 
стрѣльбу, такъ называемую наступивши 
и отступными плутонгами, сохраняя 
только стрельбу на мѣстѣ. Тѣмъ не 
менѣе, для баталіона все еще остава-
лось шесть видовъ стрѣльбы. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ было установлено, что люди 
третьей шеренги не стрѣляютъ вовсе, а 
только заряжают-], ружья и передают!, 
ихъ для стрѣльбы людям!, второй ше-
ренги, которые послѣ каждыхъ двухъ 
выстрѣловъ передают!, ружья въ третью 
шеренгу. Такой способъ стрѣльбы яв-
лялся подготовкою къ переходу къ 
двухшерен ожному строю. 

Вт, 1820 г. ва> дополненіе къ пѣхот-
ному уставу изданія 1816 г. была издана 
какъ-бы его вторая часть „Линейное 
ученье", заключавшее вт, себѣ правила 
движенія и дѣйствія нѣсколькихъ бата-
ліоновъ въ совокупности какъ вълиніи, 
такт, и ва, колоннахъ. 

Вт, общемъ, „Линейное ученье" по 
существу было тѣмъ-же баталіоннымъ 
ученісмъ, но лишь болѣе сложным!,. Вт, 
немъ обращает!, на себя вниманіе лишь 
то обстоятельство, что боевымъ поряд-
ком!, совокупности баталіоновъ назы-
валась линія развернутых-], баталіоновъ, 
поставленныхъ на интервалах!, въ 20 ща-
говъ въ порядке номеров!,. При этомъ 
при двухъ боевыхъ линіяхъ каждая изъ 
пихт, имѣла своего особаго начальника. 
О какиха, либо частныхъ резервах!» 
„Линейное ученье 1820 г." не упоми-
нало вовсе. 

Особые стрѣлковые взводы, обученіс 
прицѣльной стрѣльбѣ, отмѣна стрѣльбы 
изъ сомкнутаго строя на ходу, введеніе 
густыхъ колоннъ,—все это какъ-бы да-

вало намекъ на возможность перехода 
къ новому боевому порядку, но наряду 
съ этимъ категорическое указаніе на 
развернутый строй баталіоновъ, какъ на 
единственный видъ боевого порядка, 
беза, стрѣлковыхъ цѣпей впереди и безъ 
резерва показывали, что пѣхотные уставы 
времена, А л е к с а н д р а I не могли отрѣ-
шитьея отъ началъ линейной тактики. 

Однако, опыт!, Наполеоновских!, войнъ 
настойчиво требовалъ отказаться отъ 
этихъ началъ и вотъ на практикѣ, во-
преки уставу, появляются ва» боевомъ 
порядкѣ стрѣлковыя цѣпи; баталіоны 
строятся не въ развернутомъ строѣ, а 
въ колоннаха»; почти во всѣхъ круп-
ныхъ сраженіяхъ часть сила», и иногда 
очень значительная, — оставляется въ 
рсзервѣ. 

Но лишь въ 1818 1". эти новый на-
чала получают!, право на сущеетвованіе, 
если и не попавъ въ уставъ, то во вся-
ком!, случаѣ заняв!, мѣсто въ особых!, 
правилах!, и наставленіяхъ, кото]іня 
были обязательны для войска,. Такъ, ва» 
1818 г. изданы были „Правила разенп-
ного строя или наставление о разеып-
номъ дѣйствіи пѣхоты для обученія 
егерскихъ полковъ и застрѣлыцикові» 
всей иѣхоты, изданныя въ первой арміи". 

Въ введеніи къ этимъ правилам!» было 
указано, что „сила пѣхоты заключается 
въ огнѣ", „однако-жъ, не въ множеств!',, 
а вт, цѣльности выстрѣловъ"; для удоб-
ства-же стрѣльбы необходимъ разсыішой 
строй, „ибо въ сомкнутом!» строю дымъ, 
происходящій отъ пальбы, препятствует!» 
цѣльной стрѣльбѣ, притома» люди тѣ-
снятъ другъ друга и мѣшаютъ стрѣлять 
съ ловкостью". Къ тому-же, въ разсып-
номъ строю л ю д я м ! » легче применяться 
къ мѣстности, и они несутъ менынія по-
тери от!» огня противника. Въ разенп-
номъ строю каждый действует!, само-
стоятельно, отдѣльно, такт» какъ для 
успѣха дѣйствій необходимо, чтобы вы-
бора» выгоднѣйшихъ средства» для нане-
сенія иаиболыиаго вреда противнику 
зависѣл!» только отъ собственной воли 
и нонятій стрѣлка. Эта самостоятель-
ность стрѣлковъ, однако, не должна ме-
шать направлять всѣ дѣйствія отдель-
ных!» людей къ достижение одной общей 
цели; для этого нужно только, чтобы 



люди дѣйствовали въ разсыпномъ строю 
заранѣе обучениымъ образомъ. 

Затѣмъ, здѣсь-же указывалось, вт> ка-
кихъ случаяхъ выгодны дѣйствія въ 
разсыпномъ строю, а именно: „при за-
шипи лѣсовъ, кустарниковъ, оеленій или 
для прикрытія различныхъ построеній 
сомкнутыхъ войскъ, деплояды, фланго-
выхъ маршей, наступательныхъ и отсту-
пательныхъ движсній и во многихъ дру-
гихъ случаяхъ". 

Для дѣйствій въ разсыпномъ строю 
назначаются легкія войска — егерскіе 
полки, которые, однако, должны умѣть 
дѣйствовать и въ 'сомкнутомъ строю. Но 
такъ какъ егеря не вездЕ могутъ быть, 
то и въ линейной пѣхотѣ часть людей 
должна умѣть дѣйетвовать, какъ егеря. 
Поэтому въ полкахъ, кромѣ стрѣлко-
ныхъ взводовъ, куда выбираются люди, 
лучшіе въ нравственном!, отношеніи, 
должны быть особые застрѣльщики, вы-
бранные изъ лучшихъ стрѣлковъ неза-
висимо отъ ихъ нравственных!» качеств!.. 
Въ каждом ь баталіонѣ команда застрѣль-
щиковъ должна состоять изъ -1 офице-
ровъ, « унтеръ-офицеровъ, 4 барабанщи-
ков!, и 96 застрѣлыциковъ; кромѣ того, 
для поіюлненія убыли въ застрѣлыци-
кахт, В'ь каждом!, взводѣ должно быть 
по 12 чел. въ запасѣ, обученных!» 
такъ-же, какъ и застрѣльщики. 

Боевой порядокь разсыпного строя, 
но „Нравиламъ", должен!, состоять изъ 
цѣпи и поетавленнаго позади нея сом-
кнутаго резерва. Въ цѣпи люди распо-
лагаются попарно на одной линіи: пара 
on, пары съ начала разсынанія стано-
вилась на разстояніи 4—5 шаговъ. Нно-
слѣдствіи это разстояніе на ровной М Е С Т -

НОСТИ могло увеличиться отъ 8 до 10 ша-
гов!,; на пересѣченной-же мЕстности 
разстояніе между парами оиредѣлялось 
характером!, мЕстности. ,'Іюди-же въ па-
рахъ всегда должны были находиться 
ОДИН!, ОТЪ другого В'Ь разстояніи одного 
шага. 

Относительно цѣпи въ „Правилахъ" 
указывалось, что цѣпь есть передняя 
боевая линія, назначеніе которой состо-
ит!, в'ь томъ, чтобы „цЕльпым'ь и смерто-
носным!» огнем!, ослабить и утомить не-
иріятельскую пЕхоту и артиллерію, на-
нести ей первый ударь и пріуготовнть 

успЕхъ атакЕ сомкнутых!, иЕхоты и 
кавалеріи; или-же прикрыть отступленіе 
сомкнутыхъ войскъ". 

Резерв!, цѣпи имѣлъ назначеніе слу-
жить ей сборными мѣстами на случай 
внезапнаго отступления, а также для по-
полнения убывающих!» изъ цѣпи стрЕл-
ковъ и пр. Въ виду этого требовалось, 
чтобы резервъ „безотлучно" находился 
за серединой дѣші въ разстояніи не 
ближе 60 шаговъ и не далЕе 180— 
200 шаговъ и соображалъ-бы всЕ свои 
движенія съ движеніями цѣпи. ІІо на-
ряду съ Этимъ резервъ могъ служить: 
для обхода непріятельскихъ фланговъ 
и тыла и для усиленія всей цЕгш. 

Цѣпь указывалось разсыпать съ дви-
женіемъ вгіередъ или на мЕстЕ и въ 
обоихъ случаяхъ—вправо или влЕво или 
отъ середины; при этомъ вт, „Правилахъ" 
подробно указывался способъ разсыпанія 
во всѣхъ случаяхъ отдѣльно и отмЕча-
лось, что правила разсыпанін въ цЕгш 
должны быть совершенно одинаковый 
какъ для большихъ, такъ и для малыхт. 
частей, т. е. какъ для баталіона, такъ и 
для взвода. 

„Правила'4 подчеркивали, что „когда 
отступающая цѣш, будетъ остановлена, 
то она тотчасъ-же должна повернуться 
кругомъ, лицомъ къ непріятелю и что 
она ни въ какомт, случаЕ на мЕстЕ не 
должна оставаться лицомъ назадъ". 

Затѣмъ, въ „Правилахъ" давались 
подробный указанія относительно дви-
женія цѣпи, измЕненія его наиравленія, 
усиленія ея, удлиненія, приниманія. 

Бой, по „Правилам!," разсыпного строя, 
долженъ былъ вестись при полном!, 
взаимодѣйетвіи, основанном!, на прин-
цииЕ взаимной выручки, между цЕпью и 
резервомъ. По формѣ бой въ разсып-
номъ строю долженъ былъ выливаться 
во всевозможных!» сочетаніяхъ дЕйствія 
огнемъ изъ цѣпи и штыковымъ ударомъ 
въ сомкнутомъ строю, причемъ разно-
образіе сочетаній, въ зависимости отъ 
обстановки боя, могло проявляться и 
въ послЕдовательномъ неоднократном!, 
сборЕ цѣпи въ сомкнутый строй и раз-
сыпаніи сомкнутыхъ резервов!»-въ цЕпь. 

По этому поводу въ „Правилах!," 
было указано, что „вообще егерскіе 
ІІОЛКИ должны быть въ состояніи быстро 



переходить изъ сомкнутаго въ разсыи-
ной и изъ разсыпного въ сомкнутый 
строй; огонь и натискъ должны быть 
имъ одинаково свойственны для пора-
женія непріятеля. Они должны умѣть 
окружить непріятеля съ фронта и флан-
говъ разсыпанными повсюду людьми, 
цѣлышми выстрѣлами смѣщать его по-
всюду и отнять возможность проникнуть 
намѣреніе наше, а потомъ, внезапно со-
бравшись, ударить на него массою". 

Наряду съ этимъ „Правила" указы-
вали, что „о порядкѣ употребленія за-
стрелыциковъ постоянных!, и непре-
мѣнныхъ правилъ для всѣхъ случаев!» 
постановить нельзя; цѣль, съ которой 
они вызываются, опредѣлитъ каждый 
разъ и образъ употребленія ихъ, а ди-
визіонный, бригадный или отрядный на-
чалышкъ распоряжаетъ ими по своему 
усмотрѣнію. Надобно только во всѣхъ 
случаях!, иметь въ виду правило: не 
разсыпать больше людей, какъ по обсто-
ятельствам!, и силѣ нецріятеля дей-
ствительно необходимо нужно, и имѣть 
всегда въ готовности одну сомкнутую 
часть для подкрѣнленія рассыпанной". 

Какъ на частные случаи дѣйствія 
цѣли, „Правила" указывали во 1-хъ, на 
дѣйствія ея противъ непріятельской 
артиллеріи для того, чтобы, перебивъ у 
нея прислугу, привести ее къ молчанію 
и тѣмъ облегчить атаку своих!» войскъ, 
и во 2-хъ, на дѣйствія противъ атакую-
щей кавалеріи, для чего цѣпь должна 
собираться во взводныя кучи и огнемъ 
заставить ее отступить или-же сама 
отступить за фланги своихъ баталіоновъ, 
которые огнемъ отбивают!» противника. 

Атака боевого порядка въ разсып-
иомт, строю должна была производиться 
такъ: „когда въ непріятельской линіи 
заметно расстройство и огонь артил-
леріи его ослабѣваетъ, то отрядный на-
чальник!,, предприняв!, решительную 
атаку, приказывает!» баталіонамъ стро-
иться въ колонны къ атакѣ. Между 
тѣмъ, буде другая половина застрѣлыци-
ковъ еще не была рассыпана, то при-
казывает!, ее также рассыпать и всей 
дѣпи наступать, притом!» усилить и 
участить огонь застрѣлыциковъ и со-
средоточить оный на гй пункты нопрія-
тельскаго фронта, на которые устре-

мляется атака идущихъ за цепью ко-
лошгь". 

Въ виду того, что цѣжь занимает!» 
большое пространство; управлять ею 
„Правила" рекомендовали не командами, 
а особо установленными для этого сиг-
налами. 

Новый способъ боя, указываемый 
„Правилами разсыпного строя", оче-
видно, требовалъ и снеціалыю подгото-
вленнаго бойца. 

Составители „Правилъ" это отлично 
сознавали, а потому въ нослѣднихъ и 
была особая глава „О чаетиомъ образо-
ваніи и выправке егерей и застрѣльщи-
ковъ для разсыпного строя". Здѣсь 
прежде всего было указано, что „обра-
зован іе егеря или застрѣлыцика состоит!, 
въ томъ, чтобы человека сдѣлать лов-
кимъ, расторопнымъ, дать ему понятіе о 
наетоящемъ его назначеніи, а въ особен-
ности довести до совершенства въ искус-
стве стрелять въ цель". Далѣе тамъ 
говорилось: „Солдату, привыкшему хо-
дить и действовать въ шеренгѣ, надобно 
внушить, что какъ скоро онъ находится 
въ цепи, то должен!, покинуть всю при-
нужденность, въ сомкнутомъ строю не-
обходимую; не заботиться о вѣрномъ 
равнейіи или принужденномъ шагѣ, но 
делать всякое движеніе свободно и 
легко, какъ ему удобнее будетъ, и чтобы 
вообще не заботиться о томъ, какъ онъ 
идетъ или стоить, но устремилъ-бы все 
вниманіе свое на непріятеля и собствен-
ное свое положеніе; помышлялъ-бы о 
томъ, какъ вѣрнѣе и удобнѣе нанести 
вредъ своему сопернику, и умѣлъ-бы 
пользоваться всяким!, мѣстоположеніемъ 
для собственной защиты своей. Для сего 
офицеры не должны никогда упускать 
случая, гдѣ можно распространить поня-
тія солдата и научить его; они при вся-
ком!, ученіи должны обращать вниманіе 
его на выгоды, представляемый мѣсто-
іголоженіемъ, и способы онымъ пользо-
ваться; какъ онъ, напр., имѣя впереди 
бугорокъ, может!» лечь позади онаго на 
земле или стать на колено, и какъ ему 
въ такомъ положеніи можетъ быть удоб-
нее зарядить ружье, верно прицелиться 
и выстрелить; каким!, образомъ при на-
ступлеши въ лѣсу долженъ онъ под-
крадываться отъ дерева до дерева къ 



непріятелю, безпрестанно вредить оному 
и выигрывать мѣсто; или-же при отсту-
иленіи черезъ лѣсъ останавливаться по-
зади каждаго дерева и, прикрывая себя, 
защищать мѣсто и товарища своего; какъ 
онъ должеиъ залечь во рву, за оградою 
или плетнемъ и как?, во всяком?, подоб-
ном?, мѣстоположеніи можетъ дѣйство-
вать съ пользою оружіемъ своимъ. 

Наиболѣе нужно занимать и учить 
застрѣлыциковт, и егерей взаимному под-
держиванію другъ—друга и безпрестан-
ному обозрѣнію всей, подъ выстрѣлами 
ихъ лежащей окружности, дабы они 
пріучились во время дѣла сосредоточи-
вать выстрѣлы на непріятельскихъ па-
чальниковт, или на массы или орудія 
его, или-же на тѣ пункты, которыми мы 
при наступленіи желаем?, овладѣть; а 
при оборонѣ на тѣ мѣста, гдѣ неприя-
тель должен?, проходить въ стѣснешюмъ 
норядкѣ, какъ чрезъ мосты, лощины или 
другой какой либо дефиле, внушая им?,, 
что они таковымъ совокупнымъ и сосредо-
точеннымъ дѣйствісмъ болѣе сохраняютъ 
и собственную безопасность, нежели 
частною стрѣльбою на того непріятеля, 
который прямо находится перед?, ними 
и против?, котораго имъ слѣдует?» обра-
тить только тогда рѣдкіе, но цѣльные 
выстрѣлы, когда цѣпи находятся безъ 
движемія одна против?, другой; во вся-
ком?, другом?, случаѣ общее дѣйствіе 
против?, важнѣйшихъ пунктов?, или 
ускорить бѣгство отступающая неігрія-
теля или умѣрить живость и бодрость 
паступающаго и тѣмъ какъ въ одном?,, 
такъ и в?, другом?, случаѣ навѣрно сдѣ-
ласгь и огонь его менѣе вредным?,". 

Приведенный слова „Правил?," не 
только указывают?,, чему и какъ нужно 
обучать егерей и заетрѣльщиковъ, но и 
свидѣтельствуютъ о взглядахъ состави-
телей „Правил?," на то, каким?, образомъ 
и почему должны действовать стрѣлко-
выя цѣпи и какіе оть такого способа 
дѣйствііі получатся результаты. 

Относитесьно-же этих?, взглядов?, не-
обходимо отмѣтить, что их?, правиль-
ность, разумность и жизненность доказы-
ваются тѣмъ, что они сто лѣтъ спустя, 
т. е. уже въ наше время, не потеряли 
еще свѣжести и практическая значенія. 

Не менѣе поучительны и жизненны 
и другія указанія „Правил?," относи-
тельно обученія егерей и застрѣлыци-
ковъ: такъ, тамъ говорилось, что „для 
быстроты въ построепіяхт, разиаго рода 
пріучать егерей и застрѣльщиковъ к?, 
бѣглому шагу, но никогда не позволять 
бѣжать изо всей силы, ибо, пробѣжавъ 
съ такою быстротою нѣкоторое разстоя-
ніе, люди задыхаются и обезсиливаготъ 
такъ, что ни цѣльно стрѣлять, пи шты-
ком?, дѣйствовать не могутъ"... 

„Другой наиважнѣйшій предмет?, 
образованія егеря и застрѣлыдиков?, со-
стоит?, въ том?,, чтобы научить его твер-
дому познанію свойств?, ружья своего и 
успѣшному употребленію онаго въ на-
ступательномъ и оборонительномъ поло-
жении Исправность ружья должна быть 
всегдашнею заботой егеря и застрѣль-
щика"... 

„Искусство цѣльно стрѣлять и скоро 
и порядочно заряжать требует?, тщатель-
н а я наставленія, навыка и испытанія 
каждому ружья своего, а потому стрѣ-
ляніе в?, цѣль должно быть главным?, 
занятіемъ егерей и застрѣлыциковъ; и 
ротные командиры не могутъ обратить 
довольно вниманія и попечительное™ на 
предметъ сей"... 

„Многіе полагают?, еще и нынѣ, что 
пуля вредить непріятелю только слу-
чайно. M нѣніе сіе дѣйствителыю оправды-
вается, однакоже, только въ тѣхъ слу-
чаях?,, гдѣ неучи дѣйствуютъ ружьем?,; 
когда-же ружье в?, рукахъ настоящая 
стрѣлка, мастера своего ремесла, то и 
успѣхъ стрѣльбы не будет?, зависѣть 
отъ случайностей... Совершенство искус-
ной стрѣльбы отнюдь не заключается въ 
скорости стрѣлянія или во множсствѣ 
сдѣлашшхъ в?, одну минуту выстрѣловъ; 
этим?, увеличивается только дым?, и 
стук?,, который, не нанося вреда пепрія-
телю, не только не устрашает?,, но, на-
против?,, ободряетъ его. Искусный стрѣ-
локъ называется тотъ, который, нріо-
брѣвъ твердый навык?, хорошо зарядить, 
вѣрно прицѣливаться и мѣтко стрѣлять 
во всяком?, положеніи, стоя, на колѣ-
няхъ, сидя и лежа, а равно и непре-
мѣнно и на походѣ; который при всемъ 
этом?, умѣетъ вѣрно распознать и огіре-
дѣлить разстояніе, въ каком?, стрѣляетъ, 



и знаетъ, какъ онъ сообразно съ тѣмъ 
долженъ прицѣливаться" 

„ІІавыкъ угадывать вѣрно разстоянія 
и судить правильно объ отдѣльности 
нредметовъ есть основаніе цѣлыюй 
стрѣльбы и увѣронности въ успѣшномъ 
дѣйсгвіи оной, а потому застрѣльщикамъ 
и егерямъ весьма нужно иріобрѣсти 
навыкъ сей и г.г. офицеры обязаны ста-
раться о иріученін къ тому солдата при 
всѣхъ удобныхъ случаяхъ". 

Дальше слѣдовали практическія ука-
зания, какъ обучать глазомѣрному опре-
деленно разстояній, мричемъ указанія эти 
совершенно тѣ-же, какія рекомендуются 
и современными нашими наставленіями. 

ІІреподавъ рядъ наетавленій, какъ 
нужно заниматься съ нижними чинами, 
дабы выучить ихъ отличной стрѣльбѣ, 
стоя на мѣстѣ, въ неподвижную мишень, 
„Правила" указываюсь дальше на необ-
ходимость выучить ихъ также стрелять 
въ неподвижную мишень на ходу тихимъ 
и скорымъ шагомъ и бегомъ и, иаконецъ, 
говорясь: „Когда солдата совершенно 
обученъ будетъ стрѣлянію въ цѣль въ 
твердый щитъ, тогда весьма полезно 
заставлять его стрелять въ подвижной 
щита, повешенный и двигающійся на 
двухъ веревкахъ". 

Въ заключеніе всѣхъ указаній отно-
сительно обучен ія стрельбе егерей и 
застрѣлыциковъ въ „Правилах!," сказано: 
„Въ разсыпномъ строю солдата можетъ 
стрелять въ какомъ хочетъ положении 
стоя, на колѣнѣ, лежа, съ руки или сь 
прикладу, смотря, какъ ему но обстоя-
тельствамъ и мѣстоположенію удобнѣе; 
па сей конец!, надобно его заставить 
стрелять во веѣхъ сихъ различных!, 
положеніяхъ при обученіи стрѣлянія въ 
цель"... 

Давъ столь подробпыя и многочислен-
ный наставленія для обученія егерей и 
застрѣлыциковъ стрельбе, „Правила" 
тотчасъ-же, какъ-бы боясь односторон-
ний) увлеченія этою отраслью подготовки, 
въ особомъ параграфе категорически 
подтверждают!,, что „егерей и застрель-
щиков!, надобно обучать также действо-
вать успЬпшо штыком!, противъ пехоты 
и кавалеріи и особо против!, одиночнихъ 
всадниковъ", a вслѣдъ за симъ приво-
дить рядъ указаній нравственнаго но-

рядка, который требуютъ „внушить сол-
дату и строго подтвердить". 

Указанія эти слѣдующія: 
1) „Чтобы въ пальбе не торопился, 

объясняя ему, что огонь, въ котором!, 
выстрелы почти считать можно, есть 
самый смертоносный для непріятеля и 
доказывает, храбрость и хладнокровіе 
стрѣлковъ". 

2) „Патроновъ понапрасну не тра-
тить". 

3) Слова „обойдены, отрезаны" за-
прещаются гіодт, смертною казнью. „Раз-
суждать объ опасности есть дело началь-
ника, а не солдата и даже не офицера, 
буде онъ не самъ начальникъ". 

4) „ТЗсякій крикъ и даже самое „ура", 
безъ особаго на то приказанія, запре-
щается". 

5) „Вт, лесу или другомъ какомъ 
пересекаемом!, мѣсте кавалерія стрѣл-
камъ ни малѣйшаго вреда нанесть не 
можетъ; на ровномъ-же и открытом!» 
месте они всегда имѣюта позади себя 
нашу кавалерію или, по крайней мѣрѣ, 
сомкнутую пехоту". 

(>) „Въ бегстве несравненно болѣе 
людей гибнетъ, нежели въ самой отваж-
ной атакѣ". 

Изъ этихъ послѣднихъ указапій, 
между прочим!,, видно, что духт, и за-
веты Суворова въ 181.s г. еще не со-
всѣмъ и не все,ми были забыты у наст, 
въ арміи. 

Что-жс касается сам ихъ пріемовъ 
обученія разсыпному строю, то „Пра-
вила" говорили, что „терггЬпіе есть важ-
ная и необходимая способность для на-
чальника при обученіи людей: кто кри-
комъ и безразеуднымъ наказаиіемъ 
думаетъ достигнуть своей цели, топ, 
грубо ошибается и доказывает!, неспо-
собность свою и нсвѣдѣнія". 

Одновременно съ правилами разсып-
ІІОГО строя при штабе первой арміи въ 
1818 г. были изданы „Правила полкового 
обученія", который являлись сводкой 
распоряженій по примѣненію къ полко-
вым!» ученіямъ „Правил!, разсыпного 
строя" и въ которых!, наибольший инте-
рес!» представляет!» глава „О наступле-
ніи въ штыки", вдѣсь указывалось, что 
І11>н наступленіи „всякую решительную 



атаку слѣдуетъ дѣлать не фронтомъ, а 
колоннами подъ прикрытіемъ застрѣль-
щичьей цѣпи"; развернутымъ-же строемъ 
атаковать въ штыки разрѣшалось только 
в'і> оборонительном!, бою; при этомъ до 
тѣхъ ігоръ, пока непріятель не подой-
детъ на 800 шаговъ, его обстрѣливаютъ 
цѣпи, затѣмъ все время, пока онъ не 
приблизится до 100 шагові., его обстрѣ-
ливаютт, сомкнутые баталіопы; движеніе-
же оборошпощагося для удара вт, штыки 
должно было начинаться тогда, когда 
противник!, подоидотъ на 100 шаговъ, а 
самый ударъ производить, подойдя къ 
нелріятелю на 20 ніаговъ. Если контръ-
атака была удачна, то весь боевой по-
рядок!, обороняющаяся, пройдя еще 20 
шаговъ, останавливался; противнпка-же 
преслѣдовали только огнемъ застрѣль-
щичьей цѣпи. 

Изъ другихъ указаній „Правил!, 
п о л к о в о г о обученія" обращает!, на себя 
впиманіе то, что застрѣльщики должны 
были высылаться въ цѣнь, когда „фронтъ 
подходить къ непріятелю на пушечный 
выстрѣлъ, т. е. па 1000—1200 шаговъ". 

Въ І82(і г. был ь изданъ уставъ „Об'ь 
употребленіи стрѣлковъ въ линеиныхь 
учсніяхъ". Значеніе этого устава заклю-
чалось въ том ь, что онъ во і-хъ, распро-
странял!» „Правила разсыпного строя", 
изданныя Барклаемь для первой арміи, 
на всю армію вообще, а во 2-хъ, въ немъ 
впервые появляются въ нашихъ уста-

вах!» указанія относительно обязанностей 
но прикрытію артиллеріи. 

По этому поводу здѣсь говорилось, 
что прикрытіе артиллеріи есть обязан-
ность ближайшихъ къ пей застрѣлыци-
ковъ, которые должны для этого распо-
лагаться такимъ образомъ, чтобъ огнемъ 
сіюимъ „препятствовать приближенно 
непріятельскихъ стрѣлковъ къ батареѣ". 

Итакъ мы видимъ, что хотя въпѣхот-
ныхъ уставахъ эпохи Александра I почти 
всецѣло царствует!, духъ линейной 
тактики, въ правилахъ и наставленіяхч>, 
дополняющихъ эти уставы и изданныхъ 
вт, нсріодъ съ 1815 по 1820 г., благо-
даря вліянію такихъ иросвѣщенныхъ и 
боевыхъ геиераловъ, какими являлся 
Барклай - де -Толи, достаточно прочно 
укоренился уже новый видъ боевого 
порядка, въ котором!, важную роль 
играла цѣпь съ сомкнутыми поддержками 
сзади. При этомъ новый боевой порядокъ 
принимался не только по формѣ, но и 
по духу, что особенно рѣзко сказалось 
въ требованіяхъ, который должны были 
предъявляться отдѣльнымъ стрѣлкамъ 
цѣни. Вмѣстѣ съ тѣмъ, новый боевой 
порядокъ, выливаясь въ форму цѣгш съ 
поддержками, не застывалъ іл, одной 
какой-нибудь формѣ, а, напротив!,, видо-
и.чмѣнялся, въ зависимости отъ дѣйствій 
противника и мѣстности. 

Л. Наіовъ. 

( Продолжение слѣдуетъ). 

Иноземцы въ Русской арміи при Даряхъ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ. 
Алексѣѣ Жихайловичѣ и Петрѣ I Алекеѣевичѣ. 

Выѣздъ воспныхъ иноземцевъ въ 
Россйо начался съ очень давних!, вре-
менъ, но онъ особенно усилился в!> 
дарствованіе Михаила Ѳеодоровича. Этотъ 
Государь выписывалъ иноземныхъ во-
инов!, иногда цѣлыми отрядами. Такт,, 
in, началѣ 1631 г. по его ириказанію 
„рыцарь и первый ратныіі полковник!, 
Александр!» Лесли" вмѣстѣ съ Ѳеодо-
ромъ Племянниковым!, И С!, подъячимъ 
Ананасіемъ Аристовым!, ѣздилъ въ Шве-
цію, Данію, Англію, Нидерланды и въ 

Гамбург!» для найма 5.ооо солдатъ ре-
гулярной пѣхоты в!, Русскую службу 
на борьбу противъ Польского короля... 

Пзъ-за своей борьбы съ этимъ коро-
лемъ, какъ представителем!» властнаго 
въ то время „иапежства," „государь царь 
и великій князь Михаи.іт» Ѳеодоровичъ 
всея Русіи и отецъ его, государевъ, 
великій государь святѣйшій патріархъ 
Филаретъ Никитичъ Московекій и всея 
Русіи указали" означенному полковнику 
отнюдь не ѣздить во Францію, страну 



„Римской вѣры", и не „наймывать" тамъ 
ратныхъ людей. Такое распоряженіе 
Русской власти было на пользу только 
ея врагу, т. е. Польскому асе королю: 
его посланцы на ряду съ упомянутыми 
странами нанимали для Польской арміи 
ратныхъ людей и во Франціи. Соперни-
чество Царя Русскаго съ королемъ Поль-
скимъ ігь дѣлѣ найма „нѣмецкихъ рат-
ныхъ людей" для своих!, армій отлично 
учитывали прежде всего эти асе самые 
ратные люди. Они такъ высоко подни-
мали цѣны за свои высокія услуги, что 
нолковникъ Александр!, Лесли очутился 
въ крайне затруднительном!, ноложеніи 
при исполнен [и данныхъ ему Царемъ 
Михаилом!, Ѳеодоровичемъ и святей-
шим!, патріархомъ Филаретомъ Никити-
чем!» указовъ о найме воиновъ за грани-
цею. Нанятые полковником!, Лесли, рат-
ные люди должны были направляться въ 
Москву разными путями: одни чрезъ 
Ивангородъ и Псков!,, другіе—чрезъ 
Орѣшекъ и Новгород!». До своего отнра-
вленія въ Москву веѣ эти наемники еще 
на русской границе были обязаны „учи-
нить присягу съ крестным!, цѣлованіемъ" 
въ томъ, что они за Русскаго Царя 
будут!, безъ всякой хитрости сражаться 
противъ Польскаго короля, не щадя „ни 
своего живота, ни своей головы". 

По Царскому указу, отъ 15 мая 
1681 года, изъ Москвы были отправлены 
въ Повгородъ и Псковъ, и на Шведскій 
рубежъ князь Иванъ Засѣкинъ, Ефима, 
Самаринъ и дьякь Василій Яковлев!, 
для встрѣчи и принятія панятыхъ ПОЛ-
КОВНИКОМ!, Лесли въ ІНвеціи и въ дру-
гихъ странах!, ратныхъ людей и для 
раздачи послѣднимъ жалованья на одинъ 
мѣсяцъ изъ т'Ьхъ тридцати тысячъ руб-
лей, которые кн. Засѣкинъ съ товари-
щами получилъ изъ Государевой Боль-
шой Казны. 

Въ 1632 году компанія англичан!,, 
прибывшая въ Архангельскъ, была при-
нята здесь на русскую военную службу, 
причемъ Сандерсонъ поступилъ полков-
ником!,, а его спутники—оберъ и унтеръ-
офицерами. 

Упомянутый же полковник!, Лесли 
и въ 1633 г. нанимал!, въ Россію не-
мецких!» офицеровъ и солдата» для 
Москвы па военную службу. Наряду съ 

пѣхотинцами при этомъ Царѣ пріѣзжали 
къ иамъ и наемные конные воины (рей-
тары и драгуны). Въ 1633 г. Царь 
Мпхаилъ Ѳеодоровичъ посылалъ въ 
Англію поручика Гиба Юрьева полка 
Матенсона для нриглашенія оттуда нол-
ковыхъ трубачей въ драгунскій полкъ, 
а въ 1639 г. при этом!, Царѣ у насъ на 
Руси были полки драгунскіе и солдат-
скіе полковников!,: Александра Кра-
форта, Валентина Розформа, подполков-
ника Вымса, маіора Лаврентія Скрым-
зера и капитана Индрика фонъ-Сандера. 

По свидетельству проживавшаго в'ь 
Россіи крупнаго австрійскаго купца и 
отчасти дипломата, Отто Плейера, Царь 
Алексей Михаиловича, „намеревался при-
вести въ лучшее положеміе свои воен-
ный силы и въ продолженіе войны съ 
Польшею учредила, уже нѣеколько пе-
хотных!, полковъ подъ начальством!» 
иностранных!, офицеров!,, и для обуче-
нія своего народа ратному дѣлу велѣлъ 
перевести на русскій языка, большую 
книгу о военномъ искусстве, вышедшую 
сперва ва, Германіи, и напечатать ее въ 
Москве, но стрѣльцы, которыхъ еще 
надо было поберечь въ то время, косо 
посматривали на это новое войско. Да 
и боярамъ, пользовавшимся довѣріемъ 
Двора, было невыгодно вслѣдствіе этого 
поваго учрежденія терять совсѣмъ своихъ 
крестьян!,, которыхъ прежде посылали 
они въ похода, только на годъ; сверхъ 
того, они побаивались, чтобъ on» того 
самаго не получили ближайшаго доступа 
къ Царю иностранцы, которыхъ необхо-
димо надобно было употребить туп». 
Духовенство находилось точно въ такомъ 
же опасеніи и не хотело совсѣмъ тер-
петь при Дворѣ логаиыхъ еретиковъ. 
Всѣ эти три различныя сословія такъ 
многообразно тормозили вышесказанное 
намѣреніе Царя и подъ рукою ставили 
ему столько препятствий что онъ, нако-
нец!,, нашелъ себя вынужденным!» бро-
сить его совсѣмъ". 

Подобно своему отцу, Царь Алексей 
Михайловича» одновременно съ пехот-
ными военными иноземцами выписывала, 
въ Россію и конныхъ воиновъ. При немъ 
рейтары и драгуны, начиная сь гене-
ралов!» и кончая рядовыми (нижними 
чинами), выезжали въ Россію, иногда со 



своими женами, дѣтьми и даже съ ра-
ботницами, изъ Цесаріи (Австріи), Даніи, 
Англіи, Голландіи, Шкоцкой земли и др. 

Нт> 1657 г. 2 іюня „были у государя 
Царя и великаго князя Алексѣя Михай-
ловича, всея всликія и малый, и бѣлыя 
Россіи самодержца, у руки полковники 
ев начальными людьми, которым?, быть 
на его, государевой, службѣ въ горо-
дах?,"... Борисовѣ рейтарскаго строи 
полковники Афанасій Траурнихъ, съ 
нимъ подполковник?», маіорь, 1 ротмистра, 
7 поручиков?,, 7 прапорщиков?,, обоз-
ник?,, квартирмейстер?,; Анцъ Еоргь 
Фан-Стробель, съ нимъ подполковник?,, 
маіоръ, 7 ротмистров?,, 10 поручиков?,, 
10 прапорщиков?,, обозник?,, квартирмей-
стеръ, адъютант?,... Драгунскою сгггрон: 
полковник?, Христофор?, Юнкманъ, с?> 
нимъ подполковник?,, маіоръ, 7 капита-
нов?,, 10 поручиков?,, 10 прапорщиков?,, 
обозник?,, квартирмейстер?,... Анцова 
полка. Еоргь Фан-Стробеля и Ананасьева 
полка Траурниха (драгунскаго же строя) 
по 2 капитана, но 2 поручика, но 2 пра-
порщика... Того же числа были у госу-
даря у руки полковники и начальные 
люди, а по государеву указу посланы 
они на его, государеву, службу вт, Астра-
хань къ стрѣльцамъ для ученья: пол-
ковник?, Герман?, Фонъ-Стаденъ, под-
полковники Семен?, Сервинъ, Вигонь 
Скрыгер?,. маіоръ Цыгимонъ Фалкил-
таусъ, поручик?, Юрій Фолипстон?,, ка-
питан?, Магнус?, Вихторъ, прапорщики 
Яковъ Фироть, Яганъ Видеростомъ, 
Кашпиръ Укдалдъ, Яганъ Калпертъ, 
Отквен?, Гелерщунг?,, Ингилдья Рыскрн-
геръ, Христофор?, Восторборьерт,, Юное?, 
Ганцовъ, подпрапорщики Павел?, Фи-
лалберъ, Ганцъ Прус?,, Кашпиръ Фед-
рикъ. 

В?, 1659 году бывшій генерал?, надъ 
всей англі некой конницей Шарль Ергартъ 
поетупилъ на. русскую военную службу, 
привезя съ собой полковников?,, под-
полковников?, и другихъ офицеров?,. Въ 
.1661 г. выѣхалъ въ Россію на военную 
же службу полковник?, рейтарскаго 
строя Блументроста съ ротмистрами, 
капитан?, - поручиками, прапорщиками, 
среди которыхъ былъ и Адамъ Адамо-
вичъ Вѳйде, и съ шестью рейтарами. 

При Блументростѣ находились: жена, 
дочь и двѣ работницы. 

В?, пятницу 4 октября 1662 г. царь 
Алексѣй Михайловичъ слушал?, заутреню 
и божественную литургію в?, церкви 
преподобной мученицы Евдокіи и „в?, 
3 часу дня ходилъ великій государь въ 
Золотую Палату и жаловал ь къ своей, 
государевой, рукѣ нововыѣзжихъ ино-
земцев?, разных?, земель", а именно: 
Цесарской земли полковника Готлипа 
Фаншелка, полуполковника Петра Креца, 
маіора Давида Венекендорфа, съ ними 
9 ротмистровъ, 2 квартирмейстера, 5 по-
ручиковъ, 7 прапорщиков?,, 3 капрала, 
14 рейтаръ, 2 трубача; Датской земли 
рейтарскаго строя полковника Индрика 
Фонъ-Эгерата, полуиолковника Августа 
фонъ-Элера, маіора Ягана Стробеля, съ 
ними 10 ротмистровъ, 1 капитан?,, 11 по-
ручиков?,, 13 прапорщиков?,, 9 квартир-
мейстеров?,, 21 капрал?,, 66 рейтар?,, 
3 трубача, 1 поп?,, 1 становіцикъ, і пи-
сарь и 1 лѣкарь; Голландской земли 
рейтарскаго строя ротмистр?, Крестьян?, 
Сленфъ, Григорій 1 Пульт?,, 2 капитана, 
6 поручиков?,, 4 прапорщика, 6 рейтар?,, 
Шкоцкой земли драгунскаго строя ка-
питан?, ІОрій Смит?,, поручик?,, прапор-
щик?». 

Всѣмъ .этим?, иноземцам?,-воинам?, 
какъ при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, так?, 
и при Алексѣѣ Михайлович!'» жилось въ 
Россін хорошо. С?» ними наше прави-
тельство почти не заключало никаких?» 
„капитуляцій" или договоровъ, а если 
H заключало, то на вполнѣ льготных?, 
для нихъ основаніяхъ. Свободное про-
живаніе въРоссіи большинству из?» этих?, 
иноземцевъ так?» нравилось, что они съ 
радостью осѣдали в?, нашем?, отечествѣ, 
ютясь около Москвы и в?, самой Москвѣ. 
Преимущественно изъ таких?, лиц?, къ 
царствованію Петра 1 въ Москвѣ уже 
выросла извѣстная „нѣмецкая слобода". 

Такое льготное отношеніе царей 
Михаила Ѳеодоровича и Алексѣя Михай-
ловича к?» выѣзжимь иноземным?, во-
инам?, тѣмъ болѣе трудно объяснить, 
что оба эти Царя отъ своихъ кровно-
русскихъ подданных?, „разнаго чина 
людей "требовали „поручных?, записей", 
которыми ручались Московскаго выбор-
наго полка за солдата в?> томъ, чтобъ 



служить имъ въ государевом!» Москов-
ском!» выборном!, полку и государю не 
измѣнять, ни въ Крымъ и въ Погай, и 
въ Литву, и въ Нѣмцы, И В Ъ ШІЫЯ ни 
въ который государства не отъѣзжать 
и съ государевой службы не бѣжать, и 
государева жалованья, корму и ружья 
не снести и никакимъ воровствомъ не 
промышлять". 

При ІІетрѣ I число выѣзжихъ въ 
Россію военных!» шоземцевъ значительно 
увеличилось, частью потому, что его имя, 
благодаря его заграничнымъ путеше-
ствіямъ, стало наиболѣе заграницей 
извѣстнымъ, частью же потому, что этот!» 
1 Црь, помимо другихъ льгота, очень уве-
личил!» какъ денежное, такъ и хлѣбное 
жалованье за военную службу этихъ, 
выходцевъ. 

Правда, съ увеличеніемъ вознагра-
ждения за эту службу онъ значительно 
расширилъ и тѣ требованія, которыя 
включались въ наемный договоръ съ 
тѣмъ или инымъ военным!» иноземцемъ. 
Въ основу этихъ требованій справедливо 
полагался тогдашній царскій титулъ 
„Государь Царь и Великій Князь Петръ 
Алексѣевичъ, всея великія и малыя, и 
бѣлыя Россіи Самодержецъ". 

Указанная въ этомъ титулѣ спайка 
„великой, малой и бѣлой Россін" произо-
шла послѣ цѣлаго ряда „дѣйствъ" 
путемъ обильнаго пролитія человѣческой 
крови. Вѣдь послѣдняя всегда была, 
есть и всегда будетъ, пока этотъ свѣтт> 
стоить, самымъ дорогимъ, но зато са-
мыми ламятнымъ и прочнымъ цементом!, 
въ политической жизни народовъ. Отсюда 
вполнѣ естественен!, тотъ выводъ, что 
любое изъ народныхъ звеньевъ, вошед-
ших!» въ составь нашего государства, 
можетъ быть изъято изъ нашей государ-
ственной цѣпи не иначе, какъ только 
чрезъ кровь. Послѣдігюю Петръ I очень 
высоко цѣнилъ какъ въ своихъ воинахъ, 
такъ и въ воинахъ непріятеля, особенно 
если и у нихъ она была „христіанскою". 
Въ своихъ письмахъ къ тому или иному 
изъ своихъ военачалыіиковъ онъ не разъ 
взывалъ: „Бога ради, береги людей!", а 
въ январѣ 1706 года передъ своимъ изъ 
Москвы отъѣздомъ къ арміи онъ ска-
зал!, голландскому резиденту Андрею 
фоиъ-деръ-Гудьсту: „Эта война мнѣ 

тяжка не потому, чтобъ я боялся шве-
довъ, но по причинѣ такого сильнаго 
пролитія крови христіанской". 

Сильное и не безусловно необходимое 
„пролитіе крови христіанской" ІІетръ 1 
справедливо считалъ весьма тяжкимъ 
сооытіемъ въ жизни народовъ, но съ 
другой стороны онъ применительно къ 
указанному своему титулу иногда гова-
ривалъ о себѣ такъ: „Не люблю носить 
имя и титулъ безъ дѣйства. Азъ—Царь 
и подобаетъ ми быти воину. Офицеру 
не все шпагой, но умомъ и ртомъ дѣй-
ствовать надлежитъ". 

Въ этихъ краткихъ, но силъныхъ но 
тону и глубокихъ по своему смыслу 
словахъ очень мѣтко обрисовывается вся 
суть царствованія Петра Великаго, какъ 
воина. Этотъ самодержецъ, неутомимый 
работпикъ до мозолей на рукахъ, любилъ 
прежде всего „дѣйство". Чуждый лѣни, 
роскоши и барства, такъ ослабляющихъ 
волю и притупляющих!, умъ человѣка, 
онъ, въ пылу ревности о благѣ отече-
ства, желалъ самъ не только все узнать, 
но и сумѣть все сдѣлать. За свою жизнь 
онъ объѣхалъ не только всю Россію, но 
и почти всю Западную Европу, впитывая 
въ свой мозгъ культуру послѣдней, точно 
воду въ губку. У себя на родинѣ онъ 
„переѣзжалъ многократно изъ провинціи 
въ провиндію, какъ переходить какой-
либо другой государь изъ чертога въ 
чертогъ". Свои переѣзды опт, совершалъ 
и скоро, и просто. Такъ, въ декабрѣ 
1705 г. онъ изъ Гродны въ Смоленскъ 
прибыль съ невероятной скоростью, 
„проѣхавъ не менѣс 800 англійскихъ 
миль въ 5 дней. Онъ день и ночь ѣхалъ, 
въ саняхъ лежа, мѣнялъ лошадей чрезъ 
каждый 5 миль безъ малѣйшей потери 
времени и затѣмъ гналъ отъ станціи до 
станціи съ возможной скоростью". При 
такой скорости движенія онъ „въ малое 
время посгіѣвалъ съ одного края госу-
дарства своего на другой для исправле-
нія какого-нибудь дѣла, хотя и не всегда 
важное случалося быть". 

Своего имени и титула Царь не лю-
билъ носить „безъ дѣйства", а его имя 
„Петръ" въ переводѣ съ греческаго 
языка значить „камень", „скала", „твер-
дыня". Военное „дѣйство" вѣнценоснаго 
носителя этого имени должно быть каж-



дому русскому гражданину извѣстно. 
Оно было таково, что съ Петромъ, этой 
твердыней па русскомъ тронѣ, схватился, 
было, Карлъ XII и въ кондѣ концовъ 
расшибся, доведя свою съ нимъ долгую 
и изнурительную войну до того, что все-
мірная въ то время слава Шведской не-
устрашимой и непобѣдимой арміи на-
всегда померкла, 

Въ своемъ титулѣ Петръ соответ-
ственно своему имени вполнѣ логично 
считалъ самымъ существеннымъ слово 
„Царь", сокращенное изъ „Цезарь", что 
вт, переводѣ съ латинскаго языка значить 
„рубака", „смертоносецъ", a затѣмъ уже 
„воинъ". Въ сознаніи Петра Великаго 
ноиятія „царь" и „воинъ" почти сино-
нимы. „Дѣйство" Петра соотвѣтственно 
своему титулу, какъ Царя или воина, 
удачно охарактеризовано имъ самимъ. 
Въ упоеніи своей выдающейся побѣдой 
надъ шведами въ бою подъ Лѣсной 
28-го сентября 1708 года онъ самый этотъ 
бой, гдѣ человѣческая кровь лилась ре-
кой, называетъ не иначе, какъ „ангель-
ским!», а не человѣческимъ дѣломъ"... 

Будучи Царемъ, a слѣдовательно и 
воиномъ, Петръ Великій безусловно вѣрно 
признавалъ, что офицерство въ арміи 
это центръ, точнѣе зарядникъ или, вы-
ражаясь по современному, электрическая 
батарея, которая съ принудительностью 
физической силы разсылаетъ токи своего 
военнаго настроенія но воинскимъ ча-
стями, имъ, офицерствомъ, „возглавляе-
мыми". По мнѣнію Петра, лишь офицер-
ство съ высокими напряженіемъ военнаго 
настроенія дѣлаетъ армію вполнѣ бое-
способною. Въ его сознаніи боеспособность 
арміи выражается не столько въ ея го-
товности сложить свою голову на полѣ 
брани, сколько въ смѣломъ умѣніи снять 
голову чужую, вражескую. Для поражвнія 
своего врага офицеръ, какъ воинъ, по 
мнѣнію Петра, обязанъ дѣйствовать „не 
все шпагою, но умомъ и ртомъ". Не-
много словъ здѣсь Петромъ сказано, но 
много въ нихъ имъ высказано. ТІодъ 
шпагой, какъ эмблемой хорошая воен-
наго вооруженія, здѣсь нужно разумѣть 
и мечъ, и мортиру, и гаубицу и т. п. 
Умъ, конечно, былъ нуженъ воину Пет-
ровскій, т. е. не робкій, пассивный и 

приспособляющейся, a смѣлый, ясный, 
творчески приспособляющейся, т. е. наход-
чивый. Проводникомъ такого ума и рѣчь 
у офицера должна-бы быть Петровская, 
т. е. не расплывчатая и безцвѣтная, по-
тому и не внушительная, а краткая, 
ясная, живая и красивая, потому и силь-
ная. Офицеръ, по мнѣнію Петра, на воен-
ный ладъ настроенный, хорошо воору-
женный и при том'ь искусно владѣющій 
своими оружіемъ, безусловно толковый, 
смѣло и дѣльно на войнѣ командующій, 
долженъ быть признанъ воиномъ. 

Зная по собственному опыту, что въ 
концѣ концовъ „враги не словами, а 
оружіемъ побѣждается", и увидавт» во 
время своего заграничная путешествія 
большую отсталость своей арміи отъ 
арміи своихъ сосѣдей, Петръ I рѣшилъ 
во что-бы то ни стало поднять свои вой-
ска и особенно кавалерію до боевого 
уровня своихъ сосѣдей. Этотъ нодъемъ 
онъ надѣялся сдѣлать чрезъ устройство 
своей армін „на иностранном!, основа-
ми", которое-бы и помогло ему воевать 
съ непріятелемъ въ равныхъ боевыхъ 
условіяхъ. Такое основаніе, по мнѣнію 
Царя, толково и прочно могли-бы зало-
жить офицеры-воины, только иноземные, 
и притоми по ихъ иноземными образ-
цам!,. 

При выпискѣ въ Россію иноземных!, 
военныхъ учителей въ вид!» офицеров!» 
разныхъ ранговъ Петръ 1 не встрѣчалъ 
ирепятствій ни отъ короля Прусскаго, 
ни отъ цесаря Германская: и тотъ, и 
другой довольно охотно отпускали на 
службу въ Россію своихъ офицеровъ, 
конечно, не лучшнхъ, хотя почти всегда 
отлично ими рекомендованныхъ, но не-
однократный попытки Царя-воина выпи-
сать изъ-за границы военные образцы въ 
видѣ цѣлыхъ иолковъ всегда кончались 
неудачей. Указанные вѣнценосцы, осо-
бенно король Прусскій, охотно, хоть л 
не гласно, отпускали цѣлые свои полки 
въ ряды арміи Карла XII, но Петру I 
не давали ни одной роты. 

Секретарь Прусскаго Посольства при 
Русскомъ Дворѣ, Фоккеродтъ, говорить, 
что Петръ I, желая имѣть у себя кон-
ницу по образцу Европейской, „въ- на-
чал!; Шведской войны нанялъ себѣбыло 



нѣсколько сотъ Саксонскихъ всадниковъ, 
чтобъ устроить это войско по ихъ об-
разцу, но при этой попыткѣ Онъ нашелъ, 
что въ обпшрныхъ странахъ, гдѣ ему 
должно было вести свои войны и гдѣ 
многое зависитъ оті, быстроты маршей, 
тяжелый лошади не могутъ выносить 
усталости, да сверхъ того нигдѣ и не 
встречаются въ Россіи, и, стало быть, 
набрать ихъ трудно, потому онъ и оста-
вил!, свое первое намѣреніе и доволь-
ствовался учрежденіемъ въ своемъ вой-
ске нѣкотораго рода драгунъ, которыхъ 
съ большими правомъ можно-бы назвать 
ііѣхотой на лошадяхъ, потому что хоть 
они и обучены такимъ же военнымъ 
упражненіямъ, какъ и драгуны въ дру-
гих!, государствах!», но лошади у нихъ 
слишкомъ слабы, чтоб!, устоять противъ 
нападенія настоящей конницы, и слиш-
ком!, пугливы для нападения сомкну-
тымъ етроемъ". 

Въ 1702 году но порученію Петра 1 
Паткуль набирать „въ ГермаНіи новый 
драгунскій полкъ" для Россіи и доно-
еилъ Ѳеодору Алексеевичу Головину, 
что при другихъ дворахъ трудятся, 
чтобъ его Царское Величество никогда 
не имѣлъ правильной арміи. Много тру-
дились въ этомъ направленіи и Австрій-
скіе (Германскіе) министры: они, по сло-
вам!, Паткуля, „привыкли вместо благо-
дарности платить вонью". Къ сожалѣнію, 
я не встрѣтилъ въ бывшихъ въ моихъ 
рукахъ архивных!, документах!, какихъ-
либо свѣдѣній о томъ, насколько Пат-
кулю удалось набрать для Россіи дра-
гунскій полкъ въ Герман in, т. е. нынеш-
ней Австро-Венгріи. 

Попытка Петра I имѣть въ своей 
арміи для образца хоть одинъ нѣмецкій 
драгунскій полкъ оказалась неудачной 
и въ 1704 г. 1-го ноября этого года 
Отлъвій из!» Нарвы сообщал!, Мениш-
кову: „Я къ бунтовному графу Форгачу 
въ Венгерскую землю гшсалъ и желалъ 
ведать, не можетъ-ли онъ до 2000 нѣ-

мецкихъ людей на Московской границе 
поставить, чтобъ изъ нихъ два драгун-
скихъ полка учинить мочно, и ему со 
всякаго человѣка, по 12 ефимковъ за 
всякаго человѣка, кромѣ лошадей, въ 
Кіеве заплатить обѣщалъ, когда оігь 
туда ихъ иоставитъ, понеже онъ зѣло 
изрядный генералъ есть и по словенски 
довольно умѣетъ, не похочетъ-ли он!, 
еамъ на годъ или на два сюда въ службу 
быть договориться". Отвѣтъ Форгача мігі, 
не извѣстенъ и какихъ-либо иныхъ све-
дено'! о нѣмецкихъ драгунскихъ пол-
кахъ на русской службе въ 170-1 году 
я въ бывшихъ въ моихъ рукахъ архив-
ных!, документах!, не встрѣтилъ. 

Генералъ-фельдмаршал!»-лейтенантъ 
Корнбергъ въ 1711 г. обѣщалъ поста-
вить въ Россію вт, теченіе 3 мѣсяцев!, 
4 немецких!, драгунскихъ полка „съ 
мундиромъ и ружьемъ, и съ искуссными 
офицерами", но так!, и не поставилъ. 

Терпя неудачу въ выписке драгун-
скихъ нѣмецкихъ полковъ и изучая 
шведскую военную организацію, ІІетръ 1 
въ 1705 году надумалъ устроить у себя, 
но образцу драбантовъ Карла XII, гене-
ральный шквадронъ, а въ 1707 или 
1708 г.г. Онъ вознамерился, было, по-
слать два казацкихъ полка (Кіевскій п 
ІІрилуцкій) „въ Пруссію для изученія 
ратнаго дѣла и для устроенія изъ нихъ 
регулярныхъ драгунскихъ полковъ", но 
казаки къ такому Царскому намѣренію 
отнеслись С!> иеудовольствіемъ: драгуп-
скій строй былъ для нихъ „противным!, 
регуляриымъ етроемъ". 

Между тѣмъ, Петръ высоко цѣнилъ 
военное искусство Пруссіи и даже вт, 
1722 году подъ вліяніемъ отчасти Мен-
шикова поенлалъ „изъ полковъ для 
обученія въ Прусскую землю россій-
скихъ солдат!,". 

//. '.іезюлижкіи. 

< Продол.жгніс е.ньОуешъ). 



Лиотъ I. 

На учрежденіе ордена св. Андрея Первозваннаго. 

Лиц. ст. 

На учрежденіе ордена ев. Георгія Побѣдоноеца. 

Лиц. ст. Обор. ст. 





Лишь 2. 

На етолѣтіе ордена ев. Георгія Побѣдоноеца. 

Лиц. ст. 
Обор. ст. 

На учрежденіе ордена ев. равноапоетольпаго князя Владиміра. 

Лиц. ст. 
Ооор. ст. 





Лнстъ 3. 
На двухеотлѣтіе л.-гв. Преображенекаго полка. 

Лиц. ст. Обор. ст. 

На столѣтіе л.-гв. Московскаго полка. 

Лиц. ст. Обор. ст. 

На столѣтіе л.-гв. Финляндекаго полка. 

Лиц, ст, Обор. ст. 





Листъ 4. 

На етолѣтіе л.-гв. Волынекаго полка. 

Лиц. ст. Обор. ст. 

На двухеотлѣтіе л.-гв. Кексгольмекаго полка. 

Лиц. ст. Обор, ст 

Б А Т А Л І П 

у / , ч и л и ULLI/1.806/ ' Л Д 
î / ' . V ' n - r i î . « . и н л а и - А С і Ф й у 
F , Б A TA Л І 0 ULI 1 898R.• ; \ 

Л.ГВ^ФКН Л Я H A'CK I Я ,П О Л К Ъ 1 ВЛІі, 

mm 
Ш й е д « • M.»РОСЛА» 
ЕЕЦЬ. к РА с КОЕ. H Е il и ц а ГЪ.ГАР-. 

V ЩАБА„П АНАРСКІЯ В Ы С О Т Ы . ^ 
gk 6,0 лынскАЯ rop/цп л б в н А . Х ' 
^ г ^ Г А ш к « с ср ь.фи л ІІ п опря ь / М 

К А Р А Г А Ч ! 





Медали орденскія, юбилейны» частей войскъ и учрежденій, шефскія и на 
соОытія, связанные сь жизнью флота. 

Изображенія и описанія. 

I. М Е Д А Л И О Р Д Е Н С К І Я . 

1) Учрежденіе ордена святаго Андрея Пер-
возваннаго. 

Лиц. ст. Грудное изображеніе Петра 
1-го вправо, въ мантіи, сі> Андреевскою 
цѣпью на груди и лавровымъ вѣнкомъ на 
головЕ. Надпись по окружности: - А. М. 
Петръ Алексѣевичъ Императоръ к Самодср. 
Нспрос. Подъ изображеніемъ: С. Ю д и н ъР. 

Об. ст. Увѣнчанный тремя Император-
скими коронами двуглавый орелъ съ 
распу I денн ы м и крылья ми і юддерживаетъ 
лапами покоящійся на груди Андреев-
скііі крестъ съ нзображеніемъ распятаго 
Апостола, по концамъ креста буквы:— 
S. А. /'. П. Надпись по окружности: за 
вѣру—и парность. Подъ обрѣзомъ: въ 
1698 году ноябри 30 дня. Справа ПОДЪ 
обрѣзомъ: С. Ю. 

Діаметръ— 21 /з дюйма. 

1) Учрежденіе ордена святаго Георгія 
Побѣдоносца. 

Лиц. ст. Грудное изображеніе Импе-
ратрицы Екатерины Іі-іі влѣво, въшлемѣ, 
украшенномъ перьями и лавровымъ вЕн-
комъ, въ чешуйчатомт. панцырѣ съ 
головою медузы, съ звѣздою и крестомъ 
( Івятаго Георгія Побѣдоносца на орден-
ской лентѣ.—Надпись по окружности: 
Г>. .1/. Екатерина II Империт. и Самодерж. 
Пееросе. Подъ изображен іемъ: I. H. 
С A S S Г -К о п. и Ч у к м а с о в т>. 

Об. ст. Орденская звѣзда въ сіяніи, 
окруженная лавровыми вѣтвями, пере-
витыми лентою с ь бантомъ и орденскимъ 
крестомъ, но лентѣ надпись: за службу 
и храбрость. Надпись по верху: храбро-
сти. Гіодъ обрѣзомъ: 1769 г. 26' ноября. 
Олѣва надъ обрѣзомъ: Коп. и У т к . 

Діаметръ- З1 « дюйма. 

3) Столѣтіе ордена святаго великомученика 
и Побѣдоносца Георгія. 

Лиц. ст. Пояснил, профильный, влѣво 
обращенный, одно за другимъ изобра-
жения Императрицы Екатерины ІІ-й и 
Императора Александра 11-го; Импера-
трица—въ малой коронѣ и съ лаврами 
на головѣ, съ цѣпью ордена Святаго 
Андрея Первозваннаго на шеѣ, съ лен-
той Святаго Георгія Побѣдоносца че-
резъ правое плечо и звѣздами тѣхъ-же 
орденов-!, на груди; Императоръ Але-
ксандръ въ общегенеральскомъ мундирѣ 
съ орденами и медалями въ колодкѣ и 
звѣздами орденовъ Святыхъ: апостола 
Андрея, Георгія и Владимира—на груди, 
съ цѣпью ордена Святаго Андрея Пер-
возваннаго и съ прусскимъ орденомъ 
„pour le mérite"—на шеѣ и съ георгиев-
ской лентой черезъ правое плечо; подъ 
изображеніемъ у окружности-—• связан-
ный лентой лавровая и дубовая вѣтви. 
НадіШСЬ 110 окружности: И. M. Екате-
рина Il Императрица и Александръ II 
Императоръ Всероссіпекіе. В'Ь обрѣзѣ ЛЕ-
ВОЙ руки Императора В. А л е к с ѣ е в ъ I'. 

Об. ст. Крестъ ордена Святаго Теор-
ия ПобЕдоносца, висящій налентѣ того-
же ордена. Съ боковъ у окружности (по 
двЕ съ каждой стороны) скрЕилеиныя 
розетками лавровая и дубовая вЕтви, 
между которыми надписи но верху: за 
службу п храбрость, по низу— 1769 /. 
26 ноября 1969 I. 

Діаметръ—213 ю дюйма. 
Оригинальный штемпель былъ вырЕ-

занъ медальеромъ, ГІетромъ Мещеряко-
вымъ. 

П р и м ѣ ч а н і е . 1) Празднованіе <>ня Свя-
тит Георгія. I Іразднованіе дня Святаго Геор-
гія установлено было еще Ярославомъ Муд-
рымъ, при крещеніи нареченнымъ именемъ 
Георгія (ІОрій). Послѣ побѣды надъ Чудью 
въ 1030 году онъ основалъ Юрьевскій мона-
стырь вблизи Новгорода и городъ Юрьевъ; а 
вт> ЮЗС году, послѣ побѣды надъ Печенѣгами, 



основалъ въ городѣ Кіевѣ Георгіевскій мона-
стырь (въ честь своего Ангела) и день освя-
щенія — 26-е ноября — повелѣлъ праздновать 
иовсемѣстно. 

И русскій народъ, просвѣіценный свѣтомъ 
христіанства, сталъ почитать Св. Георгія -
к а п , покровителя и побѣдителя во время на-
наденій и разнообразных-!, бѣдствій. Этотъ 
народный взглядъ на Георгія Побѣдоносца 
перешелъ и въ грядущія поколѣнія. 

Съ основаніемъ Московскаго Государства 
въ гербѣ его навсегда уже закрѣпилось нзо-
браженіе Св. Георгія. Этотъ гербъ послужнлъ 
основаніемъ и общему гербу Россійской Им-
порт. 

В ъ царствованіе Ѳеодора Іоанновича рус-
скимъ воинамъ въ награду за храбрость раз-
давали крупный серебряный монеты съ изо-
бражепіемъ Св. Георгія Побѣдоносца. Награж-
денные этими „знаками отлнчія", воины но-
сили ихъ пришитыми на лѣвомъ рукавѣ или 
на шлемѣ. 

Учрежденіе же нынѣшняго національнаго 
Военнаго ордена нринадлежитъ Пмператрицѣ 
Екатерине ІІ-й — „Оля поощренія служащихъ 
/а, поискал, въ военномъ искусство,". 

В ъ 1769 году 26 ноября торжественно че-
ствовался первый день установленія Воен-
наго Ордена Святаго Великомученика Побе-
доносца Георгія. 

Императором!, Александром!, І-мъ 13 фе-
враля 1807 г. учрежденъ:—„Знакъ Военнаго Ор-
Оена для нижнихъ чиновъ". В с ѣ х ъ степеней 
этого знака четыре: 1) золотой крестъ съ бай-
том!,, 2)—золотой крестъ безъ банта, 3)—се-
ребряный крестъ съ бантомъ и 4) — серебря-
ный крестъ безъ банта. 

2) Первый кавалеръ знака отличія Военного 
Ордена. В ъ сентябрьской книжке „Русскаго 
Архива" за 1899 годъ приведена любопытная 
справка С. А. Паичулидзева, исторіографа ка-
валергардов!,, о первомъ кавалере знака от-
личія Военнаго Ордена. Первым!, йижнимъ 
чиномъ, иолучившимъ этотъ крестъ подъ № 1, 
былъ унтеръ - офицеръ Кавалергардского 
полка, Егоръ Ивановичъ Митюхинъ. 

Митюхинъ родился около 1777 года, на 
службу вступилъ въ 1793 году въ Малороссий-
ски! кирасирскій полкъ, откуда въ 1800 году 
переведенъ въ Кавалѳргардскій полкъ, г д е 
въ 1804 году произведен!, въ унтеръ-офицеры. 
Съ полком-!» осп, участвовал!, въ Аустерлиц-
комъ сраженіи; въ кампаніи 1807 года со-
стоял!, ординарцемъ при шёфѣ кавалергар-
довъ, генералъ-адъютанте Ѳ. II. Уварове, и 
съ шемъ участвовалъ в ъ сраженіяхъ подъ Гут-
штатомъ, Гейльсбергомъ и Фридландомъ; за 
последнее сраженіс онъ награжден!, 2-го іюпя 
1807 года Георгіевскимъ крестом!, за № 1. В ъ 
войт,! Отечественную и за освобожденіе Гер-
мании Митюхинъ принимал-!, участіе во в с е х ъ 
сраженіяхъ съ своимъ полкомъ. В ъ Кавалер-
гардскомъ полку онъ дослужился до старша-
го вахмистра и 11-го февраля 1817 года про-
изведен!, въ прапорщики въ гвардейскіе фур-

штадтскіе баталіоны, а 11-го декабря того же 
года уволенъ „за ранами" отъ службы съ 
мундиром!» и пенсіоломъ полнаго жалованья. 

4) Учрежденіе ордена Святаго Равноапостоль-
наго Князя Владимира. 

Лиц. ст. Грудное изображена Импе-
ратрицы Екатерины П-й вправо, въ ко-

* ронѣ ц лавровомъ вѣнкѣ , съ мантіею 
поверхъ чешуйчатаго панциря.—Надпись 
ПО окружности: Б. М. Екатерина П. 
Имггерат. и Самодерм-. Исероссіпс. Подъ 
изображеніемъ: В ы р. 17 9 0 г. Т и м о о е й 
II в а н о в ъ. 

Об. ст. Орденская звѣзда, о к р у ж е н -
ная лавровыми вѣтвями и лентою съ 
орденскимъ крестомъ внизу; по лентѣ 
надпись: польза, честь и слана. ІІаДПИСЬ 
ПО В е р х у : воину и гражданину. 

Діаметръ з'/s дюйма. 

И. М Е Д А Л И Ю Б И Л Е Й Н Ы Я. 

а) Ч а с т е й в о й с к ъ . 

1) Двухсотлѣтіе Лейбъ-Гвардіи Преображен-
скаго полка. 

Лиц. ст. Подъ Императорской коро-
ной—рядомъ расположен ныя вензедевыя 
изображенія именъ Императоров!» Петра 
1-го и Александра ІІІ-го и годы: слѣва-
1683, справа—1883. Надпись по окруж-
ности: въ память 200-лгьтія сформирован/я 
Преображеискихъ потгыиныа •?,; близ ь окруж-
ности—бусы въ видѣ веревочки. 

Об. ст. Въ срединѣ—украшенная 
лаврами арматура изъ слѣдующихъ 
предметовъ: якоря, на-крестъ располо-
женныхъ пушекъ, ружья, двухъ кирокъ 
и въ центрѣ — подковы.—-Надпись по 
окружности: пбтомъ трудовъ моихъ создалъ 
я васъ; близъ окружности—бусы въ видѣ 
веревочки. 

Діаметръ—і9/ів дюйма. 

2) Столѣтіе лейбъ-гвардіи Московскаго полка. 

Лиц. ст. Погрудныя, профильным, 
влѣво обращенный, одно за другим!, 
изображенія Императоров!» Николая ІІ-го 



il Александра 1-го. Надъ портретами 
Императорская корона съ лентами. 

Об. ст. По срединѣ — Андреевскій 
крестъ съ иниціалами на концахъ кре-
ста:—S. Л. Р. и II, въ средней части 
креста, влѣво обращенное, изображеніе 
Святаго Георгія Побѣдоносца на конѣ , 
поражающаго копьемъ дракона; но 
окружности надпись:—въ память сто-
лѣшігяго юбилея лейбъ-івардіи Московскаго 
полка. Внизу креста по окружности годы: 
1811 — 1911 . 

Діаметръ—з3/в дюйма. 

3) Столѣтіе лейбъ-гвардіи Финляндскаго 
полка. 

Лиц. ст. Погрудныя, профильныя, 
влѣво обращенный, одно за другим?, 
изображенія Императоров?, Николая ІІ-го 
H Александра 1-го с?, лавровымъ вѣн-
ком?, на головѣ. Надпись по окружности: 
СЛѣва — Императора Александра — 1-й, 
справа Империторъ Николай—11-й. 

Об. ст. ІІо срединѣ , на четыреуголь-
номъ, на высокомъ иьедесталѣ—шлемъ; 
на землѣ внизу: слѣва—круглый щитъ 
с?, изображеніемъ увѣнчаннаго коронами 
двуглаваго орла съ перунами в?» лапах?,, 
имѣющаго на груди щитокъ съ изобра-
женіемъ на конѣ Св. Георгія Побѣдо-
носца, понирающаго копьемъ дракона; 
далѣе—прислоненная к?» пьедесталу и 
украшенная дубовым?, вѣнкомъ палица 
и львиная шкура Геркулеса, лежащая 
на (описанном?,) круглом?, щитѣ, справа— 
кадуцей Меркурія и привязанный шар-
фомъ к?> пьедесталу рогъ изобилія с?» 
сыплющимися изъ него монетами. Подъ 
обрѣзомъ, у окружности: 1806—1906 г. 
Надпись по окружности: Пмператорскій 
баталіонъ милиціи. Л.-Гв. Фннляндскіи 
полкъ. 

Діаметр?»—2'/2 дюйма. 

4) Столѣтіе лейбъ-гвардіи Волынскаго полка. 

Лиц. ст. Погрудныя, профильныя, 
влѣво обращенный, одно за другим?, 
изображонія Императоров?, Николая 11-го 
и Александра 1-го, съ лавровымъ вѣн-
комъ на головѣ. 

Об. ст. По срединѣ—надпись: Вапга-
ліонъ Императорской милицги 1806 г. Л.-Гв. 
Фгшляндскій баталіонъ 1808 /. Л.-Гв. Фин-
ляндекгй полкъ 1811 г. Л.-Гв. Волынскггі 
полкъ 1817 г. — Фридландъ. Бородино. 
M. Ярославецъ. Красное. Лейпцигъ. Варшава. 
Панарскія высоты. Волынская юра. ІІлевна. 
Тагиктенъ. Филипополъ. Карашчъ. Надпись 
поверху—1806—1906г . ІІо окружности— 
вѣнокъ из?, перевязанных?, лентою дубо-
вой и лавровой вѣтвей. 

Діаметръ—2 !/г дюйма. 

5) Двухсотлѣтіе Лейбъ-Гвардіи Кексгольм-
скаго полка. 

Лиц. ст. Вт, очерченномъ кругѣ по-
грудныя, влѣво обращенный изображе-
нія Пмнераторовъ Петра 1-го и Николая 
П-го, подъ ними годы: 1710 и 1910. 
Надпись вверху по окружности irr» двѣ 
строки славянскими буквами: Благослови, 
Господи, вгънецъ наступа/югцаю вѣка; внизу 
по окружности:—Л.-Гв. Еексюльмскій Импе-
ратора Аветрійскаю полкъ. На обрѣзѣ 
шеи Императора Николая: А. А. Г. 

Об. ст. Вид?, осажденнаго и бомбарди-
руемою города Кексгольма (по рисунку 
петровских?» медалей). Надпись по окруж-
ности, сверху: бомбароссійска нашла мгьсто 
въ Бексюлъмѣ, тоже по окружности вторая 
строка: здѣеь тѣнь великаго имени Петра, 
подъ обрѣзомъ 1710, а ниже род?» герба, 
увѣнчаннаго короною. 

Діаметръ—2 : і/і дюйма. 
В. Агггикъ. 

(Продолжсніс слѣдуетъ). 



Военно-Историческій архивъ. 
Учрежденіе данная оттенераіа порутчика и ковалера Румянцова вкорпусъ подъ глав-
ною командою ево состоящей для согласного во всехъ случаяхъ произведенія службы * ) . 

(Продолжеміе•). 

Г Л А В А 7-я. 

Омолѵ mue. 
1) При раздыхахъ въ О часовъ попробити 

намолитву веемъ чинамъ приодиегь пніагахъ 
выходить наплацъ дармы йсводя к р у г а све-
іценникомъ читать обыкновенно положенные 
всие время молитвы. 

2) Внразничпые-жъ ивоскрссные дни ста-
вить приорегадахъ церкви между обоими ли-
цеями посреди брегадъ невотдалени отлагиря 
исовершать божественны литурги, но однакожч. 
всегда смотря пообстоятельствамъ будетъ 
(всегда) опостановлени церкви особливо при-
казано будетъ. 

Г Л А В А 8-я. 
обекетахъ ичто присодержани оном наблю-

дать иисполнять надлежить. 
1) Совсякой роты мушкатерской иэекадро-

повь драгунскихъ редовыхъ подесети, азгра-
нодерекихъ поиетнатцети командировать на 
бекетъ иотвсякого баталиона мушкетеръ оберъ-
афицсровъ поодному. ундеръ афицеровъ і ка-
нраловъ по два. а отдрагуискнхъ полковъ от-
всякого по два оберъ афицера; подва ундеръ 
афицера икапрала. а отгранодерскаго полку 
иротъ ко всей команде оберъ афицеровъ но 
шести, ундеръ-афицеровъ икапраловъ подве-
натцети, капитановъ примушкатеровъ откова-
лери иотгранодоръ по одному, барабанщиковъ 
отмушкатеръ отвсякого баталиона по одному, 
откавалери два, а отъ гранодеръ почетыре. 

Примечание. А какл. во всей команде гіо-
исчислению мушкаторскихъ ротъ состоите 21 
нстехъ шсенатцеть вбрегаде гдна брегадира 
Клчанинова, а вбрегаде гдна брегадира Враита 
восемь итако въдвои сутки капитаны имеюгь 
командированы быть отбрегады первого, 
автретьи отъ брегады последнего гранодер-
скихъ ротъ всего шеснатцеть іистехъ 12 вбре-
гаде гдна брегадира Гранта, авбрсгаде г д н а 
брегадира Клчаниновачетыре, итако изнерваго 
брегады гранодерские капитаны имеютъ ко-
мандированы быть втри сутки, авчетвертые 
испоследней оберъ-афнцеровъ сиервой брегады 
но 1, а съ последней но 2 ундеръ афицеровъ 
икапраловъ спервой поосми, аспоследней по-
четыре барабанщиковъ спервой потри, аспо-
следней по одному иполезней было, что да-
капитановъ касаетца вобоихъ сихъ брегадахъ 
нацелой мѣсяцъ почисламъ разчислить, ско-
торой брегады вкоторое число кацитанъ набе-
кетъ командированъ быть должеіп, отдрагун-

скихъжо командировать капитана отбрегады, 
маиоръ-же набекетъ командированъ будетъ 
всегда откорпуса. 

2) Бекетъ командировать в с е г д а втоже 
время, какъ протчио караулные наряжаемы 
бываютъ ионымъ всегда быть вротахъ своихъ 
хотя, нововсякой готовности и исправности 
иничего измундира иаммуииціи ссобя нескла-
дывать . 

Примечание. Какъ набекетъ, такъ ивовсе 
караулы укомандированныхъ дежурнымъ афи-
церамъ вротахъ исправность ружьи зарядовъ 
ина полкахъ порохъ свидетслствовать изаис-
правность отвечать. 

3) Б у д е особливаго приказу и учреждения 
обекетахъ небудете, то оныя имеютъ зачасъ 
донробития вечерней зори первой линіи перед-
фрунте автарой лини позади фрунта, щитая 
впервой отплацдарсовъ отсамыхъ первыхъ 
внаружныхъ линіи, авовторой отпалочныхъ 
карауловъ вдву стахъ шегахъ выступить 
ивзять особою посты, аимянно восемдесятъ 
человѣкъ отвсякого полку придвухъ оберъ 
афицерахъ четырехъ ундеръ афицерах'ь ика-
нралахъ, д в у х ъ бярабанщикахъ имеютъ раз-
делены быть надвое ипервая часть истехъ 
вгранодерскомъ полку между втарой и третей, 
авмушкатерских'ь между первой і втарой муш-
катерской ротъ еправаго флангу, асловаго 
флангу вгранодерском'Ь между девятой маемой, 
авмушкатерских'ь между асмой иседмой муш-
катерскихъ ])оте посты свои взять доеталные-
же ігранодоры числомъ сто шоздесятъ пото-
мужъ разде.чены имеютъ быть надвое ивеякая 
половина придвухъ а([шцерахъ ундеръ-афице-
ровъ икапраловъ почетыре, барабанщиковъ пи-
одному имеютъ взять посты свои наобоихъ 
флаигахъ между линиями ивеякая часть вся-
кого флангу между собою имеете разделятся 
надвое івтойжо листании отлагиря, какъ выше-
писано опервой и второй лини отфланговъ 
первой части вконце обоза первой линіи. а 
второй равняясь епервыми цолатками втарой 
лини капитаны имеютъ быть припостахъ сво-
ихъ полковъ, абарабаніцики упоследнихъ сихъ 
постов!,. У старшихъ афицеровъ приобоихъ 
фланговъ, вдрагунскихъ-же полкахъ бекетъ 
отвсякого, кому при оберъ афнцере, одномъ 
ундеръ афицере, капрале, редовыхъ по 30-ти 
пешие с т а т ь вкапитанской же дистанци, какъ 
впехотныхъ полкахъ наобоихъ флаигахъ между 
первымъ і вторыми, пятымъ ишесгымъ эска-
дронами посты свои взять. 

* ) См. „Журналъ" As 1. 



I) Отоиыхъ всехъ бекетовъ отодного вдру-
гому ставить чесовыхъ двойиыхъ всорока ше-
гахъ исредъ бекетами и іменно: надистанциі 
(какъ оприложенномъ ирисемъ иодлитерою A 
описани значить), априружье одвнакихь. 

5) Излагиря заки бекеты отрять, никого, 
кроме какъ отмени збилетомь исордонанца,-
афицеромъ присланиыхъ непропуіцать, тожъ 
нвлагирь безлозонга исвоихъ действително 
возвращающихся иногда искомандъ никого не 
пущать, новсякого подозритолнаго или сумни-
тѳлнаго отсылать бсзогорчония, однако, сун-
дѳръафицеромъ, двумя родовыми кпервому 
полку, а оттуда вгдавную квартиру. 

6) П'онробити вечерней зори имеютъ чесо-
выя на бекетахъ пускать сигналь для дока-
зателства, что оные на постахъ своихъ стоят ь 
осторожно. 

7) Поутру д в а часа после пробития зори 
буде особливаго приказу иебудетъ, имеютъ 
бекеты выступить влагири свои полки ироты, 
но конечно, какъ выше сего упомянуто, до-
точной смены неток.мо никуда не отлучатся, 
пониже что нзсвоих'ь ружейныхь мундирныхч» 
наммупичных'ь вещей снять. 

8) Сей бекегь имоетъ обыкновенно соста-
влять авангарда, подъ командую г дна гене-
рала квартермистра лейтнанта князя Вязем-
ского ндл я того, когда сему приказано будетъ 
впереда, маршировать, того-жъ часу новой 
ивтомже числе изготовлена, быть долженъ, 
акака, сей генерала, квар герм истра, лейтнантъ 
обыкновенно водни маршей всегда (быть) дол-
женъ сонступления корпуса влагири немед-
ленно впереда. маршировать ивтакомъ случаѣ 
гиимь пришедшей бекеть, имела» время отдох-
нуть. a буде-бы повой поприбыти излагиря 
изтомленныхъ людей отмаршу командировать 
было-бь для сихъ людей не безболшаго труда, 
то втакомъ случае заполезиеѳ признавается 
марширующему бекету напередъ всегда быть 
доперваго раздала беземенно, ановому наме-
сто ево наряженному ежедневно чинить смену 
новое время или какъ онъ всегда сочинять 
будета, ариергардъ, то повступлени влагирь 
тога, час ь новой нарядить, астарой уже мо-
жетъ поприбыти влагирь прямо вевои полки 
распущена, быть инокой свои взять, акоман-
дующей оного меня токмо отрепортовать. 

9) Бекетъ никому чести отдавать недол-
жсіп, толко для одннхь дежурныхъ брегадира 
иштап ь афицерова» игенеріититета кружю при-
ступать. 

Примечание. По обстоятелствамъ иногда 
бекетъ токмо віюловине сего числа состоять 
будетъ для соблюдению людей отизлишнего 
труда втакомъ случае всехъ чинова. наряжать 
уже половину, исключая капитанов!., коимъ 
всегда быть итако иривсякомъ полку между 
линиями направыхъ флапговъ справаго, ана-
левыхъ с.іеваго афіщерския посты, анатірот-
чих'ь ундерь-афицерския быть должны, абара-
банщики приафицерахь. 

A. Описаніе опостановленіи отпикетовъ 
ч а с о в ы х ъ . 

ІІередгранодерскимъ полкомъ пикотамъ 
между второй итретей рота, ставить часовыха, 
(какъ вучреждени написано, 40 шаговъ впе-
ред!.) на правой фланга, 4-ха>, палевой двуха. 
переда, симъ же полкома, пикета, между девя-
той иосмой рота, ставить часовыхъ направой 
четырехъ палевой двуха». 

I Іоредновогородскима» между первой ивто-
рой мѵшкатерской ротъ ставить часовыхъ на-
правой Фланга., двуха, палевой, четырехъ пе-
реда, симъ-жо между седмой и осмой мушка-
терскиха, ротъ пикета, ставита, своихъ часо-
выха, направой флаигъ2-хъ, налевой—четырехъ. 

Переда,таюолскимъ драгунскимъ полкома, 
ево пикета, между первымъ і вторымъ экека-
дронами, ставить своихъ часовыхъ палевой 
флангъ между иятымъ ишестымъ-налевой-же 
флангъ 3-ха, ивфлангь целой лини взаворотъ 
ирямаго угла втойже дистанціи отфлангу 
лини, как-!, вучреждени предписано, треха,-же 
часовыха, пикета» вфланге новогородокого полку 
ставита» часовыхъ на свой левой флангъ че-
тырехъ анаправой двухъ , пикета, влевомъ 
((ілангс белозерского полку ставить чесовыхъ 
одного направой, а осталные пять паевой 
левой флангъ, акака, чреза, сие учинить поло-
вина пикетовъ, то протчис пикеты позади вто-
рой линиі должны также разставлены быть, 
кака, и впервой вышеписано і какъ вучреждени 
упомянуто вдвухт, с т а х ъ шагахъ пикеты, 
амежду оными впередъ сорока» шаговъ въ ча-
совыхъ двойиыхъ вразетояшгі одинъ отдрутого 
впятидесятъ споловиною шагахъ. 

Г Л А В А 9-я. 
< )дежурстве. 

1) Надежурство привеема» корпусе имеюта, 
командированы быть отъ меня посменно гда 
брегадирыиправищие оныхъ должность полков-
ники полковника, адинъ, подполковника, адинъ, 
маиоръ адинъ, наряженной вчисле бекета иза,-
в с е х ь дежурныхъ г-дъ штат,-афицеры имеютъ 
чинить рундъ вобоиха, линияхъ, токмо бске-
тавъ ииолевыха, карауловъ буде оные учре-
ждены будут! , и імеіпіо полковника, главным ь, 
маиоръ среднимь, подполковника, белыма. 
ивесма наблюдать, чтобь всодеръжани опыхь 
ничего отають упущено не было, носовссма» 
нйосновани вышеписанныха» нупктовъ обексте 
иоііроизведени рундовъ иопротчема, произшед-
шемъ рапортовать дежурному г-ну полковнику 
дежурного г-дна брегадира. 

Примечание: полковымже карауламт, делать 
рунды отбрегадъ наряженными капйтанамъ, 
порутчикамь иподпорутчикамъ, давая оихъ 
именахъ знать точно внолки брегадъ своиха,. 

2) Г -днъ брегадира, дежурной имеотьбыть 
безотлучно приглавной квартире иподаннымъ 
отменя приказомъ окомандировани вес паря-
жать отбрегадъ почислу людей виолкахъ со-
стоящиха. для чего ему обстоятельное осве-
домление иметь осостояни всего Корпуса иол-
ковъ вчисле людей илошадей поспискама, 
иістого отлучныхъ налнчныхъ здоровыхъ ибол-



ныхъ, каковые рапорты онъ нмеетъ обыкно-
венно совсемъ подробным!, расходомъ отвся-
каго полку посуботам'1, получать, аистехъ со-
чиняя гѳнерално по воскреснымъ днямъ пода-
вать мне игосподину генералу майору или 
будѳ сей последней похочетъ еженеделно меня 
симъ почтить, то оставляет! , иаего располо-
жение, аежедневные рапорты поирпложенной 
присемъ форме мне всякого утра подовать. 

3) Полевые караулы ибекеты привыстун-
лени влагирь на назначенные отъ I -дна гене-
ралъ квартермистра лейтнанта места, аиногда 
ипособственному своему расположению, при-
меняясь посетуаци расстоянию, какъ сиіотменя 
неретко учреждены будутъ, абуде месть удоб-
нейшихъ кзанятию бекеты по предписанному 
вглаве обекетахъ благо пристойно учреждать 
иафицерамъ ободрственномъ всегда панихъ 
пребывани .инанеприятелские движени, ацри-
мечаніи ивслучае нападения кобороне само-
лугчие ішразумителнейшия наставленн давать. 

4) Все парти ипатрули, посыланные от-
мемя імеютъ повозвраіцеіш являтца унего 
Г-дна дежурнаго брегадира ночемъ надлежит!, 
ево рапортовать пего дозволения команды 
впо.іеи отпускать. 

5) Все иностранные какого-бъ кто звания 
нибыли, влагирь явлъляющиеся, имеютъ от-
всюду кнему I -дну брегадирѵ отосланы быть. 

6) Враздахи имееть оігі,. Г -днъ брегадиръ, 
здозволения моего присвободномъ времени 
держать пулевые караулы исодержать оныхъ 
осматривать, анѳретко прунды посимъ и беке-
тамъ собою чинить, отзываясь рундомъ де-
журного брегадира. 

7) Для конвою своего имостъ онъ всегда 
посменно наряжать казаковъ донских!, прн-
старъшине дватцеть д а для посылокъ отпе-
хоты одного афицера отдрагунскихъ нгусар-
скихъ полковъ отвсякаго ундеръ-афнцеров!, 
поодному рядовых!, по два.. 

8) Генералнойжо вдолжиость ему предпи-
сывается все товлагире наблюдать, что отмени 
всем учреждени или особливо іірипороляхъ 
приказано было ичто противного, токмо усмо-
тритъ немедленно приказать исправить, для 
чего всегда полковым!, маиорамъ мриироезде 
его нризнаменахъ иаходитца изделаипое обя-
вление своим!, г-да.мъ полковым!, командиром!, 
доносить. 

9) Поутру осостояіш полевых!, карауловъ 
ибекетовъ ионроизведени рунда иовсемъ чрезъ-
иочь произшсдшемъ надновномъ рапорте ни-
смѳнно меня уведомлять вмаршехъ Г-дамъ 
дежурным!, полковнику инодполковнику быть 
всегда при своихъ полкахъ, амаиору прибе-
кетс б уде оной не вевоихт, полкахъ марши-
руютъ. 

Г Л А В А 10-я. 

Орундахъ, какъ оной производить икараул-
нымъ при томъ поступать. 

1) Когда чесовой рундъ токмо увидитъили 
иочиымъ временем!, услышит!, приближаю-
щейся откликнетъ по])вой разъ. кто идетъ, и 

буде неотзовется вдругое ивтретьемъ при-
молвить: „Говори, убью ", извовъ курокъ. ружье 
иметь наприкладе. тогда скажется рундъ. то 
долженъ спросить лозонгъ, которойруиду на-
длежит!, ему чрезъ ундеръ-афицера обявить, 
буде оной справедлив!,, сказать рундъ мимо, 
абуде неотзавется втрети, старатся застрелить. 

Примечание: сие чинить буде-бы вовсе по 
тремъ спросамъ неотозволся.' аееть-ли, какъ 
то часто соучатца можеть, икогда возвращаю-
щаяся команда, партия или патруль влагирь 
итогодня производнмаго лозонга незная, отза-
вется, токмо команда втакомъ случае сказать 
оной:—стой, и вызвать громко оті, бекета ун-
деръ-афицера, которой особой взявъ шесть 
рядовыхь, приттить долженъ, ктемъ часовым!, 
итребовать, чтобъ командир!, подъехавъ, далъ 
осебе знать шюдробно его очине звани икото-
рого полку распросить ииолуча уведомления 
рапортует!, своего афицера, которой нриего 
позыве уже долженъ быть вружье ипообстоя-
телномъ идоказателномъ сведени прикажет!, 
влагирь пропустить, аовсякомъ иностранномъ 
желающем!, влагирь ехаті, задержавъ являща-
гося перваго при команде, а протчихъ оста-
нови чрезъ толковано ундеръ-афицера д а т ь 
знать дежурному майору сей по тому жъ сво-
его полковника идежурнаго брегадира не ме-
дленно уведомить долженъ. 

2) Когда рундъ кафицерскому посту при-
ближается, то надлежит!,, какъ выше писано, 
чесовому у ружья впервое идругоѳ откликавъ. 
втретѣй сказать: „Говори, убью", икогда атзо-
вется рундъ, то чесовому закригать рундъ: 
„Стой". Афицеръ нередфрунтъ, рядовые кружью 
икакъ скоро вружье к а р а у л ь вступить, коман-
дирует! , оберъ афицеръ ундеръ афицераздвумя 
рядовыми шаговъ несколко навстречу рунду, сей 
равномерно, какъ чесовой, три раза откликавъ 
ипотретьему отзыву рундъ спросить, какой 
рундъ, когда івтомъ отзавется главным!,, сред-
ним!, или белым!,, то надлежит!, спросить,кто 
рундомъ править и буде отзовется вособетой. 
которая вприказе ктому назначена, требуетъ 
лозангу икогда сей справедлив!,, то уведомля-
ют!, афицера своего вслухъ что рундъ спра-
ведливой, почему афицеръ скажетъ накараулъ, 
арунду рундъ приступи, тогда т а особа, вы-
пивши шпагу, поставить стоящему вгруди, 
астоящей ему свое ружье иотднетъ стоящей 
главкому и белому король илозонгъ от!> сред-
няго, сам!, приемлет!,, умдеръ-же афицеръ, 
посланной здвумя рядовыми остаотца прп-
команде, идущей сруидомъ иобе сні команды, 
когда афицеръ скажет! , караулу накараулъ, 
подымают!, ружья свои накараулъ шіотомъ 
наплечо икогда рундъ далее пойдетъ помяну-
тые д в а рядовые сундеръ афицеромъ попреж-
нему вевое место вступать . 

Г Л А В А 11-я. 

Оабозахъ, что вовремя марша определенному 
вдолжиость оберъ ваіельмейстера афицеръ на-
блюдать надлежитъ: 

1) В с е х ъ полковыхъ обозныхъ нмеетъ онъ 
вточной своей команде изеихъ старшему пре-

I поручает!, вопсякой бросало протчихъ. 



2) Омарше, каков?, онъ, получить приказъ 
долженъ онъ брегаднымъ, ате полкавым ?> абоз-
нымъ дать знать, которым?, флангом?, марш?, 
начинать исмотря гіодорогамъ восколко вере-
вок?,. 

3) Вмарше обозам?, маршировать иониже-
следующему порядку иімеино: 1) генералитец-
кимь моих?, рангам?,, 2) полковыхъ штанов?,. 
3) обер?, афицерскимъ, 4) артельным?, пово-
скамъ, 5) лазаретам?,, б) маркитентерскимъ, 
7) правиянскимь идругим?, полковым?, ііопо-
екамъ, наблюдая, чтоб?, всегда оберъ афицер-
ския и все протчие, токмо следовали но по-
рядку всвоих?, брегадах?,. какъ ихъ полкам?, 
предписано. J 

4) Надзирадь, чтоб?, брегадныя иполковыя 
обозныя вназначевное нмъ время повышепи-
санному иетокмо абозы свои учредили, ной 
квыступлению готовы 'были. 

5) 'Всамомъ движешь чтоб?» иногда адинъ 
другаго невыпережал?, наготяхъ или мостах?,, 
кольмн паче чрез?, то замешатеяства ибее-
порядковъ делано небыло веема смотреть-же 
икогда своеволпыхъ идерских?, буде запреще-
ние послушания незделаютъ, несмотря нато, 
чьибъ люди ни были наказывать палками или 
батогами, иоисключая военных?, чиновъ отря-
дового доизвощика, авыше тех?,, хотяб ь иафи-
церь случился, взяв?, за караул?,, представ-
лять комне, дабы сему поетепени иштрафъ 
чуветвително зделанъ былъ. 

6) Бѵдеб?, примечена была устали лошадей 
отне ближняго переходу или худых?, дорог?,, 
втакомъ случае дать знать командующим?, 
эскадром'ь ш т а т , афицеру, дабы он?, все бе-
зопасности осторожности употребил?, инобда-
гоириетойноети, смотря понеприятелскимъ об-
ращепямь кар улы учредил?, ивтомъ случае 
уже выпрежа лошадей пустить наііопаску или 
запасным?, изеобою взятым?, кормомъ кормить 
инаводопой сафицеромъ посылать, наблюдая 
однакожъ, чтоб?, обоз?, такъ поставленъ был?,, 
чтоб?, какъ вяапрегаии оиого один?, воз?, дру-
гому помешателетва пезделал?», дабы неприя-
тель нечаянно вооной впасть не мог?, иудоб-
нееб?> всем?, случае было всегда наружный 
повоски совеехі, четырех?, сторон?, вравныя 
лини поставить какъ тесно возможно оглоб-
лями вон?,. 

7) Чтоб?, никто отобозовъ неотлучался толь 
менше вироходъ оного чрезъ деревни какое 
грабителство было имеет?, ответъетвовать вся-
кой обозной засвой полк?, ивсе похищенное ію 
принесенным?, жалобам?, своим?, коштом?, на-
граждать исверхъ того смотря порачению их?, 
к по способам?,, каковы они коотвращенню 
сего употребляли затреть или мѣсяцъ денеж-
ного жалованья лишены будут?, ивсемъ пункте, 
какъ отоного надзирания идобраго поведения 
зависит?, никакова оправдания принято небу-
детъ, развебы они сих?, хищников?, всамомъ 
ихъ деле поймав?,, связанных?, комне пред-
ставили итем?> доказали, что си грабители все 
отнихъ зделашіые предупреждены иучрежденн 
явно идерзостьно нарушели. 

к) Сей пункт?, входит?, ивдолжность коман-
дующаго экскордом?» ополковыхь обозных?. 

штапъ афицера, ибо сей нетокмо весь обоз?» 
отвеякаго неприятелскаго нападения чрезъ 
свое благопристойное распоряжение охранять, 
ноижителей. живущих?, надарогахъ, где обозы 
проходить имеют?,, отвсякого вышеписанного 
злодейства чрезъ поставленный караулов?, 
строгим?, приказом?,, ч?-объ всякого такового 
и епомощию самих?, жителей ловить ивезать 
защищать должен?» ивсехъ таковых?, кнаиже-
сточайшему наказанию ипо предступлению 
полититечной казни представлять комне за-
крепкимъ караулом?,. 

ГЛАВА 12-я. 

Оправящемъ должность гевальднгера, каш, 
оному поступать подлежишь. 

Первой иглавнейшей пункт?, должности 
ево состой?'?» внаблюдени умеренных?» цен?, 
впродажахъ с ъ е с н ы х ь ипитейныхъ припасах?, 
всодержапи верных?, вееовъ иметь внадзирани 
чистоты влагиряхъ впресечени всех?, спосо-
бов?, кграбителствамъ раззорепия домов?, иге-
нерално всехъ противных?, регулах?,воинских?, 
поступок?,, аклутчему сих?» всехъ действах?» 
произведение подробно о всяком?, ему обя-
сняетца: 

1) В с е х ъ маркитентеровъ. смотря почислу 
вполкахъ штапнаго положения людей разде-
лить и наблюдая как?» возможно, чтобъ целыми 
артелями да бы они оттого разделения непо-
терпели убытков?,. 

2) При всяком?, полку завыборомъ всехъ 
учредить одного старостой иоттого вовсяком?, 
случае за протчихъ ответь взыскивать, яко 
ивсе ихъ пашпорты, каковы-бы унихъ нибыли, 
о?'обрав?,. хранить присебе, амне токмо учиня 
именной список?, сноказанием?» ихъ жилищ?, 
ноткуда имъ пашпорты даны, анеимеющия 
какихъ резонов?, ради оные неполучили пред-
ставить. 

3) Бесы имеры противу вгосударстве ро-
сиском?» постановленных?, освидетелствовать 
изаиечатать икроме тех?, надругие никаковой 
продажи подвзысканиемъ нагошпиталь десяти 
рублеваго штрафу, чтобъ ничинили, запретить. 

4) Всемъ съесШымъ ипитейнымъ припасам?, 
применись поцене тех?, городов?, воколично-
стяхъ которых?, корпус?, иаходитца будет?» 
еженеде.іно установлять такъсы имне оные 
подовать, описывая точно оскоте ионапитках?, 
точно, покакой цене оныя где покупали ино-
тому вбарышъ имъ сколко проценътовъ насто 
положено, дабы я иногда, смотря попровозу 
иубыткамъ ихъ притом?, необходимо бывае-
мымъ, исамъ располагать мопь. 

5) все упряшки ихъ разделить натри части 
и чтобъ конечно всякая вдве лошади была 
подъ штрафом?, запервое усмотрение нагош-
питаль пятирублеваго штрафу, аистехъ упря-
жек?, на д в у х ъ непременно имели съесные 
припасы и іменно, вичину, сало, соль, иногда 
засольную рыбу, разные муки для блинов?, 
икалачей, апотомъ подошвы, нитки, мыло, мел?. 
клей, вар?, итому подобное, асолдату необхо-
димо надобное, а натретьи.ѵь пиво, ук?,сус?> и 
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вина, конечно, неболше десяти ведръ вбочси-
кахъ. 

6) Всемъ приежъжающимъ сстрроігь для 
свободной продажи имеетъ онъ требовать 
всегда отгенерала квартермистра лейтнанта 
назначенное особливо место идавать имъ для 
охранения іс команды своей з а л о г ь ичтобъ 
какъ вьсих'ь подозрителныхъ людей небыло, 
нижебъ они полагирямъ шетались весьма над-
зирать, такъ равномерно исвоимъ маркитен-
терамъ самоволно отлучатца ибезданного за-
рукою моею билета непозволять, яко-же вся-
кое грабителство подстрахомъ взятья всего 
имения н а г о ш ш т а л ь исверхъ того наказания 
кнутомъ накрепко запретить, но всякъ будетъ 
где что купилъ отпродавцовъ нисменные виды 
исценами предъявъляли, ачтобъ между сими 
припасами они отнюдь подвыш списан нымже 
штрафомъ ни откого воешіослужащихъ бес-
позволения своихъ нолковъ командиров'!, ни-
чего но покупали ниже пограбленного что 
принимали «сохраняли іменпо здешнихь зем-
скихъ жителей всякое платье носилное идру-
гия подобный вещи или-же лошадей нскотъ 
иконечиому сего истребления имеетъ ОІГІ, не-
еколко раз'ь икогда ему нокажетца удобно 
возы ИХЪ осматривать. 

7) Влагире чтобъ нопредписанному отменя 
олагиро пункту для исправления деланы были 
нужники инрндолговромопиым'Ь стояни иногда 
засыпаемы «вновь другие копаны накрепко 
надзирать іпаистрогшс отполковыхъ прафо-
совъ всего взыскивать иіногда занесмотрение 
«штрафовать нсменшежъ умаркитентеровч, 
какъ битье скотины, такъбы ивраскладкахъ 
мяса идругихь принасовъ иасътолахь вес 
удобъ возможное чистота хранилась исамибы 
они всегда чисто себя содержали лімелибы 
белые запаны и чистые разумей отехъ, кто 
продажу чинятъ подштрафомъ заиервое усмо-
трение рублевого нагошпиталі, штрафа. 

8) Во время стояния около лагиря, авпо-
ходе позади иногда ипоеторонамъ обезъжать 
и всехъ безбилетовъ, имт, найденныхъ, колмн 
паче вграбеже ираззореніи домовт, ловя пред-
ставлять ко мне, для чего опт, имеетъ полу-
чит!, вточную команду свою ііриодном ь ундеръ-
афицере драгулт, восемь нсхудокрНііыхъ. 

0) Акакъ нужно, чтобъ все сие всамомъ 
деле соблюдено было, толь болше онъ имеетъ 
уклонятца отвсякой коварт.иОсти илихоим-
етва. кои с у т ь единственные веехт, выше пн-
еанпыхь з.тыхъ де.ть точный инструменты, 
аобще иолзе паивредиейшио. 

Г Л А В А 13-я. 

Офуразкироваии. какими, образомъ корпусъ 
фуражировать имеетъ: 

1) Где всякой вбрегаде ииолку (фуражиро-
вать назначены иразделены будутъ места или 
деревни, вкоторыхъ учиня знаки, не входя 
изаодной части вдругую ифуражировать чи-
сложъ фуражировъ имеетъ всегда команъди-
ровано быть заодно сутки ссеми лошадей 
одна, ападвои сутки с т р е п , четвертая, авте-
л е г а х ъ наодне сутки вдву лошсдяХЪ надват-
цать аводпу надесять. 

2) Г-днъ комаіідуюіціч'і фуражированиям'!, 
имеетъ поположению месть прикрытие распо-
ложить H учредить ивеегда кпеириятелской 
іопаспой стороне бол шей постъ, нротчие-же 
посты противу всякой брегады етавитъ ста-
райся коль возможно чтобъ некоторая часть 
места фуражирования рекою или болотомт, 
закрыты были. 

3) Фуражиры пОучреждению вышеіщсан-
ному постов'!, імеютъ сомкнувъ лошадей вево-
их'ь зводахъ фуражировать иодипт, другому 
въевяско бунтовъ ннакдадке оныхь на.тоінадей 
ивтелеги помогать. 

•)) Гей командующей фуражированиемъ 
имееть наистрогше всемъ евоимъ афицеромъ 
приказать, чтобъ отнюдь никто вевоей части 
вдругую толь меншебъ вблизт, лежаіция жн-
те.тство для разныхъ добычт,, яко завредомт, 
собственно насебя наводимыми инеизбежнымт, 
жесточайшимъ наказанием'!, неотлучалибъ 
«учрежденными кприкрытию фуражировъ іи>-
етамъ оненропуске ихъ давать всегда прира-
еположени оныхь приказы. 

5) Б у н т ы надлежит!, вязать вчетыре ве-
ревки здеревяппымт, крюкомт, ипетлею. дабы 
нринеобходимомъ случае внамадени неприя-
телскомт, спревосходяіцею силою можно вся-
кому, скипу въ петлю скрюка, оба бунта ообе-
нхт, сторонъ в д р у г ь збросить, аі іатодегахъ 
такъ увязать , чтобы не раструсалось ивеегда 
нателегахь впередъ сфура'жирования, азотом ъ 
конными ехать. 

(і) Отфалшивыхъ тревоги чтобъ всякой 
иоджееточаіішимъ наказанием'!, пряфуражиро-
ванн иновтореиия словъ иногда отничего роб-
кому или .техкомыелящему нокозавшагося 
веема воздержатся всемъ нижнимъ чинамт, 
наистрогше нршеазывать. 

7) Пзыспытания всякому военно-служа-
щему известно, что неприятель прифуражиро-
вани копешпо иотменпо всегда иокушени свои 
делать старается, авоенная хитрость нтомъ 
темъ, кои апаснейшая есть, что тревожитт, 
в с е г д а оной с т р а с т н а некместу действително 
своего устремления, носовеемъ кдругому,дабы 
чрезъ то сопротивляющуюся по числу его 
силу веема разделить иотжелаемаго ему места 
отвести втакомъ случае всякой командующей 
фуражированиемъ имеетъ болшую предосто-
рожності, соблюдать ивеегда опаспыя стороны 
болшими постами закрывать и одвижени или 
обращен« неириятелскомъ получить заблаго-
временно уведомление чрезъ отводпыя навы-
сотахъ караулы и небольшими иодорогамъ 
идущимъ къего месту осго движенйяхъ па-
трулями разведывать сгаратся . 

8) Всякому афицеру пристойно ведать йеу-
дить положение места, где оной фуражируетъ 
иследственно, когда навышеписанномт, осно-
вани учреждени свои возмитъ ивсю предосто-
рожность зделаетъ, то ему всегда можно чаять 
о приближен« пеприятел скомъ прежде всехъ 
уведомленному быть иследственно впроизшед-
шемъ иногда, какъ вьішеписанб, фалшивымъ 
алармомъ или тревогою вевоемъ деле остатся 
еіюрядкомъ, авизного пзыскавъ ииаказаиню 



повозйраіцгіін евоемт, пред ста вит к, авпротив-
номъ поступке иритаковомъ случае самъ яко 
ііенмеющей довод но мужества іірасположспия 
наказанию иодвержется. 

9) Фуражирования вдеревияхъ изъеараевъ 
потомуже всегда пбрегады инолки разделено 
быть имееть и все что притомъ, такъ какт> 
икасателно до предосторожности отиеприятеля 
новышеписашюму сохранено быть должно 
(•прибавлением-!, то.тко, что фуражиры лошадей 
своихъ вжило вводить отнюдь данедерзаютъ. 
посмыкать оныхъ не вжнло позади своего 
прикрытия, абупты отъеараѳвъ илошедямъ 
насебо пешими носить иотнюдь ничего кроме 
Фуража небрать, для чего ставить вдеревияхъ 
ішавыходахч, караулы. 

К)) По окоичани фуражирования всемъ 
Строевымъ фуражирцмь иеъпъкжами своими 

ехать вевонхъ полкахт, экскадропахъ изводахъ. 
анестроовымъ для подъемныхъ лошадей фу-
ражирамъ, якоже и партикулярным'!» слугамъ 
присвоихъ полкахъ, однакожъ, немежду экска-
дронами изводами иотстороны вовсе безопа-
сной или какъ вышеписано впереди. 

11) Фуражирование везде надлежит'!» сот-
менною поспешностию производить» дабы ло-
шади какъ командированные кполку, такъ 
иетояіцие при полкахъ влинеяхъ безфуража 
долговременно небыли афицерамъ слюді»ми 
иундеръ-афицеровъ всараи посылать икакъ 
кі,скорейшему фуражированию понуждать, 
такъ играбителству яко всегда собою зло 
ивредъ приносящему подъ страхомъ занесо-
блюдение должности своей военного суда и 
потому положению вартикулахъ наказания 
недопуіцать и зато ответствовать. 

Б I Б I I О Г Р А Ф I Я, 
Военно-Историческій Сборникъ. 1912 г. 

№№ 1 4. 
Разсматриваемыя книжки представляют, 

значительную ЦЕННОСТЬ in» военно-историче-
скомт. отношоиіи какъ гіо богатству, такъ и 
разнообразію матеріала. 

Переходи кт> частностям'!», нельзя не ОТ-
МЕТИТЬ с л ѣ д у ю і ц а г о : 

I Іоявленіе біографій генералиссимусовъ п 
генера.ть-фельдмаршаловт» Роесійекой Импера-
торской арміи является малообъяснимымъ: в с ѣ 
<піѣ болѣе подробно и еъ лучше исполненными 
портретами напечатаны гюдт, тЕмъ же заіѵіа-
віемъ вт. еочиненіи Пантыша-Каменскаго, чаеті» 
пх'ь пом г.щена Михайловскимъ-Данилевекимъ 
ы> „Военной галлереЕ Уимняго дворца" и вт. 
вышедшихъ томахь Русскаго біографическаго 
словаря: если со стороны редакціи было жела-
ніе лишь напомнить читателям'!» о „ковачахъ 
русской военной славы", то, конечно, с ъ точки 
арѣнія подписчики!!'!, болѣе желательно помЕ-
щеніе пхт» въ теченіе года, а не растягивать 
н а НЕСКОЛЬКО л Е т ъ . 

Интересную статью Л. Евдокимова „Па-
рады времени Императрицы Елисаветы" жела-
тельно развить съ цЕлью болѣе подробнаго 
выясненія быта войскъ. Парады вт. Высочай-
шем-!, присутствіи происходили не :і раза вт, 
годъ, а весьма часто; поводом-!, къ нпмъ слу-
жили: „высокоторжественные дни царской фа-
миліи, викторіальные дни, годовые праздники 
православной церкви..."; войска такт, привыкли M 
кт, парадами, что ничего нѣтъ удивительнаго, 
если, при назначеніи 5-го января парада на 
(і число, таковой состоялся. По этому вопросу 
гораздо болЕе. чЕмъ „Журналы дежурныхъ 
гепералт.-адъютаптовъ" д а ю т , матеріала „При-
казные журналы", сохранпншісся въ архивах -!, 
нЕкоторыхъ частей. Относителі.но трактованія 

>1 Курс-a въ вездѣ наніъ. 

оеті, указаніе (Р. Старина, 1898 г.), что тако-
вое впервые было предложено въ 1752 г., при 
чемъ были устроены 2 стола: 1-й—против-!, 
Іорданн, близь дворца, а 2-й—близъ Импера-
торских-!, Академическнхъ иалатъ. 

В ъ „Наброскахъ изъ прошлаго," которым и 
данъ справедливый подзаголовокъ „Отрывоч-
ным воспомннинія", Д. .'I. Л. про генерала ііу-
занова говорить (.Ѵ> 1; сноска на стр. 68): 
„Какт, ИЗВЕСТНО, э т о т , генерал-!, быль обви-
ненъ вт, ііаникЕ среди войсковых-!, обозові, у 
Булгарени послЕ веудачнаго для насъ боя 
подъ Гілсвною 8-го іюля 1877 г. Правильно это 
обвинеиіе или пѣтъ, - судить не беремся". Упо-
минаемый бой происходила, но 8-го. а 18-го іюля: 
про дЕятелыюеть г.-.т. ІІузапона такт, г л а с и т , 
исторія '): „Вслѣдствіе нервпыхт» п торопливо 
отданныхъ расноряжешй начальника 30-й ПЕ-
ХОТНОЙ дивизіи. г.-.т. Пузанова, иаходившагося 
вт, э т о т , деш. вт, бол і.знеппомт, еостояніп. 
отступленіе обозовт, и транспортов!, ci , ране-
ными приняло е.тишкомт, иоспЕшііыіі харак-
теръ H перешло постепенно въ безпорядокъ...; 
безпорядки... отозвались далеко въ тылу не 
только до самого ('истова, но и на лЕвомт, 
берегу Дуная" . 

„Участіе 14-й пѣхотной дивизіи въ бояхт, 
подт, Сандепу" не снабжено хотя бы схемой, 
а потому врядт, ли можетъ представлять инте-
ресъ для читателя,кромЕ ограниченна™кружка 
лицт», хорошо ознакомленнаго съ раіономъ дЕй-
ствій, а потому и не пуждающагося въ к а р т , . 

..( )писаніе упорныхъ боевъ", перевод-!, изъ 
дневника капитана японской пѣхоты Ояма. 
даѳтъ ограниченныя свЕдЕнія о военных-!, 
дЕйствіяхт,, касающихся главным -!, образом-!, 

') Онисаяіѳ Русско-Турецкой войны 1877— 
1878 г.]-. на Балканскомъ полѵостровѣ. Изданіе 
Воѳн.-Ист. Комнсеіи Гланнаго ІІІтаба. Т. III. ч. 1. 
етр. 330. 



своего баталіона, но зато рисуеть любопыт-
ным черты .внутренняя быта нашихъ против-
ников!.: все дышитъ завиднымъ епокойствіемъ 
и порядком!., заботами о чистотѣ : самый ха-
рактерный записи слѣдующія: 

„отданъ приказъ отправлять письма. 
„Услужливый непріятель еталъ стара-

тельно пускать ракеты, которыя o n . времени 
до времени освѣщали окрестности и облегчали 
намъ оріептировку. 

„К-!, сегодняшнему завтраку въ баталіонъ 
была выслана наканунѣ вечеромъ свѣжая 
рыба, а къ ужину свѣжее мясо, которыя пока-
зались намъ очень вкусными. 

„Утромъ получил ь 30 парь сапога, 7 швей-
ных!, мапшнъ. 

„Нельзя было достать курицъ; свиней уже 
достать не могли. 

„Непріятель. сберегая армію, пропустил!, 
день, чтобы атаковать нашу архгію со всей 
своей силой; поэтому вт. бою въ этотъ день, 
безъ сомнѣнія, всѣ солдаты постараются за-
щитит!, судьбу государства и в с ѣ приложат!, 
свое прежнее усердіе". 

В ъ с т а т ь ѣ „Сто лѣтъ назадъ.. ." автор], 
говорить: „Уже съ 1810 г. начались военный 
приготовленія Наполеона къ борьбѣ съ Рос-
шей"; о приготовлениях!, же Россіи сказано 
весьма туманно: ..Но и Россія сознавала вели-
чину предстоящая ей испытанія и тоже гото-
вилась къ войнѣ. 23-го марта 1812 года былъ 
обнародован!, манифеста о прнзывѣ рекрута" . 
'Гакимъ образомъ, выходить, что приготовленія 
съ нашей стороны начались якобы чуть не за 
три мѣсяца до начала военныхъ дѣйствій и 
существенную сторону составляли наборъ ре-
крута. Если даже оставить в ъ сторонѣ доку-
менты Военно-Ученаго Архива но Отечествен-
ной войнѣ , изданные Гл. Упр. Г е н е р а л ь н а я 
Штаба, требующіе обработки и выводов!,, то 
„Онравдапіс Главнокомандующего, Барклая-де-
Толли, в ъ дѣйствіяхъ его во время Отечествен-
ной войны съ французами въ 1812 г о д у " 1 ) 
ясно говорить, что наши нриготовленія нача-
лись тоже в ъ 1810 году: „Вступив! , в ъ упра-
вление военным!, миннстерствомъ и съ тѣмъ 
вмѣстѣ в!, сословіе чинов!, Государственных! , , 
долженъ былъ я но важной обязанности моей 
прежде всего обратить взгляд! , на состояніе 
д ѣ л ъ внѣшнихъ. Не стоило большого труда 
проникнуть алчныхъ противъ насъ замыслов!. 
Императора французов!,; скоро сдѣлалось из-
вѣстнымъ, что онъ готовить намъ войну... 
'Гакимъ образомъ, находя себя въ необходи-
мости готовиті,ся къ войнѣ , успѣли м ы в ъ про-
должена! 1810 и 1811 годовъ усилить почти 
вдвое армію. привести совершенно въ оборо-
нительное состояніе важнѣйшія старыя, зало-
жить, устроить и вооружить новыя крѣности, 
приготовить значительные къ продовольствію 
войскъ запасы, наполнить арсеналъ оружіемъ 
и учредить многіе парки с ъ военными снаря-
дами...". 

' ) Журналъ Императорская Русскаго Военнк-
Псторнческаго Общества. 1911. Книжка 1. 

Подтверждает!, это и А. Н. Апухтинъ въ 
статьѣ „Наполеонъ и Александр!, I" (№ 2, 
стр. 116): 

„Въ смыслѣ сосрѳдоточенія вооруженныхъ 
силъ первый шага принадлежит, Александру". 
Интересный статьи: И. Бернацкаго „Сохранив-
шіяся могилы 1812 г. въ і іредѣлахъ Виленскаго 
военнаго округа" н В. Жамова „Памятники 
отечественной войны въ раіонѣ Ваускъ , Гр. 
Эккау, Олай, Шлокъ. Митава". Нельзя не быть 
признательным!, покойному ген. Гершельману. 
по мысли котораго был ь учрежденъ Вилонекні 
кружокъ ревнителей памяти старины 1812 г.. 
и тѣмъ -12 офнцерамъ. которые произвели раз-
вѣдки на территоріи округа. Сколько свидТ,-
телі,ствъ очевидцевъ эпохи и преданій занесли 
они на скрижали исторін во время своихъ раз-
вѣдочныхъ работъ, такъ умѣло оргаиизовам-
ныхъ! Жаль, что И. Бернацкій не приложил!, 
списка этихъ тружеников!,, чтобы имена ихъ 
не были забвены. Вторая статья снабжена 
многочисленными кроки, какъ бы въ укоръ 
с т а т ь ѣ „Участіе 14-й пѣх. дпвизіи въ оояхъ 
подъ Сандѳпу". 

„Три письма на кампанію 1812 года..." за-
ключают!, критическое опиеапіе н е и з в е с т н а я 
автора войны 1812-го года. В ъ иервомъ письмѣ 
авторі, его такъ характеризуете свое оііисаніе: 
„Не оставляя отъ перваго в ы с т р ѣ л а д о занятія 
Москвы, а потомъ до береговъ Рейна сцену 
сей кровопролитной драмы, наблюдая бдѣніемъ 
критика отъ начала до конца все дѣйствіе, я 
болѣе, можете быть, другого въ состояніи удо-
влетворить твое любопытство. Не ожидай кра-
енорѣчія, я—солдата и пишу по солдатски; по. 
какъ солдата, люблю истину, и потому многія 
изъ дѣяній, описанных!, в!» журналах!, и ре-
ляціяхъ, представляются в ъ другом!, видѣ въ 
разсказѣ моемъ, посвящепномъ дружеству и 
чуждомъ раболѣпсгву". Интересны конечные 
выводы, которыхъ по об'і,ему нельзя привести. 

Весьма кстати редакція включила статью 
А. Витмера „1812-й годъ в ъ Войнѣ и мирѣ"; 
она была напечатана въ 1869 г., конечно, по-
забыта и вспомнить талантливый разборъ съ 
военно-исторической точки зрѣнія классичс-
скаго произведенія, повторяем!,, весьма кстати. 

Очень цѣнную справку для генеалог!и не-
которых!, полковъ даетъ П. Юдинъ въ статьѣ 
„Къ исторіи Петровских!,полков!, на Кавказѣ " , 
основанной на документах!, архива б ы в ш а я 
Кизлярскаго к о м е н д а н т с к а я управленія. 

В ъ стать'!; „Памяти і-енералі,-фельдмар-
шала Князя М. В . Варклай-де-Толли" А. T. I). 
говорить (№ 2, стр. 58): „Будучи рѣшитель-
нымъ противником!, з н а м е н и т а я Дрисскаго 
укрѣпленнаго лагеря, онъ не могъ предотвра-
тить устройства его, но впослѣдствіи « се-таки 
добился, что его бросили въ неріодъ военныхъ 
операцій". Михайдовскій-Данилевскій послѣд-
ній фактъ описываете иначе: „Когда Мишо до-
ложил!» Государю о недостатках! , лагеря, Е я 
Величество приказал!, повторить доклад!, в ъ 
присутствіи гр. Аракчеева, Барклай-де-Толли, 
кн. Волконская , Вольцогена и Принца Оль-
денбургекнго, иослѣ чего рѣіпено было поки-
нуть лагерь". о вліяніи Барклая-де-Толли на 



рѣіпоніе вопроса но упоминается. Тамъ же 
Л. Т. Б . высказывает! . , что Барклай, ..не ра.і-
<)ѣ.іял Фулевскихъ мечтаній..." Между тѣмъ дн-
лѣе, въ с т а т ь ѣ В. Бѣляева „Начало войны 
1812 года" сказано (стр. 71): „Барклай, однако, 
понимал?, необходимость опредѣленныхь ука-
заній на случай открытія военных?, дѣйствій 
и выработал-!, инструкцію, которая совмшца.м 
влляды Фу.ія и ею собственные: инструкція пре-
дусматривала войну наступательную—и эта 
часть ея составляла цѣликомъ воззрѣнія Бар-
клая,—и оборонительную, планъ которой при-
надлежалъ Фулю". К?, слову сказать, статьи 
В. Бѣляева, основанный почти исключительно 
на архивных?, данныхъ, представляют?, цѣн-
ныя изслѣдованія. 

Неблагодарная тема выяснить причины, 
„привѳдшія в?, 1812 году къ кровавой, упорной 
борьбѣ недавних?, союзников?,", затронута 
А. 11. Апухтиным?, въ статьѣ „Наполеонъ и 
Александр?, Г . основанной на трудѣ Альберта 
Вандаля. Вопрос?, этот?, не скоро будет?, раз-
рѣшоиъ; из?, достовѣрнаго источника сообщаю, 
что есть документ?,, который помогъ бы раз-
рѣшить этотъ вѣковой вопросъ, но вряд?, .111 
когда либо имъ будет?, разрѣшено воспользо-
ваться. В?, нѣкоторыхт, случаях?, Вандаль 
увлекается: так?,, про письмо кн. Горчакова 
эрцгерцогу Фердинанду онъ говоритъ (Ліі 2. 
стр. 105): оно дышало страшной ненавистью 
кт, Франціи; в?, нем?, открыто высказывалась 
надежда на скорое сближеніе русских?, с?, 
австрийцами для совмѣстной борьбы за правое 
дѣло". Между тѣмъ, письмо было слѣдующаго 
содержанія: „Г?, величайшею ревностіні я по-
спѣшаю благодарить Б. П. В. за лестное письмо, 
которым?, меня почтить изволили, и поздра-
вить Вас?, съ славными ѵспѣхами. которые 
имѣла армія Е. В. В., Вашего августѣйшпго 
зятя, и въ особенности, —с?, тѣми yen!,хами, ко-
торые В ы сами имѣлн... Желательно бы было 
чтобъ наши храбрый войска были соединены 
на полѣ чести. И желаю и ожидаю съ нѳтер-
пѣніемъ время, гдѣ я мог?, бы присоединиться 
къ В. В. съ корпусом?,, которым?, имѣю честь 
командовать...". Какъ выяснилось на судѣ , 
письмо это было послано 21 апрѣлн. о прекра-
щеніи же дипломатическихъ сношешй съ 
Австріей было опубликовано 22 апрѣля, а до 
Бреста, г д ѣ тогда находился кн. Горчаков?,, 
извѣстіе дошло недѣли на д в ѣ позже. 

„Журналу участника воины 1812 года" со-
общивши его В . Снманскій въ предисловіи 
даетъ оцѣнку, исчерпывающую вопросъ о зна-
ченіи Журнала: „Трудъ молодого поручика, 
правда, внимательнаго, наблюдательнаго, точ-
паго въ своих?, свѣдѣніях ь.... не дает?, ярких?, 
описаній происходивших?, битв?, или выпу-
клых?, характеристик?» прошедших?, мимо него 
исторических?, лицъ. Зато этот?, трудъ почти 
съ точностью фотографических?, снимков?, ри-
сует?, нам?, бытовую сторону великаго похода, 
полонъ многими довольно интересными подроб-
ностями...". 

Статья Герцога Г. Лѳйхтснбергскаго „Вер-
ная кирасирская бригада и, в?, частности, 
конная гвардія в?, Бородинском?, бою" является 

болѣе подходящей для полковой Памятки. в?> 
которой умФстны фамиліи нижних?, чинов?, и. 
напримѣръ, подобное описаніс подвига (,\о 3, 
стр.88): вахмистръэскадрона Его Высочества, 
Ирославцев?,. спасает?, жизнь командира 1 ди-
визіона, полковника Андреевскаго, затѣмт, 
вмѣстѣ съ эстандарт!,-юнкерами, барономъ 
Ренне и Калугиным?», вновь бросается въ бой, 
ободряя товарищей, подавая имъ примѣръ 
храбрости". 

Относительно вообще атаки бригады и 
емѣлаго заключенія автора (стр. 90):—„Мо-
мент?, перед?, атакой первой кирасирской бри-
гады и конной гвардіи,—въ частности, является 
несомнѣнно кульминаціонным?, пунктом?, въ 
Бородинскомъ бою, моментом?, крайняго на-
пряженія сил?» съ обѣихъ сторонъ. можно ска-
зать. моментомъ, знаменующим?, перелом?, во 
всей кампаніи. Доблестью в с ѣ х ъ ч и н о в ъ обоих?, 
полков?, моментъ этот?, обращен?, в?, нашу 
пользу...",—лучше всего привести цитату из?, 
слѣдующѳй вслѣд?» за тѣмт, статьи выеоко-
авторитетнаго А. Витмера „Бородинскій бой. 
Опыт?, критическаго изслѣдованія* (стр. 126): 
„...Барклай рѣшается отобрать .попеть, но 
тучи непріятельской кавалеріи бросаются на 
нашу пѣхоту и артиллерію; Барклай выдви-
гает'!, вперед?, полки, Кавалергардскій и Конно-
гвардейскій; за ними спѣшатъ 2-й и 3-й кава-
лерійскіе корпуса и начинается общая кава-
лерийская схватка, в?, продолженіе которой 
сам?, Барклай принужден?, обнажить шпагу. 

„Не смотря на блистательную отвагу и 
подвиги мужества частных?, начальников?,, 
перечислять которые по принятому масштабу 
з д ѣ с ь было бы неумѣстно, численное превос-
ходство непріятеля взяло верх?, и подъ при-
крытіемъ цѣлаго ряда кавалерійеких ь атак?, 
французская пѣхота окончательно утвердилась 
на батареѣ . Взять ее обратно съ нашими 
утомленными войсками сдѣлалоеь уже невоз-
можным?,; мы отступили па пушечный вы-
стрѣлъ от?, кургана". 

Историческая истина разошлась у обоих?, 
авторов?,, но ясно, на чьей сторонѣ правда. 

Приступая к?, критическому изелѣдованію 
Бородннскаго боя, А. Битмер?, говорить: „...с?, 
какими чистыми руками, с?, какой совѣстли-
востью, с?» каким?» непоколебимым?, безпри-
страстіемъ и серьезностью, без?, громких?, 
фразъ, безъ малѣйшихъ преувеличеній, слѣ-
дуетъ приступать к?» историческому изслѣдо-
ванію такого боя". Этихъ принципов?, автор?» 
строго придержался въ своей обширной статьѣ , 
раздѣленной на 8 глав?,: „Пбъ источниках?,, 
пособіяхі, и показаніяхъ свидѣтолей. Нсизбѣж-
ность и смысл?» Бородннскаго боя. Бородин-
ская нозиція. состав?, и численность армій. 
Приготовленін к?> битвѣ; ііредварительныя рас-
поряженія. Бородинская битва. Результаты 
битвы. Критическій разбор?» сраженія. Кто по-
бѣдилъ при Бородинѣ?". 

Удивительно талантливо разобран?» и из-
ложен?, въ послѣдней главѣ спорный вонросъ— 
кто побѣдилъ при Бородинѣ? Вывод?, автора 
слѣдуюіцій: „...если на основаніи указаній са-
мого же Наполеона судить о сраженіи по его 



послѣдствіямл,", то елѣдуотл, призвать, что 
подъ Бородинымъ обильные потоки русской 
крови былиг пролиты не даромъ самоотвержен-
ными бойцами за родину, и что Бородинскій 
бой разыгрался именно такъ, чтобы въ резуль-
тат! ; ого получилась полная побѣда русекихл, 
и гибель всесвѣтнаго завоевателя. По внѣш-
нимъ признакам'!,, повторяю еще разъ, это была, 
пожалуй. побЪда французов'!,". 

А. Витмеръ приводить еще мнѣніе но этому 
вопросу Принца Евгенія Виртембергскаго: „Го-
воря но совѣети, не было причины ни Кутузову 
доносить о побѣдѣ Императору Александру, ни 
Наполеону извѣ іцать с ней Марію-Луизу. Если 
бы мы. воины обѣихл, сторонъ, забывъ на время 
вражду нашихъ повелителей, предстали на 
другой день предъ алтарь правды, то Слава, 
конечно, признала бы насъ браті.ями". 

Рядъ мелкихъ интереснЪіхъ статей напе-
чатанъ во в с ѣ х ъ четырехъ кннжкахъ, и нельзя 
не пожалѣть, что въ разем атриваемомл, году 
номѣщено лишь окончаніе статьи „Графъ 
А. А. Аракчеев!.", тогда какъ начало ея—въ 
ЛКѴ 2—1 за 1911 годъ. 

М. П. 

Военно-Историческій В ѣ с т н и к ъ , изд. при 
Кіевскомъ отдѣлѣ Императорскаго Русскаго 
Военно - Историческаго Общества. 1912 г. 
Книги 1—3. 

А. ПІеманскій, авторл, статьи „Скобелевъ 
и ого мысли 1879—81 г.г." иредпосылаетл. нѣ-
Сколько строкъ, гдѣ , между прочимл,, говоритл.: 
„Сколько ни всматривайтесь вл, эту мощную 
фигуру нашей военной исторіи, всегда найдете 
новыя, замѣчате.льныя черты. Я думаю, не 
скоро (чцс его обаятельный обликъ будетл, 
очерченл, передл, нами со всей полнотой, и 
каждое усиліе сдѣлаті , это относительно лю-
бой стороны пониманія Скобелева не должно 
быть откладываемо". Нельзя не присоединиться 
кл> этому пожеланію. Про М. Скобелева много 
невыяененнаго, недосказаннаго, а порой и 
противорѣчиваго, какл>, наиримѣръ. воиросл, о 
созданіи имл, карьеры, не пренебрегая якобы 
для того никакими средствами. Достаточно 
вспомнить рядъ статей вл, газетахл, но поводу 
открытія памятника ирошлымъ лѣтомь, при-
водимые M. А. Тсронтьевымл, факты въ „ІІсторін 
завоевания Средней Азіи" и, иаконецъ, I Нем-
цовскую операцію 1877 г . Пора раяеѣять мракл, 
H должиымл, образомъ освѣтить нашего истин-
наго народнаго героя. Если не ошибаюсь, 
А. ПІемапскій посвятилл, уже много страницл, 
дѣятельности M. < 'коболева вл, статьяхл, Интен-
дантекаго журнала ..Во что обошлось намъ 
покореніе Средней Азіи", и в ъ данномъ случаѣ 
онъ базируется преимущественно на Ахалл,-
Текинекую экспедицію. 

Никакъ не могу обл,яснить себѣ , какими 
соображеніями руководствуется редакція, ио-
мѣіцая въ As 1 продолженіе или окончаніе 
статьи, начало которой печаталось вл, преды-
дущем'!, году. Неужели, нанримѣръ, въ иос.лѣд-
ней книгі; за 1911 г. не нашлось м ѣ с т а для 

il етраницъ „Очерка дѣятельности Восточно-
Китайской желѣзной дороги?". Положеніе под-
писчика 1912 г.- -читать копецл, безъ начала! 
А такихъ статей въ жураалѣ нѣсколько. 

Д. Меньшовъ посвятилъ статью дѣятель-
ностн г.-м. А. 11. Маркова и конной Л; 23 роты, 
пынѣ 3-й конной батареи. Приказы А. Маркова 
характерны и многіе изл, пихъ, не смотря на 
вѣковой промежуток'!,, не потеряли зиачепія 
для нашихъ дней: 

„1811 г.. Лй 34. Для сбережѳнія здоровья и 
наилучшего пользованія больныхъ не нужна 
никакая красота въ лазарет!:,, сл, излишними 
н безполезными издержками сопряженная, од-
нако же, совершенная чистота н приличное 
вольнымл, продовольствіе необходимы... 

„1815 г.. 47... услышалъ я нечаянно 
между солдатами ропотл, на своихл, началь-
никовъ и неблагопристойно-хулышя слова о 
нихл, единственно за то, что они требуютл, 
чистоты и строгалю порядка, именно же въ 1-ой 
артели, которая, мазавши колеса заряднаго 
ящика, проклинала своихл, строгихл, началь-
никовл,. 

„Я, будучи лично во время смотра удосто-
вѣреннымъ, что нижніе чины сей роты не 
имѣютъ на начальство нижемалѣйшой нретсн-
зіи, предписываю: 

„Со дня полученія в ъ [лоту сего моего при-
каза, всякій день, по приход!; роты вл, паркл, 
и передл, выступлсніемъ оной ротному коман-
диру читать передл, ротой сей мой ириказл,, 
равно и на дневкахл, въ продолженіи цѣлаго 
мѣсяца, съ нрибавленіемъ воинскаго артикула 
главы 3, артикула 22, г д ѣ сказано: „кто фельд-
маршала, или генерала, или другихъ своихл, 
начальников!, бранными словами поносить и 
предосудительный слова говорить будетъ, тотъ 
имѣетъ тѣлеснымт, наказаніемь наказанъ быть 
или и живота лишенл,. 

„Сей самый арлику.ль, еписавъ в ъ р о т ѣ н а 
особенных!, листочкахл, крупными словами, 
по числу всѣхл, нижнихл, чпновл, 1-ой артели, 
приклеить къ имеющемуся у каждого изл, нихл, 
печатному арматурчику. 

„Куда бы пижніе чины 1-ой артели послѣ 
переведены ни были, всюду онн берутъ сл, 
собою сей артикул'!,, даже и вл> отставку, и 
ротный командир!, обязапл, нрописіявать та-
ковой въ надлежащем!, ихнемл, формуляр!; 
подл, графами, дабы они почувствовали, что 
значить злословіе начальства бсзл, всякой 
причини". 

Соразмѣрность взысканій А. Маркова не 
всегда объяснима.Такъ, напри.мѣръ, командиру 
роты, не отправлявшему въ лазарѳтл, трудно-
ООЛЬНЫХЪ, ИЗЛ, которых'!, 0ДИ11Л, уморл, въ ротѣ , 
а другой—тотчасл, по доставленіи вл, лазарете , 
онъ объявляете „етрожайшій выговорл,", между 
тѣмъ, нижняго чина, заполучившаго венери-
ческую болѣзпь, приказываете: „содержа та-
кового негодяя подл, арестомъ, ожидать отъ 
меня предписания, черезь сколько соте чело-
вѣкл, с л ѣ д у е т е oiiuro прогнать сквозь строй". 

„Роспись русским'!, по.лкамл, 1812 года" 
Г. Бабаева разделяется по содержанію на 
7 отдѣловл,: I. О названіяхл, полковъ 1812 г., 



раепредѣлѳніи ихъ но арміямъ, дивизіямъ и 
корпусамъ; II. О персименовдніяхъ и преобра-
зованіяхі, полковъ съ 1812 г. но 1911 г.—для 
вмясненія нх'і> нынѣпіпихъ назваиій; ILL Ово-
оружонін и обмундированіи русскихъ войскъ 
1812 г.; IV. О знаменах!, , штандартахъ и про-
чих!, рсгаліяхъ, съ которыми русскіе полки 
выступили па войну 1812 г.; V'. О наградах! , 
за боевые подвиги въ кампаніи 1812, 1813 и 
1811 г.г.; VI. О сохраненіи полкам!, боевых!, 
наград!,, передач!; их!, въ другія части или 
сдачѣ въ арсеналы; N'11. О шефахъ полковъ 
въ 1812 г. 

В ъ № 16 „Русскаго Инвалида" въ заключи-
тельном!, словѣ рецензент!, выразился: ра-
бота, съ такою поразительною сердечностью 
и знаніемъ д ѣ л а исполненная, весьма и весьма 
почтенна. Ошибки же вътакомъ кропотливом!» 
трудѣ иеизбѣжны". Если к!, этому добавить 
отвѣтъ (I'. Инвалид!,, № 23) Г. Бабаева „Обви-
неніе едва ли не по недоразумѣнію", то во-
прос!, одостоинствѣ труда надо считать исчер-
панным!,, и автора- заслуживающим!, самой 
глубокой признательности какъ за текст!, , 
такъ и за превосходный иконографическій 
матеріалъ. 

Мемуары фонъ-Лоссберга „Походъ в ъ Рос-
сию въ 1812 году" были изданы въ 1844 г. и 
теперь печатаются въ переводѣ съ нѣмецкаго 
языка. Авторъ ихъ Отечественную войну про-
вел!, въ должности баталіоннаго командира 
вестфальскихъ войскъ. Мемуары очень инте-
ресны и цѣішы, отличаясь несомнѣнною без-
пристрастностью и спокойною наблюдатель-
ностью, результатом!, чего является истори-
ческая правдивость. Мнѣ кажется, что авторъ 
логично и просто разрѣшилъ еще въ 1812 г. 
спорный и нонынѣ вопрос!, пожара Москвы. 

„Огромный город!,... горитъ и подвергается 
разграбление. Увѣряютъ, что сами русскіе 
собрали въ городъ горючій матеріалъ, что по-
будило разсерженнаго этимъ императора от-
дать приказать о разграбленіи города; но все 
это. по всей вероятности, только сказки. 

Будущее покажете справедливость слуха, 
была ли большая часть н е с ч а с т н а я города 
сожжена вслѣдотвіе распоряженія русскаго 
правительства, исполненная Растопчишдагь. 

„Известно толі.ко, что на улицахъ было 
найдено нѣсколько убитыхъ русскихъ изъ 
н и з ш а я слоя населенія, которые имѣли въ 
рукахъ зажженные смоляные факелы. Однако, 
изъ этого нельзя выводитыіреждевременныхъ 
заключеній, ибо, послѣ оставленія города луч-
шей частью паселепія и властями, онъ ока-
зался въ рукахъ черни, бродягъ, которые здт.сь 
сосредоточены, какъ и во всякомъ большом!, 
город!,. Этотъ большой пролетаріатъ, конечно, 
не стѣснялся ни убийствами, ни поджогами 
для удовлетворенія своихъ страстей къ гра-
бежам!» и обогащенію. ІІослѣднее обстоятель-
ство въ связи съ тѣмъ, что во арміи, такъ 
быстро наступающей впередъ, нельзя было 
установит!, систему р е г у л я р н а я продоволь-
ствованія, благодаря чему въ больших!, раз-
мѣрахъ развилась система тренерства и маро-
дерства, а также благодаря архитектур!; рус-

скихъ домовъ съ ихъ хлѣбопекарными печами, 
которыми пользовались весьма небрежно, мнѣ 
представляется достаточным!, для того, чтобы 
объяснить пройсхожденіе отдѣльныхъ пожа-
ров!, и страшное распространеніе затѣмъ огня 
вслѣдствіе недостаточности противопожарныхъ 
средств!, . 

„По убѣжденію.,. пожаръ Москвы произо-
шел!, благодаря расиоряженііо Растопчина, ко-
торый отдалъ приказ!,: послѣ его ухода изъ 
Москвы выдуститі , изъ темницъ в с ѣ х ъ заклю-
ченных!, тамъ преступников!,, снабдивъ ихъ 
факелами и другими запасами для поджога, 
a затѣмъ в ъ ночь иослѣ вступленія францу-
зов!, зажечь городъ. Послѣднее было испол-
нено такъ, что огонь сразу вспыхнул! , одно-
временно въ нѣсколькихъ мѣстахь . Послѣ 
этого является несомнѣннымъ. что пожаръ 
былъ слѣдетвіемъ военной мѣры но распоря-
женію правительства. 

„По смотря на эти важные аргументы, я все 
же не могу еовсѣмъ согласиться съ нослѣд-
пимъ взглядомъ, так! , какъ мнѣ кажется, что 
въ немъ можно убѣдиться окончательно только 
въ томъ случаѣ , если бы Французам!, удалось 
удержать одного изъ отпущонныхъ на свободу 
преступников!,, который и сознался бы въ 
этомъ на дознаніи, чего, однако, до сихъпоръ 
(27 сентября) не случилось... 

„...въ нѣсколькихъ удаленных!, отъ центра 
магазинах!, нашли несколько еотъ тысячъ 
фунтовъ пороха, а также селитру, сѣру и го-
товые артші.іерійскіо снаряды; все это очень 
пригодилось для нашей арміи... Мнѣ кажется, 
что в!» этом], опять кроется противорѣчіе по 
вопросу о причинах!, пожара, ибо у ничтожен іе 
этих!, боевыхъ припасовъ, конечно, должно 
было больше безпокоить губернатора, нежели 
проведеніе такой ужасной мѣры, какъ сожже-
т е города". 

ІІослѣ сраженія подъ Смоленском!, на 
автора „особенно сильно повліяла гробовая 
тишина какъ на бивакѣ гвардіи, окружающей 
палатку императора, такъ и во в с ѣ х ъ армей-
скихъ корпусах!,, мимо которыхъ мы прошлп 
отъ к р а й н я я лѣваго къ крайнему правому 
флангу". 

Относительно исхода Бородинская боя 
свѣдѣнія у Лоссберга неопредѣленныя: „Сра-
женіѳ выиграно... Результаты сраженія мнѣ 
еше неизвѣстны..." 

Ki> Москвѣ стремился ненріятель. какъ ici, 
обѣтованной землѣ , но не радушно встрѣтнла 
его первопрестольная. 

„Ничто не можете быть забавнѣе, чѣмъ 
т ѣ желанія, которыя теперь появляются. Среди 
офицеровъ нѣкоторые уже предвкушают!, уха-
живаніе своего хозяина, справляющаяся , ка-
кое о т , любить вино, предпочитает!, ли онъ 
матрасъ или пуховую перину. Другой мечтаете 
найти ві , своей будущей квартир!; нѣмцевъи, 
особенно,—любезныхъ и музыкальных! , дамъ. 
Третіймечтаете о театрѣ , четвертый—о балахъ, 
и т. д. до безконечности. Солдаты высказы-
ваютъ больше матеріальныхъ вкусовъ и гово-
рить о хорошей ѣ д ѣ , о винѣ , ішвѣ и водкѣ" . 



„Въ тпмъ домѣ, который я теперь зани-
маю. живетъ одна старуха, комнату которой 
я велѣлъ взломать изъ опасенія, что она 
умретъ съ голода. Свое присутствіе она обна-
руживала криками и бранью, когда кто нибудь 
приближался къ ея двери. Лежа въ постели, 
она приняла меня съ моимъ переводчикомъ 
цѣлымъ потокомъ бранныхъ словъ, что мнѣ , 
однако, не помѣшало предложить ей с у п ь съ 
мясомъ и бутылку вина, что я хочу продол-
жать и впредь, пока я останусь въ ея домѣ. 
Полковой врачъ, который ее осмотрѣлъ, не 
могъ определить, больна ли она или здорова, 
т. к. она повернулась къ намъ спиной, пока-
зывала намъ кулаки и кричала все время, как?, 
помѣшанная". 

„Я был?, крайне удивлен?,, услышав?, отъ 
одного унтер?,-офицера французских?, гвар-
дейских?, гренадер?,,... который, указывая ру-
кой на горящую Москву, произнесъ слѣдуюіція 
слова: „Этотъ горящій город?, освѣщаетъ гибель 
императора и великой арміи; немногимъ изъ 
насъ суждено вернуться обратно къ Рейну". 

„Дѣло о генералъ-лейтенантѣ ГІршибы-
шевскомъ", будучи интересно с?, военно-исто-
рической точки зрѣнія, какъ матеріалъ к?, опн-
санію Аустерлицкаго сраженія, въто-жѳ время 
дастъ характерный черты Императора Але-
ксандра I. „Гнѣвъ Государя... обратился, глав-
нымъ образом?,, против?, гр. ."Іапджерона", а 
вмѣстѣ съ тѣмъ ему же Александр?, 1 сказал?,: 
„Забудем?, это несчастное Аустерлицкое сра-
жеше. Мы всѣ , и я первый, сдѣлали тамъ 
много ошибок?»..." ГГослѣ разговора на полѣ 
сраженія с?> кн. Кутузовым?,, который, не одо-
бряя плана под?, предлогом?,, что не всѣ войска 
собрались, не приводи.тъ вт> йсполненіе дис-
позицію, заслужил?, укор?, Государя, несдер-
жанно отвѣтил?» Ему и впал?» в ъ немилость, 
продолжавшуюся, к?, слову сказать, даже но 
окончаніи Отечественной войны, тѣмъ неменѣе 
Император?, поручаетъ Кутузову председа-
тельствовать в?» с у д ѣ надъПршибышевскимъ. 
Когда состоялось постановление „Генералъ-
лейтенанта ІІршибышевскаго от?, с у д а осво-
бодить" за отсутствіем?» состава проступленія. 
Государь не согласился съ этимъ мнѣніомъ, 
и дѣло перешло в?» Государственный Совѣгь , 
въ соединенное засѣданіе департаментов?,, 
военнаго и—гражданских?, дѣлъ. 

З д ѣ с ь напомним?,, что въ 1809 г. по Высо-
чайшему повелѣюю начальник?, дивизіи, кн. 
Горчаков?»—был?» предан?, военному суду , кото-
рый осудил?, его но призрачным?,толкованіям?> 
Морского устава, и то несомненно лишь в?, 
угоду Императору '). 

„Походныя записки артиллсриста" (под-
полковника II. і\), напечатанный в?, видѣ нри-
ложенія ко 2-й книг!,, хорошо извѣстны, и за 
послѣдцее время на нихъ неоднократно 
дѣлались ссылки в?, военно-періодической пе-
чати; это достаточная оцѣнка. а потому по-
явленіе ихъ весьма кстати, такъ какъ отдѣль-

') Журнал?, Императорскаго Русскаго Военно-
Историческаго Общества, 1911 г., № 2. 

ное изданіе ихъ составляет?, библіографи-
ческую рѣдкость. 

„Выборкамъ изъ приказов?, по Кексгольм-
скому полку за 1812 годъ" Б. Адамовичъ пред-
послалъ введеніе, г д ѣ говорит?», что „Военно-
историческія изслѣдованія, имѣющія своим?, 
предметомъ боевым ') дѣйствія войск?, и доиски-
вающіяся выясненія причин?, побѣдъ и пора-
женій, еще донынѣ рѣзко основываются на 
мелкомъ матеріалѣ , хранящем?, в ъ себѣ при-
знаки жизни и д у х а войсковых?, частей. ГІо 
нашему же глубокому убѣждонію. только тща-
тельное изучѳніе именно таких?, матеріаловъ 
и систематическая ихъ обработка могут?, приво-
дить къ полному возотановленію минувших?, 
боевыхъ событій и к?, обоснованным?», непре-
ложнымъ выводамъ. 

„Гуководствуясь этими соображеніями, 
предлагаем?, читателям?,, какъ таковой мате-
ргалъ, выборки из?> приказовъ..." 

Приведенные приказы не соотвѣтствуютъ 
намѣчениой цѣли, a нѣкоторыѳ изъ них?, 
вряд?, ли войдут?» даже в?> Неторію полка, 
какъ, напримѣръ: о зачисленіи в?> 9-ю мушке-
терскую роту разжалованнаго фельдъегеря; на-
ряд?, дежурныхъ; о производств!, рядового 
в?> подпрапорщики; и т. д. Поэтому мнѣ совер-
шенно нопонятенъ эпитетъ, данный рецензен-
томъ Русскаго Инвалида Б. Адамовичу— „магъ 
и волшебник?» но архивной части". Данная 
статья подтвержденіемъ тому служить не 
может?,. 

„Письма графа Л. Л. Бенпигсена о войн!, 
1812 года" были, как?» говорит?, переводчик?», 
напечатаны въ „Русской Старинѣ" и.кромѣ того, 
изданы отдѣльно. В ъ настоящем?» видѣ они 
незначительно дополнены нѣсколькими вновь 
найденными письмами. 

Рядъ статей, переводи ыхъи оригинальных?,, 
по Отечественной войн !, и таковых?, по вопро-
сам?,, къ военной исторіи отйошейія не ИМЪГО-
щим ь. помѣщень во в с ѣ х ъ книжках?,; большей 
частью онѣ представляют?, интересъ, особенно 
извлеченія из?, сборника „G. Bertin. La cam-
pagne rlo 1812", въ переводѣ H. Н-чъ. Имъ дан?» 
заголовок?,: „1812 год?,. Эпопея Великой арміи 
по французским?» источникам?,". Жаль только, 
что редакція поскупилась на примѣчанія къ 
нимъ. 

М. II. 

В ъ книжкѣ 12-й з а 1912 годъ нашего „Жур-
нала" былъ помѣщенъ отзыв?, А. Б-ва об?, из-
данной военнымъ книгоиздательствомъ В. Ж у -
кова новой „ Н а у к ѣ п о б ѣ ж д а т ь " генералисси-
муса Суворова. А. Б - в ъ в?> своем?, отзывѣ вы-
сказал?, сомнѣніе в?> принадлежности этой 
„Науки иобѣждать" Суворову. Б в в и д у того ин-
тереса. который прсдставлястъ собою этот?, во-
прос?» и то или другое его рѣшеніе приводим?, по 
этому поводу заключеніе извѣстнаго знатока 
Суворовской литературы и вообще Суворовской 
эпохи, П. Н. Симанскаго. Заключеше это было 
дано по предложение Сов!,та Императорскаго 

') Курсивъ наш?,. 



Русскаго Военно-Историческаго Общества. „Ни 
въ одномъ изданіи, заключавшемъ въ себѣ 
брсвыя наставлснія Суворова, его „Вахтъ-
иарадт," и „Науку побеждать" (а таковыхъ 
изданій или въ видѣ совершенно самостоя-
тельныхъ брошюръ, или вт, видѣ ириложенія 
кт. другимъ, болѣе круинымъ трудамъ вышло 
не мало) нѣтъ ничего подвбнаго помѣщенному 
въ трудѣ К. Нонненмана. Поэтому, если бы 
было доказано, что это дѣйствительно рисунки 
и изреченія Суворова, то самый трудъ и все. 
изданіе пріоорѣли бы несомнѣнно весьма 
крупное значеніе. 

ГІо сравненію с ъ извѣстной „Наукой по-
б ѣ ж д а т ь " , г д ѣ главным - ! , образомъ царствуетъ 
тактика, вт, т р у д ѣ Нонненмана рѣзко ВЫДЕ-
ЛЯЮТСЯ три новыхъ области: религіозная, стра-
тегическая и сфера отношешй началі.ника къ 
подчиненным!,. Является вопрост,: если эти 
области были у Суворова достаточно (по край-
ней мѣрѣ , в ъ его г л а з а х ъ ) разработаны, то 
почему онѣ не вошли, по крайней мЕрЕ, в ъ его 
боевыя наставленія 1799 г.') Если Суворовъ 
у м Е л ъ чертить и считалъ необходимым !, свои 
истины подкрѣплять чертежомт,, то почему же 
нигдѣ , ни вт, Суворовскомъ сборникЕ, ни в ъ 
„ І Іаукѣ побѣждать" , н и в ъ т ѣ х ъ же наставлѳ -
ніяхъ 1799 г. мы не в с т р ѣ ч а е м ъ никакого на-
мека н а чертежи"? Вт, моемъ архивЕ имѣѳтся 
громадный фоліантт, записей, с д ѣ л а н н ы х ъ за 
Суворовым'!, моимъ прадѣдомъ, служившимъ 
с ъ нимъ в ъ Финляндіи в ъ 1791-92 г.г., и вт, 
этихъ записяхъ н ѣ т ъ и намека па что либо 
подобное изложенному в ъ т р у д ѣ Нонненмана. 

1 Іздательское предисловіе составлено очень 

туманно. Слово „которые" относится по по-
строенію фразы къ „важнымъ вопросамъ воен-
наго д ѣ л а " , а по смыслу—къ надписямъ Су-
ворова. Но т у т ь же говорится, что с ъ этихъ 
надписей сдЕланы копіи. ЗатЕмт, упоминается 
о какихъ то „загіискахъ", а между т ѣ м ъ , вт, 
самомъ т р у д Е матеріала изъ этихъ „записокъ" 
налицо не имѣется. 

Такимъ образом1!,, изъпредисловія: а) видно, 
что это копіи, а не подлинники, и б) можно 
д у м а т ь , что записи одѣланы не Суворовым!, , 
a к ѣ м ъ либо д р у г и м ъ „во времена Суворова" . 
Т о г д а я в л я е т с я д в а новыхъ вопроса: г д ѣ же 
у н а с ъ д о к а з а т е л ь с т в а того, что записи и коиіи 
е д ѣ л а н ы вѣрно и именно с ъ матеріала, дан-
наго самимъ Суноровымъ'? Почему же этотъ 
родъ Нонненмановъ, сохранивши! такія драго-
цѣнности, оказывается единственным! , ихъ 
хранителемъ и з ъ числа лицъ, бывшихъ близ-
кими къ Суворову, и почему онъ в ъ то-же 
время не в с т р ѣ ч а е т с я иигдѣ , ни вт, одномт, 
документѣ , г д ѣ и д е т ъ р ѣ ч ь о СуворовЕ? У меня 
возникает'!, еще третій вопрось. не открыл ост, 
ли это книгоиздательство В. Жукова недавно и 
не желаетъ ли оно дебютировать такою уди-
вительною новинкою. 

Вопросъ объ исторической достовѣрности 
новаго изданія можетъ быть рѣшент,, и то 
лишь отчасти, ігутемъ всесторонняго опроса 
капитана Нонненмана и иутсмъ осмотра имЕю-
щагося у него матеріала. Пока же я отношусь 
кт, нему с ъ полным'!, недовѣріемъ и вт, то-жс 
время ст, одобреніемъ т ѣ х ъ многихъ отдѣль-
пыхт, мЕст'ь, которыя слЕдовало бы прочитать, 
з а п о м н и т ь И ИСПОЛНЯТ!,. 

Новыя изданія по русской военной исторіи. 
Январь 1913 г. 

Кудленко, С. Конспектъ по исторіи рус-
ской арміи. 1. Эпоха Петра Велика™. П. Эпоха 
Румянцева и Суворова. 8". 52: 111. Эпоха 
войнт, с ъ Наполеономъ. У1'. 47. Оренбург!, . 
1912. Изд. автора.—40. 

В о й н ы Р о с е ! и д о П е т р а . Грушев-
скій, M., проф. Исторія украинскаго казаче-
с т в а до соединенія с ь Московским!, государ-
ством!, . Д о начала XVII в Е к а (Извлечено изъ 
VII тома „Історіі Украіии Руси") . Томъ 1-й. 8' . 
408. Кіевъ. 2.50. Соколовскій, M. Древній воен-
ный трофей. (Врата в ъ Софійскомі, Новгор. 
СоборЕ). Р у с с к і й П н в а л и д ъ ,N» 15. 

Ц а о с т в о в а н і е П е т р а . Волынской, 
Н. П. Постепенное развитіе русской регуляр-
ной конницы вт, эпоху Великаго Петра. В ы -
иускт. 1- 4. 4и. Спб. 1912. Филипповъ, А. Н., 
проф. Одинъ изъ неизданных'! , „юрналовъ" 
Петровскаго царсгвованія за 1723 1724 г.г. 8°. 
31. Кіевъ. 1912. 

Ц а р с т в о в а н і е Е к а т е р и н ы I I . Ти-
м о щ у к ъ , В. В. Донесенія французских'! , но-
сланниковъ П1Ш дворѣ Екатерины II. 1702— 
1765. Р у с с к а я С т а р и н а > 1, 192,—207 

Ц а р с т в о в а н і е П а в л а 1. Pingaud, L. 
L ' E m p e r e u r Paul 1-er de Russie. L e C o г г е в -
р о a d а м t, 10. XII . 1912. 

Ц a p с т в о в а п і е А л е к с и и д р а .1. 
К а м Ii a n і я 1 8 0 5 г о д a. R . T. Etudes 

sni' Lavant-garde. R e v u e d ' h i s t o i r e № 145 
( Janvier ) , 1—38. (Ch. VI. L 'avant-garde pendant 
la campagne d'Allemagne en 1805). 

О т е ч е с т в е н н а я в о й н а . Аглаимовъ, 
С. П. Отечественная война 1812 г . Историче-
скіе материалы лейбъ-гвардіи Семеновскаго 
полка. 4". 10 нен., 559. 17 лист. рис. 1 карта. 
Полтава. 1912. Ахлестышевъ , Д. П. 1812 годъ. 
Историческіе документы собственной каице-
ляріи Главнокомандующаго 3-ью Зап. Арміею 
генер.-отъ-кав. Тормасова. 8°. \'ІІІ, 722. Спб. 
1912. 50. Вандаль, Альбертъ. Наполеонъ и 
Александръ I. Т. III. Р а з р ы в ъ Франко-Рус -
скаго союза. Перевод'!, с ъ 6 французскаго 
изданія В. Ш и л о в о й . 8°. 009. 2 рис. Спб. 
Изд. „Знаніе". 3. Васенко, С. В. Г о д ъ вели-
ка™ исііытанія (Отечественная война). (Для 
народа и начальных! , школъ). 8'. 75. Спб. 
Изд. Я. Башмакова и К°, 6-е. 15. Ж е б ы л е в ъ , 



H. Г. Значеніе Отечественной войны въ исто-
•ріиРоссіи. 8°. 8. Харьков?,. 1912. Заіончковскій. 
Памятка Калужца обь Отечественной войнѣ 
въ 1812 году. ' 8". 15. Варшава 1912. Матвѣ -
евъ, Н. Москва и жизнь въ ней наканунѣ на-
шествія 1812 г. 8". 255. Москва. 1912. 1.20. Ого 
родннковъ, Вл. Изъ юбилейной литературы 
об?, Отечественной войнѣ 1812 года. 8". 24. Ка-
зань. 1912. Педагог, общ. при Казанск. универ-
ситет!,. Окуневъ, Н. А. Разборъ главнѣйших?, 
военныхъ операцій. битв?, и сраженій въ Рос-
сли въ кампанію 1812 года. Перев. съ франц. 
A. А. Г о л у б о в а. 8°. 104. 1 карта. Спб. 
1912. 1. Смоленское дворянское ополченіе 
1812 года. 4". П, 115. 1 портретъ. Смоленск ь. 
1912. Изд. Смоленск.' дворянства. Халаевъ, 
B. Н. Калужскіе участники въ Отечественной 
войнѣ. 8"! 11. Калуга. 1912. Чернопятовъ, 
В. И. Дворянское сословіе Тульской губерніи. 
Томъ X (XIX). Ополченіе 1812 г. Матеріалы. 
Дополнение къ т. V (XIV). 8". LVTII, 2о(, 162. 
2 рисунка. Москва. 1912. Чижовъ, С. Медали 
в?, память столѣтія Отечественной войны 
(Критическая замѣтка). (OTT. из?, 11 тома „Ну-
мизматнческаго сборника", изд. Московскимъ 
Нумизматическим?, обществом?,). 8". 14. Москва. 
1912. Изд. 2-е. Чуприковъ, М. 1812 г. Дневник?, 
Отечественной войны. 8°. 54. 3 портр. Спб. 1912. 
Б. А. Суворинъ. 2. Щегольковъ, Николай. 
Арзамас?, в?, Отечественную войну (перепе-
чатано изъ AÏ до Нижегородского Церковно-
Общественнаго Вѣстника 1912 года). 1С". 7. 
П.-Новгородъ. 1912. Ѳедотовъ, П. М. Отече-
ственная война. Юбилейная рѣчь, произнесен-
ная в?, торжественном?, собраніи Керченской 
Александровской гимназіи 7-го октября. 8°. 40. 
Керчь. 1912. Fabry, cap. Campagne de 1812. 
20 août —l décembre. Documents ci mémoires 
relatifs à l'aile droite. 8°. Paris. Chapelot. 8 5. 
Витмеръ, A. Еще о нелѣпой баснѣ и поел І.д-
нее. Р у с с к і й И н в а л и д ? , .V б. (По по-
воду ст. Гринева въ .Ni 278 PH.—о георгіев-
скихъ крестах?,, которые Ермолов?, бросал?, 
въ Бородинском?, бою). Витмеръ, А. Поменьше 
самомпѣніл, побольше справедливости. Р у с -
с к и й И н в а л и д ? , .\'і 7 (Полемика с ъ г. Во-
рисевичемъ по поводу Шевардннскаго ре-
дута). Макшеевъ, Ѳ. Отечественная война 
1812 года в?, интендантском?, отношеніи. 
(Статья 7-я). il H т. Ж у р н а л ? № 1. 1—19. 
(Iii. Интендантскія енабженія нашей арміи. 
А. Подготовка войны въ интендантском?, отно-
шеніи. 1. Выработка іюложеній о снабжеиіяхь 
на войн?-,. 2. Устройство интендантства. 3. Си-
стема свабженія. 1. Обозы). Оденталь. Сто 
л ѣ т ь назад?,. Письма И. 11. Оденталя къ 
А. Я. Булгакову о петербургских?, новостях?, 
и слухах?,. Р у с с к а я С т а р и и a AÏ 1. 
183—191. (Январь 1813 г.). Путинцевъ, Николай. 
Паши казаки въ эпоху Наполеоновских?, 
войнъ 1812, 1813 и 1814 годовъ. (Отзывы о 
них?» иностранцев?,-современников?,). В ѣ с г-
II и к ъ P у с с к о й К о н н и ц ы № 1, 12—18. 
Соколовская, Т. Русская женщина в ъ Отече-
ственную войну. Р у с с к і й И н в а л и д ъ 
№ 23. Burger, А. 1813. D e r H e s s i s c h e К а-
m e r a d . AÏ I, 3—4. Kaiser Wilhelm der Grosse 

über die Konvention von Tauroggen. K a m e -
r a d , Ai 3, 9. Napoleons Kriegskasse wird bei 
Wilna preisgegeben. (10. XII. 1812). E i s e r n e 
К r e u z, № 2. 

І ѵ а м п а н і я 1 8 1 3 г о д а . d'Osia, comm. 
A propos d'un centenaire. Sur la campagne de 
1(613. Preface de M. le général Sonnai . 8". Pa-
ris. Chapelot. 1.50. Burger, A. 1,813 (Schluss). 
D e r 11 a s s i s e l ie K a m e r a d As 2. 12—14; 
Ai 3, 20 22. Chronologische Ueborsicht der 
Ereignisse vor hundert Jahren. M i 1 i I ii r -W o-
c h e ' n b j a t t Ai 8, 151- 154. ( Januar 1813. 11). 
Criste. Österreich und die Koalition des J a h r e s 
1813. S t r e f f l e u r s 0 e s t e r r e i c h i s e h e 
M i l i t ä r i s c h e Z e i t s c h r i f t № 1, 3—22. 
Delbrück, Hans. Gneisenau bei Laon. M i l i t ä r -
W o c h e n b l a t t As 4, 69—74. v. Zwehl. 1813. 
Gcdenkblatt zu Proussens Erhebung vor hun-
dert Jahren . J a h r b ü c h e r f ü r d i e D e n i -
s e Ii о A r m e e u n d M a r i n e As 496 (1.1). 
4—21. 

Ц а р с т в о в а н і е А л е к с а н д р а I I . 
M. П. Рекогносцировки 1863 г. в?, Средней 
Лзіи. (Историческая справка). Р у с о к і й Ин-
в а л и д ? , As 12. Бобриковъ, Г. И. Участіе 
Сербіи въ войнѣ 1877—78 г.г. Р у с с к а я С т а -
р и н а № 1. 55—81. Шеманскій, А. Кинтришь 
(1878—18 1—1913). Р у с с к і й И н в а л и д ? , Лі 15. 

Г с о к ь - Т е п е . Шеманскій, A. Реокі,-
Teue. (1881 12 i 1913). P у с е к і й И н в а л и д ? , 
AÏ 10. 

Э к с н е д и ц і я в?» К и т а й 1900 г. Коди-
нецъ, А. Неудавшаяся экс.педиція. (Разсказъ 
очевидца). В о е н н ы й М і р ь № 1, 59—82. 
(1. Ахалъ-Текинскій оазис?, п сборы в ъ по-
ход?,. Поход?,. Штурм?, и отступленіе). 

Р у с с к о - Я п о н с к а я в о й н а 1 9 0 4 — 
1 9 0 5 г.г. Артиллерія и Броня в?, Русско-
Японскую войну. „Nauticus" 1906 года. Артил-
лерійскій очерк?». Перевел?» бар. В р а н г е л ь . 
8". 69. Спб. 1912. Лангъ , П., фон?,. Среди не-
удач?,. Из?, Русско-Японской войны. 8". 240. 
Варшава. Военное книгоизд. „ О ф и ц е р с к а я 
Ж и з н ь " 1. П. Сказанія иностранцев?, о русской 
арміи в ъ войну 1904—1905 г. A. II. А. Изданіе 
кн. Абамелекъ-Лазарева. Р у с с к а я С т а -
р и н а А» I. 216 226. Шумскій, К. Эпизоды 
изъ обороны Порть-Артурп. Р у с с к а я С т а -
р и н а AÏ 1. 149 158. Les consommations см 
munitions ii la bataille de Kintchéou et leurs ré-
sultats. J o u r n a l d e s S c i e n c e s m i l i t a i r e s 
AÏ 122 (15 i), 237—240. Frobenius. Die Verteidi-
gung vim Port-Arthur. (Eine kritische Studie). 
A r t i l l e r i s t i s c h e M о n a t s h e f t e AÏ 73 
(Januar), 15- 30 (Forts, folgt), de Grandprey, 
gen. Remaripies sur la défense de Port-Arthur. 
(Suite). R e v u e M i l i t a i r e G e n e r a l e 
AÏ 73 (Janvier). 62- too. (Attaques des positions 
avancées du Nord-Ouest 14 et 15 août 19(4. 
Attlaquo brusquée du 19 au 24 août 1904). (A 
suivre). Mit japanischer Kavallerie durch lehigo. 
К a V a 11 с r i s t i s e h e M o n a t s h e f t e .V l. 
10—29. Reilly, Henri J . The russo-japanese war. 
J o u r n a l o f t h e M i 1 i t a r y S e r v i с e 
I n s t i t u t i o n . AÏ 181 (Jan.-Febr.), 40—61. La 
relazione ufficiale giapponese sulla guerra del 
1904—1905. AÏ 1, 19—38. (Cap. II. La situazione 



prima della battaglia dello Yalu). X u o v a К i-
V i s t a d i F a n t e г i а Л» 1. 19—38. The Russo-
Japanese war (Official History). A r m y a n d 
N a V у G a z e t t e ,N« 2765 (15/i), 56—57. 

И с т о р і я ч а с т е й . Бреслеръ, H. Э. 
24-го октября 1909 года вт, Ливадіи. Испытаніе 
Государемъ Императором !, полнаго походиаго 
солдатскаго снаряженія. Воспоминаніо коман-
дира Государевой роты 16-го етрѣлковаго 
Императора Александра III полка. 8". 16.7 лист, 
рис. Одесса. 1912. Изд. автора. Габаевъ, Г. 
1812—1912. Сто лѣтъ службы Гвардейскихъ 
саперъ. 4". 166. 112 рис. 6 ісартъ. Спб. 1912. Гон-
севскій, И. И. Историческій календарь 42-го 
нѣхотнаго Якутскаго полка на 1913 годъ. 8°. 
12 листовъ. Кременецъ. Дитмаръ, С. Ѳ., фонт,. 
Боевая памятка 11-й роты 27-го Сибирскаго 
стрѣлковаі'о полка. 8".- 21. Портр. і листь ри-
сунковъ. Иркутскъ. Положеніе о музеѣ 145 
пѣхотнаго Новочеркасскаго Императора Але-
ксандра III полка. 8°. 10. Спб. 1912. Тарыкинъ, 
А. П. IІсторія 3-го Сибирскаго казачьяго полка. 
&>. XIV, 229, 14 ней. Омскъ. 1912. 2.50. Габаевъ, 
Г. Обвиненіе едва-ли не по недоразумѣнію. 
Г у с с к і й И н в а л и д ' ! , № 23. (Но поводу 
рецензіи M. С. въ А) 16 I'll.—о книгѣ автора 
„Роспись русскимъ полкамъ 1812года") .Зетъ, 
П. (II. Столпяискій). Старый Петербург!,. 
Артиллерийская и Преображенская слободки. 
Капцы. Г ѵ с с к і й И н в а л ид Ъ № 3; № 9; 
Д» 19; .V 26. 

БЮГРАФІИ И ВОСПОМИНАНІЯ. 
В с л и к і й К н я з ь К о н с т а н т и и ъ 

H и к о л а е в и чъ.—Кони, А. Ѳ. Великій Князь 
Константинт, Николаевичъ. М о р с к о й С б о р -
п и к т , X» 1, 1—26. 

К у л ь н е в ъ, Я к о в ъ П е т р о в и ч ъ . — 
Къ характеристик!'. Якова Петровича Куль-
нева. Сообщ. П. А. Нивё. Р у с с к а я С т а -
р и и а А?! 1, 215. 

М а к а р о в ъ , С т е п а н ъ О с и и о в и ч ъ . — 
Врангель, Ф. , баронъ. Отрывки изъ біографіи 
Степана Осиповича Макарова. М о р с к о й 
С б о р и и к ъ № 1, 27—51. (Гл. X. Команд у ющій 
эскадрой Средиземного моря. М.іадшій флаг-
мант, отряда Тихаго Океана. ПригоТовленіе 
къ войнѣ съ Японіей. Леченіе на водахъ Аши-
ною вт, Японіи. Возвращеніе въ Роесію че-
резъ Сѣв. Америку. 1895—1896). 

С к о б е л е в ъ,—Марковъ, Вл. Изъ воепо-
минаній о бѣломъ генерал!;. Р у с с к а я С т а -
р и н A A Ï 1, 2 0 8 — 2 1 4 . 

С у в о ]) о в ъ, В а с и л і й.—Голомбіевскій, 
А. Могила отца Суворова. Р у с с к а я С т а -
р и н а А» 1. 132—134. 

Николай Михайловичъ, Вел. Кн. Петер-
бургски Некрополь. Томъ III (М.-Р.). 4". 649. 
Спб. 1912. 

Скугаревскій. „Рѵсскій Инвалидъ" 1813 
1913 г.г. Р а з в ѣ д ч и к ъ AÏ 1161 (291), 67 
69. (О нѣкоторыхъ изл, бывщихъ редакторов'!,. 
Лебедев'!,. Меньковъ. Лаврентьев!,). 

С. Маеловскгй. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

ОРУЖЕЙНАЯ ФАБРИКА 
Ш А Ф Ъ - С Ы Н О В Ь Я . 

С.-ПЕТЕРБУPI Ь. в ОСНОВАНА В Ъ 1824 ГОДУ. 

ОФИЦЕРСКІЯ ШАШКИ, САБЛИ, ПАЛАШИ И ПРОЧ. 

Иллюстрированный прейсъ-курантъ высылается по требованію. 

М А Г А З И Н Ъ : Ф А Б Р И К А : 
Вознесенск ій пр., № 5. Вас . Остр., 14 линія, N° 3. 

Т е л е ^ о н ъ 416-91. Т е л е ^ о н ъ 445-68. 



Изданія И м п е р а т о р с к а г о Русскаго Военно-Историческаго Общества. 

1) Т р у д ы Императорекаго Р у с с к а г о Воен-
но-Историческаго общества, т. I. Документы 
С'Ьвернон войны. ГІолтавскій періодъ (іюль — 
октябрь 17U8 г.). ГІодъ общимъ руководством!, 
A. К. Баіива. редактировал! , IL Л. Юнаковъ. 
Спб. 1909 г. X + 290. 

2) То-же, т. II. Сѣверная война. Камгіанія 
1708—1709 г .г . Военныя дѣйств ія н а лѣвомъ 
берегу Д н ѣ п р а ( і ю л ь — октябрь 1708 г.). Н. Л . 
Юнаковъ. Спб. 1909 г. X X + 1 8 8 + 7 0 1 карта 
и 14 схемъ. Академіею Н а у к ъ удостоена малой 
Уваровской преміи. 

3) То-же, т. III. Документы Сѣверной вой-
ны. Полтавскій періодъ (ноябрь 1708 г . — і ю л ь 
17(j9 г.). иодъ общимъ руководствомъ А. К. 
Ба іова , редактировалъ 11. Л. Юнаковъ. Сгіб. 
1909 г. VII — 339. 

4) То-же, т. IV . Сѣверная война. Кампанія 
1708—1709 г .г . Военныя дѣйств ія н а лѣвомъ 
берегу Д н ѣ и р а (ноябрь 1708 — і ю л ь 1709 г.). 
П. Л . Юнаковъ. Спб. 1909 г. Х Х І І + 2 1 2 - | 9 6 + 1 7 
схемъ. Академіею Н а у к ъ удост . малой Уваров-
ской прсміи. 

5) То-же. т. V . Война 1812 г. Бородинская 
операція и Бородинское сраженіе. Книга 1-ая 
(Дѣйств ія с ъ 8-го по 15-ое а в г у с т а 1812 г.). 
B. М. Колюбакинъ. V l l + 315 + l i схемъ. Спб. 
1912 г . 

6) То-же, т. VI. Война 1812 г. Бородинская 
оиерація и Бородинское сраженіе. Книга 2-ая. 
Документы, относящіеся ко всей операціи. 
Б. М. Колюбакинъ. 1 + 92. Спб. 1912 г. 

7) То-же, т. VII . Война 1812 г. Бородинская 
онерація и Бородинское сраженіе. Книга 3-я 
( Д ѣ й с т в і я с ъ 17-го по 23-е а в г у с т а 1812 года). 
В. М. Колюбакинъ. 284 (-7 схемъ. Спб. 1912 г. 

Ц ѣ н а иервыхі , пяти и ѴІІ-го томовъ по 
3 р.. для членовъ о б щ е с т в а — 2 р. 25 к. Цѣна 
шестого тома 1 р. 50 к., для членовъ Обще-
ства—1 р. 25 к. 

8) Петръ и Полтава (но поводу 200-лѣтияго 
юбилея). Составил! , II. М. Андріановъ. Спб. 
1909 г. 64 стр. Удостоено преміи Император-
ского Русского Военно-Историческаго обще-
ства . 

9) „Император!, Александр! , II и освобож-
деиіе креетьянъ" . 1861 г.—19 февраля—1911 г. 
составил! , II. II. Жерве. Спб. 1911 г. 64 стр. 
В ъ продажѣ н ѣ т ъ . 

10) „Петръ н а Прут! , " (по поводу 200-лѣт-
ііяго юбилея). Составил!, II. М. Андріановъ. 
Спб. 1911 г. LS стр. Цѣпа 20 к. 

11) Русско-Турецкая война 1806 — 1812 г.г. 
(по поводу столѣтняго юбилея). Составил!, 
П. М. Андріановъ. Спб. 1912 г. 82 стр. Ц. 25 к. 

12) Записки Р а з р я д а Военной археологіи 
и археографіи Императорского Р у с с к о г о Воен-
но-Исторического Общества. Подъ редакціей 
Д ѣ й с т в и т е л ь н а г о члена Общества. 11. И. Весе-
ловскаго. т. I. X X X I + 38 + 2 4 стр. Спб. 1911 г. 
Ц ѣ н а 1 р. 

13> То-же. т. II X I X + 87 + 18 стр. Спб. 1912 г. 
Ц ѣ н а 1 р. 

14) Т р у д ы Московского о т д ѣ л а Император-
ского Р у с с к о г о Военно-Историческаго Обще-
ства , т. I. Роспиеной сиисокъ города Москвы 
1638 г. иодъ рѳдакціѳй Д ѣ й с т в и т е л ь н а г о члена 
Общества, И. С. Б ѣ л я е в а . Москва. 1911 г. 
Х Х Х Х + 3 1 3 . Ц ѣ н а 4 р.; для членовъ Обще-
с т в а — 2 р. 

15) То-же, т. П. Матеріалы по Отечествен-
ной войнѣ . Подробный журналъ ИСХОДЯЩИХ!, 
б у м а г а Собственной Канцелярии Главнокоман-
дуюіцаго соединенными арміями, ген.-фельдм. 
князя Кутузова-Смоленскаго в ъ 1812 г. ГІодъ 
педакціей В. П. Никольского. М. 1912 г. 433 стр. 
Ц ѣ н а 4 р.; для членовъ Общества—2 р. 

16) Обозрѣніе предметов!, военной старины, 
Отдѣлъ 1. Музеи войсковых! , частей. Вып. 1. 
І Ізданіе Московского о т д ѣ л а Императорского 
Русского Военно-Историческаго Общества. М. 
1912 г. У Ш 76. Ц ѣ н а 2 р. 

17) Сборникъ Варшавского о т д ѣ л а Импе-
раторского Русского В ( ) е H н о-И стор и че с каі - ( I 
Общества. Подъ редакцией генерала отъ кава-
леріи Ф . К. Гершельмана. В ы п у с к ъ 1-й. Вар-
шава. 1911 г. 150 + 8 стр. 

18) „Указатель м ѣ с т ъ храненія д ѣ л ъ воин-
ских! , частей" . Снб. 1911 г. Ц ѣ н а 1 р. 

19) 1812 г. ІІо поводу столѣт ія Отечествен-
ной войны. Составил! , 11. М. Андріановъ. Спб. 
1912 г. N0 стр. Удостоено преміи Император-
ского Р у с с к о г о Военно-Историческаго Обще-
ства, Спб. 1912 г. Ц ѣ н а 10 к. 

20) Алексѣй Петрович!, Ермоловъ. 1777— 
1861. Біографическій очерк!,. Составил! , Але-
ксандр! , Ермоловъ. 7 -| 206. Снб. 1912 г. 
Ц ѣ н а 2 р.; для членовъ Общества I р. 50 к. 

21) Партизанъ-поэтъ Д е н и с ъ Васильевич! , 
Давыдов ! , . Очеркъ его жизни и дѣятельностн . 
1784—1839. В. В. Жерве. I X + 174. Спб. 1913 г. 
Ц ѣ н а 3 р.; для членов! , 2 р. 25 к. 

Съ требованіями обращаться: къ секретарю общества, Д . II. Струкону (Спб. Крѣпость) ; къ казна-
чею Общества А. К. Ба іову , (Спб. Суворовскій пр., д. 32-в, кв. 5) и въ книжные магазины: Бере-

зовскаго (Колокольная, 14) и Главнаго штаба (Невскій, 4). 

Принимается подписка на 1913 годъ на „ Ж у р н а л ъ Императорскаго Р у с с к а г о Военно-Истори-
ческаго Общества" . Ж у р н а л ъ выходить ежемѣсячно въ размѣрѣ 3—4 п е ч а т н ы х ъ листов! , с ъ 

иллюстраціями. Подписная цѣна I р. въ годъ. 



Журналъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Военно-Историческаго Общества 
по старой программ!; выпущено въ 1910 г.—5 книгъ, въ 1011 г.—7 книгъ, итого 12 книгъ, въ сред-
нем!, каждая по 12 печатпыхъ листовъ, а всего 147 печатных!, листовъ т. с. 2'/2 тысячи страницъ 

убористой печати. 

З а 1 9 1 0 г . 

I. Изслѣдованія. 

H. Ф. Быковскій. Битва на Зеленом!, полѣ 
или при Танненбергѣ 1410 — 1910. (Съ пла-
нами). — С. А. Гулевичъ. Участіе Император-
ской Фамиліи въ формированіи государствен-
ных!, ополчоній. Стилле. Артуръ. Операціон-
ные планы Карла ХІІ въ 17(>7 1709 г.г. ГІерев. 
со шведскаго Ридеберга. ІГредисловіе А. К. 
Баіова. (Начало). 

II. Мемуары, письма и дневники. 

Ф. Ф. Бартоломей. Доходный журналъ за 
1831 г. (Гвардейскіе конно-піонеры). Преди-
словіе il примѣчанія. M. Д. Поливанова. А. К. 
Баумгартенъ. Дневники 1849, 1853, 1854 и 
1855 г.г. Предисловіе и примѣчанія П. Н. Си 
манскаго. (Дневники за 1849 и за 1853 
1854 г.г.). П. Е. Гольманъ. Письма (Венгерская 
война. Кавказъ и Крымская война). Сообщать 
B. Ж е р в е — Б а р о н ъ Р. фонъ Каульбарсъ (се-
кѵіідъ-маіоръ Черниговская карабинерная 
полка). Дневник!, 1789 — 1790 г.г. Сообщил!, 
баронъ Е. К. Каульбарсъ. Предисловие и ири-
мѣчанія П. Н. Симанскаго. Михайловскій. 
Походныя записки 1849 года (Воспоминапія о 
Нонгріи). Сообщил!, И. В. Павловъ. Стани-
славъ Понятовскій (Сподвижникъ Карла XII). 
Записки (къ исторіи Сѣверной войны). Дерев. 
C. М. Горяинова. 

III. Статьи, замѣтки, справки. 

Великій Князь Владиміръ Александровича 
Куннерсдорфскій кресті, (со снимкомъ). 
А. Б - въ. Очередныя работы Императорскаго 
Русская Военно-Историческаго Общества по 
изданію архивным, документов!,- Г . Г въ. Къ 
характеристик!; взгляда Императора Николая I 
на значеніе впаменъ.—JI. Л. Драке. Несколько 
словъ по поводу минувшей столѣтней годов-
щины Пултуска и ІІреіісишъ-Эйлау (со сним-
ками).- И. В. Павловъ. Артиллерийская семья. 
Страничка, изі, прошлая рѵсской артиллеріи. 
( 178Н 1890г.г.). А. Писанко.ГІослѣдняяболѣзнь 
кн. Багратіона. — Н. Поликарповъ. Сііравка о 
дѣлѣ при ,Ялтй; 19 іюля 1774 г.- Н. Н. Поповъ. 
Къ бою Апраксина на р. Ижорѣ 1708 г. А. С. 
Уялокъ архива графа Закревскаго. — В. В. 
Щегловъ. Письма изъ Севастополя (Вел. Кня-
зей Николая H Михаила Николаевичей). 

IV. Библіографія. 

Гео. Храм!, русской славы (но нов. труда 
А. И. Геккеля „Трофеи войнъ 1812. 1813 и 
1814 г.г., храп, ві, Казанском!, собор!;").— Гео. 
Разбор!, брошюры А. Григоровича „Поречень 
историй и памятокъ войсковых!, частей". Спб. 
1909 г.- С. Д. Масловскій. Обзор!, заграничной 
военно-исторической литературы за 1909 г. 

V. Доклады въ собраніяхъ общества. 

И. С. Бѣляевъ. Документы Моск. Арх. 
Мин. Юстиціи для исполнеиія задачъ И. Г. 
В. П. О. (съ оеобымъ докладом!, проф. Д. В. 
Цвѣтаева. Г. С. Габаевъ. О способахъ озна-
менованія столѣтней годовщины „Священной 
памяти^ Двѣнадцатая года". Б. К. Гембар-
жевскій. Польскій военный архивъ.— В. Ф. 
Желѣзновъ. Нѣкоторыя данныя, подтверждаю-
щія учасгіе Уральских!, казаковъ въ войиахъ 
Императора Петра Великаго (со снимкомъ). 
Г. Э. Кудлингъ. Къ вопросу о тайнописи и 
тайнописныхъ архивных!, документах!,. С. Ф. 
Огородниковъ. О прекратившихся историче-
ских!, трудахъ по морскому вѣдомству. H. П. 
Поликарповъ. О чествованіи юбилея Отече-
ственной войны.—М. К. Соколовскій. Стра-
ничка изъ полковой генеологіи. В. П. Федо-
ровъ. Журналы графа Ф. В. Ростопчина. 

З а 1 9 1 1 г . 

I. Изслѣдованія. 

H. П. Волынскій. Новый данныя о времени 
сформирования Нижегородская драгунская 
полка и критический обзоръ первыхъ двухъ 
главъ исторіи этого полка. Н. П. Волынскій. 
Постепенное развитіе Русской регулярной ка-
валеріи въ эпоху Великая Петра. Г. Габаевъ. 
Краткій очеркъ развитія образца Русскихъ 
знаменъ и штандартовъ въ XIX вѣкѣ . Знамена 
и штандарты, пожалованные Русскими Госу-
дарями регулярным!, войс.камъ въ теченІе 
XIX вѣка (съ lu рис.).—П. Симанскій. Опытъ 
изслѣдованія Суворовской литературы (на-
чало). Стилле. Артуръ. Опораціонныс планы 
Карла XII въ 1707—1709 гг. Перѳвѳлъ со швед-
скаго на русскій языкъ поручит, шведской 
службы Ридебергъ; съ предисловіем!, А. К. 
Баіова, (ГІродолженіе). 



II. Мемуары, письма, дневники, архивы. IV. Военная иконографія. 

В. Ф. Аргамаковъ. Воспоминания о войнѣ 
1877—78 гг. Сообщил о Ю. Н. Аргамаковъ.— 
А. К. Баумгартенъ. Дневники 1819,1853,185-1 и 
1855 гг., съ предисловіемъ и примѣчаніями 
П. H. Симанскаго. (Окончапіе). П.Е. Гольманъ. 
Письма, Венгерская война. Кавказъ и Крым-
ская война. Сообщил!» В. Жерве.—Кн. Горча-
ковъ. Письма къ Паскевичу за 1853—1856 гг. 
Сообщил'!» С. И. Федоровъ. Баронъ В. Р. фонъ-
Каульбарсъ. Мемуары, начатый въ ноябрѣ 
1860 г. Переведены съ нѣмецкаго племянни-
ком!, ого, барономъ Е. К. Каульбарсъ. Н. Э. 
Прескоттъ. Воспоминавія о порежитомъ въ 
войнѣ 1877—1878 годовъ (начало).—Л. А. Си-
манскій. Архив!, ІІзмайловца. і. Инторосныя 
бумаги при ветупденіи на престол!. Вел. Кн. 
Николая Павловича во время бытности Л. А. 
командиром!, Измаііловскаго полка. П. Нѣко-
торыя бумаги, имѣюіція общій интересъ или 
цѣнныя для исторіи ІІОЛКОВ!,. Сообщилъ П. Н. 
Симанскій. Л. А. Симанскій. 1828 г. Походныя 
записки от!, 29 мая. т. е. отъ поступденія иол-
ковъ бригады въ дѣйствіе противъ непріятеля 
въ отрядѣ, г.-л. кн. Мадатова, г.-л. Ридигсра 
и г.-м. .Акиифіева, Съ лредисловіемъ П. H. Си-
манскаго. Суворовъ. Письма къ 11. Д. Кани-
щеву. Сообщилъ В. А. Алексѣевъ. 

III. Статьи, з а м ѣ т к и , архивные 
документы. 

В. А. Алексѣевъ. О происхожденіи Суво-
рова. К. А. Военскій. Историческая записка о 
вооруженія Литвы во время занятія ея фран-
цузами въ 1812 г. (Архив, док.).—Г. Г. Еще 
два имени (Памяти д в у х ъ гвардейских!, са-
пер!,).—С. Горяиновъ. H. А. итарынкевичъ. 
Отрывок!, изъ его записки о войнахъ 1812 и 
СЛЕДУЮЩИМ, годовъ,—Б. М. Колюбакинъ. Рус-
ско-турецкая война при АлександрЕ I (ІІзъ 
бумагі, собранія II. И. Дашкова).—И. В. Пав-
ловъ. Полковник!» Христіанъ Ивановъ Дите-
рихеъ (Памяти упраздненной артиллерійской 
роты 1812—1811 г.).—В. Писанко. Три доку-
мента по исторіи Отечественной воины.—М. Д. 
Поливановъ. )(Ело ген.-лейт. Горчакова 2-го 
(Архив, док.).- С. П. Защита Данцига въ 1807 г. 
(По пиеьмамъ кн. Щербатова къ Беннигеену). — 
Сп —овъ. Лейбъ-Гвардіи ІІзмайловекій полкъ 
въ ераженіи при Торнѣ и Кульмѣ 16 и 17 
августа 1813 г. 

Г. Габаевъ. Документ!» о русских!» знаме-
нах!» и прочих!» поисковых!» регаліяхъ начала 
XIX вѣка (1803—1815 г.г.). Опытъ историко-пко-
нографическаго опиеанія. Съ 30 рис., преди-
словіемъ, примѣчаніями и указателем!, вой-
сковых!, частей,—Г. Габаевъ. О портретах!, 
Императора Александра I. нанболЕе близких-!, 
къ энохЕ Отечественной войны. (Съ портре-
том!,).—В. Жерве. Изображоніе Св. Гооргія на 
офицерекихъ Георгіевскихъ крестахъ.— М. ГІо-
лянскій. Медали и жетоны въ память кн. M. II. 
Голешищева-Кутузова-Смоленскаго (съ 8 ри-
сунками).- П. Симанскій. Къ портретам!, кн. 
Юрія Лугвеньевича Мстиславскаго (съ 4 рис.). 

V. Библіографія. 

Гр. В. ВиталіЙ, Архимандритъ. Казацкія 
могилы подъ ІІляшевой. ГІочаевъ 1911 г. Гр. И. 
Годовой отчет!. Высочайше утвержденного 
Особаго комитета по устройству въ МОСКВЕ 
музеи 1812 года. Г. Г. В . Г. Федоровы Воору-
жение русской армін за XIX столЕтіе. Спб. 
1911 1'. (ci, атласом!, чертежей). Гео. Петровы 
И. А. Орудія, отбитыя у непріятоля въ 1812 г. 
Составлено по поручеиію Высочайше учреж-
деннаго Особаго Комитета по устройству въ 
МосквЕ музея 1812 г. М. 1911 г. Гео. Поликар-
повы II. I L полковипкъ. Къ исторіи Отече-
ственной войны 1812 г. Гео. П. Тарапыгйнъ. 
Храбры.мъ безсмертіе. Военная Хрестоматія.-
Годъ Русской Славы (І«12 годъ). К—ъ. Труды 
Московскаго отдѣла Императорского Рѵескаго 
Военно-Иеторическаго Общества. T. I. Роспис-
ной список!, города Москвы 1638 года. Подъ 
редакціе.й дѣйетв. члена Общества И. Д. Б е -
ляева. М. 1911 г. 

VI. Докладъ въ собраніяхъ Общества. 

И. С. Бѣляевъ. Извлечете изъ доклада 
читанного въ кружкЕ ревнителей памяти Оте-
чественной войны 16 декабря 1910 года. И. С. 
Бѣляевъ. Памяти Стольника Даніила Евфиміе-
вича Мышецкаго. В. И. Парійскій. Архив!, 
главного штаба. Н. Поликарповъ. О еряженіи 
22 сентября 1812 года между ееломъ Воронцо-
вым!, и рЕкою Чериишною. В. Смердовъ. Въ 
чем!, желательна и необходима помощь Импе-
раторского Русского Военно-Иеторическаго 
Общества. П. Н. Щукинъ. Отзывъ ген. Ко-
стюшко о русской арміи въ 1799 г. 

Остаюіціеся экземпляры Журнала И м н е р а т о р с к а г о Русскаго Военно-Историче-
скаго Общества з а 1 9 1 0 — 1 9 1 1 г.г. можно выписать о т ъ Казначея Общества А. К. Баіова 
(С.-Петербургъ, Суворовскій 32-6) , по слѣдуюіцимъ цѣнамъ (съ доставкой и пересылкой), 

Журналъ з а годъ ( 1 9 1 0 или 1911 г . ) — 5 руб. 
Полный комплектъ з а оба года (12 к н и г ъ ) — 9 руб. Отдѣльная книга—1 руб. 50 КОІІ. 

Д л я ч л е н о в ъ О б щ е с т в а , съ цѣлью облегченія имъ возможности полученія 
Журнала в ъ его прежнемъ видѣ , то-есть з а 1 9 1 0 — 1 9 1 1 гг., ц ѣ н ы п о н и ж е н ы 
на 3 0 — 3 5 нроц., отдѣльная книга 1 руб., экземпл. з а г о д ъ — 3 руб. 5 0 коп., комплекты 

з а оба г о д а — 5 рублей. 
Типографія ИМПЕРАТОРСКОЙ Николаевской военной анадеміи. Спб. Суворовсый пр., Jê 326. 



Домъ Романовыхъ и русское военное искусство. 
О ч е р к ъ 2-ой. 

Введеніе: Отъ X V вѣка до водаренія Дома Романовыхъ. 

Вторая эпоха до—Романовскаго періода въ 
исторін военнаго искусства, ограничивающаяся 
XV и XVI вѣками, была уже отмѣчена, какъ 
эпоха, въ которой у насъ окончательно уста-
новилась такт, называемая помѣстная система 
и появились въ зачаточномъ видѣ постоянный 
войска. 

Прежде всего необходимо выяснить при-
чины того и другого явленія, a затѣмъ—ука-
зать, какъ эти явлснія новліяли на развитіе 
прежних'!, идей въ различных!, элементах!, 
военнаго искусства и не вызвали-ли они къ 
жизни новыя идеи. 

Наряду съ этимъ естественно нельзя 
обойти молчаніемъ и тѣ измѣнеиія въ старомъ 
и то появленіе новаго, что не явилось резуль-
татом!, отмѣченныхъ выше 'главнѣйшихъ яв-
леній въ жизни вооруженной силы разематрн-
ваемпй эпохи. 

XV вѣкъ въ иеторіи Россіи знаменуется 
княженіемъ Іоанна 111, Великаго Московскаго 
князя, отличавшагося умомъ, дѣятольностью, 
твердымъ характером!,, рѣшительностью, 
умѣньемъ разобраться въ обстановкѣ и дѣй-
ствовать сообразно съ ней, но въ то-же время— 
человѣка осторожного и съ большой выдер-
жанностью. 

Трудами Joanna 111 и сына его, Василія 111. 
слѣдовавшаго во всемъ примѣру отца, раз-
розненныя отдѣльныя земли, населенный ве-
ликорусской народностью, мало по малу со-
единяются подъ властью Великаго князя Мос-
ковскаго. 

Такое территоріальное объединеніе сѣверо-
восточноіі Руси подъ властью Москвы превіж-
тило Московское княжество въ націоналыюе 
единое русское государство, а Великаго князя 
Московскаго — въ національнаго великоруе-
екаго Государя. 

Въ то-же время территоріальное расшире-
ніе Московскаго княжества приводило его въ 
непосредственное соприкосновеніе съ инозем-
ными государствами. Это-же расширьте про-
дѣловъ Московскаго княжества, въ связи съ 
освобожденіемъ отъ татарскаго ига, имѣло 
с.пѣдствіемъ развитіе болѣе широких!, полити-
ческих!, притязаній Московских!, Великнхъ 
князей,—притязаній, стремившихся возвели-
чить международное положеніе Руси и власть 
и положеніе ея Государей какъ внѣ, такъ и 
внутри. 

Результатом!, такихъ притязаній явилось 
съ одной стороны желаніо, чтобы всѣ части 
русской земли вошли-бы въ составь Великаго 
княжества Московскаго, что и привело къ вѣко-
вой борьбѣ двухъ славянских!, государств!,, 
Руси и Волыни, а съ другой стороны, -эти при-

тязанія, въ связи съ сознаніемъ, что свободное 
развитіе государства во всѣхъ проявленіяхъ 
его матеріальной и духовной жизни возможно 
лишь при тѣсномъ сближении съ другими, 
болѣе культурными странами заставили Мос-
ковских!, Государей въ программу своей по-
литики внести идею стремленія къ обладанію 
моремъ, изъ которого былъ-бы удобный и сво-
бодным пыходъ. 

Указанный нзмѣиенія въ условіяхъ внут-
ренней жизни Москвы, а также въ сферѣ 
внѣшней ея политики, приводя къ необходи-
мости вести вооруженную борьбу съ тѣми 
или другими чужеземными народами, по боль-
шей части болѣе культурными и обладающими 
устроенной вооруженной силой, неминуемо 
влекли за собой обязательство и для Москов-
ских!, Государей содержать боовыя силы въ 
достаточном!, числѣ и соотвѣтственно устроен-
ный. 

При такихъ условіяхъ ограничиваться во-
оруженной силой, бывшей на Руси до сего 
времени, Московскіе Государи не могли и, уже 
начиная съ Іоанна III. они стремятся къ раз-
витію ея какъ въ количественном!, отношеніи, 
такъ и в!, качественном!,. Это-же стремленіе, 
въ связи съ условіями, въ которых!, оказа-
лась Русь вслѣдствіе своего земельнаго рас-
ширенія, и изъкоторыхъ важнѣйшимъ нужно 
признать необходимость постоянной обороны 
теперь уже обширныхъ границъ, и вызвало 
стремлоніе, для екорѣйшаго изготовленія 
войскъ къ походу, имѣть въ постоянной го-
товности хотя-бы небольшую ихъ часть. Ре-
зультатомъ-же этого является увеличѳніе чи-
сла видовъ войскъ по назначен!ю. видоизмѣ-
неніе способа комплектованія войскъ, а зна-
чить, — и ихъ состава, появленіе войскъ, 
которыя не собираются лишь въ минуту не-
обходимости. а еуществуютъ постоянно. 

Иаконецъ, необходимо еще отмѣтить одинъ 
результатъ указанных!, явленій: внѣшнія вой-
ны съ западно-европейскими народами приво-
дят!, въ непосредственное соприкосновеніе съ 
ними, слѣдствіемъ чего неминуемо должно 
было явиться вліяніе военнаго искусства этихъ 
народовъ на русское военное искусство. 

Впрочемъ, это послѣднее явленіе въ раз-
сматриваемую эпоху было еще незначительно: 
ближайшіе западные сосѣди Руси предвидѣли 
уже въ ней опаснаго соперника и потому 
всѣми мѣрами и силами стремились къ тому, 
чтобы на возможно болѣе продолжительное 
время изолировать быстро развившуюся Русь 
и не дать ей возможности воспользоваться 
плодами культурной работы болѣе цивилизо-
ваннаго запада. 



Какъ тізвѣетно, еще въ удѣльные вѣка 
князья, чтобы привязать къ себѣ дружинни-
ковъ, раздавали имъ земли съ обязатель-
ством!, за это служить. Однако, такая раздача 
в!, то время была крайне ограничена, такъ 
какъ власть князей была не прочна, а земель-
ный ихъ богатства—не значительны. 

Между тѣмъ, обстоятельства, явившіяся 
въ половинѣ X V вѣка, какъ указано, вызвали 
необходимость имѣть многочисленную воору-
женную силу. Для содержания этой силы 
прѳжніѳ источники—денежное жалованье, вот-
чины и кормленіе- были уже недостаточны. 
Приходилось изыскивать новые источники. 
'Гакимъ источником!, въ рукахъ Московскаго 
Государя въ то время могли быть, какъ ре-
зультате успѣшнаго собиранія Руси, только 
обпгарныя пространства земли, населенной 
крестьянами. Только этотъ капиталь онъ и 
могъ пустить в! , обороте для обезпеченія 
своихъ служилыхъ людей. Вслѣдствіе этого 
служилымъ людямъ Московский Государь и 
даете земли въ личное и временное, обыкно-
венно пожизненное владѣніе на особомъ правѣ , 
обусловливаемом!, военной службой. 

Эти земельный дачи, являясь вознаграж-
доніемъ за службу и въ то-жѳ время еред-
етвомъ для нея, уже въ X V в ѣ к ѣ получили 
названіе помѣстгй, а служба, выполняемая 
подъ условіемъ владѣнія такими земельными 
дачами,—поміьстной; составленное жеизълицъ, 
владѣющихъ помѣстьями на указанныхъ усло-
віяхъ, войско называлось помпстнымъ вой-
ско.о?,. 

Къ концу XV] вѣка правила раздачи зе-
мель въ помѣстное Владѣше создали стройную 
и сложную систему, общія основанія которой 
были слѣдующія: 

Мѣра службы съ земли, т. е. тяжесть воин-
ской повинности, падавшей на служилаго че-
ловѣка, по его землѣ. была слѣдуюіцая: съ 
каждыхъ 100 четвертей, т. е. съ 200 десятинъ 
хорошей пахатной земли, долженъ былъ 
являться въ походъ одинъ ратникъ „на конѣ 
и въ доспѣхѣ полномъ", а в ъ дальній походъ 
съ двумя конями. Землевладѣльцы, у которыхъ 
было больше 200 десятинъ въ помѣстьяхъ и 
вотчинахъ, выводили съ собой въ походъ или 
выставляли, если не шли сами, соразмѣрное 
пашнѣ количество вооруженныхъ дворовыхъ 
людей. 

Количество земли, даваемое на помѣетномъ 
правѣ, т. е. помѣстные оклады были весьма 
разнообразны. 

Помѣстная система давала возможность 
Московскому правительству въ любой моменте 
на время войны или въ ожидапіи нашоствія 
непріятѳля въ свою страну собирать времен-
ным конный оиолченія изъ дворянъ и дѣтей 
боярскихъ, численностью отъ 80 до 100 т. чел. 
и ноеивщія названіе помгьстной дворянский 
конницы. 

Необходимость постоянной охраны гра-
ницы государства, которое теперь непосред-
ственно соприкасалось съ различными ино-
земными народами, заставила увеличить родъ 
войскъ, называемый городовыми казаками. 

Сначала имъ за ихъ службу платили денеж-
ное жалованье, а со времени Іоанна IV имъ 
стали давать помѣстья в ъ пограничных!, обла-
стяхъ, обязывая ихъ за это службой, одина-
ковой съ дворянами и дѣтьми боярскими. Та-
ким!, образомъ, городовые казаки со времени 
Іоанна lV_ также становятся помѣстными вой-
сками. но'постоянными. Они были преимуще-
ственно конные и употреблялиеь почти исклю-
чительно для охранительной и развѣдыватель-
ной службы. 

Послѣ покорснія татарских!, царетвъ въ 
концѣ разсматриваемаго періода на службу 
Московским!» государямъ стали приниматься 
татары, принявшіс христіанство, такъ назы-
ваемые новокрещены, 'л&тѣмъ—татарскіе мурзы 
и татарскіе князья. Вступая на службу, они 
получали также помѣстные оклады и жало-
ванье. 

Наряду съ этимъ сознаніе необходимости 
имѣть постоянно на-готовѣ хотя-бы небольшую 
часть войскъ для отраженія внезапных!» втор-
жений противника, для уемиренія внутренних!, 
мятежей, являвшихся слѣдствіемъ враждеб-
ных!, отношеній боярства и Московскаго Госу-
даря, для охраны Государя и его двора, и на-
конецъ, для представительства, требуемаго 
новымъ взглядом!. Московских!, Государей на 
свое значеніе, привело Іоаина IV къ созданію 
постоянной пѣхоты, которая, вслѣдствіѳ своего 
вооруженія, стала называться стртьльцами. 

Стрѣльцы собирались изъ вольныхъ людей 
хорошаго поведенія, получали во владѣніе, 
подобно городовымъ казакамъ, участки земли 
близъ городовъ. з а что и обязаны были слу-
жить постоянно, пожизненно и наслѣдственио. 

Стрѣльцы были иѣшими. и только лучшіе 
изъ нихъ составляли особый конный отрядъ 
и назывались стремянными. 

Таким!, образомъ, стрѣльцы были также 
номѣетными войсками, но пѣшими и постоян-
ными. 

Ві , мирное время они составляли гарни-
зоны Москвы и иограничиыхъ городовъ. Жили 
пни въ оепбыхъ слободах!,, пользуясь различ-
ными льготами и получая, кромѣ помѣстнаго 
участка, еще и денежное жалованье. 

Общее число стрѣльцовъ къ концу XVI 
вѣка было около 12 т. чел. 

Наконецъ, болѣе широкое распространите 
на Руси огнѳстрѣльнаго оруѵкія, входящаго 
въ составь наряда, необходимость наличности 
нѣкотораго знанія для службы при нарядѣ 
вынудили имѣть на постоянной службѣ осо-
бых), людей, подготовленных!, къ обращенію 
съ различного рода артиллерійскими орудіями. 
Велѣдствіе этого при Іоаннѣ IN' въ городах!, 
появляется особое сословіе пушкарей заѵшн-
щиковъ, воротников?,, плотников?, и кузнецов?,, 

В с ѣ эти служилые люди также получали 
земельные участки, з а что обязаны были по-
етояной, пожизненной и потомственной служ-
бой. Они селились въ городахъ особенными 
слободами, пользовались нѣкоторыми преиму-
ществами и составляли родъ гарнизонов!, въ 
крѣиостяхъ, представляя собой отдѣльный 
цохъ. 



Помѣстныя войска, мало по малу увеличи-
ваясь численно, к?, концу XVI столѣтія (цар-
ствованія Іоанна IV) составляли главнѣйшую 
составную часть русской вооруженной силы. 

Какъ ни многочисленны были помѣстныя 
войска особенно къ концу разсматриваемаго 
нѳріода, но широкая внѣщняя политика и при-
тязательный взглядъ на свое значеніѳ Москов-
скихъ Государей приводили къ тому, что по-
мѣетныхъ войскъ для рѣшенія задач?, какъ 
внѣшней, такъ и внутренней политики было 
недостаточно. 

Вслѣдетвіе этого идея о земскомъ ополче-
ніи не умираетъ, и въ минуту надобности и 
теперь выставлялось ополчёніе изъ крестьян?,. 
Ратники, составлявшіе эти оиолченія, брались 
по одному съ извѣстнагц числа дворов?, и на-
зывались даточными людьми. 

Даточные люди призывались или нѣшими, 
или конными. Они, в ъ сущности говоря, пред-
ставляли собой родъ войскъ, который может?, 
быть приравнен?, къ древне-русским?, воямъ. 
( ) численности даточных?, можно судить по 
тому, что в?, полоцком?, ноходѣ Іоанна IV в?, 
1563 г. ихъ было до 80 т. чел. 

Кромѣ указанных?, войскъ, в?, состав?, 
русской арміи, начиная <•?, половины X V I вѣка. 
входить камни допскіе, тсрскге, волжскіс и 
яицкіе. 

Казаки, являясь выходцами, недовольными 
существующими порядками, жили на окраи-
нах?, государства, на землях?,, захваченных?, 
ими по собственной иниціативѣ, и сначала мало 
зависѣли от?, Москвы. 

В ъ Москвѣ смотр?,.?и на них?, скорѣе, как?, 
на союзников?,, чѣ.мъ на войска, оостоящія в?, 
непосредственном?, распоряженіи государства. 

Іоаннъ 1\' особенно покровительствовать 
донским?» казакам?,, давал?, имъ жалованье и 
предоставилъ имъ нѣкоторыя льготы по тор-
гов.?!;. 

Наконец?,, необходимо упомянуть, что в?, 
состав?, русскаго войска разсматриваемаго 
періода входить иноземное войско. 

Учрежденіе этого войска принадлежит?, 
Іоанну І\' и первоначальною цѣлью найма ино-
земцевъ было желаніе образовать царских?, 
тѣлохранителей и имѣть разных?, техников?» 
преимущественно для артиллерійскаго и инже-
нернаго дѣла. Впрочем?,, сначала ихъ было 
очень немного. 

Зваченіе вооруженной силы иноземцы прі-
обрѣтаютъ не раньше царствованія сына Гроз-
наго, Федора, и в ъ особенности—при преем-
ник!; его, Бориеѣ Годунов),. В ъ это время они 
составляли отдѣльные отряды и входили в?> 
состав?, арміи государства. 

Таким?, образом?,, вооруженный силы Руси 
в?, X V и XVI в.в. были въ подавляющем?, числѣ 
національными. 

Сводя все сказанное, нужно отмѣтить, 
что по порядку образования въ состав?, воору-
женной силы Руси въ періодъ съ половины 
X V и до конца XVI в ѣ к а входили слѣдующія 
войска: 

1) помѣстныя войска, который, въ свою оче-
редь, раздѣлялись па: 

а) Ополченіе изъ дворян?» и из?» дѣтей 
боярскихъ. 

б) Татарское ополченіе. 
в) Городовых?, казаков?». 
г) Стрѣльцовъ. 
д) Пушкарей, затишциковъ, воротников?,. 
2) Даточные люди. 
3) Казаки пепомѣстныс и 
1) зачатки иноземНъксъ войскъ. 
По роду службы означенный войска можно 

раздѣлить: во 1-х?,, на временный оиолченія, 
и во 2-хъ, на войска, близкія цо типу к?> по-
стоянным?,. 

Къ первым?, нужно отнести: а) ополченіе 
изъ дворян?, и дѣтей боярскихъ; б) татарское 
ополченіе и в) даточных?, людей. 

Ко вторым?, нужно отнести: а) городовых?, 
казаковъ; б) стрѣльцовъ; в) пушкарей, затии-
щиковъ и воротников?,; г) непомѣстныхъ каза-
ков?, и д) иноземныя войска. 

Увеличеніе численности войск?», ііоявленіе 
и развитіе огнестрѣльнаго оружія, усложнепіс 
вообще въ военномъ дѣлѣ , вызванное еопри-
косновеніемъ съ другими народами и необхо-
димостью больших?, усилій в?, борьбѣ съ ними, 
вынудили вооруженный силы Руси разсматри-
ваемаго періода раздѣлить по родам?, войск?» 
на: а) конницу, б) пѣхоту, в) артиллерію и 
г) инженеров?,. 

Главным?, многочисленнѣйшимь и луч-
шим?» родом?, войск?, на Г у с и в ъ описываемую 
эпоху была конница. Это зависѣло от?» того, 
что номѣстныя войска выставлялись классом?, 
обозначенным?, и привилегированным?», для 
котораго служба пѣщкомъ была бы тяжела, а 
с?, другой стороны, большая численность кон-
ницы объясняется тѣмъ, что часть вооружен-
ныхъ силъ должна была нести такую службу, 
которая требовала быть конным?,. 

В ъ самом?, дѣлѣ , въ состав?, конницы вхо-
дили: а) ополченіе дворянское и из?» дѣтей 
боярских?,, б) татарское онолченіе, в) казаки 
городовые, г) казаки непомѣстные и д) даточ-
ные люди. 

ІІѣхому русской арміи разсматриваемаго 
періода прежде всего составляли стрѣльцы. 

Вооруженные лучше в с ѣ х ъ других?, нѣ-
ших ь ратников?, и болѣе привычные к?» упо-
требленію оружія, стрѣльцы были лучшей пѣ-
хотой в?, состав! ; наших?, войскъ того времени. 

Кромѣ етрѣльцовъ, нѣхоту составляли 
еще пѣшіе городовые казаки и пѣшіе даточ-
ные люди. 

В ъ боевыхъ качествах?, пѣшіе городовые 
казаки, которых?, в?, общем?, было немного, 
не уступали етрѣльцамь и вмѣстѣ съ ними 
образовывали въ состав! ; нашей пѣхоты са-
мый надежный элементъ. 

Пѣшіе даточные люди служили на одина-
ковых?» правах?, с?, конными. Кромѣ службы 
въ пѣхотѣ , они употреблялись также при на-
ряд!; и обозѣ и на нихъ возлагалось производ-
ство в с ѣ х ъ полевых?, военно-инженерных?» 
работъ. 

Личный составь артиллеріи образовывали 
пушкари, зачинщики, воротники, плотники и 
кузнецы. 



Янженерныхъ войскъ, въ собственном!, 
значеніи этого" слова, въ разсматриваемый 
періодъ на Руси не было. Но уже Гоаннъ III 
приннлъ къ ссбѣ на службу нѣсколькихъ ино-
странных!, инженеров!,, такъ называемых! , 
тогда „размысловъ". 

При осадѣ и оборонѣ городовъ эти раз-
мысли приносили русским!, войскамъ большую 
пользу, и приглашеніе ихъ въ общемъ въ зна-
чительной степени способствовало развитію у 
насъ военно - инженернаго искусства. При 
Іоаннѣ IV у насъ появляются уже свои рус-
ски; „размыелы". 

Новый составъ вооруженных!, силъ и свя-
занное съ этимъ увеличеніе численности ихъ 
привели къ нѣкоторому измѣненію оршнизаціи 
ихъ, хотя, впрочем!», основанія этой организа-
ции остались прежнія. 

Основным!, подраздѣленіемъ русскихъ 
войскъ разсматриваемаго періода является 
десятая, которая состояла изъ людей, припи-
санныхь къ какому либо одному городу. 

Десятни по нѣсколько сводились въ полки, 
которыхъ въ арміи, изготовившейся къ походу, 
было шесть: 1) большой или главное войско, 
2)—правой и 3)—лѣвой руки, 4) передовой или 
авангардный, 5) сторожевой или арріергардный 
(резервный) и 6) формируемый изъ легкой 
конницы и называемый эртоуломъ или эрто-
у л ь н ы м ъ ПОЛКОМ!». 

Десятая дѣлилась на сотни, которыя, въ 
свою очередь, подраздѣлялись на десятки. 

Стрѣльцы въ мирное время раздѣлялись 
на приказы, силою отъ 800 до 1000 чел. При-
казы дѣлились на сотни, сотни—на десятки. 

Т ѣ же причины, которыя вызвали измѣ-
ненія въ организаціи вооруженной силы, по-
вели за собой измѣненія и въ управленіи ими, 
причем!, усложненіе въ общихъ условіяхъ 
жизни, а также въ д ѣ л ѣ устройства воору-
женныхъ силъ въ области унравленія ПОСЛЕД-
НИМИ привели также къ нѣкоторымъ усложне-
ніямъ, выразившимся прежде всего въноявле-
ніи новыхъ органовъ управленія съ довольно 
СЛОЖНЫМ!» у с т р о й с т в о м ! , . 

Завѣдываніе всѣми вооруженными силами 
въ мирное время сосредоточивалось въ Раз-
рядном!, гіриказЕ или Разрядѣ . 

Разрядъ объявлялъ царскіе указы и пове-
лѣнія, касавшіеся назначеній на должности, 
награды за службу, распредѣленія окладовъ, 
назначѳнія ратныхъ людей на службу, и т. и. 
Онъ же велъ въ мирное время учетъ ратнымъ 
людямъ на случай сбора войскъ. Оенованіемъ 
для веденія этого учета служило подраздЕ-
леніе войскъ на разряды, установленные 
Іоанномъ Ш. Эти разряды представляли кангь-
бы территоріальныѳ военные округа, въ кото-
рыхъ воеводы, ратники и вообще войска были 
распредѣлены но мѣстамъ ихъ постоянного 
жительства или расположения ихъ помѣстій 
на основаніи особыхъ разрядных!, книг!,. 

Для составленія и веденія этихъ книгъ 
городовые воеводы доставляли Разрядному 
приказу подробные списки, въ которыхъ обо-
значалось, сколько было приписано кт, каж-

дому городу дворянъ и дѣтей боярскихъ и 
какія з а ними состояли помѣстья. 

По этимъ спискам!, Рязрядъ опрѳдѣлялъ 
указами, по мѣрЕ надобности, какіѳ именно 
служилые люди и ісакихъ городов!, и въ ка-
ком!, чнслѣ должны были ЯВИТЬСЯ KT, ИЗВЕСТ-
НОМУ сроку на сборное мѣето. 

Стрѣльцы и пушкари вѣдались соотвѣт-
ственно стрѣлецкимъ и пушкарскимъ при-
казами. 

В ъ военное время для начальствованія 
полками изъ бояръ окольничьихъ и думныхъ 
дворянъ назначались полковые воеводы, при-
чем!, воевода большого полка или большой 
воевода былъ вмѣстѣ с ъ тѣмъ и главнокоман-
дующими Каждому воеводѣ назначался, по 
крайней мѣрѣ , одинъ товарищ!, обыкновенно 
изъ болѣе способныхъ, но младшихъ началь-
ников!,, чтобы хотя отчасти устранить недо-
статки мѣстничества. 

З а воеводами въ порядкЕ постепенности 
слѣдовали головы, сотники, пятидесятники и 
десятники. 

При воеводахъ, кромѣ того, состояли дьяки, 
являвшіеся вспомогательным!, органомъ упра-
вленія; они писали приказы, на которыхъ 
должна была быть подпись и воеводы, и дьяка, 
они вѣдали государеву казну, раздавали жа-
лованье, на ихі, обязанности лежало также 
веденіе журналовъ военных!, дѣйствій, которые 
по окончаніи похода сдавались в ъ Разрядный 
ириказъ. 

В ъ воиросѣ управленія въ разсматривае-
мый періодъ, кромѣ указанныхъ иричинъ, 
играло роль еще одно явленіе, вліяніе кото-
рого въ значительной мѣрѣ подрывало тЕ ра-
ціональньія начала, которыя служили основа-
т е м ! , для управленія. 

Явленіе это было елѣдствіемъ положеніи, 
которое при почти самодержавном!, ІоаннЕШ 
заняло Московское боярство, составленное въ 
значительной степени изъ бывшихъ удѣль-
ныхъ князей, и состояло оно въ такъ называе-
момъ мѣстничествЕ, которое основывалось на 
убЕжденіи Московскаго боярства, что все оно 
въ совокупности является властителем!, рус-
ской земли и что степень, участія кнждаго 
члена боярства в ъ д ѣ л ѣ угіравленія зависит» 
не от» личныхъ качеств! , каждаго, а отъ от-
носите.! ыіаго служебнаго значенія фамиліи 
служилых!, людей и генеалогическаго поло-
женія каждаго изъ нихъ въ своей фамиліи. 

Естественно, что на управленіи вооружен-
ными силами Руси мЕстничеетво должно было 
отражаться весьма вредно: верховная власть не 
могла назначить на какую либо должность 
лицо, ей желательное и способное къ испра-
вленію этой должности, а при иазпаченін на 
различный должности, находящіяся между со-
бой в! , іерархичеекомъ отиошеиіи. трудно было 
составить подбор!, лицъ, который предусма-
тривал!, бы в с ѣ разнообразный генеалогиче-
скія и разрядный отношенія, примирилъ бы 
веЕ возможный фамильныя иритязанія. 

( ! , другой стороны, во взаимных!, отно-
шеніяхъ различных!, должностных!, лицъ не-
минуемо должны были происходить недоразу-



мѣнін, являющіяея слѣдствіемъ личныхъ сче-
тов!,. В ъ особенности это становилось вред-
ным!,, когда знатные молодые дворяне мѣст-
ничались съ полковыми воеводами, къ кото-
рым!, ихъ прикомандировывали для несешя 
той или другой службы. Къ тому-же, эти не-
доразумѣнія могли возникнуть какъ разъ въ 
то время, когда нужно было не пререкаться, 
а д ействовать. 

В ъ дѣлѣ вооружения нужно отмѣтить во 
1-х!,, что огнестрѣльное оружіе дѣлается и 
ручным!,, а во 2-хь, что артиллерія начинает!, 
принимать участіе въ полевых!, бояхъ. То и 
другое достигается усовершенствованіемъ въ 
концѣ X V вѣка выдѣлки оружія и изготовле-
ніемъ его дома. 

Ручное огнестрѣльное оружіе того времени 
составляли пищали, которыя были съ колесно-
ФИТИЛЬНЫМЪ замком!, и по наружности похо-
дили на кремневьія ружья. Они были до край-
ности разнообразны и находились на воору-
женіи только стрѣльцовъ и городовыхъ каза-
ков!,. 

Обращаясь къ образцам!, орудій, соста-
влявших!, нашу артиллерію того времени, такъ 
называемый нарядъ, прежде всего необходимо 
сказать, что эти орудія со временъ Іоанна III 
гоже начали изготавливаться у себя дбма. 
Это-же прежде всего повело къ тому, что число 
орудій у насъ сильно возрасло. 

При Іоаннѣ IV у насъ появляются русскіе 
пушечные мастера, и в ь 1517 г. на московском!, 
пушечномъ дворѣ были отлиты первыя 1(5-ти— 
пудовыя волкопейки или соколки, т. е. фаль-
коиеты, которые были изобрѣтены въ I Італіи 
ВЪ 1536 г. 

Этогь факть съ очевидностью показываетъ, 
что русская артиллерія в ъ техническом!, отно-
шеніи въ разсматриваемый періодъ не отста-
вала o n , артиллеріи европейских!, армій. 

О числѣ орудій въ русской арміи въ по-
ловин!, XVI вѣка можно судить по тому, что 
въ арміи Іоанна IV въ его походѣ въ 1552 г. 
в!, Казань было 150 тяжелыхъ и среди ихъ 
орудій, не считая малыжь. 

Орудія изготовлялись безъ какихъ либо 
опредѣленныхъ правил!,, только лишь по лич-
ному опыту и соображении мастеров!,, поэтому 
они были различной конструкціи и калибров!, 
и имѣли различный в ѣ с ь и длину. 

Нъ общемъ, однако, ихъ можно нодраздѣ-
лить на четыре главные типа: 

1) и ища.! и, назначавшіяея для прицѣльной 
етрѣльбы. 

2) Пушки верховыя или можиры, т. е. мор-
тиры. назначавшіяся для навѣсной стрѣльбы. 

3) Тюфяки, цредназначавшіеся для стрѣ.п,-
бы картечью. 

1) Гафуницы или гаубицы, предназначав-
шіяся для стрельбы каменными ядрами и ка-
менным!, дробомъ. 

Нсѣ перечисленные тины орудій принад-
лежали къ разряду гладкостѣнныхъ, но, кромѣ 
гладкостѣнныхъ, въ тогдашней нашей артил-
лѳріи ветрѣчалиеь и нарѣзныя орудія, заря-
жавшіяся съ казны и носившія иазваніе вин-
товальных!,. 

Артиллерійскіе снаряды, особые почти для 
каждаго орудія, были трехъ видовъ: 

1) Сплошные вродѣ нынѣшней гранаты. 
2) Разрывные вродѣ нынѣшней шрапнели. 
3) Зажигательные снаряды. 
Опредѣленнаго раздѣленія артиллеріи на 

отдѣльные виды не было. Однако, всѣ орудія 
нашего наряда по роду ихъ службы можно 
раздѣлить на артиллерію, осадную, нолевую 
и полковую. 

Осадную артиллерію или стѣнобитный на-
рядъ составляли орудія наибольшаго калибра 
(до 2'/s пудов'ь) и наиболѣе тяжелыя, такт, 
называемый стѣнобитныя или стѣноломныя 
пищали. 

Полевую артиллерію составляли орудія, 
болѣе легкія. 

Полковую артиллерію составляли малыя 
орудія, до 6—8 фунтовъ, прнспособленныя къ 
удобному иередвиженію. Они въ небольшомъ 
числѣ придавались непосредственно войскамъ. 

Такимъ образомъ, видно, что полковая 
артиллерія появляется у насъ гораздо раньше, 
чѣмъ у Густава Адольфа, котораго обыкно-
венно считають основателем!, этой артшілеріи. 

Появлеиіе войскъ типа постоянных!, поро-
ждает!, новую идею въ дѣлѣдовольствія войскъ: 
прежде, какъ по большей части и въ разсма-
триваемый періодъ, должны были довольство-
ваться своимъ попеченіемъ: стрѣльцы-же и 
иноземцы получали отъ казны определенное 
количество продовольствія и фуража, чѣмъ и 
положили начало современному способу до-
вол ьствія войскъ. 

Свои продовольственные запасы или 
„кормы" каждый войнъ возилъ на особой 
вьючной лошади вмѣстѣ съ приспособленіями 
для изготовленія нищи. Пополненіе запасов!, 
продовольетвія въ предѣлахъ своей страны 
производилось покупкою или путемъ поставки 
населеніемъ но заблаговременным!, распоря-
жениям!, правительства, причемъ съ воеводъ 
строго взыскивалось, если ихъ войска въ по-
ходе черезъ русскія земли брали что либо 
насильно. 

В ъ непріятельскихъ земляхъ Войска свои 
запасы пополняли путемъ фуражировокъ 
ноиутныхъ селеніяхъ и городах!,. В ъ этихъ 
случаяхъ для сбора необходимых!, запасов!, 
высылались особые отряды, называвшіеся 
кормовщиками. 

ІІоявленіе войскъ типа постоянных!, отра-
зилось также на вопросе о боевой поготовкиь 
войскъ. 

Войска, сохранившія характер!, ополченій. 
по прежнему не занимались вовсе предвари-
тельной боевой подготовкой. 

Эта подготовка, какъ и раньше, могла 
явиться только результатомъ боевого навыка, 
являвшегося слѣдетвіемъ опыта обыкновении 
н ѣ с к о л Ь К И Х Ъ ПОХОДОВ!,. 

Что касается той части русских!, войскъ, 
которыя носили характер!, постоянных!, 
как!,-то: стрѣльцы и городовые казаки, то о 
а ихъ по этому поводу можно сказать слѣ-
дующее: стрельцы если и занимались обуче-
ніемъ, то, въ виду особенностей ихъ службы, 



заключавшейся главнымъ образомъ въ несеніи 
караулов!, и конвойной службы, врядъ-ли это 
обученіе давало имъ много въ д ѣ л ѣ боевой 
подготовки. 

ІІѢсколько въ иныхъ условіяхъ находились 
городовыя войска. Неся постоянную службу 
на границахъ, обязанный непрерывно охранять 
и развѣдывать, постоянно угрожаемый наше-
ствіемъ иноземцевъ, нерѣдко имѣя съ ними 
столкновѳнія, городовыя войска если и были 
лишены обученія, то во всякомъ случаѣ , бла-
годаря особенностямь ихъ службы, имѣли до-
статочно практики, дѣлавшей ихъ боевую под-
готовку высшей, чѣмъ у другихъ войскъ. 

Для регулированія этой службы въ 1571 г. 
былъ еоставленъ бояриномъ княземъ Воротыи-
скимъ послѣ совѣщанія его по этому поводу 
со станичниками, пограничными воеводами и 
другими чинами общій уставъ сторожевой или 
станичной службы,—первый нашъ уставъ, и 
при томъ чисто русскііі. 

Основами сторожевой службы на границ!,, 
по уставу Воротынского, служили слѣдующія 
положения: бдительность, скрытность, непре-
рывность, возможно меньшій нарядъ и воз-
можно скорая передача добытыхъ свѣдѣній. 

Для достижснія всего этого у с т а в ъ требо-
валъ выставленія по извѣстнымъ правилам!, 
заставь , которыя отъ себя высылали парные 
разъѣзды. 

Главный черты службы заключались въ 
слѣдующомъ: 

1) В с ѣ дороги, но которыми можно было 
ожидать вторженія татаръ, занимались заста-
вами, которыя выдвигались отъ городов!, 
укрѣпленной ливіи на разстояніс 4—5 перехо-
дов!». При этомъ заставы располагались пре-
имущественно у бродовъ. по имѣя права оста-
влять своих!, мѣстъ. 

2) Одна отъ другой заставы располагались 
па 1 2 1 переход!,, чтобы возможно было по-
стоянно поддерживать между ними связь. 

3) Отъ з а с т а в ь высылались летучіе разъ-
ѣзды, по д в а человѣка. никогда не меньше. 

I) Эти р а з ъ ѣ з д ы имѣли главной цѣлью 
обнаружить противника, опредѣлить напра-
влена' его движенія и силы. Для этого требо-
валось, чтобы они ѣздили по разлнчнымъ на-
правленіямъ. удаляясь отъ своихь з а с т а в ь 
впередъ и въ стороны верстъ на 6—10 и 
даже 15. 

5) Для скрытности разъѣзды не должны 
были разводить огни по несколько раз! , въ 
ОДНОМ!, и томъ-жо пункт!', и на открытых!, 
мѣстахъ. 

6) Для непрерывности наблюдевія и раз-
вѣдки сторожевыя заставы и разъѣзды не 
могли оставлять своихъ м ѣ с т ь подъ страхом!, 
смертной казни. Для контроля послѣдняго 
требованія разъѣзды, встречаясь гдѣ либо, 
должны были обмѣниваться какими нибудь 
предметами въ доказательство, что разъѣзды 
дѣйс/гвительно доходили до опредѣленнаго 
мѣста. 

7) Передача донеееній, на своевременность 
чего обращалось особенное вниманіе, происхо-
дила посредством!» летучей почты. 

Такимъ образомъ, сторожевая служба на 
границахъ, которую несли городовыя войска, 
была организована совершенно прочно и ея 
ос новая і я вполиѣ соотвѣтствуютъ нынѣшнимъ 
понятіямъ о началахъ сторожевой службы. 

Несомнѣнно, что эта служба давала горо-
довымъ войскамъ весьма много въ д ѣ л ѣ ихъ 
боевой подготовки. 

В ъ общемъ, нужно признать, что боевая 
подготовка в с ѣ х ъ русскихъ войскъ. въ раз-
сматриваемый перюдъ в'ь смыслѣ обученія 
была у в с ѣ х ъ неудовлетворительной. Но не-
достатки обученія у городовыхъ войскъ воз-
мѣщалиеь условіями постоянной службы, а у 
помѣстныхъ войскъ—ОПЫТОМ!,, боевымъ навы-
ком!,. 

Образъ дѣйспівій русскихъ войскъ в'ь то 
время былъ елѣдующій: 

Походныя движенія, особенно въ ожиданіи 
встрѣчи съ противником!,, производились обы-
кновенно крайне медленно и съ излипшей 
осторожностью. Происходило это какъ вслТ.д-
ствіе громадности обозовъ, слѣдовавшихъ за 
войсками, такі, и потому, что русскія войска 
того времени охотнѣе вообще ирибѣгали m, 
выжиданію и оборонѣ, чѣмъ нападали сами, 
что, въ свою очередь, въ значительной степени 
зависѣло отъ распространенія огнестрѣльнаго 
оружія. 

Организація марша основывалась натТ.хъ-
же началахъ, но нѣсколько усовершенствова-
лась и осложнилась и была слѣдующая: впе-
реди. иногда до 5-ти переходов!,, шелъ ертоулъ. 
отъ котораго высылались во всѣ стороны даль-
nie р а з ъ ѣ з д ы для развѣдыванія о путях!» и о 
непріятелѣ, и для обезпеченія главных! , силъ 
отъ нечаяннаго нападенія; за нимъ обыкно-
венно слѣдовалъ особый отрядъ даточных!, 
людей, назначавшийся для исправлепія пути, 
ночники мостовъ. гатей и т. п., затѣмъ дви-
гался передовой полкъ (авангардъ), потомъ 
болі.шой или главное войско и при немъ на-
рядъ (артиллерія), далѣе—тяжести и обозы и. 
наконецъ,—сторожевой полкъ (арріергардъ). 

Полки правой и лѣвой руки слѣдовали 
каждый съ соотвѣтствуюіцсй стороны, иногда 
на большомъ разстояиіи отъ большого полка 
и вполнѣ независимо отъ него, но въ полной 
связи; еслн-жѳ опасность грозила только сл. 
одной какой либо стороны, то полкъ соотвѣт-
ствующей руки усиливался другими войсками, 
и армія двигалась уже не въ трехъ, а въ 
д в у х ъ колоннахь. 

Особенностью боевого порядка русскихъ 
войскъ того времени являлся гуляй-Городъ. 
Послѣдиимъ назывался родъ подвижного за-
крытія, составленного изъ дощатыхъ шдтоіп, 
съ отверстіями въ нихъ для ручного огне-
стрѣльнаго оружія, поставленных!» на колоса 
или полозья. Щиты эти. по разстаиовкѣ на 
мѣстѣ , скрѣплялись между собой желѣзными 
или веревочными связями и образовывали или 
длинную ограду или отдѣльные опорные 
пункты въ видѣ нынѣшнихъ редутовъ. В ъ 
т ѣ х ъ мѣстахъ, г д ѣ нужно было поставить 
орудія, іциты раздвигались, a орудія прикры-
вались большими турами. Гуляй-городъ во-



зился всюду з а войсками на особых?, телѣ гахъ 
въ разобранном?, видѣ и, въ случаѣ нужды 
в?> ном?», устраивался очень скоро, без?» носо-
бія плотников?, и какого либо инструмента. 
В ѣ д а л с я онъ особымъ воеводой-гулявымъ, ко-
торый и выбиралъ мѣсто на нозиціи для уста-
новки города. Разставленный гуляй-город?» 
прикрывал?, от?» взоров?, противника все, что 
было внутри него. Иногда он?, занимал?, 
огромное пространство, даже до 5 всрстъ. 

Гуляй-город?, позволял?, вести и пассивно-
оборонительный бой, укрываясь за нимъ, и 
активно-оборонительный, раскрывая щиты и 
выходя изъ-за них?,. 

Боевой порядок?, русокихъ войскъ и ве-
д е т е боя русскими войсками почти ничѣмъ 
не отличались от?, предшествующей эпохи. 
В ъ д ѣ л ѣ обороны границ?,, кромѣ постройки 
укрѣпленныхъ линій, получила право граждан-
ства идея обороны границ?» посрѳдствомъ на-
ступления. Это настунленіе выполнялось осо-
быми подвижными резервами. Для этого на 
югф против?, татар?, весной, в?, случаѣ тре-
вожныхъ вѣстей изъ степи, выставлялись д в ѣ 
рати, каждая около 10 т. чел. 

При дальнѣйшихъ тревожных?, вѣстях?, 
рати эти в?> извѣстномъ порядкѣ двигались 
в?> степи. Если-же изъ степи тревожных?, вФ-
стей не приходило, то рати стояли на своихъ 
мФетахъ до глубокой осени, пока не наступала 
распутица, прикрывавшая границу не хуже 
самих?, ратей. 

О дисциплина и ду.пь войскъ разбираемого 
періода необходимо прежде всего сказать, что 
Іоанн?, III и особенно Іоаинъ IV какъ общим?, 
направленіемъ своей дѣятельности. так?, и 
частными распоряженіями но поводу разби-
раемого вопроса без?, сомнѣнія в?> значитель-
ной мФрѣ внесли порядок?» и дисциплину въ 
своихъ войсках?,. Однако, все-же нельзя утвер-
ждать. что въ этом?, отношеніи они достигли 
желательныхъ результатов?,. II это прежде 
всего вытекает?, изъ природы вещей,—русскія 
арміи того времени были въ большей своей 
части временными ополченіями, д а еще тѣсно 
связанными съ землей. Впрочем?,, довольно 
низкій уровень дисциплины не мѣшалъ тому, 
что дух?, арміи, ея нравственный обликъ были 
достаточно высоки. Это было слѣдствіемъ 
личныхъ качеств?, отдѣльныхъ воиновъ. еди-
наго и національнаго состава арміи, а также 
извѣстной обстановки, развивающей т ѣ нрав-
ственный основы, которыми всегда была сильна 
наша армія: религіозность, любовь къ родинѣ 
и преданность Государю. 

Широко развившаяся въ Х М столѣтіипо-
мФстная система, дав?, много положительного, 
съ другой стороны, привела к?, прикрѣпленію 
крестьян?, къ землФ, такъ как?, только при 
этихъ условіяхъ помѣстья могли давать сред-
ства для несенія военной службы. 

Отремленіе помѣщиковъ прикрФпить к?, 
землѣ крестьян?, было причиной ихъ пересе-
ленін на окраины. 

Происшедшее отъ такого переселенія опу-
стФніе помѣетій вынудило правительство огра-

ничить свободу передвиженія крестьян?,, что 
вызвало въ этом?, низшем?» классѣ народона-
селенія крупное недовольство. 

( '?, другой стороны, Іоаннъ IV, защищая 
идею единовлаетія отъ покушенія бояр?,, обма-
нутый въ своихъ привязанностях?, къ людям?», 
которым?» онъ довфрял?,. и давшій волю своим?, 
страстям?,, болѣзненной подозрительности и 
недовФрчивости, создалъ такое положеніе для 
боярства, которое раздражало его и развивало 
въ нем?, недовольство. 

Не въ лучших?, условіяхъ, чѣмъ низшій и 
высшій класс?, населенія, находился и средній 
клаесъ—мелкій служилый людъ. На немъ ле-
жала вся тяжесть военной службы, вызывае-
мой как?, непрерывными внѣшними войнами, 
такъ и охраной своих?, границ?», а между тФм?,. 
средств?» для отбыванія службы не было почти 
никаких?,. 

Таким?, образом?», во в с ѣ х ъ слоях?, насе-
ленія в?, концѣ царствованія Іоанна 1X* росло 
и крѣпло недовольство Противъ правительства, 
против?, существующаго государственнаго по-
рядка. 

Послѣ смерти Іоанна IV, когда началась 
борьба бояр?» между собой изъ-за власти, д ѣ л а 
вз, этом?» отношеніи пошли еще хуже. Вз, ре-
з у л ь т а т ! , какъ извѣстно, явился у насъ Лже-
дмитрій 1, потомъ царствованіе нравственно 
шаткаго и политически безпринципнаго Васи-
лія Шуйскаго, ограниченнаго, к?» тому-же, вз, 
своей власти нритязаніями бояр?,; затФмз, от-
крытый мятеж?, претив?, Царя дворянскихъ 
ополчеюй и оиолченій изъ разнаго сброда изъ 
иизшихъ слоевъ общества; потомъ междуусоб-
ная война; появленіе цФлаго ряда самозванцев?,; 
обращеніе кз, иноземному еодѣйствію; поход?, 
на Москву польс-каго короля. Сигизмунда; низ-
верженіе Царя Василія Шуйскаго; призыв?, 
боярской думой на Русскій Престолъ поль-
скаго королевича Владислава и, наконецъ, за-
нятіе поляками Москвы. 

Это еобытіе, вз» связи съ чрезмѣрными 
притязаніями Сигизмунда, вызвав?, неудоволь-
ствіе русскаго народа против?, поляковъ, по-
служило толчком?» къ пробужденію заглохну-
вшаго вз, немъ вз, смутное время чувства на-
ціональнаго единства, что в?» результатѣ со-
здало движеніе, стремившееся во имя сохра-
Ненія русской національности и государствен-
ности избавить Р у с ь отъ поляковъ. 

Движеніе это. встрѣчая на своем?, пути 
немало препятствий какъ внФ, такт, и внутри, 
вз, концѣ концовъ все-же привело къ изгнанію 
поляковъ изъ Москвы и къ избранію на цар-
ски! Престолъ Михаила Феодоровича Романова, 
чФмз» и положен?, былъ конец?, с м у т Ф н а Р у с и . 

Вз, дни второго самозванца и нашествія 
поляковъ, когда разгромъ былъ полный, даже 
и прочно установившаяся помѣстная система 
не могла д ействовать; некому было приводить 
ее въ дФйствіе д а и средств?» для этого не 
было. 

Приходилось обращаться къ на-скоро на-
бранным?, онолченіямъ самаго смФшаниаго 
состава безъ какой-бы то ни было подготовки 
и опыта. 



Если къ этому прибавить, что общее нрав-
ственное растлЕніе не могло не коснуться и 
того элемента населенія, изъ котораго наби-
рались ополченія, то с т а н е т ъ вполнѣ яснымъ. 
что представляли собой по преимуществу 
русскія войска того времени. 

Съ другой стороны, интриги бояръ; нрав-
ственное ихъ иаденіе; отсутств іе у большин-
с т в а изъ нихъ истиннаго патріотизма; преслѣ -
дованіе своихъ личныхъ интересовъ даже во 
вредъ д ѣ л у г о с у д а р с т в а ; продажность и х ъ — 
приводили къ тому, что и предводителями, и 
руководителями войскъ становились лица, нѳ-
имѣющія никакихъ д а н н ы х ъ , чтобы стоять во 
г л а в ѣ . 

Понятно, что крайнее несовершенство ору-
дия войны и неумѣлое и неискусное руково-
дительство имъ не могли поставить военное 
и с к у с с т в о на высокую степень развитія, и в ъ 
результат! ' , цѣлый рядъ н е у д а ч ъ въ борьбѣ 
со внѣшними врагами, что. в ъ связи с ъ внутрен-
ней смутой, и поставило Р у с ь н а край гибели. 

Такое состояніе вооруженных! , силъ не-
сомнѣнно у людей, понимаюіцихъ дѣло, должно 
было вызывать стремленіе къ его улучшение. 
II дѣйствительно, даже в ъ смутное время дѣ -
лаютсл попытки къ упорядоченію устройства 
вооруженной силы. 

Такое стремленіе можно подмѣтить у 
Бориса Годунова , желавшаго воспользоваться 
знаніями и опытностью иноземныхъ военныхъ 
людей, чтобы реорганизовать свои войска, 
придав! , имъ болѣе правильное устройство, 
а также у Василія ІПуйскаго, который с ъ э т о й 
цѣлью и з д а л ъ в о 1-хъ, „Воинскую книгу" , пере-
веденную с ъ н ѣ м е ц к а г о придворными перевод-
чиками, и во 2-хъ,—переведенный с ъ нѣмецкаго 
и латиискаго я з ы к о в ъ „ У с т а в ь д ѣ л ъ р а т н ы х ъ " . 

Первая книга з а к л ю ч а е т , в ъ с е б ѣ довольно 
подробное изложеніе о при готовлен і и пороха, 
„еирѣчь зелія для стрѣлянія" , a з а т ѣ м ъ в ъ 
книгТ, помѣщены также необходимѣйшія пра-
вила для стрЕльбы и з ъ нушекъ и пищалей. 

Вторая книга, изданіе которой продолжа-
лось с ъ 1607 до 1621 г., является у н а с ъ пер-
вым!, теоретическим!, сочиненіемъ о военном!, 
искусств ) , . 

В ъ общемъ. у с т а в ъ э т о т , с в и д ѣ т е л ь с т в у е т » 
что у н а с ъ в ъ то время уже сложились твер-
дый убѣжденія и взгляды относительно бое-
вой д е я т е л ь н о с т и войскъ в ъ различныхъ об-
стоятельствах ! , , что наименьшую склонность 
у н а с ъ проявляли къ веденію полевого боя и 
что, напротив!, , предпочитали обращаться къ 
крЕпостной войнЕ, обороняя или а т а к у я укрЕ-
пленные города, и что э т а отрасль военнаго 
и с к у с с т в а находилась у н а с ъ на высокомъ 
уровнѣ развитія, вполнѣ отвЕчая потребно-
стям!, времени. 

Накоиецъ, изданіе этого у с т а в а показы-
вает» , что у н а с ъ тогда уже с о з н а в а л а с ь необхо-
димость заблаговременной подготовки войскъ. 

Однако, в с л ѣ д с т в і е неурядицы того вре-
мени изданіе этого у с т а в а при Василіи Шуй-
скомъ не имЕло особаго практическаго вліянія 
на усовершенствован!« строя и образа дѣ і і-
ств ія русскихъ войскъ. 

Неурядицы смутнаго времени не остано-
вили также развитія и распространѳнія у н а с ъ 
огнестрѣльнаго оружія: есЛи в ъ походЕ 
Іоанна I V въ 1552 г. было 150 тяжелыхъ орудій, 
то въ войнЕ со ІПвеціей при Ф е д о р ѣ Іоанно-
вичѣ ихъ было у ж е 300. 

Усовершенствовалось также и ручное огно-
стрѣльное оружіе: в ъ этогъ именно гіеріодъ 
у н а с ъ впервые появились карабины и писто-
леты. 

В ъ это-же время в ъ Росс іи появились мо-
левые окопы, которые по своимъ свой-
с т в а м ъ принадлежать уже новЕйшей форти-
фикаціи и называются шанцами. Эти полевые 
окопы состояли изъ 1-хъ-угольныхъ земля-
ныхъ редутовъ. 

Что к а с а е т с я д у х а и дисциплины р у с с к и х ъ 
войскъ смутнаго времени, то, по мнѣнпо одного 
изъ иностранцев!», проживавшаго въ Госс іи 
при Г о д у н о в Е И первомЪ еамозваіщЕ. русск іе 
служилые люди составляли в ъ то время огром-
ныя толпы, не зиавшія ни порядка, ни дисци-
плины, но иризиававшія никакого начальства , 
нерѣдко предававшіяся буйству , своеволію, 
безначалию и безпорядкамъ. 

Конечно, были исключенія и такимъпрежде 
всего я в л я е т с я немногочисленный гариизонъ 
Смоленска, который в ъ теченіё полутора года 
(1609—1611) выдерживалъ осаду Сигизмунда 
при крайне т я ж е л ы х ъ услов іяхъ . 

Что к а с а е т с я вождей смутнаго времени, 
то по своему т а л а н т у и и с к у с с т в у прежде 
всего обращает» на себя вниманіе молодой 
24-лЕтній Скопинъ - Шуйскій, любимѳцъ и 
войека, и всего народа. 

Скопинъ в с е г д а искусно соображал!» свои 
планы, которые преимущественно были насту-
пательные, и рЕшительно приводил!» ихъ въ 
исиолненіе, стремясь прежде всего дЕііство-
в а т ь сосредоточенными силами, направляя 
ударъ в ъ наиболѣе чувствительную точку. 
Не смотря на свою рЕшительностьи молодость, 
Скопинъ в!» то-же время отличался благора-
зумной осторожностью. 

Д р у г и м ъ военноначальникомъ этого вре-
мени, обращающим!» на себя вниманіе, является 
князь ІІожарскій. Его отличительную черту, 
как!» полководца, с о с т а в л я е т » сгремленіе кгь 
ПОДГОТОВКЕ операціи в ъ отношеніи ея безо-
пасности и обезпеченія превосходства силъ. 

Во всякомъ с л у ч а ѣ , Пожарскій в с е г д а 
дЕйствовалт, вполнѣ соответственно обета-
иовкЕ, что является лучшей похвалой дѣй-
ствіямъ полководца. 

Нельзя, накоиецъ, намъ забывать , что с ъ 
именемъ князя ГІожарскаго, этого истинно 
русскаго человѣіса, б е з з а в е т н о любившаго 
свою родину, связано прекраіценіе у наел» 
смуты и выборъ царя Михаила Феодоровича, а 
значить , уничтоженіе уеловій, неблагопріятно 
сказывавшихся на развитіи нашего военнаго 
искусства , и еозданіе обстановки, дающей 
возможность этому и с к у с с т в у развиваться в ъ 
соотвѣтствіи с ъ природой военнаго д Е л а и 
национальными особенностями русскаго па-
рода. 

» 
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Царскія слова. 

Двадцать восьмого февраля настоя-
щего года Предсѣдатель Императорскаго 
Русскаго военно - историческаго Обще-
ства, генералъ-отъ-кавалеріи Д. А. Ска-
лонъ, былъ осчастливленъ полученіемъ 
отъ ІІочетнаго Предсѣдателя Общества, 
Его ГІМПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Госу-
даря ИМПЕРАТОРА слѣдуюіцей высокоми-
лостивой и высокознаменательной теле-
граммы: 

„Благодарю Императорское Русское военно-
историческое Общество за откликъ на пере-
житое событіе. Съ большимъ вниманіемъ слѣжу 
за полезной дѣятельностью Общества". 

Эта Всемилостивѣйшая телеграмма 
послѣдовала въ отвѣтъ на Всеподдан-
нѣйшую телеграмму Председателя Импе-
раторскаго Русскаго военно-историче-
скаго Общества, генерала отъ кавалеріи 
Д. А. Скалона, посланную имъ съ тор-
жествениаго собранія Общества, которое 
въ присутетвіи многочисленной публики 
состоялось 26-го февраля въ ознамено-
вание 300-лѣтія царствованія Дома Рома-
новыхъ. 

Всеподданнѣйшая телеграмма гене-
рала отъ кавалеріи Д. А. Скалона была 
составлена въ следующихъ выраже-
ніяхъ: 

„Велмкій Государь! Императорское Рус-
ское военное историческое Общество, собрав-
шись въ торжествен номъ засѣданіи, посвя-
щенномъ чествовангю славного трехвѣкового 
правленія Царственного Дома Вашего, по-
вертеть къ стопамъ своею Державною По-
четною Председателя чувства всеподдан-
нѣйшей благодарности за даруемое Обще-
ству постоянное высокомилостивое сни-
мите. Въ благослапномъ одобрснги Вашею 
Императорскою Величества всгь члены Обще-
ства черпаготъ новыя силы неутомимо и 
впредь трудишься падъ изслѣдованіемъ воен-
ного прошлого дорогой потен Годины какъ 

вгьрнаю залога будущаю преустьянія Госсін 
и мощгіаю развитія непоколебимого духа ея 
побгьдогюспыхъ ратггыхъ силъ". 

В ъ высокомилостивой телеграмме Го-
сударя ИМПЕРАТОРА на имя генерала 
Скалона особенное внимание наше при-
в л е к а е м вторая ея половина, въ кото-
рой Державный Почетный Председатель 
Императорскаго Русскаго военно-истори-
ческаго Общества, не въ первый разъ 
проявляя свое безмерное и неизменное 
вниманіе къ Обществу, высказалъ что 
О н ъ „ с ъ большимъ вниманіемъ слѣдитъ за 
полезной дѣятельностью Общества". 

В ъ этихъ словахъ Государя ИМПЕРА-

ТОРА мы, в с е члены нашего Общества, 
должны видеть д в е мысли, обе одина-
ково дорогія для насъ, обе—полныя 
глубокаго значенія. . . . 

Первая мысль, крайне ценная Для 
насъ, заключается въ томъ,-, что нашъ 
Державный Почетный Председатель „съ 
большимъ вниманіемъ слѣдитъ за нашей дея-
тельностью". 

Какая радость, какое счастье для 
каждаго изъ насъ сознавать, что Госу-
дарь 11МПЕРАТОРЪ ВЪ СВОИХ!) НСИСЧИСЛИ-

мыхъ ааботахъ Государевыхъ, въ своихъ 
неустанныхъ Царскихъ трудахъ нахо-
д и м еіце время уделить „большое вни-
мание" нашей скромной работе по изеле-
дованію русскаго военнаго прошлаго, 
русской военной старины. 

Это выражен іе Государемъ вниманія, 
къ тому-же, въ такой необычайной форме 
не только должно наполнять гордостью 
наши сердца, но и служить намъ по-
ощреніемъ къ более интенсивной ра-
боте, къ более напряженному труду въ 
той области, которая отмежевала круги 
идей, соединивших!) насъ въ Общество 
и выраженныхъ въ Высочайше утвер-
жденномъ у с т а в е его. 

Такое стремлепіе къ усиленной рабо-
т е въ области военно-историческихъ зна-



ній у наеъ должно быть тѣмъ болыпимъ, 
что вторая мысль, которая кроется въ 
словахъ Государя ИМПЕРАТОРА, заклю-
чается въ том'ь, что Державный Почет-
ный Председатель нашъ нризналъ нашу 
работу, деятельность нашего Общества 
„полезной". 

Сознаніе производительности своей 
работы, давая человеку нравственную 
удовлетворенность, укрѣнляетъ въ немъ 
веру въ то, что его трудъ не пропадаетъ 
даромъ, что онъ иДетъ на общую пользу, 
придаетъ человеку уверенность и укре-
пляетъ его силы. 

По въ какой мере все это должно 
усилиться, если указанное сознаніе под-
крепляется опредѣлешшмъ авторитет-
нымъ и вполне компетентнымъ указа-
ніемъ, что выполняемая нами работа при-
носить пользу. Мы-же такое указаніе 
имеемъ счастье слышать съ высоты 
престола изъ устъ обожаемаго Монарха, 
1 Іомазанника Вожія. 

Слова Государя ИМПЕРАТОРА О вни-
маніи, оказываемомъ Имъ нашему Обще-
ству, и о признаніи Имъ деятельности 
Общества полезною не только даютъ 
памъ высокое нравственное удовлетво-
реніе въ исполненной уже нами работе, 
по они и обязываютъ насъ къ еще боль-
шей работе въ будущемъ. Выслушавъ 
ихъ, мы должны сч> еще болыпимъ рве-
ніемъ трудиться въ области, очерченной 
нашимъ уставомъ; должны выказать еще 
большую энергію въ нашей деятельно-
сти, направленной на изученіе военно-
историческаго прошлаго русскаго на-
рода; должны проявить наибольшее ста-
раніе въ д е л е распространенія военно-
историческихъ знаній, основанныхъ на 
стремленіи къ истинѣ, и правде. 

Въ какой-же мере должны мы рабо-
тать, чтобы быть вполне достойными 
того впиманія, того доверія, того при-
зианія нашей деятельности полезною, 

какихъ мы удостоились отъ Державнаго 
Почетнаго Председателя нашего Обще-
ства въ знаменательные дни 300-лѣтняго 
юбилея Дома Романовыхъ? 

Эту меру мы должны почерпнуть въ 
указаніи Вѣнценоснаго Труженника, ко-
торый однажды сказалъ: „ Я работаю за 
троихъ; пусть каждый работаетъ хотя-бы за 
двоихъ". 

Примеръ Даря да послужитъ намъ 
поученіемъ и да проникнется каждый 
изъ насъ сознаніемъ, что работать намъ 
меньше, чемъ работаетъ Державный 
Хозяинъ земли Русской—стыдно. 

Только при этомъ мы будемъ достойны 
оказываемой намъ с ь высоты Престол? 
милости, вниманія и доверія; только при 
такихъ условіяхъ мы будемъ на высоте 
своего назначенія; только работая такимъ 
образомъ, каждый изъ насъ принесетъ 
на алтарь военно-исторнческихъ знаній 
все то, что можетъ явиться результа-
томъ нашихъ познаній, способностей и 
талантовъ. 

И это относится решительно ковсѣмъ 
членамъ нашего Общества. Пусть это 
будетъ известный ученый, добросо-
вестный изслѣдователь, талантливый 
популяризаторъ, трудолюбивый собира-
тель или просто ревнитель старины и 
военно-историчеекаго просвѣщенія. 

Каждый членъ нашего Общества, въ 
своей области соответственно его си-
ламъ и дарованіямъ, пусть работаетъ 
„хотя-бы только за двоихъ", и тогда, несо-
мненно, что совокупными усиліями воѣхъ 
составляющих!» наше Общество дѣло, 
которому оно служить, быстро двинется 
впередъ, доставляя удовольствіе и ра-
дость Верховному Повелителю Русской 
земли и принося несомненную пользу 
арміи и нашему дорогому Отечеству. 

И пусть такой напряженной работе, 
проявлению такой энергіи не мѣшаетъ 
червь сомиЬнія, иодеказывающій нѣко-

i* 



торымъ нашимъ сочленамъ, что по мало-
важности своей работы они не могутъ 
принести пользы общему дѣлу, какъ-бы 
много они ни работали. 

Такія сомнѣнія у каждаго должны 
исчезнуть, стоить только ему вспомнить 
мудрыя слова нашего любвеобильнаго и 
высокомилостиваго Царя, который по 
другому поводу, по вполнѣ нримѣни-
тельно и къ намт>, сказалъ: „Служите изо 
всѣхъ силъ съ полнымъ сознаніемъ, что, если 
каждый изъ васъ честно и сознательно будетъ 
исполнять свое дѣло, какую-бы маленькую 
должность ни занимали, онъ этимъ принесетъ 
большую пользу Родинѣ" . 

Проникнутые этими высокосправедли-
выми словами, руководимые указаніемъ 

работать „хотя-бы за двоихъ" и воодуше-
вляемые признанісмъ Державнымъ ІІо-
четнымъ Предсѣдателемъ нашего Обще-
ства нашей дѣятельности „полезною", 
съ новыми силами будемъ продолжать 
работать, стремясь лишь къ одному -
сдѣлать возможно больше, и тогда не-
сом нѣнно дорогое для каждаго изъ насъ 
изученіе нашего военно-историческаго 
прошлаго принесетъ громадные плоды 
и дастъ богатый результатъ. 

Рас пр остр ан е ніе-же этихъ трудовъ 
послужить для укрѣн.тенія на прочныхъ 
основахъ лучшихъ нашихъ традицій и 
особенностей и для иоддержанія того 
могучаго духа, который создаетъ изъ 
нашей арміи несокрушимый ошютъ 
Царю и Родинѣ . 

Нзвѣстія Императорскаго Русскаго Военно-Историческаго Общества, 
Д Ѣ Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь О Б Щ Е С Т В А . 

С о в ѣ т ъ, 

Записка объ инструкціи отдѣламъ Импе-
раторскаго Русскаго Военно - Историче-

с к а я Общества ] ) . 

До настоящаго времени, вслѣдствіе 
того, что не смотря на пятилѣтнее свое 
существованіе ИМПЕРАТОРСКОЕ ' Русское 
военно-историческое Общество въ общемъ 
и мѣстные отдѣлы его въ частности, на-
ходились, въ сущности говоря, еще только 
въ періодѣ формирования и организаціи, 
Совѣтъ Общества совершенно не вмѣши-
вался въ деятельность Отдѣловъ, предо-
ставляя имъ работать вполнѣ самостоя-
тельно и наблюдая лишь, чтобы работа 
эта регулировалась утвержденнымъ 0 6 -

') Записка эта составлена А. К. Баіовымъ, 
разсмотрѣна въ комиссіи иодъ предсѣдатѳль-
ством'ь H. П. Михневича и въ составѣ 
11. И. Веселовскаго, Г. С. Бабаева, В. В. Жерве 
и Д. 11. Струкова и затѣмъ одобрена Совѣ-
томъ Общества. 

ідимъ Собраніемъ Общества „Ноложе-
ніемъ о мѣстныхъ Отдѣлахъ". 

Но ныиѣ, когда кругъ дѣятельности 
и сфера вопросовъ, подлежащихъ вѣдѣ -
нію Общества и его Отдѣловъ установи-
лись точно; когда личныя силы и мате-
ріальныя средства Общества опредѣли-
лись вполнѣ; когда ясно намѣтилось то 
взаимоотношеніе, которое может'ь и дол-
жно существовать между различными 
частями Общества, казалось бы, иазрѣла 
для Совѣта Общества обязанность дать 
Отдѣламъ, въ развитіе указаннаго „По-
.тоженія", руководящія для ихъ работы 
указанія. 

Несомиѣнно, что такія указанія, на-
мѣтивъ каждому Отдѣлу конкретныя за-
дачи, прежде всего оживятъ дѣятель-
ность па мѣстахъ, a затѣмъ эти указанія 
объединять Отдѣлы въ ихъ работѣ какъ 
между собой, такт, и съ центральными 
установлениями Общества. ІІаконецъ, эти 
указанія будутъ содѣйствовать дружной 
работѣ в с ѣ х ъ Отдѣловъ въ одномъ на-
правленіи и тѣмъ будутъ способство-
вать скорѣйшему и полнѣйшему дости-
женью всѣмт, Обществомъ задачт., нре-
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дусматриваомыхъ Высочайше утвер-
жденным!» уставомъ Общества. 

ІІо самому существу вещей и по той 
роли, которую должны играть въ дея-
тельности Отделовъ Общества руководя-
щія для нихъ указанія Сонета, послед-
нія прежде всего должны быть разде-
лены на две категоріи: 

1) указанія научный и 
2) указанія административныя. 
I. Въ свою очередь, научный указанія 

нодраздѣляются на три категоріи въ за-
висимости отъ трехъ грушгь, въ которыя 
могутъ быть сведены все задачи Обще-
ства по ихъ внутреннему содоржанію: 

1) Указаиія,касающіяея деятельности 
Общества по развитію военно-историче-
ской науки. 

2) Указанія, касающіяся деятельности 
Общества по распространенно военно-
историческихъ знанііі и 

3) Указанія, касающіяся деятельности 
Общества по оказанію помощи и руково-
дительства въ работе на военпо-ийтори-
ческомъ понрищѣ какъ отдѣльнымъ ли-
цами, такъ и особенно войсковымъ ча-
стям!». 

I. Деятельность Отделовъ но развитію 
воснно-исто])Ической науки должна пре-
жде всего сказаться въ отысканіи и изда-
ніи различпаго родаархивныхъ докумен-
тов!». Для этой цели необходим!» сие-
ціальный разбор!» тѣхъ архивовъ, кото-
рые находятся въ территориальной обла-
сти даннаго Отдела. 

Не перечисляя сейчасъ всѣхъ подле-
жащих!» обследовапію архивовъ, необхо-
димо подчеркнуть желательность воз-
можно скорейшаго изученіяследующих!» 
изъ нихъ: 

а) Въ Варшавѣ—архива старыхъ делъ, 
въ которомъ хранится масса докумен-
тов!», относящихся КЪ нашим!» Поль-
ским!» войпамъ, a затЬмъ тѣхъ варшав-
ских!» архивов!», В!» которых!» имеются 
документы, относящееся къ деятельности 
Цесаревича Константина Павловича. 

б) Въ Кіевѣ—архивы Церковио-Архео-
логическаго музея при Братскомъ мона-
стыре; губернскііі; воинскаго началь-
ника; крепостной. 

в) Въ Финляндіи — архивы бывшаго 
Штаба Округа, а также—Сенатскій, где 
можно найти документы, относящіеся к!» 

нашимь воішамъ въ Финляндіи и къ 
нашимъ отношеніямъ съ Швеціей съ 
военной точки зре»нія. 

г) Въ Вильнѣ—архивъ при Публичной 
библиотеке, въ которомъ имеются доку-
менты по Польской войне 1794 г. и по 
войне 1812 г., городской архивъ и ар-
хивъ Канцсляріи Генералъ-Губернатора. 
Правда, въ „Виленскомъ временнике»" 
кн. V, помёщена часть документовъ 
этого архива, относящихся къ войне 
1812 г., но будетъ-ли продолжаться это 
дальше неизвестно. Во всякомъ случае 
желательно, чтобы въ этой работе при-
няли-бы участіе и лица со спеціалышми 
военно-историческими знаніями, а потому 
Общество наше не можетъ не принять 
участія въ обследовапіи этого архива. 

д) Въ Херсонѣ, где, по слухамъ, на-
ходятся документы, касающіеся деятель-
ности Суворова во время Второй Турец-
кой войны. 

е) Въ Новочеркасск — архивъ войска 
Донского, где находится богатейшее со-
браніе документовъ, относящихся къ 
деятельности Донскихъ казаковъ въ 
разные исторические иеріоды. 

ж) В ъ Ставрополѣ-губернскомъ, г д е 
были сосредоточены все дѣла по завое-
ванію Кавказа. 

з) Все архивы угьздныхъ воинекгиъ на-
чалъниковъ, особенно въ тѣхъ пунктах!», 
которые в!» прежнее время являлись со-
средоточіемъ болынихъ массъ войскъ 
(Тульчинъ, Елисаветградъ, Могилевъ гу-
бернский и т. -д.), 

Несомненно, и въ другихъ городах!» 
найдутся интересные съ военной точки 
зрѣнія архивы. 

В с е эти архивы должны быть обсле-
дованы не только съ точки зрѣнія коп-
статированія наличности тѣхъ или дру-
гих!» документовъ, но и составленія более 
или менее подробных!» описаній этих!» 
документовъ. Наиболѣе-же важные и 
интересные документы, еще нигде не 
напечатанные, должны быть изданы въ 
виде „Трудовъ" соотвѣтствующаго От-
дела, о чемъ будетъ сказано ниже. 

Работа но такому изслѣдованію архи-
вов!»—громадная, но она является пря-
мой обязанностью нашего Общества, а 
но своему значенію это—работа весьма 
благодарная. Несомненно, что личный 



составъ для выполненія этой работы най-
дется среди членовъ Общества на соотвѣт-
ствующихъ мѣстахъ. Денежныя-же сред-
ства должны быть такт, или иначе изы-
сканы. Совѣтъ Общества, ст. своей сто-
роны, долженъ принять мѣры къ тому, 
чтобы придти на помощь въ этомъ отно-
шении Отдѣламъ. Часть средство., каза-
лось-бы, можетъ быть получена отчисле-
ніемъ распоряженіемъ Командующих!, 
войсками незначительных!, суммъ изъ 
доходов!, типографій штабовъ Округов!.. 
Паконецъ, Отдѣлы должны принять 
энергичныя мѣры для понужденія своихъ 
членовъ къ аккуратной уилатѣ ихъчлен-
С К Н Х Ъ В З Н О С О В ! . . 

Здѣсь не упоминается Московской 
Лефортовский архивъ, какъ хорошо 
всѣмъ нзвѣстный, который хотя и по 
немногу и но систематически, но все-же 
изслѣдуется какъ Московским!. Отде-
лом!. Общества, такъ и отдельными чле-
нами его. 

Необходимо, однако, возможно скорѣе 
поставить на практическую почву во-
прос!. обо. изследованіи части этого ар-
хива, относящейся къ войне 1812 г. Въ 
прошлом!, году вопрос!. Э Т О Т ! . б Ы Л Ъ ПОД-
НЯТ!. Московскими Отделом!.. Совѣтъ 
одобрил!, въ принципе организации этого 
дела, но съ т е х ъ порт, все замерло и 
теперь является опаееніе, что прекрасная 
мысль будетъ похоронена. 

Московской Отдѣлъ долженъ возможно 
скорее приступить къ выполненію этой 
работы. 

Наряду съ этим!, необходимо указать 
на желательностьобсле.дованія частныхъ 
библіотекъ, особенно старинныхъ, изъ 
числа находящихся преимущественно въ 
номѣстьяхъ и усадьбахъ соотвѣтствую-
щаго района. Опытъ такого наследован ія, 
ироизведеннаго Костромской Ученой Ар-
хивной комиссіей въ Буйскомъ у е з д е 
Костромской губерніи (см. „Русскій Би-
бліофилъ" 1912 г. № 6) показалъ, что 
такихъ библіотекъ можно найти много и 
въ каждой изъ нихъ непременно имеется 
военный отдели. 

Какъ па конкретный примеръ, можно 
указать на обширную старинную библіо-
теку одного изъ бывпшхъ членовъ Кіев-
скаго Отдела нашего Общества, ІІІо-

дуара (ныне умершаго), находящуюся 
въ помёстье недалеко отъ Житомира. 

б) Другой работой Отделов!, по раз-
витии военно-исторической науки должно 
явиться описан іс музеевъ съ военно-истори-
ческой точки зрѣнія и въ частности, — 
описанія полковыхъ музеев!.. 

Специальные военные музеи, за ред-
кими исключеніями, сами стремятся изда-
вать свои описан ія и путеводители. По 
почти въ каждом!, общественном!., город-
екомъ или частномъ музее найдется не-
мало предметов!., или прямо относя-
щихся къ военному искусству ИЛИ имею-
щих!. СЪ НИМ!, большую или меньшую 
связь. 

При описаніи такихъ общих!, музеевъ 
обыкновенно мало обращают!, вниманія 
на предметы, интересные съ военной 
точки зрѣнія, и наше Общество обязано 
заполнить этот!, пробѣлъ, причемъ не-
обходимую по этому поводу работу есте-
ственно могутъ выполнить соотвѣтствую-
щіе Отделы. 

Что касается полковыхъ музеевъ, то 
о нихъ необходимо сказать следующее: 

Изданіе оиисанія полковыхъ музеевъ 
въ высшей степени необходимо, такъ 
какъ только тогда содержавіе ихъ ста-
нет!. известно всемъ, что значительно 
облегчит ь устройство такихъ музеевъ въ 
т е х ъ частяхъ, г д е ихъ ещенѣтъ, и дастъ 
богатый матеріалъ для полковыхъ и 
вообще военных!, историков!, при раз-
работке ими т е х ъ или другихъ вопро-
совъ. 

Правда, и теперь уже издаются опи-
санія некоторых!, полковыхъ музеевъ 
какъ ВЪ виде отдельных!, брошюр!., 
относящихся къ одному какому либо 
полку, такъ и въ видѣ сборников!., по-
добных!. изданному Московским!. От-
делом!. Общества подъ редакціей г-на 
Маркса. Но дело въ томъ, что изданія 
эти являются по большей частью случай-
ными, крайне разнообразными по системе 
и характеру и, въ общемъ, ненаучными. 
Каждый издает!, описаніе музея, какъ ему 
Богъ иоложитъ на душу. 

Между те.мъ, чтобы такія описанія 
имели и научное, и практическое значе-
піе, необходимо, чтобы они составлялись 
іто строго определенной и вполне науч-
ной программе. 



Казалоеь-бы, что такую программу 
должна выработать псовин комиссія при 
Совѣтѣ Общества. Программа должна 
быть утверждена Совѣтомъ н широко 
распространена среди войсковшъ частей. 

Совѣты Отдѣловъ Общества, имѣя 
такую программу, должны руководить 
составленіомъ и изданіемъ такихъ опи-
сан ій, причемъ для удобства изданія и 
дешевизны его желательно, чтобы въ 
каждомъ Отдѣлѣ былъ изданъ Сборникъ 
оиисаній музеевъ тѣхъ войсковыхъ ча-
стей, который расположены въ предѣ-
лах'ь сферы вліянія соотвѣтствующаго 
Отдѣла. 

в) Слѣдующей работой Отдѣловъ по 
развитію военно - исторической науки 
должны быть розыске, описаиіе и подОер-
жаніе различны, гъ памяти и копт, военной 
старины, кромѣ иисьменныхъ, о кото-
рых'ь сказано выше. 

Къ такимъ памятникамъ относятся: 
с-тарыя крѣности, городища, надгробные 
памятники, монументы военнымъ дѣя-
телямъ, памятники въ честь военныхъ 
событій и т. д. Что работы въ этомъ от-
нощеніи можетъ быть въ каждомъ Отдѣлѣ 
довольно, достаточно указать на Кіевъ. 
Вт. настоящее время тамъ, во дворѣ Де-
сятинной церкви, производятся раскопки, 
который, между прочимъ, открыли крѣ-
иостной валъ N"11 вѣка но P. X., вопросъ 
крайне интересный и съ военной точки 
зрѣнія, и желательно, чтобы Кіевскій 
отдѣлъ нашего Общества въ этихъ рас-
копкахъ приняла. дѣятельное участіе. 
Здѣсь же въ Кіевѣ имѣются могилы 
фельдмаршала графа Румянцева съ ве-
личественной надписью: „Внемли, Россъ, 
здѣсь гробъ Задупайскаго". Затѣмъ мо-
гилы Остенъ-Сакена, Яшвиля и др. вид-
ныхъ военныхъ дѣятелей, но системати-
ческаго описанія ихъ нѣтъ, и многимъ 
остается даже неизвѣстнымъ, что Кіевъ 
является усыпальницей тѣхт. русскихъ 
дѣятелей, память о которыхъ у наст, 
должна жить вѣчно. Съ этой точки зрѣ-
нія крайне необходимо обслѣдованіе 
всѣхъ кладбищъ и военныхъ и общихъ, 
такт, какъ на нихъ могутъ быть случайно 
могилы военныхъ дѣятелей,—память о 
которыхъ дорога или всей арміи или 
отдѣльным ъ частямъ. 

г) Къ этой-же категоріи работъ Отдѣ-
ловъ Общества должно быть отнесено 
возбужденіе и подробная разработка во-
проса, a затѣмъ и исполнительны« ра-
боты по сооружспію новы.гъ Ммятнпковъ. 

Прекраснымъ примѣромъ въ этомъ 
отношеніи можетъ служить деятельность 
Одесскаго Отдѣла по возведенію памят-
ника Суворову въ Рымникѣ. 

Тотъ-же Отдѣлъ, казалось-бы, могъ 
поднять теперь вопросъ о сооруженіи 
памятника въ предѣлахъ округа Румян-
цеву, побѣды котораго при Рябой Могилѣ, 
Ларгѣ , Кагулѣ , ітероходъ черезъ Дунай 
послѣ 800-лѣтняго перерыва, его дея-
тельность во Вторую Турецкую войну и 
по присоединению Крыма еще не удо-
стоились увѣковѣченія соответствую-
щим т> м онум еитомъ. 

Московскому Отделу желательно про-
явить бояѣе энергичную деятельность 
в ъ д ѣ л ѣ постановки памятника Кутузову 
въ Шосквѣ. 

Виленскому кружку ревнителей 
1812 г., который, кстати сказать, давно 
нора развернуть въ Отделъ, необходимо 
принять участіе въ дѣлі . постановки па-
мятника въ Риге Барклаю де Толли. 

Быть можетъ, назрела пора поднять 
вопросъ о постановке памятника Іоан-ну 
Грозному въ Бизани, покорителю царства 
Казанскаго. 

Широкое поле для такой деятель-
ности представляется Финляндскому От-
дал у. Финляндцы имѣютъ памятники по-
чти на всѣхъ мѣстахъ, гдѣ Шведы имели 
хотя и сомнительный усиѣхъ надъ на-
шими войсками въ войну 1808—1809 г.г. 
Пора и намъ запечатлеть и наши без-
сиорныя победы, въ которыхъ были про-
явлены искусство нашихъ начальников'!, 
и доблесть нашихъ войскъ и который 
привели къ отторженію отъ ПІвеціи одной 
трети в с е х ъ ея владений. Мы не имѣемъ 
даже памятника, свид'Ьтельствующаго о 
присоединеніи къ Имперіи силою оружія 
всей Финляндии Забытъ и тотъ, дѣянія 
котораго наиболее способствовали окон-
чательному успеху нашего оружія въ 
послѣднюю нашу Шведскую войну, ірафъ 
H. M. Каменскій. 

В ъ Варшавскомъ округе также не-
мало можно найти работы въ этомъ на-
правлении въ пределахъ его мы вели 



въ одно царствовавіе Екатерины II три 
войны, причемъ въ д в у х ъ изъ нихъ уча-
стником!» быль Суворовъ. 

Война 1831 г. также таитъ въ себѣ 
немало фактовъ и событій, которые за-
служивают!» увѣковѣченія возвбденіемъ 
въ честь ихъ памятниковъ. 

А много-ли такихъ памятников!» 
имѣется теперь? Между тѣмъ, неутоми-
мое время стремится изгладить изъ па-
мяти нашей доблестные подвиги наших!» 
нредковъ, авсякаго рода инородцы всѣми 
мѣрами способствуют!» этому. Вотъ, по-
чему на окраинахъ деятельность на-
ших!» Отделов!» въ указанном!» напра-
вленіи должна быть особенно напря-
женной. 

д) Наконецъ, еще одной работой От-
делы Общества могутъ и должны спо-
собствовать развитію военно - историче-
ской науки, — это именно изданіемъ въ 
виде „Трудовъ" того научнаго матеріала, 
который будетъ найденъ въ архивах!», 
музеяхъ и рукописных!» Отделах!» би-
бліотекъ. 

Распространяться о пользе и даже 
необходимости такихъ „Трудовъ" не при-
ходится. Къ сожалѣнію, до иастоящаго 
времени этотъ вопросъ не получилъ у 
насъ надлежащаго разрешенія. Лишь 
Московскій Отдѣлъ въ этомъ отношеніи 
стоитъ на твердом!» пути. Удачная по-
пытка Варшавскаго Отдела такт» и оста-
лась попыткой. Остальные Отделы даже 
и не пытались въ сферу своей деятель-
ности включить такого рода работу. А 
между темъ, уже самое поверхностное 
приведенное выше разсмотрѣніе нашихъ 
архивовъ указывает!» на то, что для та-
кой деятельности у насъ имеется гро-
мадный матеріалъ ')• Сюда-же необхо-
димо отнести и изданіе Отдѣлами евоихъ 
періодичеекихъ ѵечатныхъ оргаповъ. Лишь 
только Кіевскій Отделъ прочно поста-
вил!» эту отрасль своей деятельности. 

Въ виду, однако, сложности д е л а из-
данія каждымъ Отдѣломъ Общества сво-
его періодическаго органа, тѣмъ более, 
что оно требуетъ больших!» матеріаль-

Р Прекрасным!» примѣромъ такого рода 
деятельности представляются работы Губерн-
скихъ архивныхъ Комиссій, особенно въ по-
следнее время. 

ныхъ затратъ, пока временно Отделы, 
не имѣющіе своего сиеціальнаго органа, 
должны были-бы въ этомъ направленіи 
сосредоточить свою деятельность на до-
ставлен in соотвтпствующихъ матеріаловъ 
дли Журнала, издаваемаю при Совѣтѣ 
Общества. Не препятствуете этому и на-
личность въ Отделе своего органа, так!» 
какъ безплатная разсылка Журнала 
всѣмъ членамъ Общества увеличиваете 
сферу распространен ія помещаемых!» 
свѣдѣній и матеріаловъ и вполне оправ-
дываете такую работу Отдѣловъ, спо-
собствуя научному объединение ихъ. 

2) Другая сторона научной деятель-
ности Отделовъ нашего Общества должна 
заключаться ВЪ широкому, раеггростражпіи 
воснно-историческихъ знаиіи и Притом!» НО 
исключительно среди членов!» Общества 
или только его Отдѣловъ, но и среди 
военной массы вообще. 

Попутно эта цѣль будетъ достигаться 
вынолненіемъ указанных!» выше работе, 
но въ этихъ видахъ должна быть про-
явлена и спеціальная деятельность. 

а) Сюда прежде всего должны быть 
отнесены различнаго рода доклады « рефе-
раты по военно-историческимъ вопроеамъ. 

Воспоминания о какомъ либо истори-
ческомъ событіи, празднованіе военно-
историческаго юбилея,—все это должно 
вызывать въ Отдѣлахъ самый живой от-
клик!» и внешне выражаться въ устрой-
с т в е более или менее торжественнаго 
засѣданія Отдела съ прочтеніемъ соот-
вѣтствующаго доклада. 

Однако, нет!» надобности ждать та-
кого особеннаго случая, такой „оказіи". 

Работающіе на военно-историческомъ 
поприще всегда имѣютъ матеріалъ для 
того, чтобы сообщить всѣмъ интересую-
щимся военной исторіей что-нибудь но-
вое или представить старое въ новомъ 
освещен і и. 

Такимъ образом!» недостатка мате-
ріала для докладов!» и рефератов!» не 
может!» быть, а каждый изъ нихъ, не-
сомненно, обогатитъ слушателей новыми 
историческими свѣдѣніями и расширит!» 
ихъ военно-историческій кругозоръ. Не-
обходимо только, чтобы въ соотвътствіи 
с ъ задачами Общества указанные до-
клады и рефераты касались ітреиму-



щественно вопросовъ военной старины и 
пришомъ исключительно русской. 

6) Другой работой Отдѣловъ но рас-
пространен ію военно-исторических* зна-
ній и работой, чрезвычайно благодарной, 
является составленіе восиио-историческихь 
псрсчнсіі событііі и военно-неторнчески.п, 
путеводителей но отдѣлънымъ. наиболѣе 
крупнымъ центрамъ (Москва, Кіевъ, Вар-
шава и т. д.) или по цѣлымъ раіовамъ, 
входящим* вт> сферу дѣятельности раз-
личных* Отдѣловъ Общества. 

Отмѣченные выше перечни должны 
включать в * себѣ 'указанія вт> хроноло-
гическом* иорядкѣ на всѣ военный со-
бытія, происшедінія на оиредѣленной 
территоріи съ хотя бы кратким* описа-
місмъ этих* собьггій и съ ітодчеркива-
иісм* того значенія, которое каждое из* 
них* имѣло для жизни Россіи вообще и 
вт> частности для даннаго края, а также, 
по возможности, съ указаніемъ какое 
вліяніе эти событія оказали на развитіе 
нашего военнаго искусства, на его эво-
люцію. 

При составленіи таких* перечней не-
обходимо обратить особое вниманіе на 
точное установлсніе названія мѣетъ, гдѣ 
происходило то или другое событіс. 

Это имѣеть важное значеніе потому, 
что съ теченіемъ времени эти названія 
или измѣнились или совершенно исчезли, 
и таким* образом* может* быть не-
соотвѣтствіе между названіемъ, упоми-
наемым* в * том* или другом* пись-
менном* памятникѣ, и дѣйствительнымъ 
іл. настоящее время, а отсюда может* 
произойти ошибочное опредѣленіе мѣста 
событія. 

Воснно - историчсекіе путеводители 
должны захватывать все, что имѣетъ 
военно-историческій интерес* и ознако-
млю! іе съ чѣмъ может* быть полезно 
или даже может* только удовлетворить 
нравственное и эстетическое чувство каж-
даго, относящагося с * уважсніемъ и лю-
бовью к * военной старинѣ. 

B'j. составленіи таких* путеводителей 
Отдѣлы не должны быть стѣсняемы ка-
кими либо шаблонами: они могут* 
быть такъ-же разнообразны, как* раз-
личны будут* индивидуальный особен-
ности и х * составителей и как* одни го-
рода и раіоны не похожи на другіе. 

Во В С Я К О М * случаѣ , Совѣтъ Общества, 
долженъ широко пойти иаветрѣчу въ этой 
отрасли дѣптельности Отдѣловъ, не оста-
навливаясь даже передъ материальными за-
тратами. 

В) Наряду съ составленном* и изда-
ніемъ военно-исторических* путеводите-
лей, которые въ результат'!, должны дать 
возможность каждому желающему само-
стоятельно ознакомиться со всевозмож-
ными памятниками военной старины въ 
том* или другом* пунктѣ или раіонѣ, 
Отдѣлы Общества должны организовать 
воснно - историческгя экскурсы какъ для 
осмотра соотвѣтствующихъ архивов*, бн-
бліотекъ, музеев*, памятников* и т. п., 
так* и для посѣщенія полей сражении 
Такія экскурсіи, при содѣйствіи лиц* 
компетентных*, еще в*большей степени, 
чѣмъ путеводители, будут* способство-
вать сознательному усвоенію военпо-
историческихъ знаній. 

2) Особенно интенсивную (деятельность 
Ошдіьлы должны проявить въ раенростра-
ненін воснпо-историчеекаю проевіьщсиія вь 
войекахъ какъ среди офицеровъ, такъ и ниж-
ним чттвъ. Эта дѣятельность на прак-
тик!. может* вылиться в * содѣйетвіи 
офицерам* - лекторам* при и х * докла-
д а х * у себя Вт. полках* или гарнизон-
ных* собраніяхъ; снабженіе соотвѣт-
ствующими матеріалами, совѣты чисто 
научна го характера, руководство даже 
въ выбора, темь И Т. Д . , — В О Т * , чѣм* От-
дѣлы могут* содѣйствовать въ этом* 
отношсніи войскам*. 

Наряду съ этим* Отдѣлы должны 
Заботиться об* изданіи различна m рода 
воснно-пстпри чсскихъ брошюръ, за к. иочаю-
щихъ въ ссбѣ опнсанія какъ событіи. т а к * II 
дѣятельности отдѣлыіыхъ лиц*. Юбилей 
зоо-лѣтняго царствования дома Романо-
вых*, a затѣмъ юбилей войн* 1813 и 
1814 г.г. представляют* вполнѣ соотвѣт-
ствующій матеріалъ для этих* цѣлей, 
по крайней мѣрѣ, для ближайшаго вре-
мени. Нужно только, чтобы при изданіи 
такого рода брошюръ не были-бы забыты и 
нижніс чины. 

3) Такого рода дѣятелыюсть Отдѣ-
ловъ уже является отчасти дѣятель-
ностыо, которую можно подвести под* 
рубрику работъ по оказанію помощи и ру-
ководительства па воснно - истчричѵскомъ 



поприще какъ ошдѣльнымъ лнцамъ, такъ и 
целымъ воіісковымъ часшнмъ. 

Но послѣдняго рода деятельность 
Отдѣловъ въ чнстомі., такъ сказать, видѣ 
является помощь ихъ войсковым!, ча-
стям!. въ ортнизаціи полковыхъ музеевъ H 
въ составленік полковыхъ исторій. 

а) При каждомъ Отдѣлѣ должно быть 
организовано особое справочное бюро, куда 
бы устроители музеевъ и составители 
исторій могли-бы обращаться за сове-
том!., помощью, указаніемъ, руковод-
ством!,, за всякаго рода историческими 
справками. Такія бюро могутъ принести 
громадную пользу при разрешеніи ука-
занных!, вопросов!., нрндавъ имъ верное 
нанравлеиіе и систематичность. Въ эти-
же справочный бюро должны стекаться 
все требующіе разъясненія вопросы 
относительно хроникъ полковъ, ихъ 
старшинства, і іринадлежащихъ полку 
регалій и т. д. 

Если такія бюро не въ состояніи бу-
дутъ сами разрешить некоторые изъ 
указанныхъ вопросовъ, то они должны 
обращаться въ Советъ Общества. который 
обязан!, всеми мерами содействовать 
работе такихъ бюро. 

Объ образованіи при каждомъ Отделе 
такого бюро должны быть оповещены 
в с е соответствующія войековыя части с ъ 
указаніемъ цели образованія бюро, ха-
рактера его деятельности и съ просьбой, 
не стесняясь, обращаться къ нимъ за 
всякаго рода справками, относящимися 
къ прошлой ихъ жизни. 

Вообще Отдѣлы Общества должны 
войти въ более тесную связь съ войсками 
по вопросами, относящимся къ роду дея-
тельности и къ задачами Общества. Этому 
могло-бы способствовать помещеніе въ 
меетныхъ органах!, періодической п е -
чати сведеній о деятельности, задачах!, 
и результатах!., достигнутыхъ местными 
отделами Общества. 

Отказавшись отъ этого, Общество бу-
детъ выполнять только половину той за-
дачи, которая на него возложена В Ы С О -
ЧАЙШЕ утвержденными уставом!.. 

б) Наконец!,, необходимо отметить 
еще одинъ родъ деятельности Отделов!. 
Общества, деятельности, которая должна 
вовлечь въ сферу военно-историческихъ 
интересов!, не только лицъ военных!., но 

вообіце и все общество. Сюда относится 
устранению военно - историческнхъ празд-
нествъ. 

Организація такихъ празднеств!., 
иріурочиваемая къ юбилею или просто 
воспоминание разных!, военно-историче-
скихъ событій или деятелей, освежая 
въ памяти то и другое, невольно слу-
жить къ ознакомленію съ военной ста-
риной ВЪ ея различных!» проявлоніяхъ, 
заинтересовывает!, общество, заставляет!, 
его съ уважепіемъ и любовью отнестись 
къ нашему военному прошлому, а кос-
венно заставляет!, сблизиться съ воен-
ным!, обществом!» и съ военнымъ дѣломъ, 
популяризует!, последнее и способ-
ствует! . укорененію правильных!» взгля-
дов!. на армію и ея деятельность. 

Примером!, организаціитакихъ празд-
неств!. можетъ служить устройство та-
ковыхъ въ Казани по случаю столѣтнто 
юбилея воины 181,2 /. Хотя такія празд-
нества устраивались и во многихъ дру-
гихъ мѣстахъ, но въ Казани они были 
организованы именно такимъ образом!., 
что привлекли къ себе вниманіе почти 
всего населенія города и были для него 
поучительны '). 

Несомненно, что выполненіе все.хт. 
вышеизложенных!» выше задача. пред-
ставить для Отде.ювъ Общества значи-
тельный затрудненія. Большая доля 
зтихъ затрудненій весьма вероятно бу-
дет!, проистекать изъ того, что почти 
каждый Отдѣлъ долженъ объединить 
работу лицъ, разбросанных!, на весьма 
болыпомъ пространстве и оказывать свое 
научно-историческое вліяніе на обшир-
ный но территоріи раіонъ. Отсюда есте-
ственно является вопрось о желатель-
ности разередоточить работу Отделов!», 
передать часть ихъ вліянія въ другія 
организаціи, тесно связанный съ ними 
общностью целей и интересов!, и могу-
щая въ то же время работать для дости-
женія этихъ целей и интересов!,, вы-
полняя вытекающія изъ нихъ частный 
задачи. Такими организациями, казалось-
бы могли явиться особые Подъотдѣлы 
местных!, Отделов!. Общества, которыя 

') Свѣдѣйія объ юбилейных!, торжествах!, 
въ Казани помѣщены въ кпижкѣ 12-й ..Жур-
нала" Общества за 1912 г. 



должны быть поставлены по отношение 
послѣднихъ въ такое-же положеніе, въ 
какомъ они сами стоять по отношемію 
Совѣта Общества. 

II. Что касается административных'!, 
указаній, которыя, казалось-бы, должны 
быть даны Отдѣламъ, то они сводятся 
къ слѣдующему: 

1) Желательно, чтобы Засѣданін Co-
nn,топь Отдѣловъ происходили хотя-бы 
разе /г,, мѣсяцъ, за исключеніемъ лѣтняго 
времени, т. е. съ 1-го мая но 1-е сен-
тября, когда Совѣты собираются лишь 
въ экстренных'!, случаях'!.. 

2) По утвержденіи протокола засе-
данья Совета Отдела и не позже, какъ 
черезъ неделю после слѣдующаго засѣ-
даііія копія протокола представляет г к въ 
Совѣтъ Общества. 

3) Общія собран ія. доклады, сообіЦснія 
собираются и делаются по м е р е необ-
ходимости, причемъ соотвѣтствуюідіе 
протоколы и отчеты в ъ копіи предста-
вляются Совету Общества не позже, 
какъ черезъ двѣ недѣли. 

4) Вопросы, болѣс нлп менте выходящіе 
изъ ряда обыкновенных!., не должны 
решаться окончательно безъ одобреніп 
( •овѣта < )бщества. 

5) Сношенія съ высшими правитель-
ственными учрежденьями (центральными) 
должны производиться не иначе, какъ 
черезъ Совѣтъ Общества. 

Въ остальном!., въ вопросах!, адмн-
нистративнаго характера Отдѣлы дол-
жны строго руководствоваться „ІІоло-
Женіемъ о мѣстныхъ Отдѣлахъ", обра-
щая особенное винманіе на строгое исиол-
неніе §§ 19, 20 и вторую половину § 2 1 . 

В о е н н о - и с т о р и ч 
„Годичная выставка картинъ Товарище-

ства Художниковъ". 

И. С. Горюшкинъ-Сорокопудовъ выставилъ 
небольшую картину „Старостиха Василиса". 
Выполнена картина недурно. Русская деревня 
зимою, мужички, снѣгъ, сама Василиса, важно 
конвоирующая верхомъ плѣнныхъ, продрог-
ших!. французов!., сами позы французов!,,— 
все это хорошо, колоритно, но то, что осталось 
на плѣнникахъ отъ ихъ форменнаго платья, 
относится екорѣй къ Крымской кампаніи, чѣмъ 
къ Отечественной войнѣ; головные-же уборы 
совершенно фантасгическіе, несмотря на то, 
что совершенно новы, какъ и одѣяла, окуты-
вавший французов!.. Вообще эта картина не 
составляет!, исключенія изъ той массы про-
изведший, которыя доказывают!., что наши 
руескіе художники, за очень немногими исклю-
ченіями и въ противоположность французами, 
нѣмцамъ и полякам!,, берутся за историче-
екія темы, не давши себѣ труда ознакомиться 
съ изображаемой эпохой, хотя бы со стороны 
внѣшней культуры. 

Очень своеобразна по манерѣ и недурно 
исполнена гуашь A.A. Бучкури: „Іоаннъ Гроз-
ный", изображающая сцену казни. Типична 
фигура и недурно лицо Грознаго Царя, но 
одѣтъ онъ скорѣе татариномъ. Остальныя 
фигуры удачнѣй. 

Наиболѣе интересны работы И. А. Влади-
мірова. Iii. болышінетвѣ ихъ онъ отдѣлался 
on. своихъ прежиихъ туекло-грязноватыхъ то-
нов!,. Въ этомъ отношеніи лучшее: „ІІобѣди-

е к а я л ѣ т о п и с ь . 
тели и побѣжденные".- Болгары ведутъ іілѣн-
ныхъ турок!.. Всѣ фигуры весьма типичны. 
Столь же типичны фигуры отдѣльныхъ сла-
вянских!, воиновь: „Сербскій офицеръ-арти.і-
лериетъ", „Болгарии!, пѣхотинецъ", „Сербъ 
пѣхотинецъ". „Македонскій четникъ". Слабѣе 
\ далась картина „Нанередъ—на ножъ"— атака 
Болгарской иѣхоты. Слишком!, мало движенія 
H порыва. Если бы болгары атаковали такой 
мелкой рысцой, то наврядъ ли прославились 
своими штыковыми ударами. Во всякомъ слу-
чаѣ, нельзя не поздравить г. Владимірова съ 
большимъ успѣхомъ. То, что онъ дал ь теперь, 
нельзя сравнить съ его картинами изъ Русско-
Японской войны. Жаль, что распорядители 
выставки разеовали его картины по разными 
мѣстамъ. Будь они вмѣстѣ, внечатлѣніе по-
лучилось бы болѣе цѣлыіое. 

H. К. Голѣевская выставила скульптуру: 
„Вѣсть с ъ аэроплана". Недурной гусарь на 
недурномъ конѣ, концом!,, повидимому, игру-
шечной или деревянной сабли пытается под-
нять съ земли записку, сбоку болтаются фан-
таетическія ножны. Если-бы скульпторша 
дала-бы еебѣ трудъ замѣнить игрушечное 
вооруженіе настоящим!, исчез!, бы диссо-
нанс!., и ся произведшие стало бы очень и 
очень нодурнымъ. 

Кромѣ вышеописанных!, произведший сеть 
нѣсколько портретов!, военныхъ, кисти Лии-
гарта и Штемберга. Недуренъ продающійся 
нортретъ Адмирала Дубасова. 



„Союзъ Художниковъ". 
Если Петербургекіе художники даютъ 

очень мало по военным!, сюжстамъ, то Мо-
ековскіе совершенно на нихъ не реагируютъ. 
Военные, если и изображены у нихъ, то не-
чаянно, пои изображении старинныхъ inte-
гіеаг'овъ. Напримѣръ, на дѣйетвитольно пре-
восходных!, работахъ С. Ю. Жуковскаго, съ 
любовью воспроизводящего покои старинных!, 
барских!» усадебъ, на стѣнахъ атнхъ іЮкоевъ 
попадаются среди нѣжныхъ женскихъ профи-
лей „плащи да шпаги н лица полные воин-
ственной отваги". Исторических!» сюжетов!, 
тоже немного. 

Прекрасная картина В. II. Сурикова: „ГІо-
сѣіценіо Царевной Жонскаго монастыря", полна 
мониманія, своеобразной поэзіи и красоты до-
петровской Руси и чужда слащавой и пестрой 
бутафоріи, къ которой въ этомъ отношеніи 
когда-то иріучали публику картины нѣкото-
рыхъ корифеевъ. 

Безукорішнонио исполнена и в!» художе-
ствеішомъ и въ научпомъ отношеніи картина 
А. М. Васнецова: „Константиное.існскія ворота 
Московскаго застѣнка Х\'І и Х\'ІІ в.в.". Жаль 
только, что талантливый и вдумчивый Х У Д О Ж -
НИК!» не нашелъ въ бытѣ до-Петровской Руси 
для нынѣшней выставки другого сюжета, какъ 
печальную картину выволакиванія тѣ.тг, изъ 
застѣпка на сиѣгъ. гдѣ ихъ ожидаютъ и опо-
знают!, родные и близкіе. 

Г . Г . 

Въ Николаевском!» инженерном!» училищ!'» 
во вторникъ. 29-го января состоялось сообщеніе 
младшего офицера училища, штабсъ-кашітана 
Головизпина натему: „Инженерный войска 
въ отечественную войну 1812 г.". Докладчик!, 
коснулся формированія инженерных!» войскъ, 
начало которых!» было положено Императором!» 
Петром!» I сформированіемъ въ 1702 году при 
артиллерийском!» вѣдомствѣ минерной роты 
H к'оманды нонтоиеръ. Въ воинскомъ уставѣ 
1716 г. о значеніи минер!» говорилось: „Дѣло 
минера, есть при строеніи городовъ иосадахъ 
чинить подкопы, вести сапы и вовремя нужды 
съ прочими подкопщиками путь и ходъ армей-
скому ходу починивать". За іюріодъ времени 
съ 1702 г. по 1812 г. инженерный войска нѣ-
сколько раз!» мѣияютъ свои организаціи, и въ 
1812 г., къ началу Отечественной войны, пред-
ставляются in» елѣдующемъ видѣ: 2 піонер-
ni.ix'i, З-хъ баталіоиныхъ полка (каждый бата-
ліонъ состоял!» изъ 1 минерной и3піонерпыхъ 
ротъ) и 9 понтонныхъ ротъ артиллерійскаго 
вѣдомства. Въ каждой минерной ротѣ поло-
вина п. ч. была минорами, а другая половина 
саперами. Всего въ инженерных!, войскахъ 
было около 200 офицеров!» и 41 2 тысячи ниж-
них!, чшювь. Піонерные полки къ этому вре-
мени были изъяты изъ вѣдѣнія артиллерій-
скаго вѣдомства и состояли въ иодчиненіи 
инженерному департаменту, но фактически 
роты были разбиты по дивизіямъ и находились 
В Ъ ПОЛНОМ!» вѣдѣпін С В О И Х ! » командиров!, ротъ, 
но фамиліямъ которых!» именовались. Понтон-

ный роты состояли при резервных!» и 1-й запаси 
артил. бригадах!,. 

Назначеніс піонеръ—дорожи ыя работы и бо-
лѣо простыя работы по укрѣплснію нозиціп; иа-
значепіо еагіеръ—болѣе сложный позиціониыя 
и траншейный работы; минеры предназнача-
лись для минных!» и других!» работь. связан-
ных!» съ употребленіемъ пороха; понтонеры 
были снабжены парусиновыми понтонами, 
что давало возможность каждой ротѣ навести 
мостъ длиною до 125°. На спеціальную подго-
товку ніонерныхъ войскъ было обращено очень 
серьезное вниманіе. Для работь по своей епо-
ціалі.пости каждый баталіонъ имѣлъ свой 
учебный полигон!». Образцовый полигон!» былъ 
устроен!» полковником!, графомъ Оиверсомъ 
ііа Волковомъ полѣ въ Петербург!',. На этомъ 
нолигонѣ въ 1811 г. былъ разыгран!, очень 
интересный 9 дневный мапевръ по постепен-
ной атакѣ долговременнаго укрѣплснія, съ 
вьшолненіемъ атакующим!, всѣхъ работь, на-
чиная съ закладки первой параллели. Вмѣетѣ 
съ піонерами въ маневрѣ принимали участіс 
и другія войска. 

Этимъ маневром!, очень интересовался 
Император!, Александр!, 1. Каждая рота піо-
нернаго полка была въ изобиліи снабжена 
шанцевымъ инструментомъ, что видно изъ 
того, что для перевозки его въ каждой ротѣ 
имѣлоеь 4 инструментальных!, троечных!, по-
возки. Въ началѣ войны при 1-й западной 
арміи находились иіонерныя роты Афанасьева 
1-го и Гоча. Въ Вильнѣ эти роты строят!, мосты 
и в.мѣстѣ съ арміей отступают!, до Витебска. 
Здѣеь присоединяется рота Гельвиха, при-
шедшая изъ Финляндіи. 

При 2-й арміи были роты Орлова и Зотова. 
Рота Орлова участвует!, въ дѣлѣ при Нико-
лаевѣ 22-го іюня. строить мостъ у Нов. Быхова 
на Днѣпрѣ 12-го іюля и иодъ нецріятельскимъ 
огнемъ уничтожает!, переправу на Днѣпрѣ у 
с. Катыш,. Рота Зотова вовремя отстуиленіяотт, 
Бреста,-Литовска принимает!, участіе въ дѣ-
лахъ 11-го и 12-го іюня у м. Пашкова. Въ концѣ 
і юля ко 2 арміи присоединяется минерная рота 
Сазонова 2-го, которая съ полковником!, 1 рес-
серомъ пробивается изі, Могилева, куда была 
оттѣенена корпусом!» Груши. 11-го іюля въ 
бою подъ Салтаиовкой, піонеры брали ружья 
павшихъ товарищей и отбивались оть упорно 
нападавших!» французов!,. Зтотъ эпизод!» 
имѣлъ большое вліяиіе на вопросъ о воору-
женіи піонерныхъ войскъ, который до того 
времени были вооружены только пистолетами. 
ІІослѣ войны піонеры получили ружья. Въ 
Смоленск'!» всѣ 6 ротъ соединились и продол-
жали Д В И Ж е ц і е ВМѢетѢ СЪ арМІСЙ К!» Ппро-
дину. Кутузов!» сознана.!!» важность укрѣп-
лспія Бородинской позиціи и изі» Царева-
Займища пиеалъ Ростопчину о высылкѣ въ 
армію шанцеваго инструмента. Но этотъ ии-
етрументъ былъ получена» только вечером!, 
20-го августа, послѣ сжончаиія Бородинскаго 
сражсиія. В'ь укрѣплсніи Бородинской позиціи 
приняли участіе всѣ 6 піонерныхъ ротъ. Осо-
бое значеніе въ бою сыгралъ ІЛевардинскій 



редутъ, который заставила, противника 24-го 
августа развернуться и обнаружить свои на-
мѣренія, вслѣдствіе чего лѣвый флангъ всей 
позиціи былт, осаженъ назадъ на д.д. Семе-
новская и Утицы и вся нозиція приняла на-
нравленіе, болѣе отвѣчающее своему назна-
ченію. Атаки центральнаго люнета (батареи 
Раевскаго) и Семеновекихъ (Багратіоповыхъ) 
флешей окончательно подорвали порывъфран-
цузов'!,, которые послѣ овладѣнія имъ не были 
т . состояиіи продолжать дальнѣйшаго насту-
пления. Къ зтому нужно добавить, что укрѣп-
лсніе центральнаго кургана (бат. Раевскаго) 
началось въ 5 ч. дня наканунѣ боя, при чемъ 
Московскому оиодченію, которое работало на 
батареѣ, не сразу был ь доставлен1!, шанцевый 
ипструментъ. Къ началу боя батарея была въ 
такомъ видѣ, что не представляла нрепятетвія 
даже для кавалсрійскихт» атакъ. Нужно думать, 
что болѣе раціональноѳ и своевременное укрѣ-
пленіе позиціи, которое могло быть начато ел, 
22-го августа, дало бы возможность дѣйстви-
телыю разбить на ней противника. Доклад-
чика подчеркнул'!, значеніе задней, хорошо 
скрытой мѣстноетыо, Семеновской флеши, о 
существованіи которой не подозрѣвалъ про-
тивник"!,, что неблагоприятно отразилось на 
его атаках ь. 1Т]ш Бородинѣ были 3 понтонныхъ 
роты: Лі.Ѵ :і и 1 при резервѣ артнллеріи центра 
я -Né 5 при резерв!', артиллерш лѣваго фланга, 
li'i, укрѣцлеиіи тарутинской нозиціи опять 
участвуют'!, всѣ 6 роть. 11-го сентября къ 
каждой ротѣ придано по 500 ратниковъ для 
исправленія ві> походѣ дорогъ и пеполнепія 
позиціонныхъ работы Всѣ эти команды объе-
динен!,1 подъ началі,етвомъ генерала Форстера 
(начальники инженеровъ 2-іі арміи). Въ бою 
нодъ Малоярославцем!, всѣ роты принимают'!, 
участіе въ укрѣпленіи нозиціи подъ еильнымъ 
огнемъ противника. Въ бою подъ Краснымъ 
рота Сазонова подъ еильнымъ огнемъ строить 
мость, а рота Афанасьева 1-го бросается но 
разрушенному мосту и быстро возстанавли-
ваетт. переправу ш>дъ убійетввннымъ огнемъ, 
чѣмъ даегь возможность пашимъ колоннамъ 
броситься на непріятеля во флангъ. Осталь-
иыя роты тоже принимают!, участіе въ бою. 
При корпус!; графа Витгенштейна состояла 
одна піонерная рота Геруа, которая въ бою 
при Клястицахъ подъ жестокимъ огнем'ь про-
тивника стреитъ моетт, через-!, Ншцу. 

Въ началѣ августа къ корпусу присоеди-
нились изъ Динабурга роты Миллера и Вы-
рубова. Во время боевъ подъ Полоцкомъ 5-го 
и 6-го августа всѣ 3 роты наводяті, мостъ 
поді, еильнымъ огнемъ противника. При кор-
пус!; находились 1 и 2 нонтонныя роты. Съ 
корпусомъ Штейнгеля ирибываютъ части ротъ 
Сазонова 1-го и Афанасьева 3-го. Эти роты 
участвуют, въ уничтоженіи непріятельскихъ 
батарей при Друѣ и Лепелѣ п строятъ мосты 
черезъ Двину и Лепельскій каналъ подъ не-
пріятельскимъ огнемъ. Роты участвуют!, во 
взятіи Полоцка. При 3-й арміи состояла рота 
Куцевича, принявшая участіе въ поиекѣ къ 
Кобрину 13-го іюля. 

Съ Дунайской арміеіі подходят'!, роты Ге-

бенера 2-го и Канатчикова. Рота Гебенера 
принимает!, участіе въ дѣлахъ подъ Брестомъ 
и у Волковыска. Рота же Канатчикова подъ 
жестокимъ ружейнымъ и орудійнымъ огнемъ 
ломаетъ и сжигаетъ мостъ у Борисова; затѣмъ 
въ авангард!; Чаплица участвует!» въ «реслѣ-
дованіи до Вильны. 

Въ крѣпостяхъ находятся слѣдующія роты: 
1) Въ Ригѣ—минерная Шванебаха и піо-

нерная Фиреова. Роті>і работают!» надъ при-
веденіемъ крѣпости ві» оборонительнее со-
стоите и участвуют!, въ дѣлахъ у Далеп-
кирхенъ, Кемсу и мельницы Татургазъ. 

2) Въ Динабурѣ роты Вырубова, Миллера 
и Афанасьева 2-го приводят!, крѣпоеті» in, 
оборонительное соетонніо. Во время боевъ 
1-ГО -3-го ІЮЛЯ Іііонсрные офицеры ИСПОЛНЯЮТ!» 
обязанности артиллерійскихъ офицеров!». Под-
поручики Вырубовъ за оборону предмостнаго 
укрѣпленія по.іучилъ орденъ Св. Владиміра 
1 ст., награда, которая въ тѣ времена дава-
лась очень рѣдко. 

3) Въ Бобруйскѣ—піонерная рота Верха и 
минерныя Грессера и Сиверса. Во время бло-
кады крѣности тонеры усиливают'!, верки, а 
офицеры исполняют!» обязанности артиллерій-
екихъ офицеровъ. 

Штабсъ-капитанъ ПІильдеръ, назначенный 
въ корпусъ Эртеля, формирует!» полуроту 
конной казачьей артиллеріи, ci, которой уча-
ствует!, въ дѣлѣ. a затѣмі, находится при 
армін Чичагова. ПІтабсъ-канитанъ Квреиновъ, 
п. об. старшаго адъютанта, 16-го октября, 
командуя авангардом!, изъ 200 человѣкъ иѣ-
хоты и 25 казаков!,, разбивает!, 3 роты и '> 
эскадрона польскихъ войскъ. За доблесть и 
мужество въ бояхъ п. ч. піонерныхъ нолковъ 
неоднократно награждались знаками отлнчія 
Военнаго ордена. Въ декабрѣ 1812 г. изъ луч-
ших!, людей и доетойнѣйшихъ офицеровъ 
обоихъ иолковъ сформированъ гвардейскій 
Саперный баталіонъ. Опыті» Отечественной 
войны указа.гь на значеніе инженерных!, 
войскъ, кадры которыхъ начинают!» усили-
ваться непосредственно поелѣокончанія войны. 
Докладчики іюдчеркнулъ, что частый пере-
формирования инженерныхъ войскъ очень за-
трудняютъ точное опредѣленіе потомковъ піо-
нерныхъ войскъ, участвовавшихъ въ Отече-
ственной войн!;. Былъ представлен'!, рядъ 
діапозитивов!,, изображавших!, постепенное 
развитіе инженерныхъ войскъ. Свое сообщеніе 
докладчикъ закончил!, словами: „Прошло 20U 
лѣтъ съ основанія первой инженерной роты, 
и эти 3 офицера и 72 и. ч. превратились въ 
50 баталіоновъ и въ 1 отдѣльную роту, со-
ставляя могучую техническую силу на служб!; 
Государю и Родинѣ". 

(Рус. Инв.). 

Боярскій домъ Романовыхъ. Кто были 
тѣ Романовы, къ личности юнаго представи-
теля которыхъ обращены были въ памятном!» 
1013 году взоры всей Москвы, асъиейвмѣстѣ 
и всего государства Моековскаго, и во вету-



пленій на. ирестолъ юнаго представителя кото-
рыхъ полагали видѣтьконецъ русскому „лихо-
летью"? 

Но вопросу о происхожденіи Романовыхъ 
имѣется въ наличіи нѣсколько сказаній. про-
тиворѣчащвхъ друпь другу и не имѣющихъ 
за собой ни одной, твердо установленной 
фактической основы. Сочинѳніе бар. Кампен-
гаузена „Генеалогическая и хронологическая 
исторія Всесвѣтлѣйшаго Дома Романовыхъ и 
Его болѣе стараго коренного рода" внесло въ 
вопросъ о романовской генеалогіи нѣкоторый 
тумань, и указаніе автора на прусское про-
исхождение рода вызвало въ настоящее время 
немало возраженій. Та же прусская легенда 
легла и въ основу произведения герольдмей-
стера первой четверти ХѴШ столѣтія. С. А. 
Колычева. Она же получила свою рсгистрацію 
въ такъ называемой „бархатной книгѣ" и во 
всѣхъ родословныхъ рода Шереметевыхъ, 
приходившихся сродни Романовымъ. Послѣд-
ній изслѣдователь генеалогіи Романовыхъ, 
проф. Цвѣтаевъ, управляющій московскимъ 
архивомъ министерства юстиціи, въ своемъ 
новѣйшемъ трудѣ, посвященномъ генеалогіи 
Романовыхъ, заинтересовался, главнымъ обра-
зомъ, вопросом!, о происхождеиіи родоначаль-
ника Дома Романовыхъ, Андрея Ивановича 
Кобылы, который до сихъ порл, историками 
считался иноземнымъвыходцемъ-пришельцемъ 
„изъ Пруссовъ". Андрей Кобыла прибыль въ 
Москву изъ Твери. ІІроф. Двѣтаевъ одннмъ 
изъ доказательствъ того, что Кобыла бы.тъ 
тверитянинъ, считаетъ то обстоятельство, что 
онъ ѣздилъ въ 1347 году „по невѣсту" для 
Симеона Гордаго, a такія порученія давались 
только лицамъ, близкимъ къ намѣченной не-
вѣстѣ. На дочери младшаго сына Андрея 
Ивановича Кобылы — Ѳеодора Андреевича 
Кошки—женился еынъ великаго киязя твер-
ского, Михаилъ Алексѣевичъ. Внуки Кошки 
носили фамилію Захарьиныхъ, именовавшихся 
также Юрьевыми и затѣмъ Романовыми. Въ 
старой вотчинѣ Романовыхъ въ Твери, въ селѣ 
Хабацкомъ, встрѣчаѳмъ села именно съ та-
кими названіями, какъ Кобылино, Кошкино и 
Юрьево. 

Изслѣдованіями, произведенными проф. 
Цвѣтаевымъ въ Тверской губерніи, выясни-
лось, что удержались такііі названія селъ 
вообще на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ раньше лежали 
земли романовской вотчины. Доказатель-
ствомъ того, что Кобыла не былъ инозѳмцѳмъ, 
является цѣнный докумонтъ. недавно найден-
ный въ министерств!-, юстиціи. Это—нѣсколько 
листовъ изъ „дозорной книги по Торжку", до 
сихъ поръ не попадавшей въ руки истори-
ков!,. Село Хабацкое показано В!> этомъ доку-
мент!; въ Тверской губерніи, Весьегонскаго 
уѣзда, Краснохолмскаго стана. Самъ доку-
мент!, говорить объ этомъ селѣ следующее: 
„Вотчина Михаила Ноодоровича Романова-
село Хабацкое съ деревнями, а въ томъ селѣ 
Вожіе милосордіе. храмъ Рождества Христова 
съ придѣлами Николы Чудотворца, да Мины 
Великаго; двѣ дворы людскія, семь дворовъ 
крестьянских!,..." и т. д. 

Этотъ документ!, заключаетъ въ себѣ, 
такимъ образомъ, упоминаніе о Михаилѣ 
Ѳеодоровичт; Романов!;, какъ о владі.лыіі, 
вотчины, а но сихъ поръ такого назвашя 
Михаила Ѳеодоровича в!> актахъ не встреча-
лось. 

Такимъ образомъ, сопоставляя всѣ свѣ-
дѣнія объ исторически достовѣрномъ родо-
начальникѣ Романовыхъ, Андреѣ Иванович!; 
Кобыл!;, съ большей или меньшей достовѣр-
ностью мы можемъ утверждать, что родъ 
этотъ былъ чисто славянский, ужекъХІѴвѣку 
тверно осѣвшій въ Россіи, обладавшій тутъ 
значительными помѣстьями и имѣвшій тѣсное 
приближеніе ко двору. 

А. И. Кобыла явился родоначальником!, 
коренныхъ руеекихъ родовъ—Захарьиных!,. 
Колычевых!,. Кошкиныхъ, ІПеремотевыхъ и 
мн. др. Потомки его. какъ свидѣтельствуетъ 
исторія, состояли въ большой близости къ 
трону московскихъ государей. Такъ, пятый 
сыпъ его Ѳедоръ Андреевич!, Кошка имѣлъ 
видное значеніе при великихъ киязьяхъ 
Дмитріи Донскомъ и его сын!; Василіи 
Дмитріевичѣ, которые возлагали на него важ-
ный дигіломатическія порученія. Равнымъ 
образомъ и сынъ его Иванъ былъ довѣрениѣй-
шимъ лицомъ у сына Дмитрія Донского, зани-
мая четвертое мѣсто среди другиХъ бояръ и 
правя при немъ обязанности казначея. Въ 
томъ же вліятельномъ положеніи видимъ мы 
и другихъ ноелѣдующихъ представителей 
этого знатного рода, при чемъ особенной 
извѣстности достигли при Іоаннѣ Ш Яков!, и 
Юрій Захарьевичи Кошкины, а сыиъ Юрія 
Михаилъ состоял!, въ особой личной бли-
зости къ великому князю Василію Ш. Царь 
Іоаннъ IV Грозный вступаетъ уже въ родство 
съ домомъ Михаила Юрьевича и женится на 
племянницѣ Михаила, дочери его нокойнаго 
младшаго брата, Романа. Бракъ этотъ былъ 
свѣтлымъ періодомъ жизни Грозного царя, и 
Анастасія Романовна оставила по себѣ ві> 
народной памяти лучшія воспоминания крот-
кой. любящей жены, „беззлобивой и милости-
вой", игравшей въ жизни своего полугеіпаль-
наго и психически полубольного мужа роль 
добраго генія. 

Приведенная генеалогическая справка 
свидѣтельствуетъ, что Романовы до конца 
XVI вѣка во многіе моменты отечественной 
жизни являются на верху ея, вмѣстѣ съ тѣмъ 
они связываются съ этою жизнью много-
численными нитями родства, до родства ел, 
царствующим!, домомъ включительно. Видное 
ихъ положеніе, значительный заслуги передъ 
родиной влекут!, за собою и большія имъ 
земельный іюжалованія, благодаря чему они 
к!, началу XVII вѣка являются ис только ро-
домъ именитымъ, популярным!,, но и эконо-
мически очень крѣпким!.. Романовы имѣли 
богатѣйгаія вотчины во всѣхъ углах!. Россіи, 
напрйМѣръ, па Унжѣ у нихъ была вотчина 
въ 80 верстъ длины и 20 веретъ ширипі.і. 
Романовскія вотчины были даже на УкраннТ. 
и на Дону. Кромѣ того, Романовы имѣли 
богатую и сильную родию. За ними стояли 



князья Оицкіе, Лыковы, ІПостовы, Черкавекіе, 
(Салтыковы и т. д. Ппмѣщики Романовы были 
изъ тѣхъ, къ которым* шли крѣпостные, а но 
бѣжали огь нихъ. Въ костромских* архивах* 
много указами"! на то, что крѣпостные въ Юрь-
ев* день часто укрѣплялип. за Романовыми. 

И послѣ смерти царицы Анаотаеіи ея бли-
жайшіе родичи не теряют* с.воего вліянія у 
престола Грознаго царя и, несмотря наоовер-
шившійся перелом* въ его характер*, не-
смотря на возникновеніо тогда знаменитой 
опричины, главный представитель рода, Ни-
кита Романович*, не пятнает* своего имени и 
репутаціи связью съ темной стороной дѣятоль-

ости Іоанна IV. 
Состоя въ ближайшем* родетвѣ с * царем* 

въ качеств* его шурира, Никита Романович* 
сохранил* по вол* Грознаго и свое рѣшаю-
щее вліяніо при его преемник* Ѳеодорѣ 
Іоанновичѣ, стоя въ начал* его царотвованія 
во глав* правленія. „В* теченіе двух* съ 
половиной в*ков*.—говорит* новѣйшій изслѣ-
дователь династіи Романовых* П. Г. Ваеснко,— 
Романовы вѣрой-правдой служили князьямъ-
собиратолямъ Руси, знали их* думу, выпол-
няли их* волю и способствовали их* вели-
кому дѣлу. И. конечно, Романовым* принад-
лежало историческое право наследовать той 
династіи, которой они вѣрно служили и с * 
которой близко породнились". 

(Статья Б. Глинскаго въ „Нов. Bp."). 

Герб* рода Романовых*. Общее собраніе 
русского генеалогического общества состоя-
лось 20 февраля под* августѣйшимъ предсѣ-
дательствомъ его императорскаго высочества 
великого князя Георгія Михайловича. Доклад-
чиком* выступил* В. К. Лукомскій, сообщив-
шій данныя о герб* рода Романовых*. ІІо 
словам* докладчика, въ допетровской Руси 
родовая геральдика почти не существовала, 
официальных* гербов* не было. Царь, по 
свидетельству писателя XVII вѣка, Котоши-
хина, „Грамот* на дворянство и боярство 
никому не дает*". Царь Михаил* Ѳеодоро-
вичъ со времени встуиленія своего на царство 
стал* употреблять государственный герб*— 
двуглаваго орла, принятый русскими госуда-
рями с * 1497 г. (женитьба Іоанна 111 на Софіи 
Палеологь). Дядя и племянник* государя не 
употребляли этого герба, не имѣя на это 
права, но и об* утвержденіи оеобаго герба не 
хлопотали. За смертью вѣтвь их* прекрати-
лась и таким* образом* вопрос* об* утвер-
жденіи герба Романовых* отодвинулся на 
долгіе годы. Только въ 1866 г. установлен* 
был* герб* рода Романовых*. Эмблема грифа 
для этого герба взята изъ прапора (личнаго 
знамени) Никиты Ивановича Романова, двою-
роднаго брата царя Михаила Ѳеодоровича. 
Желтый цв*тъ грифа на прапор* замѣненъ 
въ герб* красным1!.. Докладчик* сдѣлалъ 
любопытное предположеніе, что эмблема гри-
фа имѣетъ связь съ фактом* выѣзда рода 
Романовых* изъ областей поморья (прибалтий-
ских*), гдѣ она ветрѣчаетея неоднократно. 

(„Нов. Bp."). 

Крест* — дар* Михаила Ѳеодоровича 
Романова. ІГраздновашв 300-лѣтія царствова-
пія Дома Романовых* в * Саратов* ознамено-
валось особым'!., выдѣляющим* поелѣдній изъ 
ряда других* городов*, торжеством*. Съ не-
обычайною торжественностью, по особому 
церемоніалу, совершилась встрѣча доставлен-
ного из* села Аркадакъ для всонароднаго 
поклоненія креста, пожалованнаго царем* 
Михаилом* Ѳеодоровичемъ Романовым* боя-
рину Измайлову. По огіисанію мѣстныхъ га-
зет*, крест* помѣщенъ въ кіот*. размѣром* 
один* аршинъ, врѣзанъ в* золоченую доску. 
Самый крест* четырехконечный, серебряный, 
позолоченый, древней чеканки. Съ четырех* 
сторон* креста размѣщены сребропозлащен-
пыя гнѣзда, съ вложенными в * пихт, части-
цами мощей четырнадцати угодников*. Риза 
креста кованая, сребропозл'ащенная, художе-
ственной работы. Внизу под* крестом* полная 
грамота царя Михаила Ѳеодоровича. датиро-
ванная 71:50 г. (1622 от* Рождества Христова), 
на имя окольничьяго Артемія Васильевича 
Измайлова о пожалованіи ему этого креста за 
труды и раны въ Смутное время, а главным* 
образом* за участіе его съ другими послами 
в* переговорах* съ поляками, въ результат* 
которых* состоялось освобождение изъ плѣна 
отца Михаила Ѳеодоровича—Филарета Ники-
тича, патріарха всея Россіи. Изъ еодержанія 
этой грамоты можно предполагать, что этот* 
крест* до пожалованія его окольничьему 
Измайлову был* образом*, перед* которым* 
молился Михаил* Ѳеодоровичъ. 

Между прочим* там* имѣется трудно 
читаемая надпись такого содержанія: 

„Нашего царскаго моленія святый иживо-
творящій крест* с * мощами дарован* въ 
потомственное владѣиіе Измайлова"; „...чтобы 
ci с наше царское жалованіе и благословеніе 
по нем*, дѣтямъ и внучатам* и правнучатамъ 
и роду их* было неподвижно"... дабы „дѣти 
его. внучата и гіравнучата и кто по них* 
рода их* будет* и взирая бы на побѣдоное-
ное оружіе па сей святыни и животворящій 
крест* Господень и на нашу царскую и не-
изреченную милость, и впредь также бы стояли 
против* врагов* креста Христова и нашего 
непріятеля твердо, и мужественно и непоко-
лебимо, а за всѣ бы свои службы и за всякіе 
нужные терпФнія надѣялись бы от* Бога и 
ГІречиетыя Кго Богоматери въ ономд. вѣкЬ 
въчнаго воздаянія, а от* нас* велижаго 
государя нашего царскаго в* себ* жало-
ванья"... 

Крест* этот* пожертвован* въ Аркадак-
скую церковь помѣіциком* А. 15. Абазой вт. 
18.58 г. Въ Аркадакской церкви имѣются и 
дарственный бумаги, но по шімі. выяснить, 
в* каком* родствѣ Абаза состоял* съ Измай-
ловым'!. нельзя. Эа крестом* въ Аркадакъ 
был* командирован* ключарь собора, который 
и доставил* крест* въ Саратов*. 

(„Нов. Bp."). 



Закладка памятника Генералъ-Фельдмарша-
лу, Великому Князю Николаю Николаевичу. 

19-го февраля въ Петербург!; состоялась 
въ Высочайшемъ присутствіи закладка памят-
ника въ Бозѣ почивающему Генералъ-Фельд-
маршалу, Великому Князю Николаю Николае-
вичу. 

Въ 10 часу начался съѣздъ приглашен-
ии хъ на торжество закладки лицъ въ Михай-
ловскій манежъ, въ которомъ должно было 
состояться богослуженіе передъ самой за-
кладкой. Сюда же прибывали вОйсковыя части, 
назначенный для участія въ церемоніи, а 
также многочисленныя депутаціи отъ военио-
учебныхъ заведеній и войск;ь. 

Противъ Царской ложи вытянулась линія 
собравшихся представителей военнаго вѣдом-
ства; здѣсь стали комитет!, по сооруженію 
памятника, допутаціи отъ военныхъ академій, 
отъ офицерекнхъ школъ и педагогических!, 
курсов!, военно-учебныхъ заведеній, отъ Па-
жескаго Его Императорскаго Величества кор-
пуса. расположенных!, въ Петербург!; воен-
ных!, училищ!, и кадетских!, корпусов!., техни-
ческаго училища артиллерійекаго вѣдомства, 
пиротехшіческаго училища и военно-фельдшер-
ской школы. Далѣе стали чины штаба округа 
съ начальником!, штаба Свиты Его Величества 
генералъ-маіоромъ Гулевичемъ во главѣ,штабъ 
гвардейскаго корпуса и представители оті, 
веѣхъ штабов!, в войскъ гвардейскаго кор-
пуса, Фронтомъ къ входным!, дверямъ манежа 
сгруппировались участники камнаніи 1877— 
78 гт., не состоящіс на дѣйствительной служб!;. 
ІІодъ углом!, к!, ним!, размѣстились пред-
ставители отъ штабов!, и войсковых!, частей 
1-го. 18-го и 22-го армейскихъ корпусов!., Крон-
иітадтскаго гарнизона. ГІримыкая къ шімъ. 
стали дспутацін отъ частей, въ которыхъ но-
чи вшій Лвгѵстѣйшій Генералъ-Фельдмариіалъ 
состоит!, ІІІефомъ: 8-го драгунскаго Астра-
ханского, 9-го грснадерскаго Снбирскаго, 13-го 
стрѣлковаго полков!, и 6-го саиернаго ба-
таліона. а также тѣхъ частей, въ которых!. 
Великій Князь состоял!, ІПефомъ: Тверского 
драгунскаго, Александрійскаго гусарскаго 
полков!, и 1-го Кавказскаго саиернаго ба-
таліона. 

Тутъ же находились участники кампаніи 
1877—1878 гг.. состоящіе на дѣйствителыіоіі 
служб!;. Передъ Царской ложей роскошно 
убранной зеленью, было отведено мѣсто для 
богослуженія; шесть митрофорных!, иротоіе-
реевъ съ протопресвитером!, военнаго и мор-
ского духовенства о. ІПавельскимъ собрались 
вблизи аналоя. Лѣвѣе Царской ложи заняли 
м Г.ста министры съ предсѣдателемъ Совѣта 
M ннистровъ статсл,-секретарем!, Коковцовымъ; 
здѣсь же былъ председатель Государствен-
ной Думы камергеръ Родзянко, чрезвычайные 
посланники и полномочные министры Болгарін 
г. Бобчевъ. Румыніи г. Нано и Сербіи г. По-
ііовичт, съ представителями миссій. Справа 
отъ входа стали чины Государевой Свиты и 
адъютанты Великих!, Князей. 

Въ Царскую ложу прибыли: Великая Кня-
гиня Анастасія Николаевна, Княжны: Марина 

Петровна, Надежда. Петровна и Елена Геор-
гіевна Романовская герцогиня Лейхтенбѳрг-
ская и Князь Романъ Петрович!.. 

Въ манеж!; собрались: Великіе Князья Бо-
рись Владиміровичъ, Дмитрій Павлович!.. 
Дмитрій Константинович!., Петр!. Николае-
вичъ, Сергій Михайлович!,. Георгій Михайло-
вичъ. Князья Іоаннъ Константинович!,. Гав-
ріилъ Константинович!.. Константинъ Констан-
тинович!,, Сергій Георгіевичъ Гомановскій 
Герцогъ Лейхтеибергскій. ІІринцъ Петр!, Але-
ксандрович!, Ольденбургекій и Герцогъ Ми-
хаил!, Георгіевичъ Мекленбургь-(Ітрелицкій. 

На фланг!; построения находились военный 
министръ, генералъ-адъютантъ Сухомлиновъ, 
помощник!, Августѣйшаго Главнокомандую-
щий), генералъ-отъ-инфаитеріи Газенкаммфъ. 
У входа въ манежъ стало дежурство въ со-
став!; Авгуетѣйшаго Рлавномаидующаго, Сви-
ты Его величества генерал!,-маіора графа 
Ферзена и флигель-адъютанта полковника 
Арсен ьева. 

Въ 11 часовъ прибыль Государь Импера-
тор!,. бывшій въ формѣ лейбъ-гвардіи Улап-
скаго Ея Величества Государыни Императрицы 
Александры Ѳеодоровны полка. Государя Им-
ператора ветрѣтилъ у входа въ манежъ мред-
сѣдатель комитета по сооруженікі памятники 
генералъ-отъ-кавалеріи Окалонъ. Его Величе-
ство въ сопровождѳніи Особч, Императорской 
Фамиліи, временно управляющаго министер-
ствомъ Пмператорскаго Двора, генералъ-адъ-
ютанта князя Кочубея, временно командую-
щаго Императорской Главной квартирой, ге-
пералъ-адъютанта Максимовича, дворцоваго 
коменданта, генералъ-адъютанта Дедюлина. 
оберъ-гофмаршала, генералъ-адъютанта графа 
Бенкендорфа, дежурства, Свиты и военнаго 
начальства обходилъ линію собравшихся на 
торжество дѳиутацій. Генералъ Скалонъ пред-
ставил!, Государю Императору весь с< - авь 
строительного комитета. Когда Его Величе-
ство обошелъ фронтъ представителей различ-
ныхъ вѣдомствъ и приблизился кг, мѣсту. гдт. 
находилось духовенство, протопресвитером!, 
было совершено молебствіе, въ концѣ котораго 
возглашено Царское многолѣтіе. Въ нродте-
ствіи Духовенства и пѣвчихъ лейбь-гвардіи 
Семеновского полка Г го Величество, сопрово-
ждаемый Особами Императорской Фамиліи и 
во!,ми присутствовавшими, иерошелъ къ м Г.сту 
закладки памятника вт> скверѣ передъ маие-
жемъ на Караванной улиц!,. 

Здѣсь протопресвитер!, прочитплъ надписи 
на закладной серебряной доекѣ ci, датами 
закладки н перечномъ лицъ. Государь Импе-
ратор!. и Особы Императорской Фамиліи по-
ложили в!, основаніе памятника золотым мо-
неты. послѣ чего первый камень былъ поло-
жен!, на закладную доску Его Величегтвомъ. 
Слѣдующіе камни клали Великіе Князья Ни-
колай Николаевич!, и Петръ Николаевич!., Ве-
ликая Княгиня Анастасія Николаевна и внуки 
и внучки въ Бозѣ почивающаго Великаго Князя, 
Княжны Марина Петровна, Надежда Петровна 
и Князь Романъ Петрович!,, военный ми-



пмстръ, председатель и составь комитета по 
сооруженію памятника. 

Когда духовенство удалилось, Государь 
Императора, и Высочайшія Особы осматривали 
фотографіи модели памятника и чертежи. Па-
мятник!, будетъ имѣть видъ конной фигуры 
ночившаго Генералъ-Фельдмаршала на высо-
ком!, пьедестал!,. По сторонам!, четырехуголь-
на го пьедестала будугь находиться горельефы, 
изображавшие конную группу Великого Князя, 
окруженного своими главиѣйгаими сподвиж-
никами вовремя русско-турецкой войны 1877— 
TS г.р., c i, передней стороны будуп, выситься 
пять знаменщиконъ — русскаго, болгарскаго, 
румынскаго, сербского и черногорского, а по 
бокам!, будугь изображеиія достоиамятныхъ 
событій этой войны- атаки Гривицкаго редута 
и отраженіе атаки Сулеймана наши на гору 
Св. Николая. 

Огмотрѣвъ фотографіи. Государь Импера-
тор!, и Высочайшія Особы отбыли сь мѣста 
закладки. 

(Русс. Пив.). 

Памятникъ Екатерины II въ Екатеринославѣ. 

Въ Екат&ринославѣ предстоит!, особое 
торжество: іюренесеніс памятника великой 
основательницы города. Императрицы Екате-
рины II на бол'бе видное и открытое мѣсто на 
той же соборной площади, у начала проспекта. 
По этому поводу „10. В." приводить интерес-
ным иеторичеекія свѣдѣнія оба, этомъ памят-
ники. собранныя бывшими мѣстнымъ губерн-
скимъ предводителемъ дворянства, камерге-
ром!, II. А. Струковымь. 

По пригоединеніи ханства Крымскаго къ 
Росеіи въ 1783 году Императрица Екатерина II 
предприняла путешествіе для обоэрѣнія внові, 
нокареннаго края. 9-іго мая 17К7 года Екате-
рина II въ еогіровожденіи рнмекаго импера-
тора Іосифа II. короля польскаго Станислава-
Авгуета, принца ІІаееауекаго, принца де-Линь. 
Французекаго поела графа ('спора, англій-
екаго—Фицъ-Герберта и других!, иностран-
ныхъ особь и большой свиты русских!, е.а-
новциковъ прибила ві, селекіе ТГоловицы на 
Днѣирѣ.—ныпѣвшій Екатеринославъ. 

Здѣсь in, нраздникъ, послѣ церковной 
службы, на мѣетѣ теперешней Соборной пло-
щади былъ заложен!, храмъ Преображепія 
Господня, собор!,. Первый камень положила 
Екатерина И, а за нею всѣ лица, еотіровождав-
шія ne При этомъ граф!, Сегюръ сказал!,: 

Царица положила первый камень, а я 
кладу послѣдшй. 

ІІредсказаніе это сбылось: сооружѳніе 
храма ограничилось лишь одним!, фундамен-
том!, из!» больших!, гранитных!, тесаныхъ 
камней. Предполагаемый соборъ должен!, былъ 
быть не мен lie. если не болѣе. церкви св. 
Петра in, Гим іі. Въ длину заложенный соборъ 
имѣлъ 80 саженъ, въ ширину 22'т. Теперь па 
мѣстТ, этого фундамента находится церковная 
ограда; соборъ же нынѣшній воздвигнуть въ 

1835 году на мѣстѣ заложсшіаго престола и 
по своим!, размѣрамъ составляет!» приблизи-
тельно шестую часть первоначальна™ про-
екта. 

Неподалеку отъ заложеннаго собора бы.ті» 
выстроепъ кі. пріѣзду Императрицы времен-
ный каменный дворецъ. Впослѣдствіи онъ 
пришелъ въ разрупвчііе и Имиераторомъ 11м-
колаемъ I былъ отдан!» екатеринославскоыу 
дворянству. Это и есть Потемкинскій дворецъ. 
Для этого-то временнаго дворца и была зака-
зана въ Берлинѣ бронзовая статуя царицы. 
К'ъ пріѣзду Екатерины II въ Половицы она не 
была готова, a затѣмъ, за смертью Императ-
рицы, долгое время оставалась въ Берлин!,. 
Только въ 1830 году она была доставлена въ 
Петербург!» на литейный завод!, Верда и за-
тѣмъ но представительству дворянства Ека-
тсринославской губерніи бывшій тогда ново-
россійскій и бессарабскій генерал!,-губерна-
тор'і, графъ Воронцов!, испросил!» у Импера-
тора Николая I разрѣшеніе поставить мону-
ментъ въ Екатерииоелавѣ. Открытіе памятника 
состоялось 2(1 сентября 1846 г. на Ярмарочной 
площади, гдѣ теперь Соборная площадь. 

Бронзовая статуя Екатерины II скомиано-
вана, отлита и отдѣлана въ Борлинѣ въ 
1788 г. „артистами" Мойеромъ, Наукишемъ и 
Мельцеромъ, какь свидѣтельствуетъ латин-
ская надпись на монументѣ. 

Приводимъ ее въ нереводѣ: 
„Артисты берлинскіе работали: 
Мейерт, слѣпилъ, 
Иаукишъ отлилъ, 
\ 1 ел ь церъ отдѣл алъ, 
Спустя шесть лѣтъ. 

1788". 
(„Нов. Bp."). 

На далеком!, Рымникскомъ нолѣ толі,ко-
нто закончен!, установкой памятникъ славному 
русскому полководцу, Суворову. Исполнен!, 
онъ по проекту талантлива™ скульптора Г». В. 
Эдуарде!,. Памятник!, своей красотой произ-
водит!, большое художественное впечатлѣніе 
какъ удачнымъ проявленіемъ мысли худож-
ника, такі, и сочетаніемъ скульптурных!, 
формъ сь архитектурными, что такъ важно въ 
монументальной скул ь нту рѣ. 

Памятник!, представляет!, собою конную 
статую Суворова. Полководец!, на полном!, 
ходу остановил!, своего „Нѣмчака" и привѣт-
ствуеп, свонхъ чудо-богатырей. Статуя эта 
установлена на большом!» постамент!:, кверху 
ііѣсколько усѣчепппмъ. Со всѣхъ стороит, ікі-
етамеігп» украшенч, барельефами. 

Фигура самого Суворова полна экспресіи 
и движении Это одно изъ удачнѣйшихъ изо-
бражений знаменитаго полководца. Художник!,-
скульптор!, превосходно передал!, вею нерв-
ность, весь яркій норывъ привѣтствія люби-
маго вождя свонмь воинам!,. 

Очень удались даровитому скульптору и 
т!і барельефный украшенія, которыя оиоясы-
вають иостаменть памятника. IIa нихъ самые 
характерные эпизоды славнаго рымникскаіч» 



боя. На лѣвой сторон* постамента изображена 
атака австрійскаго 4-го Гуеарекаго полка на 
Крынгумейлорскій лѣсъ. Направо отъ атакую-
щих* іі обороняющихся войск*—изображение 
командовавпіаго австрійцами герцога Кобург-
скаго на кон*. Правый барельеф* памятника 
изображает* знаменитую штыковую атаку 
русских* войск*, обращающих* в * бѣгство 
непріятѳльскую конницу. Наступаюіціе ряды 
русских* воинов*, со взятыми на руку ружья-
ми. привѣтствустъ Суворов*. На углу правого 
и лицевого барельефа изображен* барельеф*, 
в * котором* художник* съ большой жизнен-
ностью передал* сцену паники въ турецком* 
лагерѣ и бѣгства Турок* через* Крыіггумей-
лорскій лѣсъ. 

Памятник* сооружен* на открытом*, воз-
вышенном* мѣстѣ, видѣнъ издалека и произ-
водит* достойное славному боевому моменту 
русской арміи, впечатлѣніс. 

(„Веч. Bp."). 

Памятник* Кочубею и Искр*. 
Въ 1909 г.. поел* празднованія двухсот-

лѣтняго юбилея Полтавской битвы, въ (Нев-
ском* отдѣл* Императорского военно-истори-
ческаго общества возникла мысль об* увѣко-
вѣченіи памяти мужественных* борцов* за 
единство великаго русского народа— генераль-
ного судьи малороссійскаго казачьяго войска 
Василія Леонтьевича Кочубея и полтавского 
полковника Ивана Ивановича Искры. Быль 
образован* особый строительный комитет*, 
под* председательством* И. В. Отопо-
женко, при участіи представителей рода Ко-
чубеев*. Мѣстомъ для постановки памят-
ника избрана, по соглашение с * военно-
инженерным* вѣдомствомъ, площадь за Ни-
кольскими воротами на Печерскѣ. Модель па-
мятника. в * вид* двух* фигур* Кочубея и 
Искры, стоящих* на курган* изъ краснова-
таго гранита, расположенном* на подножии 
изъ сѣраго гранита, заказана художнику 
II. А. Самопову, выполнившему памятник* 
М. Д. Скобелеву въ Москвѣ. Памятники, по 
открытіи его в* август* текущего года, бу-
дет* передан* в * дар* от* имени Импера-
торского военно-историческаго общества го-
роду Кіеву. 

(„Нов. Bp."). 

Борцовской волостной сход* Шадринскаго 
уѣзда постановил* воздвигнуть въ еелеиіи 
Борцовском* памятникъ царю Мтаи.іу Оео-
ііоровичу въ ознаменованіе 300-лѣтняго юбилея 
царствованія Дома Романовых*. 

Петровскія реликвіи. Царицынскій город-
ской голова прислал* управляющему Сара-
товской губерніей фотографическіе снимки с* 
шапки и трости императора Петра I, храня-
щихся въ царицынской городской управ* въ 
особой витрин*, вмфетѣ съ записями (в* ко-
піяхъ) слов* царя, сказанных* Петром* Вели-
ким* при пожалованіи городу этих* реликвій. 

Первая запись гласить: 
„Въ 1723 году государь император* Петр* 

Первый, на возвратном* пути изъ Низового 
похода, снявши съ головы свой картуз*, при 
отданіи онаго царицынскому дворянству и 
жителям* сказать изволил*: „Как* никто не 
смѣетъ картуз* сей сняти с * головы моей, 
так* никто не емѣет* вас* из* Царицына 
выводить". 

Во второй записи говорится: 
„Въ 1723 году государь император* Петр* 

Первый на возвратном* пути изъ Низового 
похода при отданіи сей трости царицынскому 
дворянству и жителям* сказать изволил*: 
„Как* я управлялся ею сь друзьями своими, 
так* и вы обороняйтесь ею от* врагов* ва-
ших*!" 

По описанію „Кар. В.", тростьчерешневаго 
дерева въ кор*, длиной въ три аршина и 41 s 
вершка, толщиной въ 1'/8вершка(въд1аметр*). 
Царская шапка изд. cf.paro сукна, подбитая 
ватой на холст*, прилегающем* к* сукну и 
шелковой подкладкѣ цвѣта крем*. На под-
кладкѣ елі.ды обычной заношенности. Верх* 
шапки побит* молью. 

(„Нов. Bp."). 

К* пожару Троицкаго собора. Сгорѣвшій 
Троицкі й собор* на Петербургской сторон*— 
одно из* стариннѣйшихъ сооружен!!! Петер-
бурга, хотя в* архитектурном* отношеиіи не 
является характерным* памятником* зодче-
ства своего времени. Заложенный Петром* 
Великим* въ самом* начал* XVIII вѣка, он* 
закончен* был* постройкой въ 1711 году. Царь 
особенно заботился об* этом* храм* іі, когда 
начался сбор* денег* на постройку церквей 
въ Петербург*, то прежде всего собранный 
средства были употреблены на расширеніе 
Троицкаго собора. Первоначально Троицкій 
собор* был* очень незначительных* размі,-
ровъ, ироетѣйшей архитектуры, в* вид* про-
долговата го четвероугольника съ небольшой 
алтарной пристройкой и деревянной крутой 
крышей въ два ската; только затѣмъ он* зна-
чительно расширился новыми иридѣлами. По 
евидѣтельству современников* Троицкій со-
бор* был ь еамым* красивым*, хотя и дере-
вянным* храмом* Петербурга. До половины 
XVIII вѣка в* Троицком'!, еоборѣ происходили 
вс* торжественный богоелуженія и он* не 
терял* своего значенія и по смерти Петра 1. 
К* сороковым !, годам* того же столѣтія зданіе 
собора уже настолько обветшало, что не только 
въ нем* должны были прекратить службы, 
но даже вынести изъ него всю утварь. 

Императрица Клизавета Петровна приняла 
участіе въ гюложеніи Троицкаго собора, при-
казала ветхое зданіе разрушить до оенованія 
и в * самом* скором* времени построить новое 
„безо всякой перемѣны", какъ то было ранѣо 
и точно придерживаясь стараго плана. Зданіс 
разобрали и на прежнем* фундамент* было 
воздвигнуто новое. Но не простояло новое 
зданіе и пяти лѣт*. как* с о б о р * и богадѣлыіи 
при нем* егорѣли до тла; все погибло, исклю-
чая с а м о й древней утвари и вещей лично ера-



ботанныхъ Петромъ. Въ царствованія Екате-
рины II и Павла I царское вниманіе къ этому 
храму ослабѣло и только Александр!» I снова 
обратил!» на него свое милостивое вниманіе, 
интересовался нуждами собора; онъ прикаэалъ, 
замѣтивъ какъ-то какія-то новшества, строго 
на-строго сохранять соборъ такимъ, какимъ 
онъ былъ въ старину. Ііаводненіе 1824 года 
причинило храму не мало вреда и къ царство-
ванію Николая Павловича состояніе его было 
таковым!», что совершать богослуженія въ немъ 
явилось уже опасной только въ семидесятыхъ 
годахъ произведет, былъ капиталі»ный ре-
монт-!» «••(> сохраненіемъ, по возможности, преж-
ней внѣшности храма, и въ этомъ состояніи 
онъ и находился вплоті» до послѣдней ката-
строфы. 

(„Нов. Bp."). 

Юбилей профессора Н. И. Веселовскаго. 
О февраля исполнилось тридцатипятилѣтіе на-
учной и преподавательской дѣятельности за-
служеннаго ординарнаго профессора по ка-
недрѣ нсторіи Востока при факультетѣ восточ-
ных!» языковь ІІетербургскаго университета, 
дѣйствителыіаго члена и продсѣдателя раз-
ряда военной археологіи и археографіи Импе-
раторскаго русскаго военно - исторического 
общества Николая Ивановича Веселовскаго. 
Моеквичъ но рожденію, юби.іяръ окончил!» въ 
1867 году вологодскую гимназію и иоступилъ 
на факультет!» восточных!»языковъ(ноарабско-
турецкому |)азряду ) въ 1869 г. Еще студентомъ 
онъ был!»' за еочиненіе ..0 податяхъ и повин-
иостяхъ. налагавшихся Монголами на побѣ-
жденныхъ пародов!»" удостоенъ золотой ме-
дали, а по окоичаніи курса, вч» 1873 г., былъ 
оставлен!, при университет*!». По защитѣ ди-
ссртаціи „Очсркь историко- географичеекихъ 
свіѵдѣиій о Хивинскомъ ханствѣ съ древнѣй-
шихъ врсмсп і, до настоящего", представленной 
имъ на еоиеканіо степени магистра, онъ въ 
1878 году былъ утверждеиъ въ званіи ириватъ-
доцента, а съ 1890 г.—и. д. ординарнаго про-
фееора по канедрѣ иеторіи Востока. Изъ много-
численниыхъ трудовъ, изслѣдованій и статей 
П. П.. явившихся результатом!, его научных-!, 
работь и командировок!, на Востокъ. наиболѣе 
крупным!» вкладомъ вч, науку являются его 
„Памятники дипломатических!, еношеній Мо-
сковской Руси съ ІІереіей". 11. И. извѣстенъ 
также своими трудами но археологіи. Еще въ 
1885 1-. он!» бы.!!» командировать въ Турке-
етанекій край для работ-!, по археологіи. ре-
зультаты этой поѣздки напечатаны въ изда-
ніяхъ Императорскаго русскаго археологиче-
екаго Общества. ІІодъ редакціей Николая Ива-
новича вышло два тома „Записок!, разряда 
военной археологіи и археографіи Император-
скаго военно-историческаго общества". Въ на-
стоящее время П. И. Веселовскіи читает!, 
лекціи но первобытной археологіи въ нетер-
бургекомъ археологическом!, институтѣ. со-
стоит!, старшимъ членомъ Императорской ар-
хеологической комиссіи, нредставителемъ ея 
в!» русском!» комитет!'» для изученія Средней 
и Восточной Азіи и занимает!, должность 

управляющаго отдѣленіемъ восточной архе-
ологіи Императорскаго русскаго археологичо-
скаго общества. Подъ руководством!» П. И. 
Веселовскаго за 35 лѣтъ его преподаватель-
ской дѣятельности не мало студентовъ-во-
сточниковъ окончило факулі.теть; всѣ они— 
служащіе на разныхъ ісонцахъ Средняго и 
Дальняго Востока и Россіи, сохранили са-
мый лучшія воспомннанія о лекціяхъ и объ 
отношеніи к!» иимъ Н. П. Веселовскаго. 

(„Нов. Bp."). 

Въ Костром!; состоялось освлщеніе гран-
діознаю Ромаповскаю музея, сооруженного на 
ножертвованія костромичей въ озпаменованіе 
300-лѣтія царствованія Дома Романовых!». 
Открытіе музея намѣчено на время костром-
ских!» юбилейных!» торжеств!». 

(„Русск. Библ."). 

Кинематографически! музей. Московски! от-
дѣлъ Императорскаго военно-историческаго 
Общества предполагает!, устроить въ Москвѣ 
музей кинематографа, въ котором!, будутъ 
изъ года въ годъ собираться заиечатлѣнные 
на лентѣ выдающіеен моменты изъ жизни 
Россіи. 

(„Русс. Пив."). 

Терское общество любителей казачьей ста-
рты въ 1912 году вступило въ третій годъ 
существованія, имѣя въ своем ь состав!; свыше 
ста членовъ. Дѣятельноеть общества вырази-
лась въ обсужденіи читанных!» въ засѣданіяхъ 
общества докчадовъ его членовъ, разработкѣ 
нѣкоторыхъ вопросов!,, касающихся охраны 
памятников!, старины, и въ присужденіи пре-
мій за сочиненія, представленныя на конкурс!» 
объявленный обществом!». Изъ докладов!» въ 
числѣ прочихъ обращаетъ вниманіе доклад-!, 
совѣта общества о необходимом!, ходатайств!; 
объ аггипюваніи денежных!» средств!, изъ 
войскового капитала для напечатайся иизданія 
матеріаловъ изъ кавказских!, архивовъ, имѣю-
щнхъ отношеніе къ исторіи терскаго казаче-
ства. Обществом!» всѣ доклады заслушаны и 
сдѣланы постановленія въ утвердительномъ 
смыслѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, рѣшено составить 
„Историко-географическій словарь" и „Библіо-
графическій указатель". 

(„Русск. Библ."). 

Воронежская ученая архивная ко.чиссгя 
въ 1912 году имѣла въ своем ь состав!; 14 по-
четных!» и' 140 дѣйствительныхъ членовъ. 
Д еятельность ея, не смотря па весьма скром-
ный средства и ограниченный кружокъ мѣст-
ныхъ работников!», по прежнему отличалась 
большой интенсивностью. Изученіе края въ 
этнографическом-!,, историческом'!, и археоло-
гическом!, отношеніяхъ продолжалось въ те-
чете всего года. Между нрочимъ, членъ ко-
миссіи, В. 11. Тевяшевъ продолжал!» работу 
но онисанію древних!» воронежских!» актов!», 
хранящихся ві» воронежском!» губернокомъ 



музеѣ и относящихся къ 1674 году. Въдѣдахъ 
интересны свѣдѣнія о струговом* дѣлѣ воро-
нежцовъ в* XVII вѣкѣ и отголоски бунта 
Стеньки Разина. В * томъ-же году было ото-
брано на храиеніе в'ь воронежском* истори-
ческом* музоѣ изъ дѣлъ, присланных!, въ 
комиссію изъ разных* правительственных!, 
учрежденій и предназначенных* къ уничто-
жение, свыше 4 тыс, дѣлъ. 

Отчетный год* был* особенно счастли-
вым* для архивной комиесіи въ отиошоніи 
археологических* изслѣдованій и раскопок!.. 

Наконец*, слѣдуеТ* отмѣтать, что комис-
сией в * отчетном* году были устроены в * 
Воронеж* двѣ обширный юбилейный выставки, 
посвященныя памяти выдающихся воронеж-
цевъ—историка II. И. Костомарова и поэта 
11. О. Никитина. 

(„Русск. Библ."). 

Первое засѣдаиіе Ковенской губернской 
ученой архивной комиссии, состоялось 9-го де-
кабря 1912 года в'ь номѣщеніи Ковенской ка-
зенной палаты. Собранію было доложено о 
согласіи Нмператорскаго Археологичеекаго 

института на открытіе въ гор. Ковнѣ ученой 
архивной комиссін, поел* чего губернатор*, 
камергер* А. А. Куломзшгь, объявила. Ковен-
скую губернскую ученую архивную комиссію 
открытой и предложил* всѣхт, лиц*, пожало-
вавших* на это заеѣданіе. считать действи-
тельными членами, без* оеобаго избраиія. 
при условіи уплаты ими членскаго взноса. 
ВаТ'Г.м* был* предложен!, на обсужденіе ко-
миссіи проекта, временных!, правила, о порядкт. 
дѣятельности архивной комиееіи, который, за 
сдѣлаішыми въ нема. пТ.которымп поправками 
il измѣненіями, был* комиссіеіі утверждена.. 
Далѣѳ, по нредложеігію А. М. Йедошивиіш, 
ученая архивная комисеія постановила: от-
крыть запись г.г. членов*, желающих!, рабо-
тать іп> елѣдующих* отдТ.лах* комиссіи: I) llo 
разбору старыха, архивных!, д*ла, и по со-
ставлен! ю историчоскаго архива. 2) По созда-
пію в'ь гор. Ковнѣ археологичеекаго музея. 
3) По охраненію и отыеканію памятников!, 
древности и остатков!, старины н 4) ІІо опи-
санію Ковенской губѳрніи на. археологическом!, 
и историческом!, отношеніяхъ. 

(„Русск. Библ."). 

С Т А Т Ь И . 

1 . И н о з е м ц ы в ъ Р у с с к о й арміи при Ц а р я х ъ М и х а и л ѣ Ѳ е о д о р о в и ч ѣ , 
А л е к с ѣ ѣ М и х а й л о в и ч ѣ и П е т р ѣ I А л е к с ѣ е в и ч ѣ ' ) . 

( ІІродо. хжсніс). 

Если въ выиискѣ изъ-за границы так-
тических'*, военных* единиц* (роты, 
эскадроны, полки) Петр* I терпѣлъ 
однѣ лишь неудачи, то слѣдуетъ отмѣ-
тнть, что и выписка иноземных* воинов* 
у Него шла съ большим* усгіѣхомъ 
лишь въ количественном*, а не въ ка-
чественном'* отношеніи. Иноземные офи-
церы, начиная съ прапорщика и кончая 
генералом*, поступали навоенную службу 
къ Петру I иногда цѣлыми партіями, но 
почти всѣ они имѣли один* общій не-
достаток*—не умѣли говорить по-русски. 
Правда, Петр* I полковым* и з * ино-
земцев* командирам* давал* перевод-
чиков'*, но нослѣдніе въ своем* боль-
шинствѣ являлись лишь немного обру-
сѣвпшми иноземцами, отчаянно ковер-
кавшими русскую рѣчь. Итак* того изъ 
требованій Царя, чтоб* офицер* дей-

ствовал* „не все шпагой, но умом* и 
ртом*", иноземные офицеры по незнанію 
русскаго языка в ъ первые годы своей 
службы не могли выполнит*. 

По своему уму военные на Русской 
службѣ иноземцы въ своем* подавляю-
щем* большинстве были не выше обыч-
ной посредственности. При своем* до-
вольно ограниченном* умственном'* 
складе они, къ сожалѣнію, почти в с е 
отличались крайне убогим* складом* 
своих* и нравственных* понятій. Во 
время военных* походов* ц разных -* 
разъездов* очень многіе изъ этих* ино-
земцев* заботились не столько о пора-
женіи непріятеля, сколько о расхищены 
имущества у мирнаго обывателя. Вт. 
этомт. отношеніи особенно отличались 
драгунскіе полковники-наемники: фран-
цузы Діонисік Девгерииъ и Генрих'* 

') <'м. „Журнал*" .V 2. 



Морель де-Каррьеръ, цесарець Отто-
Рудольфъ гр. Шауенбургъ, (или ІІІам-
бургъ), лифляндецъ баронъ Георгій Ро-
зенъ, Михаилъ фонъ-Шульцъ. 

Что касается чувства чести и долга, 
столь необходимаго особенно для офи-
цера, то такія высокія іпшятія, невиди-
мому, совсѣмъ не были извѣстны значи-
тельному числу С О С Т О Я В Ш И Х ! ) на рус-
ской военной службѣ инозѳмцевъ. В ъ 
этомъ отношеніи они не обладали даже 
простой порядочностью и такъ или 
иначе, по съ легкимъ сердцемъ измѣ-
няли Петру I, отдаваясь Карлу XII. 
Швед'ь Иванъ Гумертъ, выѣхавшій въ 
Россію въ 1693 г., такт, понравился 
Петру I, что Онъ пожаловалъ этого 
„выходца" вторыми послѣ себя капита-
номъ бомбардирской роты Лейбъ-Гвардіи 
ІІреображеискаго полка. Чѣмъ же отпла-
тилъ Царю этотъ капитанъ за такую ми-
лость?—Измѣной: 10 ноября 1700 г., въ 
вое кросен ье, I м ортъ п редался Карлу XII, 
выдавъ ему и иланъ расположенія на-
I mi xi > войскъ иодъ Нарвой. 19 ноября 
этого же года, во вторникъ, въ день 
извѣстнаго по своему печальному для 
Русских!) результату боя со Шведами 
фѳльдмаршалъ нашихъ войскъ цеса-
роцъ герцогъ фонъ-Кроа, генералъ Адамъ 
Нейде и нѣкоторые другіе, ничто же 
сумняся, сдались въ плѣнъ Шведамъ, а 
между тѣмъ цесарь Деопольдъ очень 
рекомендовалъ Кроа какт> воина. 

I Іримѣру Гумерта послѣдовалъ и пол-
ковник!) солдатскаго полка Иванъ Блюм-
бергъ: онъ „не яко плѣнникъ, но болѣе 
своею волею, оставя свою команду, къ 
пепріятелю ушелъ напередъ". Чуть-ли 
не одновременно съ Блюмбергомъ иере-
бѣжали на сторону ненріятеля и три 
нашихъ бомбардира-иноземца. О мѣсто-
нахождеиіи этихъ бомбардировъ - пере-
бѣжчиковъ Русское Правительство долго 
не могло получить необходимыхъ свѣ -
дѣній. 

Довольно подозрительно ве.ть себя и 
другой наемный на Русской елужбѣ 
фельдмаршала Георгій Огильвій. Крайне 
надменный съ подчиненными ему кн. 
Реішиннмъ и другими „Московскими 
генералами" и очень угодливый предъ 
ПОЛЬСКИМ!) нашим!) СОЮЗНИКОМ!) коро-
лем!) Августомъ 11 онъ въ январѣ— 

мартѣ 1706 г., во время извѣстнаго Грод-
ненскаго сидѣнія нашей арміи, своими 
письмами изъ Гродны къ Петру 1 прямо-
таки изводилъ послѣдняго при обсу-
жден іи вопроса о времени ухода на-
шихъ войскъ изъ Гродны и о путяхъ 
ихъ дальнѣйшаго отступленія. Царь по-
ложительно трепеталъ за участь своей 
арміи въ Гроднѣ. При чтеніи писемъ 
Петра I за это время въ Гродну къ 
Огильвію, кн. Н. И. Репнину и къ дру-
гимъ лицамъ, даже не бывшимъ въ это 
время въ Гроднѣ , выносишь впечатлѣніе, 
будто письма эти писаны не чернилами, 
а его, Петра, царственной кровью... „Ка-
ково мнѣ было, когда разлучены были 
отъ войска Мы?—Всегда на сердцѣ 
скребло". Такъ писалъ Петръ I въ 
Москву къ Ѳеодору А.тексѣевичу Го-
ловину. 

Угодливость Огильвія въ Гроднѣ 
предъ Августомъ 11 и его заигрываніе 
съ иноземными на Русской службѣ офи-
церами наряду съ полупрезрительным!, 
отношен іем!> къ своимъ сослуживцамъ 
„Московским!) генераламъ" повели къ 
тому, что послѣдніе стали подозревать 
своего наемнаго (фельдмаршала въ нод-
готовленіи къ измѣнѣ. Вотъ что кн. Реп-
нинъ между прочимъ писалъ въ январѣ 
1706 г. изъ Гродны князю А. Д. Мен-
шикову: „Просимъ вашей милости о тай-
номъ великаго Государя указѣ , что 
намъ дѣлать, когда увидимъ щютивно 
интересу государственному, а безъ того 
намъ противъ повелѣнія фельдмарша-
лова и слова сказать не возможно, по-
неже во всемъ послушаніи ему вручены". 

Огильвій отъ измѣны воздержался, а 
вотъ его пріятель генералъ Зейдлицъ 
соблазнился на нее во время стоянки 
въ Брестѣ нашихъ войскъ по отсту-
пленіи ихъ изъ Гродны. Объ этомъ 
кн. А. Д. Меишиковъ 26 апрѣля 1706 г. 
изъ Корца писалъ Петру I такъ: „Гене-
ралъ Зейдлицъ изъ Бреста отъ наеъ 
изъ войска ушелъ къ Королевскому 
величеству и нашъ нѣкоторый карау.ть 
втай жидовскимъ проводомъ прошелъ, 
чего ради мало вѣримъ и другимъ по-
добнымъ ему, которые не весьма на-
дежны; больше мы на себя надѣемся". 

Любопытно, что Огильвій, воздержав-
шиеь отъ явной измѣны Петру I, ионы-



талея. было, не исполнять Его приказа-
ній. Дѣло было такъ. 25 іюля 1706 г. 
Царь въ Кіевѣ объявилъ, что Онъ „выш-
нимъ командиромъ оставляетъ фельд-
маршала Шереметева съ отданіемъ па-
роля и прочихъ указовъ" и подчиняетъ 
послѣднему также и Огильвія съ ввѣ-
ренными ему 13 полками. Очутившись 
на положеніи корнуснаго командира, 
Огильвій такъ обозлился, что забылъ о 
всякомъ приличіи. 5 сентября 1706 г. 
ІІІереметевъ изъ Кіева писалъ Царю: 
„Огильвій отъ меня слово однажды при-
нять, а больше принимать не хочетъ, 
и прошу Вашего Величества на сіе 
указа". 

Считая содружество и сплоченность 
военныхъ частей существеннымъ усло-
віе.мъ побѣды надъ врагомъ и вполнѣ 
сознавая, что даже малыя ссоры началь-
никовъ этихъ частей наносятъ въ об-
іцемъ огромный ущербъ боевому дѣлу 
арміи, Петръ 1 еще 19 августа 1706 г. 
іфиказывалъ изъ Кіева кн. А. Д. Мен-
шикову: „стараться объ искуссныхъ ге-
нералахъ отъ пѣхоты и конницы про-
исхожденія Славенскаго, Польскаго.Чеш-
скаго, а не такіе, что Огильвій". Узнавъ 
отъ Шереметева объ упомянутомъ нару-
шеніи Огильвіемъ самыхъ первоначаль-
ныхъ требованій воинской дисциплины, 
Царь приказалъ уволить его. Здѣсь 
умѣстно отмѣтить, что выкрестъ изъ 
евреевъ дипломатъ II. II. Шафировъ по-
чему-то былъ очень озабочеігі, отставкой 
Огильвія и по поводу с я писалъ Менши-
кову слѣдующее: „Мнѣ мнится, Госу-
дар!,, не худо-бы Огильвія отпустить съ 
милостью, чтобъ весь свѣтъ могь видѣть 
великодушіе Царскаго Величества, что 
и за худые его поступки однакоже ми-
лостиво награжденъ и отпущенъ, н не 
имѣлъ-бы онъ причины ни ііротшл, Ве-
ликаго Государя, ни против], вашей 
особы хулы износить, а особливо чтобъ 
ваше сіятельство нарочно его передъ 
отпускомъ ласкою и какимъ подаркомъ, 
къ чему он'ь зѣло лаком ь н душу свою, 
чаю, за то-бы иродалъ, гзволилъ удо-
вольствовать. Прошу паки прощенія за 
сіе дерзновен іс, отъ вѣрнаго моего 
сердца происходящее, не изволилъ въ 
немилость мнѣ принять". 

Такую убійственную, хоть и не 

умышленную характеристику Огильвія 
только и мог], сдѣлать Шафировъ, ко-
торый самъ былъ жаденъ до денегь и 
за взятки легко продавалъ государствен-
ные интересы Россіи иностранным'!, пра-
вительствамъ. 

Впрочемъ наемный фельдмаршал!» 
Огильвій, получавшій изъ русской казны 
денежнагожалованья 8.000 р. (2-1.000 гуль-
деновъ) вч, годъ, не брезговалъ побоч-
ными доходами. Пріѣхавъ 25 апрѣля 
1705 года изъ Москвы въ Иолоцкъ, онгі>, 
по словамъ нѣкоторыхъ изъ своихъ со-
служивцевъ, занимался не столько смо-
тромъ нашихъ войскъ и „ігриведеніемъ 
их*!, въ готовность къ предстоящей кам-
наиіи", сколько покровительством!, ІІо-
лякамъ и Англичанам!» въ ихъ обшир-
ной торговлѣ русским'!» лѣсомъ, спла-
влявшимся въ то время огромными пар-
нями внизъ по рѣкѣ Западной Двинѣ 
къ городу Ригѣ для нагрузки на ко-
рабли въ Рижскомъ заливѣ. 

Очень возможно, что Огильвій былъ 
ВОИНОМ'!, Л И Ш Ь С Ъ виду, а В Ъ душѣ ИСТЫМ!» 
коммерсантом!, и финансистом!,. Князь 
Решиш ь 16 апрѣля 1706 г. изъ мѣстечка 
„Кисели" писалъ Менпшкову: „генералъ-
фельдмаршалъ какъ ноѣхалъ изъ Ковля, 
съ того времени мы не видались, а пи-
салъ ко мнѣ вчерашняго дня, что ио-
ѣхалъ напередъ на (»тырь рѣку въ мѣ-
стечко Рожицы, гдѣ есть мостъ, ниже 
Луцка 2 мили, для управленія мосту, а 
мое разсужденіе: для лучшаго уиравле-
нія ефимковъ въ Луцкѣ " . 

Петръ I жадности Огильвія до денегь 
не придавал!, особаго значенія н въ сво-
емъ о немъ отзывѣ оттѣнилъ такія черты 
въ характерѣ этого наемнаію фельдмар-
шала, который рисовали его, как!» воина, 
только съ отрицательной стороны. По 
словамъ Царя Огильвій „поступал!, грубо 
и упрямо: огь перваго фельдмаршала 
пароля не хотѣлъ прнмать многое время, 
такожъ ничьихъ совѣтовъ принимать не 
хотѣлъ, но желал!,, какъ учитель сту-
дентами, такъ ou i, со всѣми поступать"... 
„По поднисаніи капитулянт годъжилъ" 
за границей и нотомъ уже „къ войску 
ста.!!,". 

Почти чрезъ 9 мѣсяцевъ по увольие-
ніи фельдмарша.ча Огильвія къ нам!,, въ 
Россію, на службу поступил!, комен-



дантъ города Данцига Саксонскій гене-
ралъ-маіоръ баронъ Генрихъ фонъ-деръ-
Гольцъ. Король Августъ II рекомендо-
валъ ого Петру I съ самой наилучшей 
стороны. ІІотръ повѣрилъ этому королю 
и въ своей па имя Гольца грамотѣ пи-
сала слѣдующее: „Благоволили мы въ 
службу нашу воинскую господина гене-
ралі»-поручика барона де-Гольца принять 
и ради его вой нскаго искусства, заслугъ 
и полученной доброй славы въ чинѣ ге-
нерала учредить и послѣдующія конди-
ціи ему соизволить". Объ этихъ конди-
ціяхъ можно судить но „канитуляціи", 
или договору, которая 2 іюня 1707 г. въ 
обозѣ при Казимерѣ съ Гольцемъ была 
заключена и подписана „его свѣтлости 
князя Александра Даниловича Менши-
кова собственною рукою и печатью при-
печатана". Вотъ пункты этой капнту-
ляціи: 

1. Ему, тайному совѣгнику Гольцу, 
ни отъ кого кромѣ Его Царскаго Вели-
чества и его свѣтлоети князя Александра 
Даниловича Меншикова не депендовать 
(зависѣть). 

2. Обѣіцается ему по вся годы 5.000 
ефимковъ спеціе, а не копѣйками пла-
тить. 

3. Рангь противъ прочихъ Его Цар-
ского Величества министровъ имѣть. 

I. Ради безопасности его всегда 12 че-
ловѣкъ драгуиъ или солдатъ на караулѣ 
имѣть. 

5. Ежели онъ ради болѣзни, или не-
возможности иной болѣе служить не воз-
можетъ и захощетъ свой отиускъ имѣть, 
то ему въ томь не отказывать и сверхъ 
того годовое жалованье или пензію по-
жаловать. 

«. Ежели онъ умретъ, то его наслѣд-
никам ь все его оставшееся безъ всякой 
трудности отдано надлежит!» быть. 

7. Ежели онъ куда пошлется, то над-
лежать ему все изъ Его Царскаго Вели-
чества казны заплачено быть и изъ его 
годового жалованья ничего вычтено не 
будетъ. 

Такая слишкомъ ужъ льготная „каии-
туляція", обусловленная не столько за-
слугами Гольца, какь воина, хотя-бы и 
въ Саксоніи, а исключительно преувели-
ченной рекомендаций! Короля Августа II, 
естественно вызвала не мало разныхъ 

толков'!» и пересудовъ среди нашихъ 
военачалышковъ, стоявшихъ въ это время 
въ Польшѣ со своими отрядами. 4-го ав-
густа 1707 года Рейне, между прочимъ, 
писалъ изъ Варшавы князю Никитѣ Ива-
новичу Репнину: вамъ въ товарищи ге-
нералъ у пѣхоты генералъ-лейтенантъ 
Гольцъ, бывпіій комендантъ Гданска, 
зѣло искусенъ въ воинских!, дѣлахъ, 
человѣкъ по придворный и своенравный, 
и едва-ли у насъ уживется. 

Задѣтый за живое такимъ назначе-
ніемъ Гольца князь Репнинъ Ю августа 
1707 г. изъ обоза при Минскѣ отвѣтилъ 
Рснно слѣдующимъ ПИСЬМОМ!», которое 
изъ-заегосерьезнаго историческагосодер-
жанія здѣсь приводится все цѣликомъ: 

„Благородный и почтенный господин!»! 
Благодарствую за ваше ко мнѣ братское 
любительское письмо, которое писано въ 
Наршавѣ дня 1-го августа, a мнѣ вру-
чено вчера отъ деныцика моего, и впредь 
прошу, дабы оное не отмѣнно было, а о 
товарища своемъ, слыша отъ вашего 
благородія, радуюсь, ибо могу еще луч-
шаго научиться, токмо болѣзную о томъ, 
что ставлюсь старъ, не могу скоро по-
нять, а и на то еще разеуждаю: не мно-
еи.гъ вшьзжихъ видимъ такихъ, отъ коггго-
рыхь учиться, больше у насъ смотришь, 
токмо шакъ мы не умгьемъ грошей ебнрчгггъ. 
Прошу васъ, моего благодѣтеля и брата, 
отпиши, пожалуй, въ какомъ градусѣ 
обѣіцано ему быть и насъ, стариковъ, на 
волю-ль, или къ нимъ въ команду, и въ 
какомъ нынѣ обхожденіи, о себѣ же я 
пишу, извѣщаю: по указу Государеву съ 
21 баталіономъ сего числа пошелъ я въ 
Вильну, а въ Минскѣ оставлен!, князь 
Михайло Голицынъ и съ нимъ Збаталіоііа 
да къ ному же будут!» Соменовскій, 
Мевсовъ, Стрекаловъ полки, а иного до-
носить не имѣю, что и остаюсь слуга и 
брать князь Аникитъ Репнинъ". 

Содержаиіе этого письма, вѣроятно, 
скоро стало извѣстно и Петру I. Не желая 
обижать князя Репнина, Царь назначилъ 
Гольца въ кавалерію и, облекши ого 
званіе.мъ „геноралъ-фельдмаршала-лей-
тенанта", приказал!» выдавать этому ино-
земцу „сверхъ мѣсячныхъ кормовъ изъ 
Ратушскихъ доходов!» соль, дрова, свѣчи, 
сѣно, да изъ Провіантскаго Приказа 
хлѣба на 100 человѣкъ, овса на 70 ло-



шадей протішъ того же, какъ покупано 
и давано Огильвію". 

Прямолинейный, но весьма правдивый 
отзыв!) князя Репнина о „выѣзжихъ" въ 
Россію военныхъ инозеіщахъ задѣвалъ 
самолюбіе и Ренне, который также хо-
рошо „умѣлъ собирать гроши" и шпагу 
скрещивать предпочиталъ ме съ госу-
дарственным!) врагомъ на полѣ открытой 
брани, а съ кѣмъ-либо изъ своихъ со-
бутыльников!) за зеленымъ столомъ. 
Вполнѣ естественно, что неудержливый 
на языкъ Рейне, любишиііі къ тому же 
частенько бывать „въ принодпитомъ со-
стояніи", не преминул!) сообщить барону 
фонъ-деръ-Гольцу упомянутый отзывъ 
князя Репнина о военныхъ на Русской 
службѣ иноземцахь. Крайне тщеславный 
выходецъ изъ Моравіи Гольдъ, такъ ки-
чившійся своим!, „фонъ-баронствомъ", 
жестоко отомстилъ князю Репнину, а 
вмѣстѣ с ь тѣмъ навредил ь, можетъ быть, 
и не умышленно самому Петру Г въ его 
борьбѣ съ Карломъ XII. Изъ архивных!, 
документов!., бывшихъ въ моихъ рукахъ, 
видно, что въ субботу 3 ІЮЛЯ 1708 г., во 
время боя русскихъ со шведами, князь 
Решиш ь, вынужденный обстоятельствами 
принять на себя со своей пѣхотной ди-
визіей во HI тяжесть этого боя, не полу-
чилъ, вопреки своей просьбы, никакой 
помощи отъ кавалеріи ни со стороны 
Ренне, ни со стороны Гольца: тотъ и 
другой „съ конницею на сикурсъ къ 
Репнину не иоспѣли". ІІо этого еще мало. 
По словамъ Шереметева „при Шведскомъ 
войскѣ послѣ Головчннской баталіи на-
шихъ офицеровъ-иноземцевъ" очутилось 
„человѣкъ съ 15, которых!, у насъ при-
знаваютъ за побитыхъ". Если всѣ эти 
иноземные на Русской службѣ офицеры 
объявились у ІІІведовъ точно такимъ же 
путемъ, каким!, въ январѣ 1708 г. подъ 
Гродной il о пап. къ Карлу XII бригадир!. 
Милленфельзъ, то, пожалуй, никакіе 
„сикурсы" не ношли-бы въ прокъ князю 
Репнину, и онъ въ сущности хорошо 
сдѣлалъ, ЧТО отступил!) хотя-бы и въ 
безпорядкѣ... Правда, 16 іюля 1708 г. въ 
Горкахъ Петръ I приказалъ въ дивизіяхъ 
князя Репнина и барона Гольца „сіе 
злое поведеніе накрѣпко розыскать, на-
чешші съ перваго до послѣдняго, со 
всякою правдою, не маня, ниже посягая, 

но истинною, какь стать предъ судомъ 
Божіимъ". Этот!) „розыекъ" должны были 
произвести: каваперисгь А. Д. Менпш-
ковъ въ нѣхотной дивизіи кн. Репнина, 
а начальник!, надъ пѣхотой H. II. Шере-
метев!. въ кавалерійской дивизіи барона 
Гольца. Однако осудили пока только 
князя Репнина, а Гольца по разным!, 
соображеніямъ предпочли оставить пока 
въ покоѣ, и только въ 1710 году онъ за 
разныя преотупленін, включая и Голов-
чинское дѣло, былъ по суду приговорен!, 
къ смертной казни, но ІІетръ I помило-
вал!. его. По свидѣтельству современни-
ковъ, Гольцъ въ августѣ 1711 г. „вмѣсто 
того, чтобы слѣдовать за арміей, безъ 
позволепія отправился въ Даіщигь". 

Отзывъ князя Репнина объ инозем-
цахь въ Русской армін былъ не един-
ственным!). Генералъ-фельдмаршалъН.ІІ. 
ІПереметевъ еще 2-1 января 1707 года 
изъ Острога такъ писалъ Петру I о пол-
к о в н и к фонъ-Эферыѣ, или Эфрентѣ, ко-
торый командовалъ пѣхотннмъ нолкомъ 
Болмана или ГІолмана, убитаго въ 1700 г. 
въ сражепш подъ Нарвой: „также кото-
рый я вндѣлъ Эфрентовъ но,1KB, и онъ 
не токмо что мундир!) на ихъ есть, и 
обуви нѣтъ; никогда я такихъ солдатъ 
подъ командою своею не видалъ. II пол-
ковникъ Эфрентъ зѣло плохь и нерадѣ-
теленъ и русскаго языка не знаетъ; не 
укажешь ли вмѣсто него быть Денису 
Пилсу? Также идругіе полки не мундро-
ваны, а именно Геренковъ, ,'Іанговъ". 
Вѣроятно изъ опасенія разгнѣвать Царя 
ПІереметевъ вмѣсто иноземца Эферна 
указывает!» на иноземца же Дениса 
Бильса. Что же сдѣлалъ Петръ Г.' Оігь 
28 января же написалъ Шереметеву: „О 
полковникѣ Энфернѣ по пріѣздѣ своемъ 
дамъ рѣшеніе. Для Бога извольте нмѣть 
прилежаніе, дабы полки были готовы къ 
веснѣ и могли-бы безъ нужды ходить, 
куда случай позоветъ, чтоб'ь лошади, 
телѣги были удобныя и довольно, такожъ 
и въ прочихъ аммуниціяхъ". Вмѣсто ре-
комепдованнаго Шереметевым!. Д. Бильса 
Царь преемником!. Эферна назначил!, 
иноземца Арота, о чемт. 13 февра.чя 
1707 г. и наітисалъ Борису Петровичу 
такъ: „Нововыѣзжимъ офицерамъ пол-
ковнику Ароту вели быть у Энфернова 
полку, а подполковнику I Іаттону такожъ 



велѣть быть лодполковникомъ у кото-
раго ни есть иного полку". Назначеніе 
Дрота на мѣсто Эферна не мало смутило 
Шереметева, и онъ въ своемъ къ Петру I 
нисьмѣ изъ Острога on» 19 марта 1707 же 
года говорить слѣдуюіцее: „явилисн у 
меня офицеры съ указами вашего само-
державства, и вслѣноимъ бытьвъОстрогѣ, 
зѣло скучаютъ, не имѣютъ свои иорціи. 
II между тѣми иноземцами полковникъ 
Фейлейгеймъ, кажется, человѣкъ добръ 
и говорить по-русски, a другіе, по-моему 
разумѣнію, не годятся: стары и языку 
нашего и польскаго неизвѣстны. Также 
есть обида и русским!» офицсрамъ: не 
будуті» прилежать къ службѣ чрезъ 
охоту ИЗ!» нижнихъ чиновъ, что никто не 
дослужится вышняго чина, а офицеры 
русскіе въ своихъ дѣлахъ исправны. 
Зѣло намъ надобны изъ заобычныхъ лю-
дей иноземцевъ вышнихъ командиров!». 
A нынѣ у меня задержанъ полковникъ 
Денис!» Нилеъ, человѣкъ молодой, иску-
сился нѣсколько видѣть и баталій. Я бы 
желалъ ему быть у полку, и, ежели въ 
гарнизонѣ, въ Астрахани. Также при-
слан!, ко мнѣ полковникъ Аротъ и по-
сла нъ къ полку на мѣсто полковника 
Эфрента; человѣкъ гораздо старь и не 
умѣетъ ни по-русски, ни по-польски". 
Не смотря на такой отзывъ Шереметева 
объ Аротѣ, послѣдній командовалъ пол-
ком!» и 20 мая 1707 года, а полковника 
Бильса Царь 20 марта приказалъ Шере-
метеву „одержать и въ Астрахань до 
указа не посылать". 

Очень характерна измѣна бригадира 
Мажсимиліана фонъ-Миленфельза. Изъ-за 
него Петръ 1 въ январѣ 1708 г. риско-
вал!» быть застигнутым!. въ Гроднѣ са-
мим!, Карломъ XII, который „часа чрезъ 
два но отт.ѣздѣ Даря изъ Гродны при-
шел!» сюда съ немногими людьми". Дѣло 
въ том ь, что зтотъ бригадиръ, оставлен-
ный при Гроднѣ съ партіей нашихъ 
драгунъ, былъ обязап ь „подъ Гродною 
на рѣкѣ чрезъ мостъ непріятеля не про-
пустить, а ежели врагь будетъ силенъ, 
то моегь разрубить", но онъ, по выѣздѣ 
Царя изъ Гродны, счелъ за лучшее 
„мостъ свой въ Гроднѣ покинуть и на 
11 j мили назад ь уступить, отчего великій 
ущерб!, багажемъ учинился" и „Его 
Царскаго Неличества высокая и освящен-

ная особа опасности представлена была". 
Меишиковъ 27 же января приказывал!, 
Миленфелъзу, „дабы паки назадъ до 
Гродны поворотился и, ежели возможно, 
непріятеля атаковав!, и мостъ разорилъ", 
но такого приказанія онъ „не исполнил!» 
и оному не иослушені," был!,. Изъ-за 
отсту пленія Миленфел ьза „неп ріятел ь 
случай получилъ чрезъ рѣку перепра-
виться" и въ Гродно вторгнуться. За все 
это Миленфельзъ былъ арестован!,. Въ 
своемъ прошеніи на имя Царя онъ, между 
прочим!,, оправдывался тѣмъ, что дума, ть, 
что „непріятель ложнымъ токмо обра-
зом!, и видомъ представляется, будто 
хочетъ всей силой чрезъ мостъ проби-
ваться, а между тѣмъ нигдѣ чрезъ рѣку, 
которая еще на многих!, мѣстахъ за-
мерзла, иройдетъ и, отрѣзавъ меня, на 
линію войска напасть и оное въ замѣ-
шательство привести хочетъ". Петръ не 
придалъ значенія такому оправданію 
Миленфельза. Меишиковъ также оста-
вилъ безъ вниманія его просьбу о за-
ступничествѣ. 

Всѣ нѣмецкіе генералы, полковники 
и офицеры (Августъ-Фридрихъ фонъ-
Гейнъ, Самуилъ фонъ-Ренцель, Яганъ-
Людвигь баронъ фонъ-Микушъ, Нико-
лай Ифландъ, Деколонь инженеръ, пол-
ковник!, Кампель именемъ всѣхъ офи-
церовъ-иноземцевъ при прошеніи Милен-
фельза) подали Царю за общей своей под-
писью нрошеніе о пощадѣ Миленфельза, 
но Царь на этомъ прошеніи положил!, 
такую резолюцію: „Ежели бы вышере-
чеиной бригадир в партикулярном 
дѣлѣ былъ виноват, тогда-бы всякое 
снизхождение возможно учинит, но спя 
вина... собливо в сей жестокой случай 
государственного інтереса, того ради 
інако точшо по суду быт. Въ Вильнѣ 
въ 3 день Февраля 1708". 

Миленфельза судили и приговорили 
къ смертной казни чрезъ разстрѣляніе, 
но потомъ пощадили и посадили иодъ 
арестъ. Онъ, „подкупи часовыхъ, ушелъ 
къ непріятелю", имеішо къ шведскому 
фельдмаршалу Рсйншельду, и уже въ 
Полтавскомъ бою попалъ къ намъ въ 
плѣнъ и по суду былъ разстрѣлянъ. 

Своеобразно велъ себя и титулован-
ный на русской военной службѣ гене-
ралъ-маіоръ графъ Шауенбургъ. Вопит, 



по виду, интендант* въ душѣ этот* 
„корыстный" генерал* „что привезут* 
офицеры какую рухлядь чухонскую и 
лошадей, и то все себе обирал*, а офи-
церов*, что-либо малое не явивших*, 
писал* въ драгуны". Мало этого. Онъ, 
но словам* Ѳеодора Бартенева, вышел* 
въ январѣ 1708 г. из* Шведской Лиф-
ляндіи въ Лифляндію Польскую и, оста-
вив* „цѣлое мѣсто къ ІІернову" не об-
следованным*, „набрал* обоз* великій 
чухонской рухляди и лошадей, и ко-
ров* стада, а у обоза и у коров* съ 
полков* драгуны лошадей замучили и 
иересаднили, и посылал* в * Дерптъ 
продавать коров*, а за ними драгуны 
которые посыланы были и по сіе число 
въ полки не явились. За метресою своей 
и за обозом* изъ Лифляндіи онъ по-
слал* в * Изборскъ с * полков* драгун*" 
но 32 человека съ полка, а въ подчи-
ненных* ему драгунских* полках* этот* 
командиръ-наемникъ „многих* офице-
ров* переменял* чинами и брал* с * 
них* деньги", о чем* полковники и офи-
церы дали сказки за своими руками. 
По Царскому указу Бартенев* произ-
вел* дознаніе и г.-м. Шауенбурга вы-
слал* въ Петербург*", о чем* и донес* 
Меншикову от* Себежа 21 марта 1708 г. 

Заканчивая краткій перечень ино-
земцев*, состоявших* на службе въ 
Русской арміи при указанных* трех* 
царях* из* Дома Романовых*, считаю 
необходимым* сказать несколько слов* 
о генерале Георгш-АвгусгЬ бароне Ро-
зенѣ. Лифляндецъ по своему происхо-
жденію, уроженец* города Риги и сын* 
полковника Шведской службы этот* ба-
рон* начал* свою военную службу но 
кавалеріи у Короля Французскаго, за-
тем* служил* в'ь чине „капитана у ка-
валеріи Датскому Королю" и, дослужи-
вшись здесь до чина генералъ-маіора, 
перешел* на военную же службу къ 
„Цесарю Римскому". Проживая въ Си-
лезіи, онъ познакомился съ известным* 
тайным* советником* фонъ-ІІаткулемъ 
и по словесному уговору съ последним * 
прибыл* чрез* Кіевъ въ Августе 1703 г. 
въ „Московское Государство, въ его Ве-
ликаго Государя службу, въ чин* гс-
неральскій" съ обещаніемъ „ту конницу, 
которая ему вручена будет*, выучить 

немецкому строю и поступкам*, и уряд-
ству во всем* против* нѣмецкой кава-
леріи, какъ въ обыкновеніи ведется чин* 
и стройство въ полках* немецких* Го-
сударств*" . Съ собою Розен* привез* 
„въ его Великаго Государя службу ігь 
адъютанты сына своего Яна Густава", 
который „был* въ Веноціи и учился въ 
академіи воинскому ученію", да д в у х * 
капитанов*, одного корнета, одного ауди-
тора и одного пастора. Военная служба 
Георгія Розена и теоретическая военная 
подготовка его сына Яна были для 
Петра I серьезным* ручательством* то-
го, что съ наймом* и х * къ себе на 
военную службу онъ сделал* весьма 
ценное для своей арміи пріобретеніе. 
Въ декабре 1703 г. Он* посылал* Те-
ория Розена въ Вѣну для найма, „въ 
цесарских* наследных* землях*" раз-
наго чина военных* людей на службу 
въ нашей арміи. Правда, генералъ-
фельдмаршалъ-лейтенантъ Огильвііі, на-
нятый но Высочайшему указу, от* И> 
ноября 1702 года, тайным* же совет-
ником* Паткулемъ к * нам* на военную 
службу, въ своем* изъ Вѣны къ вендо-
ру Алексеевичу Головину письме, от* 
8 Марта 1701 года, предупреждал* по-
слѣдняго, что Розен* „Его Царскому 
Величеству при нынешних* случаях* 
немного искуссныхъ офицеров* полу-
чить может*", но Головин*, новидимому, 
не внял* этому предупрежденію, и Ро-
зен* въ Іюле 1704 г. привез* в * Рос-
сію чрез* Кіевъ целую партію инозем-
ных* штаб* и обер'ь-офице.ровъ и че-
тырех* унтеръ-офицерон*, При Чем* со-
общил* Головину, что скоро прибудет* 
въ Россію и еще партія нанятых* им* 
въ нашу армію офицеров'*. О качествен-
ном'* составе этой публики отчасти мож-
но судить к а к * по самому Розену п im 
прибывшему с * ним* и уже мною упо-
мянутому графу ІІІауенбургу, т а к * и по 
тФмъ трем* капитанам*, которые ст. по-
лученным* от* Розена русским* за свою 
предстоящую службу жалованьем* сбе-
жали отт, него на своем* пути из* Нѣны 
въ Кіевъ. Правда, Розен* объявил* бег-
лецов* „ворами" и „не мог* довольно 
надивиться, что такіе люди такого чина 
и доброй фамиліи так* своровали и 
честь свою не сохранили", но пока этот* 



иноземецъ только дивился, „русскія 
дележки плакали". Впрочемъ и самъ Ро-
зенъ довольно скоро перешелъ съ пас-
сивной роли удивляюіцагося на актив-
ную роль удивляющаго и въ этой 
нослѣдней своей отрицательной дѣятель-
ностью достигт» того, что даже такой 
сильный по характеру человѣкъ, кап» 
Петръ I, началъ ему удивляться. Такъ 
еще 18 Декабря 1705 года Царь прика-
зал!» барону Розену с ъ несколькими 
драгунскими полками „чинить диверсію, 
когда Двина станетъ, отъ Риги къ Дер-
пту и Пскову", но этотъ баронъ зани-
мался не столько „диверсіей", сколько 
раздачей Курляндцамъ „торговыхъ про-
ѣзжихъ ЛИСТОВ!» до Риги". Этим!» В Ы Г О Д -
НЫМ!» для себя коммерческим!» дѣломъ 
онъ такъ усердно занимался, что не на-
ходилъ времени отвѣчать даже Царю 
на его письма о военныхъ дѣлахъ. ю 
Января 1706 г. Петръ изъ Москвы пи-
са,!ъ Розену: „Уже 4-е письмо сіе къ 
вамі» я пишу, но ниже одной отиовѣдн 
от!» насъ не имѣю. Того ради капитана 
иынѣ Глѣбовскаго посылаю съ симъ 
письмо.чъ и іішлюея, что вы во снѣ пре-
бываете и о наказанном'!» вамт» дѣлѣ не 
радѣете. Чего ради непріятель, не имѣя 
отъ васъ опасенія, свободно Дернтскій 
и Псковскій уѣзды разоряет!», и какъ бы 
сего лучше, когда неиріятель раздвоен!»". 
Въ виду такого подозрительнаго без-
дѣйствія барона Розена Петръ 28 Апр. 
1706 г. нриказалъ ему чрезъ Головина 
„быть въ Смоленскѣ и туп» жить" до 
его, царскаго, иріѣзда. 

В ъ виду столь подозрительнаго но-
неденія этого иноземца извѣстный воинъ 
князь Михаиль Михайловичъ Голицын!» 
оовѣтовалъ отодвинуть его с ъ подчи-
ненным!» ему кавалерійскнм!» отрядомъ 
отъ границы глубже въ Россію. Болѣе 
рѣшительныя мѣры относительно Розена 
предлагал!» А. Д. Меишиковъ: 21 Сен-
тября 1706 г. онъ, пройдя съ кавалерій-
скимь отрядомъ Люблинъ, изъ мѣстечка 
Осмоличъ писал!» Царю, что „въРозенѣ 
малая потребность, можно его за море 
отпустить". Однако Петръ 1 отпуску 
Розена за море предпочел!» ссылку его 
пока въ Архангельекъ для команды „у 
города Архангельска!!) надъ тамошними 
полками" съ выдачею ему неполнаго 

жалованья, „которое но суду, ежели 
онъ правъ будетъ, мочно На виноватых!» 
доправить и ему отдать". 

До 1705 года Петръ I не припималъ 
никаких!» мѣръ для ограничения числа 
поступающих!» въ русскую армію ино-
земцевъ, которые совершенно не знали 
русскаго языка, но въ послѣднихъ чи-
слах!» мая этого года по Его указу была 
„послана въ Вѣну Его, Великаго Госу-
даря, грамота къ стольнику князю Петру 
Алексеевичу Голицыну, велѣно ему при 
дворѣ цесарскаго величества впредь въ 
Его, Великаго Государя, службу офице-
ровъ выпшпхъ и нижнихъ чипов!» и ре-
меслеиннковъ и никаких!» людей, которые 
русскаго языка не знаютъ, не призывать 
и договоров!» съ ними никаких!» не чи-
нить и къ Москвѣ не отпускать". 

19 анрѣля 1707 г. воинскій совѣт-
никъ баронъ Генрихъ Гизенъ (Гюйссенъ) 
писалъ изъ Вѣны къ П. II. ПІафирову, 
между прочим!», слѣдующее: „Рекомен-
даціи и прибѣганіе ко мнѣ иноземны л, 
офицеровъ есть толь велико, что едва по-
кою отъ нихъ имѣю и принужден!» уже 
сказать, ЧТО больше не употребляем», но 
иослѣдней мѣрѣ не буду многих!» ре-
комендовать. Баронъ де-Албоненъ, пол-
ковник!» Шенлинго и иные, которые свои 
кондиціи послали, ожидаютъ рѣшенія; 
генералъ Гейетеръ желаетъ 4000 червон-
ных!» золотых!» папередъ и чтобъ оные 
изъ его жалованья не были вычтены, 
какъ его княжеское сіятельстБО Менши-
ковъ го желаетъ. Сего ради ожидаю о 
семъ пунктѣ впредь указу. Оіп» се-
кретно соизволеніе получитъ. Генералъ 
Дорт» предъявляет!» такожде свою услу-
гу, о чемъ къ напшмъ министрам!» в!» 
Берлинѣ мочно, ежели потребно, писать". 

Изъ этихъ военныхъ иноземцев!» 
Петръ I хотѣлъ пригласить къ себѣ въ 
армію на службу лишь Австрійскаго 
генералъ-фельдмаршала графа Зигберта 
Гейстера, который считался опытным!» 
нолководцемъ и участвовал!» въ вой-
иахъ Австріи с ъ Франціей, Турціей и 
Венгріей. Царь готовъ былъ „принять" 
Гейстера даже „вторым!» фельдмарша-
ломъ" и на жалованье по 26666 руб. 
66- з к. (80.000 гульденов!») въ годъ, 
если только этотъ генералъ не будетъ 
поступать „такъ грубо и упрямо, какъ 



Огильвій". Начатые въ этомъ направле-
ніи Русскимъ Правительствомъ въ Фе-
вралѣ 1707 г. переговоры чрезъ Гизена 
ст> Гейстеромъ были не удачны: „ІДведъ 
Цесарю" какъ-бы „заказалъ генерала 
Гейстера въ Московскую службу отпу-
скать", и Цесарь послалъ Гейстера 
„вверхъ къ Ренѣ , гдѣ Французы от'ь 
часу далѣе въ Германію вступаютъ и 
удобная глава съ цесарской стороны не 
командуетъ". 

Огульную и при томъ очень рѣзкую 
характеристику иноземцевъ, служив-
шихъ въ русской арміи по кавалеріи, 
даетъ намъ союзникъ король Августъ II. 
1 Декабря 1707 года отъ него нріѣхалъ 
въ Минскъ его камердинеръ Шпигель 
и привезъ отъ него на имя Петра I жа-
лобу, въ которой между прочимъ гово-
рится, что состояіціе на русской служ-
бѣ, особенно по кавалеріи, „ІІѢмецкіе 
генералы и офицеры зѣло много воли 
берутъ и для того чинятъ, что хотятъ; 
берутъ все, что имъ угодно, и думаютъ 
токмо, дабы обогатиться, a послѣ-бы по-
лучить свой отпускъ, чтобъ отъѣхать, 
не мысля о томъ, какъ-бы его царскому 
величеству достойную службу учинить, 
какъ видѣли сего лѣта въ Великой 
Полынѣ, что ничего иного не дѣлали, 
токмо грабили его царскаго величества 
людей и лошадей разорили, а къ поль-
зѣ его царскаго величества и малаго 
дѣла не учинили; того ради многіе офи-
церы деньги давали, дабы токмо упро-
сить, чтобъ ихъ на подъѣзды посылать. 
ІІзъ того можно заключить, что то не для 
службы его царскаго величества, по ток-
мо для ихъ властной корысти дѣлали... 
Гетманъ королевскій принужденъ по-
вседневно самъ слышать отъ офицеровъ, 
которые изъ его царскаго величества 
войска къ нему приходятъ, что сами 
оные офицеры смѣются и говорятъ, что 
какъ обогатятся, то тогда и паки на-
задъ отъѣдутъ". 

Эту свою жалобу Король Августъ 
заканчивает'!, просьбою, „чтобъ ІІоляковъ 
къ такому отчаянію не принуждать и 
чтобъ офицерамч, не являть такой ве-
ликой милости, ибо они на то надѣются, 
видя, что мало справедливости против!, 
нихъ чинится". По словамъ этого Короля 

„Поляки всѣ лучшую мысль получат!,, 
ежели сіе исправлено будить". 

Не смотря на открытую жалобу ко-
роля Августа II и на скрытое недоволь-
ство нѣкоторыхъ русс к ихъ генералов!, 
наемными иноземцами въ нашей арміи, 
Петръ I чуть-ли не до конца дней своей 
трудовой жизни продолжал!, пополнять 
свой офицерскій состав!, какъ францу-
зами, такъ и нѣмцами. Въ 1717 году 
Онъ, въ свою бытность за границей, изъ 
приглашениихъ на русскую военную 
службу лицъ назначать: французов!, 
Филиппа Деригни (Дериньи) полковни-
ком!, Вологодскаго драгунскаго полка, 
барона де-Вигуру полковником!, Астра-
ханскаго драгунскаго полка, иѣкоего 
Жарменя (Жармея) подполковником!, 
Новгородскаго драгунскаго полка на 
мѣсто подполковника Василія Суворова, 
которому по своей отставкѣ отъ полка 
слѣдовало явиться въ С.-ІІетербургѣ 
князю генералъ-плешшотенціаръ-кригсъ-
коммиссару Якову Ѳеодоровичу Долго-
рукову. Одновременно съ этими францу-
зами Царь нанялъ къ себѣ на службу 
въ армію по кавалеріи и нѣмца фонъ-
Гейденрейха. Изъ за этого иноземца 
исиыталъ не мало непріятноетей Порись 
Петрович!, Шереметев!,, получившій 
23 августа 1717 г. вч, Старгардѣ on , 
Петра I изъ Парижа слѣдуюіцііі указъ, 
отъ !) іюня 1717 же года: 

„Господинъ генералъ-фельдмаршал!,! 
Понеже посланъ былъ отъ насъ указъ 
изъ Альтенау къ генералу Тепу, дабы 
онъ опредѣлилъ полковника Христіана 
Людвика фонъ-Гейдеирейха къ полку 
драгунскому, гдѣ есть ваканція, но по-
неже до пріѣзда помянутаго полковника 
генералъ Ренъ умеръ, того для съ тѣмъ 
указомъ поворотился оігь изъ Варшавы 
къ намъ и топ, указ!, подалъ вамъ, но 
вы по тому указу ничего ему не учи-
нили и отказали, чего для принужден!, 
онъ ѣхать за нами сюда но Францію и 
просить насъ паки о томъ же дѣлѣ , и 
о заплатѣ денегь, во что ему стала та 
ѣзда изъ Альтенау въ Польшу и назад!, 
сюда. И понеже тѣ убытки ионесъ онъ 
отъ васъ, того для оные ему заплатите 
изъ своихъ порціонныхъ денегь, и опре-
дѣлить его, по первому указу къ полку 
драгунскому, къ которому-нибудь, гдѣ 



есть ваканція, и жалованье ему велите 
давать съ того времени, какъ ему данъ 
первый указъ изъ Альтенау. 

Р. У. Убытковъ своихъ, что онъ про-
ѣздилъ, какъ онъ сказываетъ, около 300 
червоппыхъ". 

X. JI. фонъ-Гейденрейхъ подъ 11 ян-
варя 1722 года въ „Реестрѣ его импе-
раторскаго величества генералитету и 
иолковникамъ" значится полковником!. 
Троицкаго драгунскаго полка. 

До своего поступленія на русскую 
службу онъ „служилъ королю Августу у 
пѣхоты и у конницы, a напослѣди въ 
его гвардіи Кора въ іюлуполковникахъ, 
всего съ 10 лѣтъ; абшейда не имѣетъ 
для того, что король Августъ онаго до-
бровольно изъ своей службы отпустить 
не хотѣлъ, а въ какомъ чинѣ ему быть 
м оч но, въ томъ покладается на волю цар-

скаго величества и на разсмотрѣніе его 
сіятельства князя Меншикова, понеже 
онъ въ королевской службѣ и при бата-
ліи Калишской имъ знаемъ былъ; языка 
никакого сходнаго съ русскимъ не 
знаетъ". 

Въ заключеніе своей статьи объ ино-
земцахъ въ Русской арміи считаю не 
лишнимъ привести нѣсколько словъ изъ 
завѣщанія (мартъ 1090 годъ) патріарха 
Іоакима, который увѣщевалъ Русскихъ 
Государей „запретить въ полкахъ и во 
всемъ государствѣ прокляты.мъ ерети-
ками быть начальниками: какая отъ нихъ 
православному воинству можетъ быть по-
мощь? Только гнѣвъ Божіи наводятъ... 
Благодатью Божьего въ Русскомъ царствѣ 
людей благочестивых!,, въ ратоборствѣ 
искуссныхъ, очень много". 

//. Зе.тлтскіи. 

2. Предварительный с ъ ѣ з д ъ дѣятелей м у з е е в ъ и а р х и в о в ъ в ъ Москвѣ . 

Въ августѣ 1911 г. на X V Археоло-
гическомъ Съѣздѣ въ Новгород!; На-
чальник!, Артиллерійскаго Историческаго 
музея, Д. II. Струковъ сдѣлалъ докладъ 
(I пенормальномъ положеніи, въ кото-
ром!. находятся наши отечественные му-
зеи '). Преслѣдуя общую цѣль собирать, 
систематизировать и хранить памятники 
древности и искусства для ихъ изу-
чеиія, музеи между тѣмъ находятся въ 
полной разобщенности между собой, что 
на ноложеніи дѣла отражается самымъ 
нагубиым ь образомъ. Въ то время, какъ 
въ одном!, музеѣ прилагаются усилія, 
сопряженный съ затратою времени и часто 
непроизводительно большихъ средствъ 
на пріобрѣтеніе предметовъ необходи-
мых!. для нополненія какой-либо группы 
памятников!., особенно цѣнной для музея 
въ своей совокупности, — подобныхъ 
предметов!,, даже нѣсколько экземнля-
ровъ, имѣется въ другомъ музеѣ, въ 
свою очередь нуждающемся вгь другихь 
памятниках!.. Но нѣтъ общенія между 
музеями, нѣтт, объеднняющаго ихъ дѣя-
тельность органа. До настоящаго вре-

'•) Докладъ напечатан!, въ 1-іі книжкѣ 
„Журнала" за 1913 г. 

мени не выработано абсолютно никакихъ 
практических!) иоложеній для музеевъ, 
а обслуживаются они часто совершенно 
не подготовленным!, персоналомъ. 

Каждый музей оиытнымъ путемъ, ко-
нечно, съ рискомт. испортить, даже по-
губить памятник!., выработалъ способ'!, 
храненія памятников!,. 

Не выработано общаго метода реги-
стра ціи и терминологіи предметовъ и 
ихъ датировки. 

Это только часть вопросов!,, которыхъ 
въ каждомъ музеѣ много, вопросов!, 
больныхъ, жгучихъ. II въ то время, какъ 
въ одномъ музеѣ оиытнымъ путемъ до-
стигнуто уже разрѣшеніе того или дру-
гого вопроса, остальные музеи—остаются 
въ невѣдѣніи, продолжают!, итти съ 
закрытыми глазами, а между тѣмъ не-
которые музеи Россіи существуют!, около 
двухъ вѣковъ... 

Докладъ Д. П. Струкова произвелъ 
большое впечатлѣніе на Съѣздѣ, осо-
бенно среди дѣятелей музеевъ: Д. И. 
Струковымъ первымъ громко было ска-
зано то, что давно сознавалось многими... 

Иниціатива Д. II. Струкова была под-
держана Предсѣдателемъ Император-
скаго Московскаго Археологическаго Об-



щества графиней П. С. Уваровой и То-
варищем* Председателя ІІмнераторскаго 
Россійскаго Историческаго музея кня-
зем* II. С. Щербатовым*, испросившим* 
разрѣшеніе Министра Внутренних* Дѣлъ 
на созыв* въ Москвѣ с * 27 по 30 де-
кабря 1912 г. предварительная съѣзда 
дѣятелей музеев* археологических*, 
исторических*, полковых*, церковных* 
и этнографических* к а к * правитель-
ственных*, т а к * общественных* и част-
ных*, а также представителей архи-
вов* и других* научных* учрежденій, 
нреслѣдующихъ одинаковый цѣли ст. 
музеями по собирапію, регистрацін п 
храненію памятников* историческаго и 
археологичеекаго значенія. 

27 декабря въ і час* дня состоялось 
торжественное открытіе Предваритель-
наго Съезда деятелей музеев* въ по-
мѣп;еніи Пмператорскаго Россійскаго 
Историческаго музея. IIa с ъ е з д * собра-
лось до 100 лиц*, преимущественно 
представителей музеев*, архивов*, архео-
логических*, исторических* Обществ* 
и въ том* числе представители от* де-
сяти полковых* музеев*. 

Въ Председатели Съезда был* из-
бран* князь Н. С. Щербатов* и товари-
щами его—Д. П. Струковъ и А. В. Ореш-
ников'*. По предложенію Д. П. Струкова 
предстоящая съезду работа производи-
лась вт> секціяхъ: 1) Правительствен-
ных* центральных* музеев*, 2) Цер-
ковно-архсологнческнх* музеев*, 3) Пол-
ковых* музеев*, 4) Мѣстныхъ музеев* 
(провинціальных* и частных*), 5) Архи-
вов* и 6) Общей, въ которой обсужда-
лись резолюціи секцій до внесенія их* 
на разсмотреніе Съезда. 

Результатом'!, работ* еекцій полу-
чился целый ряд* вопросов* и пожела-
ній, подлежащих* разсмотренію и ре-
шении будущаго Съезда. Среди пихт, 
должен* быть отмечен * прежде всего 
вопрос* о постановке обще-педагогиче-
ской деятельности музеев*. Вт, музеях* 
Западной Европы п. особенно, Америки 
существуют* давно штаты особых* 
руководителей для публики, осматри-
вающей музеи. Объясняя значеніе па-
мятников*, эти руководители способ-
ствуют* моііуляризаціи знаній, что яв-
ляется главнейшей задачей музеев*. 

Выражено пожеланіе разработать про-
ект* устройства особых* спеціалыіых* 
курсов* при центральных* музеях* для 
подготовки хранителей, о созданіи осо-
бой кафедры музеевѣдѣнія при Архео-
логических* институтах* и об* устано-
влена! для хранителей музеев* образо-
вательнаго ценза, или же, по крайней 
мѣрѣ, введенія для них* обязательна!* 
стажа. 

Принято предложен іе не только же-
лательности, но и обязательности періо-
днческихъ поѣздокъ, въ интересах'* 
развитія и ознакомлепія хранителей му-
зеев'*, не только въ отечественные музеи, 
но, главное, заграничные. 

Выражено настоятельное пожелайіс 
о необходимости огражденія закономч, 
музеев* от* произвольных* закрытій, 
выселен ія музеев* въ иесоотвѣтствующія 
помѣщенія, что въ болыпинетвѣ слу-
чаев* приводило къ гибе.ти собранных* 
съ большим* трудом* памятников*. За-
тронуть и больной вопрос* о мѣрахъ 
борьбы съ фальсификаций!, а также ст. 
лицами портящими, часто умышленно, 
книги и документы, полученные ими 
из* архивов* и библіотенъ для изученія 
или просмотра. 

Архивная секція предложила выяс-
нить ири помощи анкеты іюложеиіе и 
нужды архивов* п библіотекъ для пред-
стоящаго Съѣзда, на котором* предпо-
ложено на основаніи этого матеріала со-
ставить законопроект* об* упорядоченіи 
архивиаго дѣла въ Россіи. 

Всѣ еекціи выразили горячее жслапіс 
образовать особый центральный орган*, 
который объединял* бы, по возможности, 
деятельность музеев* и архивов* и на-
чал* бы свою дѣятельность теперь же 
до созыва 1-го Всероссійскаго Съѣзда 
дѣятелей музеев*. 

Выражено іюжеланіе установлен ія 
однообразной научно-выработанной терми-
нологіи, регистраціи и каталогизаціи. 

Секція полковых* музеев*, в * свою 
очередь, вынесла цѣлый ряд* пожеланій, 
осущеетвленіе которых* не только тѣсно 
связано съ дальнѣйіпимъ развитіем* му-
зейнаго дѣла въ войсках*, но и выве-
д е т * его въ близком* будущем*, бу-
дем* надѣяться, на нормальный, зако-
ном!, установленный, путь. 



Прежде всего единогласно примято 
иреддоженіе о необходимости иризнанія 
за полковыми музеями офиціальности 
учрежденія и служебной пользы и о же-
лательности выработки для нихъ нор-
мальнаго іюложенія съ отпускомъ еже-
годнаго денежнаго довольствія отъ казны 
на содержаніе музеевъ. Признается не-
обходим имъ возбудить вопросъ о хра-
нена! трофейныхъ, исторических!» ре-
ликвій, полкового знамени, грамоты и 
других!» регалііі въ полковыхъ музеях!». 
Такое положеиіе вещей, къ тому же, 
дастъ и надежную, охрану музеямъ— 
постановкой часового. Въ музеяхъ при-
знается необходимым и номѣщеніе всѣхъ 
исторических!» предметовъ, имѣющихъ 
и въ полку, и других^, связанных!» съ 
именем!» полка. Указывается на обяза-
тельность занесенія въ опись музея 
также памятников!», принадлежащих!» 
полку, но находящихся внѣ его раепо-
гоженія и об!» установленіи за ними 

надзора со стороны хранителя музея. 
Признано желательным!» выдѣленіе изъ 
полковыхъ архивовъ исторических!» до-
кументов!», В Ъ ТОМЪ ЧИСЛѢ ПОДЛИННЫХ!» 
прнказовъ по части И ПОСЛУЖНЫХ!» СПИ-
СКОВ!» офицеров!» и иомѣщеніе ихъ въ 
музеѣ. Для иополненія музеевъ необхо-
димыми предметами предположено испро-
сить разрѣшеніе на допущеніе добро-
вольнаго обмѣна музеевъ дубликатами 
путемъ непосредственнаго сношенія че-
рез!» особую вновь образовываемую цен-
тральную Комиссію, а также объ отпускѣ 
полковым!» музеям ь изъ артиллерійскихъ 
il интендантскихъ складов!» нужныхъ 
музеямь предметов!». Признано необхо-
димым!» выработать систему составленія 
описей, каталогов!» п ежегодных!» отче-
тов!» полковых!» музеевъ. 

Выражено пожелайіе приразсмотрѣніи 
нормальнаго положенія о войсковыхъ 
музеяхъ внести въ него правила пере-
чачи коллекцій музея въ случаяхъ вы-
ступленія въ походъ, а также о пере-
дачѣ всѣхъ исторических!» предметов!» 
въ Военно-Историчоскій музей въ слу-
чаяхъ расформированы! воинскихъ ча-
стой, имѣющихъ музеи. 

Единогласно выражено пожеланіе о 
нередачѣ въ Военно-Историческій музей 
всѣхт» трофейныхъ знамеиъ, находя-

щихся нынѣ въ церквахъ, гдѣ онѣ гиб-
нутъ on» атмосферическихъ условій и 
неумѣлаго съ ними обращенія. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ постановлено ходатайствовать 
о воспрещеніи реставраціи историче-
ских!» и трофейныхъ знаменъ сам имъ 
полкомъ и частным!» лицамъ, предоста-
вив!» реетаврацію знаменъ исключительно 
Военно-Историческому (нынѣ Артилло-
рійскому) музею. 

Разработать правила реставраціи зна-
менъ, выданных!» въ полки и весь во-
просъ передать въ разряд!» военной 
археологіи и археографіи Император-
ского Русскаго Военно-Историческаго 
Общества, гдѣ тотъ же вопросъ уже 
разрабатывается. Возбужден!» вопросъ о 
необходимости повѣрки полных!» хро-
ники воинских!» частей, что постановлено 
просить осуществить Императорское Рус-
ское Военно - Историческое Общество. 
Также было высказано ножеланіе ве-
денія въ войсковыхъ частяхъ, кромѣ 
офиціалыіаго дневника, еще неофиціалъ-
наго, въ который мопь бы заносить свои 
виечатлѣнія и замѣткн изъ повседневной 
жизни части каждый офицеръ. 

Постановлено просить считать слу-
жебной командировкой поѣздки предста-
вителей войсковыхъ музеев!» на съѣздъ, 
такъ какъ работы съѣзда помогутъ 
устройству въ частяхъ музеевъ, несо-
мнѣнно служащих !» на пользу военнаго 
дѣла въ воспитательном!» отношеніи. 
Отсутствіе средств!» и неоказаніе содѣй-
ствія не дало возможности многими 
представителям!» войсковыхъ музеев!» 
прибыть на предварительный съѣздъ, 
что, конечно, не можетъ не отозваться 
вредно на успѣшноети молодого и весь-
ма полезна го дѣла. 

Въ заключеніе постановлено всѣ ма-
теріалы, выработанные въ еовѣщаніи 
секціи, передать Предсѣдателю Комис-
сіи по вопросу о полковыхъ музеяхъ, 
образованной въ Московском!» военном!» 
округѣ, съ тѣмъ, чтобы матеріалы вмѣстѣ 
съ заключеніемъ указанной Комиссіи 
были переданы Д. II. Струкову для ока-
зания содѣйствія по устройству подоб-
ныхъ Комиссій во всѣхъ округах!» и 
сообщеніи этим!» Комиссіямъ раньше 
выработанных!» полпженій, а также для 



передачи ихъ Императорскому Русскому 
Военно-Историческому Обществу. 

Всѣ работы секціи полковыхъ музеевъ 
прошли подъ предсѣдательствомъ гене-
ралъ-маіора Маркса, при секретарѣ по-
ручик!; Матушкин!;. Въ секцін состояли 
полковники: Афанасьевъ, СмердовъиКо-
саговскій, кашгганъ 2 ранга 11. И. Бѣла-
венецъ, капитаны: Полонскій, Сорокинъ, 
Лавровъ и ІІолунинъ, штабсъ-капитанъ 
Донцовъ, поручикъ Филимоновъ, Г. Э. 
Кудлингъ и В. П. Эльснеръ. 

30 Декабря состоялось послѣднее за-
сѣданіе предварительна^) съѣзда, на 
которомъ подвергнуть былъ обсужденію 
предложены ы й Совѣтс>мъ і гредваритель-
наго съѣзда проекты иравилъ 1-го Все-
россійскаго съѣзда дѣятелей музеевъ, 
который постановлено созвать въ г. Мо-
сквѣ на Святкахъ 1914 года. Съѣздъ 
имѣетъ цѣлью всесторонне обсудить и 
выяснить дѣйствительныя нужды и ин-
тересы музеевъ въ Россіи, выработать 
мѣры къ улучшенію и урегулирова-
ние ихъ дѣятедьности и изыскать спо-
собъ объединить эту дѣятельность 
на общую ихъ пользу. Вся подготови-
тельная работа по устройству съѣзда 
возлагается на предварительный Коми-
теты съѣзда, который заботится: а) о 
привлечении къ участію на съѣздъпред-
ставителей всѣхъ археологических!,, 
военныхъ, исторических!,, церковных!,, 
художественныхъ и этнографических!, 
музеевъ Россіи, какъ правительствен-
пыхъ, такъ и обществеішыхъ и частныхъ, 
а также представителей архивовъ, би-
бліотект, и другихъ научныхъ обществ!, 
и учрежденій, преслѣдующихъ одина-
ковый съ музеями цѣли по собиранію, 
регистраціи и храненію памятников!, 
иеторическаго и археологическаго зна-
ченія; б) о подготовкѣ къ съѣзду докла-
дов!, и распредѣленіи занятій съѣзда; 
в) объ изысканіи необходимых!, на устрой-
ство съѣзда денежных!, суммъ; г) о до-
ставлены на съѣздъ соображеній о наи-
лучшем!, способ!; устройства: витринъ, 
стоекъ и вообще всей мебели для му-
зеіінаго дѣла и архивовъ, храненію ру-
кописей, гравюръ и т. и., а также о ка-
талогизаціи и техник!; храненія вещей 
и пр.; д) объ устройствѣ выставки при 
съѣздѣ . 

Въ составь предварительна!!) Коми-
тета собраніемъ избраны: Князь Н. С. 
ІДербатовъ, графиня II. С. Уварова, Д. П. 
Струковъ, il. А. Маркеъ, M. II. Сперан-
скій, H. Ф. Вѣляшевскій, Я. И. Смир-
новъ, архимандритъ Дмитрій, Э. О. Ви-
зель, А. В. Орѣшниковъ, В. К. Мальм-
бергъ, Я. Л. Барсковъ, 11. А. Ііезнамонъ 
и И. М. Тарабрмнъ. 

Предварительный Комитет!, полно-
моченъ открывать отдѣленія въ дру-
гих!, городах!, при музеях!, или дру-
гихъ соотвѣтствующих ь учрежденіяхъ п 
приглашать въ свои засѣданія лицъ, 
компетентных!, н полезныхъ для выпол-
ненія возложенной на него задачи. Дѣ-
ятельность Комитета прекращается въ 
момент!, открытія дѣйетвій Совѣта 1-го 
Всероссійскаго Съѣзда дѣятелей му-
зеевъ. 

Совѣтъ съѣзда дѣятелей музеевъ 
открывает!, свои дѣйствія въ г. Москвѣ 
наканунѣ открытія съѣзда въ состав!; 
всѣхъ прибывшихъ къ этому времени 
членовъ предварительного комитета, де-
путатовъ от!, музеевъ, архивовъ, бнбліо-
текъ и учреждений преслѣдующихъ оди-
наковый съ музеями цѣли. 

Съѣздъ раздѣляется на пять секций 
а) Правительственных!, центральных!, 
музеевъ, б) церковно-археологическихъ 
музеевъ, в) войсковыхъ музеевъ, г) мѣ-
стныхъ музеевъ (іфовинціальныхъ и 
частныхъ), д) архивовъ. 

Кромѣ указанныхъ секцій, въ случаѣ 
надобности, по предложенію предвари-
тельнаго комитета или по заявленію зна-
чительной группы депутатов!,, прибыв-
шихъ ко времени открытія съѣзда, мо-
гутъ быть учреждены и другія секціи. 

Членами съѣзда могутъ быть всѣ 
лица какъ служащін въ музеяхъ и нр. 
учрежденіяхъ, преелѣдующихъ одина-
ковый ст. музеями цѣли, такъ равно п 
всѣ интересующіеся постановкой музей-
наго дѣла и любители старины. Чтобы 
быть зачисленным!, въ число членовъ 
съѣзда, необходимо заявить письменно 
предварительному Комитету съ указа-
ніемъ имени, отчества, фамиліи иточнаго 
адреса для полученія отъ Комитета член-
скаго билета, дающаго право принимать 
участіе во всѣхъ засѣданіяхъ съѣзда. 
Членскій взност, опредѣленъ ni, :s руб. 



Въ видахі. болѣе планомѣрной орга-
низаціи подготовите.! ы 11 >і хъ работъ,члены 
съѣзда, желаюіціе выступать съ докла-
дами по вопросамъ программы еъѣзда, 
приглашаются доставлять заблаговре-
менно тезисы своих і. докладов!, или са-
мые доклады -въ предварительный Ко-
митеты ІІослѣ открытія съѣзда докла-
ды и тезисы направляются въ Совѣтъ 
Съѣзда, отъ котораго зависитъ какъ до-
нуіценіе докладов!., т а к ь и расмредѣле-
ніе ихъ по секпдямъ. 

Занятія Съѣзда состоять изъ до-
кладовъ и ихъ обсуждсиія и іюстано-
вленіи резол юцій по вопросам!, про-
грамм!. съѣзда. Каждый докладъ дол-
женъ продолжаться не свыше 15 ми-
нуть, если на болѣе продолжительное 
время не получено разрѣшеніе ІІредсѣ-
дателя секціи. 

Во время съѣзда устраивается два 
публичных!, засѣданія: въ началѣ и въ 
концѣ съѣзда. IIa этихъ засѣданіяхъ 
произносятся рѣчи, прочитываются до-
клады но общимъ вопросам!, программы 
съѣзда и оглашаются принятия съѣз-
домъ постановленія. 

Пренія въ публмчныхъ засѣданіяхъ 
ст.ѣзда не допускаются. 

На всѣ заеѣданія съѣзда, кромѣ за-
крытых!,, допускаются представители 
печати. Закрытый засѣданія назначают-
ся для докладов!, и обсужденія по во-
просамъ охраны музеев!,, мѣрахъ борь-
бы съ фальсификаций! и фальсифика-
торами и т. п. 

Заключительное слово, по окончаніи 
выработки и утвержденіи правила, бу-
дущаго с!>ѣзда было предоставлено ини-
ціагору Оъѣздовъ дѣятелей музеевъ 
Д. П. Сгрукову. Д. II. въ блестящей рѣ -
чи выразил!, глубокую радость, что под-
нятое имъ дѣло нашло такой дружный 
отклик!, среди дѣятслей музеевъ, даю-
щій полное основа nie полагать, что бу-
дущій съѣздъ нринесетъ музейномудѣ-
лу Россіи большую пользу. В ъ заклю-
чеиіи Д. П. Струковъвновь благодари,ть 
графиню П. С. Уварову, и князя Н. С. 
Щербатова, принявших!, горячее уча-
сти- въ организаціи предварительнаго 
съѣзда, и всѣхъ прибывшихъ на съѣздъ 
депутатов!,. 

Д. II. Струкову всѣми присутствую-
щими была сдѣлана овація, послѣ чего 
княземъ Щербато в ымъ предварительный 
съѣздъ объявленъ закрытым!,. 

Я . 11. 

3. К р ы м с к і е Т а т а р ы п о д ъ Р у с с к и м и з н а м е н а м и . 

(Краткая историческая справка ')• 

I. Таврическіе дивизіоны коннаго войска. 
1784—1796. 

Днемъ принятія Таврической области 
іюдъ Россійскую державу является 
•s апрѣля 1783 г., когда Императрица 
Екатерина 11-я оцовѣстила о томъевоихъ 
подданннхъ Высочайшим!, Манифе-
стомъ '). 

Изложив!, въ маішфестѣ весь ходъ 
событій, вызвавших!, нрисоединеніе Кры-
ма, Императрица, „возвѣщая жителямъ 
гѣхъ мѣстъ... таковую ихъ бытія пере-
мещу", торжественно обѣщала Своимъ 

') Иола. Собр. Зак. Рос. Ими., ,Ѵ- 15708. 

новымъ подданным!, „содержать ихъ на-
равнѣ съ природными подданными, охра-
нять и защищать ихъ лица, имущество, 
храмы и природную вѣру, коей свобод-
ное отправление со всѣми законными об-
рядами прсбудеть неприкосновенно; и 
дозволить напослѣдокъ каждому изъ 
нихъ состоянію всѣ т ѣ правости и пре-
имущества, каковыми таковое въ Россіи 
пользуется". 

Вслѣдъ за симъ слѣдовали знамена-
тельный заключительный слова манифе-
ста: „Отъ благодарности новыхъ Напшхъ 
подданных!, требуемъ и ожидаемъ Мы, 
что они въ счастливомъ своемъ превра-
щеніи изъ мятежа и неустройства въ 

') Доложена въ разряд!, полковыхъ и корабельныхъ нсторій 26 Марта 1913 г. 



миръ, тишину и порядок* законный, 
потщатся вѣрностію, усердіемъ и благо-
нравіемъ уподобиться древним* Нашим* 
подданным* и заслуживать наравнѣ съ 
ними Монаршую Нашу милость и ще-
дроту". 

Въ том* же 1783 г. и въ началѣ 
1784 г. указами на имя князя Потемкина 
были объявлены другія Высочайшія ми-
лости татарскому населенію Крыма. Т а к * 
указом* o r * 1 ноября 1783 г. ') оба,явля-
лось о пршшманіи на службу и награ-
жденіи офицерскими чипами соответ-
ствующих* лиц* изъ числа Крымских* 
татар*, при чем* чины не выше премьеръ-
маіора предоставлялось жаловать по 
усмотрѣнія князя Потемкина, а выше— 
с * Высочайшаго соизволенія. 

22-го же февраля 1784 г . 2 ) был* объ-
явлен* у к а з * о предоставленін князьям* 
и мурзам* татарским* прав* и пре-
имуществ* Российских* дворян*. 

Послѣ этих* актов* , уравнявших* 
права татарскаго населенія Крыма съ 
правами остальных* подданных* Импе-
ратрицы Всероссийской, естественным* 
являлось привлечете татар* къ защитѣ 
и х * новаго отечества. 

И, дѣйствительно, 1 марта 1784 г. :і) 
иослѣдовалъ Высочайшій у к а з * на имя 
князя Потемкина „о составленіи войска 
из* новых* подданных*, въ Таврической 
области обитающих*", въ составѣ 5 ди-
визіоновъ и о причисленіи и х * к * лег-
ким* войскам*. 

Въ этом* указѣ упоминалось о Высо-
чайшем* соизволеніи на эту мѣру, объ-
явленном* въ рескриптѣ от* 9 февраля 
1784 г. ') также на имя князя Потем-
кина. 

Состав* каждаго дивизіона был* уста-
новлен* въ 7 офицеров* (1 маіоръ и по 
2 ротмистра, поручика и прапорщика) и 
200 нижних* чинов* ( ю наказных* и 
190 рядовых*) . 

Дивизіоіш эти получили названія Та-
ври чески.п, дивиУюновъ кончаю войска 5). 

>) Арх. Канц. Воен. Минист., Именные Вы-
сочайіпіе указы 1784 г., .Ѵ> 125. 

-) Поли. Собр. Лак., Л» 15936. 
:і) ІІолн. Собр. Лак., № 17545. 
') Найти этотъ рескрипгь не удалось. 
Л У татаръ назывались „Вешліи"; названіе 

это проникло и в'ь офиціальную переписку. 

Первоначально были сформированы 
лишь 1, 2 и 3-й Таврическіе дивизіоны ')• 

При посѣщеніи Крыма Императрицей 
Екатериной весной 1787 г. 1-й дииизіоп* 
конвоировал* Императрицу и Ея Свиту 
от* Перекопа до Бахчисарая, а 2 и 3-й 
были выстроены для почетной встрѣчи 
перед* Бахчисараем*. 

В * концѣ 1787 года наличные 3 ди-
визіона были переформированы в ъ два, 
а въ 1790 г. сформировано еще 4 но-
в ы х * и всѣ 6 дивизіововъ отправлены 
к * границам* Полыни, в * корпус* ге-
нералъ-аншефа Кречетникова. Через* 
два года дивизіоны были возвращены 
въ Крым* и 1 новых* распущены но 
домам*, а остальные два существовали 
до вступлеиія на престол* Императора 
Павла, когда въ 1796 г. чипы этих* ди-
визіоновъ были также распущены по до-
мам*. 

П. Конно-Татарскіе полки. 
1807—1817. 

Въ 1806 году перед* новой войной 
съ Наполеоном*, Татарское населен іо 
Крыма изъявило готовность выставить 
и содержать на свой с ч е т * конные пол-
ки, на что и послѣдовало Высочайшее 
сопзволеніе. 

12 марта 1К07 года был* д а н * о том* 
на имя адмирала маркиза де-Траверсе '-') 
Высочаіішій рескрипт*, сопровождалиі і іі-
ея секретным* отношеніемъ министра 
внутренних* дѣлъ, еъ болѣе подробным* 
изложепіемъ Высочайшей воли по этому 
предмету. Предпочтительным* считалось, 
вмѣсто нѣсколышхъ иррегулярных* пол-
ков* , сформировать один* регулярный 
по образцу Литовскаго Конно-Татарека-
го (уланскаго типа), составленнаго изъ 
Литовских* татаръ, а молодых* мурз*, 

') Чинамъ дивизіоиогп, отпускалось жало-
ванье огь 300 руб. (маіору) и до 35 р. (рядо-
вому). на которое они обязаны были содержать 
себя, оружіе, енаряжоніс и лошадей. Въ об-
щем* на 5 дивизіоиовъ установлен* отпуск* 
4150 руб. изъ доходов* Таврической области. 
При вывод* изр Крыма довольствіе принима-
ла на себя казна. 

2) Арх. Канц. Воем. Мин., дѣло 1807 г. .V 18 
о формированы в * Крыму Татарских* пол-
ков*, стр. 92, рапорт, от* 10 іюня 1809 г. .V11229. 



вмѣсто зачисленія въ проектированную 
„. Ісибъ-Ыур.тнекут сотню" предпочита-
лось назначать въ этотъ полкъ товари-
щами '). Однако маркизу де-Траверсе 
было предоставлено, что, „если бы по мѣ-
стному усмотрѣнію признано было уже 
совершенно неудобным!» приступить къ 
учрежденію полка сего на выше упо-
мянутом!» основаніи, то въ такомъ слу-
чаѣ можно учредить изъ татаръ и не 
регулярное войско". 

Было исполнено нослѣднее, и гер-
цог!» Ришелье ') доносить, что, „Мѣстныя 
обстоятельства требовали, пользуясь ра-
сположен іемъ татаръ и иримѣняясь при-
родной ихъ наклонности, согласиться, 
чтобъ полки ихъ сформированы были 
по примѣру казацкихъ. Такими» обра-
зом!» составлено было четыре конныхъ 
Татарских!» полка. Они, имѣя изъ знат-
нѣйшихъ между себя полковыхъ коман-
диров!» и офицеровъ 3), выступили въ 
походъ". Ришелье ирибавляетъ: „Татар-
скіе полки показали при семъ случаѣ 
довольно расположенія своего къ службѣ , 
люди и лошади были лучшіе. Когда 
извѣстно было о заключенном!» съ Фран-
цісю мирѣ признавъ ненадобным!» засы-
лать ихъ далѣе, приказал!» чрезъ на-
ро"наго возвратиться имъ въ Крымъ". 

Остановленные у Кременчуга 9 іюля 
1 кот г., полки, согласно ігриказанія гер-
цога Ришелье (отъ 9 августа), верну-

') Въ Литовскомъ, Татарском!» я ІІоль-
скомъ Ценным, полкахъ сохранялось древнее 
польское рыцарское устройство, по которому 
дворяне, нося званіе товарищей и вооружен-
ные пиками, составляли первую шеренгу, а 
прочіе чины, называясь шеренювыми, составля-
ли остальныя шеренги и пнкь не имѣли. 
Устройство это считалось подходящим!» и для 
Крымцевъ. 

-) Рапортъ on, 22 августа 1807 г., Поли. 
Собр. Лак. N'j 22772. 

•') B'i» другомь рапорт!', отъ 31 августа 
1807 г. (Поли. Собр. Закон., Л» 22772) Ришелье 
понсняетъ „желаніе татаръ. людьми изъ се-
бя и лошадьми жертвовавших!., требовали со-
гласиться и въ томъ, чтобъ из!» ихъ же име-
иитѣйших!» фамилій назначены были въ полки 
сіи офицеры, полки наименованы по уѣздамъ. 
изъ коих!, составлялись они, и такъ Симфе-
ропольским!, командовал!, маіоръ Кія-Бой-Ба-
.іатуковъ, Порокопскимъ Ахмсть-Бей-Хунка-
ловь. Квпаторійскимі» капитанъ Абдула-Ага-
Мамайскій и Ѳеодосійекнмъ поручнкъ Али-
Мурза-Ширинскій. 

лись въ Крымъ, гдѣ чины этихъ частей 
были распущены по домамъ съ преду-
ирежденіемъ „быть готовыми по перво-
му востребованію". Востребованіе по-
следовало въ ту-же зиму. 20 января ') 
даігь указъ Правительствующему Сена-
ту: „Крымскихъ татаръ, пожелашнихъ 
служить изъ коихъ составлено въ прош-
лом!» году" 4 названных!» полка „изъ 
первобытнаго состоянія исключить", 
т. е., иными словами, снова собрать на 
службу. 

24 того же января Военнымъ Мини-
стерством!» объявленъ военной коллегіи 
Внсочайшій указъ 2) по тому же пред-
мету, но болѣе подробно излагавшій 
Высочайшую волю о передачѣ полковъ 
въ военное вѣдомство. 

Въ, этомъ указѣ между ирочимъ, было 
сказано: „Государь Император!, Высо-
чайше мнѣ новелѣть соизволилъ: полки 
ein учредить на точномъ правѣ Донскнхъ 
казачьих!,, кромѣ сравненія чиновъ съ 
армейскими, а два полка изъ нихъ въ 
замѣну Донскнхъ отрядить на Прусскую 
границу, для содержанія кордона между 
сими послѣдними, смѣняя ихъ другими 
двумя, в ъ Крыму остающимися пооче-
редно". 

Посылаемые изъ Крыма полки должны 
были распредѣляться по усмотрѣнію 
атамана Донского войска. Въ действи-
тельности, во второй половинѣ мая 1808 г . 
двинуты 2 полка, а черезъ годъ осталь-
ные 2 полка, то-есть изъ Крыма высту-
пили всѣ 4 полка. Симферопольский на-
нравленъ былъ въ Вильну, Перекопскій— 
ігь Гродно, Еішаторійскій и Феодосій-
скій : і) въ Кіевекую губернію. В с ѣ 4 полка 
вплоть до 1812 г. несли пограничную 
кордонную службу. Состав!» каждаго 
былъ слѣдующій: командир!» (штабъ-
офицеръ) 15 оберъ-офицеровъ, имамъ (ду-
ховникъ) 11 500 Ш І Ж И І І Х Ъ чиновъ (25 уряд-
пиковъ II 475 Р Я Д О В Ы Х ! » ) ' ) . 

Объ установлены! опредѣленной фор-
мы обмундирован ія „сообразно съ ихъ 

') Арх. Канц. Воен. Мин., вышеупом. дѣло 
1807 г. Лб 18. 

-) Полное собр. зак.. .V' 22772. 
3) ІІослѣдніе 2 въ 1809 г, 
4) Это дѣйствительная цифра—по штату же 

560 ннжннхъ чиновъ; 10 урядников!» и 550 ка-
заке въ. 



національной одеждой" и о пожалован! и 
знамени-по образцу Ногайскихъ ітолковъ, 
дѣло 1807 г. заканчивается справкой объ 
этихъ знаменахъ, оказавшихся въ Хер-
сонскомъ арсеналѣ и предішсаніемъ гер-
цогу Ришелье составить рисунки обмуп-
дированія и представить на Высочайшее 
утвержден іе. 

Передъ войной 1812 г. в с ѣ 4 полка 
были назначены въ составь легкихъ 
войскъ 1 и 2-й Западныхъ и 3 Обсерва-
ціонной армій: въ 1-ю—Симферопольскій и 
ІІереконскій полки, во 2-ю—Феодосійскіи 
и въ 3-ю—Евпаторійскій. Послѣдній по-
ступилъ затѣмъ въ армію Чичагова и 
особенно дѣятельнаго участія въ кампа-
IIіи не принималъ, такъ какъ былъ во-
оруженъ лишь ножами и отчасти пи-
ками. 

Симферопольскій и Перекопскій полки, 
состоя у Платова, a Евпаторійскій—у 
ІІловайскаго 5-го, участвовали въ цѣломъ 
рядѣ славннхъ дѣлъ этихъ отрядовъ '). 

Въ 1813 г. ГІерекопскій и Симферо-
лольскій полки состояли въ корпусѣ 
герцога Александра Ви |»тембергскаго, 
участвовали въ дѣлахъ у Тильзита, Рог-
нида и Бранденбурга и въ блокадѣ и 
взятіи Данцига, г д ѣ особенно отличился 
полковникъ князь Палатуковъ со своимъ 
Симферопольским!, полкомъ. Евиаторій-
скій нолкъ въ 1813 г. участвовалъ въ 
цѣломъ рядѣ дѣлъ, въ томъ числѣ у 
Люцена и Кульма. 

По окончаніи похода въ 1814 году, 
Конно-Татарскіе полки были возвращены 
въ Крым!» и люди распущены по домамъ 
впредь до востребованія. 

За 3 года своего учаетія въ славной 
борьбѣ 1812, 1813 II 1814 г.г. Крымцн 

') Симферопольскій и ГІѳрекопскій полки 
въ дѣлахъ при Мирѣ. Романовѣ. Могиловѣ, 
Молевѣ, Смоленскѣ, ГТорѣчъѣ, Духовіцинѣ, 
Рузѣ. Можайскѣ, въ набѣгѣ Платова вт, тылъ 
французской арміи подъ Бородином!,, подъ 
Мало-Ярославцемъ, Тарутинымъ, Гжатском!,, 
Дорогобужемъ и при общем!, преслѣдованіи 
непріятеля. 

Евпаторійскій полкъ —въ дѣлахъ подъ 
Кобриным!,, Бѣлоетокомъ, Заблудовымъ, ІІру-
жанами и Городсчной. 

понесли довольно значительный потери '), 
но за то и заслужили рядъ боевыхъ на-
градъ, какъ всѣмъ офицерам!,, такъ п 
МНОГИМ!» НИЖНИМ!» ЧИИЯМЪ 2 ) . 

7 мая 1817 г. : |) иослѣдовало Высо-
чайшее повелѣніе объ обращеніп чиновъ 
Крымских!» Конно-Татарскихъ полковъ 
въ первобытное состояніс. Офицеры были 
пожизненно оставлены въ списках!» рус-
ской арміи съ сохраненіемъ мундира 
своихъ ІІОЛІКОВЪ. 

I I I . Лейбъ - гвардіи Крымско - Татарскій 
эскадронъ. 

1827—1863. 

При послѣдномъ посѣіцоиік Крыма 
Императором!, Александром!, 1-мъ въ 
1825 году первый боевой генерала, изъ 
Крымскихъ татар!., князь Балатуковъ, 
испроси.гь соизволсніе Его Величества 
на сформированіе изъ Крымскихъ татаръ, 
на счетъ татарскаго населенія, постоян-
ной войсковой части. Государь, во вни-
маніе къ отличіямъ Татарских!» полковъ 
в ъ 1812 г., соизволил!, причислить эту 
часть къ войскамъ гвардіи, но, въ виду 
скорой кончины Его Величества, пред-
начертаніе это было исполнено уже Его 

') Поданнымъ II. М. Муфтійзаде только въ 
Симферопольском!. и Перекопском!, полках!» 
убито 2 офицера (Батыр!, и Гасанъ Уздемни-
ковы) и ранено 3 офицера (Иллясовъ въ ногу 
остался въ строю, Хункаловъ ві. ногу и подъ 
нпмъ 2 раза убита лошадь и у Чевкетова 
оторвана нога). Изъ 1.085 нижнихъ чиновъ 
этихъ двухъ полковъ (въ 1811 г. укомплекто-
ваны до 500 челов. каждый, а подъ Данцигь 
Приведено 85 новобранцев!,) вернулось лишь 
около 800. въ томъ числѣ свыше *50 серьезно 
рансныхъ, получившихъ при уволыіеніи пен-
сіи и пособія. Въ Евпаторійекомъ полку потери 
были меньше, но и онъ былъ в!, горячихъ дѣ-
лахъ: ссаулъ Контуганскій, которому во время 
атаки при Городечнѣ разрубили руку до локтя, 
послѣ перевязки вернулся въ строй, а подъ 
Кульмомъ ему разрубили голову и ирострѣ-
лилн ногу. 

3) Но даимымъ И. М. Муфтійзаде изъ числа 
нижнихъ чиновъ Симферопольскаго полка 
22 получили знаки отличія военнаго ордічіа и 
5 за отличіе произведены въ офицеры. Въ 
Перѳкопекомъ полку знаки отличія пожало-
ваны 12 Ш І Ж І І І Ш Ъ чинам!,, а въ офицеры про-
изведено 6 нижнихъ чиновъ. 

3) Полное собр. закон. .V 26835. 



Державны мъ преем никомъ, Императором!, 
Николаем!, І-мъ. 

В ъ 1826 г . началось формированіе, и 
не]) на я очередь 20 апрѣля 1827 г. высту-
пила въ (.'.-Петербург!,, куда прибыла 
черезъ4 мѣсяца. Большинство офіщеровъ 
и унтеръ-офи церовъ были кавалерами 
боевыхт, ордеііош, и знаковъ отличія, за-
служенных!, въ рядахъ Крымскихъ кон-
ныхъ ПОЛКОВ!, ')• Чрезъ 4 дня по при-
бытіи въ Петербург!, эскадронт, былъ 
предстапленъ на Высочайпіій смотръ. 

Кще за мѣсяцъ, 20 іюля, послѣдовалъ 
Высочайшііі указъ 2) „объ именованіи 
сформированнаго изъ татаръ эскадрона 
л.-гв. Крымско-Татарскимъ и о причисле-
пін очереди, состоящей въ Петербург!; 
кт, лейбъ-гвардіи Казачьему полку". 

Высочайшим!, приказом!, 26 того же 
іюля офицерамъ эскадрона пожалованы 
права и преимущества старой гвардіи. 

Въ составѣ л.-гв. Казачъяго полка 
эскадроіп, участвовал!, в ъ Турецкой 
войн!; 1828 г., причем!, частью находился 
при главной квартирѣ Его Величества. 
Нѣкоторые чины эскадрона заслужили 
боевым награды. 

Въ 1854—1855 г.г. эскадронт, несъ 
кордонную службу на Балтійскомъ по-
бережья. 

Льготная часть была въ состав!; Крым-
ской арміи и особенно отличилась на 
Черной рѣчкѣ въ отрядѣ генерала Ры-
жева, при разбитіи и плѣненіи Англій-
скихъ драгунъ. 

26 мая 1863 года эскадронъ быль 
упраздненъ. 

I V . Команда л . - г в . Крымскихъ Татаръ 
Собственнаго Его Величества конвоя. 

1863—1890. 

Въ приказѣ объ упраздненіи лейбъ-
гнардіи Крымеко-Татарскаго эскадрона3) 
повелѣвалось, вмѣсто него, содержать въ 
составѣ Собственного Его Величества 
конвоя команду л.-гв. Крымскихъ Татаръ. 
Команда эта несла свою почетную и 

') Муфтійэаде „Очоркъ стол. воен. сл. 
К'рымск татаръ", стр. 209. 

-) 2-е полное coup. пак., 1258. 
Ч ІІрик. по воен. вѣд. 1863 г. № 210. 

отвѣтственную службу до уітраздненія ея 
16 мая 1890 г. 

За это время обѣ льготныя смѣны 
команды участвовали въ войнѣ съ Тур-
щей въ 1877—1878 г.г., находясь при 
Императорской Главной Квартир!;, при-
чем!, были в ъ дѣлахъ у Горнаго Дубняка, 
Ловчи и Плевны, за что чины команды 
получили знаки отличія на головные 
уборы, а одна треть (5 изъ 14) знаки 
отличія военнаго ордена. 

V . Крымскій эскадронъ. нынѣ Крымскій 
конный Ея Величества Государыни Импе-
ратрицы Александры Ѳеодоровны полкъ. 

(Съ 1874 г.). 

Послѣ введенія общей воинской по-
винности глубоко религіозное татарское 
населеиіе Крыма было крайне смущено 
необходимостью нести военную службу 
при условіяхъ, когда соблюдете стро-
гих!,' требованій мусульманской религіи 
становилось невозможными 

Прекрасно знавшій Крымскихъ та-
тар!, и цѣннвшій ихъ достоинства, ге-
нералъ-губернаторъ князь С. М. Ворон-
цовъ довелъ о вышеизложенном!, до 
свѣдѣнія Императора Александра 11. 
Его Величество соизволилъ войти въ по-
ложена) татаръ и милостиво разрѣшилъ 
имъ нести военную службу у себя на 
родинѣ, въ рядахъ отдѣльной части, въ 
условіяхъ близких!, къ ихъ быту и с ъ 
возможностью соблюдать требованія ре-
ЛІІГІИ. 

12 іюня 1874 г. ') послѣдовало пове-
лѣніе о сформировали изъ крымских!, 
татаръ мкадрона, названнаго Крымскимъ. 
Черезъ годъ с ъ небольшим!,, 22 іюля 
1875 г., эскадронъ былъ развернуть въ 
Ошизіонъ. 

Татарское население Крыма, глубоко 
оцѣнило милость Державнаго Вождя Рус-
ской земли, и дивизіонъ сталъ предме-
том!, горячей любви и гордости Крым-
ских!, татаръ. 

Первый командир!, дивизіона, извѣст-
ный участник! Кавказской войны В. А. 
Полторацкій, избравшей себѣ помощни-

>) Прик. по Воен. Вѣд. 1874 г. № 178. 



ковж-офицеров* преимущественно среди 
Кавказских* кавалерійскихъ полков*, 
быстро создал* изъ новобранцевъ-татаръ 
строевую часть, не уступавшую старым* 
полкам*. 

Прошло 30 лѣтъ-и 21 февраля 1906 г. 
дивизіонъ был* развернуть въ полкж, 
названный і апрѣля 1906 г. Крымским» 
драгужкимъ, а 31 декабря 1907 г. Крым-
скимъ кошымъ. 

За свое 30-ти лѣтнее существованіе 
Крымскій дивизіонъ, а также состоявшая 
при нем* СЪ 1882 110 1893 Г.Г. Крымская 
стрѣлковая рота, подготовили В * С В О И Х * 
рядах* нѣсколько тысяч* отличных* ка-
валеристов* и нѣскилько сот* прекрас-
ных* стрѣлковъ. 

Во время Турецкой войны is77-
1878 г.г. дивизіонъ н е с * кордонную 
службу на Крымскомт. побережьѣ, строго 
выполняя свой долг* и не пропуская 
в * Крым* Турецких* эмиссаров*. 

Съ 1880 г. Крымскій дивизіонъ стал* 
выдѣлять изъ своих* рядов* отборных* 
чинов* для почетной службы Царской 
охраны вт. конвоѣ Его Величества. 

При Высочайших* же пріѣздахъ в * 
Крым*, дивизіон* вызывался въ J J I I -
вадію и уже въ полном* составѣ нее* 
ту-же почетную п отвѣтственную службу 
по охранѣ Государя и Царской Семьи, 
к а к * и Крымцы конвоя. 

Во время одной изъ таких* почет-
ных* командировок*, а именно 10 октября 
1894 г., на долю Крымцевъ выпала вы-
сокая честь—первыми изъ среды Рус-
ской конницы встрѣтить и сопровождать 
Высоконарѣченную ІІевѣсту Паслѣдника 
Цесаревича, нынѣ Ея Императорское 
Величество Государыню Императрицу 
Александру Ѳеодоровпу. 

Въ день пятнадцатилѣтія этого со-
бытія, 10 октября 1909 г., Государь Импе-
ратор* соизволил* назначить Ея Вели-
чество Шефом* Крымцевъ—и іголкъ на-
звать Крымским* Конным* Ея Вели-
чества Государыни Императрицы Але-
ксандры Ѳеодоровны. 

5 ноября того-же года Его Величе-
ство соизволил* зачислить Себя въ 
списки полка. 

Эти новыя высокія милости явились 
наградой за вѣрную службу крымцевъ 
въ печальные дни Российской смуты, 

когда татарское иаселеніе Крыма еще 
раз* доказало, что оно не напрасно счи-
тается „искони вѣрнымъ державѣ Рос-
сийской", а эскадроны и взводы крым-
цевъ, разсѣянные по всему Крыму, стали 
грозой мѣстныхъ и пришлых* врагов* 
престола и родины. 

Въ 1910 году командиром* Крым-
ского Ея Величества полка было возбуж-
дено ходатайство, о присвоении полку 
старшинства не съ 1874 г., а съ 1784 г. 
Вопроса, этот* был* разсмотрѣн* Совѣ-
томъ ІІмператорекаго Русскаго Военно-
Іісторическаго Общества на основаніи 
вышеприведенной исторической справки. 
При этом* Совѣтъ признал*, что если ви-
дѣть вт, крымцахъ Іѵя Величества лишь 
регулярный полк*, то, конечно, по буквѣ 
закона эта часть имѣетъ право лишь 
на старшинство 1871 г., т. к. на сформи-
ровать Крымскаго эскадрона в * 1874 г. 
не поступало какихъ-либо крупных* 
частей других* полков*. 

Однако, при такой поетановкѣ во-
проса к а к * бы отмѣталась почти вѣко-
вая честная служба крымцевъ съ при-
соединенія Крыма и до 1874 г. 

Изъ всего-же сказаннаго о службѣ 
Крымских* Татаръ видно, что въ рядах* 
Русскаго войска съ самаго присоедине-
нія Крыма, хотя и съ нѣкоторымн про-
межутками состояли строевыя части раз-
наго состава, сформированным изт, Крым-
ских!, Татаръ, а именно: 

1-е) Тавричсскгс дивизіоны кончаю поиска 
(1784—1796). 

2-е) Симфсрополъскіи, Персгсопсгсгй, Фсо-
доссійскій и Евпаторгйскіи Конпо-Тотарскіс 
полки (1807—1817 гл.). 

3-е) Л.-Кв. Крымско-'J'amapcKiü эскадрон» 
(1827—1863 гл.). 

4-е) Команда Л.-Гв. Крымски,п, Татар» 
Соостчсншпо Конвоя Ею Величества (1863-
1890 гл.). 

5-е) Крымскгй эскадрой» 1874 і., нынѣ 
Крымскгй Конный Ея Императорскою 11с-
личества Государыни Императрицы Але-
ксандры Ѳеодоровны гюлкъ. 

Эти войсковым части честно несли 
свою службу Русским* Государям* и 
Росеіи и въ бояхч, проявляли воинскія 
доблести, несли потери и не раз* заслу-
жили боевым награды своим* чинам*. 



Правда, дважды служба Крымскихъ 
Татаръ прерывалась на Ю л ѣ т ъ роспус-
ком!» по домамъ, но нельзя забывать, 
что при сформированіи вновь строевыхъ 
частей изъ Крымскихъ Татаръ въ 1«07 
il въ 1827 г.г. кадрами этихъ частей 
являлись большею частью старые слу-
живые, увбленные домой лишь за 10 лѣтъ 
передъ тѣмъ. 

Правда, съ 1863 по 1874 г .г . въ ря-
дах! , Русской арміи была лишь горсточка 
Татаръ команда Конвоя Его Величества, 
по к эта команда имѣетъ значеніе ,— 
такъ какъ несла столь почетную службу. 
Кромѣ того, она имѣетъ значеніе связую-
щаго звена между Гвардейским!» эскад-
роном!» и нынѣшнимъ полкомъ, такъ 
какъ ci» 1880 г. источником!» пополнены 
команды являлся Крымскій дивизіонъ, 
замѣнившій въ этомъ отношеніи JJ . -Гв. 
К'рымско-Татарскій эскадронъ, изъ быв-
ших!» чиновъ котораго первое время по 
его упраздиеніи комплектовалась озна-
ченная команда. 

Нельзя упускать изъ вида и того, 
ЧТО ВТ, Н О В Ы Х ! , строевыхъ частяхъ, по-
полняемых!» Крымцами, служили если не 
всегда Крымцы-ветераны старых!, частей, 
то ихъ сыновья и внуки, и войсковыя 
нреданія и родовая связь одиихъ Крым-
цевъ съ другими не прерывалась. 

Приняв!» изложенное ко вниманіе, 
Совѣтъ признал!» справедливым!» видѣть 
въ Крымцахъ Ея Величества какъ бы 
служилое соеловіе Крымскихъ татаръ, 
въ родѣ Казачьяго войска, за не-
большими перерывами славно несшаго 
свою службу, то в ъ рядахъ Екатеришш-
скихъ Таврических!, дшшзіонахъ, то въ 
рядахъ лихих!» участников!» Отечествен-
ной войны - 4 конно-татарскихъ полковт», 
то въ гвардейском!» эскадронѣ , то вт, 
командѣ Конвоя Его Величества, а съ 
1874 г .—въ рядахъ нынѣ существующей 
войсковой части. 

Миѣиіе Совѣта удостоилось Высочай-
шего утвержденія, и 24 аирѣля 1911 г. 

былъ отданъ приказъ по Военному Вѣ -
домству за № 106, въ которомъ, послѣ 
краткаго историческаго обзора военной 
службы Крымскихъ татаръ, значилось: 

„Во вниманіе къ особому историче-
скому значенію времени сформированы 
нервыхъ коиныхъ частей изъ населенія 
Таврической области и въ воздаяніе 
вѣрной и ревностной службы Престолу 
и Отечеству Крымскихъ татаръ со вре-
менъ Императрицы Екатерины Великой, 
Государь Император!, въ 5-й деньапрѣля 
сего года Всемилостивѣшпе соизволилъ 
даровать Крымскому конному Ея Вели-
чества Государыни Императрицы Але-
ксандры Феодоровны полку старшин-
ство съ 1-го марта 1784 года, взамѣнъ 
присвоеннаго дому полку старшинства 
съ 12-го іюня 1874 г." . 

Новая Высочайшая милость была во-
сторженно принята татарскими населе-
ніемъ Крыма, посвятившими этому со-
бытии вновь реставрированную старин-
ную мечеть въ Бахчисараѣ . 

Нельзя не привѣтствовать дарован іс 
Крымцами Ея Величества старшинства 
со времени нерваго призыва Крымскихъ 
Татаръ в ъ ряды Гусскаго войска, т. с. 
СЪ 1784 г. Это явилось высокой и понят-
ной для всего Татарскаго населенія ми-
лостью Державнаго Вождя Гусской земли 
и наградой за исполненіе завѣта Вели-
кой Екатерины Ея новыми подданными 
„потщаться вѣрностыо усердіемъ и бла-
гонравіемъ уподобиться древними под-
данным!» Ея Величества и заслужить 
наравнѣ съ ними Монаршую милость 
и щедроту". 

Представители крымцевъ Е я Вели-
чества принимали участіе въ Бородин-
ских!» торжествах!» 26 августа 1912 г., 
а въ настоящемъ году имъ предстоять 
помянуть славное участіе предковъ въ 
осадѣ Данцига и, вообще, заграничном!» 
походѣ 1813—1814 Г.Г. 

/'. Габаевъ. 



4. Медали орденскія, юбилейныя частей в о й с к ъ и учрежденій, шефскія 
и на событія, с в я з а н н ы я с ъ ж и з н ь ю флота ') . 

Изображенія и описанія. 

(Продолжение). 

6 ) Столѣтіе Кавалергардскаго Е я Импе-
раторскаго Величества Государыни Импе-

ратрицы Маріи Ѳеодоровны полка, 

Лиц. ст. Подъ распростертыми крыльями 
двуглаваго, коронованного орла, на груди 
котораго щитокъ съ изображеніемъ на 
конѣ Св. Георгія Побѣдоносца, поикраю-
щаго копьемъ дракона,—одинъ большой 
въ центрѣ и пять вокругъ равномѣрно 
расположенныхъ круглыхъ медальоновъ 
съ изображеніемъ Императоровъ и Импе-
ратрицъ, а именно, въ центральномъ ме-
дальонѣ — грудное, профильное, влѣво 
обращенное изображеніе Императора 
Петра I съ лавровымъ вѣнкомъ на го-
ловѣ, вт. нижнемъ—погрудное, профиль-
ное, вправо обращенное изображеніе 
Императора Павла I; въ ближайшемъ 
слѣва—погрудное, профильное, вправо 
обращенное изображеніе Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны (супруги Императора 
Павла I), съ діадемой на головѣ; въ слЕ-
дующемъ—подъ ігравымъкрыломъорла— 
погрудное, профильное, вправо обращен-
ное изображеніе Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны (супруги Императора Але-
ксандра III), съ діадемой на головѣ; въ 
слѣдующемъ медальонЕ, подъ лѣвымт. 
крыломъ орла—погрудное, профильное, 
влѣво обращенное изображсніе Импера-
тора Николая И, и въ послѣднемъ—по-
грудное, профильное, влѣво обращенное 
изображеніе Императора Александра 1-го. 
Между медальонами—лавровый и дубо-
выя вѣтви, а между нижними тремя ме-
дальонами, кромѣ того: слѣва—Мальтій-
скій крестъ Св. Іоаниа Іерусалимскаго, 
а справа—на лентѣ Георгіевскій крестъ; 
внизу на фонѣ: //. Дмгтріевъ. 

Об. ст. Средняя часть представляетъ 
изъ себя слѣпокъ съ полковой печати, 
дарованной полку Императором!. Пав-
лом!. I, а именно: увѣнчанный тремя 
Императорскими коронами двуглавый съ 
распущенными крыльями орелъ, на груди 
котораго горизонта.!ьно штрихованный 
щитъ съ изображеніемъ равноконечнаго 
(греческаго) креста, прикрывающій со-
бою Мальтійскій крестъ; ниже—на-креетъ 
расположенный иолковыя сигнальныя 
трубы, увѣнчанныя Императорским!. ор-
ломъ штандарты съ изображеніемъ Маль-
тійскаго креста и литавры; вокругъ на 
л ентѣ 11 аді і ись:—Державныіі орде: ( 'в. loan па 
Ісрусалимскаго. Надпись по окружности:-
Аустерлицъ, ПОЛОЦКУ,, Бородино, Кульмъ, 
Фершампенаузъ 1799, 1724, 1899. 

Діам етръ—31 's дюйм а. 

7 ) Столѣтіе лейбъ-гвардіи Уланскаго Е я 
Величества Государыни Императрицы Але-

ксандры Ѳеодоровны полка. 

Лиц. ст. Поясное, профильное, влѣво 
обращенное изображеніе Императрицы 
Александры Ѳеодоровны въ античном!, 
одѣяніи.—Надпись по окружности: Госу-
дарыня Императрица Александра Ѳеодоровиа 
шефъ л.-т. У мнению полка; на обрѣзѣ 
изображенія 11 м нератрш щ: . Iихтенберп, 
.IHM. Грилихесъ Рѣз. 

Об. ст. Рельефное изображеніе карты 
Европейской Россіи съ показаніемъ въ 
соотвѣтствующих!. мѣстахъ помощью кру-
жечковъ и надписей—городов!,: С.-Пе-
тербурга, Выборга, Улеаборга, Москвы, 
Вильно, Курска, Кіева, Сквиры, Брестъ-

') См. „Журналъ" .V 2. 



Листъ 5. 

На етолѣтіе Кавалергардекаго Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны полка. 

Лиц. ст. Обор. ст. 

На сголѣтіе лейбъ-гвардіи Уланскаго Ея Величества Государыни Императрицы 
Александры Ѳеодоровны полка. 





Лист?, 6. 

На столѣтіе полковъ л.-гв. Казачьяго Его Величества и Атаманекаго Его Высочества 
Наелѣдника Цесаревича. 

Лиц. ст. Обор. ст. 

На етолѣтіе л.-гв. артиллерійекаго батальона. 





Литовска, Варшавы, Гутштадта, Берлина, 
Парижа, Лейпцига, Теплица, Аустерлица, 
Софіи и Константинополя, соединенных!» 
между собой плоскими дорожками, озна-
чающими военные маршруты полка. 

Діаметръ—27 . н дюйма. 

8 ) Столѣтіе полковъ лейбъ-гвардіи Ка-
зачьяго Его Величества и Атаманскаго Его 

Высочества Наслѣдника Цесаревича. 

Лиц. ст. Поясныя, ирофильиыя, влѣво 
обращенный, одно за другимъ изображе-
нія Императрицы Екатерины II въ малой 
коронѣ съ лавровымъ вѣнкомъ на головѣ , 
съ цѣпью ордена Св. Андрея Первозваи-
наго па шеѣ , съ орденскими звѣздами на 
груди и лентою черезъ правое плечо и 
Императора Александра 11-го въмундирѣ 
казачьяго полка, съ цѣпью ордена Св. 
Андрея Псрвозваниаго на шеѣ, съ орде-
нами, орденскими звѣздами на груди и 
лентою черезъ правое плечо. У окруж-
ности на щиткахъ: слѣва—1775 и справа— 
1875. Надпись у окружности: .Іейпциѵъ, 
Феръ - ІПампснуазъ, Варшава — по верху; 
честью, славою, вирою, правдою и любовью— 
по низу. 

Об. ст. Подъ Императорской короной 
вонзелевыя изображенія именъ Импе-
ратрицы Екатерины 11-й и Императора 
Александра 11-го, позади которыхъ на 
ленгѣ годы: слѣва 1775 и 1875—справа; 
ниже надпись: въ память столгъптяю 
юбилея л.-гв. Казачьяго Его Величества 
г г л.-гв. Атаманскаго Ею Высочества Иа-
елгьдшгка Цесаревича полковъ; но окруж-
ности вѣнокъ, составленный изъ двухъ, 
связанных!» внизу лентою, лавровыхъ 
вѣтвей. Надпись въ четырехъ строкахъ 
и написана славянским!, шрифтом!,. 

Діаметръ медали—213/ю дюйма. 

9 ) Столѣтіе лейбъ-гвардіи Артиллерійскаго 
баталіона. 

Лиц. ст. Погрудныя,профильныя, влѣво 
обращенный, одно за другимъ изображен ія 
Императоров!,: Николая J 1-го, Павла 1-го 
и Петра 1-го. Надпись по окружности: 
108!) г. Царь ІІетръ Алексгьевичъ Основатель 
гвардейской артиллерги. 1794 г. Императоръ 
ІІавелъ / Основатель леибъ-гвардіи Артил-
леріискаго багггалъона. 1896 г. Императоръ 
Николай II; на обрѣзѣ изображенія Импе-
ратора Николая II: Гргіл. 

Об. ст. Вверху нодъ Императорской 
короной съ развевающейся лентою—че-
тыре, расположенных!, по д у г ѣ круга и 
отдѣленныхъ точками вензелевыхъ изо-
браженія именъ Императоров!, Алексан-
дра 1-го, Александра ІІ-го и Алексан-
дра II 1-го; по среди нѣ, отчасти на лучахъ, 
исходящих!, отъ описанныхъ выше вен-
зелей—профильныя, влѣво обращенный, 
одно за другимъ изображенія Великихъ 
Князей: Михаила Николаевича и Михаила 
Павловича. Подъ изображеніями Вели-
кихъ Князей—надпись: 9 ноября 1896 /. 
л. гв. I, 2 и гв. конгю-артил. бригады въ па-
мять сгполгьтія со дня сформ. л. гв. арт. 
батальона. ПадіШСТ, ПО ОКруЖНОСТИ ВЪ 
двѣ концентрическая съ нею строки: П.п, 
Пмгг. Игле. Вел. Князья Мгіхаилъ Павловичъ 
1798—1849 и Михамлъ Николасвичъ Авгу-
ст гьи шіе гснсра.ѵ,-фсльдцсн.гмсйст<ры и гв. 
артиллеристы (огибаемая строка); 9 но-
ября 1796 г. сформ. л. гв. арт. батальонъ 
изъ бомбард, роты л. гв. Преображ. гг. Пуш-
каре к иль командъ л. гв. Семенова,-, и Измай-
лове к. и. и Ганг чина,-oil Е. П. Пел. арт. 
команды (огибающая строка); на обрѣзѣ 
изображенія Великаго Князя Михаила 
Николаевича: М. С. 

Діаметръ—33/ю дюйма. 
П. Ашикъ. 

( Продолженіе елгьдуетъ). 

і; 



Военно-Историчеекій архивъ. 

I. 1 7 4 0 году сентября 1 9 дня приказъ лейб 
гвардіи вызмайловской полкъ. 

(Архивъ Л. Гв. Измайловскаго полка, Приказ-
ный журнала» 1740 г.). 

II . Рескрипты Императора Александра I 
Князю Прозоровскому. 

(Воен.-Учен. Арх., отд. И. -Ni 1368). 

1) Князь Александра. Александровичи! 
Хотя вамъ извѣстно уже, что Я всѣ зкеланія 
ваши охотно удовлетворяю, но относительно 
прозьбы вашей Лейба. Гвардіи Семеновскаго 
полка о подпоручик!', Князѣ Голицынѣ должен а, 
сказать, что по молодости и недовольному его 
нрилежанію къ служба; оставляю его еще здѣсь 
при полку; коль же скоро онъ болѣе попри-
выкнетъ къ исполнение но службѣ обязанно-
стей и повиновенію, тогда я опредѣленіемъ 
его къ вамъ не оставлю сдѣлать вама» ііріят-
ное, пребывая всегда вамъ благосклонный. 

Алсксапдръ. 

Въ СПетербургѣ 
1 Апрѣля 1809 i'. 

Понеже шзвѣстно мнѣ учинилось что при 
столщихъ вквартираха» на санкта» петербур-
скомъ острову лейб гвардіи Измайловского 
полку ротаха» ни при которой обера» афицера 
пи одного пѣтъ, атолко находятся одни ундеръ 
афицеры и капралы, отчего тѣха» рота» нетокмо 
от еалдатъ но и от ундеръ афицеровъ и ка-
праловъ непрестанно нроисходять многіе не-
порятки пьянства ссоры собывателми и иротчіе 
продерзости, а страху и воздержанія никакого 
неопасны надѣясь что афицеры живута» воот-
даленіи і взыскивать нѣкому соетояіціяж втѣх 
ротаха» обера» афицеры безсумнѣнія отговорку 
имѣютъ ту что они квартиры нанимают!, із 
своего кошту, н потому імѣет волю нанимать 
кто гдѣ хочетъ; однако всѣма, извѣстно что 
на санкта» потербурскомъ острову квартира» 
наемныхъ сыскать веема способнѣо и дешевлѣ, 
нежели здѣсь на адмиральтейскомъ или на 
василевскомъ островаха», того ради симъ на-
крѣпко подтверждается, дабы тѣха» ротъ всѣ 
обера, афицеры нигдѣ кромѣ санкта, потербур-
ского острова постояли но конечно обыскалиба» 
себѣ квартиры на тома» острову і всамой ско-
рости туда перешли и былибъ при своихт» ро-
таха» імѣя содержаніе свонха» команда» во вся-
кой строгости і впорятке, дабы от солдатства 
никаких !» продерзостей и своеволства происхо-
дить не могло, опасая и себя за всякое слабое 
смотрсніе тяшкого отвѣту ')• 

(iiistaff con Biro п. 

Сообщила, M. П. 

>) Кажущаяся строгость основана помимо 
необходимости наблюдения за порядкомъ несо-
мнѣнно еще на томъ соображеніи, что во время 
ледохода прекращалось всякое сообщеніе между 
островами, я существовала на это время особая 
очередь караульного наряда, въ зависимости отъ 
расквартироваяія войскъ, почему наряжаемым!, 
офицерамъ, чтобы не быть отрѣзанными перепра-
вой. и надлежало находиться вблизи евоихъ ротъ. 
О прекращеніи сообщенія. а равно о возстанов-
леыіи его отдавалось въ Приказномъ журналѣ. 

M. П. 

2) ') Князь Александръ Александрович!». 

Положеніе дѣлъ политических!, застав-
ляетъ меня желать, нанесть ІІортѣ сильной и 
|)ешителыюй ударь, дабі.і кончивъ поспешнее 
съ нею, могь я разполагать арміею вамъ въ 
варенною но обстоятельствам!». /Кия доетиже-
иія cei'O предмета, переход!» за Дунай, и бы-
строе движеніе на Царьградъ миѣ кажутся 
не обходимы. Для маскированія же крепостей, 
можно оставить корнусъ особой. 

Изобразя вамъ мысли мои я оставляю 
опытности вашей судить по колику исполненіе 
но онымъ возможно. Доверенності, моя къ вамъ 
не ограниченна, и я въ нееумненной надѣждѣ 
что вы ее оправдает!'.. Пребываю на всегда 
вамъ благоскло Iтой. 

Александръ. 
С.Пстербургъ. 

Апреля 10-го 1809 года. 
Сообщилъ М. П. 

') Собственноручный. Орфографіяподлинника 
сохранена. 



I I I . Приказъ Суворова, отданный въ Фин-
ляндіи въ Кюмень-городѣ въ 1 7 9 2 году. 

Какъ фортовъ: Ликколо и Утти начальники, 
безъ моего вѣдома. безобразно отсылали въ 
Фридрихсгаме.кій Гошпиталь нижнихъ чиновъ, 
небережливо приводя оиыхъ въ слабость, убѣ-
гая должности своей не соблюденіемт, ихъ 
здоровья, или нечаянно въ малочисленности 
б о л ыш хъ, Пот ір ав л с н і я онаго, то 1-е) какт> Артил-
лерійскихъ такъ работпыхъ командъ Офяце-
рамч, и мрочимч., отнюдь того чинить не дер-
зать; ибо чрезъ одинъ неближній перевозъ, 
такой слабый приходить въ горшее состоите; 
2-е) давать слабым!, льготу и нользованіе въ 
одной изъ казармъ, или по близости въ кре-
стьянской избѣ; 3-е) при соблюденіи крайней 
Чистоты, изъ сродствъ нілнѣ часто упоминае-
мых!., больнаго нигдѣ быть не можетъ, кромѣ 
рѣдкой чрезвычайности, по какому-либо с.іу-
чан>. Почему, за нерадѣніе въ точномъ блю-
деніи солдитскаго здоровья, начальник!, строго 
наказанъ будет., старшій Офицеръ въ том!, 
временно пад ь прочими Начальиикъ, и каждую 
почту въ Дивизіошюе Дежурство присылает!, 
цыдулы о здоровьѣ солдат, и о благопоспѣт-
номь взысканіи съ нерадивыхъ при нихъ 
( )беръ-и-унтеръ-офицеровъ. 

П р а в и л а : 

1-е) Разуваться, раздѣваться. 
2-е) Одежду, обувь просушивать; опия 

довольно были-бъ просторны и вычинены. 
3-е) Потному не садиться за кашу; осо-

б л и в о не ложиться отдыхать, а прежде раз-
гуляться тт просохнуть. 

4-е) Отдыхать на сухом!, мѣстѣ. 
5-е) Рубахъ и портянаго довольно. 
0-е) Но веемъ крайняя чистота. 
7-е) Кто не поспѣлъ за кашу, тому хлѣбъ. 
8-е) Каш, скоро вариво поспѣло, ту-же ми-

нуту въ пищу: лѣниваго гнать. 
9-е) ЛѣнивВго лежачку палкой, особливо 

его урядника. 
10-е) Слабаго лежачку—хлыстомъ. 
11-е) На лихорадку, ноносъ и горячку-го-

лодъ, на цынгу-табакъ. Кто чистить желудокъ 
рвотнымъ, слабительным!,, проносным!.; тот. 
день голодъ. 

12-е) Солдатское слабительное ревень и 
корень коновьяго щевелю то-же. 

13-е) Нецрестанное движеніѳ на досугѣ, 
маршъ, скорый зарядъ, повороты, атака. 

14-е) Кто не блюдетъ своего здоровья палки 
(морским!, лииекъ); съ начальником!, строже. 

15-е). На голову отъ росы колпакъ. на хо-
лодную ночь платцъ. 

16-е) Для чнетоты-же баня, купанье, умы-
ваю,с, ногти стричь, волосы чесать. 

17-е) Крайняя чистота ружья, мундира, 
аммуниціи; стрѣлять вч, мишень. 

18-е) Для здоровья основательный наблю-
денія три: питье, пшца, воздух!,. 

19-е) Предосторожности по климату: капуста, 
хрѣнъ, табакъ, лѣтнія травы; ягоды-же въ свое 
время, спѣлыя, въ умѣренности, кому здо-
ровы. 

20-е) Медиципскіе чипы, отъ вышняго до 
нижпяго, нмѣтот!, право каждый мпѣ доносить 
на ііеброгуіцихъ солдатское здоровье разнаго 
званія Начальников!,, кои его наставленіямъ 
послушны не будутъ, и въ такомъ случаѣ, 
тот, за иерадѣніе, подвергается моему взы-
сканію. 

(„Славянин!," 1828 г. № 1). 

I V . Рапортъ главнаго Медидинскаго по арміи 
инспектора Вилліе Военному Министру ' ) . 

Господину военному министру 

Отъ главнаго медидинскаго по арміи ин-
спектора Вилліе. 

Р А П О Р Т Ъ. 

Имѣвъ ечастіе получить отъ Ея Импера-
торского Величества вдовствующей Госуда-
рыни Маріи Ѳеодоровны знатное количество 
вещей нужныхч, для нособія раненымъ, при-
готовленныхъ какъ собственнымъ Кя иопече-
ніемъ и трудами, такъ и Ея Величества Импе-
ратрицы Елисаветы Алексѣевны и Кя Высо-
чества Великой княжны Анны Павловны, и 
сдѣлавъ имъ раснредѣленіе, долгомъ моимъ 
считаю донести о сомъ Вашему Высокопрево-
сходительству. Какое жъ именно веіцамъ симъ 
сдѣлано назначеніе, о томъ прилагаю при семь 
вѣдомость. 

Главный медицински! по арміи инспекторъ 
Лковъ Иилліе. 

As 252 
Маія 26 дня 

1812 года 
Вильна. 

') ТІодлинникъ находится въ собраніи M. По-
ливанова; орфографія сохранена. 



В Ѣ Д О М О С Т Ь 

о бинтахъ, комнрессахъ и кориіи приготовленныхъ попеченіемъ Ихъ Величеств;, 
вдовствующей Императрицы Маріи Ѳеодоровпы и Государыни Императрицы 
Елисаветы Алексѣевны и Ея Высочества Великой Княжны Анны Павловны. 

fi и и т о в ;,. 
g S К о р п і и. 

А рппшъ. Штук;,. 1 Пуд. Фу и. 

Въ разныя времена по отногаеніямъ ко мнѣ 
Г. Дѣйствительнаго Статскаго Советника Вилла-
мова принято чрезъменя коммисаріатекимъ дегіар-
тамонтомъ для отсылки и мною получено непосред-
ственно помянѵтыхъ вещей всего 20.U00 3.801 0.581 55 30 

Изъ показаннаго количества бинтовъ принято 
мною десять тысячи непосредственно; еверхъ же 
означеннаго числа прислано ко мнѣ въ Вильну 
нѣсколько дюженъ перчатокъ съ еобственныхъ 
рукъ Ея Величества вдовствующей Императрицы, 
также довольно значущее количество корпіи Соб-
етвенныхъ трудов;, Ихъ Велнчествъ Государынь 
Императрицъ Маріи Ѳеодоровны и Елисаветы Але-
ксѣевны и Ея Императорскаго Высочества Вели-
кой Княжны Анны Павловны. 

Изъ означеннаго числа помянѵтыхъ вещей опре-
делено соизволеніемъ Ея Величества вдовствующей 
Императрицы для полковъ Лейб-гвардіи, ,'іейб-
кирасирскихъ Его Величества и Ея Величества 
и для ГІавловскаго гренадерскаго 10.000 110 110 7 12 

Изъ того же общее выше показаннаго количе-
ства назначено для полковъ Лейб-гвардіи Ея Ве-
личествомъ Императрицею ЕлисаветоюАлексѣевною 1.043 755 1 28 

Объ отиравленіи вещей сихъ въ Вильну и хра-
нено! оныхъ въ коммисаріатскомъ вѣденіи до во-
стребовапія по первому сообщено мною отъ 25-го 
марта Г. Генералъ Кригеъ-коммисару Татищеву, а 
по поелѣднему получилъ только ігавѣстіе отъ 
Г. Дѣйствительиаго Статскаго Совѣтника Вилла-
мова 5-го Маія, что они имѣютъ быть присланы 
также въ Вильну къ смотрителю виленской военной 
гощпитали Радиковскому. 0 первом;, того же 25-го 
Марта донееъ я и Его Высочеству Государю Це-
саревичу, а полевому Генералъ Штаб-доктору 
Коллежскому Совѣтнику Гесслингу отъ 19-го 
Апрѣля и 4-го Маія предписалъ вещи ci и раздѣ-
лить по нолкамъ сообразно Высочайшей Волѣ ихъ 
Велнчествъ, коль скоро оныя вещи доставлены бу-
дутъ въ Вильну. 

Полученныхъ здѣсь уже мною перчаток;, и 
корпіи, собственными трудами ихъ Велнчествъ и 
Ея Высочества приготовленной, одна часть ото-
слана мною къ Г. Генералу отъ кавалеріи Платову 
для Лейб-казачьяго и других;, полков;, им;, Ko-



В и h т о в ъ. 
І § 
I 

Кори і и. 

А ршинъ. Штукъ. о 
ЕЙ Пуд. Фу и. 

мандусмыхъ, другая к;. Его Сіятельству Г. Гене-
ралъ маі ору Строганову для полка Павловскаго 
Грѳнадерскаго, третья к;, Г. Генерал;,-лейтенанту 
Алсуфьеву для 17-йпѣхотной дивизіи, анѣкоторос 
количество остается у меня для доставленія при 
удобном;, случаі. въ полки Кирасирские Лсйб-
Его Величества и Лейб-Ея Величества. 

Изъ десяти же тысячь нршипъ бинтовъ ко 
ынѣ въ Вильну присланных;,, я съ соизволенія 
Вашего Высокопревосходительства носдалъ во 
2-ю Западную армію къ Г. Главнокомамдую-

7.000 

Для козачьяго войска Г. Генералу-оті, кава-
леріи Платову и в;, корпусъ Г. Шувалова 1.000 — — — — 

У меня остается не роздано еще 2.000 — — — — 

Изъ показаннаго вообще числа вещей сихъ по 
отношснію моему отъ 29-го Февраля къ Г. Гене-
нералъ Кригсъ-Коммисару Татищеву послано: 

въ Іііавли — 433 859 7 26 
.. Пружаны — 433 m 7 26 
„ Луцк;, — 866 1.718 15 12 
„ Вильнѵ — 868 1.719 15 30 

0 семь раепоряженіи дано от;, меня знать 
Г. полевым;, генералъ штаб-докторамъ 1-й и 2-й 
Западной арміи е;, тѣмъ, чтобы вещи еіи остава-
лись въ запасѣ для особеинаго случая. Остальное 
же количество въ общей суммѣ показанное, но 
здѣсь не включенное все отправлено въ Вильну. 

Яковъ Вилліе. 

Сообщилъ M. //. 

Нримѣчаніе. Вилламовъ Григорій Ивановичъ (1775—1842), личный секретарь Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны; дѣйств. т. сов., членъ Государственнаго Совѣта. 

Вилліе Яковъ Васильевич;. (1767—1854); дѣйств. т. сов., баронетъ. 
Гесслингъ—вѣроятно Николай, корреспондента ( '.ПБургской медико-хирургической академіи, 

совѣтникъ медицинской экспедиціи. 
Олсуфьевъ Захар;, Дмитріевичъ (1773—1835), въ Отечественную войну начальник;, 17-й пѣ-

хотной дивизіи, въ 1814 г., будучи командиром;, 9 корпуса, взят;, въ плѣнъ въ сраженіи при 
ІІІамиобсрѣ. 

Платов;, Граф;, Матней Иванович;, (1751—1818), наказной атаман;, войска Донского. 
Строганов;, Граф;, Павел;, Александрович;, (1774—1S17), въ Отечественную войну коман-

дир;. сводной гренадерской дивизіи въ кориусѣ Тучкова. 
Татищев;, Александр;, Ивановичъ (1762—1833), съ 1826 г. графъ, въ 1823—1827 г.г. военный 

министр;,. 
Uly валов;, Граф;, Павел;, Андреевич;, (1774—1823), при началѣ Отечественной войны от-

числснъ по болѣзни отъ командованія 4-мъ корпусом;,. ІІо взятіи Парижа сопровождал;, Напо-
леона изъ иродѣловъ Франціи. M. II. 



Б Й Б Л І О Г Р А Ф І Я . 
Обзоръ историческихъ журналовъ за 

1912-й годъ. 
При разсмотрѣніи журналовъ мы коснемся 

липіь статей, имѣющихъ военно-историческій 
интересы 

Характерно, что за юбилеемъ Отечествен-
ной войны вообще печать позабыла о такомъ 
событіи, какъ 150-лѣтіевосшествія напрестолъ 
Императрицы Екатерины П; только Русскій 
Архивъ посвятилъ ему нѣсколько словъ, оши-
бочно считая Державина офицером!, Л. Гв. 
Измайловскаго полка. 

I . Историческій В ѣ с т н и к ъ . 

„В. Л. Коржегіевскій. Черезъ Памнръ къ Гин-
дукушу. {Отъ Ото до Памирекаю поста)'. Па-
миры составляли владѣнія коканскаго ханства; 
когда оно было покорено въ 1875 г., то есте-
ственно, что н Памиры съ этого момента стали 
владѣніями Россіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ благодаря 
Англіи, тревожно слѣдившей за поступатель-
ными движеніемъ Россіи на востокъ, возникъ 
такъ называемый Памирскій вопросъ, вызвав-
шій дипломатическую переписку и Памирскіе 
походы 1892—1895 г.г.. окончившееся разграни-
ченіемъ Памировъ въ 1895 г. Литература по 
этому вопросу не богата; ее составляют'!, почти 
исключительно сочиненія и статьи Б. Л. Та-
гѣева (Рустамъ-Бѳка) и статья Серебренникова 
„Очерки ІПугнана" (Военный Сборники, 1895 г., 
•ѴЛг 11 и 12), a вмѣстѣ съ тѣмъ знакомство 
съ „крышей міра" необходимо для изученія 
подвигов!, туркестанскихъ войскъ, водрузив-
шихъ тамъ русское знамя и обезсмертившихъ 
себя побѣдой иадъ суровой и дикой природой. 
Вотъ почему на эту статью надлежит!, обра-
тить вниманіе лицами, изучающими военный 
дѣйствія въ Средней Азіи. 

„Я. //. Нее. чтъловъ. Первая стычка". Неболь-
шой разсказъ корнета, побывавшагр въ день 
нріѣзда на станцію Ханьдаохэдзы восточной 
вѣтви Китайской ж. д. въ стычкѣ пограничной 
стражи съ хунхузами. Любопытны я свѣдѣнія 
сообщили корнету штабсъ-ротмистръ, прослу-
живший тамъ два года: „Вотъ вамъ фотограф ія. 
Ее держитъ японецъ,—говорять, каііитапъ ге-
неральнаго штаба... 

„Говорятъ, что всѣ наши японцы—прачки 
(здѣсь мужчины), парикмахеры, содержатели 
всякихъ заведеиій—офицеры японской арміи. 
Трудно, конечно, провѣрить это, но я вѣрю— 
болыпіе они пролазы и больно интересуются 
всѣмъ, относящимся до нашей боевой готов-
ности. Съ фотографом!, я знаками, и онъ про-
изводит!, впечатлѣніѳ совершенно интелли-
гентного чсловѣка. Между прочими, наши ин-
женеры давали ему снимать сооруженія до-
роги... поступок!,, едва ли достойный подра-
жанія. 

„По неужели за ними но установлено на-
блюдете'? 

„Наблюдаемъ... имѣемъ шніоновъ-ходей, 
платимъ имъ гроиіи. за что они и сообщают!, 
намъ всякую чушь". 

„Л/. ,1/. Марина. Петергофская дача .V 2". 
Эта статья грѣшитъ въ свѣдѣніяхъ относи-
тельно А. Д. Соломко. По словами автора 
„...окончивъ въ Петорбургѣ въ военном!, учи-
лтцѣ (нынѣ Михайловском!, артиллерійскомъ) 
курсъ военныхъ науки первыми учениками, 
обратив!, на себя милостивое вниманіе все-
сильнаго въ то время Графа Аракчеева. А. Д. 
былъ откомандирован!, имъ въ распоряжение 
дюка де-Ришелье для сооружонія укрѣплоній 
въ Одессѣ. При случаѣ, упомянувъ I осударю 
о выдающемся способностями артиллерійскомъ 
офіщерѣ, Аракчеев!, послали за нимъ фельдъ-
егеря, быстро доставившая его на переклад-
ныхъ въ столицу, представили его Государю, 
который назначили его своими личными адъю-
тантомъ..." 

Во всеми этомъ правды почти нѣтъ! 
На самом I, дѣлѣ А. Д. Соломка по окон-

чаніи курса въ Черниговской гимназіи посту-
пили юпкеромъ въ .'1. Гв. Артиллерійскій ба-
таліонъ; 27 мая 1807 г. произведен!, въ подпо-
ручики съ назначеніемъ въ Іііевскую резерв-
ную бригаду, но оставлен!, въ Петербург!; для 
узнашя артиллерійской службы по вновь вве-
денной систем*!; дѣйствій изъ крѣпостныхъ, 
оеадныхъ и полевыхъ орудій. Пройдя этотъ 
курсъ, А. Д. былъ командируем!, въ разныя 
артиллерійскія бригады для показанія новыхъ 
прісмовъ. Въ чнслѣ командировок!, С. выпол-
нили таковую въ Крымъ, гдѣ обучали на Кон-
стантиновской и Александровской батареяхъ 
стрѣльбѣ калеными ядрами и броеанію бомби 
изъ 5-пудовыхъ мортиръ. Здѣсь на него обра-
тили вниманіе дюкъ де-Ришелье, который по-
ручил!» сдѣлать съемку и представить сообра-
женія объ укрѣпленіи части южнаго берега 
отъ Балаклаві.і до Ѳѳодосіи; проекты С. были 
осуществлены. 

17-го сентября 181! г. С. были по Высочай-
шему новелѣнію потребован!, въ Вѣну. гдѣ 
ему приказано состоять въ распоряженіи оберъ-
квартирмейстера Главной Квартиры флигель-
адъютанта полковника Брозина. 

А. К. ІПильдері, говорить, что назначоиіе 
это состоялось но рекомендаціи Аракчеева; въ 
Русском!» Віографическомъ словарѣ указано, 
что этими назначеніемъ С. обязан!» генералу 
Меллеръ-Закомельскому; подобнаго мнѣнія 
держится и II. С. Соломко въ евосмъ труд!; 
„Документы, относящіеея къ иослѣднимъ ме-
сяцами жизни и кончинѣ в!» Бозѣ почиваю-
щаго Государя Императора Александра Пав-
ловича, оставшіеся поел!; смерти генералъ-
вагенмейстера Главнаго Штаба Афанасія Да-
ниловича Соломко, состоящаго при особ!; Го-
сударя безотлучно 11 лѣтъ — съ 18М по 
1825 годъ, н нѣеколько писемъ, относящихся 
къ похоронам!» въ Бозѣ почивающей Импера-
трицы Ьлисаветы Алексѣевны". Документов!», 



подтверждающих!, справедливость своихъ мнѣ-
ній, ни одна изъ гторонъ не приводить. Мы 
склонны держаться взгляда Л. Шильдера на 
слѣдующихъ основаніяхъ: замѣчнтолыю пун-
ктуальный И исполнительный еще со школьной 
скамьи, А. Д. несомнѣнно был* лично извѣ-
с/генъ Аракчееву и не безъ его вѣдома остав-
лсиъ при .'!. Ги. Артиллерійскомъ баталіонѣ 
послѣ производства m, офицеры. Конечно, 
Аракчеева слѣдилъ за дѣятольностью А. Д. 
во время ei'o командировокъ, и когда понадо-
бился офицера въ Главную Квартиру Госу-
даря, то и указали, на А. Д. Что касается 
Меллеръ-Закомельскаго, то надо сказать, что 
этот, генерала не пользовался вліяніемъ при 
Дворѣ. 

Къ слову—у одного- изъ іютомкові, хра-
нятся письма А. Д. къ жонѣ и тещѣ за пе-
ріодъ 1822—1856 г.г.; ') жаль, что столь инте-
ресные историчеекіе документы лежать безъ 
использованія и опубликования. 

„//. .1. Юдинъ. Памятники II. //. Слѣпцову. 
(По случаю 60-лтпія со Они ею кончины)". 
Авторъ даетъ краткія свѣдѣнія объ этомъ не-
забвенном'!, на Кавказ), героѣ; по егословамъ 
„едва ли существующіо очерки, разсказы и 
легенды могутъ достойно очертить свѣтлый 
облика этого пылкаго, увлекающагося воина 
безъ страха и упрека, какъ рѣдкаго хрйстіа-
нина, прсданнаго слуги своей родины и по-
корного сына своей семьи". 

Обаяніе Слѣпцова даже надъ нопріятелемъ 
было такъ велико, что когда при одномъ воз-
вращеніи съ набѣга люди очень продрогли, 
оігь „приказа.! !, уряднику съ шестью казаками 
добыть изъ ближайшей станицы водки. По-
сланные понеслись въ карьер!,. Вдругъ предъ 
ними, точно изъ земли, выросла значительная 
партія горцевъ. Урядникъ не растерялся. 
„Прочь!- крикнулъ опт, на всемъ скаку по че-
ченски прочь съ дороги! Слѣіщовъ идетъ!" 
Враги разступились и опомнились тогда, когда 
казаки скрылись изъ вида". 

До еихь поръ на Сунжѣ вспоминают!, ка-
заки своего отца-командира въ пѣснѣ, по сло-
вам!, которой „хотя онъ насъ и бьетъ, да подъ 
судъ не отдаетъ". 

„Какъ пи увлекался онъ боемъ, кто, ни 
упивался торжествомъ иобѣды. прежде всего 
мысли его обращались къ еѣренькому солда-
тику и казаку. Неисчислнмыя муки испыты-
вал!, онъ иослѣ каждого сраженія, въ кото-
рым!, были съ нашей стороны мертвые. Не 
разъ видѣлн казаки, какъ по его загорѣлому, 
мылкому лицу струились слезы, обнажалась 
голова и грудь осѣпялась размашистым!, кре-
стом!,. а уста шептали за убіенныхъ молитву". 

10-го декабря 1911 года терцы опять со-
брались у дорогой могилы своего любимца. 
В'ь этот!, день воспитанницы училища имени 
(Ѵіѣпцова исполнили кантату священника 
Образцова: 

') За достовѣрность періода нѳ ручаюсь, ибо 
читалъ эти письма годъ тому иазадъ, а точную 
справку лишеігь возможности навести. 

Не забыть намъ героя Сдѣпцова, 
Никогда не забыть намъ того, 
Кто для блага и края родного 
Не іцадидъ ничего своего. 

Не щадилъ своего достоянья— 
Все убогимъ и сирымь роздалъ, 
Чтобъ. любя, облегчить имъ страданья, 
Какъ Спаситель Христосъ завѣщалъ. 

Не щадилъ ни здоровья, ни силы, 
Не зарылъ данный Богомъ талантъ, 
Но боролся до самой могилы, 
Какъ отмѣченный Богомъ гигантъ. 

Онъ, къ отчизнѣ пылая любовью. 
Даже жизни своей не щадилъ 
И своей благородною кровыо 
Этотъ край нашъ въ бою оросилъ. 

Спи же съ мнромъ, герой нашъ любимый, 
Нашъ великій, беземертный Слѣпцовъ, 
11 прими своей тѣнью незримой 
Эту пѣсню дѣтей и отцовъ. 

Кавказ!, по справедливости можетъ быть 
названъ родиной героевъ. Справедливо отмѣ-
тить, какъ чтить ихъ память и ревниво отно-
сится къ дѣяніямъВоенно-1 Історическійотдѣлъ 
при штаб* округа; нельзя только его не упрек-
нуть, что онъ такъ рѣдко выпускает!, свои 
изданія, лучшія иособія для воспитанія любви 
и гордости нашей родной арміи. 

„/•>'. К. Андреевскій. Изъ записокъ за сорокъ 
няни, лить". Записки эти касаются военных!, 
дѣйствій въ Средней Азіи, Турецкой войны 
1877—78 г.г.. II. Г. Столѣтова (дѣятелыюсть 
его въ Средней Азіи, на восточном!, берегу 
Каспійскаго моря, на Аму-Дарьѣ, въ Турецкую 
войну, при посольств-)', въ Афганистан!, и т. д.), 
пребыванія Императора Александра II въ Па-
риж* и т. д. 

Неизвѣстно, почему авторъ Руіцукскііі и 
Плевненскій отряды называет, арміями; по-
добный термннъ приходится слышать впервые. 

Дѣйствія Скобелева подъ Шсйновымъ 
оставили у Н. Г. Столѣтова „недобрую память". 
Столѣтовъ руководил!, дѣйствіями Болгарского 
ополченія in, этомъ бою рядомъ со Скобелсв-
ской дивизіей, а потому къ словамъ его надо 
прислушиваться. Далеки'! оть мысли набросить 
какую либо тѣнь на память М. Д. Скобелева, 
я въ отзыв* о Военно-Историческомъ Вѣстник*, 
издаваемом!, Кіевскимъ отдѣломъ Общества, 
высказаль, что пора раскрыть истину про 
дѣянія Скобелева, указывая, между прочим!,, 
и Шейновскую операцію; что то чувствуется 
недосказанное даже при чтеніи такого безпри-
страстиаго труда, каш, изданное Военно-Исто-
рической комисеіей Главнаго управленія Ге-
нерального Штаба „Описаніе Русско-Турецкой 
войны 1S77- - 78 г.г. на Балканском!, полу-
остров*". 

Необходимость выяснить истину подтвер-
ждает!, О Д Н И М ! , И З Ъ С В О И Х Ъ О Т З Ы В О В ! , М. С. 
(Русскій Инвалид!,, 35): „Въвоспомиааніяхъ 
Вл. Маркова о Бѣломъ генерал* приводится 
любопытный отзыва, о Скобелев* сатирика 
Щедрина. Славу Скобелева ІДедринъ считалъ 
дутой H пустой, а его самого—забубённой 
головой". 



Въ CHOCK г, про С. Г. Аленича не указано, 
что онъ командовал'!» 6-.мъ .'Іибавскимъ пѣхот-
нымъ полкомъ; это было бы умѣстно въ виду 
помѣщенпнго портрета въ форм!» этого полка. 

Тоже въ еноскѣ не точно описана смерть 
генераловъ Катался и Фи.пософова: на дру-
гой день ноелѣ очень лихого и горячаго дѣла, 
въ которомъ турки потерпѣли большой уронъ 
и были оттѣснены, генералъ Каталей, высту-
пивъ во главѣ подчиненных!, ему частей 
войскъ, шелъ впереди всѣхъ верхом ь во главѣ 
авангардной колонны, забывъ всякія предо-
сторожности военновременнаго движенія. Съ 
пимъ двигался бригадный командиръ той ди-
визіи генералъ-маіоръ Философовъ (бывшій 
адъютанта» Великаго Князя Михаила Николае-
вича); онъ будто бы пытался напомнить Ка-
талею, что они опередили не только авангард'!», 
но и разъѣвды. Генералъ Каталей ничего не 
отвѣтилъ, быть можетъ, потому, что онъ имѣлъ 
привычку такъ двигаться всегда. Въ то время, 
когда они, мирно бесѣдуя, входили въ темное 
ущелье, обрамленное крутыми скалами, сверху 
раздался задпъ; вмѣсто обоихъ генераловъ 
остались ихъ трупы". 

На самомі» дѣлѣ генерал-!» Каталей был ь 
убить 20 декабря въ бою у ІІетініча при слѣ-
дующихъ обстоятельствахъ, какъ свидѣтель-
ствуетъ очевидец!», начальникъ штаба полков-
ника, Энкель (Военный Сборника,, 1880 г. 
„Третья гвардейская дивизія въ войну 1877— 
78 годовъ). Когда огонь сгустился надъ сви-
тою начальника дивизіи, „всѣ машинально 
повернули лошадей въ разныя стороны, но, 
увы, въ эту минуту свалился съ коня сражен-
ный на смерть генералъ Каталей... Въ нѣ-
сколькихъ шагахъ лѣвѣе... былъ въ то же время 
смертельно раненъ въстрѣлковой цѣпи коман-
диръ 1-ой бригады генералъ-.маіоръ Филосо-
фов!»". Его не было возможности отнести на 
перевязочный пупктъ до самаго вечера; оврагъ, 
гдѣ онъ лежалъ, обстрѣливался перекрестно, 
и философовъ запретил!» санитарам!» прибли-
жаться къ нему, въ предотвращеніе опасности. 

Интересны воспоминанія К. Андреевскаго 
про Кузьминскаго и Сполатбога. Первый изъ 
ннхъ былъ положительно легендарной лично-
стью. тіро которую такъ много приходилось 
слышать въ восьмидесятых!» годахъ. Второй 
пользовался большимъ раеположеніемъ M. Д. 
Скобелева и затѣмъ главноначальствующаго 
на Кавказѣ князя Дондукова-Корсакова. Онъ, 
между прочимъ, былъ обвѣнчані» въ посту 
покойным!» протопресвитером!, Жѳлобовскимъ, 
тогда священником!, Кавалергардскаго полка. 

Сполатбору ставили въ упрекъ. что он!, 
часто ііримѣнялъ нагайку. Объ этой слабости 
онъ говорил!» такъ: „Идѣсь, на дикой окраинѣ, ') 
...бозъ этого инструмента никакъ нельзя обой-
тись; только въ немъ и помощь; лишь бы онъ 
прохаживался справедливо и крѣпко по спи-
нам!» негодяевъ... я широко употребляю это 
российское издѣліе, по никогда не практикую 
его против!» мирного населснія... вооруженная 
съ ногъ до головы толпа, поднявшая свирѣ-

') Т. е. въ Средней Азіи и на Кавказ!;, Вы). 

ный бунть гді; нибудь на базарѣ. быстро раз-
сѣивается. завидѣвъ десятою» каэаковъ, на-
летающих!» на нее съ нагайками; та же толпа 
не отступить передъ сотней казаковъ, откры-
вающих!» по ней огонь; вид!» пролитой крови 
озвѣряетъ ее..." 

„ііародь считал!» его въ высшей степени 
справедливым!»... хорошо знавшіс его люди 
добавляли: нагайкой исполоеуетъ бозпремѣино 
дрянного-, негодного человѣка или какого ни 
есть бѣдиому простому народу кровнаго обид-
чика; не даром!» но фамиліи онъ былъ „<'ио-
латбогъ", онъ и дѣйствовать норовил!» во всомъ, 
какъ вел иг ь Богъ,—только „по Божьему, бы-
вало, H расправляется". 

Ли тридцать .ттъ. (Листки изъ воспоми-
наиій)". H. I». Бертенсонъ ошибочно говорить, 
что за извѣстную исторію въ J1. Гв. Преобра-
женском!» полку „лишился мѣста и командир!» 
полка генералъ свиты Озерова»". Полкомъ въ 
то время командовал!» Свиты Его Величества 
г.-м. Гадонь, а ген. Озерова» былъ командую-
щимъ дивизіей. 

„ Воспоминания инсургента", записанный 
С. С. Окрейцъ со слова» Яна П., даютъ нѣ-
сколько черта» возетанія 1863 г., коему въ те-
кущем!, году исполнилось 50 лѣтъ. 

„/'. Мстцсръ. Воспоминаггія погпгъгигюго пан-
ловца (1671 Автора, съ восторгом!» вспоми-
нает!» пребываніе въ рядахъ потѣшиьтхъ, орга-
низованных!» въ Павловскѣ, къ чему верну-
лись теперь, 40 лѣтъ спустя. 

Надлежит!, отмѣтить рядъ интересных!» 
статей, посвящснныхъ 1812 году: „Томскій за-
говора,", „Отрубленный палецъ и т. д., а равно 
замѣтокъ про' генералъ-адъютантовъ Данило-
вича, Ванновскаго и Милютина. 

I I . Р у с с к а я Старина. 

„, (невникъ статсъ-секрвтаря Гриюрія Ива-
новича Вилла мова". Автора», секретарь вдов-
ствующей супруги Императора Павла, сооб-
щает!» свѣдѣнія и мнѣнія о военных!» дѣй-
ствіяхъ 1806, 1807 и 1812 г.г., вмѣстѣ съ этимъ 
есть черты для характеристики Императора 
Александра 1. 16 марта 1807 г. занесено въ 
дневника»: „Императоръ уѣхалъ къ арміи... 
Августѣйшая Мать старалась насколько можно 
разубедить его въ необходимости отъѣзда... 
Она доказывала неумѣетность этой поѣздкн 
и иребыванія въ арміи, совѣтуя Ему, если Онъ 
непремѣнно хочетъ ѣхать, то воздержаться 
отт» личнаго командованія и всякаго вм еша-
тельства въ военныя дѣйствія". 

Не указывают!» ли послѣднія Фразы, что 
Императора, Александръ 1 считал!» себя под-
готовленным!» достаточно для командованія 
арміей? 

На эту мысль невольно наводятъ спи; но 
первыхъ слова, сказанный Государемъ Нар-
бонну: „Я сама» не такой полководец!» и адми-
нистратора» какъ Наполеона»...", а во вторыхъ 
приписываемый Ему выражонія въ „Mcmoires 
de la comtesse Edling (née Stourdza)": если 
бы тогда меня довѣрили Суворову или Румян-



цеву, они образовали бы меня для войны, и, 
можетъ быть, я сумѣль бы предотвратить 
бѣдотвія, которыя угрожают;, нам;, теперь". 

18-го ноября 1806 г. отмѣчено, что Высо-
чайшій портрет;, получила „старая супруга 
фельдмаршала Кутузова..." Какой Кутузовъ 
былъ фельдмаршалом;, въ 1806 году—редакція 
не пояснила, a вмѣстѣ с;, тѣмъ она дѣластъ 
иногда сноски, правда, ошибочныя, какъ па-
нримѣръ „Пустошкинъ Семен;, Афанасьевич;,. 
1759—1840": слѣдуетъ же—1846 г. (Русскійбіо-
графичоекій Словарь, Томъ Притвицъ-Рейоъ, 
стр. 150); может;, быть, впрочем;,, это опечатка, 
которыхъ так;, много въ журналѣ, и порой 
онѣ искажают;, фамнліи; достаточно указать 
(Май, стр. 238): „Ламбздорфъ, Ельмнгь". 

Статьѣ „ /С Ф. Можно ли было выручить 
Ііортъ-Лртург въ маѣ 1904 года?", какъ чисто 
военному изслѣдованію,' болѣе подходящим;, 
было бы появиться на страницах;, спеціаль-
ныхъ журналовъ. 

„/'. А. Дшшловъ. Сибирская казачья дивизія 
въ Hoxodth притивъ Японіи въ 1904 и 190.5 годахъ". 
Авторъ сообщает;, печальные Факты о пере-
движеніи дивизіи и организаціи обозов;,. 

„Третьи сутки сидим;, на ст. Мысовон... 
Творится что то возмутительно безобразное... 
Можно ли было когда нибудь представить 
себѣ такіе порядки и условія движенія на 
театрѣ войны, и все тот;, же вопросъ о ледо-
кол!, терзаетъ и умъ и сердце..." 

„Итакъ, съ 19-го апрѣля по 1-е мая вклю-
чительно было потрачено лишь на то. чтобы 
одолѣть переправу черезъ Байкалъ. Факт;,, 
который исторія перевозки войскъ забыть не 
должна". 

„Полки оставили въ Ляоянѣ свои парныя 
повозки; имущество ихъ (сухари, крупу, па-
троны и пр.) взяли на вьюки, которые имъ 
приказано было немедленно пріобрѣсти и, та-
кимъ образомъ, перейти съ колеснаго обоза 
на вьюк;,... Горе въ том;,, что полнаго числа 
вьюков;, полки пріобрѣсти и пригнать не 
успѣли за этотъ короткій срокъ (3—4 дня) и, 
таким;, образом;., пошли, что называется, на-
легкѣ. Вотъ она правильная-то организація 
обозовъ". 

„Зачѣмъ тогда мы взяли наши обозы сюда? 
Вѣдь перевозка ихъ отъ Омска до Ляояна 
обошлась въ огромную сумму денег;,, да и 
стоимость бросаемых;, здѣсь парных;, пово-
зок;, не малая... Въ общей сложности дѣло 
это трудно переваримое..." 

„В. Т. Настроеніе русской арміи на по.іяхъ 
Иеніріи въ 1848—49 і.і.~. Статья эта основана 
на трудѣ „La Russie et la révolution hongroise 
de 1848 49, par N. Boretzky-BergfelcL Revue 
de Hongrie. 15 Mars 1912," который составлен;, 
якобы на основаніи извлечений изъ дневниковъ 
и записок;, русских;, офицеров;,. Цитируются 
заински ФатЬева (особенно часто). Дроздова 
и Лихутина. Гдѣ напечатаны или когда изданы 
первыя изъ них;, — неизвѣстно, по крайней 
мѣрѣ у Минцлова въ его „Обзор;, записок;,, 
дневниковъ, воспоминаний, писем;, и путеше-
ствии относящихся до исторіи Россіи H напеча-
танных;, на русском;, языкѣ" онѣ не упоми-

наются, а равно нѣтъ указаній и у Межова. 
Категорическое же заявленіѳ, что „наша армія 
далеко не сочувствовала въ то время австрій-
цамъ и но понимала истшшаго смысла похода 
против;, народа, къ которому русскіе никогда 
не питали никаких;, враждеоныхъ чувств;,; 
какъ бы чувствуя всю несправедливость этого 
военнаго предиріятія, русскіе солдаты и офи-
церы нерѣдко пытались загладить ее почти 
демонстративным;, проявленіомъ своего рас-
положены къ венгерцамъ"—вызываотъ со-
мнѣніе. 

„ИмператоруАлександра Павловичу, въ дѣй-
ствующей армін въ начали, Отечественной войны 
и возвращение Вт черезъ Москву въ С.-Нетербурѵъ'. 
По существу—это шаблонный разсказъ, со-
ставленный но Богдановичу,. Михайловскому-
Данилевскому, Шильдеру и другим;, популяр-
ным;, описашямъ. Невозможно дурно испол-
ненные 4 портрета иллюстрируют;, текстъ, а 
въ самом;, началѣ, къ онисанію нребываііія 
Императора Александра I въ Вильнѣ передъ 
началомъ Отечественной войны, приложена 
иллюстрація прѳбыванія Государя по окончаніи 
войны, когда передъ Ним;, повергаются фран-
цузскія знамена. 

Такого же характера и статья .,Пріѣздъ 
Императора Александра 1 въ Москву при чемъ 
въ числѣ членовъ негласнаго комитета про-
пущен;, Новосильцовъ. 

Нельзя не обратить вниманія на талант-
ливый изслѣдованія Б. Колюбакина періодовъ 
Отечественной войны: „Послѣдніе дни командо-
вания Варкласмъ 1-й и 2-й запасными арміями", 
„Избраніе Кутузова ілавноко.иа но у ющимъ надъ 
всѣми арміями, пріѣздъ ею въ армію и первые 
дни ею дѣятелънооти" и „Бородинское сраженіе 
26-ю августа'. Фактическая сторона обосно-
вана первоисточниками, a логичеекіе выводы 
дѣлаютъ статьи высокопоучительными и ин-
тересными. Приведемъ нѣкоторыя цитаты. 

„Хорошо в;, военном;, отношеніи подготов-
ленный теоретически и практически, будучи 
въ нашей арміи во многом;, передовым;,, Ьар-
клай не отличался глубоким;, умом;, и даль-
новидностью: „avec son intelligence un peu 
étroite", какъ его изображает;) Клаузевицъ, 
Барклай не былъ богат;, идеями и комбина-
ціями. не оцѣннвалъ и не понималъ сущности 
условій обстановки войны 1812-го года и все 
время отчаивался въ благопріятномъ исходѣ 
войны и даже въ то время (въ октябрѣ), когда 
это понималось уже в;> массѣ; въ частности, 
это непоннманіе выразилось въ періодъ съ 
8-го но 17-е августа въ непримѣненш отвѣ-
чавшаго обстоятельствам;, плана дѣйствіи". 

„Кутузовъ, но существу, главнокоман-
дующій только двумя западными арміями, 
нічюльно должен;, былъ считаться и со-
образоваться съ положеніями своего началь-
ника штаба и обоих;, главнокомандующихъ, и 
каждый изъ троих;, считалъ, что именно ему 
но праву принадлежало главное командованіс: 
Беіінигсеігь, бывшій также главнокомандую-
щим;, въ 1807 году, считалъ. что онъ один;, 
изъ всѣхъ русских;, генералов;, мог;, съ успѣ-
хом'ь вести борьбу съ Наполеоном;,, и что 



только близорукость и несправедливость обще-
ственная мнѣнія отняла у него командованіе 
въ 1812" году; глубоко оскорбленный Барклай 
считали, что низведешь съ главнаго командо-
ванія интригами, недоброжелательством!» къ 
нему и непоннманіемъ его заслуги страной и 
арміей, и князь Багратіонъ считали, что именно 
ему, но заслугами, славному боевому прош-
лому и старшинству—одному принадлежало 
главное командованіе". 

.Кутузову приходилось бороться и счи-
таться съ геніемъ Наполеона, огромными пре-
восходствомъ его арміи во всѣхъ смыслах!», 
мириться съ невыгодами его, Кутузова, позд-
н я я назначѳнія, считаться съ непріязненнымъ 
къ нему отношеніемъ и особым!» положеніемъ 
Барклая и Беннцгсена, считаться съ жела-
ніями Государя и общественными мнѣніемъ 
страны и арміи, требовавшими во что бы то 
ни стало рѣпштельнаго сраженія". 

„Нельзя не отдать справедливости Куту-
зову, не потерявшемуся ко времени нрибытія 
къ арміи въ сложной обстановкѣ войны 
1812 года и въ сферѣ разнообразных!» и разно-
рѣчивыхъ мнѣній и отзывовъ, въ аренѣ стра-
стей, и правильно поставившая ближайшей и 
первоначальной цѣлью—усиленіе арміи всѣми 
возможными средствами и способами,изъ чего 
логично вытекали выигрыши времени, дости-
гавшейся продолженіемъ отступленія". 

Къ письмами И. П. Оденталя къ А. Я. 
Булгакову, печатаемыми подъ заглавіемъ: 
„Сто лѣтъ назадъ", сдѣланы примѣчанія до-
вольно оригинальныя, какъ напримѣръ: „Гр. 
Ожаровскій, Адамъ Петрович!», р. 1776 г. 
•г 1855 г., съ 1807 г. был!» генералъ-адъютан-
томъ Государя; онъ участвовали во всѣхъ 
войнахъ съ французами, начиная съ 1805 г.. 
и отличался большой храбростью". Рядом!, 
сноска про Ѳ. П. Уварова грѣшитъ въ датахъ; 
сказано, что въ 1812 году онъ былъ команди-
ромъ гвардейская корпуса; между тѣмъ въ 
Отечественную войну Ѳ. II. командовали 1-мъ 
резервными кавалерійскнмъ корпусом!,, а ко-
м ндуюіцнмъ гвардейскими назначен!» въ 
1821-мъ году. 

Въ обширной статьѣ „Князь Петръ Ивано-
вичъ Бтратгонъ" Л. Бѣльковичъ, описывая 
жизнь Багратіона, отвлекается опнсаніемъ 
общей картины боя, при чемъ полети пуль 
изображает!» „х-р-р. -х-р-р! Духовная облика 
Багратіона нѣтъ. Для выясненія послѣднихъ 
дней жизни не использована статья „Гіослѣд-
няя болѣзнь Кн. Багратіона" (Журналъ И. Р. 
В.-И. Общества, 1910 г., книжка 5). Вообще, 
выражаясь словами Бѣльковича, „это шаблон-
ное іювѣствованіе". Нельзя не согласиться съ 
авторомъ, что „мы набиваем!» головы юношей 
разсказами про Пшшновъ Коротких!,, Генри-
ховъ Птицеловов!,, и т. п. историческими сказ-
ками, незнаніе которыхъ не принесло никому 
никакого бы ущерба, а про такихъ колоссовъ, 
какъ Багратіонъ и ему подобные богатыри 
земли русской, дѣянія которыхъ должны про-
никнуть В!, глубину души, мы, если И угіоми-
наемъ в'і> стѣнахъ школъ и средне-учебныхъ 
заведеній, то только черезъ посредство сно-

творныхъ и шаблонных!, новѣотвованій, не 
оставляющихъ в!» душѣ никакого слѣда". 

Изъ болѣс мелкихі, статей надлежит!, 
отмѣтить слѣдующія: „В. Тимоіцукъ. Напо-
леонъ на островѣ Гв. Елены"; „П. А. ГІоповъ. 
Изъ замѣтокъ старая ремонтера"; „Суханинъ. 
Изъ журнала участника войны 1812-го года"; 
„Б. К. де-Ливронъ. Отрывочный воепоминанія 
изъ прожитой мною жизни на мор г, и иасушѣ"; 
„Стендаль въ Моеквѣ и Смоленск!;"; „В. В-нъ. 
Барклай до Толли и Отечественная война 
1812 года"; „В. Рудневъ. Изъ восиоминаній о 
плаваяіи на крейсер!; Африка" ирядъ статей, 
моевящѳнныхъ Драгомірову, Милютину и 
Пржевальскому. 

Ш . Р у с с к і й Архивъ. 

„Депеша графа Жозвфа де-Местра Сардин-
скому королю о нашей Отечественной вогінгг,". 
Лучшую оцѣнку этой депеши даотъ печатае-
мое вслѣдъ за нею „Письмо нензвѣстниго", гдѣ. 
между нрочимъ, говорится: „Депеша эта на-
столько же замечательна по дерзости и нелѣ-
пости утвержденій, какъ и по пестротѣ ея 
слога. Право, не знаешь, чему больше уди-
вляться въ этомъ курьезном!» ппоизведеиіи 
дипломатических!» трудовъ гр. де-Местра: не-
связности разсужденій, которыми онъ хотѣлъ 
подорвать славу Русская народа и князя 
Кутузова, или неудачной злобѣ, заставившей 
его провести раздельную черту между Госу-
даремъ, справедливо уважаемым!» и цѣни-
мымъ, и е я народомъ, только что явно дока-
завшим!, ему свою привязанность..." 

„Главный нредметъ этого донесенія со-
стоит!» въ томъ. чтобы оправдать адмирала 
Чичагова въ приписываемых!» ему въ Англіи 
ошибкахъ, въ его дѣйствіяхъ при Березинѣ. 
По мнѣ нретитъ допустить, чтоб!» это дѣла-
лось ci» вѣдома адмирала Чичагова. Зная воз-
вышенныя чувства адмирала, нельзя его за-
подозрить въ допущсніи,—хотя бы съ тайная 
его на то согласія,—позорить его родину, чтобы 
вернуть себѣ мнѣніс чужой націи". 

„1812-й годъ. Изъ пиевмъ II. М. Лонігігюва 
кг, графу С. I'. Воронцову". Авторь передает!, 
слухи и извѣстія съ театра войны, въ сущности, 
далекіе отъ истины, въ чемъ сознается, говоря, 
„я могъ во многомъ ошибиться, но описа.ть 
все. что знаю". Но всяком!» случаѣ есть лю-
бопытныя черты для характеристики дѣятелей 
войны. 

„...донесенія графа Витгенштейна ясны и 
не хвастливы..." 

„...Бенигсенъ находился въ арміи во все 
время при Государѣ, или что называлось при 
особѣ Его Величества. Сіе новое званіе сдѣ-
лано для него. Аракчеева, Армфельда, Чича-
гова. въ которое и Зубові» попалъ въ Вильнѣ 
уже.Этобылърод!, военнаясовѣта, которая не 
слушались и спрашивали только въ крайности 
и безъ намѣренія слѣдовать мнѣнію его... По 
отъѣздѣ Государя изъ арміи іювелѣпо Бар-
клаю и Багратіону во всемъ совѣтоваться с.ъ 
Бенигсеномъ и дѣйствовать съ его согласія, 



но по по его приказаніямъ... Бенигеенъ... 
остался въ арміи, хотя ни тотъ, ни другой 
изъ главнокомандукицихъ его ие спрашивали. 
Послѣ Смоленских!, несчастій, Государь пред-
лагал* ому главное начальство, отъ чего онъ 
отказался... Пока сіе происходило, роптаніе 
въ войскахъ до того усилилось, что онъ но-
челъ нужнымъ и благопристойным'!, удалиться 
въ Вязьму; а при отступленіи отъ Дорого-
бужа войска иочти взбунтовались и громо-
гласно требовали Бенигсона. Сіе побудило его 
оставить въ Вязьмѣ экипажи и поскорѣе далѣе 
удалиться". 

„Барклай вернулся къ арміи, но Бенигсенъ. 
пробыв* въ Витебск* и Порховѣ больше мѣ-
сяца, пріѣхалъ въ Вильну, такъ какъ главно-
командующій объявилъ, увѣряютъ, что не 
останется и двухъ чаеовъ при арміи, если въ 
нее иріѣдетъ этотъ интриганъ, глупецъ и не-
годяй. въ виду того, что именно онъ поссорилъ 
его ci, Барклаемъ и приблизительно со всѣми 
генералами... извѣстно, что Бенигсенъ небла-
годарен* и интриганъ, или, вѣрнѣе, тяжелъ 
H глупъ". 

Подъ заглавіемъ „Забота графа С. Р. Во-
ронцова о нашемъ солдатѣ" сообщается „мн-
струкція господамъ ротнымъ комашУирамъ", ко-
торая не является новостью; она уже неодно-
кратно (можѳтъ быті, не цѣликомъ) появлялась 
въ печати; въ 1906 г. ее иомѣстилъ полностью 
В. К. Сѵдравскій въ своемъ трудѣ: „Иеторія 
. І.-Гв. Грсиадерскаго полка, 1756—1906 г.г., 
T. 1", заимствовав!, въ Московском'!, отдѣлсніи 
архива Главнаго Штаба, опись 119, св. 41, 
д. № 47. 

„//.у?, писемъ //. М. Лотинова къ графу С. Р. 
Воронцову. 1816—1823". Авторъ невѣрно опи-
сывает, исторію (1820 г.) въ Л.-Гв. Измайлив-
скомъ полку, когда вс* офицеры стали пода-
вать въ отставку, ('уть дѣла точно и оире-
дѣленно выяснена перепиской Начальника 
Главнаго Его Величества Штаба князя II. М. 
Волконскаго съ командиром* гвардейскаго 
корпуса П. В. Васильчиковымъ (Р. Старина 
1871 г. и Р. Архивъ 1875 г.). Ошибка со сто-
роны Н. . Іонгинова, что якобы Великій Князь 
Николай Павлович* извинился, понятна, онъ 
основывался на сЛухахъ. но необъяснима сноска 
II. В.—„Эти извиненія Николай Павлович* 
иринесъ по настоянію 11. В. Васильчикова, 
котораго впосл*дствіи горячо благодарил* за 
то, а воцарившись возвел* его въ графское 
и затѣмъ въ княжеское достоинство... ", напе-
чатавшего въ 1875 г. вь примѣчаніяхъ къ 
письму Кн. Волконскаго подробное изложеніе 
всего д*ла на основаніи слов* участников1!, 
исторіи. ІІо редакціи этой сноски II. В. выхо-
дить, что якобы Васнльчиковъ был* возведен!, 
вь графское достоинство тотчас* иовоцаренін 
Императора Николая I и именно въ благодар-
ность за совѣть привести извиненіе, между 
тѣмъ какі, эта награда была пожалована вь 
1881 г. 

М. II. 

Проф. Д. В. Цвѣтаевъ. Избраніе Михаила 
Ѳеодоровича Романова на царство. Москва 
1913 г., бол. in 8". Стр. 75 и 3 снимка. Цѣна 
45 к. 

Среди появившихся въ гіослѣднее время 
юбилейных* трудов*, посвященных* трехсот-
лѣтію воцаренія Дома Романовых*, поимено-
ванная выше книга проф. Д. В. Цвѣтаева, 
Управляющаго Москов. архивом* мин. юст. и 
Товарища предсѣд. Москов. Отдѣла Военно-
Ист. Общества, должна быть поставлена на 
одном* изъ первых* мѣстъ, какъ но обстоя-
тельному и тонкому анализу событій, съ ко-
торыми связано избраніе Михаила Ѳеодоровича 
на царство, пересмотру обширнаго о том* 
историческаго матѳріала, объективно-научному 
изслѣдованію предмета, такъ по ясности 
изложенія, достигающей художественности, 
и но новизнѣ многих* источников* и сделан-
ных* автором* выводов*. Работа проф. Цве-
таева является безспорнымъ историко-юриди-
ческимъ трудом*, несомнѣнно устанавливаю-
щим*, что избраніе Михаила Ѳеодоровича Ро-
манова прежде всего совершено было законно 
полномочным* государственным* учрежде-
ніемъ, безусловно въ законной форм*, почему 
и явилось вполнѣ прочным* для всенародного 
сознанія. 

Выясняя въ начал* своего труда избира-
тельный авторитет* земских* соборов!,, проф. 
I Івѣтаовъ находить, что въ эпоху смуты среди 
обіцаго потряеенія государствен наго строя 
земскій соборъ оказался единственною силою, 
къ которой могла обратиться, какъ къ точкѣ 
опоры, общественная мысль. Уже выборный 
совѣтъ перваго ополченія при ІІрокопіи Ля-
пунов* въ 1611 г. признавал* за собою право 
распоряжаться дѣлами военными, внутрен-
ними и устройством* государства, ('овѣтъ 
второго ополченія при киязѣ Д. М. Пожар-
ском*, кромѣ служилаго сословія и казачества, 
привлек* по преимуществу представителей 
средних* классов*, городов* и тяглых* людей, 
т. е. земскій элемент*, наконец* въ лиц!; 
„освяіценнаго собора" съ митрополитом* Ки-
риллом!, во глав*—духовенство и явился та-
ким!, образом!, выразителемі, многообразных* 
организацій страны. 

Поел* взятія въ плѣнъ польскаго гарни-
зона во глав* со Струсемъ и по занятіи Мо-
сковского Кремля, Трубецкой и ІІожарскій не-
медленно приняли мѣры къ созыву полномоч-
на™ собора, такъ какт, „безъ государя ни на 
малое время быть не мочно и досталь Москов-
скому государству быть въ разореніи, невоз-
можно пребыти безъ царя ни единаго часа". 
Были посланы грамоты во всѣ м*етности Мо-
сковскаго государства съ ириглашеніемъ вы-
бора лучших* и разумных* людей и присылки 
их* въ Москву „для земскаго великаго совѣта 
и гоеударскаго обиранія". Д. В. Цвѣтаевъ по-
лагаегь, что количество городов*, представ-
ленных* на собор* равнялось около 60 и если 
изъ них* были присланы депутаты, согласно 
указанной въ грамотах* норм*, по 10 ч. съ 
города, тогда число членов* собора было не 
менѣе био челов*къ, въ числѣ коихъ находи-



Лось 3 митрополита. 3 архіепиекопа, 2 епископа, 
нѣсколько священниковъ и архимандритов-!.. 
11 бояръ, 7 окольничихъ, 54 стольниковъ, 
стряпчихъ и дворянъ. За, этимъ иеключеніемъ» 
въ составѣ съѣзда ясно обрисовывается зна-
чительное количество среднихъ классовъ, „да-
лекихъ отъ олигархических!, и чужеземных-!, 
тенденций верхняго слоя и отъ' стремленій 
своевольной казатчины, ясно широкое движѳНіе 
земщины на возстановленіе государствен-
ности",—говорить проф. Цвѣтаевъ. 

При первыхъ засѣданіяхъ собора выясни-
лось чрезвычайное разнообразіе и пестрота 
желаній собора: „Многое было волненіе людемъ, 
всякій хотящо по своей мысли учвнити". На 
соборѣ однако довольно дружно отвергнуты 
были кандидатуры на русскій престол-!, коро-
левичей: Польскаго—Владислава и Швед-
скаго—Карла-Филиппа, Маринкина сына и на-
конецъ служивших-!. Россіи татарских-!, царе-
вичей. такъ какъ изъ нихъ не выдѣлялся ни 
одинъ своими заслугами. 

Послѣ отклоненія иностранныхъ и чуже-
родныхъ кандидатура соборъ і ыше.ть нако-
нецъ на чисто русскую нащональную дорогу. 
Но и здѣсь лѣтописецъ сохранил-!» даже такое 
извѣетіе, что „многіе изъ вельможъ, желающи 
царемъ быти, иодкунахуся. многимъ дающа и 
обѣщающи всякіе дары". Знатнѣйшій изъ 
бояръ кн. Ѳ. И. Мстиславскій, выставлявшійся 
и ранѣе кандидатом!, въ цари, былъ человѣкъ 
уже пожилой, бездѣтный, слабый волею; онъ. 
какъ думаютъ, самъ уклонился окончательно. 
Два другіе кандидата кн. И. В. Голицынъ, 
родной брать „столба", и кн. И. М. Воротын-
ский выдѣлялись своими доблестными родами, 
но сами, невидимому, не имѣли и личныхъ 
заслугъ, и нравственныхъ достоинствъ; кромѣ 
того, объ нихъ обоихь сохранилось извѣстіе, 
что они были замѣшаны въ какія-то „обшир-
ныя ссоры". Успѣху князей Метиславскаго и 
Голицына мѣшало также ихъ участіе при ено-
шеніяхъ съ Поляками при избраніи Влади-
слава. Изъ двухъ военачальниковъ, освобо-
дивпшхъ Москву, о кандидатурѣ кн. Д. Т. 
Трубецкого говорили нѣкоторыё, что надо бро-
сит!. жребій между ни.чъ, кн. Голицыным-!, и 
М. Н. Романовымъ. но онъ, повидимому, под-
держивался главнымъ образомъ казачеством-!,, 
и отъ него откупились, давши ему во владѣніе 
обширный земельный вотчины. Князь же Д. М. 
Пожарокій, но мнѣнію проф. Цвѣтаева, своимъ 
чрезвычайно дальновиднымъ взглядом-!, на 
нетвердую возможность его избранія, своею 
скромностію и мудрымъ умомъ во время ПО-
нялъ свое положеніе, тѣмъ оказавъ безъискус-
етвенную горячую любовь къ родинѣ. 

Далѣе авторъ разематриваетъ причины, 
содѣйствовавшія избранію царемъ M. Ѳ. Ро-
манова, касается первоначальнаго ихъ проис-
хожденія и останавливается на своей чрезвы-
чайно своеобразной и новой теоріи, что блп-
жайшіе предки Андрея Ивановича Кобылы 
могли переѣхать на службу къ Московскому 
князю и.го Твери. Въ древней Рѵси было въ 
обычаѣ за невѣстами государей посылать 
лицъ, къ избранницамъ близких'!,, земляковъ: 

за Софьей Палеологъ—Ивана Фрязина, за 
Маріей Растипсъ- Горсея и, наконѳцъ, въ Твері, 
для Симеона Гордого за Маріей Александров-
ной—А. И. Кобылу. Кромѣ того, въ иредѣлахъ 
нынѣшней Тверской губерніи находилась ста-
ринная вотчина бояръ Романовыхъ въВѣжец-
KOM'I, верхѣ село Хабоцкое, А въ немъ но пие-
цовымъ юіигамъ уже въ самомъ началѣ XVII 
столѣтія показывается цѣлый рядъ деревень, 
пустошей и урочищъ, одноименныхъ предкамъ 
Романовыхъ: д. Юрьевцево. и. Кобилкино (ньшТ. 
Кобы.тиха ), п. Кошкино, КУрьевскій и Кошкшіскіе 
ручьи. Но, конечно, русское цроисхожденіе 
предковъ А. И. Кобылы въ Твери, не исклю-
ч а е т и ранняго движенія ихъ сюда изъ Иов-
города (по другой теоріи), такъ какъ Пѣжецкій 
вѳрхъ тянулъ нѣкогда и къ „господину Вели-
кому Новгороду". 

Вылспивъ значеніе нотомковъ А. II. Кобылы 
на службѣ Московскаго государства и царицы 
Анастасіи Романовны, жены Грозного, проф. 
Цвѣтаевъ довольно подробно останавливается 
на характеристик-!', самого видного дѣятеля 
рода—шурина царя Никиты Ивановича, оста-
вившего своими дѣлами огромную и заслу-
женную популярность и любовь среди всего 
населенія страны, перешедшую даже въ на-
родную пѣсню. Онъ и его сестра Анастасія. 
страданія его сыновей „Никитичей", ихъ об-
ширный земельныя владѣнія, гдѣ они входили 
въ постоянный соприкосновенія съ самыми 
различными элементами государства,—всѣ эти 
причины и наконец!, съ глубоким-!, достоии-
ствомъ, несмотря на всѣ утѣсненія, несенное 
Филаретомъ Никитичемъ порученіе русскаго 
посла въ Польшѣ, окружило молодого пред-
ставителя этого рода, уже вовсе неиричастнаго 
къ дѣламъ смуты, ореоломъ нравственной чи-
стоты и общей народной любви. На сторон !; 
Романовыхъ было расположите и казацкой 
среды, оно зародилось,—говорит проф. Цвѣ-
таевъ,—вѣроятно, въ бытность Никиты Рома-
новича начальником!»обороны южныхъокраин і. 
„Народная дума, продолжает авторъ,—вле-
клась къ кандидату на царство, нравственно 
чистому, благородному, соединенному узами 
съ прежним!, царскимъ родомъ". 

По преданію, занесенному въ хронограф!,, 
первая мысль о кандидатур!; M. Н. Романова 
на собор!; явилась у кн. Д. М. Пожарскаго. 
потомъ гласно высказались о томъ галичскій 
дворянинъ, атаманъ съ Дона и наконецъ, гость 
изъ Калуги, люди изъ разных!» мѣстностей, 
гдѣ въ особенности были многочисленны вла-
дѣнія Романовых-!,; согласіе представителей 
земщины и казатчины въ одномъ лицѣ рѣ-
шило дѣло: 7 февраля избраніе M. Ѳ. Романова 
было намѣчено соборомъ, а 21 февраля 1613 г.. 
когда къ собору прибыли уѣханшіе ранѣе 
бояре Н. 11. Мстиславе к ій съ товарищами и 
когда убѣдились въ мнѣніи страны. Михаил!» 
Ѳеодоровичъ былъ избранъ въ цари соборомі, 
единогласно, что радостно было привѣтство-
вано народомъ, стоявшим!» на Красной пло-
щади. 

Къ книгѣ приложены :і фототипическіе 
снимка; съ боярскаго списка 1607 г., гдѣ ві» 



чиелѣ столышковъ указывается 10 лѣтнііі 
„Михаило Ѳедоровъ Романове" и съ дозорной 
книги 1012 г. Бѣжецкаго верха о владѣніи 
стольником'!, М. Ѳ. Романовым;, вотчиной-
селом;, Хабоцким;, с;, деревнями. 

Трудъ проф. Д. В. Цвѣтаева, цѣнный сво-
им;, содержаніемъ для «чіещалистовъ, дорог;. 

еще тѣмъ, что написан;, вполнѣ безпристра-
стно, безъ предвзятых;, тенденцій и, какъ та-
ковой, вполнѣ можетъ быть рекомендован;, 
не только историку, но и учебным;, заведе-
ніямъ для библюте'к;,. 

И. С. /У. 

Новыя изданія по русской военной исторіи. 
Февраль 1913 г. 

В о е н н а я и с т о р і я Р о с ci и. Аренсъ, 
Е. И., орд. проф. Морская сила и Исторія. 8". 
VIII, 12.г>. Спб. 1012. Колесникову В. Н. Рус-
ская армія и Дом;, Романовыхъ (1613—1913). 
Военно-историческій очерк;, подъ редакціей и 
съ предисловіемъ Ю. С. Геркенъ. 8°. 38. 
I карта. Казань. Ю. С. Г. 15. Кудленко, С. 
Конспекта по исторіи русской арміи. ГѴ. Пе-
реходная эпоха. Составлен;, но программ!, 
1910 года для военныхъ училищ;,. 8". 29. Черт.; 
V. Эпоха реформ;,. 8°. -18. Оренбург;,. 1912. 
Изд. автора. 40. Путинцевъ, Николай. Пре-
небрежете наше къ своему историческому 
прошлому. Р а з в ѣ д ч и к ъ Ä« 1164 (19,4), 114— 
Мб. Berger, J . Der Einfluss der subjektiven 
Momente auf den Gang der Geschichte. A r-
m e e b l a t t Js$ 8, 2 — 5; AS 9. 2—5. Escà-
pula, Subrio. Cömo se escribe la historia mili-
tai-en nuestros dias He vi st a c i e n t i f i c o 
m i l i t a i - Л!) 4, 54—57. Rinieri, lieut. L'expan-
sion russe et la conquête de la mer libre. Spe-
e t at e u r m i 1 i t a i r e Л» 537 (1 и), 183—208. 
(Ch. VII. La Russie protectrice naturelle des 
slaves. Conclusions). 

В о й н ы Р о с c i и до П е т р а . А. Е. 
Царь Михаилъ Феодорович;,, основатель на-
шей регулярной арміи. Р у с, с к і й 11 н в а-
л и д ъ № 42. Курмояровъ, И. Три столѣтія. 
В о е н в ы й С б о р и и к ;, № 2. 1—46. Любоми-
ровъ, П. М. Очерки исторіи нижегородскаго 
ополченія 1611—1613 г.г. Ж у р и . Мин. На-
р о д н а г о II р о с в ѣ щ е н і я As 2. 301—340. 

Ц а р с т в о в а н і е П а в л а J. Шумигор-
скій, Е. С. Тысяча восьмисотый год;,. Р у с-
с к а я С т а р и н а № 2, 263—279. 

Ц а р с т в о в а н і е А л е к с а н д р а I. М. П. 
Историческая справка (Русская армія въ цар-
ствоваиіе Императора Александра 1; обучеше 
и воспитаніе). Р у с с к і й Пив а л и д ъ Л» 29. 

О т е ч е с т в е н н а я в о й н а . Къ столѣтію 
Отечественной войны 1812—1912. Вып. III. 4". 
101—150 лист. рис. Москва. К. А. Фишеръ. Мас-
лаковецъ, Н. Г. Происхожденіе отечественной 
войны. 8°. 9. Минск;,. 1912. Масловъ, П. Уча-
стие русской церкви и духовенства въ собы-
тіяхъ Отечественной войны. 8°. 33. Симферо-
поль. 1912. Сегюръ, де, графъ. Поход;, въ 
Россію. -іаписки адъютанта Императора На-
полеона I. С;, предисловіемъ Мельхіора де 
Вогюэ. Перевод;, съ французского Э. Пнме-
новой и Н. Васина. 16". 410, 6. Москва. Книг. 
„Польза". Dry, A. Les monuments français du 

centenaire de 1812 et les cérémonies de Boro-
dino et de Moscou. 8e-. Paris. Berger-Levrault. 1. 
Лаймингъ, Вл. Женатыя роты. Р у с с к а я 
С т а р и н а № 2, 413—418. 1812 г. Манифест;, 
Ими. Александра 25 декабря 1812 г. Приказ;, 
войскамъ и Провозвѣщеніе жителям;, Герцог-
ства Варшавского отъ того-же числа. В ѣ с т-
н и к ъ Р у с с к о й К о н н и ц ы № 2, 87—90. 
M., général. Les préliminaires de la campagne 
de 1812 (1-er février—24 juin 1812). R e v u e 
d ' h i s t o i r e J« 146 (Février), 257—291 (I. Du 
1-er février au 15 mars 1812. II. Du 15 mars au 
1-er avril). (A suivre). 

К a M пан I я 1813 г о д а . Апухтинъ, A. H. 
Война 1813 г. Р у с с к і й И н в а л и д ; , № 45. 
Апухтинъ, А. H. Война 1813 года. Р у с с к і й 
И н в а л и д ; , «V- 46. Приказъ Ими.Александра 
по войскамъ 8 февраля 1813 года. Р у с с к i іі 
И н в а л и д ; , № 39. Сто лѣта назад;,. Письма 
И. П. Оденталя къ А. Я. Булгакову о петер-
бургскихъ новостяхъ и слухах;, (февраль 
1 8 1 3 ) . Р у с с к а я С т а р и н а № 2, 4 0 5 — 4 1 1 . 
1813. Рескрипта Ими. Александра графу Пла-
тову. 8 января. Р у с с к i іі И и в а л и д ъ № 3 9 -
Ьгп. Nach Preussen gerettet (Schluss). M i 1 i t ii r-
\ V o c h e n b l a t t As 1 8 , 3 8 6 — 3 9 4 . Chronolo-
gische Uebersieht der Ereignisse vor hundert 
Jahren (Forts, f.) M i l i t ä r W o c h e n b l a t t 
•V» 1 9 , 3 4 1 — 3 4 6 . (Februar 1 8 1 3 ) . Chronologische 
Uebersieht der Ereignisse vor hundert Jahren. 
(Forts). M I L I T A r - W o c h e n b l a t t Л» 22, 461 — 
465. Die Heerschau von Wranna. D a n z e r ' s 
A R M e e-Z e I t u N g Л» 7, 8—9. Rerchnawe, H. 
Leipzig 1813. D a n z e r ' s A r m e e - Z e i t u n g 
,\s7,6. Ein Kosakenstreich vor hundert Jahren. 
P a r o l e „Ys 16, 150. (Zur Erinnerungen an den 
20 Februar 1 8 1 3 ) . v. Schoenaich, Freiherr. 
Gross-Görschen. K a v a l l e r i s t i s c h e Mo-
n a t s h e f t e Л» 2, 9 5 — 1 0 7 . Zwehl. 1 8 1 3 . Gedenk-
blatt zu Preussens Erhebung vor hundert Jah-
ren. J a h r b ü c h e r f u r d ie D e u t s c h e 
A rm e e u n d M a r i n e Л? 497 (Februar). 115— 
133 (Sehl. f.). 

Ц а р с т в о в а н і е Н и к о л а я 1. Симан 
скій, А. А. Походныя записки за 1828 г. Вы-
пуск;, I. 4°. 108, 20. Спб. 1912. Свидѣтельство 
о прапорщик! (фельдъегерѣ) Гусевѣ. Р у с -
с к а я С т а р и н а № 2, 412. (М. О. А. Г. III. 
он. 229-а св. 5 д. 80/71. 1828 г.). Шомпулевъ, 
В. А. Спартанское воспиташе кадета стараго 
времени. (Изъ записок;, стараго помѣщика). 
Р у с с к а я С т а р и н а № 2. -131—435. Gener, 



A., cap. Historique de la guerre souterraine. 
1\ ' période. R о v ц e du G e n i 0 m i 1 i t a i г e. 
Février. 154- 175. [Sieges de Brailow et. de Varna 
(1828)1." 

Ц a p С T в о в a 11 i e А л е к с а н д р а II. Ану-
чина, A. С. Берлинскій конгрессъ. 8°. 116. Спб. 
1912. Charles Roux, F. Alexandre Ii. Gortcha-
koff et Napoléon 111. Paris. Pion. 8. Бобрнковъ, 
Г. И. Въ Берлин* на конгресс*. Р у с с к а я 
С т а р и н а А» 2, 280— 300. Депутат* отъ Por-
cin (Воспоминания и переписка Ольги Алек-
сѣевны Новиковой). Р у с с к а я С т а р и н а 
Аі> 2, 319—330. (Гл. III. Россія и Аиглія. 1880). 
(Ирод. сл.). Малыхинъ, Вл. 35 лѣтъ назад*. 
Отъ Адріанополя до Константинополя. Р у с-
е к і й И н в а л и д * Ai 32. Roux, F., Ch. La 
France et l'entente russo-prussienne après la 
guerre de Crimée. R e v u e H i s t o r i q u e , 
Janvier-février. 

Р у с с к о - Я п о н с к а я во й н а 1904— 
1905 г.г. А. Н. Бѣглый очерк* морских* опе-
рацій русско-японской войны. M о р с к о й 
С б о р н и к * Ai 2, 145—206. (Часть IV. § 1. 
Японекіе планы кампаніи и операцій, и стра-
тегическое развертываніе въ начал* второго 
періода войны. § 2. Русекіе планы въ начал* 
второго періода войны. § 3. Третья попытка 
японцевл, заградить артурскую гавань 20-го ап-
рѣля 1904 г. § 4. Начало японской осады Ар-
тура. § 5. Дѣятельность нашего флота въ пер-
вый періодъ блокады Артура). (ІІродолж. слѣ-
дуетъ). Вв. Въ отряд* Мищенко (Воспомина-
нія). В ѣ с . т н и к ъ О ф и ц е р с к о й Артил-
л e р і й с к о й Ш к о л ы Ai 2 (10), 83—91. Уса-
чевъ, Г. Конница на современном* театр* 
войны. II. Японская кавалерія на войн* 1904— 
05 г. III. Роль конницы вь современном* бою. 
В ѣ с т н и к ъ Р у с с к о й К о н н и ц ы Ai 2, 
65—71. Шеманскій, A. Лаоянъ (Съ интендант-
ской точки зрѣнія). Интѳндантскій Журнал* 
Ai 2. 23—40. Шумскій, К. Эпизоды изъ обо-
роны Ііортъ-Артура. Р у с с к а я С т а р и и а 
Ai 2, 348—358 (Штурмъ). van den Berg, D. De 
Pioniers bij den Jaloe-overgang van liet l-ste 
Japansche Leger op 1 Mei 1904. De mi l i -
t a i r e S p e c t a t o r Ai 2, 114—129. Frobe-
nius. Die Verteidigung von Port-Arthur. Eine 
kritische Studie. A r t i l l e r i s t i s c h e .Mo-
n a t s h e f t e Ai 74 (Februar), 128—140. (III. Die 
Verwendung der Infanterie), de Grandprey, C., 
gén. Remarques sur la defense de Port-Arthur. 
(Suite). R e v u e M i l i t a i r e G é n é r a l e 
Ai 74 (Février), 213—239 (IX. Ligne de défense 
unique et lignes de défense multiples. X. La 
liaison der armes pendant les assauts du 
19 au 22 septembre contre la Montagne haute. 
XI. Artillerie. XII. Génie). Kamerling, С., G. 
Schelsen nit den Russiseh-Japanscnenooriog 
(1904—1905). De M i l i t a i r e S p e c t a t o r 
Ai 2, 130—136. (Äanval van hot 3-е japansche 
Garde-Regiment Infanterie op den 31-ston Juli 
1904. Ann val van hot 34-ste Japanische Regiment 
Infanterie ou de middelste hoogte der Schau-
schanpu-stellingten z. van Liao-yang op 20 31 
Augustus 1904. Aanval van het 20-ste Jap. Reg. 
Inf. oj) de Russische sehans II, op. het Z. 0. 

front van Liao-Yang, op 2/3 September 1904. 
Meixner v. Zweienstamm, Hugo. Г her Krieg-
führung und Gefeehts-fünrung im russisch-ja-
panischen Kriege 1904—1905. (Vom Kriegsbe-
ginn bis zu den Vorkäinpfen von Ljaojan). 
S t r e f f 1 ѳ u r s O e s t e r r e i с h i s с h e M i 1 i-
t ä r i s с h e Z с i t s e h r i f t Ai 2, 247—270. 
La relazione ufficiale giapponese sulla guerra 
del 1904—1905 (Cont.) N u o v a R i v i s t a di 
F a n t e r i a Ai 2, 112—128. [Capo III. Battaglia 
uttorno a Kym enjo. (Tin-ren-eheng)J. Tourret, A., 
lieut.-eol. Bataille de Moukden. S p e c t a t e u r 
m i 1 i t a i r 0 Ai 538 (15. II). 260-281. (Ch. I. Opi -
rations qui ont précédé la bataille. Ch. II. Des-
cription du champ de bataille de Moukden. Ch. 111. 
Forces des deux partis. Ch. IV. Plans d'opéra-
tions. Ch. V. Opérations du 20 février au 
l-er mars). (A suivre). Ulmansky. Milan. Ten-
tenz der auswärtigen Politik unu Militär-poli-
tik in Russland vor dem russisch-japanischen 
Kriege. D a n z e r ' s A r m e e - Z e i t u n g Ai 9, 
9—7. 

II CT opi я ч а с т е й . Верховскій. Юби-
лейная памятка 1-й саперной роты. 8-го са-
перного батальона, 1813—1913 г.г. Подъ ред. 
Карповича. 16". 20. Люблин*. 1912. Анто-
нов*, А. Къ 181-ой годовщин* 1-го кадетскаго 
корпуса. Р у с с к і й И и в а л и д ъ Ai 39. Апух-
тин*, А. Н. Сто лѣтъ. Р у с с к і і і Инва-
л и д * Ai 27. Бернацкій, В. А. По поводу пя-
тидесятилѣтія Главнаго Управленія военно-
учебныхъ заведеній. 11 е д а г о г и ч е с к i й 
С б о р н и к * Ai 2, 234—246. Благодарный. Пол-
ковые музеи. Р у с с к і й И и в ал и д ъ Ai 30. 
Газета „Русскій Инвалид*" за 100 лѣтъ 
(1813 1913). Р у с с к і й Инвалид* Ai 27. Дмит-
ревскій, А. Къ вФковому юбилею „РусскагоИнва-
лида". Р у с с к і й Инвалид* Ai27. Дьяченко, А. 
Большое дѣло .Русскаго Инвалида". Русск ій 
Инвалид* Ai 29. Есиповъ, А. „Первое февраля 
1913 года". Р у с с к і й И н в а л и д * Ai 27. 
Иллюстровъ, I. Къ столѣтію газеты „Русскій 
Инвалид*". Р у с с к і й И н в а л и д * Ai 27. 
Курмояровъ, И. Юбилейный день (Русскій 
I Інвалидъ). Р у с с к і й И и в а л и д ъ ,\і 27. 
Къ юбилею газеты „Руескій Инвалид*". Офи-
ц с р с к а я Ж и з н ь Ai 7, 109—110. Лебедевъ, А. 
Делопроизводство въ учрежденіяхъ, какъ ба-
зис* архивной работы. Мор с к о іі С б о р-
н и к ъ Ai 2. 41—80. (Гл. 1. Современное со-
стоите архивов* Морского Министерства. 
1. Архив* Морского Министерства. 2. Кроп-
штадтскій портовый архив!,. 3. Центральный 
Черноморскій Архив* вь г. Николаев*. Гл. II. 
Принципы, на коихъ должно быть поставлено 
архивное дѣло. Гл. 111. Основаніе для правил!, 
еоставленія въ учрежденіяхъ сборников* до 
кументовь и сдачи их* вь архив*). Памяти 
стол*тняго юбилея газеты „Руеекій Инва-
лид*". О ф и ц е р с к а я Ж и з н ь Ai 5 (1. II). 
65—80. (Статьи и зам!,тки изъ „Русскаго Ип-
пилида" за 1813 годъ). Полянскій, M. Пра-
щур!, русскаго флота (ботикъ Фортуна). Р у <•-
с к i й И н в а л и д * Ai 44. Столпянскій, IL 
Старый Петербург*. Артиллерійская и ІІре-
ображенская слободки. Катер*. Р у с с к і іі 
И н в а л и д ъ Ai 37. 



БЮГРАФІИ II ВОСПОМИНАНЬЯ. 
Соколовскій, M. Личное участіо рус-

ским, государей въ военныхъ походахъ. I' у с-
с кі й И и в а л ид'Ь № 42. 

В е л и к і й К н я з ь Н и к о л а й Нико-
л аевичъ—Жерве , В. Свѣтлой памяти Цар-
ственнаго Фельдмаршала (В. Кн. Николая Ни-
колаевича). Р у с с к і й 11 н в а л и д ъ Л1» 40. 

П р и н ц ъ П с т р ъ Г е о р г і е в и ч ъ О л ь-
д с н б у р г с кі й.—Щегловитовъ, И. Г. Принцъ 
Петръ'Іеоргіевичъ Ольденбургскій, какъ го-
сударственный и общественный дѣятель. Ж у р-
II а л 'ь M и н и с т . Ю с т и ц і и № 1, 92—114. 

А р а к ч с е в ъ, г р.- Потоцкій, Павелъ. 
Кольца графа Аракчеева въ память Импера-
тора Александра Благословенная. Р у е с к і й 
II ив а л и д ъ № 40. 

Г а н е ц к і й , H. С. Козыревъ, Н. Г. От-
рывки восиоминаній oll. С. Ганецкомъ. Исто-
р и ч е с к і й В ѣ с т н и к Ъ № 2, 506—510. 

Д а в м ; і о н ъ , Д. В.—Жерве, В. В. Парти-
занъ-поэтъ Дещісъ Васильевич'!, Давыдовъ. 
Очеркъ его жизни и дѣятельности. 8". 174. 
24 листа рис. 2 карты. Спб. Ими. русек. военно-
ист. общ. 3. 

Д р а г о м и р о в ъ , М. И. А. Е. К. M. II. 
Чрагомнрові,. командующій войсками округа. 
Р у с с к а я С т а р и н а .Ѵ 2. 376—383. 

Д у р о в а,—Записки кавалериетъ-дѣвицы 
Дуровой (Съ вступ. статьей К. А. Военскаго). 
8°.' 124. Спб. 

М. Б. -М. Б. Воспоминанія Севастопольца 
и Кавказца. 8° 40. 2 карты. Спб. Изд. 2-е. 

M а к а р о в ъ, С. О. Врангель, баронъ. Ф. 
отрывки изъ біографіи Степана Осиповича 
Макарова. (Ирод.). М о р с к о й С б о р н и к ъ 
Л» 2, 11—39. (Гл. XI. Ледокол !,. Ермакъ). 

М и л ю т и н ъ , Д. А.—Христіани, Г. Г. 
Воспоминания о графѣ Дмитріи Алексѣевичѣ 
Mилютинѣ. И с т о р и ч е с к і й В ѣ с т и и к ъ 
.V; 2. 421—468. 

І І с з а р о в і у с ъ , П. ІІ.-Соколовскій, M. 
ІІатріотическій подвигъ ГІ. II. ГІезаровіуса. 
Р у с с к і й 11 н в а л и д ъ Л? 27. 

Пилкинъ, адм.—фонъ Шульцъ, Г. Ад-
миралъ Конетантшп, Павлович'!, Пилкинъ. 
М о р с к о й С б о р н и к ъ № 2, 1—10. 

Р а е в е к і й , H. H.—Борисевичъ, А. Т. Ге-
нералъ отъ кавалерій Николай Николаевич'!, 
Раевскій (I Історико-біографичеекій очеркі,). 
Часть I. 8". XV, 247, 62. Спб. 1912. П. Раевекій. I. 

Скобелев'! , . Марковъ, Вл. Изъ воспоми-
наній о Бѣломъ Генералѣ. Р у с с к а я Ста-
рина № 2, 436—443. 

С. Маеловскій. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

ОРУЖЕЙНАЯ ФАБРИКА 

Ш А Ф Ъ - С Ы Н О В Ь Я . 
С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . * ОСНОВАНА В Ъ 1824 ГОДУ. 

О Ф И Ц Е Р С К І Я Ш А Ш К И . С А Б Л И . П А Л А Ш И И П Р О Ч , 

Иллюстрированный прейсъ-курантъ высылается по требованію. 

М А Г А З И Н Ъ : Ф А Б Р И К А : 
Вознесенсній пр., JVs 5. Вас. Остр., 14 линія, J\f° 3. 

Теле<*>он-ь 416-91. Теле^онъ 445-68. 



Изданія И м п е р а т о р с к а г о Русскаго Военно-Историческаго Общества. 
1) Труды Императорскаго Русскаго Воен-

но-Историческаго общества, т. I. Документы 
Сѣверной войны. Полтавскій періодъ (іюль — 
октябрь 1708 г.). Подъ общимъ руководством;, 
A. К. Баіова, редактировал;, 11.' Л. Юнаков;,. 
Спб. 1909 г. X 4- 290. 

2) То-же, т. II. Сѣвернал война. Кампанія 
1708 —1709 г.г. Военныя дѣйетвія на лѣвомъ 
берегу Днѣгіра (іюль— октябрь 1708 г.). II. Л. 
Юнаков;,. Спб. 1909 г. XX + 1 8 8 + 7 0 + 1 карта 
и 14 схем;,. Академіею Наукъ удостоена малой 
Уваровской преміи. 

3) То-же, т. III. Документы Сѣверной вой-
ны. Полтавскій періодъ (ноябрь 1708 г. —іюль 
1709 г.). подъ общимъ руководствомъ А. К. 
Баіова, редактировал;, И.' Л. Юнаков;,. Спб. 
1909 г. VII + 339. 

4) То-же, т. IV. Сѣверная война. Кампанія 
1708— 1709 г.г. Военныя дѣйствія на лѣвомъ 
берегу Днѣпра (ноябрь 1708 —іюль 1709 г.). 
И. Л. Юнаковъ. Спб. 1909 г. Х Х П + 2 1 2 + 9 6 + 17 
схем;,. Академіею Наукъ удост. малой Уваров-
ской преміи. 

5) То-же. т. V. Война 1812 г. Бородинская 
онерація и Бородинское сраженіе. Книга 1-ая 
(Дѣйствія съ 8-го по 15-ое августа 1812 г.). 
B. М. Колюбакинъ. V I I + 315 + 11 схемъ. Спб. 
1912 г. 

6) То-же, т. VI. Война 1812 г. Бородинская 
операція и Бородинское сраженш. Книга 2-ая. 
Документы, относящіеея ко всей операцін. 
Б. М. Колюбакинъ. IД- 92. Спб. 1912 г. 

7) То-же, т. VII. Война 1812 г. Бородинская 
операція и Бородинское сраженіе. Книга 3-я 
(Дѣйствія съ 17-го по 23-е августа 1812 года). 
В. М. Колюбакинъ. 284 + 7 схемъ. Спб. 1912 г. 

Цѣна первы.ѵь пяти и VI 1-го томов;, по 
3 р., для членовъ общества — 2 р. 25 к. Цѣна 
шестого тома 1 р. 50 к., для членовъ Обще-
ства—1 р. 25 к. 

8) Петр;, и Полтава (но поводу 200-лѣтняго 
юбилея). Составнлъ IL М. Андріановъ. Сгіб. 
1909 г. (14 стр. Удостоено преміи Император-
скаго Русскаго Военно-Историческаго обще-
ства. 

9) „Имнераторъ Александръ 11 и освобож-
дсніе крестьян;,". 1861 г.—19 февраля—1911 г. 
составнлъ Н. П. Жерве. Сиб. 1911 г. 64 стр. 
Въ продаж! н!тъ. 

10) „Петр;, на ІІрут!" (по поводу 200-лѣт-
нпго юбилея). Составил;, II. М. Андріановъ. 
Спб. 1911 г. 48 стр. Цѣна 20 к. 

11) Русско-Турецкая война 1806 — 1812 г.г. 
(по поводу столѣтняго юбилея). Составил;, 
II. М. Андріановъ. Спб. 1912 г. 82 стр. Ц. 25 к. 

12) Записки Разряда Военной археологіи 
и археографіи Императорскаго Русскаго Воен-
но-Историческаго Общества. Подъ редакцісй 
Действительного члена Общества, 11. И. Весс-
ловскаго, т. I. XXXI + 38 + 24 стр. Сиб. 1911 г. 
Цѣна 1 р. 

13; То-же. т. II XIX + 87 + 18 стр. Сиб. 1912 г. 
Ц!на 1 р. 

II) Труды Московского отдѣла Император-
скаго Русскаго Военно-ИстОрическаго Обще-
ства, т. I. Роеписной список;, города Москвы 
1638 г. подъ педакціей Дѣйствительнаго члена 
Общества, И. С. Бѣляева. Москва. 1911 г. 
ХХХХ+313. Цѣна 4 р.; для членовъ Обще-
ства— 2 р. 

15) То-же, т. II. Матеріалы по Отечествен-
ной войн!. Подробный журнал;, исходящих;, 
бумаг;. Собственной Канцеляріи Главнокоман-
дующаго соединенными арміями, ген.-фельдм. 
князя Кутузова-* 'моленекаго въ 1812 г. Подъ 
редакціей В. II. Никольскаго. М. 1912 г. 433 стр. 
Цѣна 4 р.; для членовъ Общества—2 р. 

16) Обозр!ніе иродметовъ военной старины. 
Отд!лъ I. Музеи войековыхъ частей. Вып. 1. 
Пзданіе Московскаго отдѣла Императорскаго 
Русскаго Военно-Историческаго Общества. М. 
1912 г. V I I I + 76. Цѣна 2 р. 

17) Сборник;, Варшавскаго отд!ла Импе-
раторскаго Русскаго Военно-Историческаго 
Общества. Подъ редакціей генерала отъ кава-
леріи Ф. К. Гершельмана. Выпуск;, 1-й. Вар-
шава. 1911 г. 150 + 8 стр. 

18) „Указатель мѣстъ храненія д !лъ воин-
скихъ частей". Спб. 1911 г. Цѣна 1 р. 

19) 1812 г. Но поводу столѣтія Отечествен-
ной войны. Составнлъ П. М. Андріановъ. Спб. 
1912 г. 80 стр. Удостоено преміи Император-
скаго Русскаго Военно-Историческаго Обще-
ства. Спб. 1912 г. Цѣна 10 к. 

20) Алексѣй Петрович;, Ермолов;,. 1777— 
1861. Віографическій очерк;,. Составил;, Але-
ксандръ Ермолов;,. 7 - - 206. Спб. 1912 г. 
Цѣна 2 р.; для членовъ Общества 1 р. 50 к. 

21) Партизан;,-иоэтъ Денис;, Васильевич;, 
Давыдов;,. Очерк;, его жизни и д!ятельности. 
1784-1839. В. В. Жерве. IX 171. Спб. 1913 г. 
Ц!на 2 р.; для членовъ 1 р. 50 к. 

Съ требованіями обращаться: къ секретарю общества, Д. II. Струкову (Спб. Крѣпость); к;, казна-
чею Общества, А. К. Баіову, (Спб. Суворовскій пр., д. 32-н, кв. 5) и въ книжные магазины: Бере-

зовскаго (Колокольная, 14) и Главного штаба (Невскій, 4). 

Принимается подписка на 1913 годъ на „Журналъ Императорскаго Русскаго Военно-Истори-
ческаго Общества". Журналъ выходить ежѳмѣсячно въ размърѣ 3—4 печатных;, листов;, съ 

иллюстрація.ми. Подписная ц!на 1 р. въ годъ. 

Тип. Ими. Пик. вокнн. А К А Д . С І І В . С У В О Г О В С К І Й ПР., 32-6. 



Домъ Романовыхъ и русское военное искусство. 
О ч е р к ъ 3 - і й . 

Время царей Михаила Федоровича, Алексѣя Михайловича и Федора Алексѣевича. 

1'азстройство государственнаго организма 
после смутнаго времени, было настолько глу-
боко, что новоизбранному царю Михаилу Фе-
доровичу съ его правительствомъ и оста-
вленной имъ думой еъ самаго начала сгодѣя-
тѳльности пришлось заняться водвороніомъ 
порядка, положит, па это не мало труда. 

Нъ самомъ дѣлѣ, администрація была раз-
строена въ конецъ, вся финансовая система— 
то-же, казна растрачена, судъ совершенно, 
можно сказать, отсутствовал!., военная си-
стема такъ-жо пришла въ совершенное рас-
стройство и правильность ея была поколе-
блена: масса дворянъ была согнана съ помѣ-
стііі. масса номѣстныхъ земель пустовала; 
съ другой стороны,—множество дворцовыхъ и 
государствен нихъ земель перешло въ по-
мѣетья. Разобраться во всемъ этомъ было не-
возможно. ( Ічевидно, все это приводило къ 
тому, что наши вооруженныя силы того вре-
мени лишены были какой-бы то ни было орга-
низаціи и но были поэтому въ состояніи вы-
полнять свое назначеніе какъ по подавленію 
ветрѣчавшихся еще проявленій смуты, такъ 
и по охранѣ государства о тт. внѣшнихъ по-
сягательств!.. А между тѣмъ, тѣ и другія 
проявлялись еще въ особенности въ первые 
годы новаго царствованія съ такой силой, что 
угрожали сохраненію цѣлъности государства 
и даже самому его существованію. 

Действительно, казаки продолжат бро-
дить и грабить подъ Москвой, а часть ихъ, 
подъ начальством'!, Заруцкаго, сперва грабила 
русекія области, а потомъ ушла въ Астра-
хань, куда Заруцкііі привлекать на свою сто-
рону казаков'!, съ Волги, Дона н Терека, обѣ-
щая имъ доходный походъ на Самару и Ка-
зань. 

Вт, это-же время приходилось еще счи-
таться и съ Польшей, которая хотя и не 
могла, вслѣдствіе разотройства евоихъ фи-
нансов'!,, предпринять походъ на Москву, но 
отдѣльными шайками дѣлала постоянно на-
бѣги на русекія области. 

( ітношенія со Швоціей также вызывали 
немало безпокойетва и заботъ. 

Чтобы успѣшно бороться со всѣми этими 
невзгодами, прежде всего необходима была 
значительная вооруженная сила, достаточно 
хорошо организованная и устроенная. Для 
содержанія же такой вооруженной силы нуж-

нее всего были средства, матеріальныя и лич-
иыя. И вотъ молодой царь Михаилъ со своими 
советниками и думой прежде всего и обра-
щается къ рѣшенію двухъ задачъ: во 1-хъ, 
собрать въ казну какъ можно больше денеж-
ных!, средств!,, и во 2-хъ, устроить войска. 

Необходимость приводить въ порядокъ 
войска, совершенно разетроенныя смутой, одно-
временно съ подавленіемъ хотя последних!,, 
но все еще достаточно сильных!, проявленій 
ея, необходимость торопиться съ устройством!, 
войскъ, легкость возстановленія стараго по 
еравненію съ созданіемъ чего-либо новаго, 
нерасположеніе и даже озлобленіе против!, 
иностранцев!,, которые принесли такъ много 
зла нашей родине,—все это привело къ тому, 
что, стремясь къ успокоению взволнован и а го 
смутой государства и принимая для этого 
те или другія меры, правительство царя Ми-
хаила Федоровича решило руководиться ирин-
ципомъ, въ силу которого все должно было 
быть но старине, такъ, какъ было при преж-
них!, царяхъ. 

Естественно, что при тако.мъ общемъ на-
гіравлсніи деятельности правительства пор-
вано Романова и устройство во всѣхъ отно-
шеніяхъ расшатанной смутой арміи должно 
было идти по пути возстановленія прежней 
военной системы во всей ея неприкосновен-
ности. 

'Гакимъ обраэомъ. во вее.хъ подробностях!, 
возрождается поместная система съ ея раз-
лнчнаго рода поместными войсками, органи-
зованными на прежних!, основаніяхъ. Только 
теперь на основаніи опыта этой организаціи 
было придано более стройности и определен-
ности въ управленіи и соде ржа ні и. 

Съ этой целью, между прочим!,, у насъ 
въ 1020 г. была произведена первая перепись, 
результаты которой, занесенные въ такъ на-
зываемый ішсцовыя книги, позволили въ точ-
ности определить обіція и военный права и 
обязанности владѣльцевъ помѣстій и вотчинъ, 
что, въ свою очередь, помогло восстановить 
порядокъ въ нарушенной смутой помѣстной 
системе и способствовало болѣе правильному 
устройству поместных'!, войскъ. 

Так имъ образомъ, вооруженный наши силы 
въ начале XIII столетія,* по прежнему, со-
стояли: 1) изъ поместной конницы, изъ дво-
рянъ и д'Ьтсй боярекихъ, 2) изъ татарской 



конницы, 3) изъ городовых!» казаковъ, 4) изъ 
стрѣлъцовъ и 5) изъ пушкарей. 

Кромѣ того, по прежнему, въ крайних!, 
случаях!, можно было призывать въ качествѣ 
земскаго ополченія даточныхъ людей. 

ІІризывъ, организація и служба какъ по-
мѣстныхъ, такъ и даточныхъ были тѣ-же, что 
и въ предшествующую эпоху. Вслѣдствіе этого 
очевидно, что эти виды войскъ обладали при 
несеніи ими службы тѣми-же достоинствами 
и недостатками. 

Къ числу главнѣйшихъ изъ послѣднихъ, 
какъ извѣстно, относились: 

1) отсутствие постояннаго обученія,2) склон-
ность къ тактической оборонѣ. 3) медленность 
мобилизаціи, 4) огромные обозы. 5) непригод-
ная для военная времени система довольствія. 

Эти недостатки сознавались правитель-
ством!, царя Михаила и они, очевидно, обра-
щали на себя вниманіѳ въ особенности поелѣ 
1620 г., когда на Руси водворился нѣкоторый 
порядокъ. 

Разъ въ старом!, нашли недостатки и 
сознавали вредь, происходящий отъ нихъ. не-
минуемо явилось стремлѳніе найти что-нибудь 
новое, болѣе отвѣчающее потребностями ми-
нуты. 

І4о у себя дома новая найти не могли. 
Приходилось за нимъ обращаться къ нелюби-
мым!, иноземцамъ. Такому обращенію способ-
ствовало также то обстоятельство, что во 
время смуты соприкосновение съ западными 
государствами было постоянное н. благодаря 
этому, русскіе люди не могли оставаться безъ 
вліянія различных!» заграничных!, новшеств'!,. 
Вмѣстѣ ci, тѣмъ русскнмч- людямъ для за-
щиты родины приходилось призывать къ себѣ 
на помощь иноземныя рати, у которыхъ за-
мѣчать иныя организаціопныя формы, иные 
тактическіе нріе.мы дѣйствій и иныя основанія 
войскового управленія, въ значительной мѣрѣ 
свободный отъ тѣхъ недостатковъ, которые 
были присущи русскимъ войскамъ того вре-
мени. 

Наряду съ этимъ служилые люди, изъ 
которыхъ составлялись поыѣстныя войска, ра-
зоренные смутою, попали въ крайне тяжелое 
положеніе, вслѣдствіѳ чего становилось за-
труднительным!» проводить въ жизнь самую 
систему. 

Кромѣ того, служилые люди отлично со-
знавали, что съ развитіемъ огнестрѣльнаго 
оружія искусство вести войну предъявляло 
новыя требованія, ставило новыя задачи, до-
стиженіе которыхъ медленно мобилизуемыми, 
плохо обученными, почти совсѣмъ неотточен-
ными войсками являлось дѣломъ невозмож-
ным^ въ особенности, когда противники обла-
дали какъ разъ противоположными каче-
ствами. 

Все это въ совокупности неминуемо влекло 
за собой нереході, къ новой военной системѣ 
и притоми къ снстемѣ, заимствованной у ино-
земце въ. 

Сознаніе необходимости такого перехода 
сначала ясно было только у людей, стояв-
ших!, у власти. Однако, и эти лица, по при-

чинам!,, указанными выше, къ возможными и 
необходимыми реформами въ этомъ напра-
влен^ относились осторожно, избѣгая рѣши-
тельныхъ мѣръ. Этому способствовали также 
и личныя особенности царя Михаила, который 
вступили на нрестолъ очень молодыми и ли-
шенными какой-либо подготовки къ своему 
высокому назначен™. Къ тому-же онъ былъ 
очень болѣзненнымъ и отличался душевной 
мягкостью. 

Вотъ почему въ царствованіѳ Михаила 
Федоровича наблюдаются лишь слабые при-
ступы кт, реформами. Онѣ, въ сущности го-
воря, только намѣчаются; производятся какъ-
бы только опыты. По прежнему, продолжает!, 
господствовать старая помѣстная система. 
Лишь въ слѣдующее царствованіе—государя 
Алексѣя M ихайловича преобразовательный 
стре.мленія, какъ вообще, такъ и по отношепію 
военного дѣла, получают!, болѣе сильное раз-
витіе, пріобрѣтаютъ большую устойчивості, и 
большую опредѣленность нацравленія и ха-
рактера. 

Во всеми этомъ большую роль сыграла 
личность второго царя изъ дома Романовых!,. 
Уже съ первыхъ дней своей жизни царь 
Алексѣй Михайловичи подготовлялся къ тому 
исключительному положен™, которое оиредѣ-
лялось условіями его рожденія. 

На шестомъ году царевича Алексѣя по-
садили за букварь; къ 10 годами онъ про-
шелъ полный курсъ древнерусекаго образо-
ванія: бѣіѵю читали по церковно-славянски, 
до мельчайшихъ подробностей изучили чинъ 
церковнаго богослуженія, моги пѣть на кли-
рос!', всю церковную службу. Во такъ какъ 
главными воспитателем!, царевича былъ боя-
ринъ Г». 11. Морозов!,, один!, изъ первыхъ рус-
скихъ бояръ, сильно пристрастившихся ко 
всему западно-европейскому» то наряду съ 
указанными у царевича въ рукахъ были ужо 
нѣмецкія гравирован ныя картинки, но кото-
рыми онъ знакомился съ нѣкоторыми пред-
метами и понятіями. Кромѣ того, въ качеств'!', 
игрушекъ онъ имѣлъ коня нѣмецкой работі.і 
и даже дѣтскія латы, сдѣланныя для царе-
вича мастером!,-нт.мчнномъ Петром!, ІІІаль-
томъ. Въ 11—12 лѣтъ у царевича Алекеѣя 
была библиотека изъ 13 книгь, среди кото-
рыхъ была грамматика, печатанная въ. іитв і., 
космографія и въ Литвѣ-же изданный какой-
то лексиконы 

Въ то-жс время по настоянію боярина Мо-
розова во дворцѣ была введена небывалая до 
сихъ поръ новость—царевичи Алексѣй и его 
брать были одѣты въ нѣмецкое платье. 

Вслѣдствіе всего этоію въ болѣо или ме-
нѣе зрѣлые годы царевича Алексѣя у него 
сочеталась вѣрность старинѣ съ наклонностью 
къ пріятнымъ и полезными новшествами. 

Наслѣдственныя черты характера, въ связи 
съ направленіемъ воснитанія и образоваиія, 
въ результат!; сформировали его нравствен-
ный облики въ слѣдующемъ видѣ: царь Алек-
сѣй Михайловичи обладали недюжинным!» 
умомъ, былъ очень любознателен!» и воспріим-
чивъ; натура его была впечатлительная, .жн-



пая; онъ отличался душевной мягкостью, до-
бротою, доброжелательностью, привѣтливостыо 
и жизнерадостностью. Будучи физически до-
вольно ПОДВИЖНЫМ'!,, иг еМОТрН Нй СВОЮ Гуч-
ность, царь Алексѣй был* въ общемъ до-
вольно паееввнаго характера, не имѣлъ до-
статочно нравственной энергіп, не обладал* 
настойчивостью. 

Царь Алексѣй был* одним'!, изъ самых* 
образованных* людей своего времени, онъ 
был* весьма начитан* и въ духовной и вч, 
свѣтской литератур*, обладал* сам* литера-
турным!, талантом-!,, любил* писать и писал* 
много, пытался даже изложить исторію сво-
их!, походов*. 

Такія особенности ого воепитанія и обра-
зовали дѣлали то, что царь Алекеѣй готов* 
былъ увлекаться всѣмъ хорошим*, но ничѣмъ 
исключительно. Вслѣдствіе этого онъ смот-
реть на запад* въ ожнданіи найти там* сред-
ства для выхода из!, домашних* затрудненій, 
но въ то-же время опт, не отрекался отъ ио-
нятій, привычек* и вѣрованій благочестивой 
старины. 

И* резулі.татѣ oui, не разрывал* со ста-
риною. по и не отворачивался отъ новшеств*. 

Привычки, родственный и другія отноше-
нія привязывали царя Алексѣя къ старому; 
сознаваемый нмъ нужды государства, отзыв-
чивость на все хорошее, личное сочувствіе— 
тянули его къ новому и къ людям*, стремя-
щимся провести это новое. 

Царь и не мѣшалъ этим* новым* людям*, 
даже поддерживал* ихъ, по не былъ въ этомъ 
постоянен* и настойчив*. 

Несмотря, однако, на свой пассивный ха-
рактер*. на свое не внолн* рѣшительное 
отношеиіе къ назрѣвавшимъ новым* вопро-
сам!, времени, царь Алексѣй много помог* 
успѣху преобразовательна™ движенія. Сво-
ими часто безпорядочными и непослѣдова-
телыіыми порывами къ новому и своим* 
умѣиьемъ все. сглаживать и улаживать онъ 
приручил* русскую мысль КЪ В Л І Я Н І Я М Ъ , шед-
шим'!, съ чужой стороны. 

Это прежде всего сказалось въ томъ, что 
преобразовательное движеиіе не ограничилось 
стромлеиіями къ назревшим* реформам* ира-
вительства, по широко захватило и общество. 

Однако, в с * лица, которых* болѣе или 
менѣе захватило преобразовательное движе-
т е , обладали одной характерной чертой: всѣ 
они, находя необходимыми заимствоваиія ci, 
запада, считали, что не сл*дуотъ перенимать 
все буквально, заимствовать лишь формаль-
ную сторону, только внѣшность. Они считали, 
напротив!,, полезным'!, брать па запад* только 
идеи, сущность, основы и затѣмъ ужо эти 
идеи воплощать въ ту или другую' форму, 
соотв*тствующую особенностям* родной об-
становки. 

Вт, царствовапіс третьяго Романова, Фе-
дора Алексѣевича, по характеру очень похо-
дившего на отца, по уступавшего ему въ да-
рованіяхъ, новыя теченія уже окончательно 
завоевали себѣ право гражданства и это 
прежде всего вависѣло от* того, что царь 

Федор*, хотя хилый и болѣзненный, но бла-
годаря своим* воспитанію и образованію, по-
лученным!, им* подъ непосредственным* ру-
ководством* знаменита™ Симеона Полоцкаго. 
внолн* опредѣленно стал* на сторону ре-
форм*. Этому способствовало также и то об-
стоятельство, что царь Федор* сблизился еъ 
таким!,-же даровитым* и широко по тому вре-
мени образованным!, князем* Василіемч, Ва-
сильевичем!, Г О Л И Ц Ы Н Ы М * , бОЛЬШИМЪ ПОКЛОН-
НИКОМ!, запада. 

Только при таких* обстоятельствах* воз-
можна была такая мѣра, какъ уничтоженіе 
царем* Федором* столь пагубного для раз-
вития военного искусства мѣстничества; только 
тогда стал* возможен* захват* современна™ 
общества реформами въ области военной на-
столько, что въ концѣ царствованія царя Фе-
дора могло у паст, сложиться убѣжденіе въ 
том!,, что „народ* Россійе.кій тіаче о бранѣхъ, 
ниже о книгах*, паче об* обучеиіи воинском*, 
ниже обученіи школьном* тщаніе им* я гае". 

Уже к* 1030 г. московское правительство 
ясно сознавало необходимость нмѣті, вписки, 
поученный европейскому строю. Результатом* 
такого созпанія является въ этом* году Госу-
дарева грамота к* нѣкоторымъ городам* о 
высылкѣ вт, Москву желающих* мелкопо-
мѣстныхъ дѣтей боярских* для обучении ихъ 
ратному дѣлу у н*мецкихъ полковников*, 
Александра Лесли и Франца Пецнера. 

Таким!, образом* предполагали сформи-
ровать два полка пѣхоты, обученные европей-
скому строю, каждый однотыеячнаго состава. 

Однако, дѣтей боярских*, желавпшхъ по-
ступить въ еолдатскій строй, оказалось недо-
статочно. Тогда рѣшено было для формиро-
вали Э Т И Х ! , полков* брать всяких* охочих* 
людей. Вмѣстѣ съ тѣмъ среди иноземцев*, 
бывших* уже въ Роесіи, такъ называема™ 
стараго выѣзда, оказалось недостаточное число 
годных!, въ качеств* инструкторов*. Вслѣд-
сгвіе этого за инструкторами было послано 
за границу. Въ результат!, въ 1032 г. у нас* 
появились 4 солдатских* пѣхотныхъ и 1 рей-
тарскій полки, въ состав* до 9500 человѣкъ, 
изъ которых!, до 6500 русских* солдат*, на-
бранных* главным* образом* изъ охочих* 
людей, а 3000—иноземных* инструкторов*. 

Полки эти тотчас* по ихъ сформировано! 
были двинуты подъ Смоленск*, который въ 
это время осаждали русскія войска подъ на-
чальством* боярина Шеина. 

Въ 1633 г. были сформированы еще два 
солдатских* полка. 

Непосредственная польза, принесенная но-
выми полками во время осадных* дѣйетвій у 
Смоленска, была не велика, а недостаток* де-
нег!, и административная неурядица, заста-
вив!, иноземцев*, как* наемников*, выказать 
свои отрицательный качества, весьма небла-
гопріятно отразились на состояніи солдат-
ских* и рейтарских* полков*. Это вызвало 
простановку новых* опытов* въ этомъ na-
il равденіи. 



Въ виду этого тотчасъ но окончаніи Смо-
ленских;, походовъ дальнѣйшія формирования 
полковъ "были прекращены, наличные—распу-
щены, a оетавшіеся въ Россіи иноземцы по-
верстаны помѣстными окладами со всѣми вы-
текающими изъ этого верстанія послѣдствіями 
относительно порядка отбыванія военной 
службы. 

Не смотря, однако, на то. что первые сол-
датскіе полки у нас;, просуществовали не-
долго и были уничтожены вслѣдствіе ихъ не-
удовлетворительности. они имѣли громадное 
значеніе и оказали большое вліяніе на рѣше-
ніе вопроса объ устройств! нашей арміи. 

Вкратцѣ значеніе этихъ полковъ вырази-
лось въ слѣдующемъ: 

Во 1-хъ, въ организаціи русских;, войскъ 
появляется полк;,, подраздѣленный на роты. 

Во 2-хъ, благодаря этому формированію 
по западно-европейскому, у насъ появляются 
слѣдующіе чины: а) полковникъ, б) большой 
полковой поручикъ, т. е. подполковник;,, 
г) маіоръ, д) капитанъ (ротмистр;,), в) пору-
чик;, и ж) прапорщик;,. 

Другими словами, у насъ устанавлива-
лась новая іерархія, не имѣющая ничего об-
щаго съ чинами старых;, русских;, войскъ. 

Въ 3-х;,, однимъ изъ оснований этой іерар-
хіи было положеніе, что каждому изъ назван-
ных;, иноземных;, чинов;, соотвѣтетвуетъ 
строго опред'Ьлеиная строевая должность, обя-
занности которой были строго установлены. 

Въ 4-хъ, уже иноземцы стараго выѣзда, 
т. е. прибывшіе въ Росеію до 1613 года, спо-
собствовали демократизйціи нашей военной 
іерархіи, что достигалось испомѣщеніемъ пер-
вых;, иноземцевъ и нарожденіемъ новой спе-
ціально военной іерархш рядом;, съ іерархіей 
придворной и въ общем;, пріучало обществен-
ную мысль къ введенію въ армію новых;, ино-
земных;, порядков;,. Формированіе-же солдат-
скихъ и рейтарекаго полковъ въ этомъ отно-
шеніи имѣло еще большее зиаченіс, такъ какъ 
устанавливало порядок;,, по которому подъ 
команду иноземца поступал;, „сын;, боярский", 
правда, неиспом!щенный, захудалый, кото-
рому ради его б!дноети дается денежное 
вепомоществованіе, но все-таки принадлежа-
щій къ классу, которому открыт;, доступ;, къ 
высшим;, ступеням;, придворного чиновни-
чества. 

Такимъ образомъ, демократизація офицер-
ского чина, пока въ специально иноземческой 
групп!, дѣлаетъ елѣдующій рѣшительный 
шагъ вперед;,. В;, этой групп! чин;, попи-
рает;, родоеловность, становится выше иея и 
этим;, подготовляет;, почву для полного тор-
жества новых;, вѣяній. 

В;, 5-хъ, первыя формированія солдат-
ских;, полковъ выдвигают;, для офицерских;, 
чинов;, новыя спеціально военныя требованія, 
а именно: требуется, чтобы офицеры отлича-
лись „мудростью и доброискусностыо", т. е. 
знаніемъ и ум!ніем;>, а не только родови-
тостью происхожденія, какъ было до сихъ 
поръ. 

Въ 6-хъ, наконец;,, надо отмѣтить, что 
первые солдатскіе полки дали возможность 
подготовить такіе-же полки исключительно 
изъ русских;, людей. Для этого одновременно 
съ иноземцами въ полки былъ назначен;, вто-
рой комплекта офицеров;, всѣхъ чипов;, изъ 
русских;, людей. Это былъ первый опыта назна-
ченія русскаго человѣка въ иноземческій чин;,. 
Практическая польза опыта была ничтожна, 
но онъ им!лъ то значеніе, что сын;, боярскій 
сталь привыкать носить иное званіе с;, болѣе 
опредѣленными служебными обязанностями 
и находиться и в;, этомъ елучаѣ, ужо не но 
бѣдности, подъ командой начальника—ино-
земца. 

Такимъ образомъ, первый опыта форми-
рованія войска новаго устройства, произве-
денный въ царствованіе Михаила Федоровича, 
подъ вліяніемъ сознанія необходимости имѣть 
войска, иначе устроенный, ч!мъ помѣстныя. 
не даль осязательных;, практических;, ре-
зультатовъ, но въ исторіи нашего военнаго 
искусства опыта этот;, имѣета громадное зна-
ченіе: он;, представляет;, собой тот;, поворот-
ный пункта, который положил;, р!зкую грань 
между русскими войсками XVI и XVII вѣ-
ковъ. Имѣя корни въ томъ, что было до этого 
формированія, онъ является событіемъ, подго-
товляющим;, переходъ к;, новымъ началам;, 
устройства вооруженных;, сил;, на Руси. 
Вслѣдствіе этого, являясь связью между ста-
рым;, строем;,, признанным;, для наступи-
вшаго момента неудовлетворительным;, и но-
вым;,, потребность въ котором;, уже чувство-
валась и сознавалась, опыта 1630—1633 г.г. 
является прочным;, этапом;, для дальнѣйшаго 
развитія этого новаго строя, еще но вполнѣ 
в ы р и с о в ы в а ю ща г о с. я даже въ еознаніи тѣхъ, 
кто поставил;, еебѣ задачей перейти къ этому 
новому строю. 

Въ 1642 г. когда приходилось р!шать во-
прос;, относительно войны съ Турцісй. было 
сформировано два Московских;, солдатскпхъ 
выборныхъ полка. Формированіе этихъ пол-
ков;, окончательно разрѣшило илаиъ учреж-
денія новыхъ частей. 

Дальше ѵволиченіе этих;, полковъ было 
довольно быстро, и въ послѣдній годъ цар-
ствованія Федора Алексеевича полков;, ино-
земнаго строя было уже 63, а именно: 38—п!-
шихъ солдатских;, и 25—конныхъ драгунскаго 
типа, называемых;, тогда копейно-рейтарскими. 
Общая численность этихъ полков;, достигала 
90000 человѣкгь. 

Естественно, что съ увеличоніемъ полковъ 
иноземнаго строя число войскъ стараго рус-
скаго строя стало уменьшаться и къ тому 
времени, когда численность войскъ инозем-
наго строя достигала 90000 человѣкъ, числен-
ность войскъ русскаго строя достигала бООООче-
лов!к;>, т. е. первых;, уже было въ полтора 
раза больше, чѣмъ вторых;,. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, и въ состав! старых;, 
войскъ произошли измѣнснія: при общем;, их;, 
уменыпѳніи количество стрѣльцовъ стало по-
степенно увеличиваться- къ концѣ XVI сто-
лѣтія их;, насчитывалось около 15000 чело-



вѣкъ, а в!I царствованіе Федора Алексеевича 
ихъ было 20000, да, кроме того, городовыхъ 
стрельцовъ 30000. 

Такое увеличеиіе числа стрѣльцовъ было 
вполнѣ естественно, такъ какъ они во всѣхъ 
отношеніяхъ близко подходили къ войскамъ 
новаго типа, а между темъ, постоянная почти 
борьба съ западными государствами, обла-
давшими многочисленной пѣхотой, требовала 
и въ русскихъ войскахъ иметь пѣхоты воз-
можно больше. 

Ратные люди иноземнаго строя разделя-
лись на три категоріи: 1) рейтаръ и конейщи-
ковъ, 2) драгунъ и 3) солдата. 

Рейтары представляли собой конницу. 
Драгуны несли службу пешую и конную. 
Солдаты являлись пехотой. 

Войска иноземнаго строя организовались 
по занадно-европейекимъ, главнымъ обра-
зомъ—немецкимъ образцамъ. 

Рейтары, драгуны и солдаты соединялись 
въ полки, численность которыхъ была отъ 
1000 до 1500 человѣкъ. 

Полки делились на роты. Въ солдатскихъ 
полкахъ были роты мушкатерныя и пикинер-
ныя или- копейщиковъ. 

При полкахъ была полковая артнллерія, 
въ количестве отъ 6—8 орудій при каждомъ. 

Во главе каждаго полка иноземнаго строя 
стоял!, полковой полковникъ; ближайшимъ ПО-
М О Щ Н И К О М ! , его и заместителем!, былъ пол-
ковой поручикъ или подполковникъ. 

Затѣмъ, въ каждомъ полку былъ полковой 
сторожеставецъ и полковой стаиоставецъ. 

I Іолковой сторожеставецъ, превратившійся 
впоследствіи in, маіора, былъ старшим!, офи-
цером!, штаба полка и вѣдалъ походныя дви-
жснія. расположеніе на отдыхъ съ внешним!, 
охраненіеыъ и съ мерами для поддержанія 
виутренняго порядка и безопасности, и раз-
ведываніе. Онъ являлся вторымъ замести-
телем!, командира полка. 

Волковой станоставсцъ, превратившійея 
вноследствіи в!> кварти]IMейетера, былъ по-
мощником'!, ('торожеетавца и его замести-
теле мъ. 

Во главѣ каждой изъ рота полка стоялъ 
въ пехотѣ кшштанъ, а въ коннице- ротмистр!,. 
Помощником!, ихъ являлся поручикъ. Млад-
шим'!, офицеромъ въ роте былъ прапорщик!,. 

Эта организація войскъ иноземнаго строя 
отразиласі, на организаціи войскъ русскаго 
строя. Бывшій стріілецкій нриказъ, сила ко-
торая« была увеличена съ 50U до Юио чело-
вѣкъ, съ 1680 г. стали называть полкомъ, 
голову — П О Л К О В Н И К О М ! , , помощника головы— 
называемаго раньше полуголовой или пяти-
сотенным!,, — подполковником!,. Вотам'ь соот-
ветствовали у стрѣльцовъ сотни, командировъ 
которыхъ теперь стали называть тоже капи-
танами. 

Въ полкахъ иноземнаго строя все офи-
церы до капитана и ротмистра были изъ ино-
зе.мцевъ, нрочіс же офицеры—сначала тоже 
только изъ иноземцевъ, a впослѣдствіи часть 
ихъ была и изъ русскихъ. 

Соединеній выше полка не было въ вой-
скахъ иноземнаго строя и, однако, все-таки 
съ увеличеніемъ числа полковъ иноземнаго 
строя явилась необходимость для объединенія 
управленія несколькими частями въ одн'Ьхъ 
рукахъ установить по иноземному образцу 
генеральскіе чины. И действительно, въ по-
следи іе годы царствованія Алексея Михай-
ловича у насъ были введены три генераль-
скихъ чина: генералъ-маіора, генералъ-пору-
чика и генерала. 

Въ случа'Ь необходимости изъ полковъ 
прямо формировали отряды и арміи различ-
ной силы, въ зависимости отъ боевыхъ действий 
съ определенною целью, подчиненные въ 
силу местничества боярамъ. 

Такимъ образомъ, для генераловъ, которые 
были и иноземцы, и русскіе, не смотря на то, 
что они являлись начальствующим!, элемен-
томъ, наиболее подготовленным!,, было за-
крыто дальнейшее движеніе впередъ, и пра-
вительство и армія не могли извлечь изъ 
нихъ всей той пользы, какую они действи-
тельно могли принести. 

Второй особенностью организации являлась 
ея двойственность въ устройстве низшихъ 
соединений: полковъ иноземнаго строя, съ од-
ной стороны, и поместной конницы и стрель-
цовъ—съ другой стороны. 

Эта двойственность также представляла 
громадныя неудобства и была крайне не вы-
годна: она затрудняла служебныя передви-
жения начальных!, людей изъ одной группы 
войскъ въ другую, она влекла за собою две 
организации, двѣ тактики, двѣ разиыя системы 
обученія, два разныхъ способа боевого уно-
требленія частей арміи. 

Ііриданіемъ етрѣльцамъ организаціи пол-
ковъ иноземнаго строя эта двойственность 
отчасти была уничтожена. Оставалось ввести 
эту организацию въ поместную конницу или 
вовсе отказаться отъ последней. 

Что касается невыгоднаго какъ для пра-
вительства, такъ и для генераловъ ихъ не-
нормального ноложенія, то такъ какъ эта не-
нормальность зависела отъ местничества, то 
естественно въ конце концовъ былъ поднята 
воиросъ о целесообразности существованія 
этого установленія, приноенвшаго такъ много 
зла армін и государству. 

Въ результат!; въ 1682 г. особымъ собо-
ром!,, которому этот!, воиросъ былъ данъ на 
разсмотр'Ьніе царемъ Федоромъ, было поста-
новлено съ благословенія духовенства унич-
тожит!, пагубный обычай местничества. 

Съ уничтоженіемъ местничества инозем-
ная іерархія у насъ окончательно восторже-
ствовала и при замещении высших!, должно-
стей правительство получало полную свободу 
действий. 

Нужно, однако, заметить, что правитель-
ство свободой этой пользовалось весьма осто-
рожно н до Петра Великаго оно избегало 
ставить во главе арміи генераловъ изъ ино-
странцевъ. 

Относительно вооружения русскихъ войскі, 
H I, царствованія первыхъ трехъ царей изъ дома 



Романовыхъ прежде всего необходимо замѣтить, 
что ручное огнестрѣльное оружіе, за это время 
значительно усовершенствовавшись, сдела-
лось мщгее длинными и тяжелыми, а потому 
и болѣе удобными для употребления. Особенно 
это удобство было достигнуто заыѣной фи-
тильнаго-колеснаго замка замко.мъ ударно-
кремневыми. Впрочемъ, баллистическія каче-
ства ружья оставались прежнія. 

Однако, въ это же время появляются от-
дѣльные образцы ружей, заряжающихся съ 
казенной части, и нарѣзныхъ. 

Главными видами ручного оружія нъ это 
время были пищали, карабины и пистолеты, 
перешедшіе еще съ Х М вѣка, и затѣмъ вновь 
появились мушкеты довольно большого ка-
либра. изъ которыхъ стрѣляли съ вилообраз-
ной подставки. 

Хотя у насъ постепенно и развивалось 
производство огнестрѣльнаго ручного оружія, 
но все же отечественных !, издѣлій этого рода 
не хватило и въ значительной степени при-
ходилось выписывать ихъ изъ-за границы. 

Холодное оружіе состояло изъ сабли, 
шпаги, инки,топоровъ, бердышей,копья и мечей. 

Это оружіе частью также выдѣлывалось 
дома, но большая часть закупалась въ запад-
ной Европѣ. 

Ііаконецъ, существовало еще предохрани-
тельное вооружепіе, которое состояло изъ 
шишака, латъ и нанцырей. 

Ііъ частности іюмѣетная конница и горо-
дов!,ія войска были вооружены пищалями, 
карабинами, пистолетами и саблями, стрѣлі,-
цы — мушкетами, бердышами и саблями, а 
первый сотни въ полкахъ—копьями и мечами. 

Рейтары имѣли на вооруженіи шишакъ, 
латы или саблю, мушкетъ или карабипъ и 
пистолеты: драгуны—мушкеты или карабины, 
шпагу и топоръ' или бердыши; солдаты: муш-
катеры — мушкеты, шпаги; никвнеры —латы, 
шишаки, шпаги и длинныя копья. 

Рейтары, и.мѣвшіе помѣетья, должны были 
выѣзжать на службу на собственных'!, ло-
шадяхъ и содержать себя сами. 

Драгуны получали денежное жалованье и 
обязаны были сами себя довольствовать и 
одевать. Лошадей, оружіе и все снаряженіе 
они получали отъ казны. 

Солдаты, кромѣ вооруженія, все должны 
были имѣть свое, для чего получали жало-
ванье, 

Управленіе всѣми вооруженными силами 
при первыхъ царяхъ изъ дома Романовыхъ 
сосредоточивалось въ цѣломъ рядѣ приказов'!,, 
изъ которыхъ одни вѣдали исключительно 
военный дѣла, a другіе—и военный, и граж-
данская. Въ общем'!,, такихъ приказов'!, было 
болѣе 15. Личный составь этихъ приказов'!, 
былъ изъ двухъ элементовъ: стариіінаго ро-
дового дворянства и дьяковъ. Дьяки, обла-
лавшіе спеціальной подготовкой, имѣли боль-
шое значеиіе, такъ как'ь безъ ихъ подписи 
никакая канцелярская бумага но исполнялась. 

Изъ военныхъ приказовъ наибольшее зна-
ченіе имѣлъ Разрядный приказ'!, или Разряд!,, 
который являлся наивысшей инстанціей въ 

управленіи вооруженными силами и которому 
принадлежала въ втомъ отиовіеніи руково-
дящая и направляющая роль. 

Во іѵіавѣ Разряднаго приказа стоялъ 
окольничій. Дѣлами его управлялъ думный 
дьякъ сь двумя помощниками, простыми дья-
ками. Непосредственное д елопроизводство рас-
нредѣлялось по столамъ.завѣдываемымъ иод н-
ячвми. Такъ какъ п дьяки и подъячіе никакой 
связи съ арміей не. имѣли, то-все дѣлопроиз-
водетво Разряда находилось въ рукахъ у 
людей хотя сравнительно и съ высокими 
уровнем!, образования, по совершенно иесвѣ-
дущихъ въ военномъ дѣлѣ, 

Изъ другихъ приказов!,, имѣвшихъ непо-
средственное отношепіе къ войскам и, были: 
етрѣлецкій, нушкарскій, оружейный, инозем-
ный. рейтарский и помѣстный. 

Стрѣлецкій приказ!, вѣдалъ стрѣлецкими 
войсками во всѣхъ отношения хъ, по вн пол-
ной зависимости on, Разряда. 

ІІушкарскій — вѣдалъ артиллерийскими и 
инженерным!, дѣломъ. 

Иноземный и рейтарскій приказы вѣдали 
сдужилыми иностранцами и русскими вт> 
соетавѣ полконі, иноземнаго строя; оружей-
ный—заготовкой и покупкой изъ-за границы 
оружія. Помѣстный приказ!, завѣдывалъ 
ВСѢМЪ, ОТНОСЯЩИМСЯ ДО помѣстныхъ ВОЙСК!,. 

Упр&вленіе войсками въ военное время 
было организовано следующими образом!,: 

Господствующее ноложеніе занимал!, Раз-
ряд!,. который могущественно злія.тн на дѣй-
ствія войскъ. Непосредственное командованіе 
дѣйствующей арміен возлагалось на главного 
воеводу. При отправленіи къ арміи главный 
воевода получал-!, наказъ. въ которомъ указы-
валось: 1) съ какимъ народомъ и за что 
вести войну; 2) откуда и куда собираться 
главному войску и отдѣлниымъ полками и 
ратямъ и подъ чьимъ начальством!,; 3) кому 
быть старшими начальниками; 4) какихъ го-
родов!, и строові, людямъ участвовать въ по-
ходе, причсмі, изъ Разряднаго и другихъ 
приказов!, доставлялись подробные списки 
людямъ и описи матеріальныхъ запасов!,: 
5) планъ войны или похода. Однако, этимъ 
планомъ дѣйствія воеводы не стРсиялиси: 
они должны были действовать но своему 
уемотрѣнію и смотря но обстоятельствам!, 
съ обязательствомъ только доносить о своих!, 
дѣйствіяхъ возможно чаще, и, наконец!,. (!) 
какъ сноситься съ непріятелемъ и поступать 
съ жителями страны. 

Таким и образом!,, главный воевода полу-
чалъ почти полную мочь, но на практикѣ 
эта мочи стѣснялась указаніями Разряда. 

Воевал подготовка войскъ иноземнаго 
строя складывалась подъ вліиніемъ слѣдую-
щихъ условій: 

Рейтары въ мирное время были свободны 
отъ службы и жили по своими помѣстьямъ. 
Осенью послѣ уборки хлѣба они собирались 
но царскому указу для ратнаго обучснія in, 
областные города. Для ооученія из'і, Москвы 
высылались въ соотвѣтствующіе города рей-



тарекаго строя полковники. Обыкновенно сборъ 
рейтаръ продолжался около мѣсяца. 

Драгуны по окончаніи похода распу-
скались но домамъ и в'ь мирное время ни въ 
какіе учебные сборы не собирались. 

Обученіе солдатъ производилось такъ же, 
какъ и обученіе рейтаръ, т. е. они собирались 
въ определенные пункты, куда прибывали 
соответствуют)с инструктора, обучавшіе сол-
датскіе полки въ теченіе одного месяца въ 
году. 

При такихъ ус.ловіяхъ серьезнаго предва-
рительнаго обученія войскъ иноземнаго строя, 
конечно, быть не могло. Не говоря уже о дра-
гунахъ, которые въ этомъ отношеши ниче.мъ, 
въ сущности говоря, не отличались отъ войскъ 
русскаго строя, но и обученіе въ течете 
одного лишь месяца рейтаръ и солдать да 
при томъ еще обученіе учйтелями-иноземцами, 
которые сами были подготовлены не всегда 
хорошо, да къ тому же еще плохо знали 
русскій языкъ, врядъ ли могло привести къ 
моложительнымъ результатам!,. Тѣмъ не 
менее, однако, несомненно войска иноземнаго 
строя, въ смысле боевой подготовки, должны 
быть поставлены выше войскъ русскаго строя: 
Г) все же они хотя и не много, да обучались; 
2) имея начальниками людей, спеціально ио-
святившихъ себя военной службе, а потому 
лучше подготовленных!,, чѣмъ начальствующее 
войскъ русскаго строя, рейтарскіе, солдатскіе 
и даже драгунекіе полки могли быть лучше 
руководимы и несомненно скорее усваивали 
требованія боевой службы. 

Наконец!,, необходимо сказать, что для 
солдатских I, полковъ въ царствованіѳ Алексея 
Михайловича былъ издашь усгавъ, переведен-
ный съ немецкаго. 

Усгавъ зтотъ, изданный въ 1647 г., носилъ 
названіе „Ученів и хитрость ратнаго строенія 
tіѣхотл ыхъ людей". 

fil, этомъ уставе говорилось объ органи-
заціи роты, объ обязанностяхъ и правахъ 
всѣхъ чиновъ, о вооруженіи мушкетеровъ и 
копеііщикові,, о пріемахъ мушкетом!, и копьемч, 
и о стрѣльбе мушкета, о походной колонне 
роты H о ея босвыхі, лорядкахъ, объ органи-
знціи полка и его походныхъ и боевыхъ по-
рядках!,. о привалахъ и ночлегах!,, охраненіи 
и разведкѣ, объ инженерномъ укрѣпленіи 
позиціи, объ атаке укрѣпленій и объ укре-
пленных!, пунктах!,. 

Въ общем!., все построенія, предлагаемый 
уставомъ, весьма сложны; редакція устава 
до того запутана, что даже въ настоящее 
время крайне трудно менять способы предла-
гаемых!, имъ построений, не смотря на прило-
женные чертежи; наконец!,, уставь отличается 
многословіемъ, совершенно неотноеящимся 
къ делу и только затрудняющим!, понять 
самый уставь. 

При такихъ условіяхъ очевидно, что уставь 
зтотъ не моп, въ сильной степени способ-
ствовать боевой подготовке войскъ, для ко-
торых!, он!, предназначался. Однако, въ немъ 
есть много тактических!, указаній; проведено 
много строго определенных!, тактическнхъ 

воззреній. Того и другого въ уставе такъ 
много, что его скорее можно принять за курсъ 
тактики, въ котором!, помещена и уставная 
часть. 

Вслѣдствіе этого знакомство съ уставомъ 
разныхъ начальствующих!, лицъ несомненно 
должно было служить къ раенространенію 
среди нашихъ войскъ современных!, такти-
ческих!, европейских!, понятій и воззрений, 
что, очевидно, должно было оказывать боль-
шое вліяніе на поднятіе въ войскахъ уровня 
военныхъ знаній и военнаго образованія во-
обще. 

Впрочемъ, уставъ этотъ не пользовался 
большой распространенностью. 

Такимъ образомъ, въ сущности говоря, 
войска иноземнаго строя были подготовлены, 
въ смысле обученія, лишь немногимъ лучше, 
чѣмъ войска русскаго строя, подготовка ко-
торыхъ оставалась на прежнем!, уровне. 

Образъ дѣйствій русскихъ войскъ въ рас-
сматриваемую эпоху установился слѣдующій: 

С осредоточение армій и отрядовъ къ сбор-
иымъ пунктамъ происходило крайне мед-
ленно. 

ІІоходныя движенія, особенно въ ожиданіи 
встречи съ противником!,, производились съ 
крайней осторожностью, а потому—и въ выс-
шей степени медленно. Происходило это какъ 
вслѣдствіе громадности обозовъ, следовав-
ших!, за войсками, такъ и потому, что рус-
скія войска того времени охотнее прибегали 
къ выжиданію и обороне, чѣмъ къ нападенію 
и атаке. Средняя величина обыкновеннаго 
перехода не превосходила 15 верстъ. 

Впереди арміи, совершавшей маршъ-ма-
невръ, слѣдовала конница, выдвигавшаяся 
иногда на несколько переходов!,; отъ конницы 
высылались во всѣ стороны дальше разъ-
езды для разведыванія о путяхъ и о не-
пріятелѣ и для обозпеченія главных!, силъ 
отъ внезапнаго нападенія. 

Непосредственно армія прикрывалась аван-
гардом!,. составленным!, изъ наиболее на-
дежных!, войскъ. За авангардом!, шли глав-
ный силы, имея артиллерію въ середине, а 
обозы—сзади. 

Войдя въ сферу дѣйствій противника, 
армія всегда старалась двигаться такимъ 
образомъ, чтобы въ каждую данную минуту 
быть готовой принять оборонительный бой. 
Для этого необходимо было двигаться воз-
можно более сосредоточенно, такъ какъ это 
позволяло очень скоро „стать въ обозъ", т. е. 
окружить себя повозками. Непосредственным!, 
же слѣдствіемъ этого являлось движеніе арміи 
вблизи противника, где только позволяла 
местность, въ боевомъ порядке, что назы-
валось иолкохожденіемъ. 

На иочлегь войска располагались ста-
номъ — биваком!,, избирая для этого места, 
изобилующія водой, лѣсомъ и пастбищами. 

Сторожевая служба и развѣдываніе при 
хорошей организаціи выполнялись не всегда 
удовлетворительно, что и приводило иногда 
іірмію къ случайнымъ пораженіямъ. 



Въ боовомъ порядкѣ русекихъ войскъ 
времени первыхъ трсхъ Романовыхъ пѣхота 
становилась въ центр! и дѣйствовала пассив-
но, усиливаясь мѣстностыо или прикрываясь 
„гуляй-городомъ". 

Конница строилась впереди и по флан-
гамъ, артиллерія размѣщалась или вмѣстѣ 
съ пѣхотою за оградой гуляй-города, или 
же отдѣльно въ батареях;,. Почти постоян-
ною принадлежностью такого боевого порядка 
былъ особый отрядъ, располагаемый укрыто, 
„въ засадѣ", который являлся какъ бы общимъ 
резервом!, зачастую рѣшавшимъ исходъ боя. 

Бой начинала конница, которая стреми-
тельно бросалась на непріятеля „казацким;, 
обычаем;," съ криком;, и шумом;,, дѣйствуя 
на-скаку огнестрѣльнымъ и холодным;, ору-
жіемъ и стремясь дружным;, ударом;, сразу 
сломить противника. 

Если ей это удавалось съ пѳрваго раза, 
то побѣда была рѣшена и конницѣ оставалось 
преслѣдованіемъ довершить пораженіе раз-
битого непріятеля, но если послѣдній стойко 
выдерживал;, первое нападеніе, то русская 
конница приходила въ разстройство и въ без-
порядкѣ бросалась назадъ на пѣхоту. 

Тогда всѣ удары противника принимала 
на себя пѣхота. которая подъ защитою мѣст-
пыхъ препятствій и особенно — гуляй-города, 
при содѣйствіи артиллеріи, дралась с;, не-
обычайной стойкостью и упорством;,, стараясь 
только отбиться. Между тѣмъ, воеводы соби-
рали и устраивали конницу и, если это уда-
валось, то снова вводили ее въ бой. ІІри 
удачѣ конницы неожиданное появленіе ре-
зерва—засады и атака имъ во флакгъ и тыл;, 
противника окончательно рѣшали участь боя. 

Вообще наши войска первыхъ царей изъ 
дома Романовых;, охотнѣе прнбѣгали къ бою 
за укрѣпленіями и въ крѣпоетяхъ и удачнѣе 
выдерживали осады, чѣмъ полевыя ераженія. 
За окопами они выказывали чрезвычайную 
стойкость, въ полѣ же для наступательного 
боя не обладали достаточным;, порывом;,. 

Такимъ образомъ, появлоніс войскъ ино-
земного строя на образъ дѣйствій русских;, 
войскъ оказало весьма малое вліяніе; распро-
етраненіо-же огнестрѣльнаго оружія привело 
даже къ большему предпочтенію обороны в;> 
тактикѣ. 

Сущность помѣстной системы, ослабляю-
щая воинственность служилаго населенія и 
ненрививающая дисциплину въ войскахъ; со-
храненіе за войсками новаго строя характера 
ополченія, собираемого почти исключительно 
только на военное время; обычаи войны, при-
водящіе къ разгрому и разграблению нѳпрія-
тельскихъ областей и городов;,, занятых;, 
войсками; система довольствія войскъ въ воен-
ное время,способствующая мародерству; частыя 
неудачи въ войнах;,, какъ слѣдствіе несовер-
шенной организаціи и неудовлетворительного 
руководительства войсками,—все это, очевидно, 
не могло благопріятно отзываться па духи, и 
дисциплина русских;, войскъ разематриваемаго 
времени. 

Но вмѣстѣ съ тѣмъ и въ это время войска 
наши въ походах;, и боях;, выказывали по-
стоянно качества, приеущія русскому чело-
веку и воину: преданность Царю и годинѣ, 
чрезвычайное упорство и безмѣрную вынос-
ливость. 

Такимъ образомъ, въ періодъ царствова-
ния первыхъ трехъ царей изъ дома Романо-
вых;, у насъ на Руси наряду съ прежними, 
главным;, образом;,, помѣстными войсками 
появляется новая категорія войскъ —полки 
иноземнаго строя. 

Войска эти, вызванный къ жизни несо-
вершенством;, устройства старых;, войскъ, 
которыя сохраняют, всѣ свои особенности, 
отличаются прежде всего стройной, вполнѣ 
законченной организаціей, которая при дру-
гих;, благопріятныхъ условіяхъ могла бы дать 
блеетящіе результаты. Однако, сохраненіе за 
новыми войсками характера ополченія, соби-
раемаго почти исключительно только на воен-
ное время, всю пользу новой организаціи низ-
водит;, къ тому, что она, не давая почти ни-
чего въ боевом;, отношеюи, способствует;, 
только нроведенію сознанія въ насѳленіи, и 
особенно служилом;, классѣ, необходимости 
новой иноземной организаціи; понемногу прі-
учаетъ къ такой организаціи и этим;, подго-
товляетъ вообще переход;, къ устройству 
вооруженной силы на совершенно новых;, 
основаніяхъ. 

Вооруженье арміи измѣняется въ томъ 
смысл!, что въ значительной мѣрѣ распро-
страняется огнестрѣльное оружіе, и въ вой-
сках;, иноземнаго строя оно становится болѣе 
однообразным;,. Отсюда невозможность оте-
чественным;, заводам;, удовлетворить потреб-
ности войскъ въ этом;, оружіи; необходимость 
заказа его за границей, а значит;,, и зависи-
мость отъ послѣдней. Вмѣстѣ съ тѣмъ, рас-
пространеніе огнестрѣльнаго оружія способ-
ствует;, еще большему укорснеііію при бое-
выхъ дѣйствіяхъ оборонительному и, въ луч-
шем;, с.;,ѵчаѣ активно оборонительному образу 
дѣйствій. 

Въ дѣлѣ боевой подготовки войск;, сдѣ-
лано очень мало. Однако, сознается необходи-
мость такой подготовки и притом;, въ болѣе 
широком;, смыслѣ не только съ точки зрѣнія 
технической, но и высшей, научной. Резуль-
татом;, является изданіс устава-тактики. 
Устав;, этотъ, будучи переводным;,, непри-
способленным;, къ условіямъ русской жизни, 
дурно редактированный и къ тому же, несве-
дённый для обязательного пользованія, ока-
зывает;, мало вліянія на обучопіе войскъ, но 
пріобрѣтаетъ значеніе. какъ средство распро-
страненія въ войскахъ научных;, практиче-
ских;, знаній и нравственных;, начал;,. 

Образъ дѣйствій войскъ мало изменяется, 
но усиливается стремленіе к;, оборонительной 
тактик!, что и выражается въ утвержденін 
полкохожденія. 

Содержа nie войскъ, особенно въ военное 
время, крайне неудовлетворительно, так;, какъ 
воины должны были сами заботиться о себѣ, 
что вело, съ одной стороны, къ большим;, 



обозам* и необезпочепности довольствіемъ, 
а съ другой стороны,—къ мародерству и рас-
шатанности дисциплины. 

Послѣлнес обстоятельство, въ связи съ 
иѣкоторыми другими, подрывает* воинствен-
ный духъ арміи, однако, не успѣваетъ окон-
чательно убить доблесть русскаго чейовѣка. 

Въ общемъ, въ разсматриваѳмую эпоху 
впервые ясно было сознано, что организаціон-
ные порядки въ вооруженных* силах* Мос-
ковскаго государства требуют* усовѳршен-
ствованія, чтобы стать въ уровень съ общим* 
ростом* государствеинаго организма. Но мало 
того, что это было сознано, было приступлено 
самым* рѣшителыіымъ образом* къ практи-
ческому осуществленію необходимых* для 
этого мѣръ. Эти мѣры, если и не всегда при-
водили къ желательны^*, положительным* 
результатам*, то все же служили подго-
товительной работой въ намѣченномъ напра-
влении он*, расчищали путь дальнѣйшимъ ре-
формам* въ том* же духѣ. 

Осудив* старое, мирясь съ ним* по 
нуждѣ, не будучи въ состояніи создать не-
обходимое новое, но сознавая, что это новое 
нужно, зная даже, каким* должно быть это 
новое, русское правительство того времени 
подготовляет* почву для того, чтобы пере-
ход'!, отъ стараго к* новому совершился наи-
болѣе незамѣтно и безъ всяких* потрясеній 
какъ интересов* государства, так* и интере-
сов* матеріальны.чъ и духовных), всего насе-
ленія. 

Съ этой точки зрѣнія эпоха первых* трех* 
Романовых* въ иеторіи нашего военнаго 
искусства является эпохой подготовительной, 
эпохой переходной. Она связывает* до-Рома-
нонскій иеріодъ нашей иеторіи съ царствова-
ніемъ Великаго создателя русской регуляр-
ной арміи im только во времени, но и духовно, 
и, сохранив* для послѣдняго въ военном* 
дѣлѣ всѣ національныя исконвыя русскія осо-
бенности, дала въ то же время возможность 
этими особенностями одухотворит!, тѣ ново-
введения въ военном* искуеетвѣ, которыя 
являлись логически'необходимыми въ буду-
щем*. 

Такимі, образом*, только благодаря дѣя-
нінмъ царей Михаила, Алексѣя и Федора, 
явилась возможность успѣшной и продуктив-
ной работы въ военном* дѣлѣ геніальнаго Ве-
ликаго Петра. 

Избраніе царя Михаила Федоровича, от-
няв* главную основу для внутренней смуты 
и послужив* прочным* началом* для водво-
ренія порядка на Руси, не избавило, однако, 
государство русское отъ посягательств* на 
него сосѣдей- ПІвеціи и Польши. 

Напротив* того, но оцѣнивъ значѳнія 
факта избранія собором* веся Руси царя, не 
учтя пробудившагося государственного и на-
ціоналыіаго еамосознанія всѣхъ слоев* рус-
ского народа, ис взвѣсивъ вновь создавшихся 
обстоятельств* какъ шведскій король Густав* 
Адольфъ, такт, и иольскій король С'игизмундъ, 
каждый въ своих* интересах* и преслѣдуя 

свои цѣли. рѣшили не отказываться отъ сво-
их* притязаній и силой добиться выполне-
нія ихъ. 

Им* казалось, что молодой, неопытный 
царь, въ условіяхъ раззоренности и расша-
танности смутой страны своей, не будет* вч, 
еостояніи бороться против* могущественных* 
сосѣдей и должен* будет* исполнить всѣ ихъ 
требованія. 

Но молодой государь, поддерживаемый 
своими болѣе опытными совѣтниками и опи-
раясь на сочувотвіе всего народа, нежелав-
шаго потерять свою политическую, національ-
ную и религіозную самостоятельность,- не 
убоялся сильных* врагов* и рѣшилъ во что 
бы то ни стало отстоять отъ них г, Богомъ и 
народом* врученную ему Державу Россійекую. 

Вслѣдствіе этого, уже въ 1613 году начи-
нается война Россіи на два фронта: на сѣверѣ— 
против* ІІІвеціи и на западѣ—против* Польши. 

ІПведскій король Густав* Адольфъ подч, 
предлогом* вознагражденія за военные убытки, 
понесенные въ смутное время, и за отказ* 
брата своего, Карла Филиппа, отъ Московского 
престола, поставил* себѣ цѣлью присоединить 
къ ІПвеціи новгородскія области. 

Ко времени избраиія царя Михаила шведы, 
непрекращавшіе военных* дѣйствіЙ въ Ингер-
манландіи, занимали эту область и часть нов-
городских!, земель вмѣстѣ съ Новгородом*. 

Въ 1613 году шведы осадили Тихвин*, но 
были отбиты. Съ другой стороны, наша по-
пытка овладѣть Новгородом* окончилась не-
удачей. 

Ві, 1614 году сам* Густав* Адольфъ 
взя.ть Гдовъ и некоторые другіе пункты, а 
лѣтомъ 1615 года осадил* Псков*, защи-
щаемый воеводами Морозовым* и Бутурли-
ным*. Попытка шведов* овладѣть Псковом* 
открытою силою 15-го августа потерпѣла неуда-
чу. послѣ чего Густав* Адольфъ обратился къ 
правильной осадѣ. 

Окружив* город* со всѣхъ сторон* силь-
ными укрѣпленіями и траншеями, Густав* 
Адольфъ весьма искусно дѣйетвовалъ своей 
многочисленной артиллеріей, нанося значитель-
ный потери какъ защитникам* городских* 
стѣнъ и валовъ, такъ и мирным* жителям* 
города. 

Но ис смотря на все это, не смотря на на-
ч а в ш а я в'ь городѣ голод*, защитники Пскова 
мужественно оборонялись, искусно пользуясь 
своей артнллеріей и постепенно прибѣгая къ 
вылазкам*. 

9-го октября шведы вновь попытались 
штурмовать город*, но псковичи по только 
отбили штурм*, но и сами перешли вт, на-
сту плен іе. 

Неудача этого штурма, въ связи со слу-
хами о том !,, что па помощь псковичам* идут* 
значительный силы изъ Москвы, заставила 
Густава Адольфа отступать вт, Иигер.чанлан-
дію. Отступая, шведы у устья р. Великой, у 
Псковского озера, возвели укрѣпленіе, чтобы, 
препятствуя отсюда подвозу запасов* къ 
1 [скову, заставит!, его сдаться вслѣдствіе го-
лода, но псковичи штурмом* взяли ЭТО укрѣ-



иленіе. уничтожили его, а гариизонъ частью 
перебили, частью взяли въ плѣнъ. 

Успѣхи наши умѣрили притязанія шве-
довъ и при иоередствѣ англичанъ и голланд-
цевъ въ 1617 году въ м. Отолбовѣ, близъ Ла-
доги, былъ заключенъ миго», по котором!, 
шведы удержали за собою ІІнгерманландію у 
Карелію и взяли съ Москвы контрибуцію ви 
20000 рублей, но зато возвратили Москвѣ Нов-
город!, и нѣкоторые другіе города. 

Такимъ образомъ, хотя Россія и была от-
рѣзана теперь отъ Балтійскаго моря и непосред-
ственных!, сношеній съ западной Европою, но 
дальнѣйшему наступательному движенію шве-
дов!, былъ положен!, предѣлъ. 

Одновременно со шведами Роесіи съ 
1613 года приходилось вести войну и съ Поль-
шей, которая все еще продолжала требовать 
Московскій престолъ для Оигизмунда III. 

Сначала приходилось имѣть дѣло противъ 
отдѣльныхъ польскихъ отрядовъ, которые 
утвердились въ различныхъ пунктах!, Москов-
скаго государства еще въ періодъ смутнаго 
времени. 

Въ 1613 г. русскія войска безъ труда взяли 
обратно Дорогобужъ. Вязьму, Бѣлый и др., 
но попытка отнять Смоленск!,, сильно заня-
тый поляками, окончилась неудачей. 

Вслѣдъ за тѣмъ до 1617 года борьба съ 
Польшей велась довольно вяло и съ перемѣн-
нымъ счастьем!,, причемъ въ открытом!, полѣ 
русскіе уступали полякамъ, но съ успѣхомъ 
держались за укрѣнленіями. 

Въ 1617 году Польша, чтобы окончательно 
склонить побѣду на. свою сторону, подкре-
пила свои отряды, находившіеся въ Россіи, 
ll-ти-тысячнымъ отрядомъ Владислава, сына 
Сигизмунда. 

Къ этому отряду присоединились впослѣд-
ствіи казаки гетмана Сагайдачнаго. 

Выдвинутые царемъ .Михаилом!, къ Ста-
родубу, Смоленску, Суражу и Витебску, от-
ряды вынуждены были отойти къ Моеквѣ, 
оставив!, гарнизоны въ Дорогобужѣ, Вязьмѣ и 
Можайск*!,. 

Весной 1617 года поляки вновь стали за-
хватывать наши города къ югу и западу отъ 
Москвы. 

Въ концѣ сентября этого года они взяли 
Дорогобужъ и Вязьму. 

Эти успѣхи полякові, заставили принять 
мѣрыдля обороны Москвы и къ дальнѣйшему 
сосредоточенію нашихъ войскъ. 

Войска стали отходить къ Москвѣ, оста-
вивъ передовые отряды въ Волоколамск!;. 
Рузѣ, Можайск!;, Борисовѣ и въ нѣкоторыхъ 
другихъ городахъ; эти отряды должны были 
прикрывать хотя бы временно доступы къ 
Москвѣ. 

Старанія Владислава единолично овладѣть 
этими пунктами но привели къ благопріятнымъ 
для него результатам!,, и только движеніе гет-
мана Сагайдачнаго съ 20000 казаками съ юга 
на Ливны, Елецъ, Лебедянь и Михайлов!,, 
угрожая отрѣзать наши передовые отряды on, 
Москвы, заставило ихъ отступить къ столиц!;. 

Вслѣдствіе этого. Владислав!,, двигаясь 
черезъ Звенигород!,, 20-го сентября занялъ Ту-
шино; здѣсь къ нему присоединился Сагай-
дачный, послѣ чего Владиславъ рѣшилъ въ 
ночь на 1-е октября штурмовать Москву. 

Сначала успѣшный штурмъ Москвы окон-
чился неудачей, что и заставило поляковъ 
вступить съ царемъ Михаилом!, Федорови-
чем!, въ переговоры. 

Однако, этн переговоры шли крайне мед-
ленно. Лишь неудача Владислава въ пред-
принятой имъ попыткѣ овладѣть Троицко-
Сергіевекой лаврой и оставление поляковъ Са-
гайдачнымъ, ушедшим!, съ казаками на югъ, 
къ Калуг!;, заставили Владислава быть болѣе 
сговорчивым!,. 1-го декабря 1617 года было, 
наконец!,, заключено въ Деулинѣ, близъ 
Троицко-Сергіевской лавры, перемиріе. 

По условіямъ этого пѳремирія поляки вер-
нули изъ плѣна отца государя, Филарета Ни-
китича; съ другой стороны, Россія уступила 
полякамъ Смоленскую, Черниговскую и Сѣ-
верскую области. 

Такимъ образомъ. первая война съ поля-
ками въ царствованіе перваго Романова но 
дала Россіи всего того, чего она добивалась, 
тѣмъ не менѣе, однако, результаты этой войны, 
въ связи съ результатами Шведской войны, 
закончившейся Столбовскимъ миромъ, создали 
обстановку, при которой явилась возможность 
приступить въ широких!, размѣрахъ къ во-
дворенію порядка въ стран!;, къ налаживанию 
всѣхъ отраслей управленія, къ развитію всѣхъ 
видовъ государственной и народной дѣятель-
ноети,—вообще ко всему тому, что должно 
было способствовать развитію Россіи на пути 
роста ея могущества, ея матеріальнаго и ду-
ховнаго усовершенствованія. 

Первая Польская война въ царствоваціе 
Михаила Федоровича не заставила поляковъ 
признать Михаила царемъ, а Владислава—отка-
заться on, своих!, притязаній на Московский 
престолъ. От, другой стороны, Москва не могла 
помириться съ утратою Смоленска. 

Отсюда пеизбѣжность новой войны между 
Москвою и Польшей. 

Въ 1632 году въ Польшѣ умеръ король 
Снгизмундъ ILI и предстояло избраніе сей-
мом!, новаго короля. До избранія новаго ко-
роля поляки и литовцы не могли воевать. 
Этимъ воспользовались въ Москвѣ и рѣшили 
теперь же попытаться возвратить Смоленск!, 
и вообще области, утраченный по Деулинскому 
перемирие. Такимъ образомъ, цѣлью второй 
Польской войны царя Михаила Федоровича 
было уже не отстаиваніе Москвою своего еу-
іцествованія, а достижение наилучших!, усло-
вій для жизни государства. 

Для достиженія поставленных!, себѣ цѣ-
лей Москвою было сформировано нѣсколько 
отрядовъ для захвата утраченных!, городов!, 
и особая армія—для овладѣнія Смоленском!,. 

Эта последняя армія, въ с.оставъ которой 
впервые входили и 9' 'г тысячъ вновь сформи-
рованныхъ войскъ иноземнаго строя подъ 



начальствомъ боярина Шеина, была числен-
ностью въ 32 т. человѣкъ при 158 орудіяхъ. 

Первоначальный наши дѣйствія были очень 
удачны: Дорогобужъ, Новгород!, Сѣверскій, 
Бѣлый и др. города сдались, а Шеинъ обло-
жил!, Смоленск!,. 

Войска Шеина, расположившись вокрутъ 
города въ отдѣлыіыхъ укрѣпленіяхъ, стали 
обстрѣливать городъ и въ то же время подъ 
руководством!, иноземцевъ повели постепен-
ную атаку в!, двухъ направленіяхъ. 

Трудность веденія транщейныхъ работъ 
затянула осаду на 8 мѣсяцевъ. Ослабленный 
гарнизонъ уже готовъ былъ сдаться, когда 
на выручку его прибыл!, избранный королем!, 
Владислав!, съ 23 т. чел. 

Въ то же время въ южную Украйну вторг-
лись малороссійскіе казаки и татары, а по-
тому многіе ратные люди, уроженцы Украйны, 
оставили армію Шеина и поспѣшили домой 
для защиты СВОИХ! , ііомѣстій. 

Владислав!, действовал!, весьма искусно. 
Прежде всего онъ заставать Шеина отка-
заться отъ полного обложенія города, чемъ 
и да.ті, возможность Смоленску получать все 
необходимое извне,; затѣмъ поляки взяли въ 
тылу Шеина Дорогобужъ, ближайшее складоч-
ное место запасов!, для осаждавших!,, чѣ.мъ 
лишали ихъ необходимыхъ средствъ для про-
долженія войны, отрѣвывали имъ путь отсту-
плснія и обращали ихъ изъ осаждавших!, въ 
осажденных!,. 

Желая выйти изъ создавшагося тяжелого 
положенія, Шеинъ 9-го октября атаковать поля-
ков!,. но безъ успеха. 

Къ концу октября наши войска, окружен-
ный поляками, стали терпеть недостаток!, въ 
нродовольствіи H ігь фураже,; къ тому же, они 
несли большія потери отъ огня непріятель-
ской артиллеріи. расположенной на близле-
жащей командующей высотѣ. 

Въ московских!, войскахі, начались бо-
лезни и поднялись раздоры. Начальники изъ 
иноземцевъ не слушались Шеина, ссорились 
между собой и стали даже сноситься съ по-
ляками. 

При такихъ обетоятельствахъ Шеинъ вы-
нужден!, былъ согласиться на условія, пред-
ложенный Владиславом!,, и. оетавивъ поля-
кам!, весь свой обозъ и всю артиллерію и 
освободит, иноземцевъ отъ обязательства 
служить Москве, съ 8 т. остававшихся у него 
воиновъ въ 1634 году отступить въ Москву. 

За это безелавное отступленіе Шеинъ былъ 
въ Москве казненъ, кажъ измѣнникъ. 

После отстуиленія русскихъ отъ Смо-
ленска война еще продолжалась, но безъ вся-
каго успеха для поляков!,. Между тѣмъ, при-
шли йзвестія о враждебных!, дѣйствіяхъ ту-
рецкаго султана нротивъ Польши. 

Вслѣдствіе этого летомъ 1634 года Вла-
диславъ началі, переговоры о мире. На р. По-
ляновке,близь Вязьмы, былъ заключен!, миръ. 
По этому миру Смоленска и прочіе города, 
захваченные Сигизмундомъ но время смуты, 
остались за Польшей, но зато Владислав!, 
отказался отъ всяких!, правь на Московски! 

престолъ и призналъ Михаила Федоровича 
царемъ. 

Такимъ образомъ, въ этой войне Москва 
пріобрѣла некоторый выгоды, но все же по-
ставленной себе цѣлй не достигла. 

Причиной такихъ неполных!, результатов!, 
войны были: во 1-хъ, несовершенное устройство 
вооруженных!, силъ, а во 2-хъ, все еще про-
должавшееся разстройство государства. 

Эти же обстоятельства заставили царя 
Михаила Федоровича отказаться отъ под-
держки казаковь, захвативших!, въ 1641 году 
Азовъ. И царь, и собранный имъ земскій со-
бора, прекрасно сознавали всю выгоду владе-
ния Азовомъ, но удержаніе за собой этой при-
морской крепости влекло за собой войну съ 
турками, а решиться на нее при указанных!, 
обстоятельствах!» царь не считала, возмож-
ным!,. 

Въ царствованіе Алексгья Михайловичи 
Руси приходилось воевать съ теми же вра-
гами, поляками и шведами. 

Въ январе 1654 г. Малороссія, руководи-
мая гетманом!, Богданом!, Хмѣлъницкимъ, 
после двухвековой отчаянной борьбы съ Поль-
шей, отдалась пода, покровительство Россіи и 
была присоединена къ ней. Очевидно, что это 
добровольное ирисоединеніе Малороссіи въ 
значительной степени затрагивало интересы 
Польши, почему въ 1654 г. возникла война 
между Россіей и Польшей, такъ называемая 
первая Польская война. 

Присоединеніе Малороссии, улучшит, зна-
чительно стратегическое положение Россіи въ 
борьбе ея съ Польшей и Крымомъ, позволило 
царю Алекс;Ью первую войну съ Польшей въ 
его царствованіе вести наступательно и при-
том!, крайне рѣшительно. 

Для военных!, дѣйствій была образована 
армія, численностью до 250—300 тыс. чело-
вёкъ. Операціи решено было вести въ двухъ 
направленіяхъ двумя самостоятельными груп-
пами. 

Главная масса, численностью въ 175— 
200 тыс. человекъ. назначалась для двнженія 
изъ Москвы къ Смоленску; фланги ея обезпе-
чивались особыми отрядами: правымъ, на-
правленным!, въ воеводство Полоцкое, и ле-
вым!,— въ воеводства Мстиславское и Сѣвер-
ское. 

Другая группа, численностью въ 75— 
100 тыс. чел., подъ начальствомъ Богдана 
Хмельницкого назначалась для наступленія 
въ Волынь и Подолію. 

Для связи между северной и южной 
группой войскъ изъ Малороссіи на Гомель и 
далѣе вверхъ по Десне былъ отправлен!, осо-
бый казачий отрядъ. 

Ближайшими предметами дѣйствій для 
наншхъ войскъ были: сѣверной группы—Смо-
ленск!,, Витебск!», ІІолоцкъ, Мстиславль и .Мо-
гилев!,, для Хмѣльницкаго—городъ Львовъ. 

Личное руководство военными опера-
ціями Алексея Михайловича, выступившаго 
въ походъ съ главными силами, что парали-
зовало все невыгодный стороны местниче-
ства; неготовность къ войне Польши, вы-



ставившей, вслѣдствіе этого, для первоначадь-
пыхъ операцій весьма незначительныя силы; 
приказаніе царя Алексѣя Михайловича 
всѣмъ войскамъ наступать весьма энергично, 
чтобы ие дать времени полякамъ пригото-
виться; распоряженіе царя избегать разо-
]існія страны, что привлекало на нашу сто-
рону мѣстное населеніе; наконец;,, искусное 
обезпеченіе южных;, границ;, государства со 
стороны Крыма,—все это создавало такія бла-
гопріятныя условія для веденія операцій рус-
ской арміей, которыя повлекли за собой одинъ 
ея усиѣхъ за другимъ. 

Къ концу сентября 1654 г. наши войска, 
взяв;, множество городовъ, в;, томъ числѣ и 
Смоленск;,, заняли линію Двины и Днѣпра и 
готовы были продолжать наетупленіе вглубь 
Вѣлорусеіл. Но наступившіе холода, отъѣздъ 
изъ арміи по дѣламъ государственного упра-
вленія царя Алѳксѣя, начавпгіяся вслѣдъ за 
этимъ несогласия среди нашихъ вооводъ—прі-
остановили дальнѣйшія рѣшительныя оне-
раціи. 

Это обстоятельство дало противнику воз-
можность оправиться отъ пораженій и уси-
лить свои войска; въ результат!—въ началѣ 
1655 г. поляки перешли въ Литвѣ въ насту-
пленіе, однако, почти безъ всякого уснѣха. 

Принятіе вновь руководства операціями 
русской ар.міи самим;, царем;, полагает;, ко-
нецъ наступательным;, стремленіямъ поля-
ковъ. Напротив;,, Алекеѣй Михайловичъ сам;, 
переходит;, въ рѣшительное наступленіе, бе-
рет;, Вильну, Ковну, Гродну и множество дру-
гих;, важныхъ пунктов;, Литвы. 

Такимъ образомъ, въ одинъ походъ Алек-
сѣй Михайловичъ овладѣлъ почти всѣмъ ны-
нѣшнимъ сѣверо-западнымъ краем;, съ линіей 
Нѣмана на фронт! и съ ІІолѣсьемъ на югѣ. 

Походъ этотъ. свидѣтельствуя о личных;, 
военныхъ дарованіяхъ царя Алексѣя Михай-
ловича, отличается слѣдующими спеціаль-
ными особенностями, показывающими, что 
царь вел;, его энергично и весьма искусно. 

План;, дѣйствій былъ прекрасно сообра-
жен;, съ новыми ѵсловіями, вытекающими изъ 
присоединенія Малороссия онъ заставлял;, 
поляков;, раздроблять и безъ того слабыя 
силы нарядомъ войскъ въ Малороссии. 

На главном;, направлены дѣйствій— 
Москва—Смоленск;,—Бильна—была сосредото-
чена большая часть сил;,. 

Частныя задачи на главном;, направленіи 
дѣйствій были выбраны крайне целесообразно: 
Смоленскъ, линія Днѣпра, Вильна, лишя 11!-
мана. 

Искусное направленіе боковых;, отрядов;, 
въ охват;, Смоленска, что, вынуждая польскія 
войска отступать вглубь страны, облегчало 
наши дѣйствія подъ Смоленском;,. 

Энергичное наступленіе, лишавшее поля-
ков;, возможности оправиться отъ ударов;,. 
Въ этом;, отношеніи особенно замѣчатеяенъ 
походъ отъ Смоленска къ Вильнѣ: на протя-
женіи свыше пятисот;, веретъ съ беэпрерыв-
ными боями онъ былъ исполнен;, со средней 
скоростью движенія около 10 веретъ. 

Непосредственное, руководство операціями 
царем;, Алексѣемъ Михайловичем;, въ глав-
нѣйшіѳ періоды войны, что устраняло вред-
ное вліяніе мѣстннчества и сообщало войн! 
надлежащую настойчивость и единство въ дѣй-
ствіяхъ. 

Успѣхи царя въ Литвѣ привели къ войнѣ 
со ПІвеціей. Поэтому Алексъй Михайлович;, 
прекратил;, войну с;> Польшей, заключив;, с;, 
ней перемирие на условіи оставденія всей 
Литвы въ нашем;, обладании. 

Война со ІБвеціей, начавшаяся лѣтомъ 
1656 года, велась въ двух;, направлсніяхъ: 
часть войскъ под;, начачі.ствомъ Потемкина 
была двинута въ Ингѳрманландію для заня-
тія южных;, берегов;, р. Невы и Финскаго 
залива, а главный силы, сосредоточившись у 
Полоцка подъ личным;, предводительством;, 
царя Алексѣя Михайловича, направшшсь 
внизъ по Двипѣ к;, Риг! . Первоначальныя 
дѣйствія обѣихъ групп;, русской арміи были 
очень успѣшны. Орѣшекъ (Шлиссельбург), 
Іііеншанцъ, Двинскъ (Динабург;,), Кокенгау-
зенъ попали в;, наши руки и въ концѣ авгу-
ста царь Алексѣй подошелъ к;, Ригѣ. ІІослѣд-
няя была обложена со стороны суши, а при-
бывшія по Двинѣ осадный средства дали воз-
можность бомбардировать город;,. Вскорѣ, од-
нако. обстоятельства измѣнились: велѣдствіе 
измѣны иноземныхъ офицеровъ рѣчііая наша 
флотилія на Двинѣ была уничтожена; отсут-
ствіе у насъ флота не позволило блокаду 
Риги сдѣлать полной; этимъ воспользовались 
шведы и усилили гарнизон;,, который въ 
октябрѣ перешел;, въ наотупленіе и нанес;, 
осаждавшимъ значительный потери; между 
тѣмь, уничтожение флотиліи лишило наши 
войска необходимых;, средств;,. Все это при-
вело царя Алексѣя Михайловича къ рѣшенію 
снять осаду Риги и отвести свои войска къ 
Кокенгаузену, Дерпту, Маріенбургу и Двинску. 

Въ 1657 и 1658 г.г. война съ обѣихъ сто-
рон;, велась вяло и преимущественно малыми 
отрядами. Однако, весною 1658 года пятиты-
сячный отряд;, князя Хилкова взял;, Ям-
бургь и подступил;, къ Нарвѣ, требуя ея 
сдачи. Шведы тоже перешли въ наступленіе. 
отняли у насъ Ямбургъ, ІІіеншанцъ и напали 
на Хованскаго,который, однако, успѣшно отра-
зилъ всѣ атаки. 

Вскорѣ послѣ этого война со Швеціей 
была прекращена. Царю Алексѣю Михайло-
вичу вновь приходилось сосредоточивать всѣ 
силы против;, Полыни. По условіямъ заклю-
ченнаго со шведами гіеремирія Россія удер-
жала за собою Кокенгаузенъ, Маріенбургъ, 
Дернтъ и Вячшнарву, близь Нарвы. 

Въ дѣйствіяхъ Алекеѣя Михайловича въ по-
ход! 1656 г. замѣчаютея слѣдующія особенно-
сти. свидѣтельствующія о несомн!нныхъ воен-
ныхъ дарованіяхъ царя: война ведется насту-
пательная; предметы дѢйствій сразу наме-
чаются наибол!е важные устье Невы и Рига; 
въ качеств! пути подвоза использывается 
р. Двина, что является искусной эксплоата-
ціей только что достигнутых;, успѣшныхъ ре-
зультатов;, въ Литвѣ; нам!тивъ важный цѣли 



дѣйствій, царь стремится достигнуть ихъ 
возможно скорѣе, чтобы не дать врагу изго-
товиться и усилиться. 

Менѣѳ рѣшительно и сравнительно не-
болыпими силами ведутся камианіи 1657 и 
1658 г.г. Причиной этого являются: во 1-хъ, не-
удачи подъ Ригой, а во 2-хъ, вновь создав-
шаяся неблагопріятная для насъ политиче-
ская обстановка, главной данной которой яв-
ляется враждебное отношеніе къ намъ поля-
ков*. При таких* обстоятельствах* новая 
война съ Польшей являлась неизбѣжной, а 
вести се одновременно со Шведской войной 
было для насъ не по силам*. Въ виду этого 
царь еще въ 1657 году вступил* со Швеціей 
въ переговоры, почему и война должна была 
съ этого времени потерять свою напряжен-
ность. 

Польша, успѣвшая ііѣсколько оправиться 
гіослѣ поражений первой войны, увеличившая 
свои силы малороесійскими казаками, которые, 
но главѣ съ гетманом* Выговскимъ, иэмѣнивъ 
Россіи, перешли на ея сторону, рѣшила вос-
пользоваться тяжелым* положеніѳмъ Руси, 
созданным* войной со Швеціей и измѣной 
Выговекаго, и начала въ 1658 г. против* нея 
военныя дѣйствія. 

Переход* Выговекаго на сторону Польши 
переносил* въ Малороссии войну на лѣвый 
берег* Днѣпра. 

Это обстоятельство, въ связи съ тѣмъ, 
что наши отряды были выдвинуты на р. Па-
ров*. допускало возможность казакам*, тата-
рам* и полякам* вторгнуться вглубь Россіи 
въ направленіи къ Москвѣ или къ Сѣвер-
скимъ княжествам*, отрѣзывая веѣ наши 
отряды, находившіеся въ Литвѣ, къ западу 
отт, Днѣпра. 

Такое положеніе вещей, не говоря уже о 
том*, что покореніе У крайни было само по 
себѣ очень важным* дѣломъ для Россіи, по-
буждало царя Алексѣя Михайловича перене-
сти главныя оиераціи изъ Литвы въ Малорос-
сию и указывало, что здѣеь должно было дѣй-
етвовать наступательно, ведя въ Литвѣ лишь 
оборонительную войну, удерживая Вильну и 
города по Цареву. 

Между тѣ.мъ, наступательная война въ Ма-
лороссии очень затруднялась крайней подвиж-
ностью противника — казаков* и крымских* 
татар*, а также случайным* выбором* ими 
пунктов* для сосредоточенія и нападеній. 

Война открылась осенью 1658 г. 
В * этомъ году въ Литвѣ князь Долгору-

кий наносит* пораженіе наступавшим* въ 
Вильнѣ отрядам* Сапѣги и Гонсѣвскаго, но 
вс.іѣд* за тѣмъ отступает* к* Минску, так* 
как* развить свой успѣх* по условіям* мѣет-
ничества не мог*. 

На югѣ наступательный дѣйствія гетмана 
Выговекаго также потери!,ли неудачу. Шере-
метев* у Кіева, a затѣмъ Ромадановекій—съ 
уенѣхомъ отбивают* атаки казаков*. 

Таким* образом*» въ 1658 г. наступатель-
ный предпріятія противника на обоих* теат-
рах* войны были отражены, но, въ свою оче-
редь, безъ рѣшительнаго успѣха для насъ. 

В * елѣдующемъ, 1659, году мы перехо-
дим!, вгі, наступленіе также на обоих* теат-
рах* сразу. 

Въ Литвѣ русскія войска одержали ряд* 
частных* побѣдъ, взяв* нѣсколько городов* 
между Минском* и Нарѳвомъ. 

На югѣ наше рѣшительное настушгеніе 
окончилось неудачей у Конотопа, и если эта 
неудача не привела к* печальным* послѣд-
ствіямъ, то это потому, что Ныговскій не вос-
пользовался одержанной побѣдой, не преслѣ-
довалъ наши войска, а обратился къ югу, в * 
полтавскія земли, гдѣ и приступил* къ осадѣ 
городов*. 

Оставленіе Выговекаго ханом* и выбор* 
казаками, тяготѣвшими къ Руси, новаго гет-
мана, Юрія Хмѣльницісаго не позволили Вы-
говскому удержаться на лѣвом* берегу Днѣпра, 
причем* при отступленіи онъ быль на-го-
лову разбить у Чигирина отрядом*, подо-
спѣвшимъ изъ Кіева. 

Не смот])я на одержанные русскими вой-
сками успѣхи, къ концу 1659 г. цѣль войны 
не была достигнута. Пришлось се продолжать 
и въ слѣдующемъ году, а между тѣмъ, об-
становка измѣнилась для насъ въ невыгод-
ную сторону. 

Польша заключила со Швеціей Оливскій 
мир* и, таким* образом*, могла всѣ свои силы 
обратить против* насъ. 

Благодаря этому, въ Литвѣ сосредоточи-
лось до 80000 польских* войск*, против* ко-
торых!, мы могли выставить не болѣе 45000. 

Однако, энергичное и въ начал!; весьма 
успѣшное наступление Сапѣги, разбившего 
отряд* Хованскаго у м. Полонки, было прі-
остановлено удачными дѣйствіями отряда 
князя Долгорукаго у Черикова, и Сапѣгѣ 
продвинуться за Днѣпръ не удалось. 

Между тѣмъ, на югѣ царь Алексѣй Ми-
хайлович* рѣшилъ дѣйствовать энергически, 
наступательно, двинув* изъ Кіева русско-
черкасскую армію Васшпя Борисовича Шере-
метева. 

Смысл* инструкцій, данных* Шереметеву 
по этому поводу царем*, заключался въ слѣ-
дующихъ словах*: „Не дать недругу войти 
въ свои городьі, чтобы его ветрѣтить въ его 
землѣ; до тѣхъ мѣстъ огонь и тушить, доколѣ 
не разгорѣлся, а какъ разгорится, нѣколи ту-
шить". 

Другими словами, царь требовал* энер-
гичнаго наступленія во что-бы то ни стало. 

Армія Шереметева, силой около 40000 чел., 
была составлена изъ войск* русскаго строя, 
которых* было около 10000. изъ войск* ино-
земнаго строя, которых* было тоже около 
10000, и изъ малоросеійскихъ казаков* подъ 
начальством* Цецюры, въ количеств!; около 
20000. 

Артиллерія арміи Шереметева состояла 
изъ 40 орудій. 

Кромѣ того, къ Шереметеву должен* былъ 
присоединиться Юрій Хмѣльницкій съ 35 т. 
казаков*. 



Медленность мобилизации арміи и умыш-
ленная нерешительность Юрія Хмѣлыіиц-
каго привели къ тому, что Шереметевъ только 
8-го августа могъ выступить изъ Кіева. 

ІПереметевъ ноставилъ себѣ ближайшею 
целью двинуться нааМежибужье и Тарнополь, 
чтобы нанести ударъ Польше въ центре ея 
областей. Самъ съ арміей онъ решил а идти 
на Котельню, a Хмѣльницкій долженъ былъ 
идти на Бердичевъ и Слободище. 

Въ то же время коронный гетманъ ІІотоцкііі. 
занимавший Тарнополь, присоединив!» къ себѣ 
направленный къ нему подкрепленія, въ томъ 
числе казакові» Выговскаго и 40000 татарь, 
двинулся на Межибужье противъ Шереметева. 

Такимъ образомъ, противъ Шереметева и 
Юрія Хмелыіицкаго, еще несоединившихся, 
у ноляковь было сосредоточено въ одномъ 
месте до 70000 чел. 

Несмотря на такое затруднительное поло-
женіе, Шереметев!» рѣшилъ продолжать свое 
наступление. 

Въ виду этого онъ выступилъ 27-го ав-
густа изъ Котел ыш къ ЧуДнову и далее къ 
,'іюбару. 

1-го сентября у Любара произошелъ крово-
пролитный бой, однако, безъ рѣшительныхъ 
результатов!» для обеихъ сторонъ. Хотя рус-
скіе и оставили за собою поле сраженія/но 
для Шереметева было ясно, что необходимый 
для далънѣйшаго движенія къ Тарнополю 
прорьгвъ сквозь почти вдвое превосходный 
силы непріятеля будетъ очень труден!». 

Въ виду этого, тотчасъ после боя 4-го 
сентября онъ ставит!, себе задачей сначала 
упорно держаться, чтобы выиграть время, а 
затѣмъ медленно отходить на ожидавшіяся 
подкрепления Хмѣльницкаго и князя Барятин-
скаго изъ Кіева. 

Возведя у Любара укрепленный лагерь, 
Шереметевъ здесь держался до 16-го сентября. 
Въ это время онъ производил!, частая вылазки 
изъ укрѣиленнаго обоза, чѣмъ держалъ не-
пріятеля въ постоянной тревоге, поддерживал !, 
духъ въ свонхъ войскахъ и препятствовал!, 
полякамъ принять более серьезныя меры для 
захвата пути отступления русскихъ. 

16-го сентября Шереметевъ двинулся къ 
Чуднову. Поляки не замедлили атаковать 
нашу армію съ трехъ сторонъ. Вначале они 
не имели успеха, но въ 11 часовъ утра къ 
нимъ прибыли артиллерія и 8 полковъ нѣхоты. 
Въ результате последующаго боя Шереметевъ 
потерялъ около 1000 повозокъ обоза и 7 орудій. 

Съ осталыіымъ обозомъ Шереметевъ 
ѵепѣлъ довольно благополучно отступить къ 
Чуднову, куда и прибыль 18-го сентября 
утромъ. Но едва онъ прибыль въ Чудновъ, 
какъ вслѣдъ за нимъ явились поляки и заняли 
возвышенности, господствовавшія надЪ горо-
дом!,. 

Вскоре в!, ар.міи Шереметева почувство-
вался недостаток!» продовольственных!, при-
пасов!,, а съ 22-го сентября русскіе питались 
уже кониной, изредка добывая изъ ямъ оста-
вленный хлѣбъ. Военный действия за это время 

ограничиваются артиллерийским!, огнемъ, но 
безъ решительных!, результатов!,. 

1-го октября, окруженный со всЪхъ сторонъ 
непріятелемъ и лишенный продовольствек-
ныхъ средств!,, Шереметевъ рѣшилъ про-
биться къ Слободищамъ, гдѣ, онъ зналъ, былъ 
уже Юрій Хмельницкій, и выступилъ въ 
д. Пятки. 

Поляки знали о предстоящем!, отступлении 
и только-что началось движение русскихъ, 
какъ ІІотоцкій атаковал и, ихъ. 

ІІоелЪ третьей атаки татары вориались въ 
обозъ, за грабежи, котораго они и принялисі,. 
Этимъ обстоятельством!, весьма умѣло вос-
пользовался Шереметевъ. Онъ лично органи-
зовалъ контръ-атаку и выбилъ ворвавшихся 
татаръ топорами и рогатками. 

Въ этоп, тяжелый для русской арміи 
день Шереметевъ потерялъ до 3000 человѣкъ, 
17 орудій и часть обоза. 

5-го октября Шереметевъ вновь окопался, 
но здЪсь онъ узпасть. что Юрій Хмѣлі.ницкій. 
стояшній уже въ Слободищнхъ, передался 
на сторону поляков!,. 

8-го октября ХмЪлыиицкій подписалъ до-
говор!, съ Польшей, а черезъ 3 дня перема-
нилъ к!, полякамъ и казаков!, Цецюры. 

Измена Хмѣльницкаго и Цецюры нанесла 
Шереметеву окончательный и рЪшители.ный 
ударь. У него не стало ни продовольствія, 
ни пороха, ни свинца; къ тому же, наступил!, 
холодъ. Люди, питаясь павшими лошадьми 
умирали отъ холода и голода. 

Въ такомі, критическом!, по.ыжоніи Шере-
метевъ рѣшаетъ двинуться но направлению 
къ Кіевѵ для еоединенія съ нодкрѣііленіями 
князя Ьарятинскаго, вышедшими изъ этого 
города. 

Не смотря на свое тяжелое положеніе. 
Шереметеву удалось продвинутся еще на 
3—4 перехода и пробиться къ Коднѣ. но, не 
доходя двухъ персть до этого пункта, онъ 
получает!, свѣдѣніе, что и это мѣетечко занято 
поляками. Окончательно изнеможенный, Шере-
метевъ успѣваетъ, однако, и здѣсі, окружить 
себя насыпью, послѣ чего вступает!, въ пере-
говоры съ Потоцким!,. 

20-го октября Шереметевъ согласился на 
тлжелыя условия капитуляции. Войска должны 
были положить оружіе. Русскіе обязывались 
вывести гарнизоны изъ городов!» Украины и 
отступить к!» Путивлю. 

До приведенія въ исполнѳніе этого дого-
вора Шереметевъ и остатки его арміи оста-
вались военноплѣнными, a послѣ того имъ 
пбѣіцали свободу и возвращеніе знаменъ и 
оружія въ ІІутивлѣ. 

25-го октября армія выполнила условіе, 
но въ ту же ночи,, когда было отобрано оружие, 
на остатки русскаго войска ночью напали 
татары. Завязался ожесточенный бой, чѣмъ 
попало, при чемъ масса русскихъ погибла. 
Самъ Шереметевъ переданъ тата рамъ, въ му-
чительном!, плѣну у которыхъ ирооылъ 22 года. 

Вышедшій изъ Кіева на ііодкрѣпленіе 
Шереметеву, Варятинскій, отойдя отъ Кіева 



ворстъ на 70, долженъ былъ вернуться об-
ратно. 

Уже прибывъ въ Іііевъ, Барятинскій по-
лучилъ капитуляцію Шереметева съ его пись-
мом!,. Естественно, что Барятинс.кій отказался 
выполнить условія капитуляціи, но поляки 
не имѣли ужо силъ заняться осадой украин-
ских!, крѣпостей и возвратились въ Польшу, 
удовлетворившись почти полнымъ уничто-
женіемт, арміи Шереметева. 

Чудновскій погромъ войскъ Шереметева 
былъ персломомъ въ ходѣ второй Польской 
войны. Средства для веденія дальнѣйшей 
борьбы у насъ были истощены, войска раз-
строены' и денегь въ казнѣ мало. 

При такихъ условіяхъ царь Алексѣй Ми-
хайлович!, должен'!, былъ отказаться отъ на-
ступателі.ныхъ плановъ.и ограничиться обо-
роной тѣмъ болѣе, что поляки, пользуясь 
одержанными усліѣхами, перешли въ насту-
пленіе, обратив!, свои удары прежде всего на 
Литву. 

Уже весною 1661 г. была взята Гродна. 
Затѣмъ, послѣ неудачного для насъ боя, въ 
концѣ октября этого года, въ д. Глубокое была 
взята Бильна. Поляки мало по малу распро-
странялись по всей Бѣлоруссіи. Къ зимѣ они 
расположились но квартирам!, вдоль Днѣпра, 
а въ 1662 ix начали грабить и разорять окрест-
ности Витебска, Полоцка и Великихъ Лукъ. 

Осенью 1663 ix король Янъ Казимиръ 
началь энергично наступать черезъ Украину 
и изъ Литвы. Вначалѣ удачный походъ этотъ 
В Ъ 1664 Г . нривелъ П О Л Я К О В ! , m, отступленію 
к'і, исходным!, его пунктам!,. ІІослѣ этого 
война продолжалась еіце до 1666 г. 

Въ этоть неріодъ борьба шла преимуще-
ственно между поляками и казаками, лишь 
отчасти поддерживаемыми нашими отрядами. 
Борьба эта представляет, собой рядъ безпо-
щадныхъ иабіонін, быстрых!, иалетовъ и вза-
имнаго разоренія. 

Наконецъ, 30-го января 1667 г. въ с. Анд-
русовѣ было заключено на 13 лѣтъ перемиріе, 
но которому Росеія получила обратно Мало-
росс™ лѣваго берега Днѣпра, Смоленскъ 
и Сѣверс.кія земли и во временное владѣніе— 
Кіевъ съ ближайшими окрестностями. Надъ 
запорожцами было установленр совмѣстное 
покровительство Россіи и Полі,ши. 

Такимъ образомъ, вторая Польская война 
не привела къ результатами соотвѣтствую-
щнм'ь усиліямъ, затраченным!, на веденіе ея. 
Это можно объяснить въ значительной степени 
неискусным!, веденіемъ операціи вообще и 
бездѣйствіемъ нашихъ войскъ въ важные и 
опасные норіоды для врага — въ частности. 
Это же, въ свою очередь, явилось слѣдствіемъ 
во 1-хі>, отсутетвія общаго руководства дѣй-
ствіями со стороны Алексѣя Михайловича, 
при какомъ условіи местничество воеводъ 
сказалось во всей силѣ; во 2-хъ, превосход-
ства польско-литовскихъ войскъ въ искусств!; 
и въ обученіи — надъ войсками русскими; въ 
3-хъ, ненадежности нашихъ союзниковъ на 
главномъ тсатрѣ войны, малоросоійекнхъ ка-

заков!,; въ 4-хъ. иолнаго истощенія середе,твъ 
государства, являвгаагося послѣдствіемъ за-
тянувшейся войны, и приведонія къ ослаб-
лен™ энергіи въ веденіи войны, особенно 
послѣ Шереметевскаго похода. Наряду съ 
этимъ, однако, нужно отмѣтить: готовность 
нашихъ военноначальниковъ вести стратеги-
ческія наступательный операціи, способность 
нашихъ войскъ производить контръ-атаки изъ 
укрѣпленнаго лагеря, упорство нашихъ войскъ 
и замѣчательную ихъ выносливость. 

Хотя по Андрусовскому договору за 
Россіей осталась только лѣвобережная > краіі-
на, а на правой сторонѣ Днѣпра—только Кіевъ 
съ округом!,, да и то временно, но все же 
нужно признать, что результаты второй Поль-
ской войны царствования Алексѣя Михайло-
вича были значительны. Помимо того, что 
Москва возвратила себѣ старинный и корен-
ный русскія земли и въ томъ числѣ мать 
русских!, городовъ, Кіевъ, нрисоединеніе Мало-
россіи свидетельствовало, что Москва стано-
вится сильнѣе Польши. Это же имѣло слѣд-
ствіемъ то, что значеніе Руси среди Европей-
ских!, государств!, сильно возрасло. 

Въ царствованіе царя Федора Алексѣевича 
Россіи впервые пришлось непосредственно 
столкнуться съ новымъ врагомъ—съ Турціей. 

Черезъ два года послѣ заключенія Анд-
русовскаго договора правобережная Украйна, 
управляемая гетманомъ Дорошенко, желав-
шимъ стать удѣльнымъ владѣтелемъ Украйны, 
передалась Турціи. 

Польша не могла примириться съ потерею 
Украйны, но ея война съ Дорошенко вызвала 
въ 1672 г. неудачную для Польши войну съ 
Турціей, закончившуюся Бучацкимъ миромъ. 

По этому миру Польша уступила Доро-
шенкѣ и казакамъ всю Украину и такимъ 
образомъ какъ бы навсегда отказалась отъ 
власти надъ правобережной Малороссіей. 

Между тѣмъ, само населеніе западной 
части Украины тяготѣло къ Россіи, но пере-
говоры съ Дорошенко о переход!; правобереж-
ной Малороссии въ подданство Россіи усиѣ-
хомъ не увѣнчались. 

Тогда въ Москвѣ рѣшено было „итти на 
Дорошенко войною". 

Къ этому времени Дорошенко съ 6 т. ка-
заками заеѣлъ въ Чигиринѣ и всѣ усилія 
склонить его къ сдачѣ этого города не увѣн-
чались усиѣхомъ. 

Тогда въ 1674 году нротивъ него были 
отправлены казаки Самойловича и полки Рома-
даиовскаго. Нѳрѣшительность русскихъ военно-
начальниковъ и боязнь встрѣчи съ турками, 
которые ожидались къ Чигирину, въ связи 
съ нѣкоторыми другими болѣо второстепен-
ными причинами, привели къ тому, что ни 
въ 1674, ни въ 1675 г.г. русскія войска не 
достигли сколько-нибудь рѣшительныхъ ре-
зультатов!,. 

Ii i, 1676 г. Самойловичу и Ромадановскому 
было категорически указано взяті, Чигиринъ. 
Самойловичъ шелъ из!> восточной Украйны, 
a Ромадановскій— изъ Путиатя. 



Для поддержки ихъ и на случай насту-
пления турокъ пъ Путнвлѣ была сформирована 
резервная армія князя Василія Голицына. 

Послѣ ооя 18-го сентября передового от-
ряда полковииковъ Косогова и Полѵботка съ 
Дорошенко подъ стѣнами Чигирина Дорошенко 
вышелъ изъ города со всѣми жителями и 
торжественноприсягнулъ на подданство царю. 

Поелѣ этого въ Чигиринѣ былъ оставлсиъ 
трехтысячный гарнизонъ, a осталыіыя войска 
отошли въ Путивль и Батуринъ, гдѣ и рас-
положились на отдыхъ. 

Занятіе Чигирина упрочивало наше поло-
женіе въ правобережной Украйнѣ, предоста-
вляло нам;,, въ связи съ нахожденіемъ в;, 
нашихърѵкахъКіева, широкую базу по Днѣпру 
для дальнѣйшаго настуиленія на западъ и от-
давало въ наши руки опорный пунктъвъближай-
шемъ сосѣдетвѣ Запорожья, Крыма и Турцін. 

Между тѣмъ, Турція для поддержанія 
своих;, притязаній на Малороссию въ іюлѣ 
1677 г. двинула свою армію къ Чигирину и 
осадила его 4-го августа, предупредив;, здѣсь 
1'омадановскаго и Самойловичіі. спѣшившихъ 
на выручку слабаго гарнизона. Лишь 28-го ав-
густа подошли к;> Чигирину наши войска, 
которыя послѣ жестокаго боя заставили турокъ 
снять осаду 

ІІо уходѣ турокъ Ромадановскій и Самой-
ловичъ снова отошли на лѣвый берег;, Днѣпра. 

Въ 1678 году турецкая армія Коры Му-
стафы, силою въ 115 тыс. чел., вновь направилась 
к;, Чигирину. Узнав;, объ этомъ, Ромаданов-
скій съ 70 тыс. чел. и Самойловичъ съ 40.0**) 
чел. поспѣшили на выручку, но турки преду-
предили ихъ и 9-го іюля обложили Чигиринъ. 

По приближеніи русской арціи, послѣ 
цѣлаго ряда незначительных;, столкновеній. 
3-го августа произошелъ вблизи Чигирина 
удачный для насъ бой, которым;,, однако, наши 
военионачальники не воспользовались для 
окончательного освобожденія Чигиринскаго 
гарнизона. 

Между тѣмъ, 11-го августа турки взор-
вали часть своихъ подкопов;, и заняли съ 
боя большую часть города. Тогда Ромаданов-
скій ночью присоединил;, къ себѣ гарнизон;, 
и отошелъ за Днѣпръ. ІІослѣ этого турки 
тоже отступили, раззоривъ Чигиринъ. 

Этимъ и закончилась наша первая война 
съ Турціей, такъ какъ вынужденный гото-
виться къ войнѣ съ Австріей султан;, уже 
не возобновлял;, враждебных;, дѣйствій про-
тив;, Россіи и въ 1681 г. заключи.;;, съ нею 
мир;,, но которому отказался отъ притязаній 
на западную Украйну и Запорожье. 

Первые три царя изъ дома Романовых;,. 
Михаилъ, Алексѣй и Феодоръ, въ общей слож-
ности царствовали 69 лѣтъ, изъ которыхъ 
28 лѣтъ Россія воевала. Такимъ образомъ, 2 

всего указаннаго періода были проведены в;, 
борьбѣ. 

Противниками нашими за это время были 
шведы, поляки и турки. 

Не всѣ войны съ ними были удачны. Об-
щее неустройство государства, недостаточная 
подготовленность вооруженной силы, недоста-

ток;, матеріальныхъ средств;,, неумѣлое по 
большей части руководительство операциями 
и такое же управленіе войсками,—все это не-
редко влекло за собой неудачи и недостиже-
ніс цѣлей, намѣченныхъ для какой либо кам-
паніи или даже цѣлой войны. 

Въ общем;, однако, войны разоматривае-
маго періода дали богатые результаты и при-
несли громадную пользу Россіи. 

Первыя войны разсматриваемаго неріода 
хотя технически и были наступательными, ноію 
гіолитическимъ задачам;, - оборонительными: 
они предпринимались съ цѣлью оберечь го-
сударство отъ посягательств;, на него сосѣ-
дей и прикрыть его для нриведенія въ поря-
док;,, установленія власти, укрѣпленія тѣхъ 
основ;,, которыми жило государство до омут-
наго времени, и только опираясь на которыя, 
оно могло развиваться дальше. И не смотря 
нанеболыиіе видимые результаты, войны царя 
Михаила Федоровича достигали въ значитель-
ной мѣрѣ своей цѣли и позволили даже сдѣ-
лать попытку, хотя на первый раз;, и неудач-
ную, начать возвращать сѳбѣ земли, утерян-
ный въ періодѣ „Разрухи". 

Затѣмъ Русь окрѣпла, и при втором;, Рома-
нов!,, царѣ Алекс!,ѣ Михайлович!,, обладав-
шемъ крупным;, военным;, талантом;,, на-
чинает;, уже войны наступательный и по 
политическим;, цѣлямъ, преслѣдуя историче-
скія задачи, намѣченныя предшествующей 
жизнью государства и состоящія—въ выход!, 
къ морю и объединеніи всѣхъ русских;, земель. 

Возвращеніе Смоленскихъ, Сѣверскихъ зе-
мель и некоторых;, областей на пути к;, 'Пин-
скому побережью, присоединеніе значительной 
части Малой Росеіи, обезсиленіе противника, 
угрожавшаго своим;, географически мъ иоло-
женіемъ операціоннымъ направленіямъ к;, 
Сѣверному и Южному морям;,, -таковы ихъ 
результаты, которые были достигнуты, б л а г о -
даря военному искусству царя Алексѣя Ми-
хайловича, и которые естественно должны 
быть признаны значительными. 

Наконец;,, въ царствованіе третьяго Ро-
манова. царя Федора Алекс!,евича, Русь стре-
мится воспользоваться результатами войн;, 
предшествовавшаго царствованія и вступает;, 
впервые въ непосредственную борьбу съ хо-
зяином;, моря на юг! , съ Фурціей. Плодами 
этой войны, помимо утверждения за собой 
пріобрѣтеній нредшествующаго царствованія, 
является устаиовленіе сразу же предѣла на-
ступательным;, стремленіямъ турокъ и онре-
дѣленіе раз;, на всегда того характера войны, 
который былъ для насъ наиболѣе выгодным;, 
для достижения цѣлей въ этомъ направление 

Въ общем;, же войны царей, Михаила Фе-
доровича, Алексѣя Михайловича и Федора 
Алексеевича, прежде всего создали условия, 
благопріятныя для развитія внутренней жизни 
Руси послѣ только что пережитого ею 
смутного времени, a затѣмъ он!, в;, значи 
тельной степени подготовили почву для даль-
нейшей работы будущих;, поколѣній въ иа-
правленіи к;, достиженію Русью ея историче-
ских;, задачъ. 



К А Р Т А 
походовъ царей Михаила Ѳеодоровича, Алекеѣя Михайловича и Ѳеодора Алекеѣевича. 

( кРхлнгЕпьскг 

ITUU^B ч. 

! tt. t о3 ч 

стокгольмъ 
НОВГОРОДУ, 

•AcJtoe /. 

üepjuuj 

МОСКВА 
yér^ 
f йксу* 

<Тіал 

<urru& 14с і/ІіиосоУлН^ 
смолгнснъ 

•аигсбсигъ 

іесмі' 'Ти*м6ово 

TfOaaPu 
В А Р Ш А В А 

іювлимъі 
кісаъ 'ХСЛАВЛ^ 

latrutWL 
АРккОО-Ь ПРАГА ЛвЯОАЬ ІТГЛІНХ.' 

нсцгпод 

ВИ.НА УЛКГАХ. itv« WA<J 

ЬРНДЕРЪі 



• 









OTPJffl- : 
- . . 

s'CMOAeKclfs;-. 
V , fflg - • -

M « f i e ; , / т у р •:. . ,?т'о. едено* - кст.орігческагА 
і ^ Щ Ш Ш і : й й р P S : Ш m - • • m 

ДЕядйШ" о Щ ОбдЩеіфа. ( М & п Щ ш і • • ; i r T # b é u o .СоШШй И м п к-
Р+ЕОГС-Ь-АГО руседйгц вошшо-абтсфтйсбкагб 'Обищстви Раа-

& шшаАой ЦРХФ. .ÎO'RIIF Г сл. ШІ'. .' 

ТШ+рЖ ;яѵ. ЯІмЦ . ДѣѵУЯ^ё АЭДѣлі.. 
оѵ?ис.тори»іесйая дѣ')гощ»сь. . - - - . - . . . 

. i + î x i f a ^ j p f e ^ , а ъ цзрсічвоианіе tfeoepatep.i днекс--.нй>;і і У с й Ш , 
і&ст&укціи If' •- /V К а ) с '{ЦріщмлнніГ} . . - i f f 
Csf.tIK Иванфйкчі, Сувори - с (Г/69 • 1 75), Щ s Щ Ж 

Восилій 
В. Аяечсъ» н ъ Л • • - - . і. » . » я е к с -,. e , і 

' ;• ..-•• 
Г.. 1С,- ѵит-п ііфАпаиаііш^ъ я хЯб^гг-т^г.іи-.хн no:ws 

X; Жщзm врщЫсШ, Фбннейния частей аойскъ и фчреЯгдеШ, шеф. 
.<&£§ ж иа событіг.. связанные съ. жизйыо 'фіш-ï . 

' к В . Л ш и к (ПѴюдодкѵТіШ ь) 206 

Ш І Р / > ч Щ і і „0б.:г у ,•!',. Имя JX4 і + н н г ft f t 
; . -'Vi р + к г р т т , у Д б Ш Ш / М + А ш V i П А В Д ш Ш ^ Ш л -

П. і У й й ; цпищи 0\ воролШ!u,. 
і і і і Ш і і І і і И И Я Ш я н . о * * * * - . > \ . а л 

; Ййгварр І йіз г. Р. Б, В. „ИоУСф-ячоркр; 
ЫщулЖи Щ 2 г. Т. 6 . В. Стари щ т .Январь 

ІЭІЗ г, Г. Б В . „Т'угская Ш р ш ' а " . <І*ов||л5 ш з г . г. В. в . 
Н Р й Щ ' А р у Щ * . . ' ». 3Ü I. Г. Б В- Ар:<нщ, 1Дш;)сн'ііх>,. 

івдшь.. § a . « в. л , .!,« 

7 Ш іщянду р, д о ; • Д. В ы » о ..ВярѵЬ цобѣждать" ' !уь,»рош> 

12. 

д 

30. 'Aàtmv няданія яа русской аоеййой ясУорЫ іМ.арть Ш З I Ц 
с . й а с л . о в с к і й - . % .. : . . д . . ш 2 2 1 . -

1 Шмъ ЫтЪотх-ъ à Міское ь-аонкое веіфссіво.-

зШ С'Ь'-У 
Р е д а в х о ; 



Журналъ высылается 
всѣмъ члсиамь Общества, 
внесшимъ своевременно 

членскій взнос ь« 

Для ЛИЦЪ, не СОСТОЯЩИХ!» I 
членами Общества, 

подписная цѣна 
1 р. вт» годъ, 

ОТДѣльн. номера по 30 к. 

Статьи и замѣтки должны 
быть за подписью автора. 
І4'ь случаѣ необходимости 
статьи переделываются 

в!» редакціи. 

. ..'эгтбеккі» 
j Б.ШЯОША 

СССР 
1 им. 8. И, Леиm 

H-3S& Я . 

Ж У Р Н А Л Ъ 

ИМПЕРАТОРСКАГО 
Р У С С К А Г О 

В О Е Н Н О - И С Т О Р И Ч Е С К А Г О 

общества. 

Адресъ рсдакціи: 
С.-Иетербурп», 

Крѣпооть. 
Артиллерійскій 

Исторнческій Музей. 

Плата за обьявленія: 
за строку петита. . 20 к. 
за страницу . . . 25 р. 
за 112 страницы . . 20 р. 
за страницы . . 15 р. 

1913 г. А п р ѣ л ь. № 4. 

Генералъ-отъ-артиллеріи М а к с и м ъ И в а н о в и ч ъ С т р и ж е в ъ . 
Председатель Варшавскаго Отдѣла 

И м п ЕР Аторек А го Русскаго Военно-Историческаго Общества. 



Кутузовъ-Смоленскій. 

Сто лѣтъ тому назадъ 16-го апрѣля 
въ неболыпомъ нѣмецкомъ городкѣ 
Бунцлау умсръ одинъ изъ выдающихся 
русскихъ дѣятелей, Михаилъ Плларіо-
повичъ Свѣтлѣйшій князь Голеншцевъ-
Кутузовъ Смоленскій. 

Нельзя сказать, чтобы имя Кутузова, 
этого „одного изъ стаи славныхъ Екате-
рининских!, орловъ" потускнѣло за сто 
лѣтъ со дня его кончины въ памяти па-
родной. Было бы несправедливостью 
утверждать, что перо историка не остана-
вливалось на славныхъ дѣяніяхъ этого 
одного изъ самыхъ замѣчательныхъ рус-
скихъ людей. Наконец!,, было бы укло-
неніемъ отъ истины считать, что изслѣдо-
ванія военныхъ историковъ не затраги-
вали боевой дѣятельности этого талайт-
ливаго полководца. 

Еще недавно ітраздновапіе столѣтняго 
юбилея священнаго 1812 года оживило 
въ нашей памяти обликъ побѣдителя 
Наполеона, спасителя Отечества, и среди 
воспоминаний объ этой незабвенной и 
великой эпохѣ русскаго народа одно 
изъ нервыхъ мѣстъ по силѣ чувства, 
его сердечности и благоговѣнія песом-
нѣнно запималъ престарѣлый фельд-
маршалу изгнавшій изъ предѣловъ 
Россіи многочисленныя полчища „два-
десяти языковъ". 

Мы даже имѣемъ видимыя доказа-
тельства нашихъ чувствъ къ побѣдителю 
непобѣдимаго: въ Петербург!', имѣется 
хотя и скромный памятник!, Кутузову; 
одинъ изъ полковъ русской арміи и 
одна изъ ротъ кадетскаго корпуса, его 
воспитавшаго, носятъ его славное имя; 
его могила въ Казанскомъ соборѣ и до 
сего времени служить предметом!, благо-
говѣйнаго поклоненія многочисленных!, 
тыеячъ русскихъ людей; въ самые по-
слѣдніе дни поднять воиросъ о новомъ, 

болѣс грандіозномъ памятпикѣ Кутузову 
въ Москвѣ, которую онъ сдѣлалъ мо-
гилой арміп Наполеона; наконец!,, у насъ 
имѣготся, хотя уже и не такъ много, на-
учный и литературный работы, какъ 
общія, такъ и спеціальныя, въ которыхъ 
съ болыпимъ или меныпимъ успѣхомі, 
изслѣдована дѣятелыюстг, Кутузова и 
дана характеристика его далеко незау-
рядной личности. 

Однако, намъ кажется, что все, что 
до спхъ поръ сдѣлано для увѣковѣченія 
памяти Кутузову, далеко еще не отвѣ-
чаетъ ни его великимъ дѣламъ, ни его 
значенію въ исторіи Россіи вообще, ни 
особенно—его значенію въ нашей воен-
ной иеторіи. 

Мы, главнымъ образомъ, цѣнимч» Ку-
тузова и отіредѣляемъ его историческое 
значеніе за его великій подвигъ, совер-
шенный имъ въ тяжкую, но славную 
годину Отечественной, войны. Да и то, 
превознося заслуги „спасителя Отече-
ства", мы не прочь значительную часть 
этихъ заслугъ въ 1812 году приписать 
„океану земли, поглотившему врага", 
силышмъ морозамъ и другнмъ причи-
иамъ, замѣтно умаляющимъ значеніе 
Iіодвига маститаго фельдмаршала. 

А между тѣмъ, никакія пространства 
земли, никакіе морозы сами по себѣ не 
могли бы поглотить Наполеоновских!, 
полчиіцъ, уничтожить „двадесять язы-
ковъ". Чтобы эти дапныя могли бы про-
явить себя и повлиять на результат!, 
гигантской борьбы всѣхъ народовъ за-
пада противъ одного, нужно было соз-
дать соотвѣтствующую обстановку и та-
кую обстановку создали огромный умъ, 
талантъ, знаніе и искусство Кутузова. 

Мало этого, заслуги Кутузова иередъ 
Россіей не только въ изгнаніи „Европы" 
изъ Россіи. Это изгнаніе явилось под-
вигом^ достойно вѣнчавшимъ всю долго-
.іѣтнюю, въ высшей степени полезную 



для Росеіи дѣятельность этого по истинѣ 
замѣчательнаго русскаго человѣка, без-
заветно преданнаго родинѣ и ей одной 
носвятившаго всѣ свои разнообразный 
дарованія и свои многообильные труды. 

A дарованія Кутузова были много-
численны. Изслѣдуя деятельность князя 
Смоленскаго, изучая его недюжинную 
личность, прежде всего именно пора-
жаешься обиліемъ и разнообразіемъ его 
способностей, его талантовъ. 

Къ тому же, это не былт, сырой ма-
геріалъ и нритомъ лёжащій втуне. Нѣть, 
Кутузов'], не зарылъ свои таланты, а, 
изоіцривъ ихъ широкимъ образованіем'і> 
и строгимъ самовоспитаніемъ, онъ во-
время, умѣло, а потому и чрезвычайно 
производительно примѣнилъ ихъ на 
пользу горячо любимаго Отечества. 

Мы более или менѣе знаемъ Куту-
зова, только какъ полководца, какъ фельд-
маршала, а между тѣмт», Миханлъ Илла-
ріоновнчъ одинаково великъ и какъ 
политики, какъ дішломатъ. 

Иго громадный, ясный, проницатель-
ный, гибкій и изворотливый умъ, его 
обширным познаиія, его нониманіе людей 
и умѣнье использовать человѣческія 
свойства въ пользу интересовъ, какимъ 
онъ служить, дали ему возможность 
быть блестящим!», а главное, вліятель-
ным'ь въ пользу Россіи иосломъ Екате-
рины въ Турціи. II въ результате онъ 
блистательно выполни.!!, иорученіе Импе-
ратрицы, прекратив!, недоразумения по 
ігЬкоторымъ статьям!, Ясскаго мирнаго 
договора (1791 г.) и убедивъ Порту 
порвать старый связи съ Франціей и 
войти въ тѣсный союзъ съ Россіей. 

Т е же качества ума и громадный 
дшгломатичсскііі талант!, позволили ему 
in, 1 s 12 году при условіяхъ, крайне 
неблагопріятныхъ, добиться отъ Турціи 
относительно выгоднаго мира (Бухарест-
скаго), выгоднаго уже по одному тому, 

что онъ былъ безусловно необходим!, 
для насъ, а между тѣмъ, этотъ миръ 
отдал!, въ наши руки Бессарабію, хотя 
Турція и сознавала и видѣла, что мы 
продолжать войну против!, нея не можемъ. 

Наконецъ, политическая мудрость Ку-
тузова сказалась въ полной мѣрѣ въ 
концѣ 1812 года, когда после изгнанія 
непріятеля изъ предѣловъ Россіи онъ, 
вопреки м нѣніюИмператора Александра 1, 
высказался противъ заграничнаго по-
хода, находя его вредным!, для нашихъ 
интересовъ. Правильность этого взгляда 
Кутузова съ очевидностью подтвер-
ждалась много разъ въ послѣдующія 
сто лѣтъ и особенно чувствуется въ на-
стоящее время. 

Кутузовъ былъ государственным!, 
человеком! , ВЪ ІЮЛНОМЪ СМЫСЛ'!» этого 
слова. Онъ широко понималъ интересы 
Россіи въ настоящем!,, зналъ ихъ исто-
рическое обоснованіе и имѣлъ способ-
ность проникновенно заглянуть въ бу-
дущее. 

Быть можетъ, онъ упускалъ мелочи, 
пренебрегал!, формальностями, даже сни-
сходительно емотр'Ьлъ на некрупный 
злоупотребленія въ различных!» сферахъ. 
Это то и замѣчали и ставили ему въ 
упрекъ мелочные люди, мелочные по 
ИХЪ КруГОЗОру, ПО ИХЪ УЗКОМУ 1Т0НИ-

манію интересовъ Россіи. Ilo несомненно, 
что мнѣнія такихъ людей о Кутузове и 
характеристика его деятельности на 
основаніи этихъ мнѣній не могутъ ума-
лить значенія необыкновенной деятель-
ности Кутузова, не могутъ принизить 
его крупной во всѣхъ отношеніяхъ лич-
ности. 

Обращаясь къ снеціально военной 
деятельности его, и здѣсь необходимо 
отметить чрезвычайную его разносто-
ронность. 

Вт, этомъ отношеніи прежде всего 
необходимо отметить, что, служа непо-

1* 



средственно въ рядахъ арміи, а также 
занимая 'невысокое подчиненное поло-
жеміе, онъ выказывалъ личную храбрость, 
которая и была засвидѣтельствована 
двумя ранами. 

Съ другой же стороны, являясь само-
стоятельнымъ начальникомъ и будучи 
поставленъ во главѣ армін, Кутузова, 
иоказалъ примѣръ той храбрости, ко-
торою долженъ обладать полководецъ, 
призванный рѣшать задачи, отъ вынол-
ненія которыхъ зависитъ судьба госу-
дарства. 

Кутузовъ былъ высокообразованный 
человѣкъ въ военномъ отношеніи. Оіп» 
получилъ прекрасную теоретическую 
подготовку, усовершенствованную посто-
яннымъ чтеніемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
онъ прошелъ и рѣдкую практическую 
школу, въ которой его учителями были 
незабвенный Румянцевъ-Задунайскій и 
безсмертный Суворовъ-Рымникскій. 

Это обстоятельство, въ связи съ тѣмъ, 
что въ молодости Кутузову довелось 
служить рѣшительно во всѣхъ родахъ 
войскъ и нести самую разнообразную 
службу, не исключая и службы гене-
ральнаго штаба, создало изъ него все-
сторонне подготовленнаго и въ высшей 
степени знаюіцаго и опытнаго во всѣхъ 
отношеніяхъ офицера. Обширный же умъ, 
прирожденная даровитость и наблюда-
тельность вмѣстѣ съ русским и сердцемъ, 
умѣющимъ понимать русскаго солдата, 
позволяя ему постоянно развивать всѣ 
свои блестящія качества офицера, посте-
пенно выработали изъ него образцоваго 
начальника и исключительного главно-
командующего. 

Будучи частнымъ начальникомъ, Ку-
тузовъ выказывалъ всегда правильное 
понимадіе задачъ, данныхъ старшимъ 
начальникомъ. Опт. всегда неуклонно вы-
полнялъ эти задачи, иричемъ для этого 
„не спрашивался старшихъ", a дѣйство-

валъ всегда самостоятельно. Опособъ 
дѣйствій Кутузова всегда соотвѣтство-
валъ характеру п])отивника, распознать 
который никто не могъ лучше его; онъ 
чрезвычайно искусно оцѣнивалъ мѣст-
ность и всегда весьма удачно пользо-
вался ею. Скрытность и быстрота были 
въ рукахъ его могучими средствами для 
достиженія успѣха, результатами кото-
раго оіп. пользовался изумительно. Въ 
случаѣ же неудачи онъ никогда не 
падаль духомъ и всегда находилъ въ 
себѣ силы и умѣнье поддержать бодрое 
настроеніе во ввѣренныхъ ему войскахъ. 

Дѣйствуя всегда самостоятельно, онъ 
и подчиненнымъ своимъ предоставлял-ь 
значительную долю самостоятельности, 
но при этомъ высшее управленіе вой-
сками всегда удерживала, въ своихъ 
рукахъ. Въ критическія минуты бия 
Кутузовъ не останавливался передъ тѣмъ, 
чтобы личнымъ примѣромъ вселить твер-
дость и мужество въ подчиненныхъ ему 
нолкахъ. 

Кутузовъ умѣло пользовался всѣми 
средствами для ианесенія поражепія не-
пріятелю: искусно маневрируя, онъ отда-
вала, должное огню, почему и придавала, 
егерямъ, которыми пользовался очень 
искусно, большое значеніе и въ то же 
время всегда стремился сойтись съ 
врагомъ на штыка,. 

Кутузова, отлично зналъ свойства и 
качества русской арміи и у него была 
безконечная вѣра въ русскаго солдата, 
Послѣдній, ва, свою очередь, понимала, 
Кутузова и довѣрялъ ему. Вота>, почему 
Кутузова, — главнокомандующій и под-
чиненная ему армія составляли одно 
цѣлое; вотъ, почему вторая готова была 
слѣдовать за первымъ по малѣйшему 
его слову куда бы то ни было. 

Вѣрная оцѣнка обстановки, неуклон-
ное стремленіе къ своей цѣли; строгій 
разсчетъ, при которома, Кутузова, про-



явлилъ дальновидность и даже прозор-
ливость; выдержка и осторожность, но 
въ то же время, когда нужно, и безпо-
воротная рѣшителыюсть; высшая степень 
иниціативы,—таковы отличительныя чер-
ты Кутузова, какъ полководца, позво-
лявшая ему создать такія искусныя 
стратегическія комбинаціи, который раз-
рушали вс,ѣ разечеты и нредположенія 
противника, не исключая и геніалыіаго 
Наполеона, и подчиняли ему волю по-
слѣдняго. 

При всемъ этомъ Кутузовъ первен-
ствующее значеніе придавалъ мораль-
ному элементу, почему всегда и ста-
рался поддерживать его на должной 
высотѣ. Онъ умѣлъ поднять духъ арміи, 
умѣлъ и использовать этотъ духъ, об-

ладая способностью въ „глазахъ сол-
датъ читать увѣренность въ нобѣдѣ". 

Таковъ въ общихъ чертахъ обликъ 
того, кого мы въ иослѣднее время вспо-
минаемъ по случаю сотой годовщины со 
дня его смерти и кто является однимъ 
изъ лучшихъ сыновъ Россіи, отдавшим!, 
ей всѣ свои силы, всѣ свои таланты и 
способности, которыми былъ одѣленъ 
свыше щедрою рукою. 

II мы можемъ гордиться, что, кромѣ 
Петра Великаго, Румянцева-Задунай-
скаго и Суворова-Рымникскаго, мы въ 
своей военной исторіи имѣемъ еще и 
Кутузова-С м о л е 11 ска го. 

Да будетъ память его для насъ 
всегда свѣтла и священна! 

Извѣстія Императорскаго Русскаго Военно-Историнескаго Общества. 
Д Ѣ Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь О Б Щ Е С Т В А . 

С о в ѣ т ъ . 

Выписки изъжурпаловъзасѣданійСовѣта. 

Засѣданіе 7-ю феврали 1913 года. 

ІІодъ предсѣдательствомъ Д. А. Скало-
на, присутствовали: II. II. Михиевичъ, 
А. К. Ваіовъ, II. П. Веселовскій, К. А. 
Военскій, Г. С. Габаевъ> В. В. Жерве, 
II. II. ІІотоцкій и Д. II. Струковъ. 

СЛУШАНО: 

1. Журналъ засѣданія Совѣта 9-го 
января. Постановлено:—Утвердить. 

2. Отношеніе Департамента Общихч, 
Дѣлъ Министерства Внутренних'!, Дѣлъ, 
съ препровождеиіемъ на заключеніе Со-
вѣта переписки по поднятому админи-
страціею Московскаго храма Спасителя 
вопросу объ излишествѣ помѣщенія на 
стѣнахъ храма особой памятной доски, 
посвященной подвигу вч, Отечественную 
войну конно-казачьяго графа М. А. Дми-

тріева-Мамонова полка, въ виду находя-
щихся указаній о послѣднемъ, на имѣю-
щихся уже въ храмѣ общихъ доскахъ. 
Посгпагювлсгю: — Высказаться за настоя-
тельную необходимость помѣщенія от-
дѣлыюй доски въ память подвиговъ пол-
ка графа Дмитріева-Мамонова, такъ какъ 
имѣющіяся указанія на общихч, доскахъ 
не даютъ надлежащего освѣщенія ока-
занных!, полками подвиговъ. 

3. Отчетъ о дѣятельности Разряда 
военной археологіи и археографіи за 
1912 г. Постановлено: Одобрить и напе-
чатать въ общемъ Отчетѣ Общества. 

1. Письмо начальника 10-й пѣхотной 
дивизіи, генерала Логіушанскаго, съ со-
обіценіемъ о желательности выждать съ 
организаціею IІижегородскаго мѣстпаго 
Отдѣла Общества до завершенія тре-
вожныхъ обстоятельств!, настоящаго вре-
мени. Посгпагювлсгю: — Принять къ свѣ-
дѣнію. 

5. Отношеніе Казанскаго Отдѣла Об-
щества съ препровожденіемъ копій съ 
журпаловъ засѣданій Отдѣла за 1912 г. 
и денежнаго отчета его за тотъ же годъ. 



Постановлено:—Передать къ матеріаламъ 
но составленію Отчета о дѣятельности 
Общества за 1012 г. 

6. Отношеніе Московскаго Отдѣла 
Общества, съ сообщеніемъ списка лицъ, 
избранныхъ въ составь Комитета но 
сбору пожертвованій на сооруженіе па-
мятника князю M. П. Кутузову-Смолен-
скому въ Москвѣ. Постановлено:—Пред-
ставить, согласно запросу, въ Министер-
ство Внутреннихъ Дѣлъ. 

7. Отношеніе командира Витебскаго 
пѣхотнаго полка, съ просьбою объ исхо-
датайствованіи послѣднему права наиме-
нованія Старо-Копорскимъ Витебскимъ 
полкомт,. 

8. Отношеніе Асландузскаго пѣхот-
наго полка, съ просьбою объ указаніи 
матеріаловт, для исторіп полка. 

9. Отношение командира 12-го Турке-
станскаго стрѣлковаго полка, съ прось-
бою объ исходатайствованіи иослѣднему 
права на присвоеніе къ иаименованію 
полка имени Петра 1-го. Постановлено:— 
Передать означенный отношенія на за-
ключено Разряда полковыхъ и кора-
бельныхъ исторій. 

10. Отношения Губернаторов'!,: Ореи-
бургскаго, Гродно пека го, Е111ісейскаго, 
Якутскаго, Кѣлецкаго и Волынскаго 
съ ирепровожденіемъ описей дѣлъ воен-
наго характера, надлежащих'!, изъятію 
ИЗЪ губернскихъ архивовъ. Постановле-
но:—Пріобщить къ дѣлу. 

11. Отношенія Губернаторов!,: Ека-
теринославскаго, С.-Петербургскаго, Вят-
скаго, Ставроиольскаго, Смоленскаго, 
Гадомскаго, Владимірскаго и Херсон-
скаго, съ сообщеніемъ, что описи дѣлъ, 
выбранныхъ изъ губернскихъ архивовъ, 
отосланы въ Военно-Ученый архиігь 
Главнаго Унравленія Генеральнаго Шта-
ба. Постановлено:—-Принять къ свѣдѣнію. 

12. Отношеніе Западно-Сибирскаго 
Отдѣла И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Русскаго 
Географическаго Общества, съ предло-
женіемъ обмѣна изданіемъ. Постановле-
но:—Выразить согласіе и выслать Отдѣ-
лу ігмѣющіяся изданія Общества. 

13. Докладъ секретаря Общества о 
пожертвованіи генераломъ Драке въ би-
бліотеку Общества 42 томовъ книп>. 
Постановлено: — Благодарить жертвова-
теля. 

14. Письмо дѣйствительнаго члена 
Общества, ген.-л. Янушкевича, съ выра-
женіемъ благодарности за избраніе въ 
означенное званіе. Постановлено:—] I рн-
ішть к ъ свѣдѣнію. 

15. Заявленія объ избрапіи въ дѣй-
ствительнне члены Общества: гг . Дмй-
тріева-Мамонова, кап. Уварова, Лиеов-
скаго, Травчемова, ен. Мнтрофана, іеро-
монаха Антонія, en. Анатолія, Лопухина, 
Моринова, Мельникова, Безсонова и Діа-
нипа. Постановлено: — Избрать жазван-
ныхъ лицъ в'ь указанное званіе. 

16. Письмо капитана ГІимоковскаго, 
съ предложеніемъ сдѣлать въ общемт, 
собраніи Общества сообіцеиіе на тему 
„Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ и возста-
новленіе русскаго государства". Поста-
новлено:—Благодарить кап. 11 имаковс кап » 
за нредложеніе и увѣдомить о затрудни-
тельности использоваиія послѣдниго. 

17. Докладъ члена-казначея Общества, 
А. К. Баіова, съ сообщеніемъ о закон-
ченном'!, разборѣ и составленіи описи 
книгамъ библіотеки И. С. Вапновскаго, 
поступившей въ собственность Общества, 
H предложеніемъ об'ь ассигноваіііи сум-
мы на вознагражденіе составителю опи-
си. Постановлено:—Утвердить. 

'Засткініс 20-ю феврали НПЗ /. 

Подъ предсѣдательствомъ Д. А. Ска-
лона, присутствовали: А. К, Баіовъ, П. II. 
Веселовскій, I1. С. Габаевъ, В. В. Жерве 
и И. М. Псченкинъ. 

СЛУШАНО: 

1. Отиошсніс ІТредсѣдателя Москов-
скаго Отдѣла съ представ,кчп'смь па 
утвержденіе Совѣта: l) нзбранпаго чле-
помъ Совѣта Московскаго Отдѣла Обще-
ства, дѣйствительнаго члена M. И. Шя-
новскаго на мѣсго, освободившееся за 
смертью II. II. Щукина, и 2) предста-
вленныхъ къ избранно въ действитель-
ные члены: члена сотрудника Общества, 
А. В. Арцишевскаго, и экзекутора Мо-
сковскаго архива Министерства Юстиціи, 
Николая Гавриловича Высоцкаго, и въ 
члены сотрудники Общества: жены и 
дочери генерала отъ инфантеріи Вѣры 



Лавровым Зуевоіі и Марін Дмитріоішы 
Зуевой, сотника 5-І'О Донского казачья™ 
полка Ваеилія Васильевича ІІузапова, 
12-го гр. Астраханекаго полка Александ-
ра Васильевича Власова, прикомандиро-
ванного къ Штабу Московскаго военна-
го Округа Александра Артуровича Зей-
ванга. Постановлено: В с ѣ х ъ лицъ, пред-
ставленныхъ Предсѣдателемъ Москов-
скаго Отдѣла, за исключеніемъ особъ 
женскаго пола, утвердить въ указан-
ных!, Отдѣломъ званіяхъ. 

2. Письмо А. Д . Чалова, съ просьбою 
сообщить, гдѣ можно было бы получить 
подробный свѣдѣнія о боѣ при Духов-
щинѣ, a главным!, о б р а з о м ъ — п о л -
ков!,, бывших!, подъ командою Иловай-
ского и Платова. Постановлено:—Про-
сить сотника Чиркова дать необходимый 
свѣдѣнія. 

:і. Письмо нрикомандированнаго къ 
Штабу Одесскаго военного округа 60 пѣх. 
Замосцкаго полка поручика Симоновича 
съ просьбою повергнуть къ сгонамъ 
Е г о II м II к Р А Т О Р с к Л г О В к л и ч Е -
С Т В А Г О С У Д А Р Я 11 M II К Р А Т О Р A CO-
ставленное имъ стихотвореніе, посвя-
щенное исполняющемуся въ настоящемъ 
году трсхсотлѣтію благополучного цар-
ствованія на Всероссійскомъ Престолѣ 
Царствующаго Дома Романовыхъ. По-
становлено:—Просьбу поручика Симано-
вича отклонить. Стихотвореніе не пред-
ставляет!, историческаго изслѣдованія 
и потому нредстав.теніе такового на ВЫ-
С О Ч А Й Ш Е Е благовоззрѣніе не можетъ 
входить въ задачи II м п к Р А ТО® с к А Г О 
Русскаго Военно-Историческаго Обще-
ства, тѣмъ болѣе, что поручикъ Сима-
новичъ не состоитъ членомъ Общества. 

4. ІІредложеніе профессора H. И. Ве-
селовскаго сдѣлать сношеше ст> И М І І Е -
Р А т о р с к о й Археографической Комис-
сией съ просьбою выписать изъ Москов-
скаго Главна™ Архива Министерства 
Пностранмыхъ Д ѣ л ъ шифрованной пе-
реписки князя Долгорукова съ княземъ 
А. Д. Менышіковымъ, для предоставле-
пія возможности лейтенанту Н. В. Но-
викову продолжить работу но дешифри-
рован™ этой переписки въ Петербург!',. 
Постановлено: — Возбудить ходатайство 
переда 11 м п к Р А Т О Р С к О Й Археогра-
фической Комиссией согласно проекту, 

составленному профессором!, II. II. Весе-
ловскимъ. 

5. Предположеніе о назначении тор-
жественна™ засѣдаиія на 26 февраля 
1913 г. въ ознаменованіе 300-лѣтняго 
юбилея Царствования Династіи Романо-
выхъ. Лекторами предложены: С. Ѳ. Пла-
тонов!,, А. К. Баіовъ, А. Г. Клчаипиовъ, 
II. П. Симанскій И А. В. Немитцъ. По-
становлено:—Совѣтомъ Общества соста-
влен!, проектъ телеграммы К г о І І М П Е -
Р А 'Г О Р С К О M У В Е Л И Ч К С Т В У А В г У -
с т т, й m к м У Почетному Предсѣдатолю 
Общества и постановлено организации 
засѣданія возложить на А. К. Баіова п 
В. В. Жерве. Лекторами постановлено 
пригласить проф. Г. Ѳ. Платонова, А. К. 
Баіова, А. Г. Елчанинова, А. В. Немитцъ 
и П. Н. Симанскаго. 

Торжественное собраніе ИМПЕРАТОРСКАГО 

Русскаго Военно-Историческаго Общества, 

Во вторникъ, 26-го февраля, въ боль-
шом'!, залѣ Офицерского собранія арміи 
и флота, въ ознаменованіе 300-лѣтія цар-
ствованія Дома Романовыхъ, состоялось 
торжественное собраиіе Императорскаго 
русскаго Военно - Историческаго Обще-
ства. На собраніе это, кромѣ членовъ 
общества, были приглашены в с ѣ офи-
церы гвардіи, арміи и флота и другія 
лица. Генералы и офицеры въ мунди-
рах!,, а также дамы, большею частью въ 
свѣтлыхъ туалетахъ, и юнкера на хо-
рахъ наполнили красивый залъ, эфектно 
украшенный по сторонам!, арками изъ 
цвѣтныхъ электрических!, лампочекъ с ъ 
свѣтящимися коронами, подъ которыми 
бѣлѣли декорированные тропическими 
растеніямп бюсты Царя Михаила Ѳеодо-
ровича и нынѣ царствующаго Государя 
Императора. Среди присутствовавших!, 
находились: Герцогъ Георгій Николаевич!, 
Лейхтенбергскій, генералы Роопъ, Гла-
зовъ, Каульбарсъ, Остроградскій, гене-
ралъ-адъютантъ Прескоттъ, генералы ІТо-
тоцкій, Янушкевичъ, Ресннъ, Воронецъ, 
Бѣлявскій, Стааль фонт, - Гольштейиъ, 
Болдыревъ, Вальбергь, Струковъ, Свиты 
Его Величества генералъ-маіоры Гуле-
вичъ и Бакулинъ, ген. Марченко, ІІоно-
маревъ и др. 



Въ началѣ девятаго часа за столомъ 
на. эстрадѣ заняли мѣста члены совѣта 
Общества во главѣ съ предсѣдателемъ, 
генераломъ отъ кавалеріи Окалономъ, и 
товарищемъ предсѣдателя, генераломъ 
отъ инфантеріи Михневичемъ. Послѣ от-
крытія торжественная собранія предсе-
датель общества прочелъ текстъ тело-
граммы, предложенной къ отправленію 
почетному председателю общества, Госу-
дарю Императору, отъ лица собравшихся. 
Телеграмма эта была покрыта гром-
кимъ, единодушнымъ „ура" в с е х ъ со-
бравшихся '). 

Первая речь была произнесена про-
фессором!, С. ІІлатононымъ, избравшим!, 
темою: „1613 годъ въ Московскомъ госу-
дарстве" . Въ блестящей речи нашъ из-
вестный историк!, обрисовалъ этотъ годъ, 
какъ начало не только династін Романо-
выхъ, но и новаго государственнаго и 
обіцественнаго порядка. В ъ X V I в ѣ к е 
Московское государство жило вотчинными 
традиціями верховной власти, считавшей 
права собственности на всю территорію 
Руси. Такой порядокъ дряхлълъ, по-
явился новый порядокъ и съ нимъ на 
высоте власти встали и новые люди: 
знать дворца постепенно оказалась силь-
нее, чем!, знать породы, и наиболее та-
лантливым!, представителем!, дворцовой 
знати явился Годуновъ. ІІаставшій пе-
ріодъ смуты профессор!, охарактеризо-
вали», какъ борьбу разныхъ обществен-
ных!, силъ. Первая изъ этихъ силъ— 
боярство—какъ бы пропало въ годы смуты 
и не воскресло при новой династіи: стало 
ясно, что оно не можетъ руководить мос-
ковским!, обществом!,. Второй класс!, 
составили „бояре добрые", владельцы 
богатыхъ вотчинъ, гордые своими по-
местьями. Эта сила охотно двинулась къ 
власти, о которой проповедывалъ Гермо-
генъ, но вскоре стало ясно, что она не 
имѣетъ значенія офиціальной силы. Смут-
ное время показало слабость дворян-
скаго устройства. Дворянство оказалось 
несолидарнымъ, разрозненным!,. Арміяне 
имела хозяйства—интендантства въ со-
временном!, смысле, всякій довольство-

') Твксгь телеграммы напечатан!, въ № 3 
„Журнала" въ передовой статьѣ „Царскія 
слова". 

валъ самъ себя; сквозь пальцы смотрѣли 
даже на. грабежъ. Дворянское ополченіе 
было плохо устроено и слабо обезпечено: 
когда же Ляпунов!, былъ убитъ каза-
ками, дворяне сразу поникли. Подъ 
Москвой ихъ оставалось только 95 чело-
век! , . Дворяне бросили свое дело въ руки, 
который должны были считаться враждеб-
ными. Насталъ самый тревожный мо-
ментъ—полонъ Москвы и ея окрестностей 
поляками. 

Весьма любопытны сведенія о каза-
кахъ того времени, обрпсованныя про-
фессором!, Платоновым!, но показаніямъ 
Маржерета. Очертив!, ихъ особенности, 
какъ самобытнаго сословія, въсущности-
т е х ъ же крестьян!,, но вооруженных!,, 
ораторъ указалъ разницу между каза-
ками „воровскими" и получившими не-
который воинскій облик!,. Подъ Москвою 
стояли воровскіе казаки, повиноваться 
которымъ земщина считала за стыдъ для 
себя. Дворянство было слабо, военный 
силы—также; земщина должна была при-
знать, что нѣтъ более власти. Оставалось 
только молиться о спасеніи рода хри-
стіанскаго. II вдругъ неожиданно обна-
ружили себя „иоеледніе" податные тяг-
лые люди, еще въ 1608 году противо-
действовавшие завоеванію нашего севера. 
Этотъ матеріалъ, въ военном!, отношеніи 
не важный, но внолнѣй устойчивый, был!, 
иснользованъ Скопинымъ-ІПуйскимъ, ко-
торый „последних!, людей" училъ рат-
ному строю на немецкій ладъ. Русскихъ 
людей охватило мистическое движеніе, 
вся страна молилась и постилась. Явился 
порыв!, еще разъ использовать „послед-
них!, людей", чтобы добиться успеха . 
Решено было нанять ратйыхъ людей. 
Благодаря .горячему призыву Минина, 
нашлись для того деньги. Образовалось 
знаменитое нижегородское ополченіе. 

„ІІослѣдніе люди" освободили Москву 
и спешили избрать Царя. „Началась 
избирательная камгіанія", чрезвычайно 
живо нарисованная лектором!,. Любо-
пытно отметить, что земщина и казаки 
сошлись на одномъ выборе рода Романо-
вых!,, единственнаго рода, пользовавша-
я с я одинаковым!, авторитетом!, у обѣихъ 
сторонъ. 

В ъ ЭТОМ!, роде видели заслуги въ 
службе государству съ давнихъ вре-



менъ, а также вт> томъ, что онъ не слу-
жилъ въ огіричнинѣ Грознаго. Никита 
Романович!, былъ давно воспѣтъ въ на-
родныхъ пѣсняхъ, a e r o сестру, Анаста-
сіні Романовну, супругу Іоаниа Грознаго, 
самъ Царь называлъ „голубицею". Рома-
новы были родственны угасшей династіи, 
въ Филаретѣ казаки чтили Тушинскаго 
плѣнника—патріарха и его сынъ, Ми-
хаилъ Ѳеодоровичъ, соединил!, на себѣ 
всѣ сердца и мысли. О немъ каждый 
мог!, сказать, что избранный—его Царь... 

Необычайно счастливый обстоятель-
ства дали возможность новой династіи 
укрѣпиться и молодому Михаилу Ѳеодо-
ровичу править такт,, что въ его царство-
в а т е не было ни одной ссылки, ни одной 
казни. Счастливый условія избранія сдѣ-
лали власть прочною, сильною морально. 
Юный Царь хотѣлъ, чтобы при немъ все 
было такт,, какъ при прежнихъ великихъ 
Государяхъ, но множество условій обще-
ственной жизни измѣнилось, создался 
новый государственный порядокъ, нача-
лись новыя общественныя отношенія, 
укрѣпившіяся во времена царствованія 
Петра. 

Въ красивом!, заключении, подводя 
итоги значенію 1613 года для жизни 
Россіи, С. Нлатонові,, цитируя извѣстное 
стихотвореніе Жуковскаго, закончил!, 
словами поэта, обращенными къ Импера-
тору Александру II: 

„Здѣсь колыбель Имперіи Твоей, 
Здѣсь родилась великая Россія!" 
Прекрасная рѣчь нашего извѣстнаго 

историка была прослушана аудиторіей 
съ напряжешшмъ вниманіемъ. 

ІІослѣ профессора Платонова прочелъ 
рѣчь профессор!, А. Иаіовъ на тему: 
„Націоналыіыя черты русскаго военнаго 
искусства въ Романовскій періодъ нашей 
исторіи". 

На развитіе военнаго искусства силь-
ное вліяніе оказывают!, національныя 
черты характера народа и тѣ естествен-
ный условія, въ которыхъ онъ издавна 
живетъ. Очертивъ эти условія для рус-
скаго народа, ораторъ обрисовалъ обста-
новку, въ которой подъ вліяніемъ дѣя-
тельности Государей русских!, и въ осо-
бенности Царей Дома Романовыхъ, раз-
вились въ русскомъ народѣ сильное 
чувство національнаго еамосознанія, вы-

сокая религіозность, самоотверженная лю-
бовь къ родинѣ и безпредѣльная пре-
данность Государю. У насъ армія всегда 
была національной; наемных!, армій и 
вербовки мы не знали. Иноземцы бывали 
на службе, но лишь съ цѣлью использо-
вать ихъ техническія знанія; однако, уже 
при нервыхъ преемниках!, Петра Вели-
кане число ихъ уменьшается. Въ дѣлѣ под-
готовки арміи необходимо отмѣтить, какъ 
національную черту, настойчивое требова-
IIіе обучать войска только тому, что нужно 
для войны. Другая черта наша—единеніе 
между массой арміи и ея вождями, какъ 
результата взаимнаго довѣрія началь-
ствующих!, лицъ и ихъ подчинеиныхъ, въ 
особенности офицеровъ и нижнихъ чи-
новъ. Одна изъ самыхъ яркихъ національ-
ныхъ черта нашего военнаго искусства— 
способностьвоиновъ всѣхъстепеней и раз-
личных!, ранговъ къ самостоятельности, 
къ проявленію частнаго почина. Подчерк-
нуто было ораторомъ свободное отпише-
т е къ формѣ, отсутствіе преклонеиія 
передъ ней, затѣмъ сильно развитое чув-
ство взаимной выручки, а также глубо-
кое общее убѣжденіе въ томъ, что глав-
нымъ орудіемъ войны всегда былъ и на-
всегда останется человѣкъ. 

Традиціонной и безспорной нашей иа-
ціоиальной особенностью въ военном!, 
искусствѣ является никакою другою 
арміею не превзойденная доблесть па-
шихъ войскъ. Національная черта нашей 
стратегіи—стремленіе вынести борьбу изъ 
иредѣловъ своего отечества, другими 
словами—стратегія наступательная. Видъ 
боя недостаточно определяется съ точки 
зрѣнія націоналыіыхъ особенностей: ОІІЪ 
зависит!, преимущественно отъ того, ка-
кіе полководцы стояли во главѣ арміи. 
Въ бою рѣшающее значеніе у насъ при-
давали рукопашной схваткѣ , удару въ 
штыки; однако, никогда не отрицалось и 
значеніе огня. Въ работѣ конницы выде-
лялась склонность и способность къ стра-
тегической деятельности самостоятель-
ныхъ отрядовъ впереди фронта своей 
арміи, и на флангахъ и въ тылу против-
ника. Участію въ бою артиллеріи у насъ 
всегда придавали большое, нередко ре-
шающее значеніе. Наконецъ, идея при-
мененія жеребьевой системы при ком-
плектованіи арміи и содержанія ея въ 



мирное время въ кадровом!, составѣ— 
всецѣло .русская національная идея. 

Намѣченныя здѣсь особенности при 
другихъ благонріятныхъ обстоятель-
ствах!, давали нашей арміи и, конечно, 
будугь давать и впредь возможность до-
стигать боевыхъ результатовъ, необыкно-
венных!,, поразительныхъ, для другихъ 
армій положительно невозможных!,. Эти 
же національныя особенности всегда обез-
вечивали армію отъ разгрома и давали ей 
возможность изъ самыхъ тяжелыхъ испы-
таній выходить съ честью и достоин-
ствомъ. Тая въ себѣ громадный запасъ 
творческихъ силъ, наша армія дала нѣ-
сколько военныхъ генісвъ и цѣлый рядъ 
выдающихся полководцевъ. Три вѣка 
русскіе Цари и Императоры, свято чтя 
завѣты своего прародителя, работаютъ на 
пользу и славу Россіи, особенно внима-
тельно относясь къ области военнаго 
искусства. Почитая русскую старину и 
относясь съ особымъ уваженіемъ къ 
нашимъ національнымъ особенностямъ, 
справедливо видя въ нихъ прочную опору 
для самобытнаго и могущественнѣйшаго 
дальнѣйшаго развитія Державы Россий-
ской, нынѣ благополучно царствующій 
Государь Имнераторъ ука-зуетъ намъ свой 
драгоцѣнный завѣтъ: „Только та страна 
и сильна, которая свято чтить завѣты 
своей старины"... 

Чрезвычайно содержательная, обосно-
ванная болыпимъ количеством!, истори-
ческихъ данныхъ и въ деталях!, под-
твержденная авторитетами военнаго дѣла, 
рѣчь А. К. Баіова дала яркій отвѣтъ на 
поставленный имъ вопросъ. 

ІІослѣ небольшого перерыва послѣд-
нюю рѣчьпроизнесъ профессор!, А. Елча-
ннновъ: „Государи Дома Романовыхъ, как!. 
Верховные Вожди вооруженных!, силъ 
Россіи". 

Широко раздвинулась когда то малая, 
бѣдная, раззоренная Московская Русь и 
въ триста лѣтъ стала могущественной 
Российской Имперіей, занимающей J/e 
часть земной суши и имѣющей рѣшающій 
голосъ въ міровыхъ дѣлахъ. Это—созда-
иіе рукъ русскихъ Царей, Императоровъ 
и Императрицъ, направлявших!, созида-
тельную работу своих!, подданныхъ и 
ведшихъ нашу ратную силу, оплотъ го-
сударственности, по пути славы. „Госу-

дарству безъ войска не быти, сила госу-
дарства въ войскѣ", сказалъуже первый 
Самодержецъ изъ Дома Романовыхъ. По 
нашимъ основнымъ законамъ, Государь 
Имнераторъ есть Державный Вождь Рос-
сийской арміи и флота. На Государѣ ле-
житъ великая созидательная работа мир-
наго времени и использованіе вооружен-
ной силы на войнѣ. Еще Петръ Великій 
указалъ на громадное значеніе согласо-
ванія и развитія войска и флота. Всѣ 
Верховные Вожди наши держались этого 
взгляда и придавали самобытный начала 
развитію вооруженных!, силъ н а с у ш ѣ и 
на морѣ; исключенія въ этомъ отношеніи 
крайне рѣдки и искупались могучим!, 
подъемомъ нашей военной моіци впо-
слѣдствіи. Указанія войнъ использ»выва-
лись необыкновенно внимательно. Къ ко-
ренному населенно Державные Вожди 
наши всегда обращались съ полною 
вѣрою въ него, какъ источник!, вооружен-
ных!, силъ. Возлагаемый на эти силы 
задачи всегда соотвѣтствовали потребно-
стямъ времени и его духу. Важнѣйшія 
изъ такихъ задачъ были прежде всего— 
сложеніе единоплеменнаго великаго рус-
скаго государства, a затѣмъ выходъ его 
на міровое поприще съ мощнымъ, рѣ-
шающимъ голосомъ. Необъятная работа 
эта часто требовала отъ Монарховъ лич-
наго предводительства войсками. 

Несомнѣнныя военный дарованія на-
слѣдственны во всемъ Державномъ Домѣ. 
Причины ихъ: твердая самодержавная 
власть, широта и объемлющая мощь ра-
боты Державныхъ Вождей надъ военными 
задачами въ особенно трудных!, усло-
віяхъ огромнаго пространства Роесіи, 
разнородности ея границъ и различія ея 
враговъ, личным качества Государей и 
взаимная любовь и довѣріе, неизмѣішо 
связующія Верховныхъ Вождей съ Ихъ 
войсками. Вся наша 300-лѣтняя исторія, 
освѣіценная рядомъ примѣровъ,—дока-
зательство тому. Но не однѣ только Цар-
С Т В у Ю Щ І Я Особы Д а Л И П р И М Ѣ р Ы В Ы С О К И Х ! , 

качествъ Вождей и устроителей воору-
женной силы на сушѣ и на морѣ. Даро-
ванія военный распространяются и на 
Царскую Семыо вообще, многіе члены 
которой истинно военные люди, нро-
явившіе и проявляюіціе свои круішыя 
военный способности во главѣ обшир-
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иыхъ ответственных!, отраслей деятель-
ности въ мирное время и на войне. 
Неизменное сознаніе важности вооружен-
ной силы для государства отвечает!, 
словамъ Петра В е л и к а я , что „государ-
ство безъ вооруженной силы, что тѣло 
безъ души". Знаменитая слова: „О Иетрѣ 
ведайте, что ему жизнь не дорога"... 
стали какъ оы лозунгом!» всего высо-
к а я творчества Государей Дома Рома-
новых!.. 

Очертив!, прошлое Ихъ царственной 
деятельности, ораторъ более подробно 
остановился на личности ныне Цар-
с т в у ю щ а я Государя Императора, нари-
совал!, обликъ К я , какъ В е р х о в н а я 
Вождя сухопутных!, и морскихъ силъ, о 
которыхъ Pro Величество изволить про-
являть неусыгіныя заботы и чрезвычайно 
милостивое вниманіе. Профессор!, Елча-
ниновъ, только что составивши! чрезвы-
чайно интересную книгу „Царствованіе 
Государя Императора Николая Алексан-
дровича", привел!, изъ нея много дан-
ных!., которня придали жизненную прав-
дивость и убедительность его речи, за-
ключенной призывом!, направить всю 
деятельность членовъ великой русской 
военной силы и впредь к ъ тому, чтобы 
трехвековая боевая слава неизменно со-
провождала сѣдыя русекія знамена на 
суіиѣ и гордо развевающийся Андреевскій 
флаіч. на моряхъ. 

Рѣчь эта, подобно предшествующим!,, 
была покрыта дружными апплодисмен-
тами. 

Председатель, поблагодарив!, орато-
ровъ отт, лица общества за ихъ речи, 
объявилъ торжественное засѣданіе за-
крытым!,. 

Р А З Р Я Д Ы . 

Разрядъ военной археологіи и археографіи. 

19-го марта въ помѣщеиіи Офицер-
скаго собранія арміи и флота подъ пред-
седательством!, профессора Н. Веселов-
скаго состоялось очередное засѣданіе 
Разряда военной археологам и архео-
графии 

С. Фсдирот,, въ реферате: „Краткій 
очерк!, исторіи пулеметных!, приспособ-
ление Древнейшіе типы пулеметовъ 
(органы)", далъ въ сжатой форме очеркъ 
развитія такихъ приспособлены, который 
давали бы возможность выпускать подъ 
рядъ или въ виде залповъ, большое 
число малыхъ метательныхъ снарядов!,. 
Свое интересное сообщеніе С. Ѳедоровъ 
иллюстрировал!, большим!, числомъ діа-
позитивовъ, изготовленных!, С!, суще-
ствующих!, до ныне въ музеяхъ (нашемъ 
артиллерійскомъ историческом!, и загра-
ничных!,) древних!, пулеметовъ, а также 
съ сохранившихся древнихъ чертежей 
и рисунковъ. 

А. Ъаіовъ, какъ председатель обра-
зованной при Разряде комиссии по орга-
низации изследованія ноля ІИелонской 
битвы 1471 года, доложилъ собранію 
выработанную комиссіей программу пред-
с т о я щ а я лётомт, т е к у щ а я года изеледо-
ванія поля. Предположено произвести 
археологлческія разведки и раскопки 
въ окрестностях!, с. Велебица, енятіе 
плана съ того же раіона, а также под-
вергнуть его пзследованію с ь военно-
исторической точки зренія. 

Собраніе Разряда, но предложенію 
председателя, хгроф. Н. Веселовскаго, 
постановило возложить изследованіс поля 
Шелонской битвы съ военно-историче-
ской точки зренія на А. Баіова и съ 
археологической — на Н. Печенкина и 
II. Решшкова. 

А. Миронова, составитель исторіи дру-
жишь Спб. ополченія, сделалъ докладъ 
о судьбе знамени петербургская опол-
чения 1812 года, которое онъ, после 
долгихъ усилій и розысков!,, нашелъ, 
иаконецъ, въ Исаакіевскомъ соборе. 
Знамя это участвовало въ сраженіяхъ 
подъ ІІолоцкомъ, Чашниками, Старымъ 
Борисовым!,, Тильзитомъ и Данцигом!,. 

ІІо окончаніи заграничная похода 
12-го іюня 1814 года Петербургское 
ополченіе возвратилось въ столицу и 
было распущено по домамъ, а знамя 
было помещено, какъ это видно но до-
несенію управляющая военным!, мини-
стерством!,, князя Горчакова, въ арсенал!, 
„съ приличною надписью", ознаменовы-
вающею наименованіе мѣстъ, при коихъ 



С.-Петербургское ополченіе отличило 
себя, сражаясь за отечество". 

При какихъ обстоятельствах!, и по 
чьему распоряженію знамя было пере-
дано въ Исаакіевскій соборъ, установить 
A. Миронову не удалось. 

Послѣ оживлежнаго обмѣна мнѣніями, 
собраніе Разряда постановило возбудить 
вопросъ черезъ Совѣтъ Имлераторскаго 
русскаго военно-историческаго общества 
о передачѣ знамени Петербургекаго 
ополченія въ Артиллерійскій историче-
ски іі музей, въ которомъ хранятся старыя 
русскія и трофейныя знамена. 

Затем ъ, по предложенію профессора 
П. Веселовскаго, njni Разряде образована 
особая комиссія для обсужденія поло-
женій, выставленныхъ въ рефератѣ лей-
тенанта А. Лебедева: „Делопроизводство 
учрежденій, какъ базисъ архивной ра-
боты". Въ комиссію, подъ председатель-
ствомъ Л. Баіова, избраны: П. Майковъ, 
Д. Струковъ, Ф . Ниневе, Г. Кудлингь, 
B. Жерве, Г. Габаевъ. В. Рудаков!, , 
В. Хрипачъ, II. Белавенецъ, С. Розанов!,, 
Н. Новиков!,, С. Языковъ, М. Соколов-
скііі и Г. Вахрамеевъ. 

Разрядъ полковыхъ и корабельныхъ 
исторій. 

26-го марта, въ 8 час. вечера, состоя-
лось оживленное заседапіе Разряда 
полковыхъ и корабельныхъ исторій. 

Председатель Разряда, генералъ-лей-
тенантъ Потоцкій, сообщилъ, что въ Раз-
рядъ впесеиъ командиром!, л.-гв. Кон-
наго полка первый томъ исторіи полка, 
составленный герцогомъ Г. П. Лейхтен-
бергскимъ, — съ просьбою разсмотреть 
его въ Разряде. ( 'обраnie отнеслось со-
чувственно къ этой просьбе и для по-
дробнаго разсмотренія представленной 
исторіи избрало комиссію въ составе: 
председателя, генералъ-лейтенанта По-
тоцкаго, и членовъ, М. Соколовскаго, 
А. Григоровича, К. Агаѳонова и Р. Га-
баева. 

Затѣмъ был!, разсмотренъ целый рядъ 
ходатайсгвъ войсковых!, частей, передан-
пыхъ па заключеніе Разряда. В с е они 
касаются старшинства этихъ частей или 

приданія к ъ и х ъ наименоваиіямъ фамилій 
вѣчныхъ шефовъ. Tain,, разсмотрены 
ходатайства: гвардейскаго запаенаго ка-
валерійскаго полка о предоставлен і и 
ему старшинства съ 21-го декабря 1803 г.; 
л.-гв. Атаманскаго Его Имиераторскаго 
Высочества Государя Наследника Цеса-
ревича полка—о наименованіи 4-й сотни 
полка—4-ю генерала отъ кавалеріи графа 
Платова сотней; 186-го ігЬх. Асландуз-
скаго полка — о выясненіи предковъ 
полка и передаче в ъ полкъ Георгіев-
скихъ знаменъ Козловскаго полка; 12-го 
Туркестанскаго стрелковаго полка — о 
прнсвоеііін полку имени ИмнератораПетра 
Великаго; 8 7 - г о пех. Нейшлотскаго 
полка—о присвоеніи ему старшинства 
ci , 1806 г.; 39-го пех . Томскаго полка— 
о присвоеніи ему старшинства с ъ 1771 г. 
и имени шефа полка генерала Лиха-
чева; 187-го пех . Аварскаго полка—объ 
иснравлепіи хроники полка. Для раз-
бора в с е х ъ этихъ ходатайствъ образо-
вана при Разряде комиссія въ составе: 
М. Соколовскаго, С. Гулевича, В. Суд-
равскаго, В. Савонько и II. Зезюлнн-
скаго. 

Докладчиками съ рефератами высту-
пили: Г. Габаевъ и М. Соколовскій. 

Г. Габаевъ прочелъ докладъ: „Крым-
ские татары подъ русскими знаменами" >), 
а М. Соколовскій „Къ генеалогіи ком-
панейских!, или охочекомонныхъ НОЛ-
К О В ! , . 1668—1775 Г . Г . " 2 ) . 

Образованная Разрядом!, полковыхъ 
и корабельныхъ исторій комиссія, въ 
составе К. Агаѳонова, А. Григоровича, 
Н. Зезголинскаго и М. Соколовскаго, рас-
смотрела вопросъ объ историческом!» обо-
снованіи къ присвоенію 1-му лейбъ-гре-
надерскому Екатеринославскому Импе-
ратора Александра II полку старшин-
ства 1-го выборнаго, впослѣдствіи Лс-
фортовскаго полка, т. е. съ 1642 г. 

Вопросъ ЭТОТ!, ВОЗНИК! , въ полку, и 
собранный полком!, матеріалъ былъ 
подробно разсмотренъ комисеіей. По 
мнѣнію полка, въ 1791 г. Лефортовский 
полкъ былъ присоединен!, къ Екатерино-
славскому полку подъ одно съ нимъ 

') Полностью былъ шшочатаиъ въ 3-й 
книжкѣ „Журнала" за настоящей годъ. 

2) Будотъ полностью напечатана въ од-
но.мъ изъ ближайшихъ нумеровъ журнала-



наименован іе, т. е. слился съ нимъ во 
едино и тѣмъ самымъ фактически пере-
далъ ему свое старшинство и свои тра-
диции Если же въ 1792 г. отъ соединен-
ного полка были взяты 21 рота, то 
поолѣдиія не принадлежали непременно 
къ ротамъ, поступившимъ изъ Лефор-
товского полка. 

Однако, комиссія не раздѣлила точку 
зрѣнія полка, основываясь на офиціаль-
ішхъ хроникахъ. Дѣйствительно, но 
хроникѣ кн. Долгорукова (изд. 1799 г.), 
8-го сентября 1791 г. къ Екатерино-
славскому полку присоединены 4 бата-
ліона Московскаго гренадерскаго (быи-
шаго Лефортовского) полка и 2баталіона 
С.-ІІетербургскаго гренадерскаго полка; 
однако, этотъ сводный полкъ вгь 1792 г. 
переформированъ опять въ 4-хъ-баталіон-
ный, а присоединенные къ нему грена-
дерскіе баталіоны обращены на соста-
вленіе гренадерскихъ въ 21-мъ мушке-
терском!. полку. Далѣе, по хроникѣ, со-
ставленной въ 1852 г., 8-го сентября 
1791 г. Екатеринославскій полкъ пере-
формированъ въ Ю-ти-баталіонный вслѣд-
ствіе ирисоединенія къ нему Москов-
ского и Свято-Николаевскаго полковъ, 
но 5-го февраля 1791 г. баталіоны этихъ 
двухъ полковъ обращены на составленіе 
гронадерекихъ рогь въ разныхъ мушке-
терскихъ полкахъ и затѣмъ Екатерино-
славскій гренадерскій полкъ составился 
изъ прежнихъ своихъ четырехъ бата-
ліоновъ. 

Такимъ образомъ, 5-ти-мѣсячное слія-
ніе трехъ вышеозначенныхъ полковъ 
слѣдуетъ, но миѣнію комиссіи, признать 
временною мѣрою, и присоединенные къ 
Екатеринославекому полку Московскій 
и Свято-Николаевскій полки сохранили 
свое баталіонное подраздѣленіе и въ 
февралѣ 1792 г. были выдѣлены для 
новыхъ формированій, а 1-й л.-грена-
дерскій Екатеринославскій полкъ имѣлъ 
бы историческое основаніе на присвоеиіе 
старшинства Московскаго гренадерскаго 
въ томъ лишь случаѣ , если бы было 
доказано, что баталіоны послѣдняго, по 
выдѣленіи ротъ въ 1792 году, все же 
остались продолжать службу въ Екате-
ринославскомъ полку. Между тѣмъ, пред-
ставленные полкомъ документы не под-
тверждают!. этого положенія. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, комиссія высказала, 
что она не располагаетъ свѣдѣніями, 
подтверждающими происхожденіе 1-го 
гренадерскаго Московскаго полка отъ 
1-го выборнаго, сформированная въ 
1642 году. 

Разрядъ исторіи войнъ. 

Въ Разрядѣ исторіи войнъ генералъ-
лейтенантъ Бородкинъ сдѣлалъ докладъ, 
давтггій слушателям!, чрезвычайно инте-
ресный характеристики двухъ извѣст-
ныхъ дѣятелей эпохи царствованШ Импе-
раторовъ Александра I и Николая I, 
генералъ - адъютанта графа Арсенія 
Андреевича Закревскаго и генералъ-
адъютанта свѣтлѣйшаго князя Алексан-
дра Сергѣевича Меншикова. 

Объ обоихъ этихъ лицахъ установи-
лись ходячія мнѣнія, передаваемым безъ 
провѣрки изъ устъ въ уста, со страницъ 
одного изданія на страницы другого. 
Давно установился взглядъ, что Закрсв-
скій — своевольный солдагь, деспотъ, 
узкій и самовластный сановникъ, чуть 
не звѣрь, которая всѣ боялись, мрачной 
памяти крѣпостникъ и т. п. Напротивъ, 
князь Меншиковъ, въ силу тѣхъ же 
старыхъ мнѣній, — высокообразованный 
вельможа, носитель лучшихъ идей своего 
времени... Тщательиыя изысканія доклад-
чика ПО нровѣркѣ этихъ Х О Д Я Ч И Х ! , мнѣ-
ній привели его къ совершенно обрат-
ным!, выводам!,. Каждой изъ этихъ 
крупных!, государственныхъ фигуръ опт, 
посвятилъ особую часть своего доклада, 
выслушанная собравшимися съ неосла-
бѣвающимъ интересом!,. 

А. А. Закревскій родился въ 1786 г. 
и, происходя изъ стариннаго дворян-
с к а я рода, воспитывался въ Шкловскомъ 
кадетскомъ корпусѣ. Начавъ службу въ 
одномъ изъ пѣхотныхъ полковъ, онъ 
бѣдствовалъ въ молодости и только ПО-
слѣдующая служба сначала при главно-
командующемъ, графѣ H. M. Каменском!,, 
a, затѣмъ, в ъ 1 8 1 2 г . при фельдмаршал!1, 
Барклаѣ-де-Толли выдвигаютъ его на-
столько, что въ 27 лѣтъ онъ назначается 
дежурнымъ янераломъ Государя Але-
ксандра I. Тогда уже онъ проявилъ 



много горячая патріотизма, который, 
впрочемт», особенно отличалъ его всю 
жизнь. Въ 1814 г., азатѣмъ въ 1817—18 гг. 
онъ находился съ Государемъ за гра-
ницею. Это почетное положеніе не при-
носило ему богатства и, зная объ его 
постоянной нуждѣ и цѣня его достоин-
ства, Государь женилъ его на очень бо-
гатой графинѣ, A. Ѳ. Толстой. В ы с ш а я 
образования онъ не получилъ, но обла-
далъ здравымъ практическим!» умомъ, 
большою энергіею, еильнымъ характе-
ром!» и высокою честностью. Своихъ це-
лей достигалъ не всегда прямыми пу-

• тями и чистыми средствами. Онъ былъ 
въ лучшихъ отношеніяхъ со многими 
выдающимися современниками, какъ, на-
иримѣръ, кн. П. М. Волконскимъ, II. Д. 
Киселевымъ, А. П. Ермоловымъ, Д. В. 
Давыдовым!» и многими другими. 

Здравый умъ Закревскаго ясно про-
является въ его сужденіяхъ, совѣтахъ и 
замѣчаніяхъ по поводу различных!» обще-
ственных!» явленій, дѣйствій государ-
ственных!, людей и т. п. Оігь вовсе не 
былъ поклоішикомъ сухой формалистики 
военной службы, былъ принциніальнымъ 
противником!» Аракчеева и врагомъ воен-
ных!, поселеній, въ которыхъ усматри-
вал!, несчастіе Россіи. Въ военных!, во-
просахъ онъ обладал!» весьма вѣрнымъ 
В З Г Л Я Д О М ! , . 

Назначеніе его генерал!,-губернато-
ром!, Финляндіи въ 1823 г., когда ему 
было только 37 лѣтъ, дало ему возмож-
ность проявить свои дарованія и черты 
крупная характера. Трудился онъ съ 
удивительною энергіею; работа въ его 
канцеляріи не прерывалась до 10 час. 
вечера и всѣ скоро оцѣнили его рѣдкую 
дѣятельность, подвижность и справедли-
вость. Его объѣзды по краю совершались 
безпрерывно; о нихъ сохранились по-
дробные дневники и отчеты. Закревскій 
обратил!» особенное вниманіе на усиленіе 
и престижъ государственной власти; въ 
виду этого на первнхъ же иорахъ онъ 
долженъ былъ воевать со всѣмъ соста-
вомъ сената, но все таки добился своего. 
Трудные дни долженъ былъ онъ пере-
жить въ 1825 г., послѣ смерти Импера-
тора Александра I, когда создавшееся 
неонредѣленное положеніе и разнорѣчи-
выя инст]>укціи из!» Петербурга заста-

вили его дѣйствовать на свой страхъ съ 
большою твердостью, о чемъ М. М. По-
роднишь привелъ много весьма любопытт 
ныхъ подробностей. 

Къ сожалѣнію, у энергичная и прав-
д и в а я генералъ-губернатора оказалось 
много враговъ, которые постарались воз-
будить противъ него недовѣріе Импера-
тора Николая I—и Закревскій понялъ, 
что дни его управленія министерством!, 
внутренних!, дѣлъ (съ 1828 г.) сочтены. 
Онъ поДалъ въ отставку, которая была 
принята. Находясь въ отставкѣ, онъ не 
доискивался утраченной милости, не до-
могался вновь поступить на службу. 
Живя то въ Москвѣ, то заграницею, то 
въ Петербург!» въ своемъ роскошно от-
дѣланномъ домѣ, оіп, намѣреино избѣ-
галъ свиданія съ Государемъ, съ кото-
рым!, встрѣтился случайно спустя только 
9 лѣтъ. Государь обласкал!» его и вскорѣ 
замѣтно сталъ проявлять къ нему мило-
стивое отношеніе, въ результат!» кото-
р а я послѣ почти 17-лѣтнсй опалы со-
стоялось назначеніе Закревскаго гене-
рал!,-губернатором!, въ Москву. Здѣсь 
онъ проявил!» себя въ высшей степени 
оригинальным!, и почтешшмъ админи-
страторомъ, своеобразно, но справедливо 
творивіпимъ судъ и расправу, но ни-
когда не злоупотреблявшим!, высоким!» 
довѣріемъ Государя, снабдившая его 
чистыми бланками съ собственноручными 
подписями; всѣ эти бланки впослѣдствіи 
онъ возвратилъГосударю неиспользован-
ными. Онъ искренно заботился о несчаст-
ных!» сиротахъ, насаждалъ просвѣщеніе, 
читалъ множество серьезных!, книгь, не 
исключая и медицинских!,, велъ дѣятель-
ную переписку и оставилъ 28 тетради 
своего дневника; къ крестьянам!, онъ 
относился заботливо и сердечно. 

Однимъ словом!,, по словамъ М. М. 
Бородкина, на страницах!, русской исто-
ріи Закревскій, внѣ всякаго сомнѣнія, 
занялт, свѣтлое мѣсто и заслужил!, по-
четное имя. 

Совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ вырисовы-
вается его современник!,, князь A. I'. 
Меишиковъ. Онъ родился въ 1787 году 
и воспитывался въ Дрезденѣ. Службу 
началъ въ 1805 г., въ коллегіи иностран-
ных!, дѣлъ, въ званіи „коллегіи-юикера". 
Оставив!» диітломатическій корпусъ, опт, 



иерешелъ въ артиллерію, въ 1812 году 
участвовал!, въ Бородинскомъ бою, былъ 
раненъ подъ Парижемъ и затѣмъ занялъ 
блестяще о мѣсто директора канцеляріи 
начальника главнаго штаба, князя II. М. 
Волконскаго. Онъ пользовался высоким!, 
довѣріемъ Государя, который, между 
прочимъ, предложил!, ему командованіе 
Черноморским!, флотомъ, но тотъ, по 
совершенному незнакомству съ морскою 
службою, отказался отъ этой должности. 
33-лѣтняго генерала князя Меншикова 
назначили послашшкомъ въ Дрезден!,. 
Онъ счелъ это немилостью и подалъ въ 
отставку. Свободное время и случайное 
знакомство съ хорошим!, морякомъ дали 
ему возможность въ теоріи изучить мор-
ское дѣло. Въ началѣ царствованія Ни-
колая I онъ былъ отправлен!, посломъ 
къ персидскому шаху, по пути къ ко-
торому едва не былъ взятъ в ъ плѣнъ. 
Въ 1827 году Государь поручаетъ ему 
преобразовать морское министерство. За-
тѣмъ, онъ участвует! , въ турецкой вой-
нѣ , за взятіе Анапы награжден!, Геор-
гіемъ з кл., раненъ подъ Варною и въ 
1831 году назначен!, финляндскимъ ге-
нералъ-губернаторомъ. ІІослѣ того онъ 
былъ чрезвычайным!, послом!, въ Кон-
стантішополѣ и, наконецъ, главнокоман-
дующим!, дѣйствующею арміеюво время 
ci • вастопольской войн ы. 

„Рѣдкая карьера!" восклицаетъ M. М. 
Вородкинъ: „Менгниковъ прослужилъ 
С4 года, изъ них! , 42 года состоялъ въ 
званіи генералъ-адъютанта, 27 лѣтъ былъ 
начальникомъ главнаго морского штаба, 
24 года начальникомъ Финляндскаго 
края. Умеръ 82 лѣтъ" . Широко распро-
странились трафареты объ его выдаю-
щейся начитанности, болыиомъ умѣ, 
рѣдкомъ остроуміи, огромной работоспо-
собности, иростотѣ въ обраіценіи. Але-
ксандр!, ] иолюбилъ молодого Менши-
кова, съ которым!, норѣдко во время 
безчисленныхъ переѣздовъ сидѣлъ въ 
коляскѣ , но нотомъ онъ, повидимому, 
улокилъ непріятныя черты его ума и 
характера и такъ отзывался о немъ: 
„Душа Меншикова чернѣе его сапога". 
„У Меншикова есть умъ только для того, 
чтобы кусаться" и т. и. 

По отзывам!, многихъ современни-
ков!,, его умъ и образованіе затемнялись 

истинпымъ или нанускнымъ безеерде-
чіемъ; ко всему на свѣтѣ онъ относился 
саркастически, злобно и по меньшей 
мѣрѣ насмѣшливо. Онъ былъ рѣдкимъ 
и мрачнымъ эгоистом!,, молчаливымъ и 
таинственным!,, какъ могила, холодным!, 
и немилосердны мъ къ страждущим!,. 
Генералъ А. М. Заіончковскііі, имѣвшій 
случай ознакомиться съ его дневникомъ, 
веденнымъ имъ съ 1810 г. въ теченіе 
болѣе полустолѣтія изо дня въ день, 
нашелъ, что въ этомъ дневникѣ нѣтъ 
пи одного теплаго слова объ интересах!, 
государственных!, и общественных!,, с ъ 
которыми онъ такъ близко соприка-
сался. 

Хотя злой языкъ легко создаетъ вра-
гов!, и портить репутацію, въ данном!, 
случаѣ факты подтверждают!, справед-
ливость суроваго приговора въ отноше-
ніи этого человѣка. Его служебная дѣя-
тельность была обширна и разнообразна. 
Ему давались дипломатическія поруче-
нія, онъ былъ морякомъ, администрато-
ром!, и, наконецъ, главнокомандующим!,. 
О чемъ же говорят!, слѣды его деятель-
ности? В ъ морскомъ вѣдомствѣ , въ ко-
тором!, затрачено было много денегъ, 
качества русскаго флота подлежали 
большому сомнѣнію. Въуправленіи фло-
томъ было много лишняго, запутаннаго, 
медлительнаго. Онъ былъ предубѣжденъ 
противъ пригодности В И Н Т О В Ы Х ! , судовъ 
къ боевому дѣлу. Моряки его не любили. 
Онъ былъ ярымъ сторонником!, крѣ-
иостного права. В ъ отношеніи управле-
ния Финляндіей слѣдуетъ сказать, что съ 
1831 по 1854 г. Финляндія сдѣлала 
весьма замѣтные шаги по пути развитія, 
но на долю князя Меншикова вч, этой 
культурной работѣ ничего не причи-
тается: напротив!,, онъ сильно нажималъ 
на цензурные тиски и вообще не допу-
скалъ нововведений. Его посольство въ 
Тегеранъ и въ Константинополь привело 
совсѣмъ не къ тѣмъ результатам!,, ко-
торых!, желало наше правительство. 
Будучи главнокомандующим!, въ Крыму, 
онъ увѣрялъ, что непріятель никогда не 
осмѣлится сдѣлать высадку; онъ же съ 
негодованіемъ отвергъ своевременно 
представленный Корниловым!, проект!, 
укрѣпленія Севастополя, долго пренебре-
гал!, познаніями 'Готлебіша, въ войскахъ 



былъ крайне непопуляренъ, не ночтилъ 
даже своимъ присутствіемъ нохоронъ 
героя Корнилова, весьма рѣдко показы-
валея солдатамъ, не посѣіцалъ больныхъ 
и раненыхъ, и т. д., и т. д. 

Въ заключеніи доклада М. М. Бород-
кинъ высказалъ убѣжденіе, что задача 
жизни князя сводилась къ сохраненіто 
Царской милости, чтобы, опираясь на 
нее, первенствовать при Дворѣ и въ 
Россіи. Его государственное дѣло всегда 
ставилось позади его собственная я. Въ 
концѣ концовъ, его историческое значе-
піе должно быть признано крайне незна-
чительнымъ... 

Къ прекрасному докладу генерала 
Бородкина очень интересныя добавленія 
сдѣлалъ генералъ Заіончковскій, изучав-
шій личность и дѣятельность Мешпн-
кова по его дневнику и другимъ мате-
риалам!,, приведшнмъ его, въ отношеніи 
взгляда на дѣятелыюсть князя, къ тѣмъ 
же выводам!,, которые сдѣлалъ и М. М. 
Бородкинъ. 

М Ѣ С Т Н Ы Е О Т Д Ѣ Л Ы . 

По иниціативѣ Московскаго Отдгьла, 
Совѣтомъ Общества, черезъ Министер-
ство Иностранныхъ Дѣлъ, былъ возбу-
жден!, вопросъ о желательности возвра-
щения въ Россію нотомковъ знаменитая 
партизана Отечественной войны, А. II. Се-
славина, его малолѣтнихъ правнуковъ, 
проживающихъ нынѣ въ Испаніи, и пре-
доставленія имъ за государственный счетъ 
необходимая образованія въ русскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Министерство 
Иностранныхъ Дѣлъ снеслось по на-
стоящему вопросу съ Императорским!, 
послом!, въ Мадридѣ; нынѣ сообщены 
Совѣту нижеслѣдующія, изъ письма 
посла, свѣдѣнія о знаменитых!, нра-
внукахъ Сеславииа: Есмеральды—8лѣтъ 
и Георгія—пяти. 

Русскій посолъ счелъ наиболѣе цѣле-
сообразнымъ обратиться за свѣдѣніями 
непосредственно къ опекуну сиротъ Се-
славииыхъ, графу Ф. Локателли. 

Графт, любезно отозвался на его 
просьбу и сообщил!, слѣдуюіція данныя: 

Внукъ партизана, потомственный дво-
рянину Георгій Александрович!» Се-
славинъ, женатъ былъ два раза: на 
православной русской въ Москвѣ; бракъ 
не былъ счастливым!,, дѣтей не было. 
Георгій Александрович!, развелся съ 
женой, вышелъ въ отставку и поѣхалъ 
за границу въ надеждѣ поправить по-
шатнувшееся здоровье. 

Въ Алжирѣ онъ встрѣтился съ 
французской подданной дѣвицей Пау-
линой де-Тартаренъ и вступил!, съ ней 
въ бракъ. 21-го мая 1904 года она при-
няла православіе и наречена Еленой. 

Отъ этого брака родилось двое дѣтей. 
1) Есмеральда—въ Алжирѣ, ю-го но-

ября 1904 года; ей нынѣ <Ь' лѣтъ. 
2) Георгій—въ Мадридѣ 29-го декабря 

1907 года, которому минулъ только пя-
тый годъ. 

Есмеральда окрещена была по право-
славному обряду. Крещеніе же Георгія 
откладывалось вслѣдствіо непредвидѣн-
ныхъ обстоятельств!,, до 1911 года, когда 
ему уже было 4 года, и такъ какъ 
отецъ и мать скончались до этого за 
границей, тогда какъ дѣти находились 
въ Испаніи на попеченіи бабушки, г-жи 
Тартаренъ де-Бальи, то за неимѣніемъ 
православная священника, мальчика 
окрестили по римско - католическому 
обряду. 

Георгій Александрович!» Сославши, 
скончался отъ чахотки 18-го февраля 
1911 года въ 7 часов!, утра въ Шией-
царіи въ санаторіумѣ Лейсинъ. 

Онъ оставил!» духовное завѣщаніе, 
внесенное въ книги нашего Генераль-
н а я Консульства въ Женевѣ за ,\<) 121 
1910 года (стр. 1(51 по 165). 

Этимъ завѣщаніемъ (коиія ci, кото-
р а я сообщена была нашему послу въ 
Испаніи графомъ Локателли) Георгій 
Александрович!, назначает!» его, графа, 
опекуном!, своихъ дѣтей, поручает!, ему 
управлять ихъ небольшим!, состояніемъ, 
заняться ихъ восіштаніемъ, словомъ — 
замѣстить имъ отца, предоставляя усмо-
трѣнію опекуна рѣшить, остаться ли дѣ-
тямъ за границей или вернуться въРоссію. 

Духовнымъ завѣщаніемъ, кромѣ того, 
устраняется всякое вмѣшательство род-
ственников!, матери въ воспитаніе дѣтей 
и сказано, что въ случаѣ ихъ смерти, 



безъ потомства, аадлежитъ реализовать 
состояніе и на эти средства учредить 
стинеидію имени „Сеславина" въ Мос-
ковскомъ Лицеѣ Цесаревича Николая СЪ 
тѣмъ, чтобы ею имѣли право пользо-
ваться исключительно дѣти православ-
ных!, русскихъ дворянъ. 

Графъ Локателли заявшгь послу, что, 
будучи одинокимъ, онъ весь отдался 
заботамт, о иризрѣніи и воспитаніи до-
вѣренныхъ ему сиротъ, что всѣ его 
усилія напряжены не только къ точному 
исполненію возложенных!, на пего завѣ-
вѣщайіемъ обязательств!,, но и словесно 
высказанных!, ему покойными предна-
чертаиій. 

Такъ, между прочимъ, онъ высказалъ 
мамѣрепіе окрестить малолѣтпяго Георгія 
православным!, но достиженіи имъ ссми-
лѣтняго возраста, находя правильным'!,, 
чтобы онъ исповѣдывалъ ту же вѣру, 
какъ его родители и сестра. 

Нпослѣдствіи онъ собирается привезти 
дѣтей въ Россію и дать мальчику обра-
зованіе, достойное его ироисхожденія и 
дающее льготы по отбывании воинской 
повинности. 

На замѣчаніе посла, что въ виду бу-
д у щ а я нребыванія дѣтей въ Россіи и 
ихъ д у х о в н а я образованія, раниее зна-
комство дѣтеіі CL русским!, языкомъ 
весьма облегчило бы имъ эту задачу, 
графъ отвѣтилъ, что вполнѣ сознаетъ 
это и постарается, насколько обстоятель-
ства позволят!,, воспользоваться его ео-
вѣтомъ. 

Въ настоящее время сироты находятся 
въ деревнѣ , въ маленьком!, имѣніи, ку-
пленном!» ихъ отцомъ, подъ присмотром!, 
своей бабушки, г-жи Маріи Тартаренъ 
де-Вальи. 

Помѣстье это, стоящее не болѣе 
Ю.ООО франковъ,—все ихъ состояніе. 

Поземельные налоги и подати пре-
вышают!» доход!» съ земли, и графъ 
Локателли (во исполнеіііе воли Георгія 
Александровича) собирается выгодно 
продать имѣніе, считая, что располагать 
хотя малым!» капиталом!, для дѣтей 
выгоднѣе, нежели земельная собствен-
ность въ Испаніи. 

Изъ вышесказанная можно усмотрѣть, 
что сироты довѣрены опекуну, выбран-
ному сам имъ Георгіемъ Александрови-

чем!, Сеславшшмъ, человѣку, пользовав-
шемуся его полным!» довѣріемъ. 

6-го февраля въ помѣщеніи военно-
окружного совѣта состоялось 21-е общее 
собраніе Кружка ревнителей памяти 
Отечественной войны 1812 года. Доложенъ 
былъ отчетъ за иетекшій годъ, изъ коего 
усматривается, что въ отчетномъ году 
было б общихъ собраній и 5 засѣданій 
совѣта; общее число членовъ достигло 
372 лицъ, членами прочтено 7 докладов!,. 
Круш [ѣйп I ими резул ьтатам 11 дѣятел ь-
ности Кружка слѣдуетъ признать: пере-
везеніе изъ г. Галле праха генерала 
Невѣровскаго на мѣсто участія его въ 
Породинскомъ бою на Семеновскихъ 
флешахъ и сооруженіе па могилѣ памят-
ника, а также сооружеміе полтавскимъ 
дворяиетвомъ иконы св. Димитрія Солун-
скаго, принесенной въ даръ Спасоборо-
димской обители въ память упомянутая 
выше событія и переименованіе з -хъ 
станцій Александровской жел. дор. въ 
память событий Отечественной войны. 
Пзъ д е н е ж н а я отчета видно, что при-
ход!, Кружка выразился вч» суммѣ 2.151 р. 
33 к., а расходъ — въ 1.613 р. 8 к., и 
остатокъ въ 541 р. 25 к. Ревизіонною 
комиссіею отчетъ этотъ признанъ пра-
вильны.мъ. Смѣта на текущій годъ со-
ставлена въсуммѣ : по приходу—1.000 р. 
и по расходу—650 р. На мѣсто отказав-
ш а я с я , за невозможностью по служеб-
ным!, дѣламъ исполнять должность се-
кретаря Кружка, штабсъ-кагштана II и-
санко, избранъ М. ІІановъ. Приняты 
вновь въ число членовъ кружка: С. Бу-
нин!,, ,1. Гладышева, Б. Оатъ и Б. Шрам-
ченко. Доложено о поступшшшхъ гю-
жертвованіяхъ Кружку: жетона въ память 
Императора Александра I -отъ генерала 
Гладышева, книги „ГІораженіе фрапцу-
зовъ въ Гермапіи и Франціи", изд. 
1814 г.—отъ поручика Аргунова и ука-
зателя памятников'!, на Бородинском!, 
полѣ—отъ его составителя Осткевичъ-
Гуднпцкаго. Членомъ Совѣта, полк. Афа-
насьевым!,, доложено, что Кружком!, было 
высказано пожеланіе, чтобы на мѣстѣ 
погребенія генерала Невѣровскаго въ 
г. Галле, въ Германіи, сдѣлать надпись 
о перевезеніп отсюда на родину праха 



генерала. Докладчику прислать кален-
дарь на 1913 годъ, изданный в ъ г. Галле 
Г. Морицомъ, В!, котором!, изъ 32 стра-
ниц!, отведено 2 страницы спеціально 
генералу Невѣровскому—фактъ крайне 
знаменательный. Изъ описанія этого усма-
тривается, что недавно, по приказанію 
Императорскаго россійскаго посланника 
въ Берлинѣ, на задней сторонѣ надгроб-
ной плиты помѣщена надпись: „Благодар-
ное отечество перевезло въ 1912 г. останки 
своею героя на родину, гдѣ они оставлены 
(погребены) на полѣ битвы подъ Бородины.чъ". 

Въ этомъ же календарѣ имѣются ри-
сунки могилъ д в у х ъ русскихъ офице-
ровъ съ слѣдуюіцими надписями на на-
мятникахъ на нѣмецкомѣ языкѣ: 

1) Hier ruhet Русскій перевода: 
die Asche des Capi- Здѣсь покоится 
tains des 8 J äger - прахъ капитана 8-го 
Regiments imrussis- Е г е р с к а г о полка 

chen Heere 
Feodor Karpow 

gest. an den in der 
heissen Schlacht bei 
Leipzig erhaltenen 
Wunden d. 22 O c t o -

ber 1813. 
2) Hier 

liegt der Leichnam 
des an seinen Wun-
den verstorbenen 
Majors u Ritters vom 
Wilnaschen Feldre-

giment 
Victor Matwie witsch 

Sythin 

русской арміи, Фе-
дора Карпова, умер-
шаго отъ получен-
ной въ жаркой бит-
вѣ подъ Лейпци-
гомъ раны 22-го ок-

тября 1813 года. 
Здѣсь лежитъ 

трупъ умершаго отъ 
ранъ маіора и кава-
лера ВиленСкаго ар-
мейскаго полка Ви-
ктора Матвѣевича 
Сытина, родивша-
гося въ 1785 г., ра-
ненаго подъ Леіін-

geb. 1785, verwun-
det bei Leipzig d. 18 
oct. 1813 gest. d. 27 

oetbr. 1813. 
Auf der Rückseite 
des Monumentes ist 

zu lesen: 
Denkmal der Bruder-

liebe. 

цигомъ 18-го октя-
бря 1813 г., умер-
шаго 27-го октября 

1813 г. 

На задней сторонѣ 
памятника надпись: 

Памятник!, 
братской могилы: 

Затѣмъ полк. Афанасьевым!, было до-
ложено, что въ виду столѣтія грепадер-
скаго корпуса, имъ будутъ сообщены 
выдержки изъ писемъ бывшаго коман-
дира корпуса и одного изъ важнѣйшихъ 
героевъ Отечественной войны, генерала 
графа Коновницына къ его женѣ , А. И. 
Коновницыной, писанныя съ полей сра-
женій, въ которыхъ участвовал!, графъ, 
и вообще въ походѣ. Письма эти обри-
совывают!, вполнѣ личность графа, какъ 
горячаго патріота, храбраго воина, сер-
дечнаго и отзывчиваго начальника и со-
служивца и наилучшаго семьянина. Пе-
ресказывать эти отрывки писемъ трудно, 
такъ какъ они потеряютъ свою прелесть. 
Скажем!, лишь, что слушавшіе докладъ 
этотъ получили истинное наслажденіе и 
обаятельная личность героя обрисована 
хотя и простыми словами его, но ярко и 
сильно. Кружокъ ассигновал!, 100 р. на 
учрежденіе стипендіи в ъ одномъ изъ 
военно-учебныхъ заведеній имени героя 
Отечественной войны, генералъ-адъютанта 
графа П. И. Коновницына. 

(„Русск. Инв."). 

В о е н н о - и с т о р и ч е с к а я л ѣ т о п и с ь . 
Годичное общее собраніе Императорскаго 

русскаго историческаго общества подъ пред-
сѣдательствомъ Его Императорскаго Величе-
ства Государя Императора 14-го марта 1913 г. 
Въ четверг!,, 11-го марта, въ 9 час. вечера, въ 
1 іарскосельскомъ Александровском!, дворцѣ, 
подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго 
Величества Государя Императора, состоялось 
годичное общее соораніе Императорскаго рус-
скаго историческаго общества. 

Въ собраніи присутствовали: предсѣдатель 
общества, Его Императорское Высочество Ве-
ликііі Князь Николай Михаиловичъ, дѣйстви-
тельные члены общества: Куломзинъ, гр. ІІІе-
реметевъ, Кобеко, Филиппов'!,, бар. Остенъ-

Сакенъ, ІІлатоновъ, Чечулинъ, Мышяаевскій, 
Панчулидзевъ, Иконниковъ, ІДегловъ, Голом-
біевскій, Рождественскій, бар. Икскуль фонъ-
Гильденбандтъ, Сазоновъ, Скалонъ, Лихачев!,, 
Середонинъ, Смольяиинові,, Герье, бар. Таубе, 
Саитовъ, Модзалевскій и Богооловскііі. 

Но открьггіи Его Императорским!, Величе-
ством!, засѣданія, Августѣйшій Предсѣдатель 
общества, Великій Князь Николай Михаило-
вичъ прочелъ слѣдующій отчетъ: 

„Въ отчетном!, году Императорское рус-
ское историческое общество понесло горест-
ную утрату въ лицѣ скончавшагося 22-го ок-
тября 1912 года старѣйшаго своего члена. 
Петра Ивановича Бартенева, избраннаго дѣй-



ствительнымъ чЛеномъ общества 22-го марта 
1871 года. 

Петръ Ивановичъ Бартеневъ, основатель 
первагорусскагоисторическагожурнала ,.Рус-
ской Архивъ", скончался на 84 году жизни. 
Покойный, потомок;, древняго дворянекаго 
рода, восходящаго къ концу XVI вѣка, сынъ 
участника Отечественной войны, отставного 
подполковника Ивана Осиповича Бартенева 
отъ брака съ Аполлинаріей Осиповной Бур-
цевой. родился 1-го октября 1829 года въ сельцѣ 
Королевщинѣ, Липецкаго уѣзда, Тамбовской 
губерніи. Среднее образованіе он;, получил;, 
въ рязанском;, благородном;, пансіонѣ (1841— 
1847 гг.), а высшее—на историко-филологиче-
ском;, факультет! московекаго университета 
(1847—1851 гг.), гдѣ ему пришлось слушать 
лекціи ІПевырева, Буслаева, Грановскаго; о 
посл!днемъ у него навсегда сохранилось бла-
годарное воепоминаніе. Еще студентом;, И. И. 
Бартеневъ сталь заниматься историческими 
трудами: составил;, „Словарь къ памятникам;, 
русской письменности", написалъ „Изел!до-
ваніѳ о язык! и слог! Несторовой лѣтописи" 
и напечатал;, в;, „Москвитянин!" „Отрывки 
изъ писем;, Пушкина къ И. В. Нащокину". 
Окончив;, въ 1851 году университет;, со сте-
пенью кандидата, онъ постутшлъ домашнимъ 
учителем;, къ двум;, молодым;, ІИевичамъ, 
внукам;, графа Д. Н. Блудова. Сближеніѳ 
съ графом;, Блудовымъ, хорошо знакомым;, 
C I, событіями и деятелями второй половины 
ХѴІП и первой половины XIX вѣковъ, любив-
шим;, о них;, разсказывать, положило начало 
увлеченно Бартенева новейшей исторіей Рос-
ши, а знакомство съ П. Б. Нащокиным;, и С. А. 
ГоСіолевеким;,, друзьями Пушкина, способство-
вало уснлоніюего интереса къ величайшему рус-
скому поэту. Въ 1853 году Бартеневъ посту-
пил;, на службу въ московскій главный архивъ 
министерства иностранных;, дѣлъ и возобно-
ви.;;, свои историко-литературныя занятія. Въ 
50-хъ годахъ онъ напечатал;, статьи: „О сочи-
нсніяхъ И. А. Жуковскаго („Моск. Вѣд. 1853 г.), 
„Родъ и д!тство Пушкина" („Отечеств. Зап." 
1853 г.), „Матеріалы для біографіи Пушкина 
(„Моск. Бѣд." 1854 и 1855). „Біографія Я. И. 
Булгакова" („Моск. Вѣд." 1855 г.). издал;, „Со-
браніе писем;, Царя Алексея Михайловича" 
(1<хдб г.). перевелъ съ н!мецкаго „Исторію Сер-
біи" Ранке (1К57 г.), помогал;, Шевыреву въ 
составленіи исторіи и словаря профессоров;, 
московекаго университета, причем;, написалъ 
біографіи Я. И. Булгакова, Потемкина и графа 
Моркова.Бантыша-Каменскаго для „Словаря нн-
томцевъ Московекаго университета", частью от-
печатаннаго, но не вышедшаго въ свѣтъ. Въ 
этот;,-же періодъ времени Бартеневъ сошелся 
съ славянофилами, оказавшими сильное вліяніе 
НІ) его образ;, мыслей. „Оближеніе съ Хомя-
ковым;,. братьями Киреевскими, Елагиными и 
семьею Аксаковых;,", писал;, онъ впослѣдствіи, 
„почитаю счастьем;, своей литературной и 
общественной жизни". И. II. Бартеневъ былъ 
ближайшим;, помощником;, Кошелева но нзда-
нію „Русской Бес!ды" и въ этомъ журнал! 
напечаталъ онъ біографіи И. И. Шувалова и 

графа А. И. Моркова (1857 г.) и „Записки Г. С. 
Державина" со своими прим!чаніями (1860 г.). 
Бъ 1858 году Бартеневъ отправился загра-
ницу и посѣтилъ Германію (въ Берлин! слу-
шалъ лекціи въ университет!), Францію, Ан-
глію и Австрію, гдѣ завязал;, знакомство съ 
многими выдающимися славянами. Въ 1859 году, 
по возвращеніи изъ путешествія, Бартеневъ 
был;, приглашен;, Г. Ä. Чертковым;, зав!ды-
вать составленной его отцом;,, известным;, 
археологомъ А. Д. Чертковым;,, библіотекой, 
самым;, богатым;, въ то время собраніемъ со-
чинѳній по исторін Россіи, и состоялъ ея би-
бліотекаремъ до 1873 года. Съ этихъ поръ 
историко-литературная и издательская дея-
тельность Бартенева становится плодотворнее. 
Въ 1860 году появляется его перевод;, „Исто-
ріи Германіи" Колорауша, въ 1862 году въ 
„Русской Рѣчи" напечатал;, онъ свое изслѣ-
дованіе „Пушкинъвъюжной Россіи", вышедшее 
также отдѣлыю, н въ 1863 году становится 
редакторомъ историко-литературнаго сборника 
„Русекій Архивъ". который начал;, издаваться 
но мысли г. А. Черткова при его библіотек!, 
а съ 1873 года издавался уже самостоятельно. 
Какъ говорилъ всегда Бартеневъ, изданіе воз-
никло и велось „въ память и по мысли А. С. 
Хомякова, утверждавшего, что исторію слѣ-
дуетъ изучать не только съ древнѣйшихъ 
пор;,, восходя къ текущей действительности, 
но въ то же время уходя от;, современности 
въ глубь прошедшаго и отыскивая непрорыв-
наго звена цричинъ и послѣдствій". Петръ 
Ивановичъ выполнилъ завѣтъ Хомякова, вы-
разившійся въ таком;, стихотворномъ обра-
щеніи: 

„Былое в ъ сердцѣ воскреси 
M в ъ немъ сокрытаго глубоко 
Т ы д у х а жизни допроси.. ." 

Съ 1863 года и до самой кончины, въ про-
должение нолувѣка, II. II. Бартеневъ неуто-
мимо трудился в;> качеств! издателя и „со-
ставителя" надъ редактированіемъ и коррек-
турой книжек;, „Русскаго Архива", почти не 
имѣя помощников;,. Точно предчувствуя свою 
близкую кончину, онъ за несколько месяцев;, 
вперед;, озаботился приготовленіемъ къ пе-
чати иослѣднихъ книжек;, „Архива". Такимъ 
образомъ, почти вся декабрьская книжка 
1812 года, вышедшая черезъ 2 месяца послѣ 
его кончины, является плодом;, еще его тру-
довъ. Въ теченіе 50-ти лѣтъ 11. И. Бартеневъ 
обнародовал;, или переиздал;, множество дра-
гоценных;, исторических;, матеріаловъ—нн-
семъ, дневников;,, мемуаров;,, офиціальныхъ 
авторов;, и т. п., сопровождая ихъ своими ин-
тересными примѣчаніями. Достаточно напо-
мнить записки Вигеля, Жихарева, графа Граббе, 
H. II. Муравьева, Смирновой, Греча, дневники 
Берхгольца, Хршювицкаго, „Капище моего 
сердца" князя Долгорукова, письма братьев;, 
Булгаковыхь... Без;, „Русскаго Архива" не 
можетъ обойтись ни одинъ историк;, ХѴБІ и 
XIX веков;,, ни один;, біографъ иеторичѳскихъ 
лицъ того времени. Особенно много дал;, Бар-
теневъ матеріаловъ для изученія царствованія 
Екатерины II, передъ личностью которой бла-



гоговѣлъ. Съ такимъ же чувствомъ благого-
вѣиія относился онъ къ Пушкину и много 
страницъ своего изданія удѣлилъ письмамъ, 
неизданнымъ стихотвореніямъ великаго поэта, 
воспоминаніямъ н отдѣльнымъ изслѣдованіямъ 
о немъ. Независимо отъ „Русскаго Архива". 
II. И. Бартсновъ выпустилъ въ свѣтъ сбор-
ники такого же содоржанія, „Осьмнадцатып 
вѣкъ" (1868—1869 годовч,, 1 тома) и „Девят-
надцатый вѣкъ" (1872 года, 2 тома). Въ 1869 году 
онъ былъ приглашён!, свѣтлѣйшимъ княземъ 
С. М. Воронцовымъ издавать „Архивъ князя 
Воронцова" и въ теченіе 25 лѣтъ (1870—1895) 
выпустилъ въ свѣтъ 40 томов!, документов!, 
H писемъ изъ архивовъ такихъ внд'ныхъ го-
сударственных!, дѣятелей, какъ графы Ми-
хаил!, Нлларіоновичь. Александръ Романовичъ 
и Семет, Романовичъ и князь Михаилъ Семе-
нович!, Воронцовы и княгиня Е. Р. Дашкова 
(между гірочимъ и ея записки). 

За свою историко-литературную дѣятель-
ность Бартеновъ былъ избрать, по предложе-
нію князя П. А. Вяземскаго, 22-го марта 
1871 года въ дѣйствительные члены Импера-
торскаго русскаго историческаго общества. 
Въ теченіе миогихъ лѣтъ онъ почти ежегодно 
пріѣзжалъ изъ Москвы на годичный заеѣда-
ны общества и только съ 1903 года состояніе 
его здоровья заставило его прекратить по-
ѣздки въ Петербург!,. Тѣмъ не менѣе онъ 
всегда живо интересовался дѣлами общества 
и принималъ участіе въ составленіи списка 
дѣятелей, имѣющихъ быть пОМѣщенными въ 
„Біографическомъ Словарѣ" общества (томы 
60 и (,2 „Сборника"). 

Как!, человѣкъ, II. И. Бартеневъ былъ чрез-
вычайно своеобразен!,, и кто хоті, разъ его 
видѣлъ, не могъ уже его забыть; издатель 
„Русскаго Архива", съ оригинальным!» скла-
дом!, рѣчи п необыкновенной памятью, самъ 
былъ живой архивъ всяких!, свѣдѣній о воѣхъ 
выдающихся дѣятеляхъ Х\'Ш и XIX столѣтій 
и зна.ть наизусть чуть ли не всѣ стихотворе-
нія своих!, любимыхь поэтовъ—Пушкина. Хо-
мякова и Тютчева. Причем!, консерватор!» по 
своим!, политическим!, ѵбѣжденіямъ, II. 11. въ 
то же время былъ врагъ всякой офиціальности, 
стѣсненія личной свободы человека ненужными 
правилами: онъ былъ также болыпимъ ревни-
телемъ чистоты русскаго языка и возмущался 
обиліемъ иностранных!, словъ въ современной 
печати. Прямой и искренній, онъ ни передъ 
кѣмъ не скрывал!, своихъ мнѣній, часто шед-
ших!, въразрѣзъ съ общепринятыми. За свою 
долгую жизнь кого только онъ не зна.ть, съ 
кѣмъ не бесѣдовалъ, кому не давалъ совѣ-
товъ. 

По вполнѣ сираводливымъ словам!, одного 
некролога, имя основателя и полувѣкового 
составителя журнала должно было естественно 
какъ бы ороетиеь съ самымъ журналом!,. II 
действительно, въ умахъ читателей нослѣд-
няго при упоминаніи словъ .. 1'усскій Архивъ" 
невольно выростаегь имя Бартенева, равно 
какъ и при имени Бартенева— является какъ 
бы другое имя „Русскій Архивъ", 

Ученая дѣятельнос.ть общества въ 1912 году 
выразилась въ изданіи 5 томовъ „Сборника" 
(138, 139, 140, 141 и 142) и 3 томовъ „Русскаго 
Біографичоскаго Словаря" („Сѵворовъ—Тка-
чевъ", Рейтернъ—Рольцберъ" и „Дблоновскій— 
Ѳоминъ"). 

Томъ 138 сборника, напечатанный подъ 
наблюдсніе.мъ члена общества, А. Н. Филип-
пова, содержит!, XI часть „Бумагх, Кабинета 
Императрицы Анны Іоанновны". 

Настоящій томъ служить продолжсніомъ 
('XXX тома Сборника и содержит!, въ себѣ 
бумаги кабинета министров!. Императрицы 
Анны Іоанновны за первые пять мѣсяцевъ (ci, 
января но май) 1740 года. Какъ извѣстно, Го-
сударыня скончалась 17-го октября назван-
паго года и этою датою естественно должно 
быть закончено изданіе бумагъ Ея кабинета. 
Обиліе означенных!, бумагъ за 1740 годъ по-
требовало раздѣленія ихъ изданія на два тома, 
причемъ, въ интересах!, равномѣрности. при-
шлось документы первыхъ пяти мѣсяцѳвъ от-
нести къ XI тому, остальные- къ слѣдуюіцему. 
Вт, порядкѣ изданія сдѣлано нѣкоторое отсту-
иленіе, а именно: въ виду того, что журналовъ 
кабинета министров!» за 1740 годъ не сохра-
нилось, их!, мѣсто заняли „реестры входящим!, 
въ кабинет!," бумагамъ, относящимся къ тѣмъ 
или инымъ числам ь того или другого мѣсяца; 
затѣмъ послѣ указанныхъ реестровъ, подъ 
ооотвѣтственными датами, иомѣщены прило-
жснія, содержания ві> ссбѣ Указы, резолюціи 
Императрицы или кабинетъ-министровъ и пр. 
Такъ какъ въ указанных!, „реестрахъ входя-
щимъвъ кабинетъ" бумагам!» не только от.мѣ-
чаетея, какого рода сообщенія, доношенія. ра-
порты и пр. вносились въ кабинетъ, но и обо-
значаются кратко резолюція на нихъ, состояв-
шаяся въ кабинет!,, то эти реестры являются 
чрезвычайно важнымъ матеріадомъ для суж-
денія о дѣлахъ, занимавших!, повседневно 
Кабинет!,; они притом!» въ значительной мѣрѣ 
замѣняютъ журналы Кабинета, въ послѣдніе 
годы его сущсствоваиія при Аннѣ Іоанновнѣ 
сдѣлавшіеся очень краткими. ' 

Обращаясь къ обзору напечатанных!, въ 
настоящем!, том !, документовъ, надо сказать, 
что они, по прежнему, отличаются самымъ 
разнообразным!, содержаніемъ сообразно съ 
тою широкою компентенцісю, какую постепенно 
создавал!, собѣ Кабинетъ, управляя, въ каче-
ств-!, сов !,та при Особ"!, Государыни, Имноріею. 
Нмѣстѣ ci, этимъ, сказывавшаяся уже въ мре-
дыдущіѳ годы въ дѣятелыіости Кабинета тен-
денція—передавать на обсужденіе и рѣшеніе 
Сената, съ продставлсніемъ затѣмъ изъ сво-
его „мнѣнія" въ Кабинетъ шшболѣо сложиыя 
дѣла—достигает!, въ послѣдній годъ суще-
ствоваиія при Имиератрицѣ Аннѣ своего апо-
гея. Почти въ каждой рѳзолюціи къ реестрамі, 
входящим!, пъ Кабинетъ бумагам!,, а равно и 
изъ самыхъ реестровъ, мы читаемъ, что по 
тому или иному прошенію, рапорту или дѣлу 
предписывалось „надлежащ» разсмотрѣніе и 
опредѣленіе учинить Правительствующему 
Сенату" съ представленіемъ о семъ въ Каби-
нет!, своего мнѣнія, причемъ иногда Сенатъ 



долйсенъ былъ входиті. въ сношеніе съ тѣмъ 
или инымъ лицомъ или учреждетемъ, и 
сообща обсуждать данный вопросъ. 

Томъ 139 Сборника заключаете въ себѣ 
„акты, документы и матеріалы для политиче-
ской и бытовой исторіи 1812 года", томъ III. 
Собраны и изданы но поручснію Его Имнера-
торскаго Высочества Воликаго Князя Михаила 
Александровича, подъ редакціей К'. Военскаго. 

Этотъ томъ актовъ, подъ общимъ загла-
вном, „Вѣлоруссія вт, 1812 году", носвященъ 
событіямъ Отечественной войны въ предѣлахъ 
Могилевской губсриіи и сообразно архивамъ, 
изъ коихъ почерпнуты мате)налы. раздѣлонъ 
на 3 главныхъ отдѣла: 

A) Матеріалы военно-учонаго архива. Въ 
зтомъ отдФ.лѣ сг])уішированы свѣдѣнія особы-
тіяхъ въ Могилевской. губерніи въ 1812 году, 
собранный на основаніи офиціальныхъ источ-
никовъ (донесения уѣздныхъ предводителей, 
городничихи и т. п.), воспомиианій современ-
ников!,, а также распоряженія главнокоман-
дующих!,, мчіералі,-губернаторов!, и др. лицъ 
на имя могилевскаго гражданскаго губерна-
тора. 

Б) Матеріалы сенатскаго архива. Рядъ до-
иесеній могилевскаго губернскаго прокурора 
Вакара на имя министра юстиціи о событіяхі, 
въ Могилсвѣ во время зашттія его неиріяте-
лемъ и краткая переписка объ увольненіи Ра-
кара отъ службы за подписаніс присяги не-
пріяте.інекому правительству. 

B) Маторіалы изъ архива Святѣйшаго Си-
нода. Въ этомъ отдѣлѣ приведены полностью 
всѣ документы, относящіеся къ дѣлу могилев-
скаго архіепископа Варлаама (Шишацкаго), 
обвинеинаго въ государственной измѣнѣ и 
лишеннаго сана и священства за принесоніе 
въ 1812 году присяги правительству Напо-
леона. 

Наконецъ, въ вндѣ отдѣльнаго приложе-
нія въ настоящем!, томѣ приведены доку-
менты изъ архива министерства народнаго 
проевѣіценія, касающіеея иностранцев!,, не 
присягавших!, на подданство Роесіи, служив-
ших!, в!> 1812 году но вѣдомству этого мини-
стерства. Самые списки этихъ иностранцев!, 
(занимающіе почти Д часть книги), именами 
коихъ пестрить личный составь ученых!, и 
учебиыхъ учреждений Имнеріи въ эту эпоху, 
представляют!, поучительную для историка 
картину ипоземпаго захвата' русскаго просвѣ-
щеиія въ началѣ XIX вѣка. 

Томъ 139 напечатан!, подъ паблюденісмъ 
предсѣдателя общества. 

Томъ 140 Сборника заключает!, въ собѣ 
первую часть дипломатической переписки 
Фрапцузекихъ представителей при дворѣ Ека-
терины II за 1762—17G5 годы. Том!, изданъ 
подъ наблюденіемъ члена общества, К. А. Гу-
бастова. 

Томъ i ll Сборника служить продолженіомъ 
110 тома и заключает!, въ еебѣ вторую часть 
дипломатической переписки французских!, 
представителей при дворѣ Екатерины II за 
1766—1769 годы. Том!, изданъ подъ наблюде-
ніемъ члена общества, В. II. Смолъянішова. 

Напечатанная въ 140—111 томахъ Сбор-
ника дипломатическая переписка француз-
ских!, представителей при дворѣ Екатерины II, 
обнимает!, время съ момента вступлонія Ея 
на престол!, до половины 1769 года. Опубли-
кованный матеріалъ освѣщаетъ довольно вѣрно 
тѣ затруднения, который пришлось преодолеть 
Великой Государынѣ въ первые годы царство-
ванія как!, во внутренних!, дѣлахъ, таісъ и 
внѣшнихъ. За это время Она упразднила гет-
манство въ Малороссіи и рѣіпила самостоя-
тельно вопрос!, курляндскій и объ избрапіи 
королсмъ польским!, Станислава - Августа. 
Врутреннія нреобразованія, къ которым!, Им-
ператрица намеревалась приступить, были на 
нФ,которое время пріостановлены возгорѣв-
шеюся въ 1768 году войною съ Турціею, на-
чавшеюся. какъ доказывают!, напечатанные 
документы, при близком!, участіи француз-
ских!, дипломатовъ. 

В ъ ч а с т н о с т и , в ъ 141 т о м ѣ и з д а н ы , к р о м ѣ 
13 з а п и с о к ! , о т о р г о в л ѣ Ф р а н ц і и с ъ Р о с с і е й , 
О ПОЛИТИЧесКОМ!, И ф и н а н с о в о м ! , положоиіи 
п о с л ѣ д н о й , п и с ь м а и д о н е с е н і н ф р а н ц у з с к и х ! , 
д и п л о м а т о в ъ , п р е и м у щ е с т в е н н о м а р к и з а д е -
Б о с с э , Р о с и н ь о л я и а б б а т а Г ю й о . 

Маркизт, де-Боссэ прибыль въ Петербург!, 
29-го апрѣля 1765 года и умеръ тамъ же 28-го 
апрѣля 1767 г. во время пробыванія двора въ 
Москвѣ. До него не было въ Россіи полномоч-
наго посла почти два года. Ему было поста-
влено главною задачею всячески препятство-
вать политик-!, Екатерины въ отношеніи Поль-
ши. что. впрочем!,, мало удалось; затѣмъ въ 
ннструкціи ему указывалось, что Россія яв-
ляется государством!,, наиболѣе опаснымъ для 
овропейекаго равновѣсія, и что между нею и 
Франціею возможны лишь торговый сношенія; 
рекомендовалось узнать, вт, че.мъ состоять 
взаимпыя обязательства Россіи и Ііруссіи ка-
сательно Польши, настраивать русское пра-
вительство против!, стремленія Фридриха Ве-
ликаго захватить Данцигъ, наконецъ, но вмѣ-
шиваясь лично въ заговоры, доносить подробно 
о недовольств!, Императрицею дворянства и 
духовенства и обт, ожидаемых!, волненіяхъ въ 
народѣ. Вопросы цѳремоыіала занимали не 
послѣднес мѣсто въ ипструкціи. и многія до-
несенія маркиза де-Боссэ цѣликомъ посвящены 
вопросу о титулованіи Екатерины JI. Слѣдуетъ 
замѣтить, что этоть дипломат!, довѣріемъ 
Людовика XV не пользовался. 

Гораздо содержательнее переписка Ро-
синьоля, который, помимо придворных!, спо-
собностей. получили еще хорошую диплома-
тическую подготовку въ бытность свою секре-
тарем!, французскаго посольства въ Сток-
гольм^, гдѣ оставался 20 лѣтъ. Онъ былъ но-
священъ въ самый сокровенныя тайны коро-
левской политики и послѣ смерти маркиза 
де-Боссэ до пазначенія въ августѣ 1769 года 
Сабатье-де-Кабръ былъ единственным!, пред-
ставителем!, Франціи въ Россіи. 

Третьи мъ лицомъ, давшимъ паиболыпій 
маторіалъ для 141 тома Сборника, былъ секре-
тарь маркиза де-Боссэ, аббатъ Гюйо д'Юсьеръ. 
отправленный, по болѣзни самого посла, въ 



Москву вслѣдъ за дворомъ весною 1767 года 
и одавшій всѣ дѣла въ августѣ того же года 
Росиньолю, а въ сентябрѣ совсѣмъ покинув-
шііі Россію. Воиросъ о диссвдентахъ и нод-
держкѣ ихъ Екатериною еоставлялъ главную 
тему его донесен ій; онъ интересовался также 
переговорами объ уступкѣ Даніи голштинекаго 
герцогства, принадлежащагоЦесаревичу Павлу 
Петровичу. 

142 томъ „Сборника", второй томъ, изда-
ваемый обществом!, къ ЗОО-лѣтней годовщипѣ 
освобожденія Москвы и избранія на царство 
Михаила Неодоровнча Романова, Первый томъ, 
изданный в!> ирошломъ году (137-й томъ Сбор-
ника!, содержал!, „Памятники дипломатиче-
ских!» сношеній Московскаго государства съ 
польско-литовскимъ государством!," со вре-
мени воцареиія Бориса Годунова по 1608 годъ. 
142-й томъ служить продолженіемъ его и за-
ключает» тѣ же памятники за 1609—1615 годы. 
Содержаніе его составляют!,, главнымъ обра-
зом!,, переговоры по поводу избранія на мос-
ковски царскій прсстолъ польского короле-
вича Владислава Сигизмундовича, равно какъ 
и по окончательному разрѣшенію этого во-
проса послѣ того, какъ Царемъ на Московское 
государство былъ избран!, вч, 1013 году Ми-
хаилъ Уеодоровичт» Романов!». Изданіѳ доку-
ментовъ послѣднихъ переговоров!» доведено 
до осени 1615 года, когда состоялся съѣздъ 
русскихъ и П О Л Ь С К И Х ! » иословъ около границы 
между Смоленском!» и Острожкомъ, вблизи 
Духова монастыря. Документы, касающіеся 
этого иольскаго съѣзда, весьма любопытные 
но заключающимся въ нихъ извѣстіямъ о ран-
нѣйшемъ времени -времени перваго Лжедимит-
рія, царя Ваеилія Шуйского и царя Владислава 
Сигизмундовича, войдутъ въ составь слѣдую-
щаго, III,тома „Памятников!» дипломатических!» 
сіюшеній Московскаго государства съ польско-
литовскимъ". 

142-й томъ Сборника напечатан!, подъ на-
блюдением!, члена общества, С. Ѳ. Платонова, 
и нодъ ближайшей редакціей С. А. Бѣлоку-
рова. 

Дальнѣйшая дѣятельность общества нахо-
дится въ слѣдующемъ положеніи: заканчи-
вается печатапіемъ том!, ХШ матеріаловъ по 
исторіи екатерининской законодательной ко-
миссли, подъ редакціей члена общества, Н. Д. 
Чечулина. 

Печатается, подъ редакціей члена обще-
ства, К. А. Губастова, третья часть диплома-
тической переписки французских!» представи-
телей при Дворѣ Екатерины II (продолженіо 
тома 141 Сборника). 

Подготовляются къ печати: 1) донесенія 
голландскаго резидента въ Москвѣ въ концѣ 
XVII и началѣХѴШ вѣка, барона Келлера, съ 
переводом!, ихъ на русскій языкъ, причем!, 
изданіе это поручено библіотекарю универси-
тета св. Владиміра, въ Кіевѣ, В. А. Кордту, 
печатавшему 116 томъ Сборника, 2) продол-
женіѳ дипломатической переписки Импера-
трицы Екатерины 11 за 1776—1777 года (ч. IX), 
3) томъ второй протоколов!, конференціи при 
Высочайшем!» Дворѣ, и 4) послѣдній том!. 

„бумагъ Кабинета Императрицы Анны Іоаи-
новны". 

По изданію „Русскаго Біографическаго 
Словаря", ісромѣ выпущенных!, въ отчетном!, 
году трехъ томовь Словаря, дальнѣйшія ра-
боты находятся въ слѣдующемъ положеніи. а 
именно: находятся въ печати и частью будутъ 
скоро закончены три тома, собираются мате-
ріалы для других!, пяти томовъ; кроыѣ того, 
продолжается еоставленіе списков!» лицъ, про-
пущенных!, въ вышедшнхъ уже томах!, Сло-
варя и таковыхъ же списков!, лиц!,, умершихъ 
послѣ 1892 года, для нродолженія означенного 
изданія по 1901 годъ. Работа эта производится 
подъ наблюденіемъ членовъ общества, А. А. 
Голомбіевскаго и В. И. Саитова. 

ІІослѣ этого помощник!, предсѣдателя об-
щества, А, Н. Куломзинъ, какъ председатель 
особой комиссии при обществ !, для разработки 
вопроса о положеніи архивов!», сдѣлалъ слѣ-
дующій докладъ о дѣятелыіости означенной 
комиссіи вч, отчетном!» году: 

Высочайше утвержденным!» 19-го февраля 
1912 г. журналом!» Совѣта Министров!» учре-
ждена была при Императорском!» русском!, 
историческом!, обществ!, особая комиссия, на 
обязанность коей было возложено: „приведеніе 
въ ясность положения мѣстныхъ правитель-
ственных!, архивов!, и находящихся въ нихъ 
историческихъ материалов!, и разработка мѣръ 
къ сохраненію тѣхъ исторических!» докумен-
тов!,. которые нуждаются въ охран !;". 

Комиссія въ томъ же мѣсяцѣ обратилась 
къ 27 существовавшим!, тогда губернскимъ 
ученым!, архивным!, комисеіямъ, и къ 12 ар-
хеологическим!, и историческим!» обищетвамъ 
съ запросом!, о положеиіи на мѣстахъ 
ихъ дѣятелыюсти архивпаго дѣла. Отвѣты 
стали поступать въ март!, мѣсяцѣ 1912 г. 
и вплоть до февраля 1913 года. Всего от-
вѣтило 18 архивных!» комиссій и ученых!, 
обществъ. 

Съ единодушным!, воеторгомъ отозвались 
упомянутыя учрежленія на призыв!, Его Им-
ператорскаго Величества послужить дорогому 
дѣлу сохраненія памятников!, нашей пись-
менной старины, усматривая въ починѣ Госу-
даря Императора новую эру въ ихъ дѣятель-
ности. 

Нѣкоторыя изъ комиссій выяснили отчасти 
посылкою своихъ членовъ, отчасти письмен-
ными сношеніямн положенія всѣхъ существую-
щих!, in, раіонѣ ихъ деятельности архивов!,, 
какъ губернскихъ, так!, и уѣздныхъ, числом!, 
отъ 1.000 до 1.500, и сообщили комиссіи подроб-
ный о нихъ данныя. При этомъ оказалось, 
что въ нѣкоторыхъ изъ сихъ архивов!, сохра-
няются документы первыхъ годов!, XVI11 сто-
лѣтія. 

Особенно драгоцѣнными свѣдѣніями отли-
чаются сообщенія архивных!,комнссій саратов-
ской, ставропольской, смоленской, вятской, 
пензенской и курской и псковского археоло-
гическаго общества. Красною, однако, нитью 
черезъ всѣ эти сообщенія проходить отсутст-
віеу архивных!» комиссій денежных!» средств!,, 
необходимых!, для правильной постановки въ 



нихъ архивного дѣла. Не говоря о едино-
гласно указываемой необходимости основанія 
въ каждом;, губернском;, город! центрального 
архива для помѣщенія въ нем;, собранных;, 
изъ отдѣлыіыхъ архивовъ важных;, истори-
ческих;, документов;,, -одно лишь нриведеиіе 
въ порядок;, существующих;, при архивных;, 
комиссіяхъ собраній исторических;, докумен-
тов;, и правильное ихъхраненіо требуют;, не-
отложных;, расходовъ; не менѣе важно пере-
везти въ эти собранія наиболее цѣнные ма-
теріалы, разсеяиные в;, разных;, архивах;,, 
которым;, грозить гибель отъ возможных;, 
пожаров;,, уничтожеиія отъ сырости, описать 
эти матеріалы и, по возможности, сделать ихъ 
доетояніемъ ученаго міра путемъ изданія в;, 
том;, сознаніи, что только напечатанный ма-
т е р и т , д ействительно обезпеченъ отъ потери 
для исторической науки. 

Но предрешая будущей организаціи об" 
щаго архивнаго дѣла на мѣстахъ, комиссія 
задалась на первыхъ порах;, скромною зада-
чею оказать некоторую помощь тѣмъ изъ 
'помянутых;, учрежденій, которыя доставили 
Імператорекому русскому историческому об-

ществу подробный свіідѣнія о положеніи архив-
наго дѣла на м!стахъ и выяснили необходи-
мость принятія неотложных;, мѣръ къ приве-
ден™ въ порядокъ наличнаго историческаго 
матеріала. Съ этою целью комиссія предпо-
ложила выдать единовременную помощь сара-
товской. ставропольской, смоленской, вятской, 
пензенской и курской архивным;, комиссіямъ 
и псковскому археологическому обществу въ 
размере 2.000 руб. каждому. 

Его Величество всемилоетивѣйше соизво-
лил;, отнестись съ особливым;, сочувствіемъ 
къ ответам;, многих;, архивных;, комиссій и 
повел!.;;, отпустить исиранхиваемыя особою 
комиссіею общества единовременныя пособія 
но 2.000 руб. вышеназванным;, местным;, 
учрежденіямъ для развитія ихъ деятельности 
іюдъ руководством;, Императорскаго русскаго 
историческаго общества. 

По прочтеніи отчета Его Императорскому 
Величеству были представлены вновь вышед-
шіе томы „Сборника" и „Словаря". 

Произведенною баллотировкою избраны: в;, 
помощники председателя переизбран;, А. II. 
Куломвинъ; въ казначеи переизбран;, К. А. 
Губастовъ; въ члены ревизіошюй комиссіи пе-
реизбраны: граф;, С. Д. Шереметев;,, В. 15. Ще-
глов;, и II. II. Лихачев;,; въ действительные 
члены общества—сенатор;,, генералъ - лейте-
нант;, M. М. Бородкинъ; директоръ государ-
ственнаго архива, С. М. Горяиновъ, и ректор;, 
Императорскаго московского университета, 
доктор;, русской исторіи M. К. ЛюбавскШ. 

Въ заключеніо были сделаны доклады; 
1) С. Н. Платоновым;,—„Объ избраніи на цар-
ство Михаила Ѳеодоровича"; 2) А. 3. Мышлаев-
скнмь „Регулярные нолки при Царѣ Михаил! 
ѲеодоровпчФ,"; 3) бар. М. А. Таубе—„Саксон-
окій дипломат;, въ плѣну у Царя Михаила 
Неодоронича и начало сношеній Москвы съ 
Саксошей", и 4) С. Д. Сазоновы мъ—„Наста-

вленія Императрицы Екатерины II, преподан-
ный Великой Кпяжпѣ Александр! Павловнѣ". 

По окончаніи чтеній Его Императорское 
Величество изволил;, удостоить членовъ об-
щества милостивою беседою. 

(„Руескій Инв.") 

„3-я выставка товарищества независимыхъ". 

Среди самых;, разнообразных;, нроизве-
деній „стремящихся къ самоопределении" (изъ 
устава товарищества) художников;,, порою 
весьма и весьма талантливых;, (например;,. 
М. ІГ. Бобышевъ), имеются д в ! группы работъ, 
интересных;, въ военно-историческом;, отно-
шен і и. 

А. И. Вахрам!евъ далъ серію акварелей 
подъ названіемъ: „Поліарскіе ітюды". На нихъ 
изображены виды Тырнова и ГІлевны, въ томъ 
числе Скобелевскій иаркъ и Горталовскій ре-
дутъ, несколько типов;, м!стнаго населенія и 
портреты Столпа Заимова и подпоручика Че-
иелевскаго (Русскій инструктор;,). Исполненіе 
прекрасное и сюжеты выбраны съ большим;, 
вкусом;,. 

Наиболее интересны на выставке работы 
Юрія Репина. Насколько отец;, художника, 
увлекаясь „гражданскими мотивами" въ до-
шево-популярномъ д у х ! модных;, свобод;,, 
теряет;, силу и выразительность своих;, не-
когда правдивых;, и несравненных;, холстов;,, 
настолько сын;, кр!пнетъ и растет;,, какъ ху-
дожник;,, достигая въ своих;, портретах;, силы, 
которой могь бы позавидовать и его отец;, въ 
свои лучшіе годы. Особенно пріятно, что мо-
лодой художник;, самостоятелен;, не только 
въ своей техникѣ, но и въ своих;, вкусах;,. 
II въ то время, когда на выставке передвиж-
ников;, красуется безцв!тная, не смотря на 
красные флаги, картина Рѣнина „17-ю октября 
1905 года', на выставк! „независимыхъ" истин-
ным;, украшеніемъ является талантливая, пол-
ная неподд!льнаго воодушевленія, здороваго 
русскаго чувства и жизненной правды кар-
тина Юрія Репина „Тюренченскій бой'. 

Эскиз;, той-же картины, а также портрет;, 
О. Щербаковскаго показывают;,, сколько любви 
и упорного труда вложил;, молодой художник;, 
въ изученіе изображаемого сраженія. Можно 
горячо пожелать, чтобы эта новая серьезная 
художественная сила продолжала развиваться 
въ томъ же симпатичномъ наиравленіи. 

Г . Г . 

„41-я выставка картинъ товарищества пере-
двнжныхъ художественныхъ выставокъ". 

Въ этомъ году выставка ярче и богаче, 
чѣмъ въ прошлые годы, но на историческія 
темы откликнулись не многіе. 

К. В. Лебедев;, далъ д в ! акварели „Про-
дажа крѣпостныхъ съ аущіош' и ..Породное уве-
селепіе X VII вгъка", о б ! съ обычнымъ отсут-
ствіемъ рисунка, а первая и въ очень ненріят-
ныхъ тонах;,. 



Въ высшей степени интересны работы 
Л. В. Маковскаго. чутко откликнувшагося на 
переживаемые Россіей Романовекіе дни. Очень 
недурна но исполнение и интересна по за-
мыслу большая акварель; „Михаплъ Никитичь 
Вомановъ въ Леробѣизображающая Пероб-
скаго мученика въ ту минуту, когда онъ по 
приказанію Годунова доставлена, къ мѣсту 
заточенія и приставь Тушинъ дѣластъ послед-
нее распоряженіе о заключепіи Михаила Ни-
китича вт, земляную яму. Затѣмъ слѣдуетъ 
до 30-ти прекрасных!, акварелей, изображаю-
щих!» разный мѣстиости, связапныя съ восио-
минаиіями о первыхъ представителях!, Дома 
Романовыхъ, а именно; виды соборовъ, церквей 
и монастырей Лптоиіо-Сійскаго. Вологодскаго, 
Николо-Карельскаго, Архангельских!, въ Ве-
ликом!, Уетюгѣ и Архашгельскѣ, а также 
церквей въ селѣ Неробѣ и городѣ Келнъ. 

Въ каталогѣ помещены довольно подроб-
ным и весьма интересныя замѣтки объ изо-
браженных!, исторических!, памятниках!,. 

Нельзя не приветствовать молодого ху-
дожника. столь удачно справившагоея съ его 
симпатичной задачей—запсчатлѣть въ кра-
сках!, эти далокіе, но столь интересные памят-

„Весенняя выставка въ Императорской 
Академіи художествъ'. 

Въ нынѣпгнемъ году па „весенней вы-
стави!;" сравнительно много вещей, предста-
вляющих!, интерес!, съ военно-исторической 
точки зрѣнія. Ксть два сюжета но іхі2 году: 
М. С. Везроднаго „Атака наргни.іанъ на фран-
цг/зовъ" и 11. П. Карягина „10 Ноябри 1812 гада 
конная рота .У 13 (Капитана Арнольди) ггодъ 
Церезиной". На первой картннѣ останавливаться 
не стоит!,, т. к. ві» ней. несмотря на паличіе 
движенія и недурную композицію, полное 
отсутетвіе изучепія эпохи. Другое дѣло—кар-
тина Карягина: въ ней видно довольно стара-
тельное изучоиіе эпохи, что. благодаря худо-
жественным!» достоинствам!, (много движснія, 
прекрасная передача зимняго пейзажа), могло 
бы. при нѣкоторыхъ иеиравленіяхъ, сдѣлать 
ее безусловно полезным!, вкладом!, въ дѣло 
военной иконографіи. Но для этого необходимы 
слѣдующія неболыпія исправленія: парадные 
бѣлые панталоны и ботфорты артиллеристов!, 
замѣннть походными сѣрыми рейтузами, лѣт-
ніе холщовые нанталоны егерей 28-го полка 
замѣнить зимними, уничтожить султаны на 
киверахъ, цифры на сумахъ и тесаки, кото-
рыхъ егеря не имѣли, измѣнить форму кине-
ровъ и цвѣтъ воротникопь. Говорится объ 
этомъ подробно, т. к. жаль было бы, если бы 
на этой хорошей картинѣ сохранились бы 
портящія ее грубый ошибки. 

И. А. Владиміровъ да.ть 5 вещей на сю-
жеты Балканской войны, веѣ очень интерес-
ныя. Наименѣе удачна „Нобѵда"— 3 болгар-
ских!, кавалс|)иста обращают!» въ бѣгство не 
моиѣе роты турецкой нѣхоты. Фигуры кава-
леристовъ нѣсколько напомииаютъ оловянных!» 
солдатиковъ. Наиболѣе удачна картина „По-

бѣдители и побгъжденные"- Царь Фердинандъ 
осматривает!» отбитые у турокъ трофеи; на 
фонѣ -плѣпные. Ныполпенакартина прекрасно, 
а по замыслу весьма интересна, давая ба-
тальный еюжетъ, соединяющій элементы: веч-
ный (трофеи)и едва народившійся (моторъ на 
полѣ сраженія). 

Очень интересны работы молодого худож-
ника М. 1>. Грекова. Къ сожалѣнію. онъ далъ 
лишь два баталыіыхъ сюжета: „Атаманим, 
сггѣгаенные съ батог,код" и „Л.гъ жизни Ниже-
городскою ножа". Первая картина дмшитъ прав-
дой и свидѣтельствуетъ объ умѣніи худож-
ника замѣтить красоту отдѣлыіыхъ эпизодов!, 
строевой и маневренной жизни н правдиво ее 
передать; вторая- хотя и повторяет!» довольно 
знакомый еюжетъ двухъ всадниковъ на всем!» 
скаку, изъ которых!, одинъ (въ данном!» слу-
чаѣ Нижегородец!,) рубить другого (горца), 
нацѣлившагоея въ него изъ пистолета, но по 
прекрасному исполнонію заслуживает!» пол-
наго вниманія. Чудно передано движеніо и 
освѣщенныя солнцемъ горныя дали. 

Ѳ. А. Рубо далъ большую картину „Схватка 
пъ лгьег/"- казаки, лихо влетающіе ві, лѣсокъ 
на встрѣчу двигающимся мюридамт,. Картина 
обладаешь обычными достоинствами, прису-
щими художнику. 

Лучшее, что есть на выставкѣ на военные 
сюжеты, это превосходная іп> художествен-
ном*!, отношеніи картина P. X. Тильберга „Дво/г-
цовыс, Гренадеры". ГІ рудно оторваться отт, этого 
холста, гдѣ В Т , С П О К О Й Н Ы Х ! , , теплыхъ, глубо-
ких!» тонахъ съ первоклассным!, мастерствомъ 
переданы величаво двигаюпііеся потри върядъ 
славные старики Гренадеры въ своихъ мед-
вѣжьихъ шапкахт, съ рядомъ бѣлыхі, кре-
стиковь на груди. Да, это тѣ знакомый вся-
кому Петербуржцу енмпатичныя лица и фи-
гуры. которыя онъ привыкъ видѣть на постах!, 
у Александровской колонны и Царским, па-
мятников!,. Большой талаігп, у художника, 
много красоты и правды въ его работѣ. Дай. 
Богъ, ему сохранить и развить свое рѣдкое 
дарованіе! 

11. П. Руссо далъ громадный бюстъ зна-
монитаго генерала. Я. 11. Бакланова, предна-
значенный для памятника въ станицѣ Бакла-
новской.—Типичная голова передана очень 
удачно. 

.4. А.Керзинъ выставилъ большую медаль, 
послужившую оригиналом!, для настоль-
ных*], и нагрудпыхъ медалей въ память 300-лѣ-
тія дома 1'омаповыхі,. Me іаль. по нашему лич-
ному мнѣнію, очень удачна. Достоинство ея 
in, томъ, что. отступя отъ обычнаго шаблона 
профильных*!, изображсііій, скульптор!, удачно 
справился со емѣлой и трудной задачей пе-
редать портреты eil face. 

Въ концѣ выставки пріютились, какі, и 
всегда, печальные уголки посмертный работы 
умерших!, художников!.. Обращает!, на себя 
вниманіе большая работа мозаики П. К. Вер-
шинина поко.тѣнное нзображеніе Императора 
Александра 111. Мозаика выполнена превос-
х о д н о , ві, мягкихі,, пріятнмхъ тонахі,. Вещь 
безусловно музейная. /'. /'. 



„Посмертная выставка H. К. Пимоненко". 

УмѲрШІЙ художник'!., П00ВЯТИВ1НІЙ свою 
кисть родной Украйпѣ, оставшп, послѣ себя 
свыше 400 картинъ и этюдовъ масляными 
красками и свыше 100 рисунковъ и акварелей. 
Па всю эту массу военно-историческій инте-
рес!, имі.ета ci. досятокъвяріянтовъ: „IIрогца -
vie казака съ дивчиной', ЭТЮДЪ „Ншаанъ Хмѣль-
пнцкій" и сильные этюды: „Набѵлъ татаръ" и 
,.1'а.промъ". 

Г. Г. 

Памятникъ Императору Александру 1 въ 
Кишиневѣ. Государь Императоръ, по всспод-
дапнЬйшему докладу Министра Ннутрсниихъ 
Дѣлъ, ::-гп cere, марта Всемилостивей me со из-
вел илъ угвсрдиті, проекта памятника Импера-
тору Александру 1, предиоложспиаго къ со-
оруженію въ г. Кишенсвѣ въ озиаменоваиіе 
СТО.І І.ТІЯ прмсосдинснія Псссарабіи къ Россий-
ской Имперіи. 

(„Русск. Пив."). 

Открытіе памятника-бюста Императору 
Николаю I въ Аракчеевскомъ корпусъ. 15-го 
сего марта Нижегородец fi гр. Аракчеева ка-
детский корпусъ праздновал!, 79-н> годовщину 
своего основания, ко дню которой было приуро-
чено торжественное открытие въ корпусѣ па-
мятника-бюста Доржавіиому Основателю кор-
пуса. Императору Николаю 1, сооруженнаго 
сь Высочайшаго соизволения иждивением!» быв-
шиіхъ питомцев!, корпуса въ памяти, ЗСО-лѣтія 
царствования Дома Романовых!,. Н'ь этотъ же 
день назначено было открытіе ві, корпус), и 
2-хъ мраморныхъ досоки, съ именами 28-ми 
іччіргіевскихь кавалсровъ—бывши xi, питомцев!, 
корпуса. („Русск. Инв."). 

Памятникъ Кутузову въ Москвѣ. 
Государь Императоръ. но вссподданнѣй-
шсм.ѵ докладу Миниістра Внутренних!, Дѣлъ. 
15-го сего марта Всемилостивѣйше соизво-
лил!, ралрѣшить Московскому Отдѣлу Импе-
раторскаго Русскаго Восишо - Исторнчсскаго 
Общества открыть повсеместный въ ІІхшеріи 
сбор!, пожертвованій на сооруженіевъМосквѣ 
памятника Генералъ - Фельдмаршалу князю 
M. И. Ку тузову-)'молсіи-ко.му съ тѣмъ, чтобы 
былъ учрежден!, особый комитета но сбору 
пожертвований на указанную цѣль. 

Во иейолненіе такового Высочайшаго по-
вел!',нія Мивистромъ Внутренних!, Дѣлъ нынѣ 
образован!, указанный Особый Комитета въ 
состав Г, нижослѣдующихъ лиц!.: преде ѣдатс-
лсмъ—генералъ отъ инфантеріи Д. И. Зуевъ 
и членами: профессоръ Д. В. Нвѣтасвъ, Ка-
мергер!, Высочайшаго Двора Ю. В. Ареоньевъ, 
полковникъ В. А. Афанасьев!,, коллсжокій со-
ветник!, И. С. Вѣляевъ, полковникъ А. С. Гри-
шинскій, капитан!, Н. Н. Жнлинъ, генералъ-
маіоръ К. К. Миллер!,, генералъ от!, инфан-
тсріи П. 11. Яковлевъ, отст. подполковник!, М. Ф. 
Гончаров!», генералъ-маіоръ M. И. Кіяновскій. 

полковник!, В. П. Никольский, пітабсъ-капитанъ 
А. А. ГІисанко и г.!ясный Московской город-
ской Думы, Н. А. Шаминъ. 

Къ сооруженію памятника въ г. Кобринѣ. 
Государь Император!,, по вееподданнѣйшсму 
докладу Министра Внутренних!» Дѣлъ, 13-го 
есгомарта 1 Іеемилоотивѣйше соизволил!»утвер-
дить проекта памятника, іиредноложеннаго 
къ сооруженію въ гор. Кобринѣ, въ озиіамено-
ваніс первой, со времени вторженія неприятеля 
въ предѣлы России, побѣдьи русскихъ войскъ 
подъ ииачальством!» генерала Тормасова надъ 
союзными войсками подъ командою генерала 
Клейгсля, одержанной 15-го іюля 1812 года. 

Иииціатива сооруженія этого памятника 
исходит!» отъ войсковых!, частей, принимав-
шихъ участіе въ означенном!, сраженіи, и не-
обходимый на сооруженіе его сродства обез-
печиваются какъ суммами, ассигнованными 
полками: драгунскими— 12 Стародубовскимъ 
и 16 Тверским!,, уланскими—13 Владимірскимъ 
и Татарским!,, гусарскими—2 лейбъ-І Іавло-
градокимъ, 5 Александрійскимъ, 8.'Іубепскимъ 
и 15 Украинскимъ, нѣхотиыми -70 Ряжскимъ, 
81 Апшероискимъ, 149 Чсрноморскимъ, 150 Та-
манским!,. 151 ІІятигорскимъ, 152 Владикавказ-
ским!», Днѣпровским!», 9 саперным!» баталіо-
номъ и 38 артиллсрійскою бригадою так!, рав-
но и добровольными пожертвованіями. посту-
пившими отъ населения Гродненской губернии. 

(„Русск. Инв."). 

Къ памятнику въ Лейпцнгѣ. Военное Ми-
нистерство представило въ Совѣта Министров!, 
отзьгвъ. в!, которомъ высказывается за жела-
тельное!!» внесенного 72 членами Государ-
ственной Думы законодательного предполо-
жснія объ отпускі, изъ средств!, государствен-
наго казначейства 120.000 руб. на окончание 
(tuймятіjjncii- чаеовнШ на могилѣ русских!, вои-
нов!,. павншхъ в'ь битвѣ при Лейпциг!, іп, 
1813 году. Въ отзыв!, указывается, что Воен-
ное Министерство считает, необходимымъ, по 
возможности, ускорить раземотрѣніе назван-
ного законодательного предітоложенія Госу-
дарственной Думы, такъ как!, постройка храма-
памятника должна быть совершенно закончена 
къ октябрю сего года, когда исполняется сто-
лѣтняя годовщина битвы. 

(„Русск. Инв."). 

Къ сооруженію памятника Кочубею и 
Искрѣ въ Кіевѣ. Въ 1909 г.. поел !, празднова-
нія двухеотлѣтняго юбилея Полтавской битвы, 
въ Кіевскомъ отдѣлѣ Императорскаго Воснно-
Историчсскаго общества возникла мысль 
объ увѣковѣчсніи памяти генералыиаго судыи 
малороссійскаго казачьяго войска, Василия 
Леонтьевича Кочубея, и полтавскаго полков-
ника Ивана Ивановича Искры постановкой имъ 
памятника на одной изъ площадей гор. Кіева. 

В'ь 1911 г. былъ образован!, особый строи-
тельный комитет!, при участіи представите-
лей рода Кочубеевъ. пополненный впослѣд-



ствіи еще несколькими лицами. Мѣстомъ для 
постановки памятника была избрана площадь 
за Никольскими воротами на Пѳчерскѣ при 
скрещеніи Никольской и Московской улицъ. 
гдѣ отведенъ квадратный участокъ, мѣрою 
80 кв. саж. Участокъ этотъ уже огороженъ и 
на немъ приступили къ клрдкѣ кпрпичнаго 
основаиія гіодъ памятникъ. который будетъ 
имѣть размѣры 8 арш. на 6 арш. въ основаніи. 
Модель памятника, въ видѣ двухъ фигуръ 
Кочубея и Искры, первой—высотой 3 арш. 
8 верш, и второй—:і арш. 5 верш., стоящихъ на 
курганѣ изъ красноватаго гранита, располо-
женном!, на подножии изъ сѣраго гранита, 
заказана петербургскому художнику, г. Симо-
нову, выполнившему уже памятникъ М. Д. 
Скобелеву въ Москвѣ на Тверской площади. 
Г. Самоновъ по условію обязанъ сдать коми-
тету эскизную восковую модель памятника къ 
первым и числамъ апрѣля, а гипсовую—въ на-
туральную величину въ видѣ, необходимом!, 
для отливки изъ бронзы, къ 1-му мая теку-
щего же года. Вся работа изъ лучшей худо-
жественной патинированной бронзы будет!, 
выполнена петербургским!, заводомъ Моранъ-
Гакеръ съ разечетомъ, чтобы всѣ бронзовый 
части были доставлены въ Кіевъ и устано-
влены на постамент!, въ первой половинѣ 
августа 1913 года. Открытіе памятника посл е-
дует!, в!, концѣ августа. 

(„Русск. Инв."). 

Храмъ на Куликовскомъ полѣ. Въ ско-
ром!, времени приступают, къ постройкѣ 
храма-памятника на Куликовскими полѣ. Бла-
годаря энергіи графа Ю. А. Олсуфьева, по-
жертвовавшаго землю, на которой будетъ вы-
строенъ храмъ, па постройку уже собрано 
свыше ста тысячи рублей. Храмъ строится 
по проекту талантливаго художника-архитек-
тора. А. В. ІЦусева. Внутренняя живопись 
храма будетъ исполнена художниками, гр. Д. 
Ко.маровскимъ и Д. Стелецкимъ. Вся постройка 
и отдЪлка этого храма будутъ закончены въ 
теченіс трехъ лѣтт,. 

(„Нов. Bp."). 

Новая реликвія морского музея имени 
Императора Петра Великаго. Государь Импе-
ратор!, Всемилостивѣйше соизволил!, передать 
на храненіс в!> морской музей модель судна 
собственноручной работы Императора Петра 
Великаго. 

Эта драгоцѣнная реликвія имѣетъ свою 
довольно интересную нсторію: 

Когда Великая Княжна Марія Павловна 
выходила замужъ за Великаго герцога С'ак-
сенъ-Веймарнскаго, то ЛвгустЪйшій Брать Ве-
ликой Княжны, Пмператоръ Александръ 1. да.ть 
въ приданое и эту модель. Съ тѣхъ поръ она 
находилась въ великогерцогскомъ замкѣ Эт-
тербургъ. 

Нынѣшній великій герцогь принесъ ее в'1, 
даръ Государю Императору по случаю испо.т-
нившагося 300-лѣтія царствованія Дома Рома-
новых!,. Модель эта представляетъ собою трех-
мачтовое судно, вооруженное пушками на верх-
ней и въ закрытой палубах!,, т. е. по типу 
подходить къ такъ называемым!, фрегатамъ. 

Возвращеніе изь-заграницы такой цѣнной 
реликвіи представляетъ цѣлое событіе въ му-
зейной жизни. 

Модель будетъ помѣщена въмеморіалышмъ 
отдѣлѣ Императора Петра Великаго. Размѣръ 
модели около 2 футовъ. 

(„Русск. Инв."). 

Рѣдкій даръ офицерской школѣ. Офицер-
ская кавалерійская школа получила въ даръ 
отъ Его Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Петра Николаевича шашку, которую 
постоянно носил!, Августѣйшій Родитель Его 
Высочества, въ Бозѣ ііочивающій генералъ-
фельдмаршалъ Великій Князь Николай Нико-
лаевичъ Старшій. Эта реликвія была при тор-
жественной обстановкѣ вручена спеціальной 
депутаціей отъ офицерской кавалерійской 
школы въ составѣ началышка, генерал!,-маіора 
Химецъ, правителя дѣлъ по учебной части, 
генеральнаго штаба полковника Гатовскаго, 
и адъютанта школы, ротмистра барона Таубе. 

Даръ этотъ, по включеши его въ опись 
заповѣднаго имущества, будетъ храниться вт, 
учебно-историческомъ музеѣ школы совмѣстно 
съ прочими вещами АвгустЬйшаго генералъ-
фельдмаршала. („Веч. Hp."). 

Рѣдкій историческій документъ. Недавно 
въ Петербурга прибыл ь изъ Кисловодска от-
ставной полковник!, Хрущев!,, который нри-
везъ съ собою подлинный документъ о на-
гражденіи одного изь предковъ его, Ивана 
Хрущева, вотчиной. На документ!, имѣетсл 
собственноручная подпись перваго Царя изъ 
Дома Романовых!,, Михаила Ѳеодоровича. и 
государственная печать Царей московских!,. 

(„Нов. Bp."). 

Архивъ Потемкина. Московским!, отдѣ-
ломъ Русскаго Военно-Историческаго общества 
получено извѣстіе о томъ, что въКрыму, въимѣ-
ніи потомков!, Попова, бывшаго секретаря князя 
ГГотемкина-Таврическаго, хранится цѣлый с.ун-
дукъ съ драгоцѣнными вт, историческом!, от-
ношеніи документами изъ эпохи Императрицы 
Екатерины. Бъ этомъ сундукѣ—цѣлый архивъ 
писемъ Екатерины, письма и документы са-
мого Потемкина и цѣлаго ряда дѣятелей на-
чала XV1I1 вѣка. Вопросъ объ этомъ архивѣ 
возбуждался въ послѣднемъ засѣданіи Мос-
ковскаго отдѣла военно-иеторическаго обще-
ства. Рѣшено принять мѣры к'ь доставкѣ сун-
дука съ документами, кстати сказать, лежа-
щего гдѣ то на чердакѣ, въ Москву. 

(„Русск. Инв."). 



Водруженіе креста. Церковный крестъ, 
увезенный французскими войсками изъ Сева-
стополя во Францію во время Крымской кам-
пании нынѣ возвращенный французским;, 
нравительствомъ въ Севастополь, назначенный 
для купола строящейся часовни на Корабель-
ной сторон'! ц;> память 300-лѣтія царствованія 
Дома Романсных;,, въ настоящее время совер-
шенно реставрировать: девять сіяній изъ не-
достававшихъ въ крестѣ—дополнены но об-
разцу трех;, оставшихся въ нем;,; все желѣзо 
креста покрыто золотом;,. Подъем;, креста 
над;, строящейся часовней, при соответствен-
ном;, церемоніалѣ, предполагается 14-го марта, 
въ день восшествія на Россійскій престолъ 
первого Царя Дома Романовыхъ, Михаила 
Ѳеодоровича. („Русск. Инн."). 

Къ выставкѣ Отечественной войны въ 
Германіи. 28-го марта въ Москву, в;, комитета 
музея 12года пріѣзжали упол помоченные петер-
бургского артиллерійскаго музея для осмотра 
и мріема экспонатов;,, которые отпускаются 
музеем;, на имеющую быть в;> 1913 г. гран-
діозную юбилейную выставку в;, Бреславлѣ, 
въ память освобождешя Германіи от;, ига 
Наполеона. Среди этихъ экспонатов;,— масса 
портретов;,, миніатюръ и т. д. Ііся ответствен-
ность за целость и сохранность вещей возло-
жена на комитета выставки въ Бреславлѣ. 

Рерманія готовится къ этой выставке уже 
вътеченіе нѣсколькихъ лѣта; около Бреславля 
вырш-ъ для выставки цѣлый го])одок;, изъ 
желѣзиыхъ зданій и павильонов;,. 

(„Русск. Пив."). 

Закрытіе выставки 1812 года. Быставка 
1812 года закрылась 1-го марта. Все ся экспо-
наты, кроме подлежащих;, возвращенію вла-
дельцам;,, временно останутся въ теперешнем;, 
помещеніи выставки в;, Историческом;, музе!, 
откуда будутъ перенесены уже в;, новое по-
метите музея 1812 года въ кремлевскомъ 
арсенале. 

На этихъ днях;, вышелъ изъ печати рос-
кошно иллюстрированный каталоги выставки, 
стоимостью по 15 руб. за экземпляр;,. Книга 
эта является, впрочем;,, не столько „катало-
гом;,", сколько большим;, трудом;, по исторіи 
1812 года, состоящим;, изъ ряда статей дея-
телей музея 1812 года. 

(„Русек. Пив."). 

„Друзья" Румянцевскаго музея. Недавно 
состоялось учредительное собраніе общества 
друзей Румянцевскаго мѵзея, которому теперь 
присвоено наимеповакіе Императорскаго. И о ль 
общества друзей Румянцевскаго музея нріобр!-
таотъ теперь особенно большое значеніе гп, виду 
проекта 1'. Думы создать при Румянцевскомъ 
музе! паціотгалышй музей въ память юбилея 

Дома Романовыхъ. Въ общество вошли вид-
ные представители московскихъ научных;,, 
историческихъ, археологических;, круговъ, кол-
лекционеры и представители богатой Москвы. 
На собраніи было доложено о выраженном;, 
Великими Князем;, Николаем;, Михаиловичем;, 
согласіи принять званіе иочетиаго председа-
теля. Собраніе послало Великому Князю Ни-
колаи! Михаиловичу благодарственную т е л е -
грамму. ' („Боч. Hp."). 

Гербъ рода Романовыхъ. Общее собраніе 
русскаго генеалогического общества состоя-
лось 26-го февраля подъ Августейшими пред-
седательством;, Его Императорскаго Высоче-
ства Великаго Князя Георгія Михаиловича. 
Докладчиком;, выступили В. К. Лукомскій, со-
общивши! данный о гербѣ рода Романовых;,. 
ІІо словам;, докладчика, въ допетровской Руси 
родовая геральдика почти не существовала, 
офиціальныхъ гербов;, не было. Царь, но сви-
детельству писателя XVII века, Котошихина, 
„Грамот;, на дворянство и боярство никому не 
даетъ". Царь Михаил;, Ѳеодоровичъ со вре-
мени вступлонія своего на царство ста.ть 
употреблять государственный герб;, двугла-
ваго орла, принятый русскими государями с;. 
1497 г. (женитьба Іоанна 111 на Софіи Калео-
логъ). Дядя и племянники государя не упо-
требляли этого герба, не имея на это права, 
но и об;, утвержденіи особого герба не хло-
потали. За смертью ветвь ихъ прекратилась 
и такимъ образомъ, вопросъ объ утвержденіи 
герба Романовых;, отодвинулся надолгіс годы. 
Только въ 1856 г. установлен;, былъ гербъ 
рода Романовых;,. Эмблема грифа для этого 
герба взята изъ прапора (личного знамени) 
Никиты Ивановича Романова, двоюродного 
брата Царя Михаила Ѳеодоровича. Желтый 
цвета грифа на прапор! заменен;, въ гербѣ 
красными. Докладчики сделали любопытное 
предположоніе, что эмблема грифа имѣетъ 
связь съ Фактом;, выезда рода Романовых;, 
изъ областей поморья (прибалтийских;,), гдѣ 
она встречается неоднократно. 

(„Нов. Bp."). 

Романовскій музей. Закладка зданія Ро-
мановского музея въ Костром! совершена была 
21-го іюня 1909 года. Бъ то время архивная 
комиссія располагала очень скромною сум-
мою—всего 14,251 р.—да местное губернское 
дворянство пожертвовало необходимый для 
будущаго музея участок;, земли. Б;, теченіс 
1909 года поступило еще пожертвованій 6,460 р. 
3 к. Бъ 1910 году постройка музея значи-
тельно подвинулась впереди. Новый губерна-
тор;,, II. Шиловскій, былъ избранъ председа-
телем;, совета архивной комиссіи и энергично 
взялся за нродолженіе дТ.ла. Къ концу года 
пожертвовашя достигли 80.393 р. 39 к., было 
закончено возведете стеть, положены желез-
ный балки, сделана крыша наполовину ит. д. 



Внѣшняя отдѣлка была закончена въ 1911 году 
на поступившія пожертвованія въ суммѣ 
11.157 p. 30 к. Въ то же время къ новому пред-
седателю совѣта комиссіи стали поступать 
заявлснія опожертвованіи цѣннѣйшихъколлек-
цій будуідаго музея. Такъ, костромичъ-кол-
лекцюнеръ К. Козыревъ пожертвовал!, музою 
свою знаменитую, состоящую изъ одиннад-
цати тысячъ экземпляров!,, коллекцію истори-
ческих!, гравюр!,, оцѣниваемую въ полтораста 
тыс. руб. Другой мѣггный коллекціонеръ, II. Са-
харов!,, пожертвовал!, свою обширную, и тоже 
представляющую большую цѣиность, нумиз-
матическую коллекцію. Эта коллекція состоять 
преимущественно изъ монстъ времени порвыхъ 
Царей Дома Романовых!,. Наконецъ, М. Сидо-
ров!, подарил!, музею собрапіе портретов!, 
(масляными красками) всѣхъ Царей и Импе-
раторов!, Дома Романовыхъ. Въ минувшем!, 
году завершены были всѣ работы по зданію. 
Частных:, пожортвованій въ 1912 г. поступило 
8.-181 р. 18 к.;—1такимъ образомъ, исключительно 
костромичами собрано было за четыре года 
09.009 р. 50 к. Государь Пмператоръ повел!,ть 
соизволил!, отпустить на внутреннее устрой-
ство и отдѣлку музея 35.000 р. теперь въ рас-
поряжении костромской ученой архивной ко-
миееіи имѣютс.я даже средства на расписку 
комнат!, музея (предполагается—въ старин-
ном!, русском!, стнлѣ) и на меблировку. 

(„Земщ."). 

Въ археологическомъ обществѣ. Импе-
раторское русское археологическое общество 
ознаменовало 300-лѣтіо царствованія Дома 
Романовых!, чрезвычайными торжественны мъ 
собращемъ членов!, 18-го февраля. Предсѣда-
тельствовалъ граф!, И. Толстой. К. Романовъ 
сообщил!, добытый имъ прошсдшимъ лѣтомъ 
свѣдт.иія о церкви въ с. Чел мужи строенія 
инокини Марны, находившейся здѣсь въ ссылкѣ 
m, начал!, XVII вѣка. Докладчик!,, сдѣлавъ 
тщательное описаніе храма и его достонри-
мѣчательпостой, относящихся ко времени по-
стройки храма въ 1607 г.. выяснилъ, что рас-
пространенное народное преданіе о постройкѣ 
церкви именно инокиней Марной не имѣетъ 
за собой никаких!, основаній. M. Деммени, на 
основаніи изслѣдованнаго имъ любопытпаго 
документа, свидетельствующего объ изгото-
влеіііи новой большой государственной печати 
Царя Алекс!,я Михайловича въ 1(154 г., ука-
за.!!,. что въ это царствованіс печать государ-
ственная изм енялась трижды, отражая въсебѣ 
быстро расшнрявшіеся нредѣлы Московскаго 
государства. Въ печати 1654 г., выпущенной 
по присоединеніи Малороссии, русекій Царь 
впервые именуется самодержцемъ Великія и 
Малыя Россіи. Заеѣданіе окончилось сообще-
ніеыъ II. РЪпникова о любопытной налодкѣ 
печати-геммы. Гемма найдена въ августѣ ми-
нувшего года во время постройки большого 
камепнаго дома на Большом!, проспектѣ Пе-
тербургской стороны, на глубинѣ 2—21 а ар-
шннъ отъ поверхности земли. Докладчикъ счи-

тает!, найденную печать личной печатью Им-
ператора Петра II. портретъ которого, отно-
сящийся К!, 1729 г., H полный титул!, вырѣ-
заны на геммѣ. Предноложеніе это встрѣтнло. 
однако, сильныя возраженія. 

(„Нов. Bp."). 

Церковное историко-археологическое об-
вщетво. Въ гор. Симферополѣ открылось „Цер-
ковное историко-археологическое общество тав-
рической епархіи" для обслѣдованія, охра-
ненія и собиранія памятников!, мѣстной цер-
ковной старины, а также для распространен ія 
въ обществ!', и преимущественно среди духо-
венства свѣдѣній но церковной археологіи и 
исторіи. Наряду съизучеиіемь вещественных!, 
и письменных!, памятником!,, находящихся въ 
церквахь, монастырях!, и архивах!, духов-
наго вѣдомства, а равно имѣкнцихъ поступать 
въ епархіальное древлехранилище, общество 
будетъ наблюдать за сохранностью древйихъ 
храмовъ и других!, церковных!, сооружений, 
старинной церковной утвари, письменных!, 
документов!, и принимать соотвѣтствующія 
мѣры против!, ихъ порчи, иетреблепін и по-
тери для науки. 

Торжественное засѣданіе по случаю откры-
тія общества состоялось 19-го февраля подъ 
нредсѣдательствомъ преоевященнаго Димит-
рія. Въ прочитанном!, епархіалыіымъ наблю-
дателем!, церковных!, школі,, М. Шведовымъ. 
докладѣ было, между прочими, выяснено зна-
чьте общества, открытаГо для изученія цер-
ковныхъ древностей именно Тавричеекаго 
края, особенно з амѣч ат е л ь н а го тп, иеторичс-
екомъ, археологическомъ и этнографическом!, 
отношеніяхъ. Въ Крыму, особенно на южном!, 
берегу, находится много замѣчательныхъ па-
мятников!, прошедшаго, каковы, напр., храмы, 
выдолбленные внутри каменныхь скалъ среди 
бывшихъ жилыхъ номѣщеній и строенные изъ 
камня новерхъ земли, крестилыш для взрос-
лых!, и дѣтей, усыпальницы, гробницы, над-
гробные памятники и рельефный украшенія. 
Здѣсь каждый шагъ имѣетъ свою нсторію. 
представляющую интерес!,, или общеиетпри-
ческій или исключительно мѣстпый. Многіе 
изъ мѣстныхъ памятников!, открыты и обсл і,-
дованы. иные подверглись порч!, и истребле-
пію, a многіе еше находятся подь снудомъ и 
ждуть сноихь изелѣдователей или требуютъ 
охраны. Послужить посильному обелѣдованію 
и охраненію мѣстной церковной старины и 
сташгп, для себя цѣлью открытое тавриче-
ское церковно-археологическое учреждеше. 

(„Прав. Вѣстн."). 

Открытіе тайника. Въ с. Рахны-Лѣсовые, 
Ямпольскаго уѣзда, Подольской губ., во время 
осенних!, работъ въ парк! II. II. Балашова, 
вблизи дворца, подъ нетолстым!, слоемъ земли 
рабочіе наткнулись на широкую площадь, 
устланную кирпичемъ. Въ одном!, мѣстѣ эта 



кирпичная настилка провалилась и іп> образо-
вавшееся отверстіѳ упалъ заступъ. Изъ от-
верстія понесло тяжелымъ, спертымъ возду-
хомъ. Находившійся здѣсь садовникъ взялъ 
длинную веревку и фоиарикъ и влѣзъ въ это 
отверстіе. Онъ очутился въ изліцномъ старим-
но.м'ь подвалѣ, изъ которая во всѣ стороны 
идутъ подземные ходы. Взявъ одно направлѳ-
ніе, онъ прошелъ шаговъ 30—40, но сейчасъ 
же возвратился обратно, такъ какъ вслѣдствіе 
нсвыноенмо тяжелой атмосферы дальше слѣ-
довать онъ не могч». Развѣтвленные во всѣ 
стороны подземные ходы 1і редставляюта со-
бой! длинный пещеры, выложенныя со всѣхъ 
сторон'ь кирпичвмъ съ полуовальными сводами, 
вышиною въ роста человѣка. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ имѣются четырехгранные толстые 
столбы и выкопанные колодцы. Имѣніо это съ 
паркомъ, въ которомъ' найдены эти странный 
пещеры-подвалы—лѣта 50 назадъ было прі-
обрѣтено И. Балашевымъ у польскаго помѣ-
щика Домбровскаго. Есть оенованіе предпо-
лагать, что этотъ иодвалъ сооруженъ еще во 
время турецкого владычества въ Подоліи, а 
потомъ, во времена послѣдняго польскаго воз-
станія, здѣеь былъ складъ оружія и запасовъ 
для повстанцев!,. 

(„Русск. Инв."). 

К о н г р е с с ъ и с т о р и к о в ъ . В ъ Лондонѣ со-
стоялся ІІІ-й международный съѣздъ истори-
ков!,. 

Чрезвычайно интересно ходатайство, воз-
бужденное деканомъ историко-филологического 
(факультета университета св. Владиміра, проф. 
И. Бубновым!,, иереді» бюро этого сьѣзда. 
Какъ нзвѣетно, до сихъ поръ общепринятыми 
языками на международных!, съѣздахъ счи-
тались: Французскій, нѣмецкій и англійскій. 
Проф. H. Бубновъ ходатайствует!, о включо-
нін русскаго языка въ число общепринятых!, 
на международных!, еъѣздахъ. По этому по-
воду нроф Бубновъ предложил!, высказаться 
всѣмъ русским!, университетам!.. По предло-
жен™ Академіи Йаукъ, этот!, вопросъ обсуж-
дался въ засѣданіи историко-филологическая 
факультета спб. университета. Факультета 
признал!, необходимым!, и чрезвычайно же-
лательным!» включеніе русскаго языка въ число 
международных!, и постановил!, передать окон-
чательное разрѣшеніе и утверждение этого во-
проса въ засѣданіе совѣта профессоров!». Въ 
томъ же смыслѣ высказались пока универси-
теты св. Владиміра и харьковскій. 

(„Русск. Инв."). 

Въ № 3 „Вѣстника Литературы" Вольфа 
интересным свТ.дѣнія о с а п о ж н и к ѣ , п о л к о в -
н и к ѣ Я н ѣ К н л и н с к о м ъ . сообщаешь M. 11. Ва-
сильевскій. 

Въ апрѣлѣ 1794 года въ варшавском!, воз-
станіи принимала, большое участіе варшав-

ский дамскій сапожник!,, Янъ Килинскій, сдѣ-
лавшійся одним!, изъ членов!, временнаго пра-
вительства. Когда лѣтомъ 1794 года пруссаки 
обложили Варшаву, Янъ Килинекій, не бро-
савшій своего ремесла, былъ назначен!, пол-
ковником!, 20-го польскаго полка и участво-
вал!, въ отраженіи пруесаковъ. Послѣ 1794 года, 
когда Килинскому русским!, правительством!» 
предложено было оставить Варшаву, онъ пе-
реселился въ Вильну и открылъ тамъ мастер-
скую дамской обуви. Полиція тщательно сле-
дила за Килинскимъ, очевидно, опасаясь, что 
онъ можешь вызвать возстаніе. И вотъ, въ 
одну ночь Килинскій исчезъизъ Вилыіы: онъ 
былъ увезешь осенью 1797 года въ Петер-
бург!,, какі, члеігь тайнаго общш-тва. органи-
зованнаго въ Литвѣ въ 1796 году ксендзом!, 
Цецевскимъ. Въ С.-Петербургѣ его несколько 
раза, допрашивали, но без!, результата и, по-
лучивъ свободу, онъ вернулся въ Варшаву, 
гдѣ и умеръ на 60-мъ году жизни. 

Въ Л" 4 за 1913 г. „Вѣстника Литературы" 
Вольфа И. Сидоровъ въ замѣткѣ ДІартизанъ-
поэтъ" дает!, очень сочувственный отзывъобъ 
изданной Императорским!, Русским!, Военно-
Историческимъ обществом!, книги В. В. Жерве 
. . П а р т и з а н ъ - п о э т ъ Д е н и с ъ В а с и л ь е в и ч ъ Да-
в ы д о в ъ " . О ч е р к ъ е г о ж и з н и и д ѣ я т е л ь н о с т и 
1784 1839. И. Сидоровъ пишешь, что въ труд і, 
В. В. Жерве „какъ историкъ русской литера-
туры, такъ и историк!, русской военной сланы 
получили богатый источник!, свѣдѣній, касаю-
щихся личности и деятельности Давыдова. 
Трудно сказать, кому г. Жерве оказал!, боль-
шую услугу—историку ли русской литературы 
или историку русской военной славы. Вт, рас-
поряженіе того и другого авторъ книги пре-
доставили много отчасти систематизирован-
н а я , отчасти сырого матеріала, из'ь которая 
въ общемъ получается довольно рельефная 
картина того, что представлялъ собою Давы-
дов!,. какъ человѣкъ, солдатъ и писатель". 
Свою замѣтку В. Сидоровъ заканчиваешь такъ: 
„Книга г. Жерве прекрасно издана и богато 
иллюстрирована снимками съ портретовъ, ав-
тографовъ, офиціалыіыхъ документов), и т. д." 

Польекій историкъ, доктора, Казиміръ Нед-
зельскій, выпустилъ исторический очеркъ изъ 
временъ 1609—1612 гг. подъ заглавіемъ „Pod 
Smolenskiem і Moskwa". 

(„Изв. Вол."). 

Hae.it,дники А. С. Суворина пожертвовали 
Московскому Историческому музею библиотеку 
покойная, состоящую изъ 25000 томовъ. Въ 
Петербург!; наслѣдники предлагали библіо-
теку разнымъ просвѣтительнымъ учрежде-
ніямъ. но тѣ, въ виду ея громадности, отъ нея 
отказались. („Изв. Вол."). 



С Т А Т Ь И . 

1. Русская армія в ъ царствованіе Императора Александра I. У с т а в ы , 
инструкціи и наставленія '). 

( Продолженье). 

Изъ сказаннаго видно, что къ 1820 г. 
въ отношеніи къ пѣхотному уставу какъ 
бы закончился опредѣленный и посте-
пенно развивающійся циклъ цѣлаго ряда 
распоряжений и постановление благо-
даря которым;,, этотъ вопросъ получнлъ 
прочныя основы, и въ будущемъ требо-
валось лишь развитіе частностей, при-
водящихъ въ результатѣ къ наилучшему 
практическому исиользованію соотвѣт-
ствующихъ уставовъ, наставленій и пра-
вила,. 

И дѣйствительно, въ 1821 г. при шта-
бѣ 1-й арміи были изданы „Правила 
первоначальна™ обученія застрѣлыци-
ковъ и пріуготовленія ихъ для разсып-
ного строя". 

Эти правила, изложенная въ видѣ 
вопросовъ и отвѣтовъ на нихъ, устана-
вливали, какъ должны дѣйствовать за-
стрѣлыцики, почему именно такъ и чему 
и какъ нхъ должно, въ виду этого, обу-
чать. 

Такой методъ изложенія „Правилъ,, 
даетъ возможность установить взгляды 
того времени не только на пріемы обу-
ченія, но и на тактнческія дѣйствія 
иѣхоты. 

Въ основу „Правилъ 1821 г." были 
положены тѣ-же принципы, на которыхъ 
базировались и „Правила разсыпного 
строя 1818 г.", но въ первыхъ имѣется 
болѣе подробностей, болѣе практиче-
ских;, указаній,—хотя только тактиче-
ски го характера. 

Указавъ въ началѣ на обязанности 
застрѣлыциковъ, на разсыпаніе ихъ на 
различной мѣстности, на роль и значе-
ніе резервовъ застрѣлыциковъ, „Прави-
ла 1821 г." очень обстоятельно остана-
вливаются на „совокупном;, дѣйствіи 
Цѣпи съ резервами въ чистом;, полѣ и 
въ мЕстахъ пересѣкаемыхъ". 

Въ этомъ отдЕлЕ „Правилъ" нослЕ 
общихъ указаній разбираются вопросы 
объ оборонЕ и наступленін при помощи 
цѣпи застрѣльщиковъ, о прорывЕ и об-
ходѣ непріятельскаго распрложенія, о 
дЕйствіяхъ противъ кавалеріи и вмЕстЕ 
съ нею и о дЕйствіяхъ вмѣстѣ съ артил-
леріей и противъ нея. 

ЗатЕмъ значительная часть „Пра-
вилъ" посвящена чрезвычайно тщатель-
нымъ указаніямъ относительно атаки и 
обороны мѣстныхъ предметов;,, какъ-то: 
деревень, лѣсовъ, возвышенностей и раз-
наго рода дефиле. 

Въ концѣ „Правилъ" даны были ука-
занія относительно „сбереженія ружья 
и стрѣлянія въ цѣль". 

Изъ отдѣльныхъ положены „Пра-
вил;, 1821 г." останавливают;, на себѣ 
внимаяіе слѣдующія: „Важнѣйшими обя-
занностями застрѣлыциковъ являются: 
1) прикрывать фронт;, нашъ отъ напа-
денія и выстрѣловъ непріятельскихъ 
стрѣлковъ, и 2) напротивъ того, прибли-
жаясь къ непріятельскому фронту или 
къ его колоннамъ, стараться разетраи-
вать оные вЕрными выстрѣлами". 

Касаясь вопроса разстоянія между 
людьми одной и той-же пары застрЕль-
іциковъ въ цЕіш, „Правила" категори-
чески требуютъ, чтобы это разстояйіс не 
было меньше половины шага, такъ какъ 
иначе „не такъ удобно будет;, им;, при-
кладываться и стрѣлять". 

Задаваясь вопросом;,, какъ слѣдуетъ 
поступать, если, не смотря на огонь на-
шей'цЕпи, противникъ, будучи въ пре-
восходном;, числЕ, не остановить своего 
наступленія, „Правила" отвЕчаютъ, что 
„въ таком;, случаЕ можно замедлить его 
быстрымъ наступленіемъ нашихъ резер-
вовъ изъ закрытаго мѣста иротивъ (флан-
гов;, непріятельской цѣпи или -насту-
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иленіемъ na него самою цѣпыо, подкрѣ-
пляемою резервами". 

Говоря о томъ, что нужно дѣлать, 
чтобы вытѣснить неітріятеля съ сильно 
занятой имъ позиціи, „Правила" указы-
ваютъ, что для этой цѣли имѣется два 
способа: 1) Напасть всѣми силами на 
какой-либо важный пунктъ его цѣпи" 
(прорывъ), и 2) „Обойти его во флангъ". 

В ъ „Правилахъ", между прочимъ, 
имѣется такой воиросъ: 

„Если-бы непріятель намѣревался 
обойти одинъ изъ пашихъ фланговъ, 
какимъ способомъ удержать его?" Отвѣтъ 
на этотъ воиросъ слѣдующій: „Для сего 
находится четыре средства: 1) осадить 
обходимый флангъ совсѣмъ назадъ; 2) за-
гнуть обходимый флангъ назадъ, составя 
изъ онаго и другой части цѣпи исходя-
щій уголъ; 3) продолжить обходимый 
флангъ еще болѣе въ ту сторону, откуда 
непріятель намѣревается обойти оный; 
1) наконецъ, быстро атаковать обходя-
щихъ или оставшихся иередъ нами". 

IIa непосредственно слѣдующій во-
иросъ: „Которое изъ сихъ средствъ 
самое лучшее?" „Правила" отвѣчаютъ: 

„Продолженіе обходимаго непріяте-
лемъ фланга лучше первыхъ д в у х ъ 
средствъ, но быстрая атака самыхъ об-
ходящихъ или оставшихся иередъ нами 
несравненно удобнѣе и рѣшительнѣе 
продолжснія обходимаго фланга". 

Объяснивъ затѣмъ, почему осажива-
ніе назадъ ивагибаніе обходимаго фланга 
невыгодно и неудобно, „Правила" гово-
рить: „Должно поставить правиломъ, что 
всякое оборонительное движеніе, какъ-
бы оное, впрочемъ, выгодно ни было, 
никогда не можетъ сравниться съ тѣмъ 
наступательным!, движеніемъ, которое, 
уничтожая предпринятое непріятелемъ 
намѣреніе, сверхъ сего служитъ и къ 
собственному его пораженію, а потому 
быстрая атака на обходящихъ или на 
оставшихся на мѣстѣ несравненно лучше 
иродолженія обходимаго фланга". 

Далѣе „Правила" указываютъ, какъ 
производить такую атаку, причемъ ре-
комендуют!, обходящія части противника 
атаковать во внутренніи флангъ; если-
же эти части очень сильны, то тогда 
атаковать части противника, наступаю-
щая на фронтѣ. 

При наступленіи, согласно „ІІравилъ 
1821 г ." , цѣиь застрѣлыциковъ должна 
двигаться впереди сомкнутыхъ частей 
шаговъ на 200—300. При фланговыхъ 
движеніяхъ, главнымъ образомъ, наблю-
дать, чтобы они происходили скрытно. 

При атакѣ застрѣльщиковъ кавале-
ріей, по настойчивому требоваиію „Пра-
вйлъ", огонь можетъ открываться не 
иначе, какъ только но приказанію офи-
цера. Затѣмъ „Правила" подчеркиваюсь, 
что для отраженія конной атаки откры-
вать огонь рано не слѣдуетъ, „ибо про-
изводимая съ дальняго разстоянія стрѣль-
ба не токмо заставить отступить нетірія-
теля, но, напротив!, того, невѣрность 
высгрѣловъ еіце болѣе ободрить его". 
Наибольшая дистанція, съ которой ре-
комендовалось „Правилами" открывать 
огонь по атакующей конницѣ,—150 ша-
говъ. 

По поводу совмѣстныхъ дѣйствій за-
стрѣлыциковъ съ конницей „Правила" 
говорили: „Когда кавалерія употребляет-
ся болѣе для обороны, нежели для ата-
ки, присоединеніе къ оной застрѣлыци-
ковъ прннесетъ большую пользу; сверхъ 
сего и при самой атакѣ нашей кавале-
ріи нужно, чтобы часть пѣхоты слѣдо-
вала за оною наипоспѣшнѣйшимъ обра-
зом!, и служила-бы ей, въ случаѣ не-
удачной атаки, всегда вѣрнымъ сборнымъ 
мѣстомъ для прикрытія фланговъ ея, 
какъ наислабѣйшей части". 

Оовмѣстныя дѣйствія застрѣлыци-
ковъ ел, артиллеріей „Правила" опре-
д е л ю с ь такъ: „Одинъ изъ главнѣйшихъ 
иредметовъ застрѣлыциковъ есть содѣй-
ствовать и прикрывать движеніе и дѣй-
ствіе артиллеріи". 

Среди цѣлаго ряда дальнѣйшихъ 
подробных!» указаній на взаимоотноіис-
нія застрѣлыциковъ и артиллеріи въ 
различныхъ боевыхъ иоложеніяхъ „Пра-
вила", между прочимъ, даютъ такой 
практически! совѣтъ для атаки непрія-
тельской артиллеріи: 

„Дойдя до настоящаго картечнаго 
выстрѣла, т. е. на 360 шаговъ отъ бата-
реи, застрѣльщики быстрым!» шагомъ 
пробѣгаютъ внередъ шаговъ полтораста 
или двѣсти, ближе коего разстоянія кар-
течные выстрѣлы будутъ перелетать че-
резъ людей; и тогда застрѣлыдики, лежа 



или какъ удобнѣе, смотря по свойству 
мѣстоиоложенія, стрѣляютъ вѣрнымп вы-
стрѣлами по артпллеристамъ; между 
тѣмъ, резервы быстро наступаютъ по 
фланги батареи". 

Въ отдѣлѣ „Правилъ о сбереженіи 
ружья" послѣ нѣсколькихъ указаны, 
какъ и чѣмъ нужно чистить ружье, были, 
между другими, поставлены два вопроса: 
1) „что при чищены ружья наиболѣе 
запретить должно", и 2) „что надлежит;, 
соблюдать при разбираніи ружья". 

Отвѣты на тот;, и другой вопросы 
очень обширны и каждый состоит;, изъ 
нѣсколькихъ пунктов;,, среди которых;, 
наиболѣе интересными являются слѣ-
дуюіціе: 

1) „Всякая полировка ствола, зеркалу 
подобная, строго запрещается, ибо въ 
излишней полировкѣ онаго снаружи нѣтъ 
никакой надобности, а во внутренности 
ствола полировка даже вредна, потому 
что нуля, болѣе скользя, менѣе сопроти-
вляется воспаленному пороху и черезъ 
то не такъ далеко летит;,". 

2) „Дырочки въ ложах;,, для шпилей 
сдѣлаішыя, отнюдь не расковыривать". 

3) „Также запретить людям;, ослаблять 
шомполом;, и нрочія части ружья, что 
дѣлаютъ иногда для того, чтобы ружье 
болѣе бренчало". 

4) „При дѣланіи ружьсмъ наблюдать, 
чтобы люди отнюдь не стучали ружьем;, 
объ землю, но ставили оное слегка". 

Въ общем;, „Правила 1821 г." ши-
роко развивают;, идеи и основы „Пра-
вил;, 1818 г.", даютъ множество такти-
ческих;, указаній, вполнѣ разумных;, и 
соотвѣтствующихъ природЕ вещей, от-
личаются активным'!, духом;,, являются 
отличным;, пособіемъ для практическаго 
обученія застрѣльщиковъ при дѣйствіи 
ихъ въ дѣпи и свидЕтельствуютъ, что 
по здравымъ нонятіямъ лучших;, людей 
того времени ружье должно было всѣми 
мѣрами и способами сохранять для наи-
лучшаго уиотребленія его, какъ боевого 
оружія, и что порча ружья для дости-
женія мирных;, эфектовъ, въ родѣ бря-
цапія и стука при ружейныхъ пріемахъ, 
не только строго осуждалась, но и нрс-
елЕдовалась самым;, энергичными, обра-
зомъ. 

Введеніо въ наши уставы разсыпного 
строя и требованія вести бой взаимодЕй-
сгвіемъ стрЕлковыхъ цЕпей н сомкну-
тыхъ частей неминуемо должны были 
повлечь за собою повышеніе требованы 
въ обучены нѣхоты стрѣльбѣ. 

Уже въ „Правилах;, разсыпного строя 
1818 г." было много различных;, указа-
ми"! относительно такого обученія, но 
съ теченіемъ времени они естественно 
должны были стать недостаточными. И 
вотъ въ 1823 г. при штабѣ все той-же 
1-й арміи были составлены и изданы 
„Правила обученія стрЕльбѣ изъ ружья", 
которыя являются значительным;, ша-
гом;, вперед;, по сравненію с; , нодоб-
ными-же правилами, изданными раньше. 

Въ „Правилах;, 1823 г." указанія от-
носительно обученія были болЕе деталь-
ны, болѣе совершенны и клонились къ 
тому, чтобы повысить искусство стрЕльбы 
в;, пѣхотѣ. Среди различных!, на этот;, 
счет;, средств;,, мѣръ и указаній „Пра-
вила 1823 г." прежде всего установили 
болѣе подробное расчерчиваніо мишени 
съ цЕлью болЕе точных;, наблюдены за 
результатами стрЕльбы; затѣмъ точно 
опредѣлили разстояніе для учебной 
етрѣльбы il постепенность перехода отъ 
меньших;, диетанцій къ бйлыішмъ. По-
степенность эта была слѣдующая: 10, 60, 
100, 150, 200, 250, 300 И 350 шагов;,. 

Затѣмъ эти „Правила" установили 
болѣе строгую оцѣнку стрЕльбы п на-
стойчнвЕс проводили требог.аніе относи-
тельно стрЕльбы по подвижной мишени, 
подчеркивая, однако, что „въ подвижной 
іцптъ не обучать стрѣлять прежде, пока 
не будут;, стрЕлять соверніенно искусно 
въ твердый". 

Несомнѣнпо, что всѣ эти указанія 
„Правилъ 1823 г." при строгом;, елѣдо-
ваніи имъ могли дЕйотвительно поднять 
искусство стрЕльбы нашей иЕхоты и что 
при тогдашнемъ состояніи ружеіііюіі 
техники врядъ-ли можно было предпри-
нять еще что либо для далыіЕйінаго 
усовершенствования въ этом;, искусствѣ . 

4 ) Уставы и наставленія конницы. 

Новый уставь конницы въ царство-
ваніс Александра I у насъ появился 



только лишь въ 1812 г. До этого же 
времени въ нашей арміи сохраняли свою 
силу кавалерійскіе уставы 1796 г., т. е. 
павловскіе. Такое запозданіе въ изданіи 
новаго кавалерійскаго устава, однако, не 
вредило дѣлу, такъ какъ соотвѣтствую-
щіе павловскіе уставы и абсолютно и 
относительно были достаточно хороши, 
да это и понятно: вѣдь они были скол-
комъ съ уставовт, Фридриха, у котораго 
конница была лучшимъ родомъ войскъ, 
къ тому-же правильно употребляемым!,. 

Однако, при всѣхъ своих!, хорошихъ 
сторонахъ кавалерійскіе уставы 1796 г. 
содержали въ себѣ- весьма недостаточно 
указаній на одиночное обученіе всадни-
ка и лошади. Къ тому-же, отдѣлъ такъ 
называемых!, экзерцицій въ этихъ уста-
вах!, былъ составлен!, безъ соблюденій 
необходимых!, переходов!» отъ болѣе лег-
ких!» къ болѣе трудйымъ упражненіямъ. 
Олѣдствіемъ этого и явилось крайнее 
разнообразіе въ одиночном!» обучеяіи 
всадника, въ выѣздкѣ лошадей, а от-
части- и въ экзерциціяхъ. 

Изданію новаго офиціальнаго кавале-
рійскаго устава предшествовал!» выходъ 
въ 1805 г. частнаго изданія подъ пазва-
ніемъ „Оныті» наставленій, касающихся 
до экзерцицій и маневровъ кавалерій-
скаго полка, составленный трудами г.г. 
оскал роіш ихъ кпмандировъ Кирасирскаго 
Военнаго Ордена полка". 

Новый кавалерійскій уставь не но-
сшгь собственно такого названія, а на-
зывался такъ: „Предварительное по-
становленіе о строевой кавалерійской 
с.тужбѣ". Постановленіе это состояло изъ 
двухъ частей: 1) Основаніо ученія и 
2) Эскадронное ученіе. 

Въ „Основаніи ученія" указывались: 
разсчетъ эскадронов!» и полка, боевой 
іюрядокъ эскадронов!, и полка и виды 
К О Л О Н Н ! , . 

Эскадроны H полкъ въ развернутом!, 
строю, который признавался основным!,, 
строились въ двѣ шеренги на дистанцш 
одного шага (прежде вплотную). 

Поевымъ порядком!» полка указы-
вался строй изъ шести эскадронов!» въ 
развернутом!, строю, В Н Т Я Н У Т Ы Х Ъ В Ъ одну 
линію со взводными интервалами. 

„Эскадронное ученіе" заключало въ 
себѣ равненіе (направо или налѣво), 

аллюры (шагл», рысь и галопъ), заѣзды 
(на неподвижной и подвижной оси), по-
строите и развертываніе колоннъ, эво-
люціи, указанія объ атакѣ и о фланке-
рахъ. 

Колоннъ было множество и ученіе съ 
колоннами занимало половину всего 
„эскадроннаго ученія". 

Эволюцій было также очень много и 
притомъ онѣ были очень сложны. 

При атакѣ должна была соблюдаться 
постепенность аллюровъ, причемъ по-
слѣдніе 80 шаговъ передъ непріятелемъ 
требовалось проходить карьеромл». При 
этомъ указывалось „въ карьерѣ болѣе 
80 шаговъ никогда не атаковать", такл, 
какл» иначе не сохранится сила удара и 
послѣдній будетъ произведешь въ без-
порядкѣ. 

Уетавъ предусматривал!» также атаку 
съ мѣста въ карьер!» и разсыпную атаку. 
При поолѣдней нижніе чины могли стре-
лять изъ пистолета. 

Фланкированіе производилось для 
прикрытія разе un HI J мл» строемъ фронта и 
фланговъ эскадрона. Люди, назначенные 
для фланкированія, по особому прика-
зан ію могли стрѣлять съ коня изл» пи-
столета. 

Вт» 1815 г. вышло „ІІрибавленіе къ 
предварительному ностановленію о строе-
вой кавалерійской службѣ". Въ этом!» 
прибавленіи были изложены правила 
посадки и верховой манежной ѣзды. 

Въ 1818 г. былъ издашь сначала въ 
Варшавѣ на польскомъ языкѣ, а въ слѣ-
дующемъ году на русском!» языкѣ 
„Воинекій Устав!, о кавалерійской строе-
вой службѣ". Уставъ этотъ, за немно-
гими и несущественными, главным!» об-
разомъ, редакціонными измѣненіями, по-
вторял!» собой „Предварительное поста-
новленіе 1812 г." . 

Въ 1819 г. въ Варшавѣ вышелъ 
уставъ „О полковомъ конномъ ученіи", 
который былъ основанъ на уставѣ эска-
дроннаго ученія 1812 г. Особенностью 
устава „О полковомъ конномъ ученіи" 
является указаніс на атаку кавалеріи 
въ колоннахъ. Эта особенность, въ связи 
съ фланкированіемл» и со стрѣльбой съ 
коня, какъ-бы указывала на стремленіе 
уподобить кавалерійскій уставъ и кава-
лерійскія ученія уставу пѣхотному и 



пѣхотннмъ ученіямъ. Въ этомъ уподо-
бленіи, которое, конечно, нельзя поста-
вить на плюсъ кавалерійскимъ уставамъ 
эпохи Александра I, сказывается стре-
млен іе къ однообразію, къ парадной 
внѣшности въ ущербъ существу дѣла, 
стремленіе, которое, восторжествовавъ, 
наложило печать мертвенности на наше 
военное искусство. 

Наконецъ, въ 1820 г. въ Варшавѣ 
вышла послѣдняя часть кавалерійскаго 
устава „О линейномъ конномъ ученьѣ". 

Эта часть кавалерійскаго устава со-
ставлена была въ предположеніи участія 
въ ученіи одной кавалорійской дивизіи 
изъ четырехъ нолковъ, по 6 эскадроновъ 
каждый. Основывалась она на полковомъ 
ученіи и не представляла никакихъ но-
выхъ положеній, которыя не заключа-
лись бы въ нос.тѣднемъ. 

5 ) У с т а в ы артиллеріи. 

Развитіе артнллерійскихъ строевыхъ 
уставовъ у насъ шло крайне медленно, 
что, повидимому, зависѣло отъ долгаго 
отсутствія самостоятельности въ органи-
зации артиллеріи. 

Созданіе артиллерійскаго устава при 
Александрѣ I началось снабженіемъ въ 
1803 г. Аракчеевымъ артиллерійскихъ 
начальниковъ указаніемъ о мѣстахъ 
артиллеріи, придаваемой полкамъ при 
маневрировали вмѣстѣ съ ними. 

Слѣдующей степенью на пути разви-
тія артиллерійскаго устава при Але-
ксандрѣ I явилось изданіе въ 1804 г. 
„Краткаго изложенія всѣхъ артиллерій-
скихъ командннхъ словъ". 

Это было первой попыткой устано-
вить однообразный порядокъ исполненія 
въ такъ называвшихся экзерциціяхъ, 
гдѣ до того многое предоставлялось усмо-
трѣнію частныхъ начальниковъ. 

Вслѣдъ за „Кратким!» изложеніемъ 
командныхъ словъ" было издано „Рас-
поряженіе о движеніи зарядныхъ яіци-
ковъ", по которому зарядные ящики 
должны были находиться въ 30 шагахъ 
въ развернутомъ строѣ позади орудій и 
передковъ, причем'!, каждый ящикъ— 
позади своего орудія. 

Кромѣ изданія указаниыхъ положе-
ній, затрагиваюіцихъ, главиымъ образом!,, 
формальную сторону дѣла, Аракчеевымъ 
въ этотъ же періодъ времени были при-
няты нѣкоторыя мѣры для устаііовленія 
порядка производства практической 
артиллерійской стрѣльбы и для обученія 
артиллеріи совокупному маневрированію 
H вообще совмѣстнымъ дѣйствіямъ ея 
съ другими родами войскъ. Однако, 
присущая Аракчееву узость взгляда и 
стремленіе останавливаться на внѣшней 
формальной сторонѣ дѣла въ ущербъ 
его существу п внутреннему содержании 
приводили къ тому, что въ результат!', 
Аракчеев!» не проявилъ умѣнья исполь-
зовать въ боевыхъ цѣляхъ такіе могу-
щественные факторы, созданные его же 
трудами, какъ облегченіе орудійной си-
стемы и способность артиллеріи, благо-
даря этому, къ маневрированію въ за-
гіряжкѣ. 

Однако, эти богатыя особенности 
артиллеріи не остались втуне. Способ-
ные и даровитые артиллерійскіе началь-
ники успѣли изъ нихъ извлечь всю воз-
можную выгоду на поляхъ сраженія и, 
какъ результатъ такого опыта въ дѣлѣ 
пользованья въ бою артиллеріей вт» 
1812 г., т. е. когда еще у насъ не было 
артиллерійскаго устава, появились со-
ставленный однимъ изъ даровитѣйшихъ 
артиллеристовъ, графомъ Кутайсовымъ, 
„Обіція правила для артиллеріи въ по-
левом!» сражения". 

„Правила" эти, Высочайше утвер-
жденный, въ своихъ основных!» требова-
ніяхъ заключались въ слѣдующемъ: 

1) „На дистанціи въ 500 саж. стрѣ-
лять рѣдко, имѣя въ виду только за-
труднить движеніе неиріятеля; на ди-
станціи въ 300 саж. стрѣлять чаще, 
чтобы остановить противника; надистан-
ціи въ 200—100 саж. стрѣлять возможно 
чаще, чтобы опрокинуть и уничтожить 
непріятеля". 

2) „Въ началѣ сражещя артиллерію 
располагать малыми батареями въ раз-
ныхъ мѣстахъ, имѣя, однако, въ виду 
возможность получить сосредоточенный 
перекрестный огонь". 

3) „Батареи же изъ большого числа 
орудій должно ставить въ такихъ слу-
чаяхъ, когда нужно сдѣлать проломъ въ 



линіи непріятель.ской или остановить 
сильное его стремленіе на какой-нибудь 
пунктъ или когда необходимо нужно 
сбить его съ какой-нибудь позиціи". 

4) „Огонь артиллеріи при атакѣдол-
женъ преимущественно направляться 
на непріятельскую артиллерію, а при 
оборонѣ—на кавалерію и пѣхоту". 

5) „По колоннамъ и массамъ стрѣ-
лять ядрами полным!, зарядомъ и гра-
натами, иногда съ уменьшенным!» заря-
домъ, дабы они рикошетировали и раз-
рывались, ложась въ самой колоннѣ; 
картечью же по колоннамъ стрѣлять 
только въ то время, когда онѣ въ близ-
ком!, разстояпіи, ибо дѣйствіе ядеръ на 
нихъ смертельнѣе". 

6) „Для стрѣльбы ядрами и грана-
тами стараться располагать свои батареи 
такъ, чтобы дѣйствовать вдоль по линіи 
или, по крайней мѣрѣ, косвенно". 

7) „Отступленіе артиллеріи должно 
производиться иоэшелонно. Артиллерія 
во всякомъ случаѣ должна покровитель-
ствовать движенію войскъ и взаимно 
войско обороняешь ее, потому началь-
ник!» оной, рекогносцировавши мѣсто и 
бывъ предувѣдомленъ о намѣреніи, 
сообразясь съ мѣстоположеніемъ, рас-
полагаетъ ее такъ, чтобы она своимъ 
дѣйствіемъ способствовала предпрія-
тію". 

8) „Артиллсрія должна располагаться 
сообразно съ мѣстоиоложеніемъ и на-
нравленіемъ войскъ непріятельскихъ, но 
часть артиллеріи, преимущественно кон-
пой, должна оставаться въ резервѣ. 
Артиллерія должна быть въ бою сколь 
возможно движущейся сообразно съ 
мѣстоположеніемъ и направленіемъ 
войскъ пепріятельскихъ, ибо весьма 
вредно во время атаки оставаться долго 
вт, одинаковой позиціи; распоряжаться 
резервной артиллеріей можешь илистар-
шій начальникъ или начальник!, ея по 
своему усмотрѣнію, въ зависимости отъ 
хода боя. Интервалы между орудіями 
должны быть не менѣе 15 шаговъ, такъ 
какъ при этомъ дѣйствовать удобно и 
потери будутъ меньше". 

Въ пунктѣ 5 „Правил!," графа Ку-
тайсова было сказано слѣдующее: 

9) „Пзбѣгать ставить батареи на весь-
ма возвышенныхъ крутыхъ мѣстахъ; 

напротивъ того, батареи изъ единоро-
говъ могутъ съ великой выгодой быть 
поставлены за небольшими возвышенія-
ми, которыми бы онѣ только закрыва-
лись, ибо всѣ почти ихъ выстрѣлы, 
кромѣ картечныхъ, суть навѣсные". 

Кромѣ этихъ главнѣйшихъ требова-
ній, въ „ІІравилахъ" давались еще ука-
занія о подробностях!, употребленія раз-
личнаго рода снарядовъ въ различных!» 
случаяхъ, о числѣ зарядныхъ ящиковъ 
на позиціи, о необходимости имѣть на 
орудіяхъ фашины и т. п. Послѣдній же 
пунктъ „Правилъ" говоритъ: 

„Въ заключеніе скажу, что нѣтъ ни-
чего постыднѣе для артиллериста и 
вреднѣе для арміи, какъ напрасная 
трата зарядовъ, которые должно ста-
раться употреблять такъ, чтобы каждый 
изъ нихъ наноси.!!, вредъ непріятелю, 
зная, сколь заготовленіе и деставленіе 
о н ыхъ затруднительно". 

Такимъ образомъ, „Общія правила 
для артиллеріп въ полевом!, сраженіи 
1812 г.": 

1 ) Указывают!, мѣста расположенія 
артиллеріи въ боевомъ порядкѣ. 

2) Требуютъ артшілерійскаго ре-
зерва. 

3) Указывают!, цѣли дѣйствій артил-
леріи. 

4) Обращают!, вниманіе на важность 
маневрированія на полѣ сраженія. 

5) Обращаютъ вннманіе на важность 
взаимодѣйствія между артиллеріей и 
другими родами войскъ. 

6) Признаютъ за артиллеріей боль-
шое значеніе въ бою и возможность 
рѣшающаго ея вліянія на исходя, боя. 

Эти „Правила" Кутайсова были пря-
мым!, слѣдствіемъ нашего боевого опыта 
и явились вцолнѣ самостоятельным!» и 
оригинальнымъ толкованіемъ боевого 
значенія артиллеріи и паиболѣе полез-
наго ея примѣненія въ бою. 

Къ сожалѣнію, дальнѣйшаго развитія 
взгляды, выраженные въ „Правилах!,", 
не получили, и въ зависимости отъ 
обіцаго направленія военныхъ реформъ 
въ послѣднемъ десятилѣтіи царствованія 
Александра I и не безъ вліянія прежде-
временной смерти гр. Кутайсова, напро-
тивъ, у нась стали утверждаться взгля-
ды, въ которыхъ сказывалось совсѣмъ 



иное пониманіе задачъ артиллеріи въ 
бою. 

Результатом!» ТО ЭТИХЪ НОВЫХ!» В З Г Л Я -
ДОВ!» и явился въ 1824 году „Воинскііі 
Уставъ о строевой пѣшей артиллерііі-
ской службѣ". 

Этотъ уставъ былъ составлен!» по 
подобно Устава Пѣхотнаго съ явнымъ 
стремленіемъ ему подражать. 

Въ предисловіи къ этому уставу было 
сказано: 

„Исключая случаи, въ коихъ обстоя-
тельства или мѣстоположеніе предста-
вляютъ особенный выгоды для дѣйствій 
артиллеріи, употребленіе оной должно 
подчиняться расположенно и дѣйствію 
войскъ, къ коимъ она причислена; откуда 
слѣдуетъ, что въ движеніяхъ и построе-
ніяхъ пѣшей артиллеріи должно быть 
всевозможное единообразіе съ движения-
ми и построеніями пѣхоты. Дабы до-
стигнуть сей важной цѣли, издаваемый 
нынѣ уставъ о строевой пѣшеіі артил-
лерійской службѣ основанъ на строе-
вом!» уставѣ о пѣхотной службѣ. Вслѣд-
ствіе сего иорядокъ артиллерійскаго 
устава примѣненъ къ иѣхотному строе-
вому уставу". 

Насколько етремленіе уподобить 
артиллерійскій уставъ пѣхотному было 
проведено въ уставѣ 1821 г., видно изъ 
прпводенія въ немъ опредѣленія первой 
и второй шеренги въ артиллерійскомъ 
строѣ. Онредѣленіе это было слѣдую-
щее: „Передней или первой шеренгою 
называется фронтъ орудій, а задней или 
второй шеренгой—линія зарядныхъ яіци-
ковъ". 

Только такимъ стремленіемъ сблизить 
арти.ілерійскій уставъ съ пѣхотнымъ и 
можно объяснить помѣщеніе въ уставѣ 
многочисленных!» колоннъ, такъ какъ 
онѣ вовсе не были нужны для маневри-
рованія на полѣ сражения артиллеріи. 
Въ общемъ это стремлеиіе привело къ 
чрезвычайному и совершенно ненужному 
ооложненію артиллерійскаго устава и 
даже къ затрудненно выясненія артил-
лерійскихъ задачъ въ бою. 

Такое сближение артшілерійекаго 
устава съ пѣхотнымъ, подобно тому, 
какъ и отмѣченное выше стремленіе къ 
сближению кавалерійскаго устава съ 
пѣхотішмъ, служитъ линпіій разъ под-

тверждением!» увлеченія однообразіемъ и 
желаніемъ все подвести подъ одну 
мѣрку, не смотря на разницу по суще-
ству. 

Въ частностяхъ артиллерійскій уставъ 
1824 г. указывалъ: строевой разечетъ 
ротъ, ііостроеиіе ротъ въ боевом!» но-
рядкѣ для смотра, мѣста зарядныхъ 
яіцнковъ (за каждымъ орудіемъ всѣ три, 
въ легкихъ ротахъ—два ящика, одинъ 
за другимъ въ 25, 15 и ю шаговъ, въ 
бою за каждымъ орудіемъ — одинъ 
ящикъ), боевые порядки (на передкахъ 
и съ передковъ, тотъ и другой иаступ-
ной и отступ пой), движенія на лоша-
дях!» (орудія на передкахъ или на отво-
захъ), аллюр ы (обыкновенно скорый 
шагъ), построеніе колоннъ (много и 
сложно), правила пальбы, въ которыхъ, 
однако, совершенно ничего не говори-
лось о мѣткостн и дѣйствительиости 
выстрѣловъ. Стрѣльба указывалась 
девяти видовъ, причемъ заключительный 
команды были тѣ же, что и въ пѣ-
хотѣ. 

Кромѣ того, необходимо отмѣтить, 
что артиллерійскій уставъ 1824 г. ввелъ 
in» артиллерію илутоножную (т. е. черезъ 
взводъ) пальбу въ движоніи, чего не 
было даже въ новом!» пѣхотномъ уставѣ 
и что являлось заимствованіемъ изъ пѣ-
хотнаго устава 1796 г. 

Въ общемъ, относительно уставов!» 
всѣхъ родовъ войскъ царствованія 
Императора Александра I необходимо 
сказать, что по мѣрѣ приближенія вре-
мени изданія ихъ къ концу царствованія 
всѣ они все болѣе и болѣе обращают!» 
вннманіе на форму, требуютъ однообра-
зія и педантичности въ исполнепіи и все 
болѣе и болѣе расходятся съ истинно 
боевыми требованіями, выяснившимися 
на опытѣ многочисленных!» войнъ эпохи 
и высказываемыми нашими лучшими 
генералами въ различных!» ихъ „прави-
лах!»" и „наставлсніяхъ". 

6 ) Уставъ полевой службы и руководство 
къ построенію боевыхъ порядковъ. 

Устава полевой службы въ царство-
ваніе Императора Александра I по было 
издано и офиціалышмъ руководством!» 



для несенія полевой службы въ этотъ 
неріодъ служили уставы Павла I. Но 
наряду ст, этимъ и Уставъ 1716 г., и 
дополнительный главы къ нему 1765 г. 
не потеряли своего значенія хотя бы 
уже потому, что в с ѣ главнѣйшіе дѣя-
тели Александровскаго царствования 
вышли изъ Екатерининской школы, всо-
цѣло проникнутой идеями Петровскихъ 
началъ, и естественно не могли усвоить 
себѣ ІІавловскіе уставы, основанные на 
противоположных'], принципахъ и при-
мѣнявшіеся только всего въ теченіе 
четирехъ л ѣ г ь . Уже одно то, что въ 
царствованіе Императора Александра I 
уставъ ВОИНСКІЙ 1 7 1 6 г. переиздавался 
пять разъ, свидѣтельствуетъ о томъ, что 
войска въ немъ нуждались во все время 
этого царствовавія. 

Вѣнцомъ стремленій, которыми были 
проникнуты Александровскіе уставы 
второй половины царствованія, является 
„Руководство къ построении 1-й и 2-й 
гвардейекихъ нѣхотныхъ дивизій въ 
Высочайше утвержденные боевые по-
рядки и обгція колонны", въ котором;, 
даже боевые порядки были подведены 
подъ строго опрсдѣленную норму и 
должны были подчиняться торжеству 
формы и однообразія, совершенно неза-
висимо отъ обстановки. 

Въ „Руководствѣ" этомъ прежде 
всего было дано общее опредѣленіе бое-
вых;, порядков;,: 

„Боевым;, порядком;, дивизіи назы-
вается размѣщеніе в с ѣ х ъ частей оной 
такимъ образомъ, чтобы съ успѣхомъ 
обороняться или наступать можно было". 
Тотчасъ вслѣдъ за этимъ опредѣленіемъ 
указывалось, что „для гвардейской пѣ-
хотной дивизіи Высочайше утверждены 
пять боевых;, порядков;,". 

Каждый изъ принятых;, боевых;, по-
рядков;» состоя.;;, изъ нѣсколькихъ ли-
ній—отъ двух ; , до четырех;,; при этомъ: 
а) одна линія считалась главной, боевой, 
а осталышя—резервными; б) каждая 
отдѣльиая линія не имѣла особаго ли-
нейпаго начальника; в) в;> каждом;, бое-
вом;. порядкѣ младшіе полки станови-
лись впереди, a старшіе—назади. Этимъ 
какъ бы устанавливалась связь въ глу-
бину, что вмѣстѣ съ отказомъ отъ ли-
нейных;, начальников;, свидѣтельство-

вало о вліяніи идей глубокой тактики. 
Однако, связь въ глубину ослаблялась 
тѣмъ, что въ правилахъ построенія 
каждаго боевого порядка строго указы-
валось на принадлежность каждаго полка 
опредѣленной линіи. Вслѣдствіе этого 
поддержка впереди стоящей линіи, въ 
сущности говоря, могла производиться 
не по частямъ, a цѣлой линіей, т. о. 
другими словами, замѣной одной линіи 
другою. 

Необходимо указать еще, что „Руко-
водство..1! 1825 г ." вводило еще одно 
существенное новшество, составлявшее 
принадлежность глубокаго боевого по-
рядка,—это именно управленіе войсками 
въ боевомъ порядкѣ не только коман-
дами, но и приказаніями. Впрочем;,, 
сфера приказаній была весьма сужена: 
они допускались только по отношенію 
къ той бригадѣ дививіи, которая была 
отдалена отъ боевыхъ войскъ настолько, 
что голосъ начальника дивизіи не мог;, 
бы быть услышанъ. При этомъ коман-
диръ бригады, нолучивъ черезъ адъю-
танта приказаніе, должен;, былъ „испол-
нять свое движеніе, соображаясь съ 
движеніемъ первыхъ линій или той ко-
лонны, при которой находится началь-
никъ дивизіи". 

Странным;, представляется, что бога-
тый опыт;, войн;, съ Наполеоном;, въ 
Финляпдін и Турціи в; , царствованіе 
Императора Александра I, опыт;,, кото-
рый долженъ былъ бы воочію показать 
безконечную измѣняемость боевыхъ по-
рядков;,, въ итогѣ привел;, къ убѣжде-
нію въ необходимости установить 
только пять неизмѣнныхъ боевыхъ по-
рядковъ. 

Но это объясняется тѣмъ общимъ 
направленіемъ, которое воцарилось въ 
послѣднее десятилѣтіе царствованія 
Императора Александра I. Привержен-
ность къ внѣшности, парадности, строй-
ности, однообразно, преклоненіе передъ 
формой, пренебрежете сущностью и ду-
хом;,, конечно, не могли мириться съ 
сущеетвованіемъ разнообразия въ бое-
выхъ порядкахъ, которое нарушало бы 
красоту и порядок;, н допускало бы 
пренебрежете формой и проявлеиіе 
самостоятельности в; начальникахъ. Къ 
тому же, прежніе хорошо подготовлен-



ные начальники мало но малу сошли со 
сцены, a наступившій долгій періодъ 
мира не могъ способствовать выработкѣ 
достойныхъ имъ замѣстителей, вслѣд-
ствіе чего для достиженія парадной 
стройности, красоты и однообразія не-
обходимо было на все дать строго опре-
деленный правила. Для производства въ 
такихъ условіяхъ линейныхъ ученій 
существовали еоотвѣтствующіе уставы; 
для показа же дѣйсгвія войскъ в ъ бое-

выхъ иорядкахт» создали „Руководство... 
1825 г." , которое показывает!», что послѣ 
яркаго проблеска въ періодъ царство-
ванія Императора Александра I, отъ 
1807 ДО 1815 г., мы къ концу этого же 
царствованія, въ поискахъ идеалов!» 
въ системѣ Павла, въ развитіи военнаго 
искусства стали на ложную дорогу, ко-
торая и привела насъ къ Севастополю. 

Л. Иаіовъ. 

2. Василій И в а н о в и ч ъ С у в о р о в ъ ( 1 7 0 9 — 1 7 7 5 ) . 

(Овытъ біографіи). 

Личность Василія Ивановича Суво-
рова, какъ отца одного изъ величай-
ших!» нашихъ исторических!» дѣятелей, 
не можетъ не требовать вниманія къ се-
бѣ по одному уже тому, что знакомство 
съ біографіями родителей великихъ лю-
дей входитъ въ задачи историка по-
слѣднихъ. Часто дѣти наслѣдуютъ отъ 
родителей тѣ или другія положитель-
ный качества, развиваютъ ихъ и прі-
обрѣтаютъ себѣ извѣстность и даже 
славу. 

Иначе обстоитъ дѣло съ Александромъ 
Василъевичемъ Суворовым!». О матери 
его мы не знаемъ ничего, кромѣ имени, 
между тѣмъ, можно думать, что многое 
въ сложной и загадочной натурѣ ея сы-
на наслѣдовано имъ именно отъ матери. 
Цѣлыіі рядъ великихъ людей на самых!» 
разнообразных!» поприщахъ обязан!» сво-
им!» матерямъ тѣмъ, что чуткія души 
ихъ дѣтей восприняли отъ нихъ, выно-
сили въ еебѣ, взростили и укрѣпили. 
Слова Наполеона: „Я утверждаю безъ 
колебанія, что будущность ребенка впол-
нѣ зависит!» отъ матери"—по прежнему 
остается безъ возраженія. Пословица „яб-
лочко отъ яблони не далеко падаетъ" 
мало примѣнима къ Суворову - отцу и 
Суворову-сыну. Въ ихъ характерах!» 
почти нѣтъ аналогичных!» чертъ. Але-
ксандръ Васильевич!, — прежде всего 
военный по рожденію; Василій Ивано-
вич!,—сталъ военным!» по традиціи, какъ 
сын!» военнаго, и мундиръ офицера на-
дѣлъ по ошибкѣ. По словамъ хорошо 

знавпіаго его графа С. Р. Воронцова, 
„il n'avait aucun talent militaire, était 
même tout-à-fait ignorant dans l'art de 
la guerre" ') (т. е. „военнаго дарованія 
y него не было вовсе, мало того, въ воен-
ном!, дѣлѣ онъ былъ круглымъ не-
вѣждой"). 

Судьба предназначила Василія Ива-
новича къ „штатским!» дѣламъ", и къ 
этому же онъ готовил!» своего сына. Онъ 
былъ недурной администратор!», но 
прежде всего—купецъ, умѣвшій беречь 
какъ свою, такъ—это дѣлаотъ ему осо-
бенную честь—и чужую копѣйку. Живи 
онъ теперь, изъ него вышелъ бы образ-
цовый министр!» финансов!». Его имя не 
гремит!» в!» реляціяхъ, и потому, конеч-
но, историки не интересуются его лич-
ностью, отдавая все вниманіе его гемі-
альному сыну. ТТослѣдній совершенно 
заслонилъ своего скромнаго отца, про 
котораго все же нельзя сказать, что онъ 
прожилъ жизнь безполезно. 

Познакомимся же съ нимъ поближе, 
К а К Ъ С Ъ ОТЦОМ!» ('//норови. 

I. 

Годомъ рожденія Василія Ивановича 
во всѣхъ печатных!» родословных!» по-
казать 1705-ый, принятый и всѣми исто-
риками его сына, въ томъ чиелѣ ІІетру-
шевскимъ. Но въ письмѣ Александра 

1) Архивъ князя Воронцова. Книга сем-
надцатая, стр. 199. 



Васильевича Суворова Петру Ивановичу 
Турчанинову отъ і іюня 1781 г., впер-
вые опубликованному нами, стоить: 
„... сей (т. е. Василій Ивановичъ) ро-
дился въ 709-мъ году" '). 

Слова Суворова-сына подтверждаешь 
и бывшій въ нашихъ рукахъ „Сиисокъ 
Суздальской провинщи помѣщикамъ, 
отставным'], — генералитету, ш т а б ъ - и 
оберъ-офицерамъ и рядовымъ, и стат-
скимъ дворянамт», учиненной по силѣ 
I [равительствующаго Сената прислан-
наго въ суздальскую провинціальную 
канцелярію августа 7 числа 1749 года 
указа" 2). 

В ъ „спискѣ" сказано, что „по взятой 
въ 749-мъ году сентября и „дня вотчи-
ны его, Суворова, суздальскаго сельца 
Дьякова отъ старосты Андрея Никонова 
сказки Василій Ивановъ сынъ Суворов!, 
имѣетъ отъ роду сороку, лѣтъ". 

О дѣтствѣ Василія Ивановича ника-
ких!, свѣдѣній не сохранилось. Не-
извѣстно даже, г д ѣ онъ родился, по, по 
всей вѣроятности, въ Москвѣ, гдѣ стоялъ 
тогда лейбъ - гвардіи Преображенскій 
полкъ, 10 февраля 1709 года внетупив-
IIIііі, в!> составѣ отряда фельдмаршала 
графа Шереметева, для иреслѣдованія 
шведовъ и только 21 декабря того же 
года вернувшійся въ Москву. 

Отец!, Василія Ивановича, Иваігь Гри-
горьевичъ, скончавшійся въ 1715 году, 
служилъ при ІІетрѣ Великомъ гене-
ральннмъ писаремъ въ лейбъ-гвардіи 
ІІреображснскомъ полку. Василій Ива-
новичъ был ь сыном!, отъ второго брака 
своего отца съ Марной Ивановной, дѣви-
чья фамилія которой неизвѣстна. 

Иванъ Григорьевич!, несомнѣнно далъ 
сыну порядочное для своего времени 
образовапіе, неисключавшее и знаком-
ства съ новыми языками. По крайней 
мѣрѣ, но словамъ пастора X . Теге 3), 
встрѣчавшагося съ Василіемъ Иванови-

') Академ и ческій Сборникъ, л. 38. 
'-') Дѣла Герольдмейстерской Конторы, кни-

га 211. Съ 1738 по 1752 г. Стр. 1026. 
') (Christian Tügc's ehemaligen Russischen 

l'eldprodiger Rebensgesehiehte... Königsberg. 
1804. S. 308) V endete er (Суворов!,) sieh 
zu mir in gebrochener Deutschen Sprache an". 
Иѣдкая в!, Рііееіи книжка изъ больших!, 
нашихъ библіотекь, находящаяся только въ 
Чертковской. 

чемъ во время его генералъ-губерна-
торства въ Кенигсбергѣ , онъ говорила, 
по-нѣмецки,—хотя и неважно—а, по по-
казанію Суворова-сына, находился, въ 
царствованіе Петра, даже въ должности 
„переводчика". Болотовъ говорить про 
Василія Ивановича, что онъ былъ „до-
вольно свѣдущъ во многомъ и отмѣнно 
любилъ науки" '). 

Формуляръ Басил ія Ивановича, на 
основаніи его подлиннаго іюслужнаго 
списка, имъ же подписаннаго и помѣчен-
наго 16 декабря 1763 г. -), его бумагъ 
въ „Суворовском!, Сборникѣ" Импера-
торской Публичной Библіотеки 3) и Го-
сударственномъ архивѣ <), а также пе-
чатных!, источников!,, представляется 
въ слѣдующемъ видѣ : 

9 мая 1722 г. Василій Ивановичъ 
опредѣленъ денщикомъ г>) кт, своему 
крестному отцу, Петру Великому, въ 
1725 г. онъ—бомбардиръ-сержантъ лейбъ-
гвардіи Преображенскаго полка, 29 іюня 
1727 г. — прапорщикъ того же полка, 
16 февраля 1730 г. — подпоручикъ, 27 
апрѣля 1737 г.—поручикъ. 

Въ оберъ-офицерскихъ чинахъ онъ 
„по именнымъ указамъ употребляем!, 
былъ въ разныхъ важныхъ комиссіяхъ 
и полкахъ внутрь и внѣ государства". 

При Аннѣ Василій Ивановичъ, со-
стоя в ъ полевыхъ войскахъ прокуро-
ромъ, былъ командирован!» въ 1738 го-
ду, вмѣстѣ съ гвардіи капитанъ-пору-
чикомъ Ѳедоромъ Ушаковымъ, въ То-
больск!, для производства, по доносу 
канцеляриста Тишина, слѣдствія надъ 
княземъ И. А. Долгоруковымъ. В ъ сен-
тябрѣ того же года Суворов!» присту-
пил!, къ слѣдствію, которое, по тогдаш-
нему обычаю, производилось „съ при-
страстіемъ", т. е. съ пыткой. 

') „Записки", II, стр. 54, по изданію 1871 г. 
2) Московское отдѣлсніс общаго архива 

Главнаго Штаба (опись 10, кн. 566. Листа 
нѣтъ). Формулярные списки генералитета 
1764—65 г.г. Этотъ формуляръ и автограф!, 
Василэя Ивановича подробностями оба, ого 
служб!-, но отличаются. 

:і) XV, passim. 
") V, 93. 
Гі) При Петрѣ „денщиками" назывались 

лица, одно время состоявшія при особѣ Госу-
даря. Отчасти ихъ можно сравнить съ ны-
нѣшними флигель-адъютантами. Выбирались 
они иза, дворянъ. 



В ъ Сибири онъ пробылъ слишком;, 
годъ и, вернувшись въ С.-Петербургъ 
6 ноября 1740 г., опредѣленъ въ Бергъ-
Коллегію, „при штатских;, дѣлахъ" , въ 
рангѣ полковника; 2 февраля слѣдую-
щаго года—уволенъ отъ военной служ-
бы, для огіредѣленія къ гражданским!, 
дѣламъ, коллежскимъ совѣтникомъ; 31 
декабря 1741 г.—прокурор;, въ генералъ-
бергъ - директоріумѣ (бергъ - коллегіи). 
А. А. Васильчиковъ неизвестно, на ос-
новаміи каких;, источников;,, еообщаотъ1), 
что отцу будущаго генералиссимуса, ка-
питанъ-поручику, лейбъ-кампаніи ка-
пралу Василію Ивановичу Суворову 
18 апрѣля 1752 года была пожалована 
Андреевская лента. На самомъ дѣлѣ , 
отецъ Суворова не былъ ни лейбъ-кам-
панцемъ, ни андреевскимъ кавалеромъ. 

Черезъ нѣсколько лѣтъ Суворовъ 
былъ представлснъ Сенатомъ кгь назна-
чен]» въ синодскіе оберъ-прокуроры, 
но, по Высочайшей резолюціи, 29 марта 
1753 г. пожалован;, въ бригадиры и чле-
ны Военной Коллегіи; 18 декабря того 
же года Суворов;,—генералъ-маіоръ при 
той же Коллегіи, а 5 января 1758 г.— 
генералъ-поручикъ. 

Указомъ 25 апреля 1760 г. Василій 
Ивановичъ былъ отправлен;, заграницу, 
въ Познань, въ нашу действующую 
армію „для довольствованія оной, во 
время ея походу, пропитаніемъ", или, 
другими словами, „главннмъ при llpo-
віантскомъ Департаменте", какъ гово-
рить въ обоих;, автобіографіяхъ его 
сын;». 

Въ Семилѣтней войне Суворовъ уча-
ствует; , „въ походе въ Польше, въІІГве-
ціи, Вранденбургіи и Померапіи"; 25іюня 
того же года онъ—кавалеръ ордена св. 
Александра ІІевскаго; 16 а в г у с т а — п о -
жалован;» въ сенаторы и, наконец;,, Вы-
сочайшимъ указомъ 6 декабря- назна-
чен;., на смѣну геиералъ-поручнка ба-
рона II. А. Корфа, генералъ-губерна-
торомъ Кенигсбергскимъ и командую-
щим;. нашими войсками, расположен-
ными но Висле. 

Вступив; , 5 января 1761 года въ от-

') 1 ) Оеьмпадцатый вѣкъ. П. 371. 2) Семей-
ство Разумовских;,, т. 1. Спб. 1880. Стр. НЮ и 
248. 

правленіе своей должности, новый ге-
нералъ-губернаторъ, выражаясь словами 
Болотова, „не давалъ никому водить се-
бя за носъ" '). 

Онъ, говорить тотъ же Болотов;,, 
„начал;, правленіе свое представленіемъ 
всѣмъ кенигсбергскимъ жителям;, та-
кого зрѣлшца, какого они до того еще 
не видывали и которое ихъ в с ѣ х ъ уди-
вило" '-'). В ъ день Крещенья Василій 
Ивановичъ приказалъ сдѣлать нар. IIре-
г е л е іордань и устроил;, торжественное 
водосвятіе съ пальбой изъ пушек;, и 
„бѣглымъ огнем;, изъ мелкаго ружья 
всѣми войсками". Процессія, во главѣ 
которой шел; , нашъ архимандрит;, в ; , 
богатой ризе, сопровождаемый множе-
ствомъ духовенства, произвела на гірус-
саковъ сильное внечатлѣніе и привлекла 
множество любопытных;,. Они усѣяли 
не только берега рѣки, но и окна, и 
даже крыши ближайших;, домов;,. По 
окончаніи процессіи, въ которой прини-
малъ участіе и генералъ-губерна'торъ, 
шедшій всю длинную дорогу пѣшкомъ, 
онъ угостил;, „всѣхъ лучших;, людей" 
обѣдомъ 3). 

В ъ своей канцеляріи онъ завелъ но-
вые порядки. Раньше служат,іе явля-
лись туда въ восемь-девять утра, те-
перь—они должны были приходить въ 
четыре утра! Крайне трудолюбивый лич-
но, Василій Ивановичъ, въ данном;, слу-
чае, служил;, живым;, нримѣромъ для 
другихъ,—въ два часа ночи он;, был;, 
уже всегда одѣтъ и съ этого часа на-
чииалъ пріемъ, въ которомъ никогда 
никому не было отказа 

Жилъ онъ замкнуто и очень скромно, 
не давалъ в;, Кенигсбергѣ ни баловъ, 
ни маскарадов;, въ противоположность 
своему предместнику, а если и устраи-
вал;, в ъ торжественные праздники 
званые обѣды, то „сіи были далеко не 
такіе болыпіе, какъ при Корфѣ". Только 
когда к ъ Василію Ивановичу ііріѣхалп 
въ ІІруссію обе дочерм-новѣеты, Olli, 
стал;, изредка давать балы ;Ѵ). 

') „Записки", ibid., стр. 73. 
-) Ibid., стр.35. 
:1) Ibid., стр. 35—36. 
1) Ibid.. стр. 37. 
•">) Ibid., стр. 73—71. 



Вообще, по своей внѣшности и по-
веденію онъ былъ плохимъ представи-
телем!, Россіи и, конечно, не могъ под-
нять ея престижа заграницей. Уже въ 
процессіи въ день Крещенія многимъ 
нашимъ нодданнцмъ онъ „не полюбил-
ея... иаружнымъ своимъ видомъ и про-
стотою одежды" '). 

Обычная его скупость проявляется 
во всемъ, — онъ обѣдаетъ почти всегда 
одингі,, онъ не хочетъ дать ювелиру-пѣм-
цу пяти рублей за починку ордена св. 
Анны и, ирогнав'ь ювелира, кричитъ, въ 
присутствіи подчинеішы.ѵь, что нѣмецъ 
памѣревался ограбить его '-'), а самъ... 
отнимает!, у этихѣ подчиненных!, даро-
вые сытые обѣдЫ, которые приказывалъ 
отпускать имъ безилатно, на свой счегь , 
Корфъ ®). 

Но, какъ администратор!», Суворов!, 
былъ гораздо умнѣе и свѣдущѣе по-
слѣдняго •'). 

Благодаря своей добросовѣстности и 
бережливости, Василій Иванович!, не 
только сократилъ расходы по управле-
ние Восточною ІІруссіей, но и почти на 
милліонъ увеличишь получавшіеся съ 
нея доходы 3). 

Заграницей онъ оставилъ добрую па-
мять о себѣ , хотя и не заботился о прі-
обрѣтеііііі популя) »пости. 

Къ еожалѣнію, составить полное пред-
ставлена" объ его административной дѣя-
тельности въ ІІруссіи очень трудно, 
такъ какъ его донесенія оттуда были, 
въ 187:1 году, проданы, по распоряжение 
злѣйшаго врага архивовъ, лифляндскаго 
генералъ-губернатора, князя Багратіона, 
на конфектную фабрику для выдѣлки 
коробокъ подъ сласти t;)... 

27-го декабря 1761 г. Суворовъ былъ, 
по именному' указу, замѣненъ въ долж-
ности генералъ-губернатора генерал!,-
поручіпсомъ II. П. Паниным!,. 

Это было знакомь немилости со сто-
роны поваго русскаго Государя, который 

') Ibid., стр. 36. 
-') Ibid., стр. -18-49. 
:l) Ibid., 37. 
1) Ibid.. стр.73. 
r j Ibid., стр. 73. Ф. Первое Полное Собра-

ніе Законов!,, W . 737 - 739. 
И. Д. Алексѣевъ. Архивнг.ія мытарства. 

(„Исторнческій Вѣстнцкъ", 1910 г. Декабрь, 
стр. 1040). 

подписал!, указъ объ отозваніи Василія 
Ивановича спустя всего два дня по сво-
емъ воцарсніи,—за нелюбовь Суворова 
къ пруссакамъ, чувство, перешедшее, по 
наследству, къ его сыну. Зато Корфъ, 
но отзыву Болотова, „не слишкомъ былъ 
и милоетивъ, и благодѣтеленъ ко всѣмъ... 
русскимъ, а особ.! и во подкомандую-
гцимъ" >). В ъ л и ц ѣ Суворова иострадалъ, 
такими образомъ, представитель націо-
нальной партіи. 

Объ антипатіи Василія Ивановича к ъ 
пруссакамъ Петръ III, вѣроятиѣе всего, 
могъ узнать отъ своего „друга" , Фрид-
риха И, въ свою очередь, посвященнаго 
наслѣдникомъ русскаго престола во всѣ 
наши государственный тайны... 

II. 

Царствованіе Екатерины особенно вы-
двинуло Суворова. Есть, впрочемъ, извѣ-
стіе, что указомъ 80-го января 1702 года, 
т. е. еще въ правленіе Петра III, Василій 
Иванович!, получилъ важный п о с т у — 
былъ назначен!» губернаторомъ въ То-
больску но онъ в ъ Сибирь почему то не 
поѣхалъ. 

Въ своемъ формулярѣ Суворовъ не 
обмолвливается объ этомъ, казалось бы, 
весьма важномъ событіи своей жизни пи 
одшімъ словомъ. Въ иервомъ ПОЛНОМ!, 
собраніи законовъ указа о назначеніи 
Суворова тобольскимъ губернатором^ 
тоже пѣтъ, поэтому является вопросъ, 
не путаютъ ли, въ данномъ случай, Ва-
силія Ивановича Суворова съ его род-
ни мъ племянником!», тоже Василіемъ 
Ивановичем!,, такъ называемым!», въ от-
личи*, „горнымъ Суворовым!»"? 

Послѣдній, о которому между про-
чим'!,, упоминает!, въ своихъ „Запи-
сках! , " Пороппигь-), въ 1761 году былъ 
бригадиромъ, въ 1765 году—генералъ-
маіоромъ и съ 1763 по 1774 г. включи-
тельно—главным!, командиром!, Нерчин-
скихъ горпыхъ заводовъ '•'). 

>) Зап. Болотова, стр. 31. 
-') Стр. 325 но издашю ..Русской Старины". 
3) Некоторые относящіеся къ нему доку-

менты я видѣлъ въ извѣстномъ собраніи по-
койнаго Ѳ. M. Плюшкина во ІІсковѣ. Это тотъ 
Суворовъ. „гвардін каиитанъ", который у Рум-
меля (ibid., стр. 450) не вошелъ въ роспись. 



Какъ бы то ни было, несомнѣнно 
одно,—что въ началѣ 1762 года Василій 
Пвановичъ оставался въ С.-Петербургѣ 
и затѣмъ принялъ участіе въ низложеніи 
Императора Петра III. 

Съ отрядомъ гусаръ Суворовъ и 
Адамъ Олсуфьевъ арестовывают!» въ Ора-
піенбаумѣ в с ѣ х ъ голштинцевъ, затѣмъ 
Василій Иванович!» отбираетъ у нихъ 
оружіе и заключает!, в с ѣ х ъ вообще сол-
дат!, ех-императора въ мѣстную крѣ-
пость. 

Распорядившись о составленіи описей 
дворцоваго имущества и суммъ, оіп» на 
другой день приказываетъ разсортиро-
вать арестованных!,, допрашивает!» ихъ 
и отправляет!» голштинцевъ моремъ въ 
Кронштадта, кромѣ тѣхъ, которые ио-
желали перейти на нашу службу,—а 
прочихъ приводить къ присягѣ в ъ ора-
ніенбаумской дворцовой церкви и потомъ 
посылаетъ в!» С.-ІІетербургъ, куда они и 
прибыли 2-го І Ю Л Я 1 7 6 2 Г . 

Изъ семи тысячъ рублей, отпущен-
ныхъ правительствомъ на голштинскую 
операцію, Василііі Иванович!» сумѣлъ 
съэкономйть болѣе трехъ тысячъ рублей, 
которые, по Высочайшему повелѣнію, и 
были пожалованы ему въ награду за 
успѣшно выполненное порученіе. 

Затѣмъ, именно Василію Ивановичу 
Екатерина приказала отправить въ Ропшу 
„бывшему Государю" лекаря Лиферса, 
арапа Нарциха, оберъ-камердинера Тим-
лера, „скрыпицу и мопса" ')• 

Въ ciшскѣлицъ,награжденных!,Импе-
р а т р и ц е й за государственный переворота 
28-го іюня 1762 г., имя Василія Ивано-
вича, правда, не встрѣчается; но въ тоть 
же день онъ былъ пожаловант, премьеръ-
маіоромъ лейбъ-гвардіи Преображенскаго 
полка, г д ѣ раньше „службу продолжал!, 
до капитана". 

Послѣдовавшее 26-го августа того же 
года производство его сына въ полков-
ники равиымъ образомъ, по нашему мнѣ-
нію, имѣло связь съ участіемъ Суво-
рова-отца въ „петербургском!» дѣйствѣ" 
1762 года. 

Именнымъ указом!» 12-го ноля того же 
года Василій Иванович!» назначен!, чле-

') Государственный архивъ, V, 93 (безъ 
листа). 

номъ Военной Комиссіи при Высочайшем!. 
Дворѣ „для разсмотрѣнія артиллерш-
скихъ штатовъ" '), 9-го августа того же 
года—Высочайше повелѣно было произ-
водить продажу съ публичнаго торга, 
при с.-петербургской Вотчинной Коиторѣ, 
засѣкъ и порозжихъ (свободных!,) земель 
„подъ главным!» смотрѣніемъ—и наблю-
деніе.мъ Высочайшаго Ея Императорскаго 
Величества интереса — генералъ - лейте-
нанта, сенатора и кавалера Василія Ива-
новича Суворова'-). Въ сентябрѣ 1762 г. 
Суворовъ, но личному назначенію импе-
ратрицы, присутствует!» на ея коронаціи, 
а въ октябрѣ того же года „праведной 
судьѣ " , какъ называет!, его Екатерина 3) , 
вмѣстѣ съ гетманом!» Разумовским!» и 
генералъ-поручикомъ Ѳ. П. Водковскимъ, 
производить секретное слѣдствіе по дѣлу 
Хрущова и Гурьева 4 ) , 11-го ноября, въ 
силу именного указа,—Высочайше назна-
чен!» членомъ „временной особливой воен-
ной комиссіи"5) и, в ъ концѣ того же 
1762 г . ,—участвует! , въ сенатскомъ судѣ 
надъ ген.-прокурор. А. И. Глѣбовымъ и 
извѣстнымъ Крыловым!». 9-го марта 1763 г. 
Василія Ивановича производята въ гене-
рал!» - аншефы, въ маѣ—онъ допраши-
вает!» камеръ-юнкера Ѳ. Хитрово, гро-
зившаго убить Орловых!». Лѣтомътогоже 
года Василій Иванович!, безпрекословно 
изъявляетъ согласіе утвердить собствен-
норучной подписью бумагу, гдѣ Импера-
трица, открывая нѣкоторымъ лицамъ 
свое тайное намѣреніе вступить въ бракъ 
съ Григоріемъ Орловым!., требовала одо-
бренія своему намѣренію6). 11-го іюня того 
же года Василій Иванович!, пожалованъ 
подполковником!» лейбъ-гвардіи Измай-
ловскаго полка, при генеральном!» штабѣ. 
В ъ 1761 году Суворовъ участвовал!, въ 
разбиравшемся въ Сенатѣ дѣлѣ унтеръ-
шталмейстера Николая Милославскаго ел» 
княжною Маріей Андреевною Шаховской 
о недвижимом!, имѣніи послѣ князя Ивана 

Ч Первое полное собраніе законовъ, XVI, 17. 
s) Ibid., стр. 58. См. также етр. 199—200. 
:î) Государственный архивъ, ibid. 
*) Первое Полное Собраніе Законовъ. Ibid., 

етр. 92. 
•'•) Ibid., етр. 110. 
в) Депеша графа Мерен д'Арманто графу 

Кауннцу отъ 16-го мая 1763 г. (Сборник!» Импе-
раторскаго Русскаго Историческаго Общества, 
том!» XL. етр. 196. 







Никитича и сестры его, княжны Пра-
сковьи, 11 Іаховскихъ. 

Василій Ивановичъ высказался въ 
томъ смыслѣ, что имѣнія Шаховскихъ 
должны оставаться въ ихъ же фамиліи, 
но Императрица не согласилась съ Суво-
ровымъ и частью сенаторовъ, разделя-
вших!, его мнѣніе '). 

В ъ томъ же году Василій Ивановичъ 
присутствуетъ въ комиссіи, „учрежден-
ной о церковных!, имѣніяхъ", т. е. по 
отобранію крестьянъ отъ монастырей2), 
а 21—26 іюня 1765 года—участвуешь въ 
извѣстныхъ маневрахъ подъ Краснымъ 
Ссломъ, при чемъ временно командуешь 
лейбъ-гвардін Измайловскимъ полкомъ3). 

Черезъ годъ Суворовъ получает!, 
орденъ Св. Анны, а въ іюлѣ 1766 г.—про-
изводишь слѣдствіе по громкому дѣлу Ѳео-
досіи 11 Іулеиниковой, подозревавшейся 
въ убійствѣ мужа 4) . Въ томъ же году 
мы встрѣчаемъ его подпись подъ Нака-
зом!, депутатамъ комиссіи о сочиненіи 
проекта Новаго Уложенія и з а т ѣ м ъ п о д ъ 
Наказомъ отъ Сената и подъ пунктами 
этого Наказа. В ъ 1767 г. Василій Ивано-
вич!, участвует! , въ сенатскомъ нроцессѣ 
Ивана Жеребятникова 5), при чемъ Ека-
терина опять не одобряешь мнѣнія Суво-
рова. 

В ъ 1768 году послѣдпій В Ы Х О Д И Т ! , въ 
отставку съ сохраненіемъ полнаго со-
дсржанія, кромѣ раціоновъ идешцичьяго 
довольствія, в ъ общемъ, 3.600 руб. въ 
годъ; это, казалось, вполнѣ обезпечивало 
его въ старости. Вдобавокъ у него былъ, 
благодаря удачнымъ, но не особенно по-
хвальным!, финансовым!, операціямъ, 
скопленъ порядочный капитал!,, и за-
тѣмъ онъ получалъ хорошій оброкъ отъ 
своихъ крестьян!,, которыхъ у него, къ 
концу ого жизни, было 1.880 дуIIгь муж-
ского пола и 1.788 душъ—женскаго. II 
все-таки его тогдашнее матеріалъное по-

') Ibid., стр. 721—724. 
2) Ibid., стр. 894. 
:!) Они с&ні с лагеря... при Красномъ Солѣ. 

Стр. 25. Въ этой брошюрѣ впервые упоминается 
печатно фамилія Суворова-сына съ выгодной 
для него стороны. 

4) Сборникъ Императорскаго Русскаго Ис-
торическаго Общества, XII. стр. 98—100. 

•'•) Первое Полное Собран» Законовъ, XIX, 
стр. 25 30. 

ложеніе было, повидимому, не блестящее. 
По крайней мѣрѣ, лѣтомъ 1770 года онъ 
нубликуетъ въ „С.-Иетербургскихъ Вѣ -
домостяхъ" И о продажѣ 803 душъ сво-
ихъ новгородских!, крестьянъ кривин-
ской и сопинской волостей. ГІо не слѣ-
дуетъ забывать, что въ концѣ 1760-хъг . г . 
Василій Ивановичъ выдалъ замужъ 
одну изъ своихъ дочерей, давъ за ней 
въ приданое 17.000 рублей. Столько же, 
вѣроятно, получила при замужествѣ и 
другая дочь. Очевидно, марьяжныя дѣла 
и заставили Суворова войти въ долги 
и подумать о иродажѣ части недвижи-
мого имѣнія. Продажа эта, впрочемъ, не 
состоялась. 

15-го іюля 1775 года Василій Ивано-
вичъ скончался въ отсутсгвіе сына, 
вѣроятно, въ своем!, имѣніи селѣ Рож-
дественѣ (Суворовѣ тожъ), въ старину— 
воскресенскаго округа пензенскаго на-
мѣстничества, теперь — Московской гу-
бернии и уѣзда, въ тридцати пяти вер-
стахъ къ сѣверу отъ столицы. 

У южной—наружной—стѣны церкви 
(построенной Александром!, Васильеви-
чем!,) съ правой стороны отъ алтаря— 
могила Василія Ивановича, отмѣченная 
памятникомъ въ видѣ камеи наго гроба, 
длиной около сажени 2). Памятникъ, но-

') Прибавленіе къ № 47, отъ 11 іюпя 1770 г. 
'-') Я видѣлъ могил V отца Суворова восемь 

лѣтъ тому назад!,. До послѣдняго времени 
принималось на вѣру ігоказаніе извѣстнаго 
археолога, И. M. Снегирева, что Василій Ивано-
вич!, и его жена погребены у церкви св. Ѳеодо-
ра Студита. Снегиревъ ссылался на показаніе 
восьмидесятилѣтняго священника вышеозна-
ченной церкви въ его время, о. Нечаева. По 
словамъ послѣдняго, Суворов!,, въ каждый 
свой пріѣздъ въ Москву, служилъ панихиду 
на могилахъ родителей. Это преданіе, какъ 
видно, не заслуживаешь вниманія. Александръ 
Васильевичъ Суворовъ принадлежа.!!, къ 
приходу церкви св. Ѳеодора Студита; вполнѣ 
естественно служилъ въ ней панихиду но 
родителямъ, а не надъ ихъ прахомъ, по 
крайней мѣрѣ. не надъ могилой отца. Письмо 
Снегирева князю А. А. Суворову о могилѣ 
родителей его дѣда напечатано, съ черно-
вой, покойным!, б и б лі отекаром ъ Император-
ской Публичной Библіотеки. А. Д. Иванов-
ским!,. въ „Изслѣдованіяхъ и статьях!, И. Сне-
гирева". (Старина русской земли, т. I. СИВ. 
1871. Обложка въ концѣ книги). Одинаково 
вздорна приводимая тѣмъ же Снегиревым!,, 
въ его описаніи церкви Св. Ѳеодора Студита. 
легенда, будто А. В. Суворовъ ходилъ учить-
ся къ своему дѣду, придворному протоіерею. 



ставленный тоже Александромъ Василье-
вичем!», содержится небрежно и требует;, 
ремонта.-. Надписей на немъ нѣтъ ника-
кихъ. Гербъ рода Суворовых!, еще со-
хранился. 

Въ самом;» храмѣ, противъ памятни-
ка Суворова-отца помѣтцена А. .V. Коз-
ловой, рожденной княжною Суворовой, 
мраморная доска съ датой смерти Ва-
силія Ивановича. Первоначально доска 
была прикрѣилена къ наружной стѣнѣ 
церкви, но, когда черезъ мѣсяцъ рож-
дественскіе крестьяне украли золоче-
ные гвозди, которыми была прибита 
доска, послѣднюю внесли въ храмъ. 

III. 

Болотов;, говорит;, объ отцѣ Суво-
рова слѣдующее: „Онъ ...показался намъ 
остреньким;,, неглупым;, и такимъ ста-
ричком;,, который былъ еамъ о себе, 
не смотря хотя былъ очень, очень не изъ 
почетныхъ" ')• Во всякомъ случае , и въ 
Семилѣтнюю войну, и позже это былъ 
чсловѣкъ, прекрасно изучившій труд-
нейшее искусство — savoir vivre и на 
многое въ жизни смотрѣвшій лишь как; , 
на выгодную коммерческую сдѣлку. 

Графъ С. Р. Воронцовъ, тоже близко 
знавшій Басилія Ивановича, даетъ мѣткую 
характеристику непривлекательной лич-
ности отца генералиссимуса: „C'était un 
homme dur, avare à l'excès; ne manquant 
pas d'esprit, exact à remplir les ordres 
qu'on lui donnait, pourvu qu'ils fussent 
proportionnés à ses conceptions", (т. e. 
„Это былъ человѣкъ суровый, скупой 
невероятно, неглупый и точно исполняв-
ший даваемыя ему приказашя, лини, бы 
они соответствовали его умственному 
представление" -)• 

Екатерина, въ одной изъ своих;, за-
меток;, % отзывается о Басил іи Ивано-

Во-первыхъ, Иванъ Григорьевичи скон-
чался въ 1715 году, т. о. за пятнадцать лѣтъ 
до рожденія внука, а во-вторыхъ, никогда ду-
ховным;, не был;,. I Іослѣдией лехтндѣ вѣрилъ 
и покойный II. И. ІІартеневъ. 

') Записки. II. 33. 
-) Архивъ князя Воронцова, ibid., стр. 199. 
: І) С О Ч И Н С П І Я . Т О М Ъ двенадцатый. С П Б . 

1907. Стр. 696. 

вичѣ (и ужъ, конечно, не объ его сынѣ , 
какъ думает;, редактор;, сочинений Им-
ператрицы и русскій переводчикъ ея 
„Записокъ" въ Суворинскомъ изданіи) 
следующим;, образомъ: „Souvorow m'est 
trèsfidèle et fortintègre. Il pompren d 
aisement, quand il s 'agit de quelque 
affaire importante dans la chancellerie 
secrète. J e ne voudrais m'en fier qu'à lui, 
mais il faut tenir en bride sa rigidité pour 
qu'elle ne passe pas les bornes que (je) 
me suis prescrite" (т. е.: „Суворов;, очень 
предан;, мнѣ и въ высокой степени не-
подкупен;,. Когда въ Тайной Канцеляріи 
возникает;, какое-либо важное дѣло, онъ 
легко уясняет; , себѣ его. Я хотѣла бы 
довѣриться исключительно ему, одна-
кожъ, не слѣдуетъ давать воли его су-
ровости, дабы послѣдняя не портила 
границъ, которыя я поставила себѣ") . 

Интересно, что и Екатерина и гр. 
Воронцов;, согласно говорят;, о сурово-
сти Васплія Ивановича. 

Многое для характеристики его него 
отношеиій къ знаменитому сыну, вероят-
но, могла бы дать ихъ корреснонденція, 
но, к; , неЬчастію, она совершенно не 
дошла до насъ. Исчезли и тѣ единичный 
письма Александра Васильевича Суво-
рова отцу, которыя были когда то в ъ 
рукахъ историка ІІетрушевскаго, и въ 
нашем;, воображсніи Василій Иванович;, 
представляется, исключительно какъ 
лицо офиціальное. 

До насъ дошелъ единственный до 
сихъ иоръ извѣстный его портрет;,, 
бывшій на выставкѣ 1870 года истори-
ческих;, русских; , портретов;,, -хорошей 
кисти, писанный, невидимому, между 
1760—68 г.г., принадлежащій въ настоя-
щее время автору этих;, строк;,. Лицо 
Басилія Ивановича, довольно добродуш-
ное, но непріятное, иичѣмъ не напоми-
нает;, военнаго. Это скорѣй всего тип;, 
подъячаго „добраго" стараго времени. 
Въ общем;,, пожалуй, красивая физіоно-
мія, но „ничѣмъ не отмѣченная". На 
Васлгліи Лвановичѣ мундиръ генерал;,-
поручика и орденъ св. Александра ІІев-
скаго. Б ъ девизѣ орденской звѣзды на 
нашем;, портретѣ допущена грамматиче-
ская ошибка („за iqiy", вмѣстоза „вѣру"), 
поэтому позволительно предполагать, что 
портрет;, исполнен;, какимъ-нибудь ино-







странным!) художником!, и, быть можетъ, 
во время генералъ-губернаторства Васи-
лія Ивановича въ Кёнигсбергѣ . 

В с ѣ снимки съ этого портрета, начи-
ная съ помѣщеннаго на страницахъ 
іюльской книжки „Историческаго Вѣст-
пика" за 1891 годъ, сдѣланы неудо-
влетворительно и не передают!, выра-
женія лица подлинника. 

IV. 

Василій Иванович!» считается пере-
водчиком!» сочиненія, припиеываемаго 
знаменитому Вобану, а въ дѣйсгви-
тельности являющемуся произведеніемъ 
двухъ лицъ—аббата дю-Фе и шевалье 
де-Камбре. 

Книга носить слѣдующее заглавіе 
(сохраняем!» правописаше изданія 1718г., 
какъ и вездѣ ниже): Véritable manière 
de fortifier de M-r de Vauban. Oil l'on 
voit de quelle méthode on se sert aujourd'hui 
en France, pour la Fortification des Places. 
I,e tout mis en ordre par M-r l'Abbé du 
Fay, et le Chevalier de Cambray. Nouvelle 
Edition corrigée et augmentée de la 
moitié. „A Amsterdam". Въ концѣ „Aver-
tissement" перваго тома помѣщено „Appro-
bation de Monsieur de Vauban Lieute-
nant Général des Armées du Roi, et cet . , " 
слѣдующаго содержанія: „Се petit Traité 
de Fortifications ne contient rien, qui ne 
s u i t conforme à celles qui se pratiquent 
dans les Places du Roi. Fait à Paris le 
2 Mars 1702. Vauban". Ko второму же 
тому книги дю-Фе и де-Камбре (стр. 55— 
1 17) приложено подлинное сочиненіе 
Вобана—Véritable manière de bien forti-
fier. 

Коллективный трудъ дю-Фе и де-
Камбре выдержалъ два изданія— въ 1694 
и 1718 г.г. Съ послѣдняго и сдѣланъ 
русскііі перевод!» подъ заглавіемъ: 
„ІІстінныи способъ укрѣплешя городов!,, 
изданный отъ главного інженѣра Воба-
на". Въ „Преді'словш" (стр. 3—4) гово-
рится о книгѣ , что она „преложена есть 
Iіасі л ï< • мъ Су во ро вы мъ ". 

ІІослѣднее обстоятельство и послу-
жило поводом!» къ созданію легенды о 
причастности отца Суворова къ литера-
тура, въ чемъ, въ дѣйствительности, онъ 
неповиненъ. 

Несомнѣннымъ сочинителем!» этой 
басни является небезызвѣстный Егоръ 
Ф у к с ъ . Если послушать его, то оказы-
вается, что изъ всѣхъ отраслей военнаго 
искусства преимущественно любилъ 
князь Александр!» Васильевичъ инже-
нерную науку. Посему Великая Екате-
рина и поручила ему построеніе п по-
правленіе крѣпостей въ финляндіи. 
Вобана онъ зпалъ почти наизусть, ивотъ 
причина, какъ онъговорилъ: „Покойный 
батюшка перевелъ его, по Высочайшему 
повелѣнію Государя Императора Петра 
Великаго, съ французскаго на россій-
скій языкъ, н при ежедневном!, чтеніи 
и сравненіи съ оригиналомъ сего пере-
вода изволилъ самъ меня руководство-
вать къ познанію сей, для военнаго 
человѣка столь нужной и полезной 
науки". ') 

По увѣренію Ф у к с а 2 ) , онъ видѣлъ 
перевод!» Вобана, сдѣланный Василіемъ 
Ивановичемъ,—въ рукописи. 

Но весь этотъ разеказъ сочинен!, 
Фуксомъ и не заслуживает!, ни малѣй-
шаго довѣрія. Имъ авторъ только уве-
личил!, число басенъ, выдаваемых!, имъ 
за правду. Единственный въ своемъ 
родѣ, „безприкладный", неподражаемый 
Суворовъ, подъ перомъ Фукса , является 
грубою поддѣлкой,—ходулыі ымъ, сла-
щавымъ il начиненнымъ реторикой, ко-
торую такъ любятъ авторы въ д у х ѣ 
Оергѣя Глинки, Ф у к с а и другихъ и ко-
торой, кстати сказать, заражено боль-
шинство писателей того времени. 

Начнемъ съ того, что старѣйшій 
историк!» Суворова, Антингь, ничего не 
говорить о переводѣ Вобана, сдѣлан-
номъ В. II. Суворовым!». Онъ выражает-
ся объ его эрудиціи, въ общемъ, очень 
осторожно: „Basil Suworow... hatte den 
Ruhm eines grossen Stattsmannes, besass 
ausgebreitete Wissenschaften" :1). 

Второй по времени историкъ нашего 
полководца, В. С. (ошіковъ?) равнымъ 
образомъ ни словомъ не упоминает!» о 
литературных!, занятіяхъ Суворова-отца. 
Почти перефразируя Антинга, онъ пи-

') Анекдоты князя Ит&тійскаго, стр. 23 по 
изданію 1827. 

2) Ibid., стр. 24. 
3) Versuch, Т. Xorberieht, V. IV 



шетъ: „...Василій Ивановичъ Суворовъ... 
почитался весьма искуснымъ въ госу-
дарственныхъ дѣлахъ вельможею; имѣлъ 
обширныя въ наукахъ познанія" '). 

Далѣе, точное заглавіе книги, о ко-
торой говорить Ф у к с ъ , не „Прямой спо-
собт, укрѣпленія городов!»", а „Истён-
ный способъ". Изъ далыіѣйшаго же 
текста Ф у к с а вполнѣ ясно, что рѣчь 
идетъ именно о напечатанном!, переводѣ 
Вобана, а не объ оставшемся въ руко-
писи—„Преді'слові'и", хотя и приводи-
момъ авторомъ въ сокращеніи, но, въ 
общемъ, вѣрно передающем!» печатный 
текстъ. В ъ Финляндію Суворова назна-
чили не потому, конечно, что онъ 
„преимущественно люби.тъ инженерную 
науку" : лучшаго нашего тогдашняго 
боевого генерала послали строить и чи-
нить крѣпости, какъ извѣстно, въ знакъ 
немилости изъ за псторіи съ ІІотемки-
нымъ, хотя Высочайшая опала и была 
замаскирована,—„позлащенная пилюля". 
Наконецъ, изъ приведеннаго нами выше 
послужного списка Василія Ивановича 
не видно, чтобы отецъ Суворова гдѣ -
либо примѣнялъ свое якобы близкое 
знакомство съ фортификаціей. Дурные 
примѣры, какъ извѣстно, заразительны, 
и Полевой въ своей „Исторіи Суво-
рова" 2) увѣряетъ тоже, что Суворовъ-
отецъ „отличался знаніемъ инженернаго 
искусства" и перевелъ „Le directeur 
général des fortifications" Вобана, но 
этотъ переводъ остался въ рукописи. 
Бантышъ-Каменскій3) повторяетъ слова 
Фукса , но полагаешь, что переводъ Ва-
силія Ивановича остался въ рукописи, 
„вѣроятно, по случаю кончины Петра 
Великаго". Очевидно, и Полевой, и Бан-
тышъ-Каменскій, зная о существованіи 
русскаго печатнаго перевода Вобана, 
нринадлежащаго перу какого-то Василія 
Суворова, сознавали, однако-жъ, ошибку 
Фукса—хотя и смутно—и не рѣшились 
отождествить нашего Суворова съ от-
цомъ генералиссимуса. В ъ результатѣ 
является версія о существованіи перевода 

') Духъ великаго Суворова. СПБ. 1808, 
стр. 1—2. 

-) Стр. 2, изданія 1843 г, 
3) Словарь достопамятных!, людей. Часть 

третья, стр. 294, ио изданію 1847 г. 

другого еочинонія Вобана, перевода, 
сдѣланнаго, конечно, позже 1724 года 
(два перевода одной и той же книги, 
появившіеся одинъ за другимъ, были бы 
въ то время роскошью тѣмъ болѣе, что 
переводы заказывались) Василіемъ Ива-
новичемъ Суворовым!,, отцомъ Алексан-
дра Васильевича, но оставшагося нена-
печатанным!,. 

Принимающіе на вѣру легенду объ 
авторствѣ Суворова-отца, въ томъчислѣ 
извѣстный академик!» Пекарскій') , ссы-
лаются на одинъ указъ Петра Вели-
каго. 

Действительно, въ Государственном!» 
архивѣ 2) хранится помѣченный 24 Января 
1715 г. указъ Петра Великаго извѣсг-
ному Конону Зотову. Этотъ указъ чи-
тается такъ: „Суворова и Товаркова (а 
не Туволкова или Туваркова) отправить 
въ Мардинъ3) (а не въ Марданъ или 
Морданъ), гдѣ новый каналъ дѣлаютъ 4 ) , 
также и на тотъ каналъ, который изъ 
Океана въ Медитерранское море п р о в е -

денъ 5 ) , и въ прочіе мѣсга ,—гдѣ дѣла-
ютъ каналы, доки, гавани и починива-
ютъ и чистятъ,—чтобъ они могли при-
смотрѣться къ машішамъ и прочему и 
могли т ѣ х ъ фабрикъ учиться". 

Однако, изъ другого указа Петра 
Великаго—для Пекарскаго и прочихъ 
оставшагося неизвѣстнымъ—отъ того же 
числа, видио, что во Францію вмѣстѣ съ 
Конономъ Зотовым!» былъ посланъ не 
Василій, а Иванъ Суворовъ, быть мо-
жешь, старшій—сводный—братъ Василія 
Ивановича отъ перваго брака его отца. 

Итакъ, суммируя все вышесказанное, 
мы должны придти къ слѣдуюіцимъ 
выводам!,: 1) шестилѣтній Василій ІІва-
новичъ Суворовъ не учился въ 1715 г. 
и не могъ учиться во Франціи „инже-
нерству" и 2) не могъ быть иереводчи-
комъ спеціалыіаго сочиненія, изданнаго 

Ч Наука и литература въ Россіи при 
Петрѣ Целиком!,, Т. 227—228. 

-') V. 5. л. 11. 
3) Деревня близъ Дюнкирхена. 
') Теперь этотъ каналъ заброшенъ, по отъ 

него еще остались слѣды. 
D) Рѣчь идетъ объ извѣотномъ Canal de 

Midi, сооружонномъ Riquet, между 1667—81 г.г. 



въ 1724 году, когда „переводчику" было 
всего пятнадцать лѣтъ 1 ) . 

Но „инженерству" Василій Ивано-
вич!, долженъ былъ учить своего сына 
во всякомъ случай, что несомнѣнно изъ 
„обязательства", которое подписано имъ 
26 октября 1742 г . 2 ) . Здйсь говорится, 
что недорослю Александру Суворову 
слѣдовало пройти дома „Часть артилле-
ріи и инженерства", и, быть можетъ, его 
учитель по-неволѣ былъ, въ данномъ 
случай, его отецъ, проходившій курсъ 
„инженерства" но книгй Вобана, въ пе-
реводѣ своего тезки и однофамильца. 
Но книги тогда были дороги, а Суво-
ровъ-отецъ отличался феноменальной 
скупостью. Весьма вѣроятно, что онъ 
приказать снять точную коиію съ рус-
скаго нечатнаго перевода „Véritable 
manière" и по ней училъ сына. 

V . 

Кто же былъ настоящимъ авторомъ 
русскаго перевода Вобана? 

Этотъ вопросъ пока остается откры-
тымъ. 

Родословіе Суворовых!,, напечатанное 
Руммелемъ3), составлено небрежно и 
полно пропусковъ, неясностей и оши-
бок!,. Среди Суворовых!,, пропущенных!» 
покойпымъ генеалогом!,, легко могло 
быть и имя перваго русскаго перевод-
чика, Вобана. Во всякомъ случай, это 
лицо должно было быть старше Василія 
Ивановича, отца генералиссимуса, нй-
сколькими годами,—если только оно 
принадлежало къ старинному дворян-
скому роду Суворовых!», а не къ „цер-
ковникамъ" или къ дворянамъ Суворо-
вым!, позднййшаго происхожденія,—и 
время рожденія этого Суворова необхо-
димо отнести m» послѣднимъ годамъ 
XVII столѣтія. 

') Какъ, въ свою очередь, не могъ быть 
тѣмъ подполковником!» ІІовгородскаго дра-
гунскаго полка, который былъ въ сентяорѣ 
1718 года отчисленъ отъ полка (Сборникъ 
Императорскаго Русскаго Историческаго Обще-
ства, томъ XXV, стр. 456. Ср. Русскій Біогра-
фическій Словарь. Суворова-Ткачева. СПБ. 1912, 
стр. 9 4 ) . 

-) Рукописи архива лейбъ-гвардіи Семе-
новскаго полка. 

ЭіРодословный Сборникъ, И, 438—451. 

Что касается „любви" Александра 
Васильевича къ „инженерной наукй", 
любви, зародившейся, но словамъ Фукса , 
подъ вліяніемъ уроковъ его отца, по-
слушаемъ лучше, что говорит!» объ 
этомъ лично Суворовъ-сынъ. 

Въ его письмахъ мы находимъ рядъ 
мѣстъ, изъ которых!» несомнйнно, что 
онъ не только не интересовался инже-
нерным!» дѣломъ, но и отзывался о немъ 
съ нескрываемым!, отвращеніемъ. Эти 
цоказанія тймъ цѣннйе, что вырывались 
у Александра Васильевича въ минуты 
раздраженія, когда онъ не считалъ 
нужнымъ надѣвать на себя маску, и 
обращены къ близкому лицу, перед!» 
которымъ онъ не привыкъ стйсняться. 

Остановимся на наиболйе характер-
ных!, выраженіяхъ въ его письмахъ, 
отправленныхъ имъ изъ Херсона, гдй 
на него такъ же, какъ немного раньше, 
въ Финляндіи, возложили руководство 
надъ крйпостными работами. Подобный 
обязанности выводили его изъ себя, какъ 
неотвйчавшія стремленіямъ его чисто 
боевой натуры. 

IIa письмй Хвостова отъ 17 января 
1793 года онъ помйчаетъ: „...не мое дѣло 
инженерными милліонами править. Какой 
бы малый корпусъ ни былъ, все мнѣ 
лучше быть въ полѣ, хоть чрезъ 
море" ')• 

Въ томъ же духй его примйчаніе на 
письмй Куриса отъ 16 апрйля 1798 г.: 
„Я не Тучковъ 2) и радъ бы былъ отъ 
его должности емѣненъ быть хоть сей-
час!,: она мои оковы и инструмента 
клевретамъ" 3) . В ъ письмй статсъ-секре-
тарю П. И. Турчанинову отъ 7 мая 
того же года онъ говоритъ: „Я не ин-
женеръ, а полевой офицеръ ')• Въ пись-
мй ему же, отъ того же года, онъ ста-
рается виолнѣ недвусмысленно отдѣ-
латься отъ своего „любимаго" искусства: 
„Бога ради, избавьте меня отъ крйпо-
стей" 5 ) , а въ другомъ письмй, Хвостову, 

') Суворовскій Сборникъ, IX. 3. 
2) Инженеръ геиералъ-поручикъ Алексѣй 

Васильевичъ Тучков!» (f 1799). отец!, Тучко-
вых!», убитыхъ при Породни!',. Членъ Военной 
Коллегии 

:1) Ibid., л. 19. 
•') Ibid., л. 24. 
5) Ibid., л. 50. Бсзъ полной даты. 



беретъ тонъ, очень рѣзкій: „Напомните 
Турчанинову, что я не инженеръ. а но-
левой солдат!,, не Тучковъ, а знаютъ 
меня Суворовым!, и зовутъ Рымник-
ск'имъ, а не Вобаномъ"... 

Лживый, или „пустомеля" Фукеъ , 
какъ мягко называет!, его митрОполитъ 
Евгеній '), еще разъ выдаетъ себя. 

В. Л. Алекыъевъ. 

3. К ъ г е н е а л о г і и к о м п а н е й с к и х ъ или о х о ч е к о м о н н ы х ъ п о л к о в ъ ). 

( 1 6 6 8 — 1 7 7 5 г . г . ) . 

Историческія погрѣшности въ на-
шихъ полковыхъ хроникахъ общеизвѣ-
стны. Ошибки эти, однако, требуютъ для 
своего исправленія огромной работы и 
огромнаго времени. Поэтому на всякомъ 
историкѣ, который обнаружил!, эти 
ошибки, мнѣ кажется, лежишь прямой 
нравственный долгъ подѣлиться своими 
изысканіями въ области полковой гене-
алогіи, дабы усмотрѣнныя имъ ошибки 
вошли въ научный оборотъ и впослѣд-
ствіи были введены въ офиціальныя хро-
ники. 

Съ этой точки зрѣнія, рѣщаюсь вы-
сказать выводы, къ которымъ я при-
шелъ, изучая генеалогію такъ называе-
мых!, охочекомонныхъ полковъ, т. е. 
конныхъ казачьихъ полковъ, служив-
ших!, въ Малороссіи при гетманахъ и 
набиравшихся изъ охочпхъ людей (ко-
монныхъ, по-малороссійски конныхъ). 

Охочекомонные полки заинтересовали 
меня потому, что я избраніемъ Авгу-
стѣйшаго Шефа (а въ то время коман-
дира 17-го гусарскаго Перниговскаго 
полка) Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя М И Х А И Л А А Л Е К С А Н Д Р О -
ВИЧА былъ назначенъ три года назадъ 
исторіографомъ Черниговскихъ гу-
сарь. А такъ какъ этому полку, согласно 
ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣиію отъ І апрѣля 
1898 г., присвоено старшинство охоче-
комонныхъ полковъ, то я, конечно, и 
обратился въ первую голову къ изслѣ-
дованію вопроса объ охочекомонныхъ 
иолкахъ. Вопросъ этотъ имѣетъ боль-
шое значеніе не только для Чернигов-

скихъ гусаръ, но и для полковъ: Кіев-
скаго гусарскаго, Псковского лейбъ-
драгунскаго и Глуховского драгунскаго, 
такъ какъ означенные полки имѣютъ, 
подобно Черниговскимъ гусарамъ, стар-
шинство охочекомонныхъ полковъ. 

Литература по охочекомоннымъ пол-
камъ крайне скудна. Сиеціально-воен-
ной литературы почти нѣтъ, такъ какъ 
болѣе или менѣе подробной полковой 
исторіи ни у Кіевскихъ и Черниговскихъ 
гусаръ или Глуховскихъ драгунъ не 
имѣется. Исторія ІІсковскихъ лейбъ-дра-
г у н ъ написана до того времени, когда 
этому полку было даровано старшинство 
охочекомонныхъ полковъ, а потому исто-
ріографъ этого полка, кн. Урусовъ, и не 
входить въ изслѣдованіе вопроса объ 
этихъ иолкахъ. Лишь въ недавнее время 
вышла въ свѣтъ небольшая брошюра 
С. А. и С. С. Бонды ровыхъ, посвящен-
ная изложении службы компанейскихъ 
полковъ за время съ 1668 но 1692 г . 
Однако, давая ut,который матеріалъ для 
обрисовки въ общихъ чертах!, службы 
и жизни комнанейцевъ за указанные 
28 лѣтъ, эта брошюра, къ сожалѣнію, 
не сообщает!, вполнѣ правильных!, дан-
ных!, но хроникѣ компанейскихъ пол-
ковъ. 

Общая литература о казаках!, удѣ -
ляетъ компанейцамъ очень мало впима-
нія. Максимович!,, Бантышъ-Камсиекій, 
Рубанъ, Костомаров^, Соловьевъ п дру-
гіе менѣе всего интересовались компа-
нейскими полками и въ особенности ихъ 
генеалогіею. Отдѣльную статью посвя-
тил!, Стороженко біографіи компаией-
скаго полковника ІІовицкаго. Иѣкото-

Ч „Русскій Архивъ", 1889. 6. Стр. 216. 
-) Этотъ очеркъ былъ нрочитанъ, въ видѣ реферата 26 марта 1913 г. въ заеѣданіи Разряда 

ііолковыхл, и корабельныхъ исторій Императорскаго Русскаго Военно-Историческаго Общества. 



рыя свѣдѣнія имѣются въ статьѣ Слаб-
ченко. Віографическія данныя о нѣко-
торыхъ компанейцахъ сообщаетъ Мало-
россійскій Родословникъ г. Модзалев-
скаго. ІІаконецъ, свѣдѣнія по участію 
компанейских!, полковъ въ войнахъ 
встрѣчаются в'і> трудахъ и матеріалахъ, 
изданныхъ проф. Масловскимъ, проф. 
Баіовымъ и ротм. Волынскимъ. Но всѣ 
эти данныя СЛИШКОМ!» ничтожны для 
установленія генеалогіи охочекомонныхъ 
полковъ. 

И мнѣ пришлось обратиться въ архи-
вы, ИЗ!» которых!» МНОЮ II ОбСЛѢдОШШЫ, 
въ доступной мнѣ мѣрѣ, архивы Москов-
ски—Министерства Юстиціи, Москов-
скій—Министерства Иностранных!» Дѣлъ 
и Историческій Архивъ приХарьковскомъ 
Университетѣ. Архивная работа ослож-
нялась тѣмъ, что документы въ изоби-
лін пополнены полонизмами. Свои архив-
ный данныя я пополнил!» матеріалами, 
собранными историкомъ Псковского 
лейбъ-драгунскаго полка, ротм. Земич-
ковскимъ, но послѣдніе не дали мнѣ 
ничего новаго, позволит, лишь провѣ-
рить мои выписки. 

Сравнивая свои выводы, къ которымъ 
я пришелъ при изученіи своихъ архив-
иыхъ выписок!» и печатных!» матеріа-
лоіп», съ нынѣ принятой генеалогіей 
компанейских!, полковъ, я пришелъ къ 
заключенію, что наши офиціальныя хро-
ники не лишены существенныхъ по-
грѣшностей. 

1. Хрониками установлено, что зо-го ав-
густа 1668 г. учреждены въ Малороссіи 
гетманом!, Демьяномъ Многогрѣшнымъ 
компанейскіе полки. Дата эта и принята 
для старшинства трехъ полковъ—Черніі-
говскаго, Глуховского и Кіевскаго, а для 
Псковского полка установлено старшин-
ство съ 22-го августа 1068 г. 

I Іасамомъдѣлѣ,лишьб-го марта 1669 г. 
22-ою статьею Глуховской рады было 
признано необходим ымъ учрежден іе ком-
панейцевъ, обязанныхъ „унимать свое-
вольных!, людей, которые, забывъстрахъ 
Ііожііі и всякое обѣіцаніе, затѣваютъ 
ссоры и смуты h чинятъ всякія бѣды". 
По моему мнѣнію, только съ этого вре-
мени, т. е. съ 6-го марта 1669 г., а не съ 

30 августа 1668 г., возможно считать 
начало компанейскихъ полковъ. 

Любопытно, что гг. Бондыревы, имѣв-
шіе въ своихъ рукахъ многочисленные 
документы, выражаются по этому пово-
ду, что компанейскій полкъ „получилъ 
основаніе" въ 1668 г. и „формально уч-
режденъ" въ 1669 г. 

II. Хрониками полковъ упоминается, 
что въ 1668 г. были учреждены 5 ком-
панейских!, полковъ. 

На самомъ дѣлѣ , упомянутая мною 
Глуховская рада постановила „учинить 
полковника и при немъ тысячу каза-
ковъ". Значить, былъ учрежденъ всего 
одинъ компанейскій полкъ, имѣвшій од-
ного полковника. Этотъ комнанейскій 
полк!, является общимъ родоначаль-
никомъ для Черниговскихъ и Кіевскихъ 
гусаръ и Псковских!, и Глуховскихъ 
драгунъ. 

III. Хрониками присваивается этимъ 
компанейским!, полкамъ нумерація тот-
часъ по ихъ сформированіи. 

Однако, сотни просмотрѣнныхъ мною 
документовъ говорят!» лишь за то, что 
нумерацію компанейскіе полки получили 
лишь къ 1753 г., т. е. черезъ 80 слиш-
ком!» лѣтъ по своемъ основаніи. 

IV. Хрониками признается, что были 
компанейскіе полки: Черниговекій, Сѣ-
верскій и Кіевскій. 

Это—важная погрѣшность. 
Въ дѣйствительности, компанейскіе 

полки никогда, ни одного раза не име-
новались по территорін. ОНИ НОСИЛИ 
всегда названія по фамнліямъ своихъ 
командиров!,, подобно тому, какъ нѣко-
торое время именовались донскіе казачьи 
полки. II нѣтъ ни одного документа съ 
терминами: полкъ Кіевскій компаней-
ски!, Сѣверскій компанейскш, Чернигов-
скій компанейскій. Однако, нужно замѣ-
тить, что одновременно съ компаней-
скими полками, называвшимися по фа-
миліямъ своихъ командиров!,, существо-
вали малороссійскіе полки, носившіе 
территоріалъныя названія (напр. Чернн-
говскій, Лубенскій, Переяславскій и пр.). 

Но эти малороссійекіе полки пс долж-
ны быть никоимъ образомъ смѣшиваемы 
сь полками компанейскими. Въ самомъ 
дѣлѣ , компанейскіе или охочекомонные 
и охочепѣхотные полки набирались са-



мимъ гетманом;, изъ охочихъ людей, 
изъ охотниковъ; они не имѣли оире-
дѣленной территоріи, охраняли лич-
ность гетмана, состояли „при боку его"; 
содержались на счетъ всей страны; ко-
мандиры компанейских;» полковъ, по 
крайней мѣрѣ, до 1789 г. назначались 
гетманомъ. Обыкновенные же полки бы-
ли прикрѣплены къ извѣстной мѣстно-
ети, получали отъ нея свои названія, 
содержались на средства населенія имен-
но этой области и имѣли свою полко-
вую раду. 

Такимъ образомъ, исторін совершен-
но неизвѣстны упоминаемые нашими 
хрониками компанейскіе полки Кіевскій, 
Черниговскій и Сѣверскій, a извѣстны 
компанейскіе полки, или сокращенно 
компанеи, ІІовицкаго, Пашковскаго, Чес-
нока H др. 

Поэтому, при такомъ явномъ разли-
чіи между компанейскими и прочими 
малороссійскими полками весьма жаль, 
что составители Справочной книжки 
Императорской Главной Квартиры о ка-
зачьихъ войскахъ, книжки, въ общем;, 
блестяще обработанной,—свели въ одинъ 
перечень свѣдѣнія объ охочекомонныхъ 
и прочих;, малороссійскихъ полкахъ. 

Пренебрежете въ хрониках;, къ на-
именованію компанейскихъ полковъ не 
по территоріямъ проводилось п въ офи-
ціальной ііерепискѣ. Одинъ изъ наслед-
ников;, охочекомонныхъ полковъ хода-
тайствовалъ о награжденіи его юбилей-
ными полтавскими медалями, указывая, 
что въ Полтавской битвѣ участвовалъ 
одноименный съ нимъ малороссійскій 
территоріальный иолкъ. И это ходатай-
ство было уважено, не взирая на то, что 
малороссійскіе территоріалыіые полки не 
имѣли никакой генеалогической связи ни 
съ охочекомонпыми полками, ни съ ихъ 
потомками. 

Отсутствіе въ хроникахъ указанія на 
то, что компанейскіе полки назывались 
по фамиліямъ командировъ, позволило 
редакціи упомянутой выше справочной 
книжки выразиться, что въ Сѣверной 
войнѣ участвовали, между прочим;,, полки 
Пашковскаго, Ѳедковскаго и 5 компаней-
скихъ; здѣсь, слѣдователыю, первые два 
полка отдѣлеиы отъ компанейскихъ, а 

между тѣмъ, полки Пашковскаго и Ѳед-
ковскаго были компанейскими. 

Наконецъ, должен;, упомянуть о томъ, 
что въ брошюрѣ г.г. Вондыревыхъ ска-
зано: „когда именно придано(полку) на-
звание по городу (Кіеву) не определено". 
Могу на эту осторожную фразу сказать, 
что компанейскому полку никогда не 
было придано наименованіе по городу, а 
таковое появилось лишь въ 1779 году, 
послѣ переформированія компанейскихъ 
полковъ въ легко-конные. 

V. Въ хроникахъ указывается, что въ 
1709 г. 5 компанейскихъ полковъ были 
переформированы въ з полка, при чемъ 
упразднены 2-й и 5-й компанейскіе полки. 

На самомъ дѣлѣ это произошло не 
совсѣмъ такъ. 

Компанейскіе полки, подчинившіеся 
непосредственно гетману и быншіе въ 
его рукахъ прочной силой, естественно 
тяготѣли къ тому направленно, котораго 
держался сам;» гетман;». Поэтому, нѣтъ 
ничего удивительна™, что при измѣнѣ 
Мазепы русскому дѣлу часть компаней-
скихъ полковъ послѣдовала за нимъ. 
Вѣрными Царю Петру остались въ 1709 г. 
только три компанеи: Хведькова (или 
Федковскаго), Ковбасина (или Колбасы) 
и Чучина (или Чюжина) и пѣхотный 
сердюцкій полкъ Бурляева. ІІикакихъ 
нумеров;,при этихъ компаниях;, не было. 
Эти три компанеи,—какъ изложено въ 
статьях;, гетмана Скоронадскаго,—про-
сили Государя принять въ „милостивое 
призрѣніе". 

Между ирочимъ, замѣчу, что о сер-
дюцкомъ полку Бурляева имѣется очень 
лыбопытное свѣдѣніе въ Трудахъ Импе-
раторскаго русскаго военно- историче-
скаго общества по Сѣверной войнѣ, 
издашіыхъиодъредакдіей проф. Юнакова. 
Тамъ помѣщено письмо князя Д. Голи-
цына къ А. Д. Меньшикову отъ 21 но-
ября 1708 г. Бъ письмѣ этомъ читаем;,: 
„Доношу Вашей свѣтлости, что въ Бѣлой 
Церкви отъ Мазепы оставлен;, полкъ 
сердюцкой съ полковішкомъ Бурляемъ, 
въ котором;, сказывали 800 человѣкъ... и 
я всякими способами старался, дабы 
оныхъ къ себѣ привлечь безъ оружія и 
успокоить, и Божіею помощью, счастьем;, 
Всемилостивѣйшаго Государя и наукою 
Вашей Свѣтлости, чрезъ способ;, добра 



полковника Бурляя уговорил!» и замокъ 
Бѣлоцерковскій и пожитки Мазегшны у 
него принялъ и посажены въ замокъ изъ 
Кіевскаго гарнизона 300 чел. А потому 
сердюцкому полковнику за отдачу фор-
теціи обѣщано дать 100 рублевъ; сотни-
камъ по 40, казакамъ но 2 руб.". 

Здѣсь же позволю себѣ сдѣлать не-
большое отстуиленіе. Конечно, полковыя 
историческія иѣсни заслуживают!» самаго 
искре'нняго привѣта. Но желательно, 
чтобы эти пѣсни вполнѣ соотвѣтствовали 
исторической правдѣ, подобно велико-
лѣпмой пѣснѣ Изюмскихъ гусаръ поэта-
изюмца Гербеля съ его извѣстной стро-
фой: 

„Есть на Руси полки лихіе, 
Не даромъ слава ихъ громка, 
Но иѣтъ у матушки Россіи 
Славнѣй Изюмскаго полка". 

Однако, въ пѣснѣ одного изъ потом-
ковъ охочекомонпыхъ полковъ, сложен-
ной нѣкіимъ литераторомъ, имѣется yrio-
минаніе, что въ 1709 году остались вѣр-
ными Петру лишь полки Многогрѣшнаго 
Демьяна. Между тѣмъ, гетманъ Много-
грѣшный былъ сосланъ въ Сибирь за 
35 лѣтъ передъ Полтавскимъ боемъ, въ 
1072 г., и ошибка въ 35 лѣтъ во всякомъ 
случай превосходить ту норму поэтиче-
ской вольности, которая допустима въ 
стихотвореніи. 

VI. Хроники рйшительно ничего не 
говорятъ о сведеніи трехъ компанейских!» 
полков!» въ два полка указомъ сената 
1 1-го іюня 1726 г., между тѣмъ, этимъ ука-
зомъ уничтожен!» вовсе сердюцкій полкъ, 
а вмйсто трехъ компанейских!» полковъ, 
Чужина, Колбасина и Чеснока, образо-
ваны два полка—Тонконога и Чеснока. 

Точно такъ-же хроники не говорятъ, 
что въ 1728 году число компанейских!» 
полковъ снова доведено до з-хъ. 

А'II. Въ 1775 году компанейскіе или 
охочекомонные полки окончательно по-
теряли это наименованіе и были названы, 
расиоряженіемъ Румянцева, легкокон-
ными, сохранив!» свою нумерацію, а въ 
1779 году названы соответственно Кіев-
скимъ, Сйверскимъ и Черниговским!». 

Вотъ тутъ-то впервые и появляется 
у бывншхъ компанейскихъ полковъ на-
нменованіе по мѣстности. 

Въ своихъ увйдомленіяхъ объ этомъ 
переименован! и, сохранившихся: одно—въ 
Москвѣ, другое—въ Харьковѣ , Румян-
цев!» сообіцалъ, что бывшіе прежде 1-й, 2-й 
и 3-й компанейскіе полки переименованы 
въ Іѵіевскій, Сйверскій и Черниговскій. 
Вотъ текстъ донесенія Румянцева 6-го мая 
1779 года въ Малороссійской коллегіи >): 
„По всевысочайшему Ея Императорскаго 
Величества соизволенію, учрежденные 
мною изъ состоящих!» въ Малороссіи 
компанейских!» регулярными три полка 
наименованы легкоконными: первый— 
Кіевскимъ, второй—Сйверскимъ и тре-
тій — Черниговским!»; о семъ коллегія 
имѣетъ вѣдать и во вей при (иод?) сут-
ствеішыя мйста къ должному свѣдѣнію 
предложить". А вотъ подтверждающій 
его другой документъ изъ Лефортовскаго 
архива—ранортъ того же Румянцева въ 
Военную коллегію 2). „Учрежденвымъ 
мною, по именному Е я Императорскаго 
Величества указу, изъ состоящих!» въ 
Малороссіи компанейскихъ регулярными 
тремъ подкамъ, согласно съ найме,нова-
ніемъ въ росписаніи о арміи на дивизіи 
прпказап, я называться, первому- Кіев-
скимъ, второму—Сйверскимъ, а треть-
ему—Черниговским!, легкоконными. II о 
томъ Государственной военной коллегіи 
доношу". 

Следовательно, уже изъ этихъ доку-
ментовъ ясно, что Кіевскій полкъ имйетч» 
предкомъ 1-ый компанейскій, Сйвер-
скій—2-ой, a Черниговскій—3-й. Мало 
того, при этомъ преобразованіи иррегу-
лярныхъ частей въ регулярный была 
произведена строгая строевая и вообще 
служебная оцйнка офицерскаго состава. 
Одна часть офицеров!» прежнихъ компа-
нейскихъ полковъ была уволена отъ 
службы, а другая—переведена въ легко-
конные полки. Дйла объ этихъ перево-
дахъ сохранились и съ неопровержи-
мостью доказываютъ, что въ Чернигов-
скііі легкоконный полкъ были переведены 
офицеры именно изъ бывшаго 3-го ком-
панейскаго полка. Даже въ заголовкахъ 
различных!» донесеній указывается, что 
это рапорты отъ бывшаго 3-го компаней-

') Истор. арх. Харьковскаго унив., он. 211, 
книга 223. 

2) Лефорт, арх., он. 43, ев. 579, за 1775 г.. 
л. 31. 



скаго полка, нынѣ названного Чернигов-
скимъ легкоконнымъ. 

Между тѣмъ, въ хропикахъ ошибочно 
приводится, что Черішговскііі полкъ про-
изошел!» отъ 2-го компанейскаго, a Сѣ-
верскііі—отъ 3-го компанейскаго. Необхо-
димо эти данныя взаимно переставить. 

VIII. Въ частности, наконец!», въ хро-
никѣ Псковских!, драгунъ ошибочно ука-
зано, что въ 1775 году одинъ изъ компа-
нейских!» полковъ назван!» Сѣверскимъ 
конно-егерскимъ. Это переименованіе по-
слѣдовало 17 декабря 1812 г. 

Такимъ образомъ, сводя г ь кратким!» 
положеніямъ мои выводы, слѣдуетъ при-
знать нижеслѣдующее. 

Гетмант, Демьянъ Многогрѣшеый 
сформировал!, въ 1669 г. одинъ компа-
нейский полкъ. Въ дальнѣйшемъ число 
полковъ увеличилось и доходило до 5. Въ 

1709 г. вѣрными русскому Дарю остались 
3 компанейских!, полка. Въ 1726 г. число 
компанейскихъ полковъ уменьшено до 
двухъ, а въ 1728 году снова доведено 
до 3-хъ, въ каковомъ числѣ полки про-
существовали до 1775 года. Компанейскіе 
полки никогда не назывались по мѣст-
ностямъ, территоріямъ, а носили наиме-
нованіе по фамиліи своихъ полковыхъ 
командиров!». Нумерація у компаней-
скихъ полковъ появляется только съ 
1753 года. Наслѣдпиками компанейских!» 
полковъ является: 1-го—Кіевскіе гусары, 
2-го—Московскіе лейбъ-драгуны и 3-го— 
Черниговскіе гусары и Глуховскіе дра-
гуны. 

Выводы эти не велики, но они потре-
бовали большого архивиаго труда. 

М. Соколове:ИхіІІ. 

4. Медали орденскія, юбилейныя частей в о й с к ъ и учрежденій, шефскія 
и на событія, с в я з а н н ы я с ъ ж и з н ь ю флота '). 

Изображенія и описанія. 

(Иродолженіе). 

1 0 ) Д в у х с о т л ѣ т і е 2 - г о Г р е н а д е р с к а г о Г о с т о в -
с к а г о É r o И м п е р а т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а В е л и -
к а г о К н я з я М и х а и л а А л е к с а н д р о в и ч а п о л к а . 

Лиц. ст. Погрудныя, профильныя, плё-
во обращенный, одно за другимъ изо-
бражена Императоров!, Петра 1-го съ 
лавровым!» вѣнкомъ на головѣ и Ни-
колая 11-го. На обрѣзѣ изображенія Импе-
ратора Николая П-го: 11. Дмитрісвъ. 

Об. ст.Въ ценгрѣ—пылающая бомба, 
вокруг!» нея — надпись: 2-й Грешідерскій 
Ростовекій полкъ и надпись по верху: 
1700—1900 25-ю іюня. Внизу у окруж-
ности славянская буква (цифра) С. ІІо 
окружности — вѣнокъ изъ перевитых!» 
лентою лавровыхъ вѣтвей; на оборотах!» 
ЛеНТЫ—НаДПИСИ: СлѢва\ Нотснбургъ, Парно. 

Полтава, Очаковъ, Ставу чаны, Цондорфъ, 
Лальцшъ, Кутвндорфъ, Рап/лъ, Фокш., Рым-
нпкъ, и справа — Парсъ, Аладжинек. Выс. 
Хаджи-Вали, РсіираОъ, Паршива, Пари.жъ, 
Иулъмъ, Породит), .'Побить, Іірсйсишъ-Энлау; 
внизу, на фонѣ: Д.чнтріевъ. 

Діам етръ—2®/1 с дюй м а. 

1 1 ) Д в у х с о т л ѣ т і е 4 5 - г о п ѣ х о т н а г о А з о в с к а г о 
Г е н е р а л ъ - Ф е л ь д м а р ш а л а графа Г о л о в и н а , 
н ы н ѣ Е г о И м п е р а т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а В е -
л и к а г о К н я з я Б о р и с а В л а д и м и р о в и ч а п о л к а . 

(Фигурной формы жетонъ съ ушкомъ). 

Лиц. ст. По срединѣ, въ окруженном!» 
в'ЬH комъ из!» лавровой и дубовой вѣтвей 
кругломъ медальонѣ — изображепіе зма-

') См. „Журнала," 3. 



Лпстг 7. 

На двухеоглѣт іе 2-го Гренадерекаго Роетовскаго полка. 

Лиц. ст. Обор. ст. 

На двухеотлѣтіе 64-го пѣх. Казанекаго полка. 





Лишь 8. 

На двухеотлѣт іе 65-го пѣх . Московскаго полка. 

Лиц. ст. Обор. ст. 

Лиц. ст. ибор. ст. 

На двухеотлѣт іе 45-го пѣх. Азовскаго полка. 





менитаго подвига знаменщика Старич-
кова: умирающій в;, плѣну Старичковъ, 
лежа на соломѣ, колѣнопреклоненному, 
дающему клятву русскому солдату пе-
редает;. обмотанное вокруг;, своего тѣла 
полковое знамя, отдѣленное отъ древка; 
подъ медальономъ на изогнутой дощеч-
кѣ—надпись: Старичковъ. Вверху подъ 
Императорской короной — два щита съ 
вензелевыми изображеніями имен;, Им-
ператоров;,: Петра 1-го (слѣва) и Нико-
лая 11-го (справа); у круглаго медальона 
на концах;, горизонтальна™ діаметра — 
два сѣкирообразныхъ придатка: въ лѣ-
вомъ изъ нихъ — увѣнчанный графской 
короной треугольный щитъ съ изобра-
женіемъ буквы — /', а на правомъ въ 
таком;, же, увѣнчанномъ Императорскою 
короною іцитѣ—буква-—Б. Внизу — три 
рядомъ расположенныхъ щитка съ над-
писями:-—1700—въ лѣвомъ, 25-ю іюпя—въ 
среднем;, и 1900—въ правомъ щиткѣ. 

Об. ст. Надпись: Въ память 200-лѣтія 
45-го пѣхотнаго Азовскаю Фельдмаршала 
графа Головина, ныть К. 7/. 11. 11. К. Бо-
риса Владимировича полка. 

Длина жетона — l u / i e дюйма; ши-
рина—15/зз дюйма. 

1 2 ) Двухсотлѣтіе 6 ' і -го пѣхотнаго Казан-
скаго полка. 

Лии,, ст. Погрудішя, профильныя,влѣво 
обращенный изображенія, одно противъ 
другого, Императоров!» Николая 11-го и 
Петра 1-го съ лавровым;, вѣнкомъ на 
головѣ; на обрѣзѣ изображенія Импе-
ратора Николая ІІ-го: Грилихесъ Р. 

Об. ст. Слѣва параллельно другъ 
другу—знамена полка: сверху—старое и 
ниже — новое съ иконой Успенія Пре-
святой Богородицы, дарованное къ юби-
лею. Справа вверху—надпись: Казанскій 
пѣзотный полкъ, слѣва, в н и з у — 1 7 0 0 — 
1900\ въ различных!, частяхъ фона мел-
кими буквами- надписи: Браиловъ, Ніен-
шанцъ, Альма, Дерптъ, Нарва, Полтава, 
ІІялкииъ, Лапт, Ларга, Журжа, Севасто-
поль, Кагулъ, Исакчи, Ловча, ТІлевна, ПІей-
нова, Кучукъ-КайнарОжи. 

Д i а м етръ—27 /н д ю им а. 

На тотъ же случай. Четырехугольный со 
срѣзанными углами жетонъ съ ушкомъ. 

Лиц. ст. Погрудное, профильное, влѣво 
обращенное изображеніе Императора Ни-
колая Л-го; подъ изображеніемъ:—1900; 
на обрѣзѣ изображенія Императора: А. Р. 

Об. ст. Погрудное, профильное, влѣво 
обращенное изображеніе Петра 1-го съ 
лавровымъ вѣнкомъ на головѣ; под;, 
изображеніемъ—1700; на обрѣзѣ изобра-
женія Императора: А. Г. 

Длина жетона—l'/s дюйма; ширина— 
7/я дюйма. 

1 3 ) Двухсотлѣтіе 6 5 - г о пѣхотнаго Москов-
екаго Его Величества полка. 

Лиц. ст. Грудныя, профильныя, влѣво 
обращенпня, одно за другимъ изобра-
женія Императоровъ Петра 1-го и Ни-
колая! 1-го въ парадной формѣ 05-го пѣ-
хотнаго Московекаго полка; на головѣ 
Императора Петра 1-го—лавровый вѣнокъ, 
на груди Императора Николая ІІ-го— 
ордена, орденскія звѣзды и лента черезъ 
правое плечо. На обрѣзѣ лѣвой руки 
Императора Николая ІІ-го: Грилихесъ Р. 

Об. ст. Слѣва—увѣнчанная Император-
скою короною и украшенная пальмовыми 
вѣтвями фигурная рамка съ двумя оваль-
ными щитами; въ лѣвомъ щитѣ—вензе-
левое изображение имени Императора 
Петра 1-го, и въ правомъ—вензелевое 
изображеиіе имени Императора Нико-
лая 11-го; нижняя часть рамки обвита 
орденскою георгіевскою лентою съ ви-
сящимъ на ней Георгіевскимъ крестомъ; 
позади рамки старое и новое, къ юбилею 
дарованное, знамена; внизу—склоненная 
вправо алебарда. Въ правой части, на 
фонѣ — надпись: 1700—1900 Нарва, Пол-
тава, Тверемюнде, Гроссъ-Еіерсдорфъ, Куи-
нередорфъ, Перлииъ, Ларга, Кагулъ, Анапа, 
Ганжа, Кремсъ, Фршіл., Бородино, Малояросл., 
Бріенъ Ле ІІІато, Ларотъеръ, Монмиралъ, 
Краонъ, Даіестанъ, Севастополь, Базар-
джикъ.—Надпись но верху: 65-й пѣхотный 
Московскій полкъ. Внизу слѣва, на фонѣ: 
Грѵл. 

Діаметръ—27/s дюйма. 
На тотъ же случай к р у г л ы й жетонъ . 



Лиц. ст. Изображенія, однородпыя с ъ 
таковыми же на медали; на изображеніи 
лѣвой руки Императора Николая 11-го: 
Грил. 

Об, ст. Изображенія, однородный с ъ 
таковыми же на медали. В ъ правой 
части, на фонѣ—надпись: 1700— 1900. 
Нарва. Полтава, Перлинь, .'lapai, Фридландъ, 

Бородино, Севастополь.—Надпись по верху: 
60-й пѣхотиый Московский полкъ; внизу, 
на фонѣ : Грил. 

Діаметръ—l 5 / i e дюйма. 

В. Аіиикъ. 

(Продолжение слѣдустъ). 

Военно-Жсторическій архивъ. 

1. Два документа П. С. Фирсова. 

Среди цѣлаго ряда выеоко-цѣнныхъ под-
ношении сдѣланныхъ Лейбъ-Гвардіи Сапер-
ному баталіону по случаю столѣтняго его юби-
лея. интересъ для членовъ И. Р. В. II. О. пред-
ставляют!, поднесенные Андреем!, Николае-
вичем!, Фирсовымъ документы его прадѣда, 
Петра Саввича Фирсова, офицера нерваго со-
става Гвардейских!, Санеръ. II. С. Фирсовъ 
былъ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ и про-
свѣщениѣйпшхъ инженерных!, генералов!, 
конца Александровской эпохи и пользовался 
особымі, расположеиіемі, Авгѵстѣйшаго Ге-
нералъ-Инспектора Великаго Князя Николая 
Павловича. Ранняя кончина, за 1 з года до во-
царенія Августѣйшаго Начальника, лишила 
имя Фирсова той широкой извѣстности, кото-
рую прюбрѣли имена его товарищей, Сазо-
нова, Дена, Шильдера и Геруа. 

П. С. родился въ 1784 году, по окончаніи 
Артиллерійскаго Кадетскаго корпуса въ 1801 го-
ду произведен!, въ Подпоручики 1-го Піонер-
иаго полка, участвовал!, въ кампаніяхъ 1805 и 
1.807 гг. и при Пасаргѣ заслужилъ орденъ Св. 
Анны 1 ст. Въ 1812 г. онъ командовалъ ротой 
своего имени при оборонѣ Риги и за особое 
отличіе былъ награжден!, орденомъ Св. Вла-
диміра 1 ст. и чиномъ Подполковника. 

Когда Фирсовъ случайно не попалъ въ 
спнсокі, офпцеровъ, предназначенных!, къ пе-
р е в о д у во вновь формируемый Лейбъ-Гвар-
діи Саперный баталіонъ, то глава Инженер-
наго ведомства, генералъ Опперманъ, вошелъ 
съ особымъ всенодданнѣйшимъ ходатайством!, 
о назначении Фирсова вмѣсто другого офи-
цера. ..ибо хотя первый есть хорошій, но обы-
киовениаго позианія офицоръ, а Фирсовъ 
имѣетъ отличныясвѣдѣнія въ Минерной наукѣ, 
хорошо знаетъ иностранные языки исъон'ыхъ 
перевел!, разный выписки, до Минерной науки 
касающіяся". 

Переведенный 17 февраля 1813 г. во вновь 
учрежденный Лейбъ-Гвардіи Саперный баталі-

онъ и назначенный командовать ротой своего 
имени, Фирсовъ тѣмъ не менѣе принял!, уча-
стіе въ кампаніи 1813—1811 гг., былъ въ сра-
женіяхъ при Люценѣ, Дрезденѣ и Бауцевѣ и 
зарядъ оказанныхъ отличій былъ награжден!, 
орденомъ Св. Анны 2 ст. 

Въ 1816 году Фирсовъ перевелъ трудъ 
Рувруа к!> постройкѣ батарей и атакѣ крѣпо-
стей.'въ 1816 и 1817 гг. руководил!, обширными 
минными работами и опытами Лейбъ-Гвардіи 
Сапернаго баталіона. Подробное научное опи-
саніе этихъ работь помѣщено было въ „Воен-
ном!, Журналѣ" 1818 года. Въ началѣ 1819 года 
Фирсовъ былъ назначен!, Членомъ Инженер-
наго отдѣленія Воепно-Ученаго Комитета и 
командирован!, заграницу для изученія ин-
женернаго дѣла заграницей и Занадно-Евро-
пейскихъ крѣпостѳй. 

Но возвращені и въ 1820 году, Фирсовъ 
былъ произведет, въ генералы и назначен!, 
СОСТОЯТІ , при Августѣйшемъ Генералъ-ІІнспек-
торѣ съ оставленіемъ Членомъ Военно-Ученаго 
Комитета и въ спискахъ баталіона. 

Скончался Фирсовъ лѣтомъ 1825 года въ 
возрасгѣ 41 года. 

Изъ числа документов!, Фирсова общій 
интересъ представляет!, диплом!, на зваиіе 
Дѣйотвительнаго Члена „Общества Военныхъ 
людей", т. е. Воеино-Литературнаго и Иауч-
наго Кружка, который, сгруппировавшись во-
круг!, Начальника Гвардейского Штаба. Ге-
нералъ-Адъютанта Сииягина, издавал!, „Воен-
ный Журналъ" и служилъ прообразом!, ны-
нѣшняго Императорскаго Русскаго Военно-
Историческаго Общества. 

Второй документ!,. Рескрипт!, Великаго 
Князя Николая Павловича, служшшіій ин-
струкціей Фирсову во время заграничной его 
командировки и свидѣтѳльствующій о широ-
ком!, и просвѣщенномъ нонимапіи задача, llii-
женернаго вѣдомства его Авгуетѣйшимъ Гла-
вой. 

Сообщила, Г. 1\ 
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Общество Военныхъ людей, съ Высочайшего 

одобренія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА при Гвардей-
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ній и полезнызсь упражиеній въ Военномъ ИскусіпвВ 

избрало Васъ своимъ Дѣйствиіпельнымъ Членомъ, на 
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а) Дипломъ на званіе дѣйствительнаго члена 
„Общества Военныхъ людей" П. С. Фирсову. 

Общество Военныхъ людей, ел, Высо-
чайшаго одобренія Государя Императора при 
Гвардойскомъ Штаб! учрежденное и удо-
стоившись и.мѣть Монарха покровителемъ, въ 
уваженіе Вашихъ знаній и полезныхъ упра-
жнений въ Военномъ Искусств!, избрало Васъ 
своимл, Д ействительным'!, Членомъ, на которое 
достоинство и препровождаете къ Вашему 
Высокоблагородію сой дипломъ. 

Начальника, Штаба Гвардейскаго Корпуса. 
1 Гродсѣдатель ( )бщоства Генералъ-Адъютантъ 
Сипягипъ. 

(М. П.) 

№ 21 

25-го Октября 1818 

('Петербурга 

Его Вы сокобл а город і ю 

Г. Полковнику 
Фирсову. 

б) Рескриптъ Великаго Князя Николая Павло-
вича Полковнику Фирсову. 

Главнаго Штаба Его Императорскаго Ве-
личества. Управленіе Генс])алъ - Инспектора 
in, Инженерной части. С.-Петербурпь 9-го 
Аирѣлв 1819 ix .V 367. 

Лейбь-Гвардіи Сапернаго баталіона Госпо-
дину Полковнику и кавалеру Фирсову. 

По волѣ Государя Императора отпра-
вляетесь вы сперва въ Пруёскія Рейнскія îmo-
вннціи чрезъ Ьерлинъ, г д ! явитесь кт, По-
сланнику нашему, Тайному Совѣтнику Ало-
пеусу, отъ котораго получите наставление, 
чрезъ кого и какъ вамъ обо всемъ, относя-
щемся до иредмѣта поѣздки вашей, сноситься. 
Ежели Правительство дозволить, отправитесь 
вы чрезъ Виттонбергъ, Магдебурга», Урфурта 
вт, Майнцъ; отъ туда чрезъ Коблеицъ въ Ко-
лош,; въ еихъ двухъ мѣстахъ равно какъ и 
вт, Эрфуртѣ производятся, a часгію уже и 
кончены важные работы какъ но предмѣту 
ихъ, такъ и но образу построенія. Кончивъ 
обозрѣніе оиыхъ, отправитесь ві,і чрезъ Ма-
стрихт, въ Брюссель или Амстердам'!,, смотря, 
гдѣ будетъ находиться Дворь; тутъ обязаны 
вы явиться іп, нашему Министру, Генералъ-
Лейтенанту Фулю; отъ него равно получите 
наставленіе, кт, кому вамъ адресоваться для 
обозрѣнія новыхъ производим!,ixt, работе. Для 
нособія вамъ въ обозрѣніи сихъ работе пи-
сано будетъ къ Паелѣдному Принцу и къ 
Принцу Фридриху. Главное вниманіе ваше 

обратите на укрѣпленія Намюра и Антверпена. 
Ежели возможно будетъ. вы постараетесь про-
ѣхать во Францію, начавъ съ Валансіена и 
Камбре, по пріѣму, вамъ тамъ здѣланному, 
можно вамъ будете судить, удобно ли будетъ 
безъ подозренія ѣхать далѣе; ежели дѣйстви-
тслыіо но будутъ вамъ мѣшать, то осмотрит! 
вы Аррассъ, Лиль, Тіонвиль, Шербургъ и 
Бресте; па возвратномъ пути проѣдете вы 
чрезъ Мецъ, въ Стразбургъ. Будеже не воз-
можно будетъ проѣхать во Францію, вороти-
тесь изъ Нидерландовъ чрезъ Майнцъ, и чрезъ 
Швейцарію отправитесь вт, Піемонтъ; ирі-
ѣхавшн въ Туринъ, явитесь кт, нашему новѣ-
ренному вт, дѣлахъ, н къ отставному нашему 
Генералъ-Маіору Жіанотти, который шли!, 
тамъ Начальникомъ Инженерной части; я увѣ-
ренъ, что онъ охотно будетъ показывать вамъ 
то, что Правительство дозволить вамъ осмо-
треть; Гену а, Кони, Фенострелла и проч. но-
вый Крѣпости должны обратит!, на себя вии-
маніе ваше; отъ туда отправитесь вы въ Але-
ксандра и Мантуу, хотя первая уже не су-
ществуете, но, однако, вы съ пользою хотя 
остатки оной рассмотреть можете. Изъ Италіи 
чрезъ Венецію и Тріестъ отправитесь вы въ 
В!,ну, гдѣ обязаны осмотреть всѣ ученые Воен-
ные заведенія; Начальник!, Инженерной части. 
Эрцъ - Герцогъ Іоаннъ имѣете отличныя но-
знанія: сія часть имъ въ Австріи весьма усо-
вершенствована; старайтесь быть ему пред-
ставлены. Тутъ же узнает!, вы, дозволено ли 
будѣтъ вамъ ѣхать въ Вогемію, осмотреть 
Крѣпости Іозефштадъ и Терезіенштадъ; іѵіав-
lioe, что сдесь обратить должно вниманіе ваше, 
что обѣ сіи Крѣпости построены одними почти 
Пионерами; вы будетѣ стараться узнать, какъ 
оиіі пріобучены были кт, сей работ! и проч. 

Изъ Богеміи поѣдете чрезъ Глацъ, Брига,, 
Нейса, въ Торгау, а о-п, туда чрезъ Глогау 
въ Торунъ и Варшаву; in, Варшавѣ лично по-
знакоміітесь съ Генераломъ Маллотомъ, обра-
тите вниманіе ваше на Польскій I Попарный 
баталіонъ и заметит! все, что разнствуете ст, 
нами. 

Строжайшим ь образомъ запрещается вамъ 
давать себѣ видъ офицера, посланнаго для 
извѣдоваиія того, что вамъ не охотно показы-
вать будуп,; напротив'!,, должны вы ивбѣгать 
все, что можете навлечь на васъ подозреніе, 
безъ чего предмѣтъ вашей посылки будете 
потерянъ. Вы не за тѣмъ посланы, чтобъ вы-
ведывать то, что будутъ отъ васъ таить; но 
за тѣмъ, чтобъ перенять все, что найдет! по-
лезными, въ тѣхъ предмѣтахъ, кон вами, пока-
зывать будутъ. 

Вы обратит! особенное вниманіс ваше на 
новый образи, построенія каменныхъ одеждъ 
вт, Кобленце; въ прочемъ обязаны наблюдать 
по возможности: 

Перемены, воспосл!довашігія вт, нов!йшія 
времяна ви, расположеніи Крѣпостныхъ во-
ротъ. 

Пользу или выгоды по ихъ общему и 
частному расположвнію. 



Матеріалы, къ построенію употребленный. 
Распойожеше Казематовъ, свойство ихъ 

С В О Д О В ' ! , , употрсблсніе И пользу ОТ' ! , нихъ боль-
шую (ежели крѣиость была уже въ осадѣ). 

Расположеніе Воинскихъ зданій вообще и 
въ отношеніи обороны. 

По Минной части внимательно замѣтить 
нужно не токмо, что усмотрѣть можно при 
ооходѣ Крѣпостѣй, но стараться узнать о раз-
личныхъ опытахъ, сдѣланныхъ для усовер-
шенсгвованія сего искусства, и между прочима, 
весьма желательно изъ Архивовъ Берлинскихъ 
получнті, Коцію съ описанія Минныхъ опы-
тов!,. произведенных !, при Глацѣ и Швейдницѣ 
съ 1770-го по 1790-й годъ, а равно и новѣй-
шихъ, ежели гдѣ либо оныя дѣлаемы были; 
ибо чрез'ь собраніе таковыхъ опытовъ, здѣ-
ланныхъ Минерами различных!, націй, получа 
общую картину всего по нынѣ иепытаннаго, 
можно будетъ извлечь заключеніе, что еще 
испытать слѣдуетъ. 

Касательно опытовъ по Минной части, во 
Франціи сдѣланныхъ, какъ оные намъ доста-
точно извѣстны, остается только узнать, не 
были ли другія еще подобныя, и въ семь слу-
чаѣ какія имянно? Въ особенности вы обязаны 
извѣдатъ оба, опытахъ, здѣланныхъ въ 1817-мъ 
году при Аррасеѣ, въ присутствіи Герцога 
Ангулемскаго, предполагая овладѣть Крѣио-
стями, чрезъ устроеніе минъ, на золоженіе 
коихъ потребно не болѣе 6 часовъ врсмяпи 
и 200-ти фунтовъ Пороху; о сихъ опытахъ 
слѣдуетъ оуде возможно' узнать во всей по-
дробности. 

Въ помощь вамъ назначается Инженеръ-
Штабсъ-Капитанъ Сапожниковъ, который не 
только имѣеть во обще весьма хорошія но-
знаніи по Инженерной части, но и отличное 
дарованіе изображать въ чертежах!, то, что 
въ натурѣ увидить. 

Въ удобных!, случаях!, обязаны вы со-
общать мнѣ извѣстія объ ѵспѣхѣ вашего но-
рученія, поступая при томъ со всею осторож-
ности, и для того пользоваться предпочти-
те.!!,но должны вы отправленіемъ нашихъ 
Курьеровъ. 

Времяни на сію поѣздку вамъ непола-
гается; но какъ офицеръ расторопный будите 
вы стараться, не упуская изъ виду предмѣта 

вашей посылки, по напрасну не мешкать, но съ 
полі,зою воротиться. 

Генералъ-Инспекторъ по Инженерной ча-
сти, Николай. 

2 . У к а з ъ , подписанный Суворовымъ. 

(Суворовскій Музей). 

По указу К'л Величества Государыни Импера-
трицы Екатерины Алсксѣечны Самодержицы 

всероссійской 

и прочая, и прочая, и прочая, 

Войска казачьяго подпорутчйкъ Петръ 
Богдановичъ, проходя съ усердіемъ и ревно-
стью теченіе Всеподданнейшей Ея Импера-
торскому Величеству службы, приобрел!, осо-
бливое къ себе уваженіе подвигом!, своимъ 
Зпривятье приступом!, крепости и города Из-
маила и истребленіи тамъ многочисленной ар-
міи турецкой въ 11 день декабря прошлаго 
790-го года. Онъ тогда отличился храбростью. 
О таковой его отличности Всеподданнейше 
донесено было Ея Императорскому Величе-
ству. II по Высочайшему Ея Величества пове-
ленію дань ему сей лисп, воознаменованіе 
какъ всемилостивейшего монаршего благово-
ленія, такъ и жалованного ему преимущества 
уменьшеніемъ трехъ лѣтъ изъ срочного вре-
мени къ получешю ордена военнаго. Въ Пе-
тербург!; апреля 27-го дня 1792 года. 

Ея Императорскаго Величества Всемило-
стивейшей I осударыни отъ арміи генералъ 
аншефъ, полковъ: лейбъ гвардш ІІреображен-
екаго подполковник!,. Фанагорійскаго грена-
дерскаго шефъ, главнокомандующій финлянд-
скою дивизіею, роченсаяьмскимъ портом!, и 
саимскою флотилесю. орденов!, россійскихъ 
С-го апостола Андрея Первозваннаго, С-го Але-
ксандра Невскаго, С-го великомученика и по-
бедоносца Георгія, С-го равноапостольнаго 
князя Владиміра первыхъ степеней и велико-
княжескаго голштинскаго, С-я Анны кавалер!, 
обеихъ Имперій 

Графъ Александръ Суворов!,-Рымникскій. 

Сообщил!, А. В. 



Б 1 Б I I О Г P À Ф I Я. 
„Историческій Вѣстникъ". Январь 1913 г. 

Особенное вниманіе заслуживаете, вступи-
тельная краткая, но чрезвычайно выпуклая 
статья Б. Г>. Глинскаго: „Рассіл подъ скипет-
ром« Дома Романовых«'. Авторъ предупреж-
даете,, что не будетъ касаться элемента ди-
настическаго, а остановится на главнѣйшихъ 
етранщахъ исторіи, „который наиболѣе ярко 
писуютъ культурный и политически! росп, 
госсіи за весь трехсотлѣтній періодъ истори-
ческаго бытія нашей страны подъ державой 
Дома Романовых!»...". 

Не касаясь здѣсь многих!» широких!» обоб-
щсиій по основным!»-вопросам!» политической 
иеторіи Россіи за поолѣднее трехсотлѣтіе, 
вопросов!», связанных!» съ излюбленною темою 
почтенного автора, нельзя удержаться, чтобы 
не отмѣтить иѣкоторыхъ особенно блестящих!» 
мѣстъ и характеристикъ: „Громадное значеніе 
новой династіи въ жизни Россіи получается 
съ появленісмъ на престолѣ Петра Алексѣе-
вича. Въ его лицѣ и его дѣятельности Домъ 
Романовых!» оказываетъ Росеіи необычайный 
услуги и создаетъ изъ еще недавняго полу-
азіатекаго государства мощную европейскую 
державу, которая становится но своимъ міро-
вымъ задачам!» въ уровень съ старѣйшими 
государствами Западной Европы. Петръ Ве-
лиісій воплотилъ въ себѣ въ полном!» объемѣ 
геній своего народа и представил!» всемірной 
исторін образъ вѣнценосца, вся жизнь кото-
рого цѣликомъ была отдана счастью и славѣ 
своей родины..." 

Отмѣчая разницу въ мѳтодахъ управленія 
Петра 1 и I',катерины II, автор!» говорить: 
„...но одно, что было у нихъ общаго и въ 
чемъ Екатерина справедливо считала себя 
ученицей п послѣдовательницей Петра,—это 
любовь къ Россіи, вѣчная, упорная работа на 
нее и сознаніе своей обязанности стоять на 
стражѣ и службѣ русскаго народа...". 

Напряженность ихъ просвѣщенной воли 
сдѣлала для блага государства и народа даже 
болѣе того, что бы можно отъ нихъ ожидать, 
и эпитеты „Великіе", поднесенные имъ потом-
ством!», заслужены ими но тому же праву, 
по какому лишь немногіе западно-европейскіе 
монархи его на себѣ нос-ять*. 

об!» Император!'» Павлѣ авторъ говорить: 
„...Трагедія его жизни легла тяжкимъ бреме-
немъ на всѣ его дѣянія, и единственно, чтб 
красною нитью проходить черезъ всю его 
жизнь и дѣйствія,—это рыцарство, благород-
ство и сремленіе принципу честности подчи-
нить всѣ свои отношенія какъ въ дѣлахъ 
личных!», такъ и государственного управле-
нія, а также и въ мсждународныхъ сноше-
ніяхъ...". 

Относительно Императора Александра I 
авторъ хотя опирается на суровую характе-
ристику, данную этому Государю въ нослѣд-
немъ, столь извѣстномъ капитальном!» трудѣ, 
посвященном!, „Родомыслу девятаго на десять 

вѣка", но вносить справедливую оговорку: „...за 
всѣмъ тѣмъ, за Александром!» Благословен-
нымъ остается то величіе исторической славы, 
что онъ, подобно своимъ продкамъ 200 лѣтъ 
назадъ, не только сохранил!» целостность 
Россіи, но даже наперекор!, самой пылкой 
фантазіи сумѣлъ стать повелителем!» на из-
вестное мгновеніе той самой Европы, передъ 
которой его предки трепетали. Если окинуть 
взоромъ весь пройденный Россіей путь за 
300-лѣтіе царствованія Дома Романовых!», то 
мы, несомненно, должны признать, что герои-
ческіе характеры, имъ выставленные, совер-
шили на сравнительно коротком!, простран-
стве, въ невыгодных!» географических!, и кли-
матических!» условіяхъ, велики чудеса въ 
области труда и заботь о преуспеяніи той 
страны, которая такъ единодушно и довер-
чиво вручила имъ въ свое время неограничен-
ную власть...". 

Заключительный слова о личности Импе-
ратора Александра II слѣдующія: Имя 
его, какъ одного изъ величайших!» царей Рос-
еіи, на всегда останется въ памяти благодар-
наго народа... 

II о сю пору простой народъ, а также все 
южное славянство непрестанно поминает!» въ 
своихъ моленіяхъ имя Царя-Освободителя и 
ставить при всякой возможности веществен-
ные памятники славнымъ дѣяніямъ его цар-
етвованія и его столь заслуженной передъ 
міромъ личности". 

Свой очеркъ почтенный авторъ заканчи-
вает!, словами: „...Роесія можетъ бытьвъдаль-
нѣйшемъ спокойна за свою великодержавность. 
Подъ скипетромъ Дома Романовых!, ей ос-
тается лишь итти но тому пути величія, ко-
торое, нарастая въ теченіе трехсот!, лѣтъ 
исторической жизни, создало изъ нея свое-
образную „страну міровъ", расположившихся 
на огромнѣйшемъ пространств'!; земного шара. 
„...Пусть же эта слава не меркнетъ, а разра-
стается в!, грядущую четырехсотлѣтнюю го-
довщину державы Романовых!, еще болѣе 
нышнымъ и яркимъ свѣтомъ, подъ лучами 
которого всѣмъ народам!,, нашу имнерію оби-
тающимъ, будетъ житься легко, привольно и 
благостно". 

Не меньшего вниманія заслуживают!» 
мысли автора, высказанный имъ при раземо-
трѣніи тѣхъ задачъ, которыя исторія ставила 
русской военной силѣ. Первая группа этихъ 
задачъ была блестяще разрѣшена на поляхъ 
Полтавы, на берегахъ Невы и скалахъ Фин-
ляндіи тѣмъ молодымъ Русским!» регуляр-
нымъ войскомъ, къ которому Велики'! Царь 
обратился съ незабвенным и призывом!, передъ 
Полтавой и которое благодарил!» словами: 
„...Здравствуйте, сыны отечества, чады мои 
возлюбленный! ІІбтомъ трудов!» монхъ создал!, 
я васъ... Храбрыя дѣла ваши никогда не бу-
дутъ забвенны у потомства...". 



Характеризуя послѣдующій періодъ. Б. Б. 
Глинскій - говорить: „...войны при Аннѣ Іоан-
новнѣ и въ особенности при Елизавет! Пет-
ровнѣ продолжали напоминать Европѣ, Отто-
манскому правительству и Востоку, что вони-
скія традицш великаго преобразователя Рос-
сіи не исчезли, и русская армія во всякій нуж-
ный моментъ готова силою оружія до послѣд-
ней крайности защищать интересы имперіи 
почившаго императора. Бъ особенности сила 
русскаго оружія дала себя знать при Елиза-
в е т ! Петровнѣ въ Семилѣтнюю войну, когда 
русскія войска, впервые выведенный за запад-
ные предѣлы своего отечества, сумѣли занять 
даже столицу Фридриха Великаго". 

Отмѣтивъ громадное значеніе мощной мі-
ровой политики Екатерины Великой, преслѣ-
довавшей всегда національныя цѣли, авторъ 
указывает!,, что при ея рыцарственномъ пре-
емникѣ „налнчіе реальности", сдѣлавшей мо-
гучею внѣшнюю политику Петра и Екатерины: 
„...исчезаетъ, замѣняется совершенно ненуж-
ными въ интересахъ міродержавства принци-
пами рыцарскихъ чувствъ...", а такую безко-
рыстную русскую политику не одно десяти-
лѣтіе умѣло и корыстно шііроко использовы-
ваютъ Западный державы, оставляя на долю 
Россіи труды и потери и создавая ея руками 
свое величіе и могущество. 

Авторт, не касается той ломки, которой 
подверглась Русская военная система при 
Император-! Павлѣ, а жаль. Интересно бы.чо 
бы услышать мнѣніе почтеннаго историка по 
этому вопросу. До послѣдняго времени при-
нято было видѣть однѣ отрицательный сто-
роны. по за послѣднее время нарождается и 
другой взглядъ, который, наряду со многими, 
несомнѣнно печальными, сторонами Павлов-
ских!, военныхъ реформъ, отмѣчаетъ и мно-
гое полезное и вызванное крайнею необходи-
мостью. 

Не возвращаясь къ характеристик! Импе-
ратора Александра I, въ роли Вождя Русскаго 
воинства, темы, широко использованной въ 
предыдущій юбилейный годъ, авторъ пере-
ходить къ Николаевской эпохѣ. Отмѣтивъ воз-
вращеніе этого Росударя къ традиціямъ его 
Великой Бабки, по восточному вопросу (что 
увѣнчалось воскрешеніемъ Греціи) и расши-
реніе Русскихъ владѣній въ Азіи, авторт, 
останавливается на Севастопольской годинѣ. 
„...Севастопольскій погромъ былъ заверше-
ніемъ отплаты благодарного долга намъ Ев-
ропою, но вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ же погромъ 
послужил!, и къ вящему сіянію славы рус-
скаго воинства. Севастопольская оборона ость 
страница изъ героической жизни народов!,, 
память о которой никогда не исчезнет, изъ 
лѣтонисей человечества...". 

Авторъ удачно обрисовывает, результаты 
деятельности Русской арміи въ царствованіе 
Императора Александра II: „...Состоялось пол-
ное замиреніе Кавказа... и наше дальнейшее 
движеніе вглубь Средней Азіи. Победы 
Кауфмана, Черняева, Скобелева и других!, 
видныхь военачальников!, подчинили русской 
коронѣ значительный области и позволили 

намъ считать себя твердыми хозяевами среди 
былого кочевого населенія... 

...Наконецъ, въ 1877—1878 гг. Александр!, II 
поднялъ свой мечъ на традиціонную защиту 
славянскихъ народностей на Восток!. Въ Санъ-
Стефано былъ подписан!, блестящій для насъ 
предварительный мирный договоръ съ Тур-
шей, но значеніе этого договора было умалено 
европейскими державами на Берлинском!, кон-
грессе". 

О деятельности Императора Александ-
ра Ш по верховному руководительству Рус-
скою вооруженною силою авторъ даетъ об-
ширную выписку изъ сочиненія H. Е. Волкова: 
„Очеркъ законодательной деятельности въ 
царствованіе Императора Александра III", въ 
котором!,, между прочимъ, говорится: „...Бы-
строе и систематическое усиленіе соседей въ 
военном!, отношеніи и необходимость поддер-
жания международна™ значенія Россіи не на 
минуту ни упускались изъ вида Императо-
ром!, Александромъ И!.. 

По его указанію произведен!, былъ це-
лый рядъ реформ!, вооруженных!, силъ импе-
ріи, и въ этомъ отношеніи его царствованіе 
является замечательнейшим!, въ исторіи 
Россіи". 

Приведенный выдержки, конечно, не мо-
гутъ дать точное понятіе о прекрасном!, очерке 
Б. Б. Глинскаго, такъ какъ при разсмотрѣніи 
его мы останавливались главным!, образомъ 
на военной стороне вопроса, которой отведено 
сравнительно небольшое место. Главным!, до-
стоинством!, очерка является его перспектив-
ность: авторі, какъ бы ставить читателя на 
высокую скалу, съ вершины которой откры-
вается яркая панорама :ЮО-лѣтней жизни Іос-
сіи под!, державнымъ водительствомъ Дома 
Романовых!,. Этотъ редко кому удающійся 
трудный пріемъ имѣеть то достоинство, что 
читатель всегда можетъ найти новую идею, 
новое сопоставление, новую истину даже среди 
давно знакомого историческаго маторіала. 

Жаль только, что подборъ и исполпеще 
приложенных!, портретов!, оставляют, желать 
лучшего. 

Остальная часть книги даетъ также не 
мало интерсснаго матеріала для интересую-
щихся военной стариной. 

Весьма живо обрисовать морской быт ь въ 
замѣткахъ П. I ! Чайковскаго: ..Эпизоды изъ 
моей жизии". Среди этихъ эпизодов!, весьма 
интересно описаніе посѣщенія морскими ка-
детами дворца для игръ съ Иаслѣдникомъ 
Николаем!, Александровичем!,, первыхъ пла-
ваній и попытки непосредственнаго обращенія 
к!, высшему морскому начальству по личному 
дѣлу. 

Весьма близки но духу ісъ этимъ замѣт-
камъ воеиоминашя Г. Черепкова: ..'І'/)и памят-
ны хъ дня", рисующія 3 встрѣчи ша.зуна-ісадета 
съ Императором!, Александром!, II и бро-
сающія нѣсколько новыхъ теплыхъ бликов!, 
на обаятельный образъэтого Государя, столь 
умѣвшаго распространять вокругъ Себя добро 
и ласку, а также на симпатичный образъ его 



достойнаго сподвижника, графа А. Д. Милю-
тина. 

Цѣннымъ документом!, являются запись 
А. И. Дворжецкаго: „1 Марта 1881 года", гдѣ 
лицо, раздѣлившее съ Царемъ - Мученикомъ 
опасности и раны этого ужаснаго дня, опи-
сывает!, все, тогда иережитое. Записи А. И. 
предпосланы воспоминанія его сына, К. Л. 
Дворжецкаго. ІІриложенъ портретъ А. 11. Двор-
жецкого и снимокъ саней, въ которых!, былъ 
отвезенъ во Дворецъ раненый Государь. 

За этимі, слѣдѵетъ разсказъ фельдшера 
Когана: „Кончина Императора Александра И". 

Группировку 1 отличныхъ статей нельзя 
не признать весьма удачной, т. к. при чтеніи 
ихъ одной за другой получается наростаніе 
благоговѣйнаго чувства къ священной памяти 
Царя Страстотерпца. 

Очень интересна замѣтка П. 11. Шубин-
скаго: „Забытый памятникъ", описывающая 
камень-памятникъ, поставленный близъ Кон-
стантинополя въ 1833 году стараніями Му-
равьева, Командира Русскаго отряда, послан-
наго на выручку Султана Махмуда II вовремя 
Египетскаго возстаиія. Приложенъ снимокъ 
памятника въ нынѣшнемъ его плачевном!, 
видѣ. Снимки съ забытыхъ литографій 30-хъ 
годовъ, изображающих!, тотъ же памятникъ 
на фонѣ Русскаго лагеря, были бы также 
весьма умѣстны. Неожиданный диссонансъвъ 
заключительныхъ строкахъ, въ которыхъ ав-
торъ рѣзко высказывается против!, славянъ 
и за Турцію. 

Слѣдующая статья: „Лѣтописецъ Кавказ-
ских!, войнъ" посвящена Б. М. Городецкимъ 
памяти В. А. Потто. Авторъ на нѣеколькихъ 
страницахъ сумѣлъ выпукло и ярко очертить 
личность этого замѣчательнаго, талантливаго 
и неутомимаго т|)уженика на военно-истори-
ческой нивѣ. Напрасно только г-нъ Городецкій 
приписываешь кончииу В. А. Потто тѣмъ 
событіямъ, который: „...не всегда находить 
своевременный откликъ и зачастую нроходятъ 
и совершенно безслѣдно...". Во всякомъ слу-
чаѣ, среда военныхъ историков!, этого упрека 
не заслужила. Въ засѣданіи разряда Архео-
логи! 10-го декабря 1911 г. память скончавшагося 
29-го ноября В. А. Потто была почтена при-
сутствующими, аиродсѣдательствовавшій, про-
фессор!, 11. П. Веселовекій. сказалъ теплое 
прочувственное слово о почившемъ. Въ бли-
жайшей книжкѣ наетоящаго „Журнала" (1912 г. 
А6 1) былъ помѣщенъ некрологи. 

Въ отдѣлѣ: „Новости и мелочи" кратко 
описана статья Шюке о плѣнѣ Винценгероде. 
Шюке старается смягчить впечатлѣніе гнѣв-
.іаго обращенія Наполеона къ нлѣннику, объ-
ясняя это желаніем!, произвести впечатлѣніе 
на другихъ нѣмцевъ, въ преданности кото-
)ыхъ Император!, не напрасно сомнѣва.іся. 
іъ своеобразной редакціи изложен!, эпизод!, 

освобожденія Винценгероде (стр. 282) „...20-го 
ноября казачій полкъ Пантелѣева, подъ коман-
дой Чернышева возвращаншійсн въ армію изъ 
Чачагова..." и т. д. Это „изъ Чичагова" напо-
минает!, немного случай, имѣвшій мѣсто 
15 лѣтъ назадъ, когда одинъ юнкеръ, смутив-

шись на экзаменѣ при отвѣтѣ билета: „дѣй-
ствія Тормасова и Витгенштейна", сразилъ 
профессора отвѣтомъ: „Тормасовч, окружил!, 
Витгенштейна и иринудилъ его къ сдачѣ". 

Г. В. В. 

„Историческій Вѣстникъ", Февраль 1913 г. 
Особенно интересной статьей для всякаго воен-
наго является „Воспоминанія о ірафѣ Дмитріи 
Ллексѣевичгъ Милютинѣ". Статья наиисана 
профессоромъ Императорской военной акаде-
мш, Г. Г. Христіани, занимающим!, нынѣ ка-
федру военной статистики, созданную по-
чившим!, фельдмаршалом!,. Воспоминанія на-
писаны просто и дышать глубокой искренней 
теплотой и особымъ благоговѣніемъ къ Си-
меизскому отшельнику. Въ ярких!, картинах!, 
нроходятъ передъ читателем!, эпизоды и впе-
чатлѣнія двухъ поѣздокъ дѳпутацій военной 
академіи въ Симеизъ: въ ноябрѣ 1911 года— 
для иоздравленія иочетнаго президента ака-
деміи съ 75-лѣтннмъ юбилеемъ окончанія 
курса въ ней, и въ январѣ 1912 года для воз-
ложенія вѣнка на гробъ почившаго крупнаго 
историческаго дѣятеля и для согіровожденія 
его праха въ Москву. ІІодъ перомъ автора 
возстаетъ симпатичный обликъ ближайшаго 
сподвижника Царя-Освободителя и всей обста-
новки, окружавшей этого прекрасного чело-
вѣка въ послѣдніе мѣсяцы его жизни, всего 
жизненнаго уклада престарѣлаго, но бодраго 
умомъ и сердцемъ фельдмаршала. Большой 
ііризнательности заслуживаетъ авторъ, поді,-
лившійся своими впечатлѣніями и закристал-
лизовавшій въ художественной формѣ высоко 
интересные отблески иослѣднихъ лучей жизни 
ночившаго дѣятеля. Весьма цѣнны свѣдѣнія 
о завѣщаніи покойного и его исторнко-литс-
ратурномъ наслѣдіи, а также рядъ снимковъ, 
снятыхъ на мѣстѣ. 

Въ той же книжкѣ продолжаются замѣтки 
II. П. Чайковскаго „Эпизоды моей жизни". Опи-
сано заграничное плаваніе на „Дмитріѣ Дон-
ском!," въ 1862 году и плаваніе эскадры Лесов-
скаго въ 1863 году; послѣднее освѣщено но-
выми интересными данными о трудностях!, и 
лишеніяхъ, перенесенных!, русскими моря-
ками во время этой замѣчательно блестящей 
диверсіи русскаго флота; наконецъ, описана 
служба въ учебномъ пѣхотномъ баталіонѣ въ 
командованіе ІІотбека и совмѣстно съ Вели-
кими Князьями—Александром!, Александрови-
чем!, и Владиміромъ Александровичемъ, слу-
жившими подъ именами: штабсъ-каиитана Ро-
манова и поручика Романова. 

Замѣтка 11. Козырева „Отрывки воспоми-
нииій о 11. С. 1'анецкомъ" относится къ раз-
ряду тѣхъ мемуаровь, которые рисуютъ исто-
рических!, дѣятелей съ точки зрѣшя ихъ сла-
бостей и недостатков!,, проявляющихся въ 
сферѣ обыденной будничной жизни. О Ганец-
комъ авторъ сообщает!, рядъ анекдотов!,, ри-
сующихъ почившаго генерала въ образѣ са-
модура и грозы не только военной, но и гра-
жданской части населенія Вильны. 



Воспоминанія А. Плансона „Казнь царе-
убійцъ" даетъ нѣсколько интересныхъ штри-
ховъ о днѣ 1-го марта, а именно: о послѣд-
немъ развод! вт. Михайловскомъ манежѣ въ 
присутствіи Императора Александра 11-го. 

Много интересныхъ, хотя и не новыхъ 
данныхъ въ статьѣ H. Девеля „Измайлово", 
гдѣ описаны судьбы этой интересной мѣст-
ности съ начала XVII вѣка и до учреждения 
1 Імператоромъ Пиколаемъ І-мъ военной бога-
дѣльни на родинѣ Русской Гвардіи и флота. 
Къ очерку приложено много интересныхъ 
енимковъ. 

Г. Б. В. 

„Русская Старина", Январь 1913 г. К. С. 
Шумжгорскій помѣстилъ главу очерка: „Ты-
сяча восьмисотый годъ", въ которой, со своей 
обычной, изящной и убѣдительной манерой 
излагаете событія и настроенія эпохи Импе-
ратора Павла, подчеркивая значеніѳ перемѣны 
внѣпшей политики (сближеніе съ ФранціеЙ), 
какъ одну изъ послѣднихъ по времени при-
чинъ окончательнаго разрыва съ дворян-
ствомъ, проникнутымъ, благодаря эыигран-
та.мъ, легитимистскими симпатіями. Брошено 
нѣсколько новыхъ штриховъ на роль лорда 
Витворта. 

Далѣе печатается ііродолженіе высоко-
интерееной статьи Г. И. Бобрикова: „Участіе 
Сербги въ войнѣ 1877—78 гл.", раскрывающей 
много интересныхъ черте по затронутому во-
просу и проникнутой теплою любовью къ 
Сербскому народу и Сербской арміи и общею 
для всѣхъ участниковъ освободительной вой-
ны горечью о неумѣніи тогдашней дипломатіи 
использовать военные успѣхи. 

Не менѣе интересенъ рядъ замѣтокъ 
В. Шереметевскаго подъ общимъ заглавіемъ: 
„басурманская неволя". Въ этихъ замѣткахъ 
авторъ искусно группируете интересныя 
архивныя данныя о борьбѣ Руси со степью 
на ихъ границ!, начиная съ XIV в!ка, о „по-
лонномъ териѣніи" русскихъ людей, въ вид! 
..ясыря", т. е. плѣнниковъ рабовъ, вывозивша-
гося черезъ Крымсюе порты и заполнявшего 
невольничьи рынки Турціи, Малой Азіи и 
Египта и проникавшаго въ Персію, ІІндію и 
Марокко. Не брезгали русскими и черкасскими 
(малорусскими) плѣнниками и западные хри-
стіане,—въ Вснеціи и Г е н у ! была главная 
невольничья биржа русскихъ рабовъ. Выписки 
изъ безхитростныхъ пов!ствованій русскихъ 
полонянниковъ, натсрпѣвшнхся въ басурман-
ской невол! и надругательствъ, и мучи-
тельствъ, и всякой скверны, и столь же не-
хитрый ноказанія лицъ, нотерявшихъ семью 
н достояиіе во время набѣговъ степныхъ гра-
бителей, переносяте въ тѣ далекія времена. 
Съ особой благодарностью вспоминаются ве-
ликіе Цари и Царицы Дома Романовыхъ. раз-
двинувшіе нредѣлы Руси, уемирившіе степь 
и обезопасившіе жизнь и достояніе русскаго 
чсловѣка на нѣкогда столь грозныхъ окраи-
нахъ. 

Художественно и съ теплымъ чувствомъ 
К. ІИумскій очертилъ: „Эпизоды изъ обороны 
Порть-Артура", а именно: гибель „Страш-
наго" и „Петропавловска". 

„Сто лѣтъ назадъ"-—письма Оденталя къ 
Булгакову за Январь 1813 года, по прежнему, 
рисуютъ событія и настроенія въ столиц! и 
слухи, волновавшіе и занимавшіе ея населеніе. 
Къ сожалѣнію, письма не снабжены иримѣ-
чаніями, безъ чего многіе указанія и намеки 
остаются совершенно неясными. Поел! ряда 
писемъ и записокъ, изданныхъ за послѣднее 
время съ подобными примѣчпніями, какъ то 
странно видѣть въ ссрьезномъ историческомъ 
журнал! появленіе писемъ не въ научно-обра-
ботанномъ, а въ совершенно сыромъ вид!. 

В. В. Тимощукъ въ небольшой замѣткѣ: 
„Донесенія французских?, посланниковъ при двора, 
Екатерины II. 1702—1765 ?.?." даете выдержку 
изъ 140 тома Сборника Пмп. Рус. Ист. Общ., 
въ письмахъ французскихъ дипломатовъ, на-
строенных!, довольно враждебно по отношенію 
только что воцарившейся Императрицы. 11а-
строоніе петербургскаго общества и особенно 
Гвардіи обрисовано довольно ярко, равно какъ 
трудности, которыя пришлось иреодолѣть 
Цариц!, чтобы закрѣішть власть и порядокъ. 
Даже сквозь призму, окрашенную недобро-
желательством!, авторов!, писемъ, ярко вы-
ступаютъ необычайный дарованія и широта 
замысловъ юной Властительницы. Конецъ пе-
реписки захватываете начало борьбы рус-
скаго правительства за доставленіе польской 
короны ГІонятовскому. 

В. Марковъ напѳчаталъ зам!тки: „Изъ 
воспо.нинаній о ба,.юмъ генерала,", но въ Январь-
ской книжк! не привелъ ничего новаго или 
тшшчнаго для образа М. Д. Скобелева. 

Конецъ книжки занять довольно подроб-
ной рецензіей о симпатичном!, и получив-
шемъ заслуженную извѣстность труд!: 
„Сказанія иностранцев?, о русской арміи въ 
войну 1904—1905 гл.". Нельзя не сочувство-
вать стремленію популяризовать этотъ пре-
красный трудт,, Я В Л Я Ю Щ І Й С Я ДОСТОЙНЫМ!, нро-
тивовѣсомъ печальному стремленію многих!, 
элементов!, Русскаго общества къ самоопле-
ванію и къ какому то радостному осужденію 
русскаго войска какъ бы въ забвсніи, что 
это войско—плоть отъ плоти русскаго народа. 

/'. В. В. 

„РусскаяСтарина" Февраль 1913г.Подобно 
Январьской книжк! „Историческаго Вѣстника", 
Февральская книжка „Русской Старины" на-
чинается статьею: „300-лѣтіе царствоваиія 
Долга Романовыхъ". Іѵь сожалѣнію, статья Ту-
раевой-Церетели но можете сравниться съ 
прекрасною статьею Рлинскаго н даетъ лишь 
нѣсколько случайно выбранных!,, хотя и инте-
ресных!, отдѣлыіыхъ штриховъ. Къ стать! 
приложены недурно исполненные портреты 
Государя Императора, Михаила Ѳеодоровича 
Романова и Петра Великаго. 



Продолжаются интерѳеныя статьи ІІІуми-
горекаго „Тысяча восьмисотый годъ" и Бобри-
кова ., Въ Перлини, на конгресса". Въ первой 
стать і; -интересный матеріалъ сгруппированъ 
мастерски и освѣщонъ съ широтой перспек-
тивы насгоящаго историка, вторая — изоби-
лует!, интересными данными и выводами. 
Авторъ ся отстаиваетъ взгляд!,, что на Бер-
линском!, конгрессѣ Россія и славяне явились 
жертвой но столько воздѣйствія извпѣ, сколько 
слабости Русской дипломатіи и неувѣрен-
ности правительства въ мощности Россіи. 

Продолжено иечатавіе интереснаго из-
слѣдованія Шерометевскаго „ Васурманскал 
неволя". Описаны етремленія хриетіанскихъ 
неволыіиковъ на Восток!, сохранить вѣру 
отцов!, и способы размѣна и выкупа плѣн-
никовъ, вылившіеся' въ определенную си-
стему. 

Продолжены талантливые очерки К, Шум-
скаго „Эгіизооы и.іъ обороны Портъ-Артура". 
Ярко и наглядно нарисованы отдѣльныя кар-
тины упорной борьбы истомленнаго гарни-
зона, цѣплявшагоея за каждую пядь земли, 
обильно политой кровью и развороченной взры-
вами минъ и снарядовъ. 

Очень симпатичное впечатлѣніе произво-
дить отрывокъ A.E.K. „Л/. П. Драгомировъ, ко-
мандующей войсками округа". Авторъ объясняет!, 
случаи неровного отношенія Драгомирова къ 
однимъ и тѣмъ же просгупкамъ подчиненных!, 
накоиленіемъ негодованія, вызывавшагося 
цѣлымъ рядомъ обнаруженных!, передъ тѣмъ 
погрешностей и небрежностей, и рассказы-
вает!,, какъ иной разъ лица, считавшія себя 
жертвой вспышки, несоотвѣтетвовавшей ихъ 
винѣ, узнавали затѣмъ, что эти вспышки не 
заслоняли ихъ заслугъ, а лишь давали новый 
толчею, могучей поддержкѣ авторитетнаго 
начальника. 

Письма Оденталя „Сто лѣтъ наладь" про-
должаютъ'печататься безъ научной обработки, 
за то глазъ отдыхаетъ на письмахъ Растоп-
чииа къ Лабзину. печатаемых!, въ прекрасной 
обработке и съ ценными примѣчаніями Б. Л. 
Модзалевскаго. 

Интересна, хотя слишком!, кратка, заметка 
Бл. Лайминга „,Женатым роты". Приведены 
доводы Ермолова, положенные въ основаніе 
его ходатайства 1820 года о доставленіи съ 
рекрутами ихъ женъ. Положеніе о „Женатыхъ 
Іютахъ" было Высочайше утверждено 3-го ян-
варя 1821 года. „Женатыя роты" Куринскаго и 
Апшеронскаго полковъ получили оседлость на 
линіи, а въ 1830 году были обращены на 
сформированіе Грузинских!, линейных!, ба-
таліоновъ. 

Заметки В. А. ПІомпулева „Спартанское 
восннтаніе каОешъ" иллюстрирует!, извѣстныя 
черты суроваго быта старых!, корпусов!,. 

Статья Бл. Маркова „Иль воспо.чиштгй о 
бѣломъ генерала" въ Февральской книжке 
дает!, более интересный свѣденія, чѣмъ в!, 
Январьской. Описано отношеніѳ Салтыкова 
(Щедрина) к!, стихотворенію на смерть Скобе-
лева. написанному Марковым и, тогда юнымъли-
цсистомъ, поді, впѳчатленіемъ иолученнаго 

тяже л а го извѣстія. Салтыкбвъ высказалъ самое 
отрицательное отношеніе къ личности Скобе-
лева и глубоко оскорбилъ патріотическое чув-
ство юноши. 

г. /;. П. 

„Русскій Архивъ" 1913 г. кн. № 1 . Книга 
даетъ лишь одну статью воеино-иеторическаго 
содержа«ія: „Калмыки гг Отечественная война": 
въ ней С. Фарфоровскій приводит!, выдержки 
изъ матеріаловъ Ставропольскаго и других!, 
архивов!, (Г. II. Прозрителевъ .. Поенное прошлое 
нагиихъ Калмыкоеъ", 1912). Указомъ отъ 9-го 
апреля 1811 года учреждены Ставропольские 
Калмыцкій и два Башкирских!, пятисотенных!, 
полка. Въ два месяца, но смотря на нахождеиіс 
калмыковъ въ кочевке, были собраны полки 
Тундутова и Тюмени изъ астраханских!, 
калмыковъ и Ставропольскій подъ командой 
капитана Діомидія. Бъ изложеніи встречаются 
некоторый неясности и иротиворѣчія. Такъ 
указано, что предписано сформировать 3 полка 
(Ставропольски! и два Башкирских!,, стр. 112). 
a затѣмъ (стр. 113) говорится: „Таким!, об-
разом!,, вместо двухъ сформировано было 
три полка, Ставропольскій и два Астрахан-
ских!,". Но, в!, общемъ, статья интересна. Въ 
ней, не смотря на ея краткость, имеются 
свѣдѣнія и о формированіи и о боевой дея-
тельности и о знаменахъ Калмыцкихъ полковъ; 
есть даже несколько иитересныхъ штрихов!, 
бытового характера. 

/'. Б. Ii. 

Архивъ Раевскихъ. Томъ IV. Изданіе 
П. М. Раевскаго. Редакція и примѣчанія 
Б. Л. Модзалевскаго. 1912 г. Съ военной точки 
зрѣнія интерес!, представляетъ первая поло-
вина тома, заключающая въ себѣ дѣловую и 
служебную переписку II. П. Раевскаго млад-
шаго, начальника Черноморской береговой 
линіи, за періодъ 1841—1843 г.г. Эти документы 
являются весьма ценными для исторіи Кав-
каза, а равно и для характеристики II. Раев-
скаго. несомнѣнно выдающегося администра-
тивнаго и военнаго деятеля; прекрасную 
оцѣнку ему даетъ 11. Шавровъ въ статье 
„Проекты колонизаціи Босточнаго берега Чер-
наго моря": „Первый попытки къ колонизаціи 
Босточнаго берега принадлежать знаменитым!, 
въ исторіи Кавказа генераламъ, Раевскому и 
Вельяминову. Но они не имели требуемой для 
успѣха дѣла самостоятельности и встречали 
оольшія затрудненія со стороны внешней ад-
министрации. Мысль, положенная въ основу 
колонизаціи этими замечательными людьми, 
была правильна теоретически и представляла 
наилучшее практическое разрѣшеніе во-
проса...". 

Справедливость этого мнѣнія подтвер-
ждает!, рапортъ II. Раевскаго командиру от-
дѣлыіаго Кавказскаго корпуса (док. . ѵ 872. 
стр. 13). где, между нрочимь. говорится: 



Я имѣлъ честь Вамъ донести, что я полагаю 
полезнѣе всего открытіе сухопутнаго сооб-
щенія между Новороссійскомъ и Черноморіею 
чрезъ Пареникову пристань. Мнѣ извѣстно, 
что Ваше Высокопревосходительство одобряете 
сіе предположеніе, но по немъ не воспослѣдо-
вало никакого разрѣшѳнія. Между тѣмъ, время 
проходить и нельзя себѣ представить, иначе 
какъ на мѣстѣ, сколько предстоять неудобетвъ 
и лишнихъ издержек!, отъ позднихъ приго-
товленій для дѣйствій на Береговой линіи. 
По настоящему с-іи предположенія должны 
быть рѣшены въ сентябрѣ мѣсяцѣ, а уже 
январь проходить...". 

Свое положеніе на Кавказѣ II. Раевскій 
обрисовывает!, въ запискѣ (док. № 874, стр. 
18 и 19) слѣдующими словами: „Съ малолѣт-
ства отецъ меня обрекъ на военную службу... 
Блестящія награды, мною тогда полученный, 
свидѣтельствуютъ о счастіи и успѣхѣ моей 
службы. 

„Еще болѣе счастія, успѣха и наградъ 
меня ожидали за военныя дѣйствія на Бос-
точном!, берегу. Не осмѣливаясь говорить о 
стратегіи и тактикѣ, я полагаю, что я имѣю 
болѣе привычки, чѣмъ мои начальники, въ 
Азіатской войнѣ и въ войнѣ съ горцами. Это 
весьма естественно: здѣсь вся война лежать 
на частныхъ начальниках!,, и каждый старый 
баталіонный или ротный командиръ Кавказ-
скаго корпуса еще онытнѣе меня. 

„Но смотря на то, что я—военный, не смотря 
на собственную выгоду, я возсталъ по убѣ-
ждснію противъ здѣшнихъ военныхъ дѣйствій, 
вопреки мнѣнію моихъ начальников!, и под-
чиненных!,. 

„Я—кавалерійскій офицеръ и имѣлъ нѣ-
который уепѣхъ въ этой части; здѣсь я сдѣ-
лался морякомъ.инженеромън артиллеристомъ. 
Мнѣ пришлось заниматься нровіантскою и 
коммисаріатскою частями, торговлею, пере-
селеніемъ, администраціею, таможнями, ка-
рантинами и т.д. Бывъ иервымъ начальником!, 
въ новоыъ и неизвѣстномъ краѣ, я не могъ 
воспользоваться началами и опытностью пред-
мѣстниковъ. Мнѣ пришлось оставить все, что 
я зналъ, въ сорокъ лѣтъ начать мое воепи-
таніе и въ одно время немедленно заводить 
то, чему я начина,!!, учиться. Мнѣ пришлось 
переломить етарыя привычки и пріобрѣтать 
новый... Мнѣ приходилось проводить на морѣ 
всякій годъ восемь мѣсяцевъ,—чего не дѣластъ 
ни одинъ адмиралъ Черноморскаго или Бал-
тійскаго флотовъ... 

„Кромѣ, какъ за упущеніе по навигаціи, 
я не получилъ никакого замѣчанія начальства 
за неисполнительность по службѣ; но я навлекъ 
на себя неудовольствіс непосредственнаго 
начальства, потому что защищал!, мнѣніе,несо-
гласное съ ихъ мнѣніями. и настоятельно гіро-
силъ дл я Береговой линіи средства, которыя они 
полагали нужиѣе для области подъ непосред-
ственным!, ихъ аачальствомъ. Межъ тѣмъ, 
мнѣнія мои получали одобреніе въ Петер-
бург!,, и туда сосредоточилась переписка, 
которая уже сдѣлалась полемикою. Я защи-
щался со всею невыгодою иодчиненнаго и 

оскорбленнаго самолюбія. Я въ своихъ выра-
жоніяхъ увлекся изъ предѣловъ чинопочитанія, 
заслужил!, строгій Высочайшій выговоръ. и 
меня ожидало отрѣшеніе птъ должности н 
преданіе военному суду. Вотъ, почему я р е-
шился просить увольненія отъ должности, 
вредной для меня, и въ которой я уже былъ 
безполезенъ для края". 

Бъ рапортѣ командиру отдѣльнаго Кавказ-
скаго корпуса (док. Да 873, стр. 16 и 17) II. Ра-
евскій мотивируетъ свое ходатайство объ 
увольненіи въ отпуск!, или о назначении со-
стоять по кавалеріи съ отчисленіемъ отъ 
должности начальника Береговой линін: 

„Въ настоящем!, моемъ положеніи при-
сутствіе мое на Береговой линіи вредно для 
меня и безполезно для края; не отказываясь 
отъ моей должности, я полагаю полезным!» 
замѣнить меня другимъ. 

Сколько предполагаемая въ нынѣшнемъ 
году эксиедиція противъ закубанцевъ должна 
принести вреда Береговой линіи въ то самое 
время, какъ на ней начинается торговля съ 
этими же закубанцами и предполагается 
переееленіе въ Новороссійскъ...". 

Несогласіе со взглядами начальства вызы-
вало со стороны Н. Раевскаго, какъ онъ самъ 
то признаетъ. увлеченіе „изъ иредѣловъ чино-
почитания". 30-го декабря 1840 г. Военный мн-
нистръ, гснералі,-адъютанта граф!, Чернышев!,, 
секретно сообща,!!, ему (т. Ill, док. Л? 860, 
стр. 648): „...Его Императорское Величество, 
прочитав!, бумаги эти, усмотрѣть изволилъ 
съ крайним!, неудовольствіемъ. что донесѳніе 
Наше кі, Главному Вашему Начальнику на-
писано въ духѣ, совершенно нарушающем!, 
всѣ служебный отношенія и всякое чино-
почитаніе; нѣкоторыя же выражении выходя 
изъ предѣловъ всякаго приличія даже въ 
частныхъ сношеніяхъ между младшимъ и 
старшим!,, содержат!, прямыя укоризны. 

„Забывъ до такой степени долгъ и обязан-
ности службы. Баше Превосходительство под-
лежали бы военному суду, но Его Величество, 
въ уваженіе къ прежней усердной и дѣятель-
ной службѣ Вашей, не, предавая Басъ оному, 
ограничивается на сей разъ повелѣшемъ объ-
явить Вамъ строжайшій отъ имени Его Ве-
личества выговоръ. 

„Симъ исполняя Высочайшую волю, считаю 
нужнымъ присовокупить, что вмѣстѣ съ тѣмъ 
Государь Император!, изволил!, отозваться, 
что, если бы замѣчанія генерала Головина 
дѣйствительно выходили изъ предѣловъ вы-
говора начальника, какъ Вы выражаетесь, то 
и въ такомъ случаѣ, не увлекаясь внушеиіями 
оскорбленнаго самолюбія и по дѣлаясь судьею 
въ собственном!, дѣлѣ, Вы обязаны были 
представить тіредписаніе генерала Головина 
высшему начальству и съ покорностью ожидать 
удовлетворенія отъ справедливости Государя 
Императора". 

Вторично А. II. Чернышев!, сообщал!, 
Н. Раевскому неудовольствіо на него Госу-
даря Императора' по поводу его рапортовъ 
насчет!, осмотра Береговой линіи флигель-
адъютантомъ полковникомъ Астафьевымъ 



(док. № 916, стр. 136): „...Его Величество, 
усматривая, что въ рапортахъ этихъ заклю-
чается прямое обвинен» флиРель-адъютантовъ, 
полковников!. Крузенштерна и Баратынскаго, 
въ неосновательныхъ донесѳніяхъ, Его Вели-
честву сдѣланныхъ, поручить мнѣ соизволилъ 
поставить Вашему Превосходительству на 
видъ, что подобный выраженія никѣмъ не 
могутъ и не должны быть употребляемы въ 
отношеніи къ флигель-адъютантамъ, непосред-
ственно Его Величеетвомъ командируемым!., 
что единственный судья основательности или 
неосновательности ихъ донесеній есть Госу-
дарь Имнераторъ, разсматривая съ одина-
ковымі. вниманіемъ какъ донесенія посылае-
мыхъ Его Величеетвомъ лицъ, такъ и объ-
ясненія, который, вслѣдствіе сихъ донесеній, 
по Высочайшимъ укаэаніямъ требуются". 

Относительно второй половины тома 
остается повторить слова предисловія, что 
приводимые документы несомненно являются 
матеріаломъ историческимъ, въ которомъ от-
четливо отразились черты современной жизни 
и событій эпохи. 

Самой глубокой признательности заслужи-
вает!, ГГ. М. Раевсшй, издатель столь цѣн-
ныхъ въ научномъ отношеніи документовъ. 

М. II. 

..Опнсаніе знаменъ, знаменныхъ значковъ 
и хоругвей Оренбургскаго казачьяго войска". 
Оренбургъ. 1912. Войсковымъ штабомъ издані, 
небольшой, но весьма интересный трудъ И. Г. 
Лобова, посвященный описанію и изображен™ 
знаменъ и прапоровъ Уфимскихъ (№Ns 1—1), 
I Ісетекихъ і.Ѵ.Ѵ 5—12), Самарских!, и Але-
ксі.евскихъ (.Yi.Vi 13—18) и Оренбургскихъ ка-
заков-!, (ЛСѴ 19—48) и хоругвей Ставрополь-
ских!, крещеныхъ калмыковъ (№№ 49 52). 
Кромѣ < Іренбургскихъ знаменъ и прапоровъ, 
нрииадлежащихъ къ образцам!,, изображен-
нымъ и описаннымъ ві, трудѣ Висковатова, 
веѣ прочія знамена и хоругви изображены и 
описаны, если не ошибаемся, впервые. Трудъ 
исполненъ безъ претензій, но весьма обстоя-
тельно и даетъ подробное опиеаніе рисунка, 
изображеній, размѣровъ, матеріала и раз-
цвѣтки знаменъ, а также около 40 рисунковъ 
въ краскахъ всѣхъ разновидностей и НА-
С К О Л Ь К О штриховых!, черныхъ рисунковъ тѣхъ 
изъ оішсанныхъ у Висковатова образцовъ, 

которые наиболѣе близки къ разбираемым!,. 
Хотя рисунки схематичны и исполнены въ 
мѣстной литографіи, но все же даютъ поня-
тіе объ общемъ видѣ знаменъ и главных!, на 
нихъ изображеній. Среди этихъ знаменъ есть 
весьма и весьма интересныя, большею частью 
ХѴТІІ вѣка, a нѣкоторыя даже XVII вѣка, на-
нримѣръ, прапоръ Уфимскихъ казаковъ 
1675 года: на немъ изображенъ Архангелъ Ми-
хаил!, наконѣ, поражшощій копьемъ дьявола. 
Изображеніе весьма сходно съ тѣмъ, которое 
номѣщено на извѣстномъ знамени 1690 года, 
хранящемся въ артиллерійскомъ музѳѣ. Нельзя 
не привѣтствовать прекраснаго почина и не 
пожелать, чтобы и остальные Штабы ка-
зачьихъ войск!, послѣдовали ему. Придавая 
серьезное значеніе подобным!, издашямъ, и. 
конечно, не въ осужден'» первой симпатичной 
попытки позволим!, себѣ высказать нѣкото-
рыя пожеланія, исполненіе которыхъ могло бы 
придать еще большее значен» подобным!» 
трудамъ: 

1) При неимѣніи точныхъ данныхъ 
лучше воздерживаться отъ датировки (какъ 
напримѣръ, нарисункѣ№ 1, гдѣ, несмотря на 
изоораженіе ордена Святого Андрея ГТерво-
званнаго, учрежденпаго въ 1698 г., и Импера-
торских!, коронъ, знамя отнесено къ 1675 г.). 

2) Т. к. схематическія изображенія цѣлыхъ 
знаменъ вызывают!, вопросъ, изображено ли 
знамя въ нынѣшне.мъ состоянии, или какими 
оно было, но мнѣнію автора, въ нервоначаль-
номъ видѣ, то предпочтительнѣе давать фо-
тографическіе снимки и нынѣшнюю раскраску, 
схемы же прилагать, какъ необходимый по-
ясненія, и первоначальные цвѣта указывать 
лишь при налнчіи точныхъ о томъ данныхъ. 

3) ГІри указаніи свѣдѣній о пожалованіи 
регалій необходимо приводить ссылки на 
источники. 

4) Описашямъ каждого предмета въ 
отдѣльностн весьма желательно предпосы-
лать краткій обзоръ о пожалованіи регалій, 
мѣстѣ ихъ настоящаго храненія и, но возмож-
ности, времени и обстоятельствъ передачи въ 
нынѣшнее хранилище. 

Эти пожеланія приводятся, повторяем!,, 
отнюдь не въ упрекъ автору и издателямъ, 
которые заслуживаютъ глубочайшей благо-
дарности за ихъ прекрасный починъ и опу-
бликованіе столь интерееныхъ данныхъ. 

Г. Г . 



Поправки, объясненія, обращенія къ редакціи. 
По поводу рецензіи г. А. Б-ва о ..Наук! по-
бѣждать" Суворова, изданной В. Жуковымъ 

и поясненной К. Нонненманъ. 

Въ 12-й книжкѣ „Журнала Императорскаго 
I 'усскаго Военно-І Історичеекаго общества" 
1912 г. на 269-й страницѣ помѣщена библиогра-
фическая замѣтка объ изданной В. Жуковымъ и 
поясненной мною книг! „Паука побѣждать" 
гснералисимуса Суворова. (По матеріалу, еще 
не бывшему въ печати) 

Составлена книга эта но капральскими учеб-
ными тетрадям!,, написанньшъ Суворовым!, 
для нолковыхъ школь и уцѣлѣвшимъ у М. 
Я. Скворцова, потомка Суворова, родственника 
моего по свойству. (Какими образомъ прихо-
дится М. Я. Скворцовъ потомком!, Суворову, 
не уполномоченъ я излагать нечатно, но сло-
весно въ комиссіи отъ Военно-Историческаго 
Общества доложить могу). 

Авторъ замѣтки находить, что заглавіе 
книг! дано несоотвѣтствующее, высказывая 
взгляд!,, что „...подъ „Наукою побѣждать" и 
въ военно-исторической, и въ общей литера-
турф привыкли понимать указанія Суворова 
относительно обученія войскъ дѣйствію ору-
ѵкіемъ и вообще рядъ чисто боевыхъ указаний...". 
Но и „Суворовская наука побѣждать" M. Дра-
гомирова, о которой тутъ же упоминает!, ав-
торъ, не была „рядомъ чисто боевыхъ указа-
ній", а представляла собою нѳрѣдко тоже пе-
репутанную разностороннюю взаимно-поясни-
тельную группировку наставлений, боевыхъ, 
воспитательных!,, бытовыхъ и гигіеническихъ, 
что особенно замѣтно на страницахъ 32, 33, 
3 ! 35, 36, 37 и 38-й (изд. 1911). 

Кромѣ того, изданная книга представляет, 
собою только первый выпуски имѣюіцагося у 
меня матерьяла (именно воспитательный от-
дѣлъ); слѣдующіе выпуски пояснены уже, но 
еще не напечатаны—(второй—„табелица до-
блестямъ", третій—„основныя правила воен-
наго искусства по Суворову"). 

Уважая перваго комментатора „Науки но-
бѣждать", не могу, однако, согласиться съ 
слишком!, довѣрчивымъ отношеніемъ автора 
библіографической замѣтки къ комментаріямъ 
M. Драго.мирова, трудъ котораго критиковать 
не имѣлъ я цѣли, по данной замѣткой вы-
зван!, отозваться о нѣкоторыхъ изъянах!, въ 
пояененіяхъ его.—'Такъ. на стран. 5-й слова Суво-
рова: „Отскакивает!, шомполъ? пуля не крѣпко 
прибита" М. Драгомировъ предположительно 
поясняет!, иредразеудкомъ того времени,— 
тогда какъ это простой физическій законъ: 
пока между порохомъ и свинцомъ пули есть 
еще воздухъ, то упругостью своею онъ под-
брасывает!, шомполь, которыми прибивают!, 
пулю. Далѣе, на стран. 12-й М. Драгомировъ 
поясняет!,, что слова „Тутъ больше картечь" 
означаютъ частый ружейный огонь. Это не-
правильно, потому что тогда существовали 

особенные „картечные карей", етроившіеся кре-
стообразно; изъ внутренних!, угловъ креста 
пушки поражали врага картечью. Па этой же 
страниц'! М. Драгомировъ пишетъ, что Суво-
ровъ учнлъ и оборон! какъ бы тайкомъ, не 
упоминая слова „оборона". Это тоже непра-
вильно.—Училъ Суворовъ не оборони,, а контръ-
атакѣ, пріучая войска къ труднѣйшей роли 
„закрѣиа", т. е. части войскъ, поставленной 
отрѣзать врага и неимѣюіцей права атако-
вать наступательно, пока врагъ не будет, 
обойденъ. Также пояснение на 14-й страниц! 
придать смыслъ, будто Суворовъ могъ цѣнить 
упорное отступлепіе. „Никогда не зналъ я от-
ступлении а также и оборонительной войны", 
говорил!, Суворов!, и оправдолъ это даже пе-
реходом!, черезъ Альпы, ибо іпѳлъ не туда, 
куда врагъ желалъ бы его иотѣснить, а туда, 
куда повелѣлъ ему идти Государь, при чемъ 
попутно всюду разбивал!, врага... Не въ годъ 
выдавалось по 20 пуль на чсловѣка (какъ 
предполагает, М. Драгомировъ на 18-й стра-
ниц!), а на каждую стр!льбу, что вытекает, 
изъ словъ Суворова: „Чаще сгрѣлять"... Ру-
жейная стр!льба производилась тогда не да-
л!е, какъ съ 300-тъ шаговъ и то залпами 
(страница 47-я, строка 23-я), а одиночная еще 
ближе и но широкимъ мишенямъ; поэтому не-
удивительно, что изъ тридцати пуль не по-
падала только одна. М. Драгомировъ же по-
лагает,, что Суворовъ. говоря: „у насъ про-
падает, тридсятая пуля", преувеличивал!, мет-
кость, чтобы внушить солдату дов!ріе къ 
ружью. Но разв! самъ солдат, но видѣлъ 
тогда, сколько попадалъ. Говоря неправду, 
разв! не рисковал!, бы Суворовъ выказать 
себя человѣкомъ ne въ курегь дн.ла, чѣмъ нс-
сомнѣнно подорвалъ бы то полное дов!ріѳ, 
которым!, пользовался НС только за личныя 
доблести, но и за то. что поетоішш, оевгьдо-
мленъ въ руководительств! войскъ. На стра-
ниц! 29 М. Драгомировъ говорить, что сол-
дат , в!рилъ въ Суворова, какъ въ Бога... Не 
какъ въ Бога, а какъ ВЪ избранника Божія, 
в!давшаго „Божію планиду", вѣрили въ него 
солдаты; иначе это было бы кощунство, а ко-
щунствующая арміи, боготворящія вождей (по-
добно наполеоновской), въ конецъ погибают,. 
Поэтому то и самъ Суворовъ говорил!,: „Вогъ 
насъ водить! Онъ намъ генералъ!" На стран. 
36 М. Драгомировъ опять приписывает!, Су-
ворову проувеличеніе (разницы потерь). До 
гдѣ доказательства этому нреувсличиванію'? 
Правдивый'до щепетильности и настоятельно 
требовавшій отъ подчиненных!, правдивости 
же, какъ могъ онъ обманывать такъ открыто, 
да еще заключив!, приказъ словами: „Господа 
офицеры! какой восторгъ!" lia страниц! 38 
,\Г. Драгомировъ высказывастъ мнѣніе, чтоСуво-
ровъ семь лѣтъ пижпимъ чиномъ спал!,, !лъ, 
од!валея, дѵма.ть п говорилъ одинаково съ 
солдатами. I) это ошибка! Позднѣйшія, весьма 
точныя и неоспоримо правдивый, основанный 



псецѣло на документальных!, архивных!, дан-
ных!, (съ приведенгемъ выдѳржекъ изъ под-
линных!, документов!,), тщательный изслѣдо-
ванія показали, что Суворовъ хотя и былъ 
изумительно выдающимся службистомъ, но 
жилъ не ст> солдатом!,, а въ квартир! род-
ствениика-офицера полнымъ бариномъ съ 
іср!постными; но разд!лялъ даже иоходовъ, 
слѣдуя отдѣльно, какъ тогда разрѣшалось, и 
только обучался наравн! съ другими и осо-
бенно усердно выполнялъ служебные наряды. 
(Суворовъ—солдате. А. Гер у а. 1900 г. стран. 
14, 45, 10-я). Нѳсомн!нно, однако, то, что мы 
должны быть признательны М. Драгомирову, 
какъ посильному комментатору великой науки 
Суворова, не присоединившемуся къ обидному 
мнѣиію многихъ, будто суворовская наука 
уже уетарѣли, и понимавшему, что „по суще-
ству" (а не по форм! проявленія, конечно), 
устарѣть она не можете, какъ но могуте по-
терять своего значѳнія математичеекія фор-
мулы, хотя бы и были написаны о н ! отжив-
шими письменами. 

Но много ли сохранилось рукописей, удо-
етовѣряющнхъ, что „Суворовская* наука по-
бѣждать" M. И. Драгомирова не измышлена 
позднѣѳ? 

Если припомнить, какой горячей, хотя и 
скрытной опал! подверглось всё суворовское 
по кончин! генералиссимуса, то не покажется 
удивительным!,, что въ какіе нибудь иол-года 
негласно отобрано было отъ войскъ и уничто-
жено все, что только напоминало собою суво-
ровскую науку, и ясно, что комментированный 
М. Драгоми'ровымъ матерьялъ уцѣлѣлъ только 
потому, что какъ инструктивный (кратко обоб-
щительный и напоминательный) находился не 
только въ капральскихъ рукахъ, него нельзя 
было отнять простым!, распоряженіемъ: не-
медленно лее сдать такіе то учебники. Удиви-
тельно ли поел! этого, что капральскія учеб-
ный тетради Суворова уцѣлѣлн только у 
близкаго ему по крови человѣка, а иотомъ у 
сына его, Михаила Яковлевича, какъ наслѣд-
ственно-семейная реликвія, цѣнная не только 
по содержатю, но еще бол!е по принадлеж-
ности ея Суворову, какъ автору, собственно-
ручно ее исполнившему? Въ извѣстные дни 
суворовскихъ торжествъ Михаилъ Яковлевич!, 
Скворцовъ укоризненно отклонил!, нредложе-
ніе мое сд!лать дорогія тетради достояніѳмъ 
литературы. „Еще не пора,—сказалъ онъ уб!-
жденно,—Суворовъ не печатался, а трудился. 
Трудись и ты; а печатанье—одна похвальба. 
Обо ми! зря не болтай; а то отъ любопытных!, 
и не отбиться... При жизни никого не славь... 
Болтать будешь,—показывать не стану!" И 
я, правда, хотя и болталъ, но очень осмотри-
тельно, чтобы но лишиться права дѣлать вы-
писки и копировать рисунки, исполненные 
хотя и не казисто, но очень существенно. 

Между тѣмъ, объ матерьял! этомъ, по 
вѣрной иоговоркѣ „слухом!, земля полнится", 
не безызвестно и литератур!: имѣютсн у меня 
двѣ книги: вт, одной (продается она въ кн. 
маг. Главнаго Штаба подъ заглавіемъ „Умѣнье 
побѣждать. Дѣянія и завѣты Суворова") на 

22-й страниц! сказано: „ІІоученія Суворова 
для полка были имъ самимъ написаны; до 
насъ эти записки не дошли, но сохранилась 
его „Наука побѣждать", которую онъ соста-
вите позже, когда былъ уже фольдмарша-
ломъ". Въ другой книг! на страницахъ 120 и 
121 ') говорится объ этомъ же, при чемъ при-
водится указаніе, что о Суворов! солдаты 
говорили, какъ о человѣкѣ, который знаете 
>шашду Божію. Нсливсмотрѣться въчертежъ— 
рисунокъ № 36-й 2) изданной В. Жуковымъ и 
поясненной мною книги „Наука поб!ждать", 
то представится наглядное сходство съ изо-
бражением!, т ! н и планете въ географических!, 
атласахъ: отсюда и названіе „планида"; Ію-
жіею планиду называли потому, что разно-
сторонняя мудрость Суворова была особен-
ным!, даромъ Божіимъ (тоже должно сказать 
и о діаграммахъ). Далѣе авторъ библіографи-
ческой замѣтки говорите, что „Характеръ за-
трагиваемых!, въ новой „Наук! поб!ждать" 
вопросов!, совершенно но соотв!тствуете духу 
Суворова"... Но страницы „Суворовской науки 
іюбѣждать" M. И. Драгомирова 32, 33, 34, 35, 
30, 37 и 38-я говорятъ о томъ же, a прочія 
страницы лишь краткая сущность остального 
содержанія капральскихъ тетрадей. Диаграммы, 
несомненно, написаны были для солдате— 
дворянъ, изъ которыхъ въ армейскіе полки 
готовили командный составъ офицеровъ (Су-
воровъ—солдате. А. Серуа 3). 

Авторъ библіографической замѣтки правъ, 
утверждая, что семь законовъ войны Су-
воровъ продиктовал!, Прево-де-Люміану по 
частному случаю. Но могь ли Суворов!, 
продиктовать тогда не т ! законы, которые 
излагались въ его капральскихъ тетрадяхъ... 
или могь ли Суворовъ сказать ему: „Отправь-
тесь изъ Кончанскаго въ армію: у меня въ 
полковыхъ школахъ были ц!лые учебники 
съ изложеніемъ правил!, войны?" — Напро-
тивъ, изъ быстрого изложенія законовъ войны 
при диктовкѣ ихъ генералъ-поручику Ііре-
во-де-Люміану неизбѣжно вытекаете, что 
они давно имѣли у Суворова строго опре-
дѣленную родакцію; но такую краткую, сжа-
тую, какая им!лась въ основныхъ иоло-
женіяхъ учебниковъ, нельзя было диктовать 
для доклада Государю; необходимо было по-
яснить ее дополнительными вводными, кото-
рый и видимъ въ письменном!, изложеніи гс-
нералъ-поручика ГІрево-де-Люміана. Необхо-
димо обратить вниманіе еще и на то. что за-
коны войны изложены у 1Ірево-де-Люміана 
нѣсколько въ иномъ иорядкѣ: въ капраль-
ском!, учебник! Суворова „полная власть 
главнокомандующему" — третій законъ, а у 
Прево-де-Люміана—четвертый. Должно пола-
гать, что не безъ умысла Суворовъ, зная 
обидчивость Государя, продиктовалъ прежде 
четвертый законъ („беземертный върный 

1) Книга обветшалая, безъ обложекъ; назва-
ніе оторвано. 

-) „Сѣнь совѣтника безпраннаго на пользу". 
3) Въ этомъ весьма почтенномъ труд! есть 

ннтересныя выдержки нзъ прнказовъ о школ!. 



взглядъ военный"), чтобы третій законъ („пол-
ная власть главнокомандующему") былъ но-
яенеігь сперва сущностью четвертого и не 
•казался бы дерзкою прихотью вождя. Изве-
стно, что Суворовъ и въ Кончаискомъ не пе-
реетавалъ следить за событіями па западе, 
и дополнить свой каиральскій учебника, не-
сколькими діаграммами едва ли представляло 
для него затрудненіе. 

Подлинный тетради, какъ уже сказала, я, 
хранились у Михаила Яковлевича Скворцова. 
(Ьратъ моей жеиы женатъ на его дочери, но 
за престарелый возрастъ и весьма строгій 
взгляда, на жизнь всѣ мы называли его ба-
бушкой). Пріѣзлсая изъ крепости Бреста,-Ли-
товска ') почти ежегодно ва, Петербурга, по-
гостить къ брату жены, часто встречался я у 
него съ Михаилома, Яковлевичем!,, навещав-
шим!, дочь. (Жилъ онъ особняком!, и по спар-
тански). Целые часы проводила, онъ со мною 
въ уединенной бееѣдѣ, показывая свое сокро-
вище. Изъ того, какъ бережно обращался онъ 
съ тетрадями, ясно было и безъ слова,, что 
out,—дороже для него всякой славы.—Mнѣ де-
душка Михаила, этихъ тетрадей не довѣрялъ 
и списывать позволяла, только при себе. Вотъ 
уже более тринадцати лета,, какъ сослуживцы 
мои знаютъ, изъ чаетпыхъ бсседъ со мною, 
объ этомъ матерьяле, но, излагая охотно сущ-
ность его передъ каждымъ изъ нихъ, я да-
лека, была, отъ нарушенія даннаго деду слова 
„но печататься". Въ эти годы еще въ крепо-
сти Бреста,-Литовекѣ было прочитано мною 
несколько сообщений (въ крепоетномъ гарни-
зонном!, собраніи), но отъ „печатанья" упорно 
отказывался, и лишь немногіе знали истин-
ную причину этого. Наконецъ, уступая жела-
нно товарищей, прочелъ я и въ Выборгском!, 
гарнизонном!, собраніи сообщеніе (часть кото-
раго и напечатала въ изданной книге); сви-
детелями могута, быть не только младшіо чины, 
но и высшій командный составь гарнизона, 
какъ горячо отвергала, я право мое напеча-
тать прочитанное, но былъ убеждена, дово-
дами, что съ кончиной М. Я. Скворцова (по-
следовавшей въ 1911 г. 10-го марта) запреть 
потеряла, силу. 

Послѣ того, офицеры гарнизона, при 
встрече, такъ часто справлялись у меня, 
скоро ли будетъ отпечатана книга, что я охотно 
отдалъ ее первому пріехавшему ко мне кни-
гоиздателю. 

Но кому достались подлинпыя тетради по 
коичинѣ дедушки Михаила, мне неизвестно. 
Поиски мои пока еще не увенчались успе-
хом!,. 

К. Понненманъ. 

') Гдѣ сдужилъ до осени 1910 г. въ 1-мъ 
Брестъ-Литовскомъ крѣпостномъ пѣхотномъ ба-
таліонѣ. 

Письмо въ редакцію. 

Милостивый Государь 

Г. Редактора,! 

Обращаюсь къ Вамъ съ покорнейшей 
просьбой поместить на столбцах!. Нашего 
изданія нижеслѣдующее письмо въ редакцію. 
Чрезвычайно буду также Вамъ благодарена,, 
если Вы но откажете мне еще, въ одной любез-
ности: сообщить имена и адреса ближайшихъ 
сотрудников!, Вашего изданія, дабы я имЪ.ть 
возможность обратиться къ нимъ лично съ 
просьбой о присылке біо-библіографичсскихъ 
свѣдѣній. Опыта, показала,, что безличныя 
обращен і я часто остаются безъ ответа. 

С. Венгеровъ. 

ІГристунивъ ко 2-му, переработанному 
издапію „Критико-Біографическаго Словаря 
русскихъ писателей и ученыхъ", я разослала, 
писателям!, и ученымъ, адреса которых!, мне 
были известны, циркуляры съ просьбою о 
присылке біо-библіографичеекихъ свѣдѣній. 
Вопросы и пункты этого циркуляра сводятся 
къ следующему: 

Біоірафія: 1) Имя и отчество. 2) Годъ, 
месяца, и число рождонія. 3) Место рожденія. 
•1) Кто были родители? 5) Веронсповѣданіе. 
6) Краткая исторія рода. Главным!, образом!,: 
были ли въ роде выдающіеся ва, какомъ-либо 
отношеніи люди? 7) Хода, воспитанія и обра-
зовали. Подъ какими умственными и обще-
ственными вліяніями оно происходило? 8) Па-
чало и хода, деятельности. 9) Замечательный 
событія жизни. 

Библіоірафія: 1) Перечень написаннаго или 
переведеннаго съ точным!, обозначеніемъ: 
а) если речь идетъ о киши,: года, места, фор-
мата и количества страниц!,, в) если о жур-
нальной статьи,,—года, № и названія ricpio-
дическаго изданія, где она появилась, с) если 
о м.нтны.п статъяхъ (главнѣйшихъ, конечно), 
то въ какиха, именно газетахъ и въ какомъ 
году оне появились. 3) Но были ли (где, когда 
и кема.) переведены произвсденія на иностран-
ные языки? 4) Не появились ли где-нибудь 
біографическія свѣденія (если появились, то 
въ какой книге или въ какомъ Л? пѳріодичо-



скаго издавія?) 5) По были ли помѣщены гдѣ-
нибудь портреты? 6) Псевдонимы. 

Сверхъ того, я прошу не отказать мнѣ въ 
присылкѣ фотографической карточки. 

Къ сожалѣнію, адреса очень многихъ 
писателей и ученыхъ остались мнѣ неизвѣстйы. 
Поэтому я посредством!, печати обращаюсь 
ко всѣмъ лицамъ, причастным!, къ литературѣ, 
журналистикѣ и наукѣ, ci, просьбой но от-
казать мнѣ въ доставленіи свѣдѣній о себѣ 

примѣинтолыіо к!, вышеизложенной npo-
граммѣ. 

Очень важно для изданія, чтобъ указанные 
свѣдѣнія были присланы не позже 1-гоіюля с. г. 

Отвѣты прошу направлять по адресу: 
С.-ГІетербургь, Загородный, 21, профессору 
Семену Афанасьевичу Венгерову. 

Съ истинным!, уваженіемъ 
С. Венгеровъ. 

Новыя изданія по русской военной исторіи. 
Мартъ 1913 г. 

П. Н. К. Военно-инженерное дѣло въ Рос-
сіи за 300 лѣтъ царствованія Дома Романо-
выхъ И н ж е н е р и ы il жу р н а л ъ № 3, 8—21. 
Павленко, Н. Австрія въ нойиахъ Роесіп. Раз-
в ѣ д ч и к ъ , № 1108 (19, 111), 179—180. 

В о й н ы Р о с с і и до П е т р а . Любоми-
ровъ, П. М. Очеркъ исторіи Нижегородскаго 
ополченія 1611—1613 г.г. Ж у р и . Мин. На-
роди. II роев. № 3, 137—160. 

Пар с т в о в а и і с П е т р а I. Schirren, С. 
Zur Geschichte des nordischen Krieges. Rezen-
sionen. 8" 217. Kiel. 6. 

Ц а р с т в о в а н і е Е к а т е р и н ы II. Тим-
ченко-Рубанъ, Г. И. Оуворові, и инженерное 
дѣло. Опыты критико-иеторическаго изслѣдо-
ванія. И и ж с и е р н ы й ж у р н а л ъ АН 3, 
343—376. 

H а р с т в о в a H і е П а в л а I. Страница 
прошлаго, В ѣ с т н . Оф. Ар т. Ш к о л ы № 11 
(3), 50—55) (Приказы Имнер. Павла I но артил-
леріи 1797 г.) (Сообщ. И. Рысинъ). 

Ц а р с т в о в а н і е А л е к с а н д р а I. 
Баіовъ, А., проф. Курсъ исторіи Русскаго 
военнаго искусства. Выпуски VII. Эпоха 
Императора Александра 1. XX, 482. 13 картъ. 
СПБ. 

1806—7 г.г. V. В. Etudes sur l'avant-garde. 
(suite). R e v u e d ' H i s t o i r e № 147 (Mars), 
357—383. Ch. VIII. La sûreté dans les opéra-
tions de décembre 1806 (Pultusk); Ch. IX. L'a-
vant-garde pendant la campagne de 1807. 1. La 
défensive sur la Passarge (A suivre). 

1812 г. О т е ч е с т в e н н a я во й н a. Бѣль-
ковскій, А. П. ПраздноваьіѲ 100-лѣтняго юби-
лея Отечественной войны въ Виленскомъ 
учебиомъ округѣ. 8°. 22. Вильна, Виленск. 
учебн. округь. Карповичъ. Бородинская па- I 
мягка 8-го сапернаго баталіона. 16". 13. 4 табл. 
Люблинъ. 1912. Осткевичъ-Рудницкій, А. Н. 
Указатель памятников!, на Бородинском!, 
полѣ. 16". 18. 1 табл. Москва.—5. 1812 годъ въ 
Тверской губерніи. Матеріалы по иеторіи Оте-
чественной войны 1812 года. Съ предисло-
віемъ А. Н. Вершинскаго. 8°. 24. Старица. 
Тверек. гѵб. Изд. жури. „Тверская Старина". 
Шамраевъ, В. Н. 1812—1912 г.г. Краткій об-

зоръ событій Отечественной войны. 8". 3 ч. 
Александровскъ - Грушевскій. 1912. Meyer, 
Christian, Staats-Archiv, a. 1». Dr. Der Feldzug 
nach Russland im J. 1812. (Mit. e. Anh. Tage-
buchaufzeichnung. v. Kriegsteilnehmern). 8". 
122. M. 1. Kartenskizze. München. 1.50. Ru-
dolphi, des weil. Kgl. preuss. Gen.-Leutn. Jul. 
Ludw. v., Kriegsbriefe aus den J . 1812 u. 1813. 
Hrsg. v. Max Schultze. 8°. 118. Berlin. 2.50. 
Пузановъ, В. Памяти Барклая-де-Толли. Офи-
ц е р с к а я Ж и з н ь , X« 9. 143—145 (Лрмія 
отступает!, къ Смоленску въ виду иепріятеля). 
Hellmüller, Th. Oie Schlacht an der Beresina 
und die Schweizer. (Vortrag, gehalten vor den 
Offiziersvereinen von Zürich, Bern. Burgdorf 
und Biel). S c h w e i z e r i s c h e M o n a t s -
s c h r i f t f ü r O f f i z i e r e a l l e r W a f f e n . 
L. M., Général. Les préliminaires de la campagne 
de 1812 (1-er février 24 juin 1812). R e v u e d'h i-
s t o i r e , № 147 (Mars), 431—450. 

1813 г о д ъ . Hagel, Frdr. Die Schlacht an d. 
Hatzbach am 26.8. 1813. Mit besond. Beriick-
sicht der vorhergegangenen Ereignisse in der 
Stadt Liegnitz u. deren Umgegend, sowie der 
Gefechte bei „Löwenberg" u. „Goldberg". Cu-
ter Zugrundelegg. der gleichnahm. Schrift v. 
Dr. A. Sammter neubearb.. ergänzt u. 
erweitert. 8°. 127. Liegnitz. 1. Quellen u. Dar-
stellungen zur Geschichte Westpreussens. Hrsg. 
vom west-preuss. Geschichtsverein, 8". Danzig. 7. 
(9. Landwehrbriefe 1813. Ein Denkmal der Krin-
nerg. an den Burggrafen Ludwig zu Dohna-
Schlohitten, hrsg. v. C. Krollmann. 260. 2 Bild-
nissen.). Апухтинъ, А. H. Война 1813 года. 
Р у с с к ііі И н в а л и д ъ. № 65, 66. Занятіе 
Берлина нашими войсками въ 1813 году. (При-
бавленіе къ журналу „Русскаго Инвалида" 
№ 7, 8 марта 1813 года) [Изъ газеты: Le Con-
servateur Impartial], (Сообщилъ Павел!, По-
тоцшй). Оденталь. Сто лТ.тъ назадъ. Письма 
И. П. Оденталя къ А. И. Булгакову о петер-
бургских!» новостях!, и слухах!,. (Сообщ. С. о. 
Долговъ). Р у с с к а я С т а р и и а № 3, 587— 
592. Приказъ по войскамъ 25-го марта 1913 года. 
Р у с с к і й 11 н в а л и д ъ № 68. Столѣтіе осво-
бождешя Берлина русскими войсками 27-го фе-



враля 1813—1913 г.г. В ѣ с т н и к ъ Р у с с к о й 
К о н н и ц ы № 6, 273—275. v. Bernhardi, G. d. К. 
Strategische Betrachtungen über die Kämpfe 
und Operationen die 1813 zur Befreiung Schle-
siens führten. F e s t n u m m e r d e r S c h l e -
s i s с h e n Z e i t u n g, (20. III), 10—13. Bleibtreu, 
Karl. Die Schlacht bei Leipzig vom 18. Oktober 
1813. S c h w e i z e r i s c h e M o n a t s c h r i f t 
f ü r O f f i z i e r e a l l e r W a f f e n . № 2. 82—91 
(Forts, folgt). Chronologische Uobersieht der 
Ereignisse vor hundert Jahren (Forts.). Mili-
t ä r - W o c h e n b l a t t № 35, 781—785 (März 
1813. II). Erinnerungen 1813. D e r K a m e r a d 
№ 10, 9; № 11, 10—11; № 12, 10. Freiwillige 
Jäger (1813). F e s t n u m m e r d. S c h l e s i-
s c h e n Z e i t u n g , 20. III, 12. Kaempfe. P. 
Iorck und die Konvention von Tauroggen. 
E i s e r n e K r e u z , № 9, № 10, № 11. v. Kü-
gelgen. Die Sprengung der Dresdener Elb-
brücke. B l ä t t e r f ü r d i e G e s c h i c h t e 
d e r S ä e h s. A r m e e, № 3. 5. Zio. Denkwür-
dige Märztage 1813. P a r o l e № 18, 170—171. 
Zio. Erstürmung von Lüneburg 2. April 1813. 
P a r o l e № 36. 253—254. Zum Gefecht bei Ka-
jisch am 13. Februar 1813 (Aus dem Tagebuch 
eines Mitkämpfers). D e r K a m e r a d № 10, 
17—18. v. Zwehl. 1813. Gedenkblatt zu Preus-
sens Erhebung vor hundert Jahren. (Schluss). 
J a h r b ü c h e r f ü r d i c D e u t s c h e A r m e e 
u n d M a r i n е. JMS 498 (März), 221—239. 

Ц а р с т в о в а н і е Н и к о л а я I. Иса-
ковы, H. В. Венгерская кампанія 1849. И сто-
пин ее к ій В ѣ с т н и к ъ , марты, 814—846. 
Pichot, cap. Souvenirs et lettres de garnison 
et de campagne du capitaine Pichot (Suite). 
C a r n e t de l a S a b r e t a c h e № 241. (Jan-
vier), 1—30. (Sebastopol. 19 mai 1855—dé-
cembre 1855). 

Ц а р с т в о пан i e А л е к с а н д р а II. 
1876 г о д ъ . Евдокимовы, Л. В. „Молитва о 
побѣдѣ на супостаты" (1876 г.). Р у с с к і й 
И н в а л ид ъ № 66. Скалонъ Д. А. Мои воспо-
минанія 1877—1878 г.г. T. I. 8°. 400. 13 рис. 
Спб. 2.50. Бобриковъ, Г. И. Въ Царьградѣ въ 
1878—79 г.г. Р у с с к а я С т а р и н а № 3, 488— 
575. Грекъ, Б. 4-й батальоны л.-гв. Гренадер-
екаго полка въ бою подъ Горнымъ Дуонякомъ. 
12-го октября 1877 года (Изъ записокъ оче-
видца). В ѣ с т н и к ъ О ф и ц е р с к о й С т р ѣ л -
к о в о й Ш к о л ы № 1 — 2 (ГІриложеніе) 
стр. 1—48. 

Р у с с к о - Я п о н с к а я в о й н а 1904— 
1905 г.г. А. Н. Бѣглый очерп. морскихъ опе-
рший русско-японской войны. М о р с к о й 
С б о р н и к ъ № 3, 29—92. (§ 1. Событія 1-го мал 
и ихъ стратегическій смыслы. § 2. Новая стра-
тегическая обстановка иередъ операціей 
10-го іюня. § 3. Созданіе замысла нашей морской 
операціи у Артура. § 4. Артурская операція 
10-го іюня 1904 г,). Вв. Въ отрядѣ Мищенки 
(Военоминанія). В ѣ с т н и к ъ О ф и ц е р -
с кой А р т и л л e р і й с к о й 1JJ к о л ы № 11 
(3), 57—69. Махровы, П. Поправка кт. с т а т ь ! 
„Современная война и высшее командованіе". 
Р а з в ѣ д ч и к ъ № 1167 (12/ш), 163. ІІодп. Бѣ-
лозорт. въ Цзинчжоускомъ бою). Шумскій, К. 
Эпизоды изъ обороны Порт'ь-Артура. Р у с -

с к а я С т а р и н а № 3. 528—536. Bataille de 
Moukden. (suite) S p e c t a t e u r m i l i t a i r e 
№ 540 (15; ш), 417—432 rCh. VIII. Journée du7mars. 
Ch. IX. Operations des 8 et 9 mars. Ch. X. 10 
et 11 mars). Entreprises des torpilleurs japo-
nais dans la guerre russo-japonaise: success' et 
enseignements. M a r i n с Ii u n d s с h a u JMS 12, 
1912). I n t e r n a t i o n a l e Ho v u e ii b e r d i e 
g e s a m m t с n A r m e e n u n d F l o t t e n. 
Frobenius. Die Verteidigung von Port-Arthur. 
Eine kritische Studie. (Forts). A r t i l l e r i -
s t i s c h e M o n a t s h e f t e № 75 (März), 214— 
223. (IV Die Verwendung der Artillerie), v. Jan-
son, G. Tsuschima. Bein. № 3—4. M i l i t ä r -
W o e h e n h l a t t 63—82. Kellerbauer, Walther. 
Der Entsatz von Port-Arthur zur See 1904. 
U b e r a l № 6(März). 373—383. La relazioneuffi-
ciale giapponese sulla guerra del 1904—1905. 
Capo IV. B&ttaglia di Gobakuto (Hainaton) 
N u о v a R i v i s t a d i F a n t e r i a № 3, 202-
220. Der Seekrieg zwischen Russland und Japan 
1904bis 1905. F l a g g e . № 3. Tourret, A., licut,-
col. Bataille de Moukden. S p e c t a t e u r mi-
l i t a i r e Л» 539 (1 ni), 344—363. (Chap. VI. Opé-
rations du 2 au 4 mars. (Chap. VII. Opérations 
des 5 et 6 mars). 

ИСТОРІЯ ЧАСТЕЙ. Андреевы, A. 3-я кон-
но-артиллерійекал батарея. 1 Іамятка къ 300-лѣт-
нему юбилею. 8°. 45. 6 лист, рисунк. Спб. Ба-
скевичъ. Краткая исторія 3-го стрѣлковаго 
батальона, 9-го стрѣлковаго батальона и 9-го 
стрѣлковаго полка. 8". 36. Карты. 2 листа 
портр. Кіевъ. Карповичъ. Краткая исторія 1-го 
піонернаго (съ 11-го января 1816 года), 1-го са-
пернаго (съ 25 октября 1829 года). 8-го сапер 
наго (съ 18-го октября 1876 года) баталіона. 
36. 20 лист. табл. и рис. Люблинъ. 1912. Разъ-
ясненія и опроверженія но поводу книги г. Ро-
стовцева „4-я Донская казачья дивизія въ 
Русско-Японскую войну. 8°. 42. Полтава. „Рус-
скій Инвалиды за сто л ! т ъ (Юбилейный 
очеркі,). Часть I. 1 февраля. 8". 235. 3 портр. 
Спб. Изд. газ. „Русскій Инвалид!,". Струковъ, Д. 
Путеводитель но артиллсрійскому историче-
скому музею 1912 г. 8". 154. 18лист. рис. Спб.— 
50. Историческая справка (О времени учре-
жденія ордена Св. Георгія 4 степени за 
25 л!тъ). Р у с с к і й И н в а л и д ы Л« 52. Бе-
никсонъ, Ив. Собирайте, пока не поздно. Р а з -
В ' Ь д ч и к ъ Л» 1168 (19,TU), 175. (Об-ь устрой-
с т в ! полковыхъ музеевъ). Къ столѣтію Си-
бирского кадетскаго корпуса. Р у с с к і й Ин-
в а л и д ы № 65. Полумордвнновъ, Д. Твер-
скіе драгуны къ торжеству закладки памят-
ника генералъ-фельдмаршалу Великому князю 
Николаю I Іиколаевичу. 1Î ! с ! н п к т> Р у <•-
с к о й К о и n и ц ы № 6, 270—273. Полянскій, M. 
Поправка на поправку Р у с с к і й И н в а -
л и д ! , № 52 (О времени учреждснія ордена 
Св. Георгія за 25 лѣтъ). Пребываніе депута-
ціи 7-го уланскаго Ольвіопольскаго его Вели-
чества короля Испаискаго Альфонса ХІП.полка 
ві, город! Мадрид!. В ! с т и и к ъ l ' y се к о й 
К о н и и ц ы № 5, 224 —228. Прежній Кушки-
нецъ. Крѣпость Кушка. 1885- 1913. Р у с к і й 
И н в а л и д ы № 62. Развитіе нашихъ интен-
дантских!. учрежденій іл, трсхсотлѣтнее цар-



ствованіе Дома Романовыхъ. И н т е н д а н т -
с к і й Ж у р н а л ъ № 3, 1—6. Столпянскій П. 
Старый Петербург'!,. Артиллерійская и Пре-
ображенская слободки. Канцы. Р у с с к і й 
И н в а л и д ъ № 50. (VII). L'Invalido Russo. 
L'E s о г с i t о 11 а 1 i a n о № 27. 

БЮГРАФІИ И БОСІІОМИНАНІЯ. 
Соколовскій M. Личное участіе Государей 

Царствующаго Дома Романовыхъ въ военных!, 
похода хъ. 15 ѣ с т и и к !> Б осин а г о и M о р-
<• к о г о Д у х о в е н с т в а № 6, 235—241. (Изъ 
Русск. Инв.). 

Безсмертный. Георгіевскіс кавалеры на-
шей регулярной капалеріі], награжденные ві, 
кампанію за освобождеше Европы 1813 года. 
- В ѣ с т н и к ъ Р У С С К О Й К О Н Н И Ц Ы № 5 , 
228—233. 

А р а к ч е е в ъ, А. А., графъ — Постниковъ, 
И. Н., свяіц. Графі, Л. Л. Аракчеев!, по со-
хранившимся въ Бѣжецкѣ воспомииавіямъ. 
8". 30. Тверь. Тверск. учен, архивн. комиссія. 
Г гъ, А. Кольца графа Аракчеева. Р у с с к і й 
И H в а л и д ъ M 53. 

Б а р к л а й де-Толли, гр.—Пузановъ, В. 
Памяти Барклая до Толли. О ф и ц ѳ р с к а я 
Ж и з н ь № 11, 176—178; № 12, 191—194. 

Д р а г о м и р о в ъ , М. И—А. Е. К. М. И. 
Драгомировъ — генералъ-губернаторъ (Изъ 
отрывочных!, воспоминаній). Р у с с к а я С т а-
р и н а № 3, 579—586. 

M а к а р о в ъ, С. О,—Врангель, бар. Отрыв-
ки изъ біографіи Степана Осиповича Макарова. 
М о р с к о й С б о р н и к ! , № 3, 1—28. (Освобо-
ждеше затертыхъ у Ревеля пароходов!,. ІІрн-
ходъ в'і, Петербург!,. ІІриготовленіе къ пла-
ванію въ Ледовитомъ океанѣ и переход!, въ 
Нькжастль. Первое пробное плаваніе въ по-
лярных!, льдахъ. Бодяной термограф!,). 

H о в ѣ р о в с к і й, Д. П., ген.-лейт,—П. К., 
бар. Ііеревезеніе праха ген. лейтенанта Д. П. 
Иевѣровскаго изъ г. Галле на Бородинское 
поле ераженія. Р а з п ѣ д ч и к ъ № 1160 (S in), 
115—147. 

С к о б е л е в ! » , ген. Приказы генерала Ско-
белева (1870—1882). 8°. 172. Спб. Т-во А. С. Су-
ворина. 60. 

С. Масловскій. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

ОРУЖЕЙНАЯ ФАБРИКА 

Ш А Ф Ъ - С Ы Н О В Ь Я . 
С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . « ОСНОВАНА В Ъ 1824 ГОДУ. 

О Ф И Ц Е Р С К І Я Ш А Ш К И . С А Б Л И . П А Л А Ш И И П Р О Ч . 

Иллюстрированный прейсъ-курантъ высылается по требованію. 

М А Г А З И Н Ъ : Ф А Б Р И К А : 
Вознесенсній пр., № 5. Вас. Остр., 14 линія, № 3. 

Теле^он-ь 416-91. Теле<*>он-ь 445-68. 



Изданія И м п е р а т о р с к а г о Русскаго Военно-Историческаго Общества. 
1) Труды Императорскаго Русскаго Воен-

но-Историческаго общества, т. I. Документы 
Сѣвѳрной войны. ІІолтавскій періодъ (іюль — 
октябрь 1708 г.). ІІодъ общимъ руководствомъ 
A. К. Ваіова, редактировалъ Н. Л. Юнаковъ. 
Спб. 1909 г. X 4- 290. 

2) То-жо, т. II. Сѣверная война. Кампанія 
1708 — 1709 г.г. Военный дѣйствія на лѣвомъ 
берегу Днѣпра (іюль— октябрь 1708 г.). Н. Л. 
Юнаковъ. Спб. 1909 г. X X + 188 + 7 0 + 1 карта 
H 14 схемъ. Академіею Наукъ удостоена малой 
Уваровской преміи. 

3) То-же, т. III. Документы Сѣверной вой-
ны. ІТолтавскій періодъ'(ноябрь 1708 г.— іюль 
1709 г.). І ІОДЪ общимъ руководствомъ А. К. 
Баіова. редактировалъ Н. Л. Юнаковъ. Спб. 
1909 г. V I I + 339. 

4) То-же, т. IV. Сѣверная война. Кампанія 
1708— 1709 г.г. Военный дѣйствія на лѣвомъ 
берегу Днѣпра (ноябрь 1708 —іюль 1709 г.). 
Н. Л. Юнаковъ. Спб. 1909 г. ХХІІ+212 j 96+17 
схемъ. Академіею Наукъ удост. малой Уваров-
ской иреміи. 

5) То-же, т. V. Война 1812 г. Бородинская 
опорація и Бородинское ораженіе. Книга 1-ая 
(Дѣйствія съ 8-го по 15-ое августа 1812 г.). 
B. М. Колюбакинъ. ѴІІ + 3 1 5 + 1 І схемъ. Спб. 
1912 г. 

6) То-же, т. VI. Война 1812 г. Бородинская 
операція и Бородинское сраженіе. Книга 2-ая. 
Документы, относящіеел ко всей операціи. 
Б. М. Колюбакинъ. 1 + 92. Спб. 1912 г. 

7) То-же, т. ѴП. Война 1812 г. Бородинская 
операція и Бородинское сраженіе. Книга 3-я 
(Дѣйствія ci. 17-го по 23-е августа 1812 года). 
Б. М. Колюбакинъ. 284 + 7 схемъ. Сиб. 1912 г. 

Цѣна первыхь пяти и ѴІІ-го томовъ по 
3 р., для членов!, общества —2 р. 25 к. Цѣна 
шестого тома 1 р. 50 к., для членовъ Обще-
ства—1 р. 25 к. 

8) Петръ и Полтава (но поводу 200-лѣтняго 
юбилея). Составил!, П. М. Андріановъ. Спб. 
1909 г. 64 стр. Удостоено преміи Император-
скаго Русскаго Военно-Историческаго обще-
ства. 

9) „Император!, Александр!, II и освобож-
деніе крестьян!,". 1861 г.—19 февраля—1911 г. 
составил!, Н. П. Жерве. Сиб. 1911 г. 64 стр. 
Въ продажѣ нѣтъ. 

10) „Петръ на Прутѣ" (но поводу 200-лѣт-
няго юбилея). Составил!, П. М. Андріановъ. 
Сиб. 1911 г. 48 стр. Цѣна 20 к. 

11) Русско-Турецкая война 1806 — 1812 г.г. 
(по поводу столѣтняго юбилея). Составил!, 
П. М. Андріановъ. Сиб. 1912 г. 82 стр. Д. 25 к. 

12) Записки Разряда Военной археологіи 
и археографіи Императорскаго Русскаго Воен-
но-Историческаго Общества. ІІодъ редакціей 
Дѣйствительнаго члена Общества, Н. И. Весе-
ловскаго, т.І. XXXI + 38 + 24 стр. Сиб. 1911 г. 
Цѣна 1 р. 

із ; То-же. т. II XIX + 87 + 18 стр. Спб. 1912 г. 
Цѣна 1 р. 

14) Труды Московскаго отдѣла Император-
скаго Русскаго Военно-Историческаго Обще-
ства, т. I. Росиисной спнсокъ города Москвы 
1638 г. гюдъ редакціей Дѣйствительнаго члена 
Общества, И. С. Бѣляева. Москва. 1911 г. 
ХХХХ+313. Цѣна 4 р.; для членовъ Обще-
ства— 2 р. 

15) То-же. т. И. Матеріалы по Отечествен-
ной войнѣ. Подробный журналі, И С Х О Д Я Щ И Х ! , 

j бумаги Собственной Канцеляріи Главнокоман-
дующаго соединенными арміями, ген.-фельдм. 
князя Кутузова-Смоленскаго въ 1812 г. ІІодъ 
родакціей В. II. Никольскаго. М. 1912 г. 433 стр. 
Цѣна 4 р.; для членов!, Общества—2 р. 

16) Обозрѣніе предметов!, военной старины. 
Отдѣлъ 1. Музеи войсковых!, частей. Вып. I. 
Изданіе Московскаго отдѣла Императорскаго 
Русскаго Военно-Историческаго Общества. М. 
1912 г. VIII + 76. Цѣна 2 р. 

17) Сборникъ Варшавскаго отдѣла Импе-
раторскаго Русскаго Военно-Историческаго 
Общества. I Іодъ редакціей генерала отъ кава-
леріи Ф. К. Гершельмана. Выпускъ 1-й. Вар-
шава. 1911 г. 150 + 8 стр. 

18) „Указатель мѣстъ храненія дѣлъ воин-
ских!, частей". Сиб. 1911 г. Цѣна 1 р. 

19) 1812 г. По поводу столѣтія Отечествен-
ной войны. Составил!, II. М. Андріановъ. Спб. 
1912 г. 80 стр. Удостоено преміи Император-
скаго Русскаго Военно-Историческаго Обще-
ства. Спб. 1912 г. Цѣна 10 к. 

20) Алоксѣй Петрович!, Ермолов!,. 1777— 
1861. Біографическій очеркъ. Составил!, Але-
ксандр!, Ермоловъ. 7 + 206. Сиб. 1912 г. 
Цѣна 2 р.; для членовъ Общества 1 р. 50 к. 

21) I Гартизанъ-поэтъ Денисъ Васильевич!, 
Давыдов!,. Очеркъ его жизни и дѣятельности. 
1784—1839. В. Б. Жервѳ. IX +174 . Спб. 1913 г. 
Цѣна 2 р.; для членовъ 1 р. 50 к. 

Съ требованіями обращаться: къ секретарю общества, Д. П. Струкову (Сиб. Крѣность); къ казна-
чею Общества, А. К. Баіову, (Спб. Суворовский пр., д. 32-в, кв. 5) и въ книжные магазины: Вере-

зовскаго (Колокольная, 14) и Главнаго штаба (Невскій, 4). 

Принимается подписка на 1913 годъ на „Журналъ Императорскаго Русскаго Военно-Истори-
ческаго Общества ". Журналъ выходить ежемѣеячно въ размѣрѣ 3—4 печатных!, листовъ съ 

иллюстраціями. Подписная цѣна 1 р. въ годъ. 

Т І І П . И М И . 1 І І І К . В О Е Н Н . А К А Д . С п в . С У В О Р О В С К І Й П Р . , 3 2 - 6 . 



Журналъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Военно-Историческаго Общества 
но старой программ! выпущено въ 1910 г.—5 книгь, въ 1911 г.—7 книгь, итого 12 книгъ, въ сред-
нем!, каждая по 12 печатных!, лиетовъ, а всего 147 печатныхъ листовъ т. е. 2 !/2 тысячи страниц!, 

убористой печати. 

З а 1 9 1 0 г. 

I. Изслѣдованія. 

H. Ф. Быковскій. Битдд на Зеленомъ пол! 
или при Таншчіберг! 1110—1910. (Съ пла-
нами). С. А. Гулевичъ. Участіѳ Император-
ской Фамиліи въ формированіи государствен-
ныхъ оиолчсііій.- Стилле. Артуръ. Онераціон-
ные планы Карла XII въ 1707—1709 г.г. ГГерев. 
со шводекаго Ридеберга. Предисловіс А. К. 
Баіова. (Начало). 

II. Мемуары, письма и дневники. 

Ф. Ф. Бартоломей. Походный журналъ за 
1831 г. (Гвардейскіе конно-піонеры). ІІреди-
словіѳ и гіримѣчанія. M. Д. Поливанова. А. К. 
Баумгартенъ. Дневники 1819, 1853, 1854 и 
1855 г.г. ІІредисловіе и прим!чанія П. Н. Си-
манскаго. (Дшевники за 1819 и за 1853 — 
1851 г.г.). П. Е. Гольманъ. Письма (Венгерская 
война, Кавказъ и Крымская война). Сообщилъ 
B. Жерве.—Баронъ Р. фонъ Каульбарсъ (се-
кунд-ь-маіоръ Черниговскаго карабинсрнаго 
полка). Дневникъ 1789— 17!Ю г.г. Сообщилъ 
баронъ Е. К. Каульбарсъ. Предисловіе и при-
мі.чанія П. Н. Симанскаго. Мнхайловскій. 
Походныя записки 1849 года (Воепоминанія о 
Венгріи). Сообщил!, И. В. Павловъ. Стани-
славъ Понятовскій (Снодвижникъ Карла XII). 
Записки (къ исторіи Сѣверной войны). Перов. 
C. М. Горяинова. 

III. Статьи, замѣтки, справки. 

Великій Князь Владиміръ Александровнчъ. 
Кунперсдорфекій крестъ (со снимкомъ). -
А. Б въ. Счередныя работы Императорскаго 
Русскаго Военно-Историческаго Общества по 
изданію архивных!, докумснтовъ- Г. Г—въ. Къ 
характеристик! взгляда Императора Николая I 
на значеніе знамен!,.— Л. Л. Драке. Н!сколъко 
С Л О В ! , по поводу минувшей столѣтней годов-
щины Пултуска и ІІрейсишъ-Эйлау (со сним-
ками).- Й. В. Павловъ. Артиллорійская семья. 
Страничка изъ прошлого русской артиллеріи. 
(1788 1890г.г.).- А. Писанко.Послѣдняябол!знь 
кн. Награтіоца. H. Поликарпов!,. Сііравка о 
д ѣ л ! при Ялтѣ 19 іюля 1771 г.—H. H. Поповъ. 
Къ бою Апраксина на р. Ижор! 1708 г. А. С. 
У гол окъ архива графа Закревскаго. — В. В. 
Щегловъ. Письма изъ Севастополя (Вел. Кня-
зей Николая и М и х а и л а Николаевичей), 

IV. Библіографія. 

Гео. Храмъ русской славы (по нов. труда 
А. И. Геккеля „Трофеи войнъ 1812, 1813 и 
1814 г.г., хран. въ Казанском!, собор!").- Гео. 
Разбор!, брошюры А. Григоровича „Перечень 
исторій и памятокъ войсковыхъ частей". Спб. 
1909 г.—С. Д. Масловскій. Обзорч, заграничной 
военно-исторической литературы за 1909 г. 

V. Доклады въ собраніяхъ общества. 

И. С. Б!ляевъ. Документы Моек. Арх. 
Мин. Юстиціи для исполненія задачъ И. Р. 
В. И. 0. (съ особымъ докладом!, проф. Д. В. 
Цв!таева — Г. С. Габаевъ. О способах-!, озна-
менованія стол!тней годовщины „Священной 
памяти Дв!надцатаго года". Б. К. Гембар-
жевскій. Польскій военный архивъ. — В. Ф. 
Жел!зновъ. Н!которыя данньш, подтверждаю-
щія участіе Уральских!, казаковъ въ войнах!, 
Императора Петра Великаго (со снимкомъ). 
Г. Э. Кудлингъ. Къ вопросу о тайнописи и 
тайнописных!, архивных!, документахъ—С. Ф. 
Огородниковъ. О прекратившихся историче-
ских!, трудахъ по морскому в!домству.— Н. П. 
Поликарпова О чествованіи юбилея Отече-
ственной войны. М. К. Соколовскій. Стра-
ничка изъ полковой генеалогіи.—В. П. Федо-
ровъ. Журналы графа Ф. В. Ростопчина. 

З а 1 9 1 2 г. 

I. Изслѣдованія. 

H. П. Волынскій. Иовыя данный о времени 
сформированія Нижегородскаго драгунскаго 
полка и критическій обзоръ первыхъ двух!, 
г.іавъ исторіи этого полка.—H. П. Волынскій. 
Постепенное развитіе Русской регулярной ка-
валеріи въ эпоху Великаго Петра.- Г. Габаевъ. 
Краткій очеркъ развитія образца Русских!, 
знаменъ и штандартов!» въ XIX вѣкѣ . Знамена 
и штандарты, пожалованные Русскими Госу-
дарями регулярным!, войскамъ въ теченіе 
XIX вѣка (съ 40 рис.).- П. Симанскій. Онытъ 
изслЬдованія Суворовской литературы (на-
чало). Стилле. Артуръ. Операціонные планы 
Карла XII въ 1707—1709 гг. Перевелъ со швед-
скаго на русскій языкъ поручикъ шведской 
службы Ридебергъ; съ предисловіемъ А. К. 
Баіова. (Продолжение). 



II. Мемуары, письма, дневники, архивы. IV. Военная иконографія. 

В. Ф. Аргамаковъ. Воспоминанія о войнѣ 
1877—78 гг. Сообіцилъ Ю. Н. Аргамаковъ.— 
А. К. Баумгартенъ. Дневники 18-19,1853,1851 и 
1855 гг., съ предисловіемъ и нримѣчаніями 
П. Н.Симанскаго. (Окончание).— П.Е. Гольманъ. 
Письма. Венгерская война. Кавказе и Крым-
ская война. Сообщилъ В. Жерве.—Кн. Горча-
к о в а Письма къ Паскевичу за 1853—185G гг. 
Сообщилъ С. И. Федоровъ,—Баронъ В. Р. фонъ-
Каульбарсъ. Мемуары, начатый въ ноябрѣ 
I860 г. переведены съ нѣмецкаго гілемянни-
комъ его, барономъ Е. К. Каульбарсъ.—Н. Э. 
Прескоттъ. Воспоминанія о пережитомъ въ 
войиѣ 1877—1878 годовъ (начало).—Л. А. Си-
манскій. Архивъ Измайловца. I. Инторесныя 
бумаги при вступленіи на престо.ть Вел. Кн. 
Николая Павловича во время бытности Л. А. 
командиромъ Измайловскаго полка. II. Нѣко-
торыя бумаги, имѣющія общій интересъ или 
цѣнныя для исторіи полковъ. Сообщилъ П. Н. 
Симанскій,—Л. А. Симанскій. 1828 г. Походныя 
записки отъ 29 мая. т. е. отъ поступленія пол-
ковъ бригады въ дѣйствіе противъ непріятеля 
в'і> отрядѣ г.-л. кн. Мадатова, г.-л. Ридигера 
и г.-м. Акинфіева. Съ предисловіемъ П. Н. Си-
манскаго,—Суворовъ. Письма къ И. Д. Капи-
ще ву. Сообщилъ В. А. Алексѣевъ. 

III. Статьи, замѣтки, архивные 
документы. 

В. А. Алексѣевъ. О проиохожденіи Суво-
рова,—К. А. Военскій. Историческая записка о 
вооруженія Литвы по время занятія ея фран-
цузами въ 1812 г. (Архивы, док.).—Г. Г. Еще 
два имени (Памяти двухъ гвардейскихъ са-
перъ).—С. Горяиновъ. Н. А. Старынкевичъ. 
Отрывокъ изъ его записок!, о войнахъ 1812 и 
елѣдующихъ годовъ,—Б. М. Колюбакинъ. Рус-
ско-турецкая война при Александр!-. I (Изъ 
бумагъ собранія П. Я. Дашкова).—И. В. Пав-
ловъ. Полковник!, Христіанъ Ивановъ Дитс-
рихсъ (Памяти упраздненной артиллерійской 
роты 1812—1814 г.).—В. Писанко. Три доку-
мента по исторіи Отечественной войны.—М. Д. 
Поливановъ. Дѣло ген.-лейт. Горчакова 2-го 
(Архивн. док.).—С. П. Защита Данцига въ 1807 г. 
(Но письмамъ кн. Щербатова къ Беннигсену).-— 
Сп—овъ. Лейбъ-Гвардіи Измайловскій полкъ 
въ сражоніи при Торнѣ и Кульмѣ 16 и 17 
августа 1813 г. 

Остающіеся экземпляры Журнала И м п е р а т о р с к а г о Русскаго Военно-Историче-
скаго Общества за 1910—1911 г.г. можно выписать отъ Казначея Общества, А. К. Баіова 
(С.-Петербургъ, Суворовскій 32-6), по слѣдующимъ цѣнамъ (съ доставкой и пересылкой). 

Журналъ за годъ (1910 или 1911 г . )—5 руб. 
Полный комплектъ за оба года (12 книгъ)—9 руб. Отдѣльная книга—1 руб. 50 коп. 

Д л я ч л е н о в ъ О б щ е с т в а , съ цѣлью облегченія имъ возможности иолученія 
Журнала въ его прежнемъ видѣ, то-есть за 1910—1911 гг., ц ѣ н ы п о н и ж е н ы 
на 3 0 — 3 5 проц., отдѣльная книга 1 руб., экземпл. за годъ—3 руб. 50 коп., комплекты 

за оба года—5 рублей. 
Типографія ИМПЕРАТОРСКОЙ Николаевской военной акадеиіи. Спб. Суворовскііі пр., № 3 2 6 . 

Г. Габаевъ. Документа о русских!, знаме-
нах!, и нрочихъ войсковыхъ регаліяхъ начала 
XIX вѣка (1803—1815 г.г.). Опыта историко-ико-
нографическаго огшсанін. Съ 30 рис., ироди-
словіемъ, примѣчаніями и указателем!, вой-
сковыхъ частей.—Г. Габаевъ. О портретах!, 
Императора Александра I, наиболѣе близких!, 
къ эпохѣ Отечественной войны. (Съ портре-
том!,).—В. Жерве. Изображеніе Си. Георпя на 
офицерских!, ГеоргІевскихт, крестахъ.--М. По-
лянский. Медали и жетоны въ память кн. М. И. 
Голенищева-Кутузова-Смоленскаго (съ 8 ри-
сунками).—П. Симанскій. Къ портретами кн. 
Юрія Лугвсньсвнча Мстиславскаго (съ 4 рис.). 

V. Библіографія. 

Гр. В. Виталій, Архимандрита. Казацкія 
могилы подъ ІІляшовой. Почаевъ 1911 г. Гр. В. 
Годовой отчета Высочайше утвержденного 
Особаго комитета по устройству въ Москвѣ 
музея 1812 года. Г. Г. В. г . Федоровъ. Воору-
женіе русской арміи за XIX столѣтіе. (Тиб. 
1911 г. (с!, атласомъ чертежей). Гео. ІІетровъ, 
В. А. Орудія, отбитыя у непріятеля въ 1812 г. 
Составлено по поручепію Высочайше учреж-
денного Особаго Комитета по устройству въ 
Москвѣ музея 1812 г. М. 1911 г. Гео. Поликар-
пова,, Н. П., полковника,. Къ исторіи Отече-
ственной войны 1812 г. Гео. Ѳ. Тарапыгинъ. 
Храбрымъ беземертіе. Военная Хрсстоматія,— 
Годъ Русской Славы (1812 годъ). К—ъ. Труды 
Московскаго отдѣла Императорскаго Pvecka.ro 
Военно-Историческаго Общества. T. I. Роенис-
ной списокъ города Москвы 1638 года. Подъ 
редакціей дѣйств. члена Общества, И. Д. Вѣ-
ляѳва. M. 1911 г. 

VI. Докладъ въ собраніяхъ Общества. 

И. С. Бѣляевъ. Извлечете изъ доклада, 
читаннаго въ кружкѣ ревнителей памяти Оте-
чественной войны 16 декабря 1910 года. И. С. 
Бѣляевъ. Памяти Стольника Даніила Евфиміе-
вича Мышсцкаго. В. И. Парійскій. Архив!, 
главнаго штаба. Н. Поликарповъ. О ераженіи 
22 сентября 1812 года между селомі, Воронцо-
вымъ и рѣкою Червишною. В. Смердовъ. Въ 
чемъ желательна и необходима помощь Импе-
раторскаго Русскаго Военно-Историческаго 
Общества. П. Н. Щукинъ. Отзмвъ ген. Ко-
стюшко о русской арміи въ 1799 г. 



Домъ Романовыхъ и русское военное искусство. 
О ч е р к ъ 4 - ы й . 

Время Петра Великаго. 

27-го апрѣля 1(582 г. уме.ръ Царь Ѳсодоръ 
Алоксѣевичъ, но оставит, послѣ себя наслѣд-
никовъ мужескаго пола. При такихъ условіяхъ 
естественнымъ преемником!. Царя Ѳеодора на 
руеекомъ прѳстолѣ являлся старшій изъ его 
оставшихся братьевъ, Іоаннъ Алексѣевичъ, 
которому въ это время было 15 лѣтъ. Но онъ 
былъ больной и но отличался способностями, 
къ тому же, большинство бояръ, преслѣдуя по 
большей части свои личные интересы въ борьбѣ 
за политическое вліяніо двухъ родственных!, 
по женамъ Царю родовъ, Милослав-
скихъ п Иарышкиныхъ, стали на сторону по-
следних!,. Вслѣдствіс этого патріархъ съ бо-
ярской думой на иреетолъ избрали помимо 
сына Милославской, Іоанна, здороваго и крѣн-
каго 10-лѣтняго сына Нарышкиной,—Петра. 

Такъ как!, но московскому обычаю за ма-
лодѣтствомъ Царя опека надъ нимъ принад-
лежала матери, то съ воцаренісмъ Петра цент-
ром!, правительства становилась Наталья Ки-
рилловна Нарышкина. Однако, это правитель-
ство было очень слабо, такъ какъ подлѣ цар-
ской опекунши не было въ этотъ моментъ 
искренно преданных!, и сиособиыхъ ПОМОЩНИ-
КОВ!. и руководителей. 

Этим!, но замедлила воспользоваться nap-
Tin Милославекихъ, желавших!, вернуть свое 
П Л І Я І Й Р , кото],I,імъ она пользовалась еще при 
Царѣ Ѳсодорѣ. По главѣ этой партіи въ это 
время каісь по родственным!, связямъ, так!, и 
по особенностям!, своего характера стала стар-
шая сестра покойнаго Царя, Царевна Софія 
Алсксѣовпа. 

Ученица Симеона Полоцкаго, образован-
ная, умная, съ широкимъ кругозором!,, энер-
гичная, ев громадным!, жизненным!, запасом!,, 
страстная по натурѣ, Царевна Софія, влеко-
мая своимъ безграничным!, честолгобіемъ. 
предвидѣла возможность, ставъ во главѣпар-
тіи Милославекихъ, въ случаѣ воцаренш 
Іоаниа, стать во главѣ и государства, сдѣ-
лавшись опекуншей нссиособнаго брата. 

Воспользовавшись движеніомъстрѣльцовъ, 
вызванным!» условіями ихъ организаціи и 
злоупотреблениями ихъ начальниковъ, Царевна 
Софія въ маѣ 1(582 г. успѣла придать этому 
движетю политическій характеръ, возбудит, 
стрѣльцовъ противъ правительства Петра, 

Пъ результат!-» дѣятельности Софт на 
этомъ пути явился мятежъ стрѣльцовъ, при 

котором!, всѣ главнѣйшіе противники Мило-
славекихъ были уничтожены, мать Царя Петра 
удалилась отъ дѣдъ, и хозяевами положенія 
сдѣлались Милославскіо, а представительни-
цей власти—Царевна Софія. 

Чтобы укрѣпить свое положоніо и придать 
ему видъ законности, Софія, при помощи 
стрѣльцовъ, добилась отъ боярской думы и 
высшаго духовенства того, чтобы царствовал!» 
не одинъ Петръ, а оба брата, a затѣмъ—н 
того, чтобы правительницей государства была 
провозглашена она. 

Такимъ образомъ, съ 1682 г. полновла-
стной распорядительницей, даже съ титулом!, 
самодержицы, судьбами Роесіи стала Царевна 
Софія. 

Достигнув!, положенія при помощи стрѣль-
цовъ, Царевна Софія естественно должна была 
всѣми мѣрами и способами поддерживать 
этотъ видъ войска стараго русскаго строя, 
что неминуемо влекло за собою остановку въ 
развитіи войскъ новаго иноземнаго строя. 

Такимъ образомъ, съ переходом!, власти 
въ руки Царевны Софіи въ реорганизаціи 
русской вооруженной силы произошла какъ бы 
остановка. Съ другой стороны, помимо заня-
тій, связанныхъ съ управленісмъ государ-
ством!,. Царсвнѣ Софт приходилось слиш-
ком!, много тратить времени, силъ и энергіи 
на удержаніе за собой занятого не по праву 
положенія. Все же это вмѣстѣ взятое приводило 
къ тому, что военными вопросами заниматься 
Софіи не приходилось. 

Тѣмъ не менѣе, во время иравленія Ца-
ревны Софіи Роесія предприняла военныя <)ѣй-
ствія, который были направлены противъ та-
таръ Кры.чскто полуострова. 

Еще при Іоаннѣ IV, иослѣ завоевапія Ка-
зани и Астрахани, возбуждался вопросъ о по-
кореніи Крыма, но опасность предпріятія удер-
жала тогда Царя on, этого похода против!, 
безпокойнаго, назойливаго сосѣда, все время 
причинявшпго намъ вредъ либо набѣгами, 
либо участіемъвъ качествѣ союзника Польши. 

Между тѣмъ. выгоды покоренія Крыма 
были громадны: полная безопасность южныхъ 
окрашіъ, выходъ въ море, лишеніе Полыни и 
Турціи ихъ союзника,—вотъ. что было бы по-
слѣдствіемъ такого завоеванія. 

Къ тому же, съ присоединеніемъ Мало-
россін положеніс паше измѣнилось въ выгод-



ную сторону для нанесенія удара послѣднимъ 
остаткамъ монголовъ на нашемъ югѣ. Въ Ма-
лороссі« можно было сосредоточить средства 
для войны, въ недалекомъ разстояніи отъ 
Крыма. 

Все это отлично понимала правительница 
Софія, которая, къ тому же, надѣясь при та-
кихъ условіяхъ на побѣды русскихъ войскъ, 
расчитывала, благодаря имъ, заслужить до-
вѣріс русскаго народа къ ея государствен-
нымъ дарованіямъ и тѣмъ утвердить свое по-
ложеніе, чтб было ей очень важно въ виду 
приближавшегося совершеннолѣтія брата ея, 
ІГетра. 

Для вьшолненія похода на Крымъ Царевна 
Софія вступила въ соіозъ съ Польшей, Ав-
стрией и Венеціей и выставила въ 1687 г. ар-
мію князя Голицына, около 150.000 чел. изъ 
войскъ иноземнаго и стараго строя и мало-
россійскихъ казаковъ. Въ составы этой арміи 
входило около 40.000 пѣхоты, 60.000 конницы и 
50.000 казаковъ. 

Сборы этихъ войскъ въ Полтавѣ шелъ 
очень медленно и. не смотря на принудитель-
ный мѣры, многіе ратные люди въ походъ не 
явились. 

Въ половинѣ мая армія двинулась въ 
Крымъ, присоединивъ малороссійскйхъ каза-
ковъ, и 12-го іюня прибыла у Конскихъ Водъ 
кт. крымскимъ етепямъ, пройдя разстояніо 
въ ЗСЮ верстъ вт. 4 недѣли. 

Вступнвъ въ крымскія степи, войска стали 
испытывать лишенія отъ безводья, жары и 
отъ отсутствия подножнаго корма, выжжен-
наго непріятелемъ, и настолько, что на собран-
ном!. военном!, совѣтѣ было рѣшено отойти 
назадъ. Пославъ къ низовьямъ Днѣпра 30.000 
казаковъ и ратныхъ людей, чтобы тревожить 
татары, армія начала отступать къ ІГолтавѣ. 

Когда объ этомъ рѣшеніи узнали въ 
Москвѣ, то Царевна Софія, чтобы избавить 
Голицына отъ непріятностей, какія его могли 
ожидать вслѣдствіе неудачи, послала ему 
слѣдуюіція указанія: идти вт, Крымъ и, если 
но прежнему пути этого исполнить нельзя, то 
спуститься но Днѣпру на судахъ вт. кермен-
скіе города, взять ихъ и далѣе плыть въ 
Крымі,; это предпріятіе поддерживать сухо-
путной ратью; если бы и это было невозможно, 
то построить на p.p. Самарѣ и Орели городки, 
которые, по смыслу приказанія, должны были 
служить для прикрытія границы и стать про-
межуточной базой для слѣдующаго похода 
прямо степями. Но ни одно изъ этихъ указа-
шіі не было исполнено, такъ какъ они были 
получены, когда армія уже подходила кт, 
1 Голтавѣ. 

Въ 1689 г. на Крымъ былъ предпринять 
второй походъ арміи изъ 112.000 человѣкъ при 
70-ти орудіяхъ. раздѣленныхъ на 5 отрядовъ 
подъ начальством'!, того же Голицына. Въ со-
ставъ арміи входило 60.000 пѣхоты и 52.000 
конницы, точно также войскъ иноземнаго и 
русскаго строя, причемъ первыхъ 80.000, а 
втормхъ—32.000, т. е. войскъ иноземнаго строя 
въ 2' 2 раза больше, чѣмъ войскъ русскаго 
строя. 

Съ цѣлыо воспользоваться подножнымъ 
кормомъ, походъ былъ начаты раннею весною 
отъ р. Ворсклы къ крѣпостцѣ Богородицкой 
на р. Самарѣ. На этомъ пути къ Голицыну 
присоединились малороесійскіе казаки гетмана 
Мазепы. Свабдивъ въ Богородицкѣ войска 
продовольствіомъ и переправясь черезъ Са-
мару, князь Голицыны продолжал!, маршъ но 
тому же пути, что и въ первомъ походѣ, сперва 
къ Конскимт, Водамъ и далѣе—къ Перекопу. 
16-го мая вблизи Черной Долины авангарды,*а 
затѣмъ и главный силы были атакованы та-
тарами, при чемъ конница и пѣхота но устояли 
и отступили въ каре изъ повозокъ обоза, а 
татары были отбиты огнемъ артиллеріи. О дѣлѣ 
у Черной Долины Голицыны донесъ въ Москву, 
какъ о побѣдѣ. 

20-го мая наши войска подошли къ Пере-
копу, укрѣпленному городу.'защищенному глу-
бокимъ рвомъ. Вновь атакованный татарами 
со всѣхъ сторонъ, наши войска отбили ихъ 
хотя и цѣною значительных!, потерь преиму-
щественно вт, обозѣ, разграбленномъ тата-
рами. 

Приблизясь кт, Перекопу на пушечный 
выстрѣлъ, князь Голицыны убѣдился, что 
взять городъ можно было только осадой, на 
что нужно было время, а между тѣмъ, войска 
были ужо два дня безъ воды и лошади иа-
дали во множеств!, такъ что армія рисковала 
остаться безъ конокаго состава для перевозки 
артиллеріи и обоза. Въ такихъ обстоятель-
ствах!, пришлось отказаться отъ намѣренія 
взять Перекопы, и армія начала отступать въ 
Малороссии, по приход! куда войска были 
распущены по домамъ. 

Оба похода Голицына на Крымъ. несмотря 
на большін средства для борьбы и на сла-
бость врага, кончились неудачно, потому что: 
1) планы похода не былъ соображены съ осо-
бенностями театра войны—его беэводьемъ и 
ненадежностью расчетовъ на подножный кормы 
для конскаго состава. 

2) Не принято было въ соображеніе, что 
прежде, ч ! м ъ проникнуть въ Крымъ, нужно 
было овладѣть сильной крѣлостыо Переко-
помъ. 

3) При составленіи плана не воспользова-
лись р. Дн!промъ, какъ путемъ подвоза, 
исключавшим!, необходимость миогочислен-
наго обоза (около 20.000 повозок!,) и конскаго 
для него состава. Пренебрежете Днѣпромъ 
и системой постепсшіаго заложенія промежу-
точных!, городков!, т ! м ъ бол!о обращает!, на 
себя вннмаиіе, что оно рекомендовалось какъ 
правительством!,, такъ и болѣе опытными ли-
цами въ арміи, какъ, напр., Гордономъ. 

Наконец!,, въ 4-хь, наша конница оказа-
лась много уступавшею въ боевой доброка-
чественности татарской конниц!. 

Въ военной исторіи Россіи эти походы, 
хотя и кончившіеся неудачно, имѣютъ боль-
шое значеніе, во 1-хъ, какъ показатели со-
стоянія военнаго искусства въ Госсіи поредъ 
выступленіемъ на историческую сцену Вели-
кого Петра, и во 2-х!,, какъ первые,—въ смысл! 
возвращенія Россіи къ борьб! за Черное море, 



прервавшейся 6 вѣковъ назадъ вслѣдствіе 
отвлсчснія нашихъ силъ борьбою съ грозными 
восточными и западными сосѣдями. 

Между тѣмъ, наступило время, когда Ца-
ревна Софія оказалась вынужденной передать 
привлсніе государсгпвомъ въ окрѣпиіія руки Цари 
Петра. 

Это случилось осенью 1689 года, почти 
тотчасъ но исполненіи совершеннолѣтія Петра. 
Къ'атому времени Петръ окончательно уже 
сформировался, выработавъ въ себѣ, подъ 
вліяніемъ, разлмчныхъ событій и окружавшей 
его обстановки,вітолнѣ устааовившійся въ опре-
дѣлснпомъ направлеиіи характеръ и пріобрѣтя 
извѣстные вкусы, понятія. стремленія и склон-
ности. Физически крѣпкій и здоровый,—Петръ | 
былъ очень развитым!, ребенком!,, и его очень 
рано стали забавлять игрушки, при чемъ 
игрушки почти исключительно военнаго ха-
рактера. 

Ни отецъ, ни мать не противились этой 
ранней склонности Петра. Напротив!,, Царь | 
Алексѣй даже поощрял!, военныя игры своего 
младшаго сына, для которыхъ, между прочимъ, 
его окружали „ПОтѢшнЫМИ ребятками", т. е. 
его сверстниками изъ семей придворной 
знати. Для руководства же такими играми 1 Дарь 
Алексий доиускалъ къ Петру одного изъ ино-
земных!. командиров!, солдатских!, полковъ, 
Менезіуса. 

Такимъ образомъ, почти съ первыхъ же 
дней жизни Петръ росл» подъ вліяніемъ во 1-хъ, 
военныхъ забавь, и во-2-хъ,—знакомства съ ино-
земцами, которыхъ оіп>, по крайней мѣрѣ, при-
вык!, не чуждаться и, напротив!,, видѣть въ 
нихъ людей, доставлявших!, ему удоволь-
ствіе. 

Когда Царевичу Петру исполнилось пять 
лѣть,то очень любившій его брать, Царь Нео-
доръ. приставил!, кі, нему для обученіядьяка 
Зотова, человѣка безъ широкаго образования 
и неглубокаго ума, но чрезвычайно добросо-
вѣстнаго. 

Зотовъ не могъ дать Петру правильна™ 
и си< тематическаго образованія, но хорошо 
ознакомилъ ею съ прошлымъ 1'оссіи и, пользуясь 
при обученіи иностранными пособіями, заста-
вил!, его въ ичоземныхъ издгъліяхъ видгътъ пріят-
ныя и полезный вещи. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Петръ въ свонхъ дѣт-
скихъ забавахі, но прежнему отдавал!» пред-
почтеніе играмъ военнаго характера, кото-
рым!, въ полной мѣрѣ покровительствовал!, 
Царь Ѳеодоръ, устроившій въ Кремлевском!, 
дворѣ для этихъ игръ площадку, нѣчто вродѣ 
военнаго лагеря. 

Событія 1682 г.. разыгравіпіяся послѣ 
смерти Царя Ѳеодора и приведшія въ резуль-
тата къ правленію Царевны Софіи, имѣлн для 
Петра то непосредственное пос.тПдетвіе. что 
у него во 1-хъ, зародилась ненависть къ стрѣль-
цамъ и недовѣріе къ нимъ. какъ кг, войску, а 
во 2-х!,, эти сооытія способствовали развнтію 
въ характер! Петра подозрительности, же-
стокости. раздражительности и несомнѣнно 
ирезр і.нія къ боярамъ, дѣятельность которыхъ 

заключалась, глашіымъ образомъ, въ интри-
гах!, для достиженія личныхъ интересовъ. 

Но, кром! того, нереходъ правлешя въ руки 
Царевны Софіи, устранив!, отъ д!лъ Царицу 
Наталью Кирилловну и заставив!, ее вмѣстѣ 
съ ІІетромъ и ея приверженцами удалиться 
изъ Москвы, поставилъ Петра въ положеніѳ, 
при котором!, онъ долженъ былъ сам!» для 
себя искать занятій и развлечений. 

Это предоставление десятилѣтняго Петра 
самому себѣ способствовало развитію въ немъ 
самодѣятелтости и самостоятельности, за-
чатки которых!, несомн!нно были заложены 
в!» его натур!. Самостоятельность же эта, 
прежде всего, была направлена на выбор!, 
игръ, что при свобод!, которою пользовался 
Петръ, и привело къ тому, что, давъ волю . 
своей давнишней склонности, онъ предался 
почти исключительно военнымъ забавамъ. 

Став!» старше и пользуясь своим!» поло-
женіемъ Царя, Петръ развивает!, свои игры 
военнаго характера настолько, что он! сна-
чала какъ бы сами собою приводят, къ за-
рожденію „потѣшпыхъ", a впосл!дствіи пере-
ходят, irr, серьезное д!ло, изъ котораго вы-
юсли в с ! военныя реформы геніальнаго 
Даря. 

Въ начал! 1683 г. „потѣшные" были со-
ставлены изъ 23-хъ сверстников!, отрока-Царя, 
изъ С Т О Л Ь Н И К О В ! » и спальннковъ, С О С Т О Я В Ш И Х ! » , 
но обычаю, при Петр!. 

Для „потѣхъ марсовыхъ" съ этими „по-
тѣшными" въ распоряженіе Петра были даны 
пушки, сначала деревянный, шпаги, копья, 
барабаны, знамена, особые кафтаны для „но-
тФшныхъ", лошади съ конюхами. Съ теченіемъ 
времени число „потѣшныхъ" увеличилось; они 
стали комплектоваться солдатами изъ полковъ 
иноземнаго строя и начали называться „по-
тѣшнаго строя В С Я К И Х ! » чиновъ люди". 

Въ 1688 г. такихъ людей уже было 250 че-
ловЪк'ь. Деревянныя пушки вскорѣ были за-
м!ноны настоящими, изъ которыхъ „потѣш-
ные" производили стрѣльбу; была выстроена 
для „потѣшныхъ" небольшая крѣпостца; были 
заведены суда для плаванія на р. Яуз! . 

Такимъ образомъ, у Петра, начиная съ 
11-лѣтняго возраста, мало по мал у собралось 
вес необходимое для тою, чтобы, забавляясь, 
познакомиться съ элементарными свѣдіьніями 
военнаю діьла и чтобы все собранное могло по-
служить для дальюъгаиихъ бо.чьс серьсзныхъ 
военныхъ занятій. 

Предоставленный самому себ!, лишенный 
опытныхъ и знающнхъ руководителей. Петръ 
въ своихъ забавахъ и занятіяхъ былъ ли-
шенъ опредѣленной системы и последователь-
ности, но это же обстоятельство способство-
вало развитію въ немъ не только самосто-
ятельности. но и самодѣятсльноети. 

Нъ результат!, Петръ въ своихъ занятіяхъ 
проявляет» необыкновенную энергію, настой-
чивость, неукоснительное стремление во всем!, 
испытать свои силы и способности: онъ 
и барабанщик!, и часовой, онъ учится владѣть 
коньемъ. стрѣлять изъ лука, мушкета и пушки, 



онъ, однимъ словоыъ, по собственному его 
выраженію, „трудится до пота лица". 

Но .этимъ по ограничилась деятельность 
Петра въ этотъ перюдъ: способный, развитой 
и пытливый по натурѣ, находившійся посто-
янно среди людей, окружавпшхъ его мать и 
обладавшихъ въ большей или меньшей сте-
пени образованіемъ, ІІетръ, едва войдя въ 
возрастъ, проявилъ етремленіе учиться. Од-
нако, лишенный руководства, предоставлен-
ный самому себѣ, онъ въ этомъ дѣлѣ вы-
нужден!, былъ разбираться вполнѣ самосто-
ятельно и проявить самодѣятельноеть, чтобы 
удовлетворить своему стремленію. 

Уже по привычкѣ онъ за знаніями обра-
щается къ иноземцамъ. 

Обстановка этому благопріятствуетъ, а 
возможность свободнаго выбора при преиму-
щественном!, подборѣ иноземцевъ, бывшихъ у 
насъ тогда, опродѣляетъ для обученія Петра 
тотъ кругъ знаній, которыя или непосред-
ственно или косвенно связаны съ воепнымъ дгь-
ломъ. 

Такимъ образомъ, стремленіе учиться, 
жажда знаній приводили Петра къ сближенію 
съ иноземцами; это же сближеніе, въ свою оче-
редь, вызывало еще болѣе желаніе учиться 
и притомъ почти исключительно математики, 
воепнымъ наука.иъ и всему, связанному съ кора-
бельными занятіями. 

Весною 1688 г. войска наши вернулись 
изъ неудачнаго Крымскаго похода. Это' воз-
вращеніе на Петра произвело тяжелое внеча-
тлѣніе и возбудило въ немъ сильное желаніе 
серьезно изучить военное дѣло. Но для этого 
нуженъ былъ опытный и знающій наставник!,. 
Наиболѣе подходящим!, для этой роли былъ 
иноземецъ, генералъ Ііатрикъ Гордонъ, который 
имѣлъ заслуженную высокую военную репу-
тацию не только у московскихъ иноземцевъ, 
но и русскихъ бояръ и который жилъ въ Нѣ-
мецкой слободѣ. 

Поощряемый матерью и своимъ воспита-
телем!,, княземъ Борисом!, Голицыным!,, ІІетръ 
17-го сентября 1688 г. отправляется въ Нѣмец-
кую слободу и дѣлаѳтъ визитъ Гордону съ не-
сомнѣнной цѣлью приблизить къ себѣ этого 
выдающагося иноземца и воспользоваться еію 
знаніями и опытності,ю. 

Между тѣмъ. съ достиженіемъ Петромъ 
30-го мая 1688 г. 16-ти лѣтъ, т. е. совершешіолѣ-
тія. правительница Софія вполнѣ основательно 
стала опасаться, что Петръ предпримет!, рѣ-
шительные шаги къ тому, чтобы править са-
мостоятельно, устрашить отъ дѣлъ Царевну 
Софію, а съ нею и всѣхъ Милославскихъ. 

Чтобы удержать власть въ своихъ руках!,, 
Софія принимаешь цѣлый рядъ мѣръ, которыя 
должны были привлечь на ея сторону симпа-
тіи народа и въ то же время возбудить его 
против!, Петра и Нарышкиныхъ. 

Неосторожные шаги Софіи въ этомъ на-
правленіи, въ связи съ неудачей второго Крым-
скаго похода и не безъ содѣйствія Нарышки-
ныхъ, приводить къ обратным!, результатам!,. 
Къ тому же. Петръ, до сихъ поръ неигравшій 
в!, событіяхъ активной роли, подъ вліяніемъ 

матери сталъ энергично проявлять свою власть. 
Это привело Софію къ рѣшенію поднять про-
тив!, Петра бунтъ стрѣльцовъ. 

Узнавъ объ этомъ, Петръ со своими при-
верженцами, среди которыхъ были „потеш-
ные" и Сухаревъ стрѣлецкій полкъ, въ ночь 
на 8-е августа отъѣхалъ въ Троицко-Соргіев-
скую лавру. 

5-го сентября, по повелѣнію Петра и во-
преки желанію Софіи, въ лавру къ Петру при-
быль Гордонъ со всѣми иноземными офице-
рами и съ Бутырскимъ полкомъ и частью 1-го 
выборнаго солдатскаго полка. 

ІІрибытіе иноземцевъ въ лавру при томъ, 
что тамъ кромѣ „потѣшныхъ" и Сухарева 
полка находились еще по 10-и выборных!, отъ 
всѣхъ остальныхъ стрѣлецкихъ полковъ, съ 
очевидностью показало Софіи, что борьба ею 
проиграна и что дальнейшее сопротивление 
Петру безполезно. 

По требованію Петра Софія отказалась 
отъ роли правительницы и пѳреѣхала на житье 
въ Новодѣвичій монастырь. 

Такимъ образомъ, осенью 1689 г. Цари 
стали править безъ опеки, а такъ какъ Іоаннъ 
былъ больным!, и слабымъ, то правилъ одинъ 
Петръ со своими близкими. 

Событія ниспроверженія Царевны Софіи, 
въ связи съ другими обстоятельствами, ока-
зали сильное вліяніе на образованіе харак-
тера Петра и придали его деятельности осо-
бенное, строго опредѣленное направленіе. Въ 
этих!, событіяхъ Петр!, впервые долженъ былъ 
примѣнить рѣшительныя мѣры, которыя не-
обходимо было проводить въ жизнь въ высшей 
степени энергично и настойчиво, что способ-
ствовало выработкѣ твердою характера, а съ 
другой стороны, обстоятельства, сопровождав-
шія событія осенью 1689 г., въ чрезвычайной 
мѣрѣ послужили самому тгъсному сближении 
Царя Петра съ иноземцами. 

Поведеніе Гордона, благодаря которому, 
Петръ одержалъ въ предпринятой имъ боръбѣ 
успѣхъ безъ пролитія единой капли крови, 
заставило Петра съ особой признательностью 
относиться къ этому иноземцу, извѣстному, 
къ тому же, ему но выдающейся военной и 
притомъ преимущественно боевой дѣятельно-
сти. Наконец!,, то обстоятельство, что прибы-
тіе иноземныхъ полков!, явилось рѣшаюіцимъ 
моментом!, въ возникшемъ кризисѣ, заста-
вляло вообще къ иноземцамъ относиться съ 
болыпимъ вниманіемъ и довѣріемъ. 

Установлѳніе съ 1689 г. единоличнаго пра-
вленія Петра, помимо всего прочаго, даетъ 
ему возможность всецѣло предаться заняті-
ямъ по изученію военнаго дѣла. Болѣе же 
тѣсное сближеніе съ иноземцами придает!, 
этимъ занятіямъ Петра большую серьезность, 
вслѣдствіе чего они теряютъ видъ „потѣш-
ныхъ" игръ. Петръ начинаешь изучать воен-
ное дѣло на плацу, въ полѣ, на ученьяхъ и 
маневрахъ, причемъ руководство этими заня-
тіями переходит!, въ руки вполнѣ знающихъ 
и опытных!, спеціалистовъ, среди которых!, 
первое мѣсто занимаешь Патрикъ Гордонъ и 
Францъ Лефортъ. 



Въ общемъ, Гордонъ и Лефортъ были раз-
личим но характеру, по степени знакомства 
съ военнымъ дѣломъ, а потому и по ихъ 
отношеніямъ ісь ІІотру. Въ первомъ Петръ 
видѣяъ исключительно руководителя, а во 
второмъ, но смотря на различіе въ лѣтахъ,— 
больше товарища. 

Но это различіе и дѣлало то, что Гордонъ 
и Лефорта, ісакъ бы дополняли одинъ другого: 
если первый былъ способенъ на большее 
углубленіо въ сущность вещей, то второй 
обращала, больше вниманія на внѣшность. Та-
кимъ образомъ, Гордонъ являлся представите-
лемъ духа, а Лефортъ — представителемъ 
формы... 

Это же двойственное вліяніѳ на Петра въ 
результатѣ и приводило къ уравновешен-
ности его военныхъ реформа,, къ гармониче-
скому сочетанію ва, нихъ -внутренняго смысла 
съ внѣшнѳй формой. 

Переходя ка> болѣе серъезпымъ занятіямъ 
военнымъ дѣломъ, Петръ привлекать ка, нимъ 
выборные Мооковскіе полки (солдатскіо, ино-
земнаго строя), командирами которыха, были 
Гордонъ и Лефортъ, a въ 1(592 г. изъ „потѣш-
ныхъ" формируетъ, по иноземному образцу, 
новоучрежденный (третій) выборный солдат-
ски'! полкъ, который, въ свою очередь, состо-
яла, изъ двухъ полковъ, ГІреображенскаго и 
Семеновскаго. 

Съ переходомъ руководства военными за-
нятиями Петра ва, руки Гордона они велись 
иъ опргдаленномъ порядка и система. 

Сначала Гордонъ ва, рядѣ бесѣдъ препо-
давала, Петру теорѳтичсскія свѣдѣнія о воен-
номъ дѣлѣ, затѣмъ показывала, ему различ-
ный ученія солдатскиха, иноземнаго строя 
НО.!КОВ!, , а въ концѣ концовъ производились 
маневры, каждый раза, гго определенному за-
данію и съ цѣлью показать рѣшеніе войсками 
той или другой боевой задачи. 

Будучи чсловѣкомъ О П Ы Т Н Ы М ! , и знаю-
щим!,' въ военном!, дѣлѣ, стремящимся, къ 
тому же. ознакомиться съ разными отраслями 
его по извѣстнымъ въ то время иностран-
ным!, сочішеніямъ. Гордонъ тѣмъ но менѣе 
но могъ дать Петру гіравильнаго теоретиче-
ского, строго научнаго образованія. Бесѣды 
его были кака, бы на случай, имѣли скорѣе 
справочный характера, и всѣ занятія были 
исключительно практнческія. Вслѣдствіе этого 
приходилось всего добиваться собственным!, 
опытом!, и тратить массу времени и сила,, 
чтобы придти къ тому выводу, который теорія 
нродлагаетъ ужо вполнѣ готовымъ и который 
основывается на природѣ вещей и на опытах!, 
предшествовавшихъ дѣятелей. Къ тому же 
всѣ эти опыты имѣли еще ту невыгоду, что 
отрицательныя стороны нашего старого воен-
наго искусства, особенно сильно проявивпгіяся 
въ война'хъ съ турками и татарами, не могли 
не отразиться и на просвѣщенномъ Гордонѣ, 
бывшем!, главным!, наставником!, Петра. 

Но все же знаюіцій, уравновѣшенный и 
осторожный Гордонъ примѣнялъ правильный 
метода, въ практических!, занятіяхъ Петра и 
способствовалъ развнтію у Царя выдержки и 

осмотрительности при рѣшеніи такихъ вопро-
сов!, военнаго дѣла, гдѣ требовалось основа-
тельное знакомство съ техникой военнаго 
искусства. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, нетрудно замѣтить, что 
всѣ занятія, такъ сказать, весь курсъ воен-
наго дѣла Гордонъ ведетъ систематично и 
старается обнять всѣ вопросы, рѣшеніе кото-
рых!, можетъ представиться въ дѣйствитель-
ныхъ военныхъ операціяхъ. Это особенно 
можно замѣтить на организации маневровъ, 
которым!, предшествуютъ занятія но совмест-
ному дѣйствію различныхъ родовъ войскъ и 
которые ведутся такимъ образомъ, что обни-
мают!, всевозможный военный опвраціи. 

Наконецъ, нельзя не отмѣтить, что въ 
разематриваемый періодъ дѣятельности Петра 
онъ и ого ближайшіо сотрудники употребля-
ют!, всѣ усилія къ тому, чтобы возможно 
больше популяризовать войска, устроенный 
по новому, чтобы привлечь къ нимъ обще-
ственный симпатіи, чтобы показать преиму-
щество ихъ надъ войсками стараго строя: 
съ этой цѣлью войска новаго строя выста-
вляют!, въ болѣе привлекательном!, видѣ; на 
маневрахъ ихъ ставятъ въ болѣе выгодный 
положенія: они всегда наступаютъ, они—всегда 
побѣдители. 

Несомнѣнно всѣмъ этимъ подготовляли 
поворота, общественнаго мнѣнія въ пользу 
войскъ новаго строя, постепенно пріучали къ 
мысли о необходимости замѣнить этими вой-
сками войска стараго строя. 

Между тѣмъ, етремленіе Петра утвер-
диться на Черном!, морѣ привело Госсію къ 
войнѣ съ Турціей. Война началась дѣйсгвіями 
противъ Азова. 

Эти дѣйствія, окончившіяея взятіе.мъ Пе-
тромъ Азова, наглядно выяснили недостатки 
русскихъ войскъ какъ въ отношеніи органи-
зация такт, и боевой подготовки. 

Особенно неудовлетворительными пока-
зали себя войска стараго русскаго строя. 

ІЗелѣдствіе этого Петръ пришелъ къ за-
ключенію о необходимости совершенно пере-
организовать армію. 

Но прежде, чѣмъ приступить къ этой ре-
организация Петръ рѣшилъ отправиться за 
границу и изучить тамъ военное дѣло. 

Путешествіе Петра за границу, продол-
жавшееся болѣе года, было послѣднимъ ак-
том!, въ дѣлѣ его самообразованія. Оно дало 
Петру массу впечатлѣній, массу положитель-
ных!,' знаній, особенно въ военномъ и мор-
скомъ дѣлѣ. Петръ за время этого путеше-
ствія собственными глазами убѣдился въ тѣхъ 
преимуществахъ, которыя имѣли занадно-
европёйскія арміи надъ русской въотношенін 
организаціи, устройства, обучонія и вообще 
боевой подготовки. Неудивительно, поэтому, 
что Петръ вернулся въ Госсію съ твердым!, 
намѣреніемъ устроить свои войска такъ, какъ 
были устроены западныя регулярный арміи. 
Стрѣлёцшй бунтъ 165)8 года способствовал!, 
утвержденію этого рѣшенія и убѣждалъ Петра 
іп> томъ, что предположенная имъ реформа 
должна быть произведена возможно скорѣе. 



Вмѣстѣ съ тѣмъ, Петръ самъ ознако-
мился съ различными отраслями военнаго 
дѣла и -военнаго искусства, а это, въ связи 
съ исключительными военными дарованіями 
Великаго Царя, вполнѣ обезпечивало успѣхъ 
предположенныхъ реформы. 

Съ другой стороны, нрѳбываніе Петра за-
границей заставило его сжиться съ обы-
чаями евронейскихъ страны, убѣдиться въ 
ихъ культурном!, и матеріалыюмъ превосход-
ств! ; поселило въ немъ желаніе пріобщить и 
свое государство къ европейской цивилизаціи 
и внушило ему рѣшимость въ д ! л ! прове-
денія реформы вообще и военныхъ—въ част-
ности. 

Въ 1699 году Петръ и начинаете эти ре-
формы съ замѣчателыюй энергіей. 

Сознавгиі, что только солдаты, усвоившіе 
военную дисциплину въ теченіе продолжи-
тельной службы и соответственно подгото-
вленные въ боевомъ огношеніи, могутъ со-
ставлять надежную вооруженную силу, Петръ 
уже л!томъ 1699 г. принимаете р!шеніе со-
держать постоянно (Ю т. чел. пѣхоты, обучая 
ихь надлежащим!, образомъ и снабжая ихъ 
изъ казны какъ нродовольствіемъ, такъ и 
обмундированіемъ. 

Въ виду этого онъ уничтожаете москов-
скихъ стрѣльцовъ и обращаете значительную 
часть солдаты, изъ которыхъ составлялись 
полки иноземнаго строя, въ соотояпіе кре-
стьянъ, а в м ! е т ! съ тѣмт, 8-го ноября 1699 г. 
нздаетъ указы о первомъ у насъ набор! 
рекруте. 

Рекруты должны были набираться изъ 
даточныхъ всего Московскаго государства, 
по прежнему, по одному съ опредѣлсннаго 
числа дворовъ, а, кро.мѣ того,—изъ охочихъ 
людей и боярскихъ слугъ г. Москвы. 

Согласно указу 1699 г., всего было при-
нято около 32 т. рекруте. Изъ нихъ было 
сформировано 30 п!х. и 2 драг, полка. Каж-
дый пѣхотный полкъ состоялъ изъ 38 офи-
церовъ и 1.200 Строевых-], нижнихъ чиновъ и 
разделялся на lu роте. 

Драгунскій полкъ им!лъ нѣеколько мень-
ший составы, но также раздѣлялся на 10 роте. 

В с ! полки были сведены въ 3 дивизіи или 
генеральства. 

Вооруженіе всѣхъ пѣхотныхт, полковт, 
было однообразно и состояло изъ мушкетовъ 
со штыками. Обмундированіе и снаряжѳніе 
были нѣмецкаго образца. 

Труды и усилія Петра по созданію имъ 
первыхъ регулярныхъ войекъ, въ связи съ 
правильной постановкой сразу ихъ обученія 
по уставу, составленному по н!мецкому об-
разцу, и съ установленіемъ соотв!тствую-
щихъ требований дисциплины и внутренняго 
порядка, привели къ тому, что уже черезъ 
3 мѣсяца поел! указа о набор! рекрутъ у 
насъ появились полки настоящаго регуляр-
наго войска, а въ іюл! 1700 г. одинъ изъ ино-
странных!, иословъ, ирибывъ въ Россію, уди-
вился, найдя пѣхоту весьма хорошо обучен-
ною и дисциплинированною. Въ заряжаніи и 

стр!льб!, по словамъ этого посла, люди были 
такъ же искусны, какъ пѣмоцкая нѣхота. 

Событія. однако, вскорѣ показали, что но-
вымъ войскамъ еще многаго недостаете, что-
бы можно было считать ихъ вполн! подгото-
вленными въ боевомъ отношеніи. 

Первые руководители Петра въ воѳнномъ 
д ! л ! и наиболѣе иросв!щѳнные его сотруд-
ники на этомъ пути, Гордоны и Лефорте, не 
дожили до начатых!, въ 1699 г. реформы въ 
арміи, но ІІстръ въ минуту необходимости 

мѣлъ находить собѣ новыхъ сотрудников!,, 
зъ числа посл!днихъ особенно выдѣляются: 

Борисы Петрович!, Шереметев!,. Александры 
Даниловичь Мепшиковъ, князь Михаилы Ми-
хайлович!, Голицыны и князь Аникита Ивано-
вич!, Репнинъ. 

Не найдя во время своей по!здки за гра-
ницу союзников!, для борьбы съ Турціей и не 
надѣясь въ единоборств! съ сильной еще 
тогда Имперіей Оттомановъ добиться столь 
желательнаго обладанія Чернымъ моремъ, 
Петръ въ 1700 г., въ союз! съ Полыней и Да-
вней, началъ войну со ІІІвеціей за выходы ві> 
Балтійское море. 

Война началась осадой сильной шведской 
крѣпости Нарвы. 

Зд!сь 19-го ноября 1700 г. русская армія 
была разбита на-голову шведскимъ королем!, 
Карломъ XII. 

ІІосл! столь тяжкаго поражонія своей мо-
лодой арміи ІІетръ не опускаете рукъ; на-
против!,, неудача придаете ему какъ бы но-
вую рѣши.мость, новый силы, новую энергію 
и настойчивость. Онъ проявляете кипучую 
дѣятелыіость, направленную преимуществен-
но на приведете въ порядокъ войскъ, разби-
тых!, нодъ Нарвою, на Формированы новыхъ 
полковъ, главным!, образомъ, драгунскихъ, на 
созданіе артиллеріи, которая вся погибла 
нодъ Нарвой, на принятіе цѣлаго ряда мѣрь 
къ тому, чтобы поднять боевую подготовку 
русскихъ войскъ и снабдить армію ш-ѣмъ не-
обходимымъ къ предстоящим!, дѣйствіямъ. 

Съ теченіемъ времени организація арміи 
вылилась въ сл!дующемъ вид!: число пѣхот-
иыхъ и драгунскихъ полковъ, въ зависимости 
отъ нароставшей потребности, постепенно все 
увеличивалось и къ концу царствовннія Петра 
у насъ было: п!хоты—два гвардейскихъ полка 
(ІІреображенскій и Семеновскій), 5 греиадер-
екихъ, 35 армейскихъ и 9 полковъ такъ назы-
ваемаго Низового корпуса, предназначеннаго 
для дѣйствій въ ІІерсіи; драгуны—3 гренадер-
скихъ и 31 фузелерный. 

Каждый иѣхотный полкъ, состоя изъ 
40 офицеровъ и 1.200 строевыхъ нижнихъ чи-
нов!,, разд!лялся на 8 ротъ, который но 
•1 сводились въ 2 баталіона. 

Боевая сила полевой пѣхоты какъ въ мир-
ное. такъ и въ военное время въ концѣ цар-
ствования Петра равнялась 67 т. чел. 

Каждый драгунскій полкъ, состоя изъ 
38 офицеровъ и 1.000 строевыхъ нижнихъ чи-
новъ, разд!лялся на 10 ротъ, при чемъ каж-
дыя д в ! роты составляли эскадроны. Всего 
во всѣхъ драгунскихъ полкахъ въ концѣ цар-



ствовапін Петра было 34 т. чел., что и соста-
вляло боевую силу тогдашней нолевой кон-
ницы. 

Одной изъ еамыхъ первыхъ заботъ Петра 
послѣ Нарвскаго пораженія было заняться 
изготовленіемъ новой артиллеріи. Въ виду не-
достатка мѣди для литья орудій Царь пове-
лѣлъ для этой цѣли со всего государства „съ 
знатныхъ городовъ отъ церквей и монасты-
рей собрать часть колоколов-!,". Въ теченіо 
1701 и 1702 гг. было отлито 368 орудій, изъ 
которыхъ 175—мелкого калибра для придачи 
полкамъ. 

Во вновь созданной артиллеріи родовъ 
орудій, вмѣсто прожняго большого разно-
образія, было всего три: пушки, гаубицы и 
мортиры. 

Число калибровъ было также уменьшено 
въ значительной мѣрѣ; кромѣ того, вѣсъ ору-
дій былъ значительно уменыпенъ, чѣмъ до-
стигнута большая подвижность артиллеріи. 

По назначенію артиллерійскихъ орудій 
они раздѣлялись: на полевыя пушки 3 ф. ка-
либра, полевыя орудія—калибромъ не больше 
12 (р., оеадныя орудія -калибромъ въ 18 и 
21 ф. и, наконец-!,, крѣпостныя—всевозмож-
иых'1, калибровъ, находившіяся на вооруженіи 
крѣиостей. 

ГІолковыя пушки, стрѣлявшія прицѣльно, 
придавались пѣхотѣ но разсчету двухъ на 
каждый полкъ. 

Кромѣ того, въ каждомъ пѣхотномъ полку 
было но 1 мортиры малого калибра (мортирцы) 
для навѣснаго дѣйствія картечью. 

Въ конницѣ нѣкоторые полки имѣли по 
2 полковыхъ пушки. 

Независимо этого, большинство драгун-
скнхъ полковъ имѣли также мортирцы, кото-
рыя были вьючными и перевозились на „сѣд-
лахъ мортирныхъ". 

Полковая артиллерія драгу нскнхъ пол-
ковъ представляешь собой ирототниъ нашей со-
временной конной артцллеріи. Въ 1702 г. для 
веденія военныхъ дѣЙствій Петръ прибѣгалъ 
часто к-ь перевозкѣ пѣхоты всрхомъ на ло-
шадяхъ. Это, въ свою очередь, приводило не-
избѣжно къ тому, что и прислугу при П О Л К О -
ВЫХ!, иушкахъ нужно было тоже садить на 
лошадей. 

Польза, которую Ііетръ извлекал!, изъ 
этого нововведении указала ему, что подоб-
ную артиллерію можно придавать и драгун-
ским!, полкамъ. Это и послужило началом!, 
по только нашей конной артиллеріи, но и 
конной артиллеріи вообще. 

Личный составь артиллѳріи составлялъ 
артиллерійскій полкъ, общей численностью 
около 2.500 чел. 

Собственных!, лошадей для перевозки 
орудій ни полевая, ни осадная артиллерія не. 
имѣли, и по прежнему, въ случат, нужды, они 
перевозились на лошадяхъ, взятыхъ отъ на-
селенія, „посошныхъ". 

Личный составь артиллеріи совершенно 
не былъ связанъ ни съ матеріальной частью, 
ни съ лошадьми. Такимъ образомъ, артилле-

рійскій полкъ не представлял-!, собой строевой 
части въ полномъ значеніи этого слова. 

Представителями инженерных!, войскъ въ 
арміи Петра являлись инженерные офицеры, 
минерная рота и инженерная и понтонная ко-
манд!,т, которые входили въ составь артилле-
рійскаго полка. 

Одновременно съ устройством!, регуляр-
ных-!, войскъ, предназначаемых!, для поле-
вых-!, операцій, для нѳсенія внутренней 
службы и для занятія вновь завоёванных-!, 
провинцій, Петръ формирует!, гарнизонный 
войска. 

Всего гарнизонной пѣхоты къ концу цар-
ствованія Петра было около 66 т. чел., а гар-
низонной конницы—около 4 т. чел. 

Неся службу въ гарнизонах!,, гарнизон-
ный войска въ то же время составляли ре-
зерв!, полевой арміи и играли ролі, заиасныхъ 
войскъ; при этомъ гарнизонные полки, распо-
ложенные во вновь завоеванных!, остзейскихъ 
провинціяхъ, находились in, большей, a прочіе— 
въ меньшей боевой готовности. 

Вслѣдствіе этого, съ одной стороны, гар-
низонные полки иногда непосредственно уси-
ливали полевую армію или же смѣняли части 
ея, когда полевые полки получали новое на-
значена; съ другой стороны, гарнизонные 
полки или выдѣляли часть своего состава, 
или расформировывались полностью для уком-
плектован! я полевыхъ войскъ. 

Для занятія мелкихъ поселеній на Украйнѣ 
въ цѣляхъ обороны против-!, татаръ ІІетръ 
главным!, образомъ изъ людей прежней 
службы (драгунъ, солдатъ, стрѣльцовъ, пу-
шкарей) образовал!, 6 конныхъ поселенных-!, 
полковъ подъ названіемъ ландмилиціи. Лѣ-
томъ эти войска призывались на службу, а 
зимой распускались по домамъ. 

Всего ландмилиціи ві, концѣ царствованія 
Петра было около 6 т. чел. 

Для облегченія сношеній центральной 
власти съ войсками, полки въ мирное время 
соединялись въ дивизіи, которыя до 1717 года 
обыкновенно назывались генеральствами; чи-
сло и составь дивизій не были постоянны и 
зависѣли отъ дислокаціи, образуя террито-
риальные округа, а не строевыя части, и пре-
слѣдовали административно-хозяйственныя, а 
не тактическія цѣли. 

Дивизіи подраздѣлялись на бригады, при-
чем!, число и составь бригадъ всецѣло зави-
сѣли отъ начальниковъ дивизій и самыя бри-
гад!, I нерѣдко были смѣшашіыми, т. е. со-
стояли изъ пѣхоты и конницы. 

Въ военное время и въ пѣхотѣ, и въ кон-
ницѣ изъ 2—3 полковъ образовывались бри-
гады. которыя формировались въ дивизіи. 

Въ составь дивизій входили одиѣ пѣхот-
ныя или кавалерійскія бригады, или тѣ и 
другія вмѣстѣ. Составь какъ бригадъ, такъ и 
дивизій даже на время одной кампаніи не 
былъ П О С Т О Я Н Н Ы М ! , . 

Къ этому нужно добавит!,, что связи между 
высшими войсковыми соединеніями мирпагои 
военнаго времени не было никакой. 



Изъ дивизій, въ зависимости отъ обстои-
те.! ьствъ, формировались арміи. составь и 
сила которыхъ опредѣлялись главнымъ обра-
зом!, возможностью при боевыхъ дѣйствіяхъ 
захватить въ свои руки иниціативу. 

К'рупныя части арміи, отдѣлившіяея отъ 
нея съ' особымъ самостоятельнымъ назначе-
ніѳмъ, назывались корпусами. 

Кориусъ, предназначавшійся для дѣйствій 
въ тылу и на флангахъ непріятеля, назывался 
корволантомъ или легкимъ корпусом!,. 

Такимъ образомъ, къ концу ' царствованія 
Петра Великою образованная имъ регулярном 
армія состояла изъ полевыхъ войскъ, гарни-
зонныхъ и ландмилиціи. 

Каждая изъ этихъ категорій имѣла строго 
опродѣленное назначеніе. 

Половыя войска дѣлились на гіѣхоту, кон-
ницу H артиллерію. Пѣхота, въ свою очередь, 
раздѣлялась на гвардію, гренадеровъ и армію. 

Въ иѣхотѣ прочно устанавливается пол-
ковая организация, при чемъ число ротъ при-
нимается 8 съ тѣмъ, чтобы въ баталіонѣ ихъ 
не было бы болѣе 4-хъ. 

Боевая сила роты опрсдѣляется въ 150—155 
чел. 

Конница образовывалась одного драгун-
скаго типа, въ чемъ ея громадное преимуще-
ство. Въ ней точно такъ же прочно устана-
вливается полковая организація, при чемъ 
число ротъ принимается 10, которыя для 
удобства управленія соединяются по 2 въ 5 
эскадронов!,. 

Сила эскадрона устанавливается въ 100 
чел. 

В'ь артиллеріи замѣтно постепенное улуч-
ніеніе матеріальной части, но организація ар-
тиллеріи весьма несовершенна: артиллерія 
Петра носить на себѣ замѣтные слѣды на-
ряда XV"И вѣка; организованныхъ строевыхъ 
артиллерійскихъ частей нѣтъ, и это должно 
крайне неблагопріятно сказываться на боевой 
ея подготовкѣ и на употребленіи ея въ бою. 

Инженерныя части находятся въ заро-
дыш!, и за все время царствованія Петра не 
нолучаютъ достаточнаго развитія. 

Гарнизонныя войска состоять изъ пѣхоты 
и конницы; кромѣ своего спеціалыіаго назна-
чснія, они выполняютъ еще роль запасныхъ 
войскъ. 

Кромѣ полевыхъ и гарнизонных!, войскъ, 
появляется ланд.чилиція, имѣющая назначе-
нием!, защиту края подвижным!, охраненіемъ. 
Это достигается придачею ландмилиціи ха-
рактера поселенных!, войскъ, содержимыхъ 
на средства края. 

Общая численность регулярныхъ войскъ 
въ царствованіе Петра была следующая: по-
левыхъ дѣйствующихъ войскъ, считая только 
боевой составь, 100 т. чел., гарнизонных!, 
войскъ, считая и ландмилицію, 76 т. чел. 

До 1705 г. для формированія войсковых!, 
частей и пополненія убыли въ частяхъ, уже 
существующих!,, Петръ пользовался преиму-
щественно призывом!, чиновъ прсжнихъ 
служб!, и лишь отчасти—сборомъ рекрутъ изъ 
даточныхъ, и призывом!, В О Л Ь Н Ы Х ! , , „охочихъ", 

людей. Начиная же съ 1705 г., для комнлекто-
ванія армін нижними чинами Петръ вводить 
исключительно рекрутскую систему, которая 
по существу не измѣнилась у насъ до 1874 г., 
т. е. до иведенія общеобязательной воинской 
повинности, и основы которой были слѣдующія: 

Воинская повинность распределялась 
между всѣмъ насоленіемъ такъ называемых!, 
великорусских-!, губерній; она раскладывалась 
равномѣрно на все населеніеи притом!, каждый 
долженъ былъ нести ее лично. До 1724 года 
наборъ рекрутъ производился съ опредѣлен-
наго числа дворовъ, a сь этого года—съ опро-
дѣленнаго каждый разъ числа душъ. Въ рек-
руты разрѣшалось брать людей, неоиорочен-
ныхъ какимъ-либо преступленіемъ. неувѣч-
ныхь и вполнѣ умственно развитыхъ. Сначала 
было указано брать только холостыхъ, но съ 
1707 года разрѣшено было брать и женатыхъ. 
Возраст!, рекрутъ постепенно мѣнялся: сна-
чала ихъ брали въ возрастѣ отъ 15-и до 20-и 
лѣтъ, a затѣмъ—отъ 20-и до 30-и. Наборъ рек-
рутъ производился но мѣрѣ надобности каж-
дый разъ объявлением!, о томъ спеціальными 
указами, въ которых!, и были выставлены всѣ 
услоиія набора. 

Хотя въ принципѣ рекрутская повинность 
должна была быть личной, но на практик-!, 
подъ давленісмъ обстоятельства,, допускались 
исключенія, и потому у насъ уже при ІІстрѣ 
появляются наймиты, или отъ рекрутчины 
можно было откупиться деньгами, что нару-
шало равномѣрность тяжести повинности, и. 
давая возможность болѣе состоятельным!, 
уклониться отъ нея, дѣлало ее не личной. 

Тѣмъ не менѣе, въ виду того, что боль-
шую часть податного населенія составляли 
крестьяне, которые обыкновенно но недостатку 
средства, не могли откупаться, состава, рек-
рутъ былъ однообразен!,, вполнѣ націоыаленъ 
и, состоя изъ земледѣльцевъ, былъ лучшимъ 
для пополненія арміи тѣмъ болѣе, что для 
лицъ, поступавших!, іп, ряды армій. былъ уста-
новлена, ценза,, какъ физическій, такъ и нрав-
ственный. 

Самый механизма, сбора рекрутъ и от-
правки ихъ въ полки былъ довольно проста,; 
къ тому же, правительство всѣми мѣрами 
стремилось къ тому, чтобы облегчить для на-
селенія рекрутскую повинность и чтобы воз-
можно лучше обставить рекрутъ до зачисленія 
ихъ въ полки. 

Набранные рекруты начинали обучаться 
не по прибытіи въ полкъ, а уже на соорномъ 
пункт! и, такимъ образомъ, ва, полки рекруты 
прибывали уже достаточно обученными. 

Служба нижних!, чиновъ, взятыхъ по рек-
рутской повинности, была пожизненная; только 
болѣзнь, увѣчье или старческая дряхлость 
прекращали службу взятаго въ войска но рек-
рутскому набору. 

Въ общемъ, установившіяся при ГІетрѣ 
Великомъ условія комплектованія арміи ниж-
ними чинами вполнѣ благопріятетвовали обра-
зованию у насъ могущественной національной 
вооруженной силы, способной разрѣшать исто-
рическія задачи своей родины. 



Для комплектованы арміи офицерами 
Петръ широко пользовался двумя источни-
ками: во 1-хъ, своими дворянами, и во 2-хъ,— 
иноземцами. 

Однако, Петръ считалъ недостаточным!,, 
чтобы будущій офицеръ былъ дворянином!,: 
Царь тробовалъ, чтобы онъ, во 1-хъ, въ со-
вершенств! зналъ строевое д!ло, и во 2-х!,, 
удовлетворял!, высоким!, нравственным!, ка-
чествам!,. 

Первое условіо достигалось тѣмъ, что дво-
ряне довольно продолжительное время должны 
были обязательно служить нижними чинами 
въ гвардіи. Второе достигалось тѣмъ, что все 
общество офицеровъ полка подписью атте-
стата свидѣтельствовало о томъ, что пред-
ставляемый заслуживает, быть произведен-
ным!,. 

В м ! с т ! съ тѣмъ, Петръ отлично понималъ 
значеніо для офицеров!, знанія военныхъ 
наукъ и всегда отдавалъ предночтеніе людямъ, 
получившим!, общее, и въ особенности—воен-
ное образованіе. 

Въ Устав! Воинскомъ по этому поводу 
говорится: „Ежели таковые люди не токмо въ 
экзерциціи при кавалѳрш или инфантеріи, но 
и въ ирочихъ военныхъ наукахъ, особливо въ 
артиллеріи или фортификаціи, обучены, то 
толь лучше еще могутъ при нѣкоторыхъ ак-
ціяхъ себя оказать и от , других!,, которые 
въ таковыхъ наукахъ не искусны, отличиться 
и скор!е чинъ получить". 

Въ виду этого, почти одновременно съ 
устройством!, регулярной арміи Петромъбыло 
положено основаніе военнымъ школамъ, под-
готовлявшим!, офицеровъ. 

Недостатокъ офицеровъ изъ природныхъ 
русских!, заставилъ Петра при формированіи 
первыхъ регулярныхъ полковъ обратиться къ 
иноземцамъ. Съ теченісмъ времени, однако, 
число иностранныхъ офицеровъ у насъ умень-
шается. Тѣмъ не менѣе, но штатамі, того вре-
мени третья часть офицеров!, ьъ каждомъ 
полку должна была быть изъ иноземцевъ, ко-
торые получали гораздо большій окладъ со-
держанія, чѣмъ русскіе офицеры. 

Установивъ нравственный цензъ для лицъ, 
подлежащих!, производству въ офицеры. Петръ 
оказывал!, офицерам!, высокое довѣріе. Это 
видно изъ того, что всѣ дѣла, г д ! требова-
лись прочные нравственные принципы, даже 
сели они касались гражданскаго унравленія, 
Петръ возлагалъ преимущественно на офи-
церов!,. 

Служба офицеров!, была такъ же, какъ и 
служба ннжнихъ чиновъ,—пожизненная. 

Пѣхота при Петр! была вооружена рѵжь-
емъ, съ трехгранны мъ штыкомъ, и шпагою. 
Калибръ ружья—около 6 линій, вѣсъ—14 ф. 
Эамокъ у ружей былъ ударно-кремневой си-
стемы; пуля круглая, вѣсомъ въ 8 зол. На 
каждаго солдата полагалось 50 патроновъ 
комплектных!, и 10 учебныхъ. Изъ числа ком-
плектных!, патроновъ 30 нижніе чины носили 
на себѣ. Стр-Ьлять изъ такихъ ружей можно 
было не далѣе, какъ на 300 шаговъ. Грена-
деры, кром! того, им!,ли при себ! по д в ! 

ручныя гранаты, которыя они бросали въ не-
приятеля передъ самымъ ударомъ въ штыки. 

Драгуны были вооружены такимъ же 
ружьемъ, какъ и п!хота, но безъ штыка и на 
2 ф. легче, палашомъ и парою пистолетов!,. 

Снарлженіе ігЬхотинца состояло изъ ранца 
и патронной сумки. У гренадеръ были еще 
гранатныя сумы. Кром! того, у каждаго ниж-
няго чина ігЬхоты была водоносная фляга, за-
т!мъ, 3/4 веѣхъ рядовых!, носили шанцевый 
инструмент, (топоры, лопаты, кирки и мо-
тыги). 

Снаряженіе драгунъ состояло изъ кожа-
ной переметной сумы и лядунки для патро-
новъ. Затѣмъ, каждый рядовой им!лъ или то-
иоръ, или кирку, или лопату. 

Обмундированіе петровских!, войск!, какъ 
п!хоты, такъ и конницы, состояло ИЗЪ ДЛИН-
НЫХ!, до кол!нъ кафтановъ, подъ которыми 
носился, вершка на четыре короче, камзолъ 
такого же покроя; штаны—длиною вершка на 
три ниже кол!нъ. Обувью служили въ п ! х о т ! 
башмаки, а въ кавалеріи для коннаго строя 
сапоги, а для п!шаго—башмаки. Верхней одеж-
дою служила епанча, т. е. короткій до кол!нъ 
плащъ безъ рукавовъ и пуговицъ. Шляпа 
шерстяная съ круглою тульей и полями, съ 
трехъ сторонъ загнутыми кверху. 

Полковой обозъ СОСТОЯЛ!, ИЗ!, 60-и новозокъ 
и подразд!лялся на два вида: легкій—„къ ба-
таліи потребиыя вещи", и тяжелый, „лишнія 
тягости". 

Петръ изм!нилъ способъ доволъствія армій: 
до него воины должны были сами заботиться 
о своемъ продовольствие Петръ заботы эти 
всецѣло возлагает, на органы правительства 
и притомъ какъ въ мирное, такъ и въ военное 
время. 

Для довольствія войскъ въ мирное время 
были образованы особые продовольственные 
магазины, въ которыхъ хранились мука, крупа, 
сухари, овесъ, рожь и ячмень. 

Основой системы довольствія войскъ въ 
военное время служили магазины, заложен-
ные на баз!, откуда ировіантъ и подвозился 
тѣмъ или другим!, способом!, к!, арміи. Въ 
слѵча!, если армія по ходу военныхъ д!й-
ствій значительно удалялась отъ магазинов!, 
на баз!, то закладывались магазины времен-
ные, которые являлись какъ бы промежуточ-

I ными базами. 
Въ исключителышхъ случаяхъ армія поль-

зуется мѣстными средствами, причемъ Петръ 
принимает, соотв!тственныя м!ры противъ 
безпорядковъ при сбор! запасов!, и какого бы 
то ни было произвола, т. е. вводит, начала 
правильной реквизиции 

Независимо того или другого способа иро-
довольствованія д!йствующей арміи, устана-
вливаема™ согласно обстановк!, при арміи 
всегда находился такъ называемый подвижной 
магазинъ, въ которомъ возился месячный за-
пас!, продовольствія на все число войскъ. 

Въ первые годы царствованія Петра Вели-
каго устройство центральною военнаю упра-
вления въ мирное время оставалось въ той же 



приказной формѣ, какъ и при его ллредшс-
ствсиникахъ. 

Крупнѣйшими недостатками приказнаго 
уллравленія были: во 1-хъ, завѣдываніе воен-
ными дѣлами весьма болыпимъ числомъ адми-
нистративныхъ органовъ, во-2-хъ, отсутствіс 
единства въ управленіи военными дѣлами, и 
В Ъ 3 - Х ! , , большой произвол!, Л И Ц Ъ , С Т О Я В Ш И Х ! , 
во главѣ приказов!,. 

Петръ, сознавая эти недостатки приказной 
системы, прежде всего стремится къ сосредо-
точен™ военныхъ дѣлъ въ возможно мень-
шем!, числѣ административных!, органовъ. 
Старапія Петра въ этомъ направленіи привели 
к!» тому, что въ 1714 г. все центральное воен-
ное управленіе сосредоточилось только лишь 
in, трехъ учрежделлляхъ: Военной канцелярии 
Коммисаріатѣ и Артиллерійской канцелярш. 

Для борьбы съ произволомъ приказов!, 
Петръ вводить въ странѣ коллегіальную форму 

оѵ уллравленія, которую онъ признавал!, за наи-
болѣе совершенную, такъ какъ, по его сло-
вам!,, „въ приказах!, судьи дѣлали, что хо-
тѣли, въ коллегіяхъ президента безъ своихъ 
товарищей ничего учинить не можетъ". 

Для управленія военными дѣлами Петромъ 
была образована Военная Коллегія. Она была 
составлена изъ лицъ, принадлежавших!, къ 
генералитету арміи, чтобы „вѣдать армлю и 
гарннзонъ и всѣ воннскія дѣла, которыя были 
вѣданы въ военном!, приказѣ и которыя при-
лучатся во всемъ государств'!;". 

Впрочем!,, съ учрежденіемъ Военной Кол-
логіи единство военнаго управления еще не 
вполнѣ было достигнуто, такъ какъ всѣ суммы, 
поступавшія въ Комиссаріата, вѣдавшій веще-
вымъ довольствіемъ арміи, а также и въ 
Артиллерійскую ісанцелярію, вѣдавщую артил-
лерійскимъ и инженерным!, довольетвіемъ, 
находились въ ихъ безконтролішомъ распоря-
женіи. 

Но главіъ дѣйствующей армги въ военное 
время стоялъ генералъ-фельдмарлпалъ, кото-
рый пользовался полной властью, полной 
мочью, по который долженъ былъ В!, своихъ 
дѣйствіяхъ сообразоваться съ данной ему 
Царемъ инструкціей и строго обязывался со-
бирать военные совѣты. 

Однако, главнокомандующий не долженъ 
былъ безусловно подчиняться военному ео-
вѣту, который имѣлъ значеніѳ органа лишь 
еовѣщател ьнаго и являлся только средством!, 
для всесторонняго обсужделлія обстановки. 

Исполнительным!, органомъ главнокоман-
дующаго являлся полевой штабъ его, который 
С О С Т О Я Л ! , И З ! , различных!, отдѣловъ уллра-
вленія войсками, и каждый изъ начальников!, 
отдѣловъ полевого управленія завѣдывалъ 
своей частью по принадлежности. 

Особенно важная роль въ полевомъ 
штабѣ главнокомандуюіцаго принадлежала 
гонералъ-квартирмейстеру, который исполнял!, 
обязанности нынѣшняго начальника штаба 
арміи, являясь ближайшимъ вспомогательным!, 
органомъ главнокомандующего по ведеиію 
боевых!, дѣйствій. 

Для той же цѣли въ каждой дивизіи 
имѣлся оберъ-квартирмейстеръ. 

Кромѣ того, при каждой арміи или само-
стоятельном!, отрядѣ находился одинъ ка-
питанъ надъ вожатыми. 

Этой организаціей Петромъ была уста-
новлена прочно квартирмейсторская часть, 
на обязанности которой лежала вея оператив-
ная дѣятельность въ арміи. 

Первымъ устчвомъ, но которому обучались 
первые регулярные полки русской арміи. былъ 
уставъ Вейде 1698 г., составленный но нѣмец-
кому образцу. 

Къ 1706 г. Петръ уже получилъ обшир-
ный боевой опыте, что, въ связи съ его при-
родными дарованіями, дало возможность раз-
виться его военным!, способностям!, и со-
ставить обо всемъ свой собственный, вполпѣ 
самостоятельный, свободный отъ каких!,-либо 
заимствован^ и подражаній взглядъ. Въ со-
отвѣтствіи съ этимъ Петр!, отдѣльными ин-
струкціями вносите в!> устав!, Вейде важный 
измѣненія. Прежде всего 6-шсроножш>ій строй 
былъ измѣненъ на 4-лпереножллый. Эатѣмъ 
вводятся такія видоизмѣлленія разверліутаго 
строя, которыя придают, ему болѣо гибкости 
и поворотливости, т. е. дѣлаютъ строй болѣе 
удобным и для маневрированія, необходимость 
которого у насъ сознавалась въ это время. 

Вт, 1716 г. былъ изданъ „Уставъ Воинскій". 
Главным!, видомъ строя, по этому Уставу, 

по прежнему, былъ строй, развернутый въ 1 
шеренги. 

Въ ружейныхъ пріемахъ было обращено 
большое впималліе на обученіе дѣйствію шты-
комъ. 

При пріемахъ заряжанія особое значсніе 
придавалось прикладкѣ и тірицѣливанію. 

Стрѣльба въ бою производилась только 
залпами шеренгами, взводами и всей частью. 

Развернутый строй полка, въ которомъ 
роты располагались одна подлѣ другой въ 
порядкѣ нумеровъ, былъ единственный видь 
боевого строя полка и предназначался какъ 
для стрѣльбы, такъ и для удара въ штыки. 
Для движенія на незначительное разстояніе 
впередъ вздваивали ряды, а при маневриро-
вали и—шеренги. 

Наступление для удара въ штыки и от-
ступаете изъ боя сопровождались стрѣльбою. 

Для отраженія удара кавалеріи полкъ 
строилъ каре. 

Первыми уставом!, для драгунъ было 
заимствованное у нѣмцсвъ „краткое положен» 
для обученія драгунскому строю". По этому 
уставу, въ общемъ строй драгунъ имѣлъ 
ііолноо сходство съ пѣхотнымъ, по роты 
строились въ 3 шеренги. 

Стрѣльба драгунъ была та же, что и въ 
пѣхотѣ, но только съ коня. О дѣйствіи холод-
ил, лмъ оружіемъ уставъ л» говорил!, вовсе. 

Съ 1706 г. ІІЪ уставъ этотъ начали вводиться 
измѣненія отдѣлшлыми ллйструкцлями лл распо-
ряжелліями Царя. Главллѣйшими изъ нихъ были: 
заллреллщлліе стрѣльблл ел, коня лл признаиіе 
лміавш.ім!, способом!, дѣйетвія коллницл.л атаки 
ВЪ конном л, строю. 



Въ одной изъ такихъ инструкцій Петръ, 
между прочимъ, категорически указываете, 
что „конницѣ отнюдь изъ ружей не стрѣлять 
прежде того, пока съ помощью Bora нспрія-
толя въ конфузію приведут!,, но съ едиными 
шгіагаыи наступать на непріятелл". 

Такимъ образомъ, какъ только ІІстръ 
отрѣпіается отъ иноземныхъ образцовъ и само-
стоятельно иримѣняете свой боевой онытъ, 
въ нашихъ уставныхъ положеніяхъ относи-
тельно конницы являются указанія и требо-
ванія, вполнѣ согласныя съ основными свой-
ствами этого рода войскъ и соотвѣтствующія 
наилучшему ихъ примѣненію въ бою. 

Первыя указанія при Петрѣ относительно 
полевой службы находятся въ такъ называе-
момъ „Устав! прежнихт, лѣтъ", который былъ 
издашь вт, промежутк! между 1700 и 1705 г.г. 

Въ дополненіе къ положеніямъ „Устава 
прежнихъ л!тъ" Петръ по отношенію нолевой 
службы войскь давалъ различныя указанія и 
наётавленія. Съ теченіемъ времени эти част-
ный распоряженія были поглощены Воинским и 
Уставомъ 1716 г. 

Чтим!, Уставомъ походныя движенія дѣ-
лились на 2 вида: 1) вдали отъ нспріятсля и 
2) вблизи отъ непріятеля—маршъ-маневръ. 

При движеніи вдали отъ иегіріятеля на 
первомъ план! были удобства войскъ, почему 
они и двигались пѣсколькнми дорогами. 

При марпгЬ-маневрѣ боевая готовность 
была на первомъ план! и стояла выше 
удобствъ войскъ. Поэтому, авангарды въ по-
добном!, случа! состоял!, изъ сильнаго, са-
мостоятельнаго отряда съ легкой артиллеріей 
n половиной кавалеріи. За авангардом'!, слѣ-
довала пѣхота, за ней—полевая артиллерія, 
потом!, „аммуииція. нровіантъ и в с ! обозы"; 
остальная половина кавалеріи составляла 
арріергардъ. 

Величина дневного перехода опред!лялась 
въ 12 20, а иногда и въ 25 версте. 

На отдыхь войска располагались: вблизи 
от!, непріятеля—лагеремъ (бнвакомъ), въ про-
чих!. случаях!—на квартирахь. 

При расположеніи лагеремъ на первомъ 
мѣстѣ ставились боевыя условія, и войска на 
бивак! располагались для отдыха въ боевомч, 
иорядкѣ. Изъ хозяйственных!, условій требо-
валось, чтобы бивакъ былъ недалеко отъ воды 
н находился бы на ровномъ мѣст!. 

Чтобы „отъ битія скотины великой вони и 
смраду не было", требовалось всякіе отбросы 
сваливать въ ямы, которыя нужно было вы-
рывать внѣ бивака; по мѣрѣ наполнения этихъ 
ямт, он! закапывались, a другія—выкапыва-
лись. То же самое требовалось и относительно 
отхожих!, мѣстъ. 

Вообще на бивак! устанавливается строгій 
внутренній порядокъ. 

Расположено по квартирами требовало 
помѣщснія всѣхъ людей подъ крышей. Тѣмъ 

не менѣѳ, однако, главнымъ требованіем! 
было возможно быстрое сосредоточеніе. 

При расположен іи на квартирахъ общій 
раіонъ разбивался на несколько отд!льныхъ 
квартирныхъ раіоновъ, которые, въ свою 
очередь, д!лилиеь на полковые участки. 

Въ каждомъ раіон! размѣіцались войска 
вс !хъ трехъ родовъ, подъ общимъ начал ь-
ствомъ старшаго лица, ч!мъ достигалась 
самостоятельность отрядовъ въ случа! но-
чаяннаго нападенія непріятеля. 

При разд!леніи квартирнаго раіона на пол-
ковые участки стремились избегать перс-
мѣшиванія войсковыхъ частей и предоставлять 
нолкамъ одинаковыя квартирныя удобства. 

IIa случай тревоги назначались сборные 
пункты. 

Сторожевую службу на ровной и открытой 
мѣсгноети несла кавалерія, на пересеченной 
и закрытой—п!хота. 

Сторожевое охраненіе выставлялось кру-
гом!, всего лагеря и состояло изъ цѣпи пар-
ныхъ часовых!, съ двумя рядами поддер-
жек—большими и малыми караулами. 

Ближе всего къ отдыхающим!, войсками 
располагались больше караулы. 

Впереди больших!, караулов!, ставились 
малые, которые уже отъ себя выставляли 
ц!иь парных! часовыхъ. 

Караулы располагались такъ, чтобы имъ 
можно было внд!ть одинъ—другого. Каждому 
караулу и посту назначались сборные пункты, 
куда они должны были посылать доиесенія, 
а въ крайнемъ случа!—и отступать. 

Развѣдка производилась обыкновенно 
самостоятельными конными отрядами, высы-
лавшими на далекое разстояшо отд!лыіыя 
партіи, которыя проникали къ сторон! непрія-
теля на сотни версте, совершали замечатель-
ные нроб!ги, иногда до 350 въ 2'/з сутокъ, и 
добывали св!д!нія, которыя по своей полнот! 
не оставляли желать лучшаго. При отсутствіи 
кавалеріи, а также при неблагопріятной для 
ея дѣйствія м'Ьстности, развѣдка возлагалась 
на п!хотные отряды и партіи. 

Боевой порядокъ ареыенъ Петра I былъ 
обыкновенный, линейный, но нормальнаго бое-
вого порядка Петром!, не устанавливается, 
такъ какъ, но его словамъ, расположеніе 
войскъ въ бою „зависите отъ осторожности, 
искусства и храбрости генерала, которому 
положеніе земли (м естность), силу ненріятеля 
и обыкновеніе она/о знать и но тому свое дѣло 
управлять надлежит!", т. е. оте обстановки. 

Въ боевомъ порядть войска обыкновенно 
располагались: пѣхота въ 2 линіи, артиллерія, 
для удобства дѣйствій,—на высоких!, мѣстахъ. 
конница на флангахъ, сзади резерв!,. Однако, 
числолиній, м'Ьсто артиллеріи, м!сто резерва,— 
все это могло изм!няться въ зависимости отъ 
обстановки, причем!, требовалось только, чтобы 
каждый род!, войскъ могь наилучшим! обра-
зомъ развить свои боевыя свойства, соблюдая 
при этомъ возможность проявлять взаимную 
поддержку—„другъ друга секундовать". 



Наибодѣе слабымъ пунктомъ іп> боевыхъ 
порядкахъ, совремѳнныхъ Петру, Царь счи-
талъ флангъ, алотому, какъ П)ЯІ обученіи войскъ 
указывала, на „захватываніо фланкіи у нспрія-
теля", така, и во время боя. ставя тѣ же цѣли 
своимъ войскамъ, онъ вмѣстѣ са> тѣмъ, при-
нимает, мѣры для обезнеченія наиболѣѳ сла-
быхъ пунктов!, въ боевыхъ порядкахъ. т. ѳ. 
фланговъ. Между линіями на ихъ оконечности 
ставились частныя поддержки. 

Мѣсто рАорва указывалось тамъ, гдѣ но 
обстановкѣ боя должонъ быть рѣшительный 
пункта,, гдѣ „наивяіцее нападеніѳ быти чаютъ". 
Если до боя нельзя этого намѣтить, то резерва, 
располагался назади, въ центрѣ, въ полной 
готовности сосредоточиться тамъ, гдѣ укажотъ 
ходъ дѣла. 

Въ дѣлѣ обученія войскъ Петръ строго 
отличалъ обучоніе, новобранца отъ обученія 
стараго солдата, „ибо, по ого выражению, оные 
того грандуса миновали". Отсюда требованія 
Царя, чтобы стараго солдата „...непрестанно 
обучать наступлению, отступленію... захваты-
ванию у нспріятеля фланкіи (т. е. маневриро-
ванію) и прочима, военнымъ оборотамъ, какъ 
въ бою поступать... сначала... на полѣ дѣлать 
порознь и потомъ паки вкунѣ, яко и въ 
самомъ дѣлу". 

Одиночное рекрутское обученіе должно 
было состоять: въ „справной неспѣшной 
етрѣльбѣ" и въ „справномъ швенькованьи", 
т. е. въ различных!, строевыхъ эволюціяхъ. 

Однако, важнѣйшимъ средством!, для 
успѣха въ бою Петръ Великій считалъ нрав-
ственную подготовку части. Повелѣвая обучать 
войска только дѣйствіямъ, пригодным!, въ 
дѣйствительномъ бою. Петръ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
считалъ подобную подготовку но болѣе, какъ 
вѣтвью для будущпхъ плодовъ; корень же 
всему, по его словам!,, „всему мать—есть без-
конфузетво", т. е. твердая нравственная под-
готовка части, „ибо сіе едино войско возвы-
жаетъ". Средствами для выработки этого на-
чала въ мирное время Петръ признавала,: 
дисциплину, проявленіе офицерами твердаго 
и непоколебимого характера при исполненіи 
служебных!, обязанностей, беззавѣтное непол-
ноте ими своего долга и весьма подробное 
развитіе гарнизонной и полевой службы мир-
наго времени. 

Кромѣ нравственныхъ начала,, развитая 
въ офицерах!, сознанія долга и силы воли, 
толковаго полевого обученія войскъ, Царь-
полководецъ требовала, отъ офицеров!, оеобаго 
впн.мпнія къ сохраненію оружія: „Ибо, говорить 
Уставъ, при добрыхъ порядкахъ и храбрыхъ 
сердцах!, есть противу непріятеля сильнѣй-
шая вещь — справное оружіе"; но и въ этомъ 
случаѣ, какъ видно, первенствующее значеніе 
все-таки отдано началу нравственному и дие-
циплинѣ части: „добрымъ порядкамъ" и„храб-
рымъ сердцам!,". 

Основанія обученія войскъ, установлен-
ныя Петромъ I, въ связи съ личными каче-

ствами нижнихъ чиновъ и продолжительностью 
ихъ службы въ рядахъ войскъ, несомненно 
создавали благопріятиыя условія для развитія 
строевого и полевого образованы Войскъ 
Петра. Очевидно, однако, существовали и не-
благоприятный условія для такого образоваиія, 
какъ, напримѣръ, разбросанность полковъ, 
отвлеченіе большого числа офицеров!, и ниж-
них!, чиновъ для иеполненія обязанностей, не 
имѣющихъ ничего общаго съ военнымъ дѣломъ, 
и т. п. 

Для уменьшенія вліянія этихъ неблаго-
пріятиыхъ условій Великій Царь установил!, 
у насъ впервые, ежегодные лѣфніе сборы. Эти 
лѣтиіе сборы ежегодно продолжались по 
менѣе 3—4 мѣсяцевъ. 

Занимаясь на лѣтнихъ еборахъ исключи-
тельно „солдатским!, дѣломъ", войска, конечно, 
въ этомъ отношепіи подтягивались; нѣеколысо 
ослабленная за зимній періодъ, дисциплина 
устанавливалась, а походная жизнь при значи-
тельных!, передвиженіяхъ въ лагерь пріучала 
ко всѣмъ невзгодамъ действительной боевой 
службы. 

Полагая, что воинская дисциплина возможна 
только при условіи полного удовлетворены 
матеріалыіыхъ потребностей ' военнослужа-
щих!,, Петръ всѣми мѣрами заботится объ 
устраненіи злоупотреблены на этой почвѣ. 
Онъ заботился, чтобы положенное огь казны 
доходило въ исправности и во-время къ вой-
скамъ, и безъ всякаго милосердія пресле-
довала, злоугіотребленія. По убѣждопію Петра, 
офицеры на подчиненных!, имъ нижнихъ 
чиновъ должны смотрѣть, какъ на своихъ 
дѣтей, поэтому, они обязаны были съ отцов-
ской попечительностыо заботиться о нуждахъ 
солдата. Няжнимъ чинамъ разрешено было 
приносить жалобы на своихъ начальников!,, не 
исключая и командира полка, однако, но иначе, 
какъ черезъ своего ротнаго командира и 
только за самого себя и на свои личньта 
обиды, а отнюдь не на обиды, нанесенный 
другимъ солдатам!,, и—не коллективно. 

Никакія сходки нижнихъ чиновъ для со-
вѣщаній и обсужденій своихъ претензій но 
допускались. 

Несомненно, что заботы Царя о нижнихъ 
чинахъ, то обрагценіо, къ которому онъ обя-
зывалъ офицеровъ по отношенію ' подчинен-
ных!, имъ людей, тѣ права, который были 
предоставлены нижним!, чинамъ по прине-
сению жалобъ па своихъ начальников!,, но 
забивали личности солдата, не заставляли 
его терять человѣческій обликъ, предоставляли 
ему возможность развивать свои личныя осо-
бенности и сознательно относиться ко всемѵ 
происходящему, но въ то жо время все, это 
было обставлено такъ, что интересы дисцип-
лины не могли страдать и основы устройства 
регулярной арміи но нарушались. При такихъ 
условіяхъ естественно, что нравственное на-
строите арміи, ея духъ были таковы, что 
лишь усиливали ея боевыя качества. 
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Во время посѣщенія Москвы 
ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ 2 6 МОЯ 

Е г о ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 

представлялась депутація отъ Мо-
сковскаго Отдѣла съ Товарищемъ 
Предсѣдателя, генераломъ - отъ - ин-
фантеріи Д. П. Зуевымъ, во главѣ . 
Депутація имѣла счастіе поднести 
ІІІ-й томъ „Трудовъ" Отдѣла, въ 
которомъ заключаются: журналъ 
исходящихъ бумагъ военной кан-
целярии главнокомандующаго въ 
Москвѣ, графа Ф. В. Растопчина, за 
1813 г. и журналъ донесеній Его 
ВЕЛИЧЕСТВУ за 1 8 1 3 годъ. Интерес-
ные историческіе документы эти 
извлечены изъ Московскаго губерн-
скаго архива старыхъ дѣлъ дѣй-
ствительнымъ членомъ Общества, 
В. ГІ. Федорові»імъ, и изданы на 
средства дѣйствителыіаго члена 
Общества, И. Л. Колесникова. В ъ 
составъ депутаціи входили: г. Ко-
лесииковъ—издатель книги, г. Фе-
доровъ—редакторъ ея, II. Н. Жи-
линъ—Секретарь Отдѣла. 

Когда Его ИМПЕРАТОРСКОЕ В Е Л И -

ЧЕСТВО изволилъ приблизиться къ 

депутаціи, то ген. Зуевъ обратился 
к ъ - ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ СЪ с л ѣ -

дующими словами: „Московскій От-
дѣлъ Русскаго Военно - Историче-
скаго Общества, состоящаго иодъ 
Августѣйшимъ покровительствомъ 
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

имѣетъ счастіе поднести трудъ свой, 
показывающій, какъ устраивалъ 
Москву послѣ изгнанія французовъ 
графъ Растопчинъ. Благоволите, 
ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, принять его". 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было 

благодарить за подношеніе и указать, 

ч т о Е г о ИМПЕРАТОРСКОЕ • ВЕЛИЧЕСТВО 

весьма интересуется трудами Общества 

и обращаетъ большое вниманіе на его 

дѣятельность. Редакторъ книги, под-
полковникъ Федоровъ, также удо-
стоенъ былъ счастія услышать отъ 
Е г о ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА В ы -

сочайшую благодарность за посвя-
щеніе себя изученію родной ста-
рины; Его ВЕЛИЧЕСТВО пожелалъ 
подполковнику Федорову хтродолжать 
эту работу. Затѣмъ ГОСУДАРЬ ІІМПЕ-

РАТОРЪ удостоилъ краткою бесѣдою 
И. Л. Колесникова. 



Памяти К. П. ф.-Кауфмана и войскъ, по-
корившихъ Среднюю Азію. 

У насъ, къ сожалѣнію, весьма рѣдко 
приходится отмѣчать фактъ открытія па-
мятника тому или другому русскому 
государственному дѣятелю. 

Отсутствіе -истиннаго патріотизма, 
равнодушіе къ идеямъ здороваго рус-
скаго націонализма, увлеченіе лже-либе-
ральными ученіями, преклонен іе передъ 
фалыпивымъ гуманизмомъ, — вотъ, гдѣ 
причины, которыя дѣлаютъ въ нашемъ 
обществѣ непопуляр нымъ самую идею 
чествованія историческихъ лицъ, дѣя-
тельноетыо и трудами которыхъ шири-
лась и развивалась Русь, увеличивая свою 
мощь, поднимая свое величіе, созидая 
благо народа русскаго и внося цивили-
зацію и просвѣіценіе въ дикія некуль-
турный сосѣднія страны. 

Тѣмъ болѣе непопулярна въ нашемъ 
обществѣ мысль чтить такихъ дѣятелей 
постановкой имъ памятниковъ. 

Въ большинствѣ случаевъ у насъ не 
понимаютъ, что своевременная поста-
новка памятника на соотвѣтствуюіцемъ 
мѣстѣ лицу, проявившему себя дѣятель-
ностыо на пользу родины, съ точки зрѣ-
нія воспитательной и даже образова-
тельной имѣетъ громадное значеніе, пе-
рѣдко гораздо большее, чѣмъ иныя мѣры, 
направленный, казалось бы, болѣе непо-
средственно для достиженія тѣхъ же 

А между тѣмъ, у насъ больше, чѣмт. 
у кого бы то ни было, имѣется поводовъ 
ТЭПО ТТПТТТ 

k H и I Е Î 

собствовали бы цѣлямъ воспитанія на-
рода въ опредѣленномъ направленіи, при-
водящемъ къ выработкѣ преданныхъ ро-
ди нѣ людей, — стремящихся всѣ свои 
силы, способности и знанія принести на 
алтарь беззавѣтнаго служенія Россіи. 

Съ тѣмъ болѣе отрадпымъ чувствомъ 
привѣтствуемъ мы открытіе на далекой 
окраинѣ памятника К. П. Кауфману, од-
ному изъ крупныхъ государственных!:, 
дѣятелей, высоко поднявшему въ Средней 
Азіирусское имя, подчинившему не только 
матеріально, по и морально ея народы 
власти Россіи, присоединившему къ Рос-
сіи свыше 5.000 кв. верстъ пространства 
земли, внесшему блага европейской ци-
вилизаціи въ дикія страны и способство-
вавшему усиленно нашего отечества и 
укрѣпленію его значенія, какъ великой 
Державы. 

Константинъ Петровичъ фонъ-Кауф-
манъ хотя и происходилъ изъ пѣмец-
кихъ выходцевъ и носилъ нѣмецкую фа-
милію, но несомнѣнно былъ русскимъ 
человѣкомъ. 

Объ этомъ свидѣтельствуетъ не только 
то, что родъ его уже давно и сильно обру-
сѣлъ, не только его любовь и привязан-
ность къ Россіи, гдѣ ОІІЪ сдѣлалъ бле-
стящую служебную карьеру, но также 
и его широкое пониманіе интересов!. 
Россіи, его стремленіе по мѣрѣ силъ 
служить этимъ интересам!., руководясь 
всегда государственною пользою, честью 
И ДОСТОИНСТВОМ!, родины. 

Константин!. Петровичъ фонъ-Кауф-
манъ былъ высокоодареннымъ человѣ-

)мъ, но мало этого — опт. вмѣстѣ ст. 
Ьмъ былъ и высоко образованным!,. 

К го дарован ія и таланты получили 
лифовку въ горнилѣ знаній и потому 
іестяще проявлялись вездѣ, гдѣ только 
)ебовалось ихъ примѣненіе. 

Эта талантливость Константина Пет-
эвича, въ связи съ обширными его зна-
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Во время посѣщенія Москвы 
ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ 2 6 м а я 

Е г о ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 

представлялась депутація отъ Мо-
сковскаго Отдѣла съ Товарищем!. 
Предсѣдателя, генераломъ - отъ - ин-
фантеріи Д. П. Зуевымъ, во главѣ . 
Депутація имѣла счастіе поднести 
ІІІ-й томъ „Трудовъ" Отдѣла, въ 
которомъ заключаются: журналъ 
исходящихъ бумагъ военной кан-
целярит главнокомандующаго въ 
Москвѣ, графа Ф. В. Растончина, за 
1813 г. и журналъ донесеній Его 
ВЕЛИЧЕСТВУ за 1 8 1 3 годъ. Интерес-
ные историческіе документы эти 
извлечены изъ Московскаго губери-
скаго архива старыхъ дѣлъ дѣй-
ствительнымъ членомъ Общества, 
В. II. Федоровымъ, и изданы на 
средства дѣйствителыіаго члена 
Общества, И. А. Колесникова. Въ 
составь депутаціи входили: г. Ко-
лесниковъ—издатель книги, г. Фе-
доронъ—редакторъ ея, И. Н. Жи-
линъ—Секретарь Отдѣла. 

Когда Его ИМПЕРАТОРСКОЕ В Е Л И -

ЧЕСТВО ИЗВОЛИЛЪ приблизиться къ 

депутаціи, то ген. Зуевъ обратился 
к ъ -ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ СЪ с л ѣ -

дующими словами: „Московски! От-
дѣлъ Русскаго Военно - Историче-
скаго Общества, состоящаго иодъ 
Августѣйшимъ покровительством!. 
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

имѣетъ счастіе поднести трудъ свой, 
показываю щій, какъ устраивалъ 
Москву послѣ изгнанія французов!, 
графъ Растопчинъ. Благоволите, 
ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, принять его". 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было 

благодарить за подношеніе и указать, 

ч т о Е г о ИМПЕРАТОРСКОЕ • ВЕЛИЧЕСТВО 

весьма интересуется трудами Общества 

и обращаетъ большое вниманіе на его 

дѣятельность. Редакторъ книги, нод-
полковникъ Федоровъ, также удо-
стоенъ былъ счастія услыніать отъ 
Е г о ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА В ы -

сочайшую благодарность за посвя-
щеніе себя изученію родной ста-
рины; Его ВЕЛИЧЕСТВО пожелал!, 
подполковнику Федорову продолжать 
эту работу. Затѣмъ ГОСУДАРЬ ИМПЕ-
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Памяти К. П. ф.-Кауфмана и войскъ, по-
корившихъ Среднюю Азію. 

У насъ, къ сожалѣнію, весьма рѣдко 
приходится отмѣчать фактъ открыты па-
мятника тому или другому русскому 
государственному дѣятелю. 

Отсутствіе -истиннаго патріотизма, 
равнодушіе къ идеямъ здороваго рус-
скаго націонализма, увлечеиіе лже-либе-
ральными ученіями, преклоненіе передъ 
фалыпивымъ гуманизмомъ, — вотъ, гдѣ 
причины, которым дѣлаютъ вч. нашемъ 
обществѣ непопулярнымъ самую идею 
чествовапія историческихъ лицъ, дѣя-
тельностью и трудами которых!, шири-
лась и развивалась Русь, увеличивая свою 
мощь, поднимая свое величіе, созидая 
благо народа русскаго и внося цивили-
зацію и просвѣщеніе въ дикія некуль-
турным сосѣднія страны. 

Тѣмъ болѣе непопулярна въ нашемъ 
обществѣ мысль чтить такихъ дѣятелей 
постановкой имъ памятниковъ. 

Въ большинствѣ случаевъ у насъ не 
понимаютъ, что своевременная поста-
новка памятника на соотвѣтствующемъ 
мѣстѣ лицу, проявившему себя дѣятель-
ностыо па пользу родины, съ точки зрѣ-
нія воспитательной и даже образова-
тельной имѣетъ громадное значеніе, пе-
рѣдко гораздо большее, чѣмъ иныямѣрьт, 
направленным, казалось бы, болѣе непо-
средственно для достиженія тѣхъ же 
цѣлей. 

А между тѣмъ, у насъ больше, чѣмъ 
у кого бы то ни было, имеется поводовъ 
воздвигать памятники, которые, съ одной 
стороны, свидетельствовали бы о пашей 
благодарности и признательности тѣмъ 
героямъ и богатырямъ дѣла, слова 
и мысли которнхъ вознесли Россію на 
степень современнаго ея матеріальнаго 
могущества и духовно-нравствеинаго со-
вершенства, а съ другой стороны,—спо-

собствовали бы цѣлямъ восщзтанія на-
рода въ опредѣленномъ иаправленіи, при-
водящемъ къ выработкѣ гіреданныхъ ро-
динѣ людей, — стремящихся всѣ свои 
силы, способности и знанія принести на 
алтарь беззавѣтнаго служеиія Россіи. 

Съ тѣмъ болѣе отрадпымъ чувствомъ 
привѣтствуемъ мы открытіе на далекой 
окраине памятника К. П. Кауфману, од-
ному изъ крушшхъ государственныхъ 
дѣятелей, высоко поднявшему въ Средней 
Азіи русское имя, подчинившему не только 
матеріально, но и морально ея народы 
власти Россіи, присоединившему къ Рос-
сіи свыше 5.000 кв. верстъ пространства 
земли, внесшему блага европейской ци-
вилизаціи въ дикія страны и способство-
вавшему усиленно нашего отечества и 
укрѣпленію его значенія, какъ великой 
Державы. 

Константинъ ГІетровичъ фоиъ-Кауф-
манъ хотя и происходил!, изъ нѣмец-
кихъ выходцевъ и носилъ нѣмецкую фа-
милии, но несомненно былъ русскимъ 
человѣкомъ. 

Объ этомъ свидетельствует!, не только 
то, что родъ его уже давно и сильно обру-
сѣлъ, не только его любовь и привязан-
ность къ Россіи, где онъ сделалъ бле-
стящую служебную карьеру, но также 
и его широкое пониманіе интересов!, 
Россіп, его стремленіе по мере силъ 
служить этимъ интересам!,, руководясь 
всегда государственною пользою, честью 
И ДОСТОИНСТВОМ!, родины. 

Константин!, Петровича фонъ-Кауф-
манъ былъ высокоодареннымъ челове-
ком!,, но мало этого-—онъ вместе съ 
тѣмъ бьтлъ и высоко образованным!,. 

Его дарован ія и таланты получили 
шлифовку въ горниле знаній и потому 
блестяще проявлялись везде, где только 
требовалось ихъ ігримененіе. 

Эта талантливость Константина Пет-
ровича, въ связи съ обширными его зна-



ніями и просвѣщеияостыо, и позволила 
ему съ честью подвизаться на различ-
ныхъ поприщахъ государственнаго слу-
женія. 

Онъ одинаково блестяще проявилъ 
себя, и какъ храбрый офицеръ, заслу-
жившій своей личной храбростью выс-
піій аиакъдоблести—Георгіовскій креотъ, 
и какъ заботливый начальники мирнаго 
времени въ качествѣ командира отдѣль-
ной части, и какъ военный администра-
торъ въ должностяхъ начальника штаба 
генералъ-ипспектора по инженерной ча-
сти и въ особенности—директора канце-
ляріи Военнаго Министерства въ то время, 
когда во главѣ этого Министерства на-
ходился незабвенный графъ Дмитрій 
Алексѣсвичъ Милютинъ, и какъ граж-
дански! администратор!, в'ь качествѣ 
Виленскаго генералъ-губернатора, и какъ 
талантливый полководец!, въ качествѣ 
покорителя Самарканда и Хивинскаго 
ханства и, наконецъ, какъ устроитель 
обширной малокультурной и враждеб-
ной намъ окраины, въ качествѣ Турке-
станскаго генералъ - губернатора. Отлич-
ный дарованія К. II. фонъ - Кауфмана, 
изоіцренныя образованіемъ и просвѣ-
щенностыо, въ связи съ рѣдко-высо-
кими качествами его характера, позво-
лили ему па всѣхъ ступенях!, слу-
жебной дѣятелыюсти принести дѣлу наи-
большую пользу и выставить его лично 
съ самой лучшей стороны. Опредѣлен-
ность взглядовъ, честная откровенность, 
личная храбрость, справедливость, гу-
манность, горячій русскій иатріо-
тизмъ, большое гражданское мужество, 
рѣшительность, настойчивость, преду-
смотрительность и безграничная чувстви-
тельность къ чести и достоинству Россіи,— 
вотъ особенности нравственнаго облика 
Константина Петровича, особенности, ко-
торый, привлекая къ нему личныя сим-
патіи всѣхъ соприкасающихся съ нимъ, 

внушали къ нему глубокое уваженіе, 
безпредѣльное довѣріе и увѣренность 
въ немъ, и давали ему возможность пра-
вильно смотрѣть на вещи и достигать 
блестящихъ результатов!, вездѣ, гдѣ 
прикладывали онъ свои способности, 
свои знанія и свое умѣнье. 

Иаиболѣе крупною государственною 
заслугою К. 11. фонъ - Кауфмана несо-
мнѣнно является его пятнадцатилѣтнее 
генералъ-губернаторство въ Туркестанѣ. 

Въ первый девять лѣтъ своего гене-
ралъ-губернаторства Константин!. Петро-
вичъ завоевали Самаркандъ и Ката-Кур-
ганъ съ принадлежащими имъ землями, 
поставили въ вассальную зависимость 
отъ Россіи Хивицское ханство и при-
соединили Кокандское ханство. 

Закончив!, такими образомъ завоева-
нія со стороны Туркестанскаго края, 
Константный Петровичи послѣднія шесть 
лѣтъ всецѣло посвятили себя устройству 
завоеванныхъ и присоединенныхъ зе-
мель. 

При этомъ дѣятельность Константина 
Петровича разными путями была на-
правлена къ единой цѣли: къ тѣснѣй-
шему закрѣпленію матеріальной и ду-
ховной связи вновь присоединенныхъ зе-
мель съ Россіей, поднят-ію престижа 
русскаго имени среди пародовъ Средней 
Азіи и развитію благосостоянія во всѣхъ 
отиошепіяхъ новыхъ областей и новыхъ 
поддаиныхъ Россіи. 

Обширная административная, хозяй-
ственная, просвѣтительная и научная 
работа К. П. фонъ-Кауфмана въ концѣ 
коіщовъ достигла поставленной цѣли и 
нынѣ мы пожинаемъ плоды этой работы. 
Туркестански! край—это русски! край, 
жители его—вѣрныс подданные русскаго 
Царя, матеріальное благосостояніе его 
растетъ съ каждыми годомъ, русская 
цивилизація укрѣпилась въ немъ и съ 
каждыми днемъ все болѣе и болѣе рас-



пространяется, еще сильнѣе связывая 
метрополію съ ея окраиной. 

Мы не должны забывать, что прочное 
начало всему этому положили Констан-
тина, Петровичъ Кауфмаиъ, и открытый 
ему въ Самаркандѣ 4-го мая настоящаго 
года памятникъ является лишь слабой 
данью нашей признательности этому 
замечательному дѣлтелю и его незабвр.и-
иымъ трудамъ и подвигами. 

Да живетъ имя К. П. фонъ-Кауфмана 
въ памяти и сердцѣ русскихъ людей, 
искренно любящихъ свою родину, и да 
видятъ они въ дѣяиіяхъ К. П. примѣръ, 
достойный подражанія! 

Открытый 4-го мая въ Самаркандѣ 
памятника, посвященъ не только К. II. 
ф.-Кауфману, но также и войсками, по-
корившими Среднюю Азію. 

Прекрасная мысль! 
Славные сподвижники Константина 

Петровича заслуживаютъ не менѣе бла-
годарной памяти, чѣмъ ихъ мужествен-
ный и мудрый руководитель. 

Они дополняют!, друга, — друга и 
вполиѣ умѣстно было запечатлѣть ихъ 
на одномъ монументѣ. 

Красивая и глубокая идея! 

Одина, твердою и просвѣщенною ру-
кою направляли войска но пути славы 

I и чести, другія—въ самыхъ тяжелыхъ 
услопіяхъ мѣстности, климата и особен-
ностей дикаго противника безропотно, 
мужественно и съ полными самоотвер-
женіемъ выполняли предначертанія сво-
его любим аго начальника, которому до-
вѣряли безгранично. 

Тѣсио связанные въ жизни, они — 
Кауфманъ и его войска—нераздѣльны 
въ благодарной памяти потомства и нынѣ 
слиты въ одно на величественномъ иа-
мятникѣ ихъ великихъ дѣлъ. 

Вѣчная слава Константину Петровичу 
фона,-Кауфману и его доблестными вой-
сками, покорившими и устроившими 
Туркестанъ! 

Извѣстія Императорскаго Русскаго Военно-Историчеснаго Общества. 
Д Ѣ Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь О Б Щ Е С Т В А . 

С о в ѣ т ъ. 
IІыписка изъ журналовъ засѣданій Совѣта. 

Засѣдапіе 7-го мирта 1913 г. 
Пода, предсѣдательствомъ П. П. Мих-

невича присутствовали: А. К. Баіова,, 
II. И. Веселовскій, К. А. Военскій, Г. С. 
Бабаева,, П. В. /Керне и Д. II. Струковъ. 

СЛУШАНО: 

1. Журналы засѣданій 7-го и 20-го 
февраля. Постановлено:—Утвердить. 

2. Телеграмма Государя Императора 
са, выраженіема» благодарности за. вѣрно-
подданническую телеграмму Его Импера-

торскому Величеству ва, день торжествен-
наго чествованія Обществом!, 300-лѣт-
няго юбилея царствованія Дома Романо-
вы хъ. Постановлено: — Объявить по Об-
ществу. 

3. Письмо Министра Финансов!,, 
Статса,-Секретаря В. II. Коковцева, са, 
увѣдомленіема, о согласіи па причисле-
ніе остатка отъ суммы, назначенной 
на пріемы Румынской депутаціи въ 
1911 г., къ средствами Общества. Поста-
новлено:—Сообщить о тома, для исполне-
нія Казначею Общества. 

4. Письмо Начальника Генеральнаго 
Штаба, генералъ-отъ-кавалеріи Я. Г. Жи-
линскаго, съ сообщеніемъ о неимѣніи 
надобности въ изданіи особой популяр-
ной брошюры са, описаніема. Освободи-
тельной войны 1813 г. въ виду пред-



принятаго уже изданш таковой Лейп-
ІЩГСКИМЪ Комитетом'!). Постановлено:— 
Принять къ свѣдѣнію. 

5. Письмо Начальника Военно-Поход-
ной Канцеляріи Его Императорскаго Ве-
личества, геиералъ-маіора князя В. П. 
Орлова, съ сообщеніемъ о представленІи 
Государю 'Императору экземпляра по-
вестки о торжественном!, собраніи Им-
ператорскаго Русскаго Военно-Истори-
ческаго Общества въ ознаменован іе 
300-летія царствованія Дома Романо-
вых!,. Постановлено:—Припять къ св'Ь-
депію. 

6. Отношеиіс Кіевскаго Отдела Импе-
раторскаго Русскаго Военно-Историче-
скаго Общества, съ препровожденіемъ 
отчета о деятельности Отдела за 1911 г. 
Постановлено:—ПрІобіЦИТЬ КЪ Д;Ьлу. 

7. Отношеніе его же, съ сообщсніемъ 
о затруднительности опрсдѣленія заслуги 
представляемых!, къ избранно въ дей-
ствительные члены Общества лицъ и съ 
ходатайством!, перечислить всехъ чле-
нов!, Кіевскаго Отдела, носивших!, до 
настоящаго времени званіе „сотруд-
ника", въ действительные члены. По-
становлено: — Признать таковое толко-
ваніе вопроса объ избраніи въ званіе 
членовъ Общества неотвечающимъ за-
дачам!, деятельности и уставу посл'Ьд-
няго и установить для руководства въ 
будущем!, положеніе, по которому къ 
избранно въ действительные члены Об-
щества могутъ быть представляемы лица, 
имеютція печатные научные труды или 
оказавшія особыя услуги деятельности 
Общества. 

8. Отношеніе Одесскаго Отдела Обще-
ства, съ препровожден ісмъ отчета о дея-
тельности Отдела за 1912 Г. Постано-
влено:- Одобрить и приступить къ отчету 
о деятельности Общества. 

У. Письмо автора изданной Обще-
ством!, брошюры „1812 годъ", П.М. Ан-
дрианова, ci, просьбою объ исходатайство-
ваніи для него права на ношеніе ме-
дали, установленной въ память ЮО-лет-
няго юбилея Отечественной войны. По-
становлено:—Принять къ исполненію. 

10. Отмошеніе Лифляндскаго губер-
натора, съ сообщеніемъ о замѣнѣ въ 
составе коммисіи но разбору губерн-

скаго архива подполковника Скрыпн-
шева штабсъ-кадитаномъ Мсккетомъ. По-
становлено:—Принять къ свѣдѣнію. 

П. Письмо действительная члена 
Общества, II. Н. Исакова, съ иредложе-
ніемъ представить докладъ на тему: 
„Императоръ Александр!, I и Россія въ 
начале 1813 Г.". Постановлено: Созвать 
для выслушмнія настоящаго доклада 
общее собраніе членовъ Общества па 
29-е марта. 

12. Отношеніе редакціи газеты „Пра-
вительственный Вестникъ", съ просьбою 
о высылкгЬ изданія Общества „Парти-
зан!,—поэтъ Деиисъ Васильевичъ Давы-
дов!,", составл. В. Жерве. Постановлено:— 
Разрешить безплатную высылку иеггра-
шиваемаго изданія. 

13. Предложение объ избраніи въ д е й -
ствительные члены Общества г.г. Гур-
мана, Оношковича-Яцына, А. А. Якимо-
вича, М. А. Адабаша,, X. X. Роопа, Д. К. 
Лебедева, А. Д. Бартенева, Д. Мура-
това, Данильченко, Колянковскаго, Г. В. 
Комарова, К. В. Комарова, М. Л. Тол-
стого, В. А. Шилвдера. Постановлено:— 
Избрать названных!, лицъ въ указанное 
званіе. 

14. Предложеніе иредседательствую-
щаго о переизбраніи, въ виду оказан-
І І Ы Х Ъ особыхъ заслугъ деятельности 
Общества, изъ членовъ - сотрудниковъ 
в!, действительные члены: г.г. Архан-
гельска™, Ашика, Бакулина, Безрадец-
каго, Бенескула, Болдырева, фонъ-деиъ-
Бриикена, фонъ-денъ-Бринкена, Буня-
ковскаго, фонъ-Бюнтинга, Васильева, Ве-
ревкииа, Геништа, Герца, Герцвена, Гер-
шельмана, Рильхена, Глинскаго, Гутора, 
Добровольскаго, Долгапова, Дорошев-
скаго, Драгомирова, Евреинова, князя 
Енгалычева, Желтышева, Заидера, За-
р'Ьцкаго, Защука, Земичковскаго, графа 
Игнатьева, графа Игнатьева, Исакова, 
Калистова, Карповича, Казанскаго, Ки-
селевскаго, Клингенберга, Козлова, Коз-
лянинова, Комстадіуса, Картацци, Коз-
лярова, Лопушанскаго, Люце, Май-Маев-
скаго, Маркова, Местахеръ-Будде, Муф-
тій-Заде, Наркевича, Новикова, Перцова, 
Подымова, Постовскаго, ІІотоцкаго, Про-
топопова, Ресина, Ризникова, Рутков-
скаго, Сакосникова, Серебрянникова, Си-



дорина, Симонова, Скалона, барона Ти-
польта, Толкушкииа, графа Тотлебена, 
Тюлина, Филатьева, Филимонова, Фрей-
мана, Хилинскаго, Хитрово, Холостова, 
Хрипача, Цурикова, Чеботарева, Чебы-
кипа, Чернецкаго, Чиркова, Шарлемана, 
ИІильдбаха, барона Штакельберга, Шу-
берскаго, Эссена. J/остановлено:—Избрать 
нерсчисленныхъ членовъ - сотрудішковъ 
въ званіе дѣйствительныхъ членовъ 
Общества. 

15. Докладъ члена-Казначея Общества, 
А. К. Баіова, финансоваго отчета за 
1912 г. Постановлено:—Одобрить и пред-
ставить на разсмотрѣніе Ревизіошюй 
Коммисіи. 

10. Докладъ его же о ходатайствѣ 
командира 8-го Эстляпдскаго пѣхотиаго 
полка о провѣркѣ установлениихч> ав-
торомъ исторіи послѣдияго, С. А. Гулеви-
чемъ, новыхъ даниыхъ старшинства. По-
становлено:—] Іросить члена Совѣта, А. К. 
Баіова, образовать особую коммисію для 
разсмотрѣнія настоящаго вопроса, въ 
составѣ К. К. Агафонова, Г. С. Бабаева, 
С. А. Гулевича, А. И. Григоровича и 
Д. II. Струкова. 

17. Доклада, его же, съ предложс-
ніемъ разослать для просмотра авторами 
докладовъ въ торжественном!, собраніи 
Общества 26-го минувшаго февраля сте-
нографическіе отчеты иослѣдпихъ. По-
становлено:—Принять къ свѣдѣпію. 

18. Предложение предсѣдательствую-
іцаго о выраженіи благодарности доклад-
чиками отмѣченнаго торжествѳннаго со-
бран ія за понесенный ими трудъ. Поста-
новлено:—1 1ыразить благодарность Совѣта 
г.г. С. Ф. Платонову, А. К. Баіову и 

'А. Г. Елчанинову. 
19. Докладъ члена Совѣта, А. К Баіова, 

съ предложеніемъ возбудить отложенный 
временно вопроси объ образованіи Воен-
но-Историческаго музея, въ виду пред-
начертай наго Государственною Думою 
проекта устройства музея въ ознамено-
ваніе ЗОО-лѣтняго юбилея Царствованія 
Дома Романовыхъ. Постановлено-.—При-
нять къ исполнении. 

20. Докладъ членаСовѣта,В. В. Жерве, 
съ предложеніемъ возобновить экскурсіи 
членовъ Совѣта въ музеи и архивы. По-
становлено:—ІішЬтть иосѣщеніе музе-

евъ: Полицейскаго, Ал ександро-Невской 
Лавры, Министерства Путей Сообщенія и 
л.-гв. Гренадерскаго полка. 

21. Отношеніе Управленія Импера-
торскаго Россійскаго Йсторическаго му-
зея въ Москвѣ, съ прспровожденіемъ 
своихъ изданій и съ предяоженіемъ 
установленія обмѣыа издаиіями. Поста-
новлено:—Благодарить за доставление из-
дан ііі и выслать музею изданія Обще-
ства. 

Засѣдапіе 27-го ащтм 1913 г. 

Подъ предсѣдательствбмъ Д. А. Ска-
лона присутствовали: II. П. Михневичъ, 
А. К. Баіовъ, 11. И. Веселовскій, Г. С. 
Габаевъ, В. В. Жерве, II. II. ІІотоцкій 
и Д. 11. Струковъ и члеиъ-сотрудпикъ 
Общества, шт.-кап. Алферьевъ. 

1. Журпалъ засѣдапія Совѣта 7-го 
марта. Постановлено:—Утвердить. 

2. Отношение Министерства Иностран-
ных!. Дѣлъ, съ препровожденіемъ копіи 
съ письма русскаго посланника въ Ма-
дридѣ со свѣдѣніями о правнукахъ пар-
тизана Сеславииа, проживающихъ въ 
Испаніи. Постановлено:—Сообщить но за-
просу Московскому Отдѣлу Общества. 

3. Отноіиепіе Главпаго Управленія 
воеино-учебныхъ заведепій, съ просьбою 
о безплатной высылкѣ въ библіотеку его 
„Журнала" Общества. Постановлено:— 
Разрѣшить. 

4. Отпошеиіе ФинляндсКаго Отдѣла 
Общества, съ препровожден іемъ отчета 
о деятельности его за 1912 г. Поста-
новлено:—Одобрить и приложить къ об-
щему отчету Общества. 

5. Отношеяіе Кіевскаго Отдѣла, съ 
просьбою объ исходатайствованіи утвер-
жденія проекта памятника Кочубею и 
Искрѣ въ Кіевѣ. Постановлено:—При-
пять къ исполненію. 

6. Письмо С.-Петсрбургскаго Предво-
дителя Дворянства, съ препровожденіемъ 
въ даръ Обществу экземпляра изданія 
его „Ополченіе 1812 Г.". Постановлено:— 
Благодарить. 

7. Отмошеше Императорскаго Публич-
наго и Румянцевскаго музеевъвъ Москвѣ, 
съ приглашеніемъ представителей Обще-



ства для участія въ чествованіи 50-лѣт-
няго юбилея музея 3-го апрѣля. Поста-
новлено:—Поручить означенное предста-
вительство депутаціи Московскаго От-
дѣла. 

8. Письмо графа М. А. Дмитріева-Ма-
монова, съ выраженіемъ благодарности 
за содѣйствіе Совѣта Общества въ со-
оружены на стѣнахъ московскаго храма 
Спасителя памятной доски 1-го конно-
казачьяго полка графа М. А. Дмитріева-
Мамонова. Постановлено: — Принять къ 
свѣдѣнію. 

9. Предложеніе объ избраніи въ дѣй-
ствительные члены Общества Прсдсѣда-
теля трофейной коммисіи при Военно-
Походной Его Величества канцеляріи, 
полковника Петина. Постановлено:—Из-
брать полковника ГІетима въ указанное 
званіе. 

10. Письмо дѣйствительнаго члена, 
Я. Н. Ждановича, съ просьбою о доста-
вленіи ему копіи съ послужного списка 
предка его, Мендфорса. Постановлено:— 
Просить снять означенную копію Мо-
сковское Отдѣленіе Общаго Архива 
Главнаго Штаба. 

11. Докладъ члена Совѣта, В. В. Жерве, 
съ сообщеніемъ рецензіи его объ изда-
ніи Военно-Походной Его Величества кан-
целяріей составленнаго кагштаномъ Та-
лузаковымъ труда, посвященнаго 300-лѣ-
тію Царствованія Дома Романовых!.. По-
становлено:—Рецензію одобрить и избрать 
С. А. Талузакова въ действительные 
члены Общества. 

12. Докладъ шт.-кап. 143-го Дорого-
бужскаго иѣхотнаго полка Алфсрьева, съ 
сообщеніемъ проектированиаго имъ из-
данія записной солдатской книжки съ 
приложеиіемъ краткой исторической па-
мятки полка. Постановлено:—Одобрить и 
ходатайствовать предъ Военными Мини-
стромъ объ обязательствѣ войсковыхъ 
частей издавать впредь солдатскія за-
писныя книжки съ приложещемъ крат-
кихъ историческихъ памятокъ. 

13. Отношеніе Разряда полковыхъ и 
корабелыіыхъ исторій, съ приложеніемъ 
отчета о дѣятельности Отдѣла за 1912 г. 
Постановлено: — Одобрить и приложить 
къ общему отчету о дѣятельности Об-
щества. 

14. Отношеніе его же, съ заключе-
ніемъ по вопросу о хроникѣ 1-го лейбъ-
гренадерскагоЕкатеринославскаго полка. 
Постановлено:-—-Передать на разсмотрѣ-
ніе особой коммисіи подъ предсѣдатель-
ствомъ А. К. Баіова. 

Засѣданіе 3-го апрѣля 1913 г. 

Подъ предсѣдательствомъ Ы. П. Мих-
иевича присутствовали: А. К. Баіовъ, 
Г. С. Габаевъ, Н. И. Веселовскій, В. В. 
Жерве и Д. II. Струковъ. 

СЛУШАНО: 

1. Журналъ засѣданія Совѣта 23-го 
марта. Постановлено'.—Утвердить. 

2. Письмо Министра Внутренних!. 
Дѣлъ, съ сообщеніемъопослѣдовавшемъ 
Высочайшем!, соизволеніи на открытіе 
Московским!. Отдѣломъ Общества по-
всемѣстнаго сбора пожертвованій на со-
оруженіе въ Москвѣ памятника генс-
ралъ-фельдмаршалу князю М. И. Куту-
зову-Смоленскому и объ образованіи для 
настоящей цѣли особаго комитета. По-
становлено: — Поставить о томъ въ из-
вѣстпость Московски! Отдѣлъ Общества. 

3. Отношеніе Императорской Архео-
логической Коммисіи, съ сообщеніемъ о 
полной ея готовности оказать Обществу 
содѣйствіе въ дѣлѣ издан ія переписки 
между кн. Долгорукими и кн. Меньши-
ковыми выпискою изъ архива потреб-
ныхъ для сего документовъ. Постано-
влено:—Сообщить но содержанію отно-
шены Разряду военной археологіи и ар-
хеографии 

4. Отношеніе Разряда военной архео-
логіи й археографіи, съ сообщеніемъ 
постановленія засѣдапія его 19-го марта 
о томъ, чтобы участвовавшее во многихъ 
ераженіяхъ Отечественной войны знамя 
С.-ІІетербургскаго ополченія было пере-
дано для надлежащаго храненія изъ Исаа-
кіевскаго собора въ Артиллерійскій Исто-
рическій музей. Постановлено:—Принять 
къ исполненію. 

5. Отношеніе земскаго начальника 
Златоустовскаго уѣзда, В. Бокова, съ 
нредложеніемъ прочитать въ Обіцествѣ 
составленный имъ докладъ „Нѣмецкіе 



оружейники на Златоустовскомъ заводѣ". 
Постановлено-. Передать на распоряженіе 
Разряда военной археологіи и археогра-
фы. 

6. Отноыеніе Кіевскаго Отдѣла Обще-
ства, съ представлеиіемъ копій съ журна-
ловъ его засѣданій въ 1912 г. Постано-
влено:—Принять къ свѣдѣнію. 

7. Отноыеніе Московскаго Отдѣла, съ 
предсгавленіемъ отчета о его дѣятель-
ности за 1912 г. Постановлено:—Одобрить 
и напечатать въ общемъ отчетѣ о дѣя-
тельности Общества. 

8. Докладъ Секретаря Общества про-
екта отчета о дѣятелыюсти Общества 
за 1912 г. Постановлено:—Одобрить и по 
отпечатан і и представить на разсмотрѣніе 
Ревизіонной Коммисіи и на утвержденіе 
годового общаго собранія. 

9. Докладъ его же о назначены пи-
сарямъ канцеляріи Общества, въ по-
ощреніе ихъ усердной службы, наград-
ных!. къ празднику Св. Пасхи. Постано-
влено:—Ассигновать для раздачи наград-
пыхъ 25 руб. 

10. Докладъ его же о предстоящемъ 
продолжительномъ его пребываиіи за-
границею для вшюлиенія Высочайшаго 
повелѣнія по устройству Русскаго От-
дѣла на германской юбилейной выставкѣ 
въ Бреславлѣ, съ просьбою объ утвер-
ждены въ должности замѣстителя Се-
кретаря, полковника II. М. Печенкина. 
Постановлено:—Принять къ свѣдѣпію и 
просить Н. М. ІІеченкина временно замѣ-
стить Д. П. Струкова въ должности Се-
кретаря Общества. 

Р А З Р Я Д Ы . 

Разрядъ военной археологіи и археографіи. 

11-го мая въ Офицерскомъ собраны 
арміи и флота состоялось очередное за-
сѣданіе Разряда военной археологіи и 
археографы подъ иредсѣдательствомъ 
профессора Н. И. Веселовскаго. 

П. Бѣлавенецъ сообщили собранно о 
состоявшемся 27—30-го декабря прошлаго 
года 1-мъ предварительном!, съѣздѣ дѣ-

ятелей музеевъ и архивовъ въ Москвѣ, 
коснувшись работъ секцій полковыхъ 
музеевъ. Секція полковыхъ музеевъ вы-
несла цѣлый рядъ иожеланій, тѣсно свя-
занныхъ съ дальнѣйшимъ развитіемъ 
музейнаго дѣла въ войскахъ, и прежде 
всего о необходимости признанія за пол-
ковыми музеями офиціальности учрежде-
нія и служебной пользы и о желатель-
ности выработки для іыхъ иормальнаго 
положеііія съ отнускомъ ежегоднаго де-
нежнаго довольствія на содержаніе му-
зеевъ. Пожеланія касаются какъ состава 
музеевъ, такъ и внутренняго распорядка 
въ иихъ, снособовъ иополненія коллекцій, 
обмѣна дубликатами, регистраціи памят-
пиковъ, храненія ихъ, учета и наблюде-
нія за историческими памятниками, при-
надлежащими полками, но помещаю-
щимися внѣ расположенія музея, и проч. 
Особенно полно затронута вопроси о 
старыхъ русскихъ и трофейпыхъ зиаме-
нахъ. Высказано настоятельное пожела-
ніе о скорѣйшемъ перенесеніи всѣхъ 
знамени, находящихся нынѣ въ церк-
вахъ, гдѣ они гибиутъ отъ атмосфери-
ческихъ условій и отъ неумѣлаго съ 
ними обращенія, въ Военно-Историческій 
(нынѣ Артиллерійскій) музей, предоста-
вивъ этому музею реставрацию всѣхъ 
знамени. Реставрація историческихъ и 
трофейныхъ знамени войсковыми частямч. 
и частными лицами должна быть воспре-
щена. Въ заключены своего доклада 
П. Бѣлавенецъ указали, что на предва-
рительномъ съѣздѣ въ Москвѣ было по-
становлено ходатайствовать объ образо-
ваны въ каждомъ изъ военпыхъ окру-
говъ особаго съѣзда представителей пол-
ковыхъ музеевъ для выработки положе-
нія о войсковыхъ музеяхъ, сообразуясь 
съ мѣстными условіями, и что въ Москов-
скомъ воеииомъ округѣ съѣздъ храни-
телей музеевъ состоялся уже въ Москвѣ 
съ 20-го по 26-е апрѣля сего года. 

Докладъ вызвал!, оживлен ныя пренія, 
въ заключение которыхъ постановлено, по 
предложены» Предсѣдателя собранія, от-
ложить обсужденіе вопросов!., возбужден-
ныхъ трудами съѣзда хранителей полко-
выхъ музеевъ Московскаго округа, до 
слѣдующаго засѣданія, спеціально посвя-
щеннаго разбору выработаннаго съѣздомъ 
положенія. 



Другой референтъ, П. Боковъ, ознако-
мили, собраніе съ выдержками изъ своего 
большого труда, основаннаго па обшир-
номъ архивномъ матеріалѣ, посвящен-
номъ исторіи основанія Златоустовскаго 
завода, подъ названісмъ „Нѣмецкіе ору-
жейники на Златоустовскомъ заводѣ". 
Солингенскіе оружейники, Вейнберъ и 
Шмидтъ, въ іюлѣ 1811 года обратились 
къ управляющему Златоустовскимъ за-
водомъ, Эверсману, съ ігредложеніемъ 
ввести въ Россіи фабрикацію Солипгсп-
скихъ клинковъ и ножей, въвиду захвата 
ихъ страны французами, уничтоженія при-
вилегій и всякихъ утѣсненій. Министръ 
())іінансовъ, графъ Гурьевъ, рѣшилъ вос-
пользоваться этим'ь случаемъ и вызвать 
изъ за-границы мастеровъ. 13-го октября 
1811 года на это послѣдовало Высочайшее 
соизволеніе. Для найма оружейниковъ 
были командированы консулентъ Гарт-
манъ, a затѣмъ и Эверсманъ. Имъ дана 
была инструкція действовать секретно 
изъ боязни вмешательства въ это дело 
французской полиціи. Вся переписка ве-
лась иносказательно: указывалось, что 
приглашаемыхъ немцовъ ожидаетъ въ 
Россіи наследство. Гартманъ и Эверсманъ 
считались офиціалыю командированными 
для покупки книгъ и манускриптовъ для 
Императорской библіотеки или въ зваыіи 
„корреспондентовъ но составлснію зако-
новъ". Проектъ условій съ немецкими 
оружейниками, Высочайше утвержденный 
въ апрйле 1812 года, чрезвычайно любо-
пытенъ: общимъ условіемъ ставилось 
освобожденіе отъ рекрутской повинности 
и податей, назначеніе жалованья глав-
иымъ мастерамъ по 2.500 рублей, масте-
рамъ—отъ 1.000 до 1.800 рублей, иодма-
стерьямъ—отъ 600 до і.ооо рублей, работ-
никамъ—до 600 рублей, пастору—1.500 
рублей; по 500 червонцевъ для проезда. 
Всемъ—квартира съ отопленісмъ, сѣ-
нокосъ, земля; жены после смерти мужей 
иолучаютъ пенсіи. За каждаго обучен-
наго русскаго рабочаго—мастера полу-
чаютъ по 500 рублей. Церковь, школа и 
клубъ—отъ казны. 

Въ 1814 году прибыла въ Кронштадтъ 
первая нартія солингенскихъ оружейни-
ковъ въ числе 19 мастеровъ, пастора и 
повивальной бабки. 

Изъ Петербурга нѣмцевъ на судахъ 

отправили по Маріинской системе на 
Уралъ. Плыли до Казани, а отсюда на 
лошадяхъ до Златоуста, куда прибыли 
въ августе. Доставка ихъ обошлась казне 
но 549 рублен на человека. Постройка 
50 домовъ для ігЬмцевъ обошлась казне 
въ 280 тысячъ руб. Дома эти въ 1833 г. 
пожертвованы казной нѣмцамъ.Постройка 
оружейной фабрики съ арсеналомъ обо-
шлась свыше 2-хъ милліоновъ рублей. 
Высочайшимъ указомъ 17-го марта 1817 г. 
повелено: все потребное для войскъ бе-
лое оружіе приготовлять только на одной 
Зл атоусто вской фабрике. 

Фабрика вырабатывала до 30 тысячъ 
клинковъ въ годъ. Ііемцы принялись за 
дело чрезвычайно добросовестно; изъ 
ихъ рукъ выходило отличное оружіе и 
па І ІИХЪ сыпались награды, денежный и 
медалями. По окончаніи é-хъ-лѣтняго 
контракта новые были возобновлены, по 
уже съ некоторыми ограниченіями при-
вилегій: такъ, напримъръ, за обучепіе 
русскаго рабочаго назначалось вознагра-
ждепіе вместо 500—50 рублей и т. д. 
Численность ігЬмцевъ на работахъ была 
въ 1824 году—107 человекъ, въ 1837— 
153, въ 1845—122, ВЪ 1868—38. 

Германское правительство потребовало 
ігЬмцсвъ на родину для отбыванія воин-
ской повинности; тогда часть ихъ уѣхала 
туда, другіе приняли русское подданство. 
Теперь изъ нѣмцевъ русско-поддашіыхъ 
при фабрике имФется 15 человекъ, слив-
шихся съ русскими. „Слава и честь вве-
дшая производства белаго оружія вы-
дающегося качества па Златоустбвеком ъ 
заводе—навсегда останется за „немец-
кими оружейниками". 

Докладчикъ В. Боковъ демоистриро-
валъ собранію фотографииескіе снимки 
зданій завода, домовъ немцевъ, ихъ 
кирки, клуба, летняго клуба на берегу 
озера и др. 

Въ заключеніе В. Боковъ описалъ по-
сеіценіе фабрики Императоромъ Але-
ксандром!) I въ 1824 году и предъявишь 
собранно весьма интересную современную 
картину масляными красками, изобра-
жающую Императора Александра добы-
вающимъ киркою золотоносный песокъ. 
Императоръ окруженъ свитой. 



Разрядъ полковыхъ и корабельныхъ 
исторій. 

1-го апрѣля состоялось, иодъ жредсѣ-
дательствомъ генералъ-леытенанта По-
тоцкаго, засѣданіе Разряда полковыхъ и 
корабельныхъ исторій. 

Г. Габаевъ въ обстоятельномъ очеркѣ 
живо и образно очертилъ личность Це-
саревича Константина Павловича, до 
сихъ порт, имѣющаго немного біогра-
фовъ. Между тѣмъ, его дѣятельность на 
пользу арміи была очень разнообразна 
и плодотворна. „Вѣриый своему долгу 
солдатъ и преданный слуга своего Го-
сударя; питомецт, Гатчины съ ея плацъ-
парадомъ и учоникъ Суворова; поклоп-
никъ Наполеона и одинъ изъ русскихъ 
вождей, боровшихся съ Наполеоном!,; 
замѣчателыіѣйшій военный организатор!, 
и ииструкторъ и горячій плацъ-парад-
ный генералъ; лихой кавалерійскій 
начальник!, и убѣжденный врагъ вой-
ны; человѣкъ, посвягившій свои зрѣ-
лыѳ годы счастью горячо любимой 
Полыни и въ то же время возбу-
дившей ненависть широкихъ круговъ 
польскаго общества,—вотъ какъ харак-
теризует!, докладчик!, личность Цесаре-
вича ' Константина Павловича. Участіо 
Цесаревича въ Суворовском!, походѣ 
1799 г. принесло ему титулъ Цесаревича 
и орденъ Св. loan па Іорусалимскаго съ 
алмазами. Изъ похода Десаревичъ вер-
нулся, имѣя боевой опытъ, и занялся 
дѣятельно службою. Въ 1800 г. онъ былъ 
назначенъ шефомъ Конной гвардіи, а въ 
1803 г. формировал!, уланскій полкъ 
своего Имени изъ только-что учрежден-
паго Одесскаго гусарскаго полка. Въ 
1805 г. онъ принялъ участіе въ сраженіи 
при Аустерлицѣ, въ 1813 г., при введе-
на! корпусной организации, иазначенъ 
комапдиромъ 5 пѣхотнаго корпуса, въ 
который входила гвардія. За сраженіе 
подъ Дрезденом!, Десаревичъ награж-
ден!, золотою шпагою съ алмазами, а за 
Лейпцигскую битву—орденомъ Св. Теор-
ия 2 кл. Ставъ во главѣ польскихъ войскъ, 
онъ довелъ ихъ до большого совершен-
ства, но въ 1830 г. въ Полынѣ вспых-
нуло возстаніе, повлекшее за собой до-
вольно продолжительную войну. Скон-

чался Десаревичъ 15-го іюня 1831 года. 
Оставивъ послѣ себя крупный слѣдъ въ 
войсках!,, шефъ миогихъ гвардейскихъ 
полковъ, генералъ-инспекторъ кавалеріи, 
Десаревичъ, къ сожалѣнію, до сихъ иоръ 
не нмѣетъ увѣковѣченнымъ своего имени 
въ рядах!, арміи, а между тѣмъ, необхо-
мость этого увѣковѣчепія очевидна. 

Разрядъ, поблагодарив!, докладчика 
за его интересный докладъ, призналъ, 
что желательно имя Цесаревича придать 
на вѣчныя времена къ наименованіямъ 
нѣкоторыхъ полковъ и даже ротъ и 
эскадроновъ. 

Въ развитіе доклада Г. Бабаева 
М. Бородкинъ внесъ иѣкоторыя поправки. 
Ф. Нипеве указала, на дѣятельиость Це-
саревича по морской части. М. Соколов-
скій пояснилъ, что Констаптиновское 
артиллерійское училище поситъ свое 
наименование въ память Цесаревича; опт, 
же подчеркнул!,, что Десаревичъ былъ 
противником!, войны 1813 г. за освобож-
доніе Германіи и признавалъ ея безпо-
лезность для Россіи. Кромѣ того, M. Со-
коловскій поинтересовался узнать, не 
найдено ли докладчиком!, точной даты 
назиаченія Цесаревича генерала,-адъю-
тантомъ; докладчикъ отвѣтилъ отрица-
тельно. В. Жерве разъяснилъ значен іе 
Цесаревича при формироваиіи л.-гв. 
Финляндскаго полка. П. Потоцкій доба-
вила,, что Великій Князь Михаилъ Пав-
ловичъ оставила, гвардейской артидле-
ріи, по завѣщанію, саблю Цесаревича. 

Докладчикъ предъявилъ собранно 
богатую иконографическую коллекцію. 
Интересный докладъ Г. Бабаева былъ 
имъ повторена, въ Обществѣ ревнителей 
исторіи 10-го апрѣля. 

Второй докладчика,, кап. А. Андреевъ, 
обстоятельно разобралъ дѣйствія кон-
І І Ы Х Ъ ротъ №№ 23 и 10 подъ Лейпци-
гомъ и № 23—при Феръ-Шампенуазѣ. 
Къ сожалѣвію, старыя полковыя исторіи 
тѣхъ полковъ, при которых!, дѣйствовали 
эти роты, не упоминаютъ ничего объ 
этихъ ротахъ, и докладчикъ основывался 
на архивных!, документахъ. Передъ слу-
шателями возстала чудная фигура героя, 
Маркова, командира роты № 23. Память 
о нема, свято чтится ротою, пынѣ 3-ею 
конно-артиллерійскою батареею; по мнѣ-
нію докладчика, эта батарея имѣетъ 



нравственное право разсчитывать на по-
жаловаиіе ей вѣчнымъ шефомъ Импера-
тора Александра I или генералъ-маіора 
Маркова. Слушателями была раздана 
памятка 3 конно-артиллерійской батареи. 

О Т Д Ѣ Л ы. 
Въ помѣщеніи Военно-Окружнаго Со-

вѣта, подъ предсѣдательствомъ профес-
сора Д. Цвѣтаева, 2-го мая состоялось 
послѣднее, персдъ лѣтнимъ перерывомъ, 
общее собраніе членовъ Московскаго От-
дгъла. 

По разсмотрѣніи текущихъ дѣлъ, 
были заслушанъ докладъ дѣйствитель-
наго члена Общества, А. В. Дроздовскаго, 
„Опытъ архивнаго изслѣдованія сраже-
ния (Бородино)", являющійся результа-
томъ двухлѣтнихъ архивныхъ изысканій, 
преимущественно по документами Мос-
ковскаго отдѣленія общаго архива Глав-
паго игтаба. 

Составляя проекта памятника на Бо-
родинскомъ полѣ первоначально для 
своего, 11-го пѣхотнаго Псковского полка, 
a затѣмъ и для полковъ бывшей въ 
1812 году 7 дивизіи, докладчики занялся 
розыскомъ имени всѣхъ доблестныхъ 
участииковъ Бородиискаго боя, для чего 
имъ разсмотрѣио до Б/г тысячи архив-
ныхъ дѣлъ. Ревнуя о памяти всѣхъ 
вообще воиновъ, участвовавшихъ въ 
знамепитомъ бою, А. Дроздовскій рѣшилъ 
расширить предѣлы своихъ изысканій и 
добыть однородный съ прямой своей за-
дачей свѣдѣнія и для всѣхъ 238 ВОИІІ-
скихъ частей, принимавшихъ участіе въ 
Бородиискомъ бою. Путь, избранный имъ 
для работы,—статистика боя; здѣсь сами 
цифры ставятъ вопросы, давая на нихъ 
отвѣтьт. По мнѣнію докладчика, кровь и 
побѣда—наиболѣе яркіе факторы актив-
наго участія въ бою данной части. Вы-
ражаясь языкомъ докладчика, онъ пер-
воначально составили „скелетъ изъ 
цифръ"; взяли наименованіе частей; на 
основаніи архивныхъ иервоисточниковъ 
выяснили ихъ численный составъ, потери 
убитыми, ранеными, безъ вѣсти пропав-
шими какъ офицеровъ, такъ и иижнихъ 
чиновъ; затѣмъ „оживили" ихъ имена-

ми, фамиліями, описаиіемъ подвиговъ и 
награди офицерскаго состава и нижнихъ 
чиновъ. Около 2 тысячи фамилій слав-
ныхъ героевъ и тысячи личныхъ герой-
скихъ подвиговъ занеси докладчики на 
страницы своего труда, въ которомъ всѣ 
данныя подтверждены ссылкой на архив-
ный номеръ и листъ архивнаго доку-
мента. 

Изготовивъ громадную (4X6 арш.) 
карту Бородиискаго поля, А. Дроздов-
скій добытый имъ для каждой части 
матеріалъ передали на особыя отдѣль-
ныя карточки, расположили ихъ на тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ эти части принимали наи-
болѣе активное участіе въ бою 24 и 26 
августа 1812 года, отчего весь гигантскій 
трудъ этотъ становится чрезвычайно 
наглядными и легко доступными какъ 
для различиыхъ справокъ, такт, и для 
изученія. 

Сжатое и точное изложеніе всего 
изображеннаго на картѣ дало слушате-
лями возможность наглядно представить 
картину боя и убѣдиться, что даже 
цифры, извлечеиныя изъ сухихъ архив-
ныхъ документовъ, могутъ краснорѣчиво 
говорить и опровергнуть высказанный 
годъ тому назадъ, на соблазни слабыми 
духомъ, взглядъ на доблестный Боро-
динский бой, какъ на пораженіе русскихъ 
войскъ. 

По окончаніи доклада А. Дроздовскій 
демонстрировали составленные имъ, въ 
краекахъ, чертежи, рисунки и надписи, 
равно и фотографический снимокъ съ 
памятника, сооруженнаго па Бородин-
скомч. полѣ по его проекту и подъ не-
посредственными его наблюдеиіемъ, по 
иорученію полковъ, составлявших!, въ 
1812 году 7 дивизію. 

Памятники этотъ, по мнѣнію доклад-
чика, помимо художественности испол-
нен ія и идейнаго значенія, имѣетъ и 
воспитательное значеніе, сохраняя имена 
и фамиліи героевъ 7 дивизіи. Стиль па-
мятника — башня древняго русскаго 
кремля безъ верхушки. Поли въ этой 
башнѣ—составленная изъ полирован иыхъ 
обожжешшхъ плитокъ карта Бородии-
скаго поля, оріентированная по мест-
ности. 

Собраніе, въ лицѣ профессора Цвѣ-
таева, М. Кіяновскаго и В. Афанасьева, 



признало какъ трудъ, такъ и карту 
имѣющими безусловный интересъ и на-
учное значеніе; докладчику была выра-
жена собранісмъ благодарность и пред-
ложено составить смѣту для отпечатанія 
карты, которою, по издаіііи, будутъ 
снабжаться экскурсанты на Бородинское 
поле. Высказано пожеланіе изыскать 
средства на отпечатаніс труда А. Дроз-
довскаго. 

М. Кіяновскимъ сообщены собранно 
краткія свѣдѣнія о заслугахъ предъ ро-
диной боярина Артамона Матвѣева, усы-
пальница котораго находится въ Москвѣ 
при церкви св. Николая, что въ Столпах?», 
и объ ассигпованіи Отдѣломъ 100 руб. въ 
фондъ по должному ремонту этой усы-
пальницы. 

Назначенный на то же засѣданіе 
докладъ дѣйствительнаго члена Обще-
ства, В. Смердова, „Краткій очеркъ дея-
тельности Московскаго Отдѣла, въ связи 
съ проектом?» инотрукціи Отдѣламъ 
Императорскаго Русскаго Военпо-Исто-
рическаго Общества", за позднимъ вре-
мснемъ был?» отложен?» до слѣдующаго 
общаго собранія, намѣчаемаго въ началѣ 
осени текущаго года. 

Торжественное засѣданіе Кіевскаго Отдѣла 
23-го февраля 1 9 1 3 г. въ ознаменованіе 
300-лѣтія Царствованія ДомаРомавовыхъ. 

Торжественное засѣданіе Кіевскаго 
Отдѣла въ ознаменованіе 300-лѣтія Цар-
ствованія Дома Романовыхъ было назна-
чено на 23-е февраля въ связи с?» дру-
гими торжествами, посвященными юби-
лею въ гор. Кіевѣ, по особо выработанной 
междувѣдомственной комиссіей общей 
программ'!». Детали засѣданія были вы-
работаны Совѣтомъ Отдѣла и лекціошюй 
комиссіей. 

Для торжеетвеннаго засѣданія был?» 
избран?» залъ Педагогическаго имени I І,е-
саревича Алексѣя музея, роскошно убран-
ный тропическими растениями. Отолъ за-
сѣданій Совѣта бг»іл?> поставленъ на 
сценѣ зала, передъ бюстами Государя 
Императора Николая II и Царя Михаила 
Ѳеодоровича. 

По программѣ, 1-е отдѣленіе засѣда-
нія было посвящено тремъ лекціямъ, 
2-е же отдѣленіе состояло изъ музыкаль-
ныхъ и сценическихъ номеров?», въ испол-
неніи которыхъ привяли участіе: кадеты 
Владимірскаго кадетскаго корпуса, хоръ 
музыки 165-го пѣх. Луцкаго полка и хоръ 
Шевской военно-фельдшерской школы. 
Засѣданіе назначено было на О/зч. дня. 
За столомъ засѣданій Совѣта Кіевскаго 
Отдѣла заняли мѣста: Председатель От-
дѣла, Командующей войсками округа, ге-
пералъ - адъютант?» Ивановъ, Кіевскій, 
ІІодольскій и Волынскій генералъ-губер-
наторъ, генералъ - адъютантъ Треповъ, 
Ііомощникъ Командующаго войсками, ге-
нералъ - отъ - инфантеріи Рузскій, гене-
рал?» - лейтенантъ Зегелов?», генералт»-
маіоры: Драгомировъ, Меиьшовъ, Ново-
гребельскій, камергеръ Мердер?», заслу-
женные профессора: Иконников?», Кула-
ковскій и Завитневичъ. 

Члены Отдѣла, офицеры Кіевскаго 
гарнизона, их?» семьи и приглашённый 
лица заняли мѣста въ залѣ. На засѣда-
ніе прибыли изъ Чернигова нѣсколько 
членов?» Черниговскаго под?»отдѣла, во 
главѣ со своимъ Предсѣдателемъ,полков-
никомъ С. И. Гавриловымъ. 

Воспитанники военно-учебныхъ заве-
деній заняли мѣста на хорах?». 

Открывая засѣдайіе, ІІредсѣдатель, 
генералъ-адъютантъ Ивановъ, произнес?» 
рѣчь, въ которой указалъ на значеніе 
празднованія 300-лѣтняго юбилея Дома 
Романовыхъ. давшаго нам?» столько слав-
ных?» царствоваиій и ноднявшаго Россію 
на такую высоту. По предложенію Пред-
седателя, всѣми присутствующими, вмѣ-
стѣ съ хорами пѣвчихъ и оркестром?» 
музыки, былъ троекратно исполнен?» на-
родный гимн?». Затѣм?» были сдѣланы 
3 сообщенія. 

Генералъ-лейтенантъ Зегеловъ сдѣ-
лалъ сообщеніе: „Ераткш перечень воеино-
историчсскихъ эпохъ въ 300-лѣтнгй пергодъ 
благополучиаго Царствовапгя Дома Романо-
выхъ. Екатерининским эпоха. Военное искус-
ство, созданное Суворовымъ. Краткгй очеркъ 
жизни и боевой дѣмтсльности этою вели-
каго полководца". Въ блестяще изложен-
ном?» очеркѣ Русской военной исторіи за 
300 лѣтъ генералъ-лейтенантъ Зегелов?» 
остановился на жизни и боевой дѣятель-



ности Суворова, какъ совершенно само-
бытнаго русскаго полководца, занесшаго 
подвиги Русской арміи на страницы Все-
мірной исторіи. 

Во второмъ сообщеніи Заслуженный 
професс. Завиткевичъ обрисовалъ „Рели-
гіозио-мистическій элементъ въ исторги избра-
ния на престолъ Царя Михаила Ѳсодоровича 
Романова" и остановился детально на той 
религіозной и мистической подготовке 
сознательной части тогдашняго русскаго 
общества и парода, которая сделала это 
избраніе естественнымъ, желаннымъ и 
законнымъ. 

Въ третьемъ сообщеніи: „Просвѣщеще 
и литература за время Царствованія Дома 
Ромаповыхъ" Заслуженный нрофессоръ 
Малининъ проследилъ развитіе культур-
наго начала въ Россіи за 300 летъ и 
указалъ на те громадные успехи, кото-
рые сделала литература въ Россіи за 
время Царствова.нія Дома Ромаповыхъ. 

После перерыва, во 11 отделеніи, хоръ 
Кіевской военно-фельдшерской школы 
исполнилъ: 1) „Многи лета, многи лёта, 
Православный Русскій Царь!", 2) Кан-
тату: „Подвигъ Сусанина": 

„Любовь къ Царю—святая сила, Россія ею 
велика; она безстрашпо сохранила: отчизнѣ-
Царство Михаила, потомству—имя мужика. 
Иванъ Сусанинъ! имя это ужъ третій в ѣ к ъ 
звучитъ в ъ ссрдцахъ, имъ чувство русское 
согрѣто въ душѣ дѣтей, въ строка,хъ 'поэта, 
въ сознаньи старца, въ юныхъ снахъ. А Цар-
ски! родъ, цѣною жизни безтрепетно спасен-
ный имъ, сталъ добрымъ геніемъ отчизнѣ , онъ 
всюду славенъ и любимъ. Любовь къ Царю— 
святая сила, Россія ею великіі, она безстрашпо 
сохранила: отчизнѣ-Царство Михаила, потом-
ству—имя мужика. 

Доблесть Ромаповыхъ вѣчно растетъ, под-
вигъ Сусанина славить народъ, славить на-
родъ"; 

и 3) „Сбылось Москвы желаніе": 
„Сбылось, сбылось Москвы желаніе: па 

тронѣ русскомъ Михаилъ! Какъ первый день 
міросозданья, лучъ солнца землю освѣтилъ, 
такъ Домъ Ромаповыхъ священный Россію 
славой озарилъ... Нашъ мудрый Алоксѣй Дер-
жавный народу с у д ъ и правду даль, и в ѣ к ъ 
его, въ потомстве славный, Россіи счастье 
основалъ!" 

После этого кадетъ 7-го класса Вла-
димірскаго Кіевскаго кадетскаго корпуса, 
Феденко - Процснко, прочелъ монологъ 
Минина-Сухорука изъ хроники Остров-

скаго, и кадетъ 5-го класса того же кор-
пуса, Чертовъ,—стихотвореніе: „17-е октя-
бря 1888 года". 

Въ заключеніе хоръ кадетъ испол-
нилъ: „Кантату на воцареніе Дома Рома-
повыхъ", музыка Лебедева и „Интродук-
цію" 1-го действія изъ оперы „Жизнь за 
Царя" Глинки. 

Во время перерыва хоръ музыки 
105-го пех. Луцкаго полка исполнилъ 
несколько музыкалыіыхъ номеровъ, по-
священ ныхъ юбилею. 

Заседаніе закрылось въ 4'/а ч. дня. 

Зимою 1912—1913 Г.Г. Кіевскимъ Отдѣ-
ломъ, по примеру прежнихъ летъ, былъ 
устроенъ рядъ безплатныхъ публичныхъ 
лекцій и сообщеній какъ для членовъ 
Отдела, такъ и для офицсровъ Кіевскаго 
гарнизона, ихъ семействъ и знакомыхъ. 
Возрастающее число слушателей указы-
ваете на повышеиіе интереса къ военно-
историческимъ темамъ. Новая аудиторія 
ІІедагогическаго музея имени Цесаревича 
Алексея на многихъ изъ лекцій была 
переполнена слушателями. IIa нёкоторыя 
изъ сообщеній приглашались воспитан-
ники Кіевскаго военнаго училища и 
старшихъ классовъ Владимірскаго кадет-
скаго корпуса. Выборъ темъ для лекцій 
намечался Советомъ Кіевскаго Отдела, 
нодъ председательствомъ генералъ-адъ-
ютаита Иванова, a организація ихъ, гіри-
глашеніе лекторовъ и проч. были возло-
жены на лекціонную и театральную ко-
миссію, под'ь нредседательствомъ гене-
ралъ-лейтенанта Епанчина. 

Желая приблизить историческую тему 
къ вопросамъ современности, лекціоіі-
ная комиссія, вслѣдъ за спектаклемъ 
(„1812 годъ"), сборъ съ котораго посту-
ri илъ въ пользу раненыхъ славянъ и 
грековъ 0, пригласила 22-го ноября 1912 г. 
священника М. Стельмашенко прочесть 
лекцію объ „Отношеніяхъ Россги къ, Вал-
кажкимъ народамъ въ прошломъ". Лекторъ 
подробно разобралъ эти отиошепія но 
следующей программе: группировка сла-
вянскихъ народовъ на Балканском!, но-

') См. № 10—11 „Журналъ Императорскаго 
Русскаго Военно-Историческаго Общества" за 
1912 годъ. 



луостровѣ. ГІоявленіе турокъ - осмаяли-
совъ. Завоеваніе ими Балканскихъ наро-
довъ и Византіи. 

Петръ Великій и его манифестъ къ 
Балканскими христіанамъ. Императрица 
Екатерина II и ея грандіозный проекта 
освобожденія Балканскихъ народовъ. Пе-
реписка Екатерины II съ Вольтеромъ о 
Турціи и Балканскихъ христіанахъ. Отно-
шеніе Россіи къ Балканами въ X I X вѣкѣ . 
Въ заключеніе лекторъ остановился на 
современномъ сосгояніи Балканскихъ на-
родовъ и указали на то, что Россія и всѣ 
Славяне съ упованіемъ смотрятъ на раз-
витие Балканскихъ народовъ и на ихъ 
героическую борьбу за освобождеиіе. 

4-го декабря 19Ï 2 г. состоялись 2 лек-
ціи на тему о войнѣ 1812 года. Первую 
лекцію прочелъ профессор!, университета 
Св. Владиміра, П. II. Ардашевъ, извѣстный 
изслѣдователь исторіи Франціи конца 
XVII I вѣка. 

Въ блестяще - изложенной лекціи на 
тему: „Причины и происхождение войны 
1812 года" профессор!. Ардашевъ ука-
зали па то, что причины войны 1812 г. 
коренятся въ громадпомъ переворот!, 
конца XVII I вѣка. 

Революціонныя войны, во время кото-
рыхъ выдвинулся Наполеонъ, какъ про-
дукт!» революціи, превратили освобожде-
нье народовъ въ войну для ихъ порабо-
щенія. Далѣе, лекторъ коснулся значенія 
Тильзитскаго мира и продолжали изло-
женіе по слѣдующимъ тезисами: при-
чины войны 1812 года предшествовали 
Тильзитскому миру; обстоятельства, слѣ-
довавшія за ними, были лишь поводами 
къ войнѣ. 

Франко-русскій союзъ умеръ не отъ 
внѣшняго толчка, а отъ внутренняго само-
разложенія. Основная причина нежизне-
способности союза и его продолжитель-
ная агонія. 

Политически этотъ союзъ умеръ ра-
нѣе, чѣмъ дипломатически. Вопроси о 
войн! 1812 года рѣшенъ Александром!» 1 
ранѣе, чѣмъ Наполеономъ. Съ 1809 года 
франко-русскій союзъ существует!,, лишь 
какъ факторъ. 

Іірисоединеніе Галиціи къ Варшав-
скому герцогству, какъ первый акта 
враждебных!, дѣйствій Наполеона про-
тив!. Россіи. Скрытая война иодъ покро-

вомъ диплома тическихъ формъ. Алек-
сан дръ I начинает!, готовиться къ войнѣ 
одновременно съ Наполеономъ, болѣе 
чѣмъ за два года до нашествія Великой 
арміи. 

Мысль Александра I о наступатель-
ной войнѣ противъ Наполеона. Оконча-
тельное рѣшеніе въ пользу оборонитель-
ной войны. 

ІІророческія предостсрежснія Напо-
леону со стороны французовъ и его са-
моувѣренность. Великая армія въ дви-
жении „Они идутъ на убой". Нѣманъ. 
„Россія увлекается рокомъ!".—„IIa начи-
нающаго Богъ!". 

Вторую лекцію прочелъ профессор!, 
того же университета по каѳедрѣ исто-
ріи искусствъ, Г. Г . Павлуцкій, на тему: 
„1812 годъ въ русскомъ искусства". Давъ 
очерки русскаго искусства въ эту эпоху, 
проф. Павлуцкій продемонстрировали на 
экранѣ цѣлый рядъ каррикатуръ того 
времени и серію картинъ В. Верещагина 
изъ эпохи Отечественной войны. 

11-го декабря 1912 г. въ той же ауди-
торіи состоялась лекція доктора исторіи, 
Г. Е. Аоанасьева: „Двѣнадцатый годъ въ 
его дѣятеляхъ" (по программ!) Але-
ксандр!» I. Наполеонъ. Генералы: Бар-
клай де Толли, Багратіонъ, Кутузов!,. 
Оставленіе Москвы. ІІожаръ Москвы. 
Настроеніе Наполеона. ІІастроеніе Але-
ксандра. Отношеніе къ нему общества. 
Настроеніе войскъ. Партизаны. Народ-
ная война. Въ заключеніе лекторъ оста-
новился на громадпомъ значеніи Отече-
ственной войны, поднявшей сознаніе 
Россіи. 

ІІослѣдней лекціей Кіевскаго Отдѣла 
изъ посвященных!» юбилею Отечествен-
ной войны была лекція Заслуженнаго про-
фессора В. Н. Малинина, прочитанная 
18-го декабря: „Война и Мирт," гр. JI. Н. 
Толстого, какъ истолкованіс и изобра-
женіе Отечественной войны". Лекторъ, 
какъ профессор!» исторіи русской лите-
ратуры, остановившись на творческой 
работ! гр. Л. II. Толстого по создапію 
этого геніальнаго произведенія и разо-
бравъ его съ точки зрѣнія исторической 
достовѣршгсти, указали въ блестящем!, 
изложен іп всѣ красоты этой неподра-
жаемой поэмы. Лекція эта была прочи-



тана съ такимъ подъемомъ, что вызвала 
общій восторгъ слушателей. 

Для подготовки къ торжественному 
празднованію ЗОО-лѣтняго юбилея Дома 
Романовыхъ лекціонная Коммисія Кіев-
скаго Отдѣла пригласила полковника 
В. И. Гаврилова, который прочелъ 19-го 
февраля въ ГІедагогическомъ музеѣ Цеса-
ревича Алексѣя лекцію „О Воениомъ 
Искусствѣ Русскихъ за 300 лѣтъ Цар-
ствоваиія Дома Романовыхъ". Въ проду-
манной и весьма обстоятельной лекціи 
иолковникъ В. II. Гавриловъ прослѣдилъ 
развитіе Русскихъ военныхъ силъ и во-
еннаго искусства за 300-лѣтній періодъ, 
параллельно съ ростомъ Россіи. Лекція 
была иллюстрирована прекрасными кар-
тами и схсмами. 

27-го апрѣля въ 8 час. вечера въ 
Москвѣ, въ помѣщеніи Военно-Окружнаго 
Совѣта состоялось 25-с общее собраніе 
гг. членов!, кружка ревнителей памяти 
Отечественной войны 1812 г. ГІрсдсѢда-
тельствовалъ генералъ - о т ъ - инфантеріи 
II. П. Яковлев!,.—ІІрочитанъ протоколъ 
предыдущего собранія. Предложены и 
избраны въ члены: Е. В. Кипріянова и 
Д. П. Сальниковъ. Доложено, что ко дню 
столѣтія со дня смерти славнаго Вождя, 
Свѣтлѣйшаго князя М. И. Голенищева-
Кутузова отъ кружка отправился въ 
С.-Петербургъ, для возложеиія вѣнка, 
Казначей кружка, Н. А. Шаминъ. Отъ 
Г. С. Габаева получены въ даръ двѣ 
брошюры его: „Русскія знамена 1796— 
1912 годовъ" и „Отзывъ на изданіе ген. 
Маркса: Обозрѣніе предметовъ военной 
старины". Первая брошюра представляет!, 
шггересъ, содержа въ себѣ въ раскра-
шенномъ видѣ всѣ знамена русской ар-
міи. Отъ 2-го лейбъ-драгунскаго Псков-
скаго Ея Величества Государыни Импе-
ратрицы Map in Ѳеодоровны полка (ІІсков-
скій драгунскій—въ 1812 году) поступило 
въ кассу кружка 100 рублей на памят-
никъ бывшему командиру 2-го резерв-
паго кавалерійскаго корпуса, генералъ-
адъютанту барону Корфу. Для этой же 
цѣли 11-мъ гусарскимъ Изюмскимъиол-
комъ генерала Дорохова, нынѣ Его Коро-
левскаго Высочества принца Генриха 
Прусскаго (входившимъ тоже въ составъ 
корпуса барона Корфа подъ названіемъ 

Изюмскаго гусарскаго полка), собрано 
50 руб. Постановлено: Сообщить Орлов-
скому Отдѣлу Военно-Историческаго Об-
щества, возбудившему вопроса, о сборѣ 
ножертвованій на памятникъ барону 
Корфу, что онъ можетъ располагать упо-
мянутыми суммами.—Въ заключеніе чле-
ном!, Совѣта кружка, полковником!, Гон-
чаровым!,, было сдѣлано сообщеніе 
„Фельдмаршалъ M. И. Голенищевъ-Куту-
зовъ-Смоленскій". 

Докладчикъ подробно гірослѣдилъ 
жизнь и дѣятельность фельдмаршала, 
начиная съ дѣтскихъ лѣтъ и до кон-
чины, отмѣтивъ выдающіяся его способ-
ности, какъ военачальника, дипломата и 
администратора. 

Служба Кутузова при Императрицѣ 
Екатерипѣ II. и Имиераторѣ Павлѣ F 
была достойно оцѣнена. При вступленіи 
на престола. Императора Александра I 
Кутузов!, съ 1802 по 1805 г. остается не 
у дѣлъ, гтолучаетъ уволыіеніе отъ службы 
и занимается усердно сельскимъ хозяй-
ством!,, къ чему не мало вынуждало его 
стѣсненное денежное положеніе. Съ 
1805 г. онъ вновь призывается къ рат-
ному дѣлу и не покидаетъ его до своей 
кончины (въ 91 /г час. вечера 16-го апрѣля 
1813 года въ Бунцлау). 

Не смотря на прочно сложившуюся 
репутацію боевого генерала, Кутузовъ, 
будучи въ 1812 году выбранъ началь-
никомъ С. - Петербургскаго ополчсиія, 
былъ очень тронутъ выборомъ, затгла-
калъ и сказалъ дворянству: „Вы укра-
сили мои сѣдины". Будучи лее 8-го ав-
густа 1812 года назначен!, главнокоман-
дующим!, всѣми арміями, онъ ирииялъ 
пазпаченіе съ великимъ смиреніемъ, от-
правился въ Казанскій соборъ, сняла, 
мундиръ и знаки отличія и долго, со 
слезами, молился. 

Исходъ кампаніи 1812 года наглядно 
ноказалъ, что „гласъ народа—-гласъ Бо-
жій" и что Государь не ошибся, ввѣривъ 
судьбу арміи и Россіи достойному уче-
нику беземертнаго Суворова. 

Письма кн. Кутузова женѣ во время 
кампаніи 1812 года, въ которыхъ онъ 
онисываетъ все видѣиное имт» при от-
ступавши французовъ, краснорѣчиво го-
ворят!, о добромъ его сердцѣ. 



В ъ послѣдніе мѣсяцы жизни кн. Ку-
тузова замѣтио сближеніе его съ Госу-
даремъ. 

Далѣе докладчикъ сообщил?» свѣдѣ-
нія о кончинѣ фельдмаршала, о перевезе-
ніи его праха въ О.-Петербургъ и тор-
жествеиномъ иогребеніи 13-го іюня въ 
Казанскомъ соборѣ. 

В?» дополненіе къ докладу полковни-
ком?» Афанасьевым?» было сообщено, что 
московское дворянство еще днемъ ранѣе 
петербургскаго выбрало кн. Кутузова 

предводителем?» своего ополченія; при 
раздачѣ въ 1814 году войскамъ медали 
за 1812 годъ солдаты, глядя на изобра-
женное на медали всевидящее Око, на-
зывали его „глазомъ Батюшки Куту-
зова"; при приближсніи колесницы съ 
прахом?» кн. Кутузова къ Казанскому со-
бору народъ встрѣтилъ ее кликами 
„ура!". Члеыомъ кружка, А. А. Писанко, 
отмѣчено, что Кутузовъ былъ особенно 
русскій человѣкъ, дѣятельность кото-
раго была направлена исключительно па 
благо Россіи. 

В о е н н о - и с т о р и ч 
Празднованіе въ Кіевѣ трехсотлѣтія Цар-

ство ванія Дома Романовыхъ. Порядок?» юби-
лейных?» торжеств?» по случаю трехсотлѣтія 
Царствовапія Дома Романовых?» былъ выра-
ботанъ особымъ междувѣдомственным?» совѣ-
щаніемъ, состоявшимся нодъ предсѣдателъ-
ствомъ Кіевскаго губернатора 1-го февраля. 
Рѣшено было для подготовки къ празднеству, 
назначенному на 21—23 февраля, избрать 
19-е и 20-е февраля и при составлеиіи про-
граммы отвести всѣмъ вѣдомствамъ и орга-
низаціямъ соотвѣтствующую долю участія. 

По этой программѣ, 19-го февраля въ 
12'/2 ч. дня въ Кіевскомъ городскомъ театрѣ 
состоялся торжественный спектакль „Жизнь 
з а Царя", в?> котором?» приняли участіе луЧ-
шія силы мѣстной онеры. Мѣста въ театрѣ 
были отведены учащимся всѣх?» вѣдомствъ. 
На спектаклѣ присутствовали: Кіевсісій, Волын-
скій и Подольскій генералъ-губернаторъ, ге-
иералч.-адъютантъ Треповъ, Комаидующійвой-
сками Кіевскаго военнаго округа, генералъ-
адъютантъ Ивановъ, и другіе высшіе предста-
вители адмшшстраціи и всѣх?» вѣдомствъ. 

Ві» 7»/а час. вечера, согласно программы 
Кіевскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго 
Военно-Историческаго Общества, въ аудиторіи 
Педагогическаго музея имени Цесаревича 
Алексѣя состоялась лекція полковника В. И. 
Гаврилова: „Воцареніе и Царствованіе Дома 
Романовыхъ" для членов?» Императорскаго 
Русскаго Военио-Историческаго Общества, для 
офицеров?» и классных?» чинов?» Кіевскаго гар-
низона, ихъ семейств?» и знакомых?». Лектор?» 
прослѣдилъ весь 300-лѣтпій періодъ Царство-
вания Государей изъ Дома Романовыхъ, оста-
новившись болѣе подробно на развитіи воору-
женной силы, в?» связи съ расширепіемъ Рус-
скаго государства. Локція была богато иллю-
стрирована картами и планами. В ъ тотъ же 
день, 19-го февраля, в ъ Народномъ домѣ, на 
Лукьяиовкѣ , въ 8 час. вечера была поставлена 
для народа опера „Жизнь з а Царя". 

е с к а я л ѣ т о п и с ь . 
20-го февраля вт, 12 час. дня во в с ѣ х ъ 

храмах?» гор. Кіева и особенно торжественно 
въ Софійском?» соборѣ совершена была пани-
хида по всѣм?» в?» Б о з ѣ почивающимъ чле-
намъ Дома Романовыхъ. В ъ 2 часа дня, бла-
годаря любезному предложенію г. Кручинина, 
въ его театрѣ состоялся парадный спектакль 
для пижнихъ чинов?» Кіевскаго гарнизона. 
'Группой Кручинина была прекрасно разт,-
играна пьеса Полевого „В?. Костромских?, 
л ѣ с а х ъ " , поставленная г. Строѳвымъ, а за-
тѣмэ» было исполнено нѣсколько музыкаль-
ных?. номеров?» из?» онеры „Жизнь за Царя" 
Глинки. На спеістаклѣ присутствовалъ Коман-
дующій войсками округа, геиерал?»-адъютантъ 
Ивановъ, Помощник?» его, генералъ отъ инфан-
терии Рузскій, и др. начальствующія лица. 

В ъ 6 час. вечера въ т ѣ х ъ же храмахъ была 
отслужена всенощная, во время которой свя-
щеннослужителями было произнесено соот-
вѣтствующеѳ событію слово. На всенощной 
присутствовали воспитанники в с ѣ х ъ учебныхъ 
заведеній г. Кіева и нижніе чины Кіевскаго 
гарнизона. 

Первый день торжествъ, 21-го февраля, 
начался торжествелшьшъ богослуженіемъ во 
в с ѣ х ъ Кісвсісих?» храмахъ с ь произнесеніем?» 
пастырскаго слова. По окончаніи литургіи на 
плоіцади передъ Софійскимъ соборомъ сошлись 
крестные ходы из?» Михайловскаго монастыря, 
Владимірскаго собора и церквей: Андреевской, 
Десятинной и Георгіевсісой. Къ этому времени 
па той лее площади были построены для па-
рада войска Кіевскаго гарнизона, в?» баталіон-
ныхъ колониахъ, съ вынесенными знаменами 
и штандартами, с?» Кіевским?» воонпымъ учи-
лищем?» и Владимірскимъ кадетскимъ кориу-
сомъ на правомъ флаигѣ . От?» каждаго пѣ-
хотнаго полка было выведено по одному ба-
таліону, отъ Уральскаго казачьяго полка— 
1 сотня, отъ каждой батареи—по 1 нѣшему 
взводу, отъ ишкеиерпыхъ и желѣзнодорож-
ныхъ баталіойовъ—по 1 ротѣ н отъ отд.ишкенер-



ныхъротъ—по 1 взводу. В ъ парадѣ приняли 
участіе также „потѣшные" и веѣ патрютиче-
скія оргаыизаціи со своими стягами и знаме-
нами. Парадомъ командовалъ Начальник!. 33-й 
пѣхотной дивизіи, геиералъ-лейтенантъ Зеге-
ловъ. В ъ 11!/2 час. дня передъ войсками, „по-
тѣіпйыми" и учебными заведеніями было со-
вершено благодарственное молебствіе, послѣ 
котораго войска, „потѣшные", учащіеся и ria-
тріотическія оргаішзаціи прошли цоремоніаль-
иымъ маршсмъ передъ Командующим!, вой-
сками, принимавшимъ парадъ. Послѣ парада 
особо назначенными для этого офицерами 
была произведена на Софійской площади раз-
дача населенно изданной Кіевскимъ учебнымъ 
пкругомъ брошюры: „Романовы в ъ трсхвѣко-
вомъ служеніи народу". Днемъ 21-го февраля 
на в с ѣ х ъ плоіцадяхъ города играли оркестры 
музыки, а въ казармахъ были устроены чте-
нья на соотвѣтствующія событію темы и сол-
датскія игры. 

Вечеромъ въ учебныхъ заведеніяхъ со-
стоялись лекціи. В ъ теченіо всего дня въ чай-
ныхъ Попечительства о народной трезвости 
бѣднѣйшсму населенно раздавался чай, а съ 
5-ти час. вечера состоялись чтенія по книгамъ, 
одобреннымъ учебнымъ іначальствомъ и Свя-
тѣйшимъ Синодом!., съ туманными картинами, 
при чемъ раздавались брошюры изъ числа 
изданных! . „Сѳльскимъ Вѣстыикомъ" и кар-
тина „Памятка трехсотлѣтія Дома Романо-
вых!»". В ъ 8 час. вечера въ Лукьяновскомъ 
Народномъ домѣ повтором!» былъ для народа 
спектакль „Жизнь з а Царя". Рородъ вече-
ромъ былъ роскошно иллюминован!.. 

22-го февраля въ городскомъ театрѣ 
въ 12 час. дня состоялся торжественный актъ 
в с ѣ х ъ учебных! , заведеній г . Кіева. В ъ актѣ 
принялъ участіс грандиозный хоръ изъ 1.500 
учащихся, подъ управлѳніемъ г. Кошица. Осо-
бенно красивую картину представляли собой 
800 учениковъ и ученицъ Кіевскихъ город-
ских!, училшцъ. Эти дѣти были въ національ-
ныхъ костюмахъ в с ѣ х ъ народностей, населя-
ющихъ Россію, по областям!,, губерніямъ и 
да.же уѣздамъ; между костюмами не было 
д в у х ъ одинаковыхъ, такъ что можно было про-
следить жителей Туркестана, Кавказа, Крыма, 
Юго-Западной, Средней и Сѣвѳрной Россіи, 
вплоть до чукчей и самоѣдовъ, которые стояли 
у своихъ юртъ. Хоромъ былъ исполненъ На-
родный гимігь и нѣсколько кантатъ, посвя-
щенных!, празднуемому событію. Директо-
ром!» коллегш Г а л а г а н а было сдѣлано сооб-
щеніе о значеніи воцареиія Михаила Ѳеодо-
ровича Романова, а воспитанниками и воспи-
танницами Кіевскихъ учебныхъ заведеній 
прочитаны стихотворенія и исполнено нѣ-
сколько музыкалытыхъ номеровъ. В ъ актѣ 
принялъ участіе таісже и большой хоръ бала-
лаечников!. учебныхъ заведеній и оркестръ 
музыки 129 пѣх. Бессарабскаго полка. Вече-
ромъ 22-го февраля въ Религіозно-ГІросвѣти-
тельномъ Обществ!, состоялся рядъ чтеиій 
на юбилѳйныя темы и продолжались чтенія 
въ чайныхъ и библіотекахъ-читалышхъ Попе-
чительства о народной трезвости. 

23-го февраля въ 1 !/з ч. дня состоялось 
торжественное засѣданіе Кіевскаго Отдѣла 
Императорскаго Русскаго Военно - Историче-
скаго Общества '). 

В ъ теченіѳ дня 23-го февраля во в с ѣ х ъ 
учрежденіяхъ Попечительства о народной 
трезвости продолжались чтенія съ туманными 
картинами. Вечеромъ городъ былъ иллюми-
нованъ. 

Н. Н. 

Празднованіе 300-лѣтняго юбилея Цар-
ствования Дома Романовыхъ въ станицѣ Урю-
пинской. Но мѣрѣ приближенія торжествен-
наго праздыованія юбилея среди админи-
страціи и обывателей нашей Урюпинской 
станицы все больше и больше шли разговоры 
о подготовкѣ къ такому исключительному 
торжеству. Читавшіяся въ газетахъ свѣдѣнія 
о иринятыхъ мѣрахъ къ предстоящему празд-
неству въ другихъ городахъ и селеиіяхъ 
Россіи еще болѣе поднимали па ноги нашихъ 
распорядителей въ вопрос ! о порядкѣ ыраздно-
ванія историческаго юбилея. 

Наконецъ, наступили желанные дни. 
20-го февраля была торжественно отслу-

жена всѣмъ мѣстнымъ духовенствомъ пани-
хида въ Вознесенской церкви по усопшимъ 
Царямъ изъ Дома Романовыхъ, которая при-
влекла массу молящихся. Во в с ѣ х ъ других!, 
(трехъ) церквахъ панихиды были совершены 
раньше, съ утра того же 20-го февраля. На пани-
х и д ! присутствовала вся м ! с т п а я админиетра-
ція, во г л а в ! с ь г. окружнымъ атаманомъ, пол-
ковникомъ Груднѳвымъ, воинскіе чины м ! с т -
наго гарнизона, ученики м!стной военыо-
ремсслепной школы и учащіеся в с ! х ъ учеб-
ныхъ заведеній. Составленному изъ командъ 
гарнизона и учащихся параду въ тотъ же 
день была произведена ропетиція. 

Съ утра. 21-го февраля в с ! здапія въ 
с т а н и ц ! были украшены національными фла-
гами. Необычайное движѳніе обывателей но 
улицамъ станицы свпд!тельствовало о насту-
павшем!, народномъ торжеств ! , которое и 
началось съ 11-ти час. утра. Колокольный 
звонъ въ церквахъ въ это время призывалъ 
русскій народъкъ богослуженію. В с ! админи-
стративный лица, съ окружнымъ атаманомъ, 
полковиикомъ Груднсвым!,, во г л а в ! , прожи-
вавшие въ с т а н и ц ! льготные офицеры и чи-
новники по звону собрались въ Вознесенскую 
церковь; еще до богослуженія на площади, 
противъ церкви, построился парадъ при х о р ! 
вольнонаемных!, трубачей. Церковь, осв!щен-
ная в с ! м и люстрами, наполнялась молящимися. 
Непом!стившіеся въ х р а м ! обыватели въ 
громадной м а с с ! стояли на площади вблизи 
церкви. 

Молебствіе было совершено в с ! м ъ духо-
венствомъ отъ м ! с т н ы х ъ церквей. Передъ 
молебномъ былъ прочитать манифеста о ве-
ликом!, событіи для всей Россіи. 

') См. выше стр. 239, 



Многолѣтіе Царствующему Дому сопрово-
ждалось колокольнымъ звономъ; къ этому 
времени нижніе воиискіо чины и в с ѣ учащіѳся, 
выйдя изъ церкви, построились фроптомъ къ 
ней, имѣя на иравомъ флангѣ музыкантовъ. 
Окружной атамаиъ по выходѣ изъ церкви 
былъ встрѣченъ парадомъ съ оружіемъ „на 
карауль" . Пройдя по длииѣ всего фронта, 
атамаиъ здоровался отдѣльно с ъ воинскими 
чинами и учащимися. Какъ первые, такъ и 
послѣдніе отвѣчали на привѣтствіе атамана 
съ необычайнымъ воодушовленіемъ. 

Затѣмъ окружной атамаиъ, полковникъ 
Грудневъ, въ блестящей и воодушевленной 
рѣчи выяснивъ важность народнаго торжества 
для в с ѣ х ъ вѣрноподданныхъ Россіи, провоз-
гласилъ здравицу з а Государя Императора, 
Наслѣдника Цесаревича и всю Царствующую 
Семью. Послышалось громовое „ура" не только 
изъ у с т ъ парадировавшихъ, по и в с ѣ х ъ при-
сутствовавшихъ; въ то же время хоръ тру-
бачей исполнилъ гимнъ „Боже, Царя храни", 
который былъ поддержанъ массою пѣвшихъ 
голосовъ среди публики. Гимнъ былъ испол-
ненъ 3 раза. При послѣдугощихъ тостахъ з а 
г. Военного Министра, г. Войскового Наказ-
наго атамана войска Донского и Донскихъ 
казаковъ повторялось протяжное, шумное и 
торжественное „ура". 

Затѣмъ участвующее въ парадѣ били про-
пущены церемоніальнымъ маршемъ сначала 
во взводной колоннѣ на полныхъ дистанціяхъ, 
a затѣмъ—въ сомкнутой колоннѣ. 

В с ѣ парадировавшіо удостоились „спа-
сибо" принимавшаго парадъ г. окружного 
атамана, полковника Груднева. 

Вниманіѳ публики и зрителей обратилъ 
на себя, между прочимъ, малышъ, 7-ми-лѣтній 
ребенокъ, шедшій съ шашкою черезъ плечо 
в ъ хвостѣ парадировавшей колонны. 

Временами онъ горделиво и пресерьезпо 
посматривалъ на стоявшую въ сторонѣ пуб-
лику, отвѣчавшую ому привѣтливой улыбкой. 

ГІослѣ цсремоніальнаго марша войска, 
построив'!, каре па площади противъ церкви, 
выслушали пѣніе гимна и кантаты, исполнен-
ное хоромъ пѣвчихъ Вознесенской церкви. 
Громогласное „ура" было дружно поддержано 
массою присутствовавшаго на торжествѣ па-
рода. 

По окопчаніи церемоніала малышамъ -
учащимся приходскихъ училиіцъ были роз-
даны конфекты. 

Вечеромъ дома на улицахъ утопали въ 
огнѣ ; слышалось нѣніе натріотическихъ ка-
зачьихъ пѣсѳнъ но всей станицѣ и въ част-
ныхъ домахъ, а въ Коммерческомъ клубѣ со-
стоялся при многочисленномъ стеченіи плат-
ной публики спектакль. Передъ нимъ были 
исполнены на сценѣ любителями: гимнъ „Боже, 
Царя храни" и „Славься". Въ пѣніи съ люби-
телями постепенно принимали участіе многіе 
изъ публики, а въ концѣ пѣнія оно сдѣлалось 
общимъ и закончилось громовымъ „ура" за 
Царя и Царскую Семыо. Залъ былъ декори-
рованъ флагами и гирляндами изъ зелени, 
что при блестящемъ и обильномъ освѣщѳніи 

имѣло возвышающее вліяніе на впечатлѣніе 
присутствовавшихъ. Посѣтителей было такъ 
много, что дышалось съ трудомъ, но подъ 
обаяиіемъ высокоторжествеинаго настроены 
это стѣснейіе забывалось. 

Еще съ болыпимъ блескомъ и патріотиче-
скимъ воодушевленіемъ прошло вечеромъ 
21-го февраля представление въ мѣстномъ 
электро-біографѣ подъ названіемъ „Миражъ". 
Стѣны помѣщѳнія были украшены портретами 
Государей, послѣднихъ представителей изъ 
Дома Гомановыхъ. 

Передъ глазами зрителей па экранѣ во 
время продставленія развертывались картины, 
отиосишдіяся къ воцаренію родоначальника 
Дома Гомановыхъ и его преемников'!.; отмѣчены 
были выдающіяся событія изъ царствованія 
каждаго Государя и Императрицъ. Картины 
постепенно привели къ событіямъ послѣднихъ 
временъ, какъ, нагіримѣръ, было показано тор-
жественное Коронованіе нынѣ Царствуюіцаго 
Императора, открытіе памятника въ Петер-
бургѣ Императору Александру III и др. 

В ъ антрактахъ хоромъ Вознесенской 
церкви подъ управленіемъ г. Васильева испол-
нялось слѣдующее: народный гимнъ, „Славься", 
„Боже, люби'Царя", „Миоги лѣта , многи лѣта, 
православный Гусскій Царь", кантата Дому 
Гомановыхъ, „Слава войску Донскому, ста-
ницамъ и полкамъ, Войсковому и окружному 
атаманамъ" и другія свѣтскія праздничныя 
пѣсни. 

В с е это усугубляло возвышенное настрои-
т е массы, перебывавшей з а это время въ 
электро - біографѣ публики, которая востор-
женно сопровождала пѣніе гимна кликами 
„ура" и апплодисментами. 

Патріотическое празднество окончилось 
далеко за полночь, оставивъ на душѣ уча-
ствовавших!. въ номъ глубокое впечатлѣніе. 
Но этимъ не закончилось всенародное рус-
ское торжество. 

22-го февраля въ 11 часовъ утра вновь 
послышался колокольный звонъ въ Вознесен-
ской церкви. На площади предъ ней появились 
воинокіо чины, учащіеея и толпы обывателей. 
ІІослѣ торжѳственнаго богослуженія въ при-
сутствии администраціи вт. церкви былъ про-
читайЪ Высочайшій манифестъ о мшюстяхъ, 
дарованных!, по случаю празднованы 300-лѣт-
няго юбилея Царствования Дома Гомановыхъ; 
затѣмъ манифестъ былъ гірочитанъ на пло-
щади передъ церковью. 

ІІослѣ егочтенія г. окружнымъ атаманомъ 
провозглашена была здравица з а Государя и 
Царскую Семыо. 

Обпцімъ долгим!, и громогласнымъ „ура" 
была встрѣчена здравица за Царя и Семью 
Его Имнораторскаго Величества. Долго по 
расходился народъ послѣ объявленія мани-
феста, высказывая чувства глубокой и заду-
шевной преданности Царю-Ватюшкѣ за Его 
милосердіе къ страждущнмъ и милостивое 
шгаманіе ко всѣмъ вѣрноподданнымъ. 

Много выражалось вѣрноподдашшческихъ 
чувствъ и среди старожилов!, - стапичннковъ, 
участвовавшйхъ въ устроенной при Урюпин-



скомъ станичномъ правлсніи 21-го февраля 
„хлѣбъ-соли" по случаю юбилейнаго праздне-
ства. 

„Слава Богу , Царю съ Царицей и нашему 
Наслѣднику, Атаману съ Его Вабушкой-Ца-
рицей!" говорили станичники, расходясь по 
домамъ изъ станичпаго правлонія. 

Николаевъ. 

Празднованіе 300-лѣтія Державнаго Дома 
Романовыхъ въ Тифлисскомъ военномъ учи-
лище. 12 лекторовъ изъ состава преподава-
телей училища заранѣѳ получили отъ началь-
ника его опредѣленныя темы, который в ъ 
строгой связи и последовательности должны 
были дать юнкерамъ величественную картину 
безпримѣриаго роста могущества нашей Ро-
дины подъ мудрымъ нравленіемъ нашихъ 
Державныхъ Вождей. 12 докладовъ были рас-
пределены на 3 вечера, изъ которыхъ первые 
два должны были послужить подготовкой къ 
3-му, юбилейному. 

' „Русь подъ скипетромъ Дома Романовыхъ". 
Такъ былъ названъ первый подготовительный 
вечеръ. В ъ краткомъ, но ясномъ очерке „Рое-
сія за 300 л ѣ т ъ Царствованія Дома Романо-
выхъ" преподаватель Общей Исторіи воскре-
сши» въ памяти слушателей ту пропасть, на 
краю которой была наша Родина передъ избра-
шемъ на Царство перваго Царя изъ Дома 
Романовых!», тотъ путь, что былъ пройденъ 
з а 300 л ѣ т ъ Русыо, т ѣ величественные образы 
неутомимыхъ работниковъ—Царей и Импера-
торовъ, что вели Р у с ь къ величио, могуществу 
и славе . 

Очерками „Ростъ Россіи на Западѣ за 
300 лѣтъ Царствования Дома Романовыхъ" и 
„Россія въ Азіи" два лектора одинъ з а дру-
гимъ вырисовали то грандіозное напряженіе, 
что вынесла на своихъ плечахъ Россія въ 
борьбѣ за мѣсто среди Европейскихъ наро-
довъ, то неотразимое естественное движеніе, 
что вывело Великую Россію къ берегамъ Ве-
ликаго океана на востоке, па Крышу Міра— 
на юге . 

„ Армія въ рукахъ ея Вождей изъ Дома Ро-
мановыхъ". Такъ былъозаглавленъвторой подго-
товительный къ юбилею вечеръ Тифлисского 
училища, и четыре офицера гонеральнаго 
штаба не пожалели силъ, чтобы выяснить 
слушателям'!» т ѣ средства, которыми наши 
Державные Вожди прокладывали въ исторіи 
дорогу Россіи. 

„Армія отъ Михаила до Петра". 
„Эпоха Екатерины Великой — золотой вѣкъ 

русской арміи". 
„Россія въ мировой борьбѣ (1799—1814 г.г.)". 
„Западничество въ арміи и упадокъ русскаго 

воепшпо искусства; единеніе Царя, парода и 
арміи—залогъ несокрушимой мощи Россіи". 

Таковы были частныя темы 2-го Романов-
скаго вечера и передъ мысленнымъ окомъ 
будущихъ офицеровъ яркимъ светомъ забли-
стали победы нашихъ беземертныхъ „возлюб-
ленныхъ чадъ" Петра, героевъ Цорндорфа и 

Куннерсдорфа, Екатерининскихъ орловъ, чудо-
богатырей Суворова, соратниковъ Благосло-
веннаго, „благодѣтелей" Севастополя, „поко-
рителей Кавказа" , „крестоносцевъ", Дибича, 
Паскевича и Царя-Освободителя, „ребятъ" 
Скобелева... 

21-го февраля одинъ изъ преподавателей 
училища повѣдалъ юнкерамъ о величайшихъ 
потрясеніяхъ Россіи за 300 л ѣ т ъ царствованія 
Дома Романовыхъ, о т ѣ х ъ нучинахъ, который 
разверзались на пути корабля нашей Родины 
и который миновалъ онъ нодъ мудрымъ води-
тельствомъ своихъ Кормчихъ, Ромаповыхъ. 

Преподаватель законовѣдѣнія и русскаго 
языка—бывшій военный юристъ—обрисовалъ 
созидательную работу по укрѣпленію и устро-
онію Р у с и ея „Царями-І'оформаторами".Затѣмъ 
слѣдовали доклады „Россія и Славянство" и 
„Русская самобытность—основная черта ноли-
тики Царей и Императоровъ изъ Дома Романо-
вых'!»". В ъ доісладахъ этихъ были изложены: съ 
одной стороны, сущность „восточнаго вопроса" 
и участіе Россіи въ освобожденіи Балканскихъ 
славян'!», с ъ другой—неустанный заботы на-
шихъ Мопарховъ изъ Дома Романовыхъ объ иіг 
теросахъ Россіи. Какъ часто міровая политика, 
со времени вступленія Россіи въ коицѳртъ 
европейскихъ держа,въ, становилась на пути 
нашихъ націоиальпыхъ интересовъ и глушила 
ихъ, вовлекая Россію въ ненужный ей войны. 

В ъ заключеніе былъ іюдведенъ итогъ юби-
лейныхъ воспоминаній докладомъ н а тому: 

„ Что дали Россги 300 лѣтъ царствования 
Дома Романовыхъ" и задачи Россги въ буду-
щемъ". 

Путемъ соиоставлепія Московскаго царства 
и современной Россіи въ оіношеніи террйто-
ріи, населенія, средствъ, образованія, куль-
туры, вооруженныхъ силъ и международного 
положенія лекторъ въ нѣсколькихъ штрихахъ 
обрисовалъ, чѣмъ была 300 л ѣ т ъ назадъ Россія 
и чѣмъ стала иынѣ . 

(„Русск. Инв."). 

Чествованіе памяти генералъ-фельдмар 
шала, Свѣтлѣйшаго князя Михаила Илларіо-
новича Кутузова - Смоленскаго у Кутузов-
скаго фонтана. Согласно приказа Главнона-
чальствующаго Ялтинскаго раіона Л1» 62, осно-
ванного на Высочайшемъ повелѣніи отъ 1-го 
апрѣля coro года (приказъ по Военному В ѣ -
домству 1913 года № 153), 27-го апрѣля, въ 
присутствіи войскъ, во главѣ съ главноначаль-
ствующимъ. Свиты Его Величества генералъ-
маіоромъ Думбадзе, представителей дворян-
ства, вѣдомствъ и учрежденій и массы моля-
іцагося народа, у подножія Чатырдага, у Ку-
тузовского фонтана, отслужена была пани-
хида по великомъ вождѣ русской арміи, гене-
ралъ-фельдмаршалѣ , Свѣтлѣйшемъ князѣ Ми-
хаилѣ Илларіоновичѣ Кутузовѣ , а также со-
вершено торжественное чествованіе его памяти 
по случаю исполнившагося 100-лѣтія со дня 
кончины этого незабвенного героя. 



В ъ виду особыхъ условій, которыми рѣ-
шено было обставить торжество, приготовле-
нія къ нему начались заранѣе, и потому 22-го 
агірѣля послѣдовалъ приказъ главионачаль-
ствующаго, въ которомъ въ общихъ чертахъ 
былъ намѣченъ весь порядокъ панихиды и 
чествованія генералъ - фельдмаршала Куту-
зова. 

Наряду съ напоминаніемъ о высокомъ 
зиачеши дня, посвященнаго памяти незабвен-
иаго полководца, въ особенности для населе-
нія Крыма, въ предѣлахъ котораго зарожда-
лась будущая слава народнаго героя, приказъ 
этотъ прозвучали восторженными призывом?» 
для населенія Крыма, далеко з а предѣлами 
Ялтинскаго раіона,—принять участіе своимъ 
присутствіемт» на панихидѣ и чествованіи ве-
ликаго полководца. Какъ нельзя болѣе удачно, 
мѣстомъ для служенія панихиды былъ избранъ 
такъ называемый Кутузовскій фонтан?» въ 
Ялтинском?» у ѣ з д ѣ , находящійся на 12-й верстѣ 
отъ Алушты по шоссе въ Симферополь. Это 
историческое мѣсто священно для русскаго 
сердца: з д ѣ с ь будущій „идолъ сѣверныхъ дру-
жинъ, маститый страж?» страны державной, 
смиритель в с ѣ х ъ ея врагов?»"..., будучи еще 
въ чинѣ подполковника Московскаго легіона, 
идя 24-го іюля 1774 года впереди колонны, со 
з?іаменемъ въ рукахъ, па штурмъ построен-
наго высадившимся в?» Алуштѣ турецким?» 
десантомъ ретраншемента, былъ тяжел о ранен?» 
пулею въ голову; въ память этого событія и 
сооружен?» фонтанъ со скромной надписью: 
„Близ?» этого мѣста в?» сраженіи съ турками 
рамен?» в?» глазъ подполковника»Михаилъ Илла-
ріоновичъ Кутузовъ, бывпгій потомъ генералъ-
фельдмаршал?», князь Смоленскій" и, приба-
вим?» от?» себя: своею кровію обагрившій ту 
землю, которая вскорѣ послѣ этого стала 
неотъемлемой частью нашего государства. 
В ъ развитіе приказа Главноначальствующаго 
посяѣдовали распоряженія по гарнизону об?» 
ознакомленіи чинов?» гарнизона с?» жизнеопи-
саніем?» и боевыми подвигами Свѣтлѣйшаго 
князя Кутузова, а также о нарядѣ войск?» на 
панихиду и о порядкѣ слѣдованія таковых?» 
къ Кутузовскому фонтану. На панихиду на-
значены были в с ѣ войска гарнизона, з а исклю-
чѳніемъ самаго необходимаго наряда для несе-
нія караульной службы, а именно: рота Его Вы-
сочества и 4-я рота 51-го иѣхотнаго Литовскаго 
Его Императорскаго Высочества, Наслѣдника 
Цесаревича полка со всѣми свободными от?» 
службы офицерами, под?» начальствомъ ко-
мандира 1-го бат. подполковника Кучукова, 
1-я рота 52-го пѣхотнаго Виленелсаго Его Им-
ператорскаго Высочества, Великаго Княѵя 
Кирилла Владиміровича полка с?» хором?» му-
зыки, конный взводъ отъ Крымскаго коннаго 
Ея Величества, Государыни Императрицы 
Александры Ѳеодоровиы, полка, по взводу отъ 
Ливадійскаго и Алуштинскаго отрядов?» 24 
Крымской бригады пограничной стражи и по 
взводу городовыхъ и стражников?» Ялтинской 
городской полиціи. 

Начальствованіе надъ всѣми частями ири-
нялъ на себя Началышкъ гарнизона, но рас-

поряжение котораго перодвижеиіе къ мѣ сту 
панихиды отряда должно было совершиться 
слѣдующимъ порядкомъ: до Алушты—морем?,, 
для чего, по просьбѣ генерала Думбадзе, на-
чальникомъ морскихъ сил?, Чернаго моря 
былъ предоставлеиъ заградитель „ІІрутъ"; отъ 
Алушты до Кутузовскаго фонтана (11 вер.)— 
походнымъ порядком?». В ъ исполненіѳ этого 
распоряжеіия заранѣе бі.іли сдѣланы в с ѣ при-
готовленія для посадки, а также по обезпече-
иію нижнихъ чиновъ продовольствіемъ и ме-
дицинскимъ пособіемъ. 

Вечеромъ 2б-го апрѣля в?» Ялту прибыль 
заградитель „Прутъ". На нем?» находились 
юнкера Одесскаго военнаго училища, въ числѣ 
около 200 человѣкъ, во главѣ со своим?, На-
чальникомъ, генералъ-маіором?» Голѣевским?», 
и секретаремъ Одесскаго Отдѣла Император-
скаго Г у с с к а г о Военно - Историческаго Обще-
ства, полковникомъ Андріановымъ, и офице-
рами училивщ,—совершавшіе по берегамъ Чер-
наго моря учебную эксісурсію. 

В ъ тот?» же вечеръ, подъ руководствомъ 
командира 1-го баталіона, подполковника Ку-
чукова, началась и посадка на „Прутъ" войск?» 
гарнизона. Благодаря отзывчивому отношоніго 
командира и офицеров?» корабля, нижніечины 
были размѣщены прекрасно и обезпечены отъ 
в ѣ т р а и дождя. Начальнику гарнизона и офи-
церам?» были отведены каюты. Нижніѳ чины 
продовольствовались самостоятельно, а офи-
церы были приняты на довольствіе кораблем?». 
В ъ 9 часов?» вечера посадка была уже закон-
чена и людям?» былъ предоставленъ полный 
покой. В ъ 10 час. вечера прибыль на корабль 
и Начальник?» гарнизона, которым?» были сдѣ -
лаиы дополнительный распоряжения на зав-
трашній день. В м ѣ с т ѣ съ тѣмъ, по его лее 
предложенію, рѣшено было включить въ со-
с т а в ь отряда, для принятія участія в ъ тор-
жествѣ , роту юнкеров?» Одесскаго училища и 
роту моряков?, с?» заградителя „Прутъ". 

В ъ 3 ч а с а ночи „ІІрутъ" отошелъ отъ при-
стани, а на разсвѣтѣ 27-го апрѣля прибыль 
въ Алушту. Войска своевременно были под-
няты и, въ ожиданіи высадки на берег?,, на-
пились чаю. 

Погода, сверхъ олсиданія, б?»іла неблаго-
пріятна для высадки. Весь небосклонъ заво-
локло черными тучами. Частый дождь лил?,, 
какъ из?» ведра. Непріятное чувство закрады-
валось в?» душу,—что десант?, затянется и 
в с ѣ разечеты будутъ спутаны. Однако, не 
взирая на все это, Начальник?, гарнизона, со 
свойственной ему рѣшитѳльностью, приказалъ 
спустить шлюпки на воду и начать высадку. 
Но в?, это самое время къ заградителю сталъ 
подходить катер?» съ исправникомъ Гвоздеви-
чем?», благодаря распорядительности котораго 
этотъ катер?, любезно предоставлялся вла-
дѣльцем?» его, Говалло, для перевозки войск?, 
с?» рейда на берегъ. Сопутетвуемые бодря-
щими звуками музыки, которая ' въ то время 
играла на налубѣ „Прута", войска быстро со-
вершали посадку на катер?,, который, благо-
даря своей хорошей вмѣстителыюсти (до 400 
человѣкъ), в ъ два рейса перевезъ войска на 



пристань. Со вторымъ эшелономъ с ъ ѣ х а л ъ на 
борегъ Начальникъ гарнизона, Начальник!, 
Одесскаго военнаго училища и прочіе присут-
ствовавшіе офицеры. Высаживающіяся войска 
встрѣчены были на пристани и на берегу 
массою празднично н а с т р о е н н а я народа, а 
самый городъ былъ украшенъ флагами. Во 
всемъ было замѣтно, что алуштинцы чутко 
отнеслись къ переживаемому событію и глу-
боко чувствовали его значеніе. В ъ 7 часовъ 
30 минутъ утра в с ѣ войска уже были свезены 
на сушу и построены вдоль берега. 

Обойдя фронтъ и поздоровавшись съ вой-
сками, І іачальникъ гарнизона пропустил!, ихъ 
церемоніальнымъ маршемъ по направленно 
пути д а л ь н е й ш а я слѣдованія. Бодро и ве-
село отвѣчали нижніѳ чины на привѣтствіе 
своего Начальника, одушевленные цѣлыо нред-
стоящаго движенія и звуками музыки. В ъ го-
л о в ! колонны шла рота юнкеровъ спеціаль-
наго о а с с а Одесскаго военнаго училища, за 
нею рота моряковъ, д а л ! е — п ! х о т а и конница. 
Н о с л ! церомоніальнаго марша войска, не 
останавливаясь, двинулись дальше походным!, 
порядком!, подъ начальствомъ подполковника 
Кучукова. В ъ д а л ы і ! й ш е м ъ двилсеніи войскъ 
игра музыки сменялась жизнерадостными 
п!снями юнкеровъ и прочихъ частей отряда, 
окруженныхъ массою м ! с т н а г о населенія, вт> 
особенности татарі, , двигавшихся т у д а же, къ 
Кутузовскому фонтану. Глубоко западавшія 
въ душу, переложенный на гі !сни, вдохновен-
ный слова стихотворѳній „Бородино" и „Два 
великана" чередовались съ музыкой. 

Не смотрянабезпрерывный подъемъ па гору 
на протяжѳніи 11-ти вѳрстъ къ Кутузовскому 
фонтану и жидкую грязь по шоссе, колонна 
быстро подвигалась впередъ, сдѣлавъ только 
д в ! десятиминутныхъ остановки за все время 
движенія. 

В е с ь маршъ продолжался 2 часа 30 ми-
нуть . Одновременно ст, войсками двинулись 
къ фонтану почетные представители дворян-
ства, в'Ьдомствъ, учрежденій и населепія 
Алушты, а также и ближайшихъ деревень. В ъ 
продолженіе 2—3-хъ часовъ Кутузовскій фон-
танъ представлял!, собой как!, бы магнитъ, 
къ которому стремительно неслись сплошные 
потоки народныхъ массъ, ликующихъ и ра-
достных!, . 

По достиженіи отрядом!, К у т у з о в с к а я 
фонтана глазам!, пришедшихъ представилось 
удивительно красивое зрѣлищѳ: весь Куту-
зовскій фонтан!, былъ повить гирляндами изъ 
яркой зелени и цвѣтовъ; на верху его красо-
вались портреты Ихъ Величеств!, , Государя 
Императора и Государыни Императрицы, а 
также Насл!дника Цесаревича, изящно деко-
рированные ц в ! т а м и и флагами. Ниже порт-
ретов!, ярко выд!ля.лся среди зелени б !ло-
снѣжный бюстъ того, о комъ въ этотъ день 
молилась вся Россія, и къ кому были при-
кованы в с ! взоры и сердца. Передъ фоита-
помъ, но другую сторону шоссе, были поста-
влены н а в ! с ы , убранные флагами, и столы для 
почетных!» гостей. На площадкѣ фронтом!, 
построились части войскъ. На лІівомъ ф л а н г ! 

заняли м ! с т а : Начальник!, Одесскаго военнаго 
училища, генералъ-маіоръ Гол!евскій, съ пре-
подавателями и офицерами училища, и нрочіе 
присутствующіе офицеры. ' Неподалеку отъ 
войскъ стали д ! т и татарскихъ училищъ, съ 
преподавателями во г л а в ! , и почетные пред-
ставители мѣстнаго населенія. Передъ фои-
таномъ, вблизи аналоя, собралось духовен-
ство съ высокочтимымъ въ Т а в р и д ! еписко-
помъ Таврическимъ, Димитріемъ, во г л а в ! , 
представители дворянства, в ! д о м с т в ъ и учре-
жден] й. З д ! с ь же находился хоръ п ! в ч и х ъ 
Алуштинской церкви. 

М'Ьстыость вокругъ фонтана и ближайшія 
возвышенности были заполнены народомъ. 

Погода въ это время уже прояснилась и 
солнце весело играло своими лучами на пе-
стрыхъ краскахъ ликующей природы и празд-
нично настроенной толпы. 

В ъ 11 часовъ утра прибылъ къ фонтану 
Начальникъ Штаба 7-го А р м е й с к а я корпуса, 
генералъ-маіоръ Сулькѳвичъ, для участія въ 
п а н и х и д ! и для принесенія привѣтствія Ял-
тинскому гарнизону отъ Командира и войскъ 
7-го Армейскаго Корпуса. В с л ! д ъ за симъ 
прибылъ и Начальникъ гарнизона, Свиты Его 
Величества генералъ-маіоръ Думбадзе, встрѣ -
ченный звуками музыки. Обойдя фронт?» и 
поздоровавшись съ войсками, Начальник!, гар-
низона собралъ вокругъ себя тѣснымъ коль-
цом!, войска и обратился къ нимъ со с л ! -
дующи м и всту 11 итель 1і ыми, соотв!тствующим 11 
случаю словами: „Вамъ, дорогіе мои сослу-
живцы, важность значенія сегодняшняго дня 
улсо и з в ! с т н а раньше изъ словъ вашего коман-
дира баталіона, подполковника Кучукова, и 
ближайшихъ вашихъ начальников!,. М н ! же 
теперь в к р а т ц ! хочется сказать, что это м ! с т о , 
г д ѣ мы стоим!,, сейчасъ украшенное портре-
тами Царя, Царицын Пасл'Ьдиика Цесаревича, 
обагрено крові.ю наших-ь предковъ-богатырей, 
самого подполковника Кутузова, ставшаго по-
том!, легендарным!, полководцемъ и бѳземерт-
нымъ героем!, Отечественной войны, заслу-
жившаго самыя высокія награды: Георгія 1-го 
класса и званіе генералъ-фельдмарЩала. Се-
годня я васі , в с ! х ъ привелъ сюда, чтобы тутъ, 
на этомъ самомъ свяіценномъ м ! с т ! , помо-
литься за главнаго виновника й его чудо-бо-
гатырей, которые этимъ боемъ съ турецким!, 
десантом!» 24-го іюля 1774 года окончательно 
закр!пили з а нашей Родиной весь южный 
берегъ Крыма. Б о л ! е подробно объ этомъ 
д ! л ! вамъ сейчасъ разскажетъ полковник!, 
Андріановъ". 

По иредлолсеніго Начальника гарнизона, 
полковник!» Апдріановъ т у п , лее приступил!, 
къ сообщенію о К у т у з о в ! . Тема, близкая в ъ 
то время сердцу калсдаго присутствовавшая, 
и мастерство излолсенія сразу приковали къ 
лектору вниманіе чутко настроенныхъ войскъ, 
народа и присутствующихъ. 

Выпукло очертив!, могучую фигуру вели-
к а я старца на ф о н ! безкойѳчнаго ряда его 
боевых!, подвигов!, и беззав !тной преданности 
Родин! , ПОЛКОВНИК!, Андріановъ СЪ большим!» 
подъемом!» закончил!, свое сообщеніо, горячо 







призывая слушателей слѣдовать боевому при-
мѣру славнаго предка. 

Генералъ Думбадзе крѣпко обнялъ талант-
ливого лектора, а весь Ялтинскій гарнизонъ, 
въ знакъ благодарности, по приказанію сво-
его Начальника, прокричалъ громкое „ура" 
полковнику Андріанову. 

З а симъ войска построились у фронта для 
слушанія панихиды, которую совершалъ вла-
дыка Димитрій въ сослуженіи протоіереевъ, 
Александра Терновскаго, Николая Владимір-
скаго, Петра Оербинова, протодіакона и діа-
коновъ. Служеніто панихиды предшествовало 
слово, произнесенное нротоіереемъ Ялтин-
скаго Александро-Невскаго собора, отцомъ 
ІІиколаемъ Владимірскимъ. Сказанное со свой-
ственнымъ этому духовному отцу вдохнове-
ніемъ и ораторским!» искусством!», слово это 
произвело глубокое впечатлѣніе на в с ѣ х ъ при-
сутствующихъ. Привожу его дословно: 

С Л О В О 

предъ панихидой по М. Й. Кутузовѣ 27-го 
агірѣля 1913 года. 

Отсюда, съ этихъ дивныхъ береговъ Чер-
ного моря, отъ этихъ дикихъ скалистыхъ гро-
мадъ, отъ этихъ сонныхъ и тихихъ татар-
скихъ селеній, отъ этого чуть журчащаго 
фонтана, отъ этой долииы, г д ѣ собралась нынѣ 
дружная семья русскихъ воиновъ и началь-
никовъ мѣстнаго края, г д ѣ самимъ архипа-
стыремъ Тавриды въ этомъ дивномъ храмѣ 
природы совершается Богослуженіе,—перене-
семся своею мыслію па далекій Сѣверъ, в ъ 
столицу великого Русскаго Государства, вой-
демъ мысленно въ славный Казанскій соборъ, 
станемъ въ немъ предъ скромною гробницей 
фельдмаршала русской армш, Михаила Илла-
ріоновича Кутузова, и мы услышимъ тамъ ту 
же молитву, и мы увидимъ и тамъ многочи-
сленные ряды воиновъ и военачальников'!», 
пришедшихъ почтить память того, кого 
ІГромыслъ Божій избралъ быть спасителемъ 
Россіи, кого в!» годину бѣдствія „воззвалъ на-
родный гласъ: „Иди, спасай!.. Онъ всталъ и 
спасъ".. . И между этимъ безвѣстнымъ и скром-
ным!» мѣстомъ па громадном!» пространств!', 
пашей Родины и между святыней русской 
столицы—Казанскимъ соборомъ с ъ гробницей 
Кутузова — м ы видимъ тѣсную и великую 
связь, которая особенно нами чувствуется сей-
часъ... Но з д ѣ с ь ли впервые Божественное 
Провидѣніе отмѣтило Своимъ Перстомъ Куту-
зова? В ъ 1774 году эти тихія долииы оглаша-
лись шумомъ битвы; з д ѣ с ь рѣкою лилась 
кровь, раздавались побѣдные крики... Но з д ѣ с ь 
ли проявлены Кутузовым!» мужество и отвага, 
когда ОІІЪ, съ знамеиемъ въ рукахъ, шагъ за 
шагомъ отбивалъ врага? не здѣсь ли его сра-
зила смертельная рана, но... ГІромыслъ Божій 
еудилъ иное: обреченный смерти, онъ остался 
жиіть, чтобы выполнить то великое предназна-
ченіе, которое готовилось ему въ еще дале-

комъ тогда будущомъ? З д ѣ с ь колыбель, а 
тамъ завершеніе его славы. З д ѣ с ь его первый 
подвить, запечатлѣнный кровыо, а тамъ его 
могила,—въ которой онъ, какъ левъ, почилъ, 
увѣнчанный лаврами и любовью народной; 
з д ѣ с ь скромный и бѣдный фонтанъ на память 
о подвиг ! , а тамъ—величественный храмъ— 
памятникъ славной эпохи, осѣняющій своей 
святыней скромную гробницу Кутузова! 

Да, братіе, мы съ вами стоимъ на исто-
ричсскомъ мѣстѣ , связанномъ съ ноднигомъ 
жизни Кутузова. Это мѣсто, эти воспоминанія— 
сколько говорить нашему сердцу и нашей 
душѣ ! И Слово Божіе, это Слово—Живаго Бога , 
свѣтильникъ стопамъ и с в ѣ т ъ стезямъ на-
шим!,—не повелѣваетъ ли иамъ чтить и по-
мнить т ѣ х ъ , „кто были крѣики во браняхъ, по-
бѣдили царства, прогнали полки чуждыхъ" . 
(Евр. XI , 33—34). Не говорить ли оно иамъ: 
„Восхвалимъ славныхъ мужей и отцовъ на-
шего рода. Народы будутъ говорить о ихъ 
мудрости, церковь возвѣститъ имъ хвалу" 
(ІІрем. Сирах. XLIV, I,—14). 

Кутузовъ!. . При этомъ имени не вспоми-
наются ли иамъ славиыя гороическія времена 
нашей исторіи: Ларга, Кагулъ, Очаковъ, Вон-
деры, Измаилъ, Рымникъ, Силистрія... „Куту-
зовъ знаетъ Суворова, Суворов!» знаетъ Ку-
тузова" . „Кутузовъ шелъ у меня на лѣвомъ 
крылѣ , но былъ моей правой рукой". „Бере-
гите моего Кутузова, — говорила Екатерина 
Великая,—онъ нуженъ для Россіи". ІІодъ Оча-
ковымъ (1788) его сражаѳтъ вторая смертель-
ная рана, по... но онъ остается опять живъ. 
„Господь хранить его на что то великое",— 
говорили о немъ современники. А великая го-
довщина Отечественной войны?! Бородино, Та-
рутино, Малоярославец'!», Красный, Березина... 
Разгромъ Наполеоновской арміи, изгнаніе изъ 
Россш, спасеніе Родины,—вотъ то великое, на 
что готовилъ Промыслъ Божій Кутузова, ради 
чего дважды спасъ его отъ неминуемой смерти, 
отмѣтилъ избранника Своимъ Перстомъ и 
указалъ на него народу въ годину страшного 
испытанія. Окончился этотъ славный под-
винь,—окончилась и жизнь Кутузова, дого-
рѣла она, какъ свѣча, зажженная для славы 
и спасѳнія родной земли,—и потухла. 1-го ян-
варя 1813 года русскія войска перешли гра-
ницу, а 6-го апрѣля заболѣлъ престарѣлый 
80-лѣтній фельдмаршалъ, а 16-го апрѣля его 
не стало: смерть застигла его въ небольшом!» 
пограничном!» городкѣ Бупцлау. „Болѣзнен-
ная, великая потеря не для однѣхъ васъ, а 
для всего Отечества",—писалъ Императоръ 
Александр!» I с у п р у г ! Кутузова.—„Не вы одна 
проливаете о немъ слезы; съ вами плачу Я 
и плачетъ вся Россія". 

Любимый ученикъ и сподвижникъ Суво-
рова, русскій душей и сѳрдцемъ, осторожный, 
осмотрительный, знавшій и любившій солдата, 
онъ былъ кумиромъ своихъ солдатъ, и они 
были готовы и шли по его слову на всякій 
подвигъ, шли безропотно на смерть по манію 
того, кто самъ не іцадилъ себя, кто самъ былъ 
в с е г д а впереди и надъ кѣмъ смерть дважды 



поднимала свою руку... Окажемъ словами со-
временнаго ему поэта: 

„Хвала тебѣ , нашъ старый вождь, 
„Герой подъ сѣдинами! 
„Какъ юный ратникъ—вихрь и дождь 
„И трудъ онъ дѣлитъ съ нами... 
„О, сколь с?» израненными челомъ 
„ІІредъ строем?» онъ прекрасенъ!" 

(Жуковсісій). 

Прошло 100 лѣтъ. Торжествующая Роесія 
съ любовью и радостью справила юбилей Оте-
чественной войны, вспомнила молитвенно на 
м ѣ с т а х ъ подвигов?» побѣдопосных?» вождей и 
воиновъ, чьими трудами и кровыо было отра-
жено вражеское нашествіе, опять смиренно 
исповѣдала свою вѣру въ Промысли Божій, 
бодрствующій надъ Царями и народами, и, 
несомиѣнно, в с ѣ мы съ особою любовью оста-
навливались на личности маститаго фельд-
маршала русской арміи, Кутузова, и его спо-
движников?,. И мы вѣримъ, что, если настанетъ 
опять час?, иопытанія бранной силы русскаго 
народа, воскреснет?» д у х ъ Кутузова въ вож-
дяхъ и воинахъ, и побѣдиыми лаврами внуки 
украсятъ могилы побѣдоносныхъ отцовъ и 
дѣдовъ. 

Слышишь ли, великій старецъ, Кутузовъ, 
наши молитвы и обѣты? Видишь ли ты сво-
ихъ внуков?»—эти ряды доблестных?, воиновъ, 
собравшихся на мѣстѣ , г д ѣ была пролита 
твоя кровь'? Видишь ли ты нашу великую, мо-
гучую, славную и дорогую Родину? Посмотри: 
не даромъ трудился и ты до крови и спо-
движники твои! З а трудъ твоей жизни да уио-
коитъ Господь тебя в?» Своем?» Небесном?» 
Царотвѣ , а въ нашихъ сердцах?, да будетъ 
тебѣ славная, благодарная и вѣчная намять. 
Аминь". 

Послѣ слова отца Владимірскаго полились 
скорбные папѣвы панихиды, которая, благодаря 
исключительной обстановкѣ(природа,мѣсто ра-
неная Кутузова и масса молявщхся), властно за-
хватила всѣх?» присутствующих?, и произвела 
глубокое впсчатлѣніе на всѣхъ . Особенно тор-
жественно и трогательно звучалъ хоръ цер-
ковных?» пѣвчихъ, усиленный свѣжими, звон-
кими голосами юпксровъ Одесскаго училища. 
В ъ концѣ панихиды владыка Димитрій обра-
тился къ присутствующими съ глубоко про-
чувствованными словом?», въ которомъ онъ 
выразили прежде всего радость, что ему вы-
палъ случай совершить молитву по Кутузовѣ 
на м ѣ с т ѣ его подвига, г д ѣ была пролита его 
кровь. Затѣмъ, выразив?» надежду и вѣру, 
что дух?» Кутузова будет?, всегда въ сердцахъ 
нашихъ доблестных?, воиновъ, оиъ выяснили 
высокое званіе воина-христіанина, которыми 
мы должны гордиться, потому что далее небес-
ные слулштели Болсіи—Святые Ангелы—име-
нуются воинством?, небесными, и что, несо-
мнѣнно, тѣ , которые „душу свою полагаютъ з а 
други своя", причислены будутъ въ сонмы 
Ангелов?»—небесных?, поиновъ. Затѣмъ вла-
дыка пригласили в с ѣ х ъ помолиться за Куту-
зова. Началось пѣніѳ „вѣчная память". В с ѣ 
присутствующее и войска опустились на ко-

лѣни. При послѣднихъ з в у к а х ъ „вѣчная па-
мять" частями войскт»изаградителемт»,ДТрут?»" 
был?» произведен?» салют?». 

ІГостроонныя вдоль шоссе, войска открыли 
ружейный огонь сначала залпами, a затѣмт, 
частый, долго оглашавшій ущелья горъ и 
Демерджиискую долину громкими раскатами, 
чередовавшимися съ отдаленными глухими 
орудійпыми выстрѣлами съ „Прута" на Алуш-
типскомъ рейдѣ . 

ІІо окончаніи панихиды и стрѣльбы войск?» 
Начальником?, гарнизона была провозглашена 
здравица за Его Императорское Величество, 
Государя Императора, покрытая долгим?» 
восторженнымъ „ура" войск?» и народа и зву-
ками народнаго гимна, a затѣмъ—здравицы за 
Ихъ Императорскихъ Величествъ, Государынь 
Императриц?,, и Ихъ Высочеств?,, Наслѣдника 
Цесаревича и Великихъ Княженъ, всгрѣчен-
ныя также радостными и долго несмолкаемыми 
кликами „ура" подъ звуки марша полкового 
хора музыки. 

В с л ѣ д ъ за симъ Началыіикъ Штаба 7-го 
Армейскаго корпуса, генералъ-маіор?» Суль-
кевич?,, с?» разрѣшенія Начальника гарнизона, 
въ краткой, но сильной по содержание рѣчи 
передалъ построенным?» войскамъ привѣтствіе 
отъ Командира корпуса и в с ѣ х ъ войскъ кор-
пуса с?» ножеланіемъ свято и твердо дер-
жаться боевыхъ завѣтовъ великаго полководца 
и вождя русской арміи, Свѣтлѣйшаго князя 
Кутузова-Смоленскаго. На это Начальник?, 
гарнизона отвѣтилъ: „Отъ моего имени всѣх?» 
войскъ Ялтинскаго гарнизона, случайныхъ 
нашихъ гостей, юнкеровъ и моряковъ, прошу 
в а с ъ передать его Высокопревосходительству, 
Командиру корпуса нашу горячую благодар-
ность з а гтривѣтъ, а также наши завѣренія, 
что, если Господь Богъ приведет!» иасъ по-
стоять з а Матушку-Русь, мы, не щадя жизни, 
будемъ слѣдовать завѣтамъ и примѣру вели-
каго предка, котораго чествует?» сейчасъ вся 
Россія" . 

Послѣ этого начался церемоніальні,ій 
маршъ. 

Став?, передъ головной частью войскъ, 
Начальникъ гарнизона, Свиты Его Величества 
геиералъ-маіор?» Думбадзе, двинулъ колонну 
впередъ и под?, звуки музыки прослѣдовалъ 
с ъ войсками передъ'Кутузовским?, фонтаном?,. 
В?» головѣ колонны шла сводная рота юнке-
ровъ, имѣя на правомъ флапгѣ Начальника 
училища, генералъ-маіора Голѣевскаго, ипро-
чихъ присутствующих?, офицеровъ. Затѣмъ 
шли: рота моряков?», рота Литовцев?,, рота 
Вилонцевъ, ісоішый взвод?» Крымцевъ, съ На-
чальиикомъ Штаба 7-го Армейскаго корпуса, 
генерал?,-маіорома» Сулькевичем?», па правом?» 
флангѣ , взвод?, стражников?, и городовых?,, с?» 
иенравникомъ Гвоздевичемъ на флангѣ , и, на-
конец?,,— дѣти мѣстныхъ школ?,,, съ преподава-
телями во главѣ . 

Пройдя фонтанъ и отсалютовавъ шашкой, 
Пачальникъ гарнизона остановился у фон-
тана и пропустила мимо себя в с ѣ части, удо-
стаивая ихъ похвалы за молодецкій маршъ. 



По окончаніи церемоніальнаго марша у 
фонтана сгруппировались муллы и масса та-
т а р с к а я насѳлешя для соворшенія молитвы 
по князѣ К у т у з о в ! по обрядамъ своей в ! р ы . 

ГІо совсршоиіи молешя мулла Богатыр-
ской волости обратился къ Главноначаль-
ствующему съ прочувствованной р ! ч ы о отъ 
лица всего населенія Крыма с ъ выраженіемъ 
в ! р н о с т и и преданности этого паселенія Го-
сударю Императору н Россіи, ставшей для 
нихъ роднымъ отечествомъ. 

На р ! ч ь муллы Главноначальствующій от-
в ! т и л ъ черезъ переводчика сл!дующими сло-
вами: „Я несу служебный обязанности Главно-
н а ч а л ь с т в у ю щ а я на южномъ берегу Крыма 
вотъ уже около восьми л ! т ъ , и з а это время 
достаточно у с п ! л ъ ознакомиться съ татар-
скимъ населеніемъ, которое, къ чести его бу-
дешь сказано, отличается любовыо и предан-
ностью нашему Самодержавному Царю и 
Россіи. Не упуская случая, всегда в е ! м ъ и 
каждому о вашей в ! р н о с т и докладываю. Те-
перь ваше сегодняшнее участіе въ нашемъ 
общемъ т о р ж е с т в ! меня еще б о л ! е радуетъ, 
и потому отъ всего сердца благодарю в а с ъ 
з а себя, з а гарнизонъ и присутствующих!» 
русскихъ людей. В с ! мы для вашего покоя, 
преусігѣянія и мирной жизни будемъ тру-
диться и во всемъ братски вамъ помогать". 

Св !тлой радостью озарены были лица та-
таръ, жадно виимавшихъ словамъ перевод-
чика. П о с л ! д н і я слова его были покрыты 
громкимъ „ура" съ пожеланіемъ „многія л ! т а " 
любимому Начальнику Я л т и н с к а я раіона. 

По окончаніи торясествъ у фонтана го-
степріимные и любезные хозяева—алуштинцы, 
во г л а в ! съ городским!» управленіемъ, приго-
товили т у т ъ же, н е в д а л е к ! отъ фонтана, скром-
ную закуску для частей войскъ и почетныхъ 
представителей. 

Отрадно было наблюдать трогательную 
картину т ! с н а г о б р а т с к а я единенія войскъ и 
народа, безъ различія в ! р ы и національно-
стей сгруппировавшихся вокругъ историче-
с к а я памятника и портретовъ Ихъ Вели-
чествъ. 

Такъ з р ! е т ъ и к р ! п н е т ъ мощь н а р о д н а я 
д у х а в ъ преданности своимъ истиннымъ вож-
дямъ. Молитвенная память о я р о ! обратилась 
в ъ одинъ общій порывъ восторга передъ чудо-
богатыремъ земли русской. 

Здравицы и тосты сл !довали одинъ з а 
другимъ, радость и веселье царили вокругъ. 
Фотографическіе и кинематографическіе аппа-
раты работали во-всю. Появлеше Начальника 
гарнизона въ кругу обѣдающихъ нижнихъ 
чиновъ и ! д а его съ ними изъ одной миски вы-
звали у нихъ неописуемый восторг!, и з а т ! м ъ 
долго несмолкаемое „ура". 

В ъ 5 часовъ дня начался р а з ъ ѣ з д ъ на-
чальствующих!, лицъ и почетныхъ предста-
вителей, а в с л ! д ъ за симъ двинулись в ъ об-
ратный путь и войска т ! м ъ лее порядкомъ, 
какъ и прибыли сюда, то ость, до Алушты но-
ходнымъ порядкомъ, а отъ Алушты—морем!, 
на з а г р а д и т е л ! „Прутъ". Доставка войскъ съ 
берега на заградитель была произведена 

также на к а т е р ! с у д о в л а д ! л ь ц а Говалло. 
В ъ 9 часовъ 30 минут!, 27-го а п р ! л я загради-
тель снялся съ якоря, а въ 11 часовъ былъ 
уже въ Я л т ! . 

В ъ тотъ же. день, 27-го а п р ! л я , Главнона-
чальствующимъ Я л т и н с к а я раіона и Началь-
ником!, гарнизона, Свиты Его Величества ге-
нералъ-маюромъ Думбадзе, была отправлена 
Его Императорскому Величеству, Государю 
Императору, телеграмма с л ! д у ю щ а г о содер-
жанія: 

„Царское Село. Его Императорскому Вели-
честву, Государю Императору. 

Согласно в о л ! Вашего Императорскаго 
Величества, возв!щенной нашей армш, сегодня, 
въ знаменательный день почитанія памяти 
в е л и к а я н а р о д н а я нашего героя, фельдмар-
шала Кутузова, у подножія Чатыръ-Дага, у 
К у т у з о в с к а я фонтана, на м ! с т ! , о б а г р е н п о м ъ 
кровью подполковника Московскаго легіона, 
Кутузова, въ жаркой с х в а т к ! съ турецкимъ 
десантом!,, высадившимся у Алушты, при слу-
жена! панихиды епископом!, Таврическимъ, 
преосвященнымъ Димитріемъ, вознесли горя-
чи! молитвы объ упокоеніи чистой души не-
з а б в е н н а я героя собранныя мною сюда: войска 
Ялтиискаго гарнизона въ с о с т а в ! д в у х ъ ротъ 
Л и т о в с к а я , имени Насл !дника Цесаревича 
полка, роты Виленскаго полка, Крымцевъ Ея 
Величества, пограничной стражи и полиціи, 
представитель отъ войскъ 7-го Армейскаго 
корпуса, Начальник!, Штаба корпуса, геиералъ 
Сулькевичъ, прибывшіо на заічэадител! 
„ГІрутъ" юнкера с т а р ш а я класса Одесскаго 
военнаго училища, во г л а в ! съ иачальникомъ 
училища, гѳнераломъ Гол!евскимъ, препода-
вателями и офицерами училища, совершаю-
щіе военно-историческую и о ! з д к у , рота моря-
ков!» съ заградителя „Прутъ", представитель 
отъ Императорскаго Русскаго Военно-Истори-
ч е с к а я Общества, секретарь Одесскаго Отдѣла, 
полковник!, Андріановъ, представители дворян-
ства, чины учрежденій и в ! д о м с т в ъ , все окре-
стное населеніе, во г л а в ! съ исправникомъ 
Гвоздевичемъ и Земскимъ иачальникомъ, Ко-
вако. 

Вспоминая съ благогов!ніемъ великія д ! л а 
Кутузова, его славное служеніе дорогой на-
шей Родии! , в с ! собравшіеся сюда, на м ! с т о 
его знаменательнаго подвига, способствовав-
ш а я окончательному закр!плѳнію з а Россіей 
б л а г о д а т н а я ю ж н а я берега Крыма, просятъ 
повергнуть къ священным!, стопамъ Вашего 
Императорскаго Величества чувства безпре-
д ! л ы ю й преданности и готовности, по при-
м ! р у доблестных!, предков!,, служить Вашему 
Императорскому Величеству. 

В ъ заключеніе всего провозглашенная 
мною здравица з а драгоц!шюе здравіе Ва-
шего Императорскаго Величества в ы з в а л а въ 
войскахъ и во в с ! х ъ собравшихся огромный 
эптузіазмъ. Громовое „ура" и звуки народ-
наго гимна мощными перекатами долго раз-
носились но окрестным!, горамъ. Здравица 
з а Ихъ Императорских!, Величеств!», I осуда-
рынь Императрицу и Ихъ Высочествъ, На-
следника Цесаревича и Великих!, Княженъ, 



иослужила продолженіемъ обіцаго народнаго 
настроенія и была покрыта несмолкаемымъ, 
восторженнымъ „ура". 

Главноначальствующій Ялтинскаго раіона 
и Начальникъ Ялтинскаго гарнизона, Свиты 
Его Императорскаго Величества генералъ-
маіоръ Думбадзе" . 

В ъ отвѣтъ на эту телеграмму Главнона-
чальствующимъ и Пачальникомъ гарнизона 
28-го апрѣля получена была телеграмма отъ 
Его Императорскаго Величества, Государя 
Императора, съ изъявленіемъ Высочайшей 
благодарности войскамъ и всѣмъ собравшимся 
на поминовеніе памяти Свѣтлѣйшаго Куту-
зова з а выраженный вѣрноподданническія 
чувства. 

Кучуковъ. 

Въ Обществ! ревнителей исторіи. В ъ 
среду, 6-го марта, в ъ 8 час. вечера состоялось, 
подъ предсѣдательствомъ Герцога Георгія 
Николаевича Лейхтенбергскаго, годовое собра-
ніе Общества ревнителей исторіи. 

Предсѣдателемъ годового собранія былъ 
единогласно избрапъ ген.-отъ-инф. В . Глазовъ, 
еекретаромъ—подполк. 10. Долгановъ. 

І Іредсѣдатель Общества, Герцогъ Г . Лейх-
тенбергскій, прочиталъ отчотъ о научной дѣя-
тельности Общества съ 11-го ноября 1911 г. 
іго 1-е января 1913 г . Общество возникло но 
частной иниціативѣ очень небольшого числа 
лицъ, a затѣмъ H. Беклемишевъ, совмѣстно 
с ъ M. Соколовскимъ, пригласилъ вступиті. въ 
Общество нескольких!» лицъ, составившихъ 
совѣтъ. На иервомъ учредительном!, собраніи 
въ должностныя лица были избраны: Предс.ѣ-
дателемъ — Герцогъ Г. Н. Лейхтенбергскій, 
секретаремъ — M. Соколовскій, казначеем!» — 
кн. А. Эристовъ. Общество открыло свои об-
щія собранія торжественнымъ засѣданіемъ 
24-го января 1912 г . Передъ засѣдаиіемъ было 
совершено молебствіе митрофориымъ про-
тоіерѳемъ Ставровскимъ, сказавшимъ привѣт-
ственное слово. Затѣмъ послѣдовала вступи-
тельная рѣчь Прѳдсѣдателя. Засѣданіѳ за-
крылось докладами проф. П. Ковалевскаго и 
Т. Соколовской. Всего въ точеніо года было 
сдѣлано 27 докладовъ. Лекторами выступали: 
Е. Аврамовъ, О. Базанкуръ, П. Бѣлавенецъ, 
проф. Ѳ. Витбергъ, проф. В. Грибовскій, И. Гри-
невская, проф. А. Елчаниновъ, проф. П. Кова-
левскій, В . Лугаковскій, ки. В . Максутовъ, 
А. Мироновъ, П. Овсяный, Л. Годныхъ, А. Саксъ, 
акад. А. Соболевскій, Т. Соколовская, А. Со-
ловьевичъ, В. фопъ-Толь, Ѳ. Ушаковъ, П. Эн-
гельгардтъ. Крупнымъ общественным!, высту-
пленіемъ былъ историчоскій концертъ-вечеръ, 
устроенный 27-го января комитетомъ Обще-
ства въ память Отечественной войны; прибыль 
отъ этого концерта предназначена на уси-
л и т е фонда по устройству памятников!» пар-
тизанам!». В ъ концертномъ отдѣленіи участво-
вали солисты Его Величества Н. Фигнеръ и 
М. Долина, г-жа Р. Фигнеръ, проф. I. Налбан-

діанъ и піанистка Я. Залѣсская. Живыя кар-
тины были поставлены художникомъ В. Мазу-
ровскимъ, по рисункамъ Т. Соколовской. Фи-
гуры партизановъ были показаны послѣдова-
тольно подъ произношеніе посвященных!» имъ 
старинныхъ стихотвореній и звуки маршей 
т ѣ х ъ войсковыхъ частей, въ рядахъ которых!, 
они служили въ Двѣнадцатомъ году. Обще-
ство чествовало присутствовавшихъ въ з а л ! 
потомковъ п а р т и з а н ь — I I . Фигнера, А. Да-
выдова и А. Соколову (внучка Дорохова). 
Этимъ лицамъ отъ Общества были поднесены 
вѣнки и букеты съ надписями на лентахъ. 
На концерт! присутствовали спеціальныя де-
путаціи войсковыхъ частей, въ которых!, слу-
жили партизаны, а именно: отъ гвардейской 
конно-артиллерійской бригады и гусарскихъ 
полковъ—Сумскаго, Б !лорусскаго , Йзюмскаго 
и Ахтырскаго. Часть ложъ и балконъ были 
безвозмездно предоставлены воспитанницам!» 
женскихъ институтов!» и воспитанникамъ 
воеішо-учебныхі» заведеній. Д а л ! е , на Боро-
динскихъ, и Московскихъ торжествахъ въ 
память Отечественной войны присутствовала 
депутація, в ъ с о с т а в ! бар. Г . Майделя, М. и 
Т. Соколовскихъ и кн. А. Эристова. Депутаты 
возложили къ ііодіюжію Бородинскаго памят-
ника серебряный в ! н о к ъ от!» Общества. Адреса 
отъ Общества были поднесены: 2-му кадетскому 
корпусу въ день его 200-л!тія и Б . Глинскому 
в!» день 25-лѣтія его историко-литературной 
д !ятельности. Число членовъ къ 1-му января 
достигало 237 чел. (къ марту 1913 г. это число 
увеличилось до 266). В ъ числѣ членов!» со-
стоять 67 офицеровъ и 29 жѳнщинъ, изъ ко-
торыхъ одна (Т. Соколовская) входить въ со-
с т а в ь С о в ! т а . „Закончив!» первый, самый труд-
ный годъ существованія, прочелъ Герцогъ 
Г. Лейхтѳнбергскій, Совѣтъ полагаетъ, что то 
сомн!ніе , которое могло бы зародиться у нѣ-
которыхъ лицъ въ цѣлесообразности Общества, 
должно исчезнуть. Не покушаясь на безпо-
лезное соревнованіе и вредное мѣстничество 
съ другими Обществами и дѣйствуя въ своей 
собственной плоскости, Общество ревнителей 
исторіи, судя по сравнительной многочислен-
ности лицъ, къ нему примкнувшихъ, и по 
весьма лестнымъ и нсоднократш»™!, отзывамъ 
печати, имѣетъ нолиое право иа свое даль-
нѣйшео существованіе". Закончился обстоя-
тельный докладъ Нредсѣдателя указаніѳмъ на 
милостивую телеграмму Государя Императора, 
которой онъ былъ удостоенъ 17-го февраля 
1913 г. въ о т в ! т ъ на в!рноподданническую 
телеграмму Его Величеству. 

П о е л ! прочтенія этого отчета ген.-отъ-инф. 
Глазовъ предложил!» выразить благодарность 
за успѣшное воденіе Общества Предсѣдателю, 
Герцогу Г . Н. Лейхтеибергскому, и секретарю 
Общества,—М. Соколовскому. 

З а т ! м ъ казначей Общества, кн. А. Эристовъ, 
огласилъ денежный отчотъ за 1912 г. и емѣту 
на 1913 г., а Председатель Ревизионной Ко-
миссіи, проф. Ѳ. Витбергъ — заключеніе этой 
Комиссіи. Между ирочимъ, Комиесія пред-
лагала увеличить членскій взносъ съ 3-хъ 
рублей до бол!е высокой цифры. Преде ! -



датель, Герцогъ Г. Лейхтенбергскій, прочитал?, 
объясненіе Совѣта, г д ѣ указывается на не-
желательность измѣнять у с т а в ъ послѣ пер-
ваго лее года существоваиія Общества и не-
имѣнія достаточнаго опыта, а равно—увели-
чивать членскій взносъ. 

По предложен™ В. Глазова, отчетъ з а 
1912 г. принять къ свѣдѣнію, утверждена 
смѣта на 1913 г. и, по предложен™ Ревизіон-
ной Комиссіи, признавшей, что „молодое Об-
щество съ иерваго лее года своего существо-
вания проявило необыкновенную жизненность 
и оставило замѣтный слѣдъ своей деятель-
ности", принесена благодарность Оовѣту, а в?, 
особенности—ГІредсѣдателю, Герцогу Г. Лейх-
тенбергскому, секретарю — М. Соколовскому, 
казначею—ки. А. Эристову, а равно лекторам?,, 
артистам?, и прочимъ лицам?,, содѣйствовав-
шимъ у с п ѣ х у Общества. По предложен™ Со-
вѣта, изъявлена благодарность членамъ Реви-
зіонной Комиссіи, Ѳ. Витбергу, ген.-ад. Н. ІІре-
скотту, Л. Целепи и Б. Глинскому. 

В ъ Ревизіонпую Комиссію на 1913 г. из-
браны: ген.-отъ-инф. В . Глазов?,, ген.-отъ-инф. 
А. Поливановъ, ген.-ад. Н. Прескоттъ, Св. кн. 
П. Волконскій, акад. А. Соболевскій, проф. 
Ѳ. Витбергъ, гр. И. Толстой и Б. Глинскій. 

ІІослѣ годового собранія, прошедшаго съ 
большимъ оживленіемъ, состоялось два до-
клада. А. Гриневская, извѣстная поэтесса и 
автора трагедіи „Бабъ", выяснила эначеніе 
религіознаго двюкенія, возникшаго в?, ГІерсіи 
въ X I X вѣкѣ . Проф. Б . Фармаковокій, знаток?, 
классической археологіи южной Росеіи, развил?, 
перед?» аудиторіей быт?, и значеніе древне-
греческой колон іи на ю г ѣ Россіи — Ольвіи. 
Передъ слушателями возстала вся первобыт-
ная эпоха, когда человѣкъ не думалъ об?» 
упрощеиіи жизни, но желалъ ее украсить. 
І іутемъ блестящихъ сопоставленій лектор?, 
доказывал?, значеніе Ольвіи и вообще гроче-
скихъ колоиііі юга Россіи для огромной полосы 
Россіи: культурный издѣлія этихъ колоиій 
перешли в ъ Скифію и достигли даже Сибири. 
Производя въ тѳченіе 15 лѣтъ раскопки въ 
Ольвіи, г. Фармаковскій подарил?, ученому 
міру много важных?» открытій. Талантливому 
лектору, имѣвшему заслуженный успѣхъ , 
долго и горячо апплодировали. 

(„Русск. Пив."). 

В ъ сроду, 22-го марта, въ 8'/= час. вечера 
состоялось сббраніе Общества ревнителей исто-
ріи, на котором?, присутствовало свыше ста 
членов?». 

Засѣданіе открі»ілось рѣчью председателя 
Общества, Герцога Георгія Николаевича Лейх-
тенбергскаго, сообщившаго, что Совѣтъ Обще-
ства вошел?, съ всепредданиѣйщимъ пред-
ставлёніемъ к?» Великому Князю Николаю 
Михаиловичу о принятіи Его Императорским?» 
Высочеством?» званія ІТочетнаго Председателя 
Общества. На это представлѳніе послѣдовало 
милостивое согласіе Его Императорскаго Вы-
сочества, а 16-го марта Его Императорское 

Величество, Государь Императоръ, по всепод-
даннейшему докладу Министра Император-
скаго Двора, всемилостивѣйше соизволилъ на 
принятіе Великим?, Князем?, Николаемъ Ми-
хаиловичемъ озиаченнаго званія. Герцог?, 
Г. II. Лейхтенбергскій поздравилъ Общество 
съ Почетным?, Председателем?». 

Затѣмъ выступила докладчикома В. Глин-
скій, извѣстный литератор?,, автор?, историко-
публицистическиха статей, печатающихся из?, 
года в а г о д а на страницах?» „Историческаго 
Вѣстника" . В а сжатома, ио образном?» очеркѣ 
оратора развернул?, переда слушателями кар-
тину постепеннаго развитія в а Россіи реформ?» 
з а послѣднія 300 л ѣ т а . 

Т. Соколовская произнесла рѣчь о мисти-
ческой литературѣ в а началѣ X I X в е к а . Это 
была ея золотой вѣкъ. Кратко охарактеризо-
вана журналы того времени: „Сіонскій В ѣ с т -
ника" (A. Ѳ. Лабзина) и „ Д р у г а Юноше-
ства" (М. И. Невзорова), докладчица перешла 
затем?, к а обрисовкѣ отдѣльныха книга, глав-
ным?, образом?, переводныха, при чема рядом?, 
данных?, установила, что русскіе мистики 
подбирали для переводов?, книги весьма пла-
номерно и в а русскія изданія вносили неко-
торый измѣненія. Иллюстраціи к а мистиче-
скима книгама исполнялись корифеями гра-
вернаго искусства (Ухтомскій, Галактіонов?,, 
Уткина). Процитирован?, былъ ряда мисти-
ческихъ стихотвореній, a также показаны 
снимки съ рѣдчайшихт, мистическихъ рисун-
ков?,. 

Накоиецъ, послѣднимъ Докладчикома вы-
ступила Председатель, Герцогъ Г . Н. Лейхтеи-
бергскій, сообщившій біографію своего пра-
д е д а , принца Евгенія Богарне. Это выступле-
ние Председателя съ паучнымъ докладом?, 
было горячо приветствовано всей аудиторіей. 

Евгеній Богарне родился 13-го сентября 
1781 г. отъ брака виконта Александра Богарне 
съ Жозефиной Ташеръ-де-ла-І1ажери, урожен-
кой острова Мартиники, впослѣдствіи вышед-
шей вторично замуж?, за Наполеона. Вслѣд-
ствіе этого брака Евгеній стала въ близкія 
сношенія съ ТІаполеовомъ и 15 л ѣ т ъ полу-
чи.??, патента на чина корнета 1-го гусар-
скаго полка. Во время экспедиціи въ Египет?,, 
в?» 1798 г., Евгеиію посчастливилось овладеть 
одним?, знаменем?, при отбитіи вылазки гар-
низона крепости на островѣ Мальтѣ . В ъ 
1800 г. при Маренго, во время блестящей атаки 
гвардейской кавалеріи на конницу австрийцев?,, 
Евгѳній „счастливо отделался лишь двумя 
сабельными ударами ио вальтрапу его ло-
шади"; з а храбрость онъ произведена въмаіоры. 
После провозглашенія Наполеона Императо-
ром?» и его коронаціи Евгеній получил?, ти-
тул?» принца, а после принятія Наполеоном?» 
титула короля Италіи и его коронованія в ъ 
Милане железной короной королей Лангобард-
скихъ принца Евгепій в ъ 1805 г . получил?, 
титула вице-короля Мталіи. В?, следующем?, 
году, находясь в?» Миланѣ, принца Евгеній 
узнала , что Наполеона, без?» ого вѣдома. ре-
шил?, его брака и извѣтцалъ оба этом?, Евге-
нія короткима письмомъ: „Я устроил?» ваш?» 



бракъ съ принцессою Августою; онъ офиціально 
опубликовать. Сегодня утромъ эта принцесса 
была у меня и я долго съ ней бесѣдовалъ. Она 
очень красива. В ы найдете ея нортретъ на 
прилагаемой чашкѣ , но она гораздо лучше въ 
дѣйствительности". Получивъ это письмо, 
принцъ Евгеній немедленно отправился въ 
Мюнхенъ, г д ѣ и было совершено бракосоче-
таніе, а два дня спустя Наполеонъ усыновилъ 
Евгенія съ титуломъ Евгенія-Наполѳона Фран-
ц у з с к а я . В ъ войну 1809 г . съ Австріей вице-
король покрылъ себя славою, a слѣдующій 
годъ принесъ ему большое огорченіе: Напо-
леонъ развелся съ его матерью, Императри-
цею Жозефиною. В ъ Отечественную войну 
вице-король командовалъ корпусомъ и его 
деятельность общеизвѣстна. П о е л ! несчаст-
н а я похода Наполеонъ сдалъ командованіе 
надъ арміей Мторату, королю неаполитанскому, 
который, будучи безусловно храбрымъ кава-
лерійскимъ генераломъ, чуждался, однако, 
кропотливой организаціонной работы. Поэтому, 
н ѣ т ъ ничего удивительная , что Мюратъ са-
мовольно оставилъ армію и передалъ началь-
ство Евгенію. П о е л ! низверженія Наполеона 
Евгеній распростился съ войсками и итальян-
с к и м ! народомъ и выѣхалъ къ своему тестю 
въ Баварію. В ъ 1815 г., послѣ долгихъ обсу-
жденій, Евгеній получилъГерцогствоЭйхштадт-
ское съ титуломъ Герцога Лейхтенбергская ; 
вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ назначенъ шефомъ 
Баварскаго лсгко-конная полка, того самаго, 
который его сопровождалъ в ъ Россію в ъ 1812 г. 
Совершенно удалившись с ъ государственной 
арены, Евгеній зажилъ жизнью частнаго че-
ловѣка и скончался въ 1824 г. Будучи рыца-
ремъ чести и долга, всегда благородный, не-
искательный, Евгеній оставилъ послѣ себя 
незапятнанную намять, всеобщія сожалѣнія и 
уваженіе. Его сынъ, Максимиліанъ, состоял!» 
въ бракѣ съ дочерью Императора Николая I, 
Великой Княгиней Маріей Николаевиой. 

(„Русск. Инв."). 

В ъ воскресенье, 3 1 - я марта, подъ пред-
сѣдательствомъ Герцога Г . Н. Лейхтенберг-
скаго, состоялось общее собраніе членовъ Об-
щества ревнителей исторіи, собравшее много-
численных!, слушателей, среди которыхъ было 
не мало генераловъ и офицеровъ. 

А. Вандамъ изложилъ свой взглядъ на 
грядущую Европейскую войну. По его мнѣнію, 
эта война неизбѣжна, и борьба между Англіей 
и славянами должна наполнить X X вѣкъ . Вт» 
началѣ гегемопія на европейскомъ континент! 
принадлежала Испаніи, з а т ! м ъ первенство 
перешло къ Фрамціи, врагомъ которой яви-
лась Великобританія. Финансируя враговъ 
Наполеона, Аиглія сокрушила могущество 
Франціи, но объединившаяся въ X I X в ! к ѣ 
Германія стала оспаривать первое м ! с т о у 
Англіи. Ц ! л ь Англіи заключалась з а т ! м ъ въ 
томъ, чтобы поддерживать вралсду между Гер-
маніейи Франціей, съ одной стороны, и между 
славянами и германцами,—съ другой; такимъ 
полозкеніемъ Англія ослабляла Германію. По-
с л ! д н я я Балканская война, совершающаяся съ 

согласія Англіи, должна быть разсматриваема, 
какъ авангардный бой; в ъ этой в о й н ! Герма-
нія потерп-Ьла косвенное пораженіе. Соісру-
шивъ современемъ могущество Германіи, Ли-
шня обрушится на славянъ и въ ихъ г л а в ! 
на Россію. Англія И разсчитывала, что Бал-
канская война вызоветъ вооруженное в м ! ш а -
тельство народовъ европейская континента. 
Поэтому нужно было съ особою осмотритель-
ностью и осторожностью д ! й с т в о в а т ь нашей 
дипломатіи, которая, по мн!нію А. Ваидама, 
не заслулсиваетъ упрека, н ы н ! ей нер!дко 
д ! л а е м а г о и обществомъ, и печатью, а впо-
с л ! д с т в і и будетъ признана выдающейся. 

Къ сожалішію, докладъ, въ которомъ мно-
гія полоясенія могли бы, казалось, в ы з в а т ь 
пренія, не в с т р ! т и л ъ ни одного оппонента. 

Другимъ докладчикомъ выстуиилъ II. Б ! -
лавеиецъ, который придерживался того взгляда, 
что россійсісимъ національнымъ ц в ! т о м ъ дол-
женъ считаться красный-сииій-б!лый. Эти ц в ! -
т а приняли и Балканскія славянскія государ-
ства, при чемъ только Болгарія з а м ! н и л а си-
ній ц в ! т ъ зеленымъ; ц в ! т а лее черный, золо-
той и б ! л ы й являются принадлежностью Им-
ператорскаго Штандарта. Н. Балабуха горячо 
возражалъ докладчику, утверждая, что еще 
Дмитрій Донской, въ б и т в ! на Куликовскомъ 
пол! , и м ! л ъ знамя черное и нашими націо-
нальными цв'Ьтами почитать нужно черный, 
желтый (золотой) и б !лый; эти же ц в ! т а вошли 
и въ ц в ! т а фуралшой кокарды. Диспутт, о 
національныхъ ц в ! т а х ъ былъ очень горячъ 
и продолжителен!,. В ъ сноръ вступилъ также 
и FI. Энгельгардтъ, который высказалъ обы-
вательскую точку з р ! н і я и, цитируя народныя 
п!сни, признавалъ, что красный ц в ! т ъ зна-
менуетъ красное солнце при в с х о д ! , утрен-
нюю зарю, синій—небо, а б!лый—солнечные 
лучи. Върозюме Предс !датель , Герцогъ 
Г. Лейхтенбергскій отм!тилъ, что каковыми 
бы ни были національные ц в ! т а , наши войска 
съ одинаковой доблестью будутъ сражаться и 
подъ черно-лселто-б!лымъ знаменем!», и нодъ 
красно-сиие-б!лымъ. 

(„Русск. Инв."). 

Предстоящія л ! т о м ъ 1913 г. археологиче-
скія раскопки. 23-го а п р ! л я нодъ предс !да -
тельствомъ проф. С. Ѳ. Платонова состоялось 
очередное засъдапіе отд!ленін русской и сла-
вянской археологіи Императорскаго русскаго 
археологическаго Общества. Обсуждались до-
кладъ комиссіи по вопросу объ изсл!дованіи 
церкви св. Климента въ Старой Л а д о г ! и во-
Гіросъ о производств ! отд!леніемъ раскопокъ 
предстоящим!, л ! т о м ъ . Постановлено, при-
знав! , в с ! работы по изсл!довапііо церкви 
св. Климента въ минувшем!, году правиль-
ными, поручить продолженіе ихъ вт, текущемъ 
году Н. И. Р!пиикову; ассигновать изъ средств! . 
Общества на эти работы 400 р. Кром! того, 
поручено произвести раскопки кургановъ вт, 
Курской губ. В. II. Глазову. 

(„Нов. Bp."). 



Въ Императорскомъ Обществ! любите-
лей древней письменности на состоявшемся 
очередном!, собраніи членовъ Общества секре-
таромъ Общества, В. В . Майковымъ, сообщенъ 
былъ докладъ А. А. Покровскаго „Изъ исто-
ріи Московскаго печатнаго двора въ первой 
иоловинѣ XVII в ! к а " . Д ! я т е л ь н о с т ь двора, 
уже начавшаяся налаживаться, задержана 
была смутнымъ пѳріодомъ 1611—1613 г. г. Съ 
избраніемъ на царство Михаила Ѳеодоровича 
Романова, не смотря на два болыпіо пожара, 
совершенно уничтожившіе типограф ira, печат-
ный дворъ сталъ работать непрерывно. Къ 
1615 г., по Царскому повелѣнію, воздвигаются 
новый каменныя постройки. Около 1620 г. на-
чинает!, вѣдать печатнымъ дворомъ дьякъ 
Ефимъ Телепневъ. Д ! я т е л ь н о с т ь типографіи 
настолько осложнилась, что при пой появ-
ляется особый приказъ, первое и з в ! с т і е о ко-
торомъ в с т р ! ч а е т с я въ д ! л а х ъ архива подъ 
1626 г.; во г л а в ! его етоялъ другой дьякъ съ 
подьячими и 2 ц!ловальниками. К р о м ! при-
каза, на печатном!, д в о р ! были справщики, 
3—4 челов !ка . Покупались церковный книги 
прежнихъ выходовъ, какъ, напримѣръ, была 
куплена библія Острожская. В ъ 1624 г. рабо-
тало всего 98 челов !къ ; рабочихъ дней въ 
году было 250 и содержаніе типографіи обхо-
дилось около 25 т. р. на наши деньги. 

(„Русск. Библ."). 

Общество архитекторовъ. В ъ засѣданіи 
Императорскаго С.-Петербургскаго Общества 
архитекторовъ 2-го а п р ! л я II. И. Столпянскій 
с д ! л а л ъ докладъ: „Старый Пѳтербургъ и его 
историческій планъ". Докладчик!, иознако-
милъ слушателей съ источниками по исторіи 
Петербурга и далъ критическій обзоръ мате-
ріаловъ какъ въ области описаній Петербурга, 
такъ и его плановъ. Надо признать, что капи-
тальным!, и ц ! н н ы м ъ остается первое огш-
саніе Петербурга, с д ! л а н н о е еще въ 1751 г. 
А. Богдановымъ и поздн!ѳ изданное Руба-
номъ. Большинство плановъ, начиная съ пор-
вало, появившагося въ 1716 г.,—далеки отъ дей-
ствительности. 11о плану 1716 г. весь Василь-
евский островъ представляотъ собою Венецію: 
онъ сплошь и з р ! з а н ъ каналами. До насто-
ящаго времени, вслѣдствіе отсутствія какихъ-
либо матеріаловъ. пѣтъ д !йствительнаго плана 
Петербурга. П. Столпянскій задался ц ! л ы о 
создать точный пров!ренный иеторическій 
планъ Петербурга, выяснить исторію каждаго 
дома, его хозяина и архитектора, а также в с ! 
прочія возможньтя подробности. 

(„Гол. Мин."). 

Историческое Общество. 9-го марта про-
фессоръ Е. В. Тарле с д ! л а л ъ докладъ „Напо-
леонъ I, какъ экономист!,". Проф. Тарле, со-
бирая матеріалы для своей работы по исто-
рии экономическаго положенія Франціи въ 
эпоху Наполеоновскихъ воинъ, нашолъ новые 

матеріалы, характеризующіе экономическіо 
взгляды Наполеона. Наполеонъ высоко ц ! н и л ъ 
зсмлсд!ліо и промышленность, покровитель-
ствовал!, имъ, но в с ! выгоды „покровитель-
ственной" системы старался предоставить 
старой Фраиціи въ ущербъ вновь завоеван-
ным!, землямъ. 

(„Гол. Мин."). 

Одесское Общество исторіи и древностей. 
В ъ одномъ изъ послѣднихъ з а с ! д а н і й Е. А. 
Загоровскій с д ! л а л ъ докладъ объ организаціи 
управленія Новороссіей при Потемкин!. До-
клад!, составлен!, на основаніи м ! с т н ы х ъ ар-
хивных! , документовъ. 

(„Гол. Мин."). 

Въученыхъ Обществахъ Казани. Одним ь 
изъ наиболѣе дѣятѳльныхъ ученыхъ Обществъ 
въ Казани было въ 1912 г. Общество археоло-
г и , исторіи и этпографіи приКазанскомъ уни-
верситет ! . На общихъ собраніяхъ въ теченіе 
года было сдѣлано 15 научныхъ сообщеній. 

Изъ археологической работы Общества от-
мѣтимт, годичную экскурсію членов!, совѣта 
въ с. Болгары-Усиенское, древнюю сто.тицу 
Болгарскаго царства, во время которой было 
сдѣлано нѣсколько интересных!, находокъ и 
пріобр!теній, оставленных!, частью на м ѣ с т ! , 
въ такъ называемом!, м у з о ! „Черной палаты", 
частью привезенныхъ въ Казамскій музей 
Общества. 

Съ 1-го іюня 1913 года предположена въ 
Вулгарахъ на специально отпущенный сред-
ства археологическая кампанія—раскопки в ъ 
области каменнаго в ! к а подъ руководством'!, 
проф. Кротісова, Высоцкаго и доктора Хомя-
кова. 

(„Гол. Мин."). 

Бородинское Общество. 1) В ъ канцеляріи 
Московскаго губернатора состоялось открытіо 
Вородинскаго Общества по охраненію памят-
ников!,. Иредсѣдательствовавшій M. Оловон-
никовъ произиесъ р ! ч ь о задачах! , Общества. 
З а т ! м ъ были произведет,I выборы: почетными 
членами выбраны московски! мнтрополитъ 
Макарій, Командующій войсками Московскаго 
воѳннаго округа, II. Плеве, и губернскій пред-
водитель дворянства, А. Самариігь. Почетным!, 
ІІредсѣдателомъ единогласно избранъ Това-
рищ!, Министра Внутрѳннихъ Д ! л ъ , В. Джун-
ковскій, Предсѣдателѳмъ правлепія—москов-
ски! губернаторъ гр. Н. Муравьевъ, Товарищами 
ГГредс!дателя — начальникъ штаба округа, 
Е. Миллеръ, и пепрсм'Ьниыйчленъ губернскаго 
по земскимъ и городскимъ дѣламъ присут-
ствія, M. Оловенниковъ. 

(„Гусск. Нив."). 



2) 7-го мая происходило засѣданіе Боро-
динскаго Общества, в ъ которомъ обсуждался 
вопроса оба охранѣ памятниковъ на Вородин-
скомъ полѣ и о періодическомъ ремонте какъ 
этихъ памятниковъ, такъ и Багратіоновой 
флеши и другихъ остатковъ историческихъ 
укрѣпленій. Признано лселательнымъ привлечь 

' в с ѣ части войскъ, соорудившія памятники 
своим?, гороямъ на Бородинскомъ полѣ, къ 
участію въ Бородинскомъ Обществѣ и поста-
новлено просить эти части записаться въ члены 
Общества. 

(„Нов. Bp."). 

Общество защиты и сохраненія въ Рос-
сіи памятниковъ искусства и старины. 1) В ъ 
Апрѣльской книжкѣ „ Голоса минувшаго" г. Вл. 
Тукалѳвскій даетъ свѣдѣнія о деятельности 
возиикшаго 2—3 года тому назадъ „Общества 
защиты и сохранения въ Россіи памятниковъ 
искусства и старины". 

Г. Туркаловскій пишетъ: 
„Благодаря его участію и заботамъ, были 

начаты работы ио реставраціи Ферапонтова 
монастыря и знаменитаго Батуринскаго 
дворца, а при его участіи организовалась ко-
миссия по ремонту собора Василія Блажен-
иаго. Общество позаботилось также о сохра-
нении Тріумфальныхъ ворота вгь Иркутске, 
икона Боровиковекаго в'ь церкви села Держа-
вина Самарской губсрніи, о ремонтѣ Псков-
ского дѣтинца. 

В?, цѣломъ ряде городовъ организованы 
уже филіальные Отдѣлы Общества. 

Помимо „охраны", Общество устраиваѳтъ 
выставки:—такъ, до последняго времени были 
организованы въ Петербурге д в ѣ интересныя 
выставки картина Кипренскаго и Венёціанова, 
а. также изданы монографіи, посвященйыя 
этимъ художникамъ. 

Кроме того, Общество устраиваетъ собра-
иія, на которыхъ обсуждаются доклады но 
поводу памятниковъ нашего прошлаго. 

В ъ последнее время при Обществе д'Ьй-
ствуетъ комиссія по регистраціи памятниковъ 
старины. Эта комиссія является весьма важ-
ной стороной въ деятельности Общества. 
Прежде, чѣмъ говорить оба охранѣ памятни-
ковъ. необходимо поскор'Ье точно выяснить, 
г д е и какіе памятники находятся, какова ихъ 
историческая и художественная ценность и 
какіе изъ памятников?, нуждаются въ ааботѣ 
о нихъ въ первую очередь. Главная задача 
комиссіи, посылающей своихъ членов?, на 
обслѣдованія,—закрепить ігутемъ фотографіи 
наружный и внутренній виды памятниковъ и 
произвести точные обмеры. 

IIa одном?, из?» послѣднихъ засѣданій 
Общества и были прочитаны доклады д в у х ъ 
плановъ регистраціонной комиссіи—А. Я. Б ѣ -
лобородова и Н. И. Рѣпникова, командирован-
ных?» въ истекшемъ 1912 г. на обследоваиіе 
въ Гдовскій и Ладожскій у ѣ з д ы Петербург-
ской губѳрніи. Привезенный ими матеріалъ 
въ высокой степени интересенъ. 

Надо не забывать, что Петербургская гу-
бернія, включающая в?» свои продѣлы Старую 
Ладогу ; эту первую столицу на берегу Вол-
хова, обладаетъ весьма интересными и цен-
ными памятниками XI Г—ХѴіІТ в. в. Отдель-
ные храмы обладаютъ весьма важными ре-
ликвиями—въ видѣ напрестольныхъ ованголій 
и крестов?» и прочихъ предметовъ церковной 
утвари, не говоря уже о наружном?» виде 
многих?» храмов?,. Во время своего путеше-
ствія но Гдовскому у ѣ з д у А. Я. Бѣлобородов?» 
зарегистрировала значительное число инто-
ресныхъ памятниковъ, но, въ свою очередь, 
ему пришлось констатировать и печальную 
судьбу большинства церквей. Главная опас-
ность старинѣ Гдовскаго у ѣ з д а грозит?, отъ 
близости столицы. Разбогатѣвшіе лавочники 
и имъ подобные, накопив?, деньгу в ъ ГІитерѣ, 
являются въ деревню и въ память 200-лѣтія 
того или другого храма „поповляютъ" его, пе-
рестраивая заново в?> стиль „дачныхъ" по-
строена пригородов?, Петербурга. Мало того, 
часто строят?, рядомъ со старымъ храмом?», 
простоявшимъ 200—300 лѣтъ , новый каменный 
храма, a деревом?, „ветхаго" топят?» в ъ но-
вом?, храмѣ печи. Нередко остатки древних?» 
храмов?, сжигаютъ зимой на рѣкѣ . Ряд?» фо-
тографа!, продемонстрированныхъ А. Белобо-
род овымъ на экране, заставляли съ грустью 
смотре??» н а покосившіяся маковки древнихъ 
церквей, строгих?» въ своем?, стиле и нынѣ 
уже несуществующих?,, а на их?, м ѣ с т ѣ уже 
высятся новыя церкви въ „легкомъ" стилѣ . 

Еще печальнѣе т ѣ матсріалы, которые при-
везъ съ собою изъ Старой Ладоги Н. И. Репни-
ковъ. Объѣздив?» до 70 селеній Ладожскаго 
у ѣ з д а и собрав?, сотни фотбграфій, въ своем?» 
докладѣ II. И. Рѣпниковъ разсказал?» о сот-
нях?» гибнущих?, православныхъ и старообряд-
ческих?» часовенъ, о многих?, храмахъ, кото-
рымъ грозит?» скорая гибель и среди которыхъ 
главное вішманіе обращает?» Помяловская цер-
ковь X Y I I века , весьма интересная по своей 
архитектуре. Особо печальная судьба постигла 
храма XY1I в ѣ к а Св. Георгія в?» Старой Ла-
доге . Этотъ исключительный памятника, сто-
яний на берегу Волхова, хранить въ себѣ 
лучшую фреску Россіи Св. 1 еоргія на коне. 
И этой фрескѣ , не смотря на недавнюю „ре-
ставрацію" каменнаго храма, грозить гибель. 
У лшса Св. Гооргія ндотъ по с т ѣ н ѣ зловѣщая 
трещина, а у наружной стѣны от?, сырости 
отвалилась штукатурка. 

Много и других?, фресок?» хранится въ 
с т е н а х ъ храма Св. Гѳоргія и позаботиться 
объ ихъ судьбѣ надлежитъ въ первую оче-
редь. 

Кромѣ фотографій изъ Старой Ладоги 
Н. И. Репников'ь продемонстрировала ряда 
снимковъ съ удивительныхъ но рисунку и со-
держание—уісрашеній на колоколахъ, живо-
нисныхъ светских?, картин?, въ. старообряд-
ческихъ часовнях?,, а также фотографіи домо-
вищъ на старообрядческихъ кладбищахъ, при-
дорожных?, каменныхъ крестов?» и весьма 
интересные снимки с?» иконы, изображающей 
убіеніе царевича Дмитрія; икона эта древняя 



и снабжена поэтическимъ сказаніемъ объ 
убіепіи царевича. 

И вотъ, не смотря на доказательство ста-
тистиковъ, что черезъ каждыя 10 л ѣ т ъ выго-
раетъ вся деревенская Р у с ь , все-таки мы 
имѣомъ еще великое множество высоко цѣи-
иыхъ памятниковъ не только старины, но 
сѣдой старины. Какимъ то чудомъ сохрани-
лись до нашего времени дерѳвянныя постройки 
X V I и X V I I в. в. И если теперь еще не 
поздно, то молодому Обществу „охраны ста-
рины" надлежитъ приложить в с ! свои силы 
и возможный средства къ охраненію высоко 
цѣнныхъ памятниковъ". 

2) Докладъ профессора Ростовцева въ 
послѣднемъ засѣданіи Общества охраненія 
старины „О новыхъ серебряныхъ сосудахъ, 
найденныхъ на ю г ѣ Росоіи", разбивалъ 
довольно твердо установившейся взглядъ, 
что находимые, такъ называемые „скифскіе па-
мятники" относятся къ эпохѣ п о з д н я я элли-
низма. По мнѣнію докладчика, которое онъ 
доказывалъ разсмотрѣніемъ находокъ послед-
н я я десятилѣтія, особенно вазы съ рельеф-
ными на нихъ изображеніями, найденными въ 
кульобскомъ склеп! , въ Воронежской губерніи 
и въ Керчи, в с ! эти памятники относятся къ 
б о л ! е раннему періоду, ісъ моменту зарожде-
ния эллинизма изъ іонизма. Докладъ былъ бо-
гато иллюстрироваиъ св !товыми картинами, 
изъ которыхъ ясно было видно, что „скифы", 
населявшіе южную Россію, были вовсе не та-
кими варварами, какъ ихъ обычно рисовали 
до сихъ норъ. Архитектор!, Б ! л о г р у д ъ доло-
жил!, собранію „Результаты реставраціи Ба-
т у р и н с к а я замка". Реставрацш вышла удачно, 
и теперь передъ Обществом!, защиты старины 
возникает!, новый вопросъ, что же д ! л а т ь съ 
реставрированнымъ зданіемъ; оставлять его 
нежилым!,, значить, черезъ н!ско.лько десят-
ков!, л ! т ъ снова реставрировать; необходимо 
поэтому приспособить его для какого-нибудь 
общественная к у л ь т у р н а я начинанія. 

(„Гол. Мин."). 

О предкахъ нашихъ казаковъ. В ъ за-
с ! д а н і и археологическая С ъ ! з д а въ М о с к в ! 
27-го мая предс !дательствовалъ Великій 
Князь ГІетръ Николаевича На С ъ ! з д ! при-
сутствовали: Великая Княгиня Милица Ни-
колаевна и княжна Марина Петровна. В ъ 
этомъ же з а с ! д а н і и академикъ Соболев-
сісій с д ! л а л ъ докладъ о предкахъ на-
шихъ казаковъ, въ которомъ доказывалъ о 
связи запорожская казачества съ древними 
рыцарскими орденами, отъ которых!, запо-
рожское казачество позаимствовало свой 
укладъ и передало этотъ укладъ донскому ка-
зачеству. Но з а т ! м ъ донское казачество стало 
развиваться самостоятельно и вылилось въ 
свою ньш!шнюю организацію. П о е л ! этого 
з а с ! д а н і я состоялось з а с ! д а н і е секціи рус-
ской исторіи подъ предс!дательствомъ проф. 
Б . В . Ц в ! т а е в а . На этомъ з а с ! д а н і и обратилъ 

вниманіе докладъ проф. Завитиевича о рели-
гіозно-мистическомъ э л е м е н т ! въ избраніи 
Царя Михаила Ѳеодоровича. З а т ! м ъ профес-
сор!, тифлисскихъ высшихъ курсовъ, Благо-
видовъ, прочиталъ докладъ о" роли Романо-
в ы х ъ въ преобразованіи Россіи. 

(„Нов. Bp."). 

Докладъ о казацкихъ Берестецкихъ мо-
гилахъ. 4-го а п р ! л я въ Національномъ к л у б ! 
и з в ! с т н ы й почасвскій архимандритъ Виталій 
с д ! л а л ъ докладъ о казацкихъ могилахъ близъ 
м ! с т с ч к а Перестечка. Битва подъ Берестеч-
ісомъ въ 1651 г. занимаешь видное м ! с т о въ 
борьб ! за свободу Малороссии В ъ этомъ бою 
палъ ц в ! т ъ казачества подъ предводитель-
ствомъ полковников!, Богу на и Джелика. 
30.000 труповъ покрыли Верестецкое поле. Ре-
зультатом!, Бсрестецкой битвы было сшЬсне-
шѳ казацкихъ вольностей и массовое пересе-
леніе казаковъ въ л!вобережную Украйну, 
г д ! возникли поселенія полков!, слободской 
Украйны, составляющихъ н ы н ! Харьковскую 
губернію. Прошло свыше четверти тысячелѣ -
тш, a ісазацкія кости не были погребены и 
устилали обширное поло, и лишь въ 1910 году, 
но иниціатив! м !стной зсмлевлад!лицы, гра-
фини А. А. Рраббе, дочери и з в ! с т н а г о славя-
нофила, А. С. Хомякова, р !шено было устро-
ить на м ! е т ! битвы цѳрковь-памятникъ, въ 
катакомбной части котораго похоронить кости 
павшихъ воиновъ. Верхняя часть храма еще 
строится, а нижняя—со стеклянной гробницей 
уже готова и кости павшихъ воиновъ погро-
беиы тамъ с ъ отдачей имъ воинскихъ поче-
стей. 

(„Нов. Bp."). 

Новый даръ Румянцевскому Музею. В ъ 
Москву вернулся съ Б а л к а н с к а я театра войны 
В. Анухтинъ, одинъ изъ участников!, москов-
скихъ добровольческихъ друл?инъ, в ы ! х а в -
шихъ въ Сербію въ самомъ н а ч а л ! военных!» 
д !йств ій . В. Анухтинъ былъ причислонъ къ 
одному изъ сербских!, п ! х о т н ы х ъ полковъ, 
с ъ которым!» и совершил!, походъ въ Македо-
нію. За н!сколько посл!днихъ м ! с я ц е в ъ , когда 
на т е а т р ! войны наступило н!которое за-
тишье, В. Анухтинъ—извѣстный въ МОСКОВ-
СКИХ! , военно-историческихъ кругахъ, какъ 
авторъ н !сколькихъ изсл!дованій по исторіи 
1812 г. и какъ архивный работникъ, собралъ 
въ Сербіи и Болгаріи нѣсколько интерѳс-
ныхъ археологичоскихъ и этнографическихъ 
коллѳкцій. Наибол!ѳ интересное въ этихъ кол-
летсціяхъ — старославянская рукописи, самая 

Йанняя изъ которыхъ относится къ ХІП в ! к у . 
зъ предметовъ этнографическаго характера 

наибольшую ц ! н н о с т ь представляешь старин-
ное арнаутское оружіе. Собрана В. Апухти-
нымъ такясе большая коллекція одеждъ и укра-
шеній обитателей Македоніи, коллекція грече-



скихъ старинных!, монетъ и даже доистори-
ч е с к и древности—каменный и бронзовый ору-
дія и керамика. 

Часть своихъ коллокцій В. Апухтинъ при-
несъ въ даръ Румянцевскому музою. Осталь-
ное— Акадоміи Наукъ и Эрмитажу. 

(„Русск. Инв."). 

Музей 1812 г. Комитетом!, 1812 г. отпра-
влены для утвержденія смѣты и в с ѣ проекты 
по переустройству кремлевскаго арсенала 
подъ музей 1812 года. Смѣта исчислена въ 
суммѣ 647.000 руб. В ъ настоящее время ра-
боты въ а р с е н а л ! пріостановлены и возобно-
вятся п о е л ! утвержденія проекта. 

(„Нов. Bp."). 

Даръ музею 1812 года. Гласный москов-
ской думы, И. А. Котовъ, иамѣропъ передать 
частью музею 1812 года, частью—купеческой 
у п р а в ! , приступающей къ изданію исторіи 
московскаго купечества, любопытные доку-
менты конца XVIII и начала X I X етол!т ія , 
храыящіеся въ а р х и в ! его торговой фирмы. 

Нѣкоторые изъ этихъ документовъ каса-
ются состояиія Москвы передъ объявленіемъ 
Отечественной войны и передъ встунленіемъ 
французовъ. 

Коллекція гравюръ К. Н. Козырева. В ъ го-
р о д ! Костром! во время майских!, торжсствъ 
состоялось открытіе вновь построеннаго Го-
мановскаго костромского музея, г д ! будутъ 
собраны памятники русской исторіи, ісаса-
ющіеся Дома Гомаиовыхъ. Одинъ залъ этого 
музея прѳдоставленъ подъ разм!щеніе коллеіс-
ціи К. II. Козырева. Козыревская коллеісція 
заіслючаетъ въ себѣ свыпю 4000 гравирован-
III,іхъ листов!,, среди которыхъ находится 
очень много рѣдкихъ и очень ц ! н н ы х ъ въ 
наше время гравюръ. Посл!днія предста-
вляютъ собою не только цѣнность, какъ р ! д -
кіе образцы первыхъ бттисісовъ лучшей рус-
ской и иностранной гравюры, но и какъ худо-
жественный производенія и историческіс рус-
скіе памятники. 

В с ! гравюры Козыревской коллекціи по-
добраны систематически и въ лучшихъ об-
разцах!, гравернаго искусства. J Іоражаетъ, 
иапримѣръ, портрет ь Петра Воликаго, грави-
рованный въ 1718 году голландским!, масте-
ромъ, Яковомъ Хубракеномъ; затѣмъ отличной 
работы д в ѣ гравюры Г у н с т а и Шейка, изобра-
жающая молодого Петра I. 

Огромный интересъ представляетър!дкій 
л и с п , съ портретомъ царей Петра и Іоапна 
Алокс!евичей, гравированный въ 1685 году 
Лармессеномъ. Изъ множества портретовъ-
гравюръ, изображающих!, Екатерину Великую, 
начиная съ гравюры Штенглииа, сд !ланной 
съ портрета, писаннаго Гротомъ вскорѣ по 
п р і ! з д ! юной Екатерины въ Петербург!,, когда 
Великая Княгиня только что выдержала 27-дпев-
ную горячку, затѣмъ, кончая кагштальнѣй-

шимъ листомъ гравера Уткина—Екатерина 11, 
гуляющая въ Царскосельскомъ саду съ люби-
мой собачкой,—можно просл!дить в с ! фазы 
измѣненія лица знаменитой русской Импера-
трицы. 

В ѣ к ъ Екатерины былъ вѣкомъ р а с ц в ! т а 
русской гравюры. ІТосл!дняя съ необыкновен-
ной точностью передаетъ в с ѣ особенности 
портретов!, и, конечно, стоить неизмеримо 
выше копій масляными и акварельными крас-
ками. Вотъ, почему любопытны современные 
портреты-гравюры первыхъ царей Дома Рома-
повыхъ, а именно: первый гравированный порт-
ретъ царя А л е к с ! я Михайловича. пом!щенный 
въ „Путошеетвіи Адама Олеарія" (Шлезвигскоо 
издан іе 1649 года). Далѣѳ , портретъ Алоксѣя 
Михайловича, писанный носломъ Мейербор-
гомъ въ 1661 г., и миогіс другіе портреты-
гравюры работы Д а у , Райта и проч. Поздпѣй-
шія гравюры—Іордана, Пожалоетииа, Матэ, 
Боброва,—всо это шедевры гравернаго д ! л а . 
Портреты Государей завершаются чудными 
офортами нынѣ Царствующего Государя Импе-
ратора и Наслѣдника Цесаревича (послѣдній 
портретъ работы Рундальцева) . 

(„Нов. Bp."). 

Музей Плюшкина въ Псков! . Одинъ изъ 
сыновей иокойнаго владѣльца и з в ! с т н а г о 
1 Ісковского музея Плюшкина, С. Ф . Плюшкинъ, 
по уполпомочію, данному ему остальными на-
сл!дниками Плюшкина, старается н ы н ! найти 
лицо, которое иріобр!ло бы музей Плюшкина 
ц!ликомъ. Оъ этой ц ! л ы о г. Псісовъ посѣтили 
нродставитоли англійской группы капитали-
стов!,, нам!ревавшихея пріобрѣсти этотъ му-
зей и перевезти в ъ Англію. П р і ! з д ъ этотъ, 
однако, не далъ никакихъ результатовъ, такъ 
какъ со стороны 0. Ф . Плюшкина посл!довало 
категорическое заявленіе о иежеланіи перс-
дачи музея заграницу. 

(„Русск. Библ."). 

ОбслЬдованіе музеевъ Сибири. Красно-
ярскій нодъотдѣлъ гсографичоскаго Общества, 
желая выяснить положеніе музейнаго д !ла , 
въ Сибири и составить полный обзоръ еосто-
янія музеев!, , въ настоящее время обратился 
в ъ рядъ сибирских!, музеевъ съ просьбой со-
общить предварительные матеріалы по этому 
поводу. В ъ будущемъ предположено собран-
ный матеріалъ отпечатать о т д ! л ь н ы м ъ изда-
ніемъ. 

(„Гол. Мин."). 

С ъ ! з д ъ хранителей полковыхъ музеевъ 
Московскаго военнаго округа. 1 Іа этотъ Съѣздъ 
прибыло 53 офицера, т. е. представители почти 
отъ в с ! х ъ частей округа. Изъ числа ихъ от-
радно было в и д ! т ь представителя 4-го пѣх. 
Копорскаго полка, хранителя его музея, пол-
ковника въ отставкѣ Петрова. Такое единеніе 
полка съ своимъ отставнымъ товарищем!, 
хочется отм!тить и признать въ этомъ д ! л ѣ 



роль отставныхъ, прослужившихъ въ части, 
полезной для д ѣ л а и почетной для нихъ самихъ. 
Лучшей награды почтенному и симпатичному 
полковнику его сослуживцы не могли при-
думать. И такой выборъ крайне почтенный. 

На открытый Съѣздъ были внесены Пред-
сѣдателемъ в с ѣ вопросы, поднятые на пред-
варительномъ Съѣздѣ , какъ это и желалъ 
послѣдній. Къ пимъ были добавлены вопросы 
Предсѣдателемъ и участниками Съѣзда. За-
тѣмъ, в с ѣ вопросы были разбиты на группы 
и каждой группой занялась особая секція. 
Работа секцій происходила отъ 9 до 3 ч. дня, 
а вечеромъ на общихъ собраніяхъ утвер-
ждались разобранные на секціяхъ вопросы. 
Такой порядокъ пришлось принять для того, 
чтобы московскіе представители могли не 
бросать своихъ елужебныхъ д ѣ л ъ и заняться 
работами С ъ ѣ з д а вечеромъ отъ 6—12 ч. Ра-
бота вся шла съ большимъ подъемомъ и ин-
тересомъ. В ъ промежутках'», между занятіями 
участники С ъ ѣ з д а осмотрѣли музеи обоихъ 
воонныхъ училищъ (Александровская и Але-
ксѣевскаго), 1-го кадетскаго корпуса, грена-
дерскихъ полковъ, ГІсрновскаго, Самогитскаго, 
Фанагорійскаго и Сумскаго гусарскаго, коман-
диры коихъ охотно пошли' навстрѣчу. З а 
отсутствіемъ времени другіе полковые музеи 
осмотрѣть не удалось. Осмотръ былъ необ-
ходимъ, главнымъ образомъ, для т ѣ х ъ пред-
ставителей, у которыхъ еще не устроены 
музеи. 

Съ большимъ иитересомъ было выслушано 
сообщеніе полковника Г е н е р а л ь н а я штаба 
В. А. Афанасьева объ исторіографіи русскихъ 
полковъ. Первая полковая исторія появилась 
въ 1811 г. въ л.-гв. Семеновскомъ полку. 
В с л ѣ д ъ з а этимъ была издана гр. Аракче-
евымъ памятка полка, котораго онъ былъ 
шсфомъ, нынѣ 2-го г р е н а д е р с к а я Ростов-
с к а я полка. Что же касается полковыхъ му-
зеевъ, то начало имъ было положено въ л.-гв. 
конной артиллеріи, пожертвоваміемъ ей на вѣч-
ное храненіе Великимъ Княземъ Михаиломъ 
ІІавловичомъ своей сабли. В ъ то же время 
гр. Милорадовичъ подарилъ л.-гв. Семенов-
скому полку саблю, полученную имъ за взятіе 
Парижа. 

Кромѣ того, на этомъ засѣданіи былъ за-
слушанъ докладъ штабсъ-ротмистра Кишісина 
на' тему: „Изъ нримѣровъ прошлая молодежь 
пріобрѣтаетъ уваженіе и любовь ісъ своей 
части и рвеніе къ подвигамъ въ будущихъ 
войнахъ" (достойамятныя слова Императора 
Александра 111). Представители печати но были 
допущені.і на засѣданія, потому что на нихъ 
рассматривались вопросы бытовые, а также 
были и другія основанія; поэтому и нроииісшія 
въ печать свѣдѣнія были не точны. 

Девизомъ своей работы Съѣздъ поставилъ 
и отиечаталъ на п р о е к т ! в ы р а б о т а н н а я имъ 
„положенія о м у з е я х ъ и историческихъ комис-
с іяхъ" слова: „Только т а страна и сильна, 
которая свято чтитъ з а в ! т ы своей старины". 

В ъ своемъ заключен!и С ъ ! з д ъ призналъ 
необходимыми и м ! т ь въ каждой части музей 
для храненія реликвій, регалій и памятниковъ, 

осв! іцающихъ боевую и мирную жизнь части; 
для музея и м ! т ь особое пом!іцеіііе при со-
браніи, которое не должно быть использовано 
ни для какихъ другихъ ц!лей; пополненіе 
музея и забота о немъ ложится на обязан-
ность в с ! х ъ чиновъ полка; изъ числа офи-
церовъ выбирается хранитель, утверждаемый 
командиром-», части, а хранитель самъ из-
бираешь с е б ! помощника. К р о м ! того, было 
высказано пожеланіе, чтобы на открытіе пол-
ковыхъ музеевъ испрашивалось Высочайшее 
разр!шоніе, а также, чтобы хранители музеевъ 
входили въ составъ членовъ Императорскаго 
Русскаго Военио-Историческаго Общества. 

Затѣмъ указано о средствахъ для музея, 
объ ого охран ! , веденіи описи, о в ы д а ч ! н ! -
которыхъ документовъ, им!ющихъ воспита-
тельное значеніе для части, изъ государ-
ственных! , архивовъ, о д о п у с к ! пос!тителей, 
о заведеніи при м у з е ! фотографическая ка-
бинета, о назначеніи одного изъ нижнихъ 
чиновъ изъ числа прислуги офицерская со-
бранія для работъ въ м у з е ! по содержав ію 
ого въ ч и с т о т ! . 

Д а л ! е разобраны вопросы, вошедшіе в ъ 
инструкцію для хранителей музея; указано, 
какія книги должны вестись въ м у з е ! для 
отчетности и для другихъ ц!лей. Изъ числа 
ихъ отм!тимъ книгу записи призовъ, почет-
ную книгу для записи лицъ, оказавшихъ 
крупныя услуги части, и пр. 

З а т ! м ъ признано желателыплмъ безу-
словно запретить ісакія бы то ни было игры 
въ музеяхъ, куреніе и пр.; в ъ то же время 
желательно устраивать въ музеяхъ н!которыя 
торжественный засЬданія, им!ющія моральное 
значеніе. 

В ъ далыгЪйшемъ С ъ ! з д ъ призналъ не-
обходимымъ и м ! т ь постоянную заботу не 
только о іюполненіи существующихъ исторій 
частей, но и п о с т о я н н а я собираиія матеріала 
для будущаго составленія исторіи каігъ изъ 
прошлой жизни, такъ и изъ текущей, памятуя, 
что и настоящіе дни коіща нибудь будутъ 
началом'», прошлаго стол!т ія . Вся эта работа 
сосредоточивается въ м у з е ! , но для ноя из-
бирается постоянная историческая Комиссія 
изъ 4-хъ члеиовъ; хранитель музея является 
в ъ ней непрем'Ьннымъ членомъ. 

Большіе споры вызвалъ вопросъ о под-
чииеніи хранителя музея 1 Іредсѣдателю исто-
рической Комиссіи. Незначителыіымъ боль-
шииствомъ р!шѳно не подчинять. В ъ данномъ 
с л у ч а ! сказалась естественная боязнь быть 
ограниченными въ иниціатив! со стороны 
т ! х ъ , кто создашь уже музеи. Хотя это и по-
нятно, но нельзя признать правильнымъ, такъ 
каісъ в ъ будущем!, хранителями явятся не 
ихъ созидатели, а нодчасъ и неопытный лица, 
а потому необходим!, контроль и руководство 
хотя бы ІІредсЬдателя, чтб не должно с т ! с н я т ь 
свободу. Возлагать же на командировъ частой 
необходимость входить непосредственно въ 
сношеиіе съ храиителемъ и имъ руководить, 
это значишь не принимать во вниманіе весь 
тотъ громадный трудъ, которымъ заняты 
командиры по с л у ж б ! . Наконецъ, весъ укладъ 



нашей жизни и службы такова, что командира 
во в с ѣ х ъ д ѣ л а х ъ имѣетъ для непосредствен-
наго руководства дѣломъ командировъ бата-
ліоновъ, председателей и наблюдающихъ 
штабъ-офицеровъ, и каждый изъ нихъ даетъ, 
конечно, простора подведомствоннымъ или 
подчииеннымъ ему чинамъ. Объ этомъ вопросе 
І Іредседателемъ подано особое мнѣніе, такъ 
какъ предполагается, что вслѣдъ за Москов-
скимъ Съездомъ будутъ С ъ е з д ы другихъ окру-
говъ, г д е работа этого Съезда , являющаяся 
лишь остовомъ, будетъ разсмотрена и после-
довательно дополнена. Такъ же болыиія пренія 
в ы з в а л а вопроса объ описи музея. Вопроса 
этотъ весьма трудный и, конечно, еще вы-
зоветъ обсуждеіпя, но о немъ скажемъ позднее 
особо. 

26-го апреля С ъ е з д а закончила свою ра-
боту съ глубокой верою въ то, что начатое 
дѣло будетъ доведено до конца и послужить 
на пользу и славу дорогой арміи, ибо полко-
вые музеи, эти храмы полковой славы, хра-
нилища общихъ и полковыхъ традицій части, 
являются однимъ изъ главиыхъ средства для 
воспитапія арміи въ д у х е ея предісовъ, кои 
ковали ее на поляхъ брани въ защиту Вѣры, 
Царя и Родимы. 

Работы С ъ е з д а въ печатиомъ видѣ будутъ 
разосланы провинціальнымъ отделеніямъ 
Императорскаго Воѳнно-Историческаго Обще-
ства для присоедииенія къ нимъ мненій и 
дополненій Съездовъ хранителей музеевъ 
местныхъ воешіыхъ округовъ. Эти труды по-
ступить на первый всероссійскій Оъѣздъ му-
зѳйныхъ деятелей, созываемый въ я н в а р е 
1914 г. въ Москвѣ . 

(„Русск. Инв." и „Нов. Bp."). 

Библіотека Врублевскихъ. Известный 
виленскій общественный деятель , Тадеушъ 
Врублевскій, передала городу Вильно свою 
библіотеку, состоящую приблизительно изъ 
65 тыс. початныхъ книга и 5.000 рукописей и 
заключающую въ себѣ сочиненія, относяіціяся 
къ исторіи Литвы, большое собраніе Виль-
ніана, а. также книги по естествознанію, бого-
словію, юридическимъ и политичоскимъ на-
укамъ X V — X Y J I в.в. В ъ составь библіотеки 
входятъ пріобрѣтенныя Врублевскимъ въ раз-
ный времена частныя книжныя собранія, въ 
томъ числѣ Цехановецкихъ изъ Бѣлина, за-
ключающая, главнымъ образомъ, французскія 
и русскія книги конца Х Ѵ Ш и начала X I X в., 
принадлежавшія некогда масону И. П. Елагину 
и Бутурлинымъ, собранія историка Іосифа 
Бе.іганскаго, важныя для исторіи культуры и 
просвѣщѳнія въ Л и т в е въ эпоху Виленскаго 
университета, библіотека графа Броэль-Пля-
теровъ и др. В ъ „Архивѣ" библіотеки, заішо-
чающемъ около 10.000 актовъ, писемъ и авто-
графовъ, хранятся документы литовскихъ мо-
настырей, матеріалы для исторіи литовскихъ 
магнатскихъ родовъ, между прочимъ, кн. Андр. 
Мих. Курбскаго, письма литераторовъ, учѳ-
ныхъ и государственныхъ дѣлтелсй X V I — 
X I X в.в., документы, касающіеся исторіи про-

свѣщенія и школьнаго д е л а въ Л и т в е въ 
конце XVIII вѣка и первой половинѣ X I X в е к а 
и т. п. Большое значеніе имеетъ входящее въ 
составь библіотеки собраніе масонскихъ гер-
бовъ, початой, медалей, заключающее, между 
прочимъ, знаки польскихъ и русскихъ масон-
скихъ ложъ, въ томъ числѣ весьма рѣдкія 
петербургской ложи „Россійскій Орелъ", а 
также литовскихъ лож?» вс,ех?» семи степеней 
вплоть до „кавалера-Розъ-Круа". Библіотека 
въ настоящее время спешно каталогизируется 
и систематизируется; сорганизовавшійоя въ 
В и л ь н е „Комитет?»Общества Публичной библіо-
теки имени Врублевских?," приступаетъ к?» 
постройісѣ спеціальнаго библіотечнаго зданія 
на средства, пожертвованный Председателем?, 
комитета, Тадеушомъ Врублевскимъ. 

(„Гол. Мин."). 

Находка архива въ Гельсингфорсѣ. Во 
время войны 1808—1809 г.г. пропал?» архив?» 
гор. Куопіо и п о с л ѣ н е б ы л ъ найдена. Бывшій 
тогда ландеговдиномъ, Виболіусъ при бѣгетвѣ 
на с е в е р а взял?, съ собою архив?» и послѣ о 
немъ ничего не было известно. Когда недавно 
въ старомъ именіи Халола въ Маанинко 
приступили къ перестилкѣ пола, нашли подъ 
поломъ зарытый окованный железом?,, на 
половину сгнившій сундукъ, при открыті и 
котораго обнаружилось, что онъ содержит?, 
пропавшій архивъ. Названный архивъ, теперь 
доставленный въ Куопіо, не особенно об-
ширенъ, такъ какъ и самый город?» Куопіо 
былъ в ъ то время молодымъ городомъ, ио 
все же въ нем?» имѣотся несколько интерес-
ныхъ документовъ. В ъ числе последних?» 
можно назвать возваніе русскаго генерала 
Тучкова къ местному населенно о принесеніи 
присяги на вѣрность монарху Россіи, а также 
и о т в е т ь Вибеліуса на это возваніе. Оба эти 
документа распространялись между насе-
леніемъ. Д а л е е , въ архивѣ имѣется отчета 
Вибеліуса о положеніи д ѣ л ъ вт, этой части 
страны вь его время и живой разсказъ о гшр-
вомъ періоде войны, который бросаетъ новый 
свѣтъ па военныя действ ія въ этой мест-
ности. 

(„Истор. Вѣстн.") . 

Продажа архива. Вт, г. Рязани состоялась 
продажа архивныхъ д ѣ л ъ рязанскаго губерн-
скаго правленія и несколько сотъ пудов?, 
бумаги попало на базаръ къ местному тор-
говцу, который уже отъ себя распродавал?, 
этотъ товара ио мелочамъ на оклейку стенъ , 
обертки и прочія надобности. 

Какъ сообщаютъ, среди документовъ, 
ймѣющихъ историческій интереса, находились 
бумаги, относящаяся еще ко времени Анны 
Іоанновны. 

(„Гол. Мин."). 



Гибнуіцій архивъ. Наряду съ весьма 
цѣнными городскими архивами Сибири, Илим-
скимъ, Верхоленсісимъ и Нижнеудинскимъ, 
особеннаго вниманія заслуживает! , архивъ 
упраздненнаго окружиаго суда въ г. КиренскѢ. 
Объ этомъ а р х и в ! на страницахъ „Сибир-
ских!, Вѣстей" (№ 48) г. Архивистъ разсказы-
ваетъ дѣйствитолыю печальный извѣстія. 

Архивъ этотъ—старый. В ъ немъ собраны 
дѣла, касатощіяся вроменъ, предшествовав-
шихъ еще ТІетру I. Небольшая часть дѣлъ, 
относящихся ко " времени царствованія Ека-
терины II и до времени послѣднихъ годовъ 
царствованія Александра I, въ количеств ! 
нѣсколькихъ сотъ, переданы въ такъ назы-
ваемый „сосредоточенный" архивъ иркут-
скихъ центральных!, судебных! , установлении 
Много же тысячъ бол!е древнихъ д ! л ъ , осо-
бенно д ! л а Петровскаго времени и значитель-
ная часть Екатерининскаго и посл!дующихъ 
царствовапій оставлена въ г. Киренск! . Тамъ 
в с ! эти д ! л а буквально валяются въ дере-
вянном!, амбарѣ , настолько обветшаломъ, что 
стѣны его уже покосились и м ! с т а м и вошли 
въ землю, a провалившійся потолокъ при-
давилъ собою д ! л а . Часть д ! л ъ уже погибла 
отъ сырости, крысъ и мышей. Огонь постоянно 
угрожает!, этому „богатому" хранилищу... 

Читая эти строки, невольно задаешься 
мыслыо—неужели-же мы такъ богаты докумен-
тами нашего прошлаго, что излишній запасъ 
реликвій для н а с ъ является уже балластомъ? 
Неужели же административный лица, стояіція 
во г л а в ! различныхъ учрожденій Сибири, нс-
сомнѣнно окончившія в! , большинствѣ ВЬІСШІЯ 
учебныя заводеиія, не понимаютъ значенія 
„старыхъ" д ! л ъ , обреченныхъ на гибель въ 
Киренскомъ амбар!? Неужели-же мы такъ не-
культурны, что матеріалы, необходимые для 
освѣщенія нашего прошлаго, отдаемъ на съѣ -
деніе мышамъ и крысамъ? 

Архивное дѣло должно быть изъято изъ 
вѣдѣнія администраціи и передано „ученымъ" 
учрождепіямъ, которыя знаютъ, какъ взяться 
з а д ! л о и сумѣютъ путемъ рогистраціи 
выяснить наличность главнѣйшихъхранилищъ; 
ч ! м ъ с к о р ! е это будетъ сд !лано , тѣмъ легче 
будетъ спасти то, что сътакимъ" легкимъсерд-
цемъ" уничтожается, какъ „никому не нуж-
ное". („Гол. Мин."). 

Работы по постанови! памятника Кочу-
бею и И с к р ! въ К і е в ! . Еще въ 1909 году, во 
время Полтавсісихъ торжествъ, когда впима-
ніе Общества было вновь привлечено находя-
щимися в!, Кіево-ГІечерской Л а в р ! могилами 
Кочубея и Искры, обезглавленных!, у Бѣлой 
церкіш, среди миогихъ членовъ Кіевскаго От-
д ѣ л а Императорскаго Русскаго Военно-Исто-
рическаго Общества возникла мысль о поста-
п о в к ! этимъ мученикамъ памятника въ г. Кіевѣ . 
Мысль эта начала получать осуществление іп, 
1910 году, когда Отдѣломъ о т к р ы т ! былъ 
сборъ пожертвованій и въ к а с с ! ого образо-
вался особый капиталы „IIa постановку па-
мятника Кочубею и И скр! " . В ъ виду того, что 
въ 1911 году Кіевскій О т д ! л ъ сосредоточилъ 

в с ! свои силы на постанови! пѳрваго памят-
ника Кіевскаго „Историческаго Пути"—Лед. 
Кнлтнѣ Олъгѣ Премудрой, который необходимо 
было соорудить къ Высочайшему п р і ! з д у въ 
Кіевъ, въ а в г у с т ! 1911 года,—р!шоио было 
в с ѣ работы по постановкѣ памятника Кочубею 
и И с к р ! сосредоточить въ особом!, Комитет! , 
Предсѣдатѳлемъ котораго былъ избранъ II. В . 
Сторожепко, директор!, Александровской Кіев-
ской гимназіи. В ъ 1912 году, когда опредѣли-
лась болѣо или меиѣе сумма, которой можетъ 
располагать Комитета, было приступлено къ 
выработкѣ проекта памятника, при чомъ было 
р !шено обойтись русскими силами и строить 
памятникъ изъ русскихъ матеріаловъ. Къ 
конкурсу, въ виду незначительности средств!, , 
Комитета прибегнуть но могъ, а потому раз-
смотрѣлъ рядъ о т д ! л ы і ы х ъ проектов!, и пред-
ложеній русских! , скульпторов!, и заводовъ 
по указанной Комитѳтомъ з а д а ч ! . Н а п о с л ! д -
них!, совѣіцаніяхъ Комитета въ концѣ 1912 г. 
и н а ч а л ! текущаго года принята былъ проект!, 
скульптора Самонова (автора памятника М. Д . 
Скобелеву въ Москв! ) , который наиболъе 
удачно выполнилъ замыселъ Комитета: изо-
бразить па гранитном!, постамент ! фигуры Ко-
чубея и Искры въ момента передачи первымъ 
второму донесения Петру I объ измѣнѣ Мазепы. 

Проекта этотъ удостоился Высочайшаго 
утворжденія, и Комитета, войдя въ соглаше-
іііе съ г. Самоновымъ и фирмой Морана, при-
ступил!, въ ф е в р а л ! текущаго года къ вы-
полнен™ работа. Мѣсто для памятника, послѣ 
ряда совѣщаній и разсмотрѣнія предложеній 
Рородского головы, признанныхъ неподходя-
щими, было избрано еще въ 1911 году па По-
перек! , въ р а і о п ! бывшей кр!пости, па пути 
богомольцевъ въ Лавру, г д ! находятся мо-
гилы Кочубея и Искры. Согласно этому, Кіев-
ское Кр!постное Инженерное Управленіе от-
вело необходимое м!с гго па площади передъ 
Понтонными казармами; это самое людное 
м ! с т о Печерска но д о р о г ! въ Лавру, такъ 
какъ з д ! с ь сходятся 4 пути: Александровская 
улица, проход!, черезъ Николаевскія Крѣпо-
стныя ворота, Никольская и Московская улицы. 
Памятникъ займетъ мѣсто посеродин! пло-
щади, у самой дороги въ Лавру, и, несомпѣнно, 
будетъ останавливать на с е б ! вниманіо бого-
мольцевъ. В ъ настоящее время м ! с т о уже 
отгорожено и, п о е л ! закладки, приступлено 
къ возвѳденію постамента. Кирпичное осно-
ваніе подведено уже на необходимую высоту, 
и въ течѳніе мая м ! с я ц а будетъ закончена 
облицовка, ого гранитом!,, плиты котораго ужо 
готовы. Открытіе памятника, если работы бу-
д у т ъ двигаться успѣшно, предполагается въ 
а в г у с т ! этого года. В ъ совѣщанія Комитета 
были приглашены потомки Кочубея, довольно 
многочисленные, а также и представители рода 
Искры, уже почти угасшаго. Пожѳртвованія 
продолжают!, поступать, и пріемъ ихъ открыта 
у казначея Кіевскаго Отдѣла Императорскаго 
Русскаго Военно-Историческаго Общества. 

Н. Ы. 



Памятникъ воинамъ, павшимъ въ бою 
при Березинѣ. 15-го мая въ глухом!, уголкѣ 
Бѣлоруссіи, на высокомъ берегу Березины, в ъ 
16-ти верстахъ отъ города Борисова и въ трехъ 
верстахъ отъ села Бытчи послѣдовало откры-
тіе памятника воинамъ, павшимъ въ бою при 
Березинѣ . 93-іі Иркутскій, 112-й Уральскій и 
108-й Саратовскій пѣхотные полки торжествен-
но открыли памятникъ своимъ предкамъ-ѳге-
рямъ 7-го, 10-го и 12-го полковъ. Памятникъ 
высоко высится надъ долиной послѣдней дли-
тельной схватки с ъ остатками великой, но 
уже разбитой арміи Наполеона. Памятиикъ-
колониа, увѣнчанный крестомъ и Александров-
скимъ орломъ, изготовленъ самими же пол-
ками... Вверху колонны, ниже орла, Георгіев-
скій крестъ въ лавровомъ в ѣ н к ѣ съ надписью: 
„Доблестиымъ предкамъ-егерямъ 7, 10 и 12 
полков!,, павшимъ въ сраженіи на рѣкѣ Бе-
р е з и н ! 15, 16 и 17-го ноября 1812 года. Благо-
дарные потомки, 93-й Иркутскій, 112-й Ураль-
скій, 108-й Саратовскій. 1812—1912". 

(„Нов. Bp."). 

Пятидесятил!тіе штурма Ташкента. 15-го 
іюля исполняется пятидесятил!тіо со дня взя-
тая М. Г. Черняевымъ п о е л ! знамѳнитаго 
штурма Кокандской кр!пости Ташкента, за 
ч ! м ъ поел!довало присоедииеніе къ Россіи 
всего Туркестанскаго края. Теперь, в ъ безири-
страстной исторической перспектив! талант-
ливый полководецъ и благородный русскій 
ч е л о в ! к ъ достаточно оц!иенъ и заслуги ого 
передъ родиною общепризнаны. Знаки памяти 
славнаго генерала въ вавоеванномъ имъ к р а ! 
им!ются, правда, но очень скромные: два 
бюста въ Т а ш к е н т ! — у великокняжескаго 
дворца и въ Черияевскомъ сквер ! . Теперь, въ 
виду приближенія пятидесятил!тія, возникла 
мысль о сооружоніи Черняеву надлежащаго па-
мятника на Соборной площади и пѳренесеніи 
его праха изъ Могилевской губерніи въ Таш-
кентский военный Соборъ. Д ! л о въ томъ, что 
многочисленная и довольно вліятельная группа 
почитателей М. Г. Черняева считаетъ неспра-
ведливым!, удовлетвориться выработаннымъ 
сейчасъ проектомъ постановки къ 50-л!тному 
юбилею нокоренія края памятника завоевате-
лямъ и устроителям!, Средней Азіи съ фигу-
рою К. II. фонъ - Кауфмана и барельефомъ 
М. Г. Черняева у подиожія въ ч и с л ! другихъ 
генераловъ. Указывают! , на другой проектъ, 
заказанный сам имъ Черпяевымъ академику 
Мик!гаину, проектъ дивнаго памятника „рус-
скому солдату", водружающему родное знамя 
на взятой кр!пости. З а неим!ніемъ средств! , 
былъ выполнен!, гипсовый монумента въ на-
туральную величину, покрытый масляной 
краской подъ бронзу и поставленный з а т ! м ъ 
въ городскомъ саду. Теперь предположено 
отлить, наконецъ, изъ бронзы это великол!п-
иоо произволе nie русскаго искусства, доба-
вивъ то, чего, конечно, Черняевъ не и м ! л ъ и 
на у м ! , а именно: поставив!, на постамент ! 
барельефъ-модальонъ М. Г. или фигуру его въ 
н и ш ! и взятіе Ташкента (по к а р т и н ! Вере-
щагина). („Нов. Bp."). 

Юбилей военной типографіи. 16-го а п р ! л я 
Военная тинографія Главнаго штаба торже-
ственно отпраздновала 150-л!тіе своего сущо-
ствованія. 

Императрица Екатерина Волшсая, въ пор-
вый лее годъ своего царствованія, п о в е л ! л а 
учредить Военную типографію при Военной 
коллегіи, такъ какъ уже тогда чувствовалась 
острая нужда въ такомъ учрежденіи, которое 
обпародовывало бы во многихъ экземплярахъ 
в с ! важнѣйшія распоряженія по арміи, до-
стигшей 400.000 ч е л о в ! к ъ и расквартированной 
на пространств ! н ! сколькихъ милліоновъ 
квадратныхъ верстъ. 

К р о м ! того, она печатала такъ называе-
мые офицерскіе патенты, то есть с в и д ! т е л ь -
ства о производств! русских!, офицеровъ въ 
чины, удостов!реішые Высочайшею подписью, 
а также и такъ называемый полковничьи ин-
струкціи. 

Съ восшествіемъ на престолъ Императора 
Павла на Военную типографію была возло-
жена новая обязанность печатаыія Высочай-
шихъ приказовъ, отданпыхъ при парол! , изъ 
которых!» впосл!дотвіи возникни нын!шніе 
приказы о чинахъ военных!, . Постепенно рас-
ширяясь, Военная типографія ко времени Оте-
чественной войны достигла значительной сте-
пени развитія и въ 1812 году впервые в ы д ! -
лила изъ своего состава походныя типографіи 
для д в у х ъ д !йствующихъ армій, 1-й и 2-й. 

В ъ 1877 году изъ Военной типографіи 
также были в ы д ! л е и ы чипы для походной ти-
иографіи штаба главнокомандующего арміею, 
оперировавшей въ Европейской Турціи, а въ 
1904 году—для типографіи при ш т а б ! коман-
дующаго манчжурскою арміею. 

Государь Имгіераторъ въ ознаменованіе 
150-л!тпяго юбилея Военной типографіи, ис-
полиившагося 16-го апр!.пя 1913 года, Всеми-
лостив'Ьйшс соизволилъ пожаловать ей новое 
наименованіе „Военная Типография Импера-
трицы Екатерины Великой". 

(„Русск. Инв."). 

Столѣтіе Императорской Публичной биб-
ліотеки. 1) Адмннистрація Императорской биб-
ліотеки готовится къ предстоящему въ бу-
дущем!, году стол!тнему юбилею. Съ 1-го іюпя 
прекращенъ для публики оомотръ залъ, а 
также занятія въ отд!леніяхъ : восточном!, 
изящной литературы, рукопиеой и церковно-
славянской печати, киигъ по филологіи и др. 
Предполагается капитальный ремонта и пере-
группировка р !дкостей этого третьяго въ м і р ! 
по величин! книгохранилища. Особое внимаиіе 
будешь обращено на о т д ! л к у исторических!, 
залъ во г л а в ! съ угловымъ, въ котором!, Импе-
ратор!, Александръ 1-ый 2-го января 1814 года 
торжественно подиисалъ указъ объ открытіи 
библіотеки. 

(„Нов. Bp."). 



2) Къ 2-му января 1914 года, дню столѣтія 
Публичной библіотеіси, предположено, помимо 
устройства торжественнаго засѣданія, выпу-
стить два юбилейныхъ изданія съ расходомъ 
на эти изданія 10.700 р. Одно изъ этихъ изда-
ній, представляя собой очеркъ изъ исторіи 
русскаго просвѣщенія, должно содержать опи-
саніе возникновенія и развитія библіотеки, 
подробный свѣдѣнія объ ея современиомъ 
устройстве и состояніи и біографіи служив-
іпихъ въ ней лицъ. Другое составить собой, 
въ краткомъ извлечеши изъ перваго, на рус-
скомъ и французскомъ языкахъ — путеводи-
тель по библіотскѣ для ея посетителей. 

Публичная библіотека является первымъ 
книгохраиилшцемъ въ Россіи и третьимъ—во 
всемъ мірѣ. 

(„Гол. Мин."). 

Юбилей Румянцевскаго музея. 3-го апреля, 
въ день годовщины смерти основателя Румян-
цевскаго музея, графа II. И. Румянцева, въ 
Императорском?» Румянцевскомъ музоѣ состо-
ялось торжество но случаю 50-лѣ?'ія этого за-
мечательна™ русскаго національнаго учрелс-
денія. Юбилей начался богослуженіем?» въ 
храме музея в?» 10 час. утра. В ъ 12 час. дня 
состоялось обозреніе в?» зданіи музея вы-
ставки Румянцевскаго музея, открытіе отдела 
коллекцін Ф. П. Рябушинскаго, осмотръ вы-
ставки гравюръ и всего Императорскаго Ру-
мянцевскаго музея. Весь интерес?» дня сосре-
доточивался иа засѣданіи в?» Московском?, 
упиверситете. Тпрзкоствсніюе заседаиіе от-
крылось вступительным?, словом?, директора 
Румянцевскаго музея, кн. В. Д . Голицына, ко-
торый приветствовала в с ѣ х ъ собравшихся. 
Затѣмъ были доложены: Высочайшая теле-
грамма от?» Государя 1 Итератора и телеграммы 
Всликаго Князя Николая Михаиловича и Вели-
кой Княгини Елизаветы Ѳеодоровиы. Секре-
тарь музея прочитал?, краткій очеркъ Румян-
цевскаго музея з а 50 лет?, его существовапія. 
Сперва онъ былъ учреждена въ Петербурге, 
но соседство Императорской Публичной биб-
ліотеки и отс.утствіе средства имѣли вліяніе 
в?» смыслѣ регреса музея и тогда явилась 
здравая мысль перевести это полезное учреж-
деніе в ъ Москву, г д ѣ музей и водворился в?» 
домѣ Пашкова, въ зданіи, которое до сихъ 
поръ считается лучшимъ по архитектурной 
красоте и величественности. Развитіе музея 
в?> Москвѣ знаменуется цифрами: въ 1912 г. 
музей посетили свыше 100.000 человека и, 
кроме того, 760 групп?» экскурсантов?», всего 
с?» 22.000 человѣк?». Библіотеку посетили въ 
этомъ зке году евьпдо 120.000 читателей. За-
тем?» было прочитано при громе апплодисмен-
товъ и при иеполненіи народнаго гимна из-
вестие о д а р е Государя Императора, повелѣв-
шаго прислать Румяпцевскому музею 42 фар-
форовый раскрашенный фигуры, представля-
ющія этнографическую коллекцію народов?, 
Россіи. В ъ этот?» день были избраны въ по-
четные члены музея: Коковцова, Акимов?,, 
Родзянко, Сѳменовъ-Тянь-Шанскій, гр. С. Ше-

реметева, академика Коршъ, Барсова, про-
фессор?, ІПляпкинъ, проф. Цвѣтаевъ, архіепи-
скопъ Серафима, академики Радловъ, Ягичъ 
и многіе другіе. Заседаніе закончилось докла-
дом?» смотрителя отделенія изящныхъ ис-
к у с с т в а музея. После объявленія объ этом?» 
избраніи выступили депутаты и лица, при-
ветствовавшіе музей. Первымъ говорила по-
печитель учебнаго округа, А. А. Тихомиров?,, 
отмѣтивішй, что сегодня въ Москвѣ праздник?, 
чисто національный. Тепло упомянувъ о ди-
ректоре музея, ки. Одоевскомъ, оратора поже-
ла ла друзьям?» музея такое лее единеніе, какое 
выразила Россія, об?,единившаяся въ празд-
нествах?» по случаю 300-лѣтія Дома Романо-
выхъ. Говорили и другіе общественные дея-
тели. Потомъ выступили депутаціи от?» Импе-
раторской Академіи Наук?», от?» національной 
болгарской библіотеки в?» Софіи (читавшему 
адреса Болгарину апплодировали в с е м ъ за-
лома), от?» Императорской Академіи Худо-
лсеств?,, от?» Императорской Публичной биб-
ліотеки, отъ музея Императора Александра III 
въ Мосісвѣ. от?» земства городского унравле-
нія, общества Россійской словесности и отъ 
многих?, других?» учреясденііі. 

(„Нов. Bp."). 

Памяти Суворова. 31-го мая на Большой 
Никитской, на домѣ Гагмана, г д ѣ въ свое 
время был?, домъ, служившій местом?» жи-
тельства полководца Суворова, торжественно 
открыта памятная доска, сооруженная попе-
чешемъ Московскаго Отдѣла Императорскаго 
Русскаго Военно-Историческаго Общества. На 
торжество открьітія доски собрались: Коман-
дующей войсками Московскаго военнаго округа, 
генералъ-отъ-кав.Плеве, начальник?, 3-й грена-
дерской дивизіи, герой Пор?'?,-Артура, генералъ-
лейтенантъ Горбатовскій, присутствовавшій, 
какъ начальника дивизіи, въ состав?, которой 
входить 11-й Фанагорійскій генералиссимуса 
графа Суворова полк?,, начальника оісружнаго 
штаба, генералъ-лейтенантъ Миллер?», коман-
диры корпусовъ 17-го и 25-го генералы Яков-
л е в а и Зуевъ, Мосісовскій градоначаль-
ник?, ген. Андріановъ, офицеры Фанагорійскаго 
иолка, въ полномъ составѣ , а также рота этого 
полка и сотня Донского казачьяго полка в?» 
строю. Передъ молебствіемъ прибыль авгу-
стѣйшій шефъ Фанагорійскаго гренадерскаго 
полка, Великій Князь Дмитрий Павлович?, съ 
Августѣйшей сестрой, Великой Княгиней Ma-
pi ей Павловной, герцогиней Зюдерманландской. 
Великой Княгинѣ былъ поднесен?» букета цвѣ-
товъ полковникомъ Смердовымъ. Поздоро-
вавшись съ присутствовавшими и обойдя 
по фронту войска, Великій Князь здоровался 
съ ними. Было отслужено молебствіо съ мно-
голетнем?» и провозглашена „вѣчная память" 
Суворову. С?» памятной доски спала пелена и 
доску окропили святой водой. Доска прѳдста-
вляетъ іцитт» съ надписью: „Здѣсь жилъ Суво-
ров?,". В ъ медальонѣ над?, щитом?» барельефа, 
изображающій Суворова, и над?» доской ека-
терининскій орелъ съ опущенными крыльями. 



Послѣ открытія доски фаиагорійцы и донцы 
были пропущены церемоніальнымъ маршемъ. 
Парадъ принималъ Великій Князь Дмитрій 
Гіавловичъ. На флангѣ фанагорійцевъ паради-
ровали командующій войсками и весь геиора-
литетъ. Фанагорійцы проходили церемоніаль-
нымъ маршемъ по-суворовски—ружья иа руку. 
Послѣ церемоніальнаго марша присутство-
вавшимъ былъ предложенъ завтракъ. 

(„Нов. Bp."). 

Могила В. В. Крестовскаго. А. Жирксвичъ 
письмомъ въ редакцію „Новаго Времени" об-
ращаете вниманіе русскаго общества, литера-
турнаго фонда, т ѣ х ъ частой войскъ, г д ѣ слу-
жили извѣстный писатель Всеволод! , Влади-
міровичъ Крестовскій, наконецъ, родныхъ по-
койнаго па удручающее, заброшенное состоя-
ніо могилы его у входа па Никольское клад-
бище Ллексамдро-Невской лавры. Крестовскій 
скончался въ гор. Варшавѣ 18 января 1895 г., 
т. е. 18 л ѣ т ъ тому назадъ. Между тѣмъ, на 
холмикѣ, нокрытомъ дерномъ, до сихъ норч> 
надъ прахомъ его стоить подгнившій деревян-
ный крестъ, когда то выкрашенный масляной 
бѣлой краской, прикрытый „отъ злобы стихій" 
безобразной нашлепкою—въ видѣ согнутаго 
посерединѣ жѳлѣзнаго листа. 

Документъ о с л у ж б ! графа Л. Н. Толстого. 
В ъ Николаев! при разборкѣ архива въ одномъ 
из!, д ѣ л ъ былъ найденъ документ!,, относя-
щійся къ прохожденію службы гр. Л. II. Тол-
стыми и удостовѣряющій, что Л. 11. служил!, въ 
ч и н ! поручика въ I Іетербургскомъ ракетномъ 
з а в о д ! . Документъ этотъ слѣдующаго содер-
ж а л и : 

„Его Превосходительству г. начальнику 
ГІеторбургскаго ракетнаго заведенія, гонералъ-
маіору и кавалеру Константинову, уволеннаго 
отъ службы иоручика графа Толстого рапортъ: 

Имѣю честь донести, что свидетельство, 
присланное при предписаніи Вашего Превос-
ходительства отъ 28-го сего декабря, за 
№ 2369, для свободнаго жительства моего въ 
Россіи и за границей вЦродь до получонія 
указа объ отставісѣ, мной 29-го числа сего же 
декабря получено. Поручики графъ Толстой. 
№ 59. 29-го декабря 1856 г.". 

(„Изв. Вол."). 

Псковская археологическая выставка. В ъ 
связи съ предполагаемыми археологическим!, 
съѣздомъ въ П с к о в ! лѣтомъ (съ 22-го іюля 
по 6-е августа) 1914 года Псковское отдѣле-
ніе комитета обратилось черезъ редакціи га-
зетъ съ письмами ко всѣмъ любителями ста-
рины съ просьбой прислать на выставку 
имѣющіеся у нихъ предметы, важные въ исто-
рико-археологическомъ отношеніи. 

Съ заявленіями по этому поводу просятъ 
обращаться по адресу: г. Псковъ. Кохановскій 
бульвар!,, д. Карамышевой, Товарищу Предсѣ-
дателя отдѣленія, Псковскому вице-губерна-
тору Владиміру Никитьѳвичу Крейтону. 

(„Гол. Мин."). 

Объявленіе конкурса на преміи за исто-
рію войны 1812 г. Императорская Николаев-
ская военная академія объявляетъ, что, въ 
виду несостоявшагося второго конкурса з а 
непредставленіемъ соотвѣтствснныхъ сочине-
ній, назначается 3-й конкурсъ для соисканія 
премій за полное и подробное составленіе 
исторіи Отечественной войны 1812 года. 

Премій всего три, размѣры премій—15 ты-
сячи рублей, 6 тысячъ рублей и 3 тысячи 
рублей. Сочинеиія для соисканія премій должны 
быть представлены конференціи Император-
ской Николаевской военной академіи но позже 
1-го января 1914 года. 

О военной иконографіи. В ъ № 461 „Вечер-
няго Времени" пом!щена замѣтка г. Лазарев-
скаго „ Среди собирателей". В ъ виду ея инте-
реса съ военно-иконографической точки з р ! -
нія она повторяется з д ! с ь цѣликомъ. 

„Въ н а ч а л ! прошлаго в ѣ к а на внѣшность 
русскихъ книги обращалось много вниманія 
и немудрено, что теперь наши собиратели 
тщательно собираютъ книги, у ц ! л ! в ш і я съ 
того времени до нашихъ дней. Не только спе-
ціальныя художественный изданія или иллю-
страціи произведший изящной словесности на-
чала прошлаго вѣка привлекают!, изяществом!, 
изданія, но даже многія книги, носвященныя 
военному дѣлу, столь далекому отъ искусства, 
печатались съ такими вкусомъ и изяществом!,, 
какіе въ пору художественными увражами. 

Понятно, что все, что есть в ъ этомъ на-
правлен™ особенно йнтереснаго, коллекціоне-
рами подобрано и иынѣ цѣны на такія изда-
пія стоятъ очень высоісія. Антиквары вое рѣжо 
могутъ отмѣчать въ своихъ каталогахъ рус-
ская воешіыя изданія начала прошлаго в ! к а — 
ихъ н ! т ъ совсЬмъ на антикварномъ рынкѣ . 
Недавно одному высокопоставленному соби-
рателю, чья библіотека считается по военному 
о т д ! л у одной изъ самыхъ полныхъ въ Россіи, ' 
удалось пріобр!сти чрезвычайно рѣдісое изда-
ніе гр. Аракчеева, единственное, выпущенное 
имъ иллюстрированнымъ, а именно: „Рисунки, 
изображающіе разныхъ видовъ одежду и про-
чую амуницію артиллерійсісихъ служителей. 
В ъ правленіе инспектора всей артиллеріи 
графа Аракчеева". Изданіе это вышло въ 
1807 году, въ продажу не поступало и на 
антикварномъ рынкѣ почти совсѣмъ не в с т р ! -
чается. Цѣнится оно, з а не особенно хорошій 
экземпляр!,, по триста — четыреста рублей. 
Рисунки исполнены очень тщательно, раскра-
шены отъ руки и, вообще, все изданіе напе-
чатано съ большой любовью къ к н и г ! . 

Къ числу очень р ! д к и х ъ изданій, касаю-
щихся ісостюмовъ нашей арміи, къ которым!, 
н ы н ! з а м ! ч а е т с я большой инторесъ но только 
со стороны нашихъ собирателей, но и ино-
странцев!,, надо отнести в с ! воинскіе уставы 
конца восемнадцатаго в ! іса вплоть до ІІавлов-
скаго времени. Это сравнительно неболыиія 
по размѣрамъ книжки, въ восьмерку или 
шестнадцатую долю листа. В ъ к о н ц ! этих!, 
книжекъ приложены современный военный 
формы; рисунки въ большинств! случаевъ 



бывали раскрашены очень тщательно и порой 
даже красиво. Уже много л ѣ т ъ ни у одного 
изъ антикваровъ этихъ изданій не встрѣчается. 
Они выпускались въ с в ѣ т ъ въ очень ограни-
ченномъ числѣ экземпляровъ и, кромѣ того, 
въ отдѣльную продажу не выходили. Един-
ственно, г д ѣ они еще Могли сохраниться до-
сел !—это въ старинныхъ воеиныхъ семьяхъ, 
и коль скоро поднимается р ! ч ь о возможной 
п е р е д а ч ! ихъ изъ о д н ! х ъ рукъ въ другія, то 
цѣна устанавливается примѣрно до пятисотъ 
рублей за экземпляръ. 

Съ подъемомъ интереса къ э п о х ! 12 года 
страшно возросли ц ! н ы на в с ! изданія того 
времени. Особенно ц!нимы сл!дуюіція иллю-
стрированный изданія: „ Д в ! н а д ц а т ь картинъ, 
представляющія поб !ды россійской арміи", 
гравированный Корделли съ рисунковъ Скотти 
(до 400 руб.). „Собраніе мундировъ россійской 
арміи" В ! л о у с о в ъ и Александровъ. 132 рис. 
(свыше 500 руб.). „Галлероя гравироваипыхъ 
(Вендрамини) портрѳтовъ гонераловъ и офи-
церов!,"—30 портретов!, въ полномъ в и д ! 
в с т р ! ч а е т с я чрезвычайно р ! д к о и ц ! н и т с я не 
м е н ! е 200 руб. Къ э п о х ! начала прошлаго 
в ! к а относится нынѣ р !дчайшее изданіе Ви-
сковатаго „Историческое описаніе одежды и 
вооруженія россійскихъ войскъ". Все изданіе 
печаталось литографским!, способом!,; в с ! 
рисунки исполнены очень тщательно и вни-
мательно и особенно интересны т ! изъ нихъ, 
которые раскрашены. Ужо много л ! т ъ на книж-
ном!, р ы н к ! это издаиіе не в с т р ! ч а е т с я . Вт> 
полном!, в и д ! оно и м ! е т с я только въ трех!, 
частныхъ собраніяхъ: Ф . Г. Козлянинова, П. П. 
Потемкина и И. П. Потоцкаго. 

Экземпляры въ черномъ в и д ! ц ! н я т с я до 
трехъ тысячъ рублей, съ крашенными лее ри-
сунками попадаются страшно р ! д к о и ц ! н я т с я 
по н!сісолько сотъ рублей за одинъ томъ. 
ІІолнаго изданія съ раскрашенными рисун-
ками д о с е л ! м н ! неизвѣстно ни одного". 

Все сказанное выше въ обіцемъ справед-
ливо, но требустъ ігЬкотораго дополненія и 
ноясненія. Такъ, воинсісіе уставы (собственно 
„школа рекрутская" или одиночное обученіе), 
представляли художественно-гравированные и 
частью раскрашенные альбомы не только до 
Павловскаго времени, но и при А л е к с а н д р ! I 
и Никола! I. Особенно интересенъ изданный 
въ 1824 г. при чертежной генералъ-инспектора 
по инженерной части альбомъ „Мундиры Рос-
сийской Арміи". Каждому ружейному пріему 
с о о т в ! т с т в у е т ъ фигура, раскрашенная въ 
форму осооаго полка. Издание это весьма р ! д -
кое, хотя подписка на него была объявлена 
въ свое время въ „Русскомъ Инвалид!" . Теперь 
же в и д ! т ь полный экземпляр!» очень трудно. 
Пишущему эти строки это удалось лишь въ 
Собственной Его Величества ' библіотек!. 

При указаніи о возрастаніи цѣнъ на из-
дайія эпохи 1812 г. упомянута серія Б ! л о -
усова. Это не в п о л н ! точно: т. к. на Б ! л о у с о в -
скихъ листахъ изображены формы 1832 г., а 
не 1812 г. Оригиналы этой интересной серіи 
исполнены: пѣхота—'Тифляромъ, а конница— 
Задѳрвеидомъ. Б ! л о у с о в ъ же только литогра-

фировалъ ихъ. Подлинники съ собственноруч-
ными исправленіями Императора Николая I 
хранятся въ Собственной Его Величества би-
бліотек! , являющейся богатѣйшимъ въ Россіи 
собраніемъ рисунковъ форм!» русских!» и ино-
странныхъ армій, т. к. Императоръ Николай, 
Самъ прекрасно рисовавшій и гравировавшій, 
съ любовыо собиралъ этого рода изданія и 
лично редактировалъ и руководилъ русскими 
военно - иконографическими издаыіями его 
эпохи. 

Возвращаясь къ 1812 г., приходится о т м ! -
тить, что, какъ это ни странно, до прошлаго 
года не было серіи рисунковъ, спеціально по-
священной форм! эпохи Отечественной войны, 
и только въ прошлом!, году Община св. Евго-
ніи издала 12 открытоісъ въ краскахъ работы 
члена Общества, II. В . Зар!цкаго . Оригиналы 
поднесены Общиной Его Величеству, а 4 эк-
земпляра раскрашенных!, отъ руки, черезъ в с ! 
полки, с о с т а в л я ю т ! п ы н ! библіографическую 
рѣдкость (Национальная библіотека въ Париж!, 
Собранія И. X. Колодеева П. П. Потоцкаго и 
г. Жевержеева). Ближайшими по времени къ 
1812 г. являются серіи рисунковъ и гравюръ, 
исполненных!, иностранными художниками во 
время пробыванія русскихъ войскъ з а грани-
цей съ 1813 по 1818 г.г., какъ, наприм!ръ. ра-
боты Мартинэ, Вернэ, Задѳрвейда, Терель-де-
Тена и десятковъ другихъ, но в с ! эти работы 
полукаррикатурны, и, недурно передавая типы, 
но в п о л н ! точно передают!, мундиры. В н ! срав-
нения стоитъ русская серія рисунковъ флигель-
адъютанта Киля, исполненных!, въ 1815—1820г.г. 
Они и художественны, и типичны, и правильны. 
Оригиналы, хотя не полностью, хранятся въ 
Интендантскомъ м у з е ! . Раскрашенный серіи 
старой печати около 70 листовъ ц ! н я т с я въ 
300 и б о л ! е рублей, но доски сохранились въ 
Акадоміи Художеств! , и за весьма недоро-
гую ц ! н у тамъ можно получить новые оттиски. 
Следующего по времени сѳріей является выше-
упомянутый альбомъ—уставъ 1824 г., зашЬмъ— 
Б!лоусовск іо листы 1832 г. и, наконѳцъ, ретро-
спективный трудъ Висковатова и преемника 
его—интендантскія изданія въ краскахъ „ГГе-
р е м ! н ы въ обмундированіи и вооруженіи 
войскъ Россійской Императорской армш" за 
эпоху Императора Александра II и „Иллю-
стрированное описаніе т ! х ъ же перем!нъ съ 
1881 по 1900 г.г.". В ъ продажу эти изданія не 
поступали и полные экземпляры ц ! н я т с я вы-
соко. Во вторую половину 50-хъ годовъ изданы 
большіе литографированные листы съ ориги-
наловъ Ребенса, а въ 60-хъ годахъ—съ ГІират-
скаго. Сперва по листу на каждый гвардей-
скій полкъ, а зашЬмъ по листу на каждый 
корпусъ или иную крупную группу. Изъ за-
граничных!, изданій, изображающих! русскую 
армію, наиболее ц ! н н ы м ъ является томъ зна-
менитаго Вюрцбургскаго изданія 1840 г. Echert 
и Monten „Sämmtliche Truppen von Europa in 
charakterist ischen Gruppen" Kaiserthum Buss-
land". 

Около 150 прекрасно исполненныхъ и рас-
крашенныхъ литографій изображаясь типы 
и формы русской арміи и схемы мундировъ. 



Полные экземпляры за границей стоять 
отъ 800 до 1.000 марокъ, нъ Россіи—свыше 
500 руб. Продаются экземпляры съ француз-
скими подписями. 

Другое изданіе Петербургское 1856 г., хотя 
и на французском?, языкѣ , C-te Pajol . „L'armée 
russe" около 80 листов?, схемъ и литографи-
рованных?, рисунков?» в?» красках?,, но уже не 
столь безукоризненный, ісакъ у Экѳрта и Мон-
тена. 

Наблюдающееся и въ русскихъ изданіяхъ 
стремлѳніе въсѳріяхъ форм?, дать портреты (на-
примѣръ, у Киля — генерал?» тяжелой кава-
лсріи—Александр?» I, шіженер?»-геноралъ—Ве-
лиісій Князь Николай Павлович?») в?» иностран-
ных?, изданіях?» получаетъ большее развитіе. 
У Экерта и Монтена: генерала — Николай I, 
генералы разных?» родов?» оружія—1тоже пор-
треты (Бенкендорфа, Паскевичъ, Волконскій, 
Чернышева и другіе). У ІІажоля прямо даны 
конные портреты съ подписями Императора 
Николая и ого Августѣйшихъ 4-хъ сыновей. 

Г. 11. В. 

Отзывъ о книгѣ Д. А. Скалона „Мои 
воспоминанія" 1877—1878 г. г. В ъ № 5-мъ „Нз-
вѣсяий Вольфа" за настоящій года М. А. Лят-
скій в?, исторической замѣткѣ „Война з а 
освобожденіе славянъ в?» воспоминаниях?» оче-
видца" даѳтъ весьма сочувственный отзыв?» 
о книгѣ Председателя Императорскаго Рус-
скаго Воепно-Историческаго Общества, Д. А. 
Скалона „Моивоспомипатя" 1877 1878гл. т./. 
М. А. Лятскій в?» заключеиіи своей замѣтки 
пишетъ: „Главное достоинство книги заклю-
чается в?» полнотѣ и стройности картины, кото-
рая не вышла бы столь живой и захватывающей, 
если бы генер. Скалой?» но обладал?» извѣстной 
силой изобразительности и даже значительной 
долей писательскаго искусства. І Іослѣдное дало 
ему возможность иллюстрировать изложоніо 
хода военныхъ событій многочисленными оии-
саніями мѣстиостей, обрядовъ, встрѣчъ, стол-
кновений, а также характеристиками людей, яв-
леній и взаимоотношении что вызываетъ у чи-
тателя особый инторесъ к?» содержанію книги. 
Нъ этомъ отношѳніи большого вниманія за-
служиваютъ т ѣ мѣста, г д ѣ оиисаны турецкіе 
города, названія которых?» в?» настоящее время 
у в с ѣ х ъ на у с т а х ъ вслѣдствіе событій на 
Балканахъ. Очень интересно сравнивать ихъ 
прошлое съ настоящим?» въ смыслѣ быта, 
внѣшноети и переживаній. 

Много найдется у генерала Скалона и цѣн-
ныхъ эпизодов?» для пополнеиія характери-
стики извѣстныхъ и дорогихъ русскому об-
ществу лиц?,, такъ или иначе причастныхъ 
къ Русско-Турецкой войнѣ. Что касается этого, 
то можем?, указать, напримѣръ, на т ѣ м ѣ с т а , 
г д ѣ фигурирует?, Пирогов?,, г д ѣ такъ тепло 
описывается его деятельность на пользу 
страждущих?» ближнихъ. 

В е с ь трудъ генерала Скалона раздѣляется 
на два тома, изъ которыхъ передъ нами пока 

лишь первый, посвященный началу войны, 
первымъ ея стадіямъ, и „еидѣныо" у Плевны. 
Заключая въ себѣ ровно 400 страница, томъ 
этотъ читается отъ начала до конца съ захва-
тывающим?, интересом?,, что приходится при-
писать не только содержательности книги, но 
и живости ея изложении 

Наибольшими успѣхомъ воспомиианія го-
нерала Скалона, разумѣотся, будут?» пользо-
ваться среди военных?», но и обыкновенный 
читатель с?» удовольствіемт» ознакомится с ъ 
этой содержательной и занимательной книгой. 

Внѣшній вида ея очень приличенъ. Хороши 
имѣющіеся в ъ кпигѣ портреты и снимки с?» 
картина, отпечатанные на отдѣльныхъ ли-
стахъ" . 

Юбилейное изданіе. Ко дню своего юбилея 
Московскій Румянцевскій музей выпустил?, 
большой фоліаитъ подъ заглавіем?» „ІІятиде-
сятилѣтіе Румянцевскаго музея въ Москвѣ . 
1862—1912. Историческій очерк?»". 

Этот?, изящно и богато иллюстрированный 
том?» содержитъ въ себѣ общій историческій 
очерк?, музея и исторію пяти его о?\цѣлов?> 
(отдѣленія рукописей, библіотеки, отдѣлеиія 
изящных?, искусства , этнографическаго музея 
?і отдѣленія доисторическихъ христіанскихъ 
и русскихъ древностей). 

(„Гол. Мин."). 

Историко-культурный атласъ. Этотъ ат-
л а с а вышел?» въ ВДевѣ в?» издан іи В. С. Куль-
женко. Объяснительный т е к с т а составлена 
П. В . Полонской подъ ред. проф. М. В. Довнарт,-
Запольскаго. В ъ атласѣ на 42 листахъ дано 
болѣе 500 сиимковъ (нѣсколысо трехцвѣтных?») 
съ предметовъ древности разнообразныхъ 
культура, отложившихся въ иредѣлахъ ны-
нѣшней Россіи, начиная съ дрѳвне-каменнаго 
періода. Ие забыто ничего типичнаго отъ ка-
менной и бронзовой культура, древности 
Средней Азіи, греческія, скиѳсісія, готскія, 
фшіскія, литовскія, волжских?, Волгарь, хозар-
скія и др.; древности нолей иогребенія кур-
ганного періода, особенности городов?, и укрѣ-
пленій, лшлище, одежды, домашняя утварь и 
пр.; средства передвиженія, орудія производ-
ства, монеты; церковное зодчество, церковная 
утварь и письменность... Словом?,, сжатая, но 
полная исторія русской культуры. Подробный 
библіографическій указатель литературы, ко-
торой пользовался автора, убѣждает?», что 
атласъ составлена на основаніи в с ѣ х ъ дан-
ныхъ, имѣющихся въ наукѣ , и указываетъ 
источники для болѣе подробнаго 'знакомства 
съ той или иной эпохой. 

(„Нов. Bp."). 



В ъ изданіи Имиераторскаго Общества 
исторіи и древностей россійскихъ при Москов-
скомъ университетѣ выщла книга А. С. Ермо-
лова „Родъ Ермоловых*". 

(„Русск. Библ."). 

В ы х о д ъ в ъ с в ѣ т ъ V тома „Курса русской 
ипторги" В. О. Ключевского, въ виду сложности 
и отвѣтственности работы надъ черновым!. 

текстомъ лекцій, сильно оттягивается, но все-
таки, вѣроятно, къ концу текуіцаго года уви-
дитъ с в ѣ т ъ и этотъ томъ сочйненій поісойиаго 
историка. 

(„Изв. Вол."). 

Подъ редакціой H. А. Гейнике выйдетъ 
„Путеводитель по Старой Моешь и музеямъ" 
с ъ картой и планами. 

(„Изв. Вол."). 

С Т А Т Ь И . 

1. Государи Дома Романовыхъ, какъ Верховные Вожди вооруженныхъ 
силъ Россіи. 

Чтобы понять, что значила дѣятель-
ность Государей изъ Дома Романовыхъ, 
какъ Державныхч> Вождей могуіцествен-
ныхъ русскихъ вооруженных!/ силъ въ 
связи съ дѣятельностью этихъ силъ, въ 
ихъ рукахъ, достаточно оглянуться на 
то, что за 300 лѣтъ своего сущесгвова-
IIія маленькое, бѣдное, разоренное извнѣ 
и изнутри Московское Государство вы-
росло въ Великую міровую Ймперію, къ 
голосу которой всѣ внимательно при-
слушиваются и гнѣва которой боятся 
еамыя могущественныя Государства. 

За это время русская вооруженная 
сила прошла всю Европу и Азію, отъ 
Атлантическаго до Тихаго океана, отъ 
„Финскихъ хладныхъ скалъ" до „Пламен-
ной Колхиды" и Памировъ, водружала 
знамя на стѣнахъ Берлина, Парижа, Пе-
кина, была подъ Царьградомъ и Сток-
гольмом!/, защищала свое великодержав-
ное дѣло, спасала чужіс троны и алта-
ри... ІІредѣлы наши неудержимо раз-
двинулись на Чс часть земной суши. 
Сотни блестящихъ побѣдъ на сушѣ и 
на морѣ записаны на скрижаляхъ на-
шей военной исторіи. Наше прошлое 
славно, наше настоящее и будущее 
обезпечены для величайшихъ дѣлъ на 
иоприщѣ міровой дѣятельности ко благу 
и счастью всего человѣчества, и особен-
но христіанства. 

На кого же падаетъ тогда наиболь-
шая часть этой славы? Кто направлял!, 
и иынѣ направляете эту работу? Въ 
чьихъ рукахъ была ратная сила наша, 

какъ могучее средство при разрѣшеніи 
пашихъ историческихъ задачъ? Кто соз-
давалъ эту силу, кто готовилъ ее,— 
обучалъ, снаряжалъ, примѣнялъ къ дѣлу, 
какъ оплоте и опору самобытнаго раз-
витая дорогой нашей Годины? 

Въ военныхъ дѣлахъ все вершатъ, 
всѣмъ руководят!, начальники, вожди. 
Верховные наши Вожди и являются, по-
этому, первоисточниками нашей мощи, 
родоначальниками нашей военной славы. 
И эта ихъ дѣятельность красной нитью 
проходите черезъ всѣ зоо лѣтъ ира-
вленія Дома Романовыхъ. 

„Государству безъ войска не быти, сила 
государства въ войскѣ",—говорил!. 1-й же 
Государь - Самодержецъ изъ Дома Го-
мановыхъ, принявшій на себя бремя 
правленія страной, разоренной, уничто-
женной, обѣднѣвшей, по гордой внутри 
и ясно знавшей, чего она хочетъ, а важ-
нѣйшимъ Его дѣломъ въ исторіи за-
писано: „Гѣшили собрата казну и войско 
устроити". 

„Чада мои милыя!.. Пбтомъ трудовъ 
моихъ создалъ я васъ. Безъ васъ государству, 
какъ тгьлу безъ дугам, .жить невозможно",— 
говорилъ далѣе напгь Великій Царь и 
Всликій полководецъ Петръ, нашъ пер-
вый Императоръ,—и всею своею жизныо 
доказываете Онъ Свою заботу о войскѣ 
и флотѣ, какъ глава ихъ. Наконецъ, но 
Своду Основныхъ Государственныхъ За-
коновъ, въ начертаніи ихъ 1900 года, 
т. е. по непосредственнымъ указаиіямъ 
нынѣ Царствуюіцаго Верховнаго Вождя 



нашего, главенство Государя надъ во-
оруженными силами и вліяніе Его на всѣ 
военный дѣла очерчены слѣдующими 
словами: „Государь Императоръ есть 
Державный Вождь Россійской арміи и 
флота. Ему принадлежите верховное 
начальствованіе надъ всѣми сухопутны-
ми и морскими вооруженными силами 
Россійскаго Государства. Онъ опредѣ-
ляетъ устройство арміи и флота и из-
даете указы и повелѣнія относительно: 
дислокаціи войскъ, привсдеиія ихъ на 
военное положеніе, обученія ихъ, про-
хожденія службы чинами арміи и флота 
и всего вообще, относящагося до устрой-
ства вооруженныхъ силъ и обороны Рос-
сійскаго Государства". 

Итакъ, за всѣ 300 лѣтъ—совершенно 
ясно главенство Государей нашихъ въ 
военномъ дѣлѣ на Руси, и безъ нихъ, 
безъ ихъ твердой, заботливой Держав-
ной руки въ этомъ отношеніи ничего не 
дѣлается. 

Я не буду утруждать читателей пе-
речнемъ подробностей, въ болыиинствѣ 
извѣстныхъ. Я только скажу, что эта 
работа нашихъ Верховныхъ Вождей— 
громадна, что ихъ трудъ этотъ—всеобъ-
емлюща», и что, если взять еще совмѣ-
щеніе его съ другимъ трудомъ,—тру-
домъ общегосударственна™ правленія 
въ особенно сложныхъ условіяхъ рус-
ской жизни,—то мы увидимъ, что, дей-
ствительно, ни одинъ, быть можетъ, иной 
вѣнценосный глава не выполняете» нынѣ 
такихъ огромныхъ задачъ, и ни одинъ 
изъ Государей различиыхъ времена» 
міровой исторіи не неса» лично на себѣ 
такой обширной и почетной работы, какъ 
та, которая лежитъ на нашихъ Вѣнце-
носиыхъ Вождяхъ вообще и въ воен-
номъ отношеніи—ва» частности. 

Это, однако, пока только дѣятель-
ность мирнаго времени. Но нашими Мо-
нархами воплощается въ себѣ и дѣя-
тслыюсть вооруженныхъ сила» въ воен-
ное время. ГІо полнотѣ Самодержавной 
власти Они являются полными хозяева-
ми кака» внутренниха», такъ и внѣшнихъ 
дѣлъ, какъ мириыхъ сношеиій, такъ и 
разрѣшенія ратпымъ, боевымъ путемъ 
вопросова», неразрѣшенныхъ путемъ мир-
но-политическимъ. 

Въ нынѣ дѣйствующемъ „Положеніи 
объ управлепіи войскъ въ военное вре-
мя" и проводится ясно мысль, что, въ 
сущности, только въ томъ случаѣ, когда 
Государю Императору не угодно лично 
принять руководство войсками, Онъ пе-
редаете Свою власть довѣренпому лицу,— 
главнокомандующему арміями или во-
оруженными силами. И если добавить, 
что на Государѣ остается при этомъ и 
общее правленіе, то и эта чисто военная 
дѣятельность Его представится иамъ 
тоже крайне обширной. 

Въ итогѣ, вся та дѣятельность на-
шихъ Державныхъ Вождей, которая, 
какъ я имѣла» честь говорить, привела 
нашу Родину ка» совремешіымъ ея зна-
чение и могуществу среди міровыха» Го-
сударству раздѣляется на два основным 
состоянія: на созидательную работу мир-
наго времени и на ея использованіе во-
жденіема» войскъ—ва» военное время. Но, 
какъ я тоже только что говорила», рабо-
та мирнаго времени и вожденіе войска» 
на войнѣ не всегда находятся ва» однѣха» 
рукахъ. Тѣмъ болыпія заслуга и честь 
принадлежатъ тѣмъ лицама», которым 
сумѣютъ, разставаясь съ подготовлен-
нымъ ими въ мирное время драгоцѣн-
ныма» оружіемъ, идти навстрѣчу тому, 
кому оружіе это попадаете въ руки на 
время веденія войны, и давать ему лишь 
обіція указанія, не связывая его въ част-
ностяхъ исполненія. Если же такое свой-
ство проявляется ва» военное время, то 
и въ мирное время для него должна 
сложиться привычка. Должно быть и ва» 
мирное время умѣніе предоставить ра-
зумный частный починъ исполнителямъ, 
и это умѣніе и есть одна изъ сильнѣй-
шихъ сторонъ нашей военной жизни въ 
рукахъ нашихъ Державныхъ Вождей. 

Какъ легко видѣть изъ всей нашей 
исторіи, именно эта черта и помогла 
намъ всего болѣе и правильно разви-
вать вооруженный силы, какъ сухо-
путный, така» и морскія, и правильно 
распоряжаться ими. 

Касаясь теперь заботе нашихъ Вер-
ховныхъ Вождей иза» Дома Романовыхъ 
собственно объ устройств! вооруженной 
силы, мы видимъ необыкновенную въ 
этома» отношеніи послѣдовательность и 
ясность. 



Сначала постепенно, разумно и спо-
койно подготовляется переходъ отъ 
прежнихъ помѣстныхъ московскихъ ра-
тей и ополченій къ войскамъ по образ-
цу „иноземнаго строя", a затѣмъ, дол-
гимъ и настойчивымъ трудомъ эти по-
слѣднія въ долговѣковомъ, глубоко про-
думанцомъ своемъ развитіи приходятъ 
къ тому, все лучшему и лучшему, что 
мы видимъ теперь и къ чему имѣемъ 
счастье принадлежать сами. 

Державнымъ же Вождямъ Дома Ро-
мановыхъ обязаны мы и имѣющейся у 
насъ морской силой. Она впервые осяза-
тельно и опредѣлснно, создалась тоже 
именно только при Нихъ. 

Великій Верховный Вождь, Царь 
Петръ I, завершая новое устройство вой-
ска, моіцно проводилъ въ жизнь и на-
чало, что: „Всякій Потентата, который 
едино войско имѣетъ, едину руку имѣетъ; 
который войско и флота имѣетъ, двѣ 
руки имѣетъ", и дальнѣйшая русская 
жизнь въ рукахъ иаслѣдпиковъ Вели-
каго Петра свято соблюдала, со славою 
для себя, такую постановку имъ вопро-
са о нашей военной мотци. 

Нельзя не обратить особаго внимаііія 
на то, что въ развитіи вооруженныхч, 
силъ наши Верховные Вожди старались 
болѣе всего стоять на самобытныхъ рус-
скихъ началахъ. Если же бывали коле-
банія въ этомъ отиошеніи и временно 
понимапіе самобытныхъ началъ нашего 
военнаго искусства и такихъ же свойствъ 
нашихъ ратныхъ силъ нѣсколько осла-
бѣвало, то затѣмъ, неизмѣнно наступали 
такія полосы подъема, которыя съ лих-
вою, сторицею возмѣіцали все, что было 
только что потеряно, и во время кото-
рыхъ наши Державные Вожди собствен-
ной же Своей могущественной рукой 
выводили вновь Свою вооруженную силу 
на ей присущій путь самобытнаго рус-
скаго развитія. 

За примѣрами ходить недалеко. До-
статочно указать на расцвѣтъ нашей 
военной мощи при Елизаветѣ — послѣ 
поры временіциковъ; на наступившій, 
послѣ краткаго правленія Петра III, 
„Славный вѣкъ Екатерины"; на смѣну 
нѣкоторыхъ увлеченій временъ Павла I — 
подвигами „Священной памяти 12 года".— 
Собственно замѣчателыіа послѣдняя 

смѣна... Императоръ Александръ I, от-
крыто сознававшійся, что онъ — полко-
водецъ болѣе школы Фридриха Вели-
каго, нежели Суворова и Румянцева,— 
въ трудное для Родины время одержалъ 
лучшую побѣду—надъ самимъ собой. 
Не иадѣясь на свои силы, вожденіе 
войскъ противъ великаго завоевателя, 
Наполеона, возложилъ онъ на опаль-
наго „изъ стаи славной Екатерининскихъ 
орловъ" М. И. Голенищева-Кутузова, не 
смотря даже на все свое личное къ нему 
нерасположен іе,—и успѣхъ увѣнчалъ это 
самопожертвованіе Верховнаго Вождя. 
Россія вознеслась на небывалую высоту. 
И такого рода случаи далеко не единич-
ны въ нашей исторіи. Мы видимъ ихъ 
не мало, и они не только не понижали 
нравственнаго подъема на Руси, но, на-
оборотъ, своевременнымъ возвращеніемч» 
къ чисто русскимъ, самобытнымъ нача-
ламъ—вели къ познанію истинныхъ и 
лучшихъ основъ русской государствен-
ной и военной мощи и еще болѣе воз-
вышали вѣру въ нее. 

Веденіе государственныхъ дѣлъ, опи-
раясь на войска, воспитаиныя въ по-
требностяхъ и духѣ времени, и соотвѣт-
ственная тому подготовка войскъ для 
всякаго рода дѣятелыюсти — являются 
дальнѣйшей яркой чертой дѣятелыюсти 
нашихъ Державныхч» Вождей. А изъ 
этого вытекаетъ и слѣдующая черта: 
согласоваиіе работы нашихъ ратныхъ 
силъ съ преемственностью хода государ-
ственной жизни. Государи наши возла-
гали на вооруженный силы задачи, от-
вѣчающія гіотребностямъ времени и со-
ображенныя такъ, чтобы сегодняшній 
шагъ подготовлялъ успѣхъ и благопо-
лучіе дальнѣйшихъ. Действительно, мы 
можемъ прослѣдить, какъ подъ Держав-
ной рукой нашихъ Государей изъ Дома 
Романовыхъ собираніе государства пу-
темъ сложенія его на единомъ великомъ 
русскомъ племени достигается сначала, 
при нервомъ Царѣ, соображенной съ 
обстановкой осторожной обороной. За-
тѣмъ, уже при послѣдующемъ славномъ 
Государѣ мы переходимъ въ паетушіе-
піе, принимаясь за „возвращеиіе оттор-
женнаго" и подготовляя то могуществен-
ное развитіе наступательнаго движенія 
нашего къ широкому морскому просто-



ру, которое въ послѣдующемъ напра-
вляется нашими Верховными Вождями, 
сообразно съ особенностями русской 
государственной жизни, первоначально 
къ ближайшимъ морямъ — Балтійскому 
и Черному,—а за ними—къ болѣе дале-
кимъ водамъ Тихаго и Индійскаго океа-
новъ. Въ особенности продвиженіе къ 
Ипдійскому океану, какъ къ будущему 
основному историческому рубежу нашей 
государственности, останавливаете на 
себѣ исключительное Ихъ вниманіе. И 
вотъ, на этихъ то главнѣйшихъ путяхъ, 
раздвигая могущественной ратной силой 
Своей предѣлы Государства, наши Вер-
ховные Вожди изъ Дома Романовыхъ и 
складывали военными успѣхами ту мощ-
ную Державу, которая въ рукахъ Ве-
ликаго Царя и полководца Петра I пре-
вратилась, на глазахъ всего удивлен-
наго міра, въ Россійскую Имперію, а 
нослѣ него безостановочно шла все да-
лѣе и далѣе впередъ, возстанавливая 
свои прежніе предѣлы въ Евроітѣ, рас-
пространяя свое благое вліяніе на на-
роды Кавказа и Средней Азіи и мощно, 
хотя и цѣною тяжелой борьбы, подвига-
ясь къ естествеиннмъ морскимъ грани-
цамъ на югѣ и крайнемъ востокѣ. 

Одновременно съ этимъ другою круп-
ною задачею нашихъ Державныхъ Вож-
дей было поддержаніе началъ справед-
ливости въ Европѣ,—т. Ii. „политическаго 
равновѣсія". Сейчасъ же послѣ того, 
какъ трудами Великаго Петра Россія 
вошла въ сонмъ великихъ Европейских!, 
державъ и могла громко и ясно загово-
рить языкомъ силы, по указу Свыше, 
войска наши выступили нротивъ „ско-
ропостижнаго короля" Фридриха Вели-
каго, стремившагося къ преобладанію 
въ Европѣ въ ущербъ другимъ. Не-
обыкновенный успѣхъ сопровождалъ это 
выступленіе. 

Необыкновенный же успѣхъ сопро-
вождалъ насъ и въ то время, когда нашъ 
Державный Вождь, во главѣ своей во-
оруженной силы вынулъ мечъ нротивъ 
поработителя Европы, Наполеона, и „ти-
танической" Своей борьбой съ нимъ 
спасъ ее. Наконецъ, наши же Держав-
ные Вожди поддерживали начала Свя-
щеннаго Союза, какъ послѣдствіе ІІапо-
леоновскихъ войнъ, и неоднократно вы-

водили Европу середины X I X вѣка изъ 
затрудненій, связанныхъ съ нарушеніемъ 
политическаго равновѣсія. 

Попутно неизмѣнную свою задачу, 
которая и доселѣ такъ близка сердцу 
каждаго русскаго, Державные наши 
Вожди видѣли и въ покровительствѣ 
Южному славянству. Опираясь на па-
родное чувство, Они не останавливались 
въ этомъ святомъ, правомъ дѣлѣ передъ 
самой жестокой борьбой съ Турціей и 
даже со всей объединенной во враждѣ 
къ намъ Европой. 

Такъ, при непрерывныхъ участіи и 
трудахъ Государей изъ Дома Романо-
выхъ рождалась, складывалась и крѣпла 
военная сила наша на сушѣ и на морѣ,— 
какъ оплоте нашъ въ исполнеліи нашихъ 
историческихъ задачъ. 

По ясно, что подобный дѣла только 
и возможны при наличіи неизмѣнныхъ 
любви и довѣріи между ратной силой и 
ея Державными Вождями. 

И вотъ, мы видимъ, какъ Верховные 
наши Вожди обращаютъ особое вниманіе 
на эту сторону вопроса. Довѣряя насе-
ленно Россіи, они широко пользуются 
имъ, какъ иеточникомъ для изданія во-
оруженной силы, и, благодаря этому, 
создаютъ силу, по составу и духу своему 
превосходящую нашихъ враговъ. Забо-
тясь о нравственной связи своей съ до-
рогими Имъ войсками, Они душу Свою 
кладутъ въ царственные труды о благѣ 
и счастіи защитниковъ Родины. 

Этимъ направленіемъ деятельности 
нашихъ Державныхъ Вождей Дома Ро-
мановыхъ и объясняются во МНОГОМ!/ 
наши необыкновенные военные усгіѣхи, 
приводившие къ великимъ событіямъ и 
полные величайшихъ подвиговъ. 

Но вѣдь великія событія и высокіе 
подвиги не являются сами собою. Они 
требуютъ, прежде всего, могучаго про-
явления личной воли руководящихъ ими 
людей, а когда нужно, то даже и обре-
ченія, можете быть, себя на гибель, 
лишь бы, хотя бы и этой цѣной при-
вести къ успѣху все дѣло. 

Личный примѣръ во всемъ, эта одна 
изъ отличительиѣйшихъ и лучшихъ 
черте нашей военной исторіи,—является 
также одной изъ сильнѣйшихъ черте, 
и дѣятелыюсти Державныхъ нашихъ 



Вождей. Не говоря уже о мирной жизни, 
не только Государи не щадили себя въ 
болѣе опасны хъ условіяхъ, но даже Го-
сударыни наши,—напримѣръ, Елизавета 
и Екатерина — становились во главѣ 
войскъ при внутреннихъ переворотахъ, 
когда Онѣ видѣли, что только этимъ 
способомъ можно было спасти Россію. 

Довольно, впрочемъ, вспомнить уже 
одинъ великій завѣтъ Царя-Исполина, 
нигдѣ не имѣюіцій равнаго и постоянно 
соблюдаемый нашими Державными Вож-
дями: „А о Петрѣ вгъдамте, что Ему 
жизнь не дорога, жила бы только во славѣ 
и благоденствіи Россіл"... 

Это—то отношеніе къ своимъ обязан-
ностямъ, какъ и неизмѣнныя со стороны 
Державныхъ Вождей нашихъ близость 
къ войскамъ, вниманіе къ ихъ быту и 
постоянная особая заботливость о нихъ 
и создали тотъ трогательный укладъ 
нашей военной жизни, при которомъ 
нашъ Державный Вождь является вмѣстѣ 
съ тѣмъ и нашимъ „Царемъ-Батютнкой", 
а мы всѣ—близкими Его сердцу дѣтьми. 

Государи наши носятъ всегда воен-
ную одежду; ищутъ всякаго случая 
показываться передъ войсками; несутъ 
сами службу въ ихъ рядахъ; зачастую 
трудный стороны „нуждъ солдатскихъ" 
испытываютъ лично на себѣ, дабы убѣ-
диться, чего можно потребовать отъ офи-
цера и нижняго чина. Вспомнимъ Петра 
Великаго съ опредѣленіемъ Имъ своимъ 
опытомъ дачи хлѣба нижнему чину; 
вспомнимъ ношеніе иолнаго солдатскаго 
снаряженія Государемъ Императоромъ 
Николаемъ П. Вспомнимъ чисто военный 
обликъ всѣхъ другихъ Государей; бли-
зость къ вооруженной силѣ нашихъ Ца-
рицъ. Вспомнимъ, какъ вообще въ за-
боты свои о бытѣ и благополучіи доро-
гихъ Имъ вооруженныхъ силъ Россіи 
въ мирное и военное время Державные 
Вожди Дома Романовыхъ вкладывали 
всегда особую Свою любовь и ласки. 
Создавая „Христолюбиваго воина" и со-
ответственных!, его начальников!,, наши 
Державные Вожди заботились о каждой 
мелочи ихъ повседневной жизни, объ 
ихъ семьяхъ, не оставляли никого въ 
нуждѣ, награждали при заслугахъ. 
Всѣмъ извѣстно, напримѣръ, какъ ііо-
жертвовалъ Своей жизнью Петръ Вели-

ки! для спасенія утопавпшхъ нижнихъ 
чиновъ; какъ Императоръ Николай I съ 
обнаженной головой проводил!, гробъ 
солдата, за которымъ никто не шелъ, 
говоря: „Русскому солдату вездѣ дол-
женъ быть почетъ". Какъ Императоръ 
Александр!» II лично обходилъ раненыхъ 
въ лѣчебницахъ и встрѣчалъ ихъ при 
пріѣздѣ въ Петербургъ. Какъ всѣ Госу-
дари развивали военно-учебныя заведе-
нія, увеличивали содержаніе военно-слу-
жаіцихъ, раздавали пенсіи для нихъ, 
какъ простирали свои заботы на духов-
ный міръ военньтхъ. 

Эти послѣднія заботы особенно тѣсно 
сплетались у нашихъ Державныхъ Вож-
дей съ громаднымъ уваженіемъ къ про-
шлой боевой работѣ войскъ, къ направле-
нно военной мысли въ русскомъ духѣ . 
Особенно рѣзко течеиіе это обозначалось 
во времена Государей до Петра Великаго, 
при Петрѣ, Елисаветѣ, Екатеринѣ, при 
Императорах!»: Николаѣ I, особенно чут-
комъ цѣнителѣ великой, доставшейся 
Ему въ наслѣдіе военной славы, Але-
ксандрѣ II, Александрѣ ІП, этомъ, въ 
высочайшемъ смыслѣ слова, истин но-
русскомъ Государѣ, и еще болѣе ныиѣ— 
при Продолжателѣ Его дѣятелыюсти, 
нынѣ благополучно царствуюіцемъ ГО-
СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. 

Оговорю еще постоянное блестящее 
знаніе Державными Вождями нашими 
устройства, исторіи и мѣстъ расположе-
ния Своихъ войскъ, знаніе личныхъ 
свойствъ отдѣльныхъ лицъ, необыкно-
венную память о заслугахъ каждаго... 

Все изложенное необыкновенно помо-
гаете Государямъ Дома Романовыхъ 
отличаться широкимъ понимаиіемъ во-
енных!» вопросовъ. Они умѣютъ разби-
раться въ самыхъ сложных!» вопросахъ 
и, никогда не стѣсняя своихъ подчинен-
ныхъ, даютъ имъ полную самостоятель-
ность, при чемъ, умѣлой рукой управляя 
общимъ ходомъ событій, не входятъ въ 
излишпія частности и не связывают!, 
исполнителей мелочами и личнымъ вмѣ-
шательствомъ. 

Добавлю къ этому, что опыте войнъ 
широко учитывается нашими Верховными 
Вождями, и никогда такъ не видна ясно 
ихъ творческая дѣятельность, какъ 
именно непосредственно послѣ войнъ. 



Творчество мирнаго времени и ра-
зумное руководство военными дѣлами 
во время войны, мягкость воздѣйствія 
на нихъ, когда Государь Самъ не высту-
паете на войнѣ во главѣ войскъ, широ-
кое использованіе указаній боевого опыта, 
полное личное самоотверженіе и забота 
о другихъ,—вотъ, слѣдовательно, тѣ 
драгоцѣннѣйшія черты, который отли-
чаютъ деятельность нашихъ Верховныхъ 
Вождей. Соотвѣтственно понимаемым 
исполнителями, эти черты дѣлали насъ 
неодолимыми для нашихъ враговъ. На-
оборотъ, когда эти стороны связи воору-
женныхъ силъ съ Верховными Вождями 
ослабѣвали, мы дѣлались слабыми. 

Отсюда ясно, что работа вооружен-
ныхъ силъ Россіи всегда одухотворялась 
Свыше, что онѣ отсюда черпали свои 
лучшія качества, и что если мы имѣли 
въ исторіи нашей преемственный рядъ 
великихъ и славныхъ военныхъ дѣлъ, 
то они больше всего объясняются не-
сомнѣнными и столь же преемственными 
въ Державномъ Годѣ Романовыхъ воен-
ными дарованіями. 

Да оно и виолнѣ понятно. Самая при-
рода Самодержавной власти, охватываю-
щей цѣликомъ всѣ стороны Государ-
ственной жизни; громадная работа, ко-
торой я касался въ моемъ нредыдущемъ 
изложеніи; ея особенности при необъят-
ности русскихъ нредѣловъ, при различіи 
условій, въ которыхъ приходится нашимъ 
Державнымъ Вождямъ действовать, и 
при безконечномъ разнообразіи нашихъ 
враговъ,—все это создаете такую обста-
новку, такъ изощряете умъ, рождаете 
такой опыте, изъ которых!» не могутъ 
не выковаться самыя широкія дарованія. 
И вотъ, въ итогѣ, въ лицѣ нашихъ Дер-
жавныхъ Вождей мы видимъ рядъ вели-
кихъ полководцевъ, великихъ устроите-
лей и великихъ учителей своихъ войскъ. 
ІІо мало того, военный дарованія распро-
страняются и дальше, на всю Царствен-
ную Семью. Мы видимъ, какъ Родичи 
Царскіе творятъ Царскую волю, высту-
пая на отвѣтствениыхъ военныхъ долж-
ностяхъ и въ мирное, и въ военное вре-
мя, и проявляютъ здѣсь высокія даро-
ванія. Не говоря о живыхъ, вспомиимъ: 
Цесаревича Константина Павловича; Ве-
ликихъ Князей, Михаила Павловича, Ми-

хаила Николаевича; Николая Николае-
вича, намять о которому такая прочная 
и дорогая иамъ сама по себѣ, какъ о 
примѣрѣ каждому военному и какъ объ 
имени, съ которымъ связаны громкія 
наши побѣды,—еще усугубляется па-
мятником!», который скоро украситъ 
нашу столицу; Великаго Князя Вла-
диміра Александровича, который въ ту же 
минувшую славную Русско-Турецкую 
войну стоялъ во главѣ XII корпуса. За-
тѣмъ, какъ не преклоняться передъ во-
еннымъ дароваиіемъ Того, Кто, будучи 
уже Государемъ, въ теченіе 13 лѣтъ 
Своего славнаго царствованія хотя и не 
обнажилъ меча, но, будучи Наслѣдникомъ 
Престола, Своимъ могучимъ спокойстві-
емъ и несравненной стойкостью во главѣ 
„Рущукскаго отряда" былъ лучшимъ 
помощникомъ Великаго Князя Главно-
комаіідующаго въ Русско-Турецкую вой-
ну на Европейскомъ театрѣ и спасалъ 
самыя трудныя положенія. Въ лицѣ 
стойкаго, твердаго, мужественна™ на 
войнѣ Цесаревича Александра Алексан-
дровича и складывался, очевидно для 
всѣхъ, будущій мощный, великій защит-
ник!» русскаго великодержавна™ дѣла, 
Царь Александръ III Александрович!». 

Остановлюсь теперь, въ частности, на 
личномъ участіи Державныхъ Вождей 
нашихъ въ военныхъ событіяхъ, какъ 
наиболѣе яркомъ выраженіи ихъ воен-
ныхъ дарованій. Мы видимъ, какъ уже 
Царь Алексѣй Михайловичъ все болѣс 
проявляете въ своихъ Царственных!» 
трудахъ свободы творчества, благодаря 
тому, что самъ предводительствует!» вой-
сками на войнѣ, гдѣ крѣпнетъ Его воля, 
закаляется духъ и пріобрѣтаются новыя 
знанія. 

Далѣе, мы видимъ Вѣнценоснаго 
Вождя и, вмѣстѣ съ тѣмъ, создателя 
нашего русскаго обновленія, Петра Ве-
ликаго—Царя-Полководца, славнаго на 
сушѣ и на морѣ особенно потому, что 
Онъ нигдѣ не уклонился отъ славныхъ 
русскихъ путей. Онъ записал!» на скри-
жали русской военной исторіи великія 
побѣды, и изъ нихъ, въ особенности, 
Полтавская побѣда, неимѣюіцая, можете 
быть, себѣ равной въ исторіи военнаго 
искусства, навсегда упрочила наши рус-
скія мощь и силу и послужила даже 



источником!», изъ котораго позднѣе ино-
странцы черпали уроки для себя, какъ 
средство для борьбы съ нами, этою новою 
для нихъ грозною силою... 

Затѣмъ, лично, долго и много во-
дить войска на войнахъ Императоръ 
Александръ I, на которомъ я позволю 
себѣ нѣсколько больше остановиться 
потому, что нынѣ какъ разъ справляется 
столѣтіе славной дѣятельности этого Го-
сударя. Въ самое трудное время 1812 г. 
Императоръ Александръ временно укло-
нился отъ непосредственнаго участія въ 
военныхъ дѣлахъ, пока считалъ, что Его 
участіе не можешь идти на общую пользу. 
Но когда поднялась вся Россія, когда 
нужно было объединить и направить ея 
усилія, Онъ взялся за дѣло вновь и 
тогда проявилъ все Свое стратегическое 
творчество, на которое такъ былъ спо-
собенъ. Онъ создалъ знаменитый „плакъ 
Императора Александра I" для окруже-
ния Наполеона на р. Березинѣ. Онъ же 
направил!» и взялъ въ Свои руки даль-
нѣйшее наступательное движеніе наше. 
Послѣ того Онъ же былъ, въ сущности 
говоря, главой союза 1813—14—15 г. г. 
противъ Наполеона. Его широкіе стра-
тегическіе замыслы, Его желѣзная воля 
только и дали довести до конца все 
дѣло; въ сущности, Онъ одинъ на пле-
чахъ своихъ вынесъ всю работу союза, 
и всѣ побѣдоносныя дѣйствія этого по-
слѣдняго, завершившіяся полнымъ rio-
раженіемъ Наполеона, являются плодомъ 
военныхъ дарованій нашего Государя. 

Наслѣдникъ и братъ Великаго Вождя, 
пронесшаго русскія знамена со славою 
черезъ всю Европу и водрузившаго ихъ 
па стѣиахъ Парижа, Императоръ Ни-
колай I, также лично находился при вой-
скахъ, именно въ войнѣ 1828—29 г. г. 
Газъ Онъ не принялъ на Себя главнаго 
начальства надъ военными дѣйствіями, 
Онъ ограничился общими указаніями, 
которыя были опредѣлешгы, но мягки, 
и не связывали тѣхъ, кому они давались. 
ІІо во всякомъ случаѣ/ все наиболѣе 
трудное время Царь-Гыцарь былъ при 
войскахъ и воодушевлялъ ихъ личнымъ 
примѣромъ на величайшіе подвиги. 

Императоръ Николай I, вообще, на-
столько уважалъ военное дѣло, что для 
того, чтобы придать оборонѣ Севасто-

поля наибольшее величіе и поднять духъ 
защитниковъ его, Онъ отправилъ туда 
своихъ юныхъ сыновей, Великихъ Кня-
зей, Николая и Михаила, и здѣсь Они 
почерпнули уроки для далыіѣйшей своей 
славной боевой дѣятельности. 

Царь - Освободитель, Александръ II, 
находился при войскахъ въ Турецкую 
войну. Въ самое трудное время Онъ яв-
лялъ неизмѣнно высочайшій примѣръ 
силы воли, истинно Царскаго величія 
души и глубокаго поішманія потребно-
стей военнаго дѣла. Уваженіе же свое 
къ нему, какъ и Августѣйшій его Во-
дитель, Онъ выказалъ, гюставивъ въ ряды 
бойцовъ, въ этой незабвенной борьбѣ за 
вѣру православную и за свободу угне-
тенныхъ братьевъ славянъ, Годственни-
ковъ Своихъ, вплоть до Сыновей, съ На-
слѣдникомъ Престола во главѣ . О той 
высокой дѣятельности, которую всѣ Они 
проявили, и особенно ІІаслѣдникъ Це-
саревичъ, будущій Императоръ Алек-
сандръ III,—я только что говорил!». 

Я не могу теперь не повторить недавно 
слышанной мною мысли Н. А. Энгель-
гардта: „Домъ Гомановыхъ далъ рядъ 
Государей замѣчательнѣйшихъ. Каждый 
изъ Нихъ воплощалъ въ Себѣ Свое время. 
Каждый поглощалт» собой все окружа-
ющее. Довольно назвать имя котораго-
нибудь изъ Нихъ, чтобы сейчасъ же ясно 
обрисовался образъ гиганта, какъ бы у 
ыогъ котораго помѣщается все осталь-
ное". И если это справедливо для рус-
ской жизни вообще, то во сколько же 
разъ справедливѣе оно для насъ, воен-
ныхъ, отношеніе къ которымъ нашихъ 
Державныхъ Вождей всегда носило и 
продолжаетъ носить все болѣе незыбле-
мый отпечатокъ незабываемыхъ словъ 
Великаго Петра, мной приведенных!» 
выше... 

Чтобы быть лучше понятымъ, я по-
зволю себѣ остановиться нѣсколько болѣе 
подробно па ныиѣшнемъ благополучномъ 
Царствованіи и остановиться потому, что 
во-1-хъ, оно ближе всего къ намъ, иво-
2-хъ—нынѣшнее Царствованіе, по моему 
глубокому убѣжденію,соединяешь въ себѣ 
всѣ сильныя и лучшія стороны нашей 
исторіи, особенно любовно собраиныя, 
волею нашего возлюбленнаго Монарха, 
въ дорогомъ Ему военномъ дѣлѣ . Нынѣш-



ІІІЙ Державный Вождь нашъ въ этомъ 
отношены безспорно какъ бы соединяете [ 
въ Себѣ всѣ лучшія качества Своихъ 
предшественниковъ. 

Главнымъ завѣтомъ нашему Великому 
Государю служите, высокая мысль, что: 
„только то государство и крѣпко и 
сильно, которое свято храните завѣты 
своего прошлаго". Эти величайшаго исто-
рическаго смысла слова нолучаютъ еще 
большее значеніе, если прибавить, что 
вслѣдъ за ними Государь сказалъ: „Мы 
сами отъ этого иногда отступали, и Богъ 
за это, быть можете, Насъ наказывалъ". 
Вотъ съ этой то основной мыслью-—вести 
дѣло, не давая ему уклоняться отъ за-
вѣтовъ прошлаго, и работаете нашъ Дер-
жавный Вождь надъ устройствомъ Сво-
ихъ вооруженныхъ силъ. А какъ идетъ 
эта Его работа—я приведу нѣкоторыя 
свѣдѣнія изъ моей послѣдней книги: 
„Царствованіе Государя Императора Ни-
колая II Александровича". 

Государь беззавѣтно любите Свои 
войска, и, будучи Верховнымъ Вождемъ 
арміи и флота, лично руководить всѣми 
военными вопросами. Какъ и во всѣхъ 
государственныхъ дѣлахъ, ничто не ми-
нуете здѣсь Его зоркаго ока. Всѣ нужды 
военнаго люда равно Ему близки, всѣ 
радости войскъ равно Ему дороги. Зная 
въ совершенствѣ устройство, размѣіценіе 
по обширной Госсіи и всѣ особенности 
быта войскъ, Государь необыкновенно 
близко знакомъ съ исторіей каждой 
части, съ современнымъ ея состояніемъ, 
съ ея личнымъ составомъ. Тѣ же чув-
ства, при большой склонности Государя 
кь морю, руководятъ Имъ и въ отноше-
ны къ флоту. Какъ и ІІетръ Великій, 
Государь держится взгляда, что и сухо-
путная, и морская силы должны разви-
ваться рядомъ, въ правильномъ взаим-
номъ соотношеніи. Прививая братство и 
всеобщее другъ къ другу довѣріе въ 
войскахъ и во флотѣ, Государь заботится 
о гюдъемѣ духа, о поддержаніи слав-
ныхъ завѣтовъ прошлаго, о внѣшнемъ 
щегольскомъ и красивомъ видѣ войскъ, 
при ихъ полномъ довольствѣ и цѣлесо-
образномъ обученіи,—словомъ, обо вссмъ, 
что создаете единую великую вооружен-
ную силу, оплоте могущества, славы и 
чести Госсіи. И въ войсковой жизни все 

русское особенно близко сердцу Госу-
даря вплоть до того, что любимѣйшая 
Его одежда—русская военная. Онъ почти 
всегда носите военную одежду у Себя 
дома, въ Россіи и даже за границей 
любите показываться въ русской одеждѣ, 
особенно—Стрѣлковъ Императорской Фа-
миліи или казаковъ Собственнаго Его 
Величества конвоя. О томъ, какъ цѣнитъ 
Государь военные подвиги, лучше всего 
могутъ свидѣтельствовать Его просьбы 
ко всѣмъ", кто стоялъ тогда на стражѣ 
чести и достоинства Россіи въ Маньчжу-
ріи, быть воспріемниками при Св. Кре-
щены Малютки - Наслѣдника. О любви 
Государя къ русскому славному про-
шлому, о глубокой вѣрѣ Его въ не менѣе 
славное русское будущее—можно было 
бы исписать цѣлые томы. 

Въ личныхъ отношеніяхъ Царя къ 
отдѣльнымъ представителямъ вооружен-
ной силы мы видимъ тѣ же величавым, 
исторически у насъ сложившіяся черты. 

Нужды начальствующаго состава 
всегда паходятъ откликъ въ Царскомъ 
сердцѣ. 

Заботливое отношеніе Государя Импе-
ратора къ нему начинается еще съ пер-
выхъ мгновеній сознательной жизни мо-
лодого офицера и затѣмъ сопровождаете 
его всю жизнь. 

Особое вниманіе оказываете Государь 
военнымъ академіямъ и офицерскимъ 
школамъ. Каждый выпускъ предста-
вляется Монарху, и офицеры въ отдель-
ности удостаиваются вопросовъ объ ихъ 
прошлой и настоящей жизни, о намѣре-
ніяхъ на будущее, а весь выпускъ вообще 
обыкновенно слышитъ благопожеланія 
Своего Державнаго Вождя, какъ напут-
ствіе для предстоящей новой служебной 
дѣятелыюсти. 

Государь отмѣчаетъ также всѣ дохо-
дящія до Него утраты въ сосгавѣ вели-
кой русской семьи, нравственно поддер-
живая осиротѣлыхъ жснъ и дѣтей, вы-
казывая всѣ знаки вниманія къ почив-
шимъ и не только возлагая вѣнки на 
гробъ или посылая Своихъ представите-
лей па похороны, но часто и прибывая 
лично отдать послѣдній долгъ усопшимъ. 

Не менѣе трогательно отношеніе Царя 
къ нижнимъ чинамъ. Государь всемѣрно 
бережете достоинство русскаго воина, 



который, по Его гюнятіямъ, долженъ 
быть прежде всего „Христолюбивым.". 

Личио провѣривч» на себѣ ношу ниж-
няго чина, стрѣлка 16-го Стрѣлковаго 
полка, Государь повелѣлъ зачислить Себя 
въ списки 1-й роты этого полка, полу-
чивъ и соответственную книжку изъ 
роты. Пользуясь всякимъ случаемъ ближе 
познакомиться съ войсками, Государь 
широко развилъ посѣщепіе смотровъ, 
учепій и маневровъ, гдѣ лично бесѣдуетъ 
съ нижними чинами, давая имъ отеческія 
наставленія, благодаритъ за службу, за 
блестягціе смотры и выдаетъ денежныя 
и имыя награды. 

При отправленіи на войну Государь 
лично ировожалъ войсковыя части, дѣлая 
для этого даже дальнія путешествія. 
Всѣхъ Онъ благословлялъ Собственно-
ручно иконами. 

О всякомъ подвиг! нижняго чипа въ 
мирное время — часового, караульнаго 
начальника, конвойнаго, пограничной 
стражи—доводится до С В ! Д ! І І І Я Царя, и 
ни одинъ нодвигъ не остается безъ Цар-
ской похвалы или награды. 

Многихъ отличившихся на войн! ниж-
пихъ чиновъ Государь знаетъ лично. 
Такъ, Государь наградилъ ужепотеряв-
шаго надежду получить награду за со-
вершенные ими подвиги во время Гусско-
Японской войны прапорщика Шепеля, 
такъ какъ бол!е 7 л ! т ъ прошло со вре-
мени совершенія этихъ подвиговъ. Но 
Государь узналъ о немъ и Самъ прико-
лолъ ему 2 Георгіевскіе креста и трижды 
облобызалъ его. Такъ близокъ сердцу 
Государя самый маленькій Его слуга, 
самый скромный нижній чппъ, который 
и самъ уже давно потерялъ всякую на-
дежду на вознагражденіе. 

Что касается войскового строительства, 
то з д ! с ь особенно много сд!лано поел! 
минувшей войны,—въ короткое время 
больше, нежели когда-либо раи!е въ дол-
rie годы. 

Вотъ краткій перечень того, на что, 
по преимуществу, простерлось вниманіе 
Державнаго Вождя въ работ! Его надъ 
усовершенствованіемъ в с ! х ъ условій 
жизни вооруженной силы. 

Государь Императоръ указалъ, что отъ 
иравственныхъ и умственныхъ качествъ 

личнаго состава зависитъ главная сила 
войскъ. 

Сейчасъ же поел! войны учреждена 
высшая аттестаціопная комиссія для 
оц!нки и выбора лицъ, достойныхъ за-
мѣщать высшія должности. Введены но-
выя правила аттестованія в с ! х ъ вообще 
военнослужащихъ. Для оставляющихъ 
службу строевыхъ чиновъ установлены 
усиленный пенсіж. 

Чтобы ускорить обновленіе состава 
начальников!»—отъ командующихъ вой-
сками въ округахъ до баталіошшхъ ко-
мандировъ, введенъ пред!льный возрастъ 
не только для оставленія на служб! , но 
и для зачисленія въ кандидаты, а также 
для назначенія на должность. 

Съ 1909 года увеличено содержаніо 
строевымъ офицерамъ, впосл!дствіи рас-
пространенное и на другіе роды службы. 
Положеніе офицеровъ сразу улучшилось. 
Для расширенія военнаго образования 
академію генеральнаго штаба повел!но 
было обратить въ военную академію, дабы 
им!ть вообще бол!е образованное, въ 
военномъ отношеніи, офицерство, а не 
только ту его часть, которая вступаете 
въ генеральный штабъ; указано было 
требовать, чтобы каждый артиллерійскій 
капитанъ, передъ полученіемъ батареи, 
неирем'Ьнно ирошелъ курсъ артиллерий-
ской школы; учреждены въ ігЬкоторыхъ 
округахъ особые курсы для штабсъ-
канитановъ п!хоты, кандидатовъ въ рот-
ные командиры; учреждены офицерская 
воздухоплавательная школа, гимнасти-
ческо-фехтовалыіая школа, офицерская 
жел!зиодорожная школа, офицерскій 
классъ учебной автомобильной роты. 

Для омоложенія состава нижнихъ чи-
новъ запаса повел!но сократить срокъ 
дМствителыюи службы (до 4-хъ лѣтъ, а 
въ ггЬхот! и легкой артиллеріи—до 3-хъ). 
Запасъ разд!ленъ на 2 разряда, и теперь 
въ 1-ю очередь будутъ поступать въ 
войска изъ запаса наибол!е молодые и 
малосемейные. 

Сверхсрочных!» унтеръ - офицеровъ, 
какъ ближайшихъ помощниковъ офице-
ровъ въ обученіи войскъ, образовалось 
н!сколько десятковъ тысячъ, благодаря 
указаннымъ свыше м!рамъ улучшенія 
ихъ быта. 



Огромное зиаченіе имѣетъ новый 
уставъ о воинской повинности, который 
уже введенъ въ дѣйствіе. Въ немъ въ 
корнѣ улучшены порядокъ разверстки 
призыва и порядокъ пріема и освидѣ-
тельствованія новобранцевъ, а также 
опредѣленія льготъ при призывѣ. 

Въ воггросѣ объ унравленіи арміей 
Государь Императоръ указалъ устранить 
излишнюю сложность общаго ея устрой-
ства и несоразмѣрность какъ резервныхъ 
войскъ и полевыхъ между собою, такъ и 
общую несоразмѣрность между различ-
ными родами войскъ вообще, при слабомъ 
развитіи частей техническихъ. Измѣненъ 
порядокъ перехода съ мирнаго на воен-
ное положеніе. Обширныя преобразованія 
охватили весь военный строй сверху до 
низу. 

Съ конца 1905 г. осуществленъ, кромѣ 
того, длинный рядъ отдѣльныхъ мѣро-
пріятій ио улучшенію быта нижнихъ чи-
новъ, съ отнускомъ свыше 30 МШІЛІОНОВЪ 
рублей въ годъ. 

Установленъ отпуска, денегъ на обу-
ченіе нижнихъ чиновъ грамотности и на 
устройство для нихъ библіотекъ (книго-
хранилихцъ). 

Вообще, всего, что сдѣлано за эти годы 
въ смыслѣ улучшенія быта войскъ,—и 
не перечесть. Въ области же собственно 
строевого дѣла, по волѣ Царской, работа 
велась также съ исключителышмъ иа-
нряженіемъ. Равнымъ образомъ, попол-
няются недостатки вооруженія, современ-
ныхъ техническихъ средствъ и разнаго 
рода запасовъ, при чемъ Государь по-
стоянно требуетъ справокъ и отчетов!, о 
нихъ. Установлено, наконецъ, по лич-
нымъ указаніямъ Царя соотвѣтствеішымъ 
мипистрамъ, что излишняя бережливость 
въ расходах!, на военное дѣло въ мир-
ное время не только вызываете рѣзко 
повышенные расходы во время войны, но 
и въ значительной степени лишаете воз-
можности пользоваться тѣми новѣйшими 
средствами борьбы, которыми въ изобиліи 
можете быть снабженъ противникъ. Уси-
лена производительность нашихъ казен-
ныхъ заводовъ артиллерійскаго вѣдом-
ства, чтобы вполнѣ обезпечить насъ на 
случай войны и избавить отъ необходи-
мости прибѣгать къ заказамъ за грани-
цею, болѣе дорогимъ и не всегда воз-

можными Всѣ строевыя части снабжены 
пулеметами, вся нолевая артиллерія пе-
ревооружена новыми скорострѣлыіыми 
орудіями; образованы запасы телефон-
наго, подрывного, желѣзнодорожнаго и 
воздухоплавательнаго имущества; обра-
зована особая автомобильная рота и такъ 
далѣе. 

Особое вниманіе обращено на возду-
хоплавательное дѣло. Съ первыхъ же 
шаговъ приняты всѣ мѣры къ загото-
вленио всего воздухоплавательнаго иму-
щества въ Россіи. 

Крѣпости отстраиваются по непосред-
ственнымъ указаніямъ Государя. Вт, 
дѣлѣ снабженія войскъ особаго вниманія 
заслуживаютъ указаиія, какъ можно 
полнѣе освободить войска отъ заботе о 
хозяйствѣ. Устраиваются гарнизонныя 
хлѣбопекарни, многое сдается частнымъ 
предпринимателям!,. Вообще Державный 
Вождь установилъ, что войска прежде 
всего и главиѣе всего—войска, а не со-
брате людей, которые могли бы своими 
трудами облегчить казнѣ ихъ содержа-
ніе. 

При заготовлені и продовольственныхъ 
запасовъ указано, чтобы покупки совер-
шались, главнымъ образомъ, у сельскихъ 
хозяевъ, гдѣ возможно—непосредственно 
и изъ сельско-хозяйствешіыхъ общества,. 

Въ значительной мѣрѣ всѣ эти на-
чинанія и мѣропріятія осуществлены и 
въ морскихъ силахъ. Мѣры относительно 
морской службы были примѣнены иныя, 
сообразно особенностямъ ея. ІІо основа 
ихъ и конечный стремленія были тѣ же: 
улучшить бытъ нижнихъ чиновъ; создать 
лучшій состава, офицеровъ; омолодить 
составъ начальниковъ; поднять строевыя 
требованія; снабдить корабли всѣми усо-
вершенствован іям и и вообще всѣмъ, что 
требуется совремешшмъ состояніемъ 
морского дѣла; упорядочить хозяйство; 
создать для каждой отрасли морской 
службы хорошія школы; добиться необ-
ходимой дисциплины, которая, въ то же 
время, не мѣшала бы развитію въ рядахъ 
моряковъ сознательна™ отношенія къ 
дѣлу и военнаго одушевлешя. 

Приступлено, по непосредственным!, 
указаніямъ Государя, къ возсозданію 
флота на Балтійскомъ морѣ и усиленно 

I его на Черномъ морѣ и въ Тихомъ оке-
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анѣ. Отгтускъ средствъ на это дѣло Го-
сударственною Думою принесъ Держав-
ному Вождю нашему особое удовольствіе, 
какъ Онъ лично соиэволилъ высказать 
это членамъ ея, представлявшимся лѣ-
томъ 1912 г. 

Далѣе, я долженъ упомянуть объ 
отношеніи Государя къ тѣмъ, кто пред-
ставляешь собою будущихъ воиновъ. 
Здѣсь опять таки, какъ и на протяженіи 
всей исторіи Дома Гомаиовыхъ, Держав-
ный Вождь нашъ всегда лично входитъ 
въ жизнь этихъ будущихъ воиновъ,— 
воспитанников!» кадетскихъ корпусовъ 
и военныхъ училищъ. Военно-учащіеся 
обласканы Царскимъ вниманіемъ и ми-
лостями. Государь входитъ во всѣ сто-
роны быта кадетъ и юнкеровъ, слѣдитъ 
за постановкой учебныхъ занятій и часто 
посѣщаетъ корпуса и училища, лично 
знакомясь съ ихъ жизнью. Зачисленіе 
Наслѣдника Цесаревича и Великихъ 
Князей въ списки кадетскихъ корпусовъ, 
наименование Именемъ Государей и Ве-
ликихъ Князей корпусовъ и училищъ,— 
тоже большой показатель Царскаго къ 
нимъ вниманія. 

Юнкеровъ Петербургскихъ военныхъ 
училищъ и пажей Государь Императоръ 
Самъ лично производит!» въ офицеры и 
при этомъ говоришь съ ними, давая имъ 
совѣты, которые, конечно, сопутствуютъ 
имъ во всей ихъ жизни. 

Царственный заботы собственно о 
военно-учебныхъ заведеніяхъ выразились 
еще и въ томъ, что: 1) юнкерскія учи-
лища преобразованы въ военный и 2) 
подготовка будущихъ офицеровъ пере-
несена па прикладную почву. Постано-
влено задачей, чтобы выпускаемые изъ 
училищъ молодые офицеры являлись въ 
части уже подготовленными руководите-
лями шіжнихъ чиновъ, способными не 
только разсказать, чтб надо сдѣлать, но 
показать, какъ слѣдуетъ дѣлать. 

Наконсцъ, желая облегчить офице-
рам!» трудъ по выработкѣ ловкаго, спо-
собнаго къ современной военной дея-
тельности нижняго чина, а нижпимъ чи-
нам!»—облегчить такъ трудно имъ даю-
щуюся начальную работу въ строго, Го-
сударь личнымъ Своимъ повелѣніемъ 
воскресилъ прежнихъ „потѣшныхъ", ука-
завъ прививать нашему молодому под-

растающему поколѣнію начальный пра-
вила военнаго строя и гимнастики. 
Отрока-Цесаревича также окружаютъ 
товарищи Его дѣтскихъ игръ, дѣти „по-
тѣшные" изъ самыхъ простыхъ семей. 

Ііотѣшные удостаиваются особыхъ 
Высочайших!» смотровъ въ Петербургѣ 
и въ другихъ мѣстахъ. 

Лишнее говорить, какое громадное 
значеніе имѣютъ эти послѣднія заботы 
въ наше время „вооружешіаго мира" и 
„вооруженныхъ народовъ". Только съ 
дѣтства освоенный съ воинскими дѣлами 
народъ и въ состояніи нынѣ отстоять 
свои нрава на счастливое историческое 
суіцествованіе. 

Не имѣя возможности войти въ боль-
ная подробности, перейду теперь къ 
выводамъ. 

Всѣ изложенныя черты дѣятельносги 
нашихъ Государей, какъ Державныхъ 
Вождей вооруженныхъ силъ Россіи, по-
стоянно проявляются отъ перваго Царя 
изъ Дома Гомановыхъ до нынѣшняго 
времени. Онѣ являются созданіемъ всей 
нашей исторіи. Ими, какъ я имѣлъ уже 
честь докладывать, сложилось все наше 
благополучіе, вся наша слава. Черпая 
Свои силы въ глубокомъ сознаніи Боже- * 
ствештаго происхожденія своей Самодер-
жавной Власти, наши Великіе Верхов-
ные Вожди проникнуты тѣмъ большею 
любовыо къ Годинѣ, a лучшій оплотъ 
ея видятъ въ тѣхъ, кто стоятъ на стра-
жѣ чести и достоинства Госсіи, т. е. въ 
вооруженной силѣ на сушѣ и на морѣ. 

Я уже очертилъ точку зрѣнія Царя 
Михаила Ѳеодоровича и Императора 
Петра I на значеніе вооруженныхъ силъ 
для Россіи, всецѣло раздѣляемую и 
остальными Державными нашими Вож-
дями. Я добавлю еще здѣсь, что если 
на весь Свой Царственный трудъ Госу-
дари наши смотрятъ, какъ на „великое 
служеиіе" Своему народу, то и на Свою 
военную дѣятельность, какъ Верховные 
Вожди вооруженныхъ силъ Россіи, Они 
тоже смотрятъ, какъ на такое служеніе 
военному дѣлу, и служеніе это заклю-
чается въ томъ, что Державные Вожди 
наши отдаются намъ всей душою, что 
войска и флотъ всегда видятъ Царское 
милостивое къ нимъ отношеніе, и что 
Царская забота не оставляешь ни вои-



новъ, ни ихъ семей ни на одинъ мигъ 
ихъ существования. 

На иолѣ брани это великое служеніе 
запечатлѣно всего лучше словами Вели-
каго Петра, когда, бросаясь въ кровавую 
сѣчу, Онъ указалъ своимъ соратникамъ: 
„Л о Петрѣ вѣдайте, что Ему жизнь не 
дорога, жила бы только во славѣ и блаю-
денствіи Россія". 

Великое же служеніе мирнаго вре-
мени лучше всего запечатлѣно въ сло-
вахъ нынѣ царствующаго Государя Им-
ператора: „Я самъ работаю за троить; 
пусть каждый умѣетъ работать хотя бы 
за двоить". 

Эти великіе завѣты пусть всегда осо-
бенно ясно находятся передъ нами. Въ 

сознаніи ихъ пусть направляется вся 
наша дѣятельность. Вдохновляясь ими, 
пусть, всей душой и всѣмъ сердцемъ 
ведетъ всю свою работу русское воин-
ство. А, главное, помня ихъ, пусть всѣ 
свои помыслы посвятитъ оно тому, чтобы, 
въ благодарность за всѣ излитыя на 
насъ за зоо лѣтъ нашими Державными 
Вождями великія благодѣяиія, немолч-
ными трудами и дружной работой „обѣ-
ихъ рукъ Потентата" и сухопутпыхъ 
войскъ и флота—та громкая слава, ко-
торой увѣнчали наши Державные Вожди 
нашу родину, и впредь неизмѣнно сопро-
вождала повсюду сѣдыя наши знамена 
на сушѣ и гордо развѣвающійся Андре-
евскій флагъ на моряхъ... 

А. Елчапиповъ. 

2. Къ восшествію на престолъ Императрицы Екатерины II. 

Страничка изъ исторіи л.-гл. Измайловскаго полка. Участіе полка въ Петербургском!, дѣйствіи 
28 іюня 1762 года. 

Въ концѣ января 1744 года къ Ми-
тавѣ со стороны Мемеля приближался 
странный поѣздъ: 4 кареты, къ которымъ 
привязаны были сани; офиціалыіо— 
ѣхала графиня Рейнбекъ, на самомъ же 
дѣлѣ—владѣтелыіая княгиня Ангальтъ-
Цербатская съ дочерью, Софіей-Фреде-
рикой, и нѣсколышми лицами свиты. Въ 
Митавѣ путешественница впервые была 
привѣтствована, какъ владѣтельная кня-
гиня, a затѣмъ продолжала путь въ 
Ригу уже въ сопровождении эскорта. 

Не доѣзжая города княгиня была 
встрѣчена гражданскими и военными 
властями, по предложеиію вице-губерна-
тора, князя Долгорукова, пересѣла съ 
дочерыо въ нарочно приготовленную ка-
рету и торжественно въѣхала въ Ригу, 
гдѣ ей были оказаны царскія почести, 
согласно придворнаго этикета. 

29-го января изъ Риги выѣхалъ уже 
не скромный въ 4 кареты поѣздъ, а рядъ 
богато убранныхъ саней, предшествуе-
мыхъ эскадрономъ кирасирскаго Его Вы-
сочества Ыаслѣдника полка; на передкѣ 
Императорскихъ саней, въ которыхъ 
ѣхала княгиня съ дочерью, помѣщались: 

Высочайшаго Двора камергеръ и штал-
мейстеръ Латорфъ—полковникъ замка 
княгини—и безсмѣнно Измайловскаго 
полка секундъ-маіоръ Гурьевъ; придвор-
ные чины, представители дворянства и 
магистрата, депутаты различи ыхъ корпо-
рацій, вице-губернаторъ, комендантъ, офи-
церы и отрядъ Лифляндскаго полка со-
провождали торжественный поѣздъ кня-
гини. 

3-го февраля княгиня прибыла въ 
Петербургъ, но такъ какъ Императрица 
Елисавета Петровна находилась въ 
Москвѣ, то она въ ночь на 6-е число 
поспѣшила выѣхать вслѣдъ и пріѣхала 
туда вечеромъ 9-го февраля. Едва кня-
гиня съ дочерыо вошли въ пригото-
вленныя для нихъ комнаты, какъ явился 
привѣтствовать ихъ Великій Князь Петръ 
Ѳеодоровичъ въ сопровожденіи генералъ-
фельдмаршала подполковника Измай-
ловскаго полка Принца Гессенъ-Гамбург-
скаго и нѣсколькихъ придворныхъ дамъ. 

Въ Москвѣ принцесса Софія всѣмъ 
понравилась, всѣ ее полюбили. 

28-го іюня происходило торжествен-
ное принятіе Софіей-Фредерикой „испо-



вѣданія православнаго греческаго за-
кона", и въ тотъ день на литургію впер-
вые провозглашена эктенья за благовѣр-
ную Екатерину Алексѣевну, а на дру-
гой день совершено было обрученіе Ве-
ликой Княжны съ Великимъ Княземъ 
Наслѣдникомъ. 

Бракосочетаніе состоялось 21-го ав-
густа 1745 года въ Казанской церкви 
въ Петербургѣ. 

Императрица и придворные видѣли 
только внѣшнюю сторону супружескихъ 
отношеиій Ихъ Высочествъ. Время шло, 
a „Имперіи пожеланной наслѣдникъ" не 
являлся еще на свѣтъ. Въ маѣ 1746 года 
графъ Бестуже въ-Рюминъ представилъ 
Императрицѣ инструкцію для „знатной 
дамы", назначенной состоять при Вели-
кой Княгинѣ. Второй пунктъ инструкціи 
требовалъ наблюденія „брачной иовѣрен-
ности между обоими Императорскими 
Высочествами", какъ государственный 
вонросъ о престолонаслѣдіи. 

Выборъ Императрицы для занятія 
щекотливой должности палъ на Чогло-
кову, но она не только не оправдала 
надежда», но даже произошелъ скандалъ 
при Дворѣ: ея мужъ вошелъ въ связь 
съ Кошелевой, фрейлиной Великой Кня-
гини, а Кириллъ Григорьевичъ Разумов-
скій, братъ фаворита, тогда подполков-
ника, Измайловскаго полка, влюбился въ 
Великую Княгиню. Зарожденію этой 
любви способствовали несомненно уроки 
верховой ѣзды, которые Великая Кня-
гиня брала въ казармахъ Измайловскаго 
полка; съ полной достовѣрностыо можно 
предполагать, что во время этихъ же 
уроковъ Великая Княгиня, очаровывав-
шая всѣхъ, пріобрѣла любовь и предан-
ность, которыя питали къ ней чины 
полка, что такъ рельефно выразилось въ 
Петербургском!, дѣйствѣ 28-го іюня 
1702, когда весь полкъ оказался едино-
душным!, сторонникомъ Императрицы 
Екатерины Алексѣевны. 

25-го декабря 1761 года Императрица 
Елисавета Петровка въ Бозѣ почила. 

„Духъ возмущеиія и недовольства 
становится всеобщим!,", писалъ королю 
Фридриху И Іірусскій посолъ, баронъ 
Гольцъ, про отношеніе къ Императору 
Петру III вскорѣ послѣ кончины Импе-
ратрицы, а въ то же время баронъ Брэ-

тель доносилъ въ Парижъ, что „Екате-
рина все болѣе и болѣе плѣняетъ сердца 
русскихъ". 

Къ половинѣ іюня почти всѣ гвар-
дейски офицеры, за ничтожнымъ исклю-
ченіемъ, были сторонниками Екатерины 
и нѣкоторые изъ нихъ выражали пол-
ную готовность „пролить свою кровь за 
Императрицу" и подготовляли къ тому 
свои команды; они были извѣстны Ека-
теринѣ, которая упоминаете о нихъ въ 
одномъ изъ своихъ писемъ; къ числу 
таковыхъ принадлежали: Измайловскаго 
полка премьеръ-маіоръ Николай Ивано-
вичъ Рославлевъ; капитаны: Александр!, 
Ивановичъ Рославлевъ, Михаилъ Ласун-
скій, князь Петръ Алексѣевичъ Голи-
цынъ и Михаилъ Семеновичъ Похвисневъ; 
капитанъ - поручики: Петръ Ивановичъ 
Вырубовъ и Иванъ Васильевич!, Обу-
ховъ; прапорщики: Илья и Сергій Але-
ксеевичи Всеволожскіе. Слѣдуетъ доба-
вить, конечно, и подполковника графа 
К. Г. Разумовскаго, сыгравшаго выдаю-
щуюся роль въ день переворота. Онъ 
увлекался, какъ мы выше сказали, Ека-
териной и былъ ея сторонникомъ въ 
царствованіи Елисаветы Петровны, а пе-
ремѣна, происшедшая съ воцареніемъ « 
Петра III, отозвалась на немъ весьма 
чувствительно: рядъ оскорбленій, полу-
ченныхъ имъ отъ Императора, который 
имѣлъ намѣреніе сдѣлать гетмана Мало-
россіи чуть не придворнымъ шутомъ, и 
накоиецъ, насмѣшка съ назначеніемъ 
главнокомандующимъ действующей ар-
міей въ Датскомъ походѣ переполнили 
чашу териѣнія Разумовскаго; онъ, какъ 
хитрый малороссъ, никому не повѣряя 
своихъ намѣреній, иачалъ молча рабо-
тать въ пользу Екатерины. 

Не даромъ первенствующая роль въ 
дѣлѣ 28-го іюня выпала на долю Измай-
ловскаго полка. 

17-го іюия Императрица переѣхала 
въ Петергофъ. 

Какч, действовать, что предпринять, 
что делать—никто не зналъ; не было 
выработано ни плана, ни проекта дей-
ствій. Все было основано на общемъ не-
довольстве ІІетромъ III и на томъ впе-
чатленіи, которое произведете появле-
ніе Екатерины передъ Измайдовскимъ 
нолкомъ съ слезной мольбой о затцитѣ. 



27-го іюня, поздно вечеромъ, Ѳедоръ 
Орловч» пріѣхалъ къ графу К. Г. Ра-
зумовскому и сообщилъ, что братъ Але-
ксѣй собирается въ Петергофъ съ цѣлыо 
привезти Императрицу въ слободу полка. 
Разумовскій промолчалъ. 

ІПумахеръ предполагаете, что Орло-
вы предупредили о своемъ намѣреніи 
офицеровъ полка, сторонников!» Екате-
рины, вслѣдствіе чего премьеръ—маіоръ 
Рославлевъ якобы вечеромъ собралъ 
полкъ и уговаривалъ провозгласить на 
другой день Императрицу Самодержи-
цей. Бильбасовъ совершенно справедли-
во не допускаете возможности подобна-
го факта и называете эту подробность 
невероятной, такъ какъ черезъ два часа, 
конечно, все было бы извѣстно въ Ораніен-
баумѣ, гдѣ тогда находился Петръ III. 

Въ шестомъ часу утра, 28-го іюня, 
Императрица выѣхала изъ Петергофа; у 
Калинкиной деревни, гдѣ начиналась 
слобода Измайловскаго полка, Григорій 
Орловъ выскочилъ изъ коляски и ІТО-
бѣжалъ впередъ; коляска продолжала 
двигаться шагомъ. Изъ избъ начали вы-
бѣгать солдаты, барабанщикъ ударил!» 
тревогу. Екатерина вышла изъ экипажа 

ки тотчасъ была окружена безпорядочною 
толпою Измайловцевъ, которые воскли-
цали: „Да здравствуете наша матушка 
Екатерина!" и всѣми возможными спосо-
бами старались выказать радость и лю-
бовь: цѣловали руки, платье Импера-
трицы, a нѣкоторые даже плакали. Спу-
стя несколько времени толпа разступи-
лась—приближался полковой иопъ, какъ 
тогда офиціалыю назывались священ-
ники, съ крестомъ въ рукѣ . Отецъ Але-
ксѣй Михайловъ отчасти по преклонному 
возрасту, отчасти по волненію могь слѣ-
довать съ трудомъ, и его вели подъ ру-
ки два солдата; эта подробность была 
отмѣчена впослѣдствіи Екатериной въ 
одном!» изъ иисемъ. На плацу подъ от-
крытым!» небомъ Измайловцы востор-
женно припссли присягу на вѣрность 
Самодержиц! Екатерин! II, и тотчасъ 
отпали сомнішія въ благополучномъ ис-
х о д ! начатаго предпріятія. ІІрибылъ 
граф!» К. Г. Разумовскій и, почтительно 
склопивъ кол!ии передъ Монархиней, 
в!рноподдапиически поц!ловалъ руку. 

Ществіе тронулось по Петербургу. 

Впереди отецъ Алексѣй съ крестомъ въ 
р у к ! , за нимъ коляска Императрицы, 
сбоку—графъ Разумовскій, а вокругъ 
толпа офицеровъ и солдате»—Измайлов-
цевъ, въ самой разнообразной форм!, 
кто съ оружіемъ, а н!которые полу-
од!тые, и все неумолкаемо сливается 
въ могучемъ „ура". Навстр!чу б ! г у т ъ 
Семеновцы и толпы народа. Ііроцессія 
направляется по Садовой у л и ц ! къ Нев-
ской перспектив!. Близъ Казанской цер-
кви подошла навстр!чу гренадерская 
рота ІІреображенскаго полка и хот!ла 
занять м!сто у коляски Императрицы, 
„но гренадеры Измайловскаго полка воз-
разили имъ съ горькими упреками, что 
они явились последними и что никоимъ 
образомъ имъ не устунятъ". Эта сцена 
занечатл!лась въ памяти Екатерины, и 
она въ этихъ выраженіяхъ изобразила 
ее въ своихъ запискахъ. 

Поел! краткой молитвы и многол!тія 
въ Казанской церкви Императрица около 
10-ти часовъ утра прибыла къ Зимнему 
дворцу. Тотчасъ Измайловскій и Семе-
повскій полки окружили дворецъ и за-
няли выходы караулами. Около часу 
дня Императрица переѣхала въ старый 
дворецъ у Полицейскаго моста, куда 
затъмъ были переведены войска, распо-
ложившіяся по берегу Мойки. 

Относительно плана далыіѣйшихъ 
д!йствій было р!шено идти иоходомъ 
въ Петергофъ, при чемъ во г л а в ! войскъ 
станете сама Императрица. Шумной 
радостью встрѣтили полки это изв!стіе, 
видя въ поход! завершеніе иредпріятія, 
въ которомъ они играли видную роль. 
Въ 8 часовъ вечера началось высту-
пленіе ио-эшелонно, а въ 10 часовъ вы-
! х а л а верхомъ Императрица, окружен-
ная блестящей свитой, въ ч и с л ! кото-
рой былъ и графъ Разумовскій. 29-го іюня 
съ 10-ти часовъ утра полки начали всту-
пать въ Петергофъ. Петръ III отрекся 
отъ престола; ц ! л ь похода была достиг-
нута; перевороте» окончен!, въ пятомъ 
часу дня, когда каредеа съ опущенными 
сторами увезла въ Ропщу низложенпаго 
Императора. 

Вечеромъ полки выступили въ Пе-
тербурга и 30-го числа состоялся тор-
жественный в ъ ! з д ъ въ столицу. По слу-
чаю праздника кабаки, погреба и трак-



тиры для солдатъ были открыты. Осо-
бенно веселился Измайловскій полкъ, 
„обуявъ отъ гордости и мечтательнаго 
своего превозношенія, что Императрица 
въ него пріѣхала и прежде другихъ имъ 
препровождаема была въ Зимній дво-
рецъ". 

Вечеромъ но полковой слободѣ про-
скакалъ какой то пьяный кавалеристъ, 
крича, что „проклятые пруссаки хотятъ 
украсть нашу Матушку". Поднялась 
тревога. Нетрезвые Измайловцы начали 
требовать, чтобы имъ показали Импера-
трицу. Тщетно графъ Разумовскій, Шу-
валовъ и Орловы уговаривали расходив-
шихся солдатъ; доложили Императрицѣ, 
и вотъ какъ она описываешь это гіроис-
шествіе: 

„Съ пятницы, съ шести часовъ утра, 
я ничего не ѣла, не пила и почти вовсе 
не спала. Въ воскресенье вечеромъ я 
легла въ постель. Едва я уснула, какъ 
въ полночь входитъ въ спальню кани-
танъ Пассекъ и будишь меня, говоря: 
Наши люди страшно пьяны; какой то 
гусаръ, тоже пьяный, закричалъ имъ: 
„Братцы, къ оружію! 30 тысячъ прусса-
ковъ идутъ сюда и хотятъ похитить на-
шу Матушку". Люди схватили ружья и 
идутъ сюда освѣдомиться о вашемъ здо-
ровья, говоря, что уже три часа, какъ 
они не видѣли васъ, и что они спокойно 
уйдутъ, убѣдившись, что съ вами ниче-
го не случилось. Они не слушаютъ сво-
ихъ начальниковъ, ни даже Орловыхъ. 

И вотъ я опять на ногахъ. Чтобы не 
встревожить баталіонъ, занимавшій ка-
рауль во дворцѣ, я отправилась къ нему 
и объяснила, почему я выхожу въ такой 
поздній часъ. Я сѣла въ карету съ двумя 
дежурными офицерами и отправилась 
къ Измайловцамъ. Я сказала имъ, что 
совершенно здорова, чтобъ они шли 
спать и оставили меня въ покоѣ, что я 
не спала три ночи и только что уснула; 
я выразила имъ свое желаніе, чтобъ они 
впредь слушались своихъ офицеровъ. 
Они отвѣчали, что ихъ встревожили 
проклятые пруссаки, но что они всѣ 
готовы умереть за меня. Я сказала 
имъ: „Ну, ладно, спасибо, но ступайте 
спать". Они пожелали мнѣ доброй ночи, 
всякаго здравія и разошлись, какъ овечки, 
все оглядываясь на мою карету". 

Императрица щедро наградила уча-
стников! событія 28-го іюня: такъ, были 
пожалованы: графу Разумовскому званія 
сенатора и генералъ-адъютанта, Нико-
лаю Рославлеву 600 душъ и 6.000 руб-
лей, Михаилу ІІохвисневу, Александру 
Рославлеву, Михаилу Ласунскому и 
Петру Вырубову по 800 душъ, Сергію 
и Ильѣ Всеволожскимъ по зоо душъ, 
князю Петру Галицыну 24.000 рублей и 
Ивану Обухову 18.000 рублей. Въ день 
коронованія, 22-го сентября, премьеръ-
маіоръ Рославлевъ былъ произведенъ въ 
генералъ-маіоры, Похвисневъ, Рослав-
левъ, Ласунскій и князь Голицынъ по-
жалованы въ камергеры, а Вырубовъ и 
Обуховъ въ камеръ-юнкера. 

Кромѣ того, за этотъ періодъ време-
ни многіе въ полку были произведены 
въ слѣдующіе чины, а также повышены 
рангами оставленные при бывгаемъ 
Императорѣ безъ награжденія таковыми. 

Этимъ „оцѣнка услугъ" не ограни-
чилась. Въ 1765 году Императрица по-
велѣла сдѣлать особые серебряные сер-
визы для пожалованія. Въ поданномъ 
Государынѣ спискѣ, между прочимъ, 
были помѣщены: графъ Разумовскій, 
Похвисневъ, князь Голицынъ, Обуховъ 
и Вырубовч». Екатерина II собственно-
ручно приписала: „Двумъ Всѣволодскимъ, 
Илью и Сергѣю". 

Сохранился любопытный списокъ гре-
надеровъ полка, которые „1762 года 
іюня 29-го дня находились въ извѣст-
ной посылкѣ, будучи въ Петергофѣ, съ 
показаніемъ, кто именно изъ нихъ и куда 
выбыли". Что это за извѣстная посылка— 
сказать трудно; можно съ достовѣрностью 
полагать, что эти 18 гренадеръ были 
командированы въ Ропшу для сопрово-
жденія Императора Петра и содержанія 
при пемъ караула. Къ 1777 году ни 
одного изъ нихъ не оставалось уже въ 
полку. Списокъ этотъ тѣмъ интересенъ, 
что изъ него видно, насколько Екате-
рина II солдатъ Измайловскаго полка, 
содѣйствовавшихъ восшествію Ея на пре-
столъ, менѣе награждала и баловала, 
чѣмъ Елисавета Петровна своихъ лейбч»-
компанейцевъ. Измайловцы при выходѣ 
вч> отставку, но неимѣнію собственныхъ 
средствъ къ существованію, отдавались 
разнымъ лицамъ подъ росписку. Этотъ 



порядокъ, какъ равно и отдача въ мо-
настыри на пропитаиіе увѣчныхъ и пре-
старѣлыхъ солдатъ были единственными 
способами обезпечить существованіе 
тѣхъ, кто своего ничего не имѣлъ. 

M. II. 
С п и с о к ъ п о с о б і й : 

Исходящій экурналъ 1743 г. (Полковой 
архивъ). 

Вильбасовъ. Исторія Екатерины IT. 
Екатерипинскіе пособники-солдаты. Рус-

скгй Архивъ 1880 г. 
Записки Императрицы Екатерины II. 
Карновичъ. Замѣчателъныя богатства 

частпыхъ лицъ въ Росеги. 
Нѣсколъко извѣстій о первыхъ пособ-

никахъ Екатерины Великой. XVIII в. 
т. III. 

3. ХІѴ-й Международный Конгрессъ Антропологіи и доисторической 
Археологіи въ Женевѣ въ 1912 г. 

ХІУ-й международный конгрессъ ан-
тропологии и доисторической археологіи 
въ Женевѣ состоялся съ 9-го по 15-е 
сентября п. с. 1912 г. Бюро конгресса 
находилось въ здапіи университета, по-
мѣщенія котораго были отданы въ рас-
поряженіе конгресса. Каждый прибывшій 
на конгрессъ членъ получалъ изъ бюро: 

1. Значекъ съ № на цвѣтной лентѣ. 
Номеръ соотвѣтствовалъ номеру списка 
членовъ конгресса. Благодаря этому, 
конгрессисты легко узнавали другъ 
друга, разыскивали нужныхъ имъ лицъ, 
знакомились между собой безъ посред-
никовъ, что представляло большое удоб-
ство. 

2. „Carnée", особая книжка, которая 
включала въ себѣ членскій билетъ, по-
дробное подневное распредѣленіе вре-
мени для занятій и развлечепій, цѣлый 
рядъ отрывныхъ купоновъ для проѣзда 
въ трамваяхъ, по желѣзной дорогѣ, для 
входа въ разныя учрежденія и т. п. 

3. Брошюру съ уставомъ, составомъ 
комитета конгресса, перечнемъ офиціаль-
ныхъ делегатовъ конгресса и списка его 
членовъ. 

4. Подробную программу засѣданій. 
5. Путеводители по Женевѣ на фран-

цузскому англійскомъ и нѣмецкомъ язы-
кахъ, съ тілаиомъ и иллюстраціями. 

6. Археологичесісій атласъ Швейца-
рии („Atlas des stations lacustres des 
lacs de Genève, de Neuchâtel, de Morat, 
de Bienne, de Zurich et de Suisse 
préhistorique aux époque de la pierre, 
du bronze et du fer"). 

Атласъ составлялъ прекрасный по-

дарокъ членамъ конгресса. О немъ скажу 
дальше. 

7. Цѣлую серію особыхъприглашеній 
(на банкетъ у почетнаго президента 
конгресса, проф. Навиль; отъ кантона 
Vaud на посѣщеніе Шильонскаго замка, 
отъ города Женевы и проч.). 

Изъ числа записавшихся 555 членовъ 
на конгрессѣ присутствовало не меньше 
450 человѣкъ. Однако, такое многолюд-
ство замѣчалось лишь во время развле-
чение, которыми мы, конгрессисты, въ 
концѣ концовъ, были пресыщены. 

Въ самомъ дѣлѣ , приведу перечень. 
1) Первый день—банкетъ на 500 пер-

с о н у данный почетнымъ предсѣдателемъ 
конгресса, профессоромъ-египтологомъ 
Павиль въ своемъ великолѣпномъ имѣ-
ніи подъ Женевой. 

2) Второй день—иоѣздка на Салевъ, 
на вершинѣ котораго проф. Ііитаръ 
ознакомилъ конгрессистовъ съ доистори-
ческимъ прошлымъ Женевы. Здѣсь же 
былъ завтракъ. Поѣздка (трамваи и зуб-
чатыя жел. дор.) заняла въ общемъ не 
меньше 5 часовъ. 

3) Третій день—пріемъ во дворцѣ 
Аріана, устроенный совѣтомъ города Же-
невы. Во время чая хоръ любителей ис-
полнялъ старыя швейцарскія народныя 
и патріотическія пѣсгш. Дворецу вмѣ-
щающій въ себѣ довольно любопытный 
музей (фарфоръ, древн.-греч. вазы, кар-
тинная галлерея, этнографія и оружіе), 
расположеиъ въ роскошномъ паркѣ. 
Все это имущество, представляющее 
громадную цѣнность, принадлежитъ гор. 
Женевѣ , въ качествѣ дара пѣкоего Ре-



веліоти, по фамиліи грека, но, кажется, 
нашего соотечественника. 

4) Четвертый день былъ занятъ 
поѣздкой по Женевскому озеру. Завтракъ 
въ Шильонскомъ замкѣ, устроенный 
кантональнымъ совѣтомъ кантона Vaud. 
Осмотръ Шильонскаго замка. Обѣдъ на 
пароходѣ, предложенный комитетом!, 
конгресса. ІІароходъ былъ встрѣчеиъ 
въ Женевѣ грандіознымъ фейерверкомъ, 
какъ привѣтъ конгрессистамъ отъ обще-
ства благоустройства Женевы. Чтобы 
больше не возвращаться къ ІІІильонскому 
замку, позволю себѣ здѣсь же отмѣтить, 
что замокъ реставрируется. Не буду ка-
саться извѣстной исторіи замка, отмѣчу 
только, что замокъ свое начало ведетъ 
едва ли не съ X I вѣка, увеличивался 
послѣдовательно въ XI I вѣкѣ , въ XII I 
вѣкѣ перестроенъ, подвергался значи-
тельнымъ и неоднократнымъ переустрой-
ствамъ и въ болѣе позднѣе время и, 
такимъ образомъ, представляете чрезвы-
чайно пестрое хронологическое цѣлое. 
Реставрация подобнаго сооружения, ко-
нечно, представляете неимовѣрныя труд-
ности, тѣмъ болѣе, что многія части его 
превратились въ развалины. И вотъ мнѣ 
посчастливилось видѣть, какъ ведется 
дѣл о реставраціи и познакомиться съ архи-
тектором!,, проф. Нсфомъ, ведущимъ ра-
боты. Въ рабочемъ кабинетѣ архитектора 
собраны въ подлишшкахъ и копіяхъ всѣ 
существующая изображенія замка и вся 
литература о немъ, здѣсь же имѣются 
модели замка, музей архитектурных!, 
обломковъ, фрагментовъ фресокъ и, во-
обще, всякихъ находокъ при производ-
ствѣ раскопокъ, съ которыхъ начаты 
были работы по реставрации Но самое 
интересное и достойное глубочайшаго 
вниманія-—было собраніе журналовъ ра-
боте. Я съ захватывающим!, интересом!, 
просмотрѣлъ за недостаткомъ времени 
только одииъ томъ, изъ числа трехъ. 
Журналъ представляете большую книгу, 
въ которую собственноручно вносятся 
архитектором!, всѣ работы каждаго дня 
по раскопкамъ внутри замка. Но запись 
не ограничивается обстоятельным!, тек-
стомъ, здѣсь же приложены фотографіи, 
рисунки, дополняющіе фотографію, точ-
ные обмѣры въ цифрахъ и въ масштаб-
ныхъ чертежахъ. Буквально имѣется 

возможность ирослѣдить судьбу каждаго 
камня, которые конечно нумеруются и, 
можно быть увѣрешшмъ, найдутъ въ 
будущемъ свое старое мѣсго. Тгікая же 
точность сопровождаетъ всѣ находки. 
Чувствуешь, что при жсланіи, можно 
вернуться назадъ—молено съ поразительной 
точностью возстановить все бывшее до 
работе. Да, этотъ журналъ интересенъ 
чрезвычайно и его должно осмотрѣть 
при посѣщеніи замка. 

5) Пятый день—осмотръ Музея ис-
кусств!, и исгоріи, послѣ чего были по-
даны вина, чай, закуски отъ имени го-
рода Женевы, тамъ же въ зданіи Музея. 

6) Шестой день, послѣ закрытія кон-
гресса—офиціальный банкете, данный 
Кантональнымъ совѣтомъ и городской 
администраціей Женевы. На банкетѣ 
этомъ я, какъ и всѣ представители 
Славянскихъ государствъ, не былъ по 
причинамъ, который я изложу дальше. 

Изъ сдѣланнаго перечня явствуетъ, 
что изъ шести дней—нѣтъ ни одного, 
цѣликомъ посвященнаго занятіямъ, мало 
того, былъ одииъ день вовсе безъ заня-
тій, словомъ, на 125 заявленныхъ докла-
довъ оставалось всего около 14 часовъ, 
въ теченіи которыхъ было сдѣлано всѣми 
наличными референтами около 40 до-
кладовъ. 

При этомъ необходимо отмѣтить, что 
всѣ засѣданія сокцій происходили по 
очереди только въ одной аудиторіи и, 
такимъ образомъ, каждый конгрессистъ, 
при желаніи, могъ прослушать всѣ сдѣ-
ланные въ теченіи конгресса доклады. 
Этимъ избѣгли крайне неудобнаго пріема 
многихъ конгрессовъ и нашихъ съѣз-
довъ, на которыхъ засѣданія различных!, 
секцій происходите одновременно въ 
разныхъ, часто далеко удаленныхъ другъ 
отъ друга, гіомѣщеніяхъ, исключая воз-
можность одновременна™ участія въ за-
нятіяхъ двухъ секцій, что часто бываете 
необходимо. 

Достигли въ Женевѣ такого удобнаго 
порядка ограниченіемъ* времени докла-
довъ 15 минутами. Для большинства до-
кладовъ и этого времени оказывается 
болѣе чѣмъ достаточно; исключена, та-
кимъ образомъ, длительная безеодержа-
тельная болтовня, а для важныхъ и об-
ширныхъ рефератовъ, съ разрѣшенія 



председателей секцій, дѣлались рѣдкія 
отступленія въ иредѣлахъ времени, на-
значеннаго секціи, безъ ущерба для инте-
ресовъ всего Конгресса. 

Теперь позволю себѣ указать на на-
учную сторону Конгресса. 

Главнѣйшая задача, которую оеуще-
ствилъ Конгрессъ—это выработка и уста-
новленіе ооіцеобязательныхъ правилъ 
при антропологическихъ измѣреніяхъ. 

Дѣло въ томъ, что существуютъ двѣ 
главныхъ школы измѣреній—француз-
ская, нѣмецкая, и еще нѣсколько дру-
гихъ смѣшанныхъ. Такъ какъ всѣ имѣютъ 
свои особенности, то и получаемый при 
измѣреніяхъ результата—различенъ и 
представляете болынія затрудненія при 
сводкахъ. Благодаря этому, многіе антро-
пологи отказывались отъ матеріаловъ, 
иолученныхъ раньше, желая избѣгнуть 
возможных! неточностей. 

Вопросъ объ объединеніи метода 
антропологическихъ измѣреній былъ воз-
бужденъ еще въ 1892 г. на X I Междуиа-
родномъ Конгресс ! въ Москв! , г д ! была 
образована Комиссія, которая должна 
была работать въ междуконгрессное 
время. Комиссія, однако, не собралась ни 
разу и, такимъ образомъ, осуществленіе 
вопроса начато было лишь въ 1907 г. на 
XII I Конгресс ! въ Монако. З д ! с ь между-
народная Комиссія сговорилась объ об-
щихъ основныхъ принципахъ и устано-
вила детали изм!реиій черепа и головы, 
принявъ почти ц!ликомъ (французскую 
систему. Работа эта уже опубликована. 

На Женевскомъ Конгресс ! вырабо-
таны были детали изм!реній в с ! х ъ про-
чихъ частей. Результаты будутъ в с к о р ! 
также опубликованы, и въ будущемъ 
вс !мъ, им!ющимъ д ! л о съ антрополо-
гическими изм!реніями, придется руко-
водствоваться въ своихъ работахъ только 
ими. Въ еоставъ этой международной 
Комиссіи вошли: отъ Фраиціи—Манувріе, 
Годенъ, Риве, отъ Гермапги—фонъ-Лю-
шанъ, Шлагенгауфенъ, отъ Италги— 
Сержи, Англіи — Дюквортъ, Америки — 
Гордличка, отъ Россги—профессоръ Ѳ. К. 
Волковъ и Я. В. Чекановскій и другіе. 

Крупными событіями Конгресса были 
два публичиыхъ сообщенія для большой 
публики корифеевъ доисторической архе-
ологіи, Картальяка и Монтеліуса. 

Сообщеніе КарТальяка на тему „L'Hom-
me des cavernes" было обставлено очень 
торжественно и происходило въ Wictoria-
Haal, вм!щающемъ въ с е б ! до 3-хъ ты-
сячъ челов!къ. Ознакомивъ слушателей 
съ челов!комъ Мадленскаго періода па-
леолитической эпохи, почтенный ученый 
доложилъ и продемонстрировалъ на 
экран! в с ! важн!йшія открытія посл!д-
няго времени въ области скульптуры, 
гравюры и рисунка Мадленскихъ худож-
никовъ. Весь матеріалъ былъ чрезвы-
чайно уб!дителенъ, да къ тому же 
скоро подтвердился еще новыми откры-
тіями з д ! с ь же въ Ж е н е в ! , въ Верье, 
у подножія Салева, и потому уже не 
должно возникать сомн!ній, что еще въ 
коиц! четвертичнаго геологическаго пе-
ріода, коиц! Палеолита, челов!къ былъ 
охотникомъ и рыболовомъ, и, хотя онъ 
еще не придумалъ гончарнаго круга, не 
былъ знакомъ съ хл!бопашествомъ и 
разведеніемъ домашнихъ животныхъ, но 
онъ былъ несомн!ннымъ художникомъ, 
оставившим!, многочисленные памятники. 

Знаменитому ученому, глубокому ста-
рику физически, но молодому душой, 
говорящему громко, съ болынимъ, просто 
юношескимъ подъем омъ, публика устро-
ила шумную овацію. 

Не мен!е важное и полное глубокаго 
интереса сообіценіе сдФлалъ другой зна-
менитый ученый—Монтеліусъ. 

Основываясь на индустріи бронзоваго 
в ! к а въ Италіи, Швеціи, С!верной Гер-
маніи и Англіи, Монтеліусъ устанавли-
ваете связь между Италіей и С!верной 
Европой въ этотъ отдаленный періодъ 
(приблизительно за 10 в ! к о в ъ до нашей 
эры). 

действительно, въ находкахъ бронзо-
ваго в ! к а въ ІИвеціи и Англіи, видна 
поразительная аналогія съ находками въ 
Италіи. 

Огромное количество бронзовыхъ то-
поровъ, мечей, фибулъ, простыхъ и двой-
ныхъ бритвъ этихъ странъ, сопоставлен-
ныхъ между собой не только со стороны 
формъ, но и орнаментаціи (вполнѣ харак-
терныхъ) приводят!, къ уб!жденію, что 
между странами существовало постоян-
ное общеніе на почв! торговаго обм!на. 
С ! в е р ъ вывозилъ янтарь, получая въ 
обм!нъ бронзовыя изд!лія. 



Докладъ былъ иллюстрирован! гро-
мадным! числомъ діапозитивовъ и также 
вызвалъ шумныя оваціи ученому. 

Изъ докладов!, сообщенных! на 
конгрессѣ, отмѣчаю, прежде всего, до-
кладъ, касающійся Россіи. Ѳ. К. Полковъ 
сообщил! о новыхъ раскопкахъ въ от-
крытой имъ въ 1909 году палеолетиче-
ской стоянкѣ въ Мезини, Черниговской 
губерніи. 

Здѣсь найдены кремневыя обработан-
иыя орудія совмѣстно съ костями ма-
монта и, между прочимъ, нѣсколько ху-
дожественных! издѣлій изъ кости ма-
монта въ видѣ птицы и покрытый орна-
ментом! браслетъ. Стоянка относится 
къ Мадленскому періоду. 

Сообщеніе вызвало большой интересъ, 
продолжительное обсужденіе, a затѣмъ 
оживленный обмѣнъ мнѣніями у витринъ, 
гдѣ были выставлены находки для 
осмотра. Необходимо отмѣтить рѣдкость 
палеолитических! находокъ въ Россіи 
вообще и указать, что до настояіцаго 
времени находка подобных! художе-
ственных! издѣлій является единствен-
ной не только въ Россіи, но и въ Европѣ. 

Большую сенсацію произвел! своимъ 
ноявленіемъ, a затѣмъ докладом! Фрицъ 
Саразенъ. Два кузена Саразенъ, Поль 
и Фрицъ, можно сказать, посвятили 
себя изученію первобытной жизни. Имѣя 
въ виду, что жизнь иѣкоторыхъ совре-
менных! намъ дикарей протекает! въ 
условіяхъ каменнаго вѣка, изученіе ихъ, 
помимо прямого интереса, представляет! 
естественно большое значеніе для пони-
манія жизни первобытнаго человѣка. 

И вотъ они отправляются въ глубь 
острова Цейлона и 6 лѣтъ изучают! 
жизнь аборигеновъ. Результаты издаются. 
Затѣмъ они 8 лѣтъ изучают! жизнь на 
Суматрѣ. В ъ послѣднее время они ра-
ботали въ Новой Каледоніи. Но пе-
редъ самымъ Конгрессом! Фрицъ Са-
разенъ въ окрестностях! Базеля, у 
Бирсекскаго замка, открылъ важную въ 
научномъ отношеніи пещеру, въ которой 
нѣсколько доисторических! культуръ 
смѣняли одна другую. Первая, древнѣй-
шая, оставила здъсь кости мамонта, оленя 
и орудія—скребки, стрѣлы, ножи изъ 
кремня и шилья изъ кости Мадленской 
.эпохи. Затѣмъ, долгое время пещера не 

была обитаема, когда, наконецъ, она 
была заселена людьми новой народности. 
Сохранившіеся остатки показывают!, что 
въ это время мамонта уже не было, 
а среди орудій преобладал! плоскій гар-
пунъ съ большими неправильными бород-
ками, и принадлежат!, той промежуточ-
ной эпохѣ между ІІалеолитомъ и Неоли-
томъ, которой Мортилье далъ названіе 
Турасской (по находкамъ въ Турасскомъ 
гротѣ въ Верхней Гароннѣ), a другіе 
называют! Азиліенской (но находкѣ, из-
слѣдованной Пьеттомъ въ Mas-d'Asile 
(Аріежъ) во французских! Пиринеяхъ. 
Затѣмъ, опять долгое время (много сто-
лѣтій) пещера была необитаемой, послѣ 
чего обнаруживается третій культурный 
слой—слой Неолитическій съ полиро-
ванными топорами. 

Самый большой интересъ вызывает! 
средній (второй) культурный слой, Ази-
ліенскій, который, кромѣ указанных! уже 
выше характерных! для своей эпохи 
гарпуновъ, содержал! большое число 
галекъ. Гальки лежали небольшими куч-
ками вдоль скалистых! стѣнъ грота и 
имѣли самыя разнообразный формы: 
шарообразный, другія плоскія или про-
долговатая съ закругленными оконеч-
ностями. Большинство изъ нихъ разбито. 

Саразенъ демонстрировал! нѣсколько 
экземпляров! этихъ галекъ на выставкѣ 
Конгресса. Главный интересъ этихъ га-
лекъ заключается въ томъ, что всѣ оиѣ 
имѣютъ на себѣ остатки искусственной 
окраски охрой. Лучшіе сохранившіеся 
экземпляры украшены параллельными 
полосами, правильно расположеными и 
перпендикулярными главной оси гальки. 
Иногда галька имѣетъ только одну кру-
говую полосу; есть гальки просто съ 
пятнами; есть и совершенно выкра-
шенный. 

Подобный же гальки уже были из-
вѣстны въ наукѣ но находкѣ Пьетта въ 
Mas-d'Asili^ въ 1891 году, но всѣ объ-
ясненія, которыя давались этимъ галь-
камъ возбуждали сомнѣніе. Самъ Пьеттъ 
разсматривалъ одни цвѣтные знаки га-
лекъ—какъ цифры, другіе, какъ знаки 
азбуки, и самой пещерѣ придавал! зиа-
ченіе школы. Нѣкоторые считали гальки 
аттрибутами доисторическаго предсказа-
теля, другіе придавали имъ значеніе 



игральныхъ костей, а третьи видѣли въ 
нихъ предметы культа фетишизма и т. п. 

Наконецъ, многимъ самое нахожденіе 
раскрашеиныхъ галекъ въ палеолитиче-
скихъ слояхъ казалось сомнительнымъ. 

Находка Фрица Саразена, такимъ обра-
зомъ, прежде всего твердо установила 
полную научную добросовѣстность Пьетта 
и заставила признать, что находка Пьетта 
не единичиа, что и другія Азиліенскія 
стоянки даютъ изслѣдоватслямъ подоб-
ный же раскрашенный гальки. 

Но каково же значеніе этихъ галекъ? 
Этотъ вонросъ разрѣшаетъ Саразенъ, 

и въ этомъ отношеніи ему помогаете 
сравнительная этнографія. Оказывается, 
что въ центральной Австраліи суще-
ствуетъ племя Arunta, находящееся еще 
въ состояніи каменнаго вѣка. Это племя 
имѣетъ шюринги: такъ называются у нихъ 
гальки или куски дерева, покрытые осо-
быми знаками. 

Многія азиліенскія гальки и шюринги, 
особенно имѣющія параллельныя по-
лосы — между собой тождественны. 
Австралійцы складываютъ шюринги въ 
пещеру, подобную Бирсекской или Ази-
ліенской, по одному на каждаго муж-
чину и женщину. По вѣрованію австра-
лійца, послѣ смерти, его душа пересе-
ляется въ ішорингу. 

Такимъ образомъ Саразенъ устано-
вилъ полную аналогію формъ и рисун-
ковъ между азиліенскими и австралій-
скими раскраніенпыми гальками. 

Та же аналогія видна и въ манерѣ 
складывать ихъ въ пещерахъ или подъ 
какое-либо прикрытіе. 

Ничто не мѣтнаетъ предположить, что 
эта аналогія распространяется и на ихъ 
зиаченіе. 

И вотъ предъ нами открывается цѣ-
лая новая область въ психологіи палеоли-
тическаго человѣка: онъ вѣрилъ въ су-
ществованіе души и загробную жизнь... 

Одинъ изъ директоровъ иоваго, учре-
жденнаго въ Парижѣ Монакскимъ кня-
земъ, ІІалеоптологическаго института, 
„L'institut de paléontologie humaine à 
Paris"—профессоръ Буль—въ особомъ 
докладѣ вновь пересматривалъ вопросъ 
о физическихъ признакахъ Неандерталь-
ской расы. Въ антропологіи такъ назы-
вается самая низкая по развитію чело-

вѣческая раса, остатки которой въ видѣ 
черепного свода и значительного числа 
осталышхъ костей были найдены у Рейна, 
близъ Дюссельдорфа, въ оврагѣ Неандер-
таль еще въ 1856 г. Вопросъ этотъ пе-
ресматривался неоднократно и вызы-
валъ самые горячіе споры. 

Буль доказываете, что всѣ теоріи 
родства Пеандертальскаго человѣка не-
удовлетворительны. По мнѣнію Буля, 
Неандертальскій человѣкъ—обособленный 
muh, не Homo-primigenius, a Ilomo-nean-
derthalensis. 

Очень интересенъ былъ докладъ дру-
гого изъ директоровъ того же париж-
скаго Палеонтологического института 
Аббата Брейль. Имъ было представлено 
громадное количество самыхъ разнообраз-
ныхъ рисунковъ, часто нелишенныхъ 
художественного значенія, найденныхъ 
имъ въ изслѣдованныхъ пещерахъ 
Мадлеиской эпохи въ Испаніи. 

Французскій ученый Бодуенъ гово-
рилъ объ оріентаціи дольменовъ. По его 
мнѣнію время дольменовъ сопровождаясь 
солнечный культе и оігь оказалъ вліяніе 
на оріентацію. 

Извѣстный ВѢНСКІЙ профессоръ Гер-
песу, сдѣлалъ сообщеніе о главнѣйшихъ 
эпохахъ и областяхъ доисторического 
искусства въ Европѣ и связи между 
ними. 

Сравнивая различныя находки, онъ 
устанавливаете несомнѣнное заимство-
ваніе и въ общсмъ выводѣ считаете 
искусство Палеолита — натуралистиче-
скимъ, въ Неолитѣ-же доказываете гео-
метризмъ. 

Французскій ученый профессоръ Га-
питэнъ далъ техническій очеркъ разви-
тія обработки каменныхъ орудій Па-
леолитического періода. Это очень инте-
ресная и важная работа, появленія ко-
торой въ свѣтъ въ полномъ объемѣ 
нужно очень желать, такъ какъ въ этой 
области еще такъ мало работе вообще и 
всѣ онѣ вызываютъ чувство неудовле-
творенности. 

Интересенъ былъ докладъ Коро— 
изслѣдованіе защитныхъ валовъ Галь-
скаго вождя Верцингеторикса, сооружав-
шаго ихъ нротивъ Римлянъ въ Алезіи 
(Алисъ, Вост. департ. Франціи). 



Какъ извѣстно, здѣсь Верцингето-
риксъ подвергся осадѣ Юлія Цезаря въ 
52 году до Г . X., сдался и уведеиъ въ 
плѣнъ въ Римъ, гдѣ и былъ убитъ. 

Къ сожалѣнію сообщались лишь ре-
зультаты въ видѣ находокъ, метода 
изслѣдованія я не слышалъ, какъ равно 
не видѣлъ плановъ изслѣдованныхъ ва-
ловъ. 

Теперь нѣсколько словъ по поводу 
атласа, врученнаго каждому коигресси-
сту отъ имени Оргаиизаціоннаго Коми-
тета Конгресса. Атласъ изданъ велико-
лѣпно. 

Конечно, главное мѣсто въ немъ от-
ведено свайнымъ поселеніямъ пяти озеръ 
Швейцарии Женевскаго,Невшательскаго, 
Бильскаго, Муртенскаго и Цюрихскаго. 
Здѣсьже даны разрѣзы мѣстности въглав-
нѣйшихъ направленіяхъ и указаны мѣ-
ста установленныхъ свайныхъпоселеиій. 
Къ каждой картѣ придоженъ родъ ука-
зателя. Затѣмъ данъ общій очеркъ до-
исторической археологіи ІІІвейцаріи съ 
приложеніемъ четырехъ археологиче-
скихъ картъ съ указаніемъ находокъ 
вѣка каменнаго, бронзоваго, желѣзнаго и 
эпохи алемановъ и бургундовъ. Изданіе 
велиісолѣпное, полезное и заслуживающее 
подражанія. 

Въ первомъ же засѣданіи Конгресса 
9-го сентября 1912 г. было вотировано и 
принято предложеніе XIII Монакскаго 
Конгресса о допущеніи, кромѣ основного 
французскаго, еще нѣжцкаю, стілійскаго 
и италганскаго языковъ. Въ тотъ же день 
сдѣлалось извѣстнымъ, что вносится 
предложеніе о допущеніимстшиекягоязыка. 
Сопоставляя все это, мы, представители 
Славянскихъ государства,, рѣшили вне-
сти также предложение о допущеніи на 
Конгрессахъ впредь и Славянскихъ язы-
ковъ. 

Мы ясно отдавали себѣ отчетъ въ 
своихъ требованіяхъ. 

До настоящаго времени на всѣхъ 
Международныхъ Конгрессахъ француз-
скій языкъ являлся единственнымъ язы-
комъ, объединявшим!, всѣ народности. 
Противъ этого никто не возражалъ и это 
являлось удобнымъ. Съ того же момента, 

когда это положеніе было нарушено, 
когда вмѣсто одного объединяющего 
французскаго языка выдвинулось еще 
четыре—игнорирование Славянскихъ на-
родов!,, принимающих!? участіе въ Кон-
грессахъ и участвующих!, въ научпомъ 
движеніи не меньше другихъ народовъ— 
казалось странным!,. 

Мы должны были на ряду съ нѣм-
цами, англичанами, итальянцами и испан-
цами получить право говорить на съѣз-
дахъ на славянскихъ языкахъ, получить 
право, но врядъ ли пользоваться имъ, 
такъ какъ никто изъ уважаютцихъ себя 
и аудиторію не будетъ говорить на 
языкѣ, котораго не понимаете аудиторія. 
ІІО право мы рѣшили добыть. 

Въ тотъ же день предложеніе было 
внесено въ совѣтъ конгресса. Меня быть 
можете, спросятъ, почему было внесено 
иредложеніе о славянскихъ языкахъ, а не 
о русскомъ, объединяющемъ? IIa это могу 
только сказать, что среди насъ, славянъ, 
были русскіе, поляки, чехи и галичане, 
при русскомъ болыиинствѣ, которое, 
исходя изъ соображеній, что пользо-
ваться славянскими языками врядъ ли 
придется, не желало вносить рознь среди 
своихъ же, настаивая на единомъ рус-
скомъ языкѣ. 

Внесенное нами предложеніе произ-
вело двоякое впечатлѣніе. Съ одной сто-
роны, симпатизиругощіе намъ англичане 
и французы, частью поддержавшіе своими 
подписями предложеніе, съ другой сто-
роны, громко прбтестовавшіе нѣмцы. Они 
почувствовали, что, если на конгрессахъ 
установится многоязычіс—столпотвореніе 
вавилонское, то недалекъ тотъ часъ, 
когда вновь вернутся къ одному фран-
цузскому языку... 

Въ субботу, 14-го сентября, при за-
крытіи конгресса наше предложеніе было 
объявлено почетным!, предсѣдателсмъ 
конгресса проф. ІІавилемъ и голосовано. 
Голосование было произведено прямое— 
поднятіемъ рукъ, a затѣмъ повторено. 
Большинство полагало, что производится 
обратное голосованіе, между тѣмъ какъ 
это было—повтореніе. Все какъ то ском-
калось, зашумѣло и надъ всѣмъ (я да-
леко не германофобъ), доминировала нѣ-
мецкая радость... 



Въ тотъ же вечеръ долженъ былъ 
быть офиціальный банкетъ но случаю 
закрытія съѣзда, устроенны й Женевскимъ 
Кантономъ. 

Мы рѣшили не быть на немъ и по-
слали предсѣдателю конгресса, проф. 
Питару слѣдуюіцее письмо: 

Дорогой г. Питаръ. 
„Очень огорченные несправедливым! 

голосованіемъ конгресса относительно 
славянских! языковъ, мы сожалѣемъ, 
что не можемъ присутствовать на бан-
кетѣ". 

На слѣдующій день мы послали въ 
главный печатный органъ Женевы „Jour-
nal de Genève" письмо слѣдующаго со-
держанія: 

„Г. Редакторъ. Глубоко взволнованные 
несправедливым! и пристрастным! го-
лосованіемъ ХІѴ-го международнаго 
конгресса антропологіи и доисториче-
ской археологіи, отвергнувшим!» допу-
щение славянских! языковъ на ряду съ 
другими, не французским!, языками, 
нижеподнисавшіеся покорнѣйше просятъ 
помѣстить въ вашей газетѣ ихъ живѣй-
шій протест! противъ этого рѣшенія, 
которое оскорбляет! чувства славян-
ских ! ученыхъ и можетъ помѣшать сла-
вянам! принимать участіе въ будущихъ 
конгрессах!". 

Подписали: профессор! Волковъ, 
князь Ухтомскій, д-ръ Гордличка (проф. 
Вашингтонскаго университ., антропо-
логъ) и полковник! ІІеченкинъ. 

ІІомѣстивъ это письмо, газета сопро-
водила его слѣдующимъ примѣчаніемъ: 

„По свѣдѣніямъ, добытым! нами, рѣ-
шеніе, касающееся славянскаго языка, 
было внесено безъ всякаго непріязнен-
иаго чувства къ депутатам! славянских! 
народовъ, совершенно напротив!. Сооб-
раженіе чисто практическаго свойства 
заставило большинство не принять сла-
вянскихъ языковъ для рефератов!». Дѣло 
въ томъ, что большинство конгрессистовъ 
не поняло бы интересных! сообщеній 
представителей Госсіи, если бы они 
употребили свой родной языкъ". 

По поводу приводимаго гіримѣчанія, 
проф. Ѳ. К. Волковъ напечатал! отъ 
имени всѣхъ насъ, славянъ, слѣдующее 
письмо: 

Г. Гедакторъ. 
„Принося благодарность за. напеча-

таніе нашего письма въ вашей газетѣ 
за № 254, позволяю себѣ просить васъ 
вновь дать мпѣ нѣсколько словъ по по-
воду примѣчанія редакціи, сопровождаю-
тцаго это письмо. Съ точки зрѣнія прак-
тики—мы убѣжденные сторонники еди-
наго французскаго языка для между-
народных! конгрессов!. Но разъ этотъ 
высокій принцииъ нарушен! въ пользу 
нѣсколькихъ романскихъ и германских! 
языковъ, то права славянских!» языковъ 
не должны быть игнорированы. 

Отъ имени моихъ соотечественников! 
членъ конгресса Ѳ. Волковъ". 

Я упустилъ изъ виду указать, что 
отношеніе предсѣдатсля конгресса, про-
фессора Питара, къ славянам! было въ 
высшей степени доброжелательное, что 
проявлялось неоднократно. Въ частности, 
когда произошел! „славянскій кон-
фликт!", онъ старался уговорить насъ 
не отказываться отъ посѣщенія банкета 
и высказывал!, что все происшедшее 
есть результат! недоразумѣнія и что 
онъ приметъ мѣры къ его ликвидиро-
ванію. 

Въ октябрѣ, уже находясь въ Петер-
б у р г , Ѳ. К. Волковъ получилъ отъ проф. 
Питара письмо, въ которомъ онъ со-
общает!, что Совѣтъ Конгресса вновь 
пересмотрѣлъ воиросъ о допущеніи 
на Конгреесѣ славянских!» языковъ и 
призналъ, что таковой, какъ новое пред-
ложеніе для будущаго Конгресса, не 
подлежал! не только голосованію, но и 
обсужденію ХІѴ-го Конгресса. 

Въ виду этого происшедшее голосо-
ваніе считается недѣйствительнымъ, а 
сдѣланное предложеніе — подлежа-
щим! голосованію слѣдующаго ХѴ-го 
Международнаго Конгресса Антрополо-
гіи и доисторической археологіи, намѣ-
ченнаго въ Мадритѣ. Итакъ наша по-
зиція еще не потеряна и больно будетъ, 
если мы ее проиграем!... 

Подводя итоги своихъ впечатлѣній 
иребыванія на Конгрессѣ, мнѣ хочется 
ихъ формулировать, что я и дѣлаю. 

1. Прежде всего удивительная орга-
низованность. Все заблаговременно пред-
усмотрѣно, налажено и въ точности 
выполнено. Ни суеты, ни путаницы. 



Каждый зналъ что предстоите слушать 
или дѣлать не только въ ближайшее 
время, но и на всѣ дни впередъ. 

2. Я счастливъ, что не только ви-
дѣлъ, но и общался съ такими выдаю-
щимися учеными какъ Монтеліусъ, Кар-
тальякъ, Манувріе, Соломонъ Рейнакъ, 
Сержи, Гернессъ, Дешелетъ, Питаръ и др. 
Къ сожалѣнію я не видѣлъ Адріена 
де-Мортилье, сына, сотрудника и продол-
жателя работе знаменитаго Габріеля 
де-Мортилье, котораго стройную класси-
фикацію доисторическихъ временъ, на 
основаніи продуктовъ индустріи, мы всѣ 
знаемъ. Отсутствіе этого ночтеннаго уче-
наго на Конгресс! объяснялось нежела-
ніемъ его встр!чаться съ группой архео-
логовъ, задавшихся странной ц!лыо, не 
создавая своего новаго, срывать при вся-
комъ удобномъ с л у ч а ! заслуженный 
авторитете Мортилье. 

3. Отм!чается значительное число 
чрезвычайно интересныхъ рефератовъ 
но каменному в ! к у , особенно по Пале-
олиту и почти полное отсутствіе рефе-
ратовъ, посвящеиныхъ бронзовому в ! к у , 
началу жел!знаго вѣка и, особенно, свай-
нымъ поселеніямъ, что кажется особенно 
удивительнымъ зд!сь , въ Швейцаріи, 
стран! свайныхъ поселеній... 

Не предъявлено ни новыхъ класси-
фикацій, ни новыхъ типовъ орудій или 
находокъ, нарушающихъ принятое, ни 
крупными авторитетами, ни рядовыми 
работниками. 

Наука развивается интенсивно и ши-
роко, но въ т ! х ъ же пред!лахъ, и въ 
т ! х ъ лее рамкахъ, которыя намѣчены 
были раньше. 

7/. Печенкинъ. 

4. Нѣмецкіе оружейники на Златоустовскомъ заводѣ . 

1. Предисловіе. 

Среди непроходимыхъ в!ковыхъ л ! -
совъ, въ ущельяхъ Уральскихъ горъ, 
у горы „Косотуръ", при р ! к ! Ай, былъ 
въ 1754 году основанъ на башкирской 
земл!, въ пред!лахъ Оренбургской гу-
берніи заводъ—„Косотуръ". 

Основателемъ завода былъ тульскій 
купецъ, Максимъ Мосоловъ. 

Поводом!, къ возведенію завода по-
служило открытіе з д ! с ь м!дныхъ и же-
л!зныхъ рудъ. 

Аборигены страны—башкиры, про-
давцов крайне дешево свои земли съ 
л!сами, покосами и рудниками, были 
выселены съ проданныхъ земель и на 
заводъ влад!льцемъ были переселены 
изъ внутреннихъ губерній крестьяне, 
какъ свои, такъ и купленные у другихъ. 

Въ 1765 году влад!льцемъ завода 
была построена въ Косотурскомъ завод! 
деревянная церковь во имя трехъ свя-
тителей: Василія Великаго, Григорія 
Богослова и Іоанна Златоуста. Съ этого 
времени Косотурскій заводъ былъ нере-
именованъ—въ Златоустовскій, 

Мосоловымъ заводъ былъ доведенъ 
до хорошаго состоянія; на немъ выпла-
влялись м!дь и чугунъ и выд!лывалось 
жел!зо. 

Въ 1768 году Мосоловъ заводъ продалъ 
тульскому купцу, Илларіону Лугимину. 

Въ 1774 году заводъ былъ сожженъ 
Пугачевым!,. Изъ двухтысячнаго насе-
ления заводъ лишился третьей части жи-
телей, частію убитыхъ, частію присоеди-
нившихся къ шайк! Пугачева, частію 
б!жавшихъ и невозвратившихся. 

Въ 1798 году Лугининъ, по причин! 
разстройства своего состоянія и обреме-
ненія долгами, отдалъ Златоустовскій 
заводъ ( в м ! с т ! съ другими) въ аренду 
московскому купцу, Андрею Кнауфу, а 
потомъ, въ 1799 году, продалъ ихъ Госу-
дарственному ассигнаціонному банку за 
1.800.000 рублей, отъ котораго заводы 
поступили въ в ! д ! н і е Бергъ Коллегіи. 

По Высочайшему именному повел!нію 
30-го сентября 1800 года заводы: Злато-
устовскій, Сатнинскій, Кусинекш и Ар-
тинскій, отданы были въ аренду тому же 
Кнауфу съ обязательством!, уплачивать 
к а з н ! ежегодно по по.ооо рублей. 



Заводы оставались вт» арендѣ Кнауфа 
11 лѣтъ и въ это время здѣсь хозяйни-
чали иностранцы, преимущественно нѣм-
цы, незнавщіе русскаго языка. 

За долги казнѣ, на основаніи Высо-
чайше утвержденнаго 30.-го октября 
1811 года мнѣнія Государственна!! Со-
вѣта, отъ Кнауфа заводы отобраны въ 
казну. 

* 
* ж 

Златоустовскій заводъ извѣстенъ— 
Оружейного фабрикою по приготовленію 
бѣлаго оружія: сабель, шашекъ, иикъ 
и т. п. 

Для производства бѣлаго оружія въ 
1811 году возникло дѣло по приглашенію 
Сойингенскихъ оружейиыхъ мастеровъ. 

* 
* * 

2. Введеніе производства «нѣмецкихъ 
издѣлій» на Златоустовскомъ заводѣ. 

Еще Киауфъ, зная высокое качество 
желѣза и стали, выдѣлываемыхъ на 
Златоустовскомъ заводѣ, основалъ здѣсь 
названною паселеніемъ „Нѣмецкую фаб-
рику" и выписалъ изъ за-границы нѣ-
мецкихъ мастеровъ и рабочихъ въ числѣ 
50-ти человѣкъ ')• 

На „Нѣмецкой фабрикѣ" тогда вы-
дѣлывалась сталь, стальные инструменты 
и, какъ тогда здѣсь называли, „нѣмец-
кія издѣлія". 

Главпоуправляющимъ заводами въ то 
время былъ иностранец! Давидъ Гиль-
гергъ, который и вызвалъ па заводъ ино-
странных! мастеровъ. 

Такъ, въ августѣ 1810 года оиъ, безъ 
ішсьменнаго договора, условился съ ино-
странцем!, Яковомъ Бауместеромъ, въ 
томъ, что послѣдній обязался исправлять 
должность надзирателя при нѣмецкой 
фабрикѣ; издѣлія, производимыя нѣмец-
кими мастерами, ему принимать на свой 
счетъ и сортировать ихъ; присматривать 
за мастерами, чтобы издѣлія дѣлали хо-
рошо, прочно, порядочной наварки сталью 
и закалки; жалованье получать 300 руб. 

G Архивъ главной ісоиторы Златоуст, за-
вод овъ. Дѣло 1811 года, № 97. 

ассигнациями въ годъ, готовый столъ, 
квартиру, дрова и свѣчи. 

Въ сеіггябрѣ и октябрѣ 1810 года и 
январѣ слѣдующаго Гильгергомъ были 
заключены условія съ нѣмецкими масте-
рами, въ числѣ 32 человѣкъ, въ томъ, 
что они обязались свое ремесло или 
производимую работу выполнять съ при-
лежащемъ и вѣрностію, заводскихъ ра-
ботников! обучать своему искусству. 
Кромѣ жалованья (отъ 300 до 1.500 руб.) 
или задѣлыюй платы (въ условіи ска-
зано, за что и сколько), имѣть свободную 
пастьбу скота, покосъ, лѣсъ па дрова. 
Для постройки своего дома могутъ по-
лучать мѣсго и лѣсъ. Учить дѣтей ихъ 
и лечить всѣхъ безденежно. Каждая сто-
рона за 0 мѣсяцсвъ можстъ заявить объ 
отказѣ. Главные мастера были: Фридрихъ 
Рентхенъ—мастеръ рефинироваішой ста-
ли, получавшій жалованья 1.500 рублей; 
Карлъ Ибахъ—по изготовлонію лѣсопилг»-
ныхъ иилъ и лопатъ—1.200 руб.; Иванъ 
Георги—верховой мастеръ слесарпыхъ 
пилъ—1.000 рублей. 

Стеклетъ и Гергартъ, первый завод-
ски! иисиекторъ, а второй—промываль-
щикъ, штейгеръ изъ Зигина. Кромѣ того, 
были мастера: шалнерныхъ петлей изъ 
зеленой мѣди, кузницы, зубильчики, ка-
мишшхъ тцитовъ, циркулей, гвоздей, 
лопатъ, долотъ и струговъ, топоровъ, 
рессоръ, шлифовщикъ, столяры, крюч-
иый желѣзиый мастеръ, кожевенный и 
сѣделышй. Всѣмъ имъ производилось 
въ годъ жалованья 14.600 рублей. 

20-го октября 1811 года былъ заклю-
ч е н ! контракт! на четыре года, на счетъ 
заводчика Кнауфа, Гильгергомъ съ ино-
странным! стальнымъ мастеромъ, Даніи-
ломъ Оберкотта, обязавшимся приго-
товлять разные сорта стали лучшимъ 
способом! и первой доброты и научить 
тому 12 мальчиков! изъ русскихъ, ко-
торые нотомъ могли бы быть лучшими 
мастерами. Жалованья назначалось 1.200 
рублей съ полупроцентным! вычетомъ 
въ пользу вдовъ и сиротъ. Если фабри-
ка, состоящая изъ двухъ молотовъ, бу-
д е т ! имъ приведена въ такое состояиіе, 
что онъ можетъ работать поштучно, то 
получать ему задѣлыіую плату. Обученіе 
въ школѣ его дѣтей безплатное. Лече-
ніе—тоже. Безилатно отводится ему квар-







тира съ огородомъ, лугами, чтобы могъ 
прокормить двухъ коровъ, лошадей, сви-
ней и проч. Если пожелаетъ выстроить 
свой домъ, то дается ему даромъ мѣсто 
и лѣсъ безплатно, на корню. На заго-
товку дровъ дается лѣсъ безплатно. 
Если но истеченіи четырехъ лѣтъ не 
пожелаетъ оставаться далѣе на заводахъ, 
то выдаются ему прогоны па двѣ лошади. 

Съ новымъ управляющимъ заводами, 
Эверсманомъ, Кнауфъ заключидъ въ 
Москвѣ 9 февраля 1811 года слѣдующій 
контракте '): 

„Да будетъ всѣмъ извѣстно, что 
между заводчикомъ, московскимъ, первой 
гильдіи купцомъ, Андреемъ Кнауфомъ, 
и бывшимъ ІІрусскимъ военнымъ и гор-
нымъ совѣтникомъ, а потомъ находив-
шимся въ службѣвъВеликомъГерцогствѣ 
Бернскомъ, генералъ-инспекторомъ Але-
ксандромъ Эверсманомъ, обоюдно, поста-
новленъ и заключенъ слѣдуюіцій конт-
ракте: 

Эверсманъ принимаете на себя, въ 
отсутствіе Кнауфа, главное управленіе 
горныхъ его заводовъ и всѣхъ принад-
лежащихъ къ нимъ фабрикъ, а равно и 
всего имѣнія, находящихся въ Оренбург-
ской и Пермской губерніяхъ, какъ соб-
ственно Андрею Кнауфу принадлежа-
щихъ, такъ и на аренду имъ взятыхъ. 
Неизъемлется изъ сего фабрикація, про-
изводимая иностранцами и заведенная 
Давидомъ Гильгергомъ. 

Эверсманъ уяравляетъ съ вѣрностыо 
по своему благоусмотрѣнію и употребля-
ете всѣ извѣстные ему способы и сред-
ства къ удержанію и приведенію въ 
лучшее состояніе сего важнаго имѣнія. 
Онъ обязывается, если Богъ продлите 
ему жизнь и здоровье, четыре года съ 
ряду управлять симъ имѣніемъ, считая 
съ 1-го января текущаго года. 

Онъ будетъ отъ времени до времени, 
какъ самъ заблагоразсудитъ, доносить 
обо всемъ производствѣ Кнауфу и пред-
ставите ему отчеты, изъ которыхъ Андрей 
Кнауфъ составить бы себѣ могъ подроб-
ное свѣдѣніе о дѣйствіи заводовъ и со-
стояніи имущества. Однимъ словомъ, 
Эверсманъ будете, такимъ образомъ, упра-

') Архивъ главной конторы Златоуст, за-
водовъ. Дѣло 1811 года № 97. 

влять симъ производствомъ, какъ бы 
выгоды или ущербы собственно ему при-
надлежащими. Какъ скоро соберете 
Эверсманъ всѣ потребныя ему мѣстныя 
свѣдѣнія, то составляетъ себѣ правила 
для управленія заводовъ и предложите 
ихъ Кнауфу. 

Самъ Кнауфъ содѣйствуетъ Эверсману 
облегчить затрудиенія по управленію 
заводами. 

Эверсманъ получаете семьсотъ гол-
ландскихъ червонцевъ или другими день-
гами равную ей сумму годового жало-
ванья. Стоимость червонца опредѣляется 
въ 3 руб. серебромъ. 

При объѣздѣ заводовъ Эверсманъ по-
лучаете сумму на путевыя издержки, 
какъ свои собственный, такъ и тѣхъ, 
коихъ онъ найдете нужнымъ съ собою 
брать. Кромѣ того, будетъ имѣть Эверс-
манъ приличный домъ съ отопленіемъ 
и освѣщеніемъ натурою и безденежно; 
8 кулей ржаной муки, 2 куля крупъ, 
75 кулей овса, 20 пудовъ солонины, 
6 пудовъ мыла, 14 бочекъ пива, 700 пу-
довъ сѣна, 300 пудовъ соломы, 12 ведеръ 
водки, 24 ведра простого вина, 4 откор-
мленныхъ свиньи, 2 коровы. Далѣе, гото-
выхъ слугъ: камердинера, лакея для до-
роги, трехъ служанокъ и дворника съ 
готовою одеждою и всѣми кч» ней при-
надлежностями. Для Эверсмана перевод-
чикъ — въ полномъ его распоряженіи. 
Если по истеченіи 4-лѣтняго срока не 
заблагоразсудитъ Кнауфъ оставить Эверс-
мана на дальнѣйшее время, или встрѣ-
титъ иныя обстоятельства, по коимъ 
управленіе заводовъ Эверсманомъ не мо-
жете быть продолжено, то уплачиваете-
ему 1.000 голландскихъ червонцевъ, а 
если отказъ будетъ со стороны Эверс-
мана, то опт» получаете 500 червон-
цевъ. 

Для успѣшнаго дѣйствія заводовъ 
необходимы: достаточный капиталь и 
исправное счетоводство, почему Андрей 
Кнауфъ обязывается помѣсячно или тре-
тямъ года ассигновывать суммы па руки 
Эверсману. 

Сверхъ того, опредѣлить въ распоря-
женіе Эверсмана невозвратный капиталъ 
на непредвидѣнные случаи. 

Всѣ денежные разсчеты на заводахъ 
совершать не иначе, какъ но предписанію 



Эверсмана, и ни какой казиачей-приказ-
чикъ или другое лицо не должны про-
изводить ни малѣйшей выдачи или прі-
ема безъ его воли. На томъ же основаніи 
имѣютъ составлять свои разсчеты, пріемъ 
и выдачи всякаго рода припасовъ и ма-
теріаловъ. 

Кнауфъ обязывается всѣ предписанія 
давать единственно Эверсману и не по-
зволять себѣ никакихъ частныхъ распо-
ряженій, ибо онѣ разрушаютъ порядок-ь 
и ходъ производства; если же, въ не-
обходимыхъ случаяхъ, дано будетъ пове-
лѣніе отъ Кнауфа мимо Эверсмана, то 
послѣдняго съ тою же почтою о томъ 
увѣдомить; равнымъ образомч, постано-
вляется, чтобы служители заводовъ тот-
часъ представляли Эверсману получен-
ное ими таковое повелѣніе, а также и 
отвѣтъ свой. 

Еженедѣлыіыя, мѣсячныя и годовые 
вѣдомости и отчеты будутъ, какъ и нынѣ, 
отправляемы изъ конторы прямо въ 
Москву. Дабы Эверсмана наиболѣе удо-
влетворить въ ненарушимомъ соблюденіи 
сего контракта, то прииялъ по оному 
поручительство Шведскій консулъ и 
ордена Вазы кавалеръ Дегассельгренъ. 

Андрей Кнауфъ предоставлястъ Эверс-
ману право изъ имѣющихся поступить 
въ его вѣденіе суммы удержать для соб-
ственной своей особы, въ предупрежденіе 
могущихъ послѣдовать непредвидимыхъ 
случаевъ, четыреста червонцевъ, которые 
и имѣютъ быть съ него вычтены при 
окончаніи контракта. 

Если бы, въ продолженіи контракта, 
Эверсманъ умеръ, то фамилія его полу-
чаетъ 1.000 голландскихъ червонцевъ, 
кромѣ заслуженнаго Эверсманомъ но день 
смерти жалованья. 

Обѣ договаривающаяся стороны обѣ-
щаютъ взаимно точнѣйшее и ненаруши-
мое исполненіе сего условія, какъ подо-
баетъ особамъ благородныхъ правилъ и 
образа мыслей". 

На такихъ то условіяхъ Эверсманъ 
постунилъ на службу въ Златоустъ къ 
Кнауфу. 

Какъ было сказано, къ Эверсману, 
незнавшему русскаго языка, былъ опре-
дѣленъ переводчикъ. 

Таковымъ былъ нѣкто Пель, получав-
шій жалованья 400 руб., готовую квар-

тиру, столъ, дрова, свѣчи. Обязанность 
его состояла, кромѣ того, чтобы быть 
переводчикомъ, въ пріемѣ для мастеро-
выхъ матеріаловъ и желѣза, имѣть на-
блюдете за рабочими, чтобы они выхо-
дили на свою работу въ свое время и 
отправляли ее прилежно, безъ всякой 
прогулки. 

3 . Заявленіе Солингенскихъ мастеровыхъ 
о желаніи возвести въ Россіи оружейную 
фабрику и правительственный распоряже-

нія по сему дѣлу. 

Не прошло еще и полгода со времени 
поступления Эверсмана на службу въ 
Златоустъ, какъ онъ получшгь изъ Солип-
гена письмо отъ Вейнберга и Шмидта, 
въ коемъ излагалось, что нѣмцы, желая 
избѣжать на родипѣ „мрачнаго буду-
щего времени", поставили себѣ цѣлыо— 
Россію, что предложеніе ихъ устроить 
оружейное дѣло можетъ послужить къ 
славѣ и пользѣ Русскаго Государя и 
собственной его, Эверсмана. Письма эти, 
въ переводѣ съ пѣмецкаго, отъ Петра 
Вейнберга и Іоганна Вильгельма Шмидта 
изъ Солингена, отъ 18-го іюля 1811 года 
къ Эверсману, слѣдующаго содержа-
нія '): 

„Какъ нынѣшнія обстоятельства и 
уничтоженіе иривилегій Солингенской 
фабрики отнимаютъ отъ насъ всю на-
дежду питаться болѣе честнымъ про-
мысломъ, то просимъ принять благо-
склонно смѣлость нашу, но надѣемся на 
Васъ потому болѣе, что предложеніе наше, 
можетъ быть, послужитъ къ славѣ и 
иользѣ Вашего Государя и Вашей соб-
ственной. Въ Россіи нынѣ заведена мо-
жетъ быть фабрика Солингенскихъ клин-
ков'ь и ножей. Утѣсненіе здѣсь столь 
всеобщее, что лучшіе фабричные мастера, 
также какъ и мы, согласны оставить 
свое отечество, чтобы избѣжать мрачнаго 
будущаго времени. Увѣрены будучи о 
любви Вашей къ художествамъ и фабри-
ками,, мы поставили себѣ цѣлыо—Рос-
сію". 

') Дѣло Департамента горныхъ и соляиыхъ 
дѣлъ. 1811 года № 307. 



Далѣе они излагали, какое, по ихъ 
мнѣнію, потребуется время на устройство 
фабрики, просили на проѣздъ ихъ съ 
семействами 14-ти человѣкъ безденежное 
содержаніе, квартиру и обѣщали взять 
въ ученіе русскихъ неопытныхъ людей. 

Письмо это Эверсманъ представши» 
директору горныхъ и соляныхъ дѣлъ 
Департамента, оберъ-гаупману Дерябину, 
отъ 31-го августа, донося, что, прилагая 
письмо изъ Солингена, изъ коего усма-
тривается, что теперь для Россіи настало 
истинное время пріобрѣсти въ своемъ 
родѣ первый въ свѣтѣ заводъ. Оба под-
писавшее письмо мастера ему, Эверсману, 
совершенно знакомы. Эти два человѣка 
не принадлежат! къ числу простых! 
фабрикантов!, а суть то, что въ тамош-
немъ краю называется рейдемейстера, 
т. е. люди, свѣдующіе не только въ тор-
говлѣ, но и въ самомъ фабричном! про-
изводствѣ. Что касается до нынѣ изго-
товляемых! въ Тулѣ клинковъ, штыковъ, 
шомполовъ, столовыхъ ножей, то они 
имѣютъ только названіе, а не достоин-
ство. 

Эверсманъ выражалъ, что онъ дово-
лен! , что симъ доказать основательность 
своего увѣренія, что „вступленіе его въ 
Россійскую службу—можетъ имѣть зна-
чущія послѣдствія". 

Дерябинъ сочувственно отнесся къ 
сему важному предложенію, сдѣлалъ о 
семь представленіе Министру Финансовъ, 
въ вѣденіи котораго состояли горные 
заводы, и графъ Гурьевъ, повергая на 
Высочайшее Государя Императора благо-
усмотрѣніе, докладывалъ, что симъ столь 
удобнымъ случаемъ тіріобрѣсти славную 
фабрику клииковъ, какова Солингенская, 
извѣстная во всей Европѣ, надлежит! 
воспользоваться и вызвать мастеровъ 
огнестрѣльнаго оружія и разрѣшить ему 
занести переписку съ Вейнбергомъ и 
Шмидтомъ. 

Государь Императоръ Александръ I 
на это представленіе изъявилъ соизво-
леніе 13-го октября 1811 года. 

Въ виду особой важности этого дѣла, 
съ нимъ такъ поторопились, что уже 
14-го октября Дерябинъ представши» 
Министру записку и испрашивал! раз-
рѣшеніе вести переписку секретно чрезъ 
консулента Георга Гартмана, дабы пра-

вительство, въ подданствѣ котораго со-
стоять мастера, не сдѣлало препятствій 
къ отъѣзду и ихъ еще болѣе не при-
теснило. На представленіи этомъ Ми-
нистр! написалъ: „исполнить". 

Далѣе, Эверсманъ писал ! Гартману 
изъ Златоуста, отъ 7-го сентября, что 
ему еще сдѣламо предложеніе первымъ 
по своему искусству Солиигенскимъ фаб-
рикантом! по изготовлепію выпуклаго 
золоченія и что его фабрика изготовила 
по заказу изъ Парижа большую комиссію 
для Императорской гвардіи—клииковъ. 

Пока эта переписка шла, Златоустов-
скіе заводы перешли отъ Кнауфа въ 
казну. Главноуправляющим! заводами 
назначен! былъ оберъ-бергъ-мейстеръ 
Клейнеръ ')• 

Онъ иначе взглянулъ на дѣло вызова 
нѣмецкихъ оружейниковъ. 

Объ этомъ можно судить по письму 
Эверсмана, отъ 19-го ноября 1811 года, 
къ директору Департамента, въ коемъ 
онъ излагалъ, что Клейнеръ объявилъ 
ему предварительное рѣшеніе директо-
ра касательно Солингенскихъ фабри-
кантов!, что онъ далъ Гартману наста-
вленіе: какимъ образомъ онъ долженъ 
отсылать письма мастерамч», чтобы не 
возбуждать тѣмъ подозрѣній, что Клей-
неръ отзывается, что онъ не желалъ бы 
укорять себя въ томъ, что былъ непо-
средственною виною въ предпріятіи 
означешшхъ мастеровъ, въ котором! они 
послѣ могутъ раскаиваться; что нѣмец-

') Михаилъ Иванович! Клейнеръ, какъ 
видно изъ послужиаго списка, уроженецъ 
Рижской губерніи, провинціи Эзельской, сынъ 
асессора консисторіи; образованіе получилъ 
в ъ горномъ кадстскомъ корпусѣ , по окончаніи 
въ немъ курса, въ а в г у с т ѣ 1798 года команди-
р о в а н ! на Уралъ, былъ смотрителем! при 
Екатеринбургском! заводѣ , пореведенъ на 
должность вальдмейстора въ Гороблагодатскіе 
заводы; въ сентябрѣ 1801 года ѣздилъ въ сквер-
ную часть Сибири для развѣдокъ; здѣсь , въ 
пустынныхт» и суровыхъ м ѣ с т а х ъ в ъ точеніе 
чѳтырехъ недѣль пробирался пѣшкомъ, стра-
дая отъ недостатка с ъ ѣ с т и ы х ъ припасовъ. ІІо 
возвраіцеиіи изъ Сибири ему было поручено 
измѣрѳніе мѣстныхъ дачъ Богословских!» за-
водов! . В ъ теченіе 3-хъ л ѣ т ъ производил! 
развѣдіси рудъ въ Грузіи. В ъ 1808 году опре-
дѣлонъ на должность моиетъ-мсйстера при 
С. - Петербургском! монетномъ дворѣ . В ъ 
1813 году произведен! оберъ-бергъ-мейстеромъ 
7-го класса. 



кіе мастера изъ окрестностей Солингена 
уже есть въ Златоустѣ, что здѣшніе 
русскіе лучше многихъ нѣмцевъ уже 
знаютъ дѣло; что здѣсь заведена нѣ-
мецкая кирка и школа; что онъ взираетъ 
на здѣшнее мѣсто, какъ удобнѣйшее къ 
предпринимаемому заведенію, тѣмъ бо-
лѣе, что здѣшнее желѣзо превосходно 
и что здѣсь приготовлялась и мѣдь. 
Клейнеръ далѣе полагалъ оставить за-
водь въ настоящемъ его видѣ, перемѣнъ 
не дѣлать. Въ дальнѣйшей перепискѣ 
Эверсманъ выразилъ мнѣніе: считалъ бы 
полезиымъ не принимать мастеровъ иа 
службу и не ставить ихъ въ зависимость, 
а предоставить имъ безнрепятственно 
поступать къ своимъ работамъ по сво-
ему произволу. ІІредлагалъ уступить 
имъ готовый заводъ и платить имъ за 
издѣлія. 

Усмотрѣвъ изъ дѣйствій Клейнсра 
опасность для начатаго дѣла, Эверсманъ 
вдругъ видимо хочетъ ускорить таковое— 
начинаете выражать опасеніе, что бди-
тельная французская полиція вмѣшается 
въ это дѣло и оно не только можете 
рушиться, но и самые фабриканты под-
надута» несчастію, а равно и самъ Эверс-
манъ въ отношеніи тамошняго его имѣ-
нія. Тогда противъ бдительной француз-
ской полиціи придумали дипломатиче-
скую хитрость и условились переписы-
ваться съ мастерами иносказательно, 
именно: что имъ пишутъ, яко бы объ 
ожидаемома» наслѣдствѣ въ Россіи и 
письма имъ адресовать на Эверсмана и 
консулента Гартмана. 

Самъ же Гартмаиъ долженъ былъ 
заграницей дѣйствовать въ качествѣ 
командирования™ за покупкой книга» и 
манускриптова» для Императорской Биб-
ліотеки, или же въ зваміи корреспон-
дента по составлен™ законовъ. И дей-
ствительно, въ слѣдуюгцемъ письмѣ 
Эверсманъ ка» Шмидту нисалъ въ Со-
лингенъ: „Г. Гартмаиъ писала» вамъ иза» 
С.-Петербурга о состояиіи Башиха» дѣлъ 
въ Госсіи. Виды о Вашема» наслѣдствѣ 
мпѣ кажутся весьма благопріятными, 
кака» я сльтшалъ отъ достовѣриыхъ лю-
дей. Какъ по нынѣшнимъ худымъ обстоя-
тельствамъ надо полагать, будете имѣть 
нужду въ деньгахъ, то я буду ходатай-
ствовать у Вашего дяди о векселѣ. 

Письмо пишите въ Мемель, почте-ди-
ректору Миллеру". 

Поручая такое серьезное дѣло кон-
суленту Гартману, русское правитель-
ство дало ему наставленіе, заключающее-
ся въ томъ, что онъ, но пріѣздѣ въ 
Стокгольма», не медля долженъ вступить 
въ сношенія съ фабрикантами; поруча-
лось просить посланника, барона Строго-
нова, дать ему наставленіе по сему дѣлу; 
поступать согласно Высочайше утверж-
денныхъ условій; чрезъ 3—4 мѣсяца 
долженъ прислать директору донесеніе 
объ успѣхѣ и отчеты о суммахъ; дѣло 
вести тагшо; фабрикантовъ доставить 
чрезъ С.-Петербургъ или Архангельскъ, 
Олонецкъ, Вологду, Пермь и т. д. по 
его усмотрѣнію и наставленію послан-
ника. 

Гартмаиъ, видимо, сильно держалъ 
руку нѣмцевъ и до иѣкоторой степени 
являлся какъ бы ихъ адвокатомъ. 

Такъ, онъ 23-го іюля 1812 г. пред-
ставила» о елѣдующема»: 

Многіе мастера г. Эссена и мѣстечка 
Альтенверда, великаго герцогства Берн-
скаго, желаютъ переѣхать въ Россію, 
заложить завода» и работать и что отъ 
сего произойдутъ послѣдствія важныя и 
что даже другія державы завидовать 
будутъ Россіи. Мастера, ва» ожидаиіи 
отъѣзда ва» Россію, исподволь запустили 
свои заведенія въ Солингенѣ, уплативши 
свои долги работникамъ и уже готовые 
всякій день выѣхать въ Россію. 

Затѣмъ, какъ бы дѣлаете предупре-
жденіе, что мастера могутъ воспользо-
ваться нынѣшнею отлучкою француз-
скихъ войска» изъ великаго герцогства 
Бернскаго и отправиться въ Америку. 
Говоря объ искреинемъ, сердечиома» же-
лай іи къ пользѣ второго отечества, 
Гартмана» убѣждалъ, что расходы со 
временемъ оплатятся съ избыткомъ и 
войска Госсійскія будуте имѣть ору-
жіе, прочное и хорошее; что онъ готовъ 
ѣхать въ Швецію, чтобы имѣть попече-
т е о перевозѣ мастеровъ въ Гильзин-
бургъ, а оттуда въ Госсію. Онъ назна-
чала» себѣ вознагражденіе за 4 мѣсяца 
500 червонцевъ и на предварительный 
вызовъ мастеровъ—2.000 червонцева» и 
говорилъ, что жена его и дочь имѣютъ 
въ Лондонѣ кагшталъ въ 10.000 фуит. 



стерлинговъ, кои могутъ служить казнѣ 
обезпеченіемъ и что онъ ласкаетъ себя 
надеждой, что на настоящее предста-
вленіе его удостоятъ обратить истинный 
патріотическій взоръ. 

Министръ финансовъ, докладывая о 
содержаніи письма Гартмана Государю, 
присовокупилъ, что нѣтъ никакой опа-
сности сдѣлать Гартману гіорученіе о 
вызовѣ фабрикантовъ. 

Докладъ Высочайше утвержденъ въ 
С.-Петербургѣ 10-го октября 1812 года. 

Довѣряя Гартману это дѣло, ему въ 
вознагражденіе за труды было отпущено 
500 червонцевъ, на разъѣзды по 200 руб. 
въ мѣсяцъ; въ случаѣ непредставленія 
отчета въ 2.000 червонцахъ ему писали, 

I что онъ самъ будетъ виною, если казна 
вексель его не приметь и потребуетъ 
удовлетворенія отъ поручившейся его 
жены; въ случаѣ надобности, Гартману, 
когда онъ будетъ въ Германіи, дозволя-
лось обратиться къ россійской миссіи 
такимъ же образомъ, какъ и въ Сток-
гольмѣ. 

Министру финансовъ, по Высочай-
шему повелѣнію, разрѣшалось просить 
всѣ посольскіе особы и чины исполнять 
законный представленія Гартмана по 
данному ему порученію. 

В. Боковъ. 

(Продолжение слѣдуетъ). 

5. Медали орденскія, юбилейныя частей в о й с к ъ и учрежденій, шефскія 
и на событія, с в я з а н н ы я с ъ ж и з н ь ю флота Д. 

Изображенія и оиисанія. 

(Продолжение). 

1 4 ) Двухсотлѣтіе 81 -го пѣхотиаго Апшерон-
скаго Императрицы Екатерины Великой, 
нынѣ Его Императорскаго Высочества В е -
ликаго Князя Георгія Михайловича полка. 

Лиц. ст. Погрудныя, профильныя, влѣво 
обращенный, одно за другимъ, изобра-
женія Императоровъ Николая ІІ-го и 
Петра 1-го съ лавровымъ вѣнкомъ на 
головѣ; на обрѣзѣ изображепія Импе-
ратора Николая ІІ-го: Грилихесъ. Р. 

Об. ст. Посредииѣ — на-крестъ рас-
положенный зиаменаАшнероискаго полка: 
старое и новое съ изображеніемъ Св. 
Троицы, дарованное къ юбилею. Въ обра-
зованныхъ такимъ способомъ четырехъ 
секторахъ — надписи: въ верхнемъ—Ап-
шеронскій полкъ, Рымнмкъ, Измаилъ, Прага, 
Треббія, Нови; въ нижнемъ—Кремсъ, Чер-
нит Мостъ, Березина, и раздѣленные 

') См. . Ж у р н а л ъ " № 4. 

лавровой вѣтвью годы—1700—1.900; въ 
лѣвомъ — Баку, Азовъ, Вильманстран., 
Гроссъ-Егерсдорфъ, Куннерсдорфъ, Берлинъ, 
Каіулъ, Фокшаны; въ правомъ—Лейпцшъ, 
Парижъ, Ахулыо, Дарю, Салты, Гунибъ, 
Хива, Геокъ—Тепе. 

Діаметръ—27/s дюйма. 
На тотъ же случай. Четырехугольный 

съ закругленными углами жетонъ съ 
ушкомъ. 

Лиц. ст. Ііогрудное, профильное, влѣво 
обращенное изображеніе Императора Ни-
колая ІІ-го; внизу—В)00; на обрѣзѣ изо-
браженія Императора: А. Г. 

Об. ст. Погрудное, профильное, влѣво 
обращенное изображеніе Императора 
Петра 1-го съ лавровымъ вѣнкомъ на 
головѣ; внизу—1700; на обрѣзѣ изобра-
женія Императора: А. Г. 



1 5 ) Двухсотлѣтіе 85-го пѣхотнаго Выборг-
скаго Его Императорскаго Королевскаго В е -
личества Императора Германскаго Короля 

Прусскаго Вильгельма I I полка. 

Лиц. ст. Погрудныя, профильныя, влѣво 
обращенныя, одно за другимъ, изображе-
нія Императоровъ Петра 1-го, съ лавро-
вымъ вѣнкомъ на головѣ, и Николая ІІ-го. 
На обрѣзѣ изображенія Николая ІІ-го: 
H. Дмитріевъ. 

Об. ст. По срединѣ — гербъ города 
Выборга: увѣнчанная короною сѣнь, на 
пяти горизонтальныхъ полосахъ кото-
рой — овальный медальонъ, внутри 
коего—украшенный орнаментомъ щитъ; 
надъ щитомъ поясныя изображен!« двухъ 
ангеловъ, во главѣ щита три короны и 
внизу буква—W. Слѣва около герба го-
рода Выборга—увѣнчанное Император-
скою короною вензелевое изображеніе 
имени Императора Петра 1-го, справа 
подъ Императорскою короною—вензеле-
вое изображеиіе имени Императора Ни-
колая ІІ-го; внизу у окружности— вензе-
левое изображеніе имени Императора 
Германскаго Вильгельм аІІ-го (монограмма 
изъ буквъ: W и R и цифры II). ГІодъ 
гербомъ и между вензелевыми изображе-
ніями именъ Императоров!» — надпись: 
1700—1900 пымѣ Его Им. Кор. Вел. Им. 
Гер. Кор. Up. Вильгельма—ТІ. 

Надпись на верху: Ивана-Кулома-Ин-
глмса-Выборгскій полкъ. 

Діаметръ—2°/іс дюйма. 

1 6 ) Двухсотлѣтіе 13-го Уланскаго Влади-
мірскаго полка. (Бывшій 3 8 - й Драгуискій). 

Лиц. ст. Грудныя, профильныя, влѣво 
обращенныя, одно за другимъ, изобра-
женія Императора Николая П-го въ мун-
д и р ! полка съ орденами, орденскою 
звѣздою на груди и орденскою лентою че-
резъ правое плечо и Императора IІетра 1-го 
съ лавровымъ в!нкомъ на голов ! въ со-
отвѣтствующемъ тому времени мундир!. 
На фон!: сл!ва—1701 и справа—1901.— 
Надпись по окружности: въ память 200-
лгьтгя 38 др. Владимірскаю Е. И. В. В. 
К. Михаила Николаевича полка. IIa о б р ! з ! 

л !вой руки Императора Николая ІІ-го; 
Гргілих. сынъ Р. 

Об. ст. С л ! в а внизу—ув!нчанный ко-
роной чугунный щитъ съ изображеніемъ 
въ овальной середин! герба Владимір-
ской губерніи (вл!во обращенный, у в ! п -
чанный короною львиный леопардъ съ 
длинным!» крестомъ въ правой передней 
лап!) ; за гербомъ—вертикально стоящее 
новое, дарованное къ юбилею полковое 
знамя съ иконою Спаса Нерукотвореннаго 
и на-крестъ расположенныя: старое знамя, 
пика съ флажкомъ, шашка, сабля и па-
лашъ, украшенные двумя в!нко-образ-
но-сложенными лавровыми в!нками. Въ 
правой части—надписи: Лѣспая, Полтава, 
Калигиъ, Браиловъ, Царицъін. линія, Дер-
бептъ, Анапа при р. Малкѣ, Луцкъ, Дрез-
дегіъ, Рамбургъ, Кесарево. — Надпись по 
окружности: Драгунскій Михаила Жданова 
полкъ. Внизу па фон!, у окружности: 
Грилих. сынъ. 

Діаметръ—27/s дюйма. 
На тотъ же случай. 
Лиц. ст. Подъ Императорскою коро-

ною — три овальныхъ, украшешшхъ 
лавровыми в!твями медальона: въ верх-
немъ л!вомъ медальон!—грудное, про-
фильное, вправо обращенное изображе-
ніе Императора Петра 1-го въ мундир! 
того времени, съ орденскою лентою че-
резъ правое плечо; въ верхнемъ правомъ 
медальон!—грудное, профильное, вл !во 
обращенное изображеніе Императора Ни-
колая ІІ-го въ мундир! полка съ орде-
нами, медалями, съ орденскою зв!здою 
па груди и лентою черезъ правое плечо 
и въ ' нижнемъ—грудное, профильное, 
вл !во обращенное изображеніе Великаго 
Князя Михаила Николаевича въ мундир! 
полка съ орденомъ на ш е ! , съ ордена-
ми, медалями, орденскими зв!здами на 
груди и лентою черезъ правое плечо. 
На о б р ! з ! нижняго медальона: Грилих. 
сынъ. 

Об. ст. По средин!—три нолковыхъ 
знамени, изъ коихъ правое съ иконой 
Нерукотвореннаго Спаса — новое, даро-
ванное къ юбилею; на древкахъ знаменъ— 
лавровый в!нокъ, а на немъ—дарован-
ная полку лента съ надписью: за огпли-
чіе въ Турецкую войну 1877 и 1878 іодовъ. 
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Подъ знаменами, на фонѣ: слѣва 1701 и 
справа 1901; внизу, у окружности на 
увѣнчанной Императорскою короною 
сѣни — гербъ Владимірской губерніи 
(увѣнчанный короною, влѣво обращен-
ный львиный леопардъ съ длиннымъ 
крестомъ въ правой лапѣ).—Надпись по 
окружности: Драгуискій Жданова полкъ, 
38-й Драгунскій Его Ими. Выс. Вел. Кн. 
Михаила Николаевича полкъ. 

Діаметръ—ЗЦв дюйма. 
На тотъ же случай. 
Лиц. ст. Грудныя, профилышя, влѣво 

обращенныя, одно за другимъ, изображе-
нія Императоровъ: Николая ІІ-го въ 

мундирѣ полка съ орденами, орденскою 
звѣздою на груди и лентою черезъ пра-
вое плечо и Петра 1-го въ мундирѣ того 
времени съ лавровымъ вѣнкомъ на го-
ловѣ. 

Справа, на фонѣ: Грилих. 

Об. ст. Надпись:—1701—1901 въ память 
двухсотлетия 38-го Драгунскаго Владимір-
скаго Его Императорскаго Высочества Ве-
ликаго Князя Михаила Николаевича полка. 

Діаметръ—Ѵ/ів дюйма. 
В. Arnum. 

(ІІродолжегііе слгьдуетъ). 

Военно-Историческій архивъ. 
1. Нѣсколько документовъ, касающихся 
учебныхъ занятій Цесаревича Александра 

Николаевича. 

В ъ собраніи А. П. Мердера ') хранится 
нѣсколько документовъ, относящихся къ пе-
ріоду дѣтскаго возраста Цесаревича Але-
ксандра Николаевича; ниже мы ггриводимъ та-
ковые, касающіеся учебныхъ занятій. Орфор-
графія подлинниковъ сохранена. 

I. Обозрѣніе системы наукъ. 

Предмет* ученія есть преобретенге просве-
щеніл для доброди,тели. 

Просвгыценіе есть згиінгс цгъли жизни, и спо-
собов* къ ней достигнуть. 

Цель жизни есть совершенство, возможное 
человѣку. 

Средство достигнуть совергиегіства есть 
зпаніе правилъ. 

Правила суть руководителгг дгьйствій, по-
стоягтое действге по правиламъ есть добро-
дп/тель. 

') Алексаидръ Петровичъ, внукъ генералъ-
адъютанта Мердера, воспитателя Цесаревича. 

ІІросвещеніе есть основаггге добродгьтели, а 
добродгътель есть: дгъятельное просвѣщеніе. 

Полное погілтге о проевгыцеггт можетъ за-
ключено быть въ разрѣшеніи пяти главныхъ 
вонросовъ жизни: „Гдгь я? Что я? Что я былъ? 
Чгпо долженъ быть и къ чему предназначен*?" 

Прежде разрѣшенія: вопроса „ Что л?" на-
добно разрѣшить вопросъ: „Где л?" Слѣдова-
тельно надо узнать мѣсто, которое мы запи-
маемъ. Это мѣсто есть земля; что бы имѣть 
понятіе о землѣ , нужно у з н а т ь и ея мѣсто. 

Она занимаетъ его между тѣлами всемір-
ными, но дабы познакомиться съ тѣлами все-
мірными, надобно имѣть понятіе о тѣлѣ вообгцс\ 
сому понятію предшествуете понятіе о бытіи, 
которое извлекается изъ понятія о исгпочпикгь 
бытгя или о Бот. 

Ученіе о Б о г ѣ есть предметъ Естествсгг-
ной Ѳеолоііи. 

Наука о бытігі, то есть о Духовности, Тгь-
лесности, Пространстве, Матеріи, Времени и 
Движеніи: есть Метафизика. 

Наука о Тгьлгь вообще, то еетт. о прогплже-
ніи, мере и чиелгь есть Чистая Математика. 

Наука о составе т ѣ л ъ физичѳскихъ есть 
Химіл. 

Наука о законахъ физических* есть Физика, 
Тела всемгриыя суть предметы Астрономіи. 
Учете о земле, то есть о составе, о проис-

хожденіи и произведепіяхъ земли есть: пред-
метъ Есгпсственной гіауки. 



Послѣ разрѣшенія вопроса: „Гдѣя?" можно 
разрѣшить вопросъ: „что л"? 

Такъ какъ человѣкъ составленъ изъ т ѣ л а 
и души, то ого надобно разсматривать и въ 
т ѣ л ѣ его и в ъ душѣ . 

Тѣло разсматривается или въ его частлхъ, 
что есть предметъ Апатоміи, или въ строй-
номъ дѣйсгвіи сихъ частей, что есть пред-
метъ Физіологіи или разстроенномъ дѣйствіи 
сихъ частей, что есть предметъ Паталогіи. 

Душа разсматривается въ ел сущности и 
въ главныхъ дѣятольныхъ ея силахъ: умѣ, 
волѣ и вкусѣ, что все есть предметъ ІІсихоло-
гіи a в с ѣ сіи науки вмѣстѣ составляютъ одно: 
Антрополоіію, то есть науку о человѣкѣ . 

Рѣшивъ вопросъ: „что л?" можно бы было 
однимъ умозрѣніемъ, то есть à priori рѣшить 
вопросъ: „ Что я могу", и следовательно: „что я 
долженъ быть?" но одного умозрѣиія недоста-
точно, надлежитъ руководствоваться опытомъ 
(à posteliori) слѣдовательно прежде необхо-
димо рѣшить вопросъ: что л былъ. 

Для разрѣшснія сего вопроса человѣкъ 
долженъ быть разсматриваомъ въ своихъ от-
ношеніяхъ, коихъ три: къ Богу, къ человѣку и 
къ ІТриродѣ. 

В ъ отношеніи къ Богу человѣкъ разсма-
тривается какъ существо, созданное, падшее и 
искупленное; все сіо есть предметъ Священной 
Исторіи. 

Отношеніе человѣка къ человѣку есть 
предметъ Гражданской Исторіи, которая изо-
бражаетъ или событія, что есть предметъ все-
мирной и частной Исторіи, или постепенное 
образовали человѣка в ъ обществѣ , что соста-
вляете Иеторгю Гражданственности (civilisa-
tion). Изъясняете причины и слѣдствіе собы-
тій Философіл исторіи. 

Ііъ отношеніи человѣка съ отношеніемъ къ 
природу, есть ея обладатель. Земля раздѣлеиа 
имъ на Государства. 

Описаніе Государствъ ость предметъ Гео-
ірафіи. 

Изображеніс внутренней силы Государствъ 
есть предметъ Статистики. И т а и другая с у т ь 
результаты Исторіи. 

II . Обозрѣніе преподаванія Естественной 
Исторіи. 

Имѣю честь представить Вашему Импе-
раторскому Величеству обозрѣніе нреподава-
иія Естественной Исторіи Государю Великому 
Князю. 

Содержаніе сего преподаванія есть обіцій 
взглядъ на природу, то есть разсмотрѣніе 
обитаемой нами земли: въ ней самой, въ ея 
составныхъ частяхъ, въ ея произведеніяхъ, в ъ 
ея отношоніи физическомъ, Географическомъ и 
Историческомъ къ человѣческому роду. 

Цѣль преподаванія есть изъясненіе на-
туры человѣка физической и нравственной, 
служащее изъясненіемъ и дополненіемъ его 
Исторіи. 

Первая часть уже пройдена, В ъ ней обра-
щено внимаиіе: 

1. IIa землю, какъ небесное тѣло. Общая 
Астрономія, 

Мѣсто, занимаемое землею в ъ солнечной 
системѣ . 

Отношеніе земли къ другимъ планетамъ. 
Дѣйствіе солнца на принадлежащія къ си-

стемѣ его планеты. 
2. На составныя части земли или на сти-

хіи. Общая Химія. 
3. На образованіе земли. Геогнозія. 
Произхожденіѳ горъ. 
Окаменѣлости, въ горахъ находимыя. 
Физическая Исторія земли или означеніе 

главныхъ эпохъ ея, совершенно согласное с ъ 
тѣмъ, что говорите о созданіи святое откро-
веніе. 

Во второй части будетъ обращено вни-
маніе: 

1. На физическіе законы природы. 
2. На теперешнее состояніе земли въ фи-

зическомъ отношоніи. 
Суша, воды, горныя системы. 
Произведенія земли. 
Минералы, ихъ составныя части и Гоогра-

фія. 
Гастѣнія , ихъ постепенное развитіе, сте-

пени отношенія къ животнымъ и Географія. 
Животныя, ихъ постепенное развитіе, сте-

пени, Географія. 
О произведеніяхъ земли будетъ гово-

роно вообще. Особенно же будетъ обращено 
вниманіе на т ѣ минералы, растѣнія и живот, 
ныя, коими богата Госсія. Притомъ сдѣланъ 
будетъ взглядъ и на Технологію, то есть на 
употребленіе главныхъ произведеній природы. 

3. На теперешнее состояиіе земли отно-
сительно къ человѣку. 

Географическій взглядъ на человѣка, на 
породы и на ихъ распространеніе по землѣ . 

4. На человѣка вообще. 
Изображеніе чсловѣка физическаго. 
Изображеніо человѣка нравственнаго. 
Смѣю увѣрить, Ваше Императорское Ве-

личество, что преподаваніѳ Естественной Исто-
ріи по представляемому з д ѣ с ь плану но 
только не можетъ возбудить никакихъ поня-
тій, противорѣчащихъ религіи, но будетъ съ 
ними совершенно согласно. Иначе оно и быть 
не можетъ. 

Но религія не есть ни Естественная Исто-
рія, ни Исторія, ни Химія, ни Астрономія и 
проч. В с ѣ сіи науки суіцествуютъ отдѣлыю 
каждая сама по себѣ , независимо отъ истинъ 
нашей вѣры, но только съ ними моіутъ они 
составлять цѣлое. Гелигія есть ключъ свода. 



На семъ основаніи у т в е р ж д е н ! весь плат» 
ученія Великаго Князя. Смѣю быть увѣрен-
нымъ, что отъ него ни прежде отступлено не 
было, ни впредь отступлено не будешь. 

Статскій совѣтникъ Жуковскій. 

Резолюция Императора Николая I: „Будешь 
полезно, но самое преподаваніе должно быть 
краткое, ибо и иознаніо сего нужно общее, а 
не детальное, которое было бъ почти лишнее, 
а время отниметъ много". 

I I I . Обозрѣніе поведенія и ученія за 1 8 2 9 годъ. 
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Велиісій Князь . . . — 29 9 1 34 — — — Wh 10 23 10 10 8 8 69 

Віельгорскій О . . . — 34 2 3 36' /2 — — — 36 ' /2 10 23 11 11 11 10 77 

Паткуль — 6 12 — 12 — — 5 2'/2 9'/2 7 13 10 10 9 4 55 

Статскій Совѣтникъ Жуковскій. 

') Віольгорскій графъ Іосифъ Михаиловичъ (1817—1839); Паткуль, Александр!» Владиміровичъ 
(1817—1877).—Ред. 



I V . Обозрѣніе ученія въ 1 8 2 9 году. 

Предметы 

ученія. 
У ч и т е л и . Д н и. 

Ч а с ы . 

Утро. Послѣ 
ойѣда. 

Число 
часовъ 

въ 
недѣлѣ 

Что пройдено въ теченіи 

1829 года. 

Общія лекціи. 

Законъ христі-
анскій . . . . г. Павскій 

Исторія. г. Липманъ 

Понед. 
Пятница. 

Воскр. 

Понед. 
Среда. 

Чѳтвергъ. 

11—12 
8—9 
7—8 

7 - 9 
10—12 
10—11 

Естественная 
исторія. . . г . Триніусъ Вторникъ. 

Четверг']». 
1 0 - 1 2 
11—12 

Пройдена вкратцѣ исторія 
еврейскаго народа отъ Мои-
сея до Іисуса Христа, потомъ 
съ большею подробностью 
исторія жизни Спасителя; 
изъяснена литургія. 

Введеніо: вообще объ исто-
ріи и составленіи общества 
человѣческаго. Географиче-
чесісій взглядъ на исторію 
азіатскихъ и афрюсанскихъ 
народовъ. Исторія Греціи. 
Исторія Рима до начала ие-
реселенія народовъ. Сей курсъ 
былъ не иное что, какъ одно 
общее обозрѣніе: имъ поло-
жено твердое основаніе пре-
подаванію подробному. Слѣ-
дующій курсъ будетъ содер-
жать біографію великихъ лю-
дей древности, коею допол-
нится и оживится то, что те-
перь представлено въ общихъ 
чертахъ и въ цѣломъ. Съ 
симъ біографическимъ кур-
сомъ соединится общій 
взглядъ на среднюю и новую 
исторію. 

Первая часть естествен-
ной науки. В ъ к у р с ! исто-
ріи былъ обращенъ взглядъ 
на человѣка въ обществ! . 
Естественная исторія до-
полнить этотъ взглядъ 
представленіемъ исторіи са-
мой земли и человѣка, въ 
физичееісомъ отношеніи. Она 
же будетъ и донолненіемъ 
самого христіанскаго ученія. 
Вообще сіи три главныхъ 
предмета нашихъ тепереш-
нихъ занятій, человѣкъ въ 
отношен і и къ Богу, человѣісъ 
въ отношеніи къ человѣку, 
въ отношеніи къ природ!, 
должны составить одно ц ! -
лое. 



Предметы 
У ч и т е л и . Д h и. 

Ч а с ы. Число 
часовъ Что пройдено в ъ теченіи 

ученія. 
У ч и т е л и . Д h и. 

Утро. Послѣ 
обѣда. 

въ 
недѣлѣ. 1829 года. 

Математика . . г. Коллинсъ . . Среда. 
Четвергъ. 
Суббота. 

Воскр. 

8 - 9 
8 - 9 
8—9 
8 - 9 

4 - 5 

)• 
Пройдены иланиметріл 

и общая или теоретическая 
ариѳметика. Сверхъ того за-
нимались практическою ариѳ-
метикою. 

Р у с с к і й ЯЗЬІКЪ . Жуковскій . . . Понед. 
Пятница. 
Суббота. 

1 0 - 1 1 
1 0 - 1 2 
1 0 - 1 2 

Я не занимался собственно 
русскимъ языкомъ: ни грама-
тикою, ни даже чтеніемъ. 
Языкъ есть выраженіе мы-
слей, чтобы хорошо владѣть 
имъ, нужно имѣть мысли. 
Я обратилъ все на повто-
реніе на русскомъ языкѣ 
трехъ лекцій Иавскаго, Лип-
мана (который передаетъ по 
французски) и Триніуса (ко-
торый передает!» по нѣмоцки). 
Мое дѣло состояло: 1) В ъ 
приведеніи въ ясный поря-
докъ и въ утвержденіи в ъ 
памяти того, что каждый изъ 
трехъ учителей преподавал!» 
особенно. Для этого сдѣланы 
были мною мнемоническія 
таблицы, подробиыя и свод-
ный: посредствомъ коихъ 
легко было, обозрѣвая однимъ 
быстрымъ взглядом!» прой-
денную дорогу, представить 
собѣ все и отдельно и въ 
связи. 2) В ъ соединеніи в ъ 
одно цѣлое трехъ разныхъ 
предметов!» такъ, чтобы по-
нятія религіозныя сливались 
въ одно съ понятіями исто-
рическими и естественными. 
Такимъ образомъ, скопились 
довольно богатые матеріалы 
для будущаго изученія языка, 
которое въ свое время отъ 
того будетъ гораздо легче. 

Французскій яз. г. Жилль. . . . Поиед. 
Вторникъ. 

Среда. 
Четвергъ. 

7—9 
7 - 8 
7 - 8 

5—6 Лекція французского 
языка была по тому же пра-
вилу, но не иное что, какъ 
повторение исторической лек-
щи. Съ симъ уиражненіемъ 
соединено было ученіе на-
изусть стихотвореній, относя-
щихся по содержание своему 
къ историческимъ лекціямъ. 

Нѣмецкійязыісъ г . Эртель . . . Вторникъ. 
Среда. 

Пятница. 
Суббота. 

7 - 8 

5 - 6 
5—6 

4 - 5 1 ' 
Лекція нѣмецкаго языка 

была повтореніемъ лекціи 
естественной исторіи. Симъ 
способомъ изъяснялось и 



Предметы 
У ч и т е л и . Д н и. 

Ч а с ы. Число 
часовъ Что пройдено въ теченіи 

ученія. 
У ч и т е л и . Д н и. 

Утро. Послѣ 
обѣда. 

въ 
иодѣлѣ. 1829 года. 

1 

р 

утверждалось в ъ памяти са-
мое ученіе (для повторенія 
были употребляемы мои таб-
лицы) и въ то же время прі-
обрѣтался навыкъ говорить. 
Сверхъ того были упражно-
нія граматичеслсія и предло-
жена была краткая исторія 
нѣмецкаго языка. 

Англинскій ЯЗ. г. Аллфрее. . . Четвергъ. 
Пятница. — 

5—6 
5—6 }• Съ граматическими упраж-

неніями и чтеніемъ соеди-
нено было краткое обозрѣ-
ніе русской географіи, дабы 
чрезъ то дать способъ сво-
бодно выражаться на англин-
екомъ языкѣ . 

Чистопиеаніе. . 
Рисованіе . . . 

г. Рейнгольдъ . 
г. Заурвейдъ. . 

Суббота. 
Вторникъ. 
Четвергъ. „ 

5—6 
4—5 
4—5 

1 

I 2 Рисованіе с ъ натуры. 

Особенный 
лекціи. 

Великого Князя. 

Польскій Я З Ы К ' Ь г. Юрьевичъ . . Пятница. 
Суббота. 7—8 

4 - 5 I 2 Лекція польскаго языка 
была повтореніемъ геометріи. 
Свѳрхъ того занимались чте-
ніемъ, граматикою и уче-
ніемъ наизусть стиховъ. 

Віелыорскаго. 

Латинскій яз. . 

• 

г. Жилль. . . . Понѳд. 
Пятница. 
Суббота. 7 - 8 

5—6 
4—5 }' 

Г. Жиль заступилъ мѣсто 
Аббата Кампадонико, зани-
мал'!, Віельгорскаго чтѳніемъ 
и переводами изъ древнихъ 
латинскихъ историковъ, вы-
бирая такіе отрывки, кои слу-
жили дополненіемъ истори-
ческихъ лекцій г. Липмана. 

Паткуля. 

Руескій языкъ . г. ІТлетневъ . . Понед. 11—12 1 Г . Плетневъ особенно за-
нимался съ Паткулемъ рус-
скимъ и грамматикою в ъ т ѣ 
часы, кои были посвящены 
г. ІІавскимъ изъясненію на-
шей литургіи. 

Статскій совѣтникъ Жуковскій. 

Сообщил-!, M. II-



2 . Неизвѣстный до сихъ поръ Вселоддан-
нѣйиіій докладъ графа Аракчеева. 

Нзъ отдѣльно изданныхъ Всеподданнѣй-
шихъ докладовъ „безъ лести преданнаго" 
Алексѣя Андреевича до сихъ поръ былъ 
извѣстенъ лишь одинъ, заглавіе котораго 
приводятъ какъ Геннади, такъ и—позже — 
С. А. Венгеровъ. („Гусскія книги", т. I, стр. 
359). 

Это Высочайше утвержденный 8-го ноября 
1809 г. докладъ объ артиллерійскихъ гарни-
зоиахъ со штатами и табелями, представляю-
ідій большую библіографическую рѣдкость, 
какъ и в с ѣ вообще печатиыя произведенш, 
имѣюіція отношеніе къ фавориту Александра I. 
Недавно мнѣ удалось совершенно случайно 
найти въ собраніи покойнаго Петра Ивано-
вича Щукина другой отдѣльно напечатанный, 
но неизвѣстный до сихъ поръ, какъ таковой, 
очень важный Всеподданнѣйшій докладъ „гене-
рала-огь-артиллеріи графа Аракчеева" о со-
ставлеиіи „такого комитета, изъ коего, не 
обременяя Государственна™ Казначейства, 
можно было бы дѣлать пособіе изувѣчениымъ 
въ Отечественную войну генераламъ, штабъ 
и оберъ-офицерамъ". 

Аракчеевъ предлагаете дѣлать неравно-
мѣриые вычеты со Всемилостивѣйше пожало-
ванныхъ денегъ, земель, медалей, брилліан-
тов'ь и т. п., а также изъ столовыхъ денегъ 
въ пользу учрежденнаго 18-го августа 1814 г. 
комитета о раиеныхъ (нынѣ Александровскій 
комитете). 

Нашъ Всеподданнѣйшій докладъ, Высо-
чайше утвержденный 23-го марта 1816 г., на-
печатан!» въ „Полиомъ Собраніи Законовъ", 
(т. XXIII , стр. 575—577). Формате», какъ и пер-
ваго доклада—большая восьмушка. Ни м ѣ с т а 
печати, ни года также не указано. 

Сообщилъ В. А. Алексеевъ. 

3 . Похвальная грамота графа Румянцева-За-
дунайскаго Донскому войску. 

Графъ Петръ Румянцовъ, Ея Император-
скаго Величества Самодержицы Всероссійской, 
Всемилостивейшей Государыни моей.Гонералъ-

фельдмаршалъ, повелѣваюіцій Арміей и корпу-
сомъ, расположеннымъ къ сторонѣ Крыма, 
Малой Госсіи, Генералъ-Губернаторъ, Мало-
российской Коллегіи Президенте. Кирасир-
скаго полку Военнаго Ордена Полковникъ, 
Орденовъ Госсійскихъ Императорскихл» Свя-
т ы х ъ Апостола Андрея, Военнаго Великому-
ченика и побѣдоносца Гсоргія нерваго класса, 
Александра Певскаго и Голстинскаго Св. Анны 
Кавалѳръ. 

По Высочайшей довѣрешюсти Ея Импе-
раторскаго Величества, я, будучи предводи-
телемъ Арміи въ послѣдшою войну съ Тур-
ками, подтверждаю многократный мои за-
свидѣтельствованія и симъ вообще удостовѣ-
реніемъ о в с ѣ х ъ господахъ Старишнахъ и 
Казакахъ войска Донского, находившихся в ъ 
точеніе войны подъ моею командою, что под-
виги ихъ противъ непріятеля отлично поспѣ-
шсствовали в с ѣ славные успѣхи Госсійскаго 
оружія, они составляли зимою и лѣтомъ пе-
редовую стралсу Арміи, не утомляясь ни 
нуждою, ни невыгодами, такому положенію 
свойственными, въ мѣстахъ , наипаче не оби-
таемыхъ. Ихъ бдѣнію и врожденному въ нихъ 
военному искусству одолжены мы особливо, 
что непріятель нигдѣ не могъ во вредъ нашъ 
скрыть своего движенія, но былъ часто черезъ 
собственный ихъ силы отбитъ и превозмо-
гаемы а побуждаемы будучи доброю волею и 
рвеніемъ къ слулсбѣ, во всякомъ случаѣ , г д ѣ 
только было дѣло съ непріятелемъ въ малыхъ 
и большихъ стычісахъ и въ самыхъ генераль-
ныхъ сраженіяхъ, пускались они въ огонь 
первые, отличаясь храбростью чрезвычайною, 
повиновеніемъ власти и жертвованіемъ самой 
жизни, обрѣтали прсмногія надъ непріятелемъ 
побѣды. Доводы ихъ мулсества, военнаго 
искусства, раченія и послушанія въ дѣй-
ствіяхъ, которые отъ меня собственно или 
отъ Генераловъ, отрядами войскъ командо-
вавшихъ, на нихъ возлолсены были, больше и 
удивительнѣе отъ нихъ содѣяны, нежели 
оные описать или довольно восхвалить есть 
удобно. Я словомъ заключаю моо свидѣтель-
ство, что сіо храброе и полезное Отечеству 
Донское войско, по отличнымъ своимъ за-
слугамъ кт» войнѣ, доказанными достойно 
Высочайшаго благоволенія и милостей Мо-
наршихъ, еже даю за подписомъ и печатью 
моими, Малоросс!йскаго Прилуцкаго полку въ 
солѣ Парафѣевкѣ , Іюня 4-го 1775 года. На 
подлиннномъ подписалъ Графъ Гумянцевъ. 

(„Славянинъ" 1828 г. № YI). 



Б I Б I I О Г Р А Ф I Я. 
„Историческій Вѣстникъ". 1913 г. Мартъ. 

Книга начинается очеркомъ „Романовскіе 
юбилейные дни", являющимся хроникой фев-
ральскихъ празднествъ. Изъ статей военно-
историческаго характера необходимо отмѣтить: 
отрывки изъ записокъ Н. В . Исакова „Венгер-
ская кампанія 1849 г." и „Эпизодъ изъ мемуаровъ 
гр. А. А. Ржевскаго", отиосящійся къ 1831 г. 

Первая статья знакома нѣкоторымъ изъ 
членовъ Общества, слышавшимъ ее весною 
этого года въ художественномъ чтеніи сына 
автора записокъ, любезно подѣлившагося съ 
сочленами по Обществу интересными и высоко-
дитературными воспомиианіями своего отца, 
боевого офицера Ниісолаевскаго періода и 
рзвѣстнаго государственна™ дѣятеля эпохи 
великихъ роформъ. Н. В. Исаковъ участвовалъ 
въ работахъ по освобожденію крестьянъ, былъ 
4 года попечитѳлемъ Московскаго учебнаго 
Округа и, наконецъ, съ 1863 по 1881 г.—Глав-
інымъ начальникомъ Военно-учебныхъ завѳде-
ній и правою рукою гр. Д. А. Милютина по 
подготовкѣ будуіцаго офицерскаго состава 
арміи и проведенію реформы военно-учебнаго 
вѣдомства. H. В. оставилъ по собѣ свѣтлую 
память, какъ дѣятель Краснаго креста въ 
Турецкую войну, крупный благотворитель и 
устроитель Московских!. Румянцевскаго и 
Публична™ музеевъ и Петербургских! му-
зеевъ: Военно-учебныхъ заведеній и Приклад-
ныхъ знаній (Соляной городокъ). Послѣ H. В . 
остались интереснѣйшія записки, обнимающія 
его боевую службу на К а в к а з ! (1846—1848 г.), 
въ Венгріи и въ Крыму и его дальн !йшу ю 
крупную государственную д ! я т е л ь н о с т ь . 

В ъ „Историческом! В ! с т н и к ! „напечатан!, 
лишь отрывокъ, описывающій событія 1849 г., 
въ которыхъ 28-лѣтнему флигель-адъютанту 
Императора Николая довелось, благодаря осо-
бому довѣрію Государя, играть за,м!тную роль 
и быть очевидцемъ высоко интересныхъ со-
бытій. 

Изъ Варшавы Н. В . былъ посланъ въ от-
рядъ Граббе въ отроги Карпатъ, а п о е л ! д ! л а 
у Гестелло былъ отправленъ обратно съ до-
ісладомъ Государю. Милостиво встрѣчснньтй, 
онъ получилъ чинъ капитана и персводъ въ гв. 
Генеральный штабъ. П о е л ! полученія Госу-
даремъ въ Варшавѣ и з в ! с т і я о с д а ч ! Гергея 
кт. Императору Австрійскому былъ посланъ 
Цесаревичъ, а съ нимъ направлен!, былъ и 
Н. В. Послѣднему было поручено отвезти въ 
Коморнъ, венгерскому генералу Кланісѣ копію 
съ письма Гергея и въ с л у ч а ! , если Кланка, 
Подобно Гергсю, пожелалъ бы сложить оружіе 
только передъ русскими,—устроить это, вы-
звав ! . отрядъ Граббе. Благодаря талантливому 
и доброжелательному содѣйствію молодого 
флигель-адъютанта, а главное рыцарской под-
д е р ж к ! Императора Николая, храброму гарни-
зону Коморна п о е л ! м ! с я ц а переговоров!, уда-
лось выговорить пріемлемыя условія сдачи 
и обезпечить себя отъ мести австрійцевъ. 

Описаніе штабной жизни въ о т р я д ! Граббе 
даетъ яркую картину походнаго быта эпохи 
и м ! т к і я характеристики дѣйствующихъ лицъ. 
Особенно интересна та часть записок! , кото-
рая с в и д ! т е л ь с т в у е т ъ о великодушном!, отно-
іпеніи Императора Николая къ венгерцамъ, съ 
которыми онъ боролся только по принципу, о 
сочувствіи русскихъ къ ихъ храбрымъ и ры-
царственным!. противникамъ и невольномъ 
отвращеніи къ заносчивымъ союзникам!, 
австрійцамъ, готовымъ на всякія предатель-
ства, и безпощаднымъ къ поб!ждѳниому про-
тивнику. Описанія посѣіценій Ііомориа и свида-
ній съ Кланкой и его сподвижниками датотъ 
художественные и героическіе образы этихъ 
з а м ! ч а т ѳ л ь н ы х ъ патріотовъ. Трогательно ихъ 
д о в ! р і е къ Императору Николаю и несмѣлыя 
надежды, не приметь ли руссісій Государь 
венгерцевъ, покорившихся лишь его оружію, 
подъ Свою высокую руку или не дастъ ли 
имъ въ короли Своего сына, Константина, в м ! -
сто того, чтобы возвращать ихъ подъ ненави-
стное швабское иго. Но эти надежды при са-
момъ зарожденіи были разрушены трезвымъ 
словомъ Н. В . Исакова, указавшаго на строгую 
лойяльность и безкорыстіе Госсіи и ея Госу-
даря. 

Записки генералъ-адъютанта Адама Ада-
мовича Гжевскаго (t 1888 г.) были имъ унич-
тожены з а исключенісмъ н !сколькихъ отрыв-
ков!., с п а с е н н ы х ! его дочерыо, Е. А. Кольбъ. 
В ъ „Историческомъ Вѣстникѣ " помѣщенъ 
одинъ изъ этихъ отрывковъ. 

В ъ 1831 г. шт.-ротм. Гжевускій состоялъ 
а д ъ ю т а н т о м ! при г е н е р а л ! В и т т ! . Фельдмар-
шалъ Дибичъ приказалъ Гжевускому про-
браться въ отрядъ Гидигера для передачи важ-
ных! . словесныхъ приказаній. В с ! , кто посы-
лался для того, были перехвачены, и Дибичъ, 
вспомнивъ, что Гжевускій самъ полякъ и въ 
с л у ч а ! захвата повстанцами ему грозить не-
минуемая гибель, хотѣлъ отказаться отъ своего 
намѣренія, но Ржевускій просилъ дать ему 
это опасное порученіе. ІІереодѣвшись евреемъ, 
съ лоткомъ и товарами, не смотря на ряд!, 
опасностей, А. А. добрался до Ковеля. Здѣсь 
его заподозрили и подвергли осмотру. Только 
в ѣ с т ь о приближении русскихъ спасла А. А. 
П о е л ! ряда новыхъ мытаретвъ онъ благопо-
лучно добрался до Гидигера. Опасное путо-
шествіе описано просто, но образно и читается 
съ болынимъ интересомъ. 

Изъ другихъ статей молено отмѣтить раз-
сказъ очевидца, А. Е. Мальмжена „Туккумская 
революція", печальная страница изъ исторіи 
растерянности властей и н е у м ! н і я ихъ исполь-
зовать наличныя военныя силы. 

Для многихъ членовъ Общества доллена 
быть близкой сердцу з а м ! т к а ихъ сочлена, 
В. Е. Рудакова „Два архсологическихъ юбилея". 
Описаніе юбилеевъ Императорскаго С.-Петер-
бургскаго археологическаго института, курсъ 
котораго прослушало столько членовъ Обще-



ства, и маститаго директора института, Н. В. 
Покровскаго, воспоминанія о которомъ на-
всегда останутся въ душѣ его бывшихъ слу-
шателей. Г. Б. В. 

„Историческій Вѣстникъ". 1913 г. Апрѣль. 
Замѣтки Е. К. Андреевекаго „Изъ запи-
сокъ за сорокъ семь лѣтъ" посвящены на этотъ 
разъ даннымъ о геиералѣ А. Я. фонъ-Таль 
(I 1911 г.) І Іодъ поромъ автора возстаетъ об-
ликъ высокогуманнаго, симпатичнаго чело-
вѣка, лихого боевого артиллериста, прекрас-
ного служаки и на рѣдкость сердечнаго и 
заботливаго начальника. 

В ъ 1861 г. 20-лѣтній фонъ-Таль былъ вы-
пущенъ въ гвардейскую конную артиллерію, 
а во время усмиренія польскаго тюзстанія 
1863 г. получилъ свое боевое крещеніе, коман-
дуя въ отдѣлѣ своимъ взводомъ. Съ пер-
выхъ же шаговъ службы, а въ особенности на 
походѣ, А. Я . сумѣлъ уже проявить незауряд-
ную заботу о своихъ подчиненныхъ. Когда же, 
по окончапіи кампаніи, во взводѣ Таля оказа-
лось 5 тяжело раненыхъ, которымъ впереди 
грозила печальная участь бездомныхъ инва-
лидовъ, Таль энергично взялся з а дѣло ихъ 
обезпеченія и достигъ полнаго успѣха . По ого 
же мысли былъ составленъ особый капиталъ 
въ помощь увѣчнымъ, наличіе которыхъ въ 
конной артиллеріи неизбѣжно и въ мирное 
время. Поступивъ въ акадомію Гснералыіаго 
штаба въ 1866 г., Таль поселился сначала вмѣ-
с г ѣ со Сісобелевымъ. Встрѣтились они послѣ 
академіиуже въ 1878 г. уМраморнаго моря, ко-
гда А. Я. въ чинѣ полковника, командуя 2-й бата-
реей Гвардейской конной артиллеріи, попалъ въ 
отрядъ знаменитаго Бѣлаго Генерала. В ъ на-
чал!) 70-хъ годовъ Таль, какъ выдающійся 
офицеръ, былъ командированъ въ Парижъ по-
мощникомъ военнаго агента по артиллерійсісой 
части. В ъ 1877 г. во главѣ своей батареи Таль 
заработалъ ей боевое отличіе, a себѣ Геор-
гіевскій крестъ и флигель-адъютант(жіе вен-
зеля. Перу, А. Я . принадлежитъ образцовое 
описаніе боевыхъ дѣйствій батарей (Спб. 1904). 
Послѣ того А. Я. комаидовадъ Александрий-
скими драгунами, кирасирами Его Величества, 
13-й кав. дивизіей и 11-мъ корпусомъ. 

В ъ послѣдніе годы жизни Таля, когда онъ 
былъ уже членомъ комитета о раненыхъ, ис-
полнилась его мечта: основалось „Общество 
повсемѣстной помощи пострадавптимъ на 
войнѣ солдатамъ и ихъ семьямъ". 

Очеркъ Андреевекаго написанъ съ боль-
шой теплотой и образностью. Приведены слова 
Скобелева, сказанный въ 1878 г.по ознакомлсніи 
съ батареей Таля: „Ну, знаешь, видалъ я виды 
и всякихъ начальниковъ, знавалъ, но такой 
отеческой, а главное,—разумной и здоровой за-
ботливости, какую ты проявляешь о солдатѣ 
и о своей части, я и во снѣ не видѣлъ". Еще 
болѣе знаменательны слова Государя, сказан-
ныя автору на другой день послѣ назначенія 
Таля флигель-адъютантомъ въ декабрѣ 1878 г. 
Указавъ, что, пересматривая прошлогодніяре-

ляціи, Онъ „съ особымъ удовольствіемъ и съ 
радостнымъ удивленіемъ" перечиталъ доне-
сенія Вельяминова и Гурко о Горномъ Бугоровѣ , 
Государь сказали,: „Славный бой этотъ окон-
чился блестящей и рѣшитольной побѣдой, бла-
годаря молодецкимъ дѣйствіямъ 2-й конной 
генералъ-фельдцейхмейстера батареи подъ ко-
мандой Таля" . 

Описавъ сраженіе и подвиги Таля, Его 
Величество добавилъ:—„Этотъ рѣдкій примѣръ 
останется навсегда памятнымъ въ исторіи 
нашей славной арміи и, не менѣе того, осо-
бенно въ исторіи конной артиллеріи. Таль въ 
полной мѣрѣ заслужилъ и Кгорьевскій крестъ 
и вчерашнюю награду. Все это т ы ему до-
словно передай". 

В ъ той же книжкѣ помѣщены эпизодиче-
скія воспоминанія H. Г . Вучетича о M. Г. Чер-
няевѣ и Э. О. Лишиной о Д. А. Милютинѣ. В ъ 
первой замѣткѣ интересенъ разсказъ Черняева 
о вызовѣ его въ Главную Квартиру иодъПлевну 
и отвѣтѣ на вопросъ Государя о причинахъ 
неудачъ, отвѣтѣ , рѣзко осуждавшем!, ІНтабъ 
Главной Квартиры и вызвавшем!, г н ѣ в ъ Госу-
даря и отъѣздъ Черняева. Во второй замѣткѣ 
описываются заботы Милютина о матеріаль-
номъ положеніи офицеровъ и случай, когда 
Военный Министръ сказалъ явившемуся ему 
полковнику Лишину: „Вы сильно погрѣшили 
противъ дисциплины, но я на Вашемъ мѣстѣ 
постуиилъ бы такъ же". Лишину же грозили 
серьезный непріятности. Во время смотра 68-го 
резервнаго баталіона генералъ Семякинъ уда-
рилъ унтеръ-офицера; командовавшій баталіо-
номъ Лишинъ заслонилъ послѣдняго и увелъ 
баталіонъ съ плаца, заявивъ, что битымъ ба-
таліономъ командовать не будетъ. Къ еожа-
лѣнію, оба случая (описанные г. Вучетичемъ 
и г. Лишиной) переданы, конечно, лишь со 
словъ одной стороны и поэтому не могутъ 
служить исчерпывающимъ матеріаломъ для 
окончательнаго сужденія объ описанныхъ фак-
тах! , . 

В е с ь м а интересна замѣтка П. Шубин-
скаго: „Гробница Имеритинскаго Царя Соло-
мона въ Трапезундѣ". Воцарившись въ Имери-
тіи, въ 1790 г. Соломонъ П въ 1804 г. прися-
гнулъ Русскому Императору, но не с у м ѣ в ъ 
поладить съ представителями Русской власти 
на Кавказѣ , встуиилъ въ открытую борьбу, 
сдался въ 1810 г., но почти тотчась же бѣ-
жалъ изъ плѣна, перебрался въ Турецкіе пре-
дѣлы и послѣ ряда скитаній основался въ 
Трапезундѣ , г д ѣ и скончался въ 1815 г. 

Красиво написанная, небольшая замѣтка 
даотъ яркую картину Трапезунда и тамошней 
церкви с. Григорія, пріютившой прахъ Царя-
неудачника, Къ очерку приложены: портрета 
Соломона II и виды церкви св. Григорія и на-
могильнаго памятника. 

Не мснѣе интересна небольшая замѣтка 
А. Мощанскаго „Городъ Ани", популярно опи-
сывающая эту кавказскую Помпею и иллю-
стрированная интересными снимками. Между 
ними снимокъ прекрасно сохранившейся ста-
туи Царя Гагика, жившаго 900 л. назадъ. 



„Русская Старина". 1913 г. Мартъ. Про-
должается печатаніе интереснѣйшихъ воспо-
минаній Г. И. Бобрикова „Въ Царырадѣ въ 
1877—79 гл.". Даны отчетливыя и яркія ха-
рактеристики русских!» дипломатовъ, вѣдав-
шихъ на мѣстѣ проведеніемъ въ жизнь ре-
зультатовъ Освободительной войны. Повто-
ряются данпыя объ обмѣпѣ телеграммъ между 
Петербургомъ и Главной Квартирой по поводу 
занятія Царьграда, при чемъ авторъ обвиняетъ 
главнокомандующего и его приближенныхъ. 
Этотъ вопросъ уже не однажды разбирался 
въ печати и имѣетъ также совершенно иное 
освѣщеніе. Приведено много выписокъ изъ со-
ображеній, представлявшихся авторомъ 35 л. 
назадъ, по поводу устройства освобожденныхъ 
и полуосвобожденныхъ страиъ и ихъ воен-
ных!» силъ. Эти соображенія равно, какъ и 
характеристика Турціи и турокъ и сопоста-
вленіе русской инертности и предпріимчиво-
сти англичанъ не утеряли своего значенія и 
нынѣ. Чтѳніе замѣтокъ г. Бобрикова дастъ 
много иитересныхъ и полезныхъ данных!» 
всякому интересующемуся Балканскимъ во-
просомъ, переживающимъ нынѣ столь острый 
формы. 

Продолжается пѳчатаніе замѣтокъ К. ІНум-
скаго „Эпизоды изъ оборопы Порть-Артура". 
На этотъ разъ описанъ „бой подъ землей", 
т. е. минная война. Ярко описаны пережива-
нія минеровъ, когда, слыша неприятельскую 
работу и считая заряженіе нашего горна свое-
временнымъ, они долго не получали пороха, 
а въ галлорси у лее осыпаются камешки отъ 
сотрясенія, производимаго близкой работой 
японцевъ. Новая задержка—нриказапіс подо-
ждать прибытія соотвѣтствующаго началь-
ства, жолавшаго лично произвести взрыв!». 
Описана борьба въ каменной гаплореѣ капо-
нира, борьба ручными гранатами и тяжелое 
дѣйствіе ихъ удушливыхъ газовъ. 

Продолжаются также интересные очерки 
В. Шерсметьевскаго „Басурманская неволя". 
На этотъ разъ дана сперва глава о выходѣ 
изъ плѣна безъ размѣна и окупъ „собою", 
т. е. побѣги, освобождоніе русскими или за-
падными войсками и бунты на „каторгахъ", 
т. о. галорахъ. Бывали случаи, что сами та-
тары или турки содействовали побѣгамъ. Изъ 
возстаній на галорахъ особенно крупным!» 
было Александрійсісое 1643 г. Другая глава 
„Путь на родину". IІуть этотъ былъ но легкій 
и ііе безопасный. Руескіе полонянники „ду-
шою да тѣломъ", т. е. безо всего, „шли черезъ 
миогія зем.тш наги, босы и голодны". Многіе 
попадали во вторичный плѣнъ, нѣкоторымъ 
приходилось идти черезъ западныя земли, 
при чемъ иные подвергались попыткамъ ока-
толичиванія. 

Замѣтка А. Е. К. „М. И. Драгомировъ—ге-
нералъ-губернаторъ" описываотъ назначеніе 
Драгомирова на названный постъ, его снисхо-
дительность къ ближайшимъ помощникамъ и 
отстаиваніе плана введенія земскихъ учреж-
деній въ Юго-Западномъ краѣ. 

Продолжается печаташе „писемъ Одепталя 
къ Булгакову" за мартъ 1813 г. и помѣщсна 

компилятивная статья В. Тимощука „Напо-
леонъ на островѣ св. Елены". 

Нѣсколько странное впечатлѣніе произво-
дить помѣщонное А. И. M акше ев ы м ъ „ Пребывате 
въ Бѣриомъ и встрѣча Кауфмана". Если даже 
у К. П. фонъ-Кауфмана проявлялись описан-
ныя г. Макшеевымъ черты: любовь къ парад-
ности, примятіе неположенныхъ почестей и 
поспѣшность рѣшеній, то, во-первыхъ, почему 
приписывать эти проявленія личнымъ вку-
сам!» Кауфмана, а по соображеніямъ о нео'б-
ходимомъ на только что покоренной азіатской 
окраинѣ достаточно внушительномъ и торже-
ственном!» представительств^» замѣстителя 
Бѣлаго Царя, а во-вторыхъ, почему печатать 
такія нареканія на Кауфмана въ тѣ именно 
дни, когда русскіе люди чествовали славное 
имя покорителя и устроителя Туркестана 
торжественнымъ открытіемъ памятника. 

В. Корсакова помѣстила интересную за-
мѣтку „Князь Платонъ Степаиовичъ Мещер-
екгй". Родившійся въ 1713 г. и начавшій службу 
солдатомъ въ Рязанскомъ пѣхотномъ полку 
16-ти лѣтъ отъ роду, князь Мещерскій уча-
ствовалъ въ походѣ противъ Крымских!» та-
таръ 1732 г., на Рейнъ—1735 г. и въ Русско-
Шведской войнѣ 1742 г. В ъ 1758 г. онъ былъ 
дежурнымъ маіоромъ при главнокомандую-
іцомъ генералѣ Ферморѣ, а съ 1764 по 1774 г. 
былъ помощникомъ Румянцева въ Малороссіи 
и замѣіцалъ его во время походов!». ІІослѣ 
этого до своей отставки въ 1792 г. онъ 18 лѣтъ 
былъ генералъ-губернаторомъ въ Казани и 
возстановилъ губернію послѣ Пугачевскаго 
разорепія. Императоръ Павелъ снова назна-
чил!» его въ Казань, но князь Мещерскій рас-
хворался, вскорѣ покинулъ службу и скон-
чался въ 1799 г. Приступая къ печатанію до-
кумонтовъ князя Меіцерскаго, г-жа Корсакова 
сообщила вышеуказанный данпыя, но, ко-
нечно, въ болѣе подробномъ видѣ и разсказы-
ваетъ нѣсколько хотя и упоминавшихся ранѣе, 
но типичныхъ фактовъ изъ службы и придвор-
ной жизни князя Мещерскаго. Такъ, безуспѣшно 
добиваясь возвращенія во ввѣренный ему Ря-
занский полкъ нижнихъ чиновъ, незаконно 
раскомандироваииыхъ къ разным!» могуще-
ствѳннымъ еановникамъ, князь Мещерскій 
лично отправился къ маиболѣе упорному, 
Ив. Ив. Бецкому. Послѣдній заставилъ долго 
ждать,—тогда князь вошелъ къ Бецісому и на 
негодующія слова: „Какъ оемѣлились вы пре-
рвать мои занятія", отвѣтилъ: „Я вынужден!» 
былъ къ сему, не привыкши ожидать и до-
рожа временем!», посвященнымъ службѣ". Воз-
мущенный Бецкой объявилъ, что пожалуется 
Государыиѣ , но Мещерскій отвѣтилъ, что 
лишь исполнилъ свой долгъ и что „солдаты 
обязаны быть въ полку, а не заниматься част-
ными услугами. Посредством!» сего унижается 
званіе ихъ, да и самая служба отъ того тер-
пишь"... 

Императрица не только не разгнѣвалась, 
но сказала Бецкому, что онъ очень Ее пора-
довалъ сообіценіемъ о постугікѣ полковника, 
достойномъ только похвалы. „Меіцерскій до-
казалъ, что онъ знаешь службу и дорожить 



званіемъ солдата; желательно, чтобы в с ѣ пол-
ковники на него походили"—сказала Госу-
дарыня. 

Этотъ энизодъ повторенъ з д ѣ с ь сравни-
тельно подробно, какъ яркое доказательство, 
что и въ ту эпоху всесильныхъ вельможъ и 
всяческихъ злоупотребление были люди, нони-
мавшіе свой началыіическій долгъ лучше, 
чѣмъ многіе позднѣйшіе дѣятели, и что Вели-
кая Екатерина умѣла цѣнить такихъ людей. 
Не менѣо смѣло и прямо говорили Мещерскій 
и Самой Императрицы Однажды на куртагѣ , 
на извиненіо Государыни, что долго но при-
нимаете его докладъ о губѳрніи, Мещорскій 
отвѣтилъ: „Помилуйте, Ваше Величество, я 
Вашъ, д ѣ л а Ваши, губерніи Ваши; хоть меня 
вовсе не призывайте,—это виолнѣ отъ В а с ъ 
зависите" . 

Г. В. В. 

„Русская Старина". 1913 г. Апрѣль. Про-
должается печатаніе только что указанныхъ 
статей: „Въ Царьградѣ въ 1877—79 г.г.", „Бу-
сурманская неволя", „.Эпизоды изъ обороны 
ІІортъ-Артура", „М. И. Драгомировъ—гене-
ралъ-губернаторъ", „Письма Оденталя". О 
нихъ можно повторить лишь сказанное выше, 
добавивъ, что въ „Бусурманской новолѣ" дано 
окоичаніе главы: „На святой Г у с и " , и „Госу-
дарево жалованіе", а в ъ замѣткахъ Шумскаго 
описана „Вылазка". Авторы вѣрны себѣ и 
даютъ матеріалъ, столь же интересный, какъ 
и въ предыдущихъ книжкахъ. Г . Шереме-
тевскій описываете злоіслючонія, который 
испытывали полонянники и по возвращеніи 
на родину, и затрудненія при собираніи не-
обходимыхъ документовъ для получонія цар-
скаго за полонъ жалованія. Г . ТІІумскій об-
разно описываете вылазку съ цѣлью осмотра 
заложеннаго японцами миннаго колодца. В ъ 
этой замѣткѣ помѣщоно описаніѳ попытки 
еврейчика оттащить оставшійся послѣ вы-
лазки трупъ нашего унтеръ-офицера. Гѣши-
мость объяснилась просто слухомъ о томъ, 
что у унтеръ-офицера при себѣ были боль-
ная деньги. Это мѣсто было перепечатано во 
многихъ газетахъ. 

Изъ остальных!» статей въ военно-истори-
ческомъ отношеши интересны: замѣтка И. 
11 Іля il ки на „ Горе .московских* жителей " (4 гшс і.ма 
покинувших!» Москву: г-жи Яковлевой и ея 
родствешіиковъ) и „письма Н. П. Ломакина 
къ консулу Ф . А. Бакулину" . Извѣстный 
участник!» среднеазіатскихъ иоходовъ и Кав-
казской войны и начальникъ Мангишлакскаго 
отряда во время Хивинскаго похода, ген. Ло-
макинъ писалъ печатаемый письма въ 1874 г. 
в!» бытность начальником!» Закаспійскаго от-
д ѣ л а въ Астрабадъ тамошнему популярному 
консулу Бакулину, извѣстному востоковѣду. 
Письма эти представляютъ несомнѣнный 
интересъ для лицъ, изучающихъ исторію 
утверждения русскаго владычества въ Сред-
ііей Азіи. 

Г. Б. В. 

„Русскіи Архивъ", 1913 г., кн. 2-я. Инте-
ресна въ военномъ отношеніи статья П. Юдина 
„Мурза Сюнгалей Лталычевъ". В ъ ней очер-
чена дѣятельность въ эпоху смутнаго вре-
мени родоначальника фамиліи князей Ен-
галычевыхъ. Видиый и вліятельный кабар-
динскій владѣлецъ, начальникъ служилыхъ 
черкеоъ, т. е. кабардинских!» князей и мурзъ 
с ъ ихъ узденями, по-смѣнно носшихъ службу 
въ Теркахъ, Мурза Сюнгалей не разъ въ 
первые годы XVII в. ѣздилъ въ Москву бить 
челомъ Русскимъ Государямъ, а во время 
волненій на Терекѣ , вызванныхъ разрухой 
смутнаго времени, лишь Гребенскіе казаки д а 
Сюнгаливы кабардинцы оставались вѣрными 
русскому дѣлу. Посолъ Сюнгалея, ѣхавшій 
въ 1609 г. въ Москву къ Царю Василію Шуй-
скому, былъ перехваченъ Тушинцами, томился 
въ плѣну, a затѣмъ, былъ отправленъ Ляпу-
новымъ въ Казань. 

Отосланный оттуда черезъ 3 года в ъ 
Москву, онъ былъ милостиво принять Царомъ 
Михаилом!». Приведя подробно в с ѣ эти дан-
ный, въ значительной мѣрѣ основанныя на 
архивныхъ изысканіяхъ, авторъ далѣе еще 
болѣе подробно описывает!» смуту, широкими 
кругами распространявшуюся на порогѣ Азіи 
изъ Астрахани Заруцкимъ и его привержен-
цами. Посланцы Заруцкаго находили въ рус-
скомъ населеніи ІІрикавказья радушный 
пріемъ и только Мурза Сюнгалей, сговорив-
шись съ воеводой Головинымъ, поѣхалъ къ 
Заруцкому лично провѣрить, подлинно ли это 
первый Самозванецъ, котораго онъ видѣлъ 
в!» Москвѣ въ 1605 г. Вернувшись в ъ Терки, 
Мурза разсказалъ о в с ѣ х ъ астраханскихъ 
злодѣйс/гвахъ и упраишвалъ Головина послать 
рать противъ Заруцкаго, но терцы колебались. 
Все же поѣздка ' Мурзы принесла большую 
пользу, т. к. терцы отказались присоединиться 
къ поячшцамъ Заруцкаго. Вссной 1614 г. по 
настоянію Головина и Сюнгалея терцы пере-
хватили Михалку Чернаго, посланнаго За-
руцкимъ поднять кабардинцевъ и чоркесовъ 
противъ Гуси, а Сюнгалей разослалъ отъ 
себя всѣмъ кабардинскимъ, кумыкскимъ и 
ИІІЫМЪ кавказскимъ князьямъ и владѣльцамъ 
грамоты о вступленіи па престолъ законнаго 
Государя, Михаила Ѳеодоровича, и своими 
энергичными дѣйствіями удержалъ въ под-
данствѣ Госсіи весь богатый Кавказскій 
край. Авторъ приводить похвальный грамоты 
за службу и вѣрность Мурзѣ Сюигалею и 
князю Салоку, данныя въ 1614 г. 

По разбитіи Заруцкаго Хохловымъ въ 
Терки былъ посланъ изъ Москвы Погожевъ, 
объявившій Головину и Сюигалею Царскую 
милость и жалованіо, а 21-го марта 1615 г. 
„за многія службы и радѣиія" Царь Михаилъ 
Ѳеодоровичъ иожаловалъ Мурзу Сюнгалея 
„княжьимъ именемъ" и велѣлъ ему „быти 
надъ окочены надо всѣми и надъ черкасы, 
которые намъ, Великому Государю, служить 
на Теркѣ княземъ". В ъ концѣ того же года 
Сюнгалей ѣздилъ с ъ другими князьями въ 
Москву бить челомъ юному Государю, полу-
чил!» тамъ щедрые царскіе дары и выслушалъ 



милостивое Царское слово, въ которомъ было 
сказано: „Божьего милостью и нашимъ цар-
скимъ счастьемъ, а бояръ нашихъ и воеводъ 
и твоею службою наши отчины Царство Астра-
ханское отъ воровскія смуты очистилось". 
Небольшая, но содержательная и основанная 
на первоисточниках!, статья Г. Юдина читается 
легко, а главное, освѣщаетъ сравнительно менѣе 
извѣстныя стороны борьбы со смутою вѣр-
ныхъ с л у г ъ русскаго Царя и русскаго дѣла. 

За разобранной статьей слѣдуетъ коро-
тенькая замѣтка А. П. К. „Начало Дома Ро-
мановыхъ", краткій и блѣдный пересказъ яр-
кихъ событій воцаренія, немогущій сравниться 
съ тѣмъ, что далъ, напримѣръ, „Историческій 
Вѣстникъ" . 

Продолжается печатаніе писемъ Кристина 
и кн. Туркестаповой, въ которыхъ по прежнему 
многія интересныя свѣдѣнія тонутъ въ м а с с ! 
личнаго матеріала или остаются наполовину 
нерасшифрованными изъ-за отсутствія примѣ-
чаній. Не лишена интереса статья В. Кошко-
рова „Калужская провинция во второй четверти 
X VIII вѣка". Д а н ы главы: Помѣіцики, Побѣгъ 
недоросля, Пасильникъ, Безпокойный сосѣдъ 
и Разгромъ усадьбы Домогацкаго. Очерчены 
темныя стороны помѣщичьяго быта и дикія 
выходки бознаказаннаго самодурства. При 
чтеніи слѣдуетъ, однако, помнить, что это 
мотивъ, давно извѣстный и наврядъ ли даю-
щій истинное пониманіе эпохи, т. к., подобно 
всякой уголовной хроникѣ, описываететѣ урод-
ливыя явленія, ісоторыя скорѣй являлись край-
ностями, а не типичными показателями быта. 

Наиболѣе интересными съ восино-истори-
ческой точки зрѣнія являются бумаги ген.-ад. 
Н. О. Кутлубицкаго, напечатанный подъ заго-
ловкомъ „Времена Императора Павла /". Ту те 
разныя записки, сообщающія волю Государя 
Аракчееву, строевые рапорты съ поправками 
Государя. Нѣкоторые рапорты з а подписями 
Великихъ Князей, Константина и Александра. 
Патенте Кутлубицкаго на чинъ генералъ-лей-
тенанта подписанный Императоромъ Алексан-
дром!, I, хотя чинъ былъ пожалованъ Импе-
раторомъ Павломъ. 

Переписка о кадетах! . , З о т о в ! I и З о т о в ! В, 
свидѣтельствуетъ о попытк! Кутлубицкаго 
смягчить р!іііоніе Императора Павла, непри-
знавшаго Зотовых!, дворянами и приказывав-
ши™ в м ! с т о производства въ офицеры пере-
числить ихъ канонирами. Переписка снабжена 
прим!чаніями г. И. Бронскаго, съ любовью 
старавшагося освѣтить приведенные доку-
менты. Относительно пріема депутатонъ Кал-
мыцкой орды авторъ прим!чаній, повидимому, 
ошибается, говоря: „Вѣроятпо, по поводу рѣ-
шеннаго похода въ Индию". В ѣ р н ! е , что при-
бытіе кат мы ко въ было связано съ уходом!, 
ихъ изъ Донскихъ степей, вызваннымъ при-
тѣсненіями мѣстнаго начальства. Какъ из-
вѣстно, Император!. Иавелъ горячо принялъ 
сторону обиженныхъ калмыковъ, разр!шилъ 
имъ свободный выборъ кочевій и послалъ 
Донскому начальству грозный предосторо-
зкенія на случай новтореній какихъ-либо при-
т ! с н е н і й калмыкамъ. Г. Б. В. 

„Русскій архивъ", 1913 года, кн. 3-я. 
Г. И. Вронскій, давшій въ предыдущей 
к н и г ! нѣсколько документовъ изъ архива 
Н. О. Кутлубицкаго, на этотъ разъ даетъ 
интересный очеркъ объ этомъ „Гатчинцѣ", 
который, въ противовѣсъ мрачиымъ фигура.мъ 
Аракчеева, Кутайсова и комн., былъ симиа-
тичнымъ, благороднымъ и доброжелательнымъ 
челов!комъ, ч ! м ъ то вродѣ „Нелидовой в ъ 
ботфортахъ". Справедливо отмѣчая, что лич-
ность этого сотрудника Императора Павла до 
сихъ поръ остается в ъ тѣни, авторъ, на осно-
ваніи данныхъ фамильнаго архива, дѣлаетъ 
удачный опыт!, выясненія исторической 
правды о Кутлубицкомъ. В ъ первой г л а в ! 
приводятся им!ющіяея въ исторической лите-
р а т у р ! указанія о Кутлубицкомъ и съ боль-
шимъ искусствомъ, знаніомъ д ! л ъ и доказа-
тельностью разбиваются ложныя предста-
вленія, построенный большей частью на субъ-
ективныхъ и поверхностныхъ отзывахъ ме-
муаристовъ. Подробно разбираемая біографія 
помѣщена въ изданіи Вел. Кн. Николая 
Михайловича „Гусскіе портреты XVIII и X I X 
столѣтій". 

Соглашаясь со словами ,,...всѣ современ-
ники отдаютъ полную справедливость нрав-
ственным!, качествамъ Кутлубицкаго, его не-
подкупной честности и доброт! . Онъ не-
однократно смягчалъ г н ѣ в ъ Императора, ко-
торый самъ говорилъ, что „черезъ Кутлу-
бицкаго никто не с д ! л а л с я несчастным!." , 
г. Бронскій считаете, что слѣдующія за 
симъ слова: „для тою суроваго времени и 
ото было великой заслугой" правильнѣе білло 
бы читать „для тою суроваго времени это и 
было великой заслугой", съ чѣмъ трудно но 
согласиться. Газрушеніе ложиыхъ предста-
вленій о Кутлубицкомъ достигнуто столь удач-
ными пріемами, что на нихъ стоите оста-
новиться. Такъ относительно словъ: „князь 
Лопухинъ считалъ Кутлубицкаго человѣкомъ 
ума весьма ограниченна™" г. Бронскій при-
водить подлинный отзывъ, напечатанный въ 
1869 г. со словъ свѣтл. князя Павл. Петр. Ло-
пухина (который въ Павловскія времена 
былъ 10 л.): „Николая Осиповича Кутлубиц-
каго, коего князь Лопухинъ лично не зналъ, 
но только слышалъ о пемъ, что онъ былъ 
человѣкъ ума весьма ограниченна™... Будучи 
узко геноралъ-аншефомъ, онъ все еще жало-
вался, что его обошли двумя чипами... О Кут-
лубицкомъ де-Сангленъ в ъ своихъ запискахъ 
приводите анекдоты о пристройк! къ ісордо-
гардіи, в с л ! д с т в і е большого числа арестован-
ных! , офицеровъ, которымъ такъ тѣсио, что 
пи сЬсть , ни лечь нельзя...". 

Разбирая отзывъ и мотивы его, г. Брон-
скій справедливо отмѣчаетъ, что: 1) гѳнералъ-
аншефомъ Кутлубицкій никогда не былъ, 2) 
произведенный в ъ геиералъ-маіоры непосред-
ственно изъ подполковников!, 1-го января 
1797 г., минуя чины полковника и бригадира, 
Кутлубицкій и м ! л ъ данныя говорить въ шутку, 
что „Государь обошелъ его двумя чинами", 
3) подлинный отзывъ Санглена гласилъ: „С.-Пе-
тербургскій коменданте Кутлубицісій добрѣй-



шій въ мірѣ чоловѣкъ, жалѣя о числѣ си-
дяіцихъ подъ арестомъ офицѳровъ за фрон-
товыя ошибки, окончивъ рапортъ Государю о 
пріѣзжающихъ и отъѣзжающихъ изъ сто-
лицы, не уходилъ и держалъ вгь рукахъ длин-
ный свертокъ бумаги... —„Это что'? спросилъ 
Государь. — Планецъ, Ваше Императорское 
Величество! Нужно сдѣлать пристроечку къ 
кордегардіи",—„Па что'?"—„Такъ тѣсно, Го-
сударь, что офицерамъ ни сѣсть , ни лечь 
нельзя..." — „Пустяки" сказалъ Императоръ, 
„всѣ они посажены не з а государственный 
преступленія: нынѣ выпустить одну половину, 
а завтра другую, и всѣмъ мѣсто будетъ; 
строить не нужно...—И впредь иовелѣваю такъ 
поступать".. . 

Можно лишь согласиться съ г. Вронскимъ, 
что если можно говорить объ ограниченности, 
то не Кутлубицкаго, a т ѣ х ъ мемуаристовъ, 
которые такъ тонко поняли его шутку и ма-
ленькую хитрость. Интересный способъ раз-
матыванія клубка отмѣченъ з д ѣ с ь вкратцѣ , 
въ подлинникѣ жо онъ обставленъ необходимой 
подробностью и доказательными ссылками. 
Нельзя умолчать и о приведенном!, отзывѣ 
Саблукова: „подполковник!, Кутлубицкій изъ 
конной артиллеріи, также Гатчинѳцъ, часто 
рисковал!, своимъ положеніемъ и милостью 
къ себѣ Императора Павла для того, чтобы 
спасать отъ наказанія молодыхъ офицеровъ... 
Я испыталъ это на самомъ себѣ" . 

Также разбиваются мнѣнія, что „развитію 
деятельности Кутлубицкаго помѣшали его 
недалекость и нсумѣнье угождать причудли-
вому нраву Государя". Генералъ-адъютантъ 
въ 21 годъ, генералъ-лейтенантъ — в ъ 22 г., 
Комондантъ дворца—въ 25 л., арестованный 
Паленомъ за нѣсколько часовъ до кончины 
Императора Павла, Кутлубнцкій могъ считать 
свою карьеру при этомъ Государѣ исключи-
тельно блестящей и пресѣкшейся лишь благо-
даря трагической гибели его державнаго по-
кровителя. Что касается умственныхъ даро-
ваній, то, какъ справедливо отмѣчаетъ г. Брон-
скій, они были необходимы, чтобы умѣть 
смягчить вспышки г н ѣ в а Императора Павла 
и обойтись т у т ъ одною честностью и добротой 
нельзя было. 

Р а з с ѣ я в ъ мемуаристическій туманъ въ 
I главѣ , г. Бронскій даетъ во II біографію сво-
его героя. В ъ концѣ 1792 года 17-лѣтшй Кут-
лубицкій, как!, одинъ изъ отличнѣйшихъ вос-
питанников!, Инженерно-Артиллерійскаго ка-
детскаго корпуса, былъ назначен!, въ форми-
ровавшуюся Гатчинскую Артиллѳрію и своими 
способностями и стараніемъ заслужилъ осо-
бенное благоволеніе Цесаревича 'Павла, оте-
чески отиоснвшагося къ нему и назначившего 
его своим!, адъютантомъ. 

Интересны данный о фамильномъ образѣ 
Кутлубицкихъ—на грудной иконѣ съ изобра-
женіемъ распятія, заказанной прадѣдомъ Кут-
лубицкаго, когда тотъ находился въ нлѣну въ 
Царь-Градѣ и получилъ во снѣ указаніе за-
казать этотъ образъ, который поможетъ ему 
спастись изъ плѣна. Къ этому именно образу, 
вѣря въ его спасительную силу, Цесаревичъ 

Павѳлъ л привязалъ въ 1793 году письмо, по-
сылая Кутлубицкаго къ Румянцеву. Письмо 
было крайне важное и секретное, и не даромъ 
фельдмаршалъ Румянцев!, , передавая отвѣтъ, 
сказалъ 17-лѣтнему подпоручику: „Смотри, я 
вручаю тѳбѣ мою с ѣ д у ю голову". 

В ъ Царствованіе Павла Кутлубицкій вы-
полнилъ рядъ отвѣтствѳнныхъ порученій, а 
при ого прѳемникѣ, прокомандовав!, недолго 
гвардейской артиллеріей, в ъ 1802 году вышелъ 
в ъ отставку и до своей кончины въ 1849 году 
проживал!, или въ своемъ имѣніи Арзамаз-
сісаго уѣзда , или на хуторѣ въ Черниговской 
губернш. „Разсказы о временахъ Императора 
Павла", записанные съ его словъ г. А. И. Ха-
ненко, напечатаны въ „Русском!, Архивѣ" за 
1866 годъ. Интересная статья г. Бронскаго 
заслуживастъ особаго вниманія военныхъ пи-
сателей и по своей темѣ и по методамъ изслѣдо-
ванія. Статья украшена 2 снимками: съ не-
изданной до сихъ поръ миніатюры, портрета 
Кутлубицкаго, и съ его замѣчательной фамиль-
ной иконы. 

Очень интересны воопоминанія Каролины 
Карловны Эшлиманъ, вдовы перваго ялтнн-
скаго архитектора, устроеннаго въ Крыму 
княгиней А. С. Голицыной, извѣотной руково-
дительницей мистическаго движенія Алексан-
дровской эпохи. Приведено много интересных!, 
данныхъ о южномъ берегѣ и его первыхъ 
русскихъ населышкахъ, и, главное, о первыхъ 
пребываніяхъ въ окрестностяхъ Ялты Авгу-
стѣйшихъ пом 1 щиковъ: Императора Але-
ксандра II и Велиісаго Князя Константина 
Николаевича и ихъ Семействъ. 

Д а л ѣ е печатаются письма фельдмаршала 
князя Витгенштейна къ его оупругѣ , писанныя 
въ 1813 году. Это переводъ съ французскаго 
Лозанскаго изданія 1905 г. (письма 1805 г .— 
1814 г.). Письма д ы ш а т ь болынимъ нравствен-
нымъ достоинствомъ, скромностью и добро-
жслательностыо и съ самой симпатичной сто-
роны рисуютъ ихъ автора, знамѳйитаго и по-
пулярнаго Спасителя ГІетроТрада. Кое г д ѣ 
грѣшить переводъ: такъ, фигурируютъ Дарен-
бергъ и Черниковъ (Дорнбергъ и Черны-
гаевъ?). 

Хотя письма траістуютъ о событіяхъ, весьма 
извѣстныхъ, написаны просто и ясно, но все 
же сильно чувствуется отсутствіе примѣчаній 
и вообще научной обработки этихъ въ высшей 
степени интересных!, докумонтовъ. Харак-
терны слова въ письмах!, отъ 11-го мая: 
„Когда Барклай соединится со мной, я попрошу 
Государя поручить ему командованіе всей 
арміи. Теперь среди насъ столько генералов!, 
старше меня". В ъ слѣдующемъ письмѣ отъ 
15-го мая онъ съ искренним!, облегченіемъ пи-
шетъ: „И такъ я командую русскими, Блюхеръ— 
прусскими, а Барклай—тремя соединенными 
арміями. Мое положеніе было невыносимо, 
когда у меня подъ начальством!, было четыре 
генерала старше меня. Я цѣлые пять мѣся-
цевъ мучилъ Государя, чтобы онъ рѣшился 
поручить командованіе одному, и теперь стану 
дѣлать, что мнѣ прикажутъ"... 
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Правда, далѣе, кое г д ѣ проглядываете 
критика распоряженій, помѣшавшихъ Витген-
штейну использовать въ полной мѣрѣ вручен-
ный ему силы, но въ этой критикѣ чувствуется 
не личная злоба, a огорчеиіо преданнаго сво-
ему д ѣ л у воина. Много топлаго участія къ 
Остерману и другимъ раненымъ. 

IIa д в у х ъ страничкахъ г. Фарфоровскій 
д а е т е замѣтку: „Русскіе в ъ Парижѣ 1814 г.". 

Заканчивается книжка нродолженіемъ пе-
реписки Кристина и кн. Туркестановой, харак-
теръ которыхъ указанъ при разборѣ преды-
дущей книги. 

Г. Б. В. 

Подвигъ 300-лѣтняго служенія Россіи 
Государей Дома Романовыхъ. Составлено Вы-
сочайше учрежденной Комиссіей по описанию 
боевыхъ трофеевъ Русскаго воинства и старыхъ 
Русскихъ зтменъ, состоящей при, Воетю-Поход-
ной Канцеляріи Ею Императорскаго Величества. 
Текст* составил* членъ Комиссіи, капитанъ 
С. А. Толузаковъ. Иллюстраціи собралъ членъ 
Комиссіи, капитанъ 2-ю ранга, 11. И. Белавепецъ. 
Издано съ Высочайшаго соизволеніл 191.3 года. 
Цена 10 руб., роскошный экземплярг—35 руб., 
особенно роскошный, именной—100 руб. 

Изданная къ 300-лѣтиему юбилею Царство-
ванія Дома Романовых!», книга эта предста-
вляете собой солидный, но внѣншости, томъ 
инфоліо, въ 340 страницъ, обильно и богато 
иллюстрированныхъ. Тексту предшествуете 
прочувствованное отихотвореніе автора, С. А. 
Толузакова, „Трохсотлѣтпій Свѣточъ Госсіи" 
(1613 -1913). 

Книга раздѣлена на 26 главъ. Какъ гово-
рить авторъ в!» ея заключитольныхъ строкахъ, 
трудъ его былъ ограничен!» опредѣленнымъ 
объемомъ и короткимъ сроком!» вьшолненія, 
поэтому не было возможности останавливаться 
подробно на событіяхъ, неимѣюіцихъ прямого 
отношенія къ основной идеѣ книги. Это и не-
обходимо имѣть въ виду при ея разсмотрѣніи. 

В ъ ирѳдисловіи г. Толузаковъ указывает!» 
путь, по которому онъ шелъ, выполняя свою 
работу: онъ не искал!» случая лишній разъ 
подчеркнуть интимныя стороны и слабости 
Петра I и Екатерины II, которыхъ исторія 
назвала Великими по дѣйствителыю великимъ 
ихъ дѣламъ, а не по мелтсимъ недостаткам!», 
(ІВОЙСТВОННЫМЪ вообще людямъ. Онъ не оста-
навливался на разсмотрѣніи мелкихъ фактов!» 
и незначительныхъ документовъ той или иной 
эпохи, но старался идти по той дорогѣ, по 
которой шли философъ, художник!» и историкъ, 
неутратившіе божественнаго дара отзывчи-
вости на прекрасное. Они видятъ дальше, 
чувствуют!» глубже, чѣмъ узкіе сиеціалисты. 
Это стремленіе автору удалось выполнить. 

Его трудъ не представляете собою спе-
ціальнаго научнаго изслѣдованія, которое пре-
тендовало бы на особое значеніе въ истори-
ческихъ трудахъ подобнаго рода или на но-
визну данныхъ и выводовъ изъ нихъ, но даетъ 
вполнѣ популярное, доступное для всякаго 

интеллигентна™ читателя интересное повѣ-
ствованіе о славномъ подвигѣ Государей Дома 
Гомановыхъ. В ъ иэложеніи автора они явля-
ются высоко достойными носителями Царскаго 
вѣнца, который, по удачному выраженію 
г. Толузакова, не разъ превращайся въ вѣнецъ 
терновый. Изложеніе отличается несомнѣн-
ными литературными достоинствами, лег-
костью слога и мѣстами носите характер!» 
ноэтическаго повѣствованія лица, проникну-
т а ™ глубокою любовью къ Госсіи и ея царямъ. 
Историческая правда составляете главную 
основу его разсказа, увлекающаго читателя. 
В ъ приложеніи помѣщены весьма многочис-
ленныя ссылки, указывающія на документы и 
источники, подтверждающіе т ѣ или иные вы-
воды автора; библіографія по изслѣдованному 
имъ вопросу обширна; въ томъ жо приложеніи 
указанъ рядъ событій и фактовъ, имѣюіцихъ 
второстепенное отношеніе къ главной темѣ 
автора. 

Повѣетвованіе начинается съ 11арствовапіи 
Іоанна Грознаго, въ лицѣ любимой жены ко-
тораго, Анастасіи Гомановны, боярскій родъ 
Гомановыхъ впервые пріобрѣтаетъ крупное 
вліяніе на ходъ событій нашей исторіи, что 
даетъ автору основание начать свой трудъ 
именно съ этой эпохи. Послѣдняя глава по-
священа ІДарствованію Императора Алексан-
дра III. 

Планомѣрность въ отношеніи полноты 
изложенія, в!» обіцемъ, достаточно соблюдена. 
В ъ частности, однако, можно замѣтить, что 
слѣдовало бы болѣе подробно остановиться на 
обстоятельствахъ избранія на царство Михаила 
Ѳеодоровича, указать причины Отечественной 
войны, которыя въ сущности совсѣмъ не по-
яснены, равно какъ не освѣщены условія, 
вызвавшія возникновеніс декабристов!» и дру-
гих!» тайных!» обіцествъ въ Царствованіо Импе-
ратора Александра I. 

Внѣшиость книги производить самое луч-
шее впечатлѣніе. Сравнительно немного стра-
ницъ безъ иллюстрацій, каковыя вообще подо-
браны очень тщательно и умѣло. Портреты 
в с ѣ х ъ Государей, Царствовавших!, Госуда-
рынь, а также нынѣ Царствующего Государя 
Императора (два) и Наслѣдника Цесаревича 
исполнены въ краскахъ, при чемъ большинство 
их!, чрезвычайно удачно. Много снимков!, съ 
рѣдкихъ картинъ, гравюръ, литографій иисто-
рическихъ документов!,. Изъ числа таких!, 
воспроизведенныхъ оригиналов), особаго вни-
манія заслуживаютъ: „Воцареніе Михаила 
Ѳеодоровича Гоманова" г. Львова съ над-
писью о посвящеиіи Императору Николаю 1 
(изъ Собственной Его Величества библіотеки), 
воспроизвѳденія нѣсколысихъ картинъ, иллю-
стрирующих!, Царствованіе Петра Великаго, 
изъ числа выставлеішыхъ на Царицыном!, 
Л у г у въ Петербургѣ 30-го мая 1872 г. и хра-
нящихся нынѣ , но далеко не въ прежнемъ 
свѣжемъ видѣ , въ Соляномъ Городкѣ . Затѣмъ 
гравюры Зубова „Дѣдушка русскаго флота" 
изъ собранія Великаго Князя Константина 
Константиновича. Картины и гравюры изъ 
Императорскаго Эрмитажа, Зимияго Дворца, 



Музея Императора Александра III, Третьяков-
ской галлореи, художественныхъ собраній 
П. Я. Дашкова, П. П. Потоцкаго, гр. И. Д. Тол-
стого и др. Заставки и концовки ко всѣмъ 
главамъ отлично выдержаны и красиво испол-
нены въ стилѣ той эпохи, которую описываешь 
соотвѣтствующая глава. 

Заботу о художественной части изданія 
принялъ на себя капитанъ 2-го ранга II. И. Бѣ -
лавенецъ, внолнѣ справившійся со своею за-
дачею. Жаль только, что въ поясиительныхъ 
наднисяхъ подъ иллюотраціями не вездѣ ука-
заны м ѣ с т а нахожденія оригиналовъ. Такъ, 
напримѣръ, вовсе не указано, что воспроизве-
денные въ краскахъ портреты Государей на-
ходятся въ Романовской галлереѣ ; не обозна-
чено, г д ѣ хранятся походный образъ-складень 
и кресшь князя Д. М. Ііожарскаго, предъ ко-
торымъ въ 1612 году присягали ратники опол-
ченія (стр. 28 и 32), крестъ Романовыхъ (стр. 34), 
а также прострѣленная въ Полтавскомъ бою 
шляпа и нагрудный знакъ Петра Великаго 
(стр. 111) и погнутый вражеской пулею его 
крестъ, спасшій въ томъ лее бою жизнь Госу-
даря (стр. 112) и др. 

В ъ общемъ, нельзя не отнестись съ нол-
нымъ сочувствіемъ къ появленію въ с в ѣ т ъ 
разсмотрѣннаго изданія. Оно д а е т ъ яркую 
картину дѣятельности русскихъ Государей въ 
теченіе трехъ вѣковъ. Если болѣе дорогіе 
экземпляры его (въ 35 и 100 рублей) найдутъ 
распространеніе, вѣроятно, въ сравнительно 
небольшомъ количеств! , то болѣе доступнымъ 
по ц ѣ н ѣ (10 руб.) экземплярам!, нельзя не 
пожелать включенія во в с ѣ оибліотеки, кото-
рыми пользуются какъ наша молодежь, такъ 
и интеллигентные читатели вообще. Во всякомъ 
елучаѣ , въ юбилейной „Романовской" литера-
т у р ! трудъ С. А. Толузакова и П. И. Б ! л а -
венца долженъ занять по праву одно изъ 
наиболее видныхъ мѣстъ. 

В. Ж. 

А. Стилле. Карлъ XII, какъ стратегъ и 
тактикъ въ 1707—1709 г. г. Переводъ со швед-
скаго А. Полторацкаго съ предисловіемъ проф. 
О. Платонова. СПБ. 1912 г, стр. 170 и 2 карты. 
Ц. 1 р. 20 к. 

В ъ 1910 году Императорское Русское 
Военно - Историческое Общество въ своемъ 
„ Ж у р н а л ! " (книжка 4) начало печатать пере-
водъ труда профессора Лундсісаго универси-
тета, Артура Стилле „Опораціонные планы 
Карла XII въ 1707—1709 г. г." Переводъ для 
названнаго „Журнала" былъ с д ! л а н ъ іюру-
чикомъ шведской службы, Ридебергомъ. 

В ъ предисловіи къ этому переводу я, 
между прочимъ, тогда же писалъ: Только 
свидетельства архивныя, мемуарныя и дру-
гія со стороны обоихъ участников!., а также 
научныя безнристрастныя изсл!дованія уче-
ныхъ намъ дружественных!» народовъ, оспа-
ривавших!» в! , н а ч а л ! ХѴПІ столѣтія гегемо-
нію на сѣверѣ Европы, могутъ въ подробно-
стяхъ и с ъ необходимой точностью возегано-

вить фактическую сторону Сѣверной войны и 
выяснить т ! политическія, военныя и, нако-
нецъ, личныя побужденія, которыми руково-
дились д ! я т е л и этого времени въ достиженіи 
какъ общегосударственных!, , такъ и б о л ! е 
частныхъ стратегическихъ и тактическихъ 
цѣлей... 

Ile касаясь архивныхъ документовъ по 
этой в о й н ! и останавливаясь только на раз-
личнаго рода изсл!дованіяхъ, посвященныхъ 
ей, нельзя не обратить вниманія на одинъ 
обіцій недостаток!,, присущій посл!днимъ,— 
это именно весьма малое пользованіе трудами 
другой стороны. А между т ! м ъ , такое поль-
зованіе въ б о л ! е широкихъ размѣрахъ не-
сомнѣнно всесторонне осв !тило бы и з с л ! д у -
емыя событія, повлекло бы з а собою разъ-
я с н и т е многихъ пока еще непонятных!» явле-
ній, въ особенности по отношению творческой 
работы главнѣйшихъ дѣятелей, наконецъ, 
позволило бы оцѣнить эту работу съ точки 
зрѣнія зависимости ея отъ условій, въ кото-
рыхъ она производилась. 

Къ сожал!нію, малое распространение у 
насъ шведскаго языка ставить сильное ире-
пятствіе нашим!» изсл!дователямъ Великой 
С!верной войны въ д ! л ! пользованія рабо-
тами ихъ іпводскихъ коллегъ. Вотъ, почему 
появленіе перевода одного изъ лучшихъ тру-
довъ шведскихъ изсл!дователей по С!верной 
войн! , да еще касающегося наибол!е важнаго 
ся періода, можетъ представить большой ин-
тересъ для в с ! х ъ занимающихся у насъ род-
ной военной исторіей". 

Приведенными выше моими словами я 
в п о л н ! точно опред!лилъ какъ высокія до-
стоинства труда А. Стилле, такъ и всю пользу, 
а потому и желательность его перевода на 
русскій языкъ. 

Переводъ труда А. Стилле, с д ! л а н н ы й по-
ручикомъ Ридебергомъ, печатался подъ мо-
имъ наблюденіемъ въ „ Ж у р н а л ! " Император-
скаго Русскаго Военно-Историчеекаго Обще-
ства въ теченіѳ 1910 и 1911 годовъ, но довести 
печатаніе его до конца не удалось, такъ какъ 
съ 1912 года нашъ „Журналъ" существенно 
изм'Ьнилъ свой характеръ и вопросъ о даль-
нѣйшемъ печатаніи перевода остался въ 
крайне неопредѣленномъ ноложеніи. Съ тѣмт» 
большим!, удовольствіемъ я узналъ о в ы х о д ! 
указаннаго труда А. Стилле отд!льной кни-
гой в ъ перевод! А. Полторацкаго, какъ это 
было указано на обложк! изданія. 

Переводу А. Полторацкаго предшествуют!» 
д в а предисловія: одно—профессора С. Ф . Пла-
тонова, и другое—самого переводчика. 

Профессоръ С. Ф . ГІлатоновъ въ пер-
выхъ же словахъ своего предисловія прив!т-
ствуетъ появленіе на русскомъ я з ы к ! труда 
Артура Стилле, a затѣмъ на протяженіи од-
ной страницы выясняешь причину такого сво-
его заявлснія, указывая на строгую научность 
труда Стилле и на то, что онъ вносить в ъ 
литературу о Великой Сѣверной в о й н ! не 
только новый матеріалъ, но и новыя его тол-
кован ія. 



Затѣмъ, въ тонъ Артуру Стилле профес-
соръ С. Ф . Платоновъ бросаете мысль о томъ, 
что мы до сих!, поръ неправильно понимали 
Карла XII, какъ полководца. 

В ъ гораздо болѣе обширномъ своемъ пре-
дисловии А. Полторацкій уже категорически 
заявляете, что в с ѣ изслѣдователи Сѣверной 
войны до сихъ поръ заблуждались въ оцѣнкѣ 
личности Карла XII и что Артѵръ Стилле въ 
своемъ трудѣ совершенно реабилитируете его, 
доказывая, что, подобно Петру, Карлъ XII 
обладалъ очень крупным!, военным!, талан-
томъ. 

Сказать откровенно, эти несомнѣнно нѣ -
сколько одностороинія категорическія заявле-
нія переводчика не привлекли бы особенно 
нашего вниманія—вѣдь переводъ даетъ доста-
точно матеріала для самостоятельнаго сужде-
нія о затронутомъ вопрос!—если бы въ к о н ц ! 
нредисловія A. ІІолторацкій не заявилъ бы, 
что предлагаемый имъпереводъ труда Стилле 
представляете, собственно говоря,, только 
„подробное и з в л е ч е т е " . „Я, говорите, А. Полто-
рацкій, сократилъ многія длинноты, повторо-
нія, пространный разсужденія, тщательно 
сохранивъ всю фактическую часть" . 

Прежде всего, такимъ образомъ, заголо-
в о к книги, по которому книга покупается 
лично или заочно, совершенно не соотв !т -
ствуетъ приведенному выше заявленію автора, 
заявленію, съ которым!, можно ознакомиться, 
лишь узко купивъ книгу. 

Не вызоветъ-ли это иесоотв!тствіе недо-
умения, влекуіцаго з а собой справедливыя на-
реканія на издателя книги, такъ какъ такой 
пріемъ съ его стороны граничите, по мень-
шей мѣрѣ , съ вовлоченіемъ каждаго покупа-
теля в ъ невыгодную с д ! л к у . 

Съ другой стороны, такое извлечете , въ 
особенности по сравнен™ с ъ полнымъ пере-
водом!,, не имѣетъ никакой научной цѣнности. 
В ъ самомъ д ! л ѣ , чего коснулись сокра-
щенія, что признано такимъ переводчиком!, 
исключение изъ текста автора? В ѣ д ь это все 
зависит!, отъ субъективна™ взгляда перевод-
чика. Но никто не можете поручиться, что 
этотъ взглядъ правильный и что при такомъ 
сокращепіи и исключен™ переводчик!, не про-
явилъ односторонности и тенденціозности, т. е. 
какъ разъ т ѣ х ъ евойствъ, при которых!, ни-
какой трудъ не можете претендовать на 
научность. 

Наконец!,, А. Полторацкій самъ говорить, 
что онъ, переводя Артура Стилле или, в ! р н ! е , 
д ! л а я изъ него извлеченія, „выпустилъ в с ѣ 
пространныя разсужденія, по зато тщательно 
сохранилъ всю фактическую сторону". 

На нащъ взглядъ, вся сила труда А. Стилле, 
все его достоинство заключалось именно въ 
его разсузкденіяхъ, въ которыхъ онъ сопо-
ставляете, главнымъ образомъ, уже извѣстные 
факты и т ѣ м ъ даетъ имъ новое освѣщеніо, 
направленное, исключительно къ реабилитаціи 
Карл а . XII, какъ полководца. 

Читая эти разсужденія у Стилле, можно 
слѣдить за ходом!, мысли автора и усмотрѣть 

его одностороннія увлечеиія, вызываемый не-
прем!нпымъ зкеланіемъ выставить Карла XII 
въ иномъ свѣтѣ , ч ! м ъ это дѣлалось до сихъ 
поръ. При такихъ условіяхъ чтеніе книги Ар-
тура Стилле можете принести только пользу: 
оно расширяет!, кругозоръ и предостерегаете 
отъ увлечеиій въ другую сторону. „Извлече-
т е " же А. Полторацкаго носите характер!, го-
лословнаго утвержденія, клонящагося къ тому, 
чтобы внушить читателю мысль, что все, что 
ни д ! л а л ъ Карлъ ХП, дѣлалъ превосходно, 
в с ѣ же его частньтя неудачи, совокупность 
которыхъ въ к о н ц ! концовъ привела къ ката-
строф! , з а в и с ! л и исключительно только лишь 
отъ какихъ то необъяснимых!,, во ВСЯКОМ!, 
с л у ч а ! , лежащих!, в н ! личности Карла ХГІ 
причинъ... Такія совершенно необоснованный 
у переводчика утвержденіл невольно заста-
вляют!, читателя насторожиться и отнестись 
предуб!зкденно къ безспорно талантливой ра-
б о т ! Стилле. И намъ представляется, что 
À. Полторацкій оказалъ плохую у с л у г у А. 
Стилле, издавъ его трудъ въ такомъ извлече-
ІІІИ. Къ тому же, мѣстами переводчик!, въ 
сокращенное ' изложеніе труда Стилле вста-
вляете свои разсузкдонія; иногда трудно ра-
зобраться, гдѣ онъ говорит!, отъ себя, a г д ѣ 
сохраняете изложоніо Стилле. При таком!, 
условіи значеніе „извлечеиія" еще. бол!е ума-
ляется. 

В ъ заключеніе мы должны сказать, что, 
если „извлеченіо" А. Полторацкаго сравнивать 
съ подлинникомъ труда А. Стилле, то какъ 
по характеру изложенія, такъ и по тому, въ 
какихъ р а з м ! р а х ъ е д ! л а н о и з в л е ч е т е , мы 
должны будемъ придти къ заключен™, что 
работа А. Полторацкаго, изданная подъ заго-
ловкомъ „Перевода" является даже не извло-
ченіемъ, а просто крайне сокращенным!, гіе-
рееказомъ. 

Чтобы судить о томъ, въ какой м ! р ! до-
пущены А. Полторацкимъ сокращенія, мы 
позволимъ с е б ! представить сл!дующій, 
правда, приблизительный разечетъ: въ Лунд-
скомъ изданіи труда Стилле 246 страниц!,, 
при чемъ на каждой с т р а н и ц ! приблизительно 
1.575 буквъ, а въ „Перевод!" А. Полторацкаго 
всего 159 страпицъ, при чемъ въ каждой изъ 
нихъ всего 1.300 буквъ, т. о. „Переводъ" сокра-
щенъ, въ общемъ, ' в ъ д в а раза. 

II у, а въ р е з у л ь т а т ! , спросить читатель, 
стоите ли читать разбираемую работу А. Пол-
торацкаго? 

По моему мн!нію, конечно, стоите. Все же 
эта работа, по крайней м ! р ! , показываете, 
что на д ! я т е л ь н о с т ь Карла ХП въ Великую 
С!верпую войну можете быть другой, чѣмъ 
у насъ сложился, взглядъ, а это можете за-
ставить нѣсколько бол!е критически отнести«, 
къ отечественнымъ трудамъ, въ которых!, 
и з е л ! д у ю т с я событія борьбы Карла XII «і, 
Петромъ Великимъ. Это же не безполезно. 
Такое критическое отношеніо обыкновенно яв-
ляется толчкомъ для самостоятельной работы 
по тому же вопросу. 

А. Ваіовъ. 



А. П. С А Ф о н о в ъ. 
(Некрологъ). 

Скончавшійся скоропостижно 20-го сего 
апрѣля, дѣйствительный членъ Император-
скаго Русскаго Военно-Историческая Обще-
ства, Александръ Петровичъ Сафонов!, при-
надлежалъ къ числу талантливых! , русскихъ 
баталистовъ. 

Происходя изъ военной семьи, в с ѣ пред-
ставители которой принимали участіе въ раз-
личныхъ камгіаніяхъ X I X и XV'Iiï вв., уча-
ствовавшей самъ въ Рус-
ско-Турецкой войнѣ, въ 
которой былъ ранепъ, 
и въ Русско-Японской, 
А.П. зпалъ превосходно 
быть и нравы военной 
среды, типъ офицера и 
солдата. Обладая при 
этомъ большой наблю-
дательностью, онъ нѣ-
сколькими штрихами 
пера или кисти, неуло-
вимыми для диллетаи-
та, одухотворялъ фигу-
ру рослаго кавалергар-
да, сѣраго героя — си-
бирскаго стрѣлка или 
лихого „Гаврилыча". 
Особенно удавались 
ему, какъ прирожден-
ному кавалеристу и 
самому когда то отли-
чному ѣздоку, лошади: 
при самой разнообраз-
ной композиціи поло-
женій механизмъ дви-
женія лошадей и ихъ 
всадниковъ на этюдахъ 
А. II. былъ соблюден!» 
удивительно вѣрно: в ъ 
зависимости же отъ сю-
жета А. П. строго вы-
держивал!» и типъ лоша-
дей. Эволюція типа на-
шей ремонтной лошади, 
казачья конница въ 

Японскую войну, характеръ прежней „Нико-
лаевской" посадки и современной—нашли въ 
лицѣ А. П. своего вѣрнаго иллюстратора. 

Родился А. ІГ. въ 1852 г. въ дворянской 
помѣщичьей семьѣ . Родители помѣстили его 
первоначально въ училище ГІравовѣдѣнія, но, 
по желанію покойнаго Великаго Князя Нико-
лая Николаевича Старшаго, А. ГІ. былъ пере-
ведешь въ старшіе классы 1-ой СПБ. военной 
гимназіи (нынѣ 1-го кад. корп.), откуда въ 
1870 году зачисленъ въ Николаевское кава-
лерийское училище. Военная служба, на пер-
вых! , шагахъ, сулила молодому офицеру бле-
стящую будущность. Произведенный въ 1872 г. 
въ корнеты Л.-Гв. Уланскаго полка, А. И. в ъ 

Александръ Петровичъ Саооновъ. 

1870 г. отлично кончаетъ 2-хъ-лѣтній курсъ 
учебнаго кавалерійскаго эскадропа (нынѣ Офи-
церская кавалерійская школа) съ производ-
ствомъ въ штабсъ-ротмистры, а въ 1878 году 
з а отличіе въ д ѣ л а х ъ противъ турокъ полу-
частъ чинъ ротмистра. Русско-Турецкая война 
дала молодому художнику богатый матеріалъ 
для этюдов!.. Одновременно съ занятіемъ жи-
вописью А. II. подъ руководством!, проф. Либе-

риха изучает! , лѣпку. 
По в ы х о д ! в ъ 1883 

году въ загіасъ А. П. 
отдается в с е ц ! л о искус-
ству: в с к о р ! онъ по-
лучаешь отъ И м и т а -
торской Академіи Х у -
дожествъ за выставлен-
ную имъ конную фи-
г у р у поощреніе, а въ 
н а ч а л ! 90-хъ годовъ, 
на к о н к у р с ! памятника 
Императору Петру I 
в ъ с к в е р ! Петровскаго 
коммерческая учили-
ща—1-ую премію.'Въ то-
же время А. 11. иллю-
стрирует!, „Живопис-
ное Обозр!ніе" , „Раз-
в ! д ч и к ъ " , изданія В. А. 
Березовскаго, воинсісіе 
уставы, стѣиныя таб-
лицы для пижнихъ чи-
новъ и много другихъ. 
Его художественная дѣ -
я т е л ы ю с т ь обращаетъ 
на себя Высокое внима-
ніо Благополучно Цар-
с т в у ю щ а я Государя 
Императора и А. И. по-
лучаешь по Высочайше-
муповелѣиію въ 1898 г. 
командировку на откры-
тіе храма въ Санъ-Сто-
фано, въ 1902 году на 
открытіе памятника на 

Ш и п к ! , въ 1904 г. на театръ военныхъ дѣйствій 
и, наконецъ, въ 1909 г. на Полтавсісія торжества. 
Посл!дніо года А. П. иллюстрируешь также 
изданія П. М. ГІлахова (Кіевъ), Д . Н. Дубенскаго 
и газ . „Русское Чтеніе". Командировка 1904 г. 
захватываешь военную по природ! натуру 
А. П.: онъ устраивается въ отрядъ генерала 
Грекова иачальникомъ его штаба. Усиленная 
рекогносцировка у дер. Самайдцы доставляетъ 
покойному орденъ Св. Владиміра 4-й степени 
съ мечами и бантомъ. В ъ 1905 г. А. П. вновь 
поступаешь на военную службу съ назначе-
ніемъ состоять въ распоряженіи покойнаго 
Великаго Князя Михаила Николаевича. I І о с л ! 
смерти Великаго Князя А. П. переходить в ъ 



Интендантское вѣдомство; на этой послѣднсй 
должности его и застигаетъ смерть почти 
что на службѣ. ГІослѣднее время покойный 
принималъ участіе въ постановкѣ въ скворѣ 
Михайловскаго манежа памятника Великому 
Князю Николаю Николаевичу Старшему—сво-
ему бывшему полковому Шефу; выставлялъ 
на конкурсахъ памятниковъ Скобелеву, Импе-
ратору Александру П и Лермонтову свои про-
екты; принималъ дѣятельное участіе въ раз-
работкѣ художественной части юбилея Оте-
чественной войны (между прочимъ, въ поста-
новкѣ панорамы профессора Рубо). До самой 
послѣдней минуты А. П. не прерывалъ отно-
шеній съ роднымъ иолкомъ: послѣдней его 
работой были ленты для букетовъ Ея Вели-
чества Государынѣ Императрицѣ Александрѣ 
Ѳеодоровыѣ и Ея Августѣйшимъ дочерямъ. 

которые должны были быть поднесены Л.-Гв. 
Уланскимъ полкомъ 23-го апрѣля—работа, вы-
полнявшаяся имъ для полка въ тѳченіе свыше 
15 лѣтъ (ежегодно). 

Умеръ А. П. совсѣмъ еще бодрымъ чело-
вѣкомъ, удивлявшимъ другихъ своею подвиж-
ностью. Послѣдней его наградой былъ чинъ 
генералъ-маіора, пожалованный покойному 
уже въ гробу. А. II. имѣлъ всѣ русскіе ордона 
до Св. Владиміра 3-й степени включительно и 
много иностраниыхъ. .„. * 

* 

(Статьи и замѣтки объ А. II. Ссіфоновѣ: 
„Петербургская газета"— 23-го и 28-го апрѣля, 
„Биржевая Вѣдомости", вечерній выпускъ 25-го 
апрѣля, „Русское Чтсиіе"—23-го апрѣля, „Pyçi 
скгй Инеалидъ"—27-го апрѣля, „ІІетербургскій 
Листокъ"—23-го апрѣля, „Развгъдчикъ"— № 1178). 

Поправки, объясненія, обращенія къ редакціи. 
1. Ошибка въ описаніи медали. 

Извѣстный историкъ Кавалергардскаго 
полка, С. А. Панчулидзевъ, сообпшлъ редакціи, 
что въ описаніи медали на столѣтіо Кавалер-
гардскаго Ея Императорскаго Величества Госу-
дарыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полка, 
помѣщенномъ въ книжкѣ 3-й „Журнала", сдѣ-
лана крупная ошибка, а именно: въ этомъ 
описаніи на 138-й стр. указанной книжки 
сказано, что на лицевой сторонѣ медали по-
мѣіцено между другими и изображеніе Импе-
ратрицы Маріи Ѳеодоровны, Супруги Импе-
ратора Павла I. В ъ дѣйствителыюсти же на 
медали не имѣотся изображенія супруги Импе-
ратора Павла, a помѣіцено изображоніе Импе-
ратрицы Александры Ѳеодороени, Супруги Импе-
ратора Николая I, которая была первымъ 
шефомъ Кавалергардскаго полка изъ Коро-
нованныхъ лицъ. 

2 . Письмо въ редакцію. 

Милостивый Государь 
Господинъ Редакторъ! 

В ъ № 2 „Журнала" Императорскаго Рус-
скаго Воснно-Историческаго Общества на стра-
пицѣ 55-й приведено содержаиіе моего до-
клада „О первыхъ походахъ руссісихъ на 
Царьградъ" и послѣдовавшихъ преній. В ъ из-
ложеніи, очевидно, по недоразумѣнію, приве-
дено: „Этотъ договоръ вѣнчалъ блѳстящій no-
ходъ русскихъ на Царьградъ, по словамъ 
нашей лѣтописи, оставившей за то русскому 
князю прозвище „Вѣщаго Олега", что онъ 
прибилъ щитъ на вратахъ Царьграда". ГІодоб-
наго объясненія я не нриводилъ. Равнымъ 

образомъ я не приводил!, въ объясненіе от-
сутствія свѣдѣнія о походѣ Олега у визан-
тійцевъ того обстоятельства, что византійскіе 
источники могли пропустить сознательно 
этотъ походъ, какъ свое поражоніе. Ошибка 
вкралась въ изложеніи и в!> томъ мѣстѣ , гдѣ 
авторъ замѣтки смѣшиваетъ походъ Аскольда 
и Дира 860 г. (бесѣды Фотія, посылки на 
Лагофета) съ походомъ Олега 907 г. 

Уважающій В а с ъ Я . Марка. 

3 . О подпискѣ на журналъ-альбомъ „Тысяча 
восемьсотъ двенадцатый годъ" . 

Редакція получила отъ дѣйствительнаго 
члена Общества, В. II. Федорова, редактиро-
вавшаго иллюстрированный журналъ „Тысяча 
восемьсотъ двѣнадцатый годъ", слѣдующое 
обращѳніе: 

„31-го октября 1909 года въ Имгіератор-
скомъ Русскомъ Военно-Историческомъ 06-
ществѣ сдѣланъ былъ докладъ о необходи-
мости періодическаго изданія по эпохѣ 1812 г., 
каісъ способа увѣковѣченія „священной па-
мяти" этого года. Такое изданіе было пред-
принято въ Москвѣ. 

Журналъ „Тысяча восемьсотъ двѣиад-
цатый годъ" съ иллюстрацілми заслужил!, 
общее вниманіе и его можно найти и во двор-
цах!, высокоііоставленныхъ лицъ и въ Народ-
ной библіотекѣ-читальиѣ. Положенная въ 
основу журнала идея—питать сердца чистым!, 
патріотизмомъ—останется всегда живою и 
полезною въ общегосударственном!, омыслѣ, 
а потому превращеніе этого журнала въ жур-
налъ-альбомъ должно быть всѣми привѣт-
ствуемо, какъ всегда своевременное и цѣнное 
для каждой библіотеки, какъ „достойный 



памятники прошлаго". Тѣмъ болѣе цѣненъ 
онъ, что изданіе это въ высшей степени 
дешевое, сообразно съ изяществомъ выпол-
ненія и богатствомъ его содержанія. Поэтому, 
крупная Московская фирма, Т-во Скоропечатни 
А. ' А. Левенсонъ, рѣшила выпустить 2-е из-
даніе, цѣною 7 рублей съ пересылкой въ 
Россіи, 10 руб. заграницу; для любителей 
будетъ напечатано 500 роскошныхъ экзем-
пляров!, по 10 рублей. ГІо заказу подпис-
чиковъ будутъ приготовлены роскошные пере-
плеты по 2 р. 50 к. Подписываться молено, 

высылая деньги полностью по адресу: Москва, 
Трехпрудный первулокъ, собств. домъ, Т-во Скоро-
печатни А. А. Левенсонъ, отдѣлъ подписныхь 
издангй; допускается разерочка: 3 руб. при 
подпискѣ и по 2 рубля в ъ мѣсяцъ по полу-
чеши журнала; наложеннымъ платежемъ съ 
задатком!, по 25 коп. съ подписного рубля 
(2 р., 2 р. 50 и 3 руб.). 

Поступлоніе подписки желательно сісорѣй-
шее. Приславшему подписку 10-ти чоловѣкъ 
будетъ выдашь 11-й экземпляръ безплатно. 

Новыя изданія по русской военной исторіи. 
Апрѣль—Май. 1913 г. 

Исторія русской арміи и флота. T. IX. 8°. 
235, IV. * Карты и плапы. Москва. Книгоиздат. 
„Образованіе". |Фонъ-Шульцъ, Г.]. Босфоръ и 
Дарданеллы (прод.). М о р с к о й С б о р н и к ъ 
№ 4, 153-174 ; № 5, 9 7 - 1 3 8 . (Ок. сл.). Un Sol-
dat. L a méthode intégrale en histoire militaire. 
(A propos de la „Franche Comité en 1814" du 
capitaine P. Borrcy) . O p i n i o n m i l i t a i r e 
№ 01 (25. V), 556—570. 

В о й н ы д о П е т р а . Сташевскій, Е. Очер-
ки по исторіи Царствованія Михаила Ѳеодоро-
вича. Часть первая. Московское обідесто и 
государство отъ начала Царствованія Михаила 
Ѳеодоровича до эпохи Смоленской войны. 8°. 
2 пен., 387, LVI, 1 нен. Кіевъ. 3. 

Ц а р с т в о в а н і ѳ Е к а т е р и н ы II. За-
горовскш, Е. А. Военная колонизація ІТово-
россіи при Потемкинѣ. 8°. 34. Одесса. Але-
ксѣевъ, В. Сраженіе при Кинбурнѣ 1-го октя-
бря 1787 г. (Къ 125-ти лѣтней годовщинѣ). 
В о о и и о-И с т о р и ч е с к і й С б о р н и к ъ № 1, 
25—44. 

Ц а р с т в о в а н і е П а в л а I. Шумигор-
скій, Е. С. Тысяча восьмисотый годъ. Г у с-
с к а я С т а р и н а № 5, 223—237. 

Ц а р с т в о в а п і е А л е к с а н д р а 1 1805г. 
d'André, commandant. Quatre batailles (е. a. 
Austerlitz). 8°. 107. Avec croquis. Nancy. 2. 
Сазоновъ, Л. Печальная ошибка. (Мнимое 
уклоненіе отъ участія въ бою—эпизодъ изъ 
похода 1805 г.). В о е н н о - И с т о р и ч ѳ с к і й 
С б о р н и к ъ № 1, 45—50. (Военно-судное дѣло 
Владимірскаго иѣх. полка кап. Сухотина и 
шт.-кап. Хатова). Oyon. Jean-Auguste. Cam-
pagnes et souvenirs militaires de Jean-Auguste 
Oyon (1783—1852). Maréchal des logis chef au 
4-e régiment de dragons. C a r n e t d e l a 
S a b r e t a c h e № 242 (Février), 97—124. (Mes 
campagnes d'Ulm et d'Austerlitz en 1805). (A 
suivre). 

1806 г о д ъ . Miller Maguire, T. The cam-
paign of 1806. U n i t o d S e r v i c e M a g a z i n e 
№ 1014 (May), 179—186. (To ho c o n t i V. B. 
Etudes sur l 'avant - garde. (Suito). R e v u e 
d ' h i s t o i r e № 148 (Avril), 1 - 2 1 [Ch. IX. 
L'avant garde pendant l a campagne de 1807. II. 

Le combat d'arrière-garde de Guttstadt (5—6 
juin)]; № 149 (Mai), 181—214 (Ch. IX. L'avant-
garde pendant la campagne de 1807. 111. Le 
combat d'avant-garde à F r i e d l a n d (13—14 juin). 

1810 г о д ъ. Вилламовъ. Дневникъ статсъ-
секретаря Григорія Ивановича Вилламова. 
1810 годъ. Сообщ. Н. А. Вилламовъ. Р у с с к а я 
С т а р и н а № 5, 261—270. 

1812 г. О т е ч е с т в е н н а я в о й н а . Бах-
рушинъ, С. В. Москва въ 1812 году. 8°. 40. 
Москва. Импер. Общество ист. и древн. Рос-
сійск. при Московск. уиив. Бѣлокуровъ, С. А. 
Московски! Архивъ Министерства Инострап-
пыхъ Д ѣ л ъ въ 1812 г. 8°. 96. * Москва. Импер. 
Общ. истор. и древн. Россійск. при Московск. 
унив. Бѣлокуровъ, С. А. Письмо Императора 
Александра I графу П. А. Толстому по поводу 
оставленія кн. Кутузовыми Москвы (8-го сен-
тября 1812 г.). 8°. 5. Москва. Импер. Общ. истор. 
и древн. Россійск. при Московскомъ универ-
ситетѣ . Елчаниновъ, И. Н. Матеріалы для 
исторіи Ярославской военной силы въ Отече-
ственную войну. Подъ редакціей князя Ивана 
Апатол. Куракина. 8°. II, 56, 77. 7 лист, портр. 
1 планъ. Ярославль. Любавскій, M. К. Москов-
скій университотъ въ 1812 году. 8°. 68. Портр. 
Москва. Имп. Общ. исторіи и древн. россійск. 
при Моск. унив. Никольскій, Вл. П. Альбомъ 
Бородинская Битва и ея ЮО-лѣтній юбилей 
24—26 а в г у с т а 1812—1912. 4°. 33.12 рис. Москва. 
Изд. т-ва „Образованіе". Отечественная война 
1812 года. Юбилейный сборникъ. Труды учи-
лищъ Гродненской Маріинской женской гим-
иазіи. 8°. 39. Гродно. Флоровскій, А. В. Оте-
чественная война и Новороссійскій край. 8°. 31. 
Одесса. Витмеръ, А. Бородино вч> очеркахъ 
нашихъ современников!,. В о е н и о-И с т о р и-
ч о с к і й С б о р н и к ъ № 1, 115—146. Вит-
меръ, А. 1812 годъ в ъ „Войнѣ и Мирѣ". По 
поводу историческихъ указаній IV' тома 
„Войны и Мира" графа Л. II. Толстого (прод.). 
В о о H И о-И с т о р и ч е с к і й С б о р н и к ъ № 1 , 
47—54. Волынской, Н. Историческая замѣтіса. 
B o e n н о-И с т о р и ч е с к і й С б о р н и к ъ № 1, 
171—172. (О крестѣ , снятом!» Наполеономъ с ъ 
церкви Василія Великаго—выписки изъ воспо-
минаній кап. Coignet). Выдержки изъ нисѳмъ, 
писанных!, въ 1812 г. изъ Великой Арміи ІІа-



полеона изъ Россіи во Францію, и не дошед-
шихъ по назначѳнію, какъ задержанный чер-
нымъ Кабииетомъ Наполеона или почтой въ 
Г а м б у р г ! (Иэвлечоніе изъ Архива Мин. Иностр. 
Д ! л ъ въ Париж!—Denis Roche. Переводъ 
H. Тр.). В. Н. Трескиной. Р у с с к а я С т а -
р и н а № 5, 420—424. Д!йствія князя Багра-
тіона въ 1812 году (Изъ бумагъ покойнаго 
В. Харкевича). В о е н н о - И с т о р и ч е с к і й 
С б о р н и к ъ № 1, 213—230. Въ 1812 г. Письма 
англійскихъ соврсменииковъ Отечественной 
войны. В о е н н о - И с т о р и ч е с к і й С б о р -
н и к ъ № 1, 195—212. (Изъ бумагъ гр. Арак-
чеева—письма сэра Р. Вильсона). (Сообщил!, 
H. Затворницкій). Лейхтенбергскій, Г., гер-
цогъ. В ъ защиту истины и самого себя. Р у с-
с к і й И и в а л и д ъ № 98. (Отвѣтъ на рецензію 
M. П. въ № 2 „Жури. И. Р. В. И. О." на 
статью автора о первой Кирасирской б р и г а д ! 
въ Бородинекомъ бою. Леихтенбергскій, Г., 
герцогъ. Письмо въ редаісцію. Р у с с к і й 
И и в а л и д ъ № 104. (Отвѣтъ на письмо г. М. П.). 
М. П. Письмо въ редаісцію. (По поводу статьи 
герцога Г. Лейхтеибергсісаго въ № 98 Русск. 
Инв. Р у с с к і й И н в а л и д ъ № 102. Мак-
шеевъ, Ѳ. А. Отечественная война 1812 года 
в ъ интендантскомъ отношеніи (Статья 8-я). Iii. 
Интендантскія снабженія нашей арміи. А. Под-
готовка войны в ъ интендантскомъ отношеніи. 
(5. Подготовка базы. 6. Формирован:е полевого 
иятенданства и его учрежденій. Полковые 
обозы. Подвижные запасы). Нѣсколько словъ 
объ источншсахъ. И и т е и д а н т с к і й Ж у р-
н а л ъ № 5, 1 - 2 5 . Новацкая, М. Поляки в ъ 
в о й н ! 1812 года. (Историческій очеркъ по поль-
скимъ источникамъ). В о е н н о - И с т о р и ч е -
с к і й С б о р н и к ъ № 1,173—180. Оденталь. 
Сто л ѣ т ъ назадъ. Письма И. II. Оденталя къ 
А. Я. Булгакову о петербургскихъ новостяхъ 
и слухахъ. С. О. Домова. Р у с с к а я С т а -
р и н а № 5, 429—437. Пузановъ, В. Памяти 
Барклая де-Толли. (Оконч.). О ф и ц е р с к а я 
Ж и з и ь № 14,224—227. ( Д в и ж е т е къ Москвѣ 
и переходъ па старую Калужскую дорогу). 
Симанскій, П. Журналъ участника войны 
1812 года. (Прод.). В о е н н о-И с т о р и ч е с к і й 
С б о р н и к ъ № 1,147—170 (26-го іюня—13-го ав-
густа . Вязьма). (ГІрод. слѣд.). Фюртенбахъ. 
Изъ воспоминаній баварской службы оберъ-
лейтенанта Фюртенбаха о п о х о д ! въ Россію 
въ 1812 г. В о е и н о-И с т о р и ч е с к і й С б о р -
н и к ъ № 1, 181—194. (Сообщилъ Л. Драке). 
Hellmüller, Theod. Die Schlacht an der Beres ina 
und die Schweizer. S c h w e i z e r i s c h e Mo-
n a t s c h r i f t f ü r O f f i z i e r e a l l e r W a f -
f e n . № 2, 58—65; № 3, 102—108; № 4 , 151—157. 
(Der Uobergang vom 26. November). (Schluss 
folgt). Kerchnawe, Hugo. Die russische Kaval-
lerie zur Zeit der Befreiungskriege. K a v a l -
l e r i s t i s c h e M o n a t s h e f t e № 5, 330—338. 
L. M., général. Les préliminaires de la campagne 
de 1812(1-erFévrier—24juin 1812).(fin). R e v u e 
d ' h i s t o i r e № 148 (Avril), 83—105. (VI. Ju in 
1812. De la Vistule au Niémen). Schveitzer, 
Marcel N. A propos du centenaire de l a campagne 
de Russie. L a Courlande en 1812 et l 'armistice 
de Taurogen. Revue historique, mars—avril . 

1813 г о д ъ . Berichte, Zeitgenössische, üb. 
d. Leipziger Schlacht vom 16—19. 10. 1813. 
Zusammengestellt u. erläutert v. Prof. Dr. Otto 
Eduard Schmidt. Mit. 1 Bild u 1 Sohlachtplan. 
103. (Universalbihliothek № 5526). Häusser, 
Ludw. Dio Völkerschlacht bei Leipzig 1813. Neu 
hrsg. v. Dr. Max Wendheim. Mit 1 Bild u. 2 
Schlachtplänen. 96. (Universalhibliothek № 5525). 
Neumeister, Johs. Die Völkerschlacht b. Leipzig. 
Eine Jahrhunderterinnerg. 8°. 32. M. Abbildgn. 
Leipzig. D'Osia, commandant. A propos d'un 
centenaire sur la campagne de 1813.8°. 80. Nancy. 
Zurbonsen, Frdr. Die Völkerschlacht hei Leip-
zig 1813. Zur 100 jähr . Gedenkfeier. 8°. 34 L. M. 
Abbildgn. Düsseldorf. Апухтинъ, A. H. Война 
1813 года. P y с с к i й И н в а л и д ъ № 84 № 85; 
№ 93; № 98; № 99. Высочайшій манифесте 
25-го а п р ! л я 1813 г. Р у с с к і й И н в а л и д ъ 
№ 83. Евдокимовъ, Л. В. Присяга испанцевъ 
и гюртугальцевъ въ Ца.рскомъ С е л ! 20-го ап-
р ! л я 1813 г. Р у с с к і й И н в а л и д ъ . № 85. 
М. П. Къ стол !т ію штурма Ленкорани 1-го ян-
варя 1913 года. В о е н н о - И с т о р и ч е с к і й 
С б о р н и к ъ № 1, 51—60. М. П. Хевсурскал 
экспедипія 1813 г. Р у с с к і й И н в а л и д ъ 
№ 109. v. Ardenne, Baron. Haynau. K a v a l -
l e r i s t i s c h e M o n a t s h e f t e № 5 , 321—330. 
Bartels, J . Bei Gross-Görschen und Bautzen. 
D e r K a m e r a d № 18, 17—18. Becke, A. F., 
capt. The battle of Hanau (30 October, 1813). 
J o u r n a l o f t h e R o y a l A r t i l l e r y , Vol. 
XL , № 2 (May), 69—86. Bleibtreu, Karl. Bautzen 
(20 und 21. Mai 1813). D a n z e r ' s A r m e e -
Z о i t u n g. № 20, 3—6. Bleibtreu, K. Die Schlacht 
bei Leipzig vom 18. Oktober 1813. S c h w e i z e -
r i s c h e M o n a t s c h r i f t f ü r O f f i z i e r e 
a l l e r W a f f e n № 2, 82—91; № 3, 134—137; 
№4,178—182. Dickhuth, G. 1813. D e u t s c h e 
R u n d s c h a u , April. Erinnerungen 1813. K a -
m e r a d . № 1.4, 9; № 15, 9 (13 bis 19. April); 
№ 16, 9 (20. bis 26. April); № 17, 9—10; № 18, 
9. F. R. Campagne de 1813. Les préliminaires. 
II. partie. Le commandement du prince Eugène. 
II. periode. Les opérations sur l 'Elbe ( M a r s -
Avril). Revue d'histoire № 148 (Avril), 106—143. 
(Ch. II. L'abandon de Berlin et la retraite sur 
l'Elbe.). (A suivre). Fester, R. Zum Gedächtnis 
der Erhebung von 1813. Deutsche Revue, April. 
Kaempfe, P. Yorck und dieKonvontion von 
Tauroggen. E i s e r n e K r e u z , № 16; № 17. 
v Steinaecker. Die Schlacht bei Bautzen am 
20. und 21. Mai 1813. M i l i t ä r - Z e i t u n g 
(Berlin), № 20, 305—309. v. Steinaecker, Frhr. 
Zur Erinnerung an die Schlacht bei Gross-
Görschen am 2. Mai 1813. M i 1 i t ä r-Z e i t u n g 
(Berlin), № 18, 273—275. Zio. Von Bautzen bis 
zum Waffenstillstände 1813. P a r o l e № 4 3 
(28. V), 426—427. Zio. Von Grossgörschen bis 
Bautzen. P a r o l e № 40, 394—395. 

1813—1814 г.г. Самбургскій, A. M., ротм. 
1813 и 1814 г.г. В ! с т н и к ъ Р у с с к о й 
К о н н и ц ы № 8, 368—375. 

1814 г о д ъ . Фарфоровскій, С. Русскіе въ 
П а р и ж ! въ 1814 году. Замѣтка (по мемуарамъ 
Иакье, Марбо и даннымъ Парижскаго на-
ціональнагоАрхива). О ф и ц е р с к а я Ж и з н ь 
№ 13, 209. 



11 а р с т в о в а и і е Н и к о л а я I. Genez, А., 
cap. Historique de la guerre souterraine. (Suite). 
R e V u e d u G é n i e M i l i t a i r e №2,154—175 
[IV Période. Quelques considérations sur l 'art 
des mines à partir du premier Empire. Système 
d'attaque de Mouzé. Système d'attaque do Gil-
lot. Système d'attaque do Gumpertz et Lebrun. 
Attaque Laloy. Sièges de Brai low et de Varna 
(1828)]. Pinet,' L. G.' Les derniers jours de Seva-
stopol. Lettres du colonel Langlois. II. F e u i l -
l e s d ' H i s t o i r e , t-er Mars; III. 1-er Avril. 
Wolseley, Viscount. The old trenches before 
Sebastopol revisited. U n i t e d S e r v i c e M a -
g a z i n e № 1014 (May), 117—135 (Reprinted 
from USM. November 1894). 

Ц a p с т в о в a и i e А л е к с а н д р а II. 
Макаевъ, И. Р., князь. Историческая записка 
I пѣшеіі Гурійской дружины въ войну 
1877—1878 г.г. Воспоминанія офицера-участ-
ника. 8°. 176. *Тифлисъ—60. Balbi , В. S tudimo-
nografici sulla Relatione ufficiale giapponese 
defla guerra 1904—1905. Faxicolo I. II passagio 
del fiume Ja lu . Con prefazione di Eugeno Bar-
barich, cap. Roma. Ripamonti. Абашидзе, A., 
князь. Знаменитая атака Сѣвбрскихъ драгунъ 
3-го іюня 1877 г. у с. Аравартанъ. В ѣ с т н и к ъ 
Р у с с к о й К о н н и ц ы № 8, 357—362. (Изъ 
„Исторіи Сѣверскаго драгунсісаго полка" поди. 
А. С. Корганова). Высоцкій, H. Г. Ііольсісій 
бунтъ и старообрядцы. (1868). Р у с с к а я С т а -
р и н а № 5, 386—389. Путинцевъ. Къ сорока-
лѣтію Хивинскаго похода 1873. (Историческая 
справка). Р у с с к і й И н в а л и д ъ № 80. 
Тумановъ, К., князь. ІІодъ Карсомъ. (Изъ 
дневника участника войны 1877—1878 г.г.). 
В о е и н о - И с т о р и ч е с к і й С б о р н и к ъ 
№ 1, 83—98. (Прод. слѣд.). Чарыковъ, Н. Ре-
когносцировка у Чурьяка. (Изъ воспоминаній). 
И с т о р и ч е с к і й В ѣ с т н и к ъ № 6, 570—578 
(2-й взводъ 2-го эскадрона л.-гв. Гусарскаго 
Е. В. полка, 12-го декабря 1877 г. Шишко, Я. У. 
Воспоминанія изъ войны с ъ Турціей 1877—78 г.г. 
Дѣйствія 14-го корпуса. (Сообщоніе). О ф и-
ц е р е к а я Ж и з н ь № 20, 300—301; № 21, 
312—313. (ТТрод. слѣд.). Шульце, К. Радецкій 
па ІПипкѣ. (Изъ дневника войны 1877—78 г.г.). 
В о е н и о-И с т о р и ч е с к і й С б о р и и к ъ № 1, 
6.1—82. (Оконч. слѣд.). Andrinople. R e v u e d u 
g é n i e M i l i t a i r e № 5 , 437—449. (Andrinople 
en 1878. Andrinople en 1912). 

П о л ь с к о е в о з е т a n i e 1863 г. Мило-
видовъ, A. ІТорвыя скорбиыя страницы лѣто-
ішси П о л ь с к а я возсташя 1863 г. въ предѣлахъ 
Сѣверо-Западііаго края. (По архивнымъ матс-
ріаламъ). И с т о р и ч е с к і й В ѣ с т н и іс ъ № 5, 
557—569. 

P у с с к о - Я п о и с к а я в о й н а 1904 — 
1905 г.г. Русско-Японская война 1904—1905 г.г. 
Книга вторая. Дѣйствія флота па южпомъ 
театрѣ отъ перерыва сообщеиій съ Иортъ-
Артуромъ до морского боя 28-го іюля (10-го 
августа) въ Желтомъ морѣ. Работа Истори-
ческой комиссіи по описанію дѣйствій флота вт, 
войну 1904—1905 г.г. при Морскомъ Гонераль-
номъ штабѣ. 8°. XII, 394. Спб. Смирновъ, М. И. 
Сраженіѳ въ Корейскомъ проливѣ 14-го и 15-го 
мая 1905 г . (при о-вѣ Цусима). 8°. 8. Царское 

Село. Guerre russo-japonaise 1904—1905. Histo-
rique rédigé a l 'état-major général de l 'armée 
russe. T. 4. Chaho, Sandepou. 2-е partie: Cam-
pagne d'hiver et combat de Sandepou. 
8". 541. Paris . Historique officiel russe de la 
guerre russo-japonaise (1904—1905). Traduction 
française integrale, publiée sous la direction 
de l 'etat-major de l 'armeé (2-е Bureau). Tome 
IV. 2-е partie. Chaho, Sandepou. Campagne 
d'hiver et combat de Sandepou, Raid d'Lingkeou. 
8°. Paris . Chapelot. 30,—Sakurali, Tadàyoshi, 
Menneskeofre—Niku-Dan—En japansk Officers 
Dagbog under Bele jr ingen og Stormen paa 
Port-Arthur. Med en Forta le af Grev Okuma. 
P a a Dansk ved Louis v. Kohl. Med 1 Kort over 
Bele jr ingen af Port Arthur. 208 Sider og 1 
Kortbilag. i 8. Kopenhagen—Washburn, Stanley, 
Nogi: a great man against a background of 
war. 8°. 128. London. Бѣломоръ, А. ІІисьмо въ 
редакцію но поводу Ц у с и м с к а я боя. М о р -
с к о й С б о р н и к ъ № 5, 221—226. (Письмо 
адм. Рожественскаго и капитана В. Семенова). 
Глинскій, Б. Легенды о Портсмутскомъ до-
говор! . И с т о р и ч е с к і й В ! с т н и к ъ, 
апрѣль, 257—273. Осиповъ, А. Бой на Цзинь-
чжоуской позиціи (Наньшань) 13-го мал 1904 г. 
P у с с іс і й И н в а л и д ъ № 103. Мачигинъ, А. 
Вой 19-го стр!лковаго полка (26-го февраля 
1905 г.). В о E H и о - И с т о Р и ч е с к і й С б о р -
н и к ъ № 1, 99—114 ' (Прод. сл.). Письма епи-
скопа Николая (въ Мацуяму, плѣннымъ). P у с-
с к і й И н в а л и д ъ № 8 3 (Сообіц. С. Нельгинъ). 
Прасоловъ, Н. Банзай. (Изъ личныхъ воспо-
минаній). P у с с к і й И н в а л и д ъ № 94. [Раз-
с т р ! л ъ японскихъ шпіоновъ—Томаки—Кобояси 
и Сансиро-Кою]. Русскія и японскія потери 
въ 1904—5 г.г. (Прод.). К и т а й и Я п о н і я 
№ 132 (23. II), 37—38. Смирновъ, М. Сраженіе 
в ъ Корейскомъ пролив! 14-го и 15-го мая 
1905 года. М о р с к о й С б о р н и іс ъ № 4. 41— 
152. Цусима. P у с с к і й И н в а л и д ъ № 75. 
Aus dem japanisch-russischen Kriege B a y e -
r i s c h e К r i e g e r - Z e i t u 11 g № 4, 81 — 85. 
(Telegramm des General Kuropatkin an den 
Zaren vom 25. November 1904). Boucé, beut, 
col. La bataille du Cha-Ho. R e v u e M i l i t a i r e 
G é n é r a l e № 7 6 , (Avril), 449—474. (A suivre), 
v. Freytag - Loringhoven, Freih. Kuropatkin y 
sus générales R о v i s t a с i e n t i f i с о m i 11-
t a r № 7, 101 — 107 (MW). Frobenius Die 
Verteidigung von P o r t - A r t h u r (Eine krit ische 
Studie). (Schluss). A r t i l l e r i s t i s c h e Mo-
n a t s h e f t e № 76 (April), 271—282. (V. Verwen-
dung der technischen Truppen. VI. Beteil igung 
der Flotte an der Landverteidigung). Genez. A., 
cap. Historique de la guerre souterraine (Suite). 
R e v u e d u g é n i e m i l i t a i r e № 4, 285—330 
(Quatrième Periode. Siège de Port-Arthur, Mai 
1904—Janvier 1905); № 5, 410—429 (IV Période) 
Siege de Port-Arthur (Suite).] (A suivre), 
de Grandprey, C., général. Remarques sur la 
défense de Port-Arthur (Suite). R e v u e M i l i -
t a i r e G é n é r a l e № 76 (Avril), 510—536 
(XIlI-Mines au fort II et a l 'ouvrage 3). (A suivre). 
Kamerling, С. G. Schetson uit den Russisch-
Japanschcn oorlog (1904—1905). (Verv.). D e M i I i-
t a i r e S p e c t a t o r № 4, 217—226. (IV Aanval 



der 5-e J a p a n s c h e Br igade in den S lag bij 
Moekden op den 7-en Maart 1905. Y . Aanval 
van het 1-st bata i jon 6-e J a p a n s c h e regiment 
infanterie, in den S lag bij Liao-yang, op. 30 Au-
gustus 1904. VI. Aanval van het 21-ste regiment 
J a p a n s c h e infanterie, in aenslag bij Moekden. 
VII. Aanval van het 13-e en het 45-e regiment 
infanterie, in den slag aan de Schaho, op den 
12-en October 1904). v. Kurnatowski. Die mo-
ral ischen Lehren des Russ isch- Japanischen 
Krieges. J a h r b ü c h e r f ü r d i e D e u t s c h e 
A r m e e u n d M a r i n e № 499 (April), 396—409. 
Meurer. Appréciation de la guerre navale 
russo - japonaise . (Hamburger Nachrichten, 
№ 386/1912). Suppl. 169. I n t e r n a t i o n a l e 
R e v u e U b e r d i e g e s a m m t e n A r m e e n 
u n d F l o t t e n , 113—120. Rottmann. Oberleut-
nant. Die Verluste der russischen Armee im 
Kriege gegen J a p a n 1904/05. J a h r b ü c h e r 
f ü r d i e D e u t s c h e A r m e e u n d M a -
r i n e № 500 (Mai), 509—515. Sakurai, Ta -
dayoshi. Proietti l i umani (Nikudan). N u о v a 
R i v i s t a d i F a n t e г i a № 4, 304—322; 5, 
394—408. Tourret, A., lieut-col. Bata i l le de Mouk-
den(Suite) . S p e c t a t e u r m i l i t a i r e № 541 
(l .VI), 25—35 (Les Japonais parviennent j u s q ' â 
la route mandarine. Panique dans les convois 
russes. F in de la bataille. Per tes . Ch XI . Consi-
dérations morales et organiques E t a t dâ me 
des deux peuples. Manque (^organisation des 
troupes russes. Pass iv i té des Russes . Serv ice des 
renseignements . Hantise des pertes); № 542 
(15. IV), 86—104 (Ch. XII . Considérations 
stratégiques. Ch XIII. Considérations tactiques. 
Ch. XIV. Conclusions générales) , (fin). Woeste, 
E., cap. La cavaler ie dans l a guerre russo-japo-
naise. R e v u e d e l 'A r m é e В e 1 g e, Janvier -
Février , 80—93 (A suivre), von Zebelin, Cord. 
Minenverwendung im Russ isch- Japanischen 
Seekriege. Ü b e r a l l . № 7 (April), 467—471. 

ИСТОРІЯ ЧАСТЕЙ. Потто, В . А. Д в а в ѣ к а 
Терскаго к а з а ч е с т в а 1577—1801 г.г. Томъ 11-й. 
4°. VIII, 247. Владикавказъ. Щербина, Ф. А. 
Исторія Кубанскаго казачьяго войска. Томъ И. 
Исторія войны казаковъ съ закубанскими гор-
цами. Съ военно-исторической картой Кубан-
ской области з а время съ 1800 по 1860 годы. 
8°. 847. 25 рис. 1 карта Екаторинодаръ. Юби-
лейная памятка 100-лѣтія Омсісаго кадетскаго 
корпуса. 8°. 50. Омскъ. Багратіонъ, Д., кн. Пер-
вые кузнецы и ветеринарія въ Россіи. („Сто-
лѣтіе военной ветеринарш 1812—1912 г. „А. М. 
Руденко). В ѣ с т и и к ъ Р у с с к о й К о н-
н и ц ы № 7, 319—322. Бернацкій, В . А. По по-
воду иятидесятилѣтія Главнаго Управленія 
военио - учебныхъ заведеній. П е д а г о г и и е-
е к і й С б о р н и к ъ № 3, 353—368. Вакаръ, Я. 
Р у с с к а я артиллерія з а 300-лѣтіе царствованія 
Дома Романовыхъ. А р т и л л e р і й с к і й. 
Ж у р н а л ъ № 3, 215—232. К р а т к і й и с т о -
рическій очеркъ Омскаго кадетскаго корпуса 
(по случаю ЮО-лѣтнягоюбилея 1-го мая 1913г.). 
Р у с с к і й И H в а л и д ъ № 93. Полковой исто-
рикъ. ІІолковыя памятии. Р у с с к і й И н в а -
л и д ъ № 95. Столпянскій, il. Старый Петер-
б у р г а Артиллерійская и Преображенская 
слободки. Канцы. Р у с с к і й И н в а л и д ъ 

№ 77; № 90. Суворовецъ. Полковой музей 
фанагорійцевъ. Р у с с к і й И н в а л и д ъ № 9 4 
ф. Т.,В. Къ вопросу о полковыхъ памяткахъ. 
О ф и ц е р с к а я Ж и з н ь № 20, 301—302. 

Б Ю Г Р А Ф 1 И и ВОСІІОМИНАНІЯ. 

Н и к о л а й М и х а й л о в и ч ъ , В е л и і с і й 
К н я з ь . ІІетербургскій Некрополь. Томъ IV. 
(С. Ѳ.). 8°. 747. Спб. Русскій біографическій 
словарь. Рейтернъ-Рольдбергъ. 8°. 436; Ябло-
новскій — Ѳоминъ. 4°. 494. Спб. Ими. Р у с с к . 
Истор. Общ. 5. Бартеневъ, А. Біографіи гене-
ралиссимуеовъ и генералъ - фельдмарша-
ловъ Россійской Императорской арміи. (Ирод.). 
В о е н н о - И с т о р и ч е с к і й С б о р н и к ъ № 1 , 
1—20. (Князь И. Ѳ. Варшавскій. гр. Паскевичъ 
Эриванскій. Герцогъ А. К. Вемеслей Веллинг-
тонъ. Графъ Іосифъ Радецкій д е - Р а д е ц ъ ) . 
(Прод. слѣд.). Вороновичъ. По поводу статьи 
„Георгіевскіе кавалеры нашей регулярной ка-
валеріи, награжденные в ъ камнанію з а осво-
божденіе Европы 1813 года. В ѣ с т н и к ъ Р у с-
с к о й К о н н и ц ы № 9, 428—429. 

Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч ъ С т а р ш і й , 
Вол. Кн. Затворницкій, H. M. Фсльдмаршалъ 
Вел. Кн. Николай Николаевичъ Старшій. 8° 
64. Спб. 20. 

Б у т а к о в ъ , Г. И. Старый механикъ. Изъ 
воспоминаній о Р. И. Б у т а к о в ѣ . (Къ 31-й годов-
щинѣ со дня смерти). М о р с к о й С б о р н и к ъ 
№ 5, 1 - 9 . 

Д о л г о р у к о в ъ , И. М., кн. Долгоруковъ, 
И. М., кн. Записки. (Прод.). Р у с . Б и б л і о-
ф и л ъ , III , 61—93. (Служба в ъ Семеновскомъ 
полку 1785. Потѣшные молодыхъ Великихъ 
Князей. 1786). 

Д р а г о м и р о в ъ , М. П., гон.-губ. А. Е. К. 
М. И. Драгомировъ генералъ-губорнаторъ. (Изъ 
отрывочныхъ воспоминаній). Р у с с к а я С т а -
р и и а № 5, 318—324. Ржевускіи, графъ Адамч>. 
Листки воспомиианій о Михаилѣ Иванович!, 
Драгомировѣ . Р а з в ѣ д ч и к ъ № 1172, (16 IV). 
249—251; 

Е р м о л о в ы . Ермоловъ, Александръ. Р о д ъ 
Ермоловыхъ. 8°. 273. 2 таблицы. Москва. Ими. 
Общ. Исторіи и Древн. Росеійск. при Московок, 
уиив. 

К а у ф м а н ъ , ф о и ъ , К. П. Бартеневъ, А. 
Свѣтлой памяти устроителя Туркестана К. П. 
фонъ-Кауфмана.Р у с с к і й И н в а л и д ъ №96. 

К у р о н а т к и и ъ, А. H. Balck, lieut.-col. 
Kouro'patkine comme chef d'armée (MZB. № 50. 
1912, I n t e r n a t i o n a l e R e v u e ü b e r d i e 
g e s a m m t e n A r m e e n u n d F l o t t e n , 
Suppl. 169, 128—136. 

К у т у з о в ъ , князь. Апухтинъ, А. Н. Па-
мяти генералъ-фельдмаршала князя Кутузова-
Смоленскаго. Р у с с к і и И н в а л и д ъ № 83. 
П. С. Кончина К у т у з о в а (16-го апрѣля 1813 г.). 
Р у с с к і й И н в а л и д ъ № 83. Соколовскій, M. 
Послѣдній изъ Екатерининскихъ орловъ. 
(Кутузовъ) . Р у с с к і й И н в а л и д ъ . Л» 84. 

M а к а р о в ъ, Ст. Ос. Врангель, Ф., баронъ. 
Отрывки изъ біографіи Степана Осиповича 
Макарова. (1 Ірод.) М о р с к о й С б о р н и к ъ 
№ 4, 15—20. (Второе пробное плаваніе в ъ по-
лярные льды); № 5, 11—29. (Письмо М. къ ми-



нистру финаисовъ о случившейся аваріи 
(1899). Инструкція предсѣдателю комиссіи, на-
значенной для ближайшаго выясненія обстоя-
тѳльствъ происшедшихъ аварій на лодоколѣ 
„Ермакъ", а равно и обіцаго его состоянія). 
(Прод. сл.) 

М и л ю т и н ъ , Д. А., гр. Лишина, Э. О. Во-
споминаніе о Д. А. Мшнотинѣ И с т о р и ч е-
с к і й В ѣ с т н и к ъ, апрѣль, 222—223. 

П у г а ч ѳ в ъ Юдинъ, П. Пугачевъ—те-
рѳцъ. (Новыя данныя о происхожденш само-
званца). В о е н н о - И с т о р и ч о с к 1 й С б о р -
н и к ъ № 1, 21—24. 

С и н я в и н ъ , Д. Н., адм. Логофетъ, Д. 
Адмиралъ Д. Н. Синявинъ. 1763-1831. Р у с-
с к і й И и в а л и д ъ № 93. 

С к о б е л е в ъ , М. Д . Ф- Кауфманъ, П. 
Письмо въ редакцію. Р у с с к а я С т а р и н а 
№ 5 278—280. (Объ отношешяхъ М. Д. Скобе-
лева' и К. П. ф.-Кауфмана). (Опроверженіе „Вос-
поминаній" г. Маркова—см. Русской Старины, 
январь). 

С у в о р о в ы А. В., гр. Алексѣевъ, В. А. 
О происхожденіи Суворова. Р у с с к і й И н в а-
л и д ъ № 75. Алексѣевъ, В. А. Рождествен-
ская вотчима Суворова. Р у с о к і й И н в а -
л и д ъ № 97. Бернацкій, В. А. Три собствен-
норучный записки генералъ - аншефа графа 
А. В. Суворова-Рымникскаго къ М. С. Лалаеву . 
1' у с с к а я С т а р и н а № 5, 315—317. (Бернадъ, 
1789, 1790). Тимченко-Рубанъ, Г. Суворовъ и 
инженерное дѣло. (ІІрод.). И н ж е н е р н ы й 
Ж у р н а л ъ № 4, 493—531. (Гл. III. Инженер-
ная подготовка войскъ. Гл. IV. Суворовъ въ 
Крыму и на Кубани). (Прод. слѣд.). 

Ф а д ѣ е в ъ, ген. З а лучинку и поцѣлуй. 
(Изъ жизни гонерала Фадѣова) . Р у с с к а я 
С т а р и н а № 5, 360—361. (Сообщено Д. Ф . 
Девель). 

Ч е р и я е в ъ, М. Г . Вучетичъ, Н. Г. Вос-
поминайте о М. Г. Черняевѣ . II с т о р и ч е-
с к і й В ѣ с т н и к ъ , апрѣль, 214—221. M. П. 
Историческая справка. Р у с с к і й И и в а-
л и д ъ № 104. (Черняевъ въ 1863—1865 г.г.). 

С. Масловскій. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

ОРУЖЕЙНАЯ ФАБРИКА 

Ш А Ф Ъ - С Ы Н О В Ь Я . 
О . - П Е Т Е Р Б У Р І Ь . * О С Н О В А Н А В Ъ 1 8 2 4 Г О Д У . 

ОФИЦЕРСКІЯ ШАШКИ, САБЛИ, ПАЛАШИ И ПРОЧ. 

Иллюстрированный прейсъ-курантъ высылается по требованію. 

М А Г А З И Н Ъ : 

В о з н е с е н с к і й пр., J\ß 5 . 
Т е л е ф о н ы 4 1 6 - 9 1 . 

Ф А Б Р И К А : 

В а с . О с т р . , 1 4 л и н і я , Aß 3 . 
Теле«4>он-ь 4 4 5 - 6 8 . 



Изданія И м п е р а т о р с к а г о Русскаго Военно-Историнескаго Общества. 
1) Труды Императорскаго Русскаго Воен-

но-Историческаго общества, т. I. Документы 
Сѣвѳрной войны. Полтавскій поріодъ (іюль — 
октябрь 1708 г.). Подъ общимъ руководствомъ 
А. К. Баіова, редактировалъ H. JI. Юнаковъ. 
Спб. 1909 г. Х + 290. 

2) То-же, т. II. Сѣверная война. Кампаыія 
1708 —1709 г.г. Военныя дѣйствія на лѣвомъ 
берегу Днѣпра (іюль — октябрь 1708 г.). H. JI. 
Юнаковъ. Спб. 1909 г. X X + 188 + 7 0 + 1 карта 
и 14 схемъ. Академіею Наукъ удостоена малой 
Уваровской преміи. 

3) То-же, т. III. Документы Сѣверной вой-
ны. Полтавскій періодъ (ноябрь 1708 г.—-іюль 
1709 г.). подъ общимъ руководствомъ А. К. 
Баіова, редактировалъ H. JI. Юнаковъ. Спб. 
1909 г. V I I + 339. 

4) То-же, т. IV*. Сѣворная война. Кампанія 
1708— 1709 г.г. Военныя дѣйствія на лѣвомъ 
берегу Днѣпра (ноябрь 1708 — і ю л ь 1709 г.). 
Н. Л. Юнаковъ. Спб. 1909 г. Х Х І І + 2 1 2 + 9 6 + 1 7 
схемъ. Академіею Наукъ удост. малой Уваров-
ской преміи. 

5) То-же, т. V*. Война 1812 г. Бородинская 
операція и Бородинское сраженіе. Книга 1-ая 
(Дѣйствія съ 8-го по 15-ое а в г у с т а 1812 г.). 
R M . Колюбакинъ. V I I + 3 1 5 + 11 схсмъ. Спб. 
1912 г. 

6) То-же, т. VI. Война 1812 г. Бородинская 
операція и Бородинское сраженіе. Книга 2-ая. 
Документы, относящіеся ко всой операціи. 
Б . М. Колюбакинъ. I + 92. Спб. 1912 г. 

7) То-же, т. VII. Война 1812 г. Бородинская 
опорація и Бородинское сраженіо. Книга 3-я 
(Дѣйствія съ 17-го по 23-е августа 1812 года). 
R M . Колюбакинъ. 284 + 7 схемъ. Спб. 1912 г. 

Ц ѣ н а первыхъ пяти и ѴІІ-го томовъ по 
3 р., для членовъ общества — 2 р. 25 к. Цѣиа 
шестого тома 1 р. 50 к., для членовъ Обще-
ства—1 р. 25 к. 

8) Петръ и Полтава (по поводу 200-лѣтняго 
юбилея). Составилъ П. М. Аидріановъ. Спб. 
1909 г. 64 стр. Удостоено нреміи Император-
скаго Русскаго Воѳнно-Иоторическаго обще-
ства. 

9) „Императоръ Александръ II и освобож-
деніе крестьянъ". 1861 г.—19 февраля—1911 г. 
составилъ И. П. Жерве. Спб. 1911 г. 64 стр. 
В ъ п р о д а ж ! н ! т ъ . 

10) „Петръ на П р у т ! " (по поводу 200-л!т-
няго юбилея). Составилъ II. М. Андріановъ. 
Сгіб. 1911 г. 48 стр. Ц ! н а 20 іс. 

11) Русско-Турецкая война 1806 — 1812 г.г. 
(по поводу столѣтпяго юбилея). Составилъ 
П. М. Аидріановъ. Спб. 1912 г. 82 стр. Ц. 25 к. 

12) Записки Разряда Военной археологіи 
и археографіи Императорскаго Русскаго Воен-
но-Историческаго Общества. Подъ редакціей 
Д ! й с т в и т е л ь н а г о члена Общества, 14. И. Весе-
ловскаго, т. I. X X X I + 38 + 24 стр. Спб. 1911 г. 
Ц ! н а 1 р. 

13J То-же. т. II X I X + 87 + 1 8 стр. Спб. 1912 г. 
Ц ! н а 1 р. 

14) Труды Московскаго о т д ! л а Император-
скаго Русскаго Военно-Историческаго Обще-
ства, т. I. Росписной списоісъ города Москвы 
1638 г. подъ редакціей ДЬйствительнаго члена 
Общества, И. С. Б ! л я е в а . Москва. 1911 г. 
Х Х Х Х + 3 1 3 . Ц ! н а 4 р.; для членовъ Обще-
с т в а — 2 р. 

15) То-же, т. П. Матеріалы по Отечествен-
ной войн! . Подробный журналъ исходящих!, 
бумагъ Собственной Канцеляріи Главнокомап-
дующаго соединенными арміями, ген.-фѳльдм. 
князя Кутузова-Смолонскаго въ 1812 г. Подъ 
редакціей В. И. Никольскаго. М. 1912 г . 433 стр. 
Цѣиа 4 р.; для членовъ Общества—2 р. 

16) Обозрѣніе предметов!, военной старины. 
О т д ! л ъ I. Музеи войсковыхъ частей. Вып. I. 
Изданіс Московскаго о т д ! л а Императорскаго 
Русскаго Воонно-Историческаго Общества. М. 
1912 г. V I I I + 76. Ц ! н а 2 р. 

17) Сборникъ Варшавскаго о г гд!ла Импе-
раторскаго Русскаго Военно-Историчѳскаго 
Общества. Подъ родакціей генерала, отъ ісава-
лѳріи Ф. К. Рѳршельмана. В ы п у с к ъ 1-й. Вар-
шава. 1911 г. 150 + 8 стр. 

18) „Указатель м ! с т ъ храненія дѣлъ воин-
скихъ частей". Спб. 1911 г. Д ! н а 1 р. 

19) 1812 г . ІІо поводу с т о л ! т і я Отечествен-
ной войны. Составилъ II. М. Андріановъ. Сиб. 
1912 г. 80 стр. Удостоено преміи Император-
скаго Русскаго Военно-Историческаго Обще-
ства. Спб. 1912 г. Цѣна 10 к. 

20) Алексѣй Петрович!, Ермолов!,. 1777— 
1861. Біографическій очеркъ. Составилъ Але-
ксандръ Ермолов!,. 7-| 206. Спб. 1912 г . 
Цѣна 2 р.; для членов-ь Общества—1 р. 50 к. 

21) Партизанъ-поэтъ Дѳнисъ Васильевич!, 
Давыдов! , . Очеркъ его жизни и дѣятельности. 
1784-1839. В. В. Жерве. IX + 1 7 4 . Спб. 1913 г. 
Ц ѣ н а 2 р.; для членовъ—1 р. 50 к. 

Съ требованіями обращаться: къ секретарю общества, Д . П. Струкову (Спб. Крѣпость); къ казна-
чею Общества, À. К. Баіову, (Спб. Суворовскій пр., д. 32-н, кв. 5) и въ книжные магазины: Бере-

зовскаго (Колокольная, 14) и Главнаго штаба (Невскій, 4). 

Принимается подписка на 1913 годъ на „Журналъ Императорскаго Русскаго Военно-Истори-
ческаго Общества". Журналъ выходитъ ежемѣсячно въ размфр! 3—4 печатныхъ листовъ съ 

иллюстраціями. Подписная ц ! н а 1 р. въ годъ. 



Журналъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Военно-Историческаго Общества 
по старой программ! выпущено въ 1910 г.—5 книгъ, въ 1911 г.—7 книгъ, итого 12 книгъ, въ сред-
нсмъ каждая по 12 иечатныхъ листовъ, а всого 147 нечатныхъ листовъ, т. е. 2'/= тысячи отраницъ 
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З а 1910 г. 

I. Изслѣдованія. 

H. Ф. Быковскій. Битва на Зеленомъ п о л ! 
или при Танненберг ! 1410 — 1910. (Съ пла-
нами).—С. А. Гулевичъ. Участіо Император-
ской Фамиліи въ формированіи государствен-
иыхъ ополченій.—Стилле, Артуръ. Опѳраціон-
ные планы Карла XII въ 1707—1709 г.г. Перев. 
со шведскаго Ридеберга. Предисловіе А. К. 
Баіова (Начало). 

II. Мемуары, письма и дневники. 

Ф. Ф. Бартоломей. Походный журналъ за 
1831 г. (Гвардейскіе конно-піонеры). ІІреди-
словіе и примѣчанія. M. Д. Поливанова.—А. К. 
Баумгартенъ. Дневники 1849, 1853. 1854 и 
1855 г.г. Иредисловіе и примѣчанія П. Н. Си-
манскаго. (Дневники за 1849 и за 1853 — 
1854 г.г.).—П. Е. Гольманъ. Письма (Венгерская 
война. Кавказъ и Крымская война). Сообщилъ 
B. Жерве.— Баронъ Р. фонъ-Каульбарсъ (се-
кундъ-маіоръ Черниговская карабинерная 
полка). Дневникъ 1789 — 1790 г.г. Сообщилъ 
баронъ Е. К. Каульбарсъ. Предисловіе и при-
мѣчанія П. Н. Симанскаго. — Михайловскій. 
ІІоходныя записки 1849 года (Восноминанія о 
Венгріи). Сообщилъ И. В. Павловъ.—Стани-
славъ Понятовскій (Сподвижникъ Карла XII). 
Записки (къ исторіи С!ворной войны). Перев. 
C. М. Горяинова. 

III. Статьи, замѣтки, справки. 

Великій КнязьВладиміръ Александровичъ. 
Купнерсдорфскій крестъ (со снимкомъ). — 
А. Б- въ. Очередныя работы Императорскаго 
Русскаго Военно-Историческая Общества по 
издан по архивныхъ документовъ—Г. Г—въ Къ 
характеристик! взгляда Императора Николая I 
на значеніе знамснъ.—Л. Л. Драке. Нѣсколько 
словъ по поводу минувшей столѣтлей годов-
щины Пултуска и Прейсишъ-Эйлау (со сним-
ками).—И. В. Павловъ. Артиллерійская семья. 
Страничка изъ прошлаго русской артиллеріи. 
(1788—1890Г.Г.).—А.Писанко. Послѣдняяболѣзнь 
кн. Багратіоиа. — H. Поликарповъ. Справка о 
дѣлѣ при Я л т ! 19 іюля 1774 г.—H. H. Поповъ. 
Къ бою Апраксина на р. Ижор! 1708 г. А. С. 
Уголокъ архива графа Закревскаго. — В. В. 
Щегловъ. Письма изъ Севастополя (Вел. Кня-
зей Николая и Михаила Николаевичей). 

IV. Библіографія. 

Гео. Храмъ русской славы (но нов. труда 
А. И. Геккеля „Трофеи войнъ 1812, 1813 и 
1814 г.г., хран. въ Казанскомъ собор!").—Гео. 
Разборъ брошюры А. Григоровича „Перечень 
нсторііі и памятокъ войсковыхъ частей". Спб. 
1909 г.—С. Д. Масловскій. Обзоръ заграничной 
военно-исторической литературы за 1909 г. 

V . Доклады в ъ собраніяхъ Общества. 

И. С. Бѣляевъ. Документы Моск. Арх. 
Мин. Юстиціи для исиолненія задачъ И. Р. 
В. И. О. (съ особымъ докладомъ проф. Д. В. 
Цвѣтаева.—Г. С. Габаевъ. О способахъ озна-
менования стол!тной годовщины „Священной 
памятп Дв !надцатаго года". Б. К. Гембар-
жевскій. ІІольскій военный архивъ. — В. Ф. 
Желѣзновъ. П'Ькоторыя данпыя, подтверждаю-
щая участіе Уральских!, казаковъ въ воіінахъ 
Императора Петра Великаго (со снимкомъ). 
Г. Э. Кудлингъ. Къ вопросу о тайнописи и 
тайнописныхъ архивныхъ документахъ.—С. Ф. 
Огородниковъ. О прекратившихся историче-
скихъ трудахъ по морскому в!домству,—Н. П. 
Поликарповъ. О чествованіи юбилея Отече-
ственной войны.—М. К. Соколовскій. Стра-
ничка изъ полковой генеологіи.—В. П. Федо-
ровъ. Журналы графа Ф. В. Ростопчина. 

З а 1912 г. 

I. Изслѣдованія. 

H. П. Волынскій. Новыя данный о времени 
сформиронанія Нижегородская д р а г у н с к а я 
полка и критическій обзорч, пери и х ъ двухъ 
главъ нсторін этого полка—Н. П. Волынскій. 
Постепенное развитіе Русской регулярной ка-
валеріи въ эпоху Великаго Петра.—Г. Габаевъ. 
Краткій очерісь развитія образца Русскихъ 
знаменъ и штандартовъ вт, XIX в ! к ѣ . Знамена 
и штандарты, пожалованныо Русскими Госу-
дарями регулярным!, войскамъ въ т е ч е т е 
X I X в ! к а (съ 40 рис.).—П. Симанскій. Опытъ 
изсл!дованія Суворовской литературы (на-
чало). Стилле, Артуръ. Операціонныс планы 
Карла XII въ 1709—1709 г.г. Перевелъ со швед-
скаго на русекій языкъ поручикъ шведской 
службы Ридебергъ; съ продисловіемъ А. К. 
Баіова. (Иродолжсніе). 



IV. Военная иконографія. 

Г. Габаевъ. Документа о русскихъ знаме-
иахъ и прочихъ войсковыхъ регаліяхъ начала 
XIX вѣка (1803—1815 г.г.). Опытъ историко-иісо-
нографическаго описанія. Съ 30 рис., преди-
словіемъ, примѣчаніями и уісазателемъ вой-
сковыхъ частей,—Г. Габаевъ. О портретахъ 
Императора Александра I, наиболѣо близкихъ 
къ эпохѣ Отечественной войны. (Съ портре-
том!,).—В. Жерве. Изображеиіе Св. Георгія на 
офицерских!, Георгіевскихъ крестахъ—M. По-
лянскій. Медали и жетоны въ память кн. М. И. 
Голеншцева-Кутузова-Смоленскаго (съ 8 ри-
сунками).—П. Симанскій. Къ портретамъ кн. 
Юрія Лугвеньевича Мстиславскаго (съ 4 рис.). 

II. Мемуары, письма, дневники, архивы. 

В. Ф. Аргамаковъ. Воспоминанія о войпѣ 
1877—78 г.г. Сообщил!, Ю. Н. Аргамаковъ.— 
А. К. Баумгартенъ. Дневники 1849,1853,1854 и 
1855 г.г., съ предисловіемт, и примѣчаніями 
П. Н.Симанскаго.(Окончаніе).—П. Е. Гольманъ. 
Письма. Венгерская война. Кавказ!, и Крым-
ская война. Сообщилъ В. Жерве.—Кн. Горча-
ковъ. Письма къ Паскевичу за 1853—1856 г.г. 
Сообщилъ С. И. Федоровъ,—Баронъ В. Р. фонъ-
Каульбарсъ. Мемуары, начатый въ ноябрѣ 
1860 г. Переведены съ нѣмецкаго шіомянни-
комъ его, барономъ Е. К. Каульбарсъ.—Н. Э. 
Прескоттъ. Воспомипанія о пережитомъ въ 
войнѣ 1877—1878 годовъ (начало).—Л. А. Си-
манскій. Архивъ Измайловца. I. Интересныя 
бумаги при ветуплоніи на престол!. Вол. Кн. 
Николая Павловича во время бытности Л. А. 
командиром!, Измайловскаго полка. II. Нѣко-
торыя бумаги, имѣющія общій интересъ или 
цѣнныя для исторіи полков!». Сообщилъ П. Н. 
Симанскій,—Л. А. Симанскій. 18281\ ІІоходныя 
записки отъ 29 мая, т. с. отъ поступлоиія пол-
ковъ бригады въ дѣйствіе противъ ненріятеля 
въ отрядѣ г.-л. кн. Мадатова, г.-л. Ридигера 
и г.-м. Акинфіова. Съ предисловіѳмъ П. Н. Си-
манскаго.—Суворовъ. Письма къ И. Д. Кани-
щеву. Сообщилъ В. А. Алексѣевъ. 

III. Статьи, з а м ѣ т к и , архивные 
документы. 

В. А. Алексѣевъ. О происхожденіи Суво-
рова—К. А. Военскій. Историческая записка о 
вооруженіи Литвы во время занятія ея фран-
цузами въ 1812 г. (Архивн. док.).—Г. Г. Еще 
два имени (Памяти двухъ гвардейских!, са-
гіеръ).—С. Горяиновъ. И. А. Старышсовичъ. 
Отрывокъ изъ его записокъ о войнахъ 1812 и 
слѣдующихъ годовъ.—Б. М. Колюбакинъ. Рус-
ско-турецкая война при Алоксамдрѣ I (Изъ 
бумагъ собранія П. Я. Дашкова).—И. В. Пав-
л'овъ. Полковникъ Христіанъ Ивановъ Дито-
рихсъ (Памяти упраздненной артиллорійской 
роты 1812—1814 г.).—В. Писанко. Три доку-
мента по исторіи Отечественной войны,—М. Д. 
Поливановъ. Дѣло гон.-лейт. Горчакова 2-го 
(Архивн. док.).—С. П. Защита Данцига въ 1807 г. 
(По письмам!, кн. Щербатова къ Беннигсену).— 
Сп—овъ. Лейбъ-Гвардіи Измайловскій полкъ 
въ сражѳніи при Торнѣ и Кульмѣ 16 и 17 
августа 1813 г. 

Остающіеся экземпляры Журнала И м п е р а т о р с к а г о Русскаго Военно-Историче-
скаго Общества з а 1 9 1 0 — 1 9 1 1 г.г. можно выписать о т ъ Казначея Общества, А. К. Баіова 
(С.-Петербургъ, Суворовскій 32 -6 ) , по слѣдующимъ цѣнамъ (съ доставкой и пересылкой). 

Ж у р н а л ъ з а годъ ( 1 9 1 0 или 1911 г . ) — 5 руб. 
Полный комплектъ з а оба года (12 к н и г ъ ) — 9 руб. Отдѣльная книга—1 руб. 5 0 коп. 

Д л я ч л е н о в ъ О б щ е с т в а , съ цѣлью облегченія имъ возможности полученія 
Журнала в ъ его прежнемъ видѣ , то-есть з а 1 9 1 0 — 1 9 1 1 г.г., ц ѣ н ы п о н и ж е н ы 
на 3 0 — 3 5 проц., отдѣльная книга 1 руб., экземпл. з а г о д ъ — 3 руб. 5 0 коп., комплекты 

з а оба г о д а — 5 рублей. 

Тшюграфія ИМПЕРАТОРСКОЙ Николаевской воеішой академіи. Снб. Суиороискій пр., M 3 2 6 . 

V. Библіографія. 

Гр. В. Виталій, Архимаидритъ. Казацкія 
могилы подъ Пляшевой. Почаевъ 1911 г. Гр. В. 
Годовой отчетъ Высочайшо утворжденнаго 
Особаго Комитета по устройству въ Москвѣ 
музея 1812 года. Г. Г. В. Г . Федоровъ. Воору-
женіо русской арміи за XIX столѣтіе, Спб. 
1911 г. (съ атласомъ чертежей). Гео. ГІетровъ, 
В. А. Орудія, отбитыя у непріятеля въ 1812 г. 
Составлено іто порученію Высочайшо учреж-
деннаго Особаго Комитета по устройству въ 
Моеквѣ музея 1812 г. М. 1911 г. Гео. Поликар-
пов!,, П. П., полковник!.. Къ исторіи Отече-
ственной войны 1812 г. Гео. Ѳ. Тарапыгинъ. 
Храбрым!» безсмертіе. Военная Хрестоматія.— 
Годъ Гусской Славы (1812 годъ). К—ъ. Труды 
Московскаго отдѣла Императорскаго Гусскаго 
Военно-Историческаго Общества. T. I. Госпис-
ной списокъ города Москвы 1638 года. Ііодъ 
редакцией дѣйств. члена Общества, И. Д. Бѣ -
ляова. М. 1911 г. 

VI. Докладъ в ъ собраніяхъ Общества. 

И. С. Бѣляевъ. Извлечете изъ доклада, 
читаннаго въ кружкѣ ревнителей памяти Оте-
чественной войны 16 декабря 1910 года. И. С. 
Бѣляевъ. Памяти Стольника Даніила Евфиміе-
вича Мышсцкаго. В. И. Парійскій. Архивъ 
главнаго штаба. Н. Поликарпова О сраженіи 
22 сентября 1812 года между селомъ Воронцо-
вымъ и рѣісою Чериишною. В. Смердовъ. В ъ 
чомъ желательна и необходима помощь Импе-
раторскаго Гусскаго Военно-Историческаго 
Общества. П. Н. Щукинъ. Отзывъ ген. Ко-
стюшко о русской арміи въ 1799 г. 
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17-е августа. 

Съ увѣренностыо можно сказать, что 
ни одинъ народъ, ни одна армія не 
имѣетъ въ своемъ прошломъ такъ много 
героическихъ дѣяній, какъ русскій на-
родъ, какъ паша армія. 

Было бы неумѣстно здѣсь доказывать 
это, но чтобы присоединиться къ этому 
утвержденію, достаточно хотя бы вскользь, 
въ самыхъ общихъ чертахь вспомнить 
нашу исторйо, весь ходч> обраіценія бѣд-
иыхъ, малочисленныхъ по составу сла-
вянскихъ илемснъ въ могучее русское 
государство; а главное,—вспомнить тѣ 
условія, тѣ обстоятельства, при которыхъ 
пришлось жить русскому народу за все 
время его государственнаго существо-
вания. Со всѣхъ сторонъ окруженный 
врагами, то свирѣпыми въ своей дикости, 
то культурно превосходившими его, рус-
скій на.родъ и его вооруженная сила 
должны были, въ страшномъ напряженіи 
всѣхъ своихъ духовныхъ и физическихъ 
силъ, создавать благопріятныя условія 
для своего настоящаго, которое могло бы 
развиться вч> лучшее будущее. 

Но мало этого, не только на себя и 
для себя работалъ русскій народъ на 
аренѣ политической жизни: вѣдь, въ 
сущности говоря, почти нѣтъ ни одного 
престола въ Бвропѣ, который не былъ бы 
или создашь русскими трудами и рус-
ской кровью, или спасенъ нами. И вч> 
этомъ отногаеніи нѣтъ разницы между 
маленькими Славянскими государствами, 
сильными Англо-Саксонскими королев-
ствами и могучими Германскими импе-
ріями. 

При такихъ условіяхъ мы должны 
были бы въ полной мѣрѣ гордиться 
нашимъ прошлымъ, въ этомъ прошлом'ь 
черпать духовную силу для созданія и 
удержанія за собою политичсскаго пер-

венства, которое дало бы возможность 
широкаго внутренняго духовнаго и мате-
ріальнаго развитія. При такихъ условіяхъ 
мы, казалось бы, должны возможно боль-
ше культивировать наше прошлое и осо-
бенно—наше военное прошлое. Чество-
ваніе приснопамятныхъ событій, отдѣль-
ныхъ подвиговъ героевъ, ихъ совершив-
шихъ, казалось бы, въ нашей жизни 
должны занимать одно изъ видныхъ 
мѣстъ. 

Вѣдь такія чествовать—не пустое 
препровождеиіе времени. Вспоминая само-
отверженныя дѣянія своего народа, под-
виги отдѣльныхъ его представителей, 
беззавѣтно служившихъ своей Родинѣ 
и своим'ь Царямгь, невольно самъ воз-
вышаешься душою, самъ настраиваешься 
на болѣе высокій тошь, создаютцій то на-
строеніе и ту атмосферу, который при 
обостреииомъ сознаніи долга способ-
ствуютъ не только честному -нѳселіію 
своихъ обычныхъ обязанностей, но и 
совершенно самоотвержениыхъ по-
двиговъ. 

Однако, мы какъ то „лѣнивы и не 
любопытны" относительно нашего про-
шлаго. 

Посмотрите вы на латиняиа и осо-
бенно— на германца: какъ умѣютъ они 
использовать самый малѣйшій случай, 
чтобы вспомнить свое прошлое, под-
черкнуть (даже не всегда добросовѣстно) 
зпаченіе извѣстнаго событія, того или 
другого историческаго дѣятеля. Они не 
забудутъ самой маленькой своей побѣды 
иадъ врагомъ, своего участія, какъ бы оно 
мало ни было, въ томъ или другомъ 
историческомъ событіи. 

Напротивъ, даже спасенные отъ поли-
тической гибели добрымъ и недально-
виднымъ сосѣдомъ, они, черезъ сто лѣтъ 
празднуя это спасепіе, не только сверху 
внизъ смотрятъ на этого сосѣда въ на-
стоятцем'в, по не признаютъ его благо-



дѣянія, даже въ самой малѣйшей дозѣ, 
въ прошломъ. 

Мы же какъ то стѣсняемся нашихъ 
подвиговъ, нашихъ великихъ дѣяній, 
совершенныхъ на пользу дальнѣйшаго 
раэвитія во всѣхъ отношеніяхъ своей 
Годины, а еще, можетъ быть, на боль-
шую пользу своихъ сосѣдей. 

Намъ совѣстно, оглянувшись на наше 
прошлое, посвятить ему пѣкоторое время, 
забывая, что это не только можетъ дать 
намъ нравственное удовлетвореніе, но 
и принести существенную практическую 
пользу, способствуя правильному воспи-
танно народныхъ массъ и нашего под-
ростающаго поколѣнія. 

Въ концѣ концовъ, на этой фаль-
шивой скромности выростаетъ неува-
жение къ своему великому прошлому; 
оно постепенно начинаетъ забываться 
даже въ наиболѣе яркихъ его событіяхъ 
и дѣяніяхъ; оно теряетъ силу того вос-
питательнаго воздѣйствія, которое одно 
способно изъ каждаго человѣка сдѣлать 
преданнаго сына своей Родины, готоваго 
беззавѣтио служить своему народу. 

Послѣднія празднованія цѣлаго ряда 
знаменательныхъ юбилеевъ нисколько 
не опровергаютъ сказаппаго. Для этого 
достаточно вспомнить то широкое участіе 
въ дѣлѣ празднованія ихъ, которое при-
няли правительство и власти, и ту, можно 
положительно сказать, скудную иниціа-
тиву, которую проявили въ немъ такъ 
называемая интеллигенція и различныя 
обіцественныя организаціи. 

Естественно, что правительство не 
можетъ да и не должно заниматься ор-
ган изаціей въ том'ь или другомъ видѣ 
юбилеевъ всѣхъ болѣе или менѣе важ-
ныхъ историческихъ событій. Обще-
ство же наше относится къ этому во-
просу болѣе, чѣмъ равнодушно. 

Лишь только одна доблестная наша 
армія свято чтитъ свое прошлое, забо-

тится о томъ, чтобы оно не было забыто; 
лишь она одна съ благоговѣніемъ от-
носится къ славнымъ дѣяніямъ своихъ 
предковъ и поддерживаетъ культъ ге-
роевъ. И эта преданность своему, про-
шлому даетъ нашей арміи высокую нрав-
ственную силу, которая ставитъ ее въ 
духовномъ отношеніи выше армій всѣхъ 
другихъ пародовъ. 

Не сомнѣваемся, что въ рядахъ арміи 
не забытъ и день 17-го августа; что 
она свято чтитъ имена тѣхъ героевъ, 
которые въ этотъ день, выполняя свой 
долгъ нередъ Царемъ и Родиной, до-
бились блестящихъ результатовъ, по-
крывъ знамена доблестныхъ русскихъ 
иолковъ немеркнущей побѣдной славой. 

Не разъ въ прошлые годы въ этотъ 
день приходилось нашей арміи сражаться 
съ врагомъ. Въ долииѣ Прута, въ го-
рахъ Саксоніи, въ ущельяхъ и скалахъ 
Кавказа, на равнинахъ Польши и на 
сопкахъ Маньчжуріи въ этотъ день ли-
лась кровь русскаго солдата. 

Съ чувствомъ глубокаго благоговѣнія 
мы склоняемъ голову передъ героями 
Ставучапъ, Кульма, Ахульго, Ацхура, 
Роговницы и Лаояна, въ этотъ день сра-
жавшимися съ турками, татарами, фран-
цузами, поляками и японцами. 

Въ первый разъ русская армія сра-
жалась 17-го августа—174 года тому 
назадъ на берегахъ Прута. 

Послѣ четырехъ лѣтъ войны съ 
Турціей, въ 1736 году, главнокомандую-
щему русской арміей, фельдмаршалу 
Миниху, наконецъ то, 17-го августа 1739 г. 
удалось принудить противника къ бою 
въ открытомъ полѣ. 

Въ этотъ день русская армія, въ со-
ставѣ 48.000 чел., руководимая даро-
витымъ и энергичнымъ Минихомъ, ата-
ковала 90.000 чел. турокъ и татаръ на 
сильной и укрѣпленной позиціи у Ста-
вучанъ. 



Искусство Миниха, высокая дисци-
плина, стойкость, упорство, настойчивость 
и умѣнье владѣть оружіемъ русскихъ 
полковъ привели армію противника кт> 
полнѣйшему погрому, повлекшему за 
собою совершенное разсѣяніе турко-
татаръ, численно вдвое превосходившихъ 
нашу армію. Результатомъ этого боя, въ 
которомъ блестящія наши доблестныя 
войска достигли побѣды хотя и не съ 
„легкимъ трудомъ", по зато съ „малой 
кровыо", было славное окончаніе на-
шей долголѣтней войны съ Турціей 
и присоедииеніе къ намъ Молдавіи и 
Валахіи, который 5-го сентября 1739 г. 
присягнули на подданство русской Им-
ператрицѣ. 

Правда, дальнѣйшія политическія со-
бытия не позволили намъ удержать въ 
своихъ рукахъ оба названныя княже-
ства, но это нисколько ие можетъ умалить 
ни заслугъ, ни славы нашей доблестной, 
побѣдоносной арміи. 

Семьдесятъ четыре года спустя наша 
армія, вълицѣ нѣкоторыхъ доблестныхъ 
ея полковъ, 17-го августа одержала не 
менѣе блестящую побѣду на поляхъ 
Кульма, имѣвшую также серьезное зна-
чите и оказавшую громадное вліяпіе на 
ходъ тогдашнихъ событій. 

Здѣсь войска наши, будучи втрое 
слабѣе французовъ, въ теченіе многихъ 
часовъ на крайне неудобной позиціи 
съ успѣхомъ отбивали яростный атаки 
противника и этимъ спасли всю союзную 
армію, медленно отходившую черезъ 
горы послѣ боя съ Наполеоном!, подъ 
Дрездепомъ. 

Тяжело приходилось въ этотъ день 
нашими, войсками., но сознаніе, что они 
сражаются за сиасеніе своей арміи и за 
безопасность своего обожаемаго Монарха, 
утраивало ихъ силы и воодушевляло 
ихъ на подвиги, поистинѣ сверхчело-
вѣческіе. 

И, такимъ образомъ, сражались не от-
дѣльные воины, a всѣ, безъ исключенія, 
участвовавшіе въ этотъ день въ бою. 

Недаромъ Ермоловъ, этотъ русскій 
витязь, заслужившій неувядаемую 
славу еще въ Отечественную войну и 
являющійся однимъ изъ главныхъ ви-
новникови. побѣды русской арміи 17-го 
августа 1813 года, такъ свидѣтельство-
валъ о подвигѣ подчиненной емугвардіи: 

„Не представляю особенно отличив-
шихся господъ штабъ и оберъ-офи-
церовъ: надобно было бы представить 
списки всѣхъ вообще. Не представляю 
и о нижнихъ чинахъ: надобно было бы 
исчислить ряды храбрыхъ полковъ, имѣю-
щихъ счастье носить званіеЛейбъ-Гвар-
діи Государя, ими боготворимаго". 

Одинъ изъ совремепниковъ Напо-
леоповскихъ войнъ о герояхъ Кульма 
писали.: „Гордись, Россія, духи, сыновъ 
твоихъ побѣдилъ величіе Греціи и Рима. 
Ты не имѣешь болѣе нужды въ при-
мѣръ твоимъ питомцамъ указывать на ро-
дину Леонидов!, и Оципіоновъ: ты пере-
несла ее съ сими героями на священ-
ную твою землю. Потомство твое при 
новыхъ непомѣрныхъ иодвигахъ муже-
ства не будетъ болѣе говорить: „Они 
сражались и умирали, какъ спартанцы 
подъ Фермопилами". ІІѢтъ, сыны и внуки 
наши скажутъ тогда: „Они сражались и 
побѣждали, какъ русскіе подъ Куль-
момъ"!.. 

Прошло сто лѣтъ и мы—внуки re-, 
роевъ Кульма, восхищаясь подвигами 
нашихъ дѣдовъ, должны благоговѣйно 
склонить головы передъ ихъ самоотвер-
женіемъ и съ чувством!, гордости воскре-
сить въ памяти ихъ гсройскіе подвиги. 

Да не забудутся ихъ доблестныя 
дѣла, да славятся они во вѣки и да ио-
служатъ они намъ образцомъ беззавѣт-
наго служенія на пользу и славу Царя 
и Родины. 
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Извѣстія Императорскаго Русскаго Военно-Историческаго Общества. 
Д Ѣ Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь О Б Щ Е С Т В А . 

С о в ѣ т ъ. 
Въ книжкѣ 3-й „Журнала" въ этомъ 

же отдѣлѣ была номѣтцена (стр. 102— 
109) „Записка объ инструкціи Отдѣламъ 
И мператорскаго Гусскаго Военно-Истори-
ческаго Общества". Записка эта Совѣ-
томъ Общества была разослана въ От-
дѣлы Общества на заключеніе. Въ па-
стоящее время отъ Совѣтовъ Отдѣловъ 
поступаюгь просимыя заключенія. 

Отъ Еазанскаю Огпдѣла. 
IIa записку объ инструкции Отдѣламъ, 

приложенную къ сношенію отъ 26-го 
марта сего года за № 236, сообщаю 
нижеслѣдующее: 

Предполагаемая инструкций настоль-
ко широко и всесторонне обнимастъ дѣ-
ятельность мѣстныхъ Отдѣловъ, что осу-
ществленіе этой ипструкціи вполнѣ 
обезпечило-бы твердую постановку во-
енно-исторической работы въ предѣлахъ 
нашего Государства, но при проведеніи 
въ жизнь этой обширной программы 
приходится считаться съ двумя очень 
серьезными данными, который, къ сожа-
лению, неминуемо отразятся неблагопри-
ятно на успѣшпости всѣхъ нашихъ на-
чинаній: 

1) всѣ члены Отдѣловъ заняты свои-
ми прямыми служебными обязанностями 
и дѣламъ личнаго влеченія могутъ удѣ-
лять время лишь изъ своего досуга, и 

2) членскіе взносы составляютъ ка-
питалъ, настолько малый, что никакіе 
сколько-нибудь широкіе планы и за-
мыслы не могутъ быть осуществлены 
безъ посторонней помощи (напримѣръ,— 
общества, сборовъ пожертвованій и т. д.). 
Первая данная вліяетъ, главнымъ обра-
зомъ, на скорость и срочность тѣхъ или 
другихъ работъ Отдѣловъ, а вторая— 
иногда можетъ заставить совершенно 
отказаться отъ исполненія тѣхъ или дру-
гихъ начинаній, всѣми, однако, призна-
ваем ыхъ полезными и важными. 

Собственно въ Казанскомъ военномъ 
округѣ имѣется еще одно весьма небла-
гопріятнос обстоятельство, а именно: 
разбросанность мѣстъ пребывапія чле-
новъ Отдѣла. Въ уѣздныхъ городахъ 
имѣется не болѣо, какъ по 1 члену От-
дѣла. Такой членъ Отдѣла, конечно, 
подчасъ припоситъ извѣстную пользу, 
по къ обсуждение того или другого во-
проса и вообще къ совмѣстнымъ рабо-
тами» его привлечь нельзя. Въ резуль-
татѣ, для работъ въ Казани имѣется 
весьма ограниченное число членовъ От-
дѣла, которые развить большую работо-
способность, чѣмъ было до сихъ поръ, 
невидимому, не могутъ. 

ІІѢтъ сомнѣній, что Отдѣламъ откры-
вается обширное поле дѣятельности, но 
далеко не всѣ члены могутъ быть при-
влечены къ работѣ, такъ какъ для этого, 
помимо свободнаго времени и любви къ 
дѣлу, нужна извѣстная, иногда даже 
спсціальная научная подготовка (напри-
мѣръ, хотя бы для изслѣдоваиія архива) 
Ii, такимъ образомт», силы Отдѣловъ, даже 
при значительномъ числѣ членовъ, для 
исполненія обширной программы дѣя-
телыюсти Отдѣловъ не такъ велики и 
лежатъ на сравнительно неболыпомъ 
числѣ членовъ Общества; почти-же вся-
кое начинаніе, какъ показала практика, 
требуетъ болѣе или меиѣс значитель-
ныхъ затратъ. 

-Я обратился къ г.г. членамъ Отдѣла 
и просилъ ихъ высказать свои заключе-
нія по вопросамъ, поставлепнымъ въ 
„запискѣ". IIa сколько члены Отдѣла 
не располагай>тъ временемъ, видно изъ 
того, что па указанное обращеніе ото-
звались и сообщили свои мнѣнія только 
три члена Отдѣла, изъ коихъ одинъ пол-
ков никъ генеральнаго штаба, а осталь-
ные двое—не военные, профессора мѣст-
наго университета. 

Мнѣнія ихч» приняты мною во в lin-
Manie. 

Обращаясь, съ своей стороны, въ 
порядкѣ постепенности изложенія „за-
писки", къ ея частностямъ, считаю нуж-



нымъ высказаться по слѣдующимъ во-
просами 

Вопросъ объ отыскапіи и изданіи со-
отвѣтствующихъ архивныхъ докумен-
тов!., для чего необходимо, прежде всего, 
обслѣдовать всѣ архивы въ предѣлахъ 
округа, Казанскій Отдѣлъ уже обсуж-
далъ; изъ того-же, что изложено выше, 
видно, что въ раіонѣ дѣятельности От-
дела это дѣло будущаго, но не настоя-
щаго времени. 

Буква Б) 1-й катеюріи. Большая часть 
войсковыхъ частей Казанскаго военнаго 
округа—части молодыя, которыя еще не 
успѣли образовать даже самые неболь-
шіе музеи, и для нихъ были бы теперь 
особенно полезны и цѣнны указанія на 
то, какъ нужно приступать къ созданію 
и расширенно музея. Полагаю, что ру-
ководящая программа могла-бы быть 
разработана, какъ и сказано въ„запискѣ", 
особой комиссіей при Совѣтѣ Общества, 
такъ какъ Отдѣламъ это не подъ силу. 

Буква В) той-же категории,. Въ раіонѣ 
дѣятельности Отдѣла—дѣло будущаго. 

Буква Г) ѵгой-оісе категоріи. Вопросъ 
постройки памятника Іоанну Грозному 
въ Казани, но наведеннымъ справкам!., 
возбуждался въ 1911 году на общемъ 
собрапіи Казанскаго дворянства; поста-
новка памятника была признана жела-
тельной. Дальше этотъ вопросъ пока не 
подвинулся; въ ближайшемъ-же буду-
щемъ я предлагаю предложить Отдѣлу, 
войдя въ соглашение съ дворянствомъ, 
просить о разрѣшеніи всероссійской под-
писки на этотъ памятникъ. За мое пре-
бываніе въ должности Предсѣдателя Ка-
занскаго Отдѣла я возбудилъ дѣло о 
постройкѣ памятника въ гор. Елабугѣ 
героинѣ Отечественной войны, Дуровой; 
командующій войсками округа сочув-
ствует!. этой идеѣ и ничего не имѣетъ 
противъ сбора пожортвованій на этотъ 
памятникъ въ предѣлахъ округа; вскорѣ 
я войду съ ходатайством!, по этому же 
вопросу и къ Предсѣдателю Совѣта Об-
щества. 

Буква Д) того-же триста. 1) Для 
изданія періодическаго органа, который 
являлся-бы достойным!, своего назвапія, 
помимо всего прочаго (времени, большого 
труда), необходимы, прежде всего, доста-

точный средства; это и удерживало, 
главным!, образомъ, до сихъ поръ Ка-
занский Отдѣлъ отъ этого шага. Казалось 
бы болѣе иравильнымъ не связывать 
Отдѣлы гіеріодичсскимъ органомъ, а из-
давать „Труды" по мѣрѣ надобности или, 
вѣрнѣе, по мѣрѣ возможности и опубли-
ковывать, хотя бы отдѣльными книгами, 
годовые отчеты Отдѣловъ; что же ка-
сается особенно цѣнныхъ статей общаго 
характера, то онѣ должны, казалось бы, 
помѣщаться въ единомъ для всѣхъ От-
дѣловъ „журналѣ", Общества и 

2) не окажется-ли возможным!, для 
Общества присылать одинъ экземпляр!, 
„журнала" Общества спеціально для биб-
ліотеки Казанскаго Отдѣла, каковой 
могъ бы служить для справокъ? 

Бугсва В) пункта второго на стра-
нгщгь 10. Въ пачалѣ іюня сего года отъ 
Казанскаго Отдѣла, по порученію Отдѣла, 
ѣдетъ дѣйствителыіый членъ Отдѣла въ 
Казанскую и Вятскую губерніи съ цѣлыо 
пополнегпя музея Отдѣла, каковую цѣль 
полагаю желательными, прибавить къ 
перечисленным!, въ этомъ пунктѣ „за-
писки" задачамъ экскурсій. 

Относительно поѣздокъ на поля сра-
жены! считаю нужнымъ довести до свѣ-
дѣнія Совѣта Общества, что осенью те-
куіцаго года нѣкоторые члены Казан-
скаго Отдѣла предполагают совершить 
поѣздку подъ моимъ руководством!, на 
Куликовское и Бородинское поля сра-
женій, о чемъ мною поставлены въ из-
вѣстность Предсѣдатели Тамбовскаго и 
Московскаго Отдѣловъ Общества и Обще-
ство Ревнителей военныхъ знаній, но 
отвѣтовъ объ ихъ желаніи участвовать 
въ поѣздкѣ мною еще не получено. 
Съѣздъ на полѣ Куликовскаго сражен ія 
назначенъ мною на 8-е сентября, при 
чемъ отъ Казанскаго Отдѣла изъявило 
желаніе ѣхать на указанный поля сра-
женій 15 человѣкъ. Въ цѣляхъ доощре-
нія и удешевленія поѣздки было-бы 
желательно, чтобы Общество оказало со-
дѣйствіе Отдѣлу и, если это возможно, 
выхлопотало для экскурсантов!, нѣкото-
рыя льготы, что, конечно, увеличило бы 
число могущихъ принять участіе въ 
поѣздкѣ, такъ какъ я предполагаю пред-
ложить ѣхать не только членамъ Отдѣла, 
но и желающимъ г.г. офицерамъ 16-го 



армейскаго корпуса и даже нѣкоторымъ 
посторошшмъ лицамъ, интересующимся 
этими вопросами. 

Буква А) пункта III па стр. 2-й. Какъ 
мнѣ кажется, Отдѣлы едва-ли будутъ въ 
СОСТОЯНІИ организовать особое справочное 
бюро;—это по силамъ только лишь Со-
вѣту Общества, въ каковое бюро неми-
нуемо будутъ попадать всѣ болѣе или 
менѣе сложные вопросы; только тамъ и 
можно будетъ найти достаточныя свѣдѣ-
нія но вопросами,, въ которыхъ части 
не могутъ разобраться на мѣстѣ. 

Страница 13, п. 1.11-й категоріи. Вооб-
ще административныя указанія едва-ли 
подлежать такой строгой регламентации 
въ силу первой изъ причинъ, указанных!, 
въ началѣ этого сношенія; что же ка-
сается времени засѣданій Совѣтовъ От-
дѣловъ, то таковыя, казалось бы, должны 
происходить „по мѣрѣ надобности и 
возможности". Не скрою отъ Совѣта Об-
щества, что, не взирая на мое настой-
чивое стремленіе собирать Совѣтъ От-
дѣла возможно чаще, это мнѣ не всегда 
удается, повидимому, по независящимъ 
отъ членовъ Совѣта Отдѣла причинамъ. 

Пупктъ IV тѣхъ-же адмипистратив-
ныхъ указаній можетъ излишне затЛнуть 
рѣшеніе нѣкоторыхъ вопросовъ; важные 
же вопросы и безъ того неминуемо бу-
дутъ проходить черезъ Совѣтъ Обще-
ства. 

Въ заключеніе, присоединяясь ко 
всему высказанному по осталытымъ 
пунктами, „записки", сообщаю, что боль-
шая часть вопросовъ, работу по которыми, 
„записка" находить нужными, вести Отдѣ-
ламъ, за короткое существованіе Казаи-
скаго Отдѣла уже начали разрабаты-
ваться и по мѣрѣ силъ и возможности 
будутъ расширяться и дальше во испол-
неніе Монаршей Воли на пользу Родины 
и нашей арміи. 

Подписали,: генералъ-отъ-инфантеріи 
Гейсманъ и скрѣпилъ: секретарь, капи-
танъ Еирьяновъ. 

Отъ Варшавского Отдѣла. 

Во исполнен]е отиошенія Совѣта Об-
щества отъ 26-го марта 1913 года 
за № 234 —Совѣтъ Варшавскаго От-
дѣла имѣетъ честь препроводить свое 

мнѣніе относительно „Записки объ 
инструкціи Отдѣла Императорскаго 
Русскаго Военно-Историческаго Обще-
ства". Съ чувствомъ удовлетворенія Со-
вѣтъ Варшавскаго Отдѣла констатируетъ, 
что ножеланія „Инструкціи" вполнѣ гар-
монируютъ съ тѣми начинаніями, кото-
рый предприняты Отдѣломъ по изслѣдо-
ванію архивныхъ документовъ, освѣщаю-
щихъ дѣятельность Великаго Князя Кон-
стантина Павловича, для чего Отдѣломъ 
была организована археографическая 
комиссія, плоды трудовъ которой были 
изданы въ „Сборникѣ" Варшавскаго От-
дѣла; дальнѣйшія работы въ этомъ на-
правленіи продолжаются, но, какъ каж-
дое научно-архивное изысканіе,—эти ра-
боты требуютъ для своего выполненія 
годы. Внолнѣ сочувствуя идеѣ необхо-
димости „спеціалыіаго разбора архивовъ, 
которые находятся на территоріальной 
области Отдѣла", Совѣтъ Варшавскаго 
Отдѣла считаетъ необходим ымъ довести 
до свѣдѣнія Совѣта Общества, что ука-
занный въ „Запискѣ" „архивъ старыхъ 
дѣлъ" подвѣдомственъ Министерству Вну-
треннихъ Дѣлъ и потому работы членовъ 
Военно-Историческаго Общества въ этомъ 
архивѣ, какъ и въ другихъ не военныхъ 
архивахъ, извѣстнымъ образомъ стѣ-
снены (I, П. С. 3. T. X X X I № 24684, 
№ 164). 

„Архивъ старыхъ дѣлъ" содержитъ 
до 86-ти тысячъ актовъ, которые идутъ 
сплошной массой, начиная съ 1807 года 
(со времени учреждения Варшавскаго 
герцогства). Среди дѣлъ конфискован-
наго архива „Варшавскаго Общества лю-
бителей науки,", вошедшаго въ составь 
„архива старыхъ дѣлъ", попадаются 
документы XVII и XVII I вѣковъ. Изъ 
документовъ, относящихся къ эпохѣ 
автоиоміи Царства Польскаго,—Варпіав-
скій Отдѣлъ, по мѣрѣ силъ, изслѣдуетъ 
документы канцеляріи Царскихъ Намѣст-
никовъ, въ составь которыхъ, конечно, 
входятъ дѣла, отиосящіяся къ дѣятель-
ности Великаго Князя Константина Пав-
ловича, Желательно бы было, что бы Со-
вѣтъ Общества оказалъ содѣйствіе От-
дѣлу по отысканію документовъ, отно-
сящихся къ дѣятельности Великаго 
Князя Константина Павловича и храня-
щихся, въ видѣ офиціалыгой переписки 



Цесаревича, въ архивахъ г. С.-Петер-
бурга. 

Что касается средствъ на изданіе 
документовъ, то Варшавскій Отдѣлъ до-
водить до свѣдѣнія Совѣта Общества, что 
пѣкоторыя суммы на изданія Отдѣла, по 
распоряженію командующаго войсками 
Варшавскаго воеинаго округа, уже от-
пускались, а потому, можно полагать, и 
въ дальнѣйшемъ имѣется возможность 
получить незначительныя суммы для 
изданія, но, тѣмъ не менѣе, желательно 
было бы, что бы Совѣтъ Общества еже-
годно изъ суммъ Общества удѣлялъ 
Отдѣлу, исключительно на изданіе,—нѣ-
которую вполнѣ опредѣленную сумму, 
разсчитывая на которую, Отдѣлъ былъ бы 
поставленъ въ условія, дающія возмож-
ность не прерывать свою издательскую 
дѣятельность по причинѣ недостатка 
средствъ. 

По вопросу о поддержаніи памятни-
ковъ военной старины—Варшавскій От-
дѣлъ имѣетъ сообщить, что Отдѣломъ, 
при посредствѣ начальника Инженеровъ 
округа, организованъ особый надзоръ за 
военно-историческими памятниками Вар-
шавскаго военнаго округа; что же ка-
сается розыска вещественныхъ памят-
никовъ военной старины, то пока пра-
ктика Отдѣла не дала ощутителыіыхъ 
результатов!» въ этомъ направлеиіи. 

Относительно задачи Общества по 
распоряжению военно-историческихъ зна-
пій не только среди членовъ Общества, 
но и среди военной массы вообще Со-
вѣтъ Варшавскаго Отдѣла находитъ вгь 
высокой степени полезнымъ, кромѣ до-
кладов!» и рефератовъ по военно-истори-
ческимъ вопросамъ, устраивать времен-
ные музеи; опытъ устройства Варшав-
ским!» Отдѣломъ временнаго музея Оте-
чественной войны—далъ въ этомъ смыслѣ 
блестящіе результаты, вызвавъ интерес!» 
къ празднованію юбилея Отечественной 
войны въ широких!» слояхъ не только 
русскаго, но даже и инородческаго 
общества. 

Относительно остальных!» пожеланій, 
высказанныхъ въ „Запискѣ", — Совѣтъ 
Отдѣла выражаетъ полную готовность по 
мѣрѣ силъ выполнить возложенный на 
пего обязанности въ указанном!» ипструк-
ціей направленіи. 

Вмѣстѣ съ симъ, Совѣтъ Отдѣла ио-
корпѣйше ироситъ прислать Отдѣлу. но-
вое „ГІоложеніе о мѣстныхъ Отдѣлахъ", 
такъ какъ имѣюіцееся въ Варшавскомъ 
Отдѣлѣ „Положеніе объ Отдѣлахъ" не 
содержитъ въ себѣ указываемых!» въ 
копцѣ „Записки" §§ 19, 20 и 21-го. 

Одинъ экземпляр!» „Положенія о мѣст-
ныхъ Отдѣлахъ", имѣющійся въ Вар-
шавскомъ Отдѣлѣ, при семъ прилагается. 

Подписалъ: Председатель Отдѣла, ге-
нералъ-отъ-артиллеріи Стрижевъ. Скрѣ-
пилъ: секретарь, капитанъ Полубоярчтовъ. 

Отъ Финляндскаю Отдѣла. 

Совѣтъ Фипляндскаго Отдѣла, вполнѣ 
сочувствуя указаніямъ „Записки объ 
инструкціи Отдѣламъ Императорскаго 
Русскаго Военно-Историческаго Обще-
ства", полагаете желательным!» внести 
въ инструкцію слѣдующія дополненія: 

1. Каждый Отдѣлъ долженъ вырабо-
тать программу своей дѣятельности на 
ближайшее десятилѣтіе, такъ какъ только 
при существовали вполнѣ обдуманной 
программы возможна систематическая и 
плодотворная работа но достижение Общс-
ствомъ задачъ, предусмотрѣнныхъ Высо-
чайше утверждепнымъ уставомъ Обще-
ства. 

2. Программа Отдѣла представляется 
на утвержденіе въ Совѣт!» Общества въ 
течеиіе того года, въ котором!» будете 
выработана и разослана инструкція От-
дѣламъ, и по возможности—не поздиѣе 
трехъ мѣсядевъ по полученіи инструк-
ціи. Въ послѣдующіе годы такая про-
грамма представляется къ 1-му декабря 
послѣдняго года истекающаго десяти-
лѣтія. 

3. Ежегодно, не иозднѣе 1-го декабря, 
Отдѣлы представляют!» въ Совѣтъ Обще-
ства предиоложенія о дѣятельности От-
дѣла въ течсніе предстоящаго года, ука-
зывая тѣ задачи изъ утвержденной про-
граммы, исполкеніе коихъ представляется 
желательным!» и возможнымъ въ насту-
пающемъ году. 

4. Отнеся къ задачам!» Общества воз-
бужденіе вопроса объ увѣковѣченіи па-
мяти всѣхъ убитыхъ въ минувших!» вой-
нахъ воиновъ, начиная хотя бы съ войны 
77 года, нутемъ постановки въ родныхъ 



храмахъ траурныхъ досокъ съ именами 
убитых!., а также путемъ устаповленія 
для молитвы за нихъ съ поминовеніемъ 
убитыхъ въ родныхъ храмахъ, возло-
жить на Отдѣлы обязанность оказывать 
содѣйствіе войсковымъ частямъ въ со-
ставленіи списковъ убитыхъ. 

5. Общество и Отдѣлы могутъ возбу-
ждать вопросъ объ увѣковѣченіи памяти 
героевъ не только созданіемъ памятни-
ков!. выдающимся военачальникамъ, что 
всегда связано съ значительными расхо-
дами, но и путемъ наименования крѣпо-
стныхъ сооруженій, улицъ, площадей и 
т. п. именами героевъ, какъ офицеровъ, 
такъ равно и нижнихъ чиновъ и лицъ, 
не военных!.. 

Къ изложенному считаю необходи-
мым!. добавить, что въ настоящее время 
въ Финляндіи имѣются два памятника 
завоеванія края въ 1808—1809 г.г.: а) въ 
Фридрихсгамѣ отремонтирована такъ 
называемая башня мира, въ которой, по 
иреданію, былъ подписант, въ 1809 году 
мирный договора., и въ ней поставлены 
мраморный доски съ указаніемъ воин-
скихъ частей, принимавшихъ участіе въ 
этой войнѣ; б) въ Гельсингфорсѣ закан-
чивается постройка памятника-часовни, 
сооружаемой въ память завоеванія Фин-
ляндіи. 

Подписал!.: Предсѣдатель Отдѣла, гс-
нералъ-лейтенантъ Зейнъ. 

Скрѣгшлъ: секретарь Отдѣла, под-
пол ко в H икъ Изер гит. 

Отъ Кіевскаго Отдѣла. 
Совѣтъ Кіевскаго Отдѣла Император-

скаго Русскаго Военпо-Историческаго Об-
щества разсмотрѣлъ на засѣданіи 15-го 
мая присланную изъ Совѣта Общества 
отъ 26-го марта с. г. за № 233 „записку". 

При обсужденіи „записки" отдѣль-
пыми членами Совѣта, а равно и груп-
пами совмѣстпо,—было настолько много 
высказано и многіе вопросы, разработан-
ные въ „запискѣ", получили настолько 
повое и широкое освѣщеніе, что Оовѣтъ 
Отдѣла просилъ меня дать возможность, 
не спѣша, разсмотрѣть „записку" для 
представленія Совѣту Общества обосно-
ваннаго мнѣнія. 

Въ виду того, что „записка" прислана 
была Отдѣлу въ очень неболыпомъ ко-
личествѣ экземпляровъ (5), на обсужде-
ніе срокъ былъ очень невеликъ („записка" 
получена 2-го аирѣля 1913 года) и въ 
такое время, когда вообще занятые члены 
Совѣта Отдѣла особенно заняты, такъ 
какъ апрѣль и май какъ для военныхъ 
членовъ Совѣта, такъ и для профессо-
ровъ самое горячее время,—Совѣтъ От-
дѣла просилъ меня иредставленіе окон-
чательнаго мпѣнія Отдѣла отложить до 
сентября текущаго года. 

Это дастъ возможность всѣмъ членамъ 
Совѣта основательно ознакомиться съ 
„запиской" за лѣто, и осенью на засѣданіи 
собрать воедино и обсудить отдѣлыіыя 
мнѣнія, послѣ чего представить ихъ Со-
вѣту Общества. 

Подписалъ: Генералъ - адъютантъ 
Н. Иваново. 

В о е н н о - и с т о р и ч е с к а я л ѣ т о п и с ь . 
O f сборѣ пожертвованій на сооруженіе 

въ г. 'Гашкентѣ памятника Императору Але-
ксандру И. Въ связи съ продстоящимъ въ 
1 9 1 5 Г О Д У 5О-ти-лѣтіемъ взятія Ташкента среди 
русскаго пасолѳшя далекаго Туркестанскаго 
края возникла мысль объ увѣковѣчѳніи въ 
Средней Азіи памяти Императора Але-
ксандра II. 

1915 г.. помимо того, является 200-лѣтиой 
годовщиной порваго похода русскихъ отря-
довъ вглубь Азіи, и хотя первые шаги были 
неудачны въ своемъ конѳчномъ результат!., 
все-таки они важны иредопредѣленіемъ на-

правлѳній будущихъ нашихъ путей къ исто-
кам!, Аму-Дарьи и Сыръ-Дарьи. 

Историческое движоніо Роесіи вглубь Сред-
ней Азіи, впервые ясно обозначившееся при 
Царѣ ІІетрѣ, надолго затѣмъ пріостановилось 
и завершено было окончательно лишь въ 
царствованіѳ Императора Александра II. 

Въ тотъ самый годъ, когда громы войны 
умолкли на покоренном!, Кавказѣ, началось 
послѣднее наступательное движеніѳ Россіи 
въ Туркестан!,, что и привело къ распростра-
ненно русскаго владычества на обширном!, 
пространств'! къ востоку отъ Касігійскаго 



моря до вершинъ Тянъ-Шаня и до подножія 
Гималайскаго хребта. 

Державною волею Императора Александра 
11 въ 1864 г. были двинуты отряды изъ Вѣр-
наго и форта Перовскаго, и въ продолженіе 
4-хъ лѣтъ русскому владычеству въ Средней 
Азіи было положено прочное основаніе. 

И для поісоренныхъ народовъ Императоръ 
Александръ II сталъ незабвенными, Царѳмъ-
Освободителемъ отъ тираніи восточныхъ дес-
потовъ и связанныхъ съ тѣмъ постоянныхъ 
разорительныхъ войнъ и полуголоднаго су-
ществованія. 

Въ исторіи водворепія нашего въ Средней 
Азіи знаменательнѣйшимъ событіемъ является 
геройское взятіе штурмомъ 15-го іюня 1865 года 
горстыо русскихъ войскъ, подъ начальствомъ 
генерала Черняева, города Ташкента, этого 
крупнаго и самаго значительнаго центра 
края. 

ІІлаготворной работой перваго Туркестан-
скаго генералъ-губернатора и „устроителя 
края", генералъ-адъютаита фонъ - Кауфмана 
1-го, завоеванный силою оружія, край былъ 
скоро и прочно иріобіценъ къ владѣніямъ 
Российской Имперіи и за 50 лѣтъ изъ хаоти-
ческаго состоянія обратился въ богатѣйшую 
и цвѣтущую область. 

Благодарной даныо памяти прошлаго 
было бы ознаменовать предстоящи! полувѣ-
ісоный юбилей завооваиія Средней Азіи по-
становкой въ Ташкентѣ достойнаго памятника 
Императору Александру II. 

Воздвигнутый на средства всего русскаго 
народа, памятники будетъ свидѣтельствовать 
о прочной связи окраины съ Россіей; мѣст-
пому же населенно всегда будетъ напоминать 
„Бѣлаго 1 (аря", Державной волей ісотораго край 
иріобщился къ спокойной и счастливой жизни 
подъ скигіетромъ Россійскихъ Императоровъ. 

Городъ Ташкента, административный 
центръ Средие-Азіятскихъ владѣній, сосредо-
точіе умственной и культурной жизни обшир-
наго края, помимо своего историческаго зна-
чѳнія, является наиболѣе отвѣчающимъ идеѣ 
и цѣли постановки памятника. 

Государю Императору благоугодно было 
эту мысль одобрить и Высочайше соизволить 
на открытіс повсемѣстнаго въ Имнеріи сбора 
пожертвованій на сооруженіе въ Ташкентѣ 
памятника Императору Александру II. Обра-
зованіе комитета но сбору пожертвованій и 
вообще организацію всего дѣла постановки 
памятника Высочайше повелѣно возложить на 
Туркестанскаго генералъ-губернатора. 

Можно надѣяться, что Росоія, свято чту-
щая память Царя-Освободителя, съ постоян-
ной своей отзывчивостью придотъ на помощь 
заброшенными, на окраину русскими, людямъ 
въ дѣлѣ увѣковѣченія въ Средней Азіи имени 
Императора Александра II. 

Памятникъ чинамъ л.-гв. Павловскаго 
полка въ Вуднинскомъ лѣсу (близъ Вильны 
на братской могилѣ 1863 года). Въ 35-ти вер-

сгахъ отъ города Вильны, въ стороиѣ отъ 
стараго Эйшишскаго тракта, въ 17-ти верстахъ 
отъ станціи Яшуны Полѣсскихъ желѣзныхъ 
дороги, и въ 7-ми ворстахъ отъ мѣстечка Руд-
ники, въ самой глухой части Трокскаго уѣзда, 
возлѣ небольшой лѣсной дороги, ведущей изъ 
м. Рудники въ м. Ольконики, сажень на 25 
вправо возвышается холми, братской могилы 
л.-гв. Павловскаго полка. 1-го іюля 1913 года 
это мѣсто увѣковѣчено освященньшъ здѣсь 
памятникомъ, 

Л.-гв. Павловскій полки,, подъ начальствомъ 
С В И Т Ы Е Г О Величества генералъ-маіора Вель-
яминова, въ началѣ 1863 года прибыли, въ 
Вильну, куда они, былъ командировать въ 
числѣ другихъ войскъ Гвардѳйскаго корпуса 
для усмиренія возникшаго польскаго мятежа. 
Въ течете полугода опъ участвовалъ въ по-
бѣдоносныхъ экспедиціяхъ подъ высшими, ру-
ководством'!, генерала Муравьева. Сначала 
подъ Дубичами, a затѣмъ, при озерѣ ІІоля-
сахъ полкъ разсѣялъ віайку Нарбута, при-
чемъ Нарбута былъ убита. Капитанъ Тимо-
феевъ 'былъ произведет, ви, ПОЛКОВНИКИ И 
назначенъ флигель - адъютантомъ. Наконецъ, 
въ маѣ была назначена экспедиція, двинутая 
изъ Вильны двумя колоннами. Свиты Его Ве-
личества генералъ-маіоръ Ведѳмейѳръ съ л.-гв. 
Московскими, полкоми,—на ст. Ораны и Свиты 
Pro Величества гѳнералъ-маіоръ Всльямииовъ 
съ лейбъ-гвардіи Павловскимъ полкомъ—на 
станцію Ольконики. 

По прибытіи 19-го мая па ст. Ольконики 
было получено допесеніе о появленіи боль-
шихъ шаекъ Вислоуха, Снидика и Ляды. 

Генералъ Вельяминовъ двинули, цавлов-
цевъ па м. Рудники, выславъ впередъ бывшихъ 
у него 40 казаковъ, подъ начальствомъ адъю-
танта 2-го батаяіона, поручика Арбузова, и 
3-ю роту штабсъ-капитана Лободы; остальныя 
роты были въ главных-!, силахъ. 

Вскорѣ послѣ выступленія со ст. Ольке-
ники поручики, Арбузов-!, донеси, о сісопленіи 
повстанцевъ на рѣчкѣ Шннгутисъ въ самомъ 
глухомъ мѣстѣ Рудниксісаго лѣса. Повстанцы 
устроили засаду ротѣ Лободы, отрѣзавъ его 
отъ Арбузова. Увидѣвъ поляковъ, Лобода раз-
вернулъ роту и бросился в-!, штыки, но былъ 
тяжело раненъ пулей въ плечо. Для того, 
чтобы скрыть свою малочисленность, штабсъ-
капитанъ Лобода приказали, подавать па трубѣ 
сигналы иѣсколышхъ ротъ. 

Въ это время, уелышави, перестрѣлку, по-
ручики, Арбузов-!, прибыли, съ казаками, ко-
торые спѣшились. Увлекая за собою казаковъ, 
Арбузовъ бросился впередъ, но былъ смер-
тельно раненъ въ пахъ. Подоспѣлъ подпору-
чик-!, Ворисовъ и унтеръ-офицеръ Литовченко, 
но Арбузовъ, истекая кровью, говорили,: 
„Оставьте меня! Идите къ нашими,, ихъ мало. 
ГЗы тамъ нужнѣе". 

Въ это время приближались остальныя 
роты павловцевъ генерала Вельяминова. Были 
посажены на подводы взводы 2-й стрѣлковой 
роты подпоручика Бутовскаго. Остальныя 
роты двинулись бѣглымъ шагомъ. Мятежники 
не выдержали общей атаки и обратились въ 



безпорядочное бѣгство, бросая оружіе, снаря-
жение и обувь. Главарь шайки, Ляда, былъ 
найденъ убитымъ; захвачена, былъ весь ихъ 
лагерь. Наступившая темнота прекратила 
дѣло. Прибывшій генерала, Вольяминовъ при-
казала, трубить сбора, и подбирать убитыха, 
и сносить раненыхъ ка, перевязочному 
пункту. Въ это время принесли подпоручика 
Арбузова. Онъ найдена, былъ мертвыма,; пра-
вая рука была у сердца, a лѣвал прижимала 
къ ранѣ промоченные кровью моха, и землю: 
она, истекъ кровью. Тѣло этого достойнаго 
офицера было съ почестями похоронено въ 
Вильнѣ 22-го мая на Ефросиніевскомъ клад-
бищѣ. 

Убитые были сложены въ братскую могилу! 
Былъ разложена, огромный косторъ, вокруга, 
котораго просушивались люди, проведшіе весь 
день боя пода, проливнымъ дождемъ. 

Дѣло при Рудникаха, было однима, изъ 
кровопролитныхъ дѣла, 1863 года. 

Въ этомъ дѣлѣ отличился фельдфебель 
3-й роты, Григорій Кондратьева, (отецъ гене-
рала,-лейтенанта Кондратьева, Николая Гри-
горьевича, бывшаго Начальника Главнаго 
штаба, и дѣдъ подпоручика л.-гв. Павлов-
скаго полка, Кондратьева, и юнкера Павлов-
ского военнаго училища, Кондратьева). Фельд-
фебель Кондратьевъ зналъ эти мѣста по кам-
гіаніи 1854 года, когда полкъ былъ въ запад-
нома, краѣ. 

Наградами за дѣло при Рудникаха, были 
пожалованы: штабсъ - капитану Лободѣ—Св. 
Владиміра 4-й степени съ мечами и бантомъ, 
подпоручику Борисову — Св. Станислава 3-й 
степени са, мечами и бантомъ, подпоручику 
Гросбеку—Св. Анны 4-й степени са, иадписыо 
„за храбрость", капитану Старку- Св. Стани-
слава 2-й степени съ мечами; Георгіовскіо 
кресты—12-ти нижнима, чинамъ. 

Бремя шло, страсти утихли, жизнь вошла 
въ свою колею, а скромный крестъ, кака, па-
мятника, минувшаго, столлъ въ лѣсу, оберега-
емый людьми и подчиненный лишь всесокру-
шающему времени. Но разъ около него буше-
вала огненная стихія, когда жертвою огня 
пали ближайпііе свидѣтели событія—вѣковыя 
сосны, кромѣ одной, стоящей у самой могилы 
и имѣющой въ сторонѣ, обращенной къ до-
рог!;, сильно заплывшую затеску со слѣдами 
надписи: „1863. 19 мар." и съ вырѣзаннымъ 
пода, нею крестомъ. Кругомъ поднялся сосно-
вый молодняка,. 

Въ 1907 году слѣды могилы готовы были 
исчезнуть: креста, сшила,, ограда развали-
лась. Случайно по время облавы ротмистра, 
князь Чегодаевъ, стоя на номерѣ, замѣтилъ 
могилу. Стали разными лицами высказываться 
пожеланія оба, ея возобновлении Освѣдомив-
шись о столь печалыюмъ видѣ могилы, коман-
диръ 107-го пѣхотмаго Троицкаго полка, пол-
ковникъ К. К. Баювъ, приказалъ стоявшему ва, 
Олькеншсахъ командиру роты, капитану Ско-
рино, возобтювить креста, на могилѣ. Нижними 
чинами была, привезенъ и поставлена, крестъ 
съ деревянной оградою. 

По постановкѣ креста, въ нрисутствіи 
ротнаго командира, причтома, Олькеникской 
церкви была отслужена панихида и крестъ 
освящонъ 12-го іюня 1908 года. 

Ва> 1910 году лѣсной пожара, охватила, 
громадную площадь казенной Междурѣчской 
дачи Рудникскаго лѣсничества, гдѣ располо-
жена могила. Огонь подобрался къ холму, 
уничтожилъ весь молодняка,, но бывшій на 
тушеніи огня иародъ спасъ памятникъ, и 
только ограда слегка закоптилась. 

Ва, началѣ нынѣшияго года, по распоря-
жение командующего войсками Виленскаго 
военнаго округа, былъ сооруженъ прекрасный 
памятникъ. 

Памятникъ торжественно освящонъ 1-го 
іюля. 

Ва, этотъ день са, утра чащи вѣкового со-
сноваго лѣса стали оживляться кликами ко-
мандъ, распоряженій по иодготовкѣ торжества. 
ІІрибылъ хоръ музыки, сводная рота 172-го 
пѣхотнаго Лидскаго полка, хора, полковыхъ 
пѣвчихъ ва, куитушаха,; прибыла лѣеная 
стража въ форменныхъ кафтанахъ, сѳльскіѳ 
жители, коппые урядники. Всѣ расположились 
полукругома, у плоскаго подножія исполин-
скаго холма, на вершинѣ котораго высился 
оболискъ гранита въ бѣломъ покрывалѣ. 

Флаги, гирлянды, шатры, палатки пестрѣли 
среди зарослей кустовъ. 

Изъ Краснаго Села прибыла допутація отъ 
лейбъ-гвардіи Павловокаго полка въ состав!;: 
полковника Анищенкова, Генеральнаго штаба 
полковника Томилина, штабсъ-капитаиа Раз-
гонова и подпоручика Преженцова и пяти 
иижнихъ чиновъ, представителей ротъ Его 
Величества, 3-й, 4-й, 8-й и 2-й стрѣлковой 
(ньшѣ 14-й),—тѣхъ частей полка, кои приняли 
въ 1863 году видное участіе въ разгром!; мя-
тежниковъ. 

Ровно въ 11 часовъ утра раздались звуки 
встрѣчи и къ мѣсту построенія парада при-
былъ изъ Вильны генералъ-отъ-инфантеріи 
Епанчинъ съ адъютантомъ командующаго 
войсками, подполковникомъ княземъ Чого-
даевымъ. 

На правомъ флангѣ лидцевъ построились: 
командиръ полка, полковника Ромаиовъ, депу-
тація павловцѳвъ и при ней бывіпій павло-
вецъ, командиръ 169-го пѣхотнаго Новотрок-
скаго полка, нолковнйкъ Якимовскій; лѣвѣе 
стали чипы управлспія земледѣлія и государ-
ственныхъ имуіцествъ: Н. Селянинъ, В. Кузне-
цову В. Васильев'!,; земсісій начальник!, Я. 
Хрущсвъ, исправпикъ Я. Соболевскій, стано-
вой приставъ, Ф. Андрусевичъ. Батѣмъ рота 
лидцевъ, имѣя въ строю пять офицѳровъ, по-
строилась покоемъ и полковой священникъ о. 
Нелюбовь поднялся на холмъ для отправленія 
панихиды и молебна. 

Всѣ присутствовавшіо приблизились къ па-
мятнику. 

Ровно чорезъ полвѣка вновь раздались 
слова молитвы надъ костями павшихъ героевъ. 
Далеко по окрестному лѣсу понеслись въ 
нѣдра дѣвственной природы звуки прекрас-
наго пѣиія хора пѣвчихъ лидцевъ. 



Съ поникшими головами стояли здѣсь 
представителя разныхъ вѣдомствъ, предста-
вители русскаго дѣла на западной окраинѣ, 
соединяя свои молитвы. 

Раздалась команда капитана Кутасова: 
„Слушай на карауль", завѣса спала: пред-
сталъ православный крестъ и слѣдующія над-
писи, высѣчеішыя въ гранитѣ: 

Съ лицевой стороны: „Вѣчная память хра-
брымъ чинамъ 3-й роты лейбъ-гварДіи ІІавлов-
сісаго полка, павшимъ въ бою 19-го марта 
1803 года"; съ правой стороны: Слова смер-
тельно раненаго поручика Арбузова: „Оставь-
те меня, идите къ ' нашимъ, ихъ мало, вы 
тамъ иужнѣе", и съ лѣвой стороны: „На семь 
мѣсгѣ павловцы, нодъ начальствомъ поручика 
Арбузова, пали въ честномъ бою за Вѣру, 
.1 (аря и Отечество". У памятника, съ лѣвой ого 
стороны, находится пень отъ срубленной сосны. 
Въ настоящее время срѣзъ имя залить це-
ментомъ и на немъ сдѣлана надпись: „Пень 
отъ сосны, подъ сѣныо которой были погре-
бены храбрые чины лейбъ-гвардіи Павловскаго 
ноліса 19-го марта 1863 г.". 

Слова надписи послужили темою для пре-
красной рѣчи о. ІІелюбова о доблестной смерти 
офицера. Мпоголѣтіс Государю Императору, 
Царствующему Дому, a затѣмъ громогласное 
„ура", слѣдуя за звуками гимна, поднимаютъ 
духъ. 

ІІослѣдовало возложеиіе вѣнковъ. Вѣнокъ 
„отъ войскъ Виленскаго воепнаго округа" 
былъ возложѳнъ генераломъ Епанчинымъ и 
гсисралъ-маіоромъ К. К. Баіовымъ. 

Затѣмъ депутація отъ л.-гв. Павловскаго 
полка возложила вѣнокъ къ подиожію памят-
ника своихъ павшихъ братьевъ. Старшій въ 
депутаціи сісазалъ нѣсколько прочувствован-
ных!, словъ къ настоящему дню: 

„Я хочу сказать, что родные намъ чины 
поліса умерли здѣсь на полѣ брани, совершая 
свой воинскій долгъ во славу своей родины, 
исполняя завѣты своего полка, но память о 
иихъ но умерла въ родномъ Д Л Я ІІИХЪ полку. 
Ваши имена живу.тъ среди насъ. Они соста-
вляют'!, украшеше страницъ нашей полковой 
исторіи во главѣ съ поручикомъ Арбузовымъ, 
портретъ коего украшаетъ наше собраніе и 
послѣднія слова котораго: „Оставьте меня, 
идите къ нашимъ, вы тамъ нужнѣе" извѣстны 
всѣмъ чинамъ полка. Вы умерли, но души 
ваши живутъ среди насъ, они воспитываютъ 
иоколѣнія павловцевъ для службы Россіи во 
славу своего Государя и во славу своего 
полка"... 

Раздалась команда, рота построилась къ 
церемоніальному маршу для отданія чести 
памятнику. Впереди геиералъ Епанчинъ съ 
адъютантомъ, княЗѲмъ Чегодаевымъ, затѣмъ 
I Іавловская депутація, затѣмъ сводная рота 
лидцевъ проходить „ружья на руку". 

Въ расісинутыхъ на лѣсной полянѣ шат-
рахъ подана поминальная кутья и собрав-
шіеся здѣсь русскіе люди, пожелавъ здравія 
Всероссийскому Монарху—Верховному Вождю 
арміи, тепло вспоминали имя полка, воспи-
тавшаго юнаго героя, Всеволода Адексѣевича 

Арбузова. Пятьдесят!, лѣтъ тому назадъздѣсь, 
въ лѣсной глуши, павловцы, похоронивъ то-
варищей, обогрѣвались у костровъ; теперь ихъ 
представители присутствовали при воинскомъ 
торжоствѣ, благодаря исключительному вни-
манію къ боевой славѣ героевъ со стороны 
командующаго войсками Виленскаго военнаго 
округа. Гранитная скала увѣковѣчила под-
виг!, павловцевъ, напоминая вмѣстѣ съ тѣмъ 
о растущей русской силѣ здѣсь назападѣ, па 
землях!, удѣловъ полоцкихъ князей. 

3-го іюля павловцы были приняты гѳне-
ралъ-адъютантомъ, геиераломъ-отъ-кавалеріи 
фоиъ-Рониенкампфомъ и въ тотъ лее день по-
минали на Ефросиньевскомъ кладбиіцѣ своего 
товарища, Арбузова, и героевъ, нижнихъ чи-
нов!, полка, ходивших!, открытою грудыо въ 
штыки на мятежниковъ. 

Вспомнили старика, фельдфебеля 3-й роты, 
Григорія Кондратьева, убитаго въ 1863 году, 
сынъ котораго, И. Г. Кондратьевъ, былъ На-
чальником!. Главнаго штаба. 

24-хъ-лѣтній Арбузов!,, старикъ веторапъ 
Кондратьевъ, Лобода—это ли не благородные 
русскіе люди, памяти которых!, общим!, жо-
ланіемъ воздвигнуть нерушимый памятникъ! 

(„Русск. Инв." и „Нов. Bp."). 

Памятникъ русскимъ воинамъ въ Лейп-
цигѣ. 5-го сентября текущаго года въ день 
праздиованія столѣтія „битвы народовъ" вт, 
Лейгщигѣ состоится освященіе храма-памят-
ника русскимъ воинамъ, павшимъ въ этомъ 
сражѳнш. Соорулсенъ храмъ по проекту и подъ 
личнымъ наблюденіемъ академика архитек-
тора Б. А. Покровскаго въ строго выдержан-
ном!, суздальскомъ стилѣ. На построеніе хра-
ма-памятника законодательными учрежденіями 
было отпущено 120.000 руб. и такую же сумму 
дала всероссийская подписка. Въ подвальном!, 
этажѣ храма устраивается музей войны за 
освоболсдоніо Европы, въ котором!, будутъ со-
браны всѣ предметы, относящіося кълейпциг-
скому сраженію. Въ храмѣ будѳтъ помѣщонъ 
прахъ русских!, офицеров!,, павшихъ въ этомъ 
сралсеши. Храмъ посвящснъ имени св. Алоксія 
митрополита московскаго, память котораго 
справляется церковью 5-го октября. Па откры-
т о храма-гіамятішка ожидается прибытіе рус-
ских!, высоконоставлеииыхъ лицъ. 

(„Рос."). 

Памятникъ Отечественной войны. 15-го 
іюля въ Кобринѣ, Гродненской губ., состоялось 
открытіе памятника въ честь первой русской 
побѣды, одерлсанноЙ русской арміей иадъ вой-
сками Наполеона при наступлѳніи „великой 
арміи".До сихъпоръ,—по словамъмѣстныхъга-
зетъ,—въ память этой побѣды былъ соорулсенъ 
ОДННЪ лишь соборъ, стоявшій на мѣстѣ братской 
могилы. Отнынѣ на средства жертвователей 
и тѣхт» частей войскъ, предки которыхъ при-
нимали участіе въ бояхъ при Кобринѣ, возвы-



шается прекрасный памятникъ, въ видѣ скалы, 
изъ мѣстнаго камня, увѣнчатпіой бронзовымъ 
орломъ, который когтями и ісліовомъ разди-
рает!, вѣнокъ ел, шшціалами французскаго 
завоевателя. Но бокамъ памятника стоятъ че-
тыре современных!, 1812 году мортиры. 

(„Нов. Bp."). 

Прибитіе доски къ дому, гдѣ жилъ Су-
воровъ. 30-го мая въ II час. утра состоялось 
торжество прибитія доски ісъ дому, гдѣ жилъ 
Суворов!,. Нынѣ этотъ домъ, на В. Никитской 
улицѣ, принадлежит!, К. II. Гагману. Доска 
съ барельефомъ Суворова и подписью словъ 
„здѣсь жилъ Суворовъ" сооружена па срод-
ства владѣльца дома, по ппиціативѣ Москов-
«'кагоОтдѣла ІІмпсраторскаго Русскаго Военио-
1 [сторическаго Общества. 

Къ назначенному времени къ дому Гаг-
мана прибыли съ оркестром!, музыки: рота 
Суворовцевъ - фанагорійцевъ и 1 /а сотни дои-
цовъ. Затѣмъ прибылъ командир!, полка, пол-
ковник!, Гришине,кій, со всѣми офицерами—фа-
пагорійцами. Нѣсколько позднѣе стали соби-
раться началъствующія лица: командующій 
войсками, гоноралъ ІІлеве; генералы: Зуевъ, 
Рорбатовскій, -іахаровъ, Миллеръ; члены Мо-
сковскаго, < Ітдѣла генералы: Яковлевъи Кіяиов-
скій; профессор!, Цвѣтаевъ, И. Вѣляевъ, II. 
Шаминъ, В. Афанасьев!, и др. Также прибыль 
и градоначальник!,, генѳралъ Адріановъ. Въ 
И ч. прибыли 1С!, дому Гагмана Ихъ Импера-
торскія Высочества Вѳликій Князь Дмитрій 
Павловичъ- иіефъ фанагорійцовъ, и Великая 
Княгиня Марія Павловна. Ея Высочеству отъ 
фанагорійцовъ нолковникомъ ( 'мердовымъ 
былъ подиееепъ буісетъ розъ; также имѣлъ 
счастье поднести буісстъ Ея Высочеству и 
К. И. Гагманъ. Поздоровавшись со своими фа-
нагорійцами и затѣмъ съ донцами, Его Вы-
сочество направился въ садикъ передъ до-
момъ, гдѣ состоялось молебствіе. За случай-
ным!, отсутствіемъ пѣвчихъ ихъ роль, какъ 
бы въ память Суворова, пѣвщаго на клиросѣ, 
взяли на себя всѣ офицеры фанагорійскаго 
полка и прекрасно выполнили свою задачу. 
Но окоцчаніи молебствія и церемоніальнаго 
марша, во время котораго, какъ всегда, су-
воровцы прошли „на руку", ІІхъ Высочества 
любезно приняли приглашеніѳ хозяевъ и no-
ci-,тили ихъ роскошный домъ, гдѣ К. II. Гаг-
манъ произнес!, тостъ за Ихъ Высочествъ, а 
Ьеликій Князь—за хозяина и за Московски! 
< »тдѣлъ Имиераторскаго Русскаго Воеино-Исто-
рическаго Общества. 

Далѣе, шли рѣчи Д. Цвѣтаева и И. Бѣ-
лясва. 

Затѣмъ, Ихъ Высочества съ хозяевами и 
присутствовавшими снялись irr, общей группѣ 
и, провожаемый всѣми, подъ звуки Суворов-
ского марша, отбыли во дворец!,. Г-жѣ Гагманъ 
отъ Общества былъ поднесешь букстъ розъ. 

(„Русск. Пив."). 

Бронзовая статуя Суворова. На дняхъ 
закончена отливка изъ бронзы статуи фельд-
маршала Суворова, исполненная скульптором!, 
Я. Сергѣевымъ, но заказу Боровичской город-
ской управы. Статуя эта будетъ доставлена 
на мѣсто оя постановки въ г. Боровичи, Нов-
городской губ., гдѣ находится с. Кончанское, 
мѣсто рождѳнія великаго русскаго полководца. 
Вмѣстѣ со статуей будутъ отправлены 4 брон-
зовых!, барельефа, изображающіо выдающіеся 
моменты изъ жизни Суворова, которые и бу-
дутъ утверждены по бокамъ гранвтнаго пье-
дестала памятника. 

(„Спб. В."). 

Состояніе памятника Скобелеву. Оксиди-
ровка памятника Скобелеву, открытаго всего 
годъ назадъ, но тѳоріи строителей, не должна 
была подвергаться дѣйствію атмосферы. 

Однако, дожди уже „размыли" памятникъ, 
и тамъ, гдѣ помѣщаетея барельефъ „Штурм!, 
Гоокъ-Тепе", по обѣимъ стороиамъ барельефа 
появились грязно-зеленые потоки. 

Изъ-подъ барельефа „Штурмъ Ловчи" бѣ-
житъ поток!, зеленой грязи. 

Углы памятника словно кто нарочно вы-
мазалъ. 

Особенно ужасенъ видъ боковыхъ сторонъ 
пьедестала. 

(„Русск. Пив."). 

Открытіе памятника С. О. Макарову. 
24-го іюля в'і, Кронштадтѣ, па площади Мор-
скопе собора, in, Высочайшем!, Его Величе-
ства Государя Императора присутствіи, со-
стоялось торжество открытія памятника ко-
мандовавшему флотомт, Тихаго океана адми-
ралу С. О. Макарову, погибшему на своемъ 
флагманском!, кораблѣ „Петропавловск!," въ 
I'уеско-япопекую войну. 

У Петровской пристани, на дамбѣ, для 
встрѣчи Его Величества построился почетный 
карауль со зиаменнымъ флагомъ и хоромъ 
музыки отъ учебнаго судна „Петръ Велшсій"; 
здѣсь же находилась депутація отъ Кронштадт-
ского городского общественного управленія. 

На К'ронштадтскнхъ рейдахъ расположи-
лись, для участія irr, торжествѣ, Император-
ская яхта „Полярная Звѣзда" и суда Балтій-
скаго моря. 

По пути Высочайшаго елѣдованія, отъ 
пристани до площади, были выстроены шпа-
лерами но одну сторону команды С У Д О В ! , , 
стопщихъ на Кронштадтском!, рейдѣ, a ііо дру-
гую—войска мѣстиаго гарнизона и учащіеся 
учебпыхъ заведеній. 

Для присутствованія па торжсетвѣ изъ 
С.-Петербурга въ Кронштадтъ прибыли: вдова 
покой наго а дмирала, г-жа Макарова, съ сыномъ 
и дочерью, мииистръ торговли и промышлен-
ности, т. с. Тимашевъ, главноуправляющій 
землеустройством!, и землодѣліемъ статсъ-
секретарь Кривошеинъ, временно-управляющій 
Министерством!, Внутренних!, Дѣлъ сенатор!, 



т. с. Лыкошинъ, врбмѳнно-управляющій Ми-
иистерствомъ Народнаго Просвѣщенія, д. с. с. 
бар. Tay бе, соетоящій при О.собѣ Государя 
Императора, ген.-лейт. свиты германскаго им-
ператора гр. фон і.-Доііа-ІІІ.тобпттсііъ, . ища Го-
сударевой Свиты,ТоварищъМинистраВнутреіі-
нихъДѣлъ, командующій Отдѣлыіымъ корпу-
сомъ жандармовъ, Свиты Его Величества гене-
ралъ-маіоръ Джунковскій, Товарищи мини-
стровъ: морского—вице-адмиралъ Бубновъ и 
торговли и промышленности—д. с. с. Варкъ; 
начальники: канцеляріи Министерства Импе-
раторскаго Двора—ген.-лейт. Мосоловъ, Глав-
наго Штаба—ген.-отъ-инф. Михневичъ и Мор-
ского гѳнеральнаго—вице-адмиралъ Свѣтлѣй-
шій кн. Ливенъ, с.-петѳрбургскій губернаторъ 
шталмейстеръ Высочайшаго Двора гр. Адлер-
бергъ, другія высшія начальствуюіція лица, 
иностранные агенты и аташе, многочисленный 
депутаціи и др. 

Его Императорское Высочество Августѣй-
шій Главнокомандуюіцій войсками гвардіи и 
I Іетербургскаго военнаго округа Великій Князь 
Николай Ииісолаевичъ, въ сопровождении На-
чальника штаба, Свиты Его Величества гене-
ралъ-маіора Гулевича, прибылъ на торжество 
па пароходѣ Кронштадтской крѣпостной ар-
тиллеріи „Фельдцейхмейстѳръ Михаилъ", а 
ГІредсѣдатель Совѣта Министровъ, статсъ-се-
кретарь Коковцевъ—на яхтѣ „Роксана". Съ 
пристани Великій Князь прослѣдовалъ на пло-
щадь, гдѣ сталъ на правомъ флангѣ построе-
н ы сухопутных-!, войскъ мѣстнаго гарнизона; 
здѣсь же находился Военный Министръ, ген,-
адъют. Сухомлиновъ, и высшее военное началь-
ство. 

Въ половинѣ двѣнадцатаго часа утра къ 
пристани подошла, подъ брейдъ-вымпеломъ 
Его Величества и въ сопровождены миноносца 
„Украйна", Императорская яхта „Александ-
р ы " , на которой изволили прибыть изъ По-
ваго Петергофа Его Величество Государь Им-
ператоръ съ Ихъ Императорскими Высоче-
ствами Великими Княжнами Ольгой Николаев-
ной и Татіаной Николаевной и Ихъ Импера-
торскія Высочества Великія Княгини, Марія 
Павловна и Викторія Ѳеодоровна, и Великій 
Князь Кириллъ Владимирович!,. 

Вмѣстѣ съ Его Величествомъ прибыли: 
Министр'!, Императорскаго Двора илица Госу-
даревой Свиты, нроживающія въ Новомъ ІІе-
тергофѣ. 

Государь Императоръ, въ морской формѣ 
и Андреевской лентѣ, былъ встрѣченъ на при-
стани дежурством-!, (которое пт> этотъ день 
при Его Величествѣ несли: Морской Министръ 
геиералъ - адъютантъ Григоровичъ, Свиты 
контръ-адмиралъ князь Вяземскій и флигель-
адъютантъ Кѳдровъ),—за Начальника Главиаго 
Морского Штаба генераломъ Зилотти и стар-
віимъ адъютантомъ І лавпаго морского штаба, 
капитаномъ Славинскимъ, а на дамбѣ при-
стани—Главными, командиром-!, Кронштадт-
ского порта, вице-адмираломъ Виреномъ, ко-
менДантомъ Кронштадтской крѣпости, гене-
ралъ-лейтенантомъ ІІиколенко, командующими, 
морскими силами Валтійскаго моря, адмира-

ломъ фонъ-Эссеномъ, и другими начальствую-
щими лицами. 

Супруга вице-адмирала Вирена имѣла 
счастіе поднести Августѣйшимъ Дочерями, 
Ихъ Величествъ и Великими, Княгинями, бу-
кеты розъ. 

Государь Императоръ, здороваясь, нзво-
лилъ обойти почетный караулъ и принялъ 
на лѣвомъ флангѣ ординарцевъ. 

Заступающій мѣсто городского головы 
гор. Кронштадта, Коровниковъ обратился къ 
Государю Императору со слѣдующимъ гіри-
вѣтствіемъ: 

„Ваше Императорское Величество, горо-
жане Кронштадта, осчастливленные Вашими, 
Монаршнмъ посѣщеніемъ, всеподданнѣйше 
просятъ принять хлѣбъ-соль отъ городского 
управленія"-

Принявъ хлѣбъ-соль и поблагодаривъ за 
подношеМе, Государь Император-!, съ Вели-
кими Княжнами, въ отісрытомъ экипажѣ, нро-
слѣдовалъ, при звуісахъ гимна, на площадь, 
восторженно приветствуемый кликами „ура". 

Въ слѣдуюіцемъ экипажѣ заняли мѣста 
Великія Княгини, Марія Павловна и Викторія 
Ѳѳодоровна, и Веяикій Князь Кириллъ Влади-
мировичъ. 

Выйдя изъ экипажа, Его Величество были, 
встрѣченъ рапортомъ командовавшаго пара-
дом-!, командира 1-го Балтійскаго флотскаго 
экипажа, капитана 1-го ранга Иванова. 

ІІодъ звуки встрѣчи и гимна и при кли-
ках-!, „ура" Государь Императоръ, въ сопро-
вождены Высочайших-!, Особъ, министровъ, 
лицъ Своей Свиты и высшаго начальства, обо-
шелъ, здороваясь, фронтъ частей войскъ мѣст-
наго гарнизона, сводную роту Морского кор-
пуса, Морского ипжонернаго училища Импе-
ратора Николая I и роту школы юнговъ, вы-
строенных-!, около памятника. 

Великія Княжны и Великія Княгини про-
следовали въ Царскую палатку, сооруженную 
противъ памятника. 

ІІослѣ обхода фронта Его Величествомъ 
изъ морского собора, при звукахъ „Коль сла-
венъ" и колоколі,ном-!, звонѣ, вышелъ къ па-
мятнику крестный ходъ. 

Протопресвитсромъ военнаго и морского 
духовенства, о. Шавельскимь, въ сослуженіи 
мѣстнаго духовенства и духовенства судов-!,, 
стоящихъ на рейдѣ, было совершено молеб-
ствіе, закончившееся провозглашеніемъ Цар-
скаго многолѣтія и вѣчной памяти адмиралу 
С. 0. Макарову. 

При пѣніи „Вѣчная память" Государь 
Императоръ, Высочайшія Особы и всѣ ири-
сутствовавшіе опустились на колѣни. 

Въ этотъ моментъ завѣса, закрывающая 
памятники,, спала и взорами, всѣхъ присут-
ствовавших-!, открылся памятник-!,, изображаю-
щей покойнаго адмирала С. С. Макарова. 

Войска, по ісомандѣ, отдали памятнику 
установленную честь, а съ судовъ, стоящихъ 
на рейдѣ, былъ произведешь салютъ. 

По провозглашены миоголѣтія Всероссий-
скому христолюбивому воинству Его Величе-
ство приложился ко кресту. 



При окропленіи памятника св. водой Го-
сударь Императоръ и Вѳликіе Князья, въ 
предшествіи всего духовенства, обовіли во-
кругъ памятника и обозрѣвали его. 

" Когда крестный ходъ удалился въ соборъ, 
многочисленными депутаціями были возло-
жены къ подиожію памятника вѣнки. 

Удостоивъ вдову и сына покойнаго адми-
рала милостивымъ разговоромъ, Его Величе-
ство пропустилъ затѣмъ мимо Себя церемо-
ніальнымъ маршемъ части войскъ, располо-
женныя у памятника. 

На правомъ флангѣ сухопутныхъ войскъ 
проходилъ Августѣйшій Главнокомандующій. 

Затѣмъ, Государю Императору имѣли 
ечастіе быть представленными Морскимъ Ми-
нистромъ: строитель памятника—скульпторъ, 
академикъ Шервудт. и члены строительыаго 
комитета, которыхъ Его Величество удостоилт, 
милостивыми разспросами. 

Затѣмъ, Государь Императоръ съ Авгу-
стѣйшими Дочері.ми, при звукахъ гимна, ко-
локольномт. звонѣ и восторженномъ „ура" из-
волилъ отбыть съ площади на пристань. 

Въ первомъ часу пополудни Император-
ская яхта „Александрія", подъ брейдч.-вым-
пеломъ Государя Императора, снявшись съ 
якоря, взяла курсъ изъ Кронштадта на Но-
вый ІІетергофъ. 

Къ подножію памятника адмирала С. 0. 
Макарова возложенъ вѣнокъ изл> живыхъ цвѣ-
тов'ь съ національными лентами ота Его Им-
ператорскаго Королевскаго Величества Импе-
ратора Германіи, Короля ІІруссіи ВильгельмаII. 
Іакже возложены вѣнки отъ: г. С.-Петербурга, 

г. Кронштадта, Морского генералыіаго штаба, 
морскихъ силъ Балтійскаго моря, гвардейскаго 
экипажа, 1-го Балтійскаго флотскаго экипажа, 
кропштадтскаго флотскаго полуэкипажа, гар-
низона, крѣпости „Кронштадтъ", броненосца 
„Петръ Великій", ледокола „Ермакъ", быв-
шихъ портъ-артурцевъ, Кропштадтскаго мор-
ского собранія, кондукторовъ Балтійскаго 
флота, Общества кронштадтскихъ лоцмановъ, 
Общества ревнителей военныхъ зианій и др. 
Всего возложено около 30-ти вѣнковъ. 

Открытіе въ Бородинѣ новаго памятника 
солдатамъ Великой арміи. Какъ извѣстно, 
первоначальный памятникъ воинамъ Наполео-
новской Великой арміи, павшимъ въ 1812 г., 
былъ сооружопъ на средства историческаго 
Общества „Souvenir Français" и французской 
колоніи въ Москвѣ, но памятникъ погибъвмѣ-
стѣ со своимъ авторомъ на пути слѣдованія 
изъ Фрапціи въ Россію во время катастрофы, 
разыгравшейся на Сѣверномъ морѣ. Это слу-
чилось лѣтомъ минувшаго года, почти нака-
нун'Ь офиціальныхъ торжествъ по случаю сто-
лѣтія Отечественной войны. Въ виду этого, на 
Бородинскомъ полѣ была помѣщена времен-
ная модель памятника изъ дерева и алеба-
стра, которая была освящена въ Высочайшемъ 
присутствш во время Бородинскихъ торжествъ. 
В'ь виду того, что памятникъ былъ застрахо-

вать въ 30.000 франковъ, комитотъ Немедленно 
заказалъ другой памятникъ взамѣнъ погиб-
шаго, который теперь доставленъ въ Москву 
и установленъ на мѣстѣ модели. Открытіе 
памятника предполагается во второй поло-
вин!; августа. 

(„Гусск. Пив."). 

Отсрочка открытія памятника. 11-го іюля, 
въ день памяти великой кн. Ольги, назначена 
была въ г. Псков!; закладка ей памятника, но 
отъ этого пришлось отказаться, такъ какъ 
оказалось, что ни планъ мѣстпости, ни планъ 
памятника не были представлены своевре-
менно въ техническо-строительный комитета 
МинистерствомъВнутреннихъ Дѣлъ;теперь бу-
дутъ приложены всѣ старанія, чтобы не за-
держат!. разрѣшенія постройки памятника. 

(„Гусск. Инв."). 

Могилы 30-ти тысячъ казаковъ. Присту-
плено на Берестечскомъ пол!; къ раскопкѣ того 
болота, гдѣ въ 1651 году былъ избита и пе-
ретопленъ поляками казацкій отрядъ Джед-
жалыка и Богуна. Раскопка трудная: трудно 
нащупать плотину въ болотѣ, тянущемся на 
3 версты и имѣющѳмъ въ глубину 21/s и болѣе 
сажепъ. Но тѣмъ цѣинѣе будутъ находки, ибо 
онѣ вполнѣ сохранились; ихъ не могли до 
сихъ поръ разграбить. Раскопки возстановятъ 
всю потрясающую картину смерти за вѣру и 
родной край. 

(„Гусск. Инв."). 

Древнее кладбище. На Никольской ул. в ъ 
центрѣ Китай-города при рытьѣ земли для 
устройства канализаціи обнаружены остатки 
древняго кладбища. На глубинѣ пяти аршшгь 
найдено очень много черепов'!, и семь цѣлыхъ 
гробовъ съ совершенно истлѣвшими покойни-
ками. Гробы хорошо еохранили(ч.. Археологи 
относятч. эту находку къ XVII вѣку, такъ 
какъ въ этотъ періодъ въ этомъ раіонѣ было 
много кладбищъ. 

(„Нов. Bp.")-

Турецкое кладбище. Судьба забросила 
меня irr. маленькій культурный городокъ такъ 
называемой Ливонской НІвейцаріи Венденъ. 

Расположенный на высокомъ мѣстѣ, ci. 
чистенькими мощеными улицами, освѣщен-
иыми электричеством!,, покрытый садами, иад'ь 
которыми высятся величествешіыя развалины 
замка (начала XIII в.) и прекрасная готиче-
ская колокольня кирки ХІІІ в., - Венденъ про-
изводить чарующее впечатлѣніе. Это впѳчат-
лѣніе еще усиливается, если обойти вѣковоіі 
паркъ, расположенный у стѣнъ замка, раски-
нувшихся на версту въ окружности, отдохнуть 



у большого пруда сЪ бьюіцимъ фонтаномъ и [ 
полюбоваться небольшой, прекрасно содержи-
мой православной церковью, построенной вла-
дельцами вѳнденскаго замка, графами Сиверсъ, 
по преданію, на томъ мѣстѣ, гдѣ въ памят-
ный для русекихъ 1578 годъ мосісовскіе пуш-
кари, видя неминуемую гибель ввѣренныхъ 
ими орудій, предпочли смерть плѣну и на 
глазахъ торжествующа™ непріятеля повѣси-
лись на своихъ собственныхъ пушкахъ... 

Окрестности города, ближнш и далыіія, 
частью покрыты Лѣсомъ, либо тщательно раз-
работаны и представляют!, в с ѣ прелости прі-
ЯТНЫХЪ ПрОГуЛОІСЪ. И ЗД'ЬСЬ, ВЪ раЗСТОЯИІИ OTT, 
города не больше версты, есть одно любопыт-
ное мѣсто, о которомъ мнѣ хочется сказать 
нѣсколько словъ. Это небольшое кладбище 
плѣнныхъ солдатъ - турокъ арміи Османа-
паши. 

Кладбище расположено въ нѣсісолькихъ 
саженяхъ отъ дороги, идущей изъ города къ 
рѣкѣ Аа, покрыто деревьями и окружено де-
ревянной изгородыо. Всѣхъ могилъ здѣсь 23. 
Оиѣ размѣщеиы въ два ряда и обозначены 
дерновыми валиками. По серединѣ кладбища 
поставлен!, большой камень съ изображеніемъ 
мѣсяца и со слѣдующей надписью въ четыре 
строки: „23 Türkische Gefangene aus der Plew-
nasehon Armee. Gest. 1877/8". 

(„23 туроцкихъ плѣнныхъ Плевненской 
арміи. Умерли 1877/8 г.г."). 

Кладбище не только не разорено и по за-
брошено, но, видимо, поддерживается. 

На мой вопросъ, кто о немъ заботится, я 
получилъ отъ мѣстнаго аборигена интересный 
отвѣтъ: „Заботится городъ, городское упра-
вленіе. Плѣнныхъ поручили заботамъ города. 
Когда заключили миръ, здоровые ушли, а эти 
остались здѣсь на вѣки. И никто не снялъ съ 
города заботы объ оставшихся"... 

(„Русск. Инв.". 

Чествованіе памяти героя Отечественной 
войны, генералъ-адъютанта графа Петра Пе-
тровича Коновницына. 26-го августа 1912 г., 
во время празднованія исполпившагося сто-
лѣтія Отечественной войны и столѣтія слав-
гіаго Бородинскаго боя Его Императорскому 
Величеству благоугодно было повелѣть квар-
тирующему въ г. Смоленскѣ 4-му пѣхотпому 
Коп'орскому полку впредь именоваться 4-мь 
пѣхтшымъ Копорскимъ генерала графа Коповпи-
цина полкомъ. 

Доблестный Копорскій полкъ цѣлымъ ря-
дом!, боевыхъ подвиговъ и отличій, засвидѣ-
тельствованныхъ въ исторіи въ теченіе болѣо 
столѣтія, стяжалъ себѣ боевую славу; въ 1812 г. 
Э Т О Т ! , полкъ входил!, въ составь знаме-
нитой въ то время третьей дивизіи, коей во 
время Отечественной войны командовалъ гс-
иералъ-лейтенантъ графъ Потръ Нетровичъ 
Коновницынъ. 

Общество офицеров!, Копорскаго полка, 
памятуя исторію полка и получивъ высокую 
Царскую милость впредь носить имя просла-

вленна™ героя и своего начальника дивизіи, 
подъ командой котораго они служили и отли-
чились во время Отечественной войны, поста-
новило: почтить память героя и любимаго на-
чальника и для того послать отъ полка осо-
бую депутацію въ имѣніе „Кярово" Гдовегшго 
угъзда С.-Петербургской губерніи для позложе-
нія серебряна™ вѣнка па могилу генерапъ-
адъютаігга графа 11. И. Коновницына въ Ки-
ровской церкви, гдѣ онъ Щрхороненъ. 

Депутація, прибывъ изъ Смоленска въ Пе-
тербурга, 23-го іюня сего года во главѣ съ 
командиром!, полка, полковпикомъ Вейлемъ, 
выѣхала въ г. Нарву, а оттуда пароходом!, 
по рѣкѣ І Іаровѣ и озеру ГІейпусъ въ г. Гдовъ, 
гдѣ 24-го іюия па пристани встрѣчопа была 
однимъ изъ владѣльцевъ имѣнія, родиымъ 
внукомъ генералъ-адъютанта графа Коновни-
цына, героя Отечественной войны, графомъ 
Алексѣемъ Ивановичем!, Коновницынымъ. Въ 
открытом!, ландо депутація выѣхала въ имѣ-
ніе Кярово, отстоящее отъ пароходной при-
стали по шоссе наразетояніи 10-ти верстъ. Про-
ѣхавъ мимо прекрасно устроенной церковно-
приходской школы, на коей красуется над-
пись: „Школа имени графа А. И. Коновницына", 
депутація прибыла въ имѣніе, гдѣ графиня 
С. О. Коновницына съ дѣтьми ожидала доро-
гихъ гостей. 

Усадьба въ имѣніи „Кярово", родовом!, 
имѣніи графов!, Коновницыныхъ, расположена 
среди большого сада съ вѣковыми высокими, 
развѣсистыми деревьями. Она находится на 
высокомъ берегу небольшой рѣчки „Чермна", 
протекающей вдоль всей усадьбы. Большой 
старинный барсісій домъ, двухэтажный, съ 
двумя нижними и однимъ верхнимъ балко-
нами. Этотъ деревянный домъ, покрытый те-
сомъ и неоштукатуренный, построен!, 150 лѣтъ 
тому назадъ и, не взирая на то, что онъ—де-
ревянный, еще хорошо сохранился. Въ домѣ 
высокія, большія комнаты съ колоннами, съ 
массою портретов!, и картипъ. Здѣсь висять 
портреты предковъ, начиная съ Екатеринин-
скаго времени; также развѣшаны портреты 
Царей, начиная съ Императора Павла I. Въ 
кабинетѣ—большой во весь ростъ портрет!, 
Императора Александра I и всѣхъ его совре-
менников!, и сотрудников!,; тутъ же портреты 
Суворова, Кутузова, Аракчеева. Въ других!, 
комнатах!, много картинъ русской и иностран-
ной школы, большинство—временъ царствова-
нія Императора Александра I. Есть прекрас-
ный портрет!, Императора Николая 1 и его 
современниковъ, портреты Великихъ Князей и 
Княгинь, портретъ Императора Александра II 
при вступлоиіи Его иапрестолъ. Въ большихъ 
старшин,ix!, шкафахі, имѣется очень интерес-
ная старинная библіотека въ старинных!, ко-
жапыхъ тяжелых!, переплетах!,; книги на рус-
ском!,, французском!, и нѣмецкомъ языісѣ, 
многія съ интересными иллюстраціями. Эта 
библіотека обнимаетъ гіеріодъ времени, начи-
ная съ царствованія Императрицы Екате-
рины II. Имѣются также подробный военный 
карты похода русекихъ войскъ за границу 
при нреслѣдованіи Наполеона въ 1813, 1814 и 



1815 году. Вся обстановка и меблировка дома 
сохранила тотъ жо характеръ, который она 
имѣла сто лѣтъ тому назадъ во время Оте-
чественной войны. Столовая изъ корельской 
березы съ громоздкими старинными креслами, 
стульями и диванами. Гостиная краснаго де-
рева того же стариннаго фасона и характера. 
Кабинета „Жакобъ" краснаго дерева съ брон-
зою, съ подушками на крослахъ и диванахъ 
стараго ковроваго домашняго издѣлія, а по 
стѣнамъ кабинета развѣшаио старинное ору-
жіо, старый кремневыя ружья съ серебряной 
и золотой инкрустаціѳй, латы, шлемы, сѣдла, 
стремена и т. іі. Туп, же хранится костыль 
генерала графа П. II. Коновницына и его сабля 
съ надписью „за храбрость", а также его брон-
зовый прекрасный бюстъ; въ гостиной при-
чудливо расписанныя старыл зеркала и 
туп, же стоять часы бронзовые подъ колпа-
комъ, очень изящной работы, недѣльнаго за-
вода, подаренные графу Петру Петровичу 
Коновницьшу фрапцузскимъ королемъ Людо-
викомъ XVIII въ 1815 году во время пребыва-
нии Императора Александра I и его доблест-
ііыхт, войсісъ въ Парижѣ. Эти часы пра-
вильно идутъ и такъ лее быотъ, какъ били сто 
лѣтъ тому назадъ, когда ихъ привезли изъ 
Парижа. Въ столовой—высокіе аиглійскіе часы 
съ маятникомъ. 

Все въ этомъ домѣ невольно переноситъ 
мысли къ далекому прошлому; все напоми-
наетъ славную русскую старину. Таинственно 
изъ старыхт, рамъ смотрят!, портреты пред-
ков!,, почивающих!, тутъ лее, недалеко, около 
дома, въ церкви и церковной оградѣ. Смот-
рятъ портреты и почивніихъ русскихъ Царей 
и дѣятелей того времени, сотрудников!, и со-
временников!, этихъ Царей. Невольно спра-
шиваешь себя, сохранили ли мы, какъ это 
должно было бы быть, завѣты наших!, пред-
ковъ, таісъ глубоко и самоотверженно любив-
шихъ Царя и Россіюи создавшихъ ся славу 
и величіе'1 

Близъ самой усадьбы, тутъ лее въ саду, 
падъ рѣчкой окруженная старинными деревь-
ями, стоитъ Кяровская церковь, раньше быв-
шая домовой, a ныиѣ ставшая приходской. 
Церковь такъ близко стоитъ отъ дома, что 
сидя на балконѣ, можно отчетливо слышать 
церковную службу. Эта церковь построена ге-
нераломъ, графомъ П. П. Коновиицынымъ, 
двумя годами раньше постройки дома. Архи-
тектура ея—того же Алекеандровскаго вре-
мени съ колокольней, имѣющей высокій шпицъ, 
подобно собору Петропавловской крѣпости. 
У лѣваго клироса вт> этой церкви похороненъ 
герой Отечественной войны, генералъ-адъю-
тантъ графъ Петръ Петрович!, Коновницынъ; 
рядомъ съ нимъ—его жена, графиня Анна Ива-
новна, рожденная Корсакова; въ ногахъ—сыпь 
ихъ, графъ Иванъ Ііетровичъ, и рядомъ—его 
жена, графиня Марія Николаевна, рожденная 
Бахметьева. Въ стѣнѣ у могилы героя Оте-
чественной войны вдѣлана въ мраморной 
облицовкѣ икона Іоанна Воина; имѣющаяся 
тутъ же надпись гласитъ, что эта икона со-
провождала генерала во всѣхъ его походахъ. 

У могилы горитъ лампада передъ иконой Во-
жьей Матери, установленной на бѣломъ мра-
морномъ постаментѣ. Этой иконой, какъ гла-
ситъ надпись на ней, графиня Анна Ивановна, 
жена героя 1812 года, благословила своих!, 
дѣтей и весь родъ графовъ Коновницыныхъ. 
Риза этой иконы сдѣлана изъ золотой сабли 
съ брильянтами, пожалованной генералу II. П. 
Коновницыну за сраженіе подъ Бородиным!,. 
Вся церковь небольшая, по очень изящная; 
много иконъ, написанныхъ членами семьи 
графов!,. Она служить усыпальницей пода 
графовъ Коновницыныхъ, Корсаковыхъ. Подъ 
полом!, церкви, въ имѣющемся скленѣ вплот-
ную установлены гробы почившихъ и въ на-
стоящее время имѣется только одно свободное 
мѣсто. Ограда вокругъ церкви каменная и въ 
оградѣ похоронены сыновья графа Петра Пет-
ровича и ихъ поколѣніе, а также многіе со-
сѣдніе номѣщики и почетныя лица. ІІри входѣ 
в!, церковь, у паперти лежать двѣ плиты, по 
которымъ ходить народі, в!, Вожій храмъ. Па 
плитахъ эТихъ надпись, указывающая, что 
здѣсь покоятся два священника, настоятели 
этого храма, почившіе въ половипѣ прошлаго 
столѣтія; просятъ помолиться о нихъ. 

Въ 0 часов!, вечера 21-го іюня назначена 
была торжественная панихида въ церкви у 
могилы геноралъ - адъютанта графа Петра 
Петровича Коновницына; къ тому времени на-
чали съѣзжаться изъ города Гдова и окрест-
ностей духовенство и приглашённый лица: 
представители дворянства, земства, купече-
ства, города, представители мѣстной власти, 
земекій начальникъ и нижніо чины имѣюща-
гося въ город!', гарнизона, а также крестьяне 
мѣстной и сосѣднихъ деревень, коихъ собра-
лось очень много и они наполнили церковь и 
ограду вокругъ церкви. Прибыль и пригла-
шенный в!, Кярово фотографъ. Раздались 
звуки церковпаго колокола и изъ Кяровскаго 
дома торжественно двинулась прибывшая изъ 
Смоленска военная денутація, окруженная 
потомками чествуомаго героя Отечественной 
войны и прибывшими представителями сосло-
вій уѣзда, высоко неся передъ собой приве-
зенный серебряный вѣнокъ, установленный па 
щитѣ томпозеленаго бархата. Опъ состоял!, изъ 
двухъ больших!,, массивных!,,изящно сдѣлан-
ныхъ серебряных!, вѣтокъ: одна лавровая, а 
другая—дубовая; обѣ соединены между собою 
серебряным!, бантомъ. На верху этого банта 
выгравирована надпись: 

„Гсуою Отечественной воины., Доблестному 
Начальники 3-й Пѣхотной Дившіи и Началь-
нику Аргергарда армги". 

Затѣмъ, на узлѣ серебряна™ банта вы-
гравированы года, начиная съ основанія полка, 
указывающіе время отличій и боевыхъ подші-
говъ полка, отмѣченныхъ русскими Вѣнцено-
сцами: 

1803 { g j 1812 Ц 1812 S 1912 
Внизу на коицахъ банта съ обѣихъ сто-

рон!, надпись: 
„4-й Пѣхотпый КопорскгЛ Генерала Графа 

Коновницына полкъ". 



ІТодъ вѣнкомъ бантъ изъ Георгіевской ши-
рокой ленты съ двумя длинными концами. 

Посреди собравшихся въ оградѣ церкви 
крестьянъ вѣнокъ былъ торжественно внесенъ 
въ храмъ военной депутаціей Копорскаго 
полка; на паперти фотографъ запечатлѣлъ 
этотъ моментъ снимками. Нодопши къ могилѣ, 
открылись Царскіе врата и вышло изъ алтаря 
духовенство, во главѣ съ протоіереемъ Гдов-
скаго собора, Алексѣемъ Граціановымъ, въ 
лицѣ настоятеля Гдовской Пятницкой церкви, 
о. Михаила Локѣева, и настоятеля мѣстной 
Кяровской церкви, о. Константина Модестова, 
при двух'ь діаконахъ. Пѣлъ соборный люби-
тельский хоръ пѣвчихъ, прибывшій въ Кярово 
изъ Гдова. 

Отецъ протоіерей передъ панихидой про-
челъ краткую біографію чествуемаго героя 
Отечественной войны. Генералъ-адъютанть 
графъ Петръ Петрович!, Коновницынъ началъ 
военную службу въ лейбъ-гвардіи Семенов-
скомъ полку; участвовалъ въ походахъ въ 
Турціи, въ ІІольшѣ, при завоеваніи Финляндіи 
и, наконѳцъ, во время славной Отечественной 
войны въ ноходѣ руссісихъ войскъ за границу 
при преслѣдованіи Наполеона. 

Графъ Петръ Петровичъ Коновницынъ 
передъ Отечественной войной 8 лѣтъ безвы-
ездно жилъ въ своемъ любимомъ родовомъ 
имѣніи „Кярово". Затѣмъ, отцомъ протоіереемъ 
указана была дальнѣйшая служба и плодо-
творная дѣятельность уже прославившегося 
героя Отечественной войны: занятіе графомъ 
П. П. Коновницынымъ высокаго и отвѣтствен-
иаго поста Военнаго Министра и воспитателя 
Великихъ Князей, Николая Павловича (впо-
слѣдствіи Императора Николая 1-го) и Ми-
хаила Павловича, и, наконецъ, послѣдняя его 
служба на посту главного начальника военно-
учебныхъ заведеній и Императорекаго Лицея. 
Указавъ на высоісія отличія, награды и по-
томственный графскій титул-ь, пожалованный 
Лмиераторомъ Александром!. І-мъ генералъ-
адъютанту Петру Петровичу Коновницыну, 
ораторъ отмѣтилъ всегдашнее ревностное от-
ношоніе чествуемаго героя Отечественной 
войны къ православной церкви и его рели-
гіозность, послѣ чего, закончивъ біографію 
покойиаго онисаніемъ кончины его 28-го авгу-
ста 1822 года и погребенія здѣсь же, въ Кя-
ровѣ, въ выстроенном!, имъ же храмѣ, при-
гласить всѣхъ помолиться за почившаго. На-
чалась у могилы торжественная панихида въ 
соелуженіи всего духовенства. Зажглись свѣчи 
какъ въ самой церкви, такъ и на паперти и 
въ оградѣ кругом!, церкви, гдѣ благоговѣйно 
стояли крестьяне; раздалось стройное пѣніе 
пѣвчихъ; когда же запѣли „Со Святыми упо-
кой" и „Вѣчная память", всѣ присутствующее 
и духовенство благоговѣйно опустились на 
ісолѣни. 

ІІослѣ панихиды всѣхъ прибывшихъ и ду-
ховенство хозяин!, il росши, къ себѣ отобѣ-
дать; крестьянам!, тоже приготовлено было 
угощеніе. Столы были накрыты въ саду, на 
лужайкѣ, между домомъ и церковью. Обѣдъ 
црошелъ очень оживленно. Первый тоотъ былъ 

провозглашенъ за Верховнаго Вождя побѣдо-
носной русской арміи и Самодержавна ю Хозяина 
русской 'земли, Государя Императора. Громкое 
„ура"! долго раздавалось послѣ этого тоста. 
Затѣмъ пили за славный Копорскій полкъ, за 
его командира и за господъ офицеровъ, пили 
за родъ графовъ Коновницыныхъ, за присут-
ствующих!, гостей и за др. 

Трапеза затянулась до поздняго вечера 
въ сердечной бесѣдѣ, въ которой вспомина-
лось доброе старое время, славные моменты 
Отечественной войны и подвиги побѣдоно-
снаго нашего воинства. Въ двѣнадцатомъ часу 
ночи подали почтовыхъ лошадей, и гости, де-
путація Копорскаго полка, уѣхали изъ Ки-
рова, провожаемые лучшими пожеланіями 
всѣхъ присутствующихъ. Изъ Кярова депу-
тація увезла съ собою прекрасно исполнен-
ный масляными красками портретъ своего 
шефа, даръ полку семьи графовъ Коновни-
цыныхъ. 

Надолго у присутствовавших!, и у мѣст-
ныхъ крестьянъ останется въ памяти этотъ 
прекрасно проведенный день, пріѣздъ депу-
таціи доблестнаго полка и чествованіе ими 
героя Отечественной войны. Великій пародъ 
всегда чтитъ память своихъ героев!, и дай, 
Богъ, чтобы по всей Матушкѣ Гуси почаще 
повторялись такіе дни, какъ день 24-го іюня 
сего года въ Кяровѣ. Отдавая должное па-
мяти героя, вспоминая славныя страницы рус-
ской исторіи, мы должны не забывать завѣ-
товъ своихъ предковъ, которые безпредѣльно 
любили Царя и Госсію и радостно отдавали 
всего себя служенію и защитѣ устосвъ рус-
ской жизни—Вѣры, Царя и Отечества. 

(„Гусск. Инв."). 

Памяти русскихъ воиновъ. На дняхъ, 
какъ сообщает!, „Рижск. Вѣстн.", на ос/гровѣ 
Люцау была совершена панихида по 400 рус-
ским!, воинамъ, геройски павшимъ въ 1701 г.. 
въ битвѣ со шведами. Панихиду служили два 
священника, іеромонахъ съ участіемъ двухъ 
діаконовъ. У памятника павшимъ воинамъ 
выстроились двѣ роты 115-го пѣхотнаго Вя-
земскаго и 116-го пѣхотнаго Малоярославскаго 
полковъ и взводя, 1-й Рижской бригады погра-
ничной стражи. Во время пѣпія „вѣчной па-
мяти" войска стрѣляли, a, послѣ панихиды 
прошли мимо памятника церемоніалънымъ 
маршемъ. На панихидѣ присутствовал!, Риж-
скій уѣздный воинскій начальник!,, ПОЛКОВ-
НИК!, Кенель, команда Петровскаго пожарнаго 
Общества, Общество взаимного вспоможенія 
„Знамя", просвѣтитолыюе Общество рижскихъ 
старообрядцев!, и русское вспомогательное 
Общество со своими знаменами. Послѣ пани-
хиды вблизи памятника состоялось традицион-
ное народное гулянье, собравшее очень много 



Погребеніе воиновъ, павшихъ при взятіи 
Анапы. Въ Анапѣ состоялось торжественное 
ногребеніе праха воиновъ, павшихъ въ бою 
при взятіи крѣпости Анапа въ періодъ 1807— 
1828 г г 

Кости воиновъ найдены въ городскихъ 
карьерахъ; наканунѣ погребенія онѣ были 
сложены въ гробъ, который при поренесеніи 
былъ устаиовленъ на катафалки, и доставленъ 
во дворъ пограничной стражи. 

Сопровождали его: духовенство, хорт, пѣв-
чихъ, оркестръ военной музыки, воинскія ча-
сти, чины полиціи и масса публики. 

Прахъ воиновъ погребешь въ памятпикѣ-
часовнѣ, устроенной въ крѣпостныхъ воро-
тахъ. 

(„Русск. Инв."). 

Высочайшій даръ „Русскому музею". Го-
сударемъ Императором!, пріобрѣтено за 
200.000 рублей собраніС иконъ и памятниковъ 
древие-русскаго искусства Лихачева и пере-
дано въ Русскій музей имени Александра III. 

Даръ Государя Императора заключаетъ 
въ себѣ болѣе тысячи номеровъ большею 
частью первоклассныхъ памятниковъ. Иконы 
византійскія, греческія и итало-критскія, 
древне-новгородскія, строгановскія; образцы 
всѣхъ иконописныхъ пошибовъ... Корсунскія 
Царскія врата (единственныя: существуют-!, 
„входныя", Царскія же врата—уника), креста 
етрогановскій и др. „Борись и Глѣбъ"—XII в. 
Древнѣйшій „Большой Сііасъ", „монашеокія 
введонія". Богоматерь „Умиленіе",Богоматерь 
Симона Ушакова... и др. 

(„Нов. Bp."). 

Историческая лѣстница. При осмотрѣ Го-
сударем-!, Императором-!, 23-го іюня въ Крас-
ном-!, Селѣ „Русскаго Витязя" И. Сикорскаго 
Его Императорское Величество изволил-!, под-
няться въ каюту аэроплана по приставной 
лѣстницѣ. 

Немедленно, по отбытіи Его Величества, 
каждый изъ авіаціонныхъ отрядовъ пожелалъ 
обладать этой лѣстницсй; въ виду этого, ко-
мандиръ 1-й авіаціонной роты разрѣшилъ 
споръ предложеніемъ помѣстить историче-
скую лѣстницу въ музей роты, гдѣ она нынѣ 
и находится. 

(„Русск. Инв."). 

Остатки флотиліи Петра Великаго въ 
гор. Переславлѣ-Залѣсскомъ. Извѣстно, что 
Императоръ Петръ Велиісій в-ь 1690—1693 г.г. 
на ІІереславскомъ-Плещеевомъ озерѣ обу-
чался мореплаванію и положил-!, начало рус-
скому флоту постройкою двухъ фрегатовъ и 
трехъ яхтъ Самъ Император-!, въ предисловіи 
къ морскому регламенту такъ говорить объ 
этомъ: „Сталъ я провѣдывать, гдѣ болѣе воды. 

то мнѣ объявили Переславское озеро (яко 
наибольшее), куды подъ образомъ обѣщанія 
въТроицкій монастырь у матери выпросился, 
а потом-!, уже сталъ ее просить и явно, чтобы 
тамъ дворы и суда сдѣлать. И тако Брандтъ 
сдѣлалъ два малые фрегата и три яхты, и 
тамъ нѣсколько лѣтъ охоту свою полнялъ". 
Кромѣ того, былъ еще корабль, выстроенный 
другим-!, мастеромъ, Класомъ. I Іри этихъ зна-
чительныхъ судахъ находились разныя мел-
кія—ботиіси, шлюпки и т. п., сдѣланныя частью 
въ ІІерославлѣ, а частью привезѳнныя изъ 
Москвы. 

ІІослѣ того, какъ I Істръ I перенесъ свои 
„потѣхи" (1693 г.) на Бѣлое море, Перослав-
ская флотилія, исполнив-!, свое назначѳніе, 
была оставлена в-ь Псреславлѣ; до настоя-
щаго времени из-ь нея сохранялся одинъ бо-
тик-!,, разные незначительные остатки кора-
бельнаго снаряженія и домашняго обихода 
Петра. Вотикъ, вмѣстѣ съ другими остатками 
мореходных-!, принадлежностей бывшей Пе-
тровской флотиліи, въ настоящее время на-
ходится въ музоѣ, устроенномъ въ 1-хъ вер-
стахъ отъ ІГереславля, па берегу озера, на 
высокой горѣ возлѣ села Васькова, гдѣ 
когда то стояли, дворецъ Петра. 

На горѣ стоитъ обелиски, въ вндѣ четы-
рѳхъ-угольной колонны, высѣченной нзъ гра-
нита, работы художника Кампіони. На всѣхъ 
сторонахъ этой колонны выбиты надписи, из-ь 
которыхъ одна воспроизводить собственно-
ручный указъ Петра 1 Переславскимъ воево-
дами, о храненіи остатковъ флотиліи: „Надле-
житъ вамъ беречь остатки корабля, яхтъ и 
галеры, а буде опустите, то изыскано будетъ 
на васъ и на потомках-!, вашихъ, яко прене-
брегших-!, сей указ-!,". Другая надпись гово-
ритъ, что Императоръ Николай 1 въ 1847 году 
27-го января на изъявленное владимирскими, 
дворянствоми, желаніе и готовность пріобрѣсти 
покупкою соло Васьково соизволили, удо-
стоить дворянство Высочайшими, отзывом-!,, 
что: „поступок-!, этотъ вполнѣ достоишь 
чувств-!, владимирскаго дворянства, какъ К го 
Величество всегда разумѣлъ опое"; на третьей 
выбиты слова: „Открыть 1852 г.: августа 17-го 
дня", и, наконецъ, на южной надпись: „Петру 
Великому", а ниже другая, объясняющая, что 
„Настоящій обелиски, заложѳнъ Великими 
Князьями, Николаем-!, и Михаиломъ Николае-
вичами, 17-го августа 1850 года, при обозрѣ-
ніи ими хранящихся здѣсь остатков-!, бывшей 
флотиліи Петра Перваго". Возлѣ обелиска 
стоитъ деревянный постамента, на котором-!, 
хранится пушка той же флотиліи. Против-!, 
обелиска помѣщаетоя каменное одноэтажное 
зданіе музея, построенное владимирскими, дво-
рянствомъ, съ надписью: „Великому Петру 
усердный Переславль". Въ музеѣ хранится 
ботикъ „Фортуна", которому, судя по имѣю-
Iдейся на немъ надписи, болѣе двухсотъ лѣтъ. 
Кромѣ того, здѣсь хранятся паруса, якоря, 
блоки, мачты, рули и снасти, а также слюд-
пыя рѣшетчатыя рамы, взятыя изъ разру-
шеннаго дворца; на четырех-!, изъ нихъ нари-
сованы разноцветными красками разныя изо-



браженія людей, звѣрей и птицъ; здѣсь же 
имѣѳтоя двуглавый деревянный орелъ, оби-
тый камкой, украшавшій когда то фронтонъ 
дворца. Тутъ же хранится бронзовый бюстъ 
Петра на пьедесталѣ съ барельефомъ, аллего-
рически изображающимъ морскіо подвиги 
Императора. Всѣ сооруженія, возведенный 
дворянствомъ, суіцествуютъ до иастоящаго 
времени и заботливо охраняются. Самая мест-
ность, гдѣ находится „дѣдушка русскаго 
флота", густо покрыта насаждениями, образую-
щими тѣнистый паркъсъ аллеями изъ березъ, 
липъ, съ группами рябинъ, орѣшника, съ лу-
жайками и проч. 

Два раза въ годъ, 29-го іюня и 17-го авгу-
ста. здѣсь происходят!, народный гулянья: 
первое—въ день тезоименитства Петра Вели-
ка™, второе—въ день открытія ему памятника.. 

(„Котл."). 

Изслѣдованіе Псковской „Гремячей" 
башни. Въ настоящее время заканчивается 
предпринятое Императорским!, Русскимъ Во-
снно-ИсторичсскимъОбществомъ изслѣдоваиіо 
башни „Гремячей" въ ІІсковѣ. 

„Гремячая" или „Козьмодемьянская" 
башня расположена вгі> Запсковьѣ у такъ 
называёмыхъ „верхних!, рѣшѳтокъ", построен-
ных!, въ качествѣ преградъ входу вражеских!, 
судовъ во ІІскову-рѣку. 

Вашня построена вт> 1525 году и предста-
вляет!, чрезвычайно интересный, сложный по 
своему значен ію и устройству, великолѣпный 
памятникъ древняго русскаго зодчества. 

Къ сожалѣиію, башня оставлена давно 
бѳзъ всякаго призора, по поддерживается, 
лишена покрова, значительно разрушена въ 
верхнихъ частяхъ и въ основаиіи, и не далекъ 
уже тотъ част,, когда изъ важиаго военно-
историчсскаго памятника она превратится въ 
руину. Между тѣмъ, „Гремячая" никогда и ни-
кем!, не была наследована и, таким!, обра-
зом!,, съ обваломъ ея навсегда была бы поте-
ряна возможность не только восстановить ее, 
но даже вообще нмѣть въ будущем!, правиль-
ное представленіе объ ея устройстве. 

Изслѣдованіо производится подъ руковод-
ством!, архитектора-художника К. Романова и 
исполняется академиотомъ С. Пиркенберіомъ, 
которым!, уже выполнен!, точный непосред-
ственный обмѣръ пеѣхъ деталей башни и 
произведено детальное фотограф ированіе; 
кромѣ того, собранъ местный архивный матс-
ріалъ и записаны легендарный сказапія о 
башне, сохраиившіяся до настоящих!, дней 
в!, наееленіи. Изследователи озабочены въ 
настоящее время вопросом!, о поддержаніи 
башни въ ея настоящем!, видѣ укрѣпленіемъ 
верхнихъ ея частей. Не смотря на незначи-
тельное!!. расхода, выполнеше этой работы 
пока, однако, задерживается недостаткомъ 
средствъ. 

Развалины древняго города Бэльджамена 
около г. Царицына. На дняхъ въ 50 верстахъ 
отт, Царицына, близ!, посада Дубовіси, на 
правомъ берегу рѣки Волги во время произ-

водства археологических!, развѣдокъ членами 
Саратовской архивной комиссіи обнаружены 
развалины древняго татарскаго города Бэльд-
жамена. Город!, ЭТОТ! , некогда Я В Л Я Л С Я ОДНИМ!, 
изъ центровъ Золотой орды; о немъ упоми-
нает!, в'і> своихъ сочиненіяхъ арабсісій исто-
рикъ, Абульфеда, подъ 1221 годом!., а также 
онъ упоминается древними географами, Фра-
Мауро и Пицигани, какъ пристань на Волго-
донской переволоке. Развалины, сообщает!, 
„Цар. Вѣст.", занимаютъ площадь до 50 деся-
тинъ. Заложенныя на мѣстѣ развалишь тран-
шеи обнаружили цѣлыя горы кирпича эпохи 
Золотой орды, а также цвѣтныо, изразцы пре-
красной работы и куски интересной мозаики, 
состоящей изъ известковых!, плитокъ съ 
вставленными въ нихъ цветными камешками. 
Эти обломки позволяют!, думать, что перед!, 
нами интереснѣйшіе архитектурные памят-
ники XIII и XIV' столѣтій. Кроме того, на рас-
копкахъ найдены монеты хановъ, Узбека и 
Джанибека, выбитым въ разныхъ городах!, 
Золотой орды въ XIV' Ьтолѣтіи, и много об-
ломковъ утвари той же эпохи. По историче-
ским!, даннымъ, Бэльджамеиъ былъ разгро-
млен!, около 1.400 года, во время нашествія 
Тамерлана. А за послѣдиіе годы развалины 
этого города подверглись новому разгрому со 
стороны жителей посада Дубовки и окруж-
ных!, деревень. Таісъ, папримѣръ, въ неуро-
жайные 1911—12 годы крестьяне занимались 
на раскопка,х'ь добычей костей и сбытомъихъ 
на костяные и сахарные заводы. Говорить, 
что за эти два года изъ Бэльджамена было 
вывезено до 15.000 пуд. костей, кромѣ того, 
около НЮ пуд. разнаго металлически™ лома н 
болѣе 100 возовъ кирпича и изразцовъ. ІІро-
нюхавъ объ этихъ раекопкахъ, сюда уже 
пріѣзжали антиісваріи изъ Москвы, Петербурга 
и др. городов!, и, говорят!,, увезли отсюда бо-
гатейшую добычу, могущую служить гор-
достью и украіпепіемъ любого музея. 

(„Иов. Bp."). 

Реставрація Троицкаго собора. Соборъ 
предполагается реставрировать по прежнему 
образцу, сь сохраненіемъ пеповреждѳнныхъ 
огнемъ стѣнъ, в-ь особенности же алтарной 
части, и весь этотъ храмъ включить, каісь бы 
въ футляръ, въ новый храмъ, который бы по 
своей величинѣ соотвѣтствовалъ значеыію 
Троицкаго собора въ его историческом!» отно-
шении 

(„Нов. Bp."). 

Сандомирскія древности. В ъ предѣлахъ 
Сандомирскаго уѣзда, на берегу рѣки Вислы, 
обнаружено доисторическое кладбище. Клад-
бище ' это найдено ксендзомъ - любителемъ-
архѳологомъ, проживающим!, на грапицѣ Ра-
домской и Кѣлецкой губерпій. Въ могилахъ 
оказались орудія каменнаго вѣка—кремневые 
топоры, молотки и нѣсколько предметов!, изъ 
кости. Найденные предметы отправлены въ 
Кѣлецкій музей древностей- самый богатый 
въ краѣ. (»Hon. Bp."). 



Раскопки въ древней Ольвіи. Начало рас-
копокъ въ древней Ольвіи (Парутино) въ те-
кущемъ году ознаменовалось находкой воли-
колѣіхныхъ, и въ смыслѣ своей древности и 
рѣдкости, и въ смыслѣ своего изящества и 
сохранности, вещей въ одной изъ первыхъ 
могилъ, безъ сомнѣнія, женскаго и дѣтскаго 
погребенія. Изъ этихъ вещей, сообщаетъ 
„Русск. Р.", обращает'!, на себя, прежде всего, 
особое вниманіо зеркало обычной формы, сдѣ-
лапмое изъ одного куска бронзы; ручка его 
украшена рельефными изображеніями: вверху— 
цвѣтокъ лотоса, на концѣ—изображеніе Ме-
дузы; по краямъ ручка украшена жемчужни-
комъ или астрагал'омъ; заканчивается астра-
гал!, двумя розетками; по стилю рельефы 
іонійскаго происхожденія, отличаются изяще-
ством'!,. Зеркало съ такой отдѣлкой встрѣ-
чается въ Ольвіи впервые; работа его, вѣро-
ятно, литая, сдѣлана на мѣстѣ по моделями,, 
которыя вышли изъ Милета. Зеркало находи-
лось у мѣста правой руки. На головѣ, неви-
димому, погребенной дѣвушки была повязка, 
украшенная двумя золотыми рельефными под-
вѣсками въ формѣ розѳтокъ—іонійскаго стиля; 
на ушахъ—золотыя украшенія въ формѣ за-
гнутыхъ проволоки, съ пирамидками на концѣ 
изъ зерна (такія, довольно массивпыя, укра-
шенія одѣвались прямо на ухо); на шеѣ по-
гребенной, невидимому, было ожерелье изъ 
мелкихъ золотыхъ бусъ по срѳдинѣ и болѣе 
круппыхъ—но краями, (бусъ найдено болѣо 50); 
на срѳдинѣ ожерелья, собственно на груди, 
былъ золотой амулетъ отъ дурного глаза вч, 
видѣ головки льва, разворзающаго свою пасть; 
голова льва—іонійсісаго стиля, литая, пре-
красно сохранилась и поражаетъ своими, 
нскусствомъ и топкостью работы. Подобный 
головки ужо раньше находились въ Ольвіи 
случайно и были пріобрѣтены археологиче-
ской комиесіей. Изъ посуды въ этой могилѣ 
найдена черно-лаковая чашечка, такой же ки-
ликъ, типичный для своей эпохи своей глуби-
ной и профилемъ. Найденный вещи, а следо-
вательно и погребеніо относятся ко второй 
половинѣ ѴГ вѣка до P. X. Въ другихъ моги-
лахъ обнаружены разнообразной формы остро-
донныя амфоры, относящіяся къ VI вѣку до 
P. X., древнегреческого стиля (особенно іоній-
сваго). Весьма интересны невкратійскій кув-
шинчики, и арибаллъ, сдѣланные изъ красной 
глины съ бѣлыми полосками и украшенные 
изображеніями, напоминающими по формѣ ба-
бочку. 

(„Нов. Bp."). 

Раскопки храма св. Константина. Архео-
логический раскопки въ Мангупъ-Кале, у Се-
вастополя, по сообщенію „У. Юга", подвигаются 
впереди,. Раскопки въ настоящее время про-
изводятся, главными, образомъ, въ раіонѣ от-
крытаго въ прошломъ году храма св. Констан-
тина. Въ нынѣшнемъ году здѣсь открыто 
много гробницъ, въ которыхъ было найдено 
много золотыхъ н серебряныхъ украшсній н 

надгробпыхъ памятниковъ съ художествен-
ными орнаментами, среди которыхъ имѣотся 
единственный изи, найденныхъ въ Россін, 
относящійся къ 1448 году. Далѣо, вблизи храма 
открыты развалины турецкаго дворца-тюрьмы, 
куда, согласно записямъ Мартына Броиов-
скаго, были заключены русскіе послы. Для 
болѣе полныхъ изслѣдованій сдѣланныхъ 
открытій на дпяхъ въ Мангупъ-Кале прибу-
детъ изъ Петербурга извѣстный археологи,— 
товаршдъ секретаря Восточнаго Отдѣла Импе-
раторской Публичной библіотеки, г. Маркони. 

(„Нов. Bp."). 

Раскопки вокругъ Успенскаго собора. 
Работы въ Кремлѣ вокругъ Успенскаго собора 
продолжаются. Въ настоящее время отъ со-
бора къ набережной прорывается канава между 
Архангельскимъ и Благовѣщонскимъ собо-
рами. ГІодъ землей на пути работъ найдены 
остатки каменнаго зданія, иѣроятпо, казеннаго 
приказа, который въ XVII вѣкѣ помѣщался 
между двумя указанными соборами. Между 
прочими,, на одной изъ каменныхъ плитъ най-
дено изображеніѳ св. Павла, а на другой— 
роскошной высѣчки травной орнаментъ типа 
лиліи. Назначеніе канавы двоякое: съ одной 
стороны,—выравнять площадь, съ другой—слу-
жить стоком-!, для воды, такъ какъ съ окоп-
чаніемъ работъ площадь вокругъ Успенскаго 
собора понизится на два аршина. Что касается 
найденнаго раньше основанія какого то зда-
нія, то первоначальное предположеніе, что ято 
храмъ, приходится отбросить. Это, очевидно, 
постамент'!, рѣшетки, которая въ пятидеся-
тыхъ годахъ прошлаго столѣтія вела отъ Фи-
ларстовской рѣшетки Ивановской колокольни 
къ Успенскому собору. 

(„Русск. Инв."). 

Кладъ. Въ связи съ предстоящими, архео-
логическими. съѣздомъ ви. Псковъ команд нро-
ванъ Московскими, Археологическими, Обіце-
ствомъ студентъ Аісадеміи Художествъ, Бир-
кенбергъ, который производитъ археологичо-
скія раскопки и съемки нѣкоторыхъ древно-
стей. Производя съемку Воскресенской церкви, 
г. Биркенбергъ, по словамъ „Пек. Ж.", зашелъ 
въ подвальное помѣщеніе церкви въ сопрово-
ждении священника, о. Каведяева и цорков-
наго сторожа. Замѣтивъ небольшое углубло-
ніе въ стѣнѣ, г. Биркенбергъ начали, рыться 
и вскорѣ изъ углублонія выкатилась старин-
ная глиняная кубышка. 

— А что, если кладъ найду, мой будешь,— 
ношутилъ студентъ. 

— Ваши,!—согласился о. Каведяевъ. 
Въ кубышкѣ были найдены монеты врс-

мѳнъ Михаила Ѳеодоровича и Алоксѣя Михай-
ловича. Въ Воскресенской церкви монеты пе-
ресчитали; всего оказалось 1.728 серебряныхъ 
монетъ. 



Воскресенская церковь—одна изъ старин-
ных!. псковских!, церквей, раньше принадле-
жала. женскому монастырю. Предполагают!,, что 
монахини въ подвальном!, помѣщеніи хранили 
свою казну. Кладь оставлен!, на сохранѳніе 
въ Воскресенской церкви. 

(„Нов. Bp."). 

Бородинское Общество. Сооруженные н а 
историческом!, Бородинском!, иолѣ, въ озна-
мѳнованіе 100-лѣтняго юбилея Отечественной 
войны, памятники, воинскимъ частямъ несо-
мнѣйно нуждаются въ охранѣ. Эту цѣль, 
между прочим!,, преслѣдуетъ недавно возник-
шее Бородинское Общество. По иниціативѣ 
Почетнаго Предсѣдателя Общества, Свиты Его 
Величества генералъ-маіора Джунковскаго, 
состоялась 31-го мая с. г. поѣздка въ Боро-
дино для осмотра всѣхъ памятников!, и вы-
ясненія нообходимаго ремонта ихъ. Въ поѣздкѣ 
участвовали: правлеше Общества, во главѣ съ 
его Прѳдсѣдателемъ, Московским!, Губернато-
ром!,, егермейстером!, граФомъ Муравьевым!,, 
и иѣкоторые члены Общества. Осмотромъ вы-
яснено, что многіс памятники требуютъ ре-
монта, почему Общество войдетт, въ сношеніе 
съ частями войскт, и приметь съ своей сто-
роны мѣры къ приведеиію памятников!, въ 
должный видъ. Въ настоящее время поста-
влен!, вблизи памятника частой 1-й бригады 
1-й гвардейской кирасирской дивизіи, у до-
роги изъ д. Горокъ BT. д. Семеновскую па-
мятник!, бывшимъ полкамъ 23-й нѣх. дивизіи: 
37-го пѣх. Екатериибургскаго (прежде Екате-
ринбургскаго пѣх.), 113-го пѣх. Старорусскаго 
(прежде Гыльскаго пѣх.), 124-го гіѣх. Воронеж-
скаго (прежде 18-го Егерскаго) и 137-го пѣх. 
ІІѢжинсісаго Ея Императорскаго Высочества 
Великой Княгини Маріи Павловны (прежде 
Екатериибургскаго). 1 Іамятникъ изображает!, 
небольшую колонну, увѣнчанную орломъ. На 
пьодосталѣ рѣзныя надписи золотомъ: 

Съ лицевой стороны: 
26-го августа 1912 

отъ 137-го пѣхотнаго Нѣжинскаго 
Ея Императорскаго Высочества 

Великой Княгини Маріи Павловны 
полка 

Своему славному родоначальнику, 
37 пѣхотному Екатеринбургскому полку, 

геройски защищавшему Годину 
въ Бородинскомъ сраженіи 

26-го августа 1812 г. 
Справа: 

124-й пѣхотный Вороиѳжскій ІІОЛКЪ 
своимъ доблестным!, иредкамъ, 

18-го Егерскаго полка, 
геройски павшимъ на батароѣ 

Раевскаго 
26-го августа 1812 г. 

Сзади: 
Доблестнымъ предкам!, нашимъ, Рыльцамъ, 

животъ свой за Вѣру, Царя и Годину 
на Бородинскихъ поляхъ положившими, 

отъ потомковъ, Старорусцевъ. 
1812 2с/ѵш 1912 гг . 

Слѣва: 
Екатеринбургскій полкъ 

героям!, иредкамъ, 
во славномъ Бородинском!, бою 

незабвенными подвигами муясества 
стяжавшимъ себѣ боевую славу. 

(„Русск. Инв."). 

Съѣздъ членовъ Императорскаго архео-
логическаго института имени Императора 
Николая II. Въ память 300-лѣтія царствова-
ния Дома Романовых!, Московскій археологи-
чески! институт!, организовали еъѣздъ сво-
ихъ членовъ, ' продлившійся въ Москвѣ съ 
25-го по 29-е мая. Почетный Попечитель ин-
ститута, Воликій Князь Александр!, Михаи-
ловичи, соизволили, послѣ торжеством наго мо-
лебствія, объявить съѣздъ открытыми и по-
желать ему полнаго успѣха, послѣ чего То-
варищ!, Предсѣдателя, директоръ института, 
Успепекій, приветствовали членовъ рѣчыо, 
указав!, въ ней, что народившееся шесть лѣтъ 
тому назадъ высшее учебное заведѳніе, по-
ставившее себѣ задачею подготовку работни-
ковъ въ области историко - археологической 
науки, сразу завоевало общее сочувствіе не 
только въ Москвѣ, но раскинуло свою про-
свѣтительную дѣятельновть далеко за ея гіре-
дѣлы, осиовавъ филіальныя отдѣленія въ 
Смолѳнскѣ, Калугѣ, Битебскѣ, Нижнемъ-Пов-
городѣ и Ярославлѣ. 

Институт!, будитъ національное самосо-
знаніе, и эта работа его оцѣнена Государем!, 
Императором!,, соизволившими принять въ 
еудьбѣ института непосредственное и горя-
чее участіе, въісоторомъ институт!,, преиспол-
ненный безпредѣльной благодарностью къ 
своему Державному Покровителю, видитъ ис-
точник!, жизненной своей силы. Заканчивая 
рѣчь, директоръ высказал!,, что настояіцій 
съѣздъ пріобщаетъ институт!, къ всероссій-
скому торжеству — достойному чествованію 
300-лѣтняго юбилея Вѣнцѳносной династіи. 

Послѣ рѣчи директора профессор!, Цвѣ-
таевъ сдѣлалъ доісладъ: „Мотивы къ избранію 
Михаила Ѳеодоровича Романова на царство", 
отмѣтивъ въ нем!,, что родъ Романовыхъ былъ 
коренным!, русскими родомъ, пользовавшимся 
большой популярностью не только среди на-
сѳленія, но и среди игравшаго тогда большую 
роль казачества. Кромѣ того, Романовы были 
въ родствѣ съ прежней дииастісй, были круп-
ными землевладельцами и пользовались бе-
зупречной рѳпутаціѳй вообще и непричастно-
стью ICI, темными сторонами смутнаго вре-
мени. Всо это и влекло народную душу къ 
нравственно чистому, благородному юному 
Михаилу. 

Затѣмъ, съѣздъ привѣтствовали Москов-
ское городское управленіе, попечитель москов-
скаго учебнаго округа и почетный попечитель 
Медвѣдниковской гимназіи, въ стѣнахъ кото-
рой помѣщается институтъ и происходятъ за-
сѣданія съѣзда. 



ГІослѣ сего, по поручѳнію Августѣйшаго 
Председателя, секретарь съѣзда объявилъ, 
что прочія привѣтствія съѣзду и списки де-
путацій будутъ оглашены irr, слѣдующемъ 
общемъ заеѣданіи, a затѣмъ Его Высочество 
объявилъ засѣданіе закрытымъ. 

Занятія съѣзда состояли изт, общихъ за-
сѣданій и засѣданій по сѳкціямъ. Послѣднія, 
подъ предсѣдательствомъ профессоровъ 
и преподавателей института были организо-
ваны по слѣдующимъ научнымъ дисципли-
нам!,: русской исторіи (проф. Цвѣтаевъ), рус-
ской литературы (орд. академ. Соболсвскій), 
исторіи искусств!, (проф. Мальмбергъ), архео-
логіи (преподав. Городцовъ), архивовѣдѣнія 
(преподав. Колесников!,), юридическихъ древ-
ностей (проф. Ширяевъ), исторической геогра-
фіи (прив.-доц. Кузнецовъ) и дипломатики 
(преподав. Ардашевъ). 

Число участников!, съѣзда достигло 621 че-
ловѣка; большую часть изъ нихъ дала Москва 
(о39), иногородних!, же 82 участника. Почти 
всѣ члены еъѣзда—бывшіе и настояіціе слу-
шатели института. Съѣздъ этотъ—пробная 
мооилизація рати архоологовъ и архивистов!,, 
долженствующей по призыву института выйти 
въ любую минуту въ поле научныхъ завоева-
нш въ соответствующей научной области. 

1 и ело рефератовъ, доложенных!, съѣзду,— 
12; изъ нихъ на общихъ засѣданіяхъ прочи-
тано 6 рефератовъ, а по секціямъ: 15 но рус-
ской исторш; 15 по архивовѣдѣнію; 13 по ис-
торш искусства; 10 по археологіи; 5 по дипло-
матикѣ; 5 но исторической гоографін и 3 но 
русской литературѣ. 

Означенные доіслады, являясь результа-
тами научныхъ изслѣдованій, вызывали ожи-
вленный обмѣнъ мнѣній и выдвигали вопросы 
какъ для далыіѣйшѳй ихъ научной разра-
оотіси такъ и вопросы, носящіѳ чисто практи-
ческій характер!,. 

Къ докладам!,, посвященным!, юбилею 
I (арствующаго Дома, относятся: проф. Титова— 
,.Царствующііі Домъ Романовым, въ отноше-
нш къ Кіеву"; Воронина—„Заслуги Царствую-
щего Дома Романовых!, въ исторіи изученія 
археологіи"; Троицкаго—„Отношеніѳ Царя Але-
ксея Михайловича къ Тулѣ"; протоіер. Сквор-
цова—„Книга объ избраніи на царство Вели-
каго Князя Михаила Ѳеодоровича и ея архео-
логическое значеніе"; преподав. Колесникова— 
„Архивное дѣло при первыхъ Романовыхъ"; 
Ьлаговидова—„Личпыя заслуги представите-
лей Царствующего Дома Романовыхъ въ общо-
народномъ дѣлѣ прогресса русской государ-
ственной и общественной жизни"; Лапчин-
сісаго—„Три Царицы смолянки"; Стеллецкаго— 
„Царскій переѣздъ Михаила Ѳеодоровича изъ 
Костромы въ Москву"; Клетновой—„Вязьма 
въ иеторіи Дома Романовыхъ"; Боидаренко— 
„Политика Кабинета Министровъ при Имцѳ-
ратрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ"; Поісровскаго—„Изъ 
русской агіологіи и литературы XVII в. Пре-
подобный Алексѣй человѣкъ Божій—покрови-
тель Царя Алексѣя Михайловича"; Рѣчмен-
скаго—„Объ изображѳніи на иконахъ первыхъ 
Царей изъ Дома Романовыхъ". 

Изъ ііефератов!,, относящихся къ военному 
дѣлу, слѣдуетъ отмѣтить: орд. академика Со-
боловскаго—„Предки нашихъ казаков!,"; Дроз-
довскаго — „Опытъ архивнаго изслѣдовапія 
Бородинскаго сраженія"; Успенскаго—„Архивъ 
I лавнаго Штаба"; Панова—„Краткій обзоръ 
документов!, Нарвской приказной палаты и 
Юрьевской комендантской канцеляріи за 1701— 
1709 гг.". 1 

Прочіе доклады касались разработки во-
просов!, ІІО спеціальности каждой поимено-
ванной выше научной дисциплины. 

Заслуживаетъ быть отмѣченнымъ докладъ 
Богатенко „Русское духовное пѣніе прошлых!, 
вѣковъ" (церковпо-богослужебное и домашнее), 
сопровождавшая пѣніемъ старообрядческаго 
смѣшаннаго хора (въ составѣ 45 чел.) люби-
телей пѣнія. ІІапѣвы и мелодіи стиховъ, 
псальмъ и кантъ докладчиком!, записаны ча-
стно съ голоса, частью же извлечены изъ 
крюковыхъ, преимущественно старообрядче-
екихъ рукописей начала XVII вѣка (сборники 
Румянцевскаго Музея, библіотеки Синодаль-
наго училища и частныхъ владѣльцевъ). До-
кладъ устанавливает!,, что пѣніе современное 
въ церковном!, обиходѣ сильно разнится отъ 
суіцествовавшаго три вѣка тому назадъ. Съ 
большим!, интересом!, прослушано домашнее 
пѣніо—духовные стихи, поздпѣе псальмы и 
канты. Первые вѳдутъ начало отъ библей-
ских!, и евангельскихъ апокрифовъ; послѣд-
ніе—иродуктъ самостоятельнаго, личиаго твор-
чества. 

(„Русск. Пив."). 

Юбилейный комитетъ, организованный 
подъ предсѣдательствомъ А. />. Бултина для 
устройства праздиованія 300-лѣтш царство-
ванія Дома Романовыхъ, закончил!, свою дея-
тельность. Въ настоящее время имъ соста-
вляется подробный отчетъ о своей 3-хъ-лѣт-
ной работѣ. 

Видное мѣсто въ дѣятелыюсти комитета 
заняла издательская, которая заключалась въ 
выпускѣ, въ количествѣ 10.000 экземпляров!,, 
монографіи о боярскомъ домѣ, составленной 
проф. Васенковымъ, одного милліона экзем-
пляров!, популярнаго сочиненія о Царствованіи 
Дома Романовыхъ и одного мшыгіона изданіfi 
народной картины, изображающей просьбу 
бояръ о вступленіи Михаила Ѳеодоровича на 
Царство. 

Монографія разослана безплатно во всѣ 
библіотеки высшихъ учебныхъ заводеній, а 
популярная книга о Романовыхъ, въ количе-
ств!-, 200.000 экземпляров!,, разослана въ на-
чальный школы, сельскія библіотеки и т. п., а 
остальное количество пущено въ продажу по 
общедоступной цѣнѣ. Въ настоящее время 
осталось еще нераспроданными 70.000 экзем-
пляров!,. 

(„Изв. Вол."). 



Юбилей Д. П. Струкова. 26-го іюля испол-
нилось 25-лѣтіе ученой музейной дѣятель-
ности Д. П. Струкова, начальника артиллерій-
скаго музея, одного изъ главныхъ устроите-
лей русскаго Отдѣла бреславской выставки, 
нынѣ функціонирующей. Д. П. Струковъ из-
вѣстенъ, какъ авторъ многихъ архивныхъ и 
воёйно-историчсскихъ работъ. Благодаря его 
заботливости, Артиллерійскій музей и нахо-
дящійся при немъ архивъ приведены въ бле-
стящи! порядокъ. Чествованіе юбиляра пред-
полагается осенью. 

Приказъ по Главному Артиллерійскому 
Управленію. С.-Петербургъ. Іюля 26-го дня 
1913 года. № 388. Сегодня, 26-го іюля, испол-
няется 25 лѣтъ со времени назначенія гонс-
ралъ-маіора Д. //. Струкова на должность 
помощника завѣдывающаго Артиллѳрійскимъ 
Историчѳскимъ музеемъ, Начальникомъ кото-
раго онъ состоитъ нынѣ. 

Являясь сначала помощникомъ перваго ор-
ганизатора музея, на научномъ основаніи, по-
койнаго гѳнѳралъ-лейтенанта ІІрапдепбурга, а 
затѣмъ и самостоятельными, дѣятелѳмъ, Дмн-
тріемъ Петровичем'!, за двадцатипятилѣтній пе-
ріодъ было положено не за страхъ, а за со-
вѣсть много труда и знаній по приводспію 
музея въ нынѣшнее образцовое состояніе. 

Такъ, имъ приведен'!, въ порядокъ „Ар-
хивъ старыхъ дѣлъ", собранный при музоѣ, 
чѣмъ осуществлена возможность мспользова-
нія архива изслѣдователями; составлена,, по-
мимо описей, подробный карточный каталогъ 
памятниками, музея; образована, Отдѣлъ му-
зея во вновь отведенномъ помѣщенін; соста-
влена, путеводитель по музею; описано и из-
дано большое число памятниковъ музея и, 
ісромѣ того, опубликовано значительное число 
работъ, основанных!, на документах!, музея,— 
чѣмъ осуществлены не только главнѣйшая 
задача музея -хранѳніе военно-историческихъ 
памятников!,, но и задачи научнаго и восни-
тательнаго характера. 

Объявляя оби, этомъ по Главному Артил-
лерийскому Управленію, считаю для себя нрі-
ятнымъ долгомъ благодарить отъ лица службы 
гѳноралъ-маіора Струкова за его особые труды 
но развитію Артиллерійскаго Историческаго 
музея и пожелать ему дальнѣйшей столь же 
плодотворной дѣятелыюсти. 

Начальники, Управленія, генералъ-отъ-
артнллсрін Кузьминъ-Караваевъ. 

Юбилей Н. Я. Марра. 1-го іюля исполни-
лось двадцатипятилѣтіе учено-литературной 
дѣятолыіости одного изъ извѣстнѣйшихъ рус-
ских'!, оріенталистовъ, ордииарнаго академика 
Императорской Академии Наукъ, декана фа-
культета восточиыхъ языковъ и ордииарнаго 
профессора С.-І Іетербургскаго университета 
но кафедрѣ армяно-грузинской словесности, 
Николая Яковлевича Марра. Одинъ только 
перечень учено-литературныхъ трудовъН. Я., 
хранящихся въ Академіи Наукъ, занимаешь 
свыше семи печатиыхъ листовъ in folio; въ 

общемъ ими, напечатано свыше 130 капнталь-
ныхъ работъ, но считая многочисленных!, 
статей въ энциклопедическихъ словарях!,, а 
также въ журналах!, и газетахъ. Такіе труды, 
какъ „Теорш разслѣдованія природы и осо-
бенностей грузинскаго языка", гдѣ имъ впер-
вые проводится общепринятая пыиѣ мысль о 
тѣсномъ единеніи армянскаго и грузинскаго 
языковъ, и „Сборникъ притчъ Варзина", въ 
которомъ устанавливается несомнѣнный фактъ 
вліянія армянской литературы на арабскую 
письменность,—давно уже считаются класси-
ческими книгами всѣхъ оріенталистовъ—зна-
токовъ Ближняго и Средняго Востока. Помимо 
печатанія собственныхъ ученыхъ трудовъ, 
Н. Я. рѳдактировалъ издатя Академіи Наукъ, 
относящіяся къ армяно-грузинской письмен-
ности, а въ настоящее время онъ издаетъ по-
временное изданіо: „Христіанскій Востокъ". 
Нѣсколько лѣтъ назади, H. Я. Марръ оргаин-
зовалъ и руководилъ раскопками города Ани, 
древней столицы Арменіи. Богатый резуль-
татъ раскопокъ хранится въ особомч, музеѣ, 
также устроенном!, Н. Я. Марромъ. Имъ изслѣ-
довапо много этнографических!, памятников!, 
и обнародован!, цѣлый рядъ неизвѣстиыхъ 
ранѣе надписей, имѣющихъ громадное исто-
рическое зыаченіе. Въ настоящее время II. И. 
Марръ находится на Кавказѣ, гдѣ продолжа-
ешь свои обычныя работы; поэтому, чествова-
ніе его переносится па осень. 

(„Нов. Bp."). 

Юбилей Исторической иконы. Подавно 
исполнилось 500-лѣтіе со дня явленія чудотвор-
ной иконы Колочской Божіей Матери, находя-
щейся въ Колочскомъ монастырѣ близи, Боро-
динскаго поля, при рѣкѣ Колочѣ. Чудотворная 
икона находилась при русских!, войскахъ во 
время Отечественной войны. Въ прошлом!, 
году во время бородинских!, торжествъ она 
была принесена съ крестными, ходомъ въ Бо-
родински! монастырь. Икона находится въсо-
борномъ Успонскомъ храмѣ Колочской оби-
тели. 

(„Нов. Bp."). 

Документы о Суворовѣ. В ъ „Русскомъ 
Инвалид!," П. Столпянскій приводишь два инте-
ресныхъ документа, относящихся къ Суво-
рову. 

Первый датируется 29 марта 1785 года 
и номѣщенъ въ прибавлении къ № 42 „С.-ІІе-
тербургскихъ Вѣдомостсй" за означенный 
годъ: 

„Отъ Владимірекой казенной палаты объ-
является", „что изъ оной палаты роздано въ 
займы изъ ассигнованной на построеніо въ 
городах!, Владимірѣ присудственныхъ мѣстъ 
и въ Киржачѣ соборной церкви генералъ-по-
рутчику и разныхъ ордеиовъ кавалеру Але-
ксандру Василіевичу Суворову 750 руб. поди, 
закладъ здѣшняго намѣстннчества и округи 
въ селѣ Ундолъ 38 души, порукою подпн-



сался надворный совѣтникъ Иванъ Николаѳвъ 
СЫІІЪ Грибоѣдовъ". 

Другой документъ касается, повидимому, 
того новгородскаго имѣнія Суворова, въ ко-
торое онъ был!, впослѣдствіи сосланъ на жи-
тѳльство. Помѣщенъ этотъ документа въ по-
мерк „C.-Потербургскихъ Ведомостей" 1785 г. 
отъ 15-го августа на етраницѣ 1215: 

„Въ новгородской межевой конторѣ сего 
785 г. маія 7 дня рѣшоно спорное дѣло о 
земляхъ Боровицкаго уѣзда Ьогородицкаго 
Сопинскаго погоста деревни Крѳпушиной съ 
деревнями и пустотными владѣшями гене-
ралъ-порутчика и кавалера Александра Ва-
сильевича Суворова деревни Брызговой съ 
пустошью Дягилевой общаго владѣнія подпол-
ковника Василья Михайлова сына Маврина и 
помѣщика Степана Савина сына Пестрикова 
казенной оброчной пустоши Клепшиной, отда-
ваемой во владѣніе вышеписаннаго гоиералъ-
порутчика и кавалера Суворова". 

Конкурсъ на драматическія произведе-
нія, изображающія моменты изъ боевой жизни 
частей войскъ. Московское Общество озна-
комления съ историческими событіями въ Рос-
сш, признавая большое воспитательное зна-
ченіо спектаклей для нижнихъ чиновъ съ сю-
жетами, взятыми изъ страпицъ русской воен-
ной исторіи, обратилось къ Военному Министру 
съ ходатайством!, поставить въ извѣстность 
воинскія части, что Обществомъ назначѳнъ 
конкурсъ съ преміями въ 100 и 150 руб. за 
драматическія произведенія, изображающія 
выдающіеся моменты изъ боевой жизни пол-
ковъ. Въ соетавъ жюри приглашены: кн. Сумба-
товъ-Южшгь, проф. Цвѣтаевъ, H. К. Ребин-
деръ, Н. К. фонъ-Воль и В. И. Омердовъ. 

(„Нов. Bp."). 

Преміи на учебники по Исторіи. Ученый 
комитета Министерства Народнаго Просвѣще-
нія, въ связи съ предстоящим!, введеніемъ въ 
мужокихъ гимназіяхъ иовыхъ программъ по 
исторіи, опредѣлилъ объявить конкурсъ на 
слѣдующіе учебники: „Повторительный курсъ 
русской Исторіи для VII и VIII классовъ", 
„Ііовторительный курсъ Средней Иоторіи" 
(„Исторія средневѣковой культуры") и „Повто-
рительный курсъ Новой Исторіи". Темы пер-
выхъ двухъ учебников!, назначаются для со-
исканія въ 1915 и 1916 г.г. учрѳжденныхъ при 
Министерств!; премій имени Императора Петра 
Велиісаго, а для двухъ послѣднихъ учебни-
ков!, учреждаются особыя преміи изъ суммъ 
ученаго комитета. 

(„Изв. Вол."). 

Къ юбилею Публичной библіотеки. Импе-
раторская Публичная библіотека готовится къ 
предстоящему въ будущомъ году столѣтнему 

юбилею, который исполняется 2-го января 1914 г. 
Предполагается капитальный ремонта и пере-
тру п пировка рѣдкостой библіотеки, являющейся 
третьимъ въ мірѣ но величин!; книгохранили-
щем!,. Вниманіе обращено на отдѣлку истори-
ческих!, залъ во главѣ съ угловымъ, въ кото-
ром!, Импѳраторъ Александръ I 2-го января 
181! г. торжественно подпиеалъ указъ объ от-
крытш библіотеки. Будетъ выпущено два юби-
лейных!, изданія: одно будетъ заключать 
очеркъ исторш русскаго просвѣщенія, исторію 
Императорской Публичной библіотеки, біогра-
фіи дѣятелей, потрудившихся для библіотокн, 
подробнѣйшій каталогъ библіотеки и примѣ-
чанія, выясняющія, при какихъ обстоятель-
ствахъ были добыты книги, документы и проч. 
Другое изданіе (извлеченіе изъ перваго на 
русскомъ и французскомъ языкахъ) составитъ 
подробный путеводитель по библіотекѣ. 

Юбилѳйныя торжества, на которьш отпу-
щено 12.700 руб., продлятся три дня. 

(„Спб. В."). 

Юбилейное изданіе. Императорская Ака-
демія Художествъ, по случаю исполняющагося 
8-го ноября 1914 года 150-лѣтія ея существо-
ванія, готовитъ въ настоящее время роскошное 
юбилейное изданіе, которое будетъ посвящено 
исторіи академіи. Все изданіе будетъ разде-
лено па четыре выпуска. Ко дню торжествен-
наго празднованія юбилея успѣетъ выйти 
лишь первый выпуск!,, что объясняется невоз-
можностью справиться въ такой коротісій про-
межутокъ времени съ массою собраннаго ма-
теріала. Редактированіе изданія поручено 
историку, бар. Врангелю. Первый выпускъ бу-
детъ заключать въ себѣисторію академіп отъ 
основанія ея до царствовашя Александра I. 
Въ этомъ выпуск!; будетъ помѣщсно множе-
ство фототипій, геліогравюръ, цвѣтныхъ вос-
произведепій и т. п. Вообще, все изданіе, бла-
годаря примѣненію послѣднихъ усовершсн-
ствованій въ области типографско-художе-
ственнаго искусства, обѣщаетъ явиться луч-
шимъ образцом!, книжнаго и художествен-
на™ искусства. Остальные три выпуска 
предположено издать въ теченіе трехъ послѣ-
дующихъ лѣтъ, по одному выпуску въ годъ. 

Изданіе будетъ очень дорогимъ (около 
150 руб.) и поступить въ продажу въ ограни-
ченном!, количсствѣ экземпляровъ. Оно бу-
детъ печататься частью за границей. 

(„Русск. Инв."). 

Передача библиотеки H. X. Колодѣева 
музею 1812 г. Въ скоромъ времени музей 
1812 года обогатится цѣнной библіотекой по 
исторіи Отечественной войны и европейских!, 
походовъ 1813—1815 г.г. Библіотеку эту ири-
несъ въ даръ музею помѣщиісъ Минской гу-
берніи, H. X. Колодѣовъ. Музеемъ команди-
рован!, въ посадъ Ново-Борисовъ, Минской 
губорніи, представитель для перевозки библіо-



токи въ Москву. Библіотека эта, являясь един-
ственной въ своемъ родѣ, заключаетъ въ себѣ 
собраніо всевозможных!, литературных!, тру-
довъ, поріодических!, изданій и историческихъ 
сочинешй на всѣхъ языкахъ. Здѣсь имѣется 
также много гравюръ и фотографій. 

(„Нов. Bp."). 

Выходить изъ печати работа Л. В. Па-
сенко: библіографическій этюдъ „Отечествен-
ная война въ иностранной литературѣ съ 1812 
по 1830 гл. 

(„Изв. Вол."). 

Интересную корреспонденцію находимъ 
въ „Нов. Bp."' отъ 18-го іюля с. г. изъ Вологды 
по поводу отношёиія къ предметамъ старины. 

„До начала XVII вѣіса Вологда, что назы-
вается, „гремѣла". Іоаннъ Грозный хотѣлъ 
сдѣлать Вологду столицей. Но во время по-
стройки Іоанномъ Софійскаго собора на голову 
Грознаго царя упала „плинфа красная" (кир-
пич!,), и разгнѣванный Іоаннъ IV отбросили 
мысль о созданіи изъ I Іасонт,-Города (древнее 
назваміе Вологды) столицы Русскаго государ-
ства. Въ Вологдѣ около (Ю церквей. Изъ'пихт, 
большинство очень древних!,. Есть относя-
щіяся къ XII вѣку, есть XVII вѣка. Къ памят-
никам!, старины вологжано относятся съ край-
ней небрежностью. Нѣтъ ни археологическаго 
музея, ни городского древлехранилища. Сущо-
ствуетъ, правда, при соборѣ небольшое енар-
хіальное древнехранилище, но городъ, къ стыду 
своему, въ этомъ направленіи ничего не сдѣ-
лалъ. Какъ внимательно относятся у наем, къ 
памятникам!, старины, можно видѣть изъ слѣ-
дующаго случая: вгь каѳедральномъ соборѣ, 
постройки времени Грознаго, какъ то перѳдѣ-
лывали изразцовыя печи, кладки XVI вѣка, 
и вотъ завѣдывавшіе ремонтом!, собора про-

дали старинные изразцы торговцу старьемъ 
и любителю старины за нѣсколысо рублей. 

Также внимательно относятся у насъ 
и къ книжными памятниками старины. Не 
такъ давно директоръ нашей гимназіи, H. Ѳ. 
Марковъ, въ сараѣ, гдѣ были сложены старый 
парты, битыя окна и другой хламъ, въ углу 
замѣтилъ нѣсколько сгарыхъ книги. Призвавъ 
рабочихъ, г. Марковъ приказали оторвать 
доски полового настила, подъ которыми въ 
грязи и навозѣ открыли цѣлый книжный 
складъ, представляющій для нашихъ библіо-
филовъ своего рода сокровищницу. Здѣсь на-
ходились книги по исторіи, географіи, юрис-
пруденціи, словесности, -— на иностранных!, 
языкахъ и русскомъ. Книги большею частью 
XVII вѣка. Есть и XVIII. Между прочими, лю-
бопытно собраніе „Указовъ". Это „Указы бла-
женный и вѣчныя достойныя памяти Государя 
Императора Петра Великаго. Напечатаны по 
указу всепресвѣтлѣйшей, державнѣйшей Ве-
ликой Государыни Императрицы Анны Іоан-
иовны при Императорской Академіи Науісъ въ 
С.-Петербургѣ въ 1739 г.". 

Г. Марковъ привели найденный книги въ 
порядок!,: провѣтрилъ, высушили, очистили 
отъ гілѣсепи и грязи, сгруппировали по от-
дѣлыіымъ отраслям!, знаній и теперь та ком-
ната, гдѣ онѣ помѣщаются, представляет!, 
собой цѣлую библіотеку (1.500 экземпляров!,) 
старинных!, киигъ въ большинствѣ случаевь 
научнаго содержанія. 

На тогѣ и юго-западѣ нашего отечества 
производятся раскопки, изслѣдованія старины 
какъ археологами-любителями, такъ и цѣлыми 
„комиссіями". Тамъ любятъ старину, цѣмятъ, 
чуть но съ благоговѣніемъ относятся къ ней. 
А у насъ, на сѣверѣ, пренебрегают!, стари-
ной, стараются забыть ее, разрушить. Въ осо-
бенности, стыдно и даже преступно такое от-
пашете со стороны тѣхъ, коимъ, какъ гово-
рить, „сіе вѣдать надлежит!,". 

С Т А Т Ь И . 

1 . З н а м я П е т е р б у р г с к о г о ополченія 1 8 1 2 г. 

Однимъ изъ забьттых'ь памятниковъ 
старины, свидѣтелемъ доблестньтхъ за-
слуги и славы въ Отечественную войну 
Спб. Ополченія, организованная по 
иниціативѣ Спб. Д в о р я н с к а я Общества, 
является знамя Спб. Ополченія 1812 г., 
пронизанное пулями, потемнѣвшее отъ 
времени, порохового дыма, отъ дождя 
и ненастья за два, 1812 —1814 , года 
тяжелыхъ и изнурительных!, походовъ 
Ополченія по Россіи и Гермапіи. Знамя 

красуется на правомъ клиросѣ Исаакіев-
скаго собора безъ какой-либо надписи, 
свидѣтельствующей о вѣчномъ истори-
ческомъ его значепіи. 

Работая въ теченіе послѣднихъ лѣтъ 
(1910—1912 г.г.) но порученію Спб. Дво-
рянства, подъ руководствомъ глубокоува-
ж а е м а я графа Алексѣя Александровича 
Бобринскаго, надъ матеріалами по исто-
ріи дружинъ Спб. Ополченія, я тщетно 
нотратилъ много усилій и времени па 



ЩЯШ 

Знамя СПБ. Ополченія 1812 года, хранящееся на правомъ клироеѣ 
Каѳедральнаго собора ев. Иеаакія Далматекаго, въ С.-Петербургѣ. 

Снимокъ е ъ натуры. 





розыскъ Знамени Ополченія. Никто не 
могъ дать мнѣ свѣдѣній о забытомъ па-
мятникѣ военной славы петербургскихъ 
ратниковъ. Трофейная комиссія, куда я 
обращался въ лицѣ уважаемаго Петра 
Ивановича Бѣлавенца, съ просьбою о 
содѣйствіи розыску знамени, не могла 
мігЬ дать свѣдѣиій до весны 1912 года, 
когда, наконецъ, въ комиссно сообщено 
было о мѣстонахожденш Знамени въ 
Исаакіевскомъ соборѣ. 

Знамя Спб. Ополчешя служило не-
однократно темою рисунковъ, связанныхъ 
съ событіями знаменательной эпохи Оте-
чественной войны. Такъ, бароиъ Штейн-
гель для заглавной виньетки своей книги 
воспоминаний о походахъ Спб. Ополченія 
1812—1814 г.г. взялъ фигуру воина съ 
знаменемъ въ рукахъ. Эта оригинальная 
виньетка, къ сожалѣнію, въ оолынинствѣ 
экземнляровъ записокъ Штейнгеля не 
сохранилась. 

Крайне любопытна композиція со зна-
менемъ на портретѣ начальника Спб. 
Ополченія, Алексѣя Александровича Би-
бикова, найденная мною на устраивав-
шейся въ залахъ Русскаго' Собранія 
выставкѣ картинъ собранія Брѣева, по-
священныхъ событіямъ Отечественной 
войны, въ сентябрѣ минувшаго юбилей-
наго года. 

Рисунокъ этотъ взятъ изъ неизвѣст-
наго нѣмецкаго изданія; надпись иодъ 
нимъ гласитъ, что здѣсь изображенъ по 
русскому, современному эпохѣ, рисунку 
нрусскій генералъ Іоркъ. 

Знамя Спб. Ополченія тѣсно связано 
съ именемъ незабвеннаго графа, впослѣд-
ствіи Свѣтлѣйшаго князя и выдающаяся 
полководца Михаила Илларіоновича Го-
лениіцева-Кутузова-Смоленскаго. 

Избранный Спб. Губернскимъ Дво-
ряискимъ Собраніемъ 17-го іюля 1812 г. 
на скромный для него постъ начальника 
Спб. Ополченія, графъ, съ свойственной 
ому энергіей, горячо принялся за орга-
низацію новаго воинства. 

ІІІишковъ такъ иишетъ объ этомъ 
въ своихъ воспоминаніяхъ: „Я нашелъ 
его (Кутузова) засѣдающаго въ граж-
данской палатѣ съ гражданскими чинов-
никами и съ такою же ревностью пеку-
щагося объ устроеніи Ополченія, съ 
какою доселѣ на поляхъ брани повелѣ-

валъ и распоряжался ввѣренными ему 
войсками". Недолго оставался Кутузова, 
въ скромной роли начальника Спб. Во-
енной Силы. Волею Монарха, отвѣтив-
шаго тѣмъ желанію народа,—Кутузову 
предназначено было свершить высокій 
подвигъ спасенія отечества, ставъ во 
главѣ всей русской арміи, но, тѣмъ не 
менѣе, всѣ первоначальный детали орга-
низаціи Спб. Ополченія были выработаны 
при непосредственномъ и активномъ его 
участіи. Выработанъ былъ имъ, между 
прочимъ, и образецъ Знамени Спб. Опол-
ченія. 

Уже черезъ два дня послѣ своего 
избранія—19-го іюля 1812 г.—Кутузовъ 
въ слѣдующемъ ранортѣ доноситъ о 
проектѣ Знамени Императору: 

„Его Императорскому Величеству. 
Отъ генерала - отъ - инфантеріи, графа 
Голенищева - Кутузова. Рапортъ. При 
устроеніи вооружаемаго Спб. губерніею 
Сполченія предположено въ каждый ба-
таліонъ или дружину дать но два знамя, 
подъ коими бы новопоступаю щіе воины 
приводились къ присягѣ. Знаменамъ 
симъ положено быть бѣлаго цвѣта съ 
краснымъ и съ надписью: „симъ Знаме-
немъ иобѣдиши". По той иоспѣишости, 
съ какою Ополченіе сіе формируется, 
оныя знамена уже дѣлаются, и дворян-
ское сословіе будетъ только имѣть сча-
сгіе ожидать Высочайшаго соизволенія 
Вашего Императорскаго Величества на 
освящеиіе и раздачу оныхъ въ Ополче-
ніе". 

Знамя для Ополченія установлено 
было бѣлое, полотняное, съ восьмико-
нечным!, крестомъ посрединѣ и надписью 
по обѣимъ сторонамъ: „Симъ побѣдиши". 
По угламъ знамени, въ лавровыхъ вѣн-
кахъ, подъ коронами находятся вензеле-
выя изображенія Императора Алексан-
дра I. 

Началышкомъ Оиолченія, вмѣсто Ку-
тузова, Высочайше утвержденъ былъ 
бароиъ П. II. Мсллеръ - Закомельскій, 
31-го августа 1812 г. въ устроенном!, 
Комитетѣ Спб. Ополченія, состоявшемъ 
изъ генералъ-лейтенантовъ князя Семена 
Ивановича Салагова (предсѣдателя Ко-
митета), А. Д. Буткевича, А. Я. Сукина, 
Ф. И. Герарда и' генералъ-маіора Ивана 
Матвѣевича Бѣгичева, въ присутствіи 



всѣхъ началышковъ дружинъ и офице-
ровъ Ополченія совершено было лриби-
тіе Знамени. 

Торжественное освященіе Знамени 
совершено было вт, Высочайшемъ при-
сутствіи 1-го сентября. При огромномъ 
стеченіи народа вновь сформированным 
дружины (число ратниковъ 10.373) ран-
нимъ утромъ выстроились на Дворцовой, 
Исаакіевской и Петровской площадяхъ. 
Бъ 10 часовъ утра Императоръ, въ со-
провождена генераловъ Свиты, дважды 
проѣхалъ передъ рядами дружинъ, вы-
разивъ имъ Свое привѣтствіе. Затѣмъ, 
на правомъ крылѣ Исаакіевскаго собора 
митрополитомъ Спб. и Новгородским!,, 
Амвросіемъ, совершено было освященіе 
Знамени. 

Очевидцы передаютъ, что въ тотъ 
моментъ, когда митрополитъ, освятивъ 
Знамя, началъ окроплять дружины свя-
тою водою, неожиданно среди яснаго 
солнечнаго утра сгустившійея туманъ 
почти скрылъ Ополченіе изъ глазъ при-
сутствующих!, и какъ бы окропи въ рат-
никовъ, быстро разсѣялся. Явленіе это 
принято было за благопріятное предзна-
менованіе. 

Какъ видно изъ этого факта и даль-
нѣйншхъ уиоминаній о Знамени всюду 
въ единственном!, чиелѣ, первоначальное 
предположеніе дать по два знамени на 
каждую дружину не было осуществлено, 
и Знамя, сопутствовавшее Спб. Ополче-
піе въ теченіе его долгихъ двухлѣтнихъ 
походовъ въ Россіи и за границей и въ 
жаркихъ сраженіяхъ подъ ІІолоцкомъ, 
Чашниками, Смольною, Старьтмъ Бо-
рисовымъ, Тильзитомъ и Данцигомъ, было 
одно. 

Знамя это находилось, новидимому, 
въ первомъ отрядѣ Ополченія, вышед-
шемъ изъ С.-Петербурга 3-го сентября 
1812 г., подъ пачальствомъ сенатора 
тайнаго совѣтника Александра Александ-
ровича Бибикова, кстати изображаемаго 
па сказанныхъ портретахъ въ нѣсколь-
кихъ варіантахъ со Знаменемъ Ополче-
нія въ рукахъ. Первую рѣчь свою къ 
отряду, дабы подкрѣпить мужество рат-
никовъ, въ первые казавшіеся съ непри-
вычки наиболѣе тяжелые дни похода, 
Бибиковъ произнесъ въ селѣ Домкинѣ 

„при распущенных!, знаменахъ Спб. 
Ополченія и Воронежскаго полка". 

Славные подвиги, совершенные Сгіб. 
Ополченіемъ въ 1812—1814 г.г., закончи-
лись возвращеніемъ его въ столицу 
12-го іюня 1814 года. 

13-го іюня управлявшій Военнымъ 
Министерством!, князь Горчаков!, въ 
донесеніи своемъ о возвраіценіи Опол-
ченія упоминаете; вмѣстѣ съ тѣмъ, и о 
знамени Спб. Ополченія и о дальнѣйшей 
судьбѣ его: 

„Имѣю счастіе донести Вашему Импе-
раторскому Величеству, писалъ князь, 
что Спб. Онолченіе, въ числѣ 3.892 че-
ловѣкъ, вступило вчерашній день въ 
С.-Петербургъ. Митрополитъ Амвросій 
со всѣмъ духовеиствомъ встрѣтилъ его 
на Исаакіевской площади, яко на самомъ 
томъ мѣстѣ, на коемъ Ваше Император-
ское Величество въ 1812 году изволили 
вручить сему Ополченію хоругвь и со-
вершить молебствіе съ колѣиопреклоне-
ніемъ. Сего числа Ополченіе распу-
скается по домамъ, a хоругвія поста-
влена въ арсенала, въ особомъ мѣстѣ 
съ приличною надписью, ознаменовы-
вающею наименованіе мѣстъ, при коихъ 
Снб. Ополченіе отличило себя, сражаясь 
за Отечество". 

Такое точное опредѣленіе мѣста, гдѣ 
должно было находиться Знамя, и заста-
вило меня, въ поискахъ Знамени, нѣ-
сколько разъ безпокоить глубокоуважае-
маго Дмитрія Петровича Струкова прось-
бами удостовѣриться, нѣтъ ли Знамени 
гдѣ-либо въ арсеналѣ. Но тамъ его не 
было и только черезт, П/а года, какъ я 
уже упоминалъ выше, удалось разыскать 
Знамя на правомъ клиросѣ Исаакіевскаго 
собора между знаменами IV и Ѵ-й дру-
жины Спб. Ополченія 1855 года. Никакой 
надписи подъ Знаменемъ нѣтъ. 

Знамя Спб. Оиолченія является не 
только важнымъ историческим!, памят-
ником!, славиыхъ подвиговъ, организо-
ванным!, Спб. Дворянствомъ, при содѣй-
ствіи других!, сословій столицы, дружинъ 
Спб. Ополченія, но и священною релик-
віею, имѣющей полное право какъ на 
особенную тщательную заботливость въ 
его охранѣ, такъ и на помѣщеніе его 
для храненія въ такихъ условіяхъ, чтобы 
оно могло громко свидѣтельствовать 
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потомству о содѣянныхъ подъ сѣнью 
его подвига,хъ Ополченія. Мѣсто и спо-
собъ храненія точно указываются въ 
процитированномъ выше донесеніи Упра-
вляющими Военнымъ Министерствомъ. 
Ммѣ кажется, что въ данномъ случаѣ 
Императорскому Русскому Военно-Исто-
рическому Обществу вполнѣ умѣстно 
было бы возбудить соотвѣтствующее хо-
датайство о передачѣ Знамени Спб. 
Ополченія изъ Исаакіевскаго собора въ 
вѣдѣніе Артиллерійскаго Историческаго 
музея, находящагося именно въ указы-
вавшемся кпяземъ Горчаковымъ зданіи 
Арсенала, и постановки подъ Знаменемъ, 
согласно сдѣланному еще 99 лѣтъ тому 
назадъ приказанію Упр. Воен. М-вомъ— 

„приличной надписи, ознаменовывающей 
наименование мѣстъ, при коихъ Сгіб. 
Ополченіе отличило себя, сражаясь за 
Отечество". 

Если же названное Общество не най-
детъ необходимымъ передачу знамени 
въ Исторический музей, то, во всякомъ 
случаѣ, надпись подъ Знаменемъ нужна. 
Практично бы также хранить Знамя 
развернутымъ и подъ стекломъ, такъ 
какъ въ настоящее время публика, 
интересующаяся Знаменемъ, должна 
брать его въ руки и развертывать, что, 
конечно, весьма нежелательно въ инте-
ресахъ его сохранности. 

А. МирОНОвЪ. 

2. Кіевское Общество охраны памятниковъ старины и искусства. 

Въ концѣ 1909 года среди лицъ, 
живо интересующихся богатѣйшей, еще 
далеко не изслѣдованной стариной какъ 
самого древняго Кіева, такъ и окружа-
ющих!-. его областей, стала все болѣе и 
болѣе ярко вырисовываться мысль о не-
обходимости оградить многочисленные 
памятники старины и искусства отъ 
небреженія и разрушенія. .Императорская 
Археологическая Комиссія, начавшая 
грандіозныя и систематическія раскопки 
по строго обдуманному плану, разсчи-
танному на десять лѣтъ по всей терри-
тории древняго Кіева, пробудила обще-
ственное сознаніе г. Кіева и заставила 
его серьезно призадуматься надъ необ-
ходимостью своими силами придти на 
помощь въ этомъ дѣлѣ. Разсчитывать 
на Кіевское Городское Общественное 
Управление, несомнѣнно, не было ни-
какой возможности. Достаточно видѣть, 
напр., то состояніе небреженія, въ ко-
торомъ находятся въ центрѣ города 
древнѣйшія „Золотыя Ворота", чтобы 
понять, что Кіевское Городское Обще-
ственное Уиравленіе не въ состояпіи 
само справиться съ нелегкой задачей 
охраненія „не-доходныхъ" памятниковъ 
старины. 

Внѣшній лоскъ, который былъ на-
ведепъ на главныя улицы г. Кіева за 
послѣдніе 2—3 года, благодаря приливу 

денегъ и оборотливыхъ людей, не по-
мѣшалъ тому, что Комиссія, осматри-
вавшая въ 1912 г. памятникъ на мѣстѣ 
Креіценія Руси въ Крещатикской балкѣ, 
у подножія Купеческаго сада, пришла 
въ ужасъ отъ состояиія этого памят-
ника. Городское Управлеиіе, освѣщающее 
по вечерамъ крестъ на намятпикѣ св. 
Владимира, которыми любуются посѣ-
тители Купеческаго сада, увеличиваюіціс 
доходность этой городской усадьбы, не 
станетъ, конечно, безъ побудитсльпыхъ 
толчковъ просветительной организаціи 
заботиться о памятниках!, старины! 

Возникновеніе въ 1908 году Кіевскаго 
Отдѣла Имиераторскаго Русскаго Военно-
Историческаго Общества, съ молодой 
энергией ирииявшагося за изслѣдоваиіе 
и охраненіе военной старины, освѣжило 
общую работу, такъ какъ, одновременно 
съ этимъ, расширилась область изученія 
гражданскихъ и государственныхъ древ-
ностей. Открытія, сдѣланныя г. Милѣ-
евымъ при раскопкахъ Императорской 
Археологической Комиссіи въ усадьбѣ 
Петровскаго (возлѣ Десятинной церкви) 
и сснсаціонное открытіе имъ остатковъ 
древняго храма въ усадьбѣ Митрополи-
танскаго дома (возлѣ св. Софіи), еще 
болѣе утвердили любителей родной 
старины въ сознаніи крайней необхо-
димости болѣе реалыіыхъ мѣръ къ 



охраненію древнихъ памятниковъ. Такимъ 
образомъ, изъ объединения изслѣдова-
телей и любителей древностей, нѣкото-
рыхъ членовъ Историческаго Общества 
Нестора-Лѣтописца и Кіевскаго Отдѣла 
Императорскаго Русскаго Военно-Исто-
рическаго Общества и возникло Кіевское 
Общество Охраны Памятников!, Старины 
и Искусства, организовавшееся подъ 
предсѣдательствомъ епископа Чигирин-
скаго, Павла, который съ большой лю-
бовью и ревностью содѣйствовалъ осо-
бенно заботамъ Общества объ охраненіи 
памятниковъ церковной старины. 

Взявъ подъ свое наблюденіе значи-
тельный раіонъ Юго-Западнаго Края и 
имѣя въ своей средѣ Почетнымъ Чле-
номъ Начальника Края, ген.-адъютаита 
Ф. Ф. Трепова, Общество приступило къ 
развитію дѣятелыюсти во многих!, угол-
кахъ этого раіоиа, обратившись къ со-
дѣйствію администраціи на мѣстахъ. Къ 
сожалѣнію, преждевременная смерть 
рано унесла перваго предсѣдателя Об-
щества, епископа Павла, сиискавшаго 
себѣ общую любовь и уважепіе. 

IIa ближайшемъ засѣданіи послѣ 
епископа Павла Общество избрало своимъ 
Почетнымъ Предсѣдателемъ ген.-адъю-
танта Ф. Ф. Трепова и Предсѣдателемъ— 
Кіевскаго Губернатора, камергера А. Ф. 
Гирса. Одновременно съ этимъ былъ 
организованъ распорядительный коми-
тет!,, подъ предсѣдательсгвомъ камер-
гера А. И. Мёрдера, большого знатока 
Юго-Западнаго Края, прослужившаго въ 
немъ много лѣтъ. Благодаря покрови-
тельству и дѣятельности этихъ лицъ, 
Общество сразу обратило вниманіе 
всѣхъ городскихъ и областгшхъ упра-
вленій на необходимость сношеній съ 
новымъ Обществом!, и принятія на мѣ-
стахъ мѣръ къ охранению памятниковъ. 

Оглядываясь на дѣятельность Обще-
ства за первые два года его существо-
ванія, нужно сказать, что польза, при-
носимая имъ, несомнѣнно огромная. /Дея-
тельность эта скромна, особенно на 
первыхъ порахъ, благодаря тому, что, 
не имѣя болыпихъ средствъ, Общество 
зачастую не можетъ оказать реальной 
поддержки въ дѣлѣ сохраненія памят-
ников!) старины. Однако, при этихъ 
условіяхъ самая регистрація областныхъ 

памятниковъ и возбужденіе къ нймѣ 
вниманія мѣстной администраціи и об-
щества—представляют!, уже значитель-
ный шагъ впередъ. Въ самомъ Кіевѣ 
дѣятельность Общества даетъ, конечно, 
болѣе осязательные результаты, такъ 
какъ заставляете volens - nolens идти 
навстрѣчу какъ Городское Обществен-
ное Управление, такъ и другія учреж-
денія, въ вѣденіи которыхъ находится 
тотъ или иной памятникъ. Такимъ об-
разомъ, Общество добилось въ Кіевѣ 
нѣкоторыхъ реальныхъ результатовъ и 
продолжаете съ энергіей и настойчи-
востью свою дѣятельность подъ покрови-
тельством!, геп.-адъютаата Ф. Ф. Трепова, 
всегда столь чуткаго въ вопросах!, про-
свѣщенія и особенно—охраненія древ-
ностей родного для него края, и подъ 
предсѣдательстомъ поваго Кіевскаго Гу-
бернатора, шталмейстера Высочайшаго 
Двора, Суковкина. 

Совмѣстная работа Общества съ 
Кіевскимъ Отдѣломъ Императорскаго 
Гусскаго Военно-Историческаго Обще-
ства приносите огромную взаимную 
пользу. Такъ напр., произведенный въ 
1912 году въ м. Китаево раскопки пе-
щернаго городка, по ишщіативѣ Кіев-
скаго Общества Охраны Памятников!. 
Старины, получили свое осуществлен іе, 
благодаря энергичной дѣятелыюсти 
Предсѣдателя раснорядительнаго коми-
тета А. И. Мёрдера и совмѣстной ра-
ботѣ членовъ Военно-Историческаго Об-
щества,—офицеровъ 5-го Понтоннаго ба-
таліона, расположеннаго лагеремъ въ 
Китаевѣ, оказавшихъ содѣйствіе произ-
водившему раскопки г. Эртелю. Труды 
и дѣятельность Общества печатаются въ 
„Военно-Историческомъ Вѣстникѣ", изд. 
при Кіевскомъ Отдѣлѣ, и члены Обще-
ства пользуются правомъ получать жур-
иалъ этотъ за пониженную цѣну наравиѣ 
съ членами Военно-Историческаго Об-
щества. 

Показателем!, реальныхъ результа-
товъ нелегкой работы Кіевскаго Обще-
ства Охраны Памятниковъ Старины и 
Искусства могутъ служить предстоящія 
лѣтомъ текущаго года работы по укрѣ-
пленію древней мозаики Кіевскаго Со-
фіевскаго собора. Извѣстно, что остатки 
этой мозаики были открыты сравнительно 



недавно подъ слоемъ позднѣйшей шту-
катурки. 

Въ 1912 году Кіевское Общество 
Охраны Памятниковъ Старины, обсудивъ 
детально вопросъ о грозящемъ этимъ 
остаткамъ разрушеніи, представило по-
дробный докладъ въ Императорскую 
Археологическую Комиссию. Въ январѣ 
текущаго года Коммисія эта командиро-
вала въ Кіевъ, для осмотра мозаики, 
членовъ: И. А. Бруни и П. П. Покрыш-
кина. По докладу ихъ, рѣшено лѣтомъ 
произвести тщательный осмотръ камен-
ной кладки, на которой укрѣплена мо-
заика; затѣмъ, будетъ пр иступлено къ 
укрѣпленію и ремонту мозаикъ. 

Императорская Археологическая Ко-

миссія командируешь одного изъ своихъ 
членовъ въ Италію для изученія спо-
собовъ укрѣпленія и ремонта древнихъ 
мозаикъ. Такимъ образомъ, нужно на-
дѣяться, будетъ сохраненъ одинъ изъ 
драгоцѣннѣйшихъ памятниковъ Кіевской 
старины. 

Нельзя горячо не привѣтствовать 
возникновеніе и дѣятельность въ Кіевѣ 
этого молодого Общества. Его энергич-
ная дѣятелыюсть и совмѣстная работа 
съ Кіевскимъ Отдѣломъ Императорскаго 
Русскаго Военно - Историческаго Обще-
ства открывают!, ншрокій просторъ для 
приложения силъ всѣхъ искреннихъ 
любителей и цѣпителей родной старины. 

Я. Н—чъ. 

3. Нѣмецкіе оружейники на Златоустовскомъ з а в о д ѣ 1 ) . 

(Продолженіе). 

Командировка уполномоченныхъ за-
границу для вызова въ Россію нѣмец-

кихъ оружейниковъ. 
Съ такими чрезвычайными уполномо-

чіями Гартманъ выѣхалъ въ октябрѣ 
1812 года заграницу, будучи пожаловапъ 
чином!, титулярнаго совѣтника. 

Графъ Гурьевъ просилъ Ц барона 
фонъ-деръ-Сухтелена, согласно Высо-
чайше утвержденныхъ условій, выдать 
Гартману чрезъ какую либо банкирскую 
контору 500 червонцевъ всѣ сполна, а 
2.000—по его, посланника, усмотрѣнію. 

Высочайше утвержденный въ апрѣлѣ 
мѣсяцѣ 1812 года проектъ условій найма 
иностранныхъ мастеровъ, и данный къ 
руководству Гартману, представлялся въ 
слѣдующемъ: 

Общимъ условіемъ контракта было 
то, „чтобы иностранцы въ Россіи были 
свободны отъ рекрутской повинности и 
податей и пользовались правами, даро-
ванными въ Россіи иностранцам!,". 

]) См. №№ 5—6 „Журнала". 
2) Дѣло гориаго департамента № 308. 

(Архипа № 12). 

Путь отъ С.-Петербурга до Злато-
уста па счетъ казны, съ тѣмъ, чтобы 
иностранцы дорогою имѣли умѣренныя 
издержки; въ противномъ случаѣ излиш-
нее отнесется на ихъ счетъ. Жалованье— 
со дня прибытія въ С.-Петербурга Без-
денежная, приличная квартира въ Зла-
тоустѣ мастеру и его семейству. Безде-
нежное сѣно для скота. Столько земли, 
сколько договаривающейся можетъ 
эсплоатировать для садовъ и земледѣ-
лія, не причиняя вреда казеинымъ ра-
ботамъ. Жена получаешь для обзаве-
дения домоводства въ подарокъ двѣ 
коровы. Жена, по смерти мужа, полу-
чаешь пеисію въ половин иомъ размѣрѣ 
жалованья мужа (жалованье получаешь 
впередъ на треть или полгода), пока 
одинъ изъ сыновей будетъ въ состоянін 
содержать ее. 

За каждаго казеннаго рабочаго, ко-
торому договаривающійся сообщишь ис-
кусство въ своемъ ремеслѣ до степени 
мастера, кромѣ одного, получаешь воз-
награждение 500 рублей ассигнаціями. 

Для отправленія богослуженія своего, 
какъ и для воспитанія дѣтей по обряду 
нѣмецкому будетъ доставленъ случай. 



ІІо истеченіи пяти лѣтъ мастеръ 
можетъ возвратиться на родину или 
„пріятнѣе" правительству—можетъ вновь 
договориться на продолженіе работъ на 
заводѣ. Такъ какъ цѣна на хлѣбъ и 
другія потребности мѣняется, то черезъ 
каждый 6 лѣтъ должно опрсдѣлять и 
проводить въ соотвѣтствіе содержаніе 
мастеровъ. 

Въ іюлѣ 1813 года Гартманъ иред-
ставилъ, согласно Высочайше утверж-
денныхъ уело n i й, въ департамента гор-
ныхъ и соляныхъ дѣлъ контракта,, 
заключенный имъ съ стокгольмскими 
купцами, братьями Сатовъ, о вызовѣ и 
переселеніи въ Россію иностранных!, 
оружейниковъ съ тѣмъ, что, если ору-
жейники пріѣдутъ въ Россію до устрой-
ства новаго оружейная завода, то чтобы 
они не получали даромъ денегъ, отпра-
вить ихъ на Сестрорѣцкій оружейный 
заводъ, гдѣ бы они обучали своему ма-
стерству заводскихъ людей. 

Министръ Финансовъ положилъ ре-
золюцію „исполнить". 

Вызывались въ Россію слѣдующіе 
мастера: клинковскіе, колотушечпые, 
кузнецы, закальщики, правшіки, при-
ладчики, точильщики, полировщики, си-
пел ыцики, ствольчики, свертильчики, 
замочники, обугольщики, ложевщнки, 
кузнецы для шомгіаловъ и штыковъ и 
художники: граверы, золотой иасѣчки и 
травленія. 

Гартманъ представилъ счетъ, но 
коему изъ 700 червонцевъ у него оста-
лось 302 червонца. Департамента, докла-
дывая министру, высказалъ, что, но его 
мнѣнію, Гартманомъ учинено въ пользу 
дѣла все то, что позволяли обстоятель-
ства, почему считалъ справедливым!, 
эти 302 червониыхъ съ него не требо-
вать. 

Пока дѣло у Гартмана шло описы-
ваемымъ порядкомъ на Уралѣ, Эверсмапъ 
также не бездѣйствовалъ. Онъ получилъ 
командировку объѣхать заводы: Горобла-
годатскіе, Воткинскіе и Аннинскій для 
пріисканія удобная для постройки новаго 
завода мѣста. Мало того, Эверсманъ пред-
ложить правительству свои услуги ѣхать 
заграницу для переговоровъ съ фабри-
кантами, т. е. выполнить то, что было 
возложено на Гартмана. Послѣдпій, 

узнавъ объ этомъ, просилъ отъ 18-го 
апрѣля 1813 года его уволить по болѣзни 
отъ порученная дѣла. 

Оставаясь, однако, и послѣ отказа 
при исполненіи порученія, онъ вызвалъ 
неудовольствіе русская посла въ Шве-
ціи, барона Строгонова, который отъ 
6-го іюля 1813 года жаловался, что 
Гартманъ, не смотря на освобожденіе 
по болѣзни отъ выполненія возложен-
н а я на него порученія, продолжает!, 
заниматься исполненіемъ дѣла, уговари-
ваетъ шведскихъ оружейниковъ пересе-
литься въ Россію и иногда выходитъ 
изъ границъ должной осторожности. 

Зная, что Государь Императоръ от-
нюдь не имѣетъ намѣренія лишить со-
юзника своего полезных!, ему поддан-
І І Ы Х Ъ и Шведскій кронъ-принцъ весьма 
заботится о сохраненіи подобныхъ ма-
стеровъ въ Швеціи и, предвидя, что не-
осторожность Гартмана легко можетъ 
навлечь на миссію Его Императорскаго 
Величества неудовольствіе шведская 
правительства, онъ принужденъ запре-
тить г. консуленту подобный образъ 
дѣйствій. 

На это Министръ Финансовъ, графъ 
Гурьевъ, отвѣтилъ 17-го октября графу 
Гумянцеву, что порученное Гартману 
дѣло нисколько не относится до швед-
скихъ подданныхъ, а въ Отокгольмѣ 
было избрано ему только пребываніе. 
Хотя онъ заключилъ контракт!, съ 
братьями Сатовъ, но о шведскихъ ору-
жейникахъ въ немъ ни слова не упоми-
нается, а мастера должны быть пригла-
шены изъ Даніи и Германіи. 

Въ гіредотвращеніе непріятныхъ по-
слѣдствій Гартману, однако, было сдѣ-
лаио соотвѣтственное предостереженіе. 

На эту переписку Гартманъ, чрезъ 
графа Воронцова, объясняя свои дѣй-
ствія, отвѣтилъ, „что опасенія барона 
Строгонова совершенно уничтожаются 
коитрактомъ, который заключен!, не 
иначе, какъ напередъ обдуманъ, такъ что, 
въ отношеніи онаго ничего болѣе желать 
не оставалось". 

Между тѣмъ, Эверсманъ 31-го марта 
1813 года обратился съ нисьмомъ въ 
Департамент!, горныхъ и соляныхъ дѣлъ. 
Директоръ Дерябинъ доложилъ это 
письмо Министру Финансовъ, въ коемъ 



излагалъ, что, по мнѣнію Эверсмана, по 
положенію Германін и успѣху нашего 
оружія настоящее время самое удобное 
для перевоза въ Россію Солипгенскихъ 
и Эссенскихъ оружейныхъ фабрикан-
товъ и что нельзя ожидать, чтобы на-
ступили обстоятельства, болѣе благопрі-
ятныя, чѣмъ нынѣишія, почему находилъ 
необходимымъ усугубить дѣятельность, 
пока еще существуютъ благонріятныя 
обстоятельства. Соглашаясь съ мнѣніемъ 
Эверсмана, директоръ докладывалъ, не 
угодно ли будетъ для переговоровъ съ 
фабрикантами отправить въ Гамбургъ 
самого Эверсмана съ тѣмъ, чтобы онъ 
но этому дѣлу имѣлъ главный надзоръ; 
Гартманъ же содѣйствовалъ бы ему 
въ особенности по переводу въ Россію 
вызванныхъ Эверсманомъ въ Гамбургѣ 
людей. 

IIa иоѣздку испрашивалось 050 чер-
вошшхъ и 730 рублей. IIa это Миниетръ 
приказалъ предварительно представить 
ему планъ и главным основанія, на ко-
ихъ фабрика могла быть заведена, и на 
какихъ условіяхъ Эверсманъ и фабри-
канты могутъ быть оиредѣляемы. 

Въ исполненіе сего Эверсманъ 15-го 
августа 1913 года донесъ Министру, что 
точную смѣту сдѣлать можно не прежде 
прибытія самихъ фабрикантовъ; они 
должны опредѣлить величину и устрой-
ство фабрики, въ зависимости отъ мѣста 
постройки. Сдѣлавъ таковую оговорку, 
Эверсманъ, однако, представилъ смѣту 
на постройку оружейной фабрики въ 
Златоустовскомъ заводѣ, въ суммѣ 
204.000 рублей, и о суммѣ, потребной на 
дѣйствіе фабрики, по 200.000 рублей въ 
годъ. 

На случай постройки фабрики за 
счетъ фабрикантовъ изсчислена сумма 
та-же—въ 204.000 рублей. Капиталъ для 
эксплоатаціи ея—въ 200.000 рублей. 

Эверсманъ полагалъ сначала по-
строить деревянную фабрику, а въ по-
слѣдствіи—каменную, придавъ тотъ ве-
личественный видъ, „коимъ отличаются 
сего рода зданія въ Россіи". 

Далѣе Миниетръ хотѣлъ знать мнѣніе 
Эверсмана относительно уиравленія за-
водомъ. 

Эверсманъ не остановился на опре-
дѣленномъ заключен іи, по отозвался, что 

можно и за счетъ казны, и за счетъ 
фабрикантовъ, но что директоръ, во 
всякомъ случаѣ, долженъ быть отъ пра-
вительства съ> властію гориаго началь-
ника; онъ долженъ быть ходатаемъ за-
вода у высшаго начальства и посред-
никомъ между заиодомъ и правитель-
ственными мѣстами и, наконец!.,—пещись 
о сохраненіи прп заводѣ спокойствія и 
согласія. Казенные люди, которые будутъ 
даны фабрикаптамъ, должны состоять 
къ нимъ въ томъ же отношеніи, въ ка-
комъ состоять заводскіе мастеровые къ 
содержателямъ заводовъ. 

Впрочемъ, говорить Эверсманъ, и 
лучшая инструкция не принесетъ ника-
кой пользы, если лицо, коему она дана, 
не заслуживает!, довѣреішости, а потому-
то всѣ инструкціи Государя Петра Ве-
ликаго оканчивались всегда словами: 
„Впрочем!., во всемъ поступай такъ, 
чтобы тебѣ не стыдно было". 

Къ смѣтѣ Эверсманомъ приложено 
объясиеніе статей ея, въ которыхъ гово-
рится: „При составленіи смѣты онъ при-
нималъ Златоустовскій заводь мѣстомъ 
постройки, потому что ему неизвѣстно 
для сего удобнѣйшаго". Въ запискѣ 
подробно излагались основанія и раз-
счеты работъ. По его ііредположеиію, 
дома для жительства иностранных!, ма-
стеров!. съ ихъ семействами должны 
быть построены отъ казны. Фабрика 
можетъ быть начата съ 20 нѣмецкими 
мастерами. 547 русскихъ работников!, 
изъ рекрутовъ не должны быть семей-
ные. Кузницы должны находиться ближе 
къ домамъ, дабы не было пустого времени 
для хожденія, къ тому-же мастеровой отъ 
хожденія будетъ утомляться. Хотя при 
Златоустовскомъ заводѣ имѣется ча-
совня, но она мала и на неприличном!, 
мѣстѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ она же и школа. 
О церквахъ и школахъ нужно имѣтъ, 
писала. Эверсманъ, попеченіе; иностранцы 
тѣмъ охотнѣе поселятся на заводѣ. 
Должна быть общая баня. При опредѣ-
леніи ему, какъ директору, жалованья, 
просить уважить трудъ, сопряженный 
съ управленіемъ стараго завода. Эверс-
манъ объяснялъ, что оклады положены 
немалые для того, чтобы съ тѣмъ боль-
шею старатолыюстію можно было взыски-
вать и требовать исправность и безуко-



ризненность, что малое число содержи-
мыхъ хорошо сдѣлаютъ болѣе, чѣмъ 
многіе худо содержимыхъ. 

ГІо незнанію Эверсманомъ русскаго 
языка ему необходимъ секретарь-пере-
водчикъ. Жалованье мастерамъ по 1.000 
рублей объяснялъ тѣмъ, что стальной 
мастеръ Гермесъ на Златоустовскомъ 
заводѣ, получая задѣлыіую плату, вы-
рабатывалъ гораздо больше. Далѣе пи-
салъ, что прочное возвышенное золоченіе 
составляете секрете Солиигенской фаб-
рики. Изобрѣтатель такового, Шабергъ, 
предлагаетъ Эверсману свои услуги. Къ 
увеличенію содержаиія онъ желалъ еще 
увеличить вознагражденіе °/о°/о с/ь строи-
тельнаго капитала. „Отступленіе отъ 
сего правила, писалъ Эверсманъ, есть * 
одна изъ причинъ упадка уральскихъ 
заводовъ"; думаютъ, что заводы прино-
сите прибыль, а на самомъ дѣлѣ, они 
дѣйствуютъ въ убытокъ. Такъ же Эверс-
манъ высказывалъ о необходимости 
°/о°/о на издѣлія. Онъ не считалъ нуж-
нымъ, чтобы къ фабрикѣ имѣли какія 
либо особыя снисхождепія, но чрезвычай-
ный издержки на проѣздъ и кормовые 
но переселенію мастеровъ изъ-за гра-
ницы будутъ сочтены жертвою для 
пріобрѣтенія полезнаго заведенія. 

Далѣе, Эверсманъ предлагалъ, что 
попутно съ поѣздкой заграницу при-
гласить мастеров!,: штейгера, для про-
мывки и обогащенія рудъ, игольнаго 
мастера, вииокуровъ и двухъ кричныхъ 
мастеровъ. 

На докладъ Эверсмана Министр!, 
Фиыансовъ приказалъ изготовить запис-
ку для представленія въ комитете Ми-
нистров!, съ мнѣніемъ, чтобы фабрику 
завести на счете фабрикантовъ. 

Департаменте горныхъ и соляиыхъ 
дѣлъ доложилъ Э записку и письмо 
Эверсмана комитету Министров!,, кото-
рый но журналу 13-го мая 1813 года 
ноложилъ: бывшему прусской службы 
берграту Эверсману, для удобнѣйшаго 
вывоза оружейныхъ фабрикантовъ съ 
мастерами и работниками, дозволить 
отправиться въ Германію, вндавт, ему 
просимую сумму 700 рублей и 650 чер-

1) Секретное дѣло департамента 1813 года 
№ 16. 

вонцсвъ; что же касается до условій, на 
которых!, должно учредиться повое ору-
жейное заведеніе, и присоединить къ 
оному одинъ изъ заводовъ, то о семъ 
учинить положеніе по прибытіи сюда 
мастеровъ, не дѣлая имъ предварителъ-
паго обѣіцанія объ отдачѣ въ собствен-
ность того завода. 

4-го іюля 1813 года Эверсману дано 
свидѣтельство на поѣздку въ Германію 
и „наставленіе" по возлагаемому на него 
порученію о вызовѣ въ Россію фабри-
кантовъ бѣлаго оружія изъ Солингена 
и огнестрѣлыіаго—изъ Эссена. 

Главныя осыованія „наставленія" со-
стояли въ слѣдующемъ: 

Эверсманъ обязанъ поступать на осно-
ваніи Высочайше утвержденных!, усло-
вій, отступлепія отъ коихъ могутъ быть 
по соглашенію съ послашшкомъ въ Бер-
линѣ, дабы отступлеыія, сдѣланныя лично 
Эверсмапомъ, не обратились во вредъ 
казнѣ. Принимать только искусных!, и 
хорошей нравственности мастеровъ. Онъ 
обязанъ ежемѣсячно доносить объ успѣхѣ 
дѣла директору департамента. Чтобы 
дѣло оставалось тайнымъ, то въ пере-
пискѣ съ директоромъ Эверсманъ дол-
женъ говорить объ этомъ, какъ относя-
щемся до наслѣдства или книгъ. Срокъ 
для вынолненія дѣла назначался 6-ти-
мѣсячный. Тогда же было сдѣлано до-
полненіе къ инструкціи, данной Гартману, 
въ томъ смыслѣ, что для болылаго успѣха 
онъ немедленно отправляется въ Герма-
нію, дѣйствуетъ тамъ въ качествѣ по-
мощника оберъ-бергъ-гауптмана Эверс-
мана. Оба они, при движеніи разных!, 
корпусовъ Соединенной Арміи, должны 
сойтись вблизи Солингена или въ немъ. 
Гартманъ, принявъ отъ Эверсмана ма-
стеровъ, обязанъ безъ всякаго промед-
леиія отправить ихъ ст, семействами въ 
Россію, проведя черезъ корпуса Соеди-
ненной Арміи, и посадить въ гавани Гер-
мании Послѣ сего, долженъ отправить 
приглашенныхъ въ Рейнскихъ странах!, 
оружейныхъ фабрикантовъ съ семей-
ствами, а потомъ отправиться въ Сак-
сонскія фабрики въ Зуле и Олберковѣ, 
1>авно въ Ганноверѣ, па фабрику въ 
Герцебергѣ. 

Хотя, повидимому, Гартманъ и Эверс-
манъ входили уже въ соглашеніе съ 



иностранными мастерами на основаніи 
изложеннаго наставленія, но происшествія 
незабвеннаго 1812 года и пачавшіяся въ 
Германіи военныя дѣйствія (и другія 
причины) остановили ходъ предпріятія 
и лишь въ 1814 году были заключены 
новыя условія ')> утвержденныя комите-
том!, Министров!,, существо коихъ со-
стояло въ слѣдующемъ: 

1) фабрику для дѣла бѣлаго оружія 
учредить на счетъ казенный, избрав!, 
для сего одинъ изъ существующих!, въ 
Россіи горныхъ заводовъ. 2) Вызывае-
мымъ мастерам!, назначить по трудамъ 
и искусству приличное жалованье, снаб-
дивъ ихъ землею для поселенія, и ста-
раться, сколь можно, скорѣе ввести за-
дѣльную плату, посредсгвомъ коей искус-
ный и приличный мастеръ могъ бы 
выработать, по крайней мѣрѣ, въ Р/г 
раза противъ своего оклада. 

5 ) Контракты, заключенные съ «нѣмец-
кими оружейниками». 

ІІолучивъ обширныя полиомочія, 
подкрѣплеішыя содѣйствіемъ Россій-
скихъ пословъ, Эверсманъ заключилъ, 
согласно утвержденныхъ кондицій, усло-
вія съ иностранными оружейными ма-
стерами. 

Такъ, мастеръ клинковаго и перочин-
ных!, ножей цеха, Самуилъ Олигеръ, 
заключилъ съ Эверсманомъ въ Гагенѣ 
6-го апрѣля 1814 года условіе, по кото-
рому, между прочимъ, Олигеръ обязался 
содействовать всѣми силами къ построс-
нію въ Златоустовскомъ заводѣ оружей-
ной фабрики на образец!, Солингенской, 
и ввести тамошшою выдѣлку клинковъ. 

3-го іюня того же года Эверсманъ 
въ кантонѣ Бергъ заключилъ условіе 
съ Шафомъ, мастеромъ травяной и по-
золотной работы. За путь отъ Либавы 
до С.-Петербурга выдала, ему 180 фран-
ков!,, жалованье назначилъ по 1.500 руб. 
и предоставил!, прочія льготы. 

Интересны условія съ Вейербергомъ 
и ІПтитомъ. Получаютъ жалованья они 
по 2,500 руб. въ годъ и на гіроѣздъдо 

]) Архивъ главной конторы Златоустов-
скихъ заводовъ. Дѣло 1814 г. № 16. 

С.-Петербурга по 300 червонцевъ. Масте-
рамъ, ѣдущимъ съ ними, на проѣздъ до 
Риги отъ 20-ти до 40-ка червонцевъ, по 
5-ти руб. кормовыхъ въ день, въ те-
ч е т е 2-хъ лѣтъ, пока не заведутъ фаб-
рику и не введутъ клинковое и проч. 
производства; участки земли подъ дома-
ми и огородами отдать имъ въ вѣчную 
собственность, а также и другимъ ма-
стерам!,. Если же фабрика будетъ отдана 
фабрикантам!,, то по прошествіи 4-хъ 
лѣтъ они должны будутъ платить всѣ 
издержки съ °/о о/о. Казенные люди, 
фабрикѣ данные, будутъ неотъемлемы 
отъ ней, равно какъ земля, лѣса и проч. 
Тогда казна должна покупать у нихъ 
издѣлія по установленной цѣнѣ. ' 

ІІаконецъ, нѣмцы ставили условіемъ, 
чтобы въ Златоустѣ имъ быть подъ уігра-
вленіемъ Эверсмана. 

Условіе это Министромъ Финансов!, 
было внесено въ мартѣ 1813 года въ 
комитета Министровъ со слѣдующимъ 
мнѣніемъ: 

„ІІѢмцы Вейербергъ и Каймеръ ста-
вили условіемъ, чтобы имъ быть подъ 
управленіемъ Эверсмана, но это удовле-
твореніе зависитъ единственно отъ воли 
Государя Императора, но, по всей вѣ-
роятности, Эверсманъ получитъ это 
мѣсто 1). Требованіе на проѣздъ и жало-

>) Алексапдръ Ермолаевичъ Эверсманъ, сьшъ 
воешіаго совѣтника Прусской службы; окон-
чил!, курсъ иаукъ въ Гальскомъ университотѣ; 
въ 1780 году—коммисаромъ фабрикъ въ Прус-
сіи, въ 1790 году—боргъ-ратомъ, въ 1798 году— 
кригъ-ратомъ, въ 1810 г. французским!, прави-
тельством!, назначен!, инспекторомъ мануфак-
туръ въ Горцогствѣ Бергскомъ; въ томъ же году, 
по предложенію арендатора Златоуетовскихъ 
заводовъ, Кнауфа, прибылъ въ Росспо и посту-
пил!, директором!, „нѣмецкой" фабрики въ 
Златоус/гѣ. По' переходѣ заводовъ въ казну 
въ 1812 году зачисленъ на государственную 
службу, въ 13 году командировать заграницу 
для найма оружейныхъ мастеровъ. 16-го дека-
бря 1815 года въ Златоустѣ открыта „фабрика 
дѣла бѣлаго оружія, разныхъ сталіппл.ѵь и 
желѣзныхъ издѣлій". Директором!, ея опре-
дѣленъ Эверсманъ, съ чиномъ 7-го класса— 
оберъ-бергъ-мейстера, съ жалованьемъ 6.000 р. 
и 3.000 р. столовых!,. За успѣшноо устроеше 
Оружейной фабрики 28-го марта 1817 года 
Эверсманъ награжденъ ордономъ Анны 2-й ст. 
Съ 1-го октября 1817 г. Эверсманъ по болѣзни 
уволепъ въ отставку (Дѣло Гл. К-ры Злат. заво-
довъ, 1817 г. ,N»69), при чемъ Министръ Финан-
совъ, графъ Гурьевъ, писали, ему, что они, и не 



ванье по 2.500 рублей должно быть удо-
влетворено. Что касается участія въ 
прибыляхъ, то въ этомъ, по справедли-
вости, также отказать нельзя. 

Фабриканта Андрей Кунцъ заклю-
чилъ въ С.-1Іетербургѣ 17-го декабря 
1814 года съ Эверсманомъ условіе, по 
которому обязался быть главнымъ ма-
стером!, при инструментальной и ору-
жейной работахъ и освидѣтельствованіи 
оружія и клейменія годныхъ собствен-
нымъ клеймомъ; оружіе хранить, чтобы 
оно не заржавѣло, и за укупорку отвѣ-
чать. Жалованье получать 2.500 р. въ 
годъ. Леченіе его безплатно. Въ осталь-
иомъ согласно общаго условія. 

б.Переѣздъ «нѣмецкихъ» оружейниковъ въ 
Россію и въ Златоустовскій заводъ. 

Первая партія иностранныхъ масте-
ровъ прибыла изъ заграницы въ Крон-
штадт!, въ 1814 году. 

Здѣсь они были размещены по трак-
тирамъ. Чиновникъ, ведутцій за нихъ 
уплату денегъ, жаловался ira небереж-
ливость Клингентальскихъ оружейни-
ковъ. 

Трактиріцикъ De la Parti ставилъ 
обѣдъ по 2 рубля съ персоны, порцію 
кофею по 1-му рублю, рюмку водки по 
50 и 25 кои., ужипъ но 1 р. 50 к., бу-
тылку пива по 50 коп. 

Чтобы добиться уменыпеиія платы, 
приходилось обратиться къ содѣйствію 
полицеймейстера. 

Передержку по содержанію здѣсь 

выслужилъ полныхъ пяти лѣтъ, но за особый 
заслуги ого по учрсжденію Оружейной фаб-
рики ему будетт, назначенъ иъ пенсію пол-
ный окладъ жалованья. Эверсманъ вызванъ 
въ С. Петербург!, и получилъ (і.ООО р. въ путовое 
довольствіе и пенсію въ 6.000 р. 

оружейниковъ, въ суммѣ 688 р. 35 кои., 
отнесли иа счетъ оружейниковъ. 

При отправденіи изъ С.-Петербурга 
въ Златоуста двухъ партій въ 1814 году 
сопровождавшему ихъ чиновнику, бергъ-
гешворину Оливіари, была дана отъ де-
партамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ 
инструкція. Въ ней, между прочимъ, 
предписывалось: для сохраненія суммъ 
и для исправленія порученій команди-
ровать изъ С.-Петербургская монетнаго 
двора одного рядового и четырехъ ма-
стеровыхъ. Отъ С.-Петербурга до Казани 
отправить водою, а отсюда до Златоуста— 
сухопутно. Кормовыя выдавать поденно 
мастеру Гельцу. На расходы ассигно-
вано 12.039 р. 691/4 кон. Съ пути при-
сылать въ департамента донесенія о ио-
ложеніи „транспорта" такъ часто, какъ 
обстоятельства позволять. Купленные 
съѣстиыс и другіе припасы для оружей-
никовъ доставить въ Златоуста въ со-
хранности и за его отвѣтственностію. 

Наблюдать, чтобы оружейники вели 
себя добропорядочно, и удерживать ихъ 
отъ всякихъ непристойныхъ поступков!, 
и употреблять для сего, въ случаѣ надоб-
ности, и строгость; несогласія же между 
ними предоставить разбирательству па-
стора. По прибытіи въ Златоуста про-
сить управляющая объ отводѣ прилич-
ныхъ для оружейниковъ квартиръ. 

Департамента 22-го іюня 1814 года 
сообщилъ Оливіери, что ему выдаются: 
кормовыя: 20-ти оружейникамъ, при 
коихъ 10 женъ, 1 мать и 36 дѣтей, а 
всѣхъ 67 челов., въ суммѣ 1.147 р. 50 к.; 
на покупку имъ разныхъ предметовъ 
3.500 р. и впередъ за полтрети года— 
2.366 р. 

Въ томъ же 1814 году были отпра-
влены изъ С.-Петербурга еще 3 партіи 
мастеровъ, сопровождаемые чиношшкомъ 
и тремя рядовыми солдатами. 

Число ихъ и содержаніе видио изъ 
слѣдующаго: 

1 и 2 партіи. . мастеровъ 20, женщ. 10, дѣтей 36, всего 67; содерж. 20.500 руб. 
3 партія . . . „ Ю, „ 2, „ 9, „ 21; „ 5.900 „ 
4 „ „ 6, „ 3, „ 12, „ 21; „ 6.900 „ 
5 „ . . . „ 1, 1, „ 5, „ 7; „ 1.400 „ 

Всего . . . мастеровъ 37, женщ. 16, дѣтей 62, всего 116; содерж. 34.700 руб. 



Относительно перваго транспорта, 
отправленнаго съ Оливіери, имѣются о 
расходахъ слѣдующіе счета: 

Уплачено ямщикамъ свыше . . 15.000 р. 
Въ награду мастеру Гельцу . . 200 „ 
Кормовыхъ оружейникамъ 

свыше 12.000 „ 
Куплено для пастора: са-
хару 16 пуд., кофею 40 пуд., 
рису 4 пуд., вина 100 буты-
локъ, на З.ооо „ 
На церковный книги 202 „ 

Всего израсходовано 36.773 р. 65 к. 

Слѣдов., каждая семья обошлась но 
1838 р. или но 549 р. одинъ человѣкъ. 

За счетъ казны было куплено пять 
судовъ или болыдихъ лодокъ со сна-
стями и проч. на 3.798 р. 66 к. Лоц-
манамъ и рабочимъ уплачено около 
7.000 рублей. 

Караванъ этотъ отправили изъ С.-Пе-
тербурга но Невѣ, Ладожскому каналу, 
по р. Свири до г. Тихвина, Тихвинскимъ 
каналомъ до Соминской пристани, на 
Рыбинск!, и Волгой до Казани. Отсюда, 
черезъ г. Уфу, до Златоуста на лоша-
дяхъ. Въ Казани было подряжено сорокъ 
подводъ (со свозомъ имущества) за 
2.200 рублей (55 руб. за подводу); клади 
полагалось не болѣе 20-ти пудовъ па 
возъ. 

Въ концѣ августа 1814 года первый 
трапспортъ съ „нѣмецкими оружейни-
ками" прибыль въ Златоустъ. 

И по дорогѣ изъ С.-Петербурга до 
Златоуста и самъ Златоустъ, который, 
какъ сами иѣмцы писали, избрали вто-
рыми отечествомъ,—все для „оружей-
никовъ" было повое, невиданное. 

Надо отдать имъ справедливость, 
нѣмцы были пародъ энергичный, рѣши-
тельный: не задумались ѣхать въ дальнюю 
невѣдомую страну. 

Сохранилось преданіе въ Златоустѣ, 
что заминка съ 1811 по 1814 годъ въ 
законтрактованіи „оружейниковъ" про-
изошла не только отъ важныхъ событій 
того времени, но и потому, что въ Гер-

мапіи отечествешшки отговаривали ихъ 
и не совѣтовали ѣхать въ Россію, рас-
сказывая разныя небылицы: чтовъ Злато-
устѣ люди отъ лютыхъ морозовъ замер-
зают!. на улицахъ, по которым!, ходят!, 
медвѣди, и что башкиры воруютъ людей 
и ѣдятъ ихъ. И вотъ, главными образомъ, 
нѣмки были противъ поѣздки въ Россію. 
Много усилій, хлопотъ и такта положили 
въ особенности Эверсманъ, чтобы разу-
бѣдить нѣмцевъ. Нѣмки предъ его но-
сомъ захлопывали двери и запирались 
на замки и крючки, и сами принимались 
плакать вмѣстѣ со своими дѣтьми. „Опять 
идетъ этотъ", со страхомъ вопили нѣмки... 
Но упорство, тактъ, щедрость русскаго 
повѣреішаго побѣждали и слезы и страхи 
и вотъ они... въ Златоустѣ. 

Что же въ это время представляли 
собою Уральскіе горные заводы и ихъ 
населепіе? Каковъ былъ строй жизни, 
обычаи и порядки? Въ какую обстановку 
и условія попали „оружейники"? 

Уральскіе горные заводы описываемой 
эпохи были на особомъ положеніи отъ 
прочаго населенія Российской Империи 

По горному уставу 1806 года, пермскій 
и вятскій генералъ-губернаторъ имѣлъ 
главный надзоръ за дѣлами горными и 
гражданскими. ІТодъ его надзоромъ на-
ходилось Пермское горное правленіе. Въ 
заводскихъ округахъ состояли, какъ и 
сейчасъ, горные начальники, а по за-
водамъ—управители. IIa всѣхъ началь-
сгвующихъ возлагалось: наблюденіе 
„строгаго хозяйства"; наблюденіе по-
рядка подчиненности и повиновепія за-
водскихъ людей; составленіе смѣтъ; 
надзоръ за своевременным!, приготовле-
ніемъ припасовъ; распродѣлепіе паря-
довъ между заводами для удовлетворенья 
казешіыхъ нуждъ; особенный надзоръ 
за качествомъ издѣлій, выдѣлываемыхъ 
на заводахъ. 

Заводскія селенія исключались изъ 
власти гражданской и подчинялись упра-
вление горной полиціи. За уголовный 
преступлен ія горный начальникъ пре-
давалъ горному военному суду. 

Въ горномъ уставѣ 1857 года вмѣсто 
генералъ-губернатора является долж-
ность главнаго начальника горныхъ за-
водовъ Уральскаго хребта. Онъ ставился 



полиымъ хозяиномъ горныхъ заводовъ 
и былъ командиръ и ииспекторъ трехъ 
горнозаводскихъ линейныхъ баталіоновъ 
и относительно рѣшеній военно-судныхъ 
дѣлъ пользовался правами начальника 
дивизіи. Горные начальники пользо-
вались нравами полковыхъ и бригадныхъ 
командировъ, властію гражданскаго гу-
бернатора и помѣщика. Управители за-
веден ія сь населеніемъ могли поступать, 
какъ помѣщики и какъ баталіонные 
командиры. 

Нижніе и рабочіе чины сравнивались 
съ унтеръ-офицерами и съ рядовыми 
военной службы. Они подчинялись гор-
ному начальству на томъ же основаніи, 
какъ нижніе воинскіе чины—военному 
начальству. Они, однако, были свободны 
отъ всѣхъ государственныхъ податей 
и рекрутскаго набора. 

Казна всячески содѣйствовала ра-
бочимъ и пижнимъ служителямъ (кон-
торскіе служащіс, надзиратели и т. п.), 
къ постройкѣ собственных!, домовъ. 
Безплатно отводили имъ мѣста подъ 
усадьбы, даромъ отпускали на корню 
лѣсъ строевой и дровяной. По дѣйстви-
телыюй стоимости заводу и въ разерочку 
отпускалось желѣзо, чугунное литьё, 
кирпичъ, тёсъ и т. п. 

Даромъ разрѣшалось пользованіе 
сѣиокосомъ и пашней. Даромъ отпу-
скался ировіантъ (ржаной мукой) по 
4 пуда семейному и по 1-му пуду мало-
лѣтнимъ. Жалованье же рабочимъ (такъ 
называемое на „приварокъ") отпускалось 
очень малое—но три копейки въ день. 
Горные урядники получали жалованье 
по штатамъ 1874 г.: отч, 36 до 72 руб. 
въ годъ, обмундировочные и провіантъ, 
какъ и рабочимъ. Мастера при цехахъ 
получали жалованья не свыше 23-хъ руб-
лей, обыкновенно же до 18-ти руб. въ 
мѣсяцъ. 

Прослуживши заводамъ 35 лѣтъ, ниж-
ніе чипы увольнялись въ отставку съ 
богадѣл ыш мъ содержаніемч,. 

Вт, 1834 году горный корпусъ по-
лучилъ военное устройство, и горные 
инженеры переименованы въ военные 
чины. 

Такимъ образомъ, горное вѣдомство 
получило военное устройство и самыя 

заводскія селенія стали какъ бы воен-
ными иоселеніми. Все исполнялось но 
командѣ, по звону колокола. Въ 4 часа 
утра билъ колоколъ „на работу", въ 
И часовъ—билъ „съ работы", въ 12 час. 
дня „на работу", въ 7 часовъ вечера 
„съ работы". И такъ, 16 рабочихъ ча-
совъ съ однимъ часомъ отдыха. 

Габочій, не являвшійся три дня 
сряду на работу,—считался „въ бѣгахъ" 
и подпадалъ подъ горный военный судъ. 
Жилось горнозаводскому населенно до-
вольно трудно и оно нерѣдко подвер-
галось наказанію шпицрутенами. 

Такъ продолжалось до 8-го марта 
1861 года, — до времени освобожденія 
горнозаводскаго населенія отъ „обяза-
тельнаго труда". 

Borr, въ такую то обстановку и попали 
„Нѣмецкіе оружейники". 

Поселившись въ Златоустѣ особой 
колоніей и помѣстившись въ простор-
ныхъ, свѣтлыхъ и удобныхъ казенныхъ 
домахъ, „оружейники" зажили не дурно, 
получая огромное, по тому времени, со-
держание. 

Оружейной фабрики еще не было и 
нѣмцамъ на ихъ усадьбахъ, позади 
были построены кузницы. 

Точность, съ которою русское прави-
тельство исполняло обязательства съ 
первыми шюстрашшми выходцами, и, 
несомиѣшю, письма изъ Златоуста о 
прекрасном!, житьѣ ихъ возбудили до-
веренность и желаніе ихъ сородичей 
къ переселению въ Госсію и, какъ даль-
ше будетъ видно, они пріѣзжали сюда 
въ 1814, 15, 16 и 17 годахъ какъ изъ 
Солингена, такъ и сосѣднихъ заводовъ 
и при томъ не только по контрактам!,, 
но и добровольно, безъ вызова. Наприм., 
1-го іюля 1815 года въ С.-Петербургѣ 
къ Эверсману явились какіе то заху-
далые нѣмцы, хвалили себя, что дѣлаютъ 
висячіе замки, шпоры, стремена; жало-
вались ему, что жить—де—здѣсь дорого 
и пріобрѣсти имъ ничего невозможно. 

Эверсманъ ихъ облагодѣтельствовалъ, 
принялъ на три года съ жалованьемъ 
по полторы тысячи рублей и со всѣми 
прочими льготами. 



Такіе случаи были не единичные, до-
ходили, вѣроятчо, до высшаго начальства 
и вотъ въ 1819 г. Министръ Финансовъ 
нисалъ директору Златоустовской ору-
жейной фабрики, что такъ какъ нѣкоторые 
иностранные мастера прибыли не по при-
глашснію правительства, а по собствен-
ной охотѣ, то таковые не имѣютъ права 
на выгоды, представленный первоначаль-
ными условіями ихъ товарищей, а по-
тому предлагалъ: при заключеніи условій 
руководствоваться сколько пользою ихъ 
для фабрики, столько и выгодою казны; 
на будущее же время ни къ возобно-
вленію таковыхъ съ мастерами, ни 
къ заключенно со вновь ітріѣзжающими 
безъ вѣдома департамента не присту-
пать. 

Находящейся въ Любекѣ Россійскій 
вице-консулъ фонъ-Шлецеръ въ 1817 г. 
доносилъ Министру Финансовъ, что 
„дошедшіе въ Германскіе города слухи 
о покойной жизни инострапныхъ ору-
жейников!,, водворенных!, въ Россіи, 
при Златоустовской фабрикѣ, возбудили 
желаніе и въ другихъ ихъ соотечествен-
никахъ, числомъ до 333 человѣкъ, раз-
дѣлить съ ними счастливую участь, а 
потому они и просятъ опредѣлить ихъ 
при Россійскихъ фабрикахъ. По докладѣ 
объ этомъ Его Величеству Министръ 
получилъ Высочайшее соизволеніе на 
выписку нужнаго числа мастеровыхъ 
для Златоустовской фабрики, принявъ 
вовниманіе Указъ 7-го марта 1817 года, 
коимъ повелѣно: потребное для войскъ 
бѣлое оружіе приготовлять только на 
одной Златоустовской оружейной фаб-
рикѣ. 

Въ исполненіе сего фонъ-Шлецеръ 
въ апрѣлѣ 1817 года прислал!, четыре 
списка оружейныхъ мастеровъ и от-
правил!, ихъ въ С.-ІІетербургъ на ко-
рабляхъ. 

Увѣдомляя объ этомъ златоустовское 
начальство, департамента писалъ, что 
Шлецеру предписано пригласить еще 
по одному „искусстному мастеру: изъ 
ножевіциковъ и шлифовальщиков!, клин-
ковъ и ноженъ, литейіциковъ эфесовъ, 
сборщиковъ оружія, мастеровъ дере-
вянныхъ рукоятокъ и ноженъ и кожен-
ныхъ ноженъ". 

Всего изъ Петербурга было отпра-
влено 19-го мая 1817 г. 17 мастеровъ. 
Семьи ихъ состояли изъ 62-хъ человѣкъ: 
Солингенскихъ—12 и Клингентальскихъ 
оружейниковъ—50 человѣкъ. 

Этимъ 17-ти оружейникамъ на руки 
было выдано по юо р.,—1.700 р. 

Сопровождалъ ихъ въ Златоуста 
обергъ - гиттснъ - фервалтеръ Зубаревъ, 
получившій на расходы 15.000 р. 

ВъС.-Петербургѣ были наняты 3лодки, 
съ восемью койками на каждой и одной 
каютой для Зубарева, за 3.069 р. До 
Казани выговорено доставить въ 35 дней, 
по прибыли туда чрезъ 26 дней—13-го 
іюня. Здѣсь были наняты тридцать под-
водъ, по 70 р., за 2.100 р. 

Отдохнувъ въ Казани 3 дня, путе-
шественники отправились на Златоуста 
16-го іюня, куда прибыли черезъ 23 дня, 
9-го іюля. 

Въ пути издержано 10.031 р. 54 к. 
или по 165 р. па человѣка. 

ІІартію сопровождали трое рядовых!,. 
Г. Зубареву, въ уваженіе единовластию 
отзыва оружейниковъ о томъ, что они 
въ пути слѣдованія ихъ отъ С.-Петер-
бурга во всѣхъ отношеніяхъ имъ были 
довольны, выдано въ награду 400 р. 

Въ августѣ 1817 года явились въ 
С.-ІІетербургъ шесть мастеровъ изъ 
Клингенталя (изъ пихъ 5 безъ вызова). 
Министръ Финансовъ разрѣшилъ опре-
дѣлить ихъ на Златоустовскую оружей-
ную фабрику съ тѣмъ, чтобы послѣдніе 
пять были приняты на задѣльную плату, 
дабы выдѣлываемое ими оружіе не 
могло обходиться дороже цѣнъ, плати-
мых!, тульскому заводу. Тогда-же при-
были изъ-за границы еще 10 мастеровъ съ 
маркшейдеромъ Детинговымъ. Изъ С.-Пе-
тербурга всѣ они были отправлены въ 
Златоуста 9-го августа и прибыли туда 
26-го октября, следовательно въ пути 
были 2'/г мѣсяца. 

Доставка ихъ отъ С.-Петербурга до 
Златоуста обошлась въ 7.893 р. 25 к., по 
247 р. человѣкъ. 

Детингову выдано въ награду 500 р. 



Въ сеитябрѣ 1817 года изъ С.-Петер-
бурга отправлены въ Златоустъ 5 ино-
странныхъ мастеровъ. Сопровождавшему 
ихъ бергъ-гешворину 12-го класса, Мень-
шсшшу, департаментом!, такъ-же, какъ и 
раньше, предписывалось наблюдать, что-
бы оружейники и ихъ семейства во время 
пути вели себя добропорядочно и удер-
живать ихъ отъ непристойныхъ и всякихъ 
противныхъ поступковъ и впродолженіи 
пути слѣдоваиія доносить департаменту 
о благосостоянии ввѣрешіаго ему тран-
спорта. Прибыли они въ Златоустъ 20-го 
января 1818 года. Значить, въ дорогѣ 
были болѣе 4-хъ мѣсяцевъ. 

Чиновникъ Меныненинъ, сопровож-
давши! нѣмцевъ, получилъ двойное жа-
лованье за время бытности въ пути. 
Расходы по доставкѣ иностранцевъ от-
несены на счетъ Златоустовской ору-
жейной фабрики. 

За счстъ казны купили нѣмцамъ не-
обходимую въ пути одежду. 

Транспортировка Меныпенина стоила 
11.025 р. 881/4 к. (невозвратные расходы), 
т. е. на каждую семью пришлось по 
2. 505 р., а на одного человѣка по 
334 р. 

6/18 октября 1817 года Любекскій 
коисулъ препроводилъ въ С.-Петербургъ 
четырехъ Солингенскихъ мастеровъ. 

Хотя, какъ видимъ, наше правитель-
ство принимало извѣстныя мѣры и предо-
сторожности къ тому, чтобы дѣло при-
глашения и перевода иностранныхъ ма-

стеровъ въ Россію оставалось бы въ 
секретѣ, но, конечно, тахое серьезное, 
большое дѣло провести секретно было 
трудно, и слѣдующій случай указы-
ваете, что секрете былъ обнаруженъ: 

Мастеръ Даніилъ Вольферцъ ') гіо-
далъ 23-го апрѣля 1819 года въ Златоу-
стовскую оружейную контору прошеніе 
о томъ, что онъ, отправившись 9-го мая 
1815 года изъ Солиигена, прибыль въ 
Эльберфельдъ, гдѣ былъ взятъ подъ 
стражу со своимъ ссмействомъ за то, 
что вздумалъ ѣхать въ Россію, по съ 
такимъ условіемъ, что, если онъ не по-
желаете находиться подъ стражею, то 
избралъ бы себѣ мѣсто жилища въ Эль-
берфельдѣ. Его чрезъ жандармовъ изъ 
Эльберфельда сослали въ Гагенъ и тамъ 
посадили со старшимъ сыномъ въ тюрьму, 
откуда ихъ съ жандармомъ опять пере-
вели въ Эльберфельдъ. Такой стыдъ для 
него, честнаго иностранца, съ семейст-
вомъ весьма чувствителенъ, а потому, 
дѣлая расчете времени, проведенная по 
тюрьмамъ, просилъ выдать ому отъ 
казны—3.833 р. 26 к. 

(ІІродолжѵпіс слѣдустъ). 

В. Боковъ. 

1) Дѣло Златоустовской главной конторы 
1817 г. № 97. 



4. Медали орденскія, юбилейныя частей в о й с к ъ и учрежденій, шефскія 
и на событія, с в я з а н н ы я с ъ ж и з н ь ю флота Д, 

Изображенія и оиисанія. 

(ІІродолоюеніе). 

1 7 ) С т о л ѣ т і е 1 4 8 - г о п ѣ х о т н а г о К а с п і й с к а г о 
п о л к а . 

Лиц. с т . Погрудныя, профильныя, 
влѣво обращенная, одно за другимъ 
изображенья Императоровъ Николая ІІ-го 
и Александра 1-го. 

На обрѣзѣ изображенія Императора 
Николая: А. А. Г. (имя медальера). 

Об. ст . Слѣва внизу па лавровой 
вѣтви четырехконечный крестъ (съ уши-
ренными концами); по срединѣ его увѣн-
чаниый короною, съ распущенными 
крыльями двуглавый орелъ, имѣющій 
на груди щитокъ съ изображеніемъ Свя-
таго Георгія Побѣдоыосца на конѣ, по-
яирающаго копьемъ дракона. Справа 
надпись: — 1 8 1 1 — 1911. 148-й пѣхотный 
Каспійскій полкъ. Надпись въ пяти стро-
кахъ. 

Діаметръ—27/s дюйма. 

1 8 ) Д в у х с о т л ѣ т і е 1 3 - г о Г у с а р с к а г о Н а р в с к а г о 
его и м п е р а т о р с к а г о к о р о л е в с к а г о в е л и ч е с т в а 
императора Г е р м а н с к а г о , к о р о л я П р у с с к а г о 
В и л ь г е л ь м а І І - г о п о л к а ( б ы в ш і й 3 9 - й Д р а -

г у н с к і й ) . 

Лиц. с т . По срединѣ — увѣпчанный 
тремя Императорскими коронами съ 
распущенными крыльями двуглавый 
орелъ съ лавровымъ вѣпкомъ въ ланахъ, 
имѣюьцій на груди щитокъ съ изобра-
женіемъ на конѣ Св. Георгія ІІобѣдо-
ыосца, попирающаго копьемъ дракона. 
Справа и слѣва на горизонталыюмъ ді-
аметрѣ—два круглыхъ медальона, от-
части прикрывающих!, крылья орла; въ 
лѣвомъ медальонѣ—грудное, профильное, 

') См. „Журналъ" № 5-6 . 

вправо обращенное изображеніе Импера-
тора Петра 1-го съ лавровымъ вѣнкомъ 
на головѣ и въ мантіи ыоверхъ латъ, 
застегнутой на правомъ плечѣ, а въ 
правомъ медальонѣ—грудное, профиль-
ное, влѣво обращенное изображеніе Им-
ператора Николая ТІ-го въ формѣ Дра-
гунскаго Нарвскаго ыолка съ орденами 
и медалями на груди. Подъ медальона-
ми—годы: слѣва 1705 и справа—1905 — 
Надписи: по верху—Драгунскій Цветова 
полкъ и внизу подъ орломъ: 39-й Драгун-
ост Нарвскш Е. II. К. В. Императора 
Германскаго Короля Прусскаго Вилыельма II 
полкъ. 

Об. с т . Надпись:—1706 Ижора, 1709 
Лѣспая, Выборгъ, Паза. 1734 Вильно, Бре-
стовицы. 1736 Азовъ. 1736—1738 Цари-
цынская линія. 1739 Ставучаны. 1742 Та-
васъ-Гусъ, Гелъсшіфорсъ. 1756 Гроссъ-Eiepc-
Оорфъ, Цорндорфъ, Кунерсдорфъ. 1759 
Палъциіъ, Франфуртъ. 1761 при р. Одеръ, 
Керлитъ, Колъберіъ, Царланіъ. 1769 Сло-
нимъ. 1770 Плоцкъ, ІПренскій Замокъ, 
Кольно, Притулы. 1771 Млана. 1772 Чен-
стоховъ. 1784—1792 Кубань. 1790 Анапа. 
1796—1803 Кавказская линия. 1804 Елиза-
ветполъ, Эчміадзинъ, при р. Заніѣ. 1809 
Амалиги. 1877 Турога, Кесарево, Елена, 
Беброво, Ахмепгли. 1878 Котелъ. 

Діаметръ—3 дюйма. 

1 9 ) П я т и с о т л ѣ т і е р у с с к о й а р т и л л е р і и . 

Лиц. ст . Внутри сплошнаго вѣнка изъ 
лавровыхъ листьеыъ, перевязаннаго ввер-
ху и внизу лентою—нагрудное, профиль-
ное, влѣво обращенное изображеніе Им-
ператора Александра ПІ-го.—Надпись 



по окружности: Алсксандръ III Лмпера-
торъ и Самодержецъ Всероссійскій "*; на 
обрѣзѣ изображенія Императора: А. Г. 

Об. с т . По окружности—вѣнокъ изъ 
дубовой и лавровой вѣтвей, на которомъ 
изображены различные типы артилле-
рійскихъ орудій за 500-лѣтНее существо-
в а т е . Внутри вѣпка полукругомъ над-
пись: Дмитрій Донской * Алсксандръ III; 
ниже въ полукругѣ: 1389—1889 въ память 
500-лѣтія русской артиллеріи. 

Діаметръ—35/s дюйма. 

2 0 ) Столѣтіе Военнаго Министерства. 

Лиц. с т . Погрудныя, профильныя, 
влѣво обращенный, одно за другимъ 
изображенія Императоровъ Николая II 
и Александра I, съ лавровымъ вѣнкомъ 
па головѣ. Надписи по окружности: 
слѣва — Императоръ Алсксандръ I, и 
справа-—Императоръ Николай II. 

Об. ст . Сидящая у подножія коллонъ 
Аѳина Паллада, олицетворенная влѣво 
обращенной женской фигурой въ аитич-
помъ одѣяиіи, въ шлемѣ и пагрудникѣ 
съ изображеніемъ головы Медузы, дер-
житъ въ лѣвой рукѣ копье, а въ пра-
вой—упертой въ колѣно, овальный щитъ 
съ изображеніемъ совы; около нея стоить, 
влѣво обращенный, молодой воинъ въ 

образѣ античнаго юноши съ плащемъ 
па лѣвомъ плечѣ, съ коротким!, мечемъ 
въ правой и дубовымъ вѣикомъ въ лѣ-
вой рукѣ. Надпись поверху: Поенное Ми-
нистерство 1802—1902; справа около 
окружности—а. в. Діаметръ—2'/г дюйма. 

2 1 ) Столѣтіе Морского Министерства. 

Лиц. ст . Погрудныя, профильныя, 
влѣво обращеиныя, одно за другимъ 
изображенія Императоровъ Николая ІІ-го 
и Александра 1-го съ лавровымъ вѣн-
комъ на головѣ.—Надпись по окруж-
ности: слѣва—Императоръ Алсксандръ -/-, 
и справа—Императоръ Николай -//-. 

Об. ст . Слѣва на оконечности облицо-
ваннаго каменной кладкой мола сидящая 
въ аптичномъ одѣяніи символическая 
женская фигура, съ кормиломъ въ лѣ-
вой рукѣ, держитъ въ поднятой правой 
рукѣ пылающій факелъ; у ногъ ея— 
опрокинутая урна, изливающая воду въ 
море; далѣе, въ морѣ—эскадренный бро-
неносец!, и справа на горизонтѣ—два 
парусныхъ судна. Надпись но верху: 
Морское Министерство 1802—1902; слѣва, 
близъ окружности: а. в. Діам. — 272 д. 

В. Ашгѵкъ, 

(Продолжат слѣдуетъ). 

Военно-Историческій архивъ. 

1. Письма Суворова разнымъ лицамъ. 

1. 

Ивану Ивановичу фонъ-Веймарну. 

Monseigneur! J) 

(Sie feffeltt uns alle. (Snbigen Sie Зфге 2tr= 
Beit unb macfjen Sie bie braue2) Officiers :i) 
avancieren 4). 

®anfe Ew.Excellence imtertfycinigft cor bero 
gueibigfieu SSrief. 

2Ba§ fott tef) ЗФ'ев Wetter fd) reiben, als baj) 
id) aufrid)tig uor greube Weine? 6) 

©rtt gebe langes fiebettG), ein be= 
ftäubigeS ШЫф'ерп fur bas 2M;I beb Sßater= 
lanbeS! 

SBerbleibe mit tieffter £wdjad)timg 
meines gnabigen Generals 

geI)orfamfter ©ieuer 
A. v. Suworow. 

5De[n] 22=ett November 
17G9. 

Lublin7). 



На етолѣтіе 148-го пѣх. Каепійекаго полка. 

Обор, ст, Лиц. ст. 

На двухеотлѣтіе 13-го Гуеарекаго Нарвекаго полка. 
/ 

Лиц. ст. 
Обор. ст. 





На пятиеотлѣтіе русской артиллеріи. 

Обор. ст. 





На етолѣтіе Военнаго Министерства. 

Лиц. ст. Обор. ст. 

На етолѣтіе Морского Министерства. 

Лиц. ст. Обор. ст. 





Ему-же. 
Le 25 mai 1770. Lublin 8). 

Eh bien, Monseigneur! Je Vous félicite 
ambassadeur 10). Ne m'oubliez pas ")... 

Je reste 12) avec un respect infini 
de Votre Excellence 

un très-humble et très-obéissant serviteur 
Alexandre de Souworow ]3). 

3. 
Ему-же. 

Ч[исла] 28-го маія 1770 году. Люблиігь и). 
Милостивый Государь 

Иванъ Ивановичи.! 
По письму Вашего Высокопревосходитель-

ства отъ 26-го маія въ прииадлежащемъ до 
конвою Его Сіятельство 15) князю Яблонов-
скому 10), воеводѣ познанскому, повелѣнное 
исполняемо будетъ. 

© j t c i b i g e v © ö n n e r 1 7 ) ! 
Зф bin in Sßetlegetiheit wegen bent Convoy I 8) 

mit bem ф [ringen] »[on] ЗЗгаші[фШеід 19): eS ift 
поф nid)t guriicf, u[nb] miuermuthet 1>аЬе feine 
Зіафгіфі nidjt baoon 20). (S8 mujj паф Brody21) 
gewanbert haben22). ©er (firing I)at feine eigene23) 
ïpfevbe utib reift fad)te genug24). 

®фоп »iel über eine ЗВофе »ergebe id) hier 
bte umfonft u[nb] fann beSWcgett tttdffS au= 
fangen, weil bie babet) au bie fünfgig Щаші] 
Cavalflerie] mir »ollfoutmen fehlen, worunter аиф 
faft mein даіфеЗ2б) ЭДфеп Cosaquen iff, beim 
lange ift eS mir Seit »on Radorn2C) i)er in bie 
©iefe auf bie 3BaIb=fKäuberS27) gu arbeiten. Sßer= 
weilet man's, fo wirb Sandomir28) mib Opa-
tow23) gu fdjwad), unb id) wünfdjte 1"еГ)г, bafi 
Drewitz30) im aSorbeljgehen felbtge паф ШІ»дІіф= 
feit abrupfte.3') ©ie бфісідегер ift mir ntdit fo 
wiirbtg32), aïs bas Г)іе|'ідег ©erter шшшдсіпдііфе 
Escorte^Sßefen33), beim Überbein Pulawsky34) ift 
wieber fo breift u[n]b ftarf, obfd)on immer »tel 
unter ein Sanfcnb 9D?[ann], wie ооіфіп. ®r füll bic 
uier Armatd)enS35) »on Mionçinsky36) bei) fidi 
tjaben. ©erfelbe mit Radziminsky nüiffeu bei) ilpt 
fetpt. SBegeit ber Subsistenz pat er bte Wisloka3 7) 
gum ütugengiel, I)at bie Troupen ber £>aupt=Armée 
tourniert u[nb] ftel)et in Pilzno38), aUwo, »»r 
ber lederen Affaire felbiger ®ege»b, am 2=cn 
May Jeltschaninow 3!>) il)m in bie ©uerc ge* 
ftanbcu 40). 

Остаюсь съ истиннѣйшимъ гючитаніемъ, 
Милостивый Государь! 

Вашего Высокопревосходительства 
покорнѣйшій слуга 

Александр'!. Суворовъ. 

öine sandomirfd)e Partie war jefft bortffm 
angelaufen, wie Dilmar41) »or etïict)er 3eit. 

Stacewicz42) bleibt int ©teuft, Wegen fetner 
Ärntft gtt werben u[nb] gu fliegen. 3ef?t raubt er 
oor fid) in ber 9(ad)barfd)aft beS Pulawsky, T)at 
il)m gar etwas SSoIf aufgehoben. 

ipierbet) lege bte Copie »Ott einer Ш meiner 
сообщенья 43) ait Kreqetnikow44), ob eS wol)l 
V[otre] E[xcellence] Werben genel)m l)alte[n]. ЗФ 
habe eS expediert45). 

Après avoir fini, Monseigneur! 4(î) vient le 
Zaremba 47). Il est très-facheux. 

Le convoy d'auprès le pfrince] do Bruns-
wick n'est pas de retour. Les cosaques de 
Drewitz n'y sont pas; je n'en ai pas vingt pièces. 
On rte sait, où est Drewitz, ni ce qu'il fait. 

Les Grabowsky >8) auroient pû passer par 
Lwow plus commodément, sans gêne pour nous 
autres, et l'auroit été l'affaire 40) do Drewitz à 
l'égard de Zaremba depuis longtems, si Rönne 
l'a laissé faire51). 

J'ai ma compagnie de grenadiers, les chas-
seurs, des mousquetaires, à peine puis-je avoir 
l'une ou deux corporalfd)aft 52) l'esquadron des 
carabiniers, les quaranto dragons 53). Voilà 
tout!54) Et ce n'est pour ainsi dire que pour 
couvrir mes postes. 

Je donnerois bien dessus tête baissée, 
mais...r,r') pourtant ^ aussitôt que le convoy est 
de retour, je vais à Radom, pour voir, de quoi 
est question. 

Nos messieurs ne veulent rien prévenir, et 
la question de l'héroïsme est dissolue50). Les 
récompenses sont sans fin, de même57) les trou-
bles le sont-ils. Ceci ne regarde pas le pfrince] 
Golitzine58). 

En attendant, Monseigneur! ordonnez bien à 
Kretschetnikow de bien boucher Poulawsky et 
sa suite, pour qu'il ne perce quelque part sur 
nous et nous fasse engager dans des51') incon-
véniens de l'année passée. 

Souworow 

4. 
Ему-же. 

Ч[исла] 30-го маія 1770 году. Люблина.в1). 

Милостивый Государь 
Иванъ Ивановичъ! 

По письму Вашего Высокопревосходитель-
ства отъ 22-го маія въ прииадлежащемъ до 
ярмарки въ Ленчнѣ ®), 3-го іюня, повелѣнноо 
исполняемо будетъ. 

При сем ь прилагаю ко мнѣ письмо брата 
1 арновскаго, съ регистрцомъ 03); но какъ Ва-
шего Высокопревосходительства по регистру 
о мятежігачьихъ деревпяхъ и его не исклю-
чены, то, во ожиданіи Вашего Высокопрево-
сходительства. повелѣнія, я велѣлъ тамо впредь 
фуражированіемъ обождать. 

Z opisania gazety.04) 



Истинно, онѣ бунтовниковъ и ) въ ихъ фа-
натизм!; взмуживаютъ. Дерзостное выражо-
ніе и въ нриложеииомъ в0) наше оружіе без-
славитъ, пусть ихъ только бы читали на вар-
шавскомъ Новомъ Свѣтѣ 67). 

Послѣдній разъ Е[го] В[еличество] Пор-
тугальское раиилъ безумной °8)! 

Остаюсь съ истиннѣйшимъ почтеніемъ. 
Милостивый Государь, 

Вашего Высокопревосходительства 
покорнѣйшій слуга 

Александръ Суворовъ. 

Сію минуту воеводиня познанская °'J), 
здѣсь пребывающая, пріѣхалако мнѣ съ прось-
бою. 

Записку о четырсхъ брата Тарновскаго 
деревняхъ, яко бы подлинно ему принадлежа-
щихъ, которую тако-жъ Вашему Высокопре-
восходительству прилагаю 7U). 

5. 

Ему-же. 

Krasnostaw71), de[n] 18=[e]n Juny 17 7 0 72). 
©mïbiger ©omicr! 

3et)t ift nud) I)ier bet) mir [till73). £>abe 
feine Weitere ?üad)rid)tcit befummelt. 3*тяг nwjj 
etwas fetpt in bie Lubaschewfdje Ж ci lb er 7 4) ; fe U 
bige aber fönneu nid)t über ad)t Me[ilen] twn 
fiwotu fetin. 3d) wadje nur fu lange l)ier. 

(Die Anecdote uoitt gall beS Wedeniapin 7 5 j 
ift bud) merfwitrbtg. (grft wirb if)in urnt bett ait= 
bereit Officiers abgeraten, laut meinem Sßerbutl), 
fid) fu weit вот Fosto git wagen (weil id) baf= 
felbe ntd)t aubcrS erlaube, als auf uier uub 
jwanjig <3[d)Vit]t, I)i3d)ftenS puei 9Jtaf)I uier ttub 
jwausig @[d)rtt]t, u[n]b bieg letzteres fd)un unter 
Sßerantlucrtung) 76). (Drauf femmt er uad) beut 
(Dorf Sol, luo Sages uotfier77) ber Goliascliew 
t>at gefdjlagen, uub cantoniert fid) bet)tn (Sbel= 
mann, wekljer іГ)іп uott SlKen7S) nud)inatS rein 
bcuad)fid)tiget. Sur ©anfbarfeit, nimmt er tl)m 
eilten fpengft weg uub get)et brauf luS. (Sr tl)ut 
eine Mefile] unb, Sdjaffemlpeerbe tncifjtg79), riieft 
in Frampol ein, atiwu er fid) erft eine Söcile 
mit 2Ш)сп80) über einen Cosaquen, ber etwas 
begangen I)atte, unb mit Befragungen unter ber 
fpèitfdje berer Subeu81) aufhält bis fieben llljr8 2)! 

Bitte um bie ©tiabe Wegen ber fä)leunigen 
Abfertigung berer СагаЬрпег], Inf[anterie] 
H. f. W.83) anS Warschau, Gelechow,8l), Sedlez85) 
unb Kreschow8(i) Ijalber. 9îad) breuuier Sagen 
muffen bie Cuirassfiere] ba fetjn. 

3d) empfehle mid) in biefelbtge ttitb bin mit 
ber uullfonnuenften Dodiadjhmg 

Ew. Excellence 
gjîeineS giuïbigeit ©BnnerS 

untertbeinigfter Фіепег 
Suworow. 

S « meiner 2(bluefenl)eit wirb in Lublin 
Stakelberg8 7) alles dirigieren. SBeifj nid)t. . . 8 8) 
©r ift fränflid). (Sr I)at Reg[e]]n=Attairen8!l). 

Pardon 9°). 

6. 

Михаилу Никитичу Кречетиикову. 

Государь мой, 
Михаила Никитич!, 01). 

Что я къ Вашему Высокородію давно не 
иисалъ, то—Богъ свидѣтель92)!—такъ сказать, 
кт. тому времени мнѣ, по причинѣ тяжелыхъ 
обстоятельств!,, недоставало. 

Во-первыхъ, прошу Вашего Высокородія 
о моемъ подпоручик!; Арцыбашевѣ 93),—кото-
рой, для услугъ Веденягшиа °4), съ мятежни-
чьими плѣнными и немалою при себѣ коман-
дою ясиветъ но сіе время у г. полковника 
князя Шаховского 95),—чтобъ его съ тою ко-
мандою, въ которой мнѣ совершенно есть 
нужда, ко мнѣ безопасно отпустить прика-
зали, и ежели иначе неможно, то, кажется 
мнѣ, что ему, отдѣлясь отъ князя Шаховского, 
вдоль Вашего кордона до Львова пройти бла-
гонадежно, а оттуда ул;о Сокаль 90) близко. 
И такъ чрезъ Рубешовъ 97), Красноставъ и до 
Люблина. 

Что-жъ до его плѣнныхъ мятежников!,, то, 
буде иного не послѣдовало, можете ему при-
казать, чтобъ онъ просто, яко плѣнныхъ, для 
препровожденія до колонны, сдалъ бы какой-
нибудь Вашей командѣ, а м у н и ц і ю - ж е и 
л о ш а д е й и х ъ о т о б р а л ъ бы с ъ со-
бою 98) или препровождалъ-бы и х ъ " ) самъ 
до Львова или Сокаля, ибо какъ я вдали, то 
тамошиія обстоятельства Вашему Высокоро-
дно извѣстнѣе быть должны, чего ради Ва-
шему Высокородію паки мою просьбу под-
тверждаю, чтобъ реченному Арцыбашеву из-
волили приказать по Вашему благоусмот-
рѣнію, и чѣмъ скорѣе онъ ^съ его командою 
ко мнѣ возвратится, тѣмъ болѣо меня обязать 
изволите. 

Вт, прочемъ о ироисшествіи 23-го числа 
сего мѣсяца съ иулавцами девятью хорун-
гами, въ числѣ пѣшеіі І0°) пятисотъ человѣкъ 
команды полковника Новицкаго, кратко упо-
мянуть имѣю, что они за двумя дефилоями 
при деревнѣ Раковцѣ моею одною конницею, 
состоящею меньше стапятидесяти человѣкъ, 
въ полдни жестоко разбиты были и снова 
той-же ночи, при Бендюгской переправ!; 101), 
неподалеку отъ Любомля 102), мною разо-
гнаны были. 



Спаслись они малыми частьми, чрезъ раз-
ный переправы, вдоль замостскихъ и томашов-
скихъ лѣсовъ ко), и убираются за Санъ 104), гдѣ 
яко-бы, за Колбуіповымъ 10Г'), есть ихъ иная 
команда 10°). 

Прошу Вашего Высокородія, чтобъ Вашимъ 
командамъ приказать изволили оныхъ, елшсо 
возможно, на меня не напускать 107)_, ибо 
сами изволите знать, что коммуникація съ 
главною арміею отъ Варшавы до той стороны 
Буга, т. е. до Сокаля, лежитъ на одномъ мнѣ, 
кромѣ соблюденія части сандомирской сто-
роны и Подляхіи ш ) . 

Въ прочемъ остаюсь съ совершеннымъ 
моимъ почтеніемъ 

Вашего Высокородія, 
Государя моего, 
покорный слуга 

Ч[исла] ЗОіюля Алексстдръ Суворовъ. 
1770 года. 

Г[ородъ] Люблинъ. 

Примѣчанія. 
1) Все собственноручно. Это письмо вос-

произведено въ приложеніи къ первому тому 
моиографіи A. Ѳ. Петрушевскаго о Суворов!;. 

2) Вмѣсто правильнаго. Ьіе brauen Offï-
ciere. 

3) Старинная форма множественнагочисла. 
Латинскими буквами. 

4) Готическими буквами только два по-
слѣдніе слога. Аналогичные примѣры ниже, 
въ далыіѣйшихъ письмахъ. Того требовало 
отчасти тогдашнее нѣмецкое правописаніе. 
Производство въ чины—за побѣду подъ Орѣ-
ховымъ. 

5) Знакъ вопросительный принадлежитъ 
намъ. 

6) Перѳносимъ восклицательный знакъ, 
стоящій у Суворова послѣ слова йеЬеп, къ 
концу иредложенія. 

7) Иереводъ: Ваше Высокопревосходитель-
ство! Вы плѣняете всѣхъ насъ. Довершите 
свою работу и произведите офицеров!, въ чины. 
Почтительнѣйше благодарю Ваше Высокопре-
восходительство за Ваше высокомилостивоо 
письмо. О чемъ мнѣ писать Вамъ еще, какъ 
не о томъ, что я плачу отъ радости? Дай Вамъ 
Богъ долго жить, быть постоянно здоровымъ, 
для блага отечества! Остаюсь съ глубочай-
шимъ почитапіемъ моего милостиваго гене-
рала покорнѣйшій слуга А. Суворовъ. 22-го 
ноября 1769. Люблинъ. 

8) Все собственноручно. Характерно въ 
первыхъ лее строісахъ письма напоминаніе Су-
ворова о своемъ существованіи. Французсюй 
языкъ автора, какъ и всегда, не отличается 
правильностью. 

9) Стояіцій въ оригиналѣ послѣ слова 
„bien" знакъ восклицательный выпускаемъ. 

10) Надо: de Votre nomination comme et cot. 
11) Слѣдуемъ подлиннику. 
12) Руссизмъ, вмѣсто: Je suis et cet. 
13) Переводъ: 25 мая 1770. Люблинъ. Очень 

радъ, Ваше Высокопревосходительство! Позд-
равляю Васъ поеломъ. Но забывайте меня. 

Остаюсь съ безконечнымъ почитаніемъ Вашего 
Высокопревосходительства нижайшій и почти-
тѳльнѣйшій слуга Александръ Суворовъ. 

14) Все рукой Суворова, какъ и французскій 
post-scriptiim. На лѣвомъ верхномъ полѣ, сбоку, 
приписка: Получено іюня 1-го дня 1770-го году. 

15) Такъ въ подлинник!;. 
16) Іосифу - Аитонію - Варнаввѣ Яблонов-

скому (1732 — 1799), кавалеру Бѣлаго Орла, 
съ 1760 года—воеводѣ познанскому и послѣд-
нему кастеляну краковскому. Одинъ изъ вид-
ныхъ участниковъ барской конфедерации 
князь ѣздилъ позже во Францію, какъ пред-
ставитель патріотовъ. 

17) Знакъ. восклицательный въ оригинал!; 
какъ и выше. 

18) Здѣсь слово Convoy употреблено Су-
воровымъ въ мужескомъ родѣ, ниже — пра-
вильно—въ среднемъ. Нѣмецкій языкъ этого 
письма, какъ и слѣдующаго,—варварскій. 

19) Принц'ь Вильгельмъ-Адольфъ Браун-
швейгъ - Вольфенбюттель - Эльсъ (1745 — 1770) 
Сылъ сынъ герцога Карла I и принцессы Шар-
лотты, родной сестры Фридриха Великаго. 
Такимъ образомъ принцъ приходился племян-
никомъ знаменитому Фердинанду Брауншвейг-
слсому, сподвижнику Фридриха въ Семилѣтнюю 
войну, и братомъ герцогу Карлу-Вильгельму-
Фердинанду, главнокомандующему прусскими 
войсками въ войнѣ съ Франціейвъ 1792 году. 
Даровитый юноша уѣхалъ добровольцомъ въ 
нашу армію, дѣйствовавшую противъ турокъ, 
и участвовал'!, въ бояхъ при Ларгѣ и Кагулѣ. 
Вскорѣ, однако, принцъ заболѣлт, грудною жа-
бой и 13 августа 1770 года (а не 1771 года, 
ісакъ говорится въ ого біографіяхъ) скончался 
въ русскомъ лагерѣ, оставивъ прекрасную па-
мять о себѣ, благодаря своей доступности и 
ласковому обращенію. Набальзамированное 
его тѣло было отправлено на родину. 

20) Надо: ЦіЬе feilte 3tad)i'icl)t bauen. Кромѣ 
того, слово mtucnnntljet—не у мѣста. 

21) Принцъ направлялся къ Бродамъ, го-
роду въ восточной Галиціи, принадлежащему 
въ настоящее время Австріи. Броды упоми-
наются еще въ пашихъ лѣтописяхъ. 

22) Вмѣсто правильнаго: geluanbert jeun 
23) Такъ у Суворова. Слѣдуетъ: eigenen 
24) Неупотребительное выражѳніе. 
25) Старинная форма правописанія, вмѣ-

сто (janjeS. 
26) П. губернскій городъ. 
27) Прежняя форма множественнаго числа, 

вмѣсто diciiitev какъ выше—Officiers, вмѣсто Offi-
ciera. Вѣроятно, рѣчь идстъ объ одной шайкѣ 
конфедератов!.. Весной 1770 года, въ густых!, 
томашовскихъ лѣсахъ, вблизи Львова, засѣла 
банда въ двадцать пять человѣкъ поляков!., 
которыми прѳдводительствовалъ поручикъ 
Скотницкій. „Лѣсныеразбойники" (въ 1905—бг.г. 
таких!, мародеров!, называли „лѣсными брать-
ями") грабили всѣхъ проѣзжихъ. Накоиецъ, 
по распоряжение генерала Кречетникова про-
тивъ шайки былъ выслать казацкій отрядъ 



который разбилъ поляковъ, при чемъ Скот-
ницкій съ двѣнадцатью товарищами попалъ 
въ плѣнъ. 

28) Уѣздный городъ Радомской губерніи, 
на р. ІЗислѣ, при впадѳиіи въ ное Сана. 

29) Уѣздный городъ Радомской губерніи, 
на рѣчкѣ Опатовкѣ, лѣвомъ притокѣ Вислы. 
Извѣстенъ конскою ярмаркою. 

30) Авантюриста, родомъ изъ Меклонбурга, 
прославившійся больше своей чудовищной же-
стокостью въ отношеніи конфедератов'!,, чѣмъ 
боевыми подвигами. 

31) Читаемъ по догадкѣ, въ значительной 
степени правдоподобной. 

32) У Суворова слово ШіігЬід начинается 
съ русскаго „в", очевидно опиской. Весь 
этотъ періодъ довольно теменъ. Даемъ ему 
посильное объясненіе. 

33) Воснроизводимъ подлинникъ. 
34) Знаменитый конфедерата Казиміръ 

ІТулавскій (1748—1779). 
35) Намъ кажется, это „нѣмецкое" слово 

искусственно составлено Суворовым!,. „Пушка" 
по-польски armata(harmata). 11 риставляя умен ь-
шителытое окончаніе фен и старинное окон-
чите множественная числа въ нѣмецісомъ—s, 
авторъ придумываетъ новое нѣмецкое суще-
ствительное. 

36) Графъ Іосифъ Міончинскій (1734—1793)— 
одинъ изъ наиболѣе извѣстпыхъ конфедера-
товъ. Взятый вт, плѣнъ въ нѳсчастномъ для 
нольскаго оружія бою подъ Ланцкороной, 
11 мая 1771 года, онъ былъ затѣмъ отпущенъ 
па свободу, но чрезъ нѣсісолько времени дол-
женъ былъ бѣжать за границу. Вернувшись 
на родину, Міончинскій въ 1776 году оконча-
тельно покинули, Польшу, позже прииялъ 
участіе въ великой французской революціи и въ 
маѣ 1793 года, обвиненный въ измѣнѣ, погибъ 
па гильотинѣ. 

37) Вытокающій изъ Карпатъ правый при-
токъ Вислы, въ западной Галиціи. Упоминается 
и въ нашихъ лѣтописяхъ. 

38) Мѣстечко въ Галиціи, на р. Вислокѣ. 
Основано въ 1354 году чехами. 

39) Дѣло подполковника Кльчапинова съ 
Казиміромъ Пулавскимъ происходило 2 мая 
1770 года, при деревиѣ Думборинѣ, между 
Бѣчемъ и ІІильзно. У поляковъ было въ строю 
пятьсотъ или шестьсотъ человѣкъ, при двухъ 
пушкахъ. Пѣхотой командовали два нѣмѳцкіе 
офицера; въ кавалеріи было много веигровъ. 
Изъ отряда Пулавскаго осталось на мѣстѣ 
до двухсотъ человѣкъ и столько-же раз-
сѣялось. Катастрофа при Думборинѣ произ-
нела на энергичная польская вождя тяжелое 
впечатлѣніе. 

40) Пероводъ: Милостивый покровитель! 
Я въ затруднительномъ положепіи, изъ-за 
конвоя принца Брауншвейгскаго: онъ еще но 
вернулся, н, сверхъ ожиданія, у меня нѣтъ о 
немъ(принцѣ) никакого извѣстія.Вѣроятію,онъ 
направился къ Бродамъ. У принца свои соб-
ственныя лошади, и онъ ѣдетт, довольно мед-
ленно. Уже гораздо больше недѣли я по-пусту 
трачу здѣсь время и изъ-за этого не въ состоя-

ніи ничего начать, такъ какъ, вдобавокъ, не-
хватка пятидесяти человѣкъ кавалеристов!, 
очень и очень даетъ себя чувствовать. Къ тому-
же, между ними—почти вся остатная горсточка 
моихъ казаков!,. Между тѣмъ, мнѣ давно нора 
двинуться изъ Радома вглубь (страны) и при-
няться залѣсныхъ разбойниковъ. Если же съ 
этимъ замѣшкаться, Сандомиръ и Опатовъ 
будутъ слишкомъ слабы, и я очень хотѣлъ бы, 
чтобі, Древицъ мимоходомъ пощипалъ и х ъ , . 
какъ умѣлъ. Я придаю значеніе не столько 
дракѣ, сколько необходимости въ своемъ родѣ 
приісрытія здѣшнихъ мѣстъ,—къ довершенію 
всего, Пулавскій снова такъ же дерзокъ и си-
ленъ, хотя съ нимъ всегда значительно менѣе 
тысячи человѣкъ, какъ и раньше. Говорятъ, у 
него четыре пушченки Міончинскаго. Послѣдній, 
вѣроятно, при немъ вмѣстѣ съ Радзиминскимъ. 
Для снабженія себя провіаитомъ, онъ (ІІулав-
скій), имѣя ближайшею цѣлью Вислоку, ото-
шелъ съ г.:іавными силами своего отряда и 
стоитъ въ Иильзно, гдѣ, передъ иослѣднимъ 
дѣломъ въ этой мѣстности, Ельчаниновъ 2-го 
мая разстроилъ его планы. 

41 ) Суворовъ воздѣ пишетъ неправильно— 
Дитмарнъ, или Диттмарнъ (Ditmarn, или 
Dittmarn), вмѣсто Дитмаръ (Ditmar). Виль-
гсльмъ Петровичъ фонъ-Дитмаръ—капиташ, 
Суздальскаго полка, „изъ шляхетства лифлянд-
скаго". Изъ поручиковъ голштинской службы 
25 апрѣля 1768 года переведенъ подпоручи-
ком!, въ Суздальскій пѣхотньхй иолкъ. По по-
служному списку, родился въ 1743 году. 

42) Въ подлинникѣ, вѣроятно, опиской— 
Stadzewic. 

43) Его при нашемъ письмѣ не оказалось. 
44) Фамилія Кречетникова написана фран-

цузскими буквами, кромѣ четвертой—русской. 
Михаилъ Никитичъ Кречетниковъ (1723—1793)— 
одинъ изъ видных!, дѣятелей Екатеринин-
скаго царствоваиія. Въ апрѣлѣ 1771 года смѣ-
нилъ Эссена въ командованіи корпусомъ на-
шихъ войскъ въ Польшѣ и прииялъ участіо 
въ войнѣ съ конфедератами, по затѣмъ, по 
настоянію князя Репнина, былъ замѣненъ 
кияземъ ГІрозоровскимъ. 

45) ІІереводъ: Одна сандомирская партія 
прибѣжала теперь туда (въ Пильзно), какъ пѣ-
сколько времени передъ тѣмъ—Дитмаръ. Ста-
цевичъ, за свое искусство вербовать и бѣгать, 
остается на службѣ. Въ настоящее время онъ 
грабитъ впереди себя, вблизи Пулавскаго, и 
даже поднялъ для него нѣсколькихъ кре-
стьян!,. При семъ прилагаю копію моего въ 
своемъ родѣ сообщения Кречетішісову. Быть 
можетъ, Ваше Высокопревосходительство одо-
брите его. Я отправилъ его. 

46) Знакъ восклицательный въ подлин-
н и к , какъ и ниже. 

47) Одинъ изъ главныхъ конфедератов'!,. 
48) Эти Грабовскіе—Янъ и братъ ого, Па-

велъ, ѣхавшіе тогда въ Варшаву. Первый— 
маршалъ елуцкой конфедераціи, полковники, 
коннаго полка у князя Михаила Огинскаго, 
потомъ геиѳралъ-маіоръ войскъ литовских!,, 



кавалеръ ордена св. Александра Невскаго. 
Янъ Грабовскій замѣнялъ гр. Браницкаго въ 
командованіи королевскими войсками. Суво-
ровъ былъ о немъ но особенно высокаго мнѣ-
нія. Умер!. Грабовскій въ 1783или въ слѣдую-
щемъ году, въ чииѣ генералъ - лейтенанта 
войскъ литовскихъ. Его жена Елизавета, рож-
денная IIІидловская,—позже морганатическая 
супруга короля. Братъ Яна, Павелъ, староста 
уховсісій, былъ тоже генералом!, войскъ Рѣчи 
Посполитой и, подобно брату, принадлежал!, 
къ числу сторонниковъ Станислава-Августа. 

49) Вмѣсто: ce qui auroit fait. 
50) Рѣчь идетъ о Карлѣ-Густавѣ (по-русски 

Карлѣ Ивановичѣ) фонъ-Рённе, скончавшемся 
въ 1786 году, въ чинѣ генералъ-поручика. 
Суворовъ аттѳстуетъ его, какъ личность от-
рицательную, говоря, что Рённе „вздорный, 
безпутный, худой души и—прямо сказать— 
присвоитель чужого". При этихъ условіяхъ, 
столкновенія по службѣ между Суворовым!, 
и временно подчиненным!. ему, въ конфедерат-
скую войну, Рённе были неизбѣжны. 

51) Слѣдуетъ: l'auroit laissé faire. 
52) Конецъ слова въ оригииалѣ написапъ 

ііо-нѣмецки и съ нѣмецкимъ окончаніемъ. 
53) Надо: l'esquadron (старинное правопи-

саиіе) de carabiniers, quarante dragons. 
54) Такъ y Суворова. 
55) Слѣдуемъ подлиннику. 
56) Вмѣсто: écartée. 
57) Правильно: aussi. 
58) Уже въ войнѣ съ конфедератами князь 

Петръ Михайловича. Голицынъ, тогда брига-
дир!. С.-ГІетербургскаго карабинернаго полка, 
проявилъсвоиблеетящія боевыядаровані я. Mo въ 
особенности выказалъ опъ себя при усмиреніи 
бунта Пугачева, которому первый нанесъ по-
раженіе. Въ чинѣ генералъ-поручика, киязь 
Петръ Михайловичъ измѣннически погибъ на 
дуэли съ Петром!. Шепелевым!., 11-го ноября 
1775 года, па тридцать седьмом!, году жизни. 
Это былъ красавец!., умный и превосходно 
образованный. Какъ общественный дѣятель, 
князь Петръ Михайловичъ выступал!, депу-
татомъ отъ Бѣлгородской губернш, въ Ко-
миссіи для составлѳнія Новаго Уложенш. Онъ 
погребет, въ Донскомъ монастырѣ. На его 
мраморномъ памятникѣ характерная надпись: 
Влагополучіе человѣка не состоит!, ни въ 
животѣ, ни въ смерти, но въ томъ, чтобъ 
жить и умереть со славою. 

59) Надо: dans les 
60) Переводъ: „Когда я ісончилъ, Ваше 

Высокопревосходительство, явился Заремба! 
Онъ прспосносный! Конвой принца Брауншвѳйг-
скаго не вернулся. Казаков!, Дрѳвица тамъ 
нѣтъ. У меня не имѣется ихъ и двадцати 
штукъ. Гдѣ Древицъ и что оиъ дѣлаетъ, не-
извѣстно. Граоовскіе могли бы прослѣдовать 
черезъ Львовъ болѣе спокойно, не стѣсняя 
насъ, посторонних!,, что давно сдѣлалъ бы 
Древицъ въ отношеніи Зарембы, если бъ Рённе 
разрѣшилъ ему это. Со мной моя гренадер-
ская рота, егеря и мушкетеры. У меня едва 
наберется одна или двѣ роты, эскадронъ ка- | 

рабинеръ (и) сорокъ драгупъ. Вотъ и все! И 
это, такъ сказать, для того ливіь, чтобы при-
крыть мои посты. Я съ удовольствіѳмъ на-
несъ бы рѣшительный ударъ, тѣмъ не менѣе... 
какъ только конвой вернется, отправляюсь въ 
Радомъ, чтобы узнать, въ чемъ дѣло. Наши 
господа не желаютъ ничего прѳдусмотрѣть, 
и вопросъ о гѳроизмѣ устранен!,. Награды 
безконечиы, а потому и ссоры безконечны. 
Князя Голицына это но касается. А пока, Ваше 
Высокопревосходительство! строго накажите 
Кречетпикову загородить дорогу Пулавскому 
и ого свитѣ, чтобы онъ гдѣ-нибудь не прор-
вался и но надѣлалъ намъ хлопотъ, какъ 
въ прошломъ году. Суворовъ". Французскій 
текстъ занимает!, отдѣльную, третью, страницу 
письма. 

61) Все рукой Суворова, lia лѣвомъ верх-
немъ гіолѣ помѣтка: Получены (вѣроятло, 
письмо и какое либо донесеніе) іюня 2-го дня. 

62) Но простонародному—Лучно. Заштат-
ный городъ любартовскаго уѣзда Люблинской 
губерши, на р. Вепрѣ, притокѣ Вислы, въ 
23-хъ верстахъ отъ г. Люблина. Одинъ изъ 
древнѣйшихъ городовъ Польши. Шесть зна-
чительных!, ярмарокъ лошадей и скота. На 
эти ярмарки когда-то пріѣзжали купцы съ 
Востока. Съ 1879 года Ленина принадлежала 
извѣстному антимилитаристу Яну Бліоху, а 
деперь составляет!, собственность его наслѣд-
никовъ. 

63) Его при нашем!, письмѣ не оказалось. 
64) У Суворова: Zo pisanny Gazetty, въ 

переводѣ: изъ сообщепія газеты. 
65) Неупотребительная форма, вмѣсто: бун-

тошциковъ. „ 1 іуитовщиками", „мятежниками", 
или „возмутителями" назывались тогда кон-
федераты па языкѣ оффиціальномъ. 

66) Быть можетъ, рѣчь идетъ о номерѣ 
газеты. 

67) Извѣстиая улица, одна изъ лучших!, 
въ Варшавѣ. 

68) Вѣроятно, Суворовъ имѣетъ въ виду 
покушеніе на жизнь короля Іосифа I Эма-

„_ • 23-го августа 
нуила (1750-1777), происшедшее 3_ г о с о а т я б р я 

1769 года, въ двѣнадцатую годовщину заго-
вора герцога де-Авейро. Сопровождаемый 
всѣмъ Дворомъ, король выѣхалъ на охоту 
изъ замка браганцекой фамиліи—Villa viçosa, 
вблизи города Эворы. Въ узкихъ воротах!, 
замка на короля бросился изъ засады не-
извѣстный съ тяжелой дубиной в!, рукахъ. 
Онъ хотѣлъ было ударить Іосифа-Эмануила 
но головѣ; но король быстро уклонился въ сто-
рону и получилъ только легкую рану въ лѣвую 
руку. Второй ударъ преступника пришелся по 
королевской лошади. ІІеизвѣстный, выказавшій 
необыкновенную силу, былъ обезоруженълишь 
послѣ отчаяннаго сопротивленія и увезет, 
въ тюрьму. Во время борьбы съ нимъ, изъ 
свиты короля было ранено нѣсколько лицъ. 
На допросѣ отъ преступника ничего не могли 
добиться, и вообще онъ производилъ впечат-
ление помѣшаннаго. Послѣ нѣсколькихъ мѣ-
сяцевъ тюремнаго заключенія его нашли мерт-
вымъ въ его камерѣ. 



69) Рожденная Текла Чанлицъ, вторая 
жена князя Іосифа-Антонія - Варнаввы Яоло-
новскаго, упоминаемаго въ письмѣ Суворова 
Веіімарну отъ 28-го мая 1770 года, 

70) Приложенія нѣтъ. Строй періода не 
русскій. Повидимому, вмѣето „которую" Су-
воровъ хотѣлъ сказать „которая". 

71) Уѣздный городъ Люблинской губер-
ніи, иа рѣісѣ Вепрѣ, раньше село Щекаревъ. 
Преобразовано въ городъ въ 1394 году. Когда 
то Красноставъ былъ укрѣпленъ; но теперь 
отъ его стѣнъ остались одни слѣды. 

72) Все рукой Суворова. На оборотной сто-
рон!; сохранилась красная сургучная печать 
и адресъ: Его Высокопревосходительству 
Ивану Ивановичу фонъ-Вѳймарну—рукой Су-
ворова и неизвѣстно кѣмъ написанный вто-
рой адресъ, по-французски: A Son Excellence 
Monseigneur de Weymarn lieutenant-général à 
Varsovie. 

73) Надо: S«t't ift eS I)ier bel) mir nod) fttU. 
47) Вмѣсто: gwar îuufi etwas in ben ßiiba-

]d)ewfd)en ЖпІЬега feijii. 
75) Этотъ несчастный случай, или „щел-

чокъ", какъ иазываетъ его Суворовъ, произо-
шелъ 4-го ігоня 1770 г. Поручишь Владимір-
сісаго пѣхотна™ полка Семенъ Вѳденяпинъ 
былъ неожиданно атакованъ въ мѣстѳчкѣ Фрам-
полѣ отрядомъ конфедератов!, Новицкаго. Эс-
кадронъ Веденяпина потерялъ тридцать шесть 
человѣкъ убитыми, тринадцать тяжело ране-
ными и девятнадцать плѣнными. Непріятель 
овладѣлъ и единственнымъ нашимъ орудіемъ. 
Среди плѣнныхъ былъ начальникъ русскаго 
отряда. Въ дѣлѣ подъ Фрамполемт, поляки 
лишились двадцати или тридцати чсловѣкъ 
убитыми и приблизительно столько же ране-
ными. 

76) Скобки въ подлинникѣ. 
77) Дѣло капитана Голяшова съ партіей 

Карчсвскаго происходило 2-го, а не 3-го поня. 
Наткнувшись съ сорока солдатами па партію 
конфедератов!,, коней въ четыреста, Голяшовъ 
смѣло напалъ на нес и затѣмъ благополучно 
О Т С Т У П И Л ! , . 

78) Такъ у Суворова. Быть можетъ, опи-
ской, вмѣсто non Allem. 

79) Ср. фразу въ рапортѣ Суворова Вей-
марпу о неудачномъ штурмѣ Лаицкороны, 
9-го февраля 1771 года: „Сихъ героевъ (Суз-
дальски! полкъ) можно нынѣ уподобить стаду 
овецъ". Въ нашемъ письмѣ, „овцы"—драгуны 
отряда Ведепяпииа. 

80) Въ оригиналѣ: mit bä=l)eit. Но суіде-
ствитѳльнаго ЗЗсфеп нѣтъ въ нѣмецкомъ. 
Рѣшаемся предположить, что Суворовъ со 
свойственною ему „быстротой" сочинилъ по-
вое слово, но аналогіи съ effeit и baâ ©ffen 
и т. п. Конструкция этого нридаточнаго иред-
ложенія вообще неправильная. 

81) Вмѣсто: ber Silben, какъ ниже—bcrer 
СагаЬіпег, вмѣсто ber СагаЪіпег. 

82) У Суворова здѣсь стоять какія то двѣ 
буквы, оканчивающаяся восклицательным!, 
знакомь. Первую изъ нихъ можно принять за 

цыфру семь, вторая—иаиомииаетъ букву •/,. 
Поэтому читаем!, по догадкѣ, которую и сами 
не считаем!, удачной. 

83) И въ данномъ мѣстѣ прибѣгаомъ къ 
конъектур!;. 

84) Городъ гарволинскаго уѣзда Сѣдлец-
кой губерніи, на р. Вильгѣ. 

85) H. губернскій городъ. 
86) Посадъ бѣлгорайскаго уѣзда Люблин-

ской губерніи, иа рѣкѣ Саиѣ, близъ австрій-
сісой границы. 

87) Вольдемаръ-Фридрихъ, по-русски Вла-
диміръ Владиміровичъ, полковникъ Суздаль-
скаго иѣхотнаго полка и пресмникъ Суворова 
по командованію этимъ иолкомъ. Человѣкъ 
мужественный, но безхарактерный и любящій 
покой. Онъ былъ не столько болѣзненъ, сколько 
нѣженка, за что и подвергался саркастиче-
ским!, насмѣцпсамъ со стороны Суворова. Позже 
со Штакельбергомъ произошла печальная исто-
рія во время командованія имъ въ Краков!;, 
когда, по словамъ Суворова, „ксендзы и бабы 
голову ему весьма повредили". По послужному 
списку, родился въ 1730 году, въ службѣ— 
съ 1744 года, съ 1-го января 1770 года— 
полковник!, Суздальскаго пѣхотнаго полка 
а съ 5-го января того же года—его командиръ. 

88) Такъ въ подлинникѣ. 
89) Слова: 6 г ift frmiflid) и т. д. до слова 

„Pardon" перечеркнуты Суворовым!, — пови-
димому, преднамеренно—такъ, что весьтекстъ 
можно'читать совершенно свободно. 

90) Переводъ: Красноставъ, 18-го іюня 
1770. Милостивый покровитель! Здѣсь у меня 
теперь пока тихо. Никаких!, дальнѣйшихъ 
извѣстій не получилъ. Правда, въ любашев-
скихъ лѣсахъ, должно быть, что то происхо-
дить; но они могутъ находиться миляхъ въ 
восьми за Львовомъ. Отсюда я наблюдаю 
только до него. Анекдотически! случаи съ Ве-
деняпинымъ всё-таки заслуживаетъ вниманія. 
Другіе офицеры, незадолго до этого, совѣто-
вали ему, чтобы онъ, вслѣдствіе моего запре-
щеиія, не отваживался удаляться отъ поста 
(я позволяю это лишь на двадцать четыре шага 
или, самое большее, на дважды двадцать четыре 
шага; въ послѣднемъ случаѣ, уже подъ лич-
ной отвѣтственностью). Затѣмъ онъ является 
въ деревню Соль, гдѣ наканунѣ дрался Го-
ляшовъ, и останавливается у шляхтича,кото-
рый еще разъ начистоту разсказываетъ ему 
обо всѣхъ. Въ благодарность, тотъ забирает!, 
у него жеребца и затѣмъ уѣзжаетъ. Сдѣлавъ 
одну милю, онъ, какъ стадо овецъ, вступает!, 
во Фрамполь, гдѣ сперва мѣшкаетъ нѣісото-
рое время, до семи часовъ ('?), чтобы задать 
баню одному казаку, который въ чемъ то про-
винился, и допросить, подъ кнутомъ, евреевъ! 
Сдѣлайте милость, отправьте поскорѣй кара-
бинер!., пѣхоту и т. д.—изъ Варшавы, Жслс-
хова, Сѣдлеца и Крешова. Чрезъ три-четыре 
дня должны прибыть сюда кирасиры. Пору-
чаю себя въ Вашу милость и остаюсь съ со-
вершеннѣйпшмъ почитаніемъ Вашего Высоко-
превосходительства, моего милостиваго покро-
вителя, покорнѣйшимъ слугою. Суворовъ. Вт, 
мое отсутсгвіе всѣмъ въ Люблин!; будетъ 



распоряжаться Штакельбергъ. Не знаю... Онъ 
постоянно прцхварываетъ. У него геморой. 
Простите. 

91) Изъ извѣстнаго собранія поісойнаго 
Ѳ. M. Плюшкина во Псковѣ. Суворову прина-
длежать только слова: „Покорный слуга" и под-
пись. На лѣвомъ верхнемъ полѣ рукой Су-
ворова: Дубликата. Оригипалъ 28 іюля 1770 г. 

92) Знакъ восклицательный въ подлинник!;, 
тире—наши. 

93) Тире, какъ и слѣдующее,—тоже при-
надлежать намъ. Подпоручики Суздальскаго 
пѣхотнаго полка, Василій Арцыбашевъ,—спо-
собный офицеръ, по отзыву Суворова. Участ-
никъ сраженія 9-го февраля 1771 года, подъ 
Ланцкороной, гдѣ раненъ. Родился въ 1744 году, 
въ службѣ—съ 1759 года. Арцыбашевъ былъ 
создать кавалеристомъ и, по окончаніи конфе-
дератской войны, въ 1773 году перешелъ въ 
Харьковскій гусарскій полкъ. 

94) Повидимому, рѣчь идетъ о предпола-
гаемом!, размѣпѣ Ведоняпина. 

95) Князя Ивана Шаховского, съ 3-го ав-
густа 1769 года—полковника Вятскаго кара-
бинернаго полка. Кажется, это князь Иванъ 
Андреевича Если такъ, то въ службѣ онъ 
съ 1(51 года, генералъ-маіоръ—10-го іюля 
1775 года. Былъ еще живъвъ1809 году, когда 
его фамилія значится въ спискѣ сенаторов!,, 
и скончался въ чинѣ генерала отъ кавалеріи. 
У Шаховского Веденяпинъ жилъ по освобо-
ждены изъ плѣна. 

96) Городъ въ Галиціи, на правомъ берегу 
Буга. 

97) Подъ Суворовскимъ Рубешовымъ слѣ-
дуотъ понимать Грубсшовъ, теперь—уѣздный 
городъ вновь образованной Холмской губор-
иіи, на рѣкѣ Гучвѣ. 

98) Набранное разрядкой — рукой Суво-
рова. 

99) Вписано Суворовым!,. 
100) Текста въ этомъ мѣстѣ вырвать. Воз-

станавливаемъ его по догадкѣ. 
101) Черезъ Западный Бугъ. Бендюга 

пристань на этой рѣкѣ, н. владиміро-волын-
скаго уѣзда Волынской губерніи. 

102) Мѣстечко владиміро-волынскаго уѣзда 
Волынской губерніи. 

103) Лѣса въ окрестностяхъ городов!, Лю-
блинской губерніи—Замостья и Томашова, по-
слѣдніо в!, десяти миляхъ отъ Львова. Эта 
часть губерніи покрыта густыми лѣсами и до 
сихъ поръ. Въ томашовскихъ лѣсахъ конфе-
дераты находили себѣ прекрасное убѣжище. 

104) Рѣка, протекающая частью въРоссіи, 
частью въ Австріи. Въ послѣдней она дѣлитъ 
Галицію на двѣ половины—польскую и рус-
скую. 

105) Мѣстечко въ Галиціи. 
106) О поражены Повицкаго Суворов!, го-

ворить одинаково въ обѣихъ автобіографіяхъ: 
Разбить былъ въ лѣсахъ, ісъ сторон!; Ёлади-
міра, полковники Новицкій и той же ночи въ 
доревнѣ N. вовсе разрушенъ. 

107) Въ подлинникѣ здѣсь знакъ воскли-
цательный. 

108) Или ІІодляшья. Такъ назывался, въ 
старину, одипъ изъ округовъ Польши, заклю-
чавши"! въ себѣ нынѣшнюю Сѣдлецкую губер-
нію и части Ломжинской и Люблинской и на-
селенный бѣлоруссами и малороссами. 

Сообщилъ В. А. Алексѣсвъ. 

2 . Къ исторіи полковъ начала X V I I I в. 

„Coro 1727 года ноября 13-го дня по при-
сланному Его Императорскаго Величества изъ 
Верховнаго Тайнаго Совѣта въ Военную Кол-
легію іказу велѣно по допошонію и по мнѣ-
нпо Военной Коллегіи какъ полевые, такъ 
гарнизонные и ландмилицкіе полки, кои по-
ныиѣ состояли подъ именами полковников!,, 
писать по городами, по которыми полки до 
сего времени званіями неимѣются, такъ какъ 
въ приложенномъ при номянутомъ доношеніи 
расписаніи изображено; а прочим!, полевыми 
полкамъ до предбудущаго опредѣленія име-
новаться прежними званіями, понеже въ тѣхъ 
полкахъ гербы на знаменахъ имѣются зиат-
ныхъ городовъ, а которых!, городовъ какъ у 
прежнихъ, такъ и вновь имянованныхъ пол-
ковъ гербовъ но было, тѣ учинить вновь Ге-
рольдмейстеру и для апрооаціи объявить въ 
Ворховномъ Тайномъ Совѣтѣ, и какъ апробо-
вапы будутъ, тогда сдѣлать печати, которыми 
губернаторами и воеводами всѣ отписки, до-
ношенія и прочія отправляемыя письма, кромѣ 
партикулярныхъ, печатать, а въ Сената о 
том!, указъ посланъ. И того же ноября 15-го 
дня потому Его Императорскаго Величества 
указу въ Военной Коллегіи опредѣлено: о име-
нованы иомянутыхъ полковъ по городами чи-
нить, какъ оный указъ повелѣваетъ и о томъ 
къ командами и въ подчиненный канцсляріи 
и конторы указы посланы, а о гербахъ спра-
вясь велѣно учинить выписку". 

При семи прилагается списокъ полевыхъ 
и гарішзоиныхъ полков!,, которые прежде на-
зывались по именами полковниковъ, и вновь 
получили названія по городами: 

С П И С О К Ъ 
Прежними званіями 

состояли. 
Кропотовъ. 
Хлоповъ. 
Ропповъ. 
Лефортовской. 
фошь-Газеновъ. 
Зыковъ. 
Арартовъ. 
Леоіевъ. 
Кампенгаузеновъ. 
Ренцелевъ. 
Комендантской. 
Колтовской. 
Бѣлозерской. 
Бухольцовъ. 
Островской. 
Левашевъ. 

П О Л К О В Ъ . 
Вновь званія 

назначены. 
Рижской. 
Ревельской. 
Выборгской. 
Московской. 
Углицкой. 
Кеіссгольмской. 
Ладожской. 
Бѣлозерской. 
Муромской. 
Суздальской. 
Саиктпетербургской. 
11 опекой. 
Копорской. 
Ямбурской. 
Кронштатской. 
Кроншлотской. 



Кексгольмской. 
I Іілюесельбурічжой. 
Нарвской. 
Карповъ. 
ІІІушорипъ, 
Хотяинцовъ. 
Генералъ-Губѳрнатор-

ской. 
1 Іице-Губернаторскоіі. 
Рижской. 
Питершанской. 
Дииаминтской. 
I Іерновской. 
Ревельской. 
Эстляндской. 
Дерптской. 
Лейбъ-гвардіи бата-

ліонъ. 
Драгунской ІІІквад-

ронъ. 
Коробовъ 3 баталіон-

ный. 
Драгунской Друман-

товъ. 
Комендантской. 
К-унингановъ. 
Аниеиковъ. 
Уфимской. 
Драгунской. 
Павловской. 
Бѣл огород ской. 
Тамбовской. 
Коротояцкой. 

Кексгольмской. 
11 Ілюссельбургской. 
Нарвской. 
Выборгской. 
Корольсісой. 
Иванегородской. 
Лифляндской. 

Эзельской. 
Рижской. 
Питершанской. 
Венденской. 
I Герновской. 
Ревельской. 
Эстляндской. 
Дерптской. 
Московской Лейбъ-гвар-

діи баталіонъ. 
Московской Шквад-

_ ронъ. 
Коломенской. 

Казанской. 

Свіяжской. 
J Іижсгородской. 
I Гензензской. 
Уфимской. 
Воронежской. 
Павловской. 
Козловской. 
Тамбовской. 
Коротояцкой. 

Елецкой. 
Обѳръ-Комендантской, 
Комендантской. 
Кошелевъ. 
Ушаковъ. 
Рудаковъ. 
Комендантской. 
1 іѣлогородской. 
Гулицовъ. 
Монастыревъ. 
Драгунской. 
Санкт и етербу ргс.кой. 
Московской. ' 
Тобольской. 
Смоленской. 
Дорогобужской. 
Великолуцкой бата-

ліонъ. ' 
Драгунской, 
Смоленской. 
Козловской. 
Селиванов'!,. 
Терской. 
Карамзинъ. 
Львовъ. 
Кимчевъ. 
Иванѳнковъ. 
Дуиинъ. 
Буиииъ. 
(Извлечено изъ Русс 

т. VII, стр. 

Елецкой. 
Кіевской. 
Черниговской. 
Полтавской. 
Стародубской. 
Нѣжинской. 
Глуховской. 
Бѣлогородской. 
Архангелогородской. 
Устюжской. 
Сибирской. 
Тобольской. 
Енисейской. 
Якутской. 
Смоленской. 
Дорогобужской. 
Великолуцкой бата-

ліонъ. 
Астраханской. 
Симбирской. 
Самарской. 
Царицынской. 
Терской. 
Сѣвской. 
Орловской. 
Курской. 
Брянской. 
Путиловской. 
Рыльской. 
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M. ПолянскШ. 

Б I Б I I О Г Р А Ф I Я, 
„Историческій Вѣстникъ", Май 1913 г. Въ 

продолженіи воспоминаній г. Е. Андреевскаго 
„Йзъ записокъ за сорокъ семь лѣтъ" нахо-
димъ обильный воеііио-историческій матеріалъ. 
Авторъ, бывшій ординарецъ главнокомандую-
іцаго Великаго Князя Николая Николаевича 
Старшаго во время Русско-Турецкой войны, 
останавливается въ своихъ воспоминаніяхъ, 
главнымъ образомъ, именно на этомъ періодѣ 
своей службы, которая поставила ого въ близ-
кія отпошснія къ ныиѣ покойному генералу-
оть-инфантерш М. А. Газенкамфу. Послѣдній, 
въ то время полковникъ, состоял-!, въ распо-
ряженіи Великаго Князя и вѣдалъ всю офи-
циальную переписку Его Высочества; ісромѣ 
того, въ ого лее распоряженіи состояли воен-
ные корреспонденты. 

„Судьба", говорить г. Андреевскій, „не 
возложила на М. А. Газенкамфа обязанности 
водить войска къ побѣдамъ, приносить царю 
и отечеству пользу громкими военными дѣ-
лами, а также создавать себѣ и войскамъ славу 
вт, бояхъ, въ борьбѣ на полѣ брани. Тѣмъ но 
менѣе, онъ можетъ быть, безспорно, причи-
слеиъ къ сонму лицъ, кои въ вѣпокъ славы 
Россіи въ трудную для пея минуту вплели и, 
съ своей стороны, не одну вѣтку лавра". Въ 

подтвержденіе этого лестнаго отзыва, авторъ 
приводить рядъ фактовъ, которые выставля-
ютъ цѣниыя достоинства М. А.: его умъ, спо-
койствіс, хладноісровіе, благоикелательнооть, 
умѣніе незамѣтно для другихъ подчинить 
себѣ ихъ мнѣнія, громадную трудоспособность, 
полезное вліяніе на главнокомандующаго и 
лицъ, ого окружавшихъ, и т. п. Попутно ав-
торъ говорит!, также о помощник'!, началь-
ника штаба дѣйствующей арміи К. В. Левиц-
комъ, который вырисовывается въ не особенно 
благопріятномъ свѣтѣ. Въ той лее статьѣ па-
ходимъ свѣдѣнія о деятельности М. А. Газен-
кампфа на посту Астраханскаго губернатора 
и наказного атамана Астраханскаго казачьяго 
войска. Въ этой должности много труда вы-
пало на его долю во время неоднократной 
борьбы съ чумою, разумный и энергичныя 
мѣры против!, которой не только значительно 
уменьшили бѣдствіе населенія края, но и все-
лили въ сердцах!, жителей искреннюю при-
знательность къ своему губернатору и иаилуч-
шія воспоминания о немъ. 

Статья г. Андреевскаго, вышедшая нзъ 
набора 4-го апрѣля, явилась какъ бы некро-
логом!, M. А. 1 азенкампфа (портрета его но-
мѣщенъ въ разематриваемой існижкѣ), кото-



іый 3-го апрѣля скончался въ Царскомъ Солѣ. 
Іѣтъ сомнѣнія, что въ печати еще появится 

болѣе или менѣе обстоятельный обзоръ дѣя-
тельности этого крупнаго воениаго человѣка, 
сумѣвшаго всюду выдѣляться своею талант-
ливою работою и личныіми качествами. 

Использовавъ нѣісоторые неизвѣстные еще 
въ печати архивные матеріалы, г. А. Мнлови-
довъ далъ небольшой очеркъ: „Первым скорб-
ныл страницы лѣтописи польскою возсгпапіл 
1863 г. въ пребѣлахъ Сѣверо-Западнаго края". 
Рѣчь идетъ, главнымъ образомъ, о повстан-
ческихъ дѣйствіяхъ въ Гродненской губерніи 
и болѣе подробно касается нападенія на г. 
Суражъ, сдачи г. Дрогичина и о дѣлѣ при-
мѣст. Сѣмятичахъ. Нашъ бывшій дипломати-
ческій агентъ въ Болгаріи г. Н. Чарыковъ, по 
поводу неточностей въ книгѣ Беккеръ-наши 
(служивіпаго въ турецкой арміи аиглійскаго 
полковника) „Война въ Болгаріи", помѣстилъ 
статью: „Рекогносцировка у Чурьлка". Въ этой 
реісогносцировкѣ, происходившей 12-го декабря 
1877 г., г. И. Чарыковъ участвовал!, унтеръ-
офицсромъ-охотникомъ на правахъ вольно-
оиредѣляющагося въ лейбъ - гвардіи Гусар-
скомъ полку и разсказъ его, какъ участника, 
имѣетъ интересъ и цѣну, какъ корректив!, не 
вполнѣ правильна™ изложенія того же боевого 
эпизода представителемъ неиріятельской 
стороны. 

Въ статьѣ ,.Военно-бюрократическое мѣро-
пріятіе орѳографическаю характера" г. Ев. 
Смирновъ дѣлитея своими впечатлѣніями о 
совмѣстной службѣ съ генераломъ В. ІІ.Троц-
кимъ, въ бытность ого военнымъ губернато-
ром!, въ Ташкентѣ. Въ общем!,, автор!, даетъ 
симпатичные отзывы о своемъ бывшѳмъ на-
чальникѣ, но укоряотъ его за нѣкоторыя бю-
роісратическія тенденціи, выразившіяся, между 
ирочимъ, въ орѳографическомъ спорѣ но по-
воду начертанія слова „смѣта", которое, по 
мнѣнію генерала Троцкаго, слѣдовало писать 
через!» „е", производя отъ слова „сметка" и 
отсюда — „смекать, сметывать, метать, на-

M U t ß r b продолжѳніи очерковъ Маріи Ватаци, 
рожд. Мертваго, „Ішль мгшувшаго", находимъ 
нѣсісолько біографическихъ свѣдѣній обч, уча-
стник!» Отечественной войны, Николаѣ Исае-
вичѣ де-ГГрейсъ, офицерѣ Лубенекаго гусар-
ского полка, а также его письмо изъ Саксоніи 
отъ 7-го января 1814 г., въ которомъ онъ опи-
сыва.етъ переправу черезъ Эльбу и другія 
боевыя приключенія въ состав!; отряда парти-
зана Фигнера; впрочем!», письмо это, какъ 
указано въ текетѣ статьи, было уже напе-
чатано въ 1888 году въ „Русской Старин!;". 

Въ небольшой стать!, „Тайное общество" 
К. II. Путилинъ, сынъ бышнаго въ 60—80-хъ 
г.г. прошлого столѣтія начальника петербург-
ской сыскной полиціи И. Д. ІІутшшна, помѣ-
стилъ найденный въ архив!; его отца инте-
ресный документ!,, трактующій о возникшем!, 
въ начале 1860-хъ г.г. тайномъ обществѣ „06-
щій революціонный союзъ". Оставляя въ сто-
рон!; организацію послѣдняго и его задачи, 
укажем!, лишь, что оно намѣчало агитаціон-

ную работу также въ арміи и во флот!;. Гла-
вою (государства?) признавалась проектиро-
вавшаяся „верховная всероссійекая дума (въ 
I Іетербургѣ)", под!, предсѣдательствомъ вер-
ховниковъ, изъ коихъ каждый дояженъ былъ 
имѣть свой опродѣленный кругъ дѣйствій. 
Первый изъ нихъ долженъ былъ председа-
тельствовать в!> верховномъ трибунал!; изъ 
десяти члеиовъ-распорядителей и вѣдать внут-
реннюю организацію войска, составленіе плана 
военныхъ дѣйствій. заготовленіе вооружения. 
При немъ предполагалось организовать три 
временные комитета: первый—„агитація регу-
лярных!, войскъ", второй— „казачій" и третій— 
„морской". Любопытно отмѣтить, что,по уставу 
общества, въ члены думы и въ особенности 
въ верховники предполагалось выбирать „лицъ 
высокопоставленныхъ въ обществе, съ фами-
ліями громкими и уважаемыми"... Агитація 
являлась прямою обязанностью каждаго члена 
революціоннаго союза, при чемъ съ допуще-
ніемъ всевозможныхъ клеветъ на монарха и 
правительство,—и надо полагать, что это по-
следнее условіе едва ли не было причиною 
того, что къ преступной ассоціаціи но только 
не примкнули „лица высокопоставленный", 
„съ фамиліями громкими и уважаемыми", но 
и вся затѣя показала на невозможность при 
тогдашнем!, настроеніи умовъ произвести го-
сударственной переворота... Пришлось дей-
ствовать на новыхъ началах!,, обратив!, осо-
бое вниманіе на обѣщаніе всякихъ благъ въ 
будущемъ. 

В. Ж. 

„Историческій Вѣстникъ",Іюнь1913г. Іюнь-
ская книжка окаймлена черной рамкой на об-
лолсгсѣ... На тридцать четвертом!, году изда-
нія журнала впервые на нѣсколысо дней опоз-
дала его очередная книжка. Причина тому 
слишком!, уважительная: скончался безсмѣн-
ный первый родакторъ и основатель, совме-
стно съ А. С. Сувориным!,, „Историческаго 
Вѣстника" СергЬй Николаевич!, ІИубинскій. 
Съ 1880 г. оігь былъ иеутомимымъи талантли-
вым!, руководителем!, журнала который уо-
пѣлъ завоевать рѣдкія симпатіи публики и 
съ большою пользою послужить интересамъ 
русскаго историческаго просвѣщенія. Памяти 
С. П. Шубинскаго посвящена обстоятельная и 
тепло написанная Б. Б. Глинскимъ статья, въ 
которой покойный редактор!,, историк!, и че-
ловек!, обрисованъ въ тѣхъ симпатичных!, 
чертахъ, въ которых!, онъ навсегда запечат-
лелся въ памяти и сердцѣ всѣхъ его знав-
шихъ. Статья иллюстрирована несколькими 
портретами С. 11. и изображеніемъ ого редак-
торскаго кабинета, столь памятнаго для всѣхъ 
его сотрудников!,. 

Въ поньской книжкѣ „Историческаго Вест-
ника" военный обозреватель найдетъ до-
статочное количество интересна™ матеріала. 

Съ увлечеиіемъ читается „Отрывок» изъ 
мемуаровъ" гр. А(дама). Гжевускаго, изве-
стна™ генералъ-адъютанта Императора Ни-



колая Павловича. Когда въ 1839 году египет-
ская армія разбила турокъ при Нежибѣ въ 
Сиріи и турецісій султанъ Махмудъ умеръ при 
извѣстіи о томъ, Государь пожелали оказать 
покровительство молодому султану Абдулъ-
Меджиду и вывести его изъ критическаго по-
ложенія предъявленіемъ требованія египет-
скому пашѣ отступить со своими войсками, 
подъ угрозою встрѣтить передъ собою наши 
войска, готовый защищать султана. Великія 
державы, во главѣ съ Франціей и Англіей, 
въ это время готовились къ коллективному 
вмешательству, чтобы заставить егигіетекаго 
завоевателя отступить, по Императоръ Нико-
лай 1 желали, чтобы Россія опередила дру-
гихъ въ этой демонстрации предложивъ свою 
дружбу новому султану. Въ виду этого, гр. 
Ржевускому необходимо было действовать не 
только быстро, но и дипломатически тонко, 
не навлекая на себя подозрения, и къ тому лее 
какъ бы частными образомъ свидѣться съ 
египетскими пашеюМегеметомъ-Алииповліять 
на него въ духѣ русскихъ интересовъ. 
I енѳралъ-адъютанту Николая Павловича уда-
лось СЪ у С П е х О М Ъ И СЪ боЛЬШИМЪ ДОСТОЙ II-

ствомъ выполнить возложенное на него труд-
ное порученіе Государя, который, кстати ска-
зать, и въ этомъ очеркѣ является тѣмъ „ры-
царемъ на тронѣ", какими перешелъ на стра-
ницы исторіи... 

Открытіе въ Ташкенте 4-го мая с. г. па-
мятника генералъ - адъютанту К. П. фонъ-
Кауфмапу дало поводи г. Е. Толбухову поме-
стить посвященную его памяти статью „ Устро-
итель Туркестанского края". Просто, но убе-
дительно разсказываетъ авторъ о больших!, 
государстненныхъ заслугахъ этого выдающа-
гося боевого генерала и крупнаго администра-
тора, светлая память о которомъ до сихъ 
порч, лсиветъ въ крае, призванномъ къ куль-
турной жизни и процвѣтанію его заботливымъ 
и мудрыми начальникомъ. Съ захватываю-
щими интѳрѳсомъ читаются страницы, кото-
рый разсказываютъ о томъ, какч, но пути въ 
Петербург!, К. П. фонъ-Кауфманъ получили 
Высочайшее повелѣніе немедленно вернуть 
Бухарѣ Самарканда только что взятый ге-
ройским и усиліями и кровавыми жертвами 
наш ихъ славныхъ войскъ. Понимая, что Го-
сударь былъ введенъ въ заблужденіе недо-
брожелателями Россіи или лицами, во всякомъ 
случае, не понимающими нашихъ интересовъ 
въ Азіи, начальники края решили не испол-
нить волю своего Монарха, сознавая, что это 
ослушаніе могло вызвать самый тяжелый для 
него послѣдствія, вплоть до разжалованія и 
даже смертной казни. Грозно встретили его 
Государь, но вѳликодушіе Императора Але-
ксандра II возвратило царское благоволеніе его 
вѣрному слуге, проявившему въ этомъ эпи-
зоде рѣдкое самоотвержѳніе и пониманіѳ вы-
соісаго государственнаго долга. Богатое ирі-
обрѣтеніе, купленное цѣною русской крови, 
было сохранено для Госсіи... 

Очень интересенъ, очевидно, основанный 
па первоисточнике, разсказъ г-жи Антонины 

Черняевой: „М. Г. Чернлевъ въ Кигиипевѣ". 
Всѣмъ извѣстно, какую тяжелую роль бѳздѣ-
ятельнаго свидетеля событій Гусско-Турец-
кой войны должѳнъ былъ играть покойный 
генералъ Черняевъ, имя котораго только что 
победоносно прогремѣло въ Сербіи, где онъ 
блестяще действовали во главѣ русскихъ до-
броволыдевъ. Повидимому, много способство-
вали его печальному положенію интриги Ав-
стріи, которая позаботилась возможно скорѣо 
удалить ого изъ Праги, гдѣ чехи предпола-
гали въ честь его устроить большой баикетъ, 
не допущенный мѣстными властями; онѣ же 
чуть не силою удалили его самого изъ го-
рода, подъ конвоемъ полиціи. Императоръ 
Александръ II въ Кишиневе принял!, очень 
сухо Черняева, поставивъ ему въ упреки 
провозглашеніе Милана королемъ и пребыва-
ше въ Прагѣ, что едва не послужило причи-
ною ссоры Государя съ австрійскимъ импе-
ратором!,. Государь простили все это Михаилу 
Григорьевичу, на слѣдующій же день, 17-го 
аирѣля (день Его рожденія) приняли его 
вновь на службу—и все-таки боевому гене-
ралу, украшенному Георгіемъ на шеѣ, иг 
нашлось мѣста ни въ одной изъ нашихъ ар-
мій, действовавших!, на Балканском!, полу-
острове и па Кавказе... 

Други ми статьями, общс-историчѳскаго со-
держанія, эта книжка журнала даетъ также 
любопытный и поучительный матѳріалъ. Между 
прочими, очень интересна статья „Чиловская 
пещера" В. Прогульбицкаго, который разска-
зываетъ объ оригинальной экспедиціи на 
Кавказе въ подземную пещеру, начинающуюся 
у выхода горнаго ручья у поселка Ахуба вч, 
Абхазш и выходящую, по предположеніямъ 
мѣстныхъ жителей, въ ущелье рѣки Кодоръ. 
на протяженіи отъ 8-ми до 15-ти вѳрстъ. Авторъ 
разсказа былъ во главе компаиін въ 21 чело-
вѣкъ, которые, запасшись только фонарями, 
свечами и веревками, пытались пройти сквозь 
эту пещеру, загроможденную камнями, среди 
которыхъ можно было оріентироваться лишь 
по направленію ручья; вч, немъ временами 
приходилось двигаться по поясъ и даже по 
горло въ водѣ, съ поднятыми руками, дер-
жавшими фонари... Продвигаясь, таісимъ обра-
зомъ, около_ трехъ часовъ въ мрачномъ подзе-
мелья, храбрые из^пѣдователи дошли до гро-
мадиаго „зала"; дальнѣйшій ходъ изъ него 
былъ засыпанъ сравнительно свѣжимъ обва-
ломъ, который и заставил!, ихъ вернуться 
назадъ. По нѣкоторымъ предположоніямъ, эта 
пещера въ древности служила прямымъ пу-
темъ черезъ горы Кавказа и въ этомъ смысле, 
по словамъ автора статьи, заслуживает!, на-
учнаго изслѣдованія при содѣйствіи геоло-
говъ и инженеров'!,. Г. Прогул ышцкій и до-
несъ о томъ по начальству, но на его доне-
сение не последовало никакого отвѣта. 

11. Ж. 



Русская Старина, Май 1913 г. В ъ майской 
кпижкѣ находимъ нѣсколько статей, на кото-
рыхъ съ особымъ интересомъ останавливается 
наше внимаиіе. 

Третья глава историческаго очерка Е. С. 
Шумигорскаго „Тысяча восьмисотый годъ" ри-
суешь картину заговора противъ Императора 
Павла и тяжелую обстановку, въ которой ра-
зыгрывалось это печальное событіе. Авторъ 
даегь рядъ характерных'!, чертъ Государя, 
котораго въ описываемую пору уже ожидалъ 
роковой конецъ. Чрезвычайно любопытенъ 
приводимый авторомъ эпизодъ, характеризую-
щий условія, въ которыхт, происходила тай-
ная переписка Великаго Князя Александра 
Павловича съ графом!, Паленомъ, однажды 
едва не едѣлавшимся жертвою этой пере-
писки: только необычайное хладиокровіе и на-
ходчивость Палена спасли его отъ гнѣва и 
нѳизбѣжнаго возмездія за измѣну со стороны 
Императора Павла, который въ одну изъ ми-
нуть хорошаго настроены, шутя, едва не за-
пустилъ руку въ карманъ ІІалена, въ кото-
ромъ лежало письмо къ нему отъ Александра 
Павловича... 

В. А. Бернацкій напечатал!, „ Три собствен-
норучный записки геиералъ-апшефа графа А. В. 
Суворова-Ришикскаго къ М. С. Лалаеву". Всѣ 
эти записки очень кратки и воспроизведены 
автографически. Первая изъ нихъ, помечен-
ная 11-го ноября 178!) г., говорить о почиикѣ 
брилліантоваго креста ордена св. Андрея Пер-
возванного, только что получѳннаго Суворо-
вым!, за Гымникскую побѣДу (11-го сентября 
178!) г.). ІІо замѣчанію г. Ьернацкаго, под!, 
этою запискою знаменитый полководец!, далъ 
одну изъ своихъ самыхъ первыхъ „графскихъ" 
подписей. Другія двѣ записки датированы 
1790 г. Въ одной изъ нихъ Суворовъ спраши-
вает!, М. С. Лалаева о причинѣ отправленія 
командовавшим!, австрійскимъ корпусомъ 
нринцемъ Кобургскимъ своей свиты изъ крѣ-
пости Бендеръ, а въ другой, тому лее Лалаеву 
даются распоряженія о радушиомъ пріемѣ 
великаго визиря, повидимому, ожидавшегося 
Суворовым!, для мирныхъ переговоров!,.—Эти 
автографы вдовою генерала-отъ-артиллеріи 
С. И. Лалаевой принесены въ даръ Суворов-
скому музею. 

Въ статьѣ „И. И. Драгомировъ—іенералъ-
губерпиторъ" г. А. Е. К. даетъ нѣеколько штри-
ховъ для характеристики административной 
дѣятелі, мости Драгомирова, который, впрочем!,, 
пъ этой замѣткѣ очерченъ довольно блѣдно 
и не вырисовывается тѣмъ оригинальным!, 
человѣкомъ, какимъ онъ былъ всегда и во 
всемъ. Отчасти, это можно было бы объяснить 
тѣмъ, что авторъ касается лишь въ общих!, 
чертахъ тѣхъ фактовъ, изъ которыхъ желалъ 
бы почерпнуть необходимые для него выводы. 

Статья А. Воронова „Лковъ Іоганъ Урси-
нусъ" для военнаго читателя можетъ предста-
вить нѣкоторый интересъ въ томъ отношеиіи, 
что въ ней находимъ предложеніе одного изъ 
депутатов!. Екатерининской комиссіи для со-
чиненія проекта новаго Уложенія, депутата 
Кіевскаго полка Козелецкаго и Остерскаго 

повѣтовъ отъ шляхетства—Золотницкаго, что-
бы „начало вступленія въ дворянство... впредь 
опредѣлить со вступленія вт, штабъ-офицер-
СК1Й ЧИНЪ" (для военныхъ вмѣсто оборъ-офи-
церскаго). Другой депутата, отъ Бѣлгород-
скаго дворянства, Выродовъ предложил!, пре-
доставить право просить о дворянствѣ вся-
кому, кто по полученію указанна™ законами 
Петра Великаго чина, прослужить въ чинахъ 
50 лѣгь, развивъ, это предложеніе нѣкоторьши 
подробностями относительно- потомков!, та-
ких!, лицъ. Однако, оба эти предложенія не 
получили поддержки со стороны другихъ це-
путатовъ. 

Глава VI воспоминаній и переписки извѣ-
стной представительницы славянофильства, 
Ольги Алексѣсвны Новиковой, въ статьѣ „Де-
путатъ опіъ Россги" получаетъ особый инте-
ресъ въ наши дни, когда событія на Балкан-
скомъ полуостровѣ живо и съ новою силою 
затронули тѣ же самые жгучіс вопросы, надъ 
которыми авторъ своимъ талантливым!, пе-
ромъ и общсніемъ съ выдающимися дѣяте-
лями великаго славянскаго дѣла работает!, 
давно и энергично. 

Продолженіе „Писемъ H. II. Ломакина кон-
сулу О. А. Бакулипу" въ 1875—1876 г.г. даетъ 
свѣдѣнія, рисующія внутреннюю, закулисную 
сторону военныхъ дѣйствій, результатом!, ко-
торыхъ было присоедипоніо къ' Госсіи зна-
чительной части нашихъ нынѣшнихъ средне-
азіатскихъ владѣиій. 

Въ краткой замѣткѣ „ІІолъскгй бунтъ и 
старообрядцы" 11. Г. Высоцкій даетъ справку 
о принятых!, нашимъ министерством!, впу-
треннихъ дѣлъ мѣрахъ противъ предпола-
гавшихся ПОПЫТОК!, ПОЛЯКОВ!,, разбитыхъ В ! , 
1863 году, поднять народное возстаніе среди 
старообрядцевъ во внутренних!, губерпіяхъ— 
Московской, Тамбовской, Курской, Симбирской 
и Воронежской. Какъ извѣстно, эта затѣя не 
только не имѣла никакого успѣха, по и вы-
звала. горячій ОТПОР!, самихъ раекольниковъ, 
которые выразили Императору Александру 11 
свои вѣрноподдаиническш чувства, открещи-
ваясь отъ приписываемой имъ роли пособни-
ковъ польскимъ революціонерамъ. 

Очень интересны, но, къ сожалѣнію, кратки 
„Выдержки изъ писемъ, писатшхъ въ 1812 /. изъ 
Великой Армі.и Наполеона, изъ Россіи во Фран-
цию, и не дошедитхъ по назиачепію, какъ задер-
жанный Чернымъ Кабинетомъ Наполеона или 
почтой въ Гамбург»,". Письма эти, извлеченный 
Denis Roche изъ архива министерства ино-
странных!, дѣлъ въПарижѣ, даютъ нѣсколько 
новыхъ штрихов!, къ неприглядной картинѣ 
ноложенія француской арміи въ Гоесіи, от-
куда они не были доставлены по назначении 
женамъ и близкимъ офицеров!,, во избѣжаніе 
невыгодна™ виечатлѣнія, которое они, поео-
мнѣнно, должны были производить въ свое 
время. 

Оставляя въ сторонѣ другія статьи, менѣе 
интересныя для военнаго обозрѣвателя, упо-
мяпомъ еще о продолженіи писемъ И. П. Оден-
таля къ А. Я. Булгакову о петербургских!, 
новостяхъ и слухахъ, печатающихся подъ 



общимъ заглавіемъ „Сто лѣтъ назадъ". Въ 
этой книжкѣ помѣщены 16 иисемъ, относя-
щихся къ маю 1813 года. Новыхъ историче-
скихъ свѣдѣній они не даютъ, но за то до-
вольно живо отражаютъ настроеніе современ-
наго петербургскаго общества и впечатлѣніе, 
произведенное болѣо крупными событіями, 
сопровождавшими заграничный походъ союз-
пыхъ армій противъ Наполеона. Искренно 
сожалѣніе о кончинѣ Кутузова и не менѣе 
искренно недовольство назначеніемъ Барклая: 
„Барклай сдѣланъ опять главнокомандую-
щимъ", иишстъ Булгаковъ.—„ІІрогнѣвили мы, 
видно, Бога снова. Опять напущено ослѣпле-
ніе"... 

В. Ж. 

Русская Старина, Іюнь1913 г. Эта книжка, 
въ обтцемъ, хотя и интересно составленная, 
мало заключаешь въ себѣ матеріаловъ, на ісо-
торыхъ съ особымъ вниманіемъ останавли-
вается изслѣдователь военной старины. 

Съ точки зрѣнія послѣдняго, достойна 
вниманія статья П. I1. Гриневича: „Лѣтописъ 
и мысли стираю педагога". Авторъ довольно 
живо передаешь настроеиіе и задачи воепно-
педагогичоскихъ сферъ 1860-хъ годовъ, т. е. той 
эпохи, когда кадетскіе корпуса нереформиро-
вывались въ военныя гимназіи. Интересую-
щіеся этимъ періодомъ жизни нашихъ военно-
учебныхъ заведеній найдутъ здѣсь кое-какія 
мелочи для характеристики старыхъ николаев-
скихъ кадетъ и задашь, которыя открывались 
предъ воспитателями нашего юношества. Въ 
авторѣ чувствуется вдумчивый педагогъ, откро-
венно повѣствующій о своей прошлой дея-
тельности. Многія его мысли и замѣчанія 
имѣютъ значеніе и для нашего времени; осо-
бенно интересна ого характеристика былыхъ 
кадетъ. Онъ говоришь о нихъ слѣдущее: 
„Скажу, однако же, что въ старыхъ традиціяхъ 
не все было дурно. Духъ товарищества,—быть 
можешь, не всегда вѣрно понимаемый ст. точки 
зрѣнія взрослыхъ,—былъ очені. прочный и при 
всѣхъ неудобствахъ для начальства носилъ 
въ себѣ что-то рыцарское, устойчивое, хотя 
шелъ какъ біл въ разрѣзъ ci, правдивостью и 
откровенностью, какихъ мы, молодые педагоги, 
добивались. Существовала въ традиціи нѣко-
торая корпоративная честь, не позволявшая 
дѣлать глупости внѣ стѣнъ заведенія. Къ 
нѣкоторымъ постуикамъ воспитанники сами 
относились съ необыкновенной строгостью и 
житье провинившимся было тяжелое. Такъ: 
воровство, обманъ (кромѣ начальства), фи-
скальство, лесть и подлизываніе irr, старшимъ, 
трусость, жадность и другіе виды действи-
тельно иееимпатичиыхъ качествъ у товарищей 
были не терпимы. Любовь къ родинѣ и Царю, 
отвага, мужество, доблестное отношеніе къ 
опаеиостямъ и самоотверженность очень цѣ-
нились и уважались среди воспитанников!,. 

„Мнѣ кажется, мы, искореняя старыя ка-
детекія привычки, недостаточно вдумывались 
въ ихъ свѣтлыя стороны и черезчуръ много 

полагали усердія, чтобы сформировать при-
мѣрныхъ, благонравных!, мальчиковъ. Старыя 
традиціи, между тѣмъ, могли бы быть для 
насъ во многихъ случаях!, хорошими союзни-
ками". 

Извиняемся за эту немного длинную вы-
писку, но мы сдѣлали ее потому, что рѣдко 
приходится встрѣчать столь мѣткое опредѣ-
леніе духовнаго облика дореформенных!, ка-
детъ, которые обыкновенно огульно награж-
даются не особенно лестными аттестаціями. 

Очередная глава очерковъ Г. И. Бобри-
кова „На Босфорѣ" приводишь свѣдѣніе о со-
ставѣ и числености турецкой арміи въ 1878 и 
1879 г.г. Сравненіе приводимых!, авторомъ циф-
ровых!, данных!, даетъ возможность видѣть въ 
нихъ отраженіе политическихъ событій, ко-
торыя въ эти годы произвели значительный 
перемѣны въ государственной жизни Турціи. 

Интересующіеся французскою историче-
скою иконографіею найдутъ любопытный въ 
этой области матеріалъ въ небольшой статьѣ 
H. Г. Высоцкаго: „Дѣло объ уничтожении эстампа 
съ изобраэісеніемъ казни Людовика XVI". „Дѣло" 
это относится къ послѣднемъ годамъ царство-
ванія Екатерины II. Наконецъ, молено еще 
упомянуть „Диспозицію для будущаю строя въ 
мирное торжество", отданную 8-го Іюля1775 г. 
о построеніи войска для предстоявшаго про-
ѣзда той лее Государыни по случаю заклю-
чения мира съ Турціей; документъ этотъ, въ 
числѣ другихъ архивных!, мелочей, собран-
ныхъ покойпымъ Н. Ѳ. Дубровинымъ, хранится 
въ Московском!, отдѣленін архива Главнаго 
Штаба. 

В. Ж. 

„Русскій Архивъ", 1913 г. Книжка 4—5. 
Въ этой сборной книжкѣ журнала, составлен-
ной довольно разнообразно, есть статьи и 
кое-какія мелочи, заслулеивающія вниманія 
воепнаго обозрѣватѳля. 

Такъ, напримѣръ, находимъ окоичаніе 
статьи И. Бронскаго „Изъ архива П. О. Кут-
лубицкаго", одного изъ лицъ, приблилсенныхъ 
ісъ Императору Павлу. Въ царствованіе этого 
I "осу даря, послѣ командованія гвардейской 
артиллеріей, въ которой онъ заслулеилъ об-
щую любовь подчииѳнныхъ, генералъ Кутлу-
бицкій лѣтомъ 1800 г. былъ назначенъ. по вы-
раженію Павла „подвижнымъ комендантомъ" 
при немъ („гдѣ я буду—тамъ и ты"), а 12-го но-
ября того же года—комендантомъ еще необи-
тавшагося тогда Михайловскаго дворца. Здѣсь 
случилось историческое злодѣяніе 11-го марта 
1801 года. За три дня до этого, Императоръ 
уже зналъ о заговорѣ противъ негой 9-го марта, 
рано утромъ, еще лежа въ постели, послалъ 
именно Кутлубицкаго за ІІаленомъ, которому, 
затѣмъ ясно далъ понять, что ему извѣстно 
о заговорѣ. Фраза Павла „on veut renouveler 
1762"—заставила затрепетать генералъ-губер-
натора, которому, однако, благородный Мо-
нархъ, протянувъ руку, сказалъ нѣсколько 
словъ довѣрія... 



Кутлубицкій едва ли не подозрѣвалъ Па-
лена въ измѣнѣ, но, по примѣру своего Госу-
даря, откинувъ подозрѣніе, не только не па-
стоялъ на арестѣ Палена, но за нѣсколысо 
часовъ до преступного дѣянія 11-го марта самъ 
далъ себя арестовать тѣмъ же генѳралъ-гу-
бернаторомъ, имѣвшимъ при себѣ чистые 
бланкеты объ арестахъ за подписью Павла... 
Такъ печально сложились обстоятельства для 
одного изъ вѣрнѣйшихъ слугъ погибшаго 
Императора, Хотя къ 26-ти годамъ отъ роду 
Кутлубицкій былъ уже, но словамъ г. Брон-
скаго, четыре года генералъ-лейтенантомъ, 
дальнѣйшая служба его не только не была 
блестяща, но совсѣмъ прекратилась, если не 
считать ого дѣятельности по формированію 
ополченія отъ Нижегородской губерніи въ 
1812 году, за что впослѣдствіи онъ былъ на-
гражденъ орденомъ св. Владиміра 2-й сте-
пени. Однако, Императоръ I Гиколай Павлович'!, 
относился къ ному съ болылимъ вниманіемъ 
и еще въ 1840-хъ годахъ оказывалъ ему ми-
лости. 

Частная жизнь Кутлубицкаго, скончавша-
гося въ 1849 году, 75-ти лѣтъ отъ роду, его 
своеобразная личность, отиошенія къ женѣ и 
дѣтямъ и характерный черты его времени на-
шли достаточно яркое отраженіе въ докумеи-
тахъ его архива, составившихъ содержаніе 
названной выше статьи. 

Пспользовавъ новые документы Астрахан-
скаго архива (къ сожалѣнію, не указано—ка-
кого именно) и мало извѣстныя изысканія 
академика Миллера, тайнаго совѣтника Сой-
монова и доктора Jlepxa, П. JI. Юдипъ далъ 
очеркъ „По пути на Индію", посвященный 
неудачному походу князя Бековича въ цар-
ствоваиіо Петра I. Задавшийся цѣлыо оттѣ-
нить преимущественно закулисную сторону 
задуман наго предиріятія, авторт, говорить, 
что кабардинскій князь Александръ Беко-
вичъ пользовался большимъ расположеніемъ 
государя, какъ преданный ему слуга, отличав-
шийся пѣкоторыми необходимыми для пред-
стоявшаго ему похода качествами, но не 
имѣлъ достаточиыхъ научныхъ познаній и 
надлежащаго знакомства съ жизнью и запро-
сами русскаго народа. Избраніе его для столь 
отвѣтственной роли въ государствен номъ 
предпріятіи слѣдуетъ объяснить иротекціею 
въ лицѣ сибирскаго губернатора існязя Голи-
цына, па дочери котораго онъ былъ женатъ. 

Мечтая организовать прочную торговлю 
съ Средней Азіей, въ особенности съ бога-
тыми Бухарой и Индіей, ІІетръ задумалъ от-
крыт!, Россіи новую торговую дорогу, къ чему 
побуждали его и полученный свѣдѣнія о пе-
сочиомъ золотѣ по р. Аму-Дарьѣ, которую 
незадолго передъ тѣмъ туркмены отвели изъ 
Каспійсісаго въ Аральское море, для безопас-
ности своей отъ всякихъ нападемій. Въ статьѣ 
П. Юдина находимъ много любопытныхъ под-
робностей, рисующихъ все неудавшееся пред-
пріятіе и трагичеекій коненъ почти всѣхъ его 
участниковъ. Поддавшись на восточную хит-
рость хивинскаго хана, заманившаго къ собѣ 
яко бы для переговоровъ Бековича съ 500 ка-

заками, несчастный князь былъ обсзглааленъ; 
казаки частью были изрублены, частью „ли-
шены вольности". Остальная часть отряда 
также была уничтожена по частямъ. Приго-
товленія къ Персидскому походу лишили 
Петра возможности отомстить виновникамъ 
всѣхъ этихъ бѣдствій, но самимъ руссісимъ, 
оставшимся въ плѣну у хивиицевъ, 'ул^71001 ' 
устроить заговоръ противъ хана хивинскаго, 
который, при помощи двухъ псрсовъ, былъ 
умерщвлонъ въ своемъ дворцѣ. 

Изъ другихъ статей въ этой книжісѣ жур-
нала заслулшваотъ замѣтка А. Соболсвскаго 
„Земщина и казаки при избраніи на царство 

"Михаила Романова". Авторъ этой замѣтіси воз-
ражаешь профессору С. Ѳ. Платонову по по-
воду его мнѣпія, высказаннаго имъвъ статьѣ: 
„Избраніе M. Ѳ. Романова въ Русской Истори-
ческой Литературѣ" (Журналъ Мин. Народи. 
Проев., 1912 г., № 2). По мнѣнію С. Ѳ. Плато-
нова, казаки были численно сильнѣе, чѣмъ 
дворяне и боярскія дѣти и потому были го-
сподами положенія, кандидатура лее Михаила 
была вгюлнѣ пріемлема для земщины,—на 
ней обѣ стороны сошлись. 

Въ основаніе этого мнѣнія положено ука-
заніе на взгляды и отиошенія казаковъ и зем-
щины, находящееся въ разспросной рѣчи бо-
ярсісаго сына Ивана Филоеофова, взятаго въ 
плѣнъ поляками въ ноябрѣ 1612 г. А. Собо-
левский не считаетъ возмолшымъ, подобно 
профессору Платонову, вѣрить каждому слову 
Филоеофова и требуетъ строго критическаго 
отношенія къ показанію послѣдняго, который 
въ данномъ случаѣ является человѣкомъ за-
интересованиымъ, старающимся выпутаться 
изъ бѣды. Вопреки его словамъ, силы земцевъ 
и казаковъ въ Москвѣ въ концѣ 1612 г. были, 
по меньшей мѣрѣ, равны, и во всякомъ слу-
чаѣ, по словамъ г. Соболевскаго, послѣдніе не 
могли оказывать на земцевъ столь сильное 
давлоніе, чтобы далее вліять на нихъ въ дѣлѣ 
царскаго избранія. 

А. Ѳ. Кони далъ нѣсколько документовъ 
къ исторіи Московскаго университета. Въ 
числѣ „Особыхъ постановлен^ для студен-
товъ университета" находимъ интересный 
пунктъ (10), основанный на прѳдписаніи Ми-
нистра Народнаго Просвѣщсиія въ 1825 г., о 
томъ, что „при встрѣчѣ съ генералами сту-
денты доллены отдавать имт, честь, прикла-
дывая лѣвую руку къ шляпѣ по примѣру 
офицеровъ, а при встрѣчѣ съ Особами Импе-
раторской фамиліи, становиться во фроитъ 
(sic), отдать честь и, буде въ шипели, то спу-
стить оную съ лѣваго плеча". Тѣми лее но-
СТІШОВЛСПІЯМИ требовалось, чтобы во всѣхъ 
публичныхъ собраніяхъ студенты оказывали 
надлеясащее увалсеніе къ мѣсту и чинамъ, 
„чѣмъ соблюдается честь носим аго мундира 
и главнѣйшій наружный призиакъ благово-
спитанности". За ііесоблюдсіііе установленной 
формы оделсды, „постановления" грозятъ въ 
первый разъ—выговоромъ, во второй—выгово-
ромъ и арестомъ и въ третій разъ—исключе-
ніемъ изъ университета... 



Изъ другихъ статей той же книжки „Рус-
скаго Архива" можно отмѣтить: графа П. С. 
Шереметева „О русскихъ художественных!, 
промыслахъ", „Переписку Кристина съ княж-
ной Туркестановой", дающую кое ісакія черты 
и мелочи общественной жизни въ Россіи и за 
границею въ 1814 году, и статью В. Кашка-
рова, „Графъ Матіасъ-Сигизмундъ ПІликъ, 
одинъ изъ претендентовъ на руку царевны 
Ирины Михайловны". Здѣсь же находимъ 
статью Ѳ. Ѳ. Аристова „Ад. Ив. Добрянскій-
Сачуровъ", въ которой описанъ послѣдній пе-
ріодъ (1882—1901 г.г.) жизни и литературной 
деятельности этого вождя угро-руссовъ. 

В. Ж. • 

„Военно-Историческій Вѣстникъ", изда-
ваемый при Кіевскомъ Отдѣлѣ Император-
скаго Русскаго Военно-Историческаго Обще-
ства. 1912 г., 4-я книга. Газсматриваемая 
книга запоздала выходом!, изъ печати, по-
чему и отзывъ о ней придется дать отдельно 
отъ первыхъ трехъ (напечатать въ№ 2 „Жур-
нала Общества"). Книга эта выдающагося 
интереса. 

„Идеалогія Отечественной войны", рѣчі, 
профессора В. 3. Завитневича, въ торжествен-
ном!, засѣданіи Кіевсісаго Отдела Общества, 
логически разрешает!, вопросъ о причииахъ 
войны, но, конечно, пока не сделаются до-
стояніемъ изученія многіо секретные доку-
менты, вопросъ этотъ окончательно не будетт, 
р а з р ѣ ш е н ъ . 

В. Завитневича удивляетъ, какъ „Европа, 
такъ много говорившая о разумномъ смыслѣ 
бытія человѣка, двинулась на Россію съ тѣмъ, 
чтобы поступить съ нею такъ, „яко же ратіею 
творяху", т. е. опустошитг, ее огнемъ и мс-
чемъ, залить ее потоками крови..."; вмѣстѣ съ 
тѣмъ онъ указывает!,, что „разгромъ Европой 
Россіи въ 1812 г. не былъ фактомъ единствен-
ным!, въ своемъ родѣ", въ доказательство 
чего ссылается на злорадство Европы въ 
1700 г., при нобѣдахъ Карла XI I, на Восточную 
войну и, наконец!,, Верлинскій конгрессъ. Изъ 
этихъ фактовъ В. Завитновичъ дѣлаотъ за-
ключен іе, что „Европа и Россія—это два осо-
быхъ, другъ другу враждебпыхъ міра", и что 
съ этой точки зрѣнія борьба Европы и Госсіи 
„не случайное столкновеніе странъ и наро-
дов!, изъ-за какихъ-нибудь политических!, 
или экономических!, причинъ..., это борьба 
двухъ культурно-просиетителышхъ началъ, 
именно: борьба гѳрмано-романскаго католиче-
ски-протестантскаго начала Европы Западной 
съ славяно-русскимъ восточно-ііравославиымъ 
цачаломъ Европы Восточной". 

Установив!, столь широкую точку зрѣнія, 
авторъ предупреждаешь, что она требуетъ 
осторожнаго и вдумчиваго отношеиія. Двуна-
десять языковъ шли на насъ но въ силу со-
знательной вражды, а „ихъ вела одна вели-
кая желѣзиая воля, которая раньше сломила 
ихъ собственную свободу"; но едва эта сила 
пошатнулась подъ ударами русскаго бога- | 

тыря, какъ всѣ эти холопы объединились для 
борьбы даже съ прежнимъ повелителем!,. 
Оставляя въ сторонѣ факты разныхъ столкио-
веній между Госсіей и Франціей, неодно-
кратно повторенные историками, какъ доста-
точно, яко бы, убѣдительпые для объясненія 
причинъ войны, В. Завитневичъ останавли-
вается на воиросѣ о томъ, „что вызвало На-
полеона па этотъ шагъ, оказавшійся для него 
столь Р О К О В Ы М ! , " . По политическим!, воззрѣ-
ніямт, Наполеона континентальная Европа де-
лилась въ его сознаніи на Западную и Вос-
точную. Оставляя себѣ Западъ, онъ искренно 
уступал!. Императору Александру I Востокъ, 
полагая возможпыя недоразумѣнія устранять 
путемъ дипломатичсскихъ переговоров!,, что 
казалось ему легко достижимымъ при взаим-
ном!, доброжелательствѣ. Но на самомъ дѣлѣ, 
отношенія между державами были полны мел-
кихъ столкновеній и въ результат!',—крово-
пролитная война вмѣсто раздѣленія владыче-
ства надъ міромъ. 

ІІо поводу присоединенія Ольденбурга На-
полеонъ говорить, что во-1-хъ, герцогство слу-
жило средоточіемъ контрабандной торговли; 
во-2-хъ, но своему географическому положе-
нно оно затесалось въ рядъ присоѳдиненныхъ 
къ Франціи приморских!, областей, и въ 3-хъ, 
существованіе столь малаго владѣнія но мо-
жет!, идти въ разрѣзъ интересовъ великихъ 
держат,. На упрекъ, что Тильзитскимъ тракта-
том!, герцогу гарантировалось мирное владѣ-
піе своимъ государствомъ, Наполеонъ отвѣ-
чалъ, что по тому же Тильзитскому договору 
Императоръ Александръ I долженъ былъ вер-
нуть Турціи Молдавію и Валахіго, вмѣсто 
чего ирисоединилъ ихъ къ своей Импѳріи и 
Наполеонъ не протестовал!,, однако, потому, 
что „договоры между державными государ-
ствами пишутся не для того, чтобы придир-
кой къ отдѣльнымъ мелочамъ создавать друг!, 
другу затруднения". На заявленіе, что захва-
томъ герцогства Ольденбургскаго нанесено 
оскорбленіе Достоинству Россіи, Наполеонъ 
возражалъ, что ему и въ голову не приходило 
посягать на честь и достоинство Россіи и ея 
Императора, и что, если бы Императоръ Але-
ксандр!, иаписалъ къ нему, выразивъ то уча-
стіѳ, какое онъ принимаетъ въ близкомъ 
своемъ родственник!;, то омъ готов!, былъ 
сдѣлать для него еще болѣе, чѣмъ намѣре-
вался, и нѳпремѣнно исполнил!, бы съ осо-
бым!, удовольствіемъ его желаніе. Наполеонъ 
считалъ, что ему брошена перчатка формаль-
иымъ протестом!, Императора Александра I, 
по которому онъ выходшгь грабителем!, пе-
редъ Германіей и Вейнскимъ союзом!,, и что 
герцогство Ольденбургское не стоить того, 
чтобы изъ-за него ссорились и вступали въ 
войну двѣ великія державы. Въ общем!,, раз-
ный мелочи разотраивали политическія комби-
націи Наполеона, при чемъ его „другъ и со-
юзникъ оказывался опаснѣе врага", и ему 
оставалось повторить испытанный опыт!, и 
добиться новаго Тильзита. Начиная отъ Смо-
ленска, Наполеонъ ищѳтъ мира не только 
вслѣдствіе трудностей войны, по потому, что 



она „сама но себѣ но была конечною цѣлыо 
его стремленій, а лишь средствомъ для до-
стиженія иной цѣли, которой желательно 
было бы достигнуть не во враждѣ, а. вгь 
дружбѣ съ Россіей". Война явилась, довѣряя 
словамч, главныхъ виновников!,, каісъ бы пе-
чальным!, недоразумѣніемъ: оба войны не хо-
тѣли. „Наполеонъ въ своей политикѣ руково-
дился принципомъ насилія и личнаго произ-
вола; Императоръ Александр!, I. по мѣрѣсво-
ихъ силъ, старался отстаивать права и ува-
женіе къ чужимъ интересам!,, хотя бы это 
было даже невыгодно для его личныхъ инте-
ресовъ... Трудно было этимъ Л Ю Д Я М ! , стоять 
и согласно работать у одного и того же 
дѣла"... Въ заключеніе В. Завитневичъ пре-
клоняется „прѳдъ имѳнемъ того великаго иде-
алиста, который такъ высоко иодиялъ знамя 
права и справедливости и, не смотря на всѣ 
иеблагонріятныя обстоятельства, держалъ его 
такъ честно и такъ грозно". Глубокой при-
знательностью надо отвѣтить редакціи „Вѣст-
ника", сдѣлавшей рѣчь В. Завитневича до-
стояніемъ Общества. 

„Не памъ, ne намъ, а Имени Твоему", до-
кладъ, сдѣланный В. И. Гавриловымъ въ томъ 
же, какъ и нредыдущій, торжественномъ за-
сѣданіи, даетъ характеристику Наполеона, 
обзоръ силъ противниковъ иоредъ Отечествен-
ной войной и разборъ полководческой дѣя-
тельиости Наполеона подъ Бородиным!, и на 
Березинѣ, который автора приводит!, къ вы-
воду, что ІІанолеоиъ былъ воепиымъ геніемъ; 
въ этомъ, какъ кажется, сомнѢній вѣдь и но 
было, а если это, но мнѣпію В. Гаврилова, 
опроворгаетъ продположеніе, что въ день Бо-
родина у Наполеона было недомоганіе, то те-
зисы автора не являются достаточно убѣди-
тельными. Въ стать!; есть описка: графъ Во-
ронцов!, пазванъ Воронцовым!,-Дашковым!,. 
Гри крупных!, имени: Кутузовъ, Барклай и 

Багратюнъ очерчены легкими штрихами. Пре-
красно закончен!, доклад!»: „...хотя участники 
великой Отечественной войны со скромностью 
истиннаго достоинства говорили: „Не намъ, 
не намъ, а Имени Твоему", но мы должны, 
мы не смѣсмъ не воскликнуть громко: „Вѣч-
ная память вамъ и вѣчная слава вамъ, герои 
титанической борьбы за Вѣру, Царя и Оте-
чество, герои самоотверженной воинской доб-
лести! Пусть ваша беззавѣтная преданность 
Царю, патріотическая любовь къ родинѣ, дви-
гавшая всею вашею дѣятелыюстыо, презрѣ-
иіо къ смерти и несравненное мужество жи-
вутъ въ насъ, потомкахъ вашихъ, и да по-
служить примѣръ вашей высокой доблести 
образцом!» будущим!, поколѣніямъ Госсіи!" 

„Выборки изъ приказовъ по Кексюльмскому 
полку за 1812 юдъ" Б. Адамовича, какъ и на-
печатанный въ прежнихъ книжках!,, укло-
няются отъ основной цѣли дать матеріалъ 
для изслѣдованія боевыхъ дѣйствій Ц войскъ, 
каісъ, напримѣръ, приказы: объ исповѣди, осто-
рожномъ обращеніи съ огнемъ: списокъ ря-
довыхъ, состоящих!» на ночтѣ; об'і> увѣренио-

') Курсіівъ нашъ. 

сти командира, что въ праздник!, Святой 
Пасхи будетъ поддержат, порядокъ; о при-
бывших!» изъ отпуска поручикѣ и нисарѣ, и 
т. д. Исключеніе составляют!, таблицы „Раз-
мѣры и образованіе убыли нижнихъ чиновъ 
полка за 1812 годъ" и „Колебанія наличнаго 
состава нижнихъ чиновъ полка за то же 
время", а равно данныя довольствія офице-
ров!, и нижнихъ ЧИНОВ!, . 

Окончаніѳ статьи Д. Меньшова „РазслѣОо-
виніе гепералъ-фелъдмаршала князя Барклая-де-
Толли объ учасшги въ сражемяхъ 1812 года 
полковника 'Талызина съ бывгиею въ ею команда-
ваши аргпиллерійскою ротою" рисуетъ судьбу 
бывшаго батарейного командира * Башмакова, 
отличившагося въ Отечественную войну и за-
тѣявшаго споръ за старшинство въ чинѣ. Въ 
рѳзультатѣ, Башмаков!, былъ разжалованъ въ 
рядовые Черниговскаго пѣхотнаго полка, а 
кончилъ жизнь въ Тобольск!; ССЫЛЬНЫМ!» по 
дѣлу Н-го декабря 1825 года. 

Протоіерей А. Ефимовъ въ собраніи Чер-
ниговскаго подъотдѣла Общества прочелъ до-
клад!, „Памятники Отечественной войны 1812 г. 
въ г. Черниговѣ", въ которомъ описалъ 18 зна-
мен!, Черниговскаго ополченія 1812 года, хра-
нящихся въ Спасопреображенскомъ собор!;, 
а также 11 знаменъ ополченія 1855—1856 г.г. 
Повторяя извѣстнаго проповѣдника, архіепи-
скопа Иннокентия, А. Ефимовъ говоритъ, что, 
по его словамъ, знамя „есть знакъ соедине-
пія воинскихъ силъ, для устремленія ихъ къ 
единой великой и святой цѣли. Оно перехо-
дить къ полку изъ рукъ Царевыхъ чрезъ 
руки Св. Церкви. Вѣрно служа Царю земному, 
воины тѣмъ самым!, исполняют!, волю ІІаря 
ІТебеснаго". Закончил!, свой доклада А. Ефи-
мовъ такими глубоко прочувствованными сло-
вами: „Глубоко сознавая важность знамени, 
какъ драгоцѣннаго дара Царства, лобызая 
Края сего священнаго стяга, ибо на немъ, 
кромѣ знака креста Христова, изображаются— 
Гаспятіе и Святые лики, и каждое знамя 
освящается Св. Церковью, черезъ окропленіе 
Св. водою и молитвы Церкви, мы должны осо-
бенно радоваться, видя древпія знамена, про-
славленный боевымъ крещеніемъ, и сознавая, 
что у насъ, въ Чернигов!;, въ древнѣйшемъ 
Спасовомъ Златоверхомъ храм!; хранятся 
славныя знамена Черниговскаго ополченія 
1812 года и 1855—1856 г.г.". 

Въ статьѣ К). В. Арсеиьева „Дѣдиловъ и 
ею уѣздъ въ военпомъ отношеніи по неизданнымъ 
актамъ X ѴН вѣгса" заключаются весьма цѣн-
ныя данныя для быта стрѣльцовъ, а именно: 
приказы за 1672—1676 г.г. воеводѣ Осипу Ива-
новичу Зумеровскому отъ: Стрѣлѳцкаго При-
каза, Разряда, Приказа Большого Прихода, 
Монастырскаго Приказа, Приказа сбора Стрѣ-
лецкаго хлѣба, Приказа княжества Смолен-
ска™ и Пушкарскаго Приказа, въ которыхъ 
находимъ слѣдующія продпиеанія: о повѣркѣ 
стрѣльцовъ и казаковъ „по списку на лицо" 
и составленіи списка состоящим!, на служоѣ, 
кто изъ нихъ каким!, ружьемъ вооружен!,, а 
равно недорослямъ; о возкѣ из!> Тулы зелья, 
свинцу, гранатов!, и всяких!» полковыхъ и 



струговыхъ занасовъ „для Донского отпуску 
на Воронежъ"; о постройкѣ струговъ; о сборѣ 
ратнымъ людямъ на жалованье съ церісов-
пыхъ земель, помѣіцичьихъ и т. д. денегъ; о 
высылкѣ стрѣлецваго хлѣба въ Москву; о 
поимкѣ бѣглыхъ стрѣльцовъ и т. п. 

Про труды Г. Габаева: „Лртиллергйскіл 
Понтонным депо и роты, 1707—1822 гл. Крат-
ким хроника и родословная" и „Роспись рус-
скими полкамъ 1812г." приходится повторить от-
зывъ, напечатанный въ № 2. 

Закончились интересныя письма фонъ-
Лоссберга „Пиходъ въ Россгю въ 1812 /.", въ 
нереводѣ Г. Карлсона. Авторъ описываешь от-
ступление отъ Березины черезъ Вильно, Ковно, 
Торнъ, Познань до Касселя. Ему пришлось 
иногда грозить силою своей команды въ 
20 офицѳровъ и солдата, чтобы отстоять за-
нятое помѣщеніе. Спутниковъ своихъ онъ 
иногда силой заставлялъ продолжать путь, 
чѣмъ, носомнѣнно, сиасъ ихъ отъ гибели. Ср-
хранивъ сравнительно полное присутствіе 
духа, Лоссбергъ отмѣчастт, въ одномъ изъ 
писемъ: „Многіо дѣлали большую ошибку, 
располагаясь съ ногами слишкомъ близко къ 
бивуачному огшо, чѣмъ весьма скоро совер-
шенно испортили свою обувь, а потому отмо-
розили свои ноги и но могли идти дальше; въ 
этомъ случаѣ не могли имъ помочь далее и 
лошади, такъ какъ сидѣтъ вѳрхомъ въ 24 гра-
дуса было невозмолшо. Я носилъ съ собою 
на веревочкѣ пару шерстяныхъ верхнихъ 
башмаковъ, а въ верхнѳмъ карманѣ вторую 
пару шерстяныхѣ чулокъ, которые я одѣвалъ 
на иоги, располагаясь на бивуакѣ, положивъ 
снятые мною сапоги подъ голову". Авторъ на 
походѣ слышалъ слѣдующій разговоръ осла-
бѣвшаго офицера съ солдатомъ, который при-
нялся его раздѣвать: „Camarade, je ne suis 
pas encore mort!" „Eh bion, mon officier! j'atten-
drai encore quelques instants!" Приходилось 
ему слышать разсужденія, что, снимая съ 
умирающаго одежду, оказываютъ ему благо-
дѣяніе, сокращая мученья. Французскіе офи-
церы поносили Наполеона, благодаря нена-
сытному честолюбію котораго погибла армія; 
они проклинали его за то, что опт, ихъ бро-
силъ. Въ одной прусской деревнѣ собрались 
кростьянскіе парни, чтобы изгнать располо-
жившихся отсталыхъ французовт,, которыхъ 
спасло лишь вмѣшательство Лоссберга. Во-
обще пруссаки истязали одиночных!, своихъ 
союзников!,. Впослѣдствіи авторъ говоришь, 
что цѣлыо изданія писемъ явилось желаніе 
„восполнить извѣстиый пробѣлъ въ исторіи, 
особенно въ военной исторіи Гессена за семь 
лѣтъ существования королевства Вестфаль-
скаго". 

„Біографія гр. Л. Л. Бенншсена", составлен-
ная П. Майковым!,, является весьма полной, 
какъ по обзору дѣятельности и службы, такъ 
равно и духовнаго облика графа Лоонтія Jle-
онтіевича. 

Изъ писемъ послѣдняго обращаетъ на 
себя вниманіе письмо X., гдѣ авторъ утвер-
ждаешь, что сраженія при Красномъ но было: 
„...Кутузовъ твердо рѣшился не приближаться 

къ французам!, для пуегражденія имъ даль-
нѣйшаго отсгупленія. ...Всѣ только съ сожа-
лѣніемъ толковали и съ горестью вспоминали 
о томъ, что можно было бы сдѣлать въ этотъ 
день, какъ вдругъ, къ величайшему изумле-
нно, узнали, что сочинена реляція о крово-
пролитной битвѣ, продолжавшейся три дня ') 
непрерывно, въ которой французы были почти 
совершенно истреблены... Кто бы могъ поду-
мать, что такая пресловутая реляція была 
дѣйствитѳльно отправлена въ Петербургъ... 
опт, приказалъ въ арміи служить благодар-
ственные молебны за всѣ одержанный надъ 
врагом!, сраженія..., не упоминая, однако, о 
битвѣ при Красном!,, чтобы не вызвать смѣха 
по поводу молебствія во всѣхъ чинахъ, начи-
ная съ генерала до послѣдняго солдата. На 
этотъ pari, французскіе бюллетени оказались 
скромнѣе нашихъ: они только напечатали, что 
„французская армія пробилась съ оружіемъ 
въ рукахъ сквозь русскія войска при Крас-
номъ". 

М. II. 

П. Н. Симанскій. Суворовскій отдѣлъ 
библіотеки П. H. Симанскаго. Спб. 1913. 
112 стр. Нельзя сказать, чтобы у насъ но было 
спеціальныхъ указателей литературы о Суво-
ровѣ, начиная со статьи извѣстнаго библіо-
графа Г. Н. Геннади—„Иностранный сочине-
иія о Суворовѣ", помѣщенной въ первомъ по-
мор'! „Военпаго Журнала"за 1857 годъ и вы-
шедшей потомъ отдѣльнымъ оттискомъ въ 
21 страницу, составляющим!, теперь большую 
библі ографическую рѣдкость. 

Списокъ русскихъ и иностранныхъ ерчине-
ній о Суворовѣ, спустя только сорокъ два года 
послѣ Геннади, далъМ. И. IІолянскій, въ прило-
женіяхъ къ „Памятной книжкѣ Новгородской 
губерніи" за 1899—1902 годы. Въ 1903 г. выпу-
стилъ свой „Краткій обзоръ Суворовской ли-
тературы русской, французской и нѣмсцкой 
по 1903 годъ" покойный А. Ѳ. Петрушевскій, 
авторъ самой полной до сихъ поръ монографіи 
о Суворов-!. Итого, въ нродолжепіе ста три-
надцати лѣтъ, протекших!, со дня кончины ге-
нералиссимуса, вышло только три труда, по-
евлщенныхъ обзору и перечисленію литера-
туры о немъ. Нельзя сказать, чтобы это было 
много... 

Въ теченіо десяти лѣтъ со дня появленія 
„Краткаго Обзора" Петрушевскаго, литература 
о нашемъ величайшем!, полководцѣ значи-
тельно возрасла. Кромѣ того, предыдуіціе 
труды о иемъ библіографическаго характера 
были далеко не чужды пропусков!,, неточно-
стей и ошибокъ. Назрѣла нужда въ новомъ 
указателѣ, а его все не было... 

Пополнит!, этотъ пробѣлъ въ литератур'! 
о Суворов-! выпало на долю извѣстному воен-
ному писателю, II. II. Симанскому, владѣльцу 
лучшаговъ Россіи собрапія книгъ о Суворовѣ. 
Въ теченіе пятнадцати лѣтъ г. Симанскій тща-

') Курсішъ подл. 



Тсльио, не щадя среде,твъ, собираотъ всо 
нмѣюіцес какое-либо отношеніе къ имени на-
шего славиаго вождя, не брезгая мичѣмъ, 
даже программами спектаклей и публичных!, 
чтеній. Вт, коицѣ коіщовъ, получилось весьма 
солидное количество книгъ какъ русскихъ, 
такъ и иностранныхъ, въ томъ числѣ даже на 
ЭСТОНСКОМ!,. 

Если читатель встрѣтитъ иробѣлы и въ 
трудѣ г. Симанскаго, онъ долженъ помнить, 
что автором!, описано только то, что имѣется 
въ его собраніи. Mo desiderata есть и у пего, 
и онъ перечиеляетъ ихъ въ обзорѣ Суворов-
ской литературы, предпосланном!, имъ описа-
нію самыхъ книгъ. 

Позволяем!, себѣ сдѣлать почтенному ав-
тору слѣдуюіція указанія. Стр. 9. Монография 
Пет'рушевскаго о Суворовѣ относится, конечно, 
къ 1884 году, а не къ 1886 г. Стр. 13, № 10. 
Редактированныхъ В. Алексѣевымъ писемъ 
Суворова Турчанинову не было издано от-
дельно но перваго, а' третья го выпуска. Ibid, 
.N» 11. „Суворовъ-поэтъ". статья В. Алексеева, 
была предварительно напечатана въ „Русском!, 
Пнвалидѣ" отъ 13-го мая 1901 г. № 105. Стр. 19. 

46. Книги Боголюбова есть и веленевые экзем-
пляры. Стр. 29, №№ 85 и 86. Едва ли это первое 
и второе издаше, судя по впѣпшему виду. По 
крайней мѣрѣ. въ 1902 году вышли экземпляры 
съ разными обложками. На одной изображен!, 
Суворовъ и плѣнный Пугачев!,, на другой—Су-
воров!,, сидящій на деревѣ. Вдали—рѣка, на бе-
регу—казачій пике!!,. Текстъ одинъ и тотъ же. 
Стр. 47, № 187. Ода—„усерднѣіігаее приношеніе" 
дворянъ Мочульскихъ, фурьеровъ лейбъ-гвар-

діи Преображенского полка, обучавшихся въ 
Бѣлгородской соминаріи. Сомнительно поэтому, 
чтобы авторомъ „оды" былъиротоіерей І.Злот-
ницкій. Мѣсто печати не указано, заглавія 
„ода" тоже нѣтъ. Стр. 51, Л» 209. Два разный 
изданія. Второе носитъ заглавіе: „Der Todten-
Tanz bei Ismael. Geschichte einer Bluthhochzeit 
nebst dem Leben des Bräutigams. Mit einem 
Kupfer. St. Petersburg. 1803. 12°. 371 S. Мѣсто 
печати этого пасквиля—къ тому же, не остро-
умнаго—на Суворова, разумѣется, вымышлено. 
Стр. 70. № 322. Невидимому, случайно пропу-
щена статья В. А. Алексѣева „Къ исторіи кон-
чанской Суворовской церкви", въжурналѣ „Об-
щества ревнителей военныхъ знаній" за 1911 г. 
(книга четвертая, стр. 89—95. Стр. 77 № 356). 
Единственный извѣстный до сихъ поръ 
портретъ В. И. Суворова принадлежит!, В. А. 
Алексѣеву, а не П. И. Путилову, давно по-
койному. Стр. 92. № 432. Въ „Русскомъ Ипва-
лидѣ" за 1901 г. пропущены письма Суворова, въ 
сообщеніи В. Алексѣева (№ 105 отъ 15-го мая). 
Стр. 101. № 483. Авторъ сочиненія „Суворов!, 
и казаки въ Нталіи" — небѳзызвѣстный Вуль-
піусь, сочинитель въ свое время популярных!, 
„разбойиичьихъ" романовъ. 

Описаніе книгъ выполнено съ необыкно-
венною любовыо къ дѣлу, компетентностью и 
добросовѣстіюстыо, который сдѣлали бы честь 
и любому заправскому библіографу. Остается 
пожелать, чтобы дальнѣйшіе выпуски, о ісо-
торыхъ говорить авторъ въ своем!, трудѣ, не 
замедлили выходом!, въ свѣтъ. 

В. А. Амжсѣевъ. 

Памяти Сергѣя Николаевича Шубинскаго. 
( f 28 мая 1913 года). 

28-го мая с. г., въ ІІетербургѣ, скончался 
редакторъ журнала „Историческій Вѣстяикъ", 
генсралъ-маіоръ въ отставкѣ Сергѣй Пико-
лаевичъ Шубинскій. 

Это почтенное имя хорошо извѣстно всѣмъ 
русским!, людямъ, занимающимся изученіемъ 
отечественной старины; оно дорого намъ, воен-
ным!», ибо покойный вышелъ изъ рядовъ на-
шей арміи, прошлому которой С. П. ІПубиискій 
въ своемъ журналѣ иосвятилъ много интерес-
ных!, и цѣниыхъ статей, въ видѣ воспоминаний, 
бытовыхъ очерковъ и других!, матеріаловъ. 

Въ ОГО лицѣ СОВІОЛТ» въ могилу человѣісъ 
круішаго общественна™ зпаченія, не бросав-
шійся въ глаза, благодаря скромности и 
уодиненію, но оставивший своею дѣятсль-
ностью глубокій слѣдъ въ области историче-
скаго просвѣіценія Россіи. 

Литературная дѣятельность его началась 
въ 1860 году—въ эпоху, которая такъ сильно 
разнится отъ нашего времени, и протѳкшіе съ 
тѣхъ поръ 53 года составили тотъ длинный 
путь, но которому неутомимо шелъ ІІІубин-
скій- сначала воскресный фельетониста, ..Рус-

скаго Инвалида", затѣмъ авторъ небольших!, 
исторических!, разсказовъ и популярных!, 
очерков!, изъ русской исторіи, послѣ того 
редакторъ журнала „Древняя и Новая Россія", 
затѣмъ—основатель, совмѣстно съ A. С. Суво-
рипымъ, и редакторъ „Псторическаго Вѣст-
ника" и, накопоцъ, редакторъ многих!» ието-
рическихъ трудовъ и ближайпгій совѣтчикъ 
въ дѣлѣ обшйрпаго издательства того лее Су-
ворина... 

Это лишь главные этапы сверх!» полувѣ-
ковой дѣятсльности Сергѣя Николаевича, па 
которых!, ясно обозначено его имя и которые 
дали вещественные результаты въ видѣ цѣ-
лой бнбліотеки прошедшихъ чрезъ его руки 
книгъ, среди которых!» одинъ только „Исто-
рический Вѣстникъ" занимает!, солидное мѣсто 
своими четырьмя стами книжками, съ при-
мѣрною точностью, выходившими 1-го числа 
каждаго мѣсяца, съ 1-го января 1880 года по 
1-е мая 1913 года. 

По кромѣ этого книжнаго паслѣдія, онъ. 
какъ редакторъ, оставил!, еще и иное, духов-
ное! паслѣдіе, которое воепріяли отъ него мно-



гочисленные сотрудники, имѣвшіо въ немъ 
образованная, глубоко знающего свой пред-
мета, безпристрастнаго и доброжелательного 
руководителя. Его мѣткія замѣчанія, праісти-
ческіе совѣты, громадная эрудиція, солидный 
житейскій, литературный и редакторсісій опыта 
направляли каждаго приходившаго кч, нему 
на истинный путь и давали начинающему 
работнику не только цѣнныя указанія, но 
часто и бодрость духа, безъ которыхъ немы-
слима работа, въ особенности для человѣка 
неопытнаго. И эти драгоцѣнныя качества 
С. Н. Шубипскаго, какъ редактора, объединяли 
вокрутъ пего обширный кругъ людей самыхъ 
разнообразных!, по общественному и литера-
турному положенію, по своимъ взглядам!, и 
дѣятельности, но скрѣішенныхъ между собою 
единым!, стремленіемъ—безпристрастно слу-
жить исторической правдѣ. Послѣдняя была 
для него выше всего—и ей приносил!, онъ въ 
жертву и свое личное благополучіе, и свой 
покой, и свои отношенія не только късотруд-
никамъ, но и къ людямъ сильнымъ, власть 
имущимъ... 

' Кончина Шубинскаго вызвала цѣлый рядъ 
сочувственных!, отзывов!, и замѣтокъ о немъ 
въ повременной печати. Среди пихт, особаго 
вниманія заслуживают!, большой фельетон!, 
Б. Б. Глинскаго въ „Новомъ Времени" отъ 
29-го и 30-го мая с. г. и въ особенности об-
ширная статья (93 стр.) того же автора въ 
іюньской книжкѣ „Историческаго Вѣстішка". 
Особенно близко стоявшій къ покойному, Бо-
рис!, Борисович!, далъ яркій обликъ этого 
рѣдкаго человѣка и редактора, о кончипѣ ко-
тораго искренио пожалѣтотъ многіе. Безъ со-
мнѣнія, со временемъ появится подробная 
біографія покойнаго, пока же всѣмъ интере-
сующимся его симпатичною личностью и по-
лезною дѣятельностыо совѣтую обратиться 
къ названным!, выше статьям!, г. Глинскаго. 

Не повторяя сказаннаго о Сергѣѣ Нико-
лаевичѣ въ печати, скажу отъ себя о немъ 
нѣсколько словъ, чтобы, съ своей стороны, 
прибавить два—три штриха, рисующихъ свое-
образную личность рѣдкаго въ наше время 
редактора. 

Я познакомился съ С. Н. ІІІубинскимъ въ 
1892 году, когда доставилъ ему для напеча-
танія „Воспомиианія" моего дѣда, инженеръ-
генералъ-маіора Конст. Карл. Жерве (род. вт> 
1803 г., ум. 1877 г.). Записки эти были при-
няты Сергѣѳмъ Николаевичем!, очень охотно. 
Давая о нихъ лестный отзыв!,, онъ сказалъ, 
что „Воспоминанія" дѣда подкупаютъ своею 
искренностью и правдивостью,—и все-же па-
нечаталъ ихъ лишь въ 1898 г.. т. е. спустя 
четыре года послѣ того, какъ я передал!, ихъ 
ему въ вполнѣ законченном!, видѣ. Строго 
придерживаясь извѣстнаго порядка печатанія 
H распредѣленія имѣвшихся въ редакціи ма-
териалов!,, онъ все-же не могъ сдѣлать этого 
раньше, тѣмъ болѣе, что обширпыя „Воспо-
минанія" дѣда сами по себѣ должны были 
занять много мѣста, которое онъ въ послѣд-
ствіи и удѣлилъ имъ въ восьми книжкахъ 
„Историческаго Вѣстншса" за 1898 годъ (май-

декабрь).! Пубинскій жил!,тогда на Знаменской, 
уголъ Итальянской (нынѣ Жуковской), въ томъ 
самомъ домѣ. въ котором!, впослѣдствіи скон-
чался, въ пятомъ этажѣ '). Не смотря на свои 
почти 60 лѣтъ, онъ тогда имѣлъ видь бодраго 
человѣка, удивительно свѣжаго ума; впро-
чемъ, такое впечатлѣпіе опт, производилъ 
почти до самой кончины. Интересный и 
остроумный собесѣдникъ, онъ любилъ вспо-
минать свое прошлое, въ особенности годы 
беззаботной службы молодымъ офицером!, 
в!, л.-гв. Греиадерскомъ полку и начало своей 
литературной работы. Вспоминалъ оггь сво-
их!, иервыхъ сотрудников!, по „Древней и 
Новой Россіи" и по „Историческому Вѣстнику" 
й съ любовыо останавливался на тѣхъ изъ 
нихъ, которые были истинным!, украшеніемъ 
его молодых!, журналов!,: Н. И. Костомаров!,. 
К. Н. Вестужевъ-Рюминъ, И. Е. Забѣлинъ, 
Я. К. Гротъ, Д. И. Иловайскій, 0. Ѳ. Миллеръ, 
JI. H. Майковъ, Е. Е, Замысловскій, А. Н. Ве-
селовскій, II. А. Полевой, В. Крестовскій и 
многіе другіе хорошо извѣстные русскому 
образованному человѣку ученые, литераторы 
и писатели были тѣми лицами, которые при-
влекали читателей не только своими громкими 
именами, но и крупными, нссомнѣниыми та-
лантами. 

Какъ сказано выше, „Историческій Вѣст-
никъ" былъ основанъ С. Н. ІПубинскимъ сов-
местно съ А. С. Суворинымъ, однако, послѣд-
ній, оцѣпивъ дарованія и личныя качества 
своего пріятеля, предоставил!, ему не только 
необходимый капиталъ, но и полную само-
стоятельность въ веденіи дѣла. Н Сергѣй 
ІІиколаевичъ поволъ его умѣлою рукою, хотя 
чистую прибыль журналъ сталъ давать да-
леко не сразу. Я помню, покойный редактор!, 
какъ то показывалъ мнѣ вѣдомость ириходо-
расхода сумм!, по „Историческому Вѣстнику" 
лѣтъ за двадцать съ самаго его основанія и, 
если не ошибаюсь, въ этой вѣдомости только 
съ седьмого или восьмого года изданія появ-
ляется чистая прибыль, постепенно возраста-
ющая съ теченіемъ дальнѣйшихъ лѣтъ. Зна-
чить, велика была вѣра А. С. Суворина въ 
пользу и грядущііі успѣхъ предпринятая 
имъ изданія, а также въ редакторскія способ-
ности своего друга, если, не боясь ни риска, 
ни денежных!, затрата, онъ отдалъ въ его 
руки повое историко-литературное предпріятіе, 
несмотря на существовавшіе уже у насъ тогда 
историческіе журналы „Русскій Архивъ" II. И. 
Бартенева и „Русскую Старину" М. И.Семев-
скаго. Конкуремція послѣдпихъ оказалась не 
опасною для „Историческаго Вѣстника", на-
считывающаго теперь уже 34-й годъ своего 
существованія. 

С. Н. Шубинскій принадлежал!, къ тому 
кружку военныхъ лицъ, который въ свое время 
много и очень удачно поработали надъ попу-

г) Лѣтъ десять тому назадъ, С. И. по насто-
янію врачей переѣхалъ въ нижній этажъ этого 
дома. Кабинета его сохранилъ свои прожній вндъ 
безъ всякаго измѣненія, ісакъ будто его владѣ-
лецъ вовсе не мѣнялъ квартиры. 



ллризащеи исторических!» анаши пъ пашемъ 
(ібіцегтвѣ: то были 11. Ф. Дубровинъ, II. К. 
ІПильдеръ, M. И. Семевскій и M. Д. Хмыровъ. 
Съ послѣдпимт, онъ былъ въ особенно друже-
ских!» отношеніяхъ, принималъ въ немъ уча-
стие во время тяжкой болѣзни и матеріальной 
нужды и, въ противоположность Семевскому, 
не протянувшему руки помощи своему ста-
рому сотруднику, взялъ на себя хлопоты о 
похоронахъ Хмырова и позаботился объ его 
осиротѣвшей семьѣ. 

Съ ИІильдоромъ онъ былъ связан!, также 
наилучшими чувствами и охотно редактиро-
вал!» его солидные труды: „Павелъ Первый", 
„Александр!» Первый" и 
„Николай Первый". Впро-
чем!», какъ извѣстно, по- • ш ш р м 
слѣдній вышслъ уже 
послѣ смерти его автора, 
скончавшагося въ 1903 г. 

Черезъ иѣсколькодней 
послѣ кончины Николая 
Карловича я былъ у Шу-
бинскаго, который искрен-
но горевал!» о потери люби-
мого имъ человѣка, тѣмъ 
болѣе, что смерть его про-
изошла скоропостижно. 

— Наканунѣ я былъ у 
пего, мы долго съ нимъ 
разговаривали объ его 
„Николаѣ" и, когда разста-
вались, просилъ меня на 
слѣдующее утро прислать 
корректуру. Послал!, чело-
вѣка; тотъ спустя нѣ-
сколько времени возвра-
тился, приходить въ ка-
бинет!,. Но поворачивая къ 
нему головы, спрашиваю 
его: передал!,? — Никакъ 
иѣтъ, говорить. — Поче-
му?—Да генералъ сегодня 
ночью скончались.- Я такъ 
и замеръ, закончил!, свой 
разсказъ Шубинскій, 

Когда „Императоръ 
Николай Первый" вышелъ 
изъ печати, я поздравила» 
успѣхомъ. 

— Да, а вы думаете, малаго труда это 
стоило? Если бы не мои личиыя отношенія къ 
ІПильдеру, ни за что не взялъ бы на себя 
этой работы. Вѣдь многое не было закончено, 
отдѣлано: нужно было по кусочкамъ собирать 
въ одно цѣлое,—и онъ жестомъ на столѣ сдѣ-
лалъ движѳніе руками, какъ бы собирая вмѣ-
стѣ эти невидимые кусочки.—A иллюстраціи! 

Правда, покойный ІІавелъ Яковлевич!, 
Дашковъ своими драгоцѣнными коллекціями 
художественной старины и рѣдкими позна-
міями въ области русскаго прошлаго шолъ 
всегда навстрѣчу своему близкому другу 
Шубинскому, но вѣдь въто время послѣднему 
было уже 70 лѣтъ и большая редакционная 
работа по изданію сочинеиія Піильдера, по-
мимо „Историческаго Вѣстника" и другихъ 

Сергѣй Николаевичъ Шубинекій. 

С . II . СЪ НОВЫМ!, 

попутныхъ трудовъ, была для него не пустя-
комъ, въ особенности, если принять во внима-
ніе его удивительную аккуратность и добро-
совестность въ работѣ. 

Онъ пользовался полнымъ довѣріемъ Су-
ворина, какъ издателя, и все-таки относился 
чрезвычайно осторожно и съ полнымъ внима-
ніомъ къ интересам!, своего друга. Всѣмъ па-
мятно, какъ быстро разошлось сочиненіе Шиль-
дера „Императоръ Алѳксандръ Первый". Не-
смотря на сравнительно большую цѣну (33 р. 
въ переплетѣ), доступную далеко не каждому 
покупателю, приблизительно черезъ годъ этой 
книги уже не было на кмижномърынкѣ и только 

случайно у букинистовъ 
можно было купить „Алек-
сандра Порваго", ио го-
раздо дороже—рублей за 
60,80 и, какъ я слышалъ, да-
же за 100. Это обстоятель-
ство ясно говорило объ 
усиѣхѣ прекраснаго изда-
нія среди читающей публи-
ки. Сразу я не собрался 
купить его, а когда оно 
такъ сильно поднялось въ 
цѣнѣ, то ужъ совсѣмъ 
потерялі, надежду на его 
пріобрѣтеніе. 

Какъ-то въ разговор!» 
съ Шубинскимъ я посѣ-
товалъ ему на это груст-
ное обстоятельство исиро-
силъ его, будетъ ли вы-
пущено второе изданіе 
„Александра Пѳрваго", 
ПІильдера. 

— А вы поручитесь, 
что оно разойдется? спро-
силъ онъ меня. 

— Конечно, поручусь, 
да только для васъ отъ 
этого пользы мало. Гораз-
до важнѣе моего поручи-
тельства тотъ успѣхъ, ко-
торый выпалъ на первое 
изданіе, отвѣтилъ я. 

—А выдумаете, оно мало 
стоило Суворину? продолжалъ онъ и назвал!, 
крупную сумму, что то около 40 тыс. рублей. 
Нѣтъ, пока надо еще подождать, а тамъ видно 
будетъ. 

Каісъ извѣстно, чрезъ нѣсколько времени 
вышло второе изданіе, къ которому покойный 
относился такъ осторожно. Не я одинъ, а, ко-
нечно, многіе и многіе порадовались тому, ио-
лучивъ возможность исправить сдѣланный 
раньше нромахъ. 

Скромно и добродушно относился онъ къ 
юбилеямъ, которые въ честь его нѣсколько 
разъ устраивали его друзья и почитатели, во 
главѣ съ Б. Б. Глиискимъ. Еще дней за пять 
до смерти онъ шутливо приказывалъ Б. В., 
чтобы „Исторически! Вѣстникъ" продолжалъ 
издаваться такъ же хорошо и въ порядкѣ, 
какъ при немъ и Суворинѣ, а то „мы съ того 
свѣта будем!, вамъ клюками стучать, покоя 
ночыо не дадимъ, а будете хорошо вести, при-



готовим, вам!, добрую встрѣчу. Вы вотъ туп, 
все при жизни юбилеи равные устраивали, а 
я ужъ тамъ похлопочу, благо у меня будетъ 
много свободнаго времени"... '). 

Какъ праздновался его десятилѣтній юби-
лей—но знаю. Знаю только, что веществен-
нымъ памятникомъ о немъ сохранился под-
несенный ему бюваръ съ серебряной массив-
ной доской, точно изображающей рисуноісъ 
обложки журнала. Какъ то въ разговорѣ со 
мною онъ вспомнил!, этотъ бюваръ и просто-
душно признался: „иу, куда мнѣ его, такой 
тяжелый, неудобный, сколько мѣста отнимает!» 
на столѣ!" 

И дѣйствитѳльно, бюваръ этотъ С. II. еще 
при жизни принесъ въ даръ родному Л.-гв. 
Гренадерскому полку, который бережешь въ 
ПОЛКОВОМ!, музеѣ дорогой сувениръ объ одно-
полчаиииѣ. 

- Да къ чему вообще эти юбилеи устраи-
вать'? — продолжал!, онъ. — Одно только для 
всѣхъ безпокойство. Соберутся, усядутся 
чинно за столъ, а потомъ встаетъ какой-
нибудь господин!, и начинаѳтъ: „Милостивые 
государи и милостпвыи государыни! Нашъ 
глубокоуважаемый юбиляръ, чествовать ко-
тораго мы сегодня собрались, заставляотъ 
насъ обратить свои взоры къ тому дале-
кому прошлому, когда"... и т. д. и т. д.... 
Не успѣетъ кончить одинъ, встаешь дру-
гой, постучишь тто стакану и начинаешь на 
новый ладъ: „Милостивые государи и мило-
стивые государыни! Позвольте и мнѣ сказать 
иѣсколько словъ"... A вѣдь вызнаете, что та-
кое эти „нѣсколько словъ", только обѣдать 
мѣшаютъ. Слушать то вѣдь надо, для того и 
собрались, а за вторымъ ораторомъ уже при-
готовился третій, за нимъ намѣтилъ себѣ 
жертву четвертый, и т. д. 

Сергѣй Николаевич!,, какъ ни шутилъ до-
бродушно надъ юбилейными чествованіями, 
однако, самъ былъ искренно растроган!,, когда 
1-го декабря 1904 г. въ большомъ залѣ ресто-
рана Контана многочисленные сотрудники, 
друзья и почитатели редактора „Историче-
скаго Вѣстиика", во главѣ со стариком!, А. С. 
Суворинымъ, собрались выразить чувства 
сердечной любви, глубока™ уваженія и ду-
шевной благодарности неутомимому руково-
дителю журнала, въ день 25-лѣтія его суще-
ствованія. Кто былъ па этомъ праздникѣ, 
тотъ ПОМНИТ!, , конечно, съ какимъ восторгомъ 
былъ привѣтствованъ собравшимися юбиляръ 
и сколько теплыхъ чувствъ было выражено 
ему въ теченіе того педолгаго времени, кото-
рое онъ, съ согласія пользовавшаго его про-
фессора М. М. ПІершевскаго, могъ провести 
среди собравшихся. 

Двадцатипятилѣтію „Историческаго Вѣст-
пика" и празднованію юбилея его редактора 
былъ посвященъ особый очеркъ, впослѣдствіи 
приложенный къ одной изъ книжек!» журнала 
и, кромѣ того, разосланный всѣмъ участпи-
камъ юбилея. 

') „Исторической Вѣстиикъ", іюш, 1913 года. 
В. Глинскій: Сергѣй Николаевич!, Шубинскій. 

Кели не ошибаюсь, Шубинскій въ этотъ 
день въ нослѣдній разъ публично появился 
предъ многолюдным!» соораніемъ своихъ 
почитателей, если не считать собранія на 
слѣдующій же день сотрудников!, журнала, 
пожелавшихъ сняться въ общей группѣ съ 
основателями его—С. П. Шубинскимъ и А. С. 
Суворинымъ. Кромѣ НИХЪ, В ! , числѣ других!, 
былъ и престарѣлый Д. Л. Мо])довцевъ, кото-
рый, несмотря на свои весьма преклонные 
годы, не безъ труда поднялся въ самый верх-
ній этажъ помѣщенія фотографіи. 

Тридцатилѣтіѳ журнала застало его ре-
дактора въ тяжеломъ состоянии здоровья. 
Силы его то падали, то возвращались, но при-
ближавшееся восьмидесятилѣтіе со дня рожде-
нія заставляло его все больше призадумы-
ваться надъ далыіѣйшею судьбою журнала, 
своего любимаго дѣтища. 

ІГо свойственной всѣмъ старикам!, при-
вычкѣ, онъ часто возвращался къ давно про-
шедшему времени и сравнивалъ его съ на-
стоящим!», тоскуя, что нѣтъ прежнихъ лите-
ратурныхъ сил!», съ которыми онъ когда то 
велъ работу, и что послѣ него журналъ улсо 
не будетъ идти такъ, какъ при немъ... Б. Б. 
Глинскому въ послѣдніе годы все чаще при-
ходилось брать на себя часть рсдакторскихъ 
трудовъ Шубинскаго, но послѣдмій все же не 
выпускалъ кормила изъ своихъ старческих!, 
рукъ и почти до самаго послѣдияго дня своей 
жизни близко принималъ къ сердцу всѣ инте-
ресы изданія. 

Трогательна была дружба его съ А. С-
Суворинымъ. Въ интереснѣйшей журнальной 
статьѣ г. Глинскаго, о которой я говорил!, 
выше, приведено много любопытных!, подроб-
ностей, характеризующихъ ихъ долгія и проч-
ный отношенія. Только на девять мѣсяцевъ 
одинъ пережилъ другого, пройдя вмѣстѣ зна-
чительную часть своего жизненнаго пути. 

Сергѣй Николаевич!, ІПубинскій являешь 
собою благородный примѣръ достойный подра-
жанія. Не имѣя ни средств!,, ни_ протекціи, 
онъ исключительно своими дарованіями, упор-
нымъ трудомъ, честностью, аккуратностью, 
добросовѣстностью и благожелательностью къ 
людямъ создалъ себѣ то почетное положеше, 
которое занимал!, долгіе годы въ литератур-
ном!, мірѣ и въ обіцествѣ. Не задаваясь слиш-
ком!» широкими цѣлями, онъ ставил!, себѣ въ 
жизни лишь посильныя, но почтенный задачи, 
къ выполненію которыхъ шелъ всегда увѣ-
ремпо, упорно и честно. Самъ человѣкъ труда 
и серьезнаго дѣла, онъ уважалъ и цѣнилъ 
трудъ вообще и старался поддерживать каж-
дую вновь нарождающуюся культурную силу. 
Не любя ни громкихъ фразъ, ни трескучей 
рекламы, онъ неустанно работалъ въ своемъ 
тихомъ кабинетѣ, столь памятномъ для всѣхъ 
его сотрудников!,, здѣсь же впослѣдствіи 
возносившихъ у его гроба и послѣднія мо-
литвы объ упокоеніи ого чистой души... 

Какъ то въ разговорѣ коснувшись извѣ-
стнаго труда Межова „Опыта русской библіо-
графіи", безъ котораго не обходится ни одинъ 



изслѣдоватѳль исторіи и литературы, С. II. 
! i I убинскій сказалъ: 

- Таісимъ людямъ, какъ Межовъ, слѣдо-
яало бы при жизни ставить памятники. 

Въ этихъ словахъ вылился весь ІИубин-
скій, человѣкъ большого, добросовѣстиаго 
труда, фанатикъ своего дѣла. 

Нѣтъ сомнѣнія, что ни современники, 
ни потомки но забудутъ его: имя его слиш-
комъ прочно зарублено іп> лѣтописяхъ нашей 
исторической литературы, чтобы время когда-
нибудь стерло его... 

Набрасывая эти случайный, отрывочный 
строки, я желалъ бы закончить ихъ пожела-
ніемъ, чтобы наша офицерская среда и впредь 
давала возможно болѣѳ послѣдователей и про-
должателей дѣятельности С. II. Шубинскаго, 
гюевятившаго но мало трудовч,, времени и та-

ланта освѣщенію и популяризаціи, вч. числѣ 
другихъ сторонъ русской жизни, также и на-
шего военнаго прошлая, какъ въ личныхъ 
трудахъ своихъ, такъ и въ книжкахъ редакти-
ровавшаяся имъ журнала. ГІопуляризація 
историчоскихъ знаній является лучшимъ сред-
ствомъ ихъ распространен ія ивъ этой области 
покойный писатель заиимаетъ видное мѣсто 
не только по результатам!, работы, но н по-
тому, что былъ однимъ изъ піонсровъ широ-
к а я историческаго просвѣщенія русскаго об-
щества. 

Честно и полезно прожилъ свою долгую 
жизнь, съ чистою совѣстыо сошолъ въ мо-
гилу незабвенный Сергѣй Николаевичъ. Да 
будстъ же крѣпка и неизмѣниа память о 
немъ! 

В. Жерве. 

Новыя изданія по русской военной исторіи. 
Іюнь—Іюль 1913 г. 

Исторія русской арміи и флота. Томъ X. 
8". 170, И, *. ГІортр. Карт. Москва, Книгоизд. 
„Образоваиіе". 

Ц а р о Ф в о в а н і е П е т р а I. Максимо-
вичъ, Г. А. Обученіе грамотѣ и воинской 
экзерциціи въ старой Малороссы въ концѣ 
XVIII вѣка. ІГо дѣлу архива Харьковского 
1 Істор. - Филол. Общ.' Черниговскій отдѣлъ 
,\» 2413. 8°. 56. Кіевъ. 

Ц а р с т в о в a H і е К к а т е р и н ы II. Стол-
пянскій, П. Въ Старомъ Петербург'!;. В о з-
д у х о п л а в а т о л ь Л1» 5, 325—329 (Полеты вт, 
Петербург!; въ Екатерининское время); Aß 6, 
402—407; Aß 7, 485—492) (Воздухоплаваніе при 
Павлѣ и Алоксандрѣ I). Тимч'енко-Рубанъ, Г. 
Суворовъ и инженерное дѣло (ІІрод.). Инже-
н е р н Ы й Ж у р н а л ъ № 5, 613—658 (Гл. V . 
Кинбурнъ, Очаковъ. Гл. VI. Суворовъ въ Фии-
лямдіи); Ai» 6—7, 755—805 (Гл. VII. Суворовъ на 
югѣ Россіи). Рескриптъ Николаю Ивановичу 
Салтыкову 24-го августа 1788 г. Сообщ. В. 11. 
Фѳдоровъ., Р у с с к а я С т а р и н а , іюль, 188. 
(О сформированы егерскаго корпуса въ Риж-
ской, Ревельской и Бѣлорусскихъ губерніяхъ. 
Chuquet, A. Dumouriez en Pologne. L a R e-
V il e, 15 juin. 

Ц а р с т в о в а н і е А л е к с a н д р а I. 
1805 г о д ъ . Davson, H. W. Major. Diirron-
stein. J o u r n a l of t h e R o y a l A r t i l -
l e r y . Aß 4 (July), стр. 161—166. 

1806 г о д ъ . Davson, H. W., Major. A ca-
valry study. The operation of marshal Bes- j 
sieves beyond the Vistula, december 1806. С a-
V a 1 г у J о и г n a 1 № 31 (July), 272—280. Mil-
ler Maguire, T. The campaign of 1806. U n i-
t e d S e r v i c e M a g a z i n e . № 1015 (June), 
301—308 (II. Strategy). 

1810 г о д ъ . Вилламовъ, H. А. Дневникъ 
етатсъ-секретаря Григорія Ивановича Вилла-

мова. 1810 годъ. l ' y с е к а я С т а р и н а , 
іюль, 5—12. 

1812 г о д ъ . О т е ч е с т в е н п а я в о й н а. 
Ашикъ, В. А. Памятники и медали въ память 
боевыхъ подвиговъ русской арміи въ воііиахъ 
1812, 1813 и 1814 годовъ и въ память Импера-
тора Александра I. 8°. XII, 393. * Спб. 6 руб. Ва-
сильевъ, М. ІІраздноваяіе столѣтняго юбилея 
Отечественной войны въ учебныхъ заведе-
ніяхъ Казанская учебная округа. 8". 19. Ка-
зань. Довнаръ-Запольскій, M. Война 1812 года 
и современное ей русское общество. 8и. 16. 
Казань. Карта для объяснеиія военныхъ по-
ходовъ 10-го пѣхотнаго Иовоингерманланд-
скаго полка въ 1812 году. № 24. f. 1. Тула. 
Князьковъ, С. А. Священной памяти двѣпад-
цатаго года. 8й. 113. 34 рис. Спб. Изд. В. 11. 
Луковникова, 2-о,исправл. и дополненное.40 коп. 
Любовичъ, Н. Н. проф. Варшава въ 1812 году. 
8°. 61. Варшава. Празднованіе 100-лѣтняя 
юбилея Отечественной войны 1812 г. въ В,-
Сорочинской учительской семинаріи имени 
П. В. Гоголя 25—26 августа, 1912 г. Подъ ред. 
А. В а они на. 8°. 47.' Миргород!,. Терешке-
вичъ. 78-й иѣхотный Навагинскій полкъ въ 
войну 1812 года (Историческая справка). Со-
общеіііе, читанное г.г. офицерамъ 78-го пѣх. 
Навагинскаго полка. 8°. 28. 1 карта. Тифлисъ. 
Труды Московская отдѣла Императорскаго 
Русскаго Вооішо - Историческаго Общества. 
Томъ IV. П о л и к а р п о в ! , , H. II. Матеріалы 
по Отечественной войнѣ. Боевой календарь-
ежѳгодникъ Отечественной войны 1812 года. 
Часть I. Перечень боевыхъ столкновеній рус-
скихъ армій съ 4-го іюня по 31-е августа 
1812 года. Подъ ред. В. П. 11 и к о л ь с к а г о. 
8°. XIV. 162. Съ портр. Москва, 4 руб. Ѳирсовъ, 
H. H. проф. 1812 годъ въ сощолого-психологи-
ческомъ освѣщсніи (общая характеристика). 
8". 64. Москва. 



Апухтинъ, A. ІІаканунѣ Отечественной 
войны. В о с н н о - И с т о р и ч е с к і й Обо р-
н и к ъ . № 2, 1 4 1 - 1 5 6 (Оконч. сл.). Баевъ, 
А. 1812 годъ на Кавказѣ. В о с н и о-И с т о-
р и ч е с к і й С б о р н и к ъ , № 2, 127—140. 
(Ирод. сл.). Витмеръ, А. 1812 годъ въ „Войнѣ 
и Мирѣ". ТТо поводу историческихъ ѵказаиій 
тома VI „Войны и Мира" гр. JI. Н. Толстого. 
( Ітр. 55—74 В о е . н н о - И с т о р и ч е с к і й 
О б е р н и к ъ № 2. Гулевичъ, С. Оаратовскіи 
Александро-Невскій соборъ, какъ памятникъ 
войны 1812 года, Р у с с к і и И н в а л и д ъ, 
•Ne 140. Дѣйствія князя Багратіона въ 
1812 году (Изъ бумагъ покойнаго В. Харке-
вича). В о е и и о - И с т о р ич е с кі й Сбор-
н и к ! , № 2. 173—192 (Прод. слѣд.). Изъ загіи-
сокъ Іосифа Грабовскаго. В о е н н о - И с т о -
р и ч е с к і й С б о р н и к ъ № 2, 207—218. (Пе-
рев. M. Новацкая) (Извлечете). Къ 1812 году. 
Письма апглійскихъ современников!, Отече-
ственной войны (Прод.). В о е н н о - И с т о р и-
ч е с к і й С б о р н и к ъ . JSß 2, 193—20« (Робертъ 
Вильсонъ—лорду Каткарту 7/19 XI 1812 г. 
9. XI; кап. Даусонъ—Р. Вильсону. 18. XI; 
Лордъ Тирконель—лорду Каткарту. 18. XI; 
кап. Даусонъ—лорду Кэстельри, 18. ХГ; графъ 
А. Ѳ. Ланжеронъ—графу де-Дамасъ, 16. XI; 
Лордъ Тирконель—Р. Вильсону, 21. XI; Р. 
Вильсонъ—лорду Каткарту, 25. XI; Кап. Дау-
сонъ—Л. Росслину 26. XI). Переправа черезъ 
Березину и дѣятельность Павла Васильевича 
Чичагова по мемуарамъ франц. генерала 
Марбо. О ф и ц е р с к а я Ж и з н ь А£ 22, 331— 
332. Подготовка Наполеона къ войнѣ 1812 г. 
по мемуарамъ ІІакье, Офицерская Ж и з н ь 
№ 23, 343—344. Симанскій. Журналъ уча-
стника войны 1812 года. (Прод. слѣд.). В о-
е и и о - И с т о р и ч е с к і й С б о р н и к ъ № 2, 
157—172 (16-го августа — 2-го сентября), de 
Saint-Sulpice. Historique succint des dragons 
de la Garde pendant la campagne de Russie, 
par leur colonel, le général de division Bonardi 
de Saint-Sulpice. R e v п с d e с a v a l e r i e, Jan-
vier, 98—100. Schrafel, Jos. Des Nürnberger 
Feldwebels merkwürdige Schicksale im Kriege 
gegen Tirol 1809, im Feldzuge gegen Russland 
1812 und ill der Gefangen-scliaft 1812 1814. 
Von ihm selbst beschrieben. Zum erstenmal 
gedruckt 1834. Neu hrsg. im Erinnerungsj. 
1913 vom Jugendschriften-Ausschuss Nürn-
berg. 8°. 114. Mit Abbildgn. u. 1. eingedr. 
Kartenskizze. Nürnberg. 1 M. Villatte R. des 
Prugnes. Les effectifs de la Grande Armée 
pour la campagne de Russie en 1812. R e v u e 
d e s E t u d e s h i s t o r i q u о s, mai—juin. 

1813 г о д ъ . Александрійцы въ сраженіи 
подъ Кацбахомъ 13—14 августа 1813 года. 
Изъ боевой хроники беземертныхъ гусаръ. 
Историческая справка. 8°. 15. Арзамасъ. Труды 
Московского отдѣла Императорскаго Русскаго 
Военно-Историческаго Общества. Томъ III. 
Журнал!, исходящим!, бумагам!, Военной 
Канцеляріи Главнокомандующего въ Москвѣ 
графа Ф. В. Растопчина и Журналъ донесеній 
Его Величеству 1813 года. Под!, редакціѳй 
Р>. П. Ф е д о р о в а . 4°. IX, 504. 1 портр. 1 табл. 
Москва. И. Л. Колесниковъ. Berichte, Zeitge-

nössische, üb. die Schlacht hei Bautzen am 20. 
u. 21. 5. 1813. Zusammengestellt u. erläutert v. 
Prof. Dr. Paul Arras. 8°. 67. Mit 1 (eingedr.). 
Schlachtplan. Bautzen. 40 нф. Friederich, Rud. 
Die Schlacht an der Katzbach. Volksausg. Zur 
Jahrhundertfeier. 8°. 36. Mit 3 Bildnissen u. I 
(färb.). Karte in Stoindr. Liegnitz. 50 нф. Schrif-
ten zu den Napoleonischen Kriegen.—1813, das 
Jahr der Befreiung. Generalfeldmarschall Graj 
Jork v. Wartenburg, der Mann v. Stahl u. 
Eisen. 8°. 57. M. Abbildgn. 1 Tal'. Kaiserwerth. 
15 нф. Seyfert, Pfr. Friedr. Die Völkerschlacht 
hei Leipzig vom 14—19. 10. 1813. 8°. 364, 4. Mit 
6 Karten aus der geschichtl. Kartensammlg. 
des kgl. sächs. Generalstabes, 36 Einschalt,-u. 
16 Text-Bildern. 4 м. (Deutsche Schlachtfelder. 
Ereignisse und Wanderfahrten. Hrsg. v. Ar-
chivz. Dr. Art, Brabant. Dresden 25. Bd.). 

Любимовъ. Славныя дѣйствія Лубенскихъ 
гусаръ въ 1813 году. В ѣ с т и и к ъ Р у с с к о іі 
К о н н и ц ы № 11—12, 504—509. Bleibtreu, К. 
Bautzen (20/21 Mai 1813). A l l g e m e i n e 
S c h w e i z e r i s c h e M i I i t ä r - Z e i t u n g, 
№ 26. 206—208; № 27, 215—217; Aß 28, 221—223. 
Bleibtreu, K. Lützen (2. Mai 1813). A11-
g e m e i n e S c h w e i z e r i s c h e M i l i t ä r -
Z e i t u n g , AI} 25 (21. VI), 195—198. Dick-
huth. 1813. D e u t s c h e R u n d s c h a u , Mai. 
Erinnerungen 1813. D e r K a m e r a d № 23, 
11—12; № 24, 9—10; Als 26, 9. Von der Goltz, 
Freiherr. Die Generalprobe von Grossgörsehon 
am 2. Mai 1813. D e u t s e h e R e v u e, Mai. Vor 
100 Jahren. Ü b e r a l l Als 10 (Juli), 691. Der 
Waffenstillstand von Poischwitz 1813. P a r o l e 
Aß 46, 454—455. Wie Napoleon in Dresden Hof 
hielt. D e r К a m e r a d № 27,17—18. Wie sahen 
die Kriegsheere in den Kämpfen vor 100 Jahren 
aus? Ein Album mit 120 Militärtypen der ver-
schiedenen Heere zur Zeit der Befreiungskriege. 
13.5 X 19,5 cm. 12 färb. Taf. Leipzig. 1.50 мар. Zio. 
Weshalb schloss Napoleon den Waffenstillstand 
von Poischwitz. P a r o l e AI1 47, 466—467. 

1814 г о д ъ . Der Zustand der verbündeten 
Heere bei Beginn des Winterfeldzuges 1814. 
D e r K a m e r a d № 25, 11. 

Ц а р е т в о и а н і е Н и к о л а я I- Заіонч-
ковскій, А. И. Восточная война 1853—1856 г.г. 
въ связи от, современной ей политической 
обстановкой. Части I и П. Томъ II. 8". 1,248. 
Карт.; Томъ 11. Приложенія. 8". 452. Спб. Zu 
Münster. Politische Briefe des Grafen Hugo zu 
Münster an Edwin v. Manteuffel aus der Zeit 
des Krimkrieges (Forts.). D e u t s c h e R e v u e , 
mai. Pinet, Ct. G. Les derniers jours de Sébasto-
pol. F e u i l l e s d'il i s t о i r e, 1-er mai, 1 juin. 

Ц а р с т в о в а nie А л е к с а н д р а П. Пол ь-
е к о е в о з ст а н і ѳ 1863 г. Драке, Л. Л. ІІо 
поводу „краткаго обзора военныхъ дѣйствій 
1863—1864 г.г.". Р у с с к i й И и в а л и д ъ № 160. 
М. П. Возстаніе 1863 года въ Заісатальскомъ 
округѣ. Р у с с к і й И н в а л и д ъ № 117. M. П. 
Краткій обзоръ воеииыхъ дѣйствій при усми-
реніи польскаго возстанія 1863—1864 г.г. (Къ 
пятидесятилѣтію событія). В о е и и о-И от о р и-
ч е с к і й С б о i) и и к ъ № 2, 17—28. 

В о й н а 1877—1878 г.г. Бобриковъ, Г. И. 
IIa Восфорѣ. Р у с, с іс а я С т а р и и а. Іюль, 



35—47. Воспоминанія изъ войны съ Турціей 
1877—1878 годовъ. О ф и ц е р с к а я Ж и з н ь 
№ 22, 325—32(3. (14-й корпусы Базарджикъ). 
Евдокимовъ, Л. В. Московское знамя въ Бѣл-
градѣ. Р у с с к і й И н в а л и д ъ № 135 (Знамя 
„Димитрія Донского", присланное Москвою въ 
1870 годъ въ Сербіто). Тумановъ, кн. Н. Подъ 
Карсомъ (Изъ дневника участника войны 
1877—78 г.г.). (Продолжеиіе). Б о е н и о-И с г о -
р и ч о с к і й С б о р и и к ъ № 2, 83-96. 4-й ба-
таліонъ лейбъ-гвардіи Гренадерскаго полка въ 
бою подъ Горнымъ Дубнякомъ, 12-го октября 
1877 года (Изъ записокъ очевидца). (Продолж.), 
стр. 49 — 80. В ѣ с т н и іс ъ 0 ф и ц е р с к о и 
С т р ѣ л к о в о й Ш к о л ы Л» 3 - 4 . Шишко, 
Я. У. Воспоминанія изъ войны съ Турціѳй 
1877—78 г.г. (Продолж.). О ф и ц е р с к а я 
Ж и з н ь № 23, 336—338 (Два эпизода изъ 
Базарджикскаго боя., Дорога къ Варнѣ. Па-
ника. Подвить Лунина. Вступлѳніе въ Адріа-
пополь. Въ Одеесѣ). Шульце, К. Радецкій на 
Шипісѣ (Изъ дневника войны 1877—1878 г.г.) 
(Оконч.). В о о и и о - И с т о р и ч о с к і й Обо р-
II и к ъ № 2, 59—82. Standing, Percy Cross. 
Skobelev's cavalry in Bulgaria. C a v a l r y 
J o u r n a l № 31 (July), 288-290. 

К у ш і с а . Шеманскій, А. Кушка (1885— 
18-го марта—1913 г.). B o e n н о-И с т о р и ч е-
с к і й С б о р н и к ъ № 2, 53—58. 

Р у с с к о-я п о н с к а я в о й н а 1904—1905 г.г. 
Боевая работа русской арміи въ войну 
1904—1905 г.г. Часть вторая. 8и. 417. Юплановъ. 
СПБ. Кн. Абамелекъ-Лазаревъ. 2 р. Іенишъ, H. 
Изъ воспоминаний миниаго офицера на броне-
носцѣ „Петронавловскъ". На фондъ имени 
В. В. Верещагина. 16". 12. Съ портр. СПБ. 10 кон. 
Нефортунатовъ, Н. И. На войнѣ и о войнѣ. 
Мысли и шіечатлѣнія (Изъ дневника участника 
Русско-японской войны) 1904—1905 г.г. 8". 156. 
СПБ. 80 icon. Теттау, фонъ, баронъ. Куропаткинъ 
и его помощники. Поучепія и выводы изъ 
Руссісо-японской войны. Перев. съ нѣмеціс. 
M. Р р у л е в ъ . Часть I. Отъ Геокъ-Тепе до 
Ляояна.8». XVI,372. СПБ.В.Березовскій. 2 р. 50к. 
de Blainville, J . Le coup d'Agadi ret la guerre 
d'Orient. 12". Paris. Cordonnier, colonel. Les 
Japonais en Mandchourie. T. 2. 2-е partie: la 
marche à la bataille; 3-е partie: La bataille, 
l'engagement. 8°. 332. Avec 10 cartes hors texte 
et, 1 croquis dans le texte. Limoges. 6 фр. 
v. Maitzahn, Curt Frhr. Vizeadmiral a. D. Der 
Seekrieg zwischen Russland u. Japan 1904—1905. 
2 Bd. Die Belagerg. v. Port Arthur u. die 
Ausreise des II. pazif. Geschwaders bis Mada-
gaskar. 8°. 352. Mit 9 Skizzen im Text. u. 6 
(färb.) Karten in Steindr. Berlin. 9 м. Moreno 
Colmemares, Luis. Breve estudio administrative 
de la Guerra Ruso-Japonesa (1904—1905). 8". 160. 
Avila.—2. 

Бѣлоковичъ, Л. Отступленіе. P у с с іс і й 
И н в а л и д ъ Л® 159. Верховскій, А. И., шт.-
кап. Управленіе войсками корпуса (ІІродол-
женіе). И з в ѣ с т і я И м п e p а т о р с к о й H и-
к о л а е в с к о н В о е н н о й А к а д е м і и Я» 43, 
915—945 (Вафангоуская операція). Глинскій, С. 
Ружейный огонь во время русско-японской 
войны (1904—1905). В ѣ с т н и к ъ Офицер- I 

с к о й С т р ѣ л к о в о и UI к о л ы № 3—1, 187— 
198 (Общее обозрѣніѳ и вооружение воюющихъ. 
Примѣненіе и веденіе огня у японцевъ и рус-
екихъ). Козловскій, H. О боевыхъ потеряхъ рус-
ской арміи въ воину съ Японіей 1904—1905 г.г. 
B o e n н о-И с т о р и ч ѳ с к і й С б о р н и к ъ Л1» 2, 
111—126 (Оісончан. слѣд.). Мачигинъ, А. Бой 19-го 
сгрѣлковаго полка (26-го февраля) 1905 г. (Оконч.). 
B o o n и о-И с т о р и ч е с к і и Обо р и и к ъ № 2, 
97—110. Рождественскій, Н., свящ. Д в а Рожде-
ства и двѣ Пасхи (Изъ восиоминаній участника 
Русско-японской войны). В ѣ с т и и ici» Б о е п -
ii uro и M о р с к о г о Д у х о в е н с т в а Я« 11—12, 
418 — 423. Bernheim, Oberleutn. Taktik und 
Technik am Jalu. V i e r t e l j a h r s h e f t e f ü r 
T r u p p e n f Li h r u n g u n d H c e r c s k u n d e 
№ 3, 537—560. Boucé, bout. col. La bataille du 
Cha-ho(Suite). R e v u e M i l i t a i r e G é n é r a l e 
№ 78 (Juin), 772—799 (9 octobre). Den japanske 
soldats daglige liv i feiten (Av gen. Sir J . Bur-
nett „The Russo-Japanese War") . N o r s k 
M i 1 i t a i r T i d s s k r i f t № 7, 440—447. E. B. 
Le avanguardie generali nclla guerra di mon-
tagna (fine). N u о v a R i v i s t a cl i P a n t e r i a 
M 7, 578—585 (Operazioni ai valichidi Taling 
durante la guerra Russo-Giapponose). Denetz, A., 
cap. Historique de la guerre souterraine (fin). 
R с v u e du g é n i e m i l i t a i r e , Juin, 496—532 
(IV période. Siège de Port-Arthur (fin); La guerre 
de mines en rase campagne. Conclusion), de 
Grandprey, gén. Remarques sur la défense de 
Port-Arthur. R e v u e M i l i t a i r e G é n é r a l e 
№ 79 (Juillet), 60—103 (XIV. Grandes sorties et 
petites sorties. XV. Assauts contre la Montagne 
Haute du 27 novembre au 5 décembre. XVI. Relè-
vement des garnisons dos forts. XVII. Santé. 
XVHI. Vivres. XIX. Réunions du conseils de 
défense. X X . Capitulation). Herschelman. Cavalry 
in the russian-japanese war. J o u r n a l о f t h e 
U n i t e d S t a t e s C a v a l r y A s s o c i a t i o n 
№ 97 (July), 120—155 (Изъ Военн. Сборника). 
Port-Arthur (MW. № 56, 57, 58, 59, 1912). I n t e r -
n a t i o n a l e R e v u e ü b e r d i e g e s a m i n -
t e n A r m e e n u n d F l o t t e n, Suppl. 171. 
185—206. Raabye, E. F. Port Arthurs Kystmor-
terers botydning for faestningens forvar under 
Krigen 1904—1905. M i l i t a e r - T i d s s k r i f t 
№ U, 233—235. Sakurai, Tadayoshi. Proieltili 
umani (Nikudan) Episodi dalvero dell'assedio 
di Port-Arthur. N u о v a R i v i s t a d i F a n 
t c r i a № 6,526—541; № 7, 586-604 (Contr.) 
V. B. Un documcnto umano. N u o v a R i v i -
s t a d i F a n t e r i a № 7, 645—649 (Discorso 
di acklio rivolto il 18 febraio 1906 dal. gen. Kou-
ropatlcine). Woeste, E., cap. La cavalerie dans 
la guerre russo-japonaise. R e v u e d e l 'Ar-
m é e B e l g e , Mars—Avril, 260—273. 

И с т о р і я ч а с т е й . Бурскій, И. 1807— 
1907. Исторія 8-го гусарскаго Лубенскаго пол-
ка. 4°. 658. 100 рис. Одесса. 1912. Габаевъ, Г. 
Крымскіе татары подъ русскими знаменами 
(Краткая справка). (Авторскій оттискъ изъ 
№ 3 „Журнала Импѳр. Русскаго Военно-Истор. 
Общества" за 1913 г.). 16». 21. Спб. Калли-
стовъ, Н. Д. Корветъ „Флора". 8°. 203. Спб. 
Комиссія по завѣдыв. капиталомъ имени гр. 
Строганова. Карта для объясненія воѳнныхъ 



походовъ 10-го пѣхотнаго Новоингерманланд-
скаго полка съ основанія до 1805 года, съ 
1806 до 1811 г.г. и 1877—1878 г.г. f°. 1; Idem 
1831—1863 г.г. № 25. 4°.; Idem 1805, 1813, 1814 
и 1815 г.г. f°. 1. Тула. Кончевскій. Боевая 
пѣсвя. Памятка 72-го пѣхотнаго Тульского 
полка. 1769—1913 г.г. 8°. 27. Съ портретом!,. 
Варшава. Книгоизд. „Офицерская Жизнь". 
Краткая исторія 185-го пѣхотнаго Башісадык-
ларскаго полка. 8°. 2 р. 75. 2 портр. 1 планъ. Са-
ратовъ. Пирожниковъ. Исторія 10-го пѣхот-
наго I Іовоингерманладскаго полка, 4". 426, 55. 
3. Тула. 5. Ткачевъ, Г. А. Станица Червлен-
ная. Историческій очеркъ. Выпускъ первый. 
8°. 223. Владикавказ!,. Войсковоіі штабъ Терек, 
казачьяго войска. Б. Б. Кіевъ. Воешіо-истопи-
ческія замѣтки, впечатлѣнія. Р у с с к і й И н-
в а л и д ъ № 158 (1. На пароходѣ. 2. Въ го-
род!;. Княжескій городъ. Золотыя ворота. 
Горы); № 159 (3. Михайловскій монастырь. 
Софійскій Соборъ. Памятники Св. Ольгѣ и 
Богдану Хмѣльницкому. 4. Военио-Историч. 
музей. Памятникъ Имп. Александру II. Город-
ской музой). № 160 (5. Псчерскъ. Аскольдова 
могила). Гришинскій, В. Матеріалы но исторіи 
Офицерской Стрѣлковой Школы. Часть I. 
Образцовый пѣхотный полкъ, 1826—1863. 
В ѣ с т н и к ъ О ф и ц е р с к о й С т р ѣ л к о -
в о й Ш к о л ы № 3—4, 130—151. Кишкинъ, Л. 
Съѣздъ хранителей полковыхт, музеевъ, ча-
стей московскаго военнаго округа въ Москвѣ. 
В о е и н ы й С б о р н и к ъ № 7, 87—102. К—ъ. 
Памятникъ Нѣжинскихъ гусаръ на Бородин-
скомъ нолѣ. В ѣ с т н и к ъ Р у с с к о й К О II-
н и ц ы ЗМ$ 11—12, 624—525. Любитель музеевъ. 
Не увлекайтесь! (По поводу съѣзда храните-
лей полковыхъ музеевъ частей войскъ Мо-
сковскаго военнаго округа). Р у с к і й И н в а-
л и д ъ № 139. Соколовскій, M. Елисаветград-
цы и Вознесенцы — Красносельскіе гости. 
Р у с с к і й И н в а л и д ! , Л1» 145. Старые Ви-
ленцы! Р а з в ѣ д ч и к ъ № 1183 (2. VII), 405— 
406. Столпянскій, П. Старый Петербург!,. 
Артиллерийская и Преображенская Слободки. 
Канцы. Р у с с к і й И и в ал и д ъ № 120; № 125; 
№ 131; № 137, № 142, № 150, № 161. Эсадзе, 
Борисъ. Трехъ съ половиной вѣковая служба 
Терскаго казачества. Р у с с к і й И н в а л и д ъ 
№ 159. König Friedrich Anglist als Chef des 
Kaiserlich Russischen Infanterie-Regiments Ka-
poriè. Nr. 4. D e r K a m e r a d № 325, 9. 

БЮГРАФІИ И В0СП0МИНАИШ. 
И м п е р а т о р ! , А л е к с а н д р ! , T.—Lan-

zac de Laborie. Le chof do la coalition de 1813. 
Alexandre 1-er de Russie. L e С о r r e s p о n-
d а и t, 25 mai. 

В е л и к і й К и я з ь Н и к о л а й H и к о-
л а е в и ч ъ С т а р ш і й.—Затворницкій, H. M. 
Фельдмаршал!, Велиісій Князь Николай Нико-
лаевичъ Старшій. 8°. 64. * Спб., 20 кон. 

П р и н ц ъ О л ь д е н б у р г с к і й , П е т р ъ 
Г е о р г і е в и ч ъ,- Столѣтіе со дня рождеиія 
Его Императорскаго Высочества Принца Петра 
Георгіевича Ольдѳнбургскаго. 1812—1912. 8°. 
78. Портр. Спб. Бартеневъ, А. Віографіи гене-

іалиссимусовт, и генералъ-фельдмаршаловъ 
Фссійсісой Императорской арміи (Пред.). 

В о е и и о-И с т о р и ч е с к і й С б о р н и к т> .N'12, 
1—16 (Св. князь ІІетръ Михайловичъ Волкон-
скій. Гр. Ѳедоръ Ѳедоровичъ Вергъ. Князь 
Александр!,Иванович!, Ьарятинскій (Ирод. сл.). 

А б р а м о в ! , , А. К,—Письма А. К, Абра-
мова Ii. П. Кауфману. 1868 г. В о е и и о -
И с т о р и ч е с к і й С б о р и и к ъ № 2, 39—52 
(Оісонч. сл.). 

Б о р о в и к ъ, О., об.-свящ.—Онисимъ Во-
рошись, оборъ-священникъ Молдавской арміи, 
впослѣдствіи Онисифоръ, архіепископъ Екате-
ринославскій (t 1828). В ѣ с т н и к ъ В о е н -
н а г о и М о р с к о г о Д у х о в е н с т в а 
№ 11—12, 415-417. 

В е р е щ а г инъ . В. В.—Скрыдловъ, Н. И., 
адмиралъ. Воспоминанія о В. В. Верещагин!;. 
16°. 16. 1 рис. Спб. 10 коп. 

Г о л о H и щ е в ъ - К у т у з о в ъ, Свѣтл. кн., 
М. И.—Алянчиковъ, К. Н. Генералъ-фельд-
маршалъ Свѣтлѣйшій Князь Михаилъ Илла-
ріоиовичъ Голенищевъ-Кутузовъ Смоленокій. 
гусскій народный герой. Юбилейное сообще-
на , читанное 22-го апрѣля 1913 г. въ Вилен-
скомъ Военном!, Собраніи.8°. 16. Вильно. 15 коп. 
Иваницкій, Т., прот. Благочестіе геи.-фельд-
маршала Кутузова. В ѣ с т и и к ъ В о е н и а г о 
и М о р с к о г о Д у х о в е н с т в а № 13—14, 
472—474. 

Д а н и л о в ъ, арт. маіоръ,—Записки М. В. 
Данилова, артиллеріи маіора, написанныя имъ 
въ 1771 году (1722—1762). Историческая библіо-
теіса (Памятники русской старины). 8°. 84. Ка-
зань. Изд. „Молодыя Силы". 50 коп. 

Д у р о в а , Н. И,—Блиновъ, Н. И. Кавалс-
ристъ-дѣвица Дурова-Чернова. Александровъ. 
8°. 30. Сарапул!,. Изд. 3-е. 

И л о в а й с к і е.—Красавицкій, П. М. Годъ 
Иловайскихъ въ исторіи Войска Донского. 8Ь. 97. 

JI е в и ц к і й, К. В., ген.—Генералъ Левиц-
кій въ 1877—78 г.г. (По поводу книжки А. Н. 
Витмера „Генералъ Левицкій"). Р у с с к і й 
И н в а л и д ъ Л1« 134. 

М а к а р о в ъ , Ст. Ос., вице-адм. Вран-
гель, Ф., баронъ. Отрывки изъ біографіи Сте-
пана Осиповича Макарова (Ирод.). M о р с к о й 
С б о р н и к ъ № 6, 17—38 (Выяснеиіе причинъ 
аварій на „Ермакѣ". Осень 1899 года. Про-
водка крейсера „Адмиралъ Нахимовъ" изъ 
Ревеля. Снятіе броненосца „Генералъ-Адмиралъ 
Апраксин!,". Помощь Петербургскому порту; 
№ 7,101—124 (Письмо Макарова министру фи-
нансов!, отъ 1-го марта 1901 г. о посылкѣ „Ерма-
ка" въ Ледовитый Океанъ). Житковъ, К. Г. 
Вице-адмиралт, Степанъ Осипович!, Макаровъ. 
8°. 43. Съ портр. Сиб. Катанскій, Л. Доблестной 
памяти адмирала С. 0 . Макарова (Пѣсня). 
Р у с с к і й И н в а л и д ъ № 157. Смирновъ, 
Ал. Тяжелая утрата.. Р у с с к і й И и в а л и д ъ 
№ 157 (0 смерти С. 0 . Макарова). 

II о ж а р с к і й , Д. М„ князь.—Полянскій, M. 
Памяти князя Д. М. ІТожарскаго и гражда-
нина Минина. Р у с с к і й 11 и в а л и д ъ № 123. 

С е н я в и н ъ , Д. П., адм.—Гончаровъ, В. 
Адмиралъ Дмитрій Николаевич!, Сенявинъ 



(Къ 150-лѣтію со дня его рожденія). Мор-
с к о й Обор Н Ii іс ъ № 7, 1—100. Записки адми-
рала Дмитрія Николаевича Сенявииа. M о р-
с к о й С б о р н и к ъ № 7, 1—39 (До 1787 г. 
включ.). 

С т р у к о в ъ , А. П., гсн.-ад.—Лопато, Т. 
Воспоминаніе о генер.-адъют. Александр']; Пе-
трович']; Струісовѣ. И с т о р и ч е с к і й В ѣ с т-
н и к ъ, Іюль, 194—197. 

С у в о р о в ъ , А.,—Алексѣевъ, В. А. О 
мосісовскомъ домѣ Суворова. Р у с с к і іі 
І І н в а л и д ъ № 125. Сголпянскій, П. Люби-
телями, военной старины. Р у с с к і й И н в а -
л и д ! , № 119. Два документа' 1785 г., характе-
ризующее тогдашнее имущественное положе-
ніе Суворова). Тимченко-Рубанъ, Г. См.: Цар-
ствованіе Екатерины второй. 

С. Д. Масловскій. 

П О П Р А В К А . 

Въ ісішжкѣ 5—6 „Журнала" въ замѣткахъ г. Г. Б. В. допущены слѣдующія искаженія: 
на стр. 265 вмѣсто фамилій художниковъ Зауэрвейда, Шифлера и Терелъ-де ІНена напечатано: 
Задервендъ и Задервейдъ, Тифлеръ и Терель-де Тенъ, а па стр. 305 вмѣсто фамиліи героя 
1849 года генерала Клетка напечатано Кланка. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

ОРУЖЕЙНАЯ ФАБРИКА 

Щ А Ф Ъ - С Ы Н О В Ь Я , 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. # ОСНОВАНА В Ъ 1824 ГОДУ. 

ОФИЦЕРСКІЯ ЖАШКИ, САБЛИ, ПАЛАШИ И ПРОЧ. 

Иллюстрированный прейсъ-курантъ высылается по требованію. 

М А Г А З И Н Ъ : 
Вознесенсній пр., JSß 5. 

Теле^онъ 416-91. 

Ф А Б Р И К А : 
Вас. Остр., 14 линія, № 3. 

Теле<Ф>он~ь 445-68. 



Изданія И м п е р а т о р с к а г о Русскаго Военно-Историческаго Общества. 
1) Труды Императорскаго Русскаго Воен-

но-Историческаго общества, т. І. Документы 
Сѣверной войны. Полтавсісій періодъ (іюль— 
октябрь 1708 г.). Подъ общимъ руководствомъ 
A. К. Баіова, редактировал!, H. Л. Юиаковъ. 
Спб. 1909 г. X + 290. 

2) То-же, т. II. Сѣверная война. Кампанія 
1708 — 1709 г.г. Военный дѣйствія на лѣвомъ 
берегу Днѣпра (ітоль— октябрь 1708 г.). H. JI. 
Юнаковъ. Сгіб. 1909 г. XX + 1 8 8 + 70 + 1 карта 
и 14 схемъ. Академіею Наукъ удостоена малой 
Уваровской преміи. 

3) То-же, т. ІП. Документы Сѣверной вой-
ны. Полтавскій періодъ (ноябрь 1708 г. — іюль 
1709 г.). подъ общимъ руководствомъ А. К. 
Баіова, редактировалъ H. JI. Юнаковъ. Спб. 
1909 г. V I I + 339. 

4) То-же, т. IV. Сѣвориан война. Кампанія 
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Домъ Романовыхъ и русское военное искусство. 
О ч е р к ъ 5 - ы й . 

Войны Петра Великаго. 

а) Азовскіе походы и Сѣверная война до 1711 года. 

Ко времени перехода власти изъ рукъ 
Царевны Софьи въ руки Петра Роосія, нахо-
дясь въ сотозѣ съ Польшей и Австріой, вола 
войну съ Турціей. 

Неудачные Крымскіе походы заставили 
союзниковъ вступить въ переговоры съ Тур-
щей. При этомъ, какъ Польша, такъ и Австрш 
при этихъ переговорахъ совсѣмъ не заботи-
лись объ интересахъ Россіи. Пришлось намъ 
объ этомъ заботиться исключительно только 
самимъ. 

Это обстоятельство, въ связи съ пробу-
дившимся въ насъ сознаніемъ военнаго, иоли-
тическаго и торговаго значенія для насъ Чер-
наго моря, привело Россію ужо безъ союзни-
ковъ къ новой войнѣ съ Турціей. 

Понимая зиаченіе Азова, который, благо-
даря своему мѣстоиоложенію, но переход! въ 
паши руки'являлся бы В Ы Г О Д Н Ы М Ъ ИСХОДНЫМ'!, 
пунктомъ для дальнѣйшей борьбы съ Турціей 
ni, цѣляхъ обладай ія Черпымъ моремъ, ІІотръ 
и стремится, прежде всего, овладѣть Азовомъ. 

Съ этой цѣлыо въ 1695 г. Петромъ былъ 
составленъ образцовый планъ дѣйствій, по 
которому онъ съ своими лучшими войсками 
(выборными солдатскими и тѣми солдатскими 
и стрѣлецкими полками, которые съ Петромъ 
принимали участіе въ маиеврахъ) долженъ 
былъ по возможности неожиданно.явиться пе-
редъ Азовомъ и обложить эту, по тогдашнему 
времени, очень сильную крѣность. 

Сосредоточивъ 30.000-ю армію къ Азову въ 
началѣ іюля Петръ началъ обстрѣливаніе крѣ-
пости, a затѣмъ 5-го августа штурм овал ъ се. 
Однако, этотъ штурмъ, какъ и послѣдующій, 
произведенный 25-го сентября, окончился не-
удачей. Отсутствіе флота, что не позволяло 
Потру окружить Азовъ со всѣхъ сторонъ и 
предоставляло возможность туркамъ получать 
съ моря подкрѣпленія людьми и всякого рода 
запасами, слабая боевая подготовка войскъ 
и ихъ начальниковъ и неудовлетворительная 
организація арміи были причиной двойной 
неудачи Петра. 

Однако, эта неудача не смутила Петра. 
На слѣдующій годъ, выотроивъ флотъ и 

усиливъ армію до 75.000 человѣкъ, ІІетръ вновь 
двинулся къ Азову и на этотъ разъ ого уси-

лія противъ этой крѣпости, главнымъ обра-
зомъ, благодаря флоту, отрѣзавшему совер-
шенно Азовъ отъ сношеній съ внѣшнимъ мі-
ромъ, увѣнчались успѣхомъ, и 19-го іюля 1696 г. 
Азовъ сдался Петру. 

По завладѣті. Азовомъ было еще мало, 
необходимо было возможно скорѣе принять 
мѣры къ тому, чтобы удержать его за со-
бою. 

Однако, Петръ считалъ, что одной Россіи 
безъ содѣйствія кого бы то ни было съ этимъ 
не справиться. Вотъ почему, отправляясь въ 
1697 году заграницу, главнымъ образомъ, для 
своего собственного усовершенствован] я въ 
военномъ и морскомъ дѣлѣ, Петръ одной изъ 
цѣлей этого путешествія ставилъ себѣ заклю-
чите союза съ западными державами для 
дальнѣйшей борьбы съ Турціей ради облада-
нія Черпымъ моремъ. 

Однако, ни Пруссія, ни Голландія, ни Ав-
стрія, къ которымъ Петръ обратился за со-
дѣйствіемъ, не отнеслись сочувственно къ 
идеѣ Царя и, соблюдая только лишь свои соб-
ственные интересы, отказались отъ борьбы 
противъ Турціи. 

ІІри такихъ условіяхъ и считая, что Рос-
сія еще слаба, чтобы вести войну сь Турціей 
одинъ—на—одинъ, Петру приходилось подумы-
вал!, о заключеніи мира съ ІІортой Оттоман-
ежой; отказавшись отъ мысли прочно утвер-
диться на Черномъ морѣ. Въ то же время 
вполнѣ сознавая, что очередной исторической 
задачей Россіи является добиться обладанія 
моремъ, Петръ обратилъ свой геніальный 
взоръ на другое море,—Балтійсісое. Это было 
тѣмъ болѣе естественно, что земли, ложащія 
по берегу Финскаго залива между p.p. Паро-
вою и Невою, еще не такъ давно принадле-
жали Россіи, и такимъ образомъ, усилія въ 
этомъ направленіи въ результат! возвращали 
намъ нѣкоторыя наши владѣнія. 

Къ тому же, и внѣшнія обстоятельства 
благопріятствовали этому: Данія и Польша, 
заинтересованный въ умалсніи шводскаго 
преобладанія на Балтійскомъ морѣ, предло-
жили Потру вступить съ ними въ союзъ для 
борьбы со ІПвеціей. 



Царь принялъ предложение и рѣшилъ объ-
явить Швсціи войну, однако, но раньше, чѣмъ 
послѣ заключенія мира съ турками. 

Въ концѣ 1698 г. Петръ началъ мирные 
переговоры съ Турціей, но они затянулись до 
лѣта 1700 г. 

Петръ все это время готовился къ войнѣ, 
а ого союзники, пользуясь своею готовностью, 
открыли военный дѣйствія. 

Первоначально дѣйствія датчапъ имѣли 
усиѣх'1), но внезапное нападеніе короля швед-
сісаго, Карла XII, на Копенгаген!» заставило 
Даиію 8-го августа 1700 г. въ Травендалѣ за-
ключить миръ со ІПвецісй и отпасть отъ 
союза. 

Августъ, король польскій и курфюрста сак-
еонскій, начавшій враждебный дѣйствія про-
тив!» Швеціи осадой Риги, также не имѣлъ 
успѣха и, получив!» свѣдѣнія о высадкѣ 
Карла XII, съ значительными силами, въ Лиф-
ляндіи у Пернова, снялъ осаду. 

Въ это время начинает!» дѣйствовать 
ІІетръ. 

Первоначальною цѣлыо воениыхъ дѣй-
ствій против!» шведовъ Петръ ставить воз-
враіденіе подъ скипетръ Россіи ближайшихъ 
къ Руси Балтійскихъ бореговъ, такъ назы-
ваемой Ингріи или прежней Ижорской земли. 

Нозвративъ Ингрію, Петръ тѣмъ самымъ 
пріобрѣталъ выходъ въ Балтійскоо морс. 

Обезпеченіе же обладанія Ингріей дости-
галось прочным!» утвержденіемъ нар.рЛІевѣ и 
Паровѣ, прикрывающих!» Ингрію съ еѣвера и 
с!» запада. Къ тому же, утвержденіс на этихъ 
рѣкахъ передавало въ руки Россіи хорошія 
ириморскія пристани. 

Однако, всѣ преимущества въ этомъ отно-
шоніи были за р. Невою: она мѣстными усло-
виями (лѣса и болота) болѣе обезгіечивалась 
со стороны противника; она—болѣо удобна 
для судоходства, такъ какъ размѣры ея го-
раздо значительнѣе и на ней нѣтъ прспятотвій 
въ видѣ порогов!», имѣющихся въ Наровѣ. 

Но дѣйствія по направленію къ Певѣ, съ 
цѣлью утвержденія на этой рѣкѣ, могли ве-
стись лишь при условіи обезиечеиія ихъ съ 
запада, такъ какъ иначе шведы могли, насту-
пая въ промежуток!» между Финским!» зали-
вомъ и ІТековскимъ озеромъ, перейти р. На-
рову у Нарвы, гдѣ у нихъ была укрѣпленная 
переправа, и угрожать флангамъ и даже тылу 
войскъ, дѣйствующихъ по иаправленію къ 
Ііевѣ или утвердившихся иа пей. Для такого 
же обезпечѳнія, какъ видно изъ изложенного, 
Петру необходимо было нмі.ть въ своихъ ру-
кахъ р. ІІарову, что достигалось обладаніемъ 
Нарвы. 

ГІстръ отлично понимал!» это и, как!» 
только былъ заключен!» формальный договоръ 
съ Августомъ, Царь начинаете развѣдіси въ 
окрестностях!» Нарвы. 

Развѣдки эти производились тайно не 
только отъ шведовъ, но и отъ СОЮЗНИКОВ!», 
такъ каісъ обладаніе Нарвою давало Петру 
точку опоры для дальнѣйшихъ въ будущем!, 
дѣйствій противъ Эстляндіи, a затѣмъ и Лиф-

ляндіи, а между тѣмъ, завосваиіе Потромъ 
этихъ шведскихъ провинцій вовсе не входило 
въ разечеты его еоюзішковъ. 

Такое значеніе Нарвы еще болѣе подтвер-
ждает!» правильность рѣшенія Петра начать 
военный дѣйствія противъ шведовъ взятіемъ 
этой крѣпости. 

18-го августа 1700 г. Петръ узналъ о за-
ключеніи мира съ Турціей. На слѣдующій же 
день Царь объявилъ войну Швеціи, а 22-го 
августа выступилъ съ войсками изъ Москвы 
къ Нарвѣ. 

Такимъ образомъ, Петръ но теряете ни 
одного дня. Недаромъ онъ впоелѣдетвіи гово-
рилъ, что „поторяиіе времени (на войнѣ) смерти 
безвозвратной подобно". 

Сосредоточеніе русских!» войскъ къ Нарвѣ 
закончилось лишь къ половинѣ октября, при-
чемъ всего подъ Нарвой собралось: 27 тысячъ 
пѣхоты, 1.500 драгунъ, 5 тысячъ помѣстной 
конницы при 95-ти орудіяхъ большого калибра 
(полевыхъ и осадныхъ), 

Сильная крѣпость Нарва была занята гар-
низономъ въ 1.500 человѣкъ и, кромѣ того, 
400 вооруженныхъ граждан!». 

По мѣрѣ прибытія къ ІІарвѣ войска наши 
располагались на лѣвомъ берегу Наровы, вор-
стахъ въ 2-хъ отъ крѣпости, фронтом!» въ 
поле отъ крѣпости и примыкая обоими флан-
гами къ рѣкѣ. 

В ъ началѣ октября прибывшія руссісія 
войска Приступили къ осадным!» работам!,. 

Эти работы русскимъ приходилось вести 
при весьма тяжелыхъ условіяхъ: коменданте 
Горнъ, несмотря на слабость своихъ средствъ, 
постоянно производилъ вылазки и непрестанно 
обстрѣливалъ работы артиллеріей; погода 
также крайне не благопріятствовала работамъ: 
сначала шли дожди, потомъ наступили холода, 
что страшно изнуряло работавших!», къ тому 
же, въ скоромъ времени въ лагерѣ сталъ ощу-
щаться недостаток!» въ продовольствии, под-
воз!» же его, въ виду крайней распутицы, 
былъ очень затруднителенъ. 

Тѣмъ не менѣе, 20-го октября началась 
бомбардировка крѣпоети. 

Однако, огош» нашей артиллѳріи былъ мало 
дѣйствитоленъ, такъ какъ орудія были въ 
плохом!» состояніи; порохъ былъ не важного 
Качества; изъ мортиръ можно было стрѣлять 
только камнями, такъ какъ бомбы не соотвѣт-
ствовали калибру орудш. 

Наконец!», послѣ 2-хъ-недѣльнаго бомбар-
дирован ія сталъ ощущаться недостаток!» въ 
снарядах!», а подвозъ ихъ, велѣдствіе дурной 
дороги, крайне замедлялся. 

Между тѣмъ, недостаток!» продовольствия 
и наступившая стужа привели къ развйтію 
въ лагерѣ осаждавших!» сильной оолѣзнен-
иости. 

Петръ Великій употреблял!» всѣ усилія, 
чтобы поддержать духъ и порядок!» въ воіі-
скахъ: онъ самъ съ' нижними чипами рабо-
талъ въ траншеяхъ и являлся вездѣ, гдѣ 
только должны были производиться самыя 
тяжелыя работы, гдѣ была наибольшая опас-
ность. 





Такое положеніе въ арміи Петра, осаждав-
шей Нарву, дѣлало невозможным!, въ ско-
ромъ времени овладѣть крѣпостыо и способ-
ствовало рѣшимости коменданта Горна защи-
щаться до послѣдней крайности, тѣмъ болѣе, 
что онъ разсчитывалъ на скорую выручку 
крѣпости Карломъ XII. 

Дѣйствительно, шведскій король, заклю-
чив!, миръ съ Даніей, въ началѣ октября вы-
садился со своей арміей въГІерновѣ, и, узнавъ 
о снятіи Августомъ осады Риги, двинулся 
черезъ Ревель къ Нарвѣ. 

Слухи о высадкѣ Карла въ Иерновѣ дошли 
до Петра, и Царь 26-го октября рано утромъ 
отправилъ боярина Шереметева съ 5-ю тыся-
чами помѣстной конницы къ Возенбергу 
(120 верстъ отъ Нарвы) для развѣдки о про-
тивни кѣ. 

Выдвинувшись къ Возенбергу, наши раз-
вѣдывательныя партіи внезапно были атако-
ваны шведами h разсѣяны. 

Двииувшійся имъ на поддержку, Шереме-
тев!, -29-го октября при м. Пуртцѣ, въ 100 верстъ 
отъ Нарвы, окружил!, зарвавшагося въ пре-
слѣдованіи противника, разбилъ его и взялъ 
ВЪ плѣнъ 2-Х!, офицеровъ и нѣсколько НИЖ-
Н И Х ! , ЧИНОВ!, . 

Отъ этихъ плѣнныхъ Петръ узналъ, что 
въ Везенбергѣ въ скором!, времени ожидаютъ 
Карла съ арміей изъ 30-ти тысячъ человѣкъ. 

Шереметевъ, между тѣмъ, отступилъ къ 
д. Пигаіоки, въ 40 верстахъ отъ Нарвы, гдѣ 
была очень сильная позиція, прикрытая съ 
фронта непроходимым!, болотистым!, ручьем!, 
и запиравшая единственную дорогу въ Нарву. 

На позиціи у Пигаіокн Шереметевъ раз-
считывалъ держаться упорно, что онъ и обѣ-
щалъ Петру, но когда къ вечеру 16-го ноября 
къ д. Пигаіоки прибылъ со всей своей арміей 
Карлъ XII и выказал!, намѣреніе атаковать 
позицію русскихъ, то Шереметевъ быстро от-
ступил!, къ Нарвѣ, при чемъ мосты черезъ 
ручей, прикрывавшій фронть позиціи, имъ не 
были разрушены, и шведы могли свободно про-
должать свое дальнѣйшеенаступленіекъНарвѣ. 

Между тѣмъ, надѣясь на выполненіе обѣ-
щанія Щереметевымъ—упорно держаться на 
позиціи у Пигаіоки, разечитывая, что бывшая 
тогда распутица будстъ крайне замедлять 
настуиленіе шведовъ, поставленный въ необ-
ходимость принять энергичныя мѣры для 
ускоренія доставки подъ Нарву подкрѣплѳній 
иразнаго рода запасов!,, наконѳцъ, вынужден-
ный вялыми дѣйствіями саксонскихъ войскъ 
въ Лифляндіи къ возможно скорѣйшему сви-
данію er, Августомъ, Петръ в!> ночь на 18-е 
ноября отправился въ Новгород!,, передав!, 
командоваше арміей герцогу де-Кроа. 

18-го ноября Шереметевъ совершенно не-
ожиданно прибылъ въ лагерь подъ Нарву. 

Въ это время Карлъ занялъ Лагенъ, въ 
10-тн верстахъ отъ Нарвы, куда прибылъ съ 
арміей, въ составѣ 21-го баталіопа пѣхоты, 
46 эскадронов!, конницы и 38 орудій, всего 
силой въ 12 тысячъ человѣкъ. 

Несмотря на малочисленность своей арміи 
и на то, что русская армія, значительно пре-

восходившая ее числом!,, была расположена 
въ сильно укрѣпленномъ лагерѣ, Карлъ, убе-
жденный въ качественном!, превосходств!; 
шведской арміи и вѣря въ свое искусство, рѣ-
шилъ на слѣдующій же день атаковать рус-
скихъ. 

Рано утромъ 19-го ноября Карлъ иривелъ 
свое намѣрѳніе въ исиолненіе. 

Несмотря на тяжелое положеніо рус-
ской арміи, шведы встретили со стороны ея 
упорное сопротивление. На лѣвомъ флангѣ 
центром!, такого со против лѳнія явилась диви-
зія Вейдѳ, который, несмотря на то, что былъ 
ранен!,, крепко здѣсь держался; что касается 
праваго фланга, то здѣсь Преображенскій и 
Семеновскій полки съ успѣхомъ отбивали всѣ 
ожесточенный атаки шведовъ. 

Наступившая ночь прекратила сраженіе и 
Карлъ призналъ болѣе выгодным!, вступить 
в'ь переговоры съ нашими войсками, чемъ на 
следующий день продолжать сраженіе. 

Русскіе генералы (иноземные, во главе съ 
герцогомъ де-Кроа, передались въ руки шве-
довъ еще въ самомъ начале боя), не зная о 
тяжеломъ положеніи шведскихъ войскъ, ре-
шились заключить капитуляцію при условіи 
сохраненія орулсія. 

Въ действительности, однако, подъ благо-
видным!, предлогом!, Карлъ нарушать условіе: 
онъ арестовалъ генералов!,, и только гвардія 
и часть дивизіи Головина .успѣли отступить 
по исправленному мосту съ оружіемъ въ ру-
кахъ; войска же дивизіи Войде были обезору-
жены и даже обобраны шведами. 

Наши потери подъ Нарвой были свыше 
7-ми тыс. чел.; вся рѣшительно артиллерія, 
въ числѣ 145 op., попала въ руки противника. 

ІІІводы потеряли около 2-хъ тыс. чел. 
Обезоруженные и ограбленные непріяте-

лемъ. полки наши потянулись въ величайшем!, 
безпорядкѣ к!, Новгороду. 

Причинами нашего пораженія иодъ Нарвой 
были: неумелое ведѳніе развѣдки; небрежное 
нѳсеніе сторожевой службы; невыгодное растя-
нутое положсніе русской арміи подъ Нарвой; 
неудобство пути отступленія; неудовлетвори-
тельное состояніе матеріальной части артил-
леріи; недостаточный подвозъ артиллерій-
скихъ спарядовъ и всякаго рода припасов!, 
вследствіе сильной распутицы; распростра-
неніе въ арміи заболѣвапін; недостатки орга-
низации отсутствіо едипоначалія; отсутствіо 
связи между сражаюіцимися войсками; перо-
дача па сторону шведовъ главнокомандую-
іцаго, герцога де-Кроа, и другихъ иноземныхъ 
офицеровъ; присутствіе вт, арміи большого 
числа иноземныхъ офицеров!,, нелюбимых!, 
войсками; неопытность въ инженерном!, дѣлѣ 
еаксонскаго генерала Алларта. который руко-
водил!, осадными работами, а самое главное,— 
крайняя боевая неготовность и необученность 
войскъ. 

Вѣсть о Нарвскомъ пораженіи сильно по-
дѣйствовала на Россію. Народъ считала, это 
Вожьимъ наказаніемъ за нововводенія Царя. 



Нарвскій погромъ поразилъ и Петра. 
Конечно, Царь, хорошо зная свою армію, 

не могъ разечитывать па блестящія побѣды 
и легкія завоеванія. Быть можетъ, даже вна-
чалѣ онъ ожидалъ нѳудачъ, но то, что про-
изошло подъ Нарвой, превзошло всѣ его ожи-
данія. 

Но Царь не опускаетъ рукъ; напротивъ, 
пораженіе придаешь ему какъ бы новую рѣ-
шимость, новую энергію и настойчивость. Онъ 
проявляешь кипучую дѣятельность, при чемъ 
онъ вовсе не отказывается ни отъ своихъ за-
мысловъ, ни отъ тѣхъ средствъ, при помощи 
которыхъ онъ считалъ возможным!, осуще-
ствить эти замыслы. 

Въ цѣляхъ обороны сѣверной границы 
прежде всего были сильно заняты Псковъ и 
ІІовгородъ, чѣмъ и прикрывались 2 главных!, 
пути, по которымъ могъ наступать Карлъ 
вглубь Россіи. 

'Независимо отъ этого Новгород!,, Псковъ 
и Печоры были сильно укрѣплены, при чемъ 
въ послѣднемъ пуиктѣ ГІетръ лично прини-
малъ участіе въ возведеніи укрѣпленій. 

Затѣмъ Петру вновь удается заключить 
союзъ съ Даніей, а при личномъ свиданіи съ 
Августом!, въ февралѣ 1701 г. онъ условился 
съ королемъ польскимъ весной 1701 г. развить 
боевыя дѣйствія соединенными силами въ 
Лифляндіи. 

Для этого, несмотря на опасность, которая 
угрожала ему въ случаѣ, если бы Карлъ по-
іпелъ на Москву, онъ обязался выдѣлить въ 
непосредственное раепоряженіе саксонцевъ 
двадцатитысячную армію подъ начальством!, 
кн. Репнина. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Царь отказы-
вался, въ случаѣ уснѣха, отъ всѣхъ завосва-
ній въ Лифляндіи и Эстлпидіи въ пользу Ав-
густа, но зато Петр!, оставлялъ за собою сво-
боду дѣйствій въ Ижорской землѣ и Кареліи. 
Тогда же Петръ проявляет!, кипучую дѣя-
тельность, направленную къ продолжению на-
чатых!, военпо-организаціошіых!, рѳформъ, къ 
усиленію своей арміи и къ усовершенствова-
нно ея боевой подготовки. 

Дѣйствія Карла послѣ Нарвской побѣды 
въ значительной степени способствовали бла-
гополучному завершенію всѣхъ иредприня-
тыхъ I Іетромъ мѣръ. 

Придавая слишкомъ большое значеніе 
своей Нарвской побѣдѣ, увѣренный, поэтому, 
что силы русскаго Даря его ударомъ сокру-
шены окончательно и навсегда, Карлъ, вопреки 
мнѣнію нѣісоторыхъ изъ его старших!, на-
чальников!,, отказывается идти на Москву, а 
двигается въ Польшу противъ Августа, кото-
раго считалъ врагом!,, болѣе опасным!,, и 
разброска силъ котораго обезпечивала легкій 
успѣхъ. 

Петръ весьма производительно восполь-
зовался ошибкой Карла. 

Уже къ веснѣ 1701 г. большая часть изъ 
указанных!, мѣръ была приведена въ испол-
ііеніе, и въ это уже время русская армія могла 
вновь начать военныя дѣйствія. 

Ходъ этихъ дѣйствій, въ виду еще далеко 
несовершенного устройства русской арміи, вы-

зывалъ со стороны Петра новыя мѣропріятія 
по ея устройству, мѣропріятія, который кло-
нились къ тому, чтобы русская арміл все 
больше и больше становилась бы регулярно 
устроенной и вполиѣ соотвѣтствовала бы 
какъ въ количественном!,, такъ и въ каче-
ственномъ отношен і и тѣмъ задачамъ, ко-
торый постепенно ставились Петромъ для 
достижснія постоянно расширяющихся цѣлей 
въ видахъ удовлотворенія интересов!, и стрс-
млені й русскаго государства и русскаго народа. 

Обратившись послѣ Нарвы съ главными 
силами своей арміи въ Польшу, Карлъ XII, 
для защиты своих!, областей со стороны Рос-
сии, оставилъ 8.01X1 чел. въ окрестностяхъ 
Дерпта (Шлиппенбахъ) и 7.000 чел. — въ Ин-
германландіи (Кронгіортъ). 

Противъ 15.000 чел. шведовъ у насъ было 
60.000 чел., которые занимали Псковъ (ІПере-
метевъ), Новгород!, и Ладогу (Апраксин!,). 

Несмотря на такой численный перевѣсъ, 
войска русскія, сильно уступая шведамъ въ 
качественномъ отношоній, оставались въ обо-
ронительномъ положеніи, прикрывая границы. 

Однако, оставаться въ бездѣйствіи Петръ 
не могъ. Война только что началась; первая 
неудача, хотя бы и крупная, не могла сло-
мить могучую волю Петра и заставить его 
геній отказаться отъ широкихъ намѣреній, 
выполненіѳ которыхъ способствовало бы бла-
гу Россіи и оя могуществу. 

Вслѣдствіе этого, вынужденный обстоя-
тельствами, прежде всего, заботиться о без-
опасности своихъ границъ, Петръ подгото-
вляет!, выполненіѳ своей первоначальной за-
дачи— утверждоніе на ІІевѣ. 

Съ этой цѣлыо, съ одной стороны, опт,, 
по прежнему, стремится свои будущія дѣй-
ствія по направлѳнію къ Невѣ сдѣлать без-
опасными съ запада. Но убѣдившись, что до-
стиженіе этого взятіемъ Нарвы русской ар-
міи еще не подъ силу, Петръ рѣшаетъ обез-
печить себя съ запада другимъ средством!,, 
а именно: разореніемъ Лифляндіи, обраще-
ніемъ ея въ пустыню, неудобную для дѣй-
ствія войскъ, а потому и представляющую 
серьезное препятствіо для иаступлепія шве-
довъ съ этой стороны. 

Ііо сознавая въ тоже время, что только по-
высив!, боевыя качества своей арміи, онъ въ 
состояиіи будетъ бороться съ прекрасно обу-
ченными и' опытными шведскими войсками, 
Петръ принимаешь мѣры къ улучшенію боевой 
подготовки СВОИХЪ МОЛОДЫХ! , полковъ, при 
чемъ считаетъ, что лучшим!, для этого сред-
ством!, является постепенное пріобрѣтеиіе 
боевого опыта постоянными дѣйствіями про-
тивъ небольших!, шведских!, отрядов!, въ 
условіяхъ, наиболѣе для насъ выгодных!,. 

Достигнуть того и другого Петръ счита-
ешь ВОЗМОЖНЫМ!, посылкою отрядовъ въ швед-
скія области, чтобы постоянными набѣгами и 
партизанскими дѣйствіями безпокоить непрія-
теля, пріучаться его не бояться, пріобрѣтать 
навыкъ дѣйствовать противъ него и попутно 
вносить разореиіе и оиустошеніе возможно 
дальше вглубь Лифляндіи. 



Выполненіо этихъ задачъ ІІетрт> возлага-
етъ на Шереметева. 

Шереметевъ сначала колебался. Слухи 
преувеличивали силы непріятеля, а воспоми-
ианіѳ о Нарвскомъ пораженіи отнимало у рус-
скаго вождя рѣшимость, но послѣ настоятель-
пых'т> повелѣній Царя онъ началъ посылать 
партіи сначала но столько для иападеній на 
войска, сколько для опустошещя непріятель-
скаго края. Такъ продолжалось цѣлое лѣто 
1701 года. 

Съ наступленіемъ осени, ободренный нѣ-
которыми успѣхами, Шереметевъ сталъ по-
сылать партіи, болѣс сильныя, и, иаконецъ, 
въ дскабрѣ самъ съ 5.000 чел. пѣхоты и 
8.000 чел. конницы при 15 пушкахъ предпри-
нялъ болѣс серьезное нападеніе на главный 
силы шведов'ь у селенія Эрестфера, близъ 
Дерпта, гдѣ послѣ 4-хъ-часового боя 29-го де-
кабря одержалъ полную побѣду. 

Побѣда при Эрестферѣ, какъ первая по-
бѣда, имѣла громадное нравственное значе-
гііо, такъ какъ подняла духъ войскъ и при-
дала увѣренность ихгь вождямъ. 

Царь ГІетръ по поводу побѣды у Эрест-
фера сказалъ: „Слава Богу, мы дошли до того, 
что шведовъ нобѣждать можемъ, пока сража-
яеь двое противъ одного, но скоро начиемъ 
побѣждать ихъ равнымъ числомъ". 

Въ 1702 году руссісія войска имѣли успѣ-
хи, еще болѣс значительные. Въ іюлѣ мѣсяцѣ 
разбиты были непріятельскія флотиліи наозе-
рахъ, Чудскомъ и Ладожскомъ, a вслѣдъ за-
тѣмъ, Пісрсмстевъ, получившій званіе фельд-
маршала, во главѣ 30.000 чел. арміи, 18-го ітоля 
наиесъ вторичное и рѣшителъное пораженіе 
шведамъ при мызѣ Гумельсгофѣ. Вся пѣхота 
непріятельская была уничтолсена и только не-
большому отряду кавалеріи удалось уйти къ 
ГІсрпову. Войска наши опустошили всю вос-
точную часть Лифляндіи, взяли нѣсколько 
городовъ, и съ богатою добычею возвратились 
въ свои предѣлы. 

Въ то лее время Аираксипъ, выступивъ 
изъ Ладоги, напалъ па шводскія войска, за-
нимавшая Ингерманландію, и разбилъ ихъ на 
р. Ижорѣ. 

Извѣстіс объ этихъ побѣдахъ получилъ 
Государь на Бѣломъ морѣ, гдѣ онъ нахо-
дился съ гвардейскими полками, чтобы защи-
щать отъ покушеній шведскаго флота. 

Радуясь успѣхамъ, которыхъ достигали 
его войска, Петръ Всликій призналъ возмож-
пымъ теперь уже не ограничиваться одними 
пабѣгами и опустошепіемъ непріятѳльекнхъ 
областей, а перейти къ давно намѣчонной ужо 
цѣли—овладѣнію берегами ІІевы, иачавъ взя-
тісмъ крѣпости Нотебургъ, лежащей у 
береговъ Невы и совершенно запирающей 
входъ въ нее изъ Ладожскаго озера. Крѣ-
пость эта до Столбовскаго мира принадле-
жала Россіи и называлась Орѣшкомъ. Гарни-
зоиъ Нотебурга простирался не свыше 500 или 
600 человѣкъ, но эта крѣпоеть имѣла 140 ору-
дій и, находясь на островѣ, была совершенно 
обозпечена отъ атаки открытой силой. 

Несмотря на малочисленность гарнизона 
Нотебургскаго, Петръ Великій, желая дѣйство-
вать навѣрияка, сосредоточилъ для осады 
большую часть всѣхъ своихъ войскъ: Репнинъ 
привелт. полки изъ Новгорода, Шереметевъ 
изъ Пскова, а самъ Государь съ гвардейскими 
полками и съ двумя яхтами пришелъ прямо 
изъ Архангельска. 

Путі, Петра съ пятью гвардейскими бата-
ліонами изъ Архангельска былъ слѣдующій: 
черезъ Соловецкій монастырь Царь прибылъ 
къ дор. ІІюхчи въ Онежской губѣ. Высадив-
шись здѣсь, онъ приказалъ до Повѣнца (па 
Онежскомъ озсрѣ) черезъ лѣса и болота про-
кладывать дорогу и тащить но ней обѣ яхты, 
бывшія съ нимъ. Весь путь отъ Нюхчи до 
Повѣнца составлялъ 160 всрстъ и былъ прой-
дешь въ 10 дней. Затѣмъ по Онежскому озеру 
и рѣкѣ Свирь Петръ на яхтахъ спустился къ 
Ладожскому озеру. 

Въ концѣ сентября 1702 года Нотебургъ 
былъ обложенъ по обоимъ берегамъ Невы, 
/(ля нолиаго обложенія крѣпости на Ладож-
скомъ озерѣ было собрано множество еудовъ, 
однако, ировести их'ь въ Неву водною было 
очень затруднительно, такъ какъ при этомъ 
приходилось бы плыть подъ огнемъ съ крѣ-
ности. Въ виду этого, Петръ приказалъ отъ 
устья Свири перетащить суда еухимъ пу-
темъ. 

Осада Ііотебурга продолжалась двѣ не-
дѣли. Во все это время Петръ въ званіи ка-
питана Бомбардирской роты принималъ въ 
осадѣ самое дѣятсльное учаетіе, управляя, 
между прочимъ. дѣйствіями батарей и до-
нося обо всемъ Шереметеву, который являлся 
главнокомандующим!:.. 

Малая успѣшность артиллерійскаго огня, 
въ связи съ недостатком'!, въ снарядахъ, за-
ставила собранный по этому поводу военный 
совѣтъ рѣшиться на штурмъ, который и былъ 
назначенъ на 11-е октября. 

По условіямъ мѣстности и по устройству 
гарнизона, штурмъ представлял!, неимовѣр-
ныя трудности; тѣмъ не менѣе, настойчивость 
начальствующих!, лицъ и храбрость и упор-
ство войскъ вынудили крѣпость, нослѣ 13-ти 
часового штурма, сдаться. 

Оставивъ вт. завоеванной крѣпости силь-
ный гариизоиъ, Государь приказалъ испра-
вить ея укрѣпленія и назвалъ ее Шлюссель-
бургомъ. 

ІІослѣ этого Парь рѣшилъ утвердиться 
на другомъконцѣ Невы, у выхода ея въморе. 
Этотъ выході. былъ защищенъ только слабою 
ісрѣпостшяо Ніеншанцъ, построенною шведами 
на правом!, берегу Новы; въ нѣсколышхъ вер-
стахъ оть устья ея (тамъ, гдѣ теперь Охта). 

Весною 1703 года явилась передъ Ніен-
іпанцемъ двадцатитысячная русская армія 
подъ предводительствомъ Шереметева» и 1-го 
мая, послѣ 12-ти-часового бомбардироваиія, 
крѣпость сдалась на канитуляцію. 

Черезъ три дня по сдачѣ Ніоншанца, 
Петръ узналъ.чтошведскійфлотъ появился iifio-
тивъ устья Невы и что два иопріятольскихъ ко-



рабля, иезнавшіе объ участи крѣпости, во-
шли въ самое устье рѣки. Государь тотчасъ 
же воспользовался неосторожностью нѳпрія-
теля: на гребныхъ судахъ съ гвардейскими 
солдатами онъ лично напалъ на эти корабли 
и, благодаря искусному плану дѣйствій, взялъ 
ихъ, первымт» взойдя на бортъ корабля Астреля. 
Это была первая наша побѣда иа Балтійскомъ 
морѣ. 

Взятый Ніеншанцъ былъ срыть, авзамънъ 
его 16-го мая 1703 года заложена новая крѣ-
пость во имя Апостолов!» Петра и Павла, оли-
же къ устыо Невы, на небольшом!» островѣ, 
называвшемся Лустъ-Эйландъ (Веселый ост-
ровъ) и образуемомъ рукавами рѣки. Петро-
павловская крѣпость была иачаломъ Петер-
бурга. 

Въ то же лѣто были покорены крѣпости: 
Копорье и Ямы. Послѣднюю Государь иазвалъ 
Ямбургомъ и приказал!» усилить, чтобы при-
крыть сю Ингерманландпо и Петербург!, со 
стороны Эстляидіи. 

Новая иобѣда, одержанная Царемъ надъ 
шведами нар. Сестрѣ, обезпечилаПетербург!» 
с,о стороны Финляндии, а для прикрытія со 
стороны моря Петръ приказал!» Меньшикову 
построить ісрѣпость Кроншлотъ па отмели 
близъ острова Котлина. Въ то же время на Оло-
нецкой верфи строился флотъ, который дол-
женъ былъ доставить Россіи господство на 
водахъ Валтійскаго моря. 

Основывая Петербург!» и изыскивая сред-
ства, къ обезпеченію его со стороны моря, 
Царь самъ промѣривалъ глубину и онредѣ-
лялъ направление фарватера Невского устья 
и долженъ был!» дѣлать это въ глухую осень, 
когда бури и показавшейся ледъ заставили 
шводскій флотъ укрыться въ гаваияхъ. Опре-
дѣливъ таким!, образом!» мѣсто для Крон-
шлота, Петръ Воликій самъ сдѣлалъ модель 
этой крѣпостй, a сооружоніе ея возложилъ на 
князя Меньшикова. Тотъ въ одну зиму выпол-
нил!» это норучеиіе. Въ слѣдующую весну, 
прежде, чѣмъ шведскій флотъ могъ показаться 
въ морѣ, Государь, пробиваясь между льдами, 
самъ привез!» артиллерію въ новую крѣпость 
и самъ вооружилъ ее. 

Въ 1704 году Петръ Велшсій взялъ Дерптъ 
и Нарву. Шве іскія войска, снова появившіяся 
было въ Лифляндіи, были разсѣяны, а поку-
шенія шведовъ съ моря противъ Кроншлота 
и съ сухого пути—противъ Петербурга отра-
жены. ' 

Дѣйствія противъ Дерпта были поручены 
Шереметеву. Уничтоживъ весной нар.Эмбахъ 
шведскую флотилію изъ 13-ти судовъ, Шере-
метев!, съ 23-мя тысячами подошелъ къ Дери ту 
и 1-го іюля приступил!» къ его осадѣ. Ii!» на-
чалѣ осада шла очень медленно, чѣмъ I Іетръ, 
находившійся въ это время подъ Нарвою, былъ 
очень недоволенъ. 

Наконецъ, Царь, передав!» командованіо 
войсками подъ Нарвою только что принятому 
на русскую службу фельдмаршалу Огильви, 
самъ 3-го іюля прибылъ ші, Дерпту. Послѣ 
6-ти дневной удачной бомбардировки 10-го іюля 
наши войска штурмом!» овладѣли Дергітомъ. 

По взятіи Дерпта ІІетръ тотчасъ лее отпра-
вился опять въ Нарву, куда приказалъ идти 
и всей арміи Шереметева, действовавшей подъ 
Дерптомъ. 

Осада Нарвы, начатая въ первыхъ числахъ 
іюня, сначала шла очень медленно, по вотъ 
пріѣхалъ Петръ и работа закипѣла. Уже в-ь 
началѣ августа въ двухъ бастіонахъ была 
пробита брешь и коменданту Горну было 
предложено сдать ісрѣпость, а когда Горит» 
отісазалъ, то Петръ рѣшилъ, штурмовать Нарву. 

Для штурма было назначено 1.600 челов., 
раздѣленныхъ на три колонны. Вся остальная 
армія составляла какъ бы общііі рѳзервъ 
штурмующихъ войскъ. Въ 2 часа дня 9-го авгу-
ста начался штурмъ. Ни крутизна обваловъ, 
ннлипіи, взорванныя непріятелѳмъ, ни отчаян-
ное сопротивленіе гарнизона, ничто не могло 
остановить штурмующихъ и уже черезъ 9/-і часа 
главный валъ былъ въ нашихъ рукахъ, затѣмъ 
бой продолжался въ городѣ еще 4 часа и въ 
концѣ концов!, вся Нарва и Иванъ-городъ 
сдались на капитуляцію. 

Такимъ обра.зомъ, въ 4 года, иротекнгіе со 
времени Нарвскаго поражен ія до взятія Нарвы, 
вся Иигермаиландія была покорена, Эстляндія 
и Лифляндія очищены отгь иепріятельскихъ 
войскъ, и только города, Ревель, ГІерновъ и 
Рига оставались во власти шведовъ. Крѣпости 
Нарва, Дерптъ, Ямбургъ, Кроншлотъ, Петер-
бург!, и Шлюссельбургъ обозпечивали поко-
ренныя провииціи. Чтобы еще прочпѣе утвер-
дить ихъ за собою, Царі, помышлялъ овла-
деть въ слѣдующемъ году Кексгольмомъ и 
Выборгомъ, но ходъ событій увлекъ его на 
другой театрі» дѣйствій. 

Всѣ дѣйствія съ 1700 по 1704 годъ, напра-
вленный Петром!» Великим!» для овладѣнія 
Ипгермаиландіой, для утве.рждеиія на бере-
гах!» Невы и полученія доступа къ Балтій-
сісому морю, были боевой школой МОЛОДЫХ!» 
руссісихъ войскъ, особенно конницы. 

За это время въ русской арміи устана-
вливается на ирочныхъ началах!, значеніе на-
ступательна™ боя. 

ІІѢхота иріучается видѣть рѣшающее зна-
ченіѳ рукопашнаго боя. Конница получаѳтъ 
двоякое назначеніе: для дѣятѳлыюсти на 
театрѣ воениыхъ дѣйотвій съ разной цѣлью, 
отдѣльными конными отрядами не свыше 
10—12.000 коней съ конными орудіями, со-
образно трѳбованіямъ обстановки; другое- на 
полѣ сражонія въ связи съ прочими родами 
войскъ въ томъ или другомъ числѣ, смотря 
по требованію обстоятельствъ. 

Вт, обоихъ случаях!» русская конница раз-
вивается одного драгунскаго типа, т. е. спо-
собная къ дѣйствію и въ конномъ строю, и по 
пѣхотному. 

Артиллерія, увеличивая свою подвиж-
ность, упорядочивая свою матеріальную часть, 
дѣлается болѣѳ, чѣмъ прежде, боевымъ родомъ 
войскъ, оказывающим!, содѣйствіе прочимъ 
родамъ войскъ даже при набѣгахъ драгуиъ. 

Осадное искусство совершенствуется, по 
склонность К!» штурму получаетъ предпочте-



nie передъ другими способами взятія крѣпости. 
Окопное дѣло пока еще мало развивается. 

Наконецъ, суда рѣчного судоходства, ока-
зывавшія до Петра Великаго содѣйствіе арміи 
лишь при транспортировкѣ войска и тяжестей, 
теперь, въ видѣ судовъ рѣчиой флотиліи, 
служатъ иѣхотѣ средством!, достигнуть далее 
„иебывалаго", т. е. взятія абордажными riap-
тіями пѣхоты иепріятельскихъ судовъ, пеосто-
рожно подошодшихъ къ сухопутной арміи. 

Въ то время, какъ Петръ Великій такъ 
упорно достигал!, овладѣнія Ингерманландіей, 
практиковалъ свои войска и оиытомъ разви-
вал!, свои способности, Карлъ XII велъ войну 
съ королемъ Августомъ. 

Осенью 1704 года Августа съ польскими 
войсками и саксонской кавалеріей былъ оттѣс-
нѳнъ къ Кракову, а остальиыя саксонскія 
войска съ 17-ти-тысячнымъ русскимъ вспомо-
гательным!, корііусомъ, высланнымъ Петром!, 
на цомощь Августу весной этого года, въ со-
вершенном!, разстройствѣ отброшены за рѣку 
Одеръ. 

Опасное положеніе, въ котором!, оказался 
Августъ, заставило Петра Великаго отказаться 
отъ предположеннаго имъ похода къ Кекс-
гольму и Выборгу и обратиться со всѣми сво-
ими свободными войсками на помощь къ сво-
ему союзнику. 

Съ этой цѣлью къ іюню 1705 года въ По-
лоцкѣ сосредоточилось до 40.000 русской пѣ-
хоты и до 10.000 конницы при многочисленной 
артиллеріи, подъ начальством!, фельдмарша-
лов!,, Шереметева и Огильви. 

Сосредоточеніе русскихъ войскъ въ По-
лоцкѣ давало возможность Петру двинуть 
ихъ или въ Польшу, или къ Ригѣ для овладѣ-
нія этой важной крѣпостыо. Въ виду этого, 
Карлъ XII приказалъ Лсвонгаупту, находив-
шемуся въ Ригѣ, сосредоточить подъ своимъ 
пачальствомъ всѣ шведскія войска, бывшія въ 
Курляндіи и Лифляндіи, и всѣми мѣрами пре-
пятствовать операціямт, русскихъ противъ 
Риги, служащей для Карла промежуточной 
базой и точкою связи его со Швеціей. Левеи-
гауптъ, занявъ небольшими гарнизонами Ми-
таву и Баускъ, расположить всѣ свои войска, 
въ числѣ до 7.000 чѳловѣкъ. въ окрестностях!, 
Митавы. 

Изъ Полоцка Петръ рѣшилъ двинуть армію 
въ Гродну, чѣмъ наилучшимъ образом!, рѣ-
шалъ задачу, поставленную себѣ,—придти на 
помощь Августу. 

Еще когда русская арміп не была двинута 
изъ Полоцка въ Гродиу, было получено извѣ-
стіе о появлеиіи у Митавы шведекаго отряда 
подъ командою Левеигаупта. Появленіе Левен-
гаупта у Митавы угрозісало операціониой ли-
піи и сообщеніямъ русскихъ съ праваго фланга. 
Вт, виду этого на собранном!, военномъ со-
вѣтѣ было рѣшено двинуться частью силъ 
противъ Левеигаупта, отрѣзать его отъ Риги 
и занять Митаву и Баускъ. 

Съ этою цѣлыо противъ Левеигаупта былъ 
отправлен!, фельдмаршал!, Шореметевъ съ 
7.000 драгунъ, 2.51X1 пѣхоты и 2.000 казаковъ. 

ІПерѳмстевъ не исполнил!,, однако, по-
ставленной ему задачи вслѣдствіе нанес,ен-
наго ему Левенгауптомъ еовершеннаго пора-
зкенія. 

Левеигаупта, узнавъ о наступленіи про-
тив!, него русскихъ, занялъ позицію у Ге-
мауѳрсгофа. 15-го іюля русская кавалерія по-
дошла къ позиціи непріятеля и, не дождав-
шись прибытія своей пѣхоты и артиллеріи, 
бросилась въ атаку. Атака была успѣшна и 
шведы были потѣснены, но затѣмъ русскіе 
бросились на обоз!,. Тогда Левеигаупта пере-
шелъ въ наступлеиіо, разсѣялъ русскую кон-
ницу, а потом!, и подошедшую пѣхоту. Рус-
скіе были разбиты на-голову и понесли гро-
мадный потери. Вся артиллерія и много зна-
мен!, попали въ руки шведовъ. 

Между тѣмъ, 1-го іюля главныя силы рус-
скихъ, подъ пачальствомъ Огильви и Меньши-
кова, двинулись изъ Полоцка на Вильну и 
Гродну. Петръ шелъ съ гвардіей. 

15-го іголя войска начали прибывать въ 
Вильну, а 22-го іюля здѣсь ГІетръ получилъ 
отъ фельдмаршала Шереметева донесете, что 
„съ войском!, непріятельскимъ, подъ командою 
Левеигаупта, онъ имѣлъ баталію въ Курлян-
діи у Муръ-мызы несчастливую и потерялъ 
свою артиллерію". 

Въ виду этого и вслѣдсгвіе слуховъ, что 
„Левеигаупта великій уронъ имѣета и пошелъ 
къ Ригѣ", Петръ, пославъ приказаніе Шере-
метеву попытаться выйти на сообщепія шве-
довъ съ Ригою, самъ съ ІІреображопскимъ 
полкомъ и съ дивизіей князя Рошшна дви-
нулся противъ Левеигаупта. 

ІПереметевъ не успѣлъ, однако, и на этотъ 
разъ выполнить возложенную на него ГІетромъ 
задачу, такъ какъ, узнавъ о двюкеніи рус-
ских!,, Левеигаупта, оставивъ въ Митавѣ и 
Баусісѣ неболыніе отряды, отступил!, въ 
Ригу. 

ІТетръ нриступилъ къ осадѣ Митавы и 
Бауска, и 4-го сентября взялт, ихъ и занялъ, 
чѣмъ и достигъ цѣли обезпечснія операціон-
ной линіи ГІолоцісъ — Гродна съ праваго 
фланга. 

„Покореніе Митавы великой важности, по-
неже иопріятель отъ Мирляндъ уже весьма 
отрѣзанъ и намъ далѣе въ Польшу походъ 
безопасенъ", писалъ Петръ собственноручно 
князю Ромодановскому изъ Митавы. 

Изъ Митавы, оставивъ тамъ Боура съ нѣ-
сколькими драгунскими полками для иаблю-
денія за Левенгауптомъ въ Ригѣ, Петръ 
12-го сентября отправился въ Гродну, куда и 
прибылъ около 1-го октября и гдѣ была со-
средоточена вся русская армія. 

Зимою 1705 -1706 годовъ Карлъ XII энер-
гичным!,, рѣшительнымъ и совершенно вне-
запным!, движѳніемъ приблизился къ Гроднѣ 
и блокировалъ въ ней почти всю русскую 
армію; лишь Меньшиков!, съ частью конницы 
успѣлъ уйти в!, Минскъ. 

Все еще не отваживаясь на открытый бой 
со шведами, предводительствуемыми Кар-



ломъ XII, Петръ рѣіпилъ вывести свою армію 
ИЗЪ Гродны безъ какого-либо столкиовенія съ 
противникомъ. 

Для этой цѣли Петръ покинувшій Гродну 
въ октябрѣ для дѣлъ внутренняго управленія 
и находясь вдали отъ Гродны, принимает!, 
цѣлый рядъ разумяыхъ мѣръ, свидѣтельствую-
щихъ о глубокомъ пониманіи имъ основъ 
военнаго искусства и умѣньи примѣнять эти 
основы на практикѣ вполмѣ соотвѣтственно 
обстаиовкѣ. 

Среди этихъ мѣръ особенно обращаютъ на 
себя вниманіе: правильное рѣшеніе вопроса о 
своевременном!, оставленіи Гродны и виолнѣ 
соотвѣтственмая обстановкѣ оцѣнка театра 
войны, приведшая къ раціональному выбору 
пути отступления отъ Гродны; простота и 
целесообразность мѣръ, принятых!, для обез-
печѳнія гродненскихъ войскъ запасами про-
довольствия; стремленіе всегда, прежде всего, 
поднять духі, войскъ; нежѳланіе вмѣшиваться 
въ распоряжения командующихъ отдѣльными 
армиями и отрядами, что являлось сознаиіемъ 
невозможности руководить операціями, нахо-
дясь за нѣсколько сотъ верстъ отъ арміи; 
правильная оцѣнка времени для начала отсту-
пления (передъ ледоходомъ, который тотчасъ 
послѣ перехода русской арміи черезъ Нѣманъ 
енесъ мосты, вслѣдствіе чего шведы не могли 
тотчасъ же преслѣдовать насъ); правильная 
оцѣнка личности командующаго арміей, въ со-
отвѣтствіи съ чѣмъ было избрано и напра-
вленіе для отступленія, при чемъ наиболѣе 
выгодный путі, принесен!, былъ въ жертву 
въ виду того, что движеніе по нему требо-
вало особо искусной организаціи марша, бы-
строты движенія и распорядительности, ожи-
дать которой отъ Огильви Петръ но имѣлъ 
основаній. 

Въ результат!,, армія, выйдя изъ Гродны 
24-го марта и слѣдуя на Тикоцинъ, Бреста 
и Луцкъ, благополучно 8-го мая прибыла 
въ Кіевъ, пройдя въ 36 дней около 800 верстъ 
почти безъ отсталых!, и больныхъ. 

Этотъ отступательный маршъ отъ Гродны 
ігь Кіеву, между прочимъ, свидѣтельствустъ о 
высоких!, боевыхъ качествахъ русской арміи 
и о томъ, что нынѣ уже русская армія была не 
такая, какъ 5 лѣтъ тому назадъ подъ Нарвой. 

Труды Великаго Петра и его доблестных!, 
сподвижниковъ не пропали даромъ. 

По успѣвъ настигнуть русской арміи, 
Карлъ вновь обратился противъ Августа и, 
но смотря па то, что союзным!, войскам!,, подъ 
общимъ начальствомъ Меньшикова, удалось 
нанести 18-го октября 1706 года крупное пора-
женіе шведамъ подъ Калишемъ, тѣмъ не ме-
нѣе, Августа призналъ себя вынужденным!, 
заключить съ Карломъ отдѣльный мирный 
договор!,. 

Это заставило ІТотра также подумать о 
мирѣ со шведами не иначе, однако, какъ 
на условіи сохраненія за Россісй Ингріи, но 
Карлъ XII не соглашался ни на какіе пе-
реговоры прежде, чѣмъ всѣ завоеванія Петра 
будутъ возвращены Швеціи. 

Такимъ образомъ, Потру приходилось про-
должать войну. 

Къ концу 1706 года главныя силы русской 
арміи расположились въ окростностяхъ Дубно 
и Острога. 

О намѣреніяхъ Карла въ это время не было 
никаких!, свѣдѣній. 

Для выработки плана дальнѣйшихъ дѣй-
ствій Петръ въ концѣ 1706 года собралъ въ 
Жолкіевѣ военный совѣтъ, па которомъ, со-
гласно съ мнѣніемъ фельдмаршала Шереме-
тева, было опредѣлено: 

При наступленіи Карла не вступать съ 
нимъ въ бой въ прсдѣлахъ Польши, а отсту-
пать къ своимъ границамъ, потому что на 
расиоложеиіе жителей нельзя было положиться 
и, въ случаѣ проигрыша сраженія, при отсту-
плении армія наша могла бы подвергнуться 
крайней опасности. Во время отступления' опу-
стошать край, уничтожать всѣ запасы, чтобы 
лишить шведовъ срѳдствъ къ продовольствію, 
въ то же время постоянно безпокоить ихъ 
легкими отрядами, и тѣмъ возможно долѣе 
задерживать въ опустошенной странѣ и изну-
рять частыми тревогами. 

Въ соотвѣтствіи съ получаемыми о про-
тивникѣ свѣдѣніями, Петръ весной 1707 года 
рѣшилъ къ югу отъ ГІолѣсья ограничиться 
пассивной обороной, а всю армію перевести 
на сѣверъ отъ Ііолѣсья, гдѣ активно оборо-
нять доступы къ Ингріи или Москвѣ, смотря 
по обстоятельствамъ. 

Въ октябрѣ 1707 года русская армія, въ 
состав!, 70.000 чел., располагалась такъ: диви-
зия Шереметева—на квартирахъ между Мин-
ском!,, Борисовым!, и Коиысемъ; дивизш І'еп-
нина—въ Вильнѣ, занимая передовыми ча-
стями Ковну и Гродну; конница Меньшикова— 
въ Вѣлостокѣ. 

Въ декабрѣ 1707 года Карлъ XII перешелъ 
въ наступленіе. Планъ его заключался въ 
томъ, чтобъ двинуться по иіаправленіио къ 
Пскову, выгнать русскихъ изъ только что 
отвоеванныхъ шведскихъ владѣній, соеди-
ниться съ Левенгауптомъ, занимавшим!, пока 
Ригу, овладѣть Нарвой, Псковом!, и Петербур-
гом!, и принудить русскуио армію un, бою 
между Псковомъ и Новгородом!,; если бы Царь 
послѣ этого не согласился па мирт,, то идти 
къ Москвѣ. 

Одновременно съ Карломъ XII польско-
шведскія войска должны были вторгнуться въ 
южную Россію и, заручившись содѣйствіемъ 
Мазепы, занять Малороссію. 

Въ самомъ концѣ 1707 года съ арміей въ 
30—35.000 человѣкъ Карлъ XII двинулся на 
Гродну. 

Занявъ 26-го января Гродну, шведскій ко-
роль въ концѣ января 1708 года быстро устре-
мился un, Лидѣ и Сморгони въ разрѣзъ рас-
положенія русской арміи, въ надежд!, настичь 
и разбить русскихъ по частям!,, но Петръ 
Великій былъ вѣренъ принятому въ Жолісіевѣ 
плану. 

Поставивъ себѣ цѣлью не дать разбить 
себя по частямъ и сосредоточить армію такъ, 



чтобы быть въ готовности прикрыт!, пути въ 
Ингрію или на Москву въ зависимости отъ 
намѣреній шведовъ, Петръ двумя группами 
концентрически сталъ отступать въ промежу-
ток'ь между рѣками Двиной и Днѣпромъ на 
позицію за р. Улою, гдѣ онъ намѣревался со-
средоточить всю армію и занять, такимъ 
образомъ, положение, одинаково угрожавшее 
путямъ пастушіенія шведовъ какъ черезъ 
Полоцкъ въ Ингрію, такъ и черезъ Могилевъ, 
Смолснскъ въ Москву. 

Отступая, русскія войска уничтожали за 
собою все, что могло бы доставить малѣйшую 
пользу шводамъ, и наступавшій непріятель 
всегда встрѣчалъ только опустошенный селе-
нія, разрушенные мосты и т. п. 

Вслѣдствіе этого Карлъ, сдѣлавъ 10 пере-
ходовъ по опустошенной мѣстности и при 
сильныхъ морозахъ, скоро пришелъ къ убѣ-
жденію, что не можетъ настичь русскихъ, и 
занял'!, широкія квартиры между Долгиновымъ, 
Радашковичами и Борисовымъ. 

Утомленіе шведской арміи, a затѣмъ ве-
сенняя распутица и необходимость выжидать 
появления подиожнаго корма заставляли Карла 
оставаться на квартирахъ до іюня мѣсяца. 

Получивъ свѣдѣніе о неустойчивости на-
селенія Украйны, о Булавинскомъ и Башкир-
скомъ бунтахъ и, учитывая затруднительное, 
вслѣдствіе этого, положеніе Петра, Карлъ рѣ-
шилъ измѣнить свой первоначальный иланъ и 
одним'!, ударомъ покончить съ Царемъ, дви-
нувшись черезъ Смоленск!, прямо въ сердце 
Роесіи, въ Москву, лишить Петра трона, раз-
дробить политическое единство государства и 
низвести его до положения, въ каісомъ оно 
было въ удѣльныя времена. 

Съ этой цѣлыо Карлъ предполагал!,, на-
ступая на Смолснскъ, присоединить на пути 
Левеигаупта. 

5-го іюня съ главными силами выступилъ 
Карлъ изъ Радашковичъ и 14-го іюня онъ по-
дошелъ къ м. Верезино, направляясь къ 
Могилеву. 

Разгадавъ намѣренія Карла XII, замѣнив-
шій Петра, уѣхавшаго изъ арміи но дѣламъ 
внутреннимъ и устройства повой столицы— 
Петербурга, Меныниковъ началъ постепенно 
стягивать армію но направленію ICI, Могилеву, 
но, не занимая нослѣдняго, сосрѳдоточилъ ее 
на неудобную для обороны Головчинскую но-
зицію за р. Бабичъ, къ которой 3-го іюля но-
дошелъ Карлъ. 

Въ этотъ день шведы атаковали русскихъ, 
при чемъ сражеиіе кончилось отдѣльнымъ по-
раженіемъ стоявшей въ центрѣ дивизіи Реп-
нина. 

Усталость шведскихъ войскт,. значитель-
ный потери, понесенныя ими, и лѣсистая 
мѣстность не позволили Карлу энергично пре-
слѣдовать русскую армію, которая спокойно 
отошла за Днѣпръ; Карлъ лее занялъ Моги-
лев!,. 

Достигнутый Карломъ только слабый 
успѣхъ у Головчина заставилъ его сомнѣ-
ваться въ правильности принятаго рѣшонія 

идти па Москву, и онъ, въ концѣ концовъ, въ 
третій разъ измѣняѳтъ планъ кампаніи и рѣ-
шаетъ изъ Могилева идти не въ Москву, а въ 
Украину. 

Рѣшеніе двинуться па Украину Карлъ не 
могъ привести тотчасъ въ исполненіе, такъ 
какъ армія была крайне истомлена, имѣла въ 
своемъ состав! много больныхъ, a отсутствіе 
при арміи запасовъ заставляло короля выжи-
дать присоединены къ нему Левеигаупта, ко-
торый долженъ былъ доставить Карлу какъ 
продовольственные, такт, и боевые запасы. 

Всл!дствіе этого Карлъ XII расположил!, 
свою армію на широких!, квартирахъ между 
Могилевымъ и ПІкловымъ. 

Въ это время русская армія въ виду воз-
можного наступлеиія шведовъ отъ Могилева 
или къ Смоленску и дал!е на Москву, или 
въ Украйну, сосредоточилась къ 11-му іюля 
на центральной между этими направлениями 
позиціи у с. Горокъ, куда 9-го іюля прибыль 
Петръ. 

Пользуясь наступившим!, затишьемъ въ 
военныхъ дѣйствіяхъ, русскія войска, по рас-
поряженію Истра и часто подъ его личмымъ 
наблюденіемъ, наряду съ работами ио укр!-
пленію позицій усердно занимались тактиче-
ским!, обученіемъ. В м ! с т ! съ эдимъ наша 
конница, располагавшаяся противъ Могилева 
и у Шклова, небольшими партіями перепра-
вляясь вплавь на правый берегъ Дн!пра, по-
стоянно тревожила непріятѳля и производила 
д!ятельную разв!дку. 

Въ то же время шла усиленная работа по 
приведенію арміи въ полный порядокъ. по 
снабженію ея оружіемъ, снаряженіемъ, бое-
выми и продовольственными припасами и т. п. 

Между тѣмъ, вт, начал! августа шведская 
армія, переправившись черезъ Днѣпръ у Мо-
гилева, въ виду рѣшенія Карла X1J идти въ 
УкраЙну, г д ! онъ разечитывалъ найти под-
держку у гетмана Мазепы, медленно напра-
вилась къ Чѳрикову на р. Сожѣ. 

Искусными дѣйствіями Петръ прѳградилъ 
зд !сь путь шведамъ и тогда Карлъ, всл!д-
ствіе этого и боясь между собою и пеприбыв-
шимъ къ нему Левенгауптомъ поставить еще 
одну преграду, двинулся на Смоленск!». 

Ц!лымъ рядомъ распоряжёній, вполиѣ 
отвѣчаюіцихъ обстановк!, Петръ успѣлъ на 
этомъ направленіи противопоставить шведамъ 
всю свою армію. По выполняя давно ужо на-
м!ченный планъ, русскія войска медленно от-
ходили ісъ Смоленску, опустошая и сжигая 
на своемъ пути все, что могло бы послужить 
на пользу шведамъ, облегчить ихъ продоволь-
ствоваиіе, способствовать удобнѣйшому и ско-
р'Ы'ниему ихъ движенію. 

Одинъ только разъ Петръ измѣнилъ при-
нятому р!шенію, что, вирочомъ, вполн! отвѣ-
чало сложившейся обстановк!. 

29-го августа невыгодный условія мѣст-
ности заставили Карла XII одну колонну 
своей арміи, подъ начальствомъ Росса, рас-
положит!, въ 3-х'і, ворстахъ отъ остальных-!, 
своихъ силъ. 



ГІолучивъ объ этомъ свѣдѣнія, ІІетръ 
рѣпшлъ атаковать отдѣлившуюся колонну 
шведовъ. 

30-го августа князь M. Голицынъ недалеко 
отъ д. Доброе внезапно атаковалъ колонну 
Росса и нанесъ ей сильное поражеше. 

Только прибытіѳ самого Карла съ силь-
ными подкрѣплепіями спасло Росса отъ окон-
чательна™ истребленія и заставило I олицьша 
прекратить бой. 

Бой при д. Доброе, не измѣнивъ поло-
жонія на театрѣ военныхъ дѣйствій, имѣлъ 
громадное нравственное значеніе, какъ пер-
вый значительный успѣхъ послѣ неудачи у 
Головчина, а главное,—катсъ уснѣхъ, дости-
гнутый наступательнымъ боемъ противъ швед-
скихъ войскъ, при которыхъ находился самъ 
Карлъ XII. 

ІІослѣ сраженія у д. Добраго русская 
армія продолжала отступать, придерживаясь 
прежней системы. 

Наконецъ, 10-го сентября армія Петра 
прибыла въ д. Соболево, лежащую уже въ 
предѣлахъ Россіи, и здѣсь заняла очень силь-
ную позицію. 

Карлъ XII, медленно слѣдуя за русскими, 
въ этотъ же день прибыль къ д. Стариши, 
лежащей на самой границѣ и находящейся 
въ 35-ти верстахъ отъ д. Соболева. 

Въ д. Отаришахъ шведы убѣдились, что 
система истребленія и уничтожеиія будетъ 
распространена русскими и на ихъ родныя 
земли. 

Это обстоятельство, въ связи съ крайпимъ 
утомлеиіѳмъ и разс.тройствомъ шведовъ и 
трудностью для нихъ, нравственно подорван-
ных!,, атаковать па сильной позиціи русскихъ, 
окрѣпшихъ духомъ и воодушевляемыхъ го-
рячимъ желаніемъ не допустить врага въ 
свои предѣлы, заставило Карла еще разъ 
измѣнить планъ своихъ дѣйствій и отъ 
Старишъ идти въ Уісрайиу, куда ого звалъ 
Мазепа и гдѣ онъ разечитывалъ выждать 
прибытія Левеигаупта с/ь подкрѣпленіями и 
боевыми припасами, а также—прибытія под-
крѣплетй изъ Польши. 

14-го сентября Карлъ XII, выславъ нака-
нуне, сильный авангард!, и прикрываясь кон-
ницей, двинулся отъ Старишъ къ перепрапѣ 
черозъ it. Сожъ у Кричева. 18-го сентября 
шведская армія переправилась черезър. Сожъ 
и продолжала путь въ Украішу. 

Только 15-го сентября Петръ узнал!, объ 
отступлеиіи Карла. Въ это же время Петръ 
узналъ и о движеніи изъ Риги Левеигаупта 
(-г, громадным!, транспортом!, па нрисооди-
неиіе къ королю, но лишь 18-го сентября, 
благодаря дѣятѳльной развѣдкѣ, имъ органи-
зованной, Царю удастся установить, что глав-
ный силы шведовъ сосредоточиваются къКри-
чеву для движенія вт, Украйну, и что Левен-
гауптъ съ 8—15 тыс. приближается къ Днѣпру 
со стороны Орши. 

На военном!, совѣтѣ, собранном!, Петром!, 
въ этотъ же день, рѣшено было главными 
силами, нодъ начальством!, Шереметева, про-

I слѣдовать Карла, а особым!, отрядомъ, подъ 
начальством!, самого Царя, напасть на Левеи-
гаупта. 

ІІреслѣдоваиіе шведской арміи было ор-
ганизовано слѣдующимъ образомъ: генералу 
Ифланду съ 4-я тыс. драгунъ было приказано 
идти съ возможной скоростью въ Сѣверскую 
область, чтобы предупредить въ ней против-
ника, уничтожать всѣ средства къ продоволь-
ствію и по возможности замедлять его дви-
жете. 

Вслѣдъ за Ифландомъ двинулся Шере-
мотевъ съ главными силами, направляясь на 
Рославль, преслѣдуя такимъ образомъ шве-
довъ параллельно. 

Наконецъ, генералъ Боуръ съ 5 тыс. дра-
гунъ долженъ былъ прсслѣдовать арріергардъ 
непріятеля съ тыла. 

Отрядъ, назначенный, подъ личнымъ па-
чальствомъ Петра, для дѣйствій противъ Ле-
веигаупта, еостоялъ изъ 10-ти баталіоновъ 
пѣхоты и 10-ти драгуискихт, полковъ. что со-
ставляло драгунъ около 7-ми тыс. и нѣхоты— 
около 5-ти тыс. Ііромѣ того, въ отрядѣ было 
нѣсколько сотъ казаков!, и калмыковъ. Всего— 
до 12-ти тыс. съ соотвѣтствуюіцей полковой 
артиллеріей. Вмѣсто обозовъ взяты только 
вьюки, a пѣхота посажена на коней. 

21-го сентября Петръ двинулся къ Днѣ-
пру, осторожно подвигаясь на Оршу, куда, 
по'свѣдѣиіямъ, шелъ Ловепгауптъ. 

23-го сентября Потръ узналъ, что Левсн-
гаунтъ, переправившись черезъ Днѣпръ у 
111'клова, направился къ Проиойску. 

Желал поресѣчь путь Лсвонгаупту, Царь 
двинулся на дорогу ІПкловъ—Пропойскъ. 

26-го сентября, когда шведы подходили къ 
д. Долгій Мохъ, русская передовая конница 
узнала, что у Левеигаупта не 8 тыс., ісакъ 
предполагали,'а 10 тыс., т. е. на 4 тыс. больше, 
чѣмъ въ отрядѣ Петра; вслѣдствіе этого Боуру, 
который въ это время былъ у Черикова, при-
казано было съ 4 тыс. бывшихъ у пего дра-
гунъ присоединиться къ корволанту, выславъ 
1.000 драгунъ съ бригадиром!, Фастманомъ 
къ Проиойску для воспрепятствованія пере-
правь шведовъ черезъ р. Сожъ, но при этомъ 
рѣшено было выжидать Боура только до 28-го 
сентября и, если къ этому дню Боуръ но 
прибудетъ, то атаковать нопріятеля, несмотря 
на его превосходство въ силах!,, чтобы не 
дать ему возможности переправиться черезъ 
р. Сожъ. 

27-го сентября Левонгауптъ достигъ д. Лѣс-
пой и, отправивъ къ Пропойску 3-хъ-тысячный 
авангард!, и половину повозокъ своего тран-
спорта, съ осталі.ными войсками и другой 
половиной повозокъ—всего 13 тыс. человѣкъ 
и 3 ТЫС. ПОВОЗОК!,—рѣшилъ дать отпоръ про-
тивнику у д. Лѣсной. 

Для атаки шведовъ Петръ выстунилъ изъ 
д. Долгій Мохъ 28-го утромъ. 

Отъ д. Лопатичи корволантъ двигался 
двумя колоннами: въ правой, подъ личнымъ 
начальством!, Царя, шли: оба гвардейскихъ и 



одинъ армейскій пѣхотные полки и три дра-
гунскихъ полка, a въ лѣвой—одинъ пѣхотный 
и 7 драгунскихъ полковъ, которые напра-
влялись но большой дорогѣ на нерелѣсокъ 
лежащей впереди д. Лѣсной. 

Войскадвигались медленно и около полудня 
головные полки лѣвой колонны русекихъ войскъ, 
выйдя изъ лѣса, были атакованы шведами, 
которые занимали передовой лѣсокъ и, вслѣд-
етвіе численнаго своего превосходства, начали 
сильно тѣснить головныя части лѣвой ко-
лонны, но шедшіе въ головѣ колонны Ингер-
манландскій пѣхотный и Новскій драгунскій 
полки, неся больяіія потери, стойко сдержи-
вали противника, прикрывая остальныя части 
колонны. Тѣмъ не монѣе, охватъ правого 
фланга Ингерманландскаго полка ставилъ всю 
колонну въ крайне опасное положеніе. Тогда 
Царь, 'зорко слѣдившій за связью между 
колоннами, лично привелъ на подкрѣплепіе 
своего лѣваго крыла семоновцевъ и Астра-
ханскій баталіонъ. Въ то же время нреобра-
женцы совершенно обошли лѣвый флангъ 
шведовъ. 

Послѣ дружнаго залпа войска бросились 
на шведскіе баталіоны, которые въ безпорядкѣ 
были (»прокинуты и вытѣсноны изъ перелѣска. 

Увидѣвъ непріятеля, „въ парадѣ стоящаго 
впереди Лѣсиой", Петръ выстроилъ боевой 
иорядокъ, и около 1 часа пополудни атаковал!, 
шведовъ на главной ихъ позиціи у самой 
д. Лѣсной. 

Здѣсь завязался упорный бой, который 
продолжался до трехъ часовъ дня, когда рус-
скіе послѣ страшныхъ усилій отбросили шве-
довъ въ вагеибургъ. 

Желая выждать подкрѣнленій, обѣ сто-
роны прекратили бой, находясь другъ про-
тивъ друга на дистанціи половины пушеч-
наго выстрѣла. 

Около 5-ти часовъ дня прибылъ, наконецъ, 
къ нолю сраженія Воур-ь, и какъ разъ въ то 
время къ Левенгаупту прибыли войска, ко-
торый были направлены, въ качествѣ аван-
гарда, къ ІІропойску и за которыми Левен-
гауптъ послалъ въ началѣ боя. 

Горячій бой вновь разгорѣлся со страш-
ной силой и въ результатѣ разбитыя войска 
Левенгаупта укрылись въ вагѳнбургѣ, усту-
пив!, побѣдителямъ весь свой лагерь. 

Около 7-ми часовъ вечера наступили су-
мерки и пошел!, густой снѣгъ съ сильным!» 
вѣтромъ. ІТетръ Велиісій прекратил!, сраженіе. 
Войска наши ночевали на полѣ битвы въ 
ружьѣ, не разводя огней. Самъ ГІотръ гіро-
велъ ночі, на снѣгу, завернувшись въ олсде-
нѣлый плащъ. 

Съ разсвѣтомъ Царь готовился возобновить 
сраженіе, но непріятель не выждалъ и, вос-
пользовавшись темнотой ночи, бросилъ вагеи-
бургъ, всю артиллерію и раненыхъ и отступил!, 
къ Пропойску. 

Для преслѣдованія шведовъ Петръ Ве-
лиісій послалъ за ними генерала ГІфлуга съ 
иѣсколькими полками драгунъ, казаками и 
калмыками. Не доходя Пропойс.ка, онъ настигъ 

и разбил!» ихъ арріергардъ. Между тѣмъ, Ло-
венгауптъ, найдя переправу у Пропойска за-
нятою драгунами Фастмана, двинулся по-
спѣшно внизъ по р. Сожу, черезъ которую и 
переправился 30-го сентября у д. Глинки, 
откуда уже продолжалъ путь въ Сѣверскую 
область для соединенія съ Карломъ XII. 

Петр!» послѣ боя у Лѣсной оставался наполѣ 
сражѳнія три дня, a затѣмъ двинулся къ Смо-
ленску, взявъ er, собою всю нѣхоту, которая, 
вслѣдствіе усталости и разстройства, не могла 
дальше принимать участія въ военных!, дѣй-
ствіяхъ. Что касается конницы, то большая 
ея часть, подъ начальством!, Меньшикова, 
была направлена черезъ Гомель въ Украйну 
для присоединенія къ арміи Шереметева. 

Потери шведовъ подъ Лѣсной были: уби-
тыхъ—8.000 чел. на мѣстѣ боя и болѣе 500 че-
ловѣкъ—при преслѣдованіи; плѣнныхъ:45 офи-
церов!», 700 нижнихъ чиновъ; кромѣ того, 
русскимъ досталось: 17 орудій, множество 
знамѳнъ и штандартов!» и 5.000 повозокъ. 

Потери русских!»: болѣе 1.000 убитыми и 
около 3.000 ранеными. 

Побѣда при Лѣсной, названная Петромъ 
„матерыо Полтавской побѣды", имѣла громад-
ное нравственное значеиіе: впервые русскія 
войска одержали иобѣду, ведя наступатель-
ный бой, маневрируя и дѣйствуя рогуляр-
нымъ способом!» противъ равнаго въ силахъ, 
считавшагося непобѣдимымъ противника. 

Успѣхъ подъ Лѣсной поднялъ духъ арміи, 
вселил!» въ нее необходимую самоуверенность, 
лишивъ въ то же время непріятеля прежней 
самонадѣянности; затѣмъ побѣдою у Лѣсной 
Петр!» лишилъ Карла XII хорошаго качества 
подкрѣпленій и продовольственных!, нри-
пасовъ, что способствовало разрушепію боевой 
силы шведской арміи, а также—боевыхъ при-
пасовъ, что имѣло еще болѣе важный послѣд-
ствія, такъ какъ Карлу этихъ припасовъ било 
негдѣ взять. 

Пока Петръ раздѣлывался у Лѣсной съ 
Левенгауптомъ, главныя силы шведовъ очень 
медленно двигались на Украйну. 

Это дало возможность русской арміи 
предупредить Карла на переправахъ через!» 
р. Десну и разрушить столицу открыто пере-
шѳдшаго на сторону Карла гетмана Мазепы, 
Патуринъ, куда стремился шведскій король, 
надѣясь воспользоваться заготовленными 
здѣсь разнаго рода запасами. 

При такихъ условіяхъ Карлъ, перепра-
вившись 1-го ноября черезъ р. Десну у Ме-
зина и 11-го ноября — у Батурина * черезъ 
р. Сеймъ, чтобы дать войскамъ отдыхъ послѣ 
столь тяжелых!» трудовъ и лишеній, рѣшилъ 
занять зимнія квартиры между Ромнами, Гадя-
чемъ, Прилуками и Лохвицей, въ окрестностях!, 
которыхъ Мазепою также были собраны въ 
большом!, количествѣ продовольственные при-
пасы. 

Въ концѣ ноября русская армія располо-
жилась въ Лебединѣ и Ахтырісѣ, выдвинув!» 
авангардъ, подъ начальством!, г.-л. Ренне, 
къ Веирику. 



Вмѣстѣ <;ъ тѣмъ. Петръ выслалъ для за-
нятия Полтавы 5 батал., подъ командой пол-
ковника Колена, и у Миргорода поставил!, 
конный отрядъ. Кромѣ того, въ Чѳрниговѣ, 
I Іѣжииѣ, Кіевѣ, ІІереяславлѣ и Пѳреволочнѣ 
находились русскіе гарнизоны. 

Такимъ образом!,, шведы, занявъ квартиры 
въ центрѣ Украйны, были со всѣхъ сторонъ 
окружены укрѣплеиными пунктами, занятыми 
русскими гарнизонами. 

Такое охватываюицее положеніе давало 
возможность русской арміи своими набѣгами 
тревожить шведовъ, держать ихъ въ постоян-
ной боевой готовности, изнурять ихъ и на-
носить имъ потери, понолнять ісоторыя у нихъ 
не было средств!,. 

Чтобы облегчить свое тяжелое положеше, 
Карлъ къ половинѣ февраля 1709 года про-
двигается вплотную къ р. Ворсклѣ, прикрывъ 
непосредственно свое расположеніе съ фронта 
труднодоступными берегами этой рѣки. 

Русская армія къ этому времени заняла 
Вѣлгородъ, и.мѣя конницу въ Богодуховѣ. 

Выдвиженіе Карла съ частью своей арміи 
за р. Ворсклу, при условіи оставлѳнія тыло-
вых!, оя частей на р. Сулѣ, повлекло за со-
бою значительное расширеніе въ глубину 
квартирна.го раіопа шведовъ. 

Этимъ обстоятельством!, рѣшилъ восполь-
зоваться Петръ и напасть на тылъ ніводовъ. 

Нсполноше этой задачи было поручено 
Шереметеву съ особым!, отрядомъ, въ составѣ 
1-Х!, полковъ конной пѣхоты и 1.0-ти полковъ 
драгунъ. 

Шереметевъ, обойдя съ сѣвера квартир-
ный раюнъ шведовъ, 15-го февраля овладѣлъ 
некоторыми пунктами въ тылу шведскаго рас-
положения. ІІослѣ этого фельдмаршал!, за-
нял!, Лубны. 

Карлъ, узнавъ 18-го февраля объ успѣш-
ныхъ дѣйствіяхъ Шереметева, тотчасъ же 
приказываетъ своим!, войскамъ расположиться 
болѣе сосредоточению въ раіонѣ между Псе-
ломъ и Борсіилою, пмѣя главную квартиру un, 
Будищѣ. 

Въ это время русская армія попрежиему 
была раздѣлена иа 2 части: одна —деташе-
ментъ Шереметева—находилась въ Лубнахъ, 
а другая—главный силы, подъ начальством!, 
Меньшикова, располагалась на лѣвомъ берегу 
Ворсклы между Богодуховымъ, Бѣлгородомъ 
и Харысовомъ. 

Царь Петръ въ это время пребывалъ въ 
Воронежѣ, наблюдая за постройкой и воору-
женіемъ кораблей, предназначавшихся на 
случай войны съ Турціей. 

При такомі, взаимном!, раеположоніи про-
тивниковъ особенное и чрезвычайно важное 
для обѣихъ сторонъ значеніе представляла 
I Іолтава. 

Занятая довольно значительным!, рус-
ским!, гарнизономъ, она, прежде всего, явля-
лась опорным!, пунктом!, для набѣговъ рус-
скихъ на квартирное расположеніе шведовъ, 
уничтожая, благодаря этому, значеніе р. Вор-
склы, какъ прикрытія послѣдняго. Затѣмъ, 
Полтава лежала на кратчайшемъ направлеиіи 

связи между расположѳніемъ шведской арміи 
и правымъ борегомъ Днѣпра, откуда Карлъ 
ожидалъ поддержкии какъ отъ Станислава Ле-
іцинскаго, такъ и отъ крымских!, татаръ. На-
конец!,, Полтава являлась центромъ Украйны, 
владѣніе которымъ въ значительной мѣрѣ 
обезпечивало вліяніе па населеніе всей Мало-
россіи. 

При такихъ условіяхъ для Карла XII 
оставлять Полтаву въ рукахъ русскихъ было 
крайне невыгодно. 

Вслѣдствіе этого, 3-го и 4-го апрѣля Карлъ 
съ частью войскъ штурмуетъ Полтаву, но 
безуспѣшно; тогда онъ рѣшается начать про-
тив!, иея осаду. 

Гарнизонъ крѣпости состоял!, изъ 4.000 
человѣісъ войск!, и 2.500 вооруженныхъ жи-
телей С ! , энергичнымъ комендантом!,, ПОЛКОВ-
НИКОМ!, Келенымъ во главѣ. 

Осадит,ія работы шведовъ противъ Полтавы 
начались ужо съ конца апрѣля. Работы эти 
нерѣдко прерывались штурмами, которые, од-
нако, всегда съ устіѣхомъ были отбиваемы 
Полтавскимъ гарнизономъ. 

Рядъ исудачныхъ штурмовъ Полтавы за-
ставил!, Карла постепенно стянуть къ городу 
къ половинѣ мая всю свою арміто. 

Къ концу мая шведы подвели подступы 
къ самому валу. 

Получивъ свѣдѣнія о дѣйствіяхъ шведовъ 
и придавая Нолтавѣ большое значеииіѳ, Петръ 
приказал!, Шереметеву соединиться съ Мень-
шиковымъ, что и произошло въ концѣ мая, когда 
вся русская армія сосредоточилась къ д. Кру-
той Берегъ. 

Между тѣмъ, положеніѳ гарнизона стало 
крайне тяжелымъ. 

4-го ікшя къ арміи прибылъ Петръ. 
Узнавъ о тяжеломъ положении гарнизона 

и нѳдостаткѣ въ крѣпости боевыхъ припа-
совъ, свѣдѣнія о чемъ онъ получилъ изъ до-
несения Келена, броіпеннаго върусскій лагерь 
въ пустой бомбѣ, Петръ рѣшилъ перейти на 
правый берегъ Ворсклы и атаковать Карла 
Х4І совмѣстно съ малороссійскими казаками 
гетмана Скороиадскаго. 

19-го іюня въ 1 часъ ночи вся русская 
армія снялась съ своего лагеря у д. Крутой 
Берегъ и двинулась вверхъ по Ворсклѣ, а 
20-го она перешла черезъ рѣку но мостамъ и 
бродомъ у д. Семеповиш, гдѣ простояла въ 
укрѣпленномъ лагерѣ до 25-го іюня. 

Въ этотъ день вечеромъ армія перешла 
ICI, д. Яковцы, гдѣ былъ выстроенъ новый 
укрѣплеиный лагерь. Этотъ новый лагерь ты-
ломъ примыкалъ къ крутому берегу р. Вор-
склы; съ правой его стороны находился глу-
бокій оврагъ, а съ лѣвой—густой лѣсъ, пере-
рѣзанпый крутыми оврагами. Передъ фрон-
том!, лагеря- версты на двѣ простиралась 
открытая равнина, которая оканчивалась отло-
гим!, спуском!, къ лѣсу, замыкавшему ее съ 
западной стороны. Между этимъ лѣсомъ и 
тѣмъ, который находился на лѣвомъ флангѣ 
лагеря, оставался промежуток!,, немного бо-
лѣе версты шириною, черезъ который проле-
гал!, путь къ Полтавѣ. Этотъ открытый про-



можутокъ между лѣсами при тогдашнихъ 
боѳвыхъ порядкахъ являлся наиболѣе удоб-
нымъ подступом!, какъ для русскихъ при ИХ!, 
атакѣ шведскаго лагеря у Полтавы, такъ и 
для шведовъ въ случаѣ ихъ атаки русскихъ 
въ укрѣпленіяхт, у д. Яковцы. 

Вгі> виду необходимости въ укрѣпленномъ 
лагерѣ у д. Яковцы ожидать 4 дня прибытія 
калмыковъ и вслѣдствіе указаннаго значенія 
промежутка между лѣсами Петръ 26-го іюня 
приказалъ преградить этотъ промежуток!, ше-
стью редутами, построенными въ разстояніи 
ружейнаго выстрѣла одинъ отъ другого. Ре-
дуты эти были заняты двумя баталіоиами 
пѣхоты. 

B'j, ночь на 27-е перпендикулярно къ этому 
ряду редутовъ отъ ого середины Царь велѣлъ 
возвести еще 4 редута, изъ которых!,, однако, 
2 не были окончены къ началу боя, разыграв-
шагися раньше, чѣмъ предполагал!, Петр!,. 

Вся система редутовъ, построенная Пет-
ромъ на наиболѣе удобпомъ подступ! для 
об!ихъ сторонъ въ зависимости отъ того, кто 
будетъ атаковать, имѣла громадное значеніе: 
ві, случа! наступления Петра редуты, не м!-
шая пройти по подступу, могли служить точ-
кою опоры, а въ случа! неудачи—сильною 
тыловою позиціей. Въ случа! наступленія 
шведовъ они давали возможность Петру вести 
но пассивно-оборонительный бой, а активно-
оборонительный. 

Не позволяя шведской арміи выстроить 
хорошо ею изученный обычный линейный бо-
евой порядокъ, продольные редуты (4) вы-
нуждали шведовъ при наступлеиіи раздѣ-
литься и притомъ, изъ боязни попасть внут-
ренними флангами подъ фланговый огонь, 
сжаться къ наружнымъ флангамъ, что въ 
значительной мѣр! стѣсняло движѳніе. При 
необходимости далѣо продвинуться за лишю 
поперечных!, редутовъ (6) они должны были 
еще бол!е мѣшать наступленію шведовъ тѣмъ 
болѣе, что, проходя въ промежутки между 
редутами, шведы обстр!ливались перекрест-
ным!, съ нихъ огнемъ. 

Въ общомъ вся система редутовъ въ выс-
шей степени затрудняла наступленіе швед-
ской арміи, разстраивала ее и замедляла, что, 
въ свою очередь, должно было, съ одной сто-
роны, обѳзсилить шведовъ ко времени ихъ 
выхода на открытую площадку передъ укрѣ-
иленнымъ лагеремъ, въ которомъ находилась 
почти вся русская армія, а съ другой сто-
роны,—дать время Петру изготовить свои 
главный силы къ бою. Это давало возмож-
ность Потру небольшой частью своихъ войскъ 
задержать противника, разстроить его мате-
ріально и морально, насколько возможно, обез-
силить, а зат!мъ остальными своими силами 
нанести ему р!шительный ударъ въ наибо-
л ! е тяжелую для него минуту. 

Карлъ XII, получивъ св !д !н іе о поре-
прав! русской арміи черезъ Ворсклу, 21-го и 
22-го іюня н!сколько разъ энергично и на-
стойчиво штурмуешь Полтаву, по геройскій 
и многострадальный гарнизонъ при помощи 
городских!, обывателей, не исключая женщинъ 

и д!тей, мужественно отбилъ в с ! атаки про-
тивника. 

Между т!мъ, положеніе шведовъ было 
крайне печально: началъ чувствоваться недо-
статок!, какъ въ продовольственных?,, такт, и 
въ босвыхт, припасахъ. Армія находилась 
между непріятельскою кр!иостью, занятою 
если и не ммогочисленнымъ, то крѣшшмъ ду-
хом!, и горды.мъ своими усп!хами гарнизо-
номъ и арміей, которая была вдвое сильнѣс 
и притомъ готовилась къ бою. Небольшіе кон-
ные отряды русскихъ съ неутомимой дѣятель-
ностью тревожили расположеніе шведовъ и 
истощали силы солдата, вызывая сильный 
нарядъ на сторожевую службу. В м ! с т ! съ 
тѣмъ, надежда на содѣйствіе иоляісовъ и ту-
рокъ постепенно исчезла, а въ то же время 
Карлъ получилъ грозное извѣіценіе изъ Са-
мары, что 40 тыс. калмыковъ хана Люки двига-
ются на присоединеніе къ русской арміи. 

При такихъ условіяхъ только немедленно 
одержанная поб!да надъ русскими могла вы-
вести шведскую армію изъ критическаго по-
ложенія. Карлъ XII понималъ это и потому 
р!шилъ атаковать Петра возможно скор!е. 
Днемъ атаки было назначено 27-е іюня. 

Къ этому дню въ русской арміи было 
всего около 50.000 человѣкъ при 72 орудіяхъ. 

Силы шведовъ 27-го іюня состояли изъ 
25.000 человѣкъ при 4 орудіяхъ. 

Въ ожиданіи атаки шведами наша армія 
уже съ 26-го ітопя расположилась такъ: глав-
ный силы—въ укр!иленномъ лагорѣ; въ реду-
тахъ—два баталіона; непосредственно за по-
перечными редутами, подъ начальствомъ Мень-
шикова—вся конница, отъ которой впередъ 
высылались къ сторон! шведовъ разъ!зды. 

Въ этотъ же день Царь объѣзжалъ ряды 
армін, бесѣдуя съ офицерами и воодушевляя 
солдатъ. 

Впосл!дствіи, когда уже получено было 
донесеніе о наступленіи шведовъ, войскамъ 
былъ прочитать слѣдующій беземертный при-
казъ: 

„Воины, пришелъ часъ, который долженъ 
рѣшить судьбу отечества. Вы не должны по-
мышлять,' что сражаетесь за Петра, но за го-
сударство, Петру врученное, за родъ свой, 
за отечество, за православную нашу вѣру и 
церковь. Не должна васъ смущать слава не-
победимости непріятеля, которой ложь вы 
доказали не разъ своими побѣдами. Имѣйто 
въ сражеиіи передъ собой правду и Бога, 
защитника вашего, а о Петр! вѣдайте, что 
ему жизнь не дорога, жила бы только Россія 
во слав! и благодеиствіи для благосостояния 
вашего". 

Въ этомъ приказ! Петръ, стремясь къ 
ноднятію духа своих!, войскі,, затрагивает!, 
такія стороны души и сердца русскаго воина, 
который способны вызвать его на высшее 
самоотверженіе. Любовь къ отечеству, в!р-
IIость церкви православной и преданность 
Царю,—вотъ т ! побудитѳльныя причины, къ 
которымъ обращается Петръ, увѣренный въ 
томъ, что во имя ихъ, этихъ иаціональныхъ 
святынь русскаго народа, плоть отъ плоти 



ого, русская армія способна на высокіе по-
двиги для достиженія цѣли, указанной всрхов-
нымъ вождемъ и необходимой для блага ро-
дины, ея чести и славы. 

Рано утромъ 27-го іюня шведская кон-
ница, слѣдуя впереди своей наступающей 
арміи, стремительно бросилась на нашихъ 
драгунъ и въ 3 часа утра передъ редутами 
завязался горячій бой. 

Бой конницы впереди редутовъ продол-
жался нѣсколько часовъ, въ теченіе которыхъ 
наніи драгуны успѣшмо задерживали энер-
гичнаго противника передъ редутами. 14 зна-
менъ были трофеями нашихъ драгунъ в'ь этомъ 
бою. Mo такъ какъ наши главныя силы за 
это время уже вполнѣ изготовились къ бою, 
то Царь Петръ, приказываотъ Меньшикову от-
вести конницу назадъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ 
остановить колонну шведовъ, отдѣлившуюся 
случайно отъ своей арміи и укрывшуюся въ 
Полтавскомъ лѣсу. 

Послѣ отступленія нашей конницы шведы 
произвели всеми силами атаку на 6 попереч-
І І Ы Х Ъ редутовъ, но потерпѣли при этомъ не-
удачу. 

Тогда Карлъ XII приказалъ своимъ вои-
скамъ пройти между редутами. Несмотря на 
сильный ружейный огонь изъ редутовъ, шведы 
благополучно исполнили этотъ маневръ, послѣ 
чего стали продвигаться за медленно отхо-
дившей нашей конницей. 

При этомъ движеніи правый фланги швед-
ской арміи оказался отъ укрѣпленнаго рус-
скаго лагеря всего лишь въ 30 сале. 

Тотчасъ изъ всѣхъ орудій, С Т О Я В Ш И Х ! , въ 
укрѣпленіяхъ, былъ открыть сильнѣйшій кар-
течный огонь, взявшій всю липію шведовъ во 
флаигъ. Понеся потери при прорывѣ черезъ 
линііо родутовъ и теперь неожиданно взятые 
съ фланга страшнымъартиллерійскимъ огнемъ, 
разстроеиныѳ шведы въ полномъ безпорядкѣ 
бросились къ лѣсу, лежащему передъ фрон-
томъ русскаго лагеря. 

Тогда Петръ около 6-ти час. утра выволъ 
свою армію изъ укрѣпленнаго лагеря и по-
строй.™ впереди ее въ боевой порядокъ слѣ-
дуюіцимъ образомъ: 

Центръ боевого порядка составили 42 ба-
таліона пѣхоты. Они построились въ двѣ линіи, 
при чемъ для лучшаго осуществлена принципа 
взаимной поддеряски за каждым!, баталіономъ 
первой линіи былъ поставлен!, во 2-й линіи 
баталіонъ того же полка н вся вторая линія 
расположилась въ разстояніи 300 шаговъ отъ 
первой. Начальствоваиіе всей пѣхотой было 
поручено фельдмаршалу Шереметеву. Крылья 
боевого порядка были составлены изъ кон-
ницы: правое—изъ 18 драгунекихъ полковъ, 
бывшихъ подъ пачальствомъ гонералъ-лейто-
ианта Боура, а левое — изъ 6 драгунекихъ 
полковъ, подъ пачальствомъ киязя Меньши-
кова. 

Бсого въ русской арміи находилось те-
перь въ строю около 40.000 человѣкъ. 

Шведская армія, численность которой те-
перь достигала едва 18.000 человѣкъ, въ это 
время толсс выстроила боевой порядокъ, ио-

ставивъ въ центре пѣхоту въ одну линію, а 
конницу—на флангахъ вт, двѣ лиши. 

Въ 6'/2 часовъ утра Карлъ перешелъ въ 
наступленіе. 

Замѣтивъ наступлѳніе шведовъ, Петръ 
сейчасъ лее приказалъ своим!, войскамъ дви-
нуться къ ним!, навстречу; при этомъ коман-
дование арміей Царь передалъ Шереметеву, а 
самъ принялъ на себя командованіе одной 
пѣхотной дивизісй. 

Въ началѣ 9-го часа арміи сблизились на 
пушечный выстрѣлъ. Русскія войска остано-
вились и ихъ артиллерія открыла мѣткій огонь 
по непріятельскимъ войскамъ. 

Несмотря на это, шведскія войска съ чрез-
вычайной храбростью продолжали наступать. 

Когда обѣ арміи сошлись на ружейный 
выстрѣлъ, то но всей линіи открылся огонь, 
при чемъ обѣ стороны стрѣляли залпами. За-
тѣмъ войска бросились въ рукопашную. При 
этомъ правый флангъ шведской пѣхоты, вооду-
шевленный присутствіемъ короля, опрокинулъ 
баталіонъ ІІовгородскаго полка и разорвал!, 
почти въ цонтрѣ нашу линію. 

„Въ семъ нужиомъ елучаѣ за людей и 
отечество, не щадя своей особы, поступая, какъ 
доброму приводцу надлелштъ", Петръ Великій 
съ несколькими бататііонами второй линіи 
подкрѣпилъ Новгородцевъ, при чемъ самъ во-
шелъ въ сферу самаго действительна™ ру-
жейнаго огня. Непріятельскія пули осыпали 
его. Шляпа и седло его были прострелены, но 
участіе самого Царя въ бою рѣшило победу 
въ пользу русских!,. 

Ударомъ съ фронта и обходомъ конницей 
Меньшикова праваго фланга шведы были обра-
щены въ бегство. Ниісакія усилія Карла XII и 
швсдскихъ начальников!, не могли возстано-
вить порядокъ въ объятой паникой толпе 
бѣглецовъ, безъ оглядки направлявшихся ісъ 
лесу, отъ котораго они пошли въ атаку. Дра-
гуны и казаки горячо преследовали бѣгуіцнхъ 
и вскоре все поле покрылось трупами шве-
довъ. Пѣхота шла вслѣдъ за конницей, но, 
дойдя до Будищинскаго леса, остановилась, 
не рискуя проникнуть въ лѣсъ. 

Въ 11 часовъ утра вся нѳпріятельская 
армія представляла собой нестройную толпу, 
которая бежала къ своему лагерю, не думая 
ужо о сопротивленіи, по въ лагере были уже 
русскія войска, посланный Меньшиковым!, въ 
начале сраженія для прсслѣдовапія развеян-
ной имт, въ Полтавскомъ лесу шведской ко-
лонны. ГІослѣдпяя, ирибѣжавъ въ свой лагерь, 
хотела при посредстве войскъ, оставленных!, 
подъ Полтавой, оказать сопротивленіе рус-
ским!,, но гарнизонъ Полтавы еще ранее 
усиѣлъ сделать вылазку и прогнать осаждаю-
щего изъ траншей. Тогда шведы после не-
долга™ сопротивлонія положили оружіе. За-
тем!,, Рейнцель двинулся къ шведскому ла-
герю и все, что не успело бежать, было имт, 
захвачено. Самъ король случайно избавился 
отъ плена, а Рейишильдъ, 1 амильтонъ, Шта-
кольбергъ и масса нижнихъ чиновъ были 
взяты въ плѣнъ. Бѣжавшіе вместе съ коро-
лемъ направились къ ІІереволочнѣ. 



27-го іюня вечеромъ кн. Голицынъ съ 
гвардіей и Воуръ съ 10-ю драгунскими по-
лками были высланы для преслѣдованія не-
пріятѳля. 

Когда пепріятель былъ прогнанъ съ поля 
сраженія, Царь приказал!, построиться своей 
арміи впероди лагеря, и послѣ благодарствен-
на™ молебна въ знцкъ своего благоволенія къ 
заслутамъ арміи объѣхалъ ряды войскъ съ 
непокрытой головой и благодарилъ ихъ за 
храбрость и понесенные труды. Въ царскихъ 
шатрахъ былъ приготовленъ обѣдъ для рус-
ских!» генералов!,, къ которому Петръ пригла-
си.!!, и шведскихъ плѣнныхъ генералов!, и 
офицеров!,. За столомъ Царь провозгласил!, 
тоетъ за здоровье 
шведскихъ офи-
церовъ, нашихъ 
учителей въ воен-
ном!, искусств!;. 

Потери шве-
довъ были: уби-
тых!, на мѣстѣ 
боя 9.234 чело-
века, плѣнныхъ: 
первый министр!, 
короля, Пиперъ, 
5 генераловъ, 186 
штабъ и оберъ-
офицоровъ и 2.500 
нижнихъ чиновъ. 

3 0 - Г О ІЮІІЯ у 
Переволочны по-
ложили оружіе и 
остатки шведской 
арміи, что со взя-
тыми подъ Пол-
тавой составило 
18.746 человѣкъ, 
264 знаменъ и 
інтаидартовъ и 32 
орудія. 

Наши потери: 
убитыми 1.345 и 
ранеными 3.290, 
а всего 4.645 че-
ловѣкъ. 

Полтавская 
иобѣда Царя Пе-
тра принесла Россіи неисчислимыя выгоды. 

Разумнымъ способом!, дѣйствій въ тече-
т е 8 лѣтъ Петръ постепенно разрушалъ 
шведскую армію и подъ Полтавой, воспользо-
вавшись благоприятной обстановкой, онъ на-
носит!, ей рѣшнтельпый ударъ, уничтожая 
большую и лучшую ея часть. 

Оставивъ вслѣдствіѳ этого Карла XII безъ 
войскъ, Петръ принуждает!, его къ полному 
бездействие, что развязало Царю руки въ до-
стижеиіи намѣченныхъ цѣлей и привело къ 
окончательному и прочному обладаиію Фин-
ским!, побережьем!,. 

Тотчасъ послѣ побѣды подъ Полтавой 
Петръ писалъ адмиралу Апраксину: „Нынѣ 
уже совершенно камень въ основаніе С.-Петер-
бурга положѳнъ съ помощью Божіой". 

После Полтавы слава непобедимости шве-
довъ была совершенно уничтожена, а это еще 

более подняло духъ нашей молодой арміи и 
дало ей нѳизсякаемый источникъ воодуше-
влѳнія, гордости и славы. 

Народ!, русскій послѣ „викторіи" Полтав-
ской сталъ болѣе довѣрчиво относиться къ 
преобразовательной деятельности Петра, от-
чего она становилась болѣѳ продуктивной;— 
западные народы прониклись чувствомъ осо-
бого уваженія къ Россіи, начали считаться съ 
нею, что подняло международное значеніе на-
шей родины и обезпечило ей дальнейшее раз-
ните на пути культуры, цивилизаціи и могу-
щества. 

Старые союзники Петра, Курфюрстъ Сак-
сонскій и король Датскій, спѣшили разорвать 

мирные договоры, 
заключенные ими 
съ Карломъ, и 
вновь искали со-
юза съ Петром!,. 

Одного появ-
ленія русекихъ 
о т р я д о в ъ в ъ 
Польшѣ было до-
статочно, чтобы 
врагъ Россіи, Ста-
ниславъ Лещин-
скій, былъ сверг-
нуть съ престола, 
иа который вновь 
возвѳденъ былъ 
Августа. 

Дальнѣйшій 
планъ СОЮЗНИ-
КОВ!, былъ таковъ: 
Саксонскія вой-
ска должны были 
тѣснить шведовъ 
въ Помераніи, 
датскія войска— 
произвести дес-
саитъ въ Шоніи, 
а на русскую ар-
мію возлагалось 
продолжать за-
воеваніе но бере-
гамъ Балтійскаго 
моря. 

Самый бле-
стящій успѣхъ на этомъ пути сопровож-
дал!, оружіе Петра. Въ 1710 году пали 
передъ нимъ Рига и Динамюндъ, взятые 
Шереметевым!,, Перновъ и Ревель, взятые 
Боуромъ. Адмирал!,^ Апраксинъ взялъ Вы-
боргъ, а генерал!, Брюсъ—Кексгольмъ. Да-
леко не такъ успешны были действія союз-
никовъ: Августа, занятый дѣлами польскими, 
ничего не успѣлъ предпринять противъ По-
мераніи, a датскія войска, высадившіяся въ 
Піо.ніи, были разбиты шведами при Гельсинг-
боргѣ и спешили обратно переплыть въ Зе-
ландію. 

Въ 1711 году Петръ готовился уже 
перенести свое оружіе черезъ Балтійское 
море, чтобы подъ стѣнами Стокгольма пред-
писать ПІвоціи условія мира, но обстоятель-
ства отклонили' на время отъ Швеціи этотъ 
ударъ. 
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Битва народовъ. 

Четвертаго—шестого октября настоя-
щаго года исполнится сто лѣтъ со вре-
мени сражеиія подъ Лейпцигомъ, уже 
современниками названнаго „битвою на-
родовъ". 

Громадное число сражающихся, при-
надлежность ихъ къ разнымъ народамъ, 
пахожденіе на полѣ сраженія верхов-
ныхъ вождей этихъ народовъ и продол-
жительность сраженія,—вотъ, что пора-
зило современниковъ его и что дало ему 
громкое названіе „битвы народовъ". 

Русскіе, австрійцы, пруссаки и шведы 
сражались въ этой битвѣ противъ фран-
цузовъ; сначала 193.000, а потомъ 
282.000 союзниковъ бились противъ 
170—188 тыс. французскихъ войскъ. 
Императоръ Александру I, Императоръ 
Францъ, король Фридрихъ Вильгельмъ и 
будущій король, Берпадотъ, руководили 
дѣйствіями своихъ армій противъ Импе-
ратора Наполеона, стоявшаго во главѣ 
своихъ войскъ; Лейпцигское сражеш'е 
продолжалось три дня и происходило на 
площади, составлявшей 160 кв. верстъ. 

Сраженіе подъ Лейпцигомъ имѣетъ 
громадное значеніе и съ спеціалыю 
военной точки зрѣнія, и съ точки зрѣнія 
политической, а въ виду того и другого 
оно пріобрѣло и громадное историче-
ское значеніе. 

По количеству войскъ, въ немъ уча-
ствовавшихъ, но своей продолжитель-
ности и по величинѣ поля дѣйствій 
Лейпцигское сраженіе;- является нро-
образомъ современных!, сраженій, не. от-
сутствіе нынѣшнихъ средствъ техники 
ставило руководителей „битвы" въ 
крайне затруднительное положен іе съ 
точки зрѣнія управленія боемъ, а потому, 
конечно, для веденія его отъ нихъ требова-
лось большое военное искусство. И если 
Наполеонъ долженъ былъ проявить весь 

свой геній, чтобы при указанныхъ ус-
ловіяхъ съ честью выйти изъ создав-
шейся для него крайне тяжелой страте-
гической обстановки, то и его против-
никамъ пришлось въ высшей степени 
напрягать свои таланты и дарованія, 
чтобы преодолѣть тѣ громаднѣйшія за-
трудненія, которыя всегда являются при 
дѣйствіи союзныхъ армій, хотя и поста-
вленннхъ въ выгодное стратегическое 
положеніе. 

Конечнымъ результатомъ Лейпциг-
скаго сражен ія послѣ неимовѣрныхъ 
усилій обѣихъ воююіцихъ сторонъ было 
отступление Наполеона. 

Въ сущности говоря, это было пер-
вое крупное, безспорное, явное для 
всѣхъ и при томъ влекущее за собою 
крайне тяжелыя послѣдствія поражёніе 
геніальнаго полководца на полѣ сра-
женія въ условіяхъ личнаго руководи-
тельства имъ войсками. 

Правда, послѣ Лейпцига Наполёонъ 
еще въ теченіе полугода сопротивлялся 
союзниками,, перѣдко нанося имъ чув-
ствительные удары, но несомнѣнно, что, 
если Бородино было пачаломъ конца, то 
Лейицигъ воочію для всѣхъ ноказалъ, 
что конецъ этотъ уже близко. 

Главнѣйщее политическое значеніе 
сраженія 4—6 октября заключается въ 
томъ, что на поляхъ Лейпцигскихъ 
вновь возродилась политическая само-
стоятельность и независимость Лвстріи, 
Пруссіи, 11 Івеціи и другихъ государствъ, 
которыя или безусловно подчинялись 
Наполеону, или свою судьбу тѣсно свя-
зали съ этимъ Цезаремъ, стремившимся 
къ всемирному владычеству. 

Несомиѣнно, что всѣ пароды, прини-
мавшіе участіе въ Лейпцигскомъ сра-
женіи, имѣютъ основаніе, спустя сто 
лѣтъ, вспоминать съ чувствомъ удовле-
творенія учасгіе въ немъ ихъ предковъ, 
почтить ихъ подвиги, результатомъ ко-



торыхъ было нораженіе ихгь общаго 
поработителя, отпраздновать столѣтній 
юбилей ихъ побѣды, приведшей ихъ къ 
евободѣ. Но намъ представляется, что 
русскій народъ имѣетъ преимуществен-
ное право считать, что участіе въ 
Лейицигскомъ сраженіи русской арміи 
заслуживаете особаго восіюминанія, что 
геройекіе подвиги на поляхъ Лейпцига 
оказывали, главными образомъ, русскія 
войска, что иобѣда союзниковъ, прину-
дившихъ Наполеона къ отступление, въ 
сильнѣйшей степени зависѣла отъ само-
отверженныхъ дѣйствій нашей арміи и 
что поэтому день столѣтія „битвы наро-
довъ" для насъ больше, чѣмъ для кого-
нибудь другого является днемъ празд-
ника и торжества. 

Изъ числа 282.000 чел. союзниковъ, 
сражавшихся въ „битвѣ народовъ", рус-
екихъ было около 140—150 т. чел., 
т. е. они составляли около 50% союз-
никовъ. 

Главнымъ образомъ, усиліемъ рус-
екихъ войскъ на южномъ участкѣ Лейп-
цигскаго поля сраженія 4-го октября 
были отбиты всѣ удары Наполеона и 
закрѣплены въ рукахъ союзниковъ: 
Госса, Ауэнгайнъ, Университетский лѣсъ, 
Гр. Поена, Фуксгайнъ; только вслѣд-
ствіе храбрости и настойчивости рус-
екихъ на сѣверномъ фронтѣ ноля сра-
женія был!, одержанъ союзниками 
4-го октября безспорный и полный 
успѣхъ. 

Нельзя не вспомнить также, что въ 
этотъ день лишь Русскій Императоръ 
руководил!, боемъ и что, благодаря дѣй-
ствіямъ русскаго казачьяго полка, были 
спасены отъ захвата непріятельской кон-
ницей три союзпыхъ Монарха, съ холма 
Вахберга иаблюдавшіе за ходомъ боя. 

И въ противоположность этому мы 
видимъ, что только на тѣхъ пункгахъ 
ноля сраженія, какъ, напримѣръ, въ 

раіонѣ лѣваго берега р. Эльстера и 
между p.p. Эльстеромъ и Плейсой, гдѣ 
не принимали участія русскія войска, 
4-го октября союзниками не было до-
стигнуто какихъ-либо уснѣховъ. 

Если, не смотря па героическую 
дѣятельность русекихъ войскъ подъ 
Лейпцигомъ 4-го октября и на не менѣе 
самоотверженную работу ихъ 6-го октя-
бря, въ концѣ концовъ результаты „битвы 
народовъ" далеко не отвѣчали усиліямъ 
союзниковъ и особенно русекихъ, то 
вина въ этомъ должна пасть на австрий-
ского фельдмаршала НІварценберга, ко-
торый, въ роли союзная Главиокомаи-
дующаго въ сраженіи подъ Лейпцигомъ, 
руководился не стратегическими, а по-
литическими соображениями, преслѣдуя 
интересы, не общіе—всѣхъ союзников!», 
а лишь только частные—своего оте-
чества. 

Австріи невыгодно было наносить 
Наполеону рѣшителыіый ударъ и ІІІвар-
ценбергъ, вопреки настоянію Импера-
тора Александра I, изъ 282 т. чел. 
союзных!» войскъ ввелъ въ дѣло 
6-го октября только 180.000 и дѣйство-
валъ такъ, чтобы дать Наполеону воз-
можность уйти изъ-подъ ударовъ со-
юзниковъ, уведя съ собою кадры для 
будущихъ формированій. 

Но русскіе полки, конечно, не знали 
хитроу м пыхъразечетовъ лукаваго Главно-
командующаго и, посылаемые впереди 
другихъ, съ полнымъ самоотверженіемъ 
шли на врага, не получая подкрѣнленій 
и изнемогая отъ усилий при атакѣ 
многочисленная и искусно руководи-
маго противника. 

А каковы были эти усилія, видно 
уже изъ того, что изъ 50.000 чел., кото-
рыхъ потеряли союзники въ Лейпциг-
скомъ сраженіи, 22.000 чел., т. е. почти 
половина была русекихъ. 



Наконецъ, нельзя не отмѣтить, что 
русская армія должна быть выдѣлена 
изъ всѣхъ союзныхъ армій, принимав-
шихъ участіе въ Лейпцигскомъ сра-
женіи, по тому настроенію, съ которымъ 
она дралась противъ французовъ подъ 
Лейпцигомъ, по тѣмъ побужденіямъ, ко-
торыя руководили ею въ этомъ сра-
жен іи. 

Правда, пруссаки, жаждавшіе ото-
мстить французамъ за ихъ недавнее по-
руганіе, и воодушевленные Блюхеромъ, 
ненавидившимъ Наполеона, сражались 
съ достаточной энергіей, но зато шведы, 
руководимые нерѣшительнымъ и медли-
тельны мъ Бернадотомъ, вели бой крайне 
осторожно, a авсгрійцы во главѣ съ 
ПІварценбергомъ, передававшим!, имъ 
свое настроеніе, дрались вяло и нерѣ-
шительно. 

И лишь русскіе, подъ начальствомъ 
Барклая и другихъ испытанныхъ бое-
выхъ начальниковъ, выполняя долгъ и 
поддерживая славу своихъ знаменъ, 
честно и беззавѣтно дрались съ врагомъ 
и напрягали всѣ усилія, чтобы выпол-
нить желаніе своего Государя и изба-
вить Европу отъ ига всесвѣтнаго побе-
дителя. 

И мы, съ чувствомъ полнаго удовле-
творенія и вполнѣ справедливой гор-
дости, руководимые преклоненіемъ пе-
редъ героизмомъ нашихъ предковъ и 
чувствомъ глубочайшей благодарности, 
можемъ сказать, что и въ тяжелыхъ 
условіяхъ Лейпцигскаго сраженія полки 
русскіе не посрамили себя и здѣсь вы-
соко держали они русское имя и здѣсь 
наши знамена покрылись новой славой 
и здѣсь побѣда достигнута, главнымъ 
образомъ, ихъ усиліями, которыя въ 
концѣ концовъ и привели къ достиженію 
цѣли—ниспроверженія жестокой власти 
Наполеона и возстановленія разрушен-
ныхъ имъ троновъ. 

4-го октября на поляхъ Лейпциг-
скихъ будетъ освященъ намятникъ-
церковь въ честь русскихъ воиновъ, по-
ложившихъ свой животч, на полѣ брани 
по слову своего Державнаго повелителя. 

Обязанный своимъ осуществленіемъ 
иниціативѣ русской женщины, добро-
хотным!, ножертвованіямъ русскихъ лю-
дей всѣхъ ранговъ и сословій, и под-
держке правительства и законодатель-
ныхъ учрежденій, памятникъ со славоіі 
навшимъ подъ Лейпцигомъ, прежде 
всего, будетъ служить отраженіемъ на-
шихъ чувствъ къ этимъ незабвенным!, 
героямъ, прославившим!, имя русское 
далеко за предѣлами нашего отечества; 
онъ явится нашею слабою дапыо при-
знательности самоотверженнымъ пред-
камъ нашимъ, такъ много и такъ про-
изводительно потрудившимся для благо-
получія послѣдующихъ поколѣній; онъ 
будетъ свидетельствовать о нашей бла-
годарности темъ, кто силою своего духа 
способствовалъ созданію могущества на-
шей родины, выведя ее въ первый рядъ 
міровыхъ державъ. Наконецъ, этотъ па-
мятникъ русскимъ на далекой чужбиігЬ, 
въ иноземной стране будетъ напоминать 
многимъ народами, Запада, кому они 
обязаны своимъ нынешним!, благосо-
стояніемъ и даже своимъ существова-
ніемъ. Да будутъ эти народы преиспол-
нены благодарности къ темъ, на ко-
стяхъ которыхъ построен!, величествен-
ный православный храмъ-иамятнцкъ; да 
не изсякнутъ въ ихъ народной памяти 
подвиги ихъ спасителей и освободите-
лей,—да отнесутся они съ чувствомъ 
благодарности къ темъ, кто душу свою 
положилъ за нихъ. 

Мы же, гордые величіемъ подвига 
нашихъ предковъ, съ чувствомъ мо-
литвеннаго благоговенія скажемъ: „Мир!, 
праху ихъ, да будетъ имъ Царствіе 
Небесное!" 



Извѣстія Императорскаго Русскаго Военно-Историческаго Общества. 
Д Ѣ Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь О Б Щ Е С Т В А , 

С о в ѣ т ъ. 
Выписка изъ журнал овъзасѣданійСовѣта. 

Засѣданіе 17-го мая 1913 г. 

Подъ нредсѣдатольствомъ Д. А. Ска-
лона, присутствовали: А. К. Баіовъ, 
К. А. Военскій, В. В. Жерве, Б. М. Колю-
бакинъ и Д. П. Струковъ. 

СЛУШАНО: 

1. Журналъ засѣдапія Совета 27-го 
анрѣля. Постановлено:—Утвердить. 

2. Докладъ члена, Секретаря Д. П. 
Струкова, проекта программы занятій 
годового общаго собранія членовъ Обще-
ства 18-го мая. Постановлено: — Утвер-
дить. 

3. Отношеніе Совѣта Финляндскаго 
Отдѣла Общества, съ представленіемъ на 
утвержденіе вновь избранныхъ на общемъ 
годовомъ собран!и Отдѣла на должности: 
Товарища Председателя—генералъ-лей-
тенаита Лайминга и члена Совета—стат-
скаго советника Вознесенскаго. Поста-
новлено:—Утвердить. 

4. Заявленія объ избраніи въ дей-
ствительные члены Общества: полковника 
Месснера, С. II. Цветкова, статскаго со-
ветника Бокова И С. И. Савченко. Поста-
новлено:—Избрать названныхъ лицъ въ 
указанное званіе. 

5. Отношеніе командира 8-го пѣхот-
наго Эстляндскаго полка, съ просьбою о 
сообщеніи заключенія Совета о правиль-
ности установленной составителемъ пол-
ковой исторіи, С. А. Гулевичемъ, даты 
старшинства полка СЪ 1478 г. Постано-
влено:— Поручить разсмотреніе настоя-
щаго вопроса особой Комиссіи подъ 
предсѣдателЬствомъ А. К. Баіова и въ 
составе лицъ: К. К. Агафонова, Г. С. Ба-
баева, А. И. Григоровича, С. А. Гулевича 
и Д. П. Струкова. 

6. Докладъ члена Совета, В. В. Жерве, 
съ заключеніемъ по возбужденному домо-
владельцами Хоротовскаго Серебрянаго 

Бора ходатайству о принятіи мѣръ охра-
ненія отъ разрушенія храма въ с. Хоро-
тове и о наименованіи последияго се-
ломъ Хоротово-Романовскимъ и поселка 
при немъ—Хоротово-Романовскимъ Сере-
брянымъ Боромъ. Постановлено:—Испол-
нить по содержанію заключенія. 

7. Докладъ члена Совета, А. К. Баіова, 
о желательности, въ виду поднятаго 
Государственною Думою вопроса о соору-
женіи Романовскаго Музея, возрожденія 
вопроса о созданіи Воеино-Нсторическаго 
музея. Постановлено:—Просить Предсе-
дателя Общества но возбужденному во-
просу войти съ представленіемъ къ Воен-
ному Министру. 

Засѣдапіе 12-ю августа 1913 г. 

ІІодъ председательствомъ II. II. Мих-
невича, присутствовали: А. К. Баіовъ, 
К. А. Военскій, В. В. Жерве и Д. II. Стру-
ковъ. 

СЛУШАНО: 
1. Журналъ заседания Совѣта 17-го 

мая. Постановлено:—Утвердить. 
2. Отношеніе Главнаго Управленія 

Генеральнаго Штаба, съ сообщеніемъ о 
воспоследовавшемъ въ 4-й день іюля 
месяца Нысочайшемъ соизволеніи на 
установленіе нагруднаго знака для чле-
новъ Императорскаго Русскаго Военно-
Псторическаго Общества па основаніяхъ 
ІІоложеиія о знаке Общества. Постано-
влено:-—Объявить по Обществу и вырабо-
тать правила выдачи означеннаго знака 
членамъ Общества. 

3. Отиошеніе его же, съ препрово-
жденіемъ на заключеиіе Совета Общества 
проекта надписи на памятной доске, уста-
навливаемой магистратомъ г. Бунцлау 
на доме, г д е скончался фельдмаршалъ 
князь М. И. Голенищевъ-Кутузовъ. Поста-
новлено:—Проектъ одобрить, указавъ лишь 
на желательность разделенія нГкото-
рыхъ словъ, и проектъ возвратить рус-
скому военному агенту въ Германіп. 



4. Отношеніе Главнаго Штаба, съ 
просьбою о заключеніи Совѣта Общества 
по существу замѣтки дѣйствительнаго 
члена послѣдняго, H. П. Волынского „О 
полтавской медали". Постановлено:—Пе-
редать на предварительное разсмотрѣніе 
члену Совѣта, Г. С. Габаеву. 

5. Отношеніе начальника Генераль-
ігаго Штаба, съ сообщеніемъ о продленіи, 
по ходатайству Совѣта Общества, дѣй-
ствительному члену послѣдняго, полков-
нику Андріанову, на одинъ годъ срока 
прикомандирования его къ Одесскому 
военному училищу. Постановлено:—Увѣ-
домить о томъ иазваннаго штабъ-офи-
цера. 

6. Отношенія библіотеки Генераль-
паго и Главнаго Штаба, съ препрово-
жденіемъ списковъ книгъ, поступившихъ 
въ библіотеку съ 1-го марта по 1-е мая. 
Постановлено:—Принять къ свѣдѣнію. 

7. Отношеніе Московскаго Отдѣла, съ 
сообщеніемъ о всеподданнѣйшемъ под-
несеніи Государю Императору, черезъ 
особую депутацію отъ Отдѣла, изданной 
послѣдними книги „Боевой календарь-
ежедневникъ" и о состоявшемся торже-
ственпомъ открытіи памятной доски на 
домѣ Гагмамъ (Большая Никитская), рас-
положешюмъ на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ 
домъ, въ которомъ жилъ Генералисси-
мусъ КНЯЗЬ А. В. Суворовъ. Постано-
влено:—Принять къ свѣдѣнію. 

8. Отношеніе Кіевскаго Отдѣла, съ 
сообщеніемъ о разъясненіи недоразумѣ-
нія, возиикшаго по вопросу о высылкѣ 
журнала Общества, съ бывшимъ членомъ 
Отдѣла, подполковникомъ Шкляромъ. По-
становлено:—Припять къ свѣдѣнію. 

9. Отношеніе Командующаго войсками 
Московскаго военнаго округа, съ занро-
сомъ о степени участія въ разработкѣ 
вопросовъ, связанныхъ съ празднованіемъ 
100-лѣтія Отечественной войны членовъ 
Московскаго Отдѣла Общества. Постано-
влено:—Препроводить для исполненія въ 
Совѣтъ Московскаго Отдѣла. 

10. Телеграмма Предсѣдателя строи-
тельнаго комитета но сооруженію памят-
ника генералиссимусу князю А. В. Суво-
рову въ Рымникѣ генерала Романенко, 
съ сообщеніемъ о согласіи скульптора 
Эдварса оберегать памятникъ до осени 

текущаго года. Постановлено:—Принять 
къ свѣдѣнію. 

11. Письмо дѣйствительнаго члена 
Общества, Г. И. Кортацци, съ предложе-
ніемъ принять на себя представительство 
Общества по участію въ иеренесеиіи па-
мятника Императрицы Екатерины Вели-
кой въ гор. Екатеринославѣ. Постано-
влено: — Просит ь пол ко в 11 ика Кортацци 
принять на себя таковое представитель-
ство. 

12. Письмо дѣйсТвительнаго члена 
Общества, В. П. Федорова, съ предложе-
ніемъ предоставленія права прапорщику 
запаса Гугелю явиться комиссіонеромъ 
Общества по его издательской дѣятельно-
сти. Постановлено:—Въ виду желательно-
сти сосредоточенія всей издательской 
дѣятелыюсти въ исключителыюмъ распо-
ряженіи Общества отъ предложен^ от-
казаться. 

13. Отнощеніе Императорскаго Москов-
скаго и Румянцевскаго музея, съ ире-
провожденіемъ вгь библіотеку Общества 
экземпляра изданія „Пятидесятилѣтіе 
Румянцевскаго музея". Постановлено: — 
Благодарить. 

14. Письмо начальника Штаба Турке-
станскаго военнаго округа, съ выраже-
ніемъ благодарности за избраніе въ дѣй-
ствительные члены Общества. Постано-
влено:—Припять къ свѣдѣнію. 

15. Письмо корреспондента Музея 
1812 г., Кунке, съ ітредложеніемъ своихъ 
услугъ по охраненію могилъ русскихъ 
воиновъ, погребенныхъ въ періодъ осво-
бодительной войны 1813 г. въ Силезіи. 
Постановлено: — Навести справки о лич-
ности г. Кунке въ Комитетѣ Музея 
1812 г. 

П О Л О Ж Е Н І Е 

о знакѣ И м п е р а т о р с к а г о Русскаго 
Военно-Историческаго Общества. 

§ 1. Для членовъ Императорскаго 
Русскаго Военно - Историческаго Обще-
ства устанавливается особый знакъ, 
двухъ степеней—золотой и серебряный. 



§ 2. Золотой знакъ выдается: Почет-
нымъ членамъ Общества, Предсѣдателю 
Общества и присуждается ежегодно, въ 
количествѣ не болѣе трехъ, членамъ 
Общества, заслужившимъ извѣстность 
своими научными трудами, преимуще-
ственно по военной исторіи, а также 
членамъ, представившимъ на соисканіе 
этого знака свои научно-историческіе 
труды, кои будутъ признаны заслужи-
вающими такого отличія. 

§ 3. Золотой зиакъ присуждается Со-
вѣтомъ Общества совмѣстно съ ІІредсѣ-
дателями Разрядовъ и мѣстиыхъ Отдѣ-
ловъ, въ случаѣ присутствия таковыхъ 
въ Петербургѣ, при условіи полученія со-
искателемъ въ свою пользу 2/з баллоти-
рующихъ голосовъ. Представленія на 
получепіе золотого знака передаются 
Предсѣдателю Общества къ 1-му мая. 
ІІрисужденіе знаковъ производится въ 
теченіе того же года. 

§ 4. Серебряный знакъ присуждается 
дѣйствительнымъ членамъ Общества, 
имѣющимъ печатные труды преимуще-
ственно по военной исторіи и пробыв-
шимъ при томъ въ составѣ Общества не 
менѣе трехъ лѣтъ. 

Прими,чаніе. Въ особо исключитель-
иыхъ случаяхъ серебряный знакъ мо-
жете присуждаться членамъ Общества и 
неимѣюіцимъ печатныхъ работъ, но ока-
завшимъ значительный услуги военно-
историческому дѣлу. 

§ 5. Серебряный знакъ присуждается 
опредѣленіемъ Совѣта Общества. 

§ 6. На право ношенія знаковъ обѣ-
ихъ степеней Совѣтомъ выдается особое 
именное удостовѣреніе. 

§ 7. Знакъ изготовляется по рисунку 
византійскаго герба. 

§ 8. Знаки носятся: золотой—на пра-
вой сторонѣ груди, серебряный -на лѣ-
вой. 

§ 9. Знакъ пріобрѣтается исключи-
тельно черезъ Совѣтъ Общества. 

§ 10. Для членовъ — сотрудниковъ 
Общества предоставляется право ношенія 
жетона Общества; это же право распро-
страняется и на всѣхъ членовъ Обще-
ства. 

§ 11. Жетонъ изготовляется но ри-
сунку, примѣнительно къ рисунку знака 
и пріобрѣтается также черезъ Совѣтъ 
Общества. 

Па подлинном!» написано: 

Высочайше утвержден!». 

4 Тюля 1913 года. 

Подписал!»: Временно Управляющіі'і 

Военнымъ Министерством!» 

Генералъ-Инженеръ Вернандеръ. 

Вѣрно: Начальник!, Отдѣленія, 

Полковник!» Хенриксонъ. 



В о е н н о - и с т о р и ч е с к а я л ѣ т о п и с ь . 
Открытіе памятника царю Михаилу Ѳео-

доровичу. 2-го августа состоялось въ гор. Со-
колов! торжественное открытіе памятника 
первому царю изъ Дома Романовыхъ, Ми-
хаилу Ѳеодоровичу. Памятникъ сооружешь въ 
ознаменовапіе 300-л!тія царствованія Дома 
Романовыхъ В'ь такъ называемом!» русском!» 
сквер!. 1 Іожертвованія русскихъ людей и ру-
ководство знающих!» лицъ, особенно началь-
ника у!зда, М. В. Космовскаго, при сочувствіи 
и поддержк! губернатора, камергера Волжина, 
по словамъ „Варш. Дн.", много помогли въ 
этомъ д ! л ! . 

Памятник!» представляетъ бронзовый 
бюстъ, утвержденный на гранитном!, обелиск! 
и, каігь сказано, стоитъ въ сквер!, который 
обнесешь вновь сооруженною красивою огра-
дою. 

(„Нов. Bp."). 

Закладка памятника Великому Князю 
Михаилу Николаевичу. 18-го августа въ Пе-
тергоф! состоялась закладка памятника въ 
Воз ! почивающему Великому Князю Михаилу 
Николаевичу, сооружаемаго коннО-гренадер-
ским'ь полком!» своему шефу. 

Памятникъ Кутузову въ Москв!. Коми-
тета по сооружен™ памятника М. И. Куту-
зову въ Москв! обсуждаетъ вопросъ, какъ 
изобразить Кутузова, Большинство членовъ 
склоняется къ тому, чтобы изобразить фельд-
маршала сидящимъ, какъ онъ наблюдалъ за 
боемъ подъ Москвой. 

(„Нов. Bp."). 

Заброшенный памятникъ Отечественной 
и Освободительной войнъ. Въ „Русск. Инв.", 
№ 165, г. П. П. сообщает!», что, осматривая 
Большой Тихвинскій монастырь, онъ замѣ-
тилъ у закрытой двери южной стороны глав-
ной церкви монастыря, у прохода въ ризницу, 
какой то большой золоченый постамента съ 
трехгранной золоченой же пирамидой, увѣн-
чанной двуглавымъ орломъ. 

При ближайшемъ осмотр! постамента 
оказался интересным!» не только съ художе-
ственной стороны, но и военно-историческимъ 
памятыикомъ по содержащимся на немъ над-
писямъ. 

Постамента, высотой около сажени, сд!-
ланъ изъ дерева и выволочешь по гипсу. Сред-
няя часть его, им!я съ одной стороны поме-
щен іе для иконы (нын! отсутствующей), — 
очень эфектпо орнаментирована съ осталь-
ных!» сторон!» рельефными травами и сіяніями, 
окружающими даты: „1812", „1813" и „1814". 
На высокой трехгранной пирамид!, увенчан-
ной двуглавымъ орломъ съ вензелем!» Импе-
ратора Александра I на груди, пом!щены 
углубленный надписи, нанесенный на грани 

пирамиды. На средней грани помѣщоиъ пол-
ностью извѣстный манифеста Императора 
Александра 1 отъ 6-го іюля 1812 года, данный 
въ лагер! подъ Полоцкомъ. На л!вой грани 
читаем!»: „По сил! сего манифеста Тихфин-
ская дружина ополчеиія въ 1812 году сентя-
бря въ 14 день, исходя па брань противъ гал-
ловъ и сообщниковъ ихъ двадесяти языкъ, 
вторгшихся въ отечество наше въ самые нѣ-
дра Россіи, получили отъ чудотворныя Тих-
фиискія Пресвятой Богородицы иконы, но от-
иѣпаніи ей молебствія, черезъ тихфинскаго 
архимандрита Самуила, въ благословеніе сію 
Вогаматери икону, которую воины сіи вовсѣхъ 
достохвальныхъ против!» непріятедя подви-
гахъ имѣя предшественницею,удобно врагов!» 
поборали и прогоняли, такъ что ни одинъ изъ 
членовъ дворянства во многократных!» бит-
вах!» не иалъ ни отъ ядръ и пулей, ни отъ 
смертоносных!» болѣзней и что чудн!е всего: 
в!» достопамятную битву 16-го дня ноября 
1812 года при р ! к ! Борезииѣ промыслом!, 
Богоматери мужественным!, воинам!» дружины 
тихфинской предоставлено было исторгнуть 
ИЗ!» хищныхъ рукъ варваров!» серебряную 
ризу, снятую ими въ Москв! съ образа Тих-
финской же Богоматери: а при оной риз! до-
сталась въ руки побѣдителеи въ Москв! же 
похищенная варварами парчевая съ серебря-
ною бахромою пелена, которая во все время 
похода и была употребляема воинами для 
прикрытія иконы Богоматери отъ пыли и жара 
солнѳчнаго". 

Наконецъ, на третьей грани написано: 
„Сіи воины, окончивъ кампанію, возвратились 
съ предшественницею своею иконою Богома-
тери со славою въ градъ сей, бывъ встрѣчсны 
внѣ града со крестами духовенствомъ и гра-
жданами въ 1814 году іюня 22-й день и съ 
благодарными чувствами передъ чудотворною 
иконою Богоматери тому же архимандриту, 
вручили данную имъ въ благословеніе икону. 
A вмѣстѣ съ нею благогов!йпо посвятили и 
искупленное кровію ихъ серебро и пожертво-
вали каждый по своей сил! деиегъ 1.800 на 
украшеніе икон! сей и на созданіе прилич-
наго памятника въ память бывшаго ополчеиія 
противъ галловъ и сообщников!» ихъ и совер-
шенные надъ ними поб!ды и согласно съ 
желаніемъ ихъ изъ серебра онаго сд!лана 
риза на икону сік», а на сумму пожертвован-
ную ими по благословенно Преосвяіценпѣй-
шаго митрополита Амвросія сиоруженъ и на 
семъ мѣстѣ поставлепъ сей памятникъ ополче-
пію въ 1815 году мая въ 24-й день. 

Возлюбленная братія и соотечественники 
взирая на сіе помяните въ молитвахъ подви-
завшуюся дружину воиновъ за В ! р у , Царя и 
Отечество и сохраните памятникъ сей до позд-
нѣйшихъ потомков!» къ подражаиію въ по-
жертвованіи самихъ себя на Славу и Защиту 
Отечества!". 



Прочитавъ эти надписи, оставалось только 
выяснить, гдѣ находится икона Богоматери, 
а также опродѣлить то мѣсто, на которомъ 
первоначально былъ поставленъ памятникъ. 
такъ какъ невозможно было допустить, что онъ 
поставленъ „на семъ мѣстѣ", гдѣ, заставлен-
ный другой иконой, не только не видимъ ни-
кѣмъ, но и самое сохраненіе памятника не 
только до „позднѣйшихъ потомковъ", но и до 
ближайшаго будущаго—является сомнитель-
нымъ.„ Ч 

Оказывается, памятникъ былъ поставленъ 
въ Крестовоздвиженской церкви до ея пере-
устройства; послѣ переустройства церкви— 
икона была извлечена изъ памятника и вста-
влена въ столбъ у праваго клироса больпіой цер-
кви, a послѣ извлеченія иконы памятникъ „былъ 
оставленъ безъ всякаго вниманія". ГІомнѣнію 
г. H. П., памятникъ этотъ имѣетъ большое 
значеніе и, если его не берегутъ въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ его поставили предки, то обязан-
ность потомковъ, болѣе чтущихъ завѣты 
предковъ и создавшихъ культъ памяти двѣ-
надцатаго года,—бережно перенести памятникъ 
въ создающійся въ Москвѣ музей Отечествен-
ной войны, гдѣ храненіе его навсегда будетъ 
вполнѣ обезпечено. 

Бородино. Число досокъ на церкви Спаса 
въ оградѣ Бородинскаго монастыря все при-
бавляется. Такъ, недавно вновь прикрѣплены 
мѣдныя доски отъ слѣдующихъ воинскихъ 
частей, съ надписями: 

1) Ингерманландскіе гусары 
въ память своихъ 

доблестныхъ предковъ, 
участвовавшихъ въ Боро-

динскомъ сраженіи 
26-го августа 1812 года. 

26-го августа 
1912 года. 

2) 163-ій пѣхотиый , 
Леикоранско-НашебургскШ пол къ 

славному предку своему, Нашебургскому полку, 
въ память участія его въ бояхъ 

въ отечественную войну 
1812 года 

при Городечнѣ, Березинѣ, Студяикѣ, Орховѣ 
и Молодечнѣ. 

Въ войну съ французами за освобожденіе 
Германіи 

1813 года. 1814 года. 
При осадѣ крѣпости Бріеішѣ, JIa-Ротьерѣ, 
Торна, Кенигсвартѣ, Ардюссонѣ, ІДамно-
Вейсигѣ, Бауценѣ, бергѣ, Саиѣ, ІІожинѣ 
Гольдбѳргѣ, Вахау, и взятіи Парижа. 
Кацбахѣ, Либорволь- Штабъ-квартира 
ковицѣ, Лейпцигѣ, г. Симбирскъ 
Линденау и Мекернѣ. 26 
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Бородинское общество проявлястъ уже 

активную дѣятельность. Приступлено, но со-
глашенш с/ь воинскими частями, къ ремонту 
памятниковъ; нанято 5 сторожей для наблю-

денія за сохранностью памятниковъ подъ ру-
ководствомъ особаго вахтера-сапера, могу-
щаго наблюдать и оказать помощь при ре-
монтныхъ работахъ. Общее наблюденіе запо-
лѳмъ поручено мѣстному земскому началь-
нику, Ю. И. Звѣреву. Дѣятельное участіе по ре-
монту памятников!, принялъ дѣлоироизводи-
тель иравленія общества, подполковникъ гре-
надерскаго сапернаго баталіона Турчинъ. 

Къ сожалѣнію, никакая охрана не будетъ 
дѣйствительна, пока само общество, въ лицѣ 
посѣщающихъ Бородинское иоле частныхъ 
лицъ и экскурсантов!,, но придетъ къ созна-
нію необходимости бережно относиться къ 
священным!, памятникамъ боевой славы на-
шихъ доблестныхъ воиновъ. Находятся еще 
лица, ісоторыя позволяютъ себѣ не только дѣ-
лать надписи на разныхъ мѣстахъ памятни-
ков!,, но даже срывать буквы. Такъ, съ па-
мятника б. 3-го кавалерійскаго корпуса (по-
зади монастыря и Семеновекихъ флешей) со-
рваны всѣ почти буквы отъ надписей на па-
мятникѣ. 

(„Русск. Инв."). 

Открытіе памятника на мѣстѣ побѣды 
Платова. Порѣчскимъ земством!, сооруженъ 
въ селѣ Иньковѣ памятникъ Отечественной 
войны въ память пораженія, нанесеішаго 
здѣсь генераломъ Нлатовымъ французской 
кавалеріи. 

(„Нов. Bp."). 

Открытіе памятника Суворову и Скобе-
леву — состоялось въ Бѣлостокѣ. 

Суворовскіе памятники у Бреста и рас-
копки. Они въ печалъномъ видѣ! Памятникъ 
на Суворовском!, мосту безъ доски, которую 
украли, а врытыя пушки ско[>о утащать, такъ 
какъ ихъ ужъ кто то отрылъ. Памятникъ у 
Муравецкаго брода все еще безъ доски. Па-
мятникъ въ Тересполѣ (па базарной площади) 
сильно облупился, а мостовая вокрутъ расхи-
щается. Памятникъ у Полятича очень скудно 
обсажѳнъ. IIa Корощинскихъ высотахъ, гдѣ 
идутъ сейчасъ-большія строительный работы 
и гдѣ произошелъ самый блестящій актъ боя 
8-го сентября 1794 года, до сихъ норъ еще но 
поставленъ монументъ, хотя для него доста-
точно было бы многочисленныхъ бетонныхъ и 
желѣзныхъ обрѣзковъ и отбросов!,. Близъ Су-
воровской Тереспольской церкви, у Стараго 
Буга, разбираютъ обширный фундамента древ-
ней постройки съ погребами и подземными 
ходами. Не здѣсь ли была крѣпость Берестье 
московскаго князя Василія, на развалинахъ 
которой потомъ не разъ возникали сильные 
замки правителей и вельможъ? Но это никого 
ІІѲ занимаете—разбираютъ развалину ради 
чуднаго кирпича, и инженерное управленіѳ 



выдало члену Императорскаго военнаго исто-
рическаго общества офиціальную справку, что 
исторія развалинъ ему неизвѣстна и, оче-
видно, его не занимает!,. Можетъ быть эта 
замѣтка вызоветъ болѣе участливое отно-
шеніе къ военной старинѣ и ея памятниками. 

(„Русск. Инв."). 

Къ освященію Лейпцигскаго храма-па-
мятника. Высочайше утвержден!, порядокъ 
религіозиыхъ торжествъ, связанных!, съ освя-
щеніемъ сооруженнаго на полѣ Лейпцигскаго 
српженія храма-памятника для увѣковѣченія 
памяти русскихъ воиновъ, павшихъ жертвою 
долга в!, „битвѣ народовъ". 

3-го октября, наканунѣ освяіценія храма, 
будетъ совершено всенощное бдѣніе, а по 
окончаніи его панихида по Ймператорѣ Але-
ксандр!; I и воинами, павшимъ въ битвѣ подъ 
Лейпцигомъ; 4-го октября состоится самое 
освяіценіе храма-памятника и псренесеніе 
осташсовъ воинов!, въ склепъ подъ храмомъ; 
5-го октября будетъ совершена божественная 
литургія но случаю тезоименитства Его Импе-
раторскаго Высочества Наслѣдника Цесаре-
вича и Великаго Князя Алексѣя Николаевича, 
а по окончаніи литургіи торжественный мо-
лебенъ. („Русск. Инв."). 

Открытіе памятника. 30-го іюля былъ 
открыта памятникъ въ воспоминание посѣще-
ІІІЯ Государемъ Имнораторомъ Двинскаго ла-
геря при отбытіи полковъ 25-й пѣхотной 
дивизіи и 25-й артиллерійсісой бригады на 
войну. 

Памятникъ состоять из!, бетоннаго пьеде-
стала, вышиною З'/s аршина, въ который вдѣ-
лана съ лицевой стороны мраморная доска 
со слѣдующей надписью: „Его Императорское 
Величество Государь Имгіераторъ 29-го ок-
тября 1904 года на этомъ мѣстѣ напутство-
вал!, своимъ Царсісимъ Благословеніемъ полки 
25-й пѣхотной дивизіи и 25-ю артиллерійскую 
бригаду, отправлягоіціеся на Дальній Востокъ 
для участія нъ войнѣ съ Япоиіей. Его Вели-
честву сопутствовалъ Его Императорское Вы-
сочество Всликій Князь Михаилъ Александро-
вичъ". Съ обратной стороны пьедестала также 
мраморная доска съ надписью, кто соорудилъ 
памятникъ. Въ правой и лѣвой сторонах!, 
пьедестала вдѣлапы десятидюймовыя ядра. 
Па пьедесталѣ поставлено орудіе дуломъ 
кверху, на лицевой сторонѣ котораго помѣ-
щенъ бронзовый вензель иынѣ благополучно 
царствующаго Государя Императора, увѣн-
чаниое бропзовымъ двуглавымъ орломъ, утвер-
жденными на десятидюймомъ ядрѣ; па пьеде-
стал!;, вокругъ орудія, помѣщены восемь чу-
гуиныхъ ядеръ. Весь памятникъ достигает!, 
3-хъ саженей высоты. Проектъ, архитектура 
и работа принадлежать штабе!,-капитану 
98-го пѣхотпаго ТОрьевскаго полка Хондажев-
скому. („Русск. Инв."). 

Отправка знаменъ. Изъ историческаго 
музея при Спб. артиллерійскомъ складѣ от-
правлены по Варшавской желѣзной дорогѣ 
въ 17-й пѣхотный Архангелогородекій полкъ 
для храненія 13 старыхъ боевыхъ знамен!,, 
3 серебряный трубы и другіе предметы. На 
вокзаль полковыя святыни были доставлены 
съ хором!, музыки, въ сопровождены полу-
роты. („Спб. Вѣд."). 

На Бородинскомъ полѣ. 26-го августа, въ 
сто первую годовщину Бородинскаго боя, въ 
присутствіи Товарища Министра Внутренних!, 
Дѣлъ, Свиты Его Величества генералъ-маіора 
Джунковсісаго, состояіцаго Предсѣдателемъ 
Общества охранения бородинскихъ памятни-
ковъ, командующаго войсками Московскаго во-
еннаго округа генерала-отъ-кавалеріи Плеве, 
губѳрнскаго предводителя дворянства А. Са-
марина, представителей губернской адмипи-
страціи, члеиовъ кружка ревнителей памяти 
Отечественной войны и членовъ Общества по 
охраненію бородинскихъ памятников!, со-
стоялось обычное въ годовщину Бородинскаго 
боя богослуженіѳ въ главном!, храм!; Спасо-
Бородинсісаго женскаго монастыря. Богослу-
женіе совершал!, соборнѣ московскій митро-
полита Маісарій. ІІослѣ литургіи изъ Боро-
динскаго монастыря вышелъ крестный ходъ 
и направился къ историческому Бородинскому 
памятнику, гдѣ была отслужена панихида по 
всѣмъ, живота свой положившими за Вѣру, 
Царя и Отечество. Затѣмъ было отслужено 
молебствіе съ многолѣтіемъ и произведен!, 
парадъ войсковыми частями, среди которыхъ 
былъ и взводъ юнкѳровъ Александровекаго 
военнаго училища съ хоромъ музыки. Войско-
выя части парадировали передъ Бородин-
ским!, памятником!,. Но окончаніи ду-ховнаго 
торжества члены Бородинскаго Общества по 
охранение памятниковъ объѣзжали поле и 
осматривали его, послѣ чего состоялось засѣ-
даніе Бородинскаго Общества, посвященное 
текущими дѣламъ. Въ тотъ же день, въ при-
сутствіи исполняюіцаго обязанности француз-
скаго Генеральнаго консула въ Москвѣ и 
представителей комитета по сооружен™ па-
мятника героям!, французской армш 1812 года, 
павшимъ на Бородинскомъ полѣ, состоялось 
на Шевардинскомъ редутѣ открытіе мону-
мента солдатами великой арміи Наполеона. 
Въ виду того, что торжественное открытіе 
уже состоялось въ Высочайшем!, присутствіи 
въ прошлом!, году, когда была установлена 
только модель памятника, теперь ограничи-
лись краткими богослуженіемъ и небольшими 
рѣчами въ тѣеномъ кругу представителей 
французской колоніи. 

Исполняющій обязанности французскаго 
консула, Энгѳльгардтъ произнеси рѣчь и воз-
ложили на памятникъ три вѣнка: отъ фран-
цузской колоніи въ Москвѣ, отъ французскаго 
общества, воздвигнувшаго памятники, и отъ 
кружка ревнителей памяти Отечественной 
войны. („Нов. Bp."). 



Бородинское Общество. Бородинское Обще-
ство намяло спеціальный штатъ людей для 
охраны памятников!, на Бородинском!, полѣ. 
Зимой всѣ памятники будут!, покрыты футля-
рами. Общество предполагаешь исходатайство-
вать льготный тарифъ экскурсантам!,, напра-
вляющимся къ Бородинскому полю. Кромѣ 
того, предполагается построить собственный 
домъ, организовать лекціи и приглашать лицъ 
для руководства осмотром!,. Въ Общество 
вошли въ качествѣ членовъ многія войсковыя 
части. („Нов. Bp."). 

Пожертвованія музею 1812 года. Въ 
Москву возвратился дѣлогіроизводитель музея 
1812 года, ііринимавшій въ Ново-Борисовѣ, 
Минской губерніи, огромную библіотеку, по-
жертвованную музею мѣстпымъ помѣщикомъ 
И. X. Колодѣевымъ. Этотъ вкладъ можетъ 
считаться самымъ цѣннымъ изъ всѣхъ по-
жертвоваиій, сдѣланныхъ до сихъ поръ музею. 
О размѣрахъ библіотеіси можно судить по 
слѣдующимъ даннымъ: она содержать семі, 
тысячъ девятьсот!, девятнадцать названій 
различныхъ печатных!, трудовъ, заключаю-
щихся въ одиннадцати тысячах!, томовъ. 
Библіотека составлялась двадцать лѣтъ, при 
чемъ въ нее вошли, кромѣ книгъ, собранных!, 
самимъ жертвователемъ, еще двѣ извѣстныхъ 
въ Россіи библі отеки: бывшаго Московскаго 
генералъ-губернатора Закревскаго и ІІстор-
бургскаго коллекціонера Ефремова. Всѣ три 
библіотеки состоять исключительно изъ книгъ, 
относящихся къ Отечественной войнѣ. Осо-
бенно богато прѳдставленъ отдѣлъ мемуаровъ 
участниковъ войны 1812 года. Есть много под-
линных!, документовъ съ рѣдкими автогра-
фами. И. X. Колодѣевъ ежегодно ѣздилъ 
пріобрѣтать книги въ Западную Европу, у 
тамошнихъ коллекціоиеровъ и букинистовъ, и 
въ его библіотекѣ имѣются изданія, един-
ственныя въ мірѣ. Пожертвованную музею 
библіотеку И. X. Колодѣевъ будетъ продол-
жать пополнять новыми рѣдкими экземпля-
рами. („Иетор. Вѣстн."). 

Музей 1812 года. Комитета по устройству 
въ Москвѣ музея въ память 1812 года полу-
миль изъ Петербурга извѣщеніе, что проекта 
перестройки подъ музей кремлевскаго арсе-
нала утверждеігь. Постройка музея обойдется 
въ 400.000 рублей. („Русск. Инв."). 

Закладка Кавказскаго музея. Въ Ти-
флисѣ состоялась торжественная закладка 
зданія Кавказскаго музея и Публичной би-
блиотеки. Постройку предположено закончить 
въ 1914 г. Здаиіе, расположенное въ центрѣ 
города, противъ дворца, будетъ 4-этажное, въ 
персидскомъ стилѣ. Стоимость постройки 
исчислена въ 400.000 рублей. („Нов. Bp."). 

Слободскій дворецъ Петра Великаго. Ми-
нистерство народнаго просвѣщенія асигновало 
крупную сумму Императорскому техническому 
училищу на ремонта его зданія, при чемъ при-
няты мѣры, чтобы реставрація зданія техпи-
ческаго училища не исказила его внѣшняго 
вида, такъ какъ училище расположено на томъ 
мѣстѣ, гдѣ когда то стоялъ Слободскій дво-
рецъ Петра Великаго, въ котором!, Великій 
Преобразователь жилъ въ дѣтствѣ. Рядомъ съ 
этимъ дворцом!, находились тѣ знаменитая 
озера, на которыхъ Петръ впервые учился 
управлять своимъ ботикомъ. Во время Оте-
чественной войны Слободскій дворецъ выго-
рѣлъ и иѣкоторое время на его мѣстѣ были 
однѣ руины. Когда же изъ предѣловъ Россіи 
были окончательно изгнаны французы и по-
горѣвшая Москва начала возрождаться, уче-
никъ Казакова, Д. Желярди, прѳдложилъ воз-
становить сгорѣвшій Слободскій дворецъ и 
передать его въ распоряженіе вѣдомства Импе-
ратрицы Маріи Ѳеодоровны. Тута и основа-
лось впослѣдствіи Императорское техническое 
училище, теперь перестраиваемое. Оно было 
испорчено надстройкой третьяго этажа, сдѣ-
ланной лѣтъ десять назадъ. 

(„Нов. Bp."). 

Археологическая находка. При земля-
ных!, работахъ во время постановки модели 
обелиска въ память 300-лѣтія Дома Романо-
вых!, въ Москвѣ въ Александровском!, саду 
вырыты были сабли, уздечки и другіе воин-
сісіе доспѣхи, очевидно, оставленные францу-
зами въ 1812 г. Всѣ вырытая вещи переве-
зены въ Городскую управу и отсюда будутъ 
доставлены въ Историчесюй музей. 

(„Нов. Bp."). 

Раскопки. Въ Москву возвратилась группа 
археологовъ, во главѣ съ директором!,' Мо-
сковскаго Императорскаго археологическаго 
института, А. Успенскимъ, занимавшаяся архе-
ологическими раскопками около скита Покров-
ской общины, близъ станціи Востряково. Тута 
былъ вскрыть ісургапъ, относящийся къ ХГ 
вѣку и имѣющій въ основаніи (10 аршинъ и 
высоту въ 4 арднина. Въ немъ оказались два 
женскихъ погребенія, залегавшихъ въ слояхъ 
песка на различныхъ глубинах!,, до трехъ 
аршинъ. Костяки въ вытянутом!, положеніи 
лежали съ запада на востокъ. Около нихъ 
найдены гривны, височный подвѣски, браслеты, 
бусы и кольца. Погребенія эти принадлежать 
славянам!,-вятичамъ. 

(„Нов. Bp."). 

Доисторическое кладбище. Въ предѣлахъ 
Сандомирскаго уѣзда подавно обнаружено 
на берегу рѣки Вислы доисторическое клад-
бище. Кладбище это найдено ксендзомъ лю-



бителемъ-археологомъ, проживающим!» иа гра-
ниц! Радомской и Кѣлсцкой губерній. Въ мо-
гилахъ оказались орудія каменнаго в!ка—кре-
мневые топоры,молотки и нѣсколько предметов!» 
изъ кости. Найденные предметы отправлены въ 
Кѣлецкій музей древностей—самый богатый 
в!» кра!. Открытіе доисторичесісаго кладбища 
подтверждает!» раньше существовавшее пред-
положеніе, что на берегахъ рѣки Вислы люди 
жили еще въ глубокой древности. Ксендзъ-
археологъ намѣренъ заняться раскопкою ста-
ринныхъ кургаповъ, которыхъ имѣется значи-
тельное количество какъ ві» К'Ьлецкой, такъ и 
въ Радомской губерніяхъ, и объ этомъ имъ 
ужо возбуждено надлежащее ходатайство. 

(„Русск. Инв."). 

Раскопки. Земскіе геологи, Клепининъ и 
Дубровскій, производя изсл!дованіе почвы 
Яйлы, обнаружили орудія каменнаго вѣка, 
что для Крыма представляетъ большой инте-
рес!». Эта цѣнная, въ археологическомъ отно-
шеніи находка, поступаете въ земскій музей 
древностей. 

(„Нов. Bp."). 

Новыя открытія въ области археологіи. 
Въ области археологіи сдѣлапы новыя откры-
тая при перемощоніи Владимирской улицы въ 
Кіев!. Обнаружены деревянные валы и фун-
дамент!» воротъ, видимо Батысвыхъ или Со-
фійскнхъ, отдѣлявшихъ древній Кіевъ Влади-
міра отъ Кіова времени Святослава. 

(„Нов. Bp."). 

Археологическая р!дкость въ Самарѣ. 
Биржевым!» маклером!», Е. П. Киселевымъ, 
пріобр!тена очень древняя книга, изданіе ко-
торой относится къ царствоваиію перваго царя 
изъ дома Романовых!,, Михаила Ѳеодоровича. 
Книга въ коясаномъ переплет! съ золотым!» 
тисненіемъ, съ листами толщиной мундштуч-
ной бумаги. Переплстъ, листы и печать ея 
хорошо сохранились. Размѣры книги: длина— 
двѣ четверти, ширина—около полутора вершка. 
Им'Ьющая бол!е нятисотъ листовъ, она заклю-
чает!, въ себѣ псалтирь, часословъ, молитвы 
на всякій день, каноны, в!чную пасхалію и 
проч. На задней сторон! книги им!ется над-
пись: „Сія книга напечатана въ двадцать де-
вятое лѣто Царя и Великаго Князя Михаила 
Ѳеодоровича, наслѣдника его, Алеіссія Михай-
ловича, и патріарха Іосифа. Нечатаніемъкнига 
начата 20-го іюня 1642 года, а окончена въ 
м а ! сл!дуюіцаго 1643 года". По всѣмъ листамъ 
книги в'і> нижней части проходите въ в и д ! 
сіср!иы рукописная надпись стиля того вре-
мени. Какъ надо полагать, надпись эта сд! -
лана собственноручно Царемъ Михаилом!, 
Ѳеодоровичемъ въ знакъ полсертвованія книги 
какому-либо монастырю или церкви. 

(„Истор. В!стн."). 

Кладъ. Въ с е л ! Чучуленахъ Б!лецкаго 
у ! з д а крестьянами найден!» кладъ изъ сере-
бряныхъ монете XVI и XVII вѣковъ. 

(„Нов. Bp."). 

Ветеранъ 12-го года. Получившій всерос-
сійскую извѣстпость Кишиневскій старожилъ, 
отставной фельдфебель Акимъ Вивтанюкъ, 
134-хъ л!тъ, поел! ряда знаков!» осооаго вни-
манія въ дни юбилейныхъ торжеств!» Отече-
ственной войны,—какъ сообщаете „Бессараб-
ская Жизнь",—продолжаете ютиться въ Ьаю-
канахъ, предм!стьи Кишинева. 

По прежнему старикъ нанимаете какую то 
хибарку и не им!етъ ни кровати, ни мебели, 
хотя получаете теперь пенсію въ 588 руб. въ 
годъ изъ средствъ Александровскаго коми-
тета о раненыхъ, т. е. по 54 р. 25 коп. въ 
м!сяцъ. 

Въ посл!днее время зрѣніе старика при-
тупилось, онъ почти не встаете съ постели и 
жалуется на немощи. Смотрите за старикомъ 
его жена, Прасковья, 96 л!тъ, до посл!дняго 
времени занимавшаяся стиркой б!лья солда-
там!», ч!мъ и добывала себ! средства къ 
жизни. 

Стариісъ съ восторгомъ разсказывалъ о 
босѣдахъ съ нимъ Царя. 

— ІІредложилъ Государь переселиться въ 
Петербург!» на жительство. Но я не захотѣлъ: 
Тамъ, говорю, привыкъ ко всему: къ воздуху, 
водѣ, къ людямъ, да и баба есть у меня 
тамъ. 

— Ничего,—отв!чаетъ Государь,—въ два 
дня и баба будетъ зд!сь. 

Но старик!, не согласился пере!хать въ 
Петербург!», а теперь сожалѣетъ объ этомъ. 

Разговаривал!, онъ съ Государем!» сидя, 
а когда шЬсколько разъ хотѣлъ подняться, 
Государь говорил!» ему: 

— Сиди, сиди. 
(„Нов. Bp."). 

300-лѣтній юбилей осады Тихвинскаго мо-
настыря Шведами. Предстоящій 15-го сентября 
ЗОО-лѣтній юбилей осады Тихвинскаго мона-
стыря Шведами постановлено ознаменовать 
сооруженіемъ памятника защитнику мона-
стыря, князю Прозоровскому, поднесеніемъ 
обители адреса, безплатной раздачей брошюръ 
и лиетісовъ съ изложѳніемъ исторіи осады, 
иллюминаціѳй города Тихвина и устройством!» 
народнаго гулянья. 

(„Нов. Bp."). 

Къ 50-лѣтію покоренія Кавказа. Обь ин-
сценированіи фирмою Ханженкова для кине-
матографа ряда моментовъ изъ эпохи поко-
ренія Нагорнаго Дагестана, въ виду испол-
няющагося въ м а ! будущаго гоДа 50-л!тія 
покоренія Кавказа, „Тифлисскій Листоіп," 
сообщаете: 



Съемтси начинают!, производиться въ 
раіонѣ станціи Аллаверды, въ дикой и суро-
вой горной мѣстности, ПОД!, ближайшимъ РУ-
КОВОДСТВОМ!, капитана H. I Г. Мамонтова, автора 
сценарія и картины „Оборона Севастополя", 
при участіи солдатъ, казаковъ и мѣетнаго 
населенія. Главнымъ дѣйствующимъ лицом!, 
является Шамиль, великій имамъ Чечни и 
Дагестана. 

Сценарий „ГІокоронія Кавказа", составлен-
ный H. II. Мамонтовымъ, знатоком!, бытагор-
цевъ и офицеромъ-востоковѣдомъ, находится, 
по словамъ газеты, въ строгомъ соотвѣтствіи 
С!, исторической правдой и проникнуть искрен-
нимъ уваженіем!, къ героизму Шамиля и его 
сподишжниковъ, равно какъ и къ беззавѣтной 
храбрости русскаго солдата. 

Такое же тщательное соблюдете истори-
ческой вѣрности проведено и во всей поста-
нови. Заказаны сотни мундировъ той эпохи, 
костюмы Лезгинъ и Чеченцев!,, оружіе и т. д. 
Иепользованъ прекрасный реквизит!, Іифлис-
скаго городского театра. Также при содѣй-
ствіи нѣкоторыхъ коллекціонеровъ древняго 
оружія удалось достать подлинныя сабли, 
ружья и кинжалы сподвижников!, Шамиля. 

Съ прошлаго понедѣльника въ раіонѣ 
Аллаверды загремѣла перестрѣлка. Войска, 
предоставленный для съемки этой выдающейся 
по своему значенію картины, выступили изъ 
Тифлиса. Спеціальный поѣздъ доставишь въ 
Аллаверды весь реквизита и артиллерію, за-
казанную на заводахъ по моделям!, 1855— 
1859 г.г. Съемки продолжатся недѣлю. 

Предпринятое воскрешеніѳ Кавказской 
славной старины вызываешь исключительный 
интерес!,. Выешія сферы, в!, лицѣ Пысокихъ 
Особъ, Военнаго Министра, генералъ-адъю-
танта Сухомлинова, выспшхъ воеино-началь-
ствующихъ лицъ и т. д., не только отнеслись 
благожелательно къ этой идеѣ, по даже ока-
залии ей могущественное содѣйствіе. 

(„Нов. Bp."). 

Цѣнный архивъ. Верховная волость—ста-
рѣйшая изъ волостей Порѣчскаго уѣзда Смо-
ленской губорніи. Она была очень велика и 
называлась „Верховскій удѣльный приказъ". 
И нота до сего времени въ волостномъ прав-
лент почти цѣликомъ сохранился весь ста-
рый архивъ, который, можно думать, въ на-
стоящее время имѣетъ не малую цѣнность, 
какъ памятникъ великой старины. ІІѢнность 
заключается, во-первыхъ, въ дѣлѣ „Славный 
1812 годъ". Въ архивѣ масса приказов!, и 
распоряжений главнокомандующих!, армиями 
того времени, тѣмъ болѣе, что въ раіонѣ во-
лости была расквартирована армія Багратіона, 
а при деровнѣ Молево Болото происходил!, 
бой атамана Платова съ французами. Кромѣ 
этихъ документов!,, молено найти цѣнныс ма-
теріалы о старннныхъ судахъ. Но смотря на 
это, весь архивъ содержится небрежно. А од-
нажды нѣсколько дѣлъ изъ стариннаго архива 
попало въ какую то лавку въ городъ Порѣчье 
на обертку, за что старшинѣ былъ дапъ вы-
говоръ. („Истор. Вѣстн."). 

Пожаръ архива. Въ дворянскомъ собра-
нии Новочеркасска сгорѣлъ архивъ съ цен-
ными грамотами и документами; нѣкоторымъ 
ИЗЪ UUIUX7, было около 150-ти лѣтъ. 

Изъ архива сохранилась линии, небольшая 
часть документовъ, залитыхъ водой. 

Древности Переяслава. Въ 1907 году Пе-
реяславь отпраздновал!, 1.000-лѣтіе перваго 
историческаго упоминании о немъ (въ дого-
ворѣ 907 года Олега съ Греками). Самое лее 
осиірваніе этого города относится іеъ до-исто-
рической эпохѣ жизни Русскихъ Славянъ, и 
когда Варяги-завоеватели явились на Гусь, 
въ Переяславѣ улес „сидѣлъ" свой племенной 
князь. Ііослѣ смерти Ярослава Мудраго Пе-
реяслапъ 200 лѣтъ былъ столицей особого 
княжества. Княжество ииереяславское нмѣло 
болыииое значеніе, таисъ какъ оно было ииогра-
ннчнымъ съ исочеішическою степью. В'ь позд-
нѣйшую эпоху ІІереяславъ былъ одішмъ изги, 
центров!, малороссійской „исазачиииіы", и въ 
цемъ, каісъ извѣстно, 8-го января 1654 г. со-
стоялась знаменитая войсковая „рада", на ко-
торой рѣшено было просить московскаго царя 
о принятии въ подданство всей Малороссии. 

Теперь Порояславъ пришелъ въ глубокій 
упадоиеъ. Отъ былого велиичія его иие осталось 
и слѣда. Отъ великокняжеской эпохи сохра-
нились только фундаменты храма, построен-
н а я въ концѣ ХІ вѣка Владиміромъ Монома-
хомъ. Неизвестно даже, гдѣ находятся MUUO-
гочисленныя гробницы переяславскихъ князей 
и спископовъ. Русская археологія изслѣдова-
ииіями кремлей древииихъ русскихъ столицъ — 
ІІерѳяслава, Чернигова и т. д., до сихъ поръ 
мало интересовалась. Въ самомъ же Перея-
славѣ нѣтъ даже археологовъ-любителей. Со-
бираніемъ мѣстныхъ древностей никто но за-
нимался, и въ городѣ, бывшемъ столицей 
большого княжества, игравшемъ столь боль-
шую роль въ иіашой 1.000-лѣтней нсторіи, 
нѣтъ никакого музея. 

Отъ эпохи казацкой въ городѣ сохрани-
лось довольно много памятниковъ — цѣлый 
рядъ капитальных!, храмовъ, воздвигнутыхъ 
казацкой старшиной. Среди иіихъ главный — 
величественный Вознесенскій храмъ, постро-
енный гетманомъ Мазепой и богато одарен-
іиый имъ церковной утварью и проч. Сохрани-
лись въ городѣ также значительные остатки 
валовъ казацкой крѣпости, расширенной Пет-
ром!, Великим!, послѣ полтавской побѣды. 

Но главіиой святыней иі достопримечатель-
ностью стараго Переяслава издавна было то 
евангеліе, ииа которомъ въ 1654 г. иирнииесъ 
присягу въ вѣрностн Царио Алексѣю Михаи-
ловичу гетманъ Богданъ Хмѳльницкій и вся 
казацкая старшніиа. Это небольшое евангеліѳ 
въ скромном!, соробряномъ оисладѣ было и 
святыней, и гордостью пѳрѳяславцевъ. Храни-
лось ouio въ Усиіоиискомъ соборномъ хриімѣ; 
тоииерь это каменный храмъ-памятникъ, по-
строенный на мѣстѣ того деревяннаго храма, 
въ которомъ состоялся великий историческій 
акта возсоединенія Великой) и Малой Гуси. 



Нѣсколько лѣтъ назадъ бывшій епископъ 
полтавскій и переяславскій Іоаннъ задумалъ 
устроить епархіальный музей въ ІІолтавѣ и 
приказалъ: въ церквахъ всей епархіи отобрать 
все, что окажется стариннаго и вообще по-
чему-либо замѣчательнаго, и все это доста-
вить въ музей. Туда увезли изъ древняго 
ГІереяслава его святыню, его достопримѣча-
телыюеть, а также всю утварь изъ Вознесен-
скаго храма Мазепы (бывшій монастырь). 

Въ томъ же Переяславѣ существуете ка-
питальный каменный храмъ (смѣсь готики 
съ „украинсісимъ" стилемъ), построенный ма-
лороссійсісимъ полковникомъ Мировичемъ, 
умершимъ въ плѣну ІПвеціи. Въхрамѣ этомъ 
находилась замѣчательная икона-картина хо-
рошей кисти. IIa иконѣ—изображеніе Покрова 
ІІресвятыя Богородицы, а внизу —во весь 
ростъизображены: Петръ Великій, Екатерина I, 
гетмант. Скоропадскій, вельможи петровскіе и 
казацкая старшина. Все это—отличные пор-
треты, писанные художпикомъ - современни-
ком!.. И вотъ, въ одно прекрасное время (лѣтъ 
20—25 назадъ) получилось нриказаніе: взять 
икону и доставить туда то. Чипы полиціи не-
медленно икону взяли и доставили ее по на-
значенію... Икона поступила въ коллекцію Вс-
ликаго Князя Сергѣя Александровича. XI все-
россійекій археологическій съѣздъ возбудилъ 
было, по иниціативѣиокойиаго проф. В.Б.Ан-
тоновича, ходатайство о томъ, чтобы эта за-
мѣчательная икона была возвращена въ пе-
реяславскую Покровскую церковь. Никакого 
отвѣта на это ходатайство получено не было. 

(„Нов. Bp."). 

Памятники старины. Много уголковъ са-
мой сѣдой старины сохранилось еще въШеп-
курскомъ уѣздѣ, и они, какъ памятники ми-
нувшихъ столѣтій, казалось бы, являются во-
обще матеріаломъ, откуда иауіса черпаете 
свои свѣдѣнія для изученія прошлой жизни. 
Для этого необходимо ихъ оберегать отъ раз-
рушенія, возстановлять утраченное; однако, 
къ глубокому сожалѣнію, какъ разъ совер-
шенно противоположное можно наблюдать въ 
Шенкурскомъ уѣздѣ, который для археолога 
прс.дставилъ бы много весьма интереснаго. 
Здѣсь никакого слѣда заботы о сбереженіи 
этихъ памятниковъ древности. Вѣриѣо, даже 
жители сами еще способствуют!, ихъ разруше-
ние. Часто, въ какой-нибудь деревнѣ стоить не-
большая часовня, одинъ видъ которой дока-
зывает!,, что она уже выстроена много сто-
лѣтій тому назадъ, но въ ней не только внѣ, 
а и внутри все находится въ полномъ за-
брос!;: оборвано, разбито, разворовываотся. 

(„Истор. Вѣстн."). 

Экскурсія на Шелонь. 29-го—31-го августа 
сего года членами Императорскаго Русскаго 
Военно-Историческаго Общества, А. К. Ваіовымъ 
и Н. М. ГІеченкинымъ, была совершена экс-
курия на р. Шелонь съ цѣлыо опредѣлить мѣ-

сто Шѳлонской битвы, происшедшей 14-го іюля 
1471 года между Новгородскими ратями и 
Московскими дружинами. 

Судя по лѣтописямъ, битва произошла у 
устья р. Дряни, ныпѣ исчезнувшей, на лѣвой 
сторонѣ р. ІІІелони. 

Одной изъ задачъ экскурсіи и было найти 
хотя бы русло этой рѣки. 1 Іо всѣмъ признакамъ, 
битва произошла между д. Мусцы и р. Мшагою, 
находящеюся приблизительно въ 20-ти вер-
стахъ отъ д. Мусцы. 

Въ лѣтопиеяхъ указывается, что Москов-
скіе полки перешли на лѣвый берегъ р. Ше-
лоии, „не дошедъ до Мусцы и Сольцы". ТГослѣ 
битвы Московскія дружины преслѣдовали по-
бѣжденныхъ новгородцев!, на протяженіи 
12-ти верстъ; только р. Мшага могла оста-
новить это преслѣдованіе. По всѣмъ этимъ 
даннымъ видно, что битва должна была про-
изойти по близости с. Велебицы, которое 
лежите въ разстояніи 12-ти в. отъ р. Мшаги. 
Жители этого села производят!, названіе „Ве-
лебицы" отъ словъ „вели биться" или „велія 
битва". 

Въ самомъ селѣ Велебицахъ у новой церкви 
каждую веслу вымывается масса чѳловѣче-
скихъ костей; то же самое происходить и въ 
трехъ верстахъ ниже Велебицъ по тому же 
берегу, на мѣстѣ, называѳмомъ Юрокъ, близъ 
дер. Песочки. Въ этихъ двухъ мѣстахъ берега 
ІІІелони достигаютъ своей наибольшей вы-
соты. 

Близъ с. Велебицъ находятся два кур-
гана въ недалекомъ одинъ отъ другого раз-
стояніи. Первый изъ нихъ, ближайшій къ 
Велебицамъ, былъ разрыть г. Бранденбургомъ 
въ 1889 г., при чемъ были найдены обломки 
человѣческихъ костей и каменный помостъ, 
такъ часто встрѣчающійся въ кургапахъ Иль-
менскихъ славянъ. Второй курганъ, меныній 
по размѣрамъ, г. Бранденбургъ нашелъ уже 
разграбл енн ымъ. 

По мнѣнію H. M. Печенкина, эти курганы 
не имѣютъ никакого отношоиія къ Шелон-
ской битвѣ, и представляют!, собой простыл 
новгородскія погребенія съ сожженіемъ VIII— 
IX в.в. 

Въ бору между д.д. Скирино и Егольники 
находится валъ, саженей 20 длиною. По пре-
данно, здѣсь погребенъ богатырь, павшій въ 
бою съ другимъ богатыремъ. Неподалеку отъ 
того мѣста находится курганъ, изъ котораго 
въ 1848 г. здѣшними крестьянами было извле-
чено древнее орудие; но преданно, здѣсь за-
рыта желѣзная шапка павшаго богатыря. 
Весьма возможно, что подъ этими богатырями 
гіодразумѣнаготся двѣ могущественный дер-
жавы, Московская и Новгородская. 

По пути къ Велебицамъ участниками экс-
курсии были осмотрѣны: древняя церковь въ 
с. Мусцы и каменная часовня у ручья Здо-
ровьице, недалеко отъ д. Егольники. Церковь 
деревянная, весьма древней постройки. Навѣсъ 
надъ партэксомъ поддерживается 6-ю тонкими 
колонками. Сама церковь четыреугольная, съ 
четыреуголыюй лее алтарной абсидой, имѣетъ 
широкій 6-ти-уголыіый барабанъ, увѣнчанный 



маленькими полукруглыми куполомъ. На от-
дѣльно стоящей колоісольиѣ, представляющей 
собой простую деревянную восьмиугольную 
башню, обшитую досками, находятся два древ-
нихъ колокола. Одинъ изъ нихъ помѣченъ 
(5694 г. и имѣетъ надпись, свидетельствующую, 
что онъ пожертвованъ Великими Кцяземъ 
Василіемъ Іоашювнчемъ. 

Изъ предметовъ древности въ самой 
церкви особенно замѣчательны: шитый воз-
духъ, изображающій положеніе во гробъ, съ 
написанными ликами, и висящій въ алтарѣ 
подъ етекломъ. и медная люстра, висящая 
тамъ же. Всѣ иконы, хотя и стараго письма, 
но недавно подновлены здѣшнимъ маляромъ, 
бравшими за реставрацію по 75 коп. за одну 
погонную сажень. 

Каменная часовня стоитъ въ овраги, на 
днѣ котораго протекаетъ ручей. Эта часовня 
построена на мѣстѣ старой, деревянной, по 
гіреданію, поставленной здѣсь на мѣстѣ, гдѣ 
Іоаннъ Грозный упалъ съ лошади. Иконы 
этой часовни хотя и старыя, но не предста-
вляютъ никакого интереса, Въ подвалѣ нахо-
дится колодезь, вода котораго славится своей 
цѣлебною силою. Рядомъ съ часовней, па дру-
гой сторонѣ оврага находится кладбище. 

Въ самомъ с. Вслебицахъ находится дпев-
няя церковь, но, къ сожалѣнію, съ болѣо новыми 
пристройками. По архитектур!; она подходить 
къ церквами XII—XIII ст.ст., но первыя за-
мѣтки о ней относятся только къ XVI ст. 

Всѣ дровнія ея иконы были сожжены 
мѣстнымъ священникомъ за недоетаткомъ 
мѣста, а утварь была расхищена. Рукописями, 
находившимися въ большомъ количестве 
въ этой церкви, церковный сторожи еврой-
выкрестъ тонилъ зимой печи. 

По характеру архитектуры можно предпо-
лагать, что внутренность этой церкви была по-
крыта фресковой живописью. Барабань, въ кото-
ромъ лучше всего могла сохраниться живопись, 
наглухо забить досками. Вся церковь внутри 

поддерживается двумя колоннами, который 
наверху и внизу квадратный, а въ серединѣ же 
круглый. Можно предполагать, что ихъ об-
тесали за недоетаткомъ мѣста. 

Въ нѣісоторыхъ мѣстахъ сохранились го-
лосники. Изъ древнихъ иконъ въ подвал!; со-
хранились только одна—изображеніе Страш-
ного Суда, но такъ какъ на ней евреи-штука-
туры растирали краски, то ничего разобрать 
нельзя. 

Весь теперѳшній иконостасъ. а также жи-
вопись па потолкѣ вт> новой пристройкѣ от-
носятся къ XVII столѣтію. 

Изъ утвари сохранились: два потира, 
одинъ—деревянный, другой—оловянный, оба 
съ изображеніемъ Деисуса. На оловяпномъ 
находится надпись ХѴ'11 ст., свидѣтельствую-
іцая, что этотъ потиръ былъ пожертвованъ 
эсауломъ Векшинскимъ въ церковь Св. Егорія 
въ Свинортѣ. Остался также оловянный дис-
косъ. 

Изъ ризъ осталась одна, холіцевая съ 
изображепіемъ цвѣтовъ. Относится она къ 
XVII—XVIII ст.ст. 

Въ 2-хъ в. выше с. Велебицъ, на томъ же 
берегу стоитъ д. Скирино. Въ концѣ ея стоитъ 
часовня, на берегу глубокаго оврага съ очень 
крутыми берегами, ііа днѣ котораго течетъ 
ручей. Всѣ крестьяне называютъ этотъ ручей 
Тополевыми, a некоторые,—наиболее старые, 
будто-бы помпятъ изъ разсказовъ дѣдовъ, 
что тутъ прежде была рѣка, носившая на-
званіѳ Дрянь или Дрябь. 

По другую сторону оврага находится па-
хатнал земля, носящая и теперь названіе 
„Кладовыя Полосы". 

На Юрісѣ и близи церкви были произве-
дены раскопки, при чомъ были найдены 20 ко-
стяковъ на глубипѣ 2—2'/з арпшнъ. 

Некоторые черепа — несомнѣнно монго-
лоиднаго типа. Кости, найденныя у церкви, 
весьма малаго размера. 

А. А. Баіовъ. 

С Т А Т Ь И . 

1. Національныя черты русскаго военнаго искусства въ Романовскій 
періодъ нашей исторіи. 

Природа вещей и деятельность чело-
века во всѣхъ ея проявленіяхъ (духов-
номъ и физическомъ) опредѣляютъ суіц-
ность военнаго искусства и его характеръ. 
Отсюда — военное искусство во всѣхъ 
его элементахъ состоитъ, съ одной сто-
роны, изъ основъ, настолько же незыб-
лемыхъ, насколько постоянна природа 
вещей, а съ другой стороны,—изъ измѣ- j 

няюіцихся результатовъ человѣческой 
деятельности. 

Но на деятельность человека оказы-
ваютъ вліяніе два фактора: во 1-хъ, ду-
ховная его организация, и во 2-хъ, та 
обстановка, въ которой ему приходится 
действовать. 

Духовная организація человека скла-
дывается: во 1-хъ, изъ его личныхъ ин-



дивидуальныхъ особенностей, и во 2-хъ,— 
изъ особенностей, присущихъ не ему 
одному, a цѣлому народу, къ которому 
онъ принадлежите», особенностей, выра-
батывающихся по тѣмъ или другимъ 
причинамъ въ иѣчто постоянное и со-
ставляющее отличительный признакъ 
опредѣленнаго народа, то, что называется 
чертами народными или національными. 

Что касается обстановки, въ которой 
приходится дѣйствовать человѣку, то 
она всецѣло зависите» отъ того, къ ка-
кой народности, къ какой національ-
ности онъ принадлежитъ, такъ какъ 
каждая національпость живете, въ опре-
дѣленной и притомъ особой обстановкѣ, 
складывающейся иодъ вліяніемъ по-
стоянныхъ условій: географическаго 
положенія страны, естественныхъ условій 
въ ней, ея обширности и т. п., съ дру-
гой стороны, — подъ вліяніемъ условій, 
измѣняющихся: культуры, просвѣщен-
ности, политическаго устройства и т. д. 

Въ виду того, что эти особенности 
обстановки различны для разныхъ на-
родов'!», онѣ и составляют'!» то, что ло-
гично назвать національной обстановкой. 

Такимъ образомъ, ясно, что на воен-
ное искусство безусловно оказываютъ 
вліяніе національныя черты характера 
народа и націоігальная обстановка, въ 
которой живете, данный народъ. Отсюда 
несомнѣипо, что военное искусство въ 
значительной мѣрѣ національно. 

Обширность территоріи, обиліе лѣсовъ 
и болоте», преобладаніе суглинка въ со-
ставѣ почвы, масса рѣкъ, рѣчекъ и 
озеръ, бѣдность въ сухопутныхъ сооб-
щеніяхъ и отдаленность отъ морей,— 
таковы тѣ естествсиныя условія, въ ко-
торыхъ русскому народу приходилось 
жить съ давиихъ поръ. 

Политическое и національное един-
ство подъ властью сначала единодержав-
ныхъ, а потомъ въ полной мѣрѣ само-
державныхъ Великихъ Московских!, кня-
зей, русскихъ царей и вгюслѣдствіи 
Императоровъ Россійскихъ,—таково то 
политическое устройство, въ которомъ 
жило наше государство. 

Какъ слѣдствіе отмѣченныхъ есте-
ственныхъ условій и политическаго 
устройства, является, прежде всего, въ 
значительной мѣрѣ однородность насе-

ленія Россіи, однородность, основываю-
щаяся на давнишнемъ числешюмъ и 
духовиомъ преобладаніи среди народовъ, 
составляющих']» государство Россійское— 
великороссовъ. 

Тѣ же данныя обстановки, въ связи 
съ нроцессомъ образованія великорус-
ской народности, привели къ тому, что 
паселеніе Россіи въ значительномъ его 
большинсгвѣ обладаете, слѣдующими 
особенностями: по составу своему, оно 
преимущественно сельское, а не город-
ское; въ немъ развилась личная само-
стоятельность, привычка полагаться толь-
ко на самого себя какъ въ принятіи 
того или другого рѣшенія, такъ и въ 
приведеніи этого рѣшенія въ исполненіе, 
смѣтливостг», сообразительность, сознаніе 
необходимости взвѣшивать обстоятель-
ства, умѣнье иримѣняться кт, нимъ, из-
воротливость въ затрудненіяхъ и опас-
ностяхъ, привычка кт, терпѣливой борьбѣ 
съ невзгодами и лишеніями, неизбало-
ванность, непритязательность, выносли-
вость и наблюдательность. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ та же обстановка, 
подъ вліяніемъ дѣятельиости Государей 
Русскихъ и въ особенности—царей изъ 
Дома Романовыхъ, развила въ русскомъ 
ігародѣ сильное чувство національнаго 
самосознанія, высокую религіозность, 
самоотверженную любовь къ родинѣ и 
безпредѣлыіую преданность Государю. 

Иаконецъ, все это, вмѣстѣ взятое, 
породило нѣкоторую обособленность рус-
скаго государства и русскаго народа 
отъ остального міра, что, въ свою очередь, 
повлекло за собою установленіе у насъ 
своеобразной цившшзаціп и культуры, 
характеризую щихся высокимъ духов-
иымъ настроеніемъ и нѣкоторой техни-
ческой отсталостью. 

Является вполнѣ понятнымъ, что чѣмъ 
чаще какое-нибудь явленіе въ жизни 
народа повторяется, чѣмъ раньше оно 
можетъ быть подмѣчено въ исторіи этого 
народа, тѣмъ больше основаній намъ 
считать, что это явленіе вытекаете» изъ 
національныхъ особенностей народа и 
обстановки, въ которой онъ живете». 

Вотъ почему, желая отмѣтить націо-
нальныя черты нашего военнаго искус-
ства, приходится обращаться чаще къ 
болѣе далекому прошлому. 



Съ другой стороны, национальный 
черты въ области военнаго искусства, 
какъ и во всякой другой, проявляются 
въ дѣяніяхъ наиболѣе самобытныхъ, 
энергичныхъ и активныхъ дѣятелей, а 
также въ обстоятельствах'!;, которыя въ 
наибольшей мѣрѣ вызываютъ активную 
работу этихъ деятелей. 

Поэтому, чтобы дать характеристику 
національныхъ чертъ, указать, въ чемъ 
опѣ проявились въ военномъ искусстве, 
нѣтъ надобности слѣдить за исторіей 
шагъ за шагомъ. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, иѣтъ никакой надоб-
ности останавливаться съ интересующей 
насъ точки зрѣнія на подробностяхъ, 
особенно формалышхъ и техническихъ. 

Не можетъ также съ данной точки 
зрѣнія интересовать насъ вопросъ, 
имели ли мы успехъ или неудачу, про-
являя въ военномъ искусстве наши на-
ціональныя особенности. 

Все военное искусство заключается 
во 1-хъ, въ созиданіи въ самомъ ши-
рокомъ значеніи этого слова вооружен-
ной силы, и во 2-хъ, въ использованіи 
ея для тѣхъ целей, ради которыхъ она 
существуетъ. 

Въ дѣлѣ созиданія арміи первымъ 
вопросомъ является вопросъ о составѣ ея. 

1) У насъ армія была всегда національ-
ноіі; наемныхъ ар.иій и вербовки наша воен-
ная исторія не знаетъ. Армія пополнялась 
всегда изъ состава своего населенія, 
при чемъ паселеніе само выдѣляло изъ 
своей среды необходимое число ратни-
ковъ или рекрутъ. 

У насъ на службѣ были иноземцы, 
иногда даже въ болыпомъ числе, но 
ихъ привлекали только для того, чтобы 
воспользоваться ихъ техническими зна-
ниями, и съ теченіемъ времени у насъ 
иноземцевъ въ арміи становится все 
меньше и меньше. Еще при ІІетрѣ Ве-
ли комъ у насъ, по штатамъ, въ каждомъ 
полку иноземцевъ - офицеровъ должно 
было быть не менѣе одной трети, но уже 
при Императрице Аннѣ мы отказываемся 
отъ этой нормы, такъ какъ сознали, что 
иноземцы уже все дали намъ, что нужно, 
и что больше мы въ нихъ не нуждаемся. 
Доступъ иноземцевъ въ нашу армію съ 
этого времени все больше и больше 
затруднялся. 

Въ принципе, господствовавшая при 
царяхъ изъ Дома Романовыхъ рекрут-
ская система должна была ложиться рав-
номерно на все населеніе и при томъ 
воинскую повинность каждый призывае-
мый на службу долженъ былъ нести 
лично. Такой принципъ основывался на 
началахъ, не всецѣло матеріалыіыхъ, а, 
•главнымъ образомъ, духовныхъ, что и 
было такъ ярко подчеркнуто еще въ 
1795 г., когда у насъ было провозгла-
шено, что „защита отечества и огражде-
ніс предѣловъ безопасности суть пред-
меты общихъ усилій и возможности и 
долгъ и обязанность всѣхъ и каждаго". 

Въ связи съ этимъ отъ всѣхъ лицъ, 
отбывающихъ такъ или иначе, по той 
или другой системе воинскую повин-
ность, какъ общее правило, требовался 
высокій нравственный цензъ. Это требо-
вание предъявлялось какъ по отношенію 
нижнихъ чиновъ, такъ и особенно по 
от ноше нію офицеровъ. 

Наконецъ, по вопросу о состав>ь арміи 
нужно еще отмѣтить, что идеи примѣне-
нія .жеребьевой системы пргг комплектовании 
армі.и и содержания ея въ мирное время въ 
кадровомъ составѣ всецѣло являются рус-
скими національными идеями, получив-
шими осуществленіе еще въ царствованіе 
Императрицы Анны. 

2) Въ діьлѣ подготовки арміи какъ на-
циональную черту необходимо отмѣтить 
настойчивое требование обучать войска 
только тому, что нужно для войны. 

Ведикій Ііетръ требовалъ „непре-
станно тому обучать... какъ въ бою по-
ступать... Сначала на нолѣ дѣлать по-
рознь, потомъ паки вкупѣ, яко и въ 
самомъ дѣлѣ" . 

В ъ „ДИСПОЗИЦІИ" 1736 г . и ВЪ „об-
ряде службы" 1770 г. указывалось, что 
„армію учить только тому, что придется 
делать въ бою. Лишніе же и ненужные 
пріемы и эволюціи ведутъ только къ 
утомленію войскъ". 

Въ 1770 г. Румянцевъ въ своемъ „Об-
ряде службы" настаивалъ на томъ же. 

Эта же мысль Потемкинымъ была 
высказана слѣдующимъ образомъ: „Лю-
дей меньше мучить чищеніемъ лошадей, 
ибо не въ семъ состоитъ краса полка, 
но въ приведеніи въ исправность, нуж-
ную къ бою". 



Суворовъ всей силою своего генія 
всегда возставалъ противъ какихъ бы то 
ни было „чудесъ" въ обученіи и на 
практикѣ иоказалъ, какъ достигать этого 
и къ чему приводите его сиособъ под-
готовки войскъ къ войнѣ. 

Ту же мысль уже въ послѣднее 
время талантливо развшгь въ своихъ 
теоретическихъ трудахъ и практиче-
ской дѣятельиости Драгомировъ, кото-
рому въ этомъ отношеніи слѣдовалъ и 
Скобелевъ. 

Въ связи съ этимъ необходимо от-
мѣтить, что еще Петръ Великій, говоря 
объ обученіи солдате, въ своемъ уставѣ 
1716 г. писалъ: „Прежде подробно ука-
зать, ибо огшсаніемъ или рѣчьми весьма 
внимательно чинить невозможно". Съ 
тѣхъ поръ этотъ пріемъ, какъ чисто 
иаціональный, господствовалъ въ нашей 
арміи, найдя всеобъемлющую формулу 
въ словахъ Драгомирова: „показомъ, а 
не разсказомъ". 

3) Несомпѣнной націошільпой чертой 
нашей нужно считать то единепіе между 
массой армги и ея вождями, которое яв-
ляется результатомъ взаимпаго довѣрія и 
зиждется на отноіиеніяхъ между началь-
ствующими лицами и ихъ подчиненными 
и особенно между офицерами и нижними 
чинами. 

Тонъ такимъ отношеніямъ далъ Ве-
ликій Петръ, который, подмѣтивъ, что 
„не единой иародъ въ свѣтѣ такъ по-
слушливъ, яко Россійскій", указывала,, 
что—„офицерамъ надл ежите въ пользѣ 
солдате дѣлать, что въ ихъ мочи есть 
(а чего не имѣютъ, доносить вышнимъ), 
и не тяготить ихъ лишними церемоніями, 
караулами и прочимъ, а особливо, во 
время кампаній". 

Этого же держались и ближайшіе 
преемники Великаго Петра. Въ царство-
в а т е же Императрицы Екатерины II 
вопроса, объ отношсніяхъ начальствую-
щихъ лицъ къ нижыимъ чинамъ полу-
чилъ дальнѣйшее въ томъ же русскомъ 
духѣ развитіе. 

Такъ въ инструкціи командиру полка 
въ 1761 г. по этому поводу было ска-
зано: „Новоприверстаниый не долженъ 
быть не только сначала битъ, но ниже 
стращенъ; все сіе съ ласковостью и ис-
толкованіемъ ему изъяснить". 

Потемкинъ въ 1788 г. въ одномъ изъ 
приказовъ писалъ: „Я требую, дабы 
обучать людей съ терпѣніемъ и ясно 
толковать способы къ лучшему испол-
ненію; унтеръ-офицерамъ и капраламъ 
отнюдь не позволять наказывать по-
боями... Отличать прилежныхъ и доб-
раго поведенія солдате, отчего родится 
похвальное честолюбіе, а съ нимъ и 
храбрость". 

Вся система воспитапія и обученія 
геніальнаго Суворова зиждилась па за-
ботливомъ и гуманномъ отношеніи къ 
нижнимъ чинамъ. 

„Никогда не испытывать страха и 
всюду идти за своимъ началышкомъ",— 
таковы конечные результаты, къ кото-
рымъ стремился Суворовъ въ дѣлѣ вос-
питанія войскъ. Добиться же этого онъ 
считалъ возможпымъ лишь тогда, когда 
нижніе чипы будутъ не бояться своихъ 
началыіиковъ, a вѣрить имъ и испы-
тывать къ нимъ чувство уваженія и 
признательности. 

Вообще въ вѣкъ Екатерины II не за-
бивали личности нижняго чина, не за-
ставляли его терять человѣческій обликъ, 
не принижали его достоинства, а предо-
ставляли ему возможность развивать 
свои личпыя особенности и сознательно 
относиться ко всему происходящему. 

Заботы Скобелева о нижнихъ чинахъ 
общеизвѣстны. Всѣ также помнятъ, на-
вѣрное, приказъ Драгомирова, который 
начинался словами: „Въ войскахъ де-
рутся"... 

Впрочемъ, могло ли быть иначе, когда 
вѣиценосные вожди нашей арміи отъ 
нерваго Романова и до нынѣ благопо-
лучно царствующаго Государя Импе-
ратора, слѣдуя старой чисто русской 
традиціи, одной изъ важнѣйшихъ своихъ 
державныхъ обязанностей считали все-
стороннюю заботу о нижнихъ чинахъ, 
объ установленіи въ арміи гуманнаго и 
доброжелателыіаго отношенія къ нимъ. 

4) Одной изъ самыхъ яркихъ національ-
иыхгь чертъ въ пагиемъ воеппомъ искусства, 
является способность русекихъ воиновъ всѣхъ 
степеней и различпыхъ ранговъ къ само-
стоятельности, къ проявлетю частиаго 
почина. 

И наши державные вожди армій и 
ея лучшіе представители понимали всю 



силу этого драгоцѣннаго свойства, до-
вѣряли ему и принимали мѣры къ тому, 
чтобы оно могло бы проявлятся въ пол-
ной мѣрѣ. 

Въ дополнительномъ пунктѣ къ Воин-
скому уставу 1716 г. Великій Петръ въ 
1722 г. собственноручно написалъ: „Прав-
да, можетъ офицеръ, яко-бы къ оправда-
нію своему отвѣтствовать, когда въ томъ 
спрошенъ будетъ, что я то чинилъ но 
Уставу Воинскому, однако-же, то его 
оправдать не можетъ, хотя то и напи-
сано, ибо тамъ порядки писаны, а вре-
менъ и случаевъ нѣтъ, того ради ему 
подлежитъ разсужденіе имѣть... Того 
ради сей пунктъ прилагается, дабы офи-
церы въ таковыхъ нужныхъ случаяхъ 
накрѣпко разсужденіе дѣлали, безъ чего 
обойтиться невозможно, опасаясь же-
стокаго наказанія за неразсужденіе". 

Говоря въ Уставѣ Воинскомъ о ве-
деніи боя и не давая на этотъ счетъ 
никакихъ опредѣленныхъ указаній, Петръ 
нисалъ: „Сіе все зависитъ отъ осторож-
ности, искусства и храбрости генерала, 
которому ітоложеніе земли, силу неприя-
теля и обыкновеніе онаго знать и по-
тому свое дѣло управлять надлежитъ". 

Но Великій Петръ не только пропо-
вѣдовалъ на словахъ, но поступалъ 
такъ и на дѣлѣ, не стѣсняя самостоя-
тельности своихъ подчиненныхъ. 

Такъ, въ 1706 г., когда армія наша 
была блокирована въ Гроднѣ и Петръ 
хотѣлъ вывести ее оттуда безъ боя въ 
полѣ, то, находясь далеко отъ Гродны 
и приказавъ главнокомандующему Огиль-
ви отступать, Петръ не стѣсняетъ его 
указаніемъ, какъ это сдѣлать, а только 
говоритъ: „Все чинить по сему предло-
женію, а паче по своему разсмотрѣнію". 
Въ то же время, боясь убить частный 
починъ въ начальниках'!,, не всегда 
удачливыхъ въ боевыхъ дѣйствіяхъ, 
Петръ крайне снисходительно относится 
къ такимъ неудачамгь. 

Послѣ пораженія Шереметьева 15-го 
іюля 1705 г. при Муръ-Мызѣ Петръ 
пишешь ему: „Не извольте о бывшемъ 
несчастьи печальны быть, понеже всег-
дашняя удача много людей ввела въ 
пагубу. Забудьтѣ, и паче людей обод-
ряйте". 

Вся система управленія Императрицы 
Екатерины II могла лишь способствовать 
развитію самостоятельности всѣхъ дѣя-
телей въ различныхъ отрасляхъ госу-
дарственной дѣятельности, а особенно 
на погірищѣ военнаго искусства. 

ІІедаромъ она говорила, что „круп-
ные и решительные успѣхи достигаются 
только усиліями всѣхъ". 

И естественно поэтому, что націо-
налышя свойства русскихъ, самостоя-
тельность и самодѣятельность, достигли 
въ Ея царствованіе наибольшаго раз-
витой иридавъ военному искусству осо-
бый блескъ. 

Сувороіп, въ 1773 г. подъ Туртукаемъ 
въ своей диспозиціи нисалъ: „Сія есть 
генеральная дисиозиція для атаки; при-
бавить къ тому, что турецкіе собствен-
ные набѣги отбивать по обыкновенно 
наступательно, а подробности зависятъ 
отъ обстоятельству разума, искусства, 
храбрости и твердости г.г. командую-
щихъ". 

Нельзя при этомъ забывать, что эти 
командующіе были только баталіонные 
командиры. 

Въ другой разъ Суворовъ по этому 
же поводу высказался такъ: „Мѣстный 
въ его близости по обстоятельсгвамъ 
лучше судитъ, нежели отдаленный: онъ 
проникаешь въ ежечасныя перемѣны 
ихъ теченія и направляете свои поступки 
по иравиламъ воинскимъ. Я—вправо, 
должно влѣво—меня не слушать. Я во-
лѣлъ впередъ, ты видишь—не иди впе-
редъ". 

Эту же мысль оиъ неоднократно про-
водилъ въ своихъ приказахъ. Въ одномъ 
изъ нихъ ОІІЪ нисалъ: „Спрашиваться 
старшихъ накрѣпко запрещено, но каж-
дому постовому командиру въ его окруж-
ности дѣлать мятежиикамъ самому собой 
скорый и крѣпкій ударъ подъ взыска-
ніемъ за малую дѣятельность". 

Отмѣтимъ, что „постовые командиры" 
были в'ь оберъ-офицерскихъ чинахъ. 

Еще рѣшителыіѣе о самостоятельно-
сти частныхъ начальниковъ Суворовъ 
высказался въ письмѣ къ Ферзену въ 
1794 г.: „Рекомендую Вашему Превосхо-
дительству рѣшимость. Вы—генералъ. 
Я издали'и Вамъ ничего приказать не 



могу. Иначе стыдно бы было, Вы—локаль-
ный". 

Румяпцовъ въ наставленіи батарей-
нымъ командирамъ говорилъ: „Въ по-
дробное о сей полезности описаніе я не 
вхожу болѣе, а отдаю на собственное 
примечание г.г. офицеровъ, яко на 
искусныхъ артиллеристовъ". 

Румянцевъ и Суворовъ, проявляя въ 
широкой степени иниціативу вплоть до 
отдачи приказаній неподчиненнымъ имъ 
частям!» арміи именемъ Императрицы, 
разъ обстановка этого требовала и веде-
нія кампаніи наступательно, когда ука-
зывалось вести ее оборонительно, и по-
ощряемые къ тому Императрицей Ека-
териной, не только теоретически, но и 
практически предоставляли своимъ под-
чиненнымъ полную самостоятельность 
въ предѣлахъ достижения поставленной 
общей задачи и не отказывались отъ 
этого принципа даже тогда, когда под-
чиненные не оправдывали въ этомъ от-
ношеніи ихъ ожиданій. Въ этихъ слу-
чая хъ перемѣняли людей, но принципу 
не измѣпяли. 

Позже Кутузовъ въ диспозиціи для 
Бородинскаго сражения писалъ: „Не въ 
состояиіи будучи находиться во время 
сраженія на всѣхъ пунктахъ, полагаюсь 
на извѣстную опытность г.г. главпо-
командующихъ и потому предоставляю 
имъ дѣлать соображения дѣйствій на 
пораженіе непріятеля". 

Степень же проявления иниціативы 
самимъ Кутузовым!, опредѣляется тѣмъ, 
что онъ срывалъ на театрѣ войны крѣ-
пости, не испросивъ на то разрѣшенія 
Росударя, хотя послѣднимъ въ этомъ 
было отказано предшественнику Куту-
зова, и возвращалъ съ полдороги войска, 
Высочайшимъ повелѣніемъ направлен-
пыя на другой театръ войны, разъ это 
было нужно для достижения поставлен-
ных!» цѣлей. 

Императоръ Иавелъ I, считавший, что 
все должно дѣлаться не иначе, какъ по 
его ближайшему указанно, отправляя Су-
ворова въ Италию, говорилъ ему: „Веди 
войну, какъ знаешь"; а Императоръ 
Николай I, недопускавшш мысли, что 
въ дѣлахъ государственныхъ можете, 
быть у кого-либо другое мнѣніе, чѣмъ 
у него, въ постояішыхъ письмахъ своихъ 

къ главнокомаіідующимъ въ Крыму хотя 
и высказывался о томъ или другом!, 
способѣ дѣйствій, но неизмѣнно при-
бавлялъ, что онъ не требуетъ выполне-
ния его предположении, предоставляя 
рѣшеніе вопроса самому главнокоман-
дующему, какъ хорошо знающему обста-
новку данной минуты. 

Эти два примѣра показываютъ, на-
сколько всегда всѣми у насъ сознава-
лась необходимость самостоятельности 
въ военныхъ дѣйствіяхъ, проявленія 
частной шшціативы и не только созна-
валось, но и все исполнялось въ этомъ 
направлении. 

Скобелев!» также требовалъ „само-
стоятельности" и притомъ отъ всѣхъ 
офицеровъ. Въ одномъ изъ своихъ ири-
казовъ въ 1879 г., напримѣръ, онъ пи-
салъ: „Въ бою необходимо, чтобы г.г. 
офицеры сохранили полную энергію, 
самообладание и способность самостоя-
тельно рѣшаться при всякихъ обстоя-
тельствахъ" и затѣмъ: „въ современном!, 
бою баталіоны и роты пріобрѣли безу-
словно право па самостоятельность и ини-
циативу". 

Изложенное несомнѣшпо свидѣтель-
ствуетъ, что стремленіе къ самостоятель-
ности и умѣніе съ успѣхомъ пользо-
ваться ею въ военномъ обиходѣ при 
всякихъ обстоятельствахъ является на-
шей национальной чертой. 

Это какъ будто опровергаютъ тѣ за-
явления, которыя приходится иногда 
слышать, главнымъ образомъ, за грани-
цей, что политическій строй, издавна 
установившийся у насъ, препятствуете» 
развитИю самостоятельности и самодѣя-
телытости, особенно у нижнихъ чиновъ, 
что наши войска могутъ драться только 
въ компактныхъ строяхъ, непосредствен-
но руководимыхъ начальниками, и что 
ведение боя въ порядкахъ разжижеиныхъ 
несвойственно намъ. 

Но расчленение линейнаго боевого 
порядка на болѣе или меиѣе самостоя-
тельныя части, связанным между собой 
только общностью задачи, было сдѣлано 
у насъ еще въ то время, когда такъ 
называемый передовым военный державы 
запада не могли еще отрѣшиться отъ 
линейныхъ боевыхъ гпорядковъ въ чи-
стомъ ихъ видѣ; точно такъ же дѣйствИя 



въ „разсыпку", т. е. въ видѣ стрѣлко-
выхъ цѣпей, получило осуществленіе 
впервые у насъ. И въ то время, когда 
у наст» для веденія такого боя широко 
развились егерскія войска, у Фридриха 
Великаго было всего 1.500 егерей на 
всю его армію. 

Только при наличіи способности къ 
самостоятельнымъ дѣйствіямъ у всѣхъ 
чиновъ арміи могъ Суворовъ установить, 
а его послѣдователи—поддерживать тре-
бование, чтобы „каждый воинъ понималъ 
свой маневръ". Только при этомъ могъ 
Суворовъ преслѣдовать „немогузнай-
ство" . 

5) Свободное отпошенге къ формѣ, от-
сутствие преклоненіл передъ ней, отсут-
етвіе приверженмости къ шаблону,—такова 
новая націоналыіая черта нашего воен-
наго искусства. Эта черта чрезвычайно 
характерно и исчерпывающе была вы-
ражена еще въ уставѣ 1755 г., въ кото-
ромъ было сказано, что „всякій тотъ 
способу которымъ непріятеля побѣдить 
можно, за наилучшій почитается". 

Въ жизни же, на практикѣ отсутствіе 
приверженности къ шаблону особенно 
ярко сказалось въ боевой дѣятельности 
1 Іетра Великаго, когда онъ послѣ 1706 г. 
внесъ въ мертвенныя формы линейнаго 
боевого порядка такія поправки, которыя 
сдѣлали его болѣе гибкимъ, поворотли-
выму болѣе удобнымъ для маневриро-
ваиія, а главное,—способнымъ парализо-
вать въ значительной степени невыгод-
ный стороны современныхч> ему боевыхъ 
построении 

Особенно ярко сказывается перутин-
ное, нешаблонное примѣненіе у насъ 
основъ военнаго искусства въ царство-
ваніе Императрицы Елисаветы какъ разъ 
въ то время, когда на западѣ малѣйшее 
отстуиленіе при какихъ бы то ни было 
обстоятельствах!» отъ установленныхъ 
формъ признавалось за преступленіе. 

ІІостроеніе войскъ въ бою и пользо-
ваніе ими въ сраженіяхъ при Пальцигѣ, 
Кунерсдорфѣ и др., прежде всего, сви-
детельствуют!,, что наши генералы того 
времени больше считались съ жизнен-
ными условіями обстановки, чѣмъ съ 
мертвенными формами обіцепринятнхъ 
тогда боевыхъ построеній и шаблонными 
дѣйствіями. 

Всѣ бои Румянцева и Суворова, не 
имѣя ничего общаго съ боями того вре-
мени нашихъ западных!, сосѣдей, вмѣстѣ 
съ тѣму сами по себѣ были чрезвычайно 
разнообразны какъ по способу иострое-
нія войску такъ и по способу ихъ упо-
требленія. 

Въ болѣе позднее время такое отсут-
сгвіе привязанности къ разъ навсегда 
установленной формѣ сказалось особенно 
наглядно въ войну 1877—78 г.г., когда, 
по словамъ одного изъ талантливыхъ 
изслѣдователей этой войны, „войска па-
ши, будучи недостаточно тактически 
подготовленными, обнаружили отличную 
способность къ быстрому пониманію ис-
тиннаго характера совремепнаго боя и 
уже въ концѣ перваго сраженія дей-
ствовали совершенно иначе, нежели въ 
его пачалѣ, соображаясь вполнѣ съ 
обстановкой". 

6) Сильно развитое чувство взаимной 
выручки тоже является одной изъ отли-
чительныхъ особенностей нашей арміи. 
Нѣтъ возможности перечислить всѣхъ 
случаев!,, гдѣ особенно сильно прояви-
лась эта особенность, но нельзя не 
вспомнить, что еще Петръ Великій гово-
рил!,, что нужно „накрѣпко смотрѣть, 
чтобы другъ друга секундовать, и когда 
непріятель пойдешь на одно крыло, то 
другому крылу—непріятеля съ тылу и 
во флангъ атаковать". 

7) Черезъ всѣ эпохи нашего военнаго ис-
кусства красной нитью проходить общее 
убѣжденіе, являющееся безусловной нашей 
нацгопальиой особенностью и заключающееся 
въ признаиги, что главнымъ орудіемъ войны 
всегда былъ и навсегда останется человгькъ. 

Всѣ Государи наши, a вслѣдъ за 
ними и всѣ наши выдаюгціеся полководцы 
и военноначальники на практикѣ счита-
лись съ этимъ положеніемъ и потому 
главнѣйшее свое вниманіе всегда обра-
щали на удовлетвореніе матеріалыіыхъ 
потребностей людей, составляющих!» ар-
мію, и на поддсржаніе на надлежащей 
высотѣ въ соотвѣтственномъ напряженіи 
нравственной, духовной ихъ стороны. 

Еще Великій Петръ говорилъ, что 
„всему мать есть безконфузство" и что 
„при добрыхъ порядкахъ и храбрыхъ 
сердцахъ есть противу непріятеля силь-
нѣйшая вещь—справное оружіе", т. е. 



началу нравственному—„храбрымъ серд-
цамъ" и „добрымъ иорядкамъ" Петръ 
отдавалъ предпочтете передъ началомъ 
матеріалыіымъ—„снравнымъ оружіемъ". 

Вотъ, почему Петръ Великій, a вслѣдъ 
за нимъ и другіе Государи, полководцы 
и военноначальники наши громадное 
значеніе придавали нравственной подго-
товкѣ воиновъ, притомъ подготовкѣ, ве-
денной въ народномъ, національномъ 
духѣ. 

Нужно ли напоминать по этому по-
воду приказъ Петра Великаго передъ 
Полтавою, огненныя рѣчи и приказы 
Суворова, манифесты Императора Але-
ксандра I, благословеніе арміи иконой 
Смоленской Божіей Матери передъ Бо-
родинымъ и много другихъ подобныхъ 
случаевъ, когда наши военноначальники 
въ тяжелый минуты боевой жизни арміи 
призывали ее къ исполнении долга во 
имя наиболѣе святого для нея—вѣры, 
царя и родины. 

Это же приданіе первенствующаго 
зпаченія нравственному элементу вызы-
вало со стороны Державныхъ вождей 
нашей арміи и ея начальниковъ всѣхъ 
степеней широкое проявление личнаго 
примѣра, паиболѣе яркими проявлениями 
котораго являются: беземертный подвигъ 
царя Петра подъ Полтавой, поведеніе 
Румянцева подъ Кагуломъ, Суворова— 
всегда, вездѣ и во всемъ, Скобелева— 
подъ Плевной, пребываніе Цесаревича 
Константина Павловича въ арміи Суво-
рова, Императоровъ Николая I и Але-
ксандра II въ арміяхъ, дѣйствующихъ 
противъ Турціи, комапдованіе арміями 
Великими Князьями, ІІиколаемъ Никола-
евичемъ и Михаиломъ Николаевичем!,, 
и отдѣльными частями арміи Императо-
ромъ Александромъ II въ бытность его 
Наслѣдникомъ, Великимъ Княземъ Вла-
димиромъ Александровичемъ и многіе 
другіе случаи личнаго участія членовъ 
Императорскаго Дома Романовыхъ въ 
воениыхъ дѣйствіяхъ. 

Въ концѣ концовъ, мысль, что глав-
нымъ орудіемъ войны всегда былъ и 
навсегда останется человѣкъ, была раз-
вита нашими выдающимися военными 
мыслителями, Лееромъ и Драгомировымъ, 
въ цѣлое, вполиѣ научно обоснованное 
и отвѣчающее природѣ явленій ученіе. 

8) Традиціоппой и безспорно пашей на-
ціоиальпой особенностью въ военпомъ искус-
ствѣ является никакой другой армгей не 
превзойденная доблесть пашихъ войскъ. 

Нѣтъ надобности подтверждать нали-
чіе этой доблести какими-либо примѣ-
рами, но нельзя не отмѣтить, что, благо-
даря ей, армія паша нерѣдко совершала 
на войнѣ то, что всѣми до нея призна-
валось невозможными,. Достаточно вспо-
мнить по этому поводу: нашу первую 
морскую побѣду, одержанную сухопут-
ными войсками, отмѣченную Великимъ 
царемъ медалью съ надписью „Небывае-
мое бываете"; атаку конницей укрѣпле-
ній въ Рымиикскомъ сраженіи; штурмъ 
Измаила въ 1790 г.; атаку спѣшенной 
конницей при Кобылкѣ въ 1794 г.; Швей-
царскій походъ 1799 г.; переходъ по 
льду черезъ Ботническій заливъ; 2-мѣ-
сячную Севастопольскую оборону; зимній 
переходъ черезъ Балканы; штурмъ Кар-
са; сраженіе подъ Пленной 30—31 ав-
густа, когда наши полки дрались 30 час. 
подърядъ съ потерею половины своего 
состава на позиціяхъ, гдѣ лежало болѣе 
мертвыхъ, чѣмъ было защитниковъ, подъ 
иерекрестиымъ огнемъ съ фронта и 
двухъ фланговъ на позиціяхъ, укрѣ-
пленныхъ, безъ шанцеваго инструмента 
съ ружьями Крынка, наконецъ, послѣд-
нюю нашу войну вообще и безпримѣр-
ную защиту Портъ-Артура въ особен-
ности. 

.9) Національной чертой нашей empa-
meviu являлось стремленіе вынести борьбу 
изъ предѣловъ своего отечества, вслѣд-
ствіе чего стратегія наша за послѣднія 
триста лѣтъ преимущественно была на-
ступательной, въ случаѣ же необходи-
мости вести войну въ своихъ предѣлахъ 
у насъ прибѣгали къ способу дѣйствій, 
давшему столь блестящіе результаты 
въ 1707—1709 г.г. и затѣмъ сто лѣтъ 
спустя—въ 1812 г. 

Стратегически наступая, наши пол-
ководцы всегда ищутъ боя съ против-
ни комъ. 

Стремленіе къ наступленію Петръ 
Великій выражалъ словами: „Нужно есть 
сочинять армію свою, смотря непріятель-
ской силы и онаго намѣренія, дабы его 
во всѣхъ дѣлахъ упреждать и всячески 
искать непріятеля опровергнуть". 



Минихъ по этому же поводу гово-
рилъ: „Атака придаете солдату бодрость 
и поселяетъ въ другихъ уваженіе къ 
атакующему, a пребываніе въ недѣй-
ствіи уменьшаетъ духъ въ войскахъ и 
заставляетъ ихъ терять надежду". 

Румянцевъ относительно этого выска-
зывается такъ: „Я того мнѣнія всегда 
былъ и буду, что нападающій до самаго 
конца дѣла все думаетъ выиграть, а 
обороняющійся оставляетъ всегда страхъ 
соразмерно сделанному на него стре-
мленію"; въ другой разъ онъ говорилъ: 
„Чемъ опаснее и ко вреду нашему бли-
жѣе расположен!; непріятель, тогда наи-
паче идти на него прямо, не уклоняясь 
и не ожидая его на себя нападенія, ибо 
наступленіемъ можно унизить выгоды 
противника предъ своими невыгодами". 

Всемъ хорошо известно, что Суворовъ 
настойчиво повторялъ „ничего отступа-
тельнаго", а созданный имъ афоризмъ 
„глазомеръ, быстрота и натискъ", всегда 
съ успѣхомъ применяемый имъ на прак-
тике, лучше всего свидетельствуете о 
взглядахъ на этотъ счетъ нашего гені-
альнаго полководца. 

10) Трудно сказать, какой видъ боя для. 
насъ является национальным. Однако, исто-
рія показываете, что къ наступательному 
бою въ поле мы преимущественно при-
бегали тогда, когда во главе арміи стояли 
первоклассные по талантамъ полководцы, 
какъ, напримеръ, Румянцевъ, Суворовъ, 
Скобелевъ и некоторые другіе. Обычно 
же наша армія более охотно обращалась 
къ оборонительному бою, который, од-
нако, всегда вела чрезвычайно активно 
и стремилась закончить общимъ перехо-
домъ въ наступленіе. 

Въ такихъ бояхъ, которые въ настоя-
щее время называютъ выжидательными, 
наша армія нередко достигала колос-
сальныхъ результатовъ, приводя армію 
противника къ полному разгрому, какъ 
это, напримеръ, было подъ Полтавой 
и подъ Кунерсдорфомъ. 

Результатомъ стремленія къ активно-
сти въ оборонителыюмъ бою у насъ яв-
лялась, во 1-хъ, идея подвижного уступа, 
идея, которая наиболее рѣзко была про-
явлена въ сраженіи подъ Полтавой въ 
1709 г., подъ Пальцигомъ въ 1759 г., 
Рущукомъ въ 1811 г., въ предполагае-

момъ сраженіи на р. У ж е въ 1812 г., въ 
сраженіи подъ Бородинымъ. Во 2-хъ, то 
же стремленіе къ активности въ оборо-
нителыюмъ полевомъ бою привело къ 
активности и при обороне крепостей. 

Наиболее яркимъ примеромъ этому 
служите оборона Севастополя, которая 
и могла продолжаться 11 месяцевъ, 
только благодаря ея активности. 

Здесь кстати отме-гить, что на такой 
активности особенно настаивалъ Импе-
раторъ Николай I, дававшій даже но 
этому поводу детальный техническія 
указанія, исполненіе которыхъ прино-
сило осажденнымъ большую пользу. 

Обширность нашей территоріи соз-
дала способность и склонность къ про-
должительным!; и быстрымъ маршамъ 
и привела къ утвержденію у насъ мысли 
о необходимости имѣть однотипную дра-
гунскую конницу и къ созданію конной 
артиллеріи, которая несомненно яви-
лась у насъ раньше, чѣмъ гдѣ бы то 
ни было. 

11) Въ бою рѣшающее значепіе у насъ 
придавали рукопашной схваткѣ, удару въ 
штыки. Однако, національныя паши осо-
бенности не отрицаютъ и значенія огня 
и не заставляютъ пренебрегать имъ. Это 
видно, между прочимъ, изъ того, что въ 
эпоху, когда національныя наши черты 
особенно культивировались въ военномъ 
искусстве и при томъ съ большой НОЛЬ-
ЗОЙ для дѣла, а именно: при Императрице 
Екатеринѣ II, у иасъ, по частной ини-
ціативе и вопреки господствующим!; те-
ченіямъ на западе;, появляются и разви-
ваются егерскія войска, нредназначав-
шіяся для ведепія стрёлковаго боя, и 
такіе наши военноначальники, какъ Ру-
мянцевъ, Суворовъ и ІГотемкинъ, при 
подготовке войскъ всегда требовали 
тщательнаго обученія стрельбе и затѣмъ 
въ бояхъ всегда пользовались огиемъ 
въ степени, соответственной его совер-
шенству. 

Взаимодѣйствіе огнестрѣльнаго и хо-
лоди аго оружія и въ зависимости отъ 
этого взаимодѣйствіе различныхъ родовъ 
войскъ Суворовъ коротко и ясно опре-
деляете такъ: „Пехотные огни откры-
ваюсь победу, штыкъ скалываете буйно 
пролезшихъ въ каре, сабля и дротикъ 
победу и погоню до конца совершаюсь". 



А въ другомъ мѣстѣ Суворовъ по тому 
же поводу говорите»: „Пѣхотѣ стрѣлять 
рѣже, но весьма цѣльно, каждому своего 
противника, не взирая, что они толпою. 
При всякомъ случаѣ, наивреднѣе неприя-
телю страшный ему напиъ штьикъ, кото-
рымъ наши солдаты исправнѣе всѣхъ 
вт> свѣтѣ работаютъ". 

Впрочемъ, еще Петръ Великій въ 
1711 году, подготовляя армію ись войпѣ 
съ Турціей, требовалъ: „учить драгупъ 
и солдатъ огнемъ, а палаінамъ покой 
дать, ибо съ турками зѣло такъ не над-
лежитъ воевать, каись со шведами". 

Идея рѣшаюииаго значенія рукопаш-
иаго боя, вытекающая изъ нашихъ на-
ціональныхъ особенностей, развила въ 
нашей арміи склонность при дѣйствіяхъ 
противъ крѣпостей штурмовать ихъ. 

Штурмы Измаила въ 1790 г., Праги 
въ 1794 г., Карса въ 1877 г. и нѣко-
торые другие навсегда останутся бле-
стящими проявлениями наіней националь-
ной моиди, показывая, однако, при этомъ, 
что и намъ для успѣха въ такихъ опе-
раціяхъ необходима всесторонняя тща-
тельная подготовка. 

12) Въ работѣ конницы націоналъиой 
нашей чертой шляется склонность и спо-
собность къ стратегической дѣятельности 
самостоятелъныхъ отрядовъ впереди фронта 
своей арміи и на флаигахъ и въ тылу прогпив-
тѵка. ІІодтвержденіемъ этой мысли слу-
жить блестящая дѣятелыюсть конницы 
при Петрѣ подъ его личнымъ руковод-
ствомъ, при Екатеринѣ II—подъ началь-
ствомъ Румянцева, и отчасти—при Але-
ксандр! I, подъ начальствомъ цѣлаго 
ряда талантливыхъ кавалерійскихъ ге-
нераловъ. 

Эта склонность къ самостоятельным!» 
дѣйствіямъ массы конницы и вызывала 
отчасти стремленіе имѣть кошницу од-
ного драгунскаго типа. Еще Потемкинъ 
говорилъ: „ибо драгуны, обученные дѣй-
ствовать, какъ пѣхота и кавалерия, можно 
дѣлать съ нихъ двоякое употребление, 
смотря по обстоятельствам!,, не заимствуя 
въ помощь и подкрѣпленіе ихъ ни гіѣ-
хоты, ни кавалеріи". 

13) Участію въ бою артиллеріи у насъ 
всегда придавали большое значеніе, а во 
времена Императрицъ, Анны, Елисаветы 
и Екатерины II, а отчасти Имигератора 

Александра I, артиллерия имѣла у насъ 
рѣшанощее значение. При этомъ нельзя 
не отмѣтить, что въ царствованіе Импе-
ратрицы Елисаветы, въ техническом!, 
отношении, паша артиллерія, благодаря 
русскимъ изобрѣтеніямъ, во мпогомъ 
стояла выше, чѣмъ въ других!, государ-
ствах!,. 

Таковы въ главныхъ общихъ чертах!, 
націоналыиыя особенности нашего воен-
наго искусства. 

Исторія показывает!,, что эти особен-
июсти при другихъ, благопріятныхъ 
обстоятельствах!,, какъ то: соотвѣтствую-
щей подіютовкѣ, хорошем!, руководи-
тельствѣ, необходимомъ техническом!» 
оборудовании давали нашей арміи и, 
конечно, будутъ давать и впредь воз-
можность достигать боевыхъ результа-
тов!», необыкиовенныхъ, поразительных!», 
для другихъ армий положительно невоз-
можииыхъ. При обстоятельствах!, же не-
благопріятныхъ эти наши особенности 
являлись тѣмъ средствомъ, благодаря 
которому, наша армия никогда не дохо-
дила до полнаго разгрома и разложенія 
и благодаря которому, изъ сами,ихъ тя-
желыхъ испытаний она выходила съ 
честьио и съ достоинствомъ. 

Съ другой стороны, отмѣченныя на-
ціоналъныя черты нашего военнаго ис-
кусства показьиваютъ, что русскій ииародъ 
таите, въ себѣ громадный запасъ твор-
чества въ области военнаго искусства, 
что наша армия обладаетъ богатством!» 
и силой мысли и духа и что она вовсе 
не ннуждается въ этомъ отношеніи въ 
опекѣ, откуда бы она ни исходила. 

IIa нашей націоналыюй почвѣ воз-
росли такіе военные геніи, какъ Петръ 
Великій, Румянцевъ и Суворовъ, такіе 
вьидаиоиціеся полководцы, какъ Кутузовъ 
и Скобелевъ, такіе талантливые гене-
ралы, какъ А. Д. Меншиковъ, Вейсманъ, 
Репнииъ, Багратіонъ, Гурко, Радецкій, 
Кондратенко и мнюгіе другіе, и такие 
военные мыслители, какъ Лееръ и Дра-
гом ировъ. 

Эта блестящая плеяда русскихъ дѣ-
ятелей оставила намъ громадное богат-
ство въ области военнаго искусства, и 
ихъ дѣянія представляютъ неисчерпае-
мый источникъ для уразумѣнія истины 
и пріобрѣтенія знаний въ военномч, не-



2. Деталь бойницъ Стрѣлочной башни (По фотографіи 1912 г.). 





кусствѣ. Не нужно только этотъ чистый 
И могучій ИСТОЧНИК!) засорять чуждыми 
намъ насажденіями, способными лишь, 
вопреки природѣ русскаго человѣка, 
водворить у насъ господство формы и 
шаблона. 

Триста лѣтъ тому назадъ русскій 
народъ, во имя русской государствен-
ности и русской самобытности, руково-
димый русскимъ національнымъ чув-
ствомъ, избралъ на ГІрестолъ всея Руси 
юнаго Михаила Федоровича Романова, 
человѣка, русскаго происхожденіемъ, 
душой, сердцемъ и умомъ. 

И вотъ съ тѣхъ поръ и до настоя-
іцихъ дней его потомки, великіе русскіе 
Цари и Императоры, свято чтя завѣты 
своего прародителя и работая на пользу 
и славу управляемой ими Державы, 
всегда съ особымъ вниманіемъ относи-
лись ко всему, что составляет!) область 
военнаго искусства и создавали тѣ усло-
вія, которыя позволяли въ нашемъ во-
енномъ искусствѣ развиваться русскимъ 

національнымъ особенностям!;, принес-
шимъ такіе богатые результаты. 

Нынѣ благополучно царствующій Го-
сударь Императоръ, Державный Почет-
ный Председатель нашего Общества, 
быть можетъ, больше, чёмъ кто-либо 
изъ его Августѣйшихъ предшественни-
ков!; на Престолѣ, чтитъ русскую ста-
рину и относится съ уваженіемъ къ на-
шимъ націоналыінмъ особенностям!;, 
справедливо видя въ нихъ прочную опору 
для самобытнаго, а потому и могущест-
веннейшаго далыгЬйшаго развитія Бо-
гомъ врученной Ему Державы Россій-
ской. 

Будемъ же съ благоговейной благо-
дарностью вспоминать всѣхъ почившихъ 
Монарховъ изъ Дома Романовыхъ и 
свято следовать заветамъ нашего Госу-
даря, который указалъ намъ, что „только 
та страна и сильна, которая свято чтитъ 
заветы своей старины". 

А. Баіоаъ. 

2. Гибнущій памятникъ военной старины. 

Памятникъ современнаго положенія, 
котораго мне придется коснуться, не 
является новинкою русской военной 
археологіи,—это развалины крепости въ 
Старой Ладогѣ. Сделавшись объектомъ 
ііаучнаго изследованія въ конце про-
шлаго сголетія, памятникъ этотъ, благо-
даря энергіи покойнаго И. Е. Бранден-
бурга, поддержанной щедрой субсидіей 
покойнаго Государя, былъ изученъ ') и 
появился въ роскошномъ юбилейномъ 
изданіи Императорскаго Русскаго Архео-
логическаго Общества подъ названіемъ 
„Старая Ладога" 2). 

О Ревностный изслѣдоватѳль Ладоги, Н. Е. 
Г.ранденбургъ, въ 1883 г. возбулсдаетъ передъ 
Императорским!, Русскимъ Археологическимъ 
Обществом!, вопросъ объ изслѣдованіи разва-
лишь (см. ирот. засѣданій Ймпер. Арх. Общ., 
т. !, стр. XLV). На эти изслѣдованіл, по хода-
тайству Министра Народного Просвѣщенія, въ 
Возѣ почившимъ Ймпораторомъ Алексан-
дром!; Ill Всемилостивѣйшѳ даровано на веде-
т е раскопокъ 2.000 р. („Старая Ладога", стр. 1). 

-) Изданіе это, вышедшее въ 1896 году ко 

Страннымъ, быть можетъ, покажется 
выступленіе съ вопроеомъ о современ-
ном!. положеніи развалинъ; но въ деле 
недавно начатыхъ Императорским!; Рус-
скимъ Военно - Историческим!; Обще-
ствомъ изследованій остатковъ нашихъ 
крѣгюстей эта тема, быть можетъ, послу-
житъ грознымъ предостереженіемъ тѣхъ 
печальныхъ послѣдствій раскопокъ мону-
менталыіыхъ памятниковъ, которыя, увы, 
пришлось испытать многострадальной 
Ладоге. 

Опуская исторію этихъ развалинъ, 
являющихся одной изъ древнейших!) 
русскихъ крепостей, укажу лишь въ 
общихъ чертахъ на время возникновения 
и местоположеніе памятника. 

Местность, занимаемая каменпою крѣ-

дню 50-лѣтія Общества, заключает!, изслѣ-
дованія памятников!; Старой Ладоги, глав-
ным!, образомъ, ісрѣпости, на 325 страницах!, 
большого формата текста, 90 отдѣльиыхъ таб-
лиц!. общихъ видов!, и детальных!, чертежей 
и многочисленные рисунки въ текстѣ. 



постыо, представляете, возвышенный 
мысъ, омываемый водою, съ южной сто-
роны ограниченный глубокою балкою. 
Являясь, такимъ образомъ, удобпымъ въ 
смысл! обороны пунктомъ, м!стность 
эта должна была неминуемо обратить на 
себя вниманіе челов!ка еще въ глубокой 
древности, и для меня не представляется 
возможнымъ, чтобы м!сто это не было бы 
занято сооружениями фортификаціоннаго 
характера задолго до 1114 года, когда: 
„Павелъ посадникъ Ладожскій заложи 
Ладогу городъ камянъ". 

Большинство изсл!дователей счи-
таютъ 1114 годъ временемъ, когда на 
мысу возникаютъ сооружения кр!постного 
характера, игнорируя изв!сгіе Ипатьев-
скаго списка, г д ! добавленъ ц!шіый 
варіантъ: „камянъ на присп!". Извѣстіе 
это о сооружен іи ст !нъ на насыпи, т. е. 
вал! , въ связи съ топографіей м!стности, 
равно случаями находки при рыть! мо-
гилъ предметовъ древности бол!е ран-
няго времени, заставляют!» относить воз-
никновение укр!пленій на мысу къ зна-
чительно бол!е отдаленному времени; 
для меня не подлежите, сомнѣнію, что 
уже въ норманскій періодъ исторіи 
Ладоги мысъ былъ занять деревянными 
и земляными сооружениями кр!постного 
характера. 

Итакъ, начало возникновения камен-
ной твердыни Ладоги относится къ 
1114 году. Матеріаломъ, изъ котораго она 
строена, послужили огромные валуны, 
плита и кирпичъ. ІІѳ подлежитъ сомн!-
нію, что предъ нами не сооружение по-
садника Павла, а лишь бол!е позднее 
по времени видоизм!неніе постройки 
XII в !ка, въ которой очень многое до-
бавлено; обращу ишиманіе на то обстоя-
тельство, что въ крѣпрсти нм'Ьются иіри-
способленія для артиллерійскаго боя, 
равно толщина стѣнъ, быть можете», слиш-
комъ значительна въ смысл! обороны 
для XII в !ка; в ! д ь въ то время не было 
нужды, им!я слишкомъ хорошо защи-
щенное природой м!сто, возводить такія, 
по истин!, цикдопшческія ст!ны. 

Въ современном!» в и д ! кр!пость за-
щищена со в с ! х ъ сторонъ остатками 
ст!нъ. Она им!ла пять башенъ; имена 
ихъ передают!» намъ старые документы: 

1) „Воротная" служила входомъ въ 
кр!гіость; 

2) „Стр!лочная" получила свое имя 
отъ местонахождения на стрѣлк! мыса; 

3) „Тайничная", наиболее разрушен- * 
ная временемъ, лежите» на восточной 
сторон!, названа отъ находящегося въ 
ней тайника-колодца; 

4) „Раскатная",юго-восточная, наилуч-
шая, получила название отъ приспосо-
бления къ артиллерійскому бою; 

5) „Климентовская", юго-западная, на-
звана по имени близт» нея лежавшей 
церкви св. Климента. 

Работы П. Е. Бранденбурга произво-
дились въ 1884—1885 и 1893 годахъ; 
ст!ны до раскопокъ были засыпаны 
землею и задернованы, башни же запол-
нены ею почти доверху. Работы эти, 
обнажившія м!стами ст!ны и полностью 
внутренность башенъ и ихъ бойницъ, 
им!ли и будутъ им!ть въ далыгМшемъ 
огромное значеніе для ихъ сохранности. 
Лучпшмъ, что могъ бы сд!лать изсл!до-
ватель, была бы полная засыпка откры-
таго, по м ! р ! его изучения; къ сожал!-
нію, это не было сд!лано, но это отнюдь 
не знаменуете, собою, что П. Е. Брандеи-
бургомъ не были приняты м!ры къ со-
хранен™ открытаго; наоборотъ, въ сво-
дахъ бойницъ, въ опасныхъ м!стахъ, 
имъ устроены были кр!пы изъ бревенъ. 

Бывая въ Ладог! съ 1894 июда, я 
отчетливо помню ихъ въ продолженіи 
всего конца девяностыхъ годовъ XIX сто-
л!тія; правда — число ихъ постепенно 
съ теченіемъ времени уменьніалось. До-
кументом!, суніествованія ихъ служатъ 
рисунки въ книг ! П. Е. Бранденбурга1). 

Кр!пы, устроенныя Бранденбургомъ 
изъ толстыхъ бревенъ, представляющія 
сами но с е б ! ц!нность въ смысл! то-
плива, въ связи съ ПОЛНЫМ!» отсутствіемъ 
надзора духовенства, въ в !д !н іи кото-
раго находится іср!ность, им!ли резуль-
татом!, то, что въ коіщ! XIX столѣтія 
о н ! исчезли изъ башенъ. 

Результатом!» этого явленія оказалось 
то, что многіе изъ сводовъ обрушились, 
другіе грозятъ паденіемъ. 

») „Старая Ладога", стр. 158,185,197,213,219, 
табл. XX, въ бойішцахъ Раскатной башни XL. 



4. ТаЙничная башня (ГІо фотографіи 1912 г.). 





6. Входная арка Роскатной башни (По фотографіи 1912 г.). 





Существовавшія въ Воротной башнѣ 
бойницы второго этажа (Бранденбургъ, 
табл. IX), нынѣ не существуютъ и сама 
башня сильно разрушилась. „Прясло" 
стѣны по направлению къ Стрѣлочной 
башнѣ, будучи задерновано, не измѣни-
лось. Стрѣлочная башня (Бранденбургъ, 
табл. X и XI) сильно разрушилась; рух-
нули своды бойницъ второго этажа, 
сильно обсыпались наружный и внутрен-
нія стѣны башни. См. рис. 1 и 2. 

Восточный прирѣчный фасадъ крѣ-
иостн, слегка лишь затронутый раскоп-
ками, не измѣнился за исключеніемъ 
Тайничной башни (Бранденбургъ, таб-
лица XIV). См. рис. 3 и 4. 

Раскатная башня, лучшая и краси-
вейшая, сильно пострадала и находится 
на пути къ еще новымъ разрушеніямъ. 
Общій видъ ея (Бранденбургъ, табл. XVI) 
нынѣ мало измѣнился, но зато внутри 
произошелъ рядъ значительныхъ обва-
ловъ, останавливаться на которыхъ де-
тально не буду; укажу лишь, какъ при-
мѣръ, на входную арку второго этажа со 
стороны двора. Укрѣпленная II. Е. Бран-
денбургомъ (см. рис. 18, стр. 197), въ 
начал! нын!шняго стол!тія она была 
освобождена отъ кр!пъ (См. рис. 5), а 
нын! рухнула. См. рис. 6. 

i- Живымъ нокошпікомъ является южная 
бойница той же башни, укр!пленная 
н!когда кр!па,ми (Бранденбургъ, X X и 
XL) и нын! отъ нихъ освобожденная. 
Южный фасадъ крѣпости, задернованный 
и засыпанный землею, сохраняется въ 
цѣлости (Бранденбургъ, XX). 

Въ Климентовской башнѣ рѣзкихъ 
изм!неній въ настоящую минуту не за-
м!тно, но если всмотр!ться въ существо 
д!ла, то они неизб!жны и повлекутъ за 
собою обвалил бойницъ и хода въ ст!нахъ 
башни, равно прикрытаго выхода для 
вылазокъ. 

Въ 1901 году мѣстный свящепникъ 
о. Добровольскій обратился въ Импе-
раторскую Археологическую Комиссию 
со сл!дующимъ отношеніемъ: „Честь 
им!ю почтителыгМше донести Импера-
торской Археологической Комиссіи, что 
быстрому разрушению Староладожской 
крѣиости, главнымъ образомъ, способ-
ствуете, нричаливаніе гонокъ и барокъ 
къ берегамъ кр!пости со стороны омы-

вающихъ ее рѣки Волхова и р!чки Jla-
дожки. Для причаливанія гонокъ и ба-
рокъ практикуется сл!дуюіцее:вбиваиотся 
въ берегъ, а нер!дко въ ст !ну кр!пости 
колья, за которые привязываются гилотил 
и барки. Но главное зло въ томъ, что 
рабочіе и барочники, чтобы выйти ниа 
дорогу, должииы лазать по ст!иамъ кр! -
пости, отчего кампии падаиотъ и кр!пость 
разрушается" и т. д. Въ результат! сл ! -
дуетъ просьба „о запрещеніи на будущее 
время останавливаться у берега край-
ности баркамъ и гонкамъ, безъ разрѣ-
шения, въ крайнихъ случаяхъ, настоятеля 
церкви" '). Всл!дствіе отношенія свя-
щенника о. Добровольскаго, Император-
ская Археологическая Комиссія обра-
ицаетеявъ Губернскую Земскуио Управу -) 
съ просьбоио — оказать содействие на-
стоятелю Георгіевской церкви въ запре-
щеніи причаливать у ст !нъ кр!пости. 

Читая донесеніе отца Доброволь-
скаго, до посл!дняго времени оставав-
шагося м н ! неизв!стнымъ, меня пора-
жало то, что въ заботахъ о стѣнахъ кр! -
пости причтъ проявляете двойственность: 
съ одной стороны спокойно относится къ 
исчезновенію кр!пъ въ баидняхъ, не-
укоснительно продаете по ум!реннымъ 
ц!намъ игамень на щебенку шоссе, съ 
другой—добивается запреіценія приста-
вать у развалинъ и проходить безъ его 
в!дома черезъ кр!пость судовщикамъ. 

Въ данную минуту для меня ясно, 
что причтъ заботился иге о стѣнахъ, а 
объ своихъ личныхъ интересахъ. Что это 
такъ, иллюстрируютъ огромная выгрузига 
л!саподъстѣнамикр!пости (См.рис.8),и 
документе на офиціальномъ бланк!, ви»и-
данный на основании хлопотъ Импера-
торской Археологической Комиссіи, о за-
преиценіи кому-либо причаливать у ст!нъ; 
онъ гласите: „За складъ л!сныхъ мате-
ріаловъ, пробсовъ и балансов!, на про-
тяженіи всего принадлежащего Старо-
ладожской Георгіевской церкви причту 
береиъ, по р ! к ! Волхову въ селении 
Старой Ладо г ! получено отъ фирмы 

]) Дѣло Императорской Археологической 
Комиссіи 1901 года № 296 „О иринятіи мѣръ 
ки> сохрапеиію отъ разрушенія стѣнъ Старо-
ладожской крѣпости", отношеніе Г . Доброволь-
скаго 1901 года № 137. 

2) Отношеніе 1902 года № 12. 



Пониковскаго служатцаго Ф. Г. Бѣляева 
восемьдесят» рублей, съ тѣмъ, что берегъ 
будетъ занять не дальше какъ вт» теченіи 
лѣта сего 1912 г. безъ права раздѣлкии 
права передачи другому лицу", подпись: 
„Настоятель священникъ Георгій Добро-
вол ьскій" (іюня 19-го дня 1912 года 
№ 143). 

Въ своихъ просвѣщенныхъ заботахъ 
охраненія развалинч» крѣпости причтъ, 
во главѣ съ предсѣдателемъ попечитель-
ства, архитекторомъ Н. Ф. Романченко, 
въ 1906 году возбуждаешь вопросъ о 
Воротной башнѣ; онъ пишешь: „С.-ІІетер-
бургская Губернская Земская Управа 
поручила мнѣ заботы о временномъ укрѣ-
пленіи прохода въ Воротной башнѣ. 
Кредите на этотъ вопросъ отпущенъ въ 
количествѣ. 500 руб. изъ имѣющихся въ 
распоряженш Управы суммъ на охра-
иеніе памятников!» старины въ губер-
ніи" '). 

Работы выполнены и иынѣ она якобы 

') Отношеніе 28-го августа 1906 года, дѣло 
Императоре,к. Археологичеек. Комиссіи 1901 г. 
.Ni 296. 

поддержана и охранена отъ разрушенія 
аляповатою росписью поверхъ кирнич-
ныхъ вороте, существовавших!» до 1906 г. 
См. рис. 7. 

Таково отношеніе къ крѣпости лицъ, 
въ завѣдываніи которых!, она находится. 
Но въ дѣлѣ охраны ея отъ дальнѣйшаго 
разрушенія Императорское русское во-
енно-историческое Общество ііе можетъ 
оставаться равнодушным!, свидѣтелемъ. 
Старая крѣпость умоляете его придти на 
посильную защиту и изъять ее изъ рукъ 
духовенства, далекаго до ея военнаго 
прошлаго. 

1) Необходимо передать завѣдываніе 
крѣпостыо свѣтскому учрежденію; 

2) Устроить вновь деревянныя скрѣпы 
въ опасных!» мѣстахъ башенъ крѣпости; 

3) Имѣть въ ней постояннаго сторожа, 
содержаніе котораго, быть можетъ, возь-
мете на себя, по примѣру Херсоиеса, 
Министерство Внутренних!, Дѣлъ; 

4) Закрыть въ крѣпости существую-
щее кладбище, невызываемое' необходи-
мостью. 

Н. Рѣпшковъ, 

3. Краткій очеркъ вооруженія Остзейскихъ крѣпостей со времени 
Петра Великаго. 

Изъ древнихъ Остзейскихъ крѣпо-
стей, не одинъ вѣкъ служивших!, ОПЛО-
ТОМ!, прибалтійскаго края, въ настоящее 
время сохранился одинъ Усть-Двинскъ 
(древній Динамюпдъ) и лишь остатки 
валовъ, стѣнъ, вороте и башенъ без-
молвно свидѣтельствуютъ о боевомъ 
прошломъ Нарвы, Ревеля, Пернова и 
Риги, а потому умѣстно будетъ вспом-
нить о вооруженіи этихъ былыхъ твер-
дынь, за обладаніе которыми велась дол-
гая упорная борьба между русскими, 
нѣмцами, шведами, поляками и датча-
нами, начавшаяся въ XIII вѣкѣ и за-
кончившаяся спустя 500 лѣтъ, при Петрѣ 
Великомъ. 

Въ первый времена послѣ завоевания 
русскими Прибалті йскаго края, артил-
лерія Остзейскихъ крѣпостей отличалась 
болыішмъ разнообразіемъ калибровъ и 

системъ орудій, что въ крайней сте-
пени затрудняло содержаніе боевого 
комплекта, въ которомъ многія ядра 
рознились между собою всего лишь на 
Чі фунта, вслѣдствіе чего даже опыт-
ные артиллеристы затруднялись въ точ-
ности- опредѣлить ихъ калибръ безъ 
помощи кружалъ. Напримѣръ, въ кр. 
Усть-Двинскѣ въ 1710 г., т. е. въ годъ 
его взятія ГІетромъ Великимъ, на воору-
жена! числились слѣдующія пушки: 
24, 18, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, И 3 фунт. 
4'/'і, 2 3 / 4 , 2'/г, 21/8, и 2 ІіуДОВЫЯ мортиры ')• 

Но несравненно болѣе поражаете 
разиообразіемъ калибровъ вѣдомость во-
оруженья Усть-Двинска, представленная 
Рижскимъ Генералъ - Губернатором!, 
Броуномъ въ 1772 году въ Государствен-

î) Арт. Музей Д. 15 JI. 1.079 ш. г. ф. Даль-
нѣйшія ссылки также относятся къ Арт. Музею. 



7. Воротная башня (ІГо фотографіи 11)11 г.). 

8. Общій видъ крѣпоети ел» востока, 





ную Воен. Комиссію, въ которой пока-
заны пушки: 26, 25 1 /2 , 25, 24, 231/2, 23, 
22, 20, 191/2, 19, 187», 18, 17, 15, 14, 137* 
137і, 13, 121/2, 12, Ці/2, 11, 1072. ю, 91/2, 
9, 8'/=, 8, 71/2, 7, 6і/2, 6, 53/4, öl/2, 5, 472, 
47*, 4, 3'/2, з, 23/4, 2'/2 фунт.,—дробо-
вики: 11/4 П., 1 П. 6 ф., 1 П. 5 ф., 1 П., 
19 ф., 17 ф. 11/2 ф. и мортиры: 9 п., 6 и., 
4 II. 25 ф., 4!/2 П., 4 П. 6 ф., 4 II., 2 П. 
10 ф., 23/4 П., 20 ф., 3 П. 25 ф., ei/2 ф. 
и 6 ф. Кроме разнообразія калибровъ, 
мортиры различались еще системой, раз-
деляясь на „висячія", т. е. съ цапфами 
и „стоячія", въ которыхъ мортира, со-
ставляя съ установкой одно целое, имела 
ось канала съ наклономъ около 45«, 
вследствіе чего стрельба изъ этихъ 
мортиръ велась исключительно перемен-
нымъ зарядомъ, безъ измененія угла 
возвышенія. Такое изумительное разно-
образіе калибровъ можно объяснить лишь 
переводомъ на русскій весъ веса сна-
рядовъ орудій шведскихъ, прусскихъ и 
„нюренбергскаго веса", находившихся 
въ крепостяхъ р. Судя по ведомостямъ, 
хранящимся вт, Истосторическомъ Артил. 
Музее, вооруженіе въ течеиіе 25 летъ, 
после донесепія Броуна, оставалось безъ 
иеремеігь, и табель вооруженія Усть-
Двинска 1797 г. опять невольно бросается 
въ глаза разнообразіемъ. По этой табели 
числились пушки: 26, 25, 24, 20, 19, 18, 
16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 
3 фунт, и 9 п., 5., 4 П. 30 ф., 4 II. 10 ф., 
2 п. 15 ф., 2 IT., 1 п. 32 ф. и 20 ф. мортиры2). 
Лишь въ 1806 г., т. е. спустя 96 лѣтъ 
после взятія Усть-Двинска, число ка-
либровъ было сокращено и на вооруже-
ніи оставлены 24, 18, 12, 6 и 3 фунт, 
пушки, 9 п. 5 п. и 2 п. мортиры и Б/г, 
I п. гаубицы з). 

Разнообразіе калибровъ находилось 
въ прямой зависимости отъ экономиче-
скихъ иричинъ, вследствіе которыхъ на 
веркахъ Остзейскихъ крепостей долго 
служили пушки и мортиры „сгараго и 
новаго маниру", „завоевашшя", преиму-
щественно чугунныя, съ огромными ра-
ковииами, прогарами въ запалахъ и 
весьма небезопасным къ стрельбѣ. 

Вообще Остзейскія крепости медленно 
укомплектовывались орудіями русскаго 
литья и, напримеръ, въ 1740 г., т. е. 
спустя 30 летъ после взятія Усть-
Двинска, считавшагося важной крепо-
стью, па его вооруженіи находилось 199 
шведскихъ пушекъ и лишь 21 русская '). 

Но бывали более оригинальные и 
совсемъ недопустимые, съ современной 
точки зренія, способы пополнепія артил-
лерійскаго вооруженія, въ доказатель-
ство чего можно привести следующій 
фактъ: 

16-го октября 1747 г. изъ Рижской 
крепостной артиллеріи былъ посланъ 
съ служителями сержантъ Евдокимовъ 
для уборки рубленнаго леса въ Лин-
денскомъ кирхшгшлѣ, гдѣ совершенно 
случайно заметилъ во дворе мызы въ 
„копканале", 6 фунт, медную пушку, 
двухсаженной длины, и у берега Двины 
шесть болыпихъ чугунныхъ пушекъ, 
частью зарытыхъ, частью брошенныхъ 
въ воду Саксонцами при отступленіи 
отъ Кокенгаузена въ 1700 году. Эти 
пушки, пробывшія въ воде и земле 
47 летъ, по распоряжеиію главной кан-
целяріи велено было осмотреть „и буде 
они годны къ действию, записать на во-
оруженіе въ цитадель". Командирован-
ный изъ Риги иоручикъ Клостерманъ 
нашелъ одну 24 фунт, пушку годной, 
которая и была отправлена въ Рижскую 
цитадель, остальныя разорваны; медная 
же 6 фунт, пушка послана въ Петер-
бургъ 2). 

Въ какомъ печальномъ состояніи на-
ходилась въ тѣ времена артиллерія 
Остзейскихъ крепостей, свидетельству-
етъ тотъ фактъ, что въ одномъ лишь 
Усть-Двинске находилось въ 1748 году 
29 пушекъ, отъ 24-хъ фунт, до 3-хъ 
фунт, калибра, „рваныхъ при пробе 
іго штукамъ въ казешіыхъ частяхъ" и 
съ обломанными цампфами шесть пу-
шекъ з). Но не взирая на такіе неуте-
шительные результаты, „пушки стараго 
и новаго маииру россійскія", „прусскія 
завоевапныя", и даже шведскія, взятыя 
при Петре Великомъ, продолжали слу-

1) Св. 115 д. кр. 
2) Св. 206 д. кр. 
3) Св. 241?д. кр. 

1) Св. 32 д. кр. 
2) Св. 60 д. кр. 
3) Св. 44 д. кр. 



жить въ крѣпостяхъ. Лафеты же были 
настолько непрочны, что въ 1752 году 
былъ уменыиенъ зарядъ, такъ какъ при 
существовавшихъ зарядахъ лопались 
оковы, ладыги, наметки и самъ лафетъ 
приходилъ въ негодность отъ „сильнаго 
трясенія" Ц. 

Ненадежное состоя ніе артиллеріи при 
постоянныхъ угрозахъ войны вынудило 
въ 1762 году Рижскаго Генералъ-Губер-
натора Броуна сдѣлать донесеніе въ 
Государственную Военную Коллегію о 
необходимости замѣны чугунныхъ крѣ-
постныхъ орудій мѣдными. „IIa крѣпо-
стях'і>, писалъ Броунъ, артиллерія чу-
гунная большею частью съ раковинами 
и большими въ дулахъ и затравкахъ 
распалами, такъ что совсѣмъ къ обо-
ронительному дѣйствію не способны. А 
хотя въ числѣ оныхъ пушекъ есть и 
безъ раковипъ, но по причинѣ грубой и 
хрупкой своей матеріи, иротиву мѣд-
ныхъ много выстрѣловъ выдержать не 
могутъ, а скоро разогрѣваясь въ раз-
рывах'!,, иричиняютъ людямъ вредъ, что 
видятъ другіе и къ дѣйствію присту-
пить крайнюю опасность имѣютъ. Кромѣ 
того, при осмотрѣ артиллеріи Динамюнда 
(Усть-Двинска) колеса подъ лафетомъ 
совсѣмъ къ дѣйствію ненадежны по 
причинѣ худого въ нихъ лѣсу и оковка 
на колесахъ по косякамъ вокругъ по 
частямъ укладена тинами и на сомкну-
тыхъ просто концахъ только обойми-
цами связана и ежели раза два или три 
настоящіе сдѣлать изъ пушки ядрами 
выстрѣлы, то не уповательно, чтобы тѣ 
колесн и съ лафетомъ отъ такой со-
всѣмъ худой и ненадежной оковки вы-
держать могли". 

Однако, Государствен ная Военная Кол-
легія не нашла нужнымъ считаться съ 
справедливыми доводами Броуна и, ру-
ководствуясь болѣе экономическими, не-
жели техническими соображоніями, при-
слала слѣдующій отвѣтъ: 

„Что принадлежите до мѣдной ар-
тиллеріи, то хотя оная противъ чугун-
ной всемѣрно къ дѣйствію слособнѣе 
быть могла, но какъ оная противъ чу-
гунной несравненно въ цѣнѣ превосхо-
дите, ибо пушка мѣдная 24 фунт., въ 

') Св. 79 д. кр. 

которой вѣсу считается 221 и. 26% ф., 
полагая по 10 р. за пудъ, коштуетъ 
2.260 р. 62% к., а чугунная того же ко-
либра по платящейся цѣнѣ заводчи-
камъ, съ провозомъ, въ 58 р. 14 к., 
ровно и протчіи колибры мѣдныхъ ору-
дій такое же превосходство дѣлаютъ; 
слѣдовательно, если гарнизопъ мѣдными 
орудіями комплектовать, то бъ воору-
женіе ихъ и содержаніе весьма чрез-
вычайно великая сумма потребовалась. 
Укомплектовать мѣдными орудіями Кан-
целярія возможности не имѣетъ, да и 
нужды въ томъ не находить, ибо и чу-
гунная къ содержанію въ крѣпостяхъ 
здовольно пробъ и опытовъ положено, 
чтобы надлежащіе выстрѣлы выдержать 
могла. Оные жъ и не при одной артил-
леріи сверхъ штата немалаго числа из-
лишнихъ чугунныхъ орудіевъ, хотябъ 
паче чаянія инъ который отъ сильной 
стрѣльбы и въ иоврежденіо пришли, 
можно другими снабдить". 

Относительно же лафетовъ отвѣтили: 
„что оковка порядочно сдѣлана, не-
исправности не признано, ибо для такой 
артиллеріи, которая состоите недвижи-
мая, служить не можете и въ такой 
оковкѣ, какая въ полевой артиллеріи 
употребляется, нужды не находите". 
Въ случаѣ же недостатка орудій, вмѣсто 
того, чтобы замѣнить излишними орудіями 
изъ другихъ крѣпостей, хотя бы подходя-
щими колибрами, за исключеніемъ Риги, 
гдѣ все велѣно „содержать по штату" '). 

Несмотря на „излишество" орудій въ 
крѣпостяхъ, вполыѣ годныхъ среди нихъ 
было сравнительно мало и на вооруже-
ніи находились пушки съ раковинами въ 
четверть длины 'и 3 % дюйма глубины, 
вслѣдствіе чего указомъ Военной Ко-
миссіи 7-го іюля 1792 года было велѣно 
заглаживать раковины но способу маіора 
Бастіана. Орудія же съ глубокими на-
ружными раковинами и свищами, слу-
жившими признаками сквернаго металла 
„считать къ службѣ не годными"2). 

Несмотря на всѣ эти мѣры, носив-
шія характеръ жалкаго паліатива, крѣ-
постная артиЛлерія находилась по преж-
нему въ плачевномъ состояніи и въ 

H Св. 115 д. кр. 
2) Св. 187 д. кр. 



1802 г. „на веркахъ Остзейскихъ крѣ-
[ гостей продолжали стоять орудія, опас-
ный къ употребления" '). 

Хотя и въ остальныхъ крѣпостяхъ 
дѣло обстояло не лучше, такъ напр., въ 
1802 году въ Кронштадтѣ при пробѣ ра-
зорвало 5 пуд. мортиру, въ ІІерекопѣ 
разорвало въ дульной части пушку, а 
въ Валинцѣ, при второмъ выстрѣлѣ, 
разорвало на пять частей мортиру 
7+1 пуд. калибра2). 

Крѣпостные лафеты, кромѣ непроч-
ности, о которой сказано выше, имѣли 
„крестовыя" колеса, безъ ступицъ и 
втулокъ, что сильно затрудняло пере-
возку орудій и замедляло наводку и на-
катываніе нослѣ выстрѣла. Къ тому же 
система лафетовъ не допускала дуль-
ную часть достаточно входить въ ам-
бразуру при надвинутомъ орудіи, вслѣд-
ствіе чего щеки земляныхъ амбразуръ 
отъ выстрѣловъ обваливались, а дере-
вянная облицовка загоралась3). Ходатай-
ство же о замѣнѣ крестовыхъ колесъ 
чугунными, принятыми въ морской ар-
тиллеріи, осталось безъ вниманія. 

Деревянный части лафетовъ, по при-
чинѣ изготовления ихъ изъ сырого лѣса, 
быстро приходили въ ветхость, оста-
ваясь безъ ремонта; такъ напр. при 
осмотрѣ Рижской и Динамюндской ар-
тиллеріи въ 1805 году гр. Аракчеевымъ 
всѣ лафеты у орудій, стоявшихъ на 
бастіонахъ, оказались негодными1). 

Боевой комплекте, въ которомъ на-
ходились снаряды русскіе, шведскіе, 
прусскіе и „шоренбергскаго вѣсу", при 
рѣдкомъ разнообразіи калибровъ, пред-
ставлялъ полный хаосъ.—При сдачѣ 
Усть-Двинска въ 1710 году было взято 
46074 ядра: 24, 22, 20, 18, 16, 12, ІП/г, 
9, 8, 7, 6, 5, 41/2, 4, 31/2, 3, 21/2, 2 фунт, 
три 3-хъ фунт, острыхъ ядра, вѣроятно 
предназначавшихся для нарѣзныхъ ору-
дій, 1.015 бомбъ: 150, 90, 75, 82, 60^58, 
46, 45, 38, 34, 32, 28, 16, 14 фунт., среди 
которыхъ находилось пятнадцать — 
58-ми фунт, бомбъ овальной формы и 
2315 гранате: 17, 12, 6, 5, 4, 3, 2 г>). 

1) Св. 225 д. кр. 
2) Св. 225 д. кр. 
3) Св. 218 Д . кр. 
4) Св. 237 д. кр. 
5) Д. 15 JI. 1.079 ш. г. ф. 

Не смотря на такое обиліе разно-
образных!» сиарядовъ, орудія, особенно 
круішыхъ калибровъ, постоянно стра-
дали отсутствіемъ необходимаго боевого 
комплекта, такъ напр., въ 1742 году, 
при приведшим Остзейскихъ крѣпостей 
въ оборонительное положеніе въ ожи-
дании войны со Швеціей, въ виду не 
полности боевого комплекта, запрещено 
было браковать негодные шпигли, если 
они входили въ мортиры, а недостаю-
щіе снаряды приказано было подобрать 
изъ ближайшихъ калибровъ, хотя бы и съ 
неболыпимъ зазоромъ '). А въ 1798 году, 
когда послѣдовало распоряженіе „при-
вести въ готовность вооруженіе Остзей-
скихъ крѣпостей", въ Усть-Двинскѣ ока-
залось всего лишь 50 ядеръ 26 фунт, 
вмѣсто 1.120, 4-хъ фунтовыхъ не хватало 
2.833, К!» 9-ти пуд. мортирамъ бомбъ сов-
сѣмъ не было, а къ 5-ти пуд. мортирамъ 
всего 30 бомбъ вмѣсто 1.200 2). 

Кромѣ того, снаряды одного калибра 
рѣзко разнились по вѣсу, что дѣлало и 
безъ того незначительную мѣткость ору-
дій-инвалидовъ совсѣмъ гадательной, а 
отсутсгвіе ушей у бомбъ, отбитыхъ за 
время десятковъ лѣтъ храненія, сильно 
затрудняло заряжать мортиры. 

Въ заключеніе слѣдуетъ упомянуть 
о неудачномъ изобрѣтеніи въ 1751 году 
поручикомъ Мартыновымъ деревяннаго 
щита для предохраненія иаводчиковъ 
отъ картечныхъ и мушкетпыхъ пуль. 

Щите дѣлался изъ досокъ въ 5—6 
дюймовъ толщины, въ нижней части 
имѣлъ полукруглый вырѣзъ, діаметромъ 
равный діаметру орудія у главнаго 
фриза; въ верхней части полукруглаго 
вырѣза находилась квадратная сква-
жина въ два дюйма ширины и высоты, 
„черезъ которую прицѣливаются въ же-
лаемое мѣсто". Въ заднюю сторону щита 
вдалбливались ручки на такомъ разстоя-
ніи другъ отъ друга", какъ руками дер-
жать можно тому канониру, который на-
водите пушку". Ширина же и высота 
расчитывалась такъ, чтобы щитъ закры-
валъ наводчика и не былъ бы тяжелъ. 

Разумѣется, этотъ щитъ, отличаясь 
громоздкостью, обременялъ прислугу, ко-

1) Св. 35 д. Ер. 
2) Св. 206 д. кр. 



торой и безъ того приходилось тратить 
много силъ при стрѣльбѣ, благодаря не-
совершенству лафетовъ тѣхъ временъ, и 
особенно большое неудобство испыты-
вала, иаводчикъ, которому приходилось 
одновременно цѣлиться и удерживать 
вытянутыми руками щитъ. 

Не смотря на несуразность изобрѣ-
тенія, Высочайшимъ указомъ щиты было 
велѣно сдѣлать во всѣхъ Остзейскихъ 
крѣпостяхъ. HQ командира, Петербург-
ской артиллеріи, полковникъ Плимекъ, со-
знавая всю непригодность такихъ щитовъ 
въ военное время, не пожелала» подчи-
няться указу и донесъ въ Канцелярію 
артиллеріи и фортификации, „что оный 
фронтонъ, какъ на чертеж! называемо 
есть, ни къ чему бол!е годенъ, что 
только припаса трата, a артиллерійскимъ 
служителямъ излишнее затрудненіе, въ 
цейфгаузахъ зат!сненіе, а на посл!ди 
къ употребленію въ дрова сл!довать 
им!етъ. Какъ шпигли, сд!лапшые въ 
зд!шнемъ С.-ГІетербургскомъ гарнизон!, 
явствуютъ, къ которымъ и по н ы н ! 
мортиръ не им!ется, а уже шпигли за 
у л ! т ъ подрядомъ заготовлены и дабы 
впредь за ненредставленіе оныхъ на 
м н ! взыскано не могло быть. И оные 
фронтоны противъ неприятеля весьма 
служить не могутъ". 

Донесение Плимека вызвало новое 
распоряжение главной Канцелярии артил-
лерии и фортификаціи, которымъ пред-
писывалось д !лать щиты „только тогда, 
какъ потребная нужда къ тому позоветъ, 
чтобы напрасно, долговременно лежа, не 
гнили, о чемъ въ гарнизоны подтвердить 
еще указами". 

В о ! командиры артиллеріи Остзей-
скихъ кр!постей немедленно отв!тили 
„аокорн'Ьйшими рапортами, что но указу 
исполнение чинино быть им!етъ", при 
чемъ особенно изысканным!» стилемъ от-
личался рапортъ Рижской артиллеріи, 
писанный на превосходной по тому вре-
мени бумаг! и вложенный въ раскра-
шенную, тисненую папку. Но Плимекъ 
не унимался и, упорно не желая подчи-

ниться указу о изготовлении въ военное 
время щитовъ, изобрѣтенныхъ поручи-
комъ Мартыновым!,, въ переписк! от-
крыто упрекалъ Главную Канцелярию о 
постав к ! шпиглей, сд!ланныхъ не по 
правилам!» артиллерійскаго искусства, 
ядовито зам!чая, „что шпиглями безъ 
мортиръ бросать гранадъ нельзя" и въ 
заключеніе просилъ, чтобы „его напрас-
ными репримандами Главная Канцелярія 
оставила и что до науки касается, то 
уже ему, заслуженному характеру, учить-
ся весьма стыдно" '). 

Къ сожал'Ьнно, нѣтъ возможности до-
стовѣрно сказать, было ли использовано 
неудачное изобр!теніе поручика Мар-
тынова, возбудившее справедливый про-
тест!, полковника Плимека, но на осно-
вании отсутствия какихъ-либо указаній въ 
архивныхъ документах!, можно заклю-
чить, что щиты на д ! л ! не прим!ня-
лись. 

Съ началомъ XIX в ! к а необыкновен-
ное и совершенно излишнее разнообразіе 
калибровъ отошло въ область исторіи; 
старыя пушки, стоявшія больше для 
угрозы, были проданы въ ломъ, частью 
же обращены въ панельныя тумбы, и уже 
въ 1806 году по табели вооружения по-
лагалось им!ть въ кр!постяхъ пушки: 
24, 18, 12, 6, 3 фунт. И 9, 5 И 2 пуд. 
мортиры2). Наконец!», въ 1870 году въ 
Усть-Двинскъ, единственно оставшійся 
изъ упраздненныхъ Остзейскихъ кр!по-
стей, прибыли иервыя нар!звыя 8-ми-
дюймовыя пушки образца 67 г., завода 
Круппа, но в м ! с т ! съ тѣмъ гладкост!н-
иая артиллерия еще долго находилась 
на вооружении и лишь въ 1896 году, т .е . 
двадцать л ! т ъ спустя поел! появленія 
на веркахъ нарізныхъ орудій, были 
сняты посл!дніе пудовые единороги и 
5-ти пуд. мортиры2). 

И. Соколовъ. 

') Св. 80 д. кр. 
-) Св. 241 д. іср. 
3) Форм. кр. Усть-Двинска. 



4. К а л м ы к и и Т а т а р ы подъ з н а м 

(На осиованіи послѣднихъ трудов-] 

До послѣдняго времени свѣдѣнія объ 
инородческихъ контингентахъ въ вой-
скахъ Императора Александра I и объ 
участіи инородцевъ въ борьбѣ съ полчи-
щами Наполеона были довольно скудны '). 
ГІодъемъ интереса ко всему связанному 
съ юбилеемъ Отечественной войны, стре-
мленіе самыхъ разнообразных!, элемен-
товъ Русскаго общества разобраться вгь 
томъ, чѣмъ ознаменовалось участіе ихъ 
предковъ и предшествешшковъ въ вели-
кой борьбѣ сто лѣтъ назадъ, вывело на 
свѣтъ Божій массу новаго, высоко инте-
ресна™ историческаго матеріала, разо-
браться въ которомъ удастся еще не 
такъ скоро. Одними изъ наиболѣе инте-
ресныхъ матеріаловъ являются, конечно, 
тѣ, которые отражаютъ народный харак-
теръ борьбы 1812 г., добровольное уча-
стие въ ней самыхъ широкихъ слоевъ 
Русекихъ гражданъ. 

Это вопросъ большой и интересный. 
Однако, особо обширное поле для вся-
кихъ возможностей и неожиданностей 
представляете собой частный вогіросъ, 
чѣмъ и какъ выразилось участіе въ 
борьбѣ съ обіцимъ врагомъ не естествен-
но, неизбѣжно откликнувшагося корен-
ного Русскаго, а инородческаго наседе-
нія, въ частности потомковъ тѣхъ Мон-
голо-Татарскихъ ордъ, посдѣдніе акты 
борьбы съ которыми закончились еще не-
задолго передъ тѣмъ и связь которыхъ съ 
Россіей была упрочена лишь недавно. 

По этому вопросу много интереснѣй-
ншхъ указан ій даютъ только-что ноявив-
шіеся почтенные труды г.г. Маркевича, 
Сергѣева и Прозрителева 2). 

>) Можно отмѣтить трудъ И. Муфтійзаде 
„Очсркъ военной службы Крымскихъ татаръ". 
(„Изв. Тавр, Уч. Ком.", № 30, 1899 г.). 

2) il. Маркевичъ. Таврическая губернія въ 
связи съ эпохой; 1806—1814 годовъ" („Извѣетія 
Таврической Ученой Архивной Комиссіи", № 49. 
( 'имферогюль. .1913 г.). 

Ал. Оергѣевъ. „Ногайцы па Молочныхъ водахъ 
1790-1832 гл.". (Тѣ же Извѣстія, № 48, 1912 г.). 

Г. Прозрителевъ. Военное прошлое нашихъ 
Калмыкъ. Ставрополъскгй Калмщкій полкъ и 

нами Императора Александра I. 

о военной службѣ инородцевъ). 

Прежде, чѣмъ перейти къ разсмотрѣ-
нію цѣннѣйшихъ матеріаловъ, сообщае-
мыхъ въ этихъ трудахъ, необходимо ра-
зобраться въ тѣхъ данныхъ, который имѣ-
дись въ офиціальныхъ и полуофиціаль-
ныхъ трудахъ относительно разбирае-
мыхъ здѣсь контимгентовъ. 

Систематическая сводка этихъ дан-
ныхъ имѣется въ гірекрасномъ трудѣ 
В. X. Казина „Казачьи войска." >). 

Согласно указаній, разбросанныхъ въ 
этомъ трудѣ, въ иеріодъ борьбы съ На-
нолеономъ съ 1805 но 1815 г. въ рядахъ 
Русской Арміи служилъ рядъ полковъ, 
составленныхъ изъ Башкиръ, Калмы-
ковъ и Татаръ, а именно: 

Ставропольскій Калмыцкгй, учрежден-
ный 2-Г0 ноября 1803 Г. 

2 Астраханскихъ Калмыцкихъ,' учре-
ждешіыхъ 7-го апрѣля 1811 г. 

4 Коппо-Татарскихъ (Крымскихъ), учре-
жденныхъ 28-го января 1808 г. 

2 Мещерякскихъ, учрежденных'!, 7-го 
анрѣля 1811 г. 

20 Башкирскихъ, учрежденыыхъ 8-го 
августа 1812 г. 

Кромѣ того, 5-го октября 1802 г. было 
учреждено 2 Ногайскихъ полка, но фор-
мирован іе ихъ было отмѣнено уже 13-го 
мая 1805 г. 

Эти свѣдѣнія, какъ видно будетъ 
ниже, значительно дополняются и кор-
ректируются разбираемыми ниже но-
выми трудами. 

Всѣ инородческіе полки были орга-
низованы по образцу казачьихъ и имѣли 
начальствующих!, лицъ изъ среды своей 
туземной знати. 

Ставропольскін полкъ былъ тысячиа-
го, a всѣ прочіе—пятисотеннаго состава. 
Такимъ образомъ, въ круглыхъ цифрахъ 
къ началу Отечественной войны подъ 
знаменами Александра I было 5.000 Кал-
мыковъ, Татаръ и Мещеряковъ (не счи-

Астрахаискіе полки въ Отечественную войну 
18:12 г." („Труды Ставропольской Ученой Архив-
ной Комиссіи". Выи. ІП. Ставрополь. 1912 г.). 

О Справочная книжка Императорской Глав-
ной Квартиры. СПВ. 1912 г. 



та,я тѣхъ, которые несли службу въ ря-
дахъ Донского войска), а, къ осени при-
бавилось еще 10.000 Башкиръ. 

Эти то 15.000 всадниковъ азіатскаго 
типа, вмѣстѣ съ Казаками, производили 
громадное впечатлѣніе на воиновъ На-
полеона и на Французскихъ и Гермап-
скихъ обывателей во время кампаній 
1812—1814 г.г. и увѣковѣчены загранич-
ными художниками и граверами на мно-
жестве эстамповъ, картинъ и рисунковъ. 
Естественно, что живописным и не ви-
данныя на Западе одежда и снаряженіе 
азіатскаго образца породили такую обиль-
ную иконографію. Татары и Калмыки 
были одѣты и вооружены по казачьему 
образцу, сохранивъ лишь свои типич-
ные головные уборы (Калмыки—в'ьроде 
высокой конфедератки желтаго цвета, 
а Татары—въ роде митры краснаго или 
чернаго цвѣта, или барашковой шапки). 
Башкиры лее сохранили свою националь-
ную одежду. Значительная часть инород-
цевъ была вооружена луками и стрѣлами. 

Однако, впечатленіе, произведенное 
нашими инородцами на иностранцевъ, не 
обезпечило Калмыцкіе, Башкирскіе и 
Татарскіе полки своевремеинымъ по-
явленіемъ историческихъ о нихъ тру-
дов!)—и лишь теперь этотъ проб'Ьлъ 
значительно восполненъ разбираемыми 
трудами. 

Попытаемся же разобраться въ этихъ 
интересныхъ матеріалахъ и изеледова-
ніяхъ. При этомъ надеемся, что авторы 
не осудятъ насъ за обильныя выдержки 
изъ ихъ почтенныхъ трудовъ, т. к. мы 
не сумели бы привести соответствующая 
места въ болѣе удачномъ нзложеніи, 
чѣмъ это сделано въ разбираемыхъ тру-
дахъ. 

Крымскіе татары и прочіе тавричане. 

Эта статья почтен наго Председателя 
Таврической Ученой Архивной Коммиссіи, 
А. II. Марковича, даетъ наглядную кар-
тину, какъ отозвалось наседеніѳ Тавриче-
ской губерніи ни призывы Императора 
Александра I къ участію въ борьбѣ съ 
Иаиолеоно.мъ. Таврида, слившаяся съ Рос-

шей какіе-нибудь 20 летъ передъ темъ, 
съ преобладающимъ татарскимъ и вообще 
не русскимъ населеніемъ, слишкомъ близ-
кая по месту и религіи главной массы 
жителей къ Турціи, съ которою съ 1806 
по 1812 г. шла упорная война, конечно, 
не могла быть такою же благодарною 
почвою для широкаго и глубокаго откли-
ка на призывъ Державнаго Вождя Рус-
ской земли, как'ь коренныя Русскія гу-
берніи; это необходимо учесть при суж-
деніи о томъ, что сделали и чего ие 
сделали Тавричане въ эпоху борьбы Рос-
ши съ Наполеономъ. 

Съ первыхъ же шаговъ образованія 
милиціи въ Россіи въ 1806 г. Русскіе 
дворяне и селяне Днеггровскаго и Мели-
топольскаго уРздовъ выразили свою го-
товность составить милицію, не смотря на 
то, что Таврическая губернія не была 
включена въ число гЬхъ, въ которыхъ 
по Манифесту 3-го декабря эта милиція 
учреждалась. Новороссійскій Генералъ-
РубернаторЧ) Ришелье испросилъ Высо-
чайшее соизволеніе, данное Рескриптомъ 
8-го февраля 1807 года. Решено было 
выставить по 1-му ратнику съ 57 душъ 
казенныхъ и помёщичьихъ крестьянъ. 

Объ этой милиціи авторъ сообщаете '): 
„Начальниками милиціи Таврической гу-
берніи были избраны: днепровскій уезд-
ный предводитель дворянства, есаулъ 
Нестроевъ и начальникъ ногайскихъ 
ордъ полковникъ ТревогинЧ), Обіцимъ 
начальникомъ милиціи бнлч; избранъ, 
по общему желанію, гвардіи полковник!) 
Дм. Мат. Куликовскій. Главное же на-
чальство надъ Таврической милиціей 
было поручено указаннымъ Высочай-
шимъ Рескриптомъ Дюку-де-Ришелье. 
Всего было назначено въ милицію 870 че-
ловѣкъ. 

Сборъ людей, денегъ и ггровіанта 
происходилъ очень быстро. Число обы-
вателей материковой части губерніи, 
иожелавшихъдобровольно служить въ ми-
лицін, превышало определенную норму. 
Кромѣ того, изъ помѣщичьихъ и казен-
ных!) крестьянъ полуострова Крыма по 
добровольному желанію поступило въ 
МИЛИЦІЮ ВЪ аітрѣлѣ 1807 г. 158 человѣкъ. 

») Стр. і—ъ. 



Первая часть мгаіиціи—Днѣпровскаго 
у ѣ з д а — д о л ж н а была состоять изъ 4 7 0 ря-
довыхъ при 19-ти офицерах!», изъ А л ё ш -
ковской и Знаменской волостей, а вто-
рая часть—Мелитопольскаго у ѣ з д а — и з ъ 
4 0 0 рядовыхъ при 11-ти офицерахъ изъ 
казенныхъ и помѣщичьихъ крестьянъ 
Токмакской волости. В с ѣ ратники были 
изъ достойныхъ людей, в с ѣ конные, 
исправно вооруженные, снабженные про-
віантомъ на 3 мѣсяца. Было объявлено, 
что к а к ъ скоро „обстоятельства погра-
ничпыхъ д ѣ л ъ " измѣнятся, люди сейчасъ 
будутъ распущены по домамъ. 

По полученіи у к а з а отъ 9-го марта 
1807 г. число ратниковъ было уменьшено 
до 4 5 0 человѣкъ, полагая по одному 
ратнику съ к а ж д ы х ъ 57-ми д у ш ъ . Они 
имѣли свою одежду, а лошади для нихъ 
(на 4 0 0 человѣкъ) съ сѣдлами были 
даны татарами и ногайцами, обитавшими 
за ІІерекопомъ въ Мелитопольскомъ 
у ѣ з д ѣ . 

Мшшція имѣла и секретное назна-
ченіе — сохраненіе внутренняго спокой-
ствія въ краѣ и наблюденіе за возмож-
нымъ Турецкимъ дессантомъ. Р а з ъ ѣ з д ы 
милиціи охватывали раіонъ Каховка, 
Перекопъ, Знаменка, Геническъ, Е д и -
нохты и Токмакъ. Весною составъ мп-
лиціи былъ сокращен!», а 3-го а в г у с т а 
Таврическая милиція была упразднена. 

IIa Крымскомъ полуостров!» также 
была собрана „внутренняя милиція", но 
„по малоимѣнію обывателей" (т. е. кре-
стьянъ) внутри Крыма милиція была 
собрана изъ вольныхъ людей-христіанъ 
и несла с л у ж б у внутренней стражи. 

Отъ р у с с к а г о и вообще христіан-
скаго населенія не отставали и татары. 
Авторъ говоришь ') : „ В ъ то время, когда 
у ч р е ж д а л а с ь милиція вт> с ѣ в е р н ы х ъ 
у ѣ з д а х ъ Таврической г у б . , в ъ Крыму энер-
гично шло другое патріотическое д ѣ л о 
сформированіе татарских!» полковъ. 

20 -го декабря інои года Таврическіе 
татары, дворяне-магометане, собрались 
в ъ Симферополь для в ы б о р а муфтія, и 
тутъ, послѣ ироптенія В ы с о ч а й ш а г о 
манифеста ешь ю - г о ноября этого года 
„изъявили ревностное желаніе показать 
примѣръ усердія и преданности В с е а в -

г у с т ѣ й ш е м у Россійскому Престолу со-
ставленіемъ изъ своей націи коннаго 
войска, съ тѣмъ, чтобы оно было упо-
треблено противъ враговъ Е г о Импера-
торскаго Величества" , о чемъ былъ со-
ставлен!» приговор!»,подписанный НОВЫМ!» 
муфтіемъ, Муртазой — Челеби — Эфеи-
діемъ, мурзами и другими татарами. Про-
шейте на Высочайшее имя, съ выра-
женіемъ желанія крымскихъ татаръ вы-
ставить нужное число конныхъ полковъ 
на своемъ иждивеніп д л я защиты оте-
чества, было подано черезъ тогдаишяго 
таврическаго губернатора Д. Б . Мертваго. 
Послѣдній представил!» этотъ приговоръ 
министру внутреннихъ д ѣ л ъ с ъ замѣ -
чаніемъ, что татарскіе полки, которые 
составят!» отъ д в у х ъ до трехъ тысячъ 
человѣкъ, подъ начальством!» мурзъ, 
весьма могутъ быть полезными въ арміи 
противъ французовъ, ибо татары не-
усыпны, лично храбры, а л о ш а д и ихъ 
очень выносливы, и, СЛОВОМ!», войско 
это можетъ причинить много вреда не-
пріятелю. В м ѣ с т ѣ съ тѣмъ, Мертваго 
ходатайствовал!» объ оказаніи благо-
дѣянія семействам!» поступавшихъ на 
с л у ж б у татаръ освобожденіемъ ихъ оті» 
поставки топлива для войскъ. 

Отъ сформированія этихъ полковъ 
Мертваго предвидѣлъ большую пользу: 
1) „Татары получили опять возможность 
пріобрѣсть довѣріе правительства, по-
колебленное иеблагоиріятиыми слухами 
о иамѣреніи ихъ удостоиться отличій, 
и, с д ѣ л а в ш и с ь участниками с л а в ы Россін, 
объединиться с е р д ц а м и с ъ вѣрньіми сы-
нами отечества". 2) Е с л и бы въ то же 
время открылась война с ъ турками, то, 
полагалъ губернатор!», оставалось бы 
менѣе воинственнаго элемента въ Крыму, 
особенно горскихъ жителей, которых!» 
н I>едпочтительно предполагалось oupe-
д ѣ л я т ь въ полки. 3) Татары, особенно 
знатные мурзы, были бы при армін въ 
н'1'.которомъ родѣ аманатами з а вѣрность 
своихъ собраній". 

При форыированіи шиі года были 
выбраны самые благонадежные, добро-
вольно избираемые — лучшіе люди по 
и х ъ желанію, преимущественно изъ іч»|»-
н ы х ъ татаръ. По словамъ автора •): 

тр. 14 



„Полки были сформированы въ пяти-
сотеннрмъ состав!, начальниками назна-
чены были лица испытанной вѣрности и 
хорошаго поведенія, а сотенные началь-
ники изъ знатн!йншхъ мурзъ... Рядо-
вымъ позволено им!ть по одной лошади... 
Жалованье и ітровіантъ производились 
наравн!съ донскими казачьими полками. 
Положено было снабдить четвертую 
частт> людей, по желанію, ружьями, а 
остальнымъ оставить ихъ пики, татар-
скіе ножи или келепы, и кулюки. Ііо-
сл!днее оружіе похоже было па кирку 
съ короткой ручкой; они это орудіе бро-
сали иногда кт» догонку противника на 
тонкомъ волосяномъ шнуркъ. Люди были 
од!ты въ черные суконные чекмени и 
шаровары но казачьему образцу; на 
головахъ были обычныя татарскія ба-
рашковыя шапки". 

31-го августа 1807 года Дюкъ-до-Ри-
шелье писалъ военному министру, что 
„находясь по іюнь мѣсяцъ въ Крыму, 
онъ усиленно былъ зашггь, какъ бы 
лучше устроить татарское войско маго-
метанскаго закона, обывателями Крыма 
добровольно представленное". 

Въ заключеніе объ ополчен іи и Крым-
скихъ татарахъ авторъ пишете >): „Та-
кимъ образомъ, въ 1806—7 годах ! Тав-
рическая губернія принесла много жертвъ 
для блага отечества. На заиросъ ми-
нистра внутренних! д ! л ъ о тяжестяхъ, 
понесенныхъ обывателями Таврической 
губерніи, губернаторъ Мертваго не моте 
точно определить суммы, но докла-
дывала,, что она была „д!йствительно 
велика", особенно со стороны татаръ, 
которые, при сформировали полковъ, 
добровольно складывали большое 
число денегъ для ратниковъ, желая, 
чтобы они съ радостію шли на службу. 
Каждый изч, нихъ им!лъ двѣ лошади, 
стоившихъ, въ сложности, не менѣе 
150 рублей, и хорошую сбрую; у каж-
даго было отъ 30 до 50 р. денете; всякій 
заплатил!» долги и оставила, семейство 
свое въ безб!дномъ состояніи. Судя по 
общимъ отзывамъ, писалъ Мертваго, 
каждый татарин!, командированный на 
службу, стоилъ обществу до 300 руб... 

...въ 1806 году вызывались продолжать 
службу въ арміи и милиціи отставные 
нижніе чины. Въ виду малолюдства рус-
скаго населенія въ Таврической губерніи, 
ихъ было немного, но все - таки они 
были. Они распределялись въ милиціи 
и штатныя команды. Назначенные въ 
армію были отправлены въ Вильну, въ 
распоряженіе военнаго губернатора Рим-
скаго-Корсакова (65 чел.), большая же 
часть, свыше 150 челов!къ, распред!лена 
была въ штатныя команды. Дворяне 
также изъявили желаніе служить въ 
милиціи". 

Дальнѣйшій походъ 1807 г. здѣсьне 
описывается, т. к. существенное указано 
уже въ № 3 Журнала Общества за этотъ 
годъ >). 

При описаніи вторичнаго сбора и 
выступленія изгь Крыма Конно-Татар-
скихт, полковъ въ 1808—1809 г . г . указаны 
случаи неповиновенія иижнихъ чииовъ 
и попыток!» вернуться въ Крымъ, иной 
разъ и массовых!». Не легко было сразу 
вігѣдрить дисциплину и порядокъ въ 
новыя части, не пріученныя къ служб! 
и не усвоившія понятія о необходимости 
похода въ мирное время, но непорядки 
были быстро прекращены. 

Подробно описаны м!ры предупре-
жденія волненій въ Крыму, въ виду 
войны съ Турціей. 

Въ теденіе і«ю—1811 г.г.набрапы были 
новые ратники на пополненіе убыли, 
достигшей отъ 20°/о до 56°/о въ каждомъ 
Татарском!, полку. 

О томъ, какъ отозвались тавричане 
на событія 1812 года, авторъ говорить -): 
„Начиналась война съ Наполеономъ. Не 
смотря па отдаленность Таврической 
губерніи отъ театра военных!, д!йствій, 
и зд!сь , въ краѣ, населенном!, преиму-
щественно инородцами и такъ еще не-
давно вошедшемъ въ состав!, Российской 
Имнеріи, населеніе оказалось на высот! 
патріотическаго подвига и обнаружило 
готовность не щадить жертвъ на cna-
ccnie отечества, оказать ему всевозмож-
ную помощь въ эту трудную годину въ 
его жизни...". 

') Стр. 16, 17 и 18. 
') Стр. 133. 
2) Стр. 40—41. 



Манифесте 6-го іюля былъ полученъ 
въ Крыму въ концѣ мѣсяца. Согласно 
донесенія Губернскаго Предводителя 
Таранова-Бѣлозерова, Таврическіе дво-
ряне выразили готовность поголовно 
стать въ ряды ополченія со всѣми 
способными носить оружіе людьми сво-
ими, но, въ виду невозможности сразу 
сформировать поголовное ополченіе, въ 
первую очередь рѣшили выставить рат-
никовъ отъ Днѣпровскаго и Мелитополь-
скаго уѣздовъ. Присутствовавшіе на 
собраніи 29-го іюля, дворяне-татары про-
сили перевести имъ Манифесте и по-
становленіе, составили и единодушно 
подписали слѣдующій адресъ на имя 
Губернатора '): „Мы, здѣшнее сословіе 
таврическихъ дворянъ магом етаискаго 
закона, вѣрноподданныхъ же Его Импе-
раторскаго Величества, прибывши въ 
городъ Симферополь, изъявляемъ всѣ 
вообще готовность свою служить Его 
Величеству Падишаху не только своимъ 
иждивеніемъ, но даже и жизнію нашею. 
Не останутся свободными отъ сей обя-
занности, но вѣрности к'і> престолу, и 
сыны наши, кои могутъ держаться на 
лошадяхъ; всѣ должны идти на войну 
противу общаго врага, француза; мы 
надѣемся, что и тѣ, которые пыпѣ съ 
нами не присутствуютъ, не будутъ про-
тиворѣчить сему нашему подтшсу". 

Въ Сѣверныхъ уѣздахъ дворяне и 
казенные крестьяне рѣшили выставить 
по 3 ратника со ста дупгь, ногайцы-
500 лошадей съ полнымъ конскимъ 
уборомъ; въ Крыму же Татары выска-
зали готовность дать укомплектованіе 
людьми и лошадьми въ свои конные 
полки. Подписка по денежному пожер-
твование достигла солидной цифры: дво-
ряне подписали свыше 100.000 руб., та-
тары—до 330.000. р., ногайцы—45.000 р., 
Русскіе поселяне—50.000 р., и города— 
47.000 руб., а всего съ подписанными 
общинами и частными лицами свыше 
650.000 руб. -), не считая крупныхъ по-
жертвованій оружіемъ, снаряженіемъ, 

О Стр. 44. 
2) Кромѣ того, Черноморское войско, при-

писанное къ Таврической губерніи, подписало 
114,000 руб., но на дѣлѣ пожертвовало лишь 
14.000 рублей. 

хлѣбомъ И прочим!) гіродовольствіемъ. 
Бпрочемъ, всѣ вышеуказанныя ложертво-
ванія исчислены по подпискѣ, отмѣна же 
ополченія Таврической губерніи, пред-
стоявшш рекрутскій набор'ь, свиреп-
ствовавшая чумная эпидемія и бѣдствія 
ОТ!) жестокихъ морозовъ сократили по-
жертвованія до 400.000 руб. съ неболь-
шимъ. 

Рекрутскіе наборы 1812—1813 г.г. въ 
Крыму не были проведены изъ за чум-
ной заразы и малолюдства, и было раз-
рѣшено, вмѣсто рекруте, поставлять ло-
шадей. Губернаторъ Бороздииъ писалъ '): 
„Русскіе поселяне и дворянство должны 
были, за освобождспіемъ отъ поставки 
ратниковъ, неожиданно выполнить осо-
бый рекрутскій наборъ; татары обязаны 
были комплектовать свои 4 полка. Всѣ 
жители, прекратившіе, вслѣдствіе чумы, 
всѣ промыслы и работы, иесшіе наряды 
на кардонную службу, при необыкно-
венно холодной зимѣ, сопровождавшейся 
ужаснымъ падежомъ скота, пришли въ 
такую бѣдность, что сами нуждались 
въ пособіи правительства". Въ виду та-
кого положенія собираніе пожертвованій 
прекратилось. 

Переходя къ описанію участія татар-
скихъ полковъ въ Отечественной войнѣ, 
почтенный авторъ говорите: '-) „Незави-
симо отъ всѣхъ жертвъ, принесешшхъ 
населеніемъ Крыма во время Отече-
ственной войны, наши крымцы, въ лицѣ 
конпо-татарскихъ полковъ, фактически 
принимали участіе въ борьбѣ съ непрія-
телемъ. 

Крымъ и его татарское населеніе 
всегда должны гордиться тѣмъ, что въ 
Отечественную войну три крымскіе коп-
но-татарскіе полка принимали участіе и 
отличались во многихъ сраженіяхъ съ 
арміей Наполеона, въ частности, въ 
великомъ Бородинскомъ сраженіи, и въ 
преслѣдованіи непріятеля до Парижа 
включительно. 

У насъ, къ сожалѣнію, нѣтъ подроб-
пыхъ дапныхъ о дѣйствіяхъ крымских!) 
конно-татарскихъ полковъ въ Отечествен-
ную войну, и потому укажемъ только 
то, что въ этомъ отношеніи извѣстно 

о Стр. 69. 
2) Стр. 58—59. 



изъ сохранившаяся архивнаго мате-
риала". 

Далѣе слѣдуетъ описаніе боевой 
службы крымскихъ татаръ, заключаю-
щееся въ перечислена! сраженій, въ 
которыхъ участвовали конно-татарскіе 
полки, но, по недостатку источниковъ, 
не определена точно роль татарскихъ 
полковъ въ названныхъ сраженіяхъ '). 
Менѣе данныхъ о Перекогіскомъ и Евпа-
торійскомъ полкахъ, бумаги которыхъ 
были отбиты непріятелемъ. 

Далѣе 2) авторъ сообщаете: „Въ ав-
густ!; 1812 г. требовалось въ каждый 
крымско-татарскій полкъ по 250 чело-
вѣкъ. Но Кутузовъ, принявъ армію, про-
силъ Ришелье и Бороздина, чтобы свсрхъ 
нужныхъ въ комплекте набрано было 
еще 400—500 человѣкъ... губернаторъ 
предложить татарамъ, сверхъ состояв-
шихъ на дѣйствительной службѣ въ 
заграничной арміи полковъ, сформиро-
вать, „но усердію своему въ настоящее 
время", еще одинъ полкъ. Князь Куту-
зовъ довелъ объ этомъ до свѣдѣнія госу-
даря. Александръ I, принявъ это заяв-
леніе съ особенным!» удовольствіемъ, 
призналъ нужнымъ, вмѣсто комплекто-
валія каждаго полка отдѣльно, собрать 
полное число людей на одинъ полкъ. 

Военное Министерство, съ своей сто-
роны, требовало наискорѣйше выслать 
людей заграницу на укомплектованіе 
полковъ, съ соединеніемъ ихъ въ одну 
команду, подъ начальствомъ маіора Ку-
леши, и направить въ г. Бѣлостокъ, 
вооруживъ ихъ, насколько возможно, въ 
Крыму, и снабдивъ хорошими лошадьми. 

По причинѣ появленія въ Крыму 
эпидеміи, укомплектование полковъ было 
пріостановлено, и только 26-го октября 
Ришелье писалъ Бороздину, чтобы этихъ 
людей набрать и выслать по окончаніи 
эпидеміи". 

1) Авторъ поясняетъ, что: „свѣдѣйія объ 
участіи крымскихъ татарскихъ полковъ въ 
военныхъ дѣйствіяхъ заимствованы изъ по-
служныхъ списковъ офицеровъ и рядовыхъ, а 
также изъ заявленій ихъ по возвращеніи на 
родину, по многіе нижніе чины этихъ полковъ, 
по незнанію русскаго языка, не могли объяс-
нить, гдѣ они сражались и проливали кровь". 

2) Стр. 69—70. 

Въ началѣ 1813 года получились 
свѣдѣнія о томъ, что некомплекте въ 
полкахъ достигъ въ среднемъ половины 
штатная состава да па новый полкъ 
требовалось 555 человѣкъ, укомплекто-
ваніе приходилось взять со 120.000 та-
тарско-ногайская населенія. 

Весной 1813 года Военный Министръ 
далъ герцогу Ришелье слѣдующій ор-
деръ 2): „Его Императорское Величество, 
пріемля съ особеннымъ удовольствіемъ, 
что крымскіе татары, по усердію своему, 
ставили татарскіе полки, Всемилости-
вѣйше иовелѣть соизволил!» выслать 
заграницу полное число на одинъ полкъ 
людей съ хорошимъ вооруженіемъ и 
добрыми людьми для укомплектованія 
находящихся за границей двухъ крым-
скихъ полковъ". 28-го іюня выступила 
команда въ 565 всадниковъ и 278 выоч-
ныхъ лошадей на укомплектованіе Сим-
феропольская и Перекопская полковъ. 
Маіоръ Кулиша къ началу 1814 года 
привелъ укомплектованіе въ Герцогство 
Варшавское, потеря въ въ дорогѣ около 
четверти состава. Укомплектованіе было 
направлено подъ Данцигъ, гдѣ находи-
лись соотвѣтствующіе два полка. 

Сборъ укомплектовании отъ Евпато-
рійскаго и Феодосійскаго уѣздовъ былъ 
отложенъ въ виду чумной эиидеміи. 

Въ началѣ 1814 года на укомплекто-
ваніе названиыхъ полковъ требовалось 
около 600 ратниковъ 3). Укомплектованіе 
рѣшено было взять на '/г отъ ногайцевъ 
и на i/o отъ Перекопскихъ киргизовъ -1). 

О Въ ІІерекопскомъ полку 178 человѣкъ, 
Евнаторійскомъ—257 чел., Феодосійскомъ—250 
чел. и Симфоропольскомъ—210 чел. 

2) Стр. 72. 
3) На Качѣ и Альмѣ нѣкоторыя деревни, 

начиная съ Біюкъ-Узенбаша, заволновались, 
считая, что новый наборъ является лишь 
слѣдствіемъ старамія мѣстныхъ властей вы-
служиться, но неповииовеніе горсісихъ татаръ 
было быстро прекращено вызовомъ войскъ 
изъ Севастополя и не сопровождалось 
насилиями или вооружешіымъ сопротивле-
шемъ; всѣ эти безпорядки описаны подробно 
г. Маркевичемъ. 

4) Согласно расчету на 81.000 татаръ Крым-
скихъ уѣздовъ было уже поставлено 2091 рат-
никъ, а отъ 22.000 ногайцевъ и киргизовъ Сѣ-
верныхъ уѣздовъ не было еще выставлено 
ратниковъ, почему на ихъ долю приходилось 
до 400 человѣкъ. 



ІІока ногайцы всячески старались укло-
ниться отъ исполненія повинностей, та-
тары Ѳеодосійскаго уѣзда выставили 
слѣдуемыхъ 179 человѣкъ, а киргизы ; 
Сѣверныхъ уѣздовъ—до 100 человѣкъ, 
а всего 278 всадниковъ и 139 вьючныхъ 
лошадей, отправленныхъ 17-го мая въ 
Могилевъ. 

Какъ говорите авторъ '), „ІІогайцы 
же подали губернатору просьбу о сфор-
мировании, взамѣнъ пополненія татар-
скихъ полковъ, своего особаго полка, 
по Ришелье, прочитавъ ее въ Симферо-
полѣ, отвѣтилъ, что она составлена 
единственно съ тою цѣлію, чтобы замед-
лить доставленіе людей, и выдумкою 
своею только пропустить удобное время", 
въ то время, какъ они могли показать 
прямое свое усердіе, именно когда не-
приятель былъ въ предѣлахъ государ-
ства...". Прибытіе военныхъ командъ и 
высылка зачинщиковъ подѣйствовали 
успокоительно и уже 1-го іюня въ Ка-
ховку выступили 300 всадниковъ со 150 
вьючными лошадьми. 

Три боевые полка вернулись въ Крымъ 
5-го октября 1814 г. a Феодосійскій— 
15-го мая 1815 г.; всѣ полки—почти въ 
комплектѣ, и были распущены по до-
мамъ. 

Среди вернувшихся въ Крымъ рат-
никовъ—Татаръ оказалось не мало иска-
лѣченныхъ ипвалидовъ, потерявшихъ 
способность къ труду. Не только татар-
ское, но и русское населеніе Тавриче-
ской губерніи отнеслось съ полною от-
зывчивостью къ инвалидамъ, и къ нача-
лу 1816 г. собранный капиталъ достигъ 
почти 27.000 рублей, причемъ главная 
доля (около 23.000 рублей) была собра-
на стараніями Муфтія (главы духовен-
ства) Сеида-Муртаза-Афснди. 

Весьма интересны списки раненыхъ, 
затребованные Аракчеевымъ отъ Крым-
скаго Комитета. 

Такъ, въ Симферопольскомъ полку 
показаны ранеными 4 офицера и 20 ниж-
нихъ чиновъ. 

Въ Перекопскомъ—1 офицеръ и 18 
нижнихъ чиновъ. 

Въ Евпаторійскомъ,—въ которомъ пол-
ковыя дѣла были отбиты въ ераженіи, 

>) Стр. 86. 

списокъ былъ не полный, но все же но 
собраннымъ позднѣе свѣдѣніямъ ране-
ными оказались: 1 офицеръ и 12 ниж-
нихъ чиновъ. 

Въ Феодосійскомъ полку и Ногай-
скомъ контингентѣ раненыхъ не пока-
зано. 

У г. Маркевича приведешь подроб-
ный списокъ инвалидом, съ указаніемъ 
для большинства тѣхъ дѣлъ, въ кото-
рыхъ получены раненія, а также уча-
спя въ бояхъ и отличія. Списокъ этотъ 
крайне интересенъ. За нимъ слѣдуетъ 
списокъ всѣмъ офицерамъ Конно-Татар-
скихъ полковъ. 

Въ 1817 году полки были окончательно 
расформированы. 

Авторъ сообщаете '): „Герои-инвалиды 
щедро были взысканы царскими мило-
стями". Перечисляя крупныя но тому 
времени пенсіи (500—900 руб.) раненымъ 
офицерамъ, авторъ говорите: „Кромѣ 
того, всѣ они получили единовременное 
пособіе въ размѣрѣ пенсіи. 35 чел. ра-
неныхъ изъ нижнихъ чиновъ получили 
ежегодную пенсію отъ 25 до 70 руб. въ 
годъ, а 18 нижнихъ чииовъ-—единовре-
менное пособіе на излѣченіе ранъ отъ 
50 до 100 руб. 

Изъ 50 офицеровт, болѣе половины 
вернулись кавалерами за военный отлн-
чія, a нѣкоторые получили высокія на-
грады чинами и орденами". 

Г. Маркевичъ заканчиваете свой пре-
красный историческій очеркъ слѣдую-
іцимъ заключеніемъ 2): „Таковы данныя 
въ нашихъ архивахъ о связи Тавриче-
скаго края съ событіями и обстоятель-
ствами 1806—1814 г.г. и въ частности— 
Отечественной войны. Ихъ немного, ни 
и они краснерѣчиво говорятъ о патріо-
тизмѣ населенія Тавриды, преданности 
его Отечеству и Престолу. ГІе смотря на 
то, что край этотъ еще такъ недавно 
вошелъ въ составъ Россіи, не смотря на 
то, что населеніе его было крайне пестро, 
а въ Крыму состояло почти изъ однихъ 
инородцевъ, не смотря на цѣлый рядъ 
ужасныхъ бѣдствій, которыя постигли 
тогда Таврическую губернію и подор-
вали благосостояніе ея населенія,—Тав-

>) Стр. 96. 
2) Стр. 99—100, 



рида ci, честыо и самоотвержен іемъ 
исполнила свой гражданскій долгъ и не 
щадила пикакихъ средств!, для спасенія 
достоинства, свободы и цѣлости госу-
дарства. Не говоря о матеріальныхъ 
жертвахъ населенія, особенно русскаго 
всѣхъ сословій, кровь жителей Тавриды, 
къ тому же инородцевъ, была пролита 
въ защиту Россіи и у стѣнъ Смоленска, 
древняго оплота Москвы, противъ запад-
ных!» врагов!,, и на святыхъ ноляхъ 
Бородина, и у Москвы—сердца Россіи, 
и подъ Вильной, древней столицей Литвы, 
и подъ Данцигом!,, Дрезденомъ, и на 
высотахъ Монмартра. Блохо одѣтые и 
вооруженные, незнакомые съ военной 
службой, незнавшіе русскаго языка, 
среди чуждыхъ условій жизни, крым-
скіе татары честно исполнили свой долгъ, 
и за ихъ вѣрную службу потомки ихъ 

26-го августа 1912 г., вмѣстѣ съ пред-
ставителями таврическаго дворянства и 
земства, представляли Тавриду на Боро-
динском!, иолѣ предъ лицом!, Государя 
и всей Россіи". 

Трудъ г. Маркевича, изъ котораго 
почерпнуты приведенный выше данным— 
не только цѣнный вкладъ въ общую и 
областную исторію, онъ несомнѣнно 
имѣетъ особое значеніе для военных!» 
историков!, и особенно историковъ 1812 г. 
и является незамѣнимымъ источником!» 
и прекрасною путеводною нитыо для 
тѣхъ, кто рано или поздно займется инте-
ресным!, трудомъ о военной служб! нно-
родческихъ контингентовъ подъ Рус-
скими знаменами. 

Г. Габаевъ. 

(1 Іродолжеиіе слѣдуетъ). 

5. Наименованіе частей войскъ Русской арміи, участвовавшихъ въ 
сраженіи подъ Лейпцигомъ 4 — 6 октября 1 8 1 3 года, съ указаніемъ 
ихъ численности, фамиліи старшихъ начальниковъ и современныхъ 

названій. 

ІІаимеиованія въ 1813 году. 
Числен-

ность. 
Современный наименованія. 

- • 

I . Г л а в н а я или Б о г е м с к а я армія: 
Главнокомандующій русскими войсками 

ген. Б а р к л а й - д е - Т о л л и . 
1) Корпуса нодъ начальствомъ 

ген. Витгенштейна: 
1-й корпусъ—ген. князь Горча-

ковъ 2-й. 
5-я дивизія—ген. Мезенцовъ. 

С!вскій пѣх. полкъ 
— 

34-й С!вскій ген. гр. Каменскаго 
ІІ!Х. полкъ. 

Калужскій пѣх. полкъ 
— 

5-й Калужскій Императора Виль-
гельма 1-го п!х. полкъ. 



Наименованія въ 1813 году. 
Числен-

ность. Современный наименованія. 

Могилевскій пѣх. полкъ 
ІІермскій „ „ 
23-й егерскій „ 
24-й „ „ 
Батальонъ Ея Императорскаго 

Высочества Великой Княгини 
Екатерины Павловны 

— 

26-й Могилевскій нѣх. полкъ. 
131-й Тираспольскій пѣх. полкъ. 
99-й Ивангородскій „ 

100-й Островскій „ „ 

Расформирован']). 

И т о г о . . . 4.100 Ч. 

14-я дивизія ген. Гельфрейхъ. 

Тенгинскій пѣх. полкъ 
Эстляндекій „ „ 
25-й егерскій „ 

26-й „ „ 

— 

77-й Тенгинскій пѣх. полкъ. 
8-й Эстляндскій „ „ 

63-й пѣх. Углицкій ген.-фельдм. 
Апраксина полкъ. 

Расформированъ. 

И т о г о . . . 1.600 ч. 

Батарейная № 3-й рота Торнова . 
Легкая рота № 6 Закржевскаго. . 

„ „ № 7 Талызина . . . 

12 ор. 
12 „ 
12 „ 

1-я бат. 13-й арт. бригады. 
5-я „ 41-й „ 
4-я „ 6-й В.-С. стр. арт. бриг. 

И т о г о . . . 36 ор. 

2-й корпусъ — принцъ Евгеній 
Виртембергскій. 

3-я дивизія ген. князь Шаховской. 

Муромскій пѣх. полкъ 
Ревельскій „ „ 

Черниговскій пѣх. полкъ 

Селенгинскій „ „ 
20-й егерскій полкъ 
21-й „ „ 

— 

21-й Муромскій пѣх. полкъ. 
7-й Ревельскій ген. Тучкова 4-го 

пѣх. полкъ. 
29-й Черииговскій ген. - фельдм. 

гр. Дибича Забалканскаго пѣх. 
полкъ. 

1 41-й Селенгинскій ітѣх. полкъ. 
1 141-й Можайскій „ „ 
ЮЗ-й Петрозаводский нѣх. полкъ. 
91-й Двинскій пѣх. полкъ. 



Наименованія въ 1813 году. 
Числен-

ность. Современный наименованія. 

4-я дивизія ген. Пышницкій. 

Кременчугскій пѣх. полкъ . . . . 

Минскій „ „ . . . . 

Тобольскій „ „ . . . . 

Волынскій „ „ . . . . 
4-й егерскій полкъ 

34-й „ „ 

— 

32-й Кременчугскій пѣх. полкъ. 
I 54-й Е. В. Царя Болгарскаго 

иѣх. Минскій полкъ. 
' 125-іі пѣх. Курскій полкъ. 
38-й нѣх. Тобольскій ген. гр. Ми-

лорадовича полкъ. 
53-й Волынскій иѣх. полкъ. 

101-й Пермскій „ „ 
Расфо рм ирован ъ. 

И т о г о . . . 5.200 ч. 

Батарейная рота № 5 Мурузи . . 
Легкая рота № 27 Байкова . . . 

„ „ № 13 Турчанинова.. 

12 op. 

12 „ 
12 „ 

! Расформированы. 

2-я бат. 9-й В.-С. стр. арт. бриг. 

И т о г о . . . 36 op. 

2) Войска подъ командой Великаго 
Князя Константина Павловича. 

3-й гренадерскій корпусъ 
ген. Раевскій. 

1-я грен, дивизія ген. Сулима. 

Екатеринославскій грен, полкъ . . 

Графа Аракчеева „ „ . . 

С.-Петербургскій „ „ . . 

Таврическій „ „ . . 

Перновскій „ „ . . 

Кексгольмскій „ „ . . 

1-й Л.-Гр. Екатеринославскій Им-
ператора Александра И полкъ. 

2-й гренад. Ростовскій Е. И. В. В. Кн. 
Михаила. Александровича полкъ. 

Л.-Гв. С.-Петербургскій Короля 
Фридриха Вильгельма II1 полігь. 

6-й грен. Таврическій ген.-фельдм. 
Вел. Кн. Михаила Николаевича 
ІІОЛКЪ. 

3-й гренадерскій Перновскій Кор. 
Фридриха Вильгельма IV полкъ. 

Л.-Гв. Кексгольмскій 1 Імператора 
Авст 1 ) і йскаго і юл къ. 



Наименования въ 1813 году. 
Числен-

ность. Современный наименованія. 

2-я грен, дивизія ген. Чоглоковъ. 

Кіевскій грен, полкъ 

Московски! грен, полкъ 

Астраханскій „ „ 

Сибирскій „ „ . . . . 

5-й грен. Кіевскій Е. И. В. На-
следника Цесаревича полкъ. 

8-й грен. Московскій Вел. Герц. 
Мекленбургъ - Шверинскаго 
Фридриха полкъ. 

12-й грен. Астраханский Импера-
тора Александра III полкъ. 

11-й гренад. Фанагорійскій гене-
ралиссимуса кн. Суворова нынѣ 
Е. И. В. Вел. Кн. Димитрія 
Павловича полкъ. 

9-й грен. Сибирскій ген.-фельдм. 
Вел. Кн. Николая Николаевича 

Малоросс! йскій „ „ . . . . 
полкъ. 

10-й гренад. Малороссійскій ген.-
фельдм. гр. Румянцева Заду-
найскаго полкъ. 

И т о г о . . . 9 100 Ч. 

Батарейная рота № 30 Нилуса . . . 
„ „ № 33 Турчанинова. 

Легкая № 14 Черемисинова. . . . 

12 op. 
12 „ 
12 „ 

1-я батарея 2-й грен. арт. бриг. 
5-я „ 8-й В.-С. стр. арт. бр. 
5-я „ 7-й арт. бриг. 

И т о г о . . . 3ß op. 

5-й гвардейскій корпусъ 
ген. Ермоловъ. 

1-я гвард. дивизія ген. Розенъ. 

Л.-Гв. Преображенскій полкъ . . . 
„ Семеновскій „ . . • 
„ Измайловскій „ . . . 
„ Рігерскій „ . . . 

Гвардейскій экипажъ 

— 

Л.-Гв. Преображенскій. 
„ Семеновскій. 
„ Измайловскій. 
„ Егерскій. 

Гвардейскій экипажъ. 

2-я гвардейская дивизія 
ген.-маіоръ Удомъ. 

Л.-Гв. Литовскій полкъ — 

(Л.-Гв. Литовскій полкъ. 
\ „ Московскій „ 



Наименованія въ 1813 году. 
Числен-

ность. Современный наименованія. 

Л.-гв. Финляндскій полкъ . . . . 

„ Гренадерскій полкъ . . . . 
„ Павловскій „ . . . . 
„ Саперный баталіонъ . . . . 

1 Л.-гв. Финляндскій ІІОЛКЪ. 
I „ Волынскій „ 

„ Гренадерскій „ 
„ ІТавловскій „ 
„ Саперный баталіопъ. 

И т о г о . . . 8.070 ч. 

Л.-Гв. Батарейная рота № 1-й 
Е. и. в. в. Кіі. Михаила Павло-
вича Ладыгина 

Л.-гв. Легкая рота № 1 Жир-
кевича 

Л.-Гв. Легкая рота №2 Вазилевича. 

12 „ 

12 „ 
12 „ 

1-я Е. И. В. Вел. Кн. Михаила 
Павловича батарея Л.-гв. 1-й 
арт. бриг. 

3-я батарея Л.-гв. 1-й арт. бриг. . 
3-я „ „ 2-Й „ 

И т о г о . . . 3 6 ор. 

Кирасирскій корпусъ ген. 
кн. Голицы нъ. 

1-я кирасирская дивизія ген. 
Де'прерадовичъ. 

Л.-Гв. Кавалергардский полкъ . . 

„ Конный ' „ . . 
Л.-Кирас. Его Величества полкъ . 

„ Ея Величества „ 

2-я кирасирская дивизія 
ген. Кретовъ. 

— 

Кавалергардскій Е. В. Госуда-
рыни Императрицы Маріи Ѳео-
доровны полкъ. 

Л.-гв. Конный полкъ. 
„ Кирасирскій Его Величества. 
„ „ Ея Величества 
Государыни Императрицы Ма-
рш Ѳеодоровны полкъ. 

Екатеринославскій кирас, полкъ . 

ІІсковскій 

Глуховскій 

— -

4-й драгунскій Новотроицко-Ека-
'геринославскій ген.-фельдм. кн. 
ГІотемкина-Таврическаго полкъ. 

2-й л.-драг. Псковскій Ея Ве-
личества Государыни Императ-
рицы Маріи Ѳеодоровны полкъ. 

6-й драг. Глуховскій Императрицы 
Екатерины Великой гюлкъ. 



Наименованія въ 1813 году. 
* 

Числен-
ность. Современный наименования. 

Астраханскій кирасирскій полкъ. 

3-я Кирасирская дивизія ген. Дука. 

8-іі драг. Астраханскій ген.-фельдм. 
Вел. Кн. Николая Николаевича 
ПОЛК'Ь. 

Орденскій кирас, полкъ 

Малороссійскій кирас, полкъ . . . 

Новгородскій „ „ . . . 

Стародубовскій „ „ . . . * 

13-й драг. Военнаго Ордена ген.-
фельдм. гр. Миниха полкъ. 

14-й драг. Малороссійскій Наел. 
Принца Гермаискаго и ІІрус-
скаго полкъ. 

10-й драг. Повгородскій Е. В. Ко-
роля Виртембергскаго полкъ. 

12-й драг. Стародубовскій полкъ. 

Гвардейская легкая кавал. дивизія 
ген. Шевичъ. 

Л.-Гв. Гусарскій полкъ 

„ Драгунскій „ 
„ Уланскій „ 

Лейбъ Казачій „ 

Л.-Гв. Черноморская сотня . . . . 

Л.-гв. Гусарскій Его Величества 
полкъ. 

Л.-гв. Конно-Гренадерскій іюлк-т,. 
Л.-гв. Уланскій Его Величества 

полкъ. 
Л.-гв. Уланскій Ея Величества 

Государыни Императрицы Але-
ксандры Ѳеодоровны полкъ. 

Л.-гв. Казачій Его Величества 
полкъ. 

Л.-гв. 1-я и 2-я Кубанскія сотни 
собственна™ Его Величества 
конвоя. 

Всего въ конницѣ Голицына . 6.800 Ч. 

Л.-Гв. Конная рота .Na 1-й Бистрома . 
„ № 2-й Столыпина. 

8 
8 

1 Л.-гв, конно-артиллерійская бри-
1 гада. 

3) Конница ген. Палена 3-го (Петръ). 

Гродненскій гусарскій полкъ . . . 

Сумскій „ 

6-й гусарскій Клястицкій ген. 
Кульнева, мыиѣ Е. Кор. В. Ве-
ликаго Герцога Гессенскаго 
Эрнста Людвига полкъ. 

1-й гусарскій Сумскій ген. Сесла-
вина полкъ. 



Наименованія въ 1813 году. 
Числен-

ность. Современный наименованія. 

Ольвіопольскій гусарскій полкъ . 

Лубенскій „ „ . . 
Татарскій Уланскій „ . . . 
Серпуховскій Уланскій „ . . . 
Чугуевскій „ „ . . . 

Донской каз. полкъ Атаманскііі . . 

„ „ „ Иловайскаго 12. 
„ „ „ Родіонова 2-го. 

796 ч. 

457 „ 
396 „ 

7-й уланскій Ольвіоцольскій Е. В. 
Кор. Испаискаго Альфонса ХІП 
полкъ. 

8-й гусарскій Лубенскій полкъ. 

J Расформированы. 
11-й уланскій Чугуевскій Ея Ве-

личества Государыни Императ-
рицы Маріи Ѳеодоровны полкъ. 

Л.-гв. Атаманскій Е. И. В. Наслед-
ника Цесаревича полкъ. 

1 Расформ ирован ы. 

И т о г о до . 4.200 Ч. 

Конная рота № 6 Захаржевскаго . 
„ „ № 7 Никитина . . . 

8 ор. 
12 „ 

7-я конно-артиллерійская батарея. 

4) Казачья конница Платова 

Донскіе каз. полки Ягодина 2-го . . . 
„ Горина 2-го . . . 

„ „ „ Иловайскаго 10 . 
„ „ „ Ребрикова 2-го . 
„ „ „ Грекова 21-го . . 
„ „ „ Чернозубова 5-го 

(или Костина) . . 
„ „ „ Желтоножкина 

(или Грекова 1) . 
„ „ „ Слюсарева . . . 

3-й Уральскій казачій полкъ . . 
3-й Оренбургскій „ „ . . 
1-й Черноморскій „ „ . . 
2-й Тегітярскій (или 1-й) каз. полкъ. 
Донская конная рота № 1-й Тацина. 

362 „ 
399 „ 
443 „ 
382 „ 
286 „ 

308 „ 

179 „ 
260 „ 

495 „ 
175 „ 
163 „ 

12 „ 

Расформированы. 

5) Резервная артиллерія 
ген. Гюне. 

Л.-Гв. батарейная рота № 2 графа 
Аракчеева Тимана 12 » 1-я Е. И. В. генералъ-фельдцейх-

мейстера Вел. Кн. Михаила Ни-
колаевича батарея л.-гв. 2-й 
арт. бригады. 



Наименования въ 1813 году. 
Числен-

ность. Современный наименованія. 

Батарейная рота № 1-й Таубе. . . . 

„ „ № 2-й Малеева . . 
„ №10 Вербовскаго. 
„ № 29 Дидерихса . 

Конная „ № 1-й 
п п № 3-й 
" 1 № Ю-й Кобылина. 

„ № 16-й 
„ № 23-й Маркова . . 

Морской артиллеріи Листа . . . . 

12 op. 

2 
12 „ 
12 „ 
2 
^ 99 

12 „ 
0 „ 

12 „ 
12 „ 
2 
^ 99 

3-я горная батарея 2-го Финлянд-
с к а я стр. арт. дивизіона. 

Расформирована. 
1-я батарея 1-й арт. бригады. 
5-я „ 52-й „ 
22-я коппо-арт. батарея. 
Расформирована. 

4-я конно-арт. батарея. 
12-я 
3-я 

И т о г о . . . 96 ор. 

6) НІтабныя и конвойныя войска. 

Ингерманлаидскій драг, полкъ . . 

Донскіе каз. полки Кирѣева . . . . 
„ „ „ Платова 4-го . . 
„ „ „ Попова 3-го (или 

Платова 3-го) . . 
„ „ „ Табунчикова, . . 

2-й и 3-й Бугскіе каз. полки . . . 
1-й Уральскій каз. полкъ 
Два Малороссійскихъ каз. полка . 
Части Вологодская, Олонецкая и 

Тульская ополченій 

3 эск. 10-й гусарскій Ингерманландскій 
Е. Кор. В. Великаго Герцога 
Саксе иъ-Веймар некая пол къ. 

Расформированы. 

До 4.000 ч. 

II. Силезская армія—ген. Блюхеръ. 
1) 11-й корпусъ- ген. Сакенъ. 

Ю-я дивизія Ливенъ 3-й. 
Курскій пѣх. полкъ 
Ярославскій иѣх. полкъ 
Крымскій „ 

Бѣлостокскій „ „ 
8-й егерскій полкъ 
39-й „ „ 

463 Ч. 
463 „ 

848 „ 
620 „ 
583 „ 

117-й Ярославскій пѣх.. полкъ. 

1 Расформированы. 
( 50-й Бѣлостокскій пѣх. полкъ. 
1 126-й Рыльскій пѣх. полкъ. 
Расформированъ. 
80-й пѣх. Кабардинскій ген.-фельдм. 

кн. Барятинскаго полкъ. 



438 , 

Наименования въ 1813 году. 
Числен-

ность. Современный наименованія. 

27-я дивизія 
ген. Невѣровскій. 

Виленскій иѣх. полкъ 

Симбирскій „ „ 

Одесскій „ „ 

576 ч. 

516 „ 

503 „ 

52-й пѣх. Виленскій Е. И. В. Вел. 
Кн. Кирилла Владиміровича 
полкъ. 

24-й Симбирскій ген. ІІевѣровскаго 
пѣх. полкъ. 

I 48-й Одесскій Императора Але-
ксандра I полкъ. 

I 148-й Каспійскій пѣх. полкъ. 

Тарнопольскій пѣх. полкъ . . . . 430 „ 
56-й Житомірскій Е. И. В. Вел. 

Кн.Николая Николаевича пѣх. 
полкъ. 

132-й Бендерскій пѣх. полк!). 
49-й егерскій полкъ 
50-й „ „ 

623 „ 
445 „ j Расформированы. 

lG-я дивизія ген. Репнинскій. 

Охотскій нѣх. полкъ 

Камчатскій пѣх. полкъ 
Батарейная рота № 13 Браамса . . . 
Легкая „ №24Дельдена. . . 

„ „ №35 Новосильцева. 

530 „ 

12 op. 
12 „ 
12 „ 

1 43-й Охотскій пѣх. полкъ. 
1 143-й Дорогобужскій нѣх. полкъ. 
1 44-й Камчатскій 
\ 144-й Каширскій „ „ 

Конница ген. Васильчикова. 

Смоленскій драг, полкъ 

Курляндскій „ „ 

Бѣлорусскій гус. „ 

Ахтырскій „ „ 

Александрійскій „ 

233 „ 

268 „ 

565 „ 

786 „ 

648 „ 

3-й уланскій Смоленскій Импера-
тора Александра III полкъ. 

2-й л.-уланскій Курляндскій Импе-
ратора Александра И полкъ. 

7-й гусарскій Бѣлорусскій Импе-
ратора Александра I полкъ. 

12-й гусарскій Ахтырскій ген. Де-
ниса Давыдова, нынѣ Е. И. В. 
Вел. Кн. Ольги Александровны 
полкъ. 

5-й гусарскій Александрійекій 
Ея ' Величества Государыни 
Императрицы Александры Ѳео-
доровны полкъ. 



Наименованія въ 1813 году. 
Числен-

ность. 
Современная наименованія. 

Маріупольскій 

Конная рота № 18 Новака . . . . 

Казачья конница ген. Іѵарповъ 2-й. 

Донскіе каз. полки Карпова 2-го . . 
„ „ „ Луковкипа . . . 
„ „ „ Кутейникова 4 . 
„ „ „ Попова 13 (или 

Иловайскаго 9) . 
„ „ „ Чернозубова4-го 

(или Грекова) . . 
2-й Башкирскій полкъ 
2-й Калмыцкій „ 
Волонтерный барона Боде полкъ . 
4-й Украинскій каз. полкъ . . . . 

2) Корпуса подъ начальствомъ 
ген. Ланжерона. 

а/ 8-й корпусъ—ген. Сентъ Пріестъ. 
11-я дивизія—ген. Гургаловъ. 

Екатеринбургскій пѣх. полкъ . . . 

Рыльскій пѣх. полкъ 
Елецкій „ „ 
Полоцкій „ „ 
1-й егерскій „ 

33-й „ „ 

17-я дивизія—ген. ІІилларъ. 

Рязанскій пѣх. полкъ 

Бѣлозерскій „ 

Брестскій „ „ 

638 ч. 

12 ор. 

226 ч. 
233 „ 
264 „ 

264 „ 

284 „ 
295 „ 
179 „ 
193 „ 

936 

564 
526 
571 
478 

527 

670 

705 

740 

4-й гусарекій Маріупольскій ген.-
фельдм. князя Витгенштейна 
ПОЛК!» 

18-я конно-арт. батарея. 

Расформированы. 

37-й Екатеринбургскій нѣх. полкъ. 
137-й Нѣжинскій Е. И. В. Вел. Кн. 

Маріи ІІавловны полкъ. 
113-й Старорусскій пѣх. полкъ. 
33-й Елецкій пѣх. полкъ. 
28-й ІІолоцкій „ „ 
1-й гренадерскій Несвижскій ген.-

фельдм. кн. Барклая.де-Толли 
полкъ. 

Расформирован!,. 

69-й пѣх. Рязанскій ген.-фельдм. 
кн. Александра Голицына полкъг 

13-й пѣх. Бѣлозерскій ген. фельдм. 
графа Ласси полкъ. 

49-й гіѣх. Брестскій Е. И. В. Вел. 
Кн. Михаила Михаиловича полкъ 

129-й пѣх. Бессарабскій Е. И. В. 
Вел. Кн. Михаила Александро-
вича полкъ. 



Наименования въ 1813 году. 
Числен-

ность. Совремепныя наименованія. 

Вильманстрандсісій пѣх. полкъ . . 
зо-й егерскій полкъ 
48-Й „ „ 
Батарейная рота № 32 Беллинсгау-

зена 
Легкая рота № 32 Башмакова . . 

„ „ № 33 Валевича . . . 

560 ч. 
472 „ 
913 „ 

12 ор. 
12 „ 
12 „ 

J Расформированы. 

Расформирована. 
6-я бат. 52-й артиллер. бригады. 
5-Я „ 11-Й 

Конница ген. Бороздина. 

Каргопольскій драг, полкъ . . . . 
Митавскій „ „ . . . . 
Ыовороссійскій „ „ . . . . 

Конница ген. Эммануеля. 

393 Ч. 
458 „ 
377 „ 

5-й драгунск. Каргопольскій полкъ. 
Расформировать. 
3-й драгунск. Новороссійскій Е. И. 

В. Вел. Кн. Елены Владимі-
ровны полкъ. 

Харьковскій драг, полкъ . . . . 
Кіевскій „ „ . . . . 

484 „ 
474 „ 

4-й уланскій Харьковскій иолк'ь. 
9-й гусарск. Кіевскій ген. фельдм. 

Кн. Николая Репнина полкъ. 

Казачья конница ген. Кайсарова. 

Донской каз. полкъ Ежова 2-го . 
Ставропольскій Калмыцкій . . 
3-й Черноморскій (или 1-й) 

194 „ 
298 „ 

~~ 99 
} Расформированы. 
) 

9-й корпусъ ген. Олсуфьевъ. 

9-я дивизія ген. Удомъ 2-й. 

Нашебургскій пѣх. полкъ . . . 
Ряжскій „ „ . . . . 
Апінеронскій „ „ . . . 

Якутскій пѣх. полкъ . . . . . 
ю-й егерскій полкъ 
38-й „ „ 

638 „ 
535 „ 
714 „ 

518 „ 
463 „ 
454 „ 

Расформировать. 
70-й Ряжскій пѣх. полкъ. 
81-й Апшеронскій Императрицы 

Екатерины Великой, нынѣ Е. 
И. В. Вел. Кн. Георгія Михаи-
ловича полкъ. 

1 42-й Якутскій иѣхотный полкъ. 
і 142-й Звенигородскій пѣх. полкъ. 

112-й Уральскій пѣх. полкъ. 
Расформировать. 

15-я дивизія ген. Рудзевичъ 
(Корниловъ). 

Витебск® пѣх. полкъ 
Козловскій „ „ 

388 „ 
514 „ 

1 

27-й Витебск® нѣх. полкъ. 
Расформированъ. 



Наименования въ 1813 году. 
Числен-

ность. Современны я паи менованія. 

Куринскій „ „ 

Колыванскій гіѣх. полкъ 

478 ч. 

526 „ 

79-й тгѣх. Куринскій ген. фельдм. 
Кн. Воронцова, иыііѣ В. И. В. 
Вел. Кн. Павла Александровича 
полкъ. 

40-іі Колыванскій пѣх. полкъ. 

13-й дивизіи полк. Тихоновъ. 

12-й егерскій полкъ 

22-й „ „ 
Батарейная рота №18 Баженова . . 
Легкая „ №34 Нестеровскаго 

505 „ 

481 „ 
12 ор. 
12 „ 

108-й Саратовскій пѣх. полкъ. 
( l l l - й Донской „ „ 
\ 122-й Тамбовекій „ „ 

10-й корпусъ ген. Капцевичъ. 

8-я дивизія геи. Урусовъ. 

Архангелогородскій пѣх. полкъ . . 

Шлиссельбургскій „ 

Староингерманландскій пѣх. полкъ. 

7-й егерскій полкъ 
37-й „ „ 

550 „ 

645 „ 

723 „ 

489 „ 
514 „ 

17-й пѣх. Архангелогородскій Вел. 
Кн. Владиміра Александровича 
полкъ. 

15-й пѣх. Шлиссельбургскій ген.-
фельдм. кн. Аникиты Репнииа 
ІТОЛКЪ. 

9-іі пѣх. Ингерманлапдскій Импе-
ратора Петра Великаго полкъ. 

93-й Иркутскій пѣх. полкъ. 
Расформирован!,. 

22-я дивизія —ген. Турчаниновъ. 

Вятскій пѣхотный полкъ 

Старооскольскій пѣх. полкъ . - • 
Олонецкій „ „ . . . 

29-й сгерскій полкъ 
45-и „ „ 
Батарейная рота № 34 Магдснко 

(Тимофѣева) 
Легкая рота № з Тимашева (Ти-

мофѣева) 
Легкая рота № 19 Тихницкаго . . 

850 „ 

751 „ 
459 „ 

558 „ 
418 „ 

12 ор. 

12 „ 
12 „ 

62-й Суздальскій ген. Кп. Суво-
рова пѣх. полкъ. 

114-й Повоторжскій пѣх. ІІОЛКЪ. 
14-й пѣх. Олонецкій I i В. Короля 

Сербскаго Петра 1-го полкъ. 

j Расформированы. 

1-я бат. 18-й артил. бригады. 

4-я „ 14-й „ 
5-я ,, 1-й 



Наименования въ 1813 году. 
Числен-

ность. Современныя наименованія. 

Конница ген. Корфа. 
Кинбурнскій драгунскій полкъ . . 253 ч. 
Арзамасский конно-егерскій полкъ 149 „ 
Сѣверскій „ „ 234 „ 

Лифляндскій „ „ 197 „ 
Дерптскій „ „ 266 „ 

Казачья конница—ген. Грековъ 8-й. 
Донскіе казачьи полки: 

Грекова 8-го 
Исаева 2-го 
Кутейникова 8-го 297 ч. 
Селиванова 2-го 231 „ 
Чикилева 

1-й и 3-й Украинскіе казачьи 
иолки 1.083 ч. 

1-й Тептярскій казачій полкъ 
(или 2-й) 

Донская конная рота № 2 Суво-
рова 7 ор, 

Резервная артиллерія: 

Батар. рота № 2 Малеева . . . . 7 ор. 
„ „ № 39 Леонтовича. . . 12 „ 

Легкая рота № 29 Засядко 2-го . 12 „ 
Конная рота № 8 НІушерина 

(Шиншина) . 12 „ 

I I I . Сѣверная армія Наслѣдный 
Принцъ Шведскій. 

Корпусъ-—ген. Вииценгероде. 
Авангардъ—ген. Вороицоииъ. 

Бригада 15-й дивизіи—ген. Книп-
перъ. 

13-й егерскій полкъ 751 ч. 
14-й „ „ 1.026 „ 

7-й драгунск. Кинбурнскій полкъ. 
Расформирована 
18-іі драгунск. Сѣверскій Короля 

Датская Христіана IX иолкъ. 
14-й гусарскій Митавскій полкъ. 
I 'асформированъ. 

Расформированы. 

9-й уланскій Бугскій Е. И. и К. 
В. Эрцгерцога Австрійскаго 
Франца Фердинанда полкъ. 

8-й уланскій Вознесенский Е. И. 
В. Вел. Кн. Татіаны Никола-
евны полкъ. 

10-й уланскій Одесскій полкъ. 

Расформированы. 

Расформирована. 
1-я бат. 16-й артилл. бригады. 
4-я „ и - й „ „ 

Расформи рована. 

123-й Козловскій пѣх. іиолкъ. 
Расформ иро ванъ. 



Наименованія въ 1813 году. 
Числен-

ность. 
Современный наименованія. 

Конница ген. Орурка. 
Бригада ген. Бенкендорфа. 

11авлоградскій гусарскій полкъ. . 

Волынскій уланскій полкъ . . • • 
Донской казачій Дячкина полкъ . 

1.102 ч. 

495 „ 
417 „ 

12 ор. 

2-й Лейбъ - Гусарскій Иавлоград-
скій Императора Александра 111 
полкъ. 

6-й уланскій Волынскій полкъ. 

Бригада полк. Мельникова 1-го. 
Донскіе казачьи полки: 

Мельникова 4-го 
Мельникова 5-го 

368 Ч. I 
297 „ • Расформированы. 

Бригада ген.-маіора Стааля. 
Донской казачій полкъ Андрея-
нова 2-го 
1-й Башкирскій полкъ 

382 „ 
343 „ 

Бригада полк. Пренделя. 
1-й Бугскій казачій полкъ . . . . 

3-й Уральскій „ „ . . . . 

455 „ 

275 „ 

9-й уланскій Бугскій E. И. и К. 
В. Эрцгерцога Австрійскаго 
Франца Фердинанда полкъ. 

Бригада ген. Мантейфеля. 

С.-11 етербургскій драгунскі йполкъ. 

Елисаветградскій гусарскій полкъ. 

Волонтерный Яхонтова полкъ. . • 
Конная рота № 4 Мерлина (Викто-

рова) 

459 „ 

900 „ 

8 ор. 

1-йуланокій С.-Петербургскій ген.-
фельдм. кн. Меншикова полкъ. 

3-й гус. Елизаветградскій Е. И. 
В. Вел. Кн. Ольги Николаевны 
полкъ. 

Расформирован'!,. 

9-я конно-артил. батарея. 

Бригада ген. Палена (Магнуса). 
Рижскій драгунскій полкъ . . . . 
Финляндскш драгунскій полкъ . . 
ИзюмскШ гусарскій полкъ . . . . 

Конная рота № 1 
JV« 5 

382 Ч. 
353 „ 
547 „ 

4 ор. 

11-й Рижскій драгунскій полкъ. 
Расформированъ. 
11-й гусарск. Изюмскій ген. Доро-

хова, нынѣ Е. Кор. В. Принца 
Генриха Прусскаго полкъ. 

22-я конно-артиллерінекая батарея. 
16-я конно-артиллерійская батарея. 



Наименованія въ 1813 году. 
Числен-
ность. Современный наименованія. 

Бригада геи. Загряжскаго. 

Нѣжинскій конно-егерскій полкъ . 
ІІольскій уланскій полкъ . . . . 

221 Ч. 
704 „ Расформированы. 

Бригада ген. Иловайскаго 4-го. 
Донскіе казачьи полки: 

Иловайскаго 4-го 
Грекова 9-го 
Баробанщикова 2-го 
Лощинина 

455 „ 
449 „ 
390 „ 
454 „ 

Расформированы. 

Г л а в н ы й с и л ы 

21-я дивизія—ген. Лаптевъ. 

Невскій пѣх. полкъ 

Петровскій пѣх. полкъ 

Литовскій „ „ 

Подольский „ „ 

44-ій егерскій полкъ 

Легкая рота № 42 
Батарейная рота № 3 1 

с
1 

CM CM 

1 

1-й пѣх. Невскій Е. В. Короля 
Эллииовъ полкъ. 

Расформировать. 
51-й пѣх. Литовскій Е. И. В. 

Наслѣдника Цесаревича нолкъ. 
127-й Путивльскій пѣх. полкъ. 
55-й Подольскій пѣх. полкъ. 
135-й Керчъ - Еникальскій пѣх. 

полкъ. 
19-й Костромской пѣх. полкъ. 
85-іі пѣх. Выборгскій Е. И. и 

Кор. Вел. Императора Гер-
манская и Короля Прус-
с к а я Вильгельма II полкъ. 

1-я бат. 6-й артил. бригады. 
1-я „ 8-й 

24-я дивизія ген. Вуичъ. 

Щирванскій пѣх. полкъ 

Уфимскій „ „ 
Бутырскій „ „ 

Томскій „ „ 

940 Ч. 

860 „ 
841 „ 

• 

84-й пѣх. ПІирванскій Его Вели-
чества полкъ.; 

66-й Бутырскій пѣх. полкъ. 
66-й Бутырскій „ 
39-й Томскій Е. И. В. Эрнъ-Гер-

цога Австрійскаго Людовика 
Виктора полкъ. 

145-й Новочеркасскій Императора 
Александра III полкъ. 



Наименован® въ 1813 году. 
Числен-

ность. Современный наименованія. 

19-й егерскій полкъ 
40-й „ „ 
Легкая рота Л1» 46 

886 ч. 
367 „ 

12 ор. 

109-й Волжск® пѣх. полкъ. 
Расформирован!,. 
4-я батарея 8-й артилл. бригады. 

Сводная дивизія ген. Гарпе. 

Пѣхотные полки 14-й нѣх. дивизіи. 

Тульскій 
Три сводных!, гренадерскихъ ба-

таліона 
Батарейная рота № 21 Эйхлера . 

„ „ M 28 Антропова 
Конная рота № 13 Арнольди . . . 

1.227 ч. 

2.049 ч. 
2 ор. 

ю „ 
12 „ 

78-й Навагинскій ген. Котлярев-
скаго пѣх. полкъ. 

72-й Тульскій пѣх. полкъ. 

; Расформированы. 

1-я бат. 9-й артил. бригады. 
Расформирована. 

I V . Польская а р м і я - ген. Беннигсенъ. 

Авангардъ—ген. Строганов!,. 

Сводный гусарскій гюлкъ M l . . 
„ уланскій полкъ M l . . 

857 Ч. 
716 „ 

Донскіе каз. полки: 

Платова 5-го 
Андріанова 3-го 
Шамшева (или Власова 3-го) . . . 
4-й Уральск® казачій полкъ. . . 
Два Башкирских!, конныхъ полка 
Симбирское конное ополченіе. . . 
Пензенское „ „ 

535 „ 
515 „ 
400 „ 
'241 „ 
681 „ 
513 „ 
459 „ 

Расформированы. 

Бригада—ген. Глѣбова. 

12-й дивизіи: 6-й егерскій полкъ . 

41-й 

Конная рота M іОІПтеидера (или 
Цебрикова) 

Легкая рота M 56 Таубе ! 

1.724 „ 

1.213 „ 

2 ор. 
12 „ 

Юі-й пѣх. Устюжскій ген. Кн. 
Багратіона полкъ. 

16-й гренадерски! Мингрельски! 
Е. И. В. Вел. Кн. Димитрія 
Константиновича полкъ. 

4-я койно-артиллерійская батарея. 
5-я батарея Кавказской гренадер-

ской Вел. Кн. Михаила Нико-
лаевича артилл. бригады. 



Наименован ія въ 1813 году. 
Числен-

ность. Современный наименованія. 

Главный силы—ген. Дохтуровъ. 

12-я дивизія—ген. Хованскій. 

Нарвскій пѣхотный полкъ . . . . 

Смоленокій „ „ . . . . 
Алексопольскіи нѣх. „ . . . . 
11< )вои пгерманландскій пѣх. пол къ 
Батарейная рота № 45 Бѣгунова . 

Легкая рота № 1 Шишкина . . . 

1.483 ч. 

1.441 „ 
1.438 „ 
1.430 „ 

12 op. 

12 „ 

3-й пѣх. Нарвекій ген-фельдм. Кн. 
Михаила Голицына полкъ. 

25-й Смоленскій ген. Раевскаго гі. 
31-й Алексопольскій пѣх. полкъ. 
10-й Новоингерманландскій пѣх. п. 
4-я бат. 1-й гренадерск. геи.-фельдм. 

графа Брюса батарея. 
Расформирована. 

26-я дивизія—ген. Паскевичъ. 

Ладожскій нЬх. полкъ 
Нижегородский пѣх. полкъ . . . . 
Полтавскій „ „ . . . . 
Орловскій „ „ . . . . 

5-й егерскій полкъ 
42-й 

ï l » ft 
Батарейная рота № 26 Шуль-

мана 2-го 
Легкая рота № 7 Зараковскаго . . 

1.402 4. 
1.512 „ 
1.592 „ 
1.322 „ 

1.506 „ 
1.261 „ 

12 op. 
12 „ 

16-й Ладожскій пѣх. полкъ. 
22-й Нижегородскій пѣх. полкъ. 
30-й Иолтавскій „ „ 
36-й пѣх. Орловскій геи.-фельдм. 

Кн. Варшавскаго Графа Пас-
кевича Эриванскаго полкъ. 

95-й Красноярскій пѣх. полкъ. 
Расформированъ. 

1-я бат. 11-й артиллерійской бриг. 
Расформирована. 

13-я дивизія—геи. Линдфорсъ (уб.) 

Бригада ген. Росси. 

Великолуцкш иѣх. полкъ 
Галицкій „ „ . . . . 

2.204 4. 
1.013 „ 

12-й Великолуцкій яѣх. полгь. 
20-й Галицкій „ „ 

Бригада ген. Иванова. 

Саратовскій пѣх. полкъ 
Пеизенскій „ „ 

2.082 „ 
1.412 „ 

106-й Уфимскій „ „ 
105-й Оренбургскій „ „ 

Конница ген. Чаплицъ. • 

Бригада ген. Репнинскаго. 

Сводный драгунскій полкъ . . . . 
Сводный котшо-егерскій№ 1 полкъ 

M 2 
tt tt Ü ~ t, 

773 „ 
538 „ 
625 „ 

J Расформированы. 



Наименования въ 1813 году. 
Числен-

ность. 
Современный наименовании 

Бригада ген. Крейца. 

Сводный улапскій № 2 полкъ . 
Сибирскій уланскій полкъ . . . 
Житомірскій „ „ . . . 
Таганрогский „ ' „ . • • 

Конная рота № 2 Геринга . . . . 

Резервная артиллерія полковн. 
Колатинскій. 

Батарейная рота № 22 Колатин-
скаго. 

Легкая рота № 18 Гюне 
„ „ № 48 Фиркса 1-го . 
„ „ № 53 Дювинга . . . 

Конная „ № 9 Паркензона . . 

Кромѣ того: 1) въ Сѣверной арміи 
въ корпус! Бюлова: 

Донскіе каз. полки Иловайскаго 
5-го и Быхалова 

Батарейная рота № 7 Савицкаго 
„ „ № 14 Дитрихса 

2-го 

2) въ Богемской арміи въ Ав-
стрійскомъ корпус! Гіулая на-
ходился одинъ казачій полкъ 
подъ начальствомъ полковника 
Орлова, но какой именно, уста-
новить не удалось. 

3) въ составъ НІведскаго кор-
пуса Стедипка былъ включенъ 
донской казачій полкъ Кутей-
нике на 6-го. 

567 Ч. 
194 „ 
189 „ 
6 4 6 „ 

12 ор. 

. Расформированы. 

12-й уланскій Бѣлгородскій Е. В. 
Императора Австрійскаго Ко-
роля Венгерскаго Франца Іо-
сифа I полкъ. 

1-я конно-артиллерійская батарея. 

12 
12 
12 
12 
12 

Расформирована. 
4-я батарея Ю-й арт. бригады. 

Расформированы. 
5-я кенно-артиллеріискан батарея. 

ю ор. Расформированы. 

12 „ 1-я батарея 3-й артиллер. бригады. 

Расформированы. 

С. Пли НС К III. 



Военно-Жсторическій архивъ. 

I . Журналъ путеніествія Его Император-
скаго Высочества Государя Наслѣдника Це-
саревича, съ 3-го сентября 1 8 3 8 по 2 7 - е ген-

варя 1 8 3 9 года ' ) . 

ЗДб сентября. Суббота. 

Въ девять съ половиной часовъ утра Го-
сударь Цесаревичи изволилъ отправиться изъ 
города Веймара въ городъ Потсдамъ, вслѣдъ 
за Государынею Императрицею. До Оберъ-
Рослау,' чтб въ двухъ миляхъ отъ Веймара, 
Высокихъ Путешес'твенниковъ провожали Ихъ 
Высочества гроссъ-герцогъ Веймарскій 2), съ 
супругою и сыномъ. Великая Княгиня Марія 
Павловна изволила ѣхать съ Государынею 
Императрицею, гроссъ-гсрцогъ—въ особомъ 
экипажѣ, a наслѣдный принцъ—съ Его Импе-
раторскимъ Высочѳствомі.. Йо въ Оберъ-Ро-
слау, простившись съ Ихъ Королевскими Вы-
сочествами, Государь Наслѣдникъ изволилъ 
перейти въ карету Ея Величества и та-
кимъ образомъ продолжали путь до самаго 
Потсдама. 

Во второмъ часу пополудни Ея Величе-
ство и Его Высочество прибыли въ городъ 
Наумбургъ и имѣли тамъ обѣденный столъ, 
къ которому, кромѣ свиты, приглашены были 
почтъ-дирѳкторъ и президент!» Юстицъ-Ка-
меръ магдебургской провинции 

Въ два съ половиной часа они отправи-
лись далѣе и въ шесть часовъ вечера остано-
вились, для ночлега, въ городѣ Галле. Здѣсь, 
какъ и во всѣхъ мѣстахъ, чрезъ которыя 
проѣзжали Высокіе Путешественники, они 
были встрѣчены многочисленными стеченіемъ 
народа, наполнявшими воздухъ своими воскли-
цаніями. Въѣзды городовъ были украшены 
цвѣтами. 

Въ Галле, по кратковременном!» отдыхѣ, 
Государь Наслѣдникъ изволилъ ѣздить съ 
Государынею Императрицею въ Сиротскій 
Домъ, учрежденный въ прошедшемъ сто-
лѣтіи 3), при самыхъ слабыхъ средствах!», 
галльскими гражданиномъ Франке, и осматри-
вали памятникъ, воздвигнутый сему послед-
нему, по повелѣнію ныиѣ царствующаго ко-
роля. Вечеръ Онъ изволилъ провести у Ея 
Величества, удостоившей пригласить къ Себѣ 
и лица, составлявшая свиту. 

4j 16 сентября. Воѵщіесепіс. 

Въ семь часовъ утра Высокіе Путеше-
ственники оставили Галле и, отобѣдавъ въ 
част» иополудни въ городѣ Виттонбергѣ, при-
были в!» шестомъ часу въ городъ Потсдамъ. 
Тамъ ожидали Ихъ радостный пріемъ Госу-

даря Императора, наканунѣ пріѣхавшаго изъ 
города Магдебурга, и Великихъ Княженъ Маріи 
Николаевны и Ольги Николаевны, только за 
часъ предъ тѣмъ прибывших!» изъ С.-Петер-
бурга. Они встрѣтились близъ гарнизонной 
кирки 4), вышли всѣ изъ Своихъ экипажей, 
бросились другъ другу въ объятія и, пере-
сѣвъ въ одну коляску, отправились вмѣстѣ 
въ загородный дворецъ Sans Souci, пригото-
вленный для Ихъ пребыванія. 

Чрезъ нѣсколько времени, узнавъ о воз-
вращеніи Его Величества короля прусскаго 
изъ Магдебурга, Государь Императоръ, Импе-
ратрица, Государь Наслѣдникъ и Великія 
Княжны ѣздили к!» Его Величеству въ Потс-
дамъ и, пробыві» съ королемъ около часа, 
провели остальную часть дня дома. 

5jl7 сентября. Лонедѣлъішкъ. 

Въ девять часовъ утра, но случаю празд-
ника Кавалергардсісаго Ея Величества полка, 
Государь Наследники изволил!» одѣться въ 
алый кавалергардскій мундиръ и съ Госуда-
ромъ Императором!» ходили поздравлять Госу-
дарыню Императрицу. Въ этомъ предста-
вивши имѣлъ счастіе участвовать и фли-
гель-адъютантъ полковники Львовъ 5), числя-
щійся въ полку. 

Въ 11 часовъ изволилъ пріѣхать въ Sans 
Souci Его Величество король, и здѣсь были 
удостоены представиться Его Величеству 
свиты Ихъ Императорских!» Величествъ и Ихъ 
Императорских!» Высочествъ. 

Обѣдъ былъ семейный, у Государыни 
Императрицы. 

ІТослѣ обѣда представлялся Ихъ Величе-
ствами и Ихъ Высочествами кронпринцъ 
баварскій u), только что прибывшій изъ Мюн-
хена. Вечеромъ императорская и королевская 
фамиліи, равно какъ и кронпринцъ, ѣздили 
кушать чай въ принадлежащий наслѣдному 
принцу прусскому увеселительный замокъ 
Шарлоттѳнгофъ. 

6/18 сентября. Вторникъ. 

Утромъ Государь Наслѣдиикъ изволилъ 
быть верхомъ на ученіи войскъ потедам-
скаго гарнизона, происходившем!» въ присут-
ствіи Государя Императора и короля. 

Обѣдать императорская фамилія изволила 
у Его Королевскаго Величества въ новомъ 
дворцѣ. Къ этому, кромѣ принцевъ и прин-
цессъ, находившихся въ ГІотсдамѣ, были 
приглашены всѣ свиты и нѣкоторыя значуіція 
особы изъ Берлина, между прочими—вице-
канцлеръ графъ Нессельроде 7), посланники 
Рибопьеръ 8), генералъ-адъютанты кпязь Тру-
бецкой и Гейсмаръ 10). 



7/1.9 сентября. Середа. 
Утромъ Государь Наслѣдншсъ опять 

ѣздилъ верхомъ, дабы видѣть маневръ, про-
изведенный на два корпуса войсками Потс-
дам скаго гарнизона. Вечеромъ Онъ изволилъ 
быть въ потсдамскомъ тсатрѣ. 

8/20 сентября. Четвергъ. 
Въ десятомъ часу была совершена боже-

ственная литургія въ греческой церкви, 
устроенной въ одной изъ залъ замка bans 
Souci. Государь Императоръ, Государь На-
слѣдникъ и Великая Княжна Марш Нико-
лаевна изволили участвовать въ хорѣ, кото-
рый пѣлъ во время обѣдни. 

9/21 и 10/22 сентября. Пятница и суббота. 
Производились ученія войскамъ, располо-

женнымъ въ город! Берлин!. Государь На-
сл'Ьдникъ присутствовать на нихъ не изво-
лилъ и оставался съ Государынею Импера-
трицею и Великими Княжнами въ Sans 
Souci. 

11/23 сентября. .Воскресенге. 

Отслушавъ об!дню въ греческой домовой 
церкви, Его Императорское Высочество изво-
лилъ быть на церковномъ парад! первого 
баталіона первого гвардойскаго полка и учеб-
ного баталіона, происходившемъ предъ потс-
дамскимъ дворцомъ. 

Вечеромъ въ Новомъ дворц! былъ данъ 
придворный спектакль, къ которому пригла-
шены были в с ! лица, им!ющія входъ ко 
Двору, находившіяся въ Потсдам!, и многія 
изъ Берлина. Вечеръ кончился ужиномъ въ 
одной изъ великолъпн'Ьйшихъ залъ дворца. 

12/24 сентября. Понедѣльникъ. 

Государь Насл!дникъ изволилъ выходить 
только для прогулки, а вечеромъ !здилъ въ 
потсдамсісій театръ. 

13/25 сентября. Вторникъ. 

Утромъ Его Высочество присутствовал!» 
при стр!льб! въ ц!ль восьмидесяти восьми 
челов!къ гвардейскаго егерскаго баталіона и, 
тотчасъ поел! того,—на маневр! потсдам-
екаго гарнизона, выведеннаго вгь строй по 
тревог!. 

Остальную часть дня Государь Насл!д-
никъ провелъ въ кругу Своего семейства, 
какъ и все то время, которое въ предыду-
щих!» дняхъ не было описано. 

14/26 сентября. Середа. 

Утромъ Государь Насл!дникъ изволилъ 
ѣздить верхомъ съ Великими Княжнами 
Маріею Николаевною [и] Ольгою Николаевною, 

принцемъ Фридрихомъ нидерландскимъ " ) и 
супругою его. 

Прогулка продолжалась болѣо часа. 
Об!денный столь былъ у Государыни 

Императрицы. По случаю предстоящаго 
отъѣзда Государя Цесаревича, къ обѣду при-
глашены были лица, составлявшія свиту Его 
Высочества. Поел! стола они имѣли' честь 
откланяться всей королевской и император-
ской фамиліямъ. 

Въ шестом!» часу пополудни Государь 
Паолѣдшікъ изволилъ предпринять путеше-
ствіе въ Мюнхенъ. 

Изъ Sans Souci Его Высочество отпра-
вился въ городской ісоляск! съ Государем!» 
Императором!», Государынею Императрицею 
и съ Великими Княжнами Маріею и Ольгою 
Николаевнами и заѣзжалъ прощаться въ 
Потсдам! съ Великою Княгинею Маріею 
Павловною. Въ н!сколькихъ верстахъ отъ 
Потсдама, простившись съ Его Величествомъ 
и съ Ихъ Императорскими Высочествами, 
изволилъ перес!сть въ Свой дорожный эки-
пажъ и продолжалъ путь до города Вит-
тенберга, куда прибыль для ночлега въ один-
надцать съ четвертью часовъ. 

15/27 сентября. Четвергъ. 

Государь Цесаревичъ изволилъ выйти въ 
семь часовъ утра и осматривать памятникъ, 
воздвигнутый Лютеру ,2) на главной город-
ской площади, церковь, въ которой погребенъ 
Лютеръ и Меланхтонъ, и комнаты, служившая 
жительствомъ Лютеру во время пребыванія 
его въ Виттенбергѣ. Он! ник!мъ но заняты, 
и все почти сохранено въ них!» въ прежнемъ 
состояніи. Одна изъ прим!чательностей 
этихъ комнатъ есть имя Петра Великаго, м!-
ломъ весьма четко написанное на одной изъ 
дверей и хранимое подъ стекломъ ,3). 

Въ семь съ половиной часовъ Его Высо-
чество изволилъ отправиться въ путь и при-
быль въ половин! второго часа въ Лейпцигъ, 
гдѣ в с ! улицы оживлены были ярмаркою 14). 
Тамъ приняли Государя Цесаревича прислан-
ный отъ Его Величества короля саксонскаго 
генѳралъ-адъютантъ бароиъ Мандельслоэ, по-
сланникъ нашего Двора въ Дрезден!—тай-
ный сов!тникъ ІНредеръ 16) и мѣстное на-
чальство. 

Поел! об!денна.го стола, къ которому эти 
лица были приглашены, Его Высочество 
!здилъ на обсерваторію, дабы обозр!ть въ 
обіцомъ объем! поло энамѳнитаго сраженія, 
происходившаго подъ городомъ въ 1813 году. 
Прочитавъ здѣсь полное описаніѳ битвы и 
разсмотрѣв!» весь ходъ ея, съ прим!неніемъ 
плаиовъ къ м!стности, Государь Цесаревичъ 
по!халъ на Эльстерской мостъ, взорванный 
при отступленіи французовъ 1(і), потомъ къ 
Конневицкимъ дефилеямъ и, наконецъ, къ 
Тонбергу, откуда 6/18 октября Наполеон!» 
распоряжался] движеніями войскъ. 

Мѣсто, на котором!» онъ стоялъ лично 
большую часть дня, означено теперь боль-
шим!, четвероугольнымъ камнемъ и обса-



жено деревьями. Памятникъ воздвигается 
также и на томъ возвышеніи близъ Мейс-
берга, гдѣ въ тотъ же день находились вмѣ-
стѣ союзные монархи. " ) 

Въ семь часовъ Его Высочество возвра-
тился домой, по дорогѣ, ведущей отъ. Проб-
стгейды, и провелъ вечеръ со свитою. 

16/28 сентября. Пятница. 
Государь Цесаревичъ оставйлъ Лейнцигъ 

въ восемь часовъ утра и, проѣзжая чрезъ 
Пробстгейду, Вахауи Госсу, , 8) снова осматри-
валъ нѣісоторые пункты ноля сраженія. Обѣ-
денный столъ Онъ изволилъ имѣть въ Цвикау, 
а въ двѣнадцатомъ часу пополудни прибыль 
для ночлега въ Гофъ, куда навстрѣчу къ 
Его Высочеству выѣхалъ, по повелѣнпо короля 
баварскаго, каморгеръ графъ Мюнстеръ. 

17/29 сентября. Суббота. 
Отправившись въ восемь часовъ утра, 

Государь Цесаревичъ прибыль въ два часа 
пополудни въ городъ Байрейтъ. ІІослѣобѣда, 
въ сопровожденіи камергера графа Мюнстера, 
президента байрейтскаго округа и Своей свиты, 
Онъ изволилъ посѣтить королевскій замокъ, 
въ которомъ, если вѣрить разсказамъ, про-
нсхолятъ явлонія бѣлой женщины. Оттуда 
Его Высочество ѣздилъ въ загородной за-
мокъ Эрмитажъ,10) замѣчательный какъ мѣсто-
положеніемъ, такъ [и] прекрасным'!, садомъ и 
фонтанами, а въ семь часовъ прибыль въ го-
родъ ГІегницъ, гдѣ изволилъ имѣть ночлеги,. 

18/30 сентября. Воскресеніе. 

Государь Цесаревичъ оставйлъ Пегиицъ 
въ восемь часовъ утра и, по случаю воскре-
сшая, заходилъ въ лютеранскую церковь од-
ного изъ селеній, лежавшихъ на пути. 

Его Императорское Высочество изволилъ 
прибыть въ городъ Нюрнберга въ три часа 
пополудни и, отобѣдавъ, принимали, имѣю-
щаго гіребываніе въ этомъ городѣ дивизіон-
наго начальника, князя Туриъ-и-Таксиса, 2и) 
а потомъ осматривали, нѣкоторыя иримѣча-
тельности города, именно: 

а) Великолепную готическую церковь св. 
Себальда, 21) въ которой наиболѣе достойны 
вниманія гробница св. Себальда, сь отмѣн-
нымъ искусствомъ изъ бронзы вылитая въ 
началѣ ХѵТ-го столѣтія Фишеромъ, 22) нѣко-
торыѳ горельефы А. Крафта 23) и оконный 
стекла съ живописью. 21) 

б) Комнаты, въ коихъ жилъ и работалъ 
Альбортъ Дюреръ, 2S) и въ томи, же домѣ— 
собраніе рѣдкостей и разнаго рода оружій, 
принадлежащее фюртскому купцу Пикерту. 
Изъ числа этихъ вещей Его Высочество изво-
лилъ купить нѣкоторыя ісакъ для Государя 
Императора, такъ и собственно для Себя. 

в) Королевской замокъ, замѣчательный 
древностію и историческими воспомина-
шями. 2в) 

г) Церковь св. Лаврентія, отличающуюся 
какъ архитектурою, 27) такъ [и] необыкновен-
ною красотою живописныхъ стеколъ и со-
верпіепствомъ скулыггурныхъ произведеиій 
А. Крафта. 

Послѣ того Государь Цесаревичъ изво-
лили, ѣздить на желѣзную дорогу, ведущую 
изъ Нюрнберга въ Фюрстъ и устроенную на 
камениыхъ подставахъ, а въ семь часовъ 
посѣтилъ князя Турнъ-и-Таксиса. 

19 сентября 
i октября • Чонеоѣльпшъ. 

Его Высочество въ семь съ половиной 
часовъ утра ѣздилъ въ магазейнъ Вестель-
мейера 28) и, купивъ тамъ нѣсколько вещей, 
отправился въ' путь. Въ первомъ часу попо-
лудни Онъ изволилъ имѣть обѣденный столъ 
въ Вейсенбургѣ, а въ семь си, четвертью ча-
совъ прибыль для ночлега въ городъ Инголь-
штадтъ. Здѣсь тотчасъ явились къ Его Высо-
честву инженерный генералъ-маіоръ фонъ-
Беккеръ, завѣдующій работами [въ] ісрѣпости, 
и комондантъ генералъ-маіоръ баронъ Кро-
нѳкъ. 

20 сентября 
2 ок;я6ря • Вторникъ. 

Въ восемь часовъ утра Государь Цесаре-
вичъ, въ сопровождении генералов!, Бѳккера и 
Кронска и Своей свиты, осматривалъ крѣпо-
стныя работы Ингольштадта и остался не-
обыкновенно доволенъ совершенством'!, ихъ 
отдѣлки. 

Въ десять часовт. Государь Цесаревичъ 
изволилъ продолжать Свой путь. Въ три часа 
пополудни имѣлъ обѣденный столъ въ Унтер-
брюкѣ, куда навстрѣчу къ Его Высочеству 
выѣхалъ посланникъ нашъ при баварском!, 
Дворѣ тайный совѣтникъ Севѳринъ, 2!)) а въ 
пять c i , половиной часовъ прибыль ВЪ город!, 
Мюнхенъ. 

Государь Наслѣдншсъ остановился въ 
домѣ посланника. Такъ какъ заранѣе цѳремо-
ніальный пріемъ былъ отклонен!,, то Его Им-
ператорское Высочество былъ встрѣченъ, при 
выходѣ изъ коляски, только тайнымъ еовѣт-
никомъ Северинымъ и частію свиты Своей, 
ожидавшей его въ Мюнхенѣ. 

Вошедъ въ приготовленные для Него покои, 
Государь Наслѣдникъ переодѣлся въ мун-
диръ, чтобы ѣхать съ визитами къ принцамъ 
королѳвскаго дома. ГІередъ выѣздо.мт, имѣлъ 
честь представляться Его Высочеству комон-
дантъ города, геиералъ-лейтенантъ Врауиъ, 
съ порученіемъ отъ короля, находяіцагося, по 
причинѣ болѣзии, въ Берхтесгадѳнѣ, непода-
леку отъ Зальцбурга, равно какъ и генералъ-
маіоръ Гертлингь и камергеръ маіоръ Персе-
валь, назначенные королемъ состоять при Го-
сударѣ Наслѣдникѣ во время пребыванія Его 
въ Мюнхенѣ. 

Въ шесть часовъ Его Императорское Вы-
сочество сѣлъ въ придворную карету и, въ 
сопроіюждсиіи посланника и всей Своей свиты, 
ѣздилъ къ принцу Карлу, брату короля, къ 



герцогу Максимиліану, 30) женатому на прин-
цесс!; Людовик!;, сестрѣ короля, и ісъ герцогу 
Лейхтенбергскому, 31) и, наконецъ, къ принцу 
Христіану датскому. 32) 

Не заставъ дома ни одного изъ сихъ прин-
цевъ, находившихся въ загородномъ дворцѣ 
вдовствующей герцогини Лейхтенбергской, по 
случаю празднуема™ сего числа совершенно-
лѣтія ея сына,'Государь Наслѣдникъ возвра-
тился домой, переодѣлся во фракъ и въ шесть 
съ половиной часовъ Поѣхалъ въ театръ, гдѣ 
давали оперу „Робертъ Дьяволъ". 

Его Императорское Высочество сидѣлъ въ 
ложѣ, отданной въ Его распоряжение прин-
цемъ Карломъ. При входѣ въ театръ Іосу-
дарь Наслѣдникъ былъ встрѣчеиъ оберъ-
гофмейстеромъ графомъ Рехбергомъ. 

Послѣ перваго дѣйствія онеры, въ комна-
нялсоттяшейся ГШ и ложѣ, Государь Наслѣд-тѣ, находящейся при лож! 

ІШКЪ бЫЛЪ НавѢщСНЪ Принцем і> пирлиш,,, 
только что возвратившимся въ городъ. По при-
чинѣ недавней кончины супруги, Его Королев-
ское Высочество не посѣщаетъ театра, почему 
и удалился при началѣ второго акта, не войдя 
въ ложу. 

Между вторымъ и третьимъ дѣйствіемъ 
Государю' Наслѣднику угодно было пойти въ 
ложу принца Христіана датскаго. По оконча-
піи третьяго акта принцъ Христіаиъ навѣ-
стилъ Его Императорское Высочество. 

Отслушавъ четвертое дѣйствіе и не дож-
давшись пятаго, Государь Наслѣдникъ воз-
вратился домой въ десять часовъ и, откушавъ 
со Своею свитою, легъ почивать въ одиннад-
цать. 

21 сентября л , 
-ГоѴКГбря • Середа. 

Въ девять три четверти часовъ утра по-
сѣтилъ Государя Наследника герцогъ Макси-
миліанъ баварскій, въ полной формѣ, и вслѣдъ 
за нимъ приицъ Христіанъ датсісій. 

Въ десять съ четвертью, Его Император-
ское Высочество поѣхалъ осматривать коро-
левской дворецъ. 

Архитектор!, камергеръ Кленце 31) ветрѣ-
тилъ Государя Наслѣдника при выход!; изъ 
коляски и имѣлъ честь показывать построен-
ную въ 1826-мъ году, подъ его руісоводствомъ, 
новую часть дворца, украшенную производе-
иіями скульптуры и живописи современных!, 
художников'],. Всѣ стѣны расписаны фресками, 
коихъ содержаніе взято, въ комнатах!, короля, 
изъ греческихъ авторов!,, а въ покояхъ коро-
левы—изъ сочиненій нѣмецісихъ писателей. От-
личные художники—Шванталѳръ,3;') 1 ІІноръ,30) 
Циммерманъ, 37) Гессъ, 3Ö) Каульбахъ, 3") 
Швиндъ 4и) и мнопе другіѳ трудились надъ 
украшеніями сего дворца. 

Пока Государь Наслѣдншсъ осыатривалъ 
сіе великолепное зданіе, герцогъ лейхтен-
бергскій пріѣзжалъ къ Его Императорскому 
Высочеству. Ile заставъ дома, поспѣшилъ во 
дворецъ, встрѣтилъ въ одномъ изъ нокосвъ и 
сопутствовал!, потом!, Государю; Наследнику 
въ придворную церковь Всѣхъ Святыхъ не-
давно отстроенную, въ византійскомъ вкусѣ 
одиннадцатаго столѣтія,архитектором!, Кленце 

и расписанную нрофессоромъ Гессомъ. Это— 
одно изъ полнѣйшихъ и извѣстнѣйшихъ ху-
дожественныхъ произведеній въ Мюнхен!;. " ) 

Здѣсь Государь Наслѣдникъ встрѣтилъ 
принца Карла баварека,го, также посѣіцавшаго 
Его Императорское Высочество и не застав-
шалю болѣе дома. Отсюда Государь ІІаслѣд-
иикъ ходилъ въ старую часть дворца, гдѣ 
обошелъ парадиыя комнаты [и] великолепную 
спальню, иѣкогда приготовленную для Напо-
леона. Изволилъ осматривать сокровищницу 
королевства, гдѣ между прочими драгоцен-
ностями хранятся ісоролевскія регалш. един-
ственный по всличинѣ голубой брилліантъ 42) 
[и] достопримѣчательный двуцвѣтныи перлъ, 
известный подъ названіемъ Палатинскаго (1а 
perle palatine). 

Въ малой придворной церкви, построенной 
и богато украшенной курфюрстомъ Максими-
ліаномъ І-мъ въ 1607 году. 43) вниманіе Его 
Императорскаго Высочества было обращено 
на многіе предметы работы славнаго Бенве-
нуто Челлипи. на восковое изображеніо Снятія 
со Креста, произведенія Микель - Анджело 
Буонаротти, и, въ особенности, на складной 
образъ, который несчастная Марія Стюартъ 
носила иа себе до последней минуты жизни.44) 

Осмотревъ потомъ покои, которые были 
занимаемы Государынею Императрицею во 
время недавняго посеіценія Ея Император-
скимъ Величествомъ Мюнхена, Государі, На-
следникъ оставил!, дворец!,, прошелъ по галле-
реямъ дворцоваго сада, украшешп.імъ фрес-
ками, коихъ содержаніе взято изъ баварской 
исторін, и посетил!, выставку картинъ совре-
менных!, художников!,. Потомъ Его Импера-
торское Высочество въ двѣнадцать съ полови-
ною часовъ селъ въ коляску и поѣхалъ въ 
церковь св. Людовика, строющуюся съ 1829-го 
года архитектором!, Гертнеромъ. 4Г>) Фрески, 
коихъ работа производится теперь, пишутся 
подъ руководством!, и по рисункамъ профес-
сора Корнеліуса. 40) IIa двор!; этой церкви 
находится сарай, въ котором!, выставляют!, 
на судъ знатоковъ картины, составленный 
изъ цветныхъ стеколъ, предназначенныя для 
строющагоея въ предмѣетьп аускомъ новаго 
готическаго храма. «) Государь Наслѣдникъ 
вндѣлъ одно изъ сихъ окон!,, работы живо-
писца Гесса, представляющее Благовѣщеніе. 

Проехавъ в!, открытой коляскѣ по Апглій-
скому саду, 4S) Его Императорское Высочество 
возвратился домой въ половин!; второго и 
изволилъ завтракать со Своею свитою. Потомъ 
Государю Иаслѣднику угодно было навестить 
супругу посланника. 

Въ три часа Его Императорское Высоче-
ство одѣвшись къ обѣду въ мундиръ. ѣздилъ 
въ загородный дворец!, ГІимфонбургъ, гдѣ на-
ходятся малолѣтиія дѣти короля. 

Въ четыре часа былъ обеденный столъ у 
принца Карла, на которомъ присутствовали 
герцогъ Максимиліанъ съ супругою, принцъ 
Хриетіанъ датскій съ супругою 49) и герцогъ 
Лейхтенбергскій. Передъ обедомъ Государь 
Наслѣдникъ познакомился съ супругою 'гер-
цога Максимиліана. 



Имѣли счасгіе быть представлены Его 
Императорскому Высочеству министръ Ино-
странный» Дѣлъ графъ Гизе и оберъ-камер-
геръ Сандицель. Къ столу Государь Наслѣд-
иикъ велъ принцессу датскую, а за обѣдомъ 
еидѣлъ между принцемъ Карломъ и супругою 
герцога Максимиліана. 

Ио окончаніи обѣда Его Императорское 
Высочество возвратился домой въ три чет-
верти пятаго, а въ шесть сл. четвертью изво-
лилъ быть въ театрѣ, гдѣ давали Шиллерову 
трагедію „Смерть Валлелштейна". Театръ 
былъ освѣіценъ какъ въ праздничный день. 
Мужчины были въ мундирахъ, женщины—въ 
ііарадныхъ платьяхъ. 

При входѣ Государя Наслѣдникавъ боль-
шую королевскую ложу Его Императорское 
Высочество былъ привѣтствованъ рукопле-
сканьями многочисленной публики. Чрезъ нѣ-
сколько времени вошли въ ложу, но пригла-
шенію Государя Наслѣдника, принцъ и прин-
цесса датскіе и герцогъ лейхтенбергскій и 
пробыли съ Его Императорскими Высоче-
ствомъ до отъѣзда Его изъ театра. 

Не дождавшись конца пятаго акта, Госу-
дарь Наслѣдникъ возвратился домой въ де-
вять съ половиной часовъ и, отужинавъ, легъ 
почивать въ одиннадцать часовъ. 

Иримѣчангя. 

1) Рукопись „Журнала", находящаяся въ 
настоящее время въ распоряженіи пищущаго 
эти строки, перешла въ его собственность 
послѣ смерти извѣстнаго археолога, генерала 
II. Е. Бранденбурга, скончавшагося 31-го ав-
густа 1903 года. Въ свою очередь, генералъ 
Бранденбургъ купилъ ее, въ числѣ другихъ 
бумаги, послѣ иокойнаго генерала Жданова. 
„Журналъ" представляет!» собой довольно 
толстую тетрадь въ восьмушку, въ 304 нену-
мерованный страницы. Писанъ четкимъ и 
ісрасивымъ почеркомъ. Къ сожалѣнію, въ на-
шем!» распоряжении имѣется только одна— 
вторая — тетрадь оригинала, начинающаяся 
3-мъ сентября 1838 года и оканчивающаяся 
27-мъ января слѣдуиощаго года. Сколько было 
иеѣхъ тетрадей и гдѣ находятся оотальныя, 
лично мы не знаемъ. Рукопись печатается 
нами безъ всякихъ сокраицеиій и передѣлокъ. 
Мы позволили себѣ исправить развѣ явныя 
ошибки и описки подлинника, кстати ска-
зать, очень немногочисленный. Въ обіцемъ, 
онъ можетъ служить интересным!» чтеніемъ— 
хотя большинство свѣдѣиій о достопримѣ-
чательностяхъ различныхъ городовъ за-
имствовано изъ печатных!» источников!», под-
часъ почти буквально. Зато для будущей пол-
ной біографіи незабвеннаго Царя-Освободителя 
„Журналъ", смѣемъ думать, является драго-
ценными матеріаломъ. Историкъ Алексан-
дра И, Татищев!», повидимому, не пользовался 
„Журналомъ" для своего труда. 30-го апрѣля 
1838 г. Наслѣдникъ отправился въ путешествіе. 
Предполагалось посѣтить главнѣйшіс евро-
пейскіе Дворы и страны, кромѣ Франціи и 

ііиренейскаго полуострова. Александр!» Нико-
лаевич!» долженъ былъ завершить свое обра-
зованіе. Но путешествіе прсслѣдовало и дру-
гія цѣли: Наслѣдншсъ страдалъ грудыо, каш-
лемъ и лихорадкой, поэтому предполагалъ от-
правиться въ Эмсъ для лечонш. 

2) Карлъ-Фридрихъ (1783—1853), сѵпругъ 
Великой Княгини Маріи Павловны (1786—1859), 
следовательно, зяті. Императора Николая. 
Ему наследовали недавно умершій его сынъ, 
Карлъ-Алексаидръ, родившійся въ 1818 годѵ, 
и лицомъ очень походившій на своего дѣда 
по матери. 

3) Здѣсь авторъ „.Журнала" ошибается. 
Обширное каменное зданіе Сиротскаго Дома 
(Waisenhaus) заложено профессором!» и про-
повѣдникомъ Франке въ 1698 году и кончено 
постройкой въ слѣдуюіцемъ. Франке Германія 
обязана многимъ въдѣлѣ постановки началь-
наго образованія. Августъ-Германъ Франке ро-
дился въ 1663 году въ Любеке. Въ 1692 году 
поселился навсегда въ Галле, ирослѣдуе-
мый за свои религіозныя убѣждснія. Же-
лая помочь бѣднякамъ Галле, онъ приказалъ 
выставить в'і> компатѣ дома, гдѣ проновѣды-
валъ, кружку для бѣдныхъ съ надписью: „Если 
кто-либо, обладая благами міра coro, видитъ, 
какъ умираешь отъ голода его братъ, и за-
крывает!» передъ нимъ свое сердце, можетъ 
ли онъ любить Бога'?". Разъ Франке нашелъ 
въ кружкѣ семь флориновъ, что сильно обо-
дрило его. Онъ накупилъ книгъ для дѣтей 
lu нанялъ бѣднаго студента для обученія дѣ-
тей по 2 часа ежедневно, за 6 грошей въ 
недѣлю. Такимъ образомъ, возникла въ 1695 г. 
школа для дѣтей—на 60 человѣкъ—при квар-
тир!» Франке. Вскорѣ стали поступать обиль-
ныя пожертвованія со стороны частныхъ лицъ 
и казны. Тогда Франке раздѣлилъ свою школу 
на два отдѣленія—Сиротскій Домъ и такъ на-
зываемый Paedagogium, школу для мальчиков!». 
Между тѣмъ помѣщеніе становилось тѣснымъ, 
и Франке рѣшилъ выстроить для призрѣвае-
мыхъ отдельный домъ. Благодаря новому при-
току пожертвоваиій, онъ осуществил!»' свое 
намѣреніе. Сиротскій Домъ—одна изъ досто-
примечательностей Галле. Франке заволъ при 
немъ библіотеку въ двадцать тысячъ томовъ, 
кабинета естественной исторіи, аптеку, бо-
таническій садъ, разныя механическія мастер-
скія, безплатную типографію, печатавшую 
Библію для народа, и проч. Кромѣ школы для 
мальчиков!», онъ открыл!» такую же для дѣ-
вочекъ. Въ годъ его смерти, въ 1727 году, въ 
Сиротскомъ Домѣ воспитывалось 134 сироты, 
а пъ школахъ 125 учениковъ и учениц!». Конец!» 
жизни Франке былъ омрачонъ неочаетіями, ко-
торыя свели его въ могилу. Онъ былъ блестящій 
проповѣдникъ и одна изъ самыхъ свѣтлыхъ 
личностей Германіи своего времени. Многія изъ 
ого сочиненій изданы впослѣдствіи его сыномъ, 
богословомъ, занявшими послѣ смерти отца 
мѣсто директора Сиротскаго Дома. Превосход-
ная бронзовая статуя Франке, работы Рауха, 
отлитая по всенародной подпискѣ, поставлена, 
по іювелѣнію короля Фридриха-Вильгельма 111, 
во дворѣ Сиротскаго Дома. 



4) Самая старая церковь въ Потсдам!, вы-
строенная при Фридрих! I,между 1730и 1736 г.г., 
Фельдманомъ, по проекту Герлаха. Замѣча-
тельная своей высотой колокольня. Въ гарни-
зонной церкви погребенъ Фридрихъ Великій, 
у гробницы ісотораго, въ ночь на 1-е сентября 
(и. с.) 1805 г., Императоръ Алексаидръ, вънри-
сутствіи королевы Луизы, заключилъ союзъ съ 
Фридрихомъ-Вильгельмомъ III. Замокъ Sans 
Souci начать постройкой въ 1660 г. Филиппомъ 
de Chiese и конченъ Bodt'oMb въ 1701 г. Покои, 
въ которыхъ жила Императрица Александра 
Ѳеодоровна, до сихъ поръ еще называются 
„русскими апартаментами". Часть изъ нихъ 
въ 1806 г. занималъ Наполеонъ. 

5) Алекс!й Ѳедоровичъ Львовъ (1798 — 
1870), знаменитый авторъ русскаго народнаго 
гимна 1833 года. Состоялъ въ то время секре-
таремъ при шеф! жандармовъ, гр. Бенкен-
дорф!. Флигѳль-адъютантъ съ 1834 года. 

6) Позже король Максимиліанъ II (1811 
1864), братъ недавно скончавшагося регента 
баварскаго Луитпольда и отецъ королей Лю-
довика II и Отона. ІІаслѣдный принцъ бавар-
сісій считался женихомъ Великой Княжны 
Ольги Николаевны, но не пользовался симна-
тіями Императора Николая, и красавица Ве-
ликая Княжна скончалась королевою виртем-
бергской. 

7) ИзвѢстный дипломатъ, графъ Карлъ 
Васильевич-!, (1780—1862). 

8) Графъ Александр'!, Ивановичъ Рибо-
пьеръ (1781—1865) былъ въ то время послан-
никомъ при берлинскомъ Дворѣ. 6-го декабря 
1838 года назначенъ членомъ Государствеп-
наго Совѣта, а 25 марта сл!дующаго года по-
кинулъ Берлинъ. Авторъ интересныхъ „За-
писокъ". 

9) Князь Василій Сѳрг!евичъ Трубецкой 
(1776—1841), генералъ отъ кавалеріи и членъ 
Государственнаго Совѣта. Черезъ его посред-
ство Эрмитажъ пріобрѣлъ н!сколько перво-
классныхъ произведѳній живописи. 

10) Бароиъ Ѳедоръ Клементьевичъ Гей-
смаръ (1783—1848)—боевой генералъ, извест-
ный своими неудачами въ Польской кампаніи 
1831 года, гдѣ былъ тяжело раненъ. 

11) Второй сынъ короля Вильгельма I, 
воспитанникъ и близкій другъ знаменитаго 
Нибура. Онъ приходился зятемъ королю Фрид-
риху-Вильгельм у Ш, такъ какъ съ 1825 года 
былъ женатъ на его дочери, принцесс! Луиз ! . 
Во время возстанія бельгійцевъ неудачно 
командовалъ голландскими войсками, ' поел! 
чего вышелъ изъ военной службы и проводили 
время въ путешествіяхъ и занятіяхъ литера-
турой. Годился въ 1797 году и умеръ въ 1881 
году. 

12) Въ 1821 году. 
13) ІІетръ былъ въ Виттенберг! л!томъ 

1712 года, по пути въ Карлсбадъ. 13ь комнат!, 
г д ! Лютеръ, между прочими, занимался пере-
водом'!» Библіи, Царю показали нзвѣстиое чер-
нильное пятно, образовавшееся, по преданно, 
отъ удара объ стѣну чернильницей, которую 
Лютеръ пустили въ черта, смущавшаго его и 
не разъ мѣшавшаго его работ!. Выслушав!» 

разсказъ, ІІетръ подошелъ къ с т ! н ! , внима-
тельно осмотр!лъ пятно, зат'Ьмъ, улыбаясь, 
взялъ мѣлъ и иаписалъ ниже пятна: „Чер-
нила новыя, разсказъ неправдоподобен!». 
Петръ". 

14) Осенняя — Михайловская (Michaelis-
messe) — ярмарка въ Лейпциг! начинается 
обыкновенно 11-го августа и кончается 4-го сен-
тября. Другая—пасхальная—открывается 23-го 
аирѣля новаго стиля и закрывается 13-го мая 
новаго стиля, третья — начинается съ 1-го 
января. 

15) Тайный сов'Ьтникъ Андрей Андреевичи 
Шредеръ былъ нашими чрезвычайными по-
сланником!» и полномочными министром!» при 
Дворахъ дрезденском! и ганноверскомъ съ 
1830 но 1848 г.г., а позже при прусскомъ Дворѣ. 
Умеръ въ 1858 г. въ Дрезден!. 

16) Во время великой „битвы народовъ" 
при Лейпциг!, Эльстерскій мостъ былъ взо-
рвать преждевременно, волѣдствіе неосмотри-
тельности французского полковника Монфора. 
Волѣе двадцати тысячи французовъ было от-
резано отъ отступавших!, главныхъ силъ На-
полеона, Часть утонула при переправ! черезъ 
рѣку, большинство же положило оружіе. Вмѣ-
с т ! съ другими попали въ шіѣнъ генералъ 
Репье и Лористонъ. Мѣсто, г д ! стояли Напо-
леонъ, находится въ саду и обозначено мо-
нолитомъ (Napoleonstein). Онъ весь въ цвѣ-
тахъ и плющ! и обнесешь рѣшеткой. На нем!» 
чугуниыя наполеоновская трехугольная шляпа, 
карта и подзорная труба. 

17) Это такъ называемый Monarchenhügel 
(холмъ монарховъ). Памятникъ трехъ монар-
ховъ находится въ саду ресторана и окру-
женъ кухней и прочими весьма нужными ре-
сторанными учреждениями. При ресторан!— 
небольшой, но очень интересный музей, соб-
ранный ресторатором!» Bertoch'oMb. З д ! с ь 
хранятся предметы эпохи 1809—15 годовъ. 
На самомъ пол! знаменита™ сраженія стоитъ 
теперь мрачный Völkerschlachtdenkmal, „па-
мятникъ битвы пародов!,", стоимостью около 
шести мшіліоновъ мароісъ и высотой въ девя-
носто мѳтровъ. Заложен!, нѣмсцкимъ патріоти-
ЧѲСКИМЪ СОЮЗОМ!» В!» 1898 году, конченъ и от-
крыт!» въ октябр! 1913 года. 

18) Деревня, потонувшая въ зелени и по-
павшая даже въ п!сню лейбъ-гвардіи Фин-
ляндскаго полка. З д ! с ь 4 октября 1813 года 
кшгЬлъ страшный рукопашный бой. а кано-
нада, по словамъ Милорадовича, была „громче 
бородинской". ПриГосс! была атака союзныхъ 
войскъ кирасирами Мюрата и лихая контр!,-
атака личнаго конвоя Государя, лѳйбъ-казаковъ. 
Этотъ эпизодъ изображен!» на извѣстной кар-
т и н ! П. Госсе, находящейся въ Зимнемъдворцѣ. 
Въ день 4 октября въ переулкахъ, садахъ и 
дворах!» ГОССІ.І шла штыковая работа,—егеря, 
тавричане и финляндцы дрались ci» молодою 
гвардіею ІІея. Мы три раза штурмовали де-
ревню, пока, въ конц! концовъ, не взяли ея. 
Планъ задуманнаго Наполеоном!, прорыва бо-
гемской арміи не удался. 

19) Въ эамк! Ermitage жиль нѣкогда Фрид-
рих! Великій. З д ! с ь же написала свои ме-



муары его сестра, иэвѣстная Вильгельмина, 
маркграфиня байрейтская. Съ нынѣшнимъ 
Байрейтомъ соединено представленіе о знамо-
нитомъ Вагнерѣ. 

20) Это бы.ггь принцъ Карлъ-Теодоръ 
(1797—1868). 

21) Начата постройкой въ XII вѣкѣ и соору-
жалась не одно столѣтіе. 

22) Лучшее произведеніе знамонитаго 
Петра Фишера. Онъ родился въ половинѣ 
XV отолѣтія и скончался въ 1530 году. Надъ 
гробницей св. Себальда работал!, цѣлыя 
тринадцать лѣтъ, съ 1506 по 1519 годъ, при 
чемъ ему помогали пять его сыновей. На 
гробницѣ особенно замѣчательны статуэтки 
двѣнадцати апостолов!, и портретъ самого 
мастера въ рабочемъ костюмѣ. Фишоръ поль-
зовался такою популярностью, что проѣзжав-
шіе чрезъ Нюрнберга знатные иностранцы 
считали своимъ долгомъ посѣтить великаго 
художника. Город!, Нюрнберга почтилъ его 
память бронзового статуей. Его сынъ, Германъ, 
талантами не уступал!, отцу. 

23) Адамъ ' Крафтъ—знаменитый герман-
скій скульптор!,—родился въ Нюрнбергѣ, около 
половины XV вѣка. Горельефы церкви св. Се-
бальда, которыхъ большинство прсдставляетъ 
сцены из!, жизни Спасителя, принадлежать 
къ лучшимъ паботамъ Крафта, напоминая 
произведѳнія Микель - Анджело. Къ сожалѣ-
ипо, Крафтъ былъ мало знаком!, съ анатоміей. 
Онъ умеръ около 1507 года, въ Швабахѣ. 

24) Самое замѣчателыюе изъ нихъ—такъ 
называемое окно маркграфовъ, работы Гирш-
фогеля, 1515 года. Здѣсь на стеклѣ изобра-
женъ маркграфъ аншпахскій и байрейтскій 
Фридрихъ, со своею супругой и восемью 
дѣтьми. 

25) Величайшій живопйсецъ Германіи, Аль-
брехтъ (Альбертъ) Дюреръ (1471—1528) родился, 
какъ извѣстно, въ Пюрнбергѣ. Но домъ, гдѣ 
оиъ жилъ и работал!,, подвергся сильнымъ 
передѣлкамъ. 

26) Этотъ замокъ заложонъ въ XI вѣкѣ 
Конрадомъ II. Здѣсь любидъ жить Фридрихъ 
Барбаросса, который великолѣпно украсилъ 
его. На главном!, дворѣ замка растетъ дре-
вняя липа, посаженная, по иреданію, импера-
трице й К у ни г ундой. 

27) Sankt-Lorenzkirche. Ее заслуженно 
считают!, красивѣйшей церковью въ городѣ. 
Начата постройкой въ 1274 году, по приказа-
нію Адольфа Нассаусскаго, и не была кончена 
ещѳвъ XVI вѣкѣ. Сюжеты большинства скульп-
турных!, произведший Крафта взяты " изъ 
жизни Христа. 

28) Если не Ошибаемся, этотъ магазинъ 
принадлежал!, тогдашнему городскому головѣ 
Нюрнберга, Георгу Бестельмейеру, табачному 
фабриканту и, вмѣстѣ съ тѣмъ, политическому 
дѣятелю Баваріи. Оиъ оставйлъ также нѣ-
сколько сочиненій. Бестѳльмейеръ былъ од-
ним!, изъ самыхъ ярыхъ защитников!, сво-
боды и правъ народа. Родился въ 1785 году 
въ ІІІвальбахѣ. 

29) Дмитрій Пѳтровичъ Северинъ (1792— 
1865) былъ съ 1837 года по 1863 годъ нашимъ 

посланникомъ въ Мюнхенѣ, гдѣ и умеръ. 
Высокообразованный человѣісъ, близкій друга 
и товаршцъ по воспитанію князя П. А. Вязем-
скаго, ЖуковсКаго, Дашкова и Блудова. Какъ 
членъ Арзамасскаго кружка, былъ извѣстенъ 
подъ именемъ Рѣзваго Кота.' Дипломатъ 
Северинъ пользовался особымъ довѣріемъ 
канцлера Нессельроде. Ему много обязанъ 
своею карьерой князь Горчаков!,. Въ литсра-
турѣ извѣстенъ своими недурными экспромп-
тами. Северинъ былъ лсеиатъ первый разъ 
на дочери знаменитаго Гуфеланда; второю 
его женшо была баронесса Мольтке. 

30) Герцогъ Максимиліанъ Баварекій 
(1808—1888), женатый на сестрѣ короля Людо-
вика 1, принцессѣ Луизѣ (1808—1892),—отецъ 
покойнаго герцога Карла-Теодора, извѣстнаго 
окулиста. Упоминаемый здѣсь братъ короля 
баварекаго Карлъ —принцъ Карлъ-Теодоръ 
Максимиліаиъ-Август!, (1795 — 1875), фельд-
маршал!,, ісомандовавшій въ австро-прусскую 
войну 1866 г. баварскими войсками, но позже 
отозванный. 

31) Второй сынъ пасынка Наполеона, из-
вѣстнаго вице-короля итальянского, Евгоиія 
Богарне, герцогъ Максимиліанъ - Евгеній - Іо-
сифъ-ІІаполеонъ (1817—1852) приходился близ-
ким!, родственником!, тогдашнему баварскому 
королевскому дому, какъ сынъ старшей до-
чери короля Максимиліана - Іосифа I, прин-
цессы Амеліи-Августы (1788—1851). Въ 1837 г. 
герцога Маіссимиліанъ былъ представленъ 
Императору Николаю на кавалерійскихъ манев-
рах!, подъ Вознесенскомъ, какъ представи-
тель короля Людвига I, и произвелъ пре-
красное впечатлѣніе. 4-го октября слѣдующаго 
года герцогъ отправился въ С.-Петербурга, 
гдѣ 22-го октября обручился со старшей до-
черью Государя, Великой Княжной Маріей 
Николаевной. 2-го іюля 1839 года было от-
праздновано бракосочетаніе. 

32) Позже король датскій Христіанъ VJIT 
(1786—1848), вступившій на прѳстолъ въконцѣ 
1839 года, 

33) Должно быть, графъ Алоизій Рехбергъ-
и-Ротенловеиъ (1766—1849). 

34) Лео фонъ-Кленце (1784—1864) принад-
лежите къ числу замѣчательиѣйшихъ архи-
текторовъ Гсрманіи. Въ его произведешяхъ 
вкусъ соединенъ съ изяществом!,. Въ 1834— 
1839 г.г. жилъ въ Аѳинахъ, гдѣ работалъ 
надъ реставраціей древиихъ зданій и построй-
кой иовыхъ. Авторъ „Журнала" невѣрно от-
носить сооруженіе новаго дворца къ 1836 году,— 
ошибка въ текстѣ исправлена нами — вмѣсто 
1826 года. За образецъ новаго зданія Кленце 
взялъ дворецъ Pitti во Флоренціи. ГІо проекту 
Кленце и подъ его наблюденіемъ выстроенъ 
въ 1840—1849 г.г. нынѣшній главный корцусъ 
Эрмитажа, на мѣстѣ сломаннаго такъ назы-
ваема™ Щепелерскаго дома. 

35) Знаменитому Людвигу-Михаилу Шван-
талеру (1802—1848) принадлежать барельефы 
въ новомъ дворцѣ, на сюжеты изъ гимнов!, 
Пиндара, и фризъ, котораго содержаніе заим-
ствовано изъ миѳовъ о Венсрѣ.Послѣдній нахо-
дится въ верхнемъ этажѣ королевскаго дворца 



36) ІОліемъ - Витомъ - Іоганномъ Шноромъ-
фонъ-Карольсфельдомъ (1794—1872) исполнены 
для дворца картины, изображающія различный 
сцепы изъэпоса„Нибелунговъ".Онѣзанима.ютъ 
пять большихъ залъ дворца. Въ трехъ другихъ 
находятся замѣчательнѣйшія фрески Шпора, со 
сценами изъ исторіи Карла Великаго, Фрид-
риха Барбароссы и Рудольфа Габсбургскаго. 
Наконец!,, въ одной 'изъ залъ Шноромъ ис-
полнен!, фризъ, представляющий сцены изъ 
поэмъ Гомера. 

37) Любимыми темами произведеній Ав-
густа-Альберта Циммермана (1808—1888) слу-
жили ландшафты съ сюжетами изъ исторш 
и миѳологіи. Этотъ знаменитый художник!, 
былъ почетнымъ волыіымъ общникомъ нашей 
Академіи. 

38) Генрихъ-Марія Гессъ (1798—1863)—пре-
восходно писалъ фрески. Особенно замеча-
тельны его работы въ церкви Всехъ Святыхъ, 
на сюжеты, заимствованные изъ Библіи. Онъ 
писалъ также на стекле. 

39) Одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ ху-
дожниковъ новѣйшаго времени. Вильгельмъ 
Каульбахъ, родился въ 1805 году и умеръ въ 
1874 году. 

40) Морицъ фонъ-ІІІвиндъ (1804—1872), да-
ровитый ученикъ Корнеліуса, извѣстснъ также 
какъ граверъ на меди и на деревѣ. 

41) Съ чемъ нельзя не согласиться. Цер-
ковь Всехъ Святыхъ (Allerheiligen-Kapelle), 
выстрооная въ 1826 году, вся изъ мрамора, 
блещстъ позолотой. Красоту увеличивают!, 
мозаики и разноцвѣтный мраморъ. 

42) Не тотъ ли большой синій алмаз!,, 
который некогда принадлежалъ французской 
короне и былъ выісраденъ въ 1792 году'? 

43) Она украшена яшмой, порфирой и аме-
тистами. 

44) Это не образъ, а аналой. 
45) Фридрихомъ Гертнеромъ (1792—1847) 

выстроена, кромѣ того, библіотека въ Мюи-
хѳнѣ, убежище для слепыхъ, университет!,, 
гимназія и проч. По его чертежамъ сооружен!, 
также дворецъ въ Аѳинахъ и здаиіе ваннъ въ 
КиссингеігЬ. Две колоссальный статуи св. Цетра 
и Павла, украшающія церковь св. Людовика,— 
работы Шванталера. 

46) Эти фрески—одно изъ превосходнѣй-
шихъ произведший янаменитаго Петра фонъ-
Корнеліуса (1787—1867), производящее неиз-
гладимое впечатлѣніе. Корнеліусъ—эпическій 
живописецъ по преимуществу. Одна изъ его 
работъ—иллюстраціи къ „Фаусту" Гото, по-
священныя имъ геніальному поэту. Его фре-
ски въ церкви св. Людовика изображаютъ 
Страшный Судъ. 

47) Божьей Матери. На стеклахъ церкви 
изображена земная жизнь Христа и Богоро-
дицы. 

48) Разбить курфюрстомъ Карломъ-Тео-
доромъ. Здесь ему поставлена статуя. 

49) Шарлоттою, рожденною принцессой 
мекленбургъ-шверинской. 

Сообщил!, В. Алексѣевъ. 
(.Продолжите слѣдуетъ). 

И . Собственноручный замѣтки Суворова. 
(Суворовскій музей). 

а) Въ „Собраніи писемъ и анекдотов!, Су-
ворова", составленном!, Б. Левшинымъ (Москва. 
1809) на стр. 66 помѣщено слѣдующее стихо-
творное письмо, будто бы написанное Суво-
ровымъ 4-го октября 1794 года своей дочери 
Наташе, такъ называемой имъ „Суворочке": 

Уведомляю симъ тебя, Наташа: 
Костюшко злой въ рукахъ; взяла вотъ 

такъ-то наша. 
Я-жъ веселъ и здоровъ, но лишь не-

много лихъ 
Тобою, что презренъ мной избранный 

женихъ. 
Когда любовь твоя велика есть къ отцу, 
Послушай старика, дай руку молодцу. 
Но, внрочемъ, никаких!, не слушай, другъ 

мой, вздоровъ. 
Отецъ твой, Алсксандръ графъ Рымник-

скій, Суворовъ. 
Письмо это, вмѣсте съ отвѣтомъ ОТ!, Су-

ворочки, также въ стихахъ, помещеннымъ въ 
Сборнике Левшина, было перепечатано въ 
Гусскомъ Архивѣ за 1866 г. (стр. 948) безъ 
какихъ бы то ни было комментарій. 

Известный біографъ Суворова, Петрушев-
скій („Гоиералиссимусъ князь Суворовъ" т. II, 
стр. 226), категорически отрицаете факте ни-
санія Суворовымъ ириведеннаго выше письма 
къ дочери, хотя это свое утверждоніе онъ не 
подкрепляете никакими данными. Отрицаете 
также ІІетрушевсісій и отвѣтъ „Суворочки", 
говоря по этому поводу: „Отвѣтъ Натальи 
Александровны еще сомнительнѣе: она не 
стала бы упираться противъ воли отца и 
Императрицы: стихотворствомъ вообще не 
занималась. Наконец!,, въ этихъ ей приписывае-
мых!, стихахъ видна совсѣмъ не она". 

Между тѣмъ, въ Суворовекомъ музее на-
ходится стихотвореніе, написанное рукою Су-
ворова, и почти такого же содержаиія, какъ 
приведенное выше письмо его къ дочери. 
Стихотвореніе это, но имѣющое никакого за-
головка и никакой даты, написано на отрывкѣ 
печатнаго манифеста 27-го марта 1793 года, 
помѣченнаго при „ТІолоннѣ" и подписании™ 
Михаиломъ Кречетниковымъ, который былъ 
въ 1792 году Главнокомандующим!, нашей 
Литовской арміей. . „ 

Содержаніе этого стихотворенш сле-
дующее: 

„Уведомляю симъ тебя моя Наташа 
Костюшко злой въ рукахъ ура взяла 

наша 
И всем!, здоровъ только немношко лихъ 
На тебя что призренъ ізбранный мною 

женихъ 
Коль велика дочерняя любовь къ отцу 
Послушай старика дай руку молотцу 
авпротчемъ никакихъ нехочетъ слышать 

« . . . здоровъ 
Псжногішіи твой отецъ графъ Рымникскій 

Суворовъ". 



Какъ видно, это стихотвореніе по содер-
жанію совершенно подобно тому, которое Лев-
шинъ приписываешь Суворову, какъ его письмо 
дочери. Разница лишь въ томъ, что стихотво-
реніе, написанное рукой Суворова, не отли-
чается правильными размѣромъ и не такое 
гладкое. Кроме того, оно написано при со-
блюдении своеобразной орѳографіи и совер-
шенно безъ знаковъ препинанш. 

Все это вполнѣ соответствуешь тому, что 
Суворовъ при всей своей любви къ стихотвор-
ству былъ далеко не первоклассный поэтъ. 

Цитируемый нами Суворовскій документа 
былъ пожаловать въ 1911 году Суворовскому 
музею нынѣ благополучно Царствующими 
Государемъ Императоромъ. 

б) IIa обратной сторопѣ привеценнаго 
выше стихотворенія Суворова помещена на-
писанная также его рукою таблица, которая 
представляешь собой не что иное, какъ циф-
ровой результата 2-го раздѣла Польши. 

Вотъ эта таблица: 

Вычисленіе пространства земъли число городовъ і деревень внихъ жителей і денежнаго 
снихъ годового збору доставшихся Росіи Прусіи і оставшагося полше владѣнияхъ. 

Число 
квадрат-

ныхъ миль. 

Число 

городовъ. 

Число 

деревень. 

Число 

жителей. 

Снихъ 
годоваго 
доходу. 

( въ украине . . . . 
Росіи < 

( вЛитве 

2.656 

1.897 

115 

140 

6056 

4025 

2.046.398 

965.290 

— 

ітого 4.553 255 1.0081 3.011.688 8.691.072 

Прусиі 1.061 252 8274 1.136.389 3.514.640 

Осталось во владениі ІІолши 4.016 697 1.0589 3.512.710 13.559.181 

Сообщили А. Б. 

Б И Б І І О Г Р А Ф І Я . 
„Историческій Вѣстникъ", Іюль. 1913 г. 

Кольская книжка этого лсурнала, въ общемъ, 
очень содержательная, не богата военно-исто-
рическимъ матеріаломъ, все-же найдется 
кое-что достойное вниманіо военнаго читателя. 

Въ интересныхъ и живо написанныхъ 
воспоминаніяхъ врача В. Б. Бертенсона „За 
тридцать лѣтъ" встрѣчаемъ нѣсколько строки, 
посвященныхъ характеристике покойнаго ми-
нистра, П. С. Ванновскаго. 

Въ статьѣ А. И. Фаресова „На благодат-
номъ ют" находимъ сведішіе о томъ, что въ 
Херсони, возлѣ Екатерининскаго собора, име-
ются характерные памятники, въ видѣ квад-
ратныхъ и удлиненныхъ, изъ дикаго камня, 
катакомбъ, въ честь воиновъ, павшихъ при 
Очакове. Среди нихъ обращаетъ на себя вни-
маніе памятникъ „Праху во цвѣтѣ лети и 

добродѣтолямъ скончавшагося героя принца 
Александра Виртсмбергскаго", а также стро-
ителю гор. Херсона, Корсакову, которому по-
священо следующее до сихъ норъ сохранив-
шееся произведете: 

„Здесь другъ отечества, почтенный мужъ 
Корсаковъ, 

„Къ сожалѣнію сыновъ Россіи, иогребенъ. 
„Онъ строили градъ сей и осаждали Оча-

ковъ, 
„Где бодрый его духи отъ тѣла отлученъ". 
Здѣсь же имѣются памятники генералъ-

маіору Синельникову, убитому при осадѣ 
Очакова 1-го октября 1788 г., генералъ-маіору 
Максимовичу, убитому также при осаде Оча-
кова 1-го ноября 1788 г., и генералу-отъ-артил-
леріи Мѳллеръ-Закомельскому,__ убитому при 



осадѣ Киліи 10-го октября 1790 г. Среди сним-
ісовъ города, къ стать! приложснъ и видъ 
памятника Потемкину. 

Е. Н. Щепкина пом!стила статью „Жен-
ская личность въ исторіи Россги". Авторъ этого 
небольшого, но очень интересного очерка раз-
вита значенія женщины въ прошломъ нашей 
родины, начиная съ XVI в!ка, посл!днюю 
часть своего труда посвящаете „полковымъ 
дамамъ временъ Петра 1". Жены офицеровъ 
и въ особенности высшихъ чиновъ арміи Ве-
ликаго Преобразователя были едва ли не пер-
выми русскими женщинами, которыя боль-
шою гурьбою вышли изъ своихъ теремовъ и 
не только для того, чтобы разд'Ьлять шумныя 
военный празднества въ Москв!, но и сопро-
вождать мужей въ далекихъ походахъ или 
прі!зжать къ нимъ только на побывку въ 
сырую Б!лоруссію, въ болота Пол!сья, въ 
Нарву, Ревель, Ригу... Понятно, походная 
жизнь, отсутствіе мало-мальски сноснаго ком-
форта и своеобразное военное товарищество 
не могли но налагать особаго колорита на 
полковыхъ дам'Ь петровскаго времени. И т!мъ 
не мен!е многія изъ нихъ играли весьма. 
зам!тную роль въ высшемъ обществ!, а н! -
которыя, какъ, напримѣръ, три сестры Арсень-
овы и д в ! сестры А. Д. Меньшикова, состояли 
при двор! сестры Государя, серьезной и бо-
лезненной Натальѣ Алекс!евн!. Он! ум!ли 
веселить и Петра и его сердечнаго друга 
„Алексашу", а красивая Дарья Арсеньева 
гарцовала верхомъ на европейскій ладъ, къ 
соблазну зиатныхъ боярынь. Достаточно на-
помнить, что именно въ сред! полковыхъ дамъ 
первоначально явилась (въ 1701 г.) ливонская 
нлѣнница, Катерина Трубачева, безграмотная 
и нев!жественная, но наиболѣѳ догадливая и 
веселая, подарившая Царю сына... Все же, по 
словамъ автора, молодым!, женщинам!» ча-
стенько приходилось тяжело въ разливашіомъ 
морѣ разгула и распущенности, изъ которого 
имъ продоставлялось выбираться собствен-
ными средствами. „Ни бблѣзпи, ни беремен-
ность не избавляли отъ участія въ попойкахъ 
и маскарадныхъ испытаиіяхъ", поэтому поел! 
петербургских!» празднеств!» по случаю Ниш-
тадтскаго министра, московскія дамы даже 
умоляли Царя избавить ихъ отъ насильствен-
на™ питья, но мольбы эти оказались напрас-
ными. Только продолжительное пребываніе 
Петра у границъ Персіи дало возможность 
жителямъ об!ихъ столицъ, а въ числ! ихъ и 
военнымъ дамамъ, отдохнуть отъ неистовых!, 
забавь и отдаться 6ол!е пріятнымъ заня-
тіямъ въ обществ! культурных!, людей. 

Три странички „Воспомгтангя о генералъ-
адъютаптѣ Алексаидрѣ Петровичѣ Струковѣ", 
скончавшемся въ прошломъ году, въ устахъ 
г. Т. Лопато риеуютъ этого боевого генерала 
р!шительнымъ, хладнокровным!, и неустра-
шимыми челов!комъ, каким!» онъ показали 
себя 18-го ноября 1905 г. въ Воронеж! во время 
пожара тюрьмы и бунта революціонеровъ и 
нижнихъ чиновъ дисциплинарна™ баталіона. 
Въ этотъ день онъ избавили городъ отъ тя-

желаго испытанія, ум!лою рукою имъ пре-
дотвращеннаго. 

Статьи г. А. Соболева „Изъ смутном вре-
мени въ Прибалтійскомъ краѣ" и г. Б. Глин-
скаго „Развѣнчанные герои революціи 1905 г." 
риеуютъ недавно пережитую тяжелую эпоху, 
которая дала случай нашей славной армін не 
только поработать въ невыносимыхъ подчасъ 
условіяхъ, но И доказать еще разъ свою не-
поколебимую преданность Государю и Россіи. 

Ііаконецъ, не можемъ не отмѣтить теплой 
статьи А. И. Фаресова: „С. Н. Шубинскій какъ 
редакторъ журчали". Своеобразная личность 
этого достойного человѣка и д!йствительно 
замѣчательнаго редактора въ характеристик! 
его стараго сотрудника вырисовывается въ 
самыхъ симпатичныхъ чертахъ. Много лѣтъ 
прожилъ и потрудился онъ, а все же при 
мысли о немъ, становится жаль, что сошелъ 
съ трудового поля этотъ р!дкій по уму и 
знашямъ работники на исторической нив!. 

В. Ж, 

„Историческій В!стникъ" , Августъ.1913 г. 
Въ этой киижк! журнала встр!чаемъ двѣ 
статьи военно-историческаго содержанія. Пер-
вая—К. Бурляева „Къ столѣтію Кулъмскаго 
боя 17-го августа 1813—1913 года"—въ самомъ 
сжатомъ вид! описываете славный бой, ко-
торымъ могутъ гордиться наши войска и въ 
особенности гвардейскія, съ доблестными 
Л.-гв. Егерскими полкомъ въ глав!; къ стать! 
этой приложены отчетливо исполненные рисун-
ки сооруженных!, на м ! с т ! боя памятниковъ 
русскаго, германскаго и австрійскаго, а также 
видъ братской могилы павшихъ зд!сь союзни-
ковъ. Вторая статья—„Красное Село", истори-
ческій очерки Е. с, Каменска™. Авторъ при-
водит!» любопытный данный о той мѣстности, 
г д ! теперь широко раскинулся образцовый 
красносельскій лагерь, на Военном!, пол! ко-
тораго войска для занятій впервые собрались 
въ 1765 году. Какъ гласило постановленіо 
воинской комиссіи, значительный сборъ войскъ 
былъ назначѳнъ „такими корпусами, въ ка-
кихъ можно было не солдатскую токмо ружой-
ной экзерциціи обучать, но и пользу установ-
ленныхъ ея Императорскими Величествомъ 
учрежденій видѣть". Правда, сборъ этотъ про-
доллсался всего двѣ нед!ли, съ 15-го іюня по 
1-е ітоля, но все лее его, судя по св!д!ніямъ 
автора, сл!дуетъ считать положившими на-
чало дальн!ишимъ занятіямъ войскъ. Въ ин-
тересномъ разеказ! читаемъ, какъ постепенно 
улучшались условія жизни стекавшихся сюда 
войскъ; какъ застраивалось Красное Село и 
ближайшія къ нему окрестности, какъ протя-
нулась сюда жел!знал дорога, какъ выросли 
дворцы... Было бы весьма желательно, чтобы 
Е. с. Каменскій нашелъ продолжателя своей 
работы, чтобы коснуться т ! х ъ вопросовъ, ко-
торые оставлены пока безъ отвѣта, напри-
мерь: г д ! и какъ были первоначально устро-
ены стрѣльбища? когда и по какому поводу 
всѣми полками были сооружены свои редуты, 



болѣе или менѣе сохранившіеся до нашего 
времени'? когда вырост, грандіозный когда то 
редутъ на Ковелахтскихъ высотахъ? Когда 
устроенъ ІДарскій валики?.. Статья почтеннаго 
автора украшена несколькими современными 
красносельскими видами и снимками съ ип-
тересныхъ батальныхъ картинъ, рисующихъ 
своеобразную военную жизнь былой николаев-
ской эпохи. 

Въ другихъ статьяхъ находимъ лишь не-
сколько мелочей, на которыхъ останавливается 
вниманіе любителя военной старины. 

Такъ, въ „ Дневпикѣ О. М. Водянокаю", зна-
менитаго профессора славяиовѣдѣнія въ мо-
сковскомъ университете (1842—1868 г.г.), съ 
которыми знакомить читателей М. Г. Попру-
женко, находимъ интересное письмо А. П. Ермо-
лова къ московскому гепералъ-губернатору 
графу А. А. Закревсісому по поводу выражен-
наго последними прѳдположенія о томъ, что 
Ермоловъ откажется отъ выбора въ началь-
ники московскаго ополчепія (Крмоловъ изъ 
280 шаровъ получили только 6 черныхъ!); 
тутъ же встречаем!» запись Бодянскаго, ха-
рактеризующую какое тяжелое впечатление 
произвела на русское общество вѣсть о паде-
ши Севастополя, а также, впослѣдствіи, заклю-
ченіе Парижскаго мира 1856 года. 

Въ нродолжепіи воепомипаній доктора 
В. Б. Бертѳнсона „За тридцать лптъ" встре-
чает» нисколько свѣдѣній, дополняющихъ ха-
рактеристику личности и деятельности гр. М. Т. 
Лорисъ-Мелйкова въ бытность его временными 
генералъ-губернаторомъ въ Астрахани во время 
чумы, a затѣмъ—предсѣдателемъ верховной 
распорядительной комиссіи. Статья г. В. Г. 
„Родители А. С. Суворина" даетъ интересныя 
свѣдѣиія въ особенности объ отце Алексея 
Сергеевича, Сергее Дмиитріевиче Суворинѣ, 
начавшем!» службу въ 1807 г. рядовыми Л.-гв. 
ІІреображенсисаго полка, откуда изъ 1811 г. былъ 
переведеш» въ Л.-гв. Московский полкъ, въря-
дахъ котораго участвовали въ Отечествеішой 
войнѣ и былъ раненъ двумя иіулями подъ 
Бородиииымъ. Въ 1823 г., съ иироизводствомъ 
изъ фельдфебелей въ подпоручики, они былъ 
переведеии!» въ Костромской пѣхотный полкъ, 
откуда въ 1832 г. уволѳнъ въ отставку. Умеръ 
въ 1855 г. Къ статьѣ приложено фаіссимиле 
указа объ отставке С. Д. Суворина. 

Въ статьѣ С. К. Ефрона (Литвинъ) „Изъ 
воспоминаигй о еврейскомъ прошломъ" находимъ 
оиіисаииіе посѣщеній Импсраторомъ Александ-
ромъ I и, затѣмъ, Наииолеоіиомъ виленскаго 
гаона Элія, номйинальнаго главы оврейскаго 
кагала, славившагося мудростью, ученостью 
и святостью. Хотя разсказъ этотъ носитъ ле-
гендарный характер!», все же оииъ заслужи-
ваешь вниманія, ибо рисуешь обоих!» ищрствеи-
ныхъ противниисовъ въ соверписниио противо-
ииоложмомъ свѣтѣ, иіриі чемъ все симпатіи и 
уваженіе автора всецело на стороне русскаго 
Императора. 

Можиио еще отметить, что въ замѣткахъ 
и воспоминаиііяхъ А. Н. Витмера „Художникъ 
слова и пера", написанныхъ имъ по июводу 
КНИГИ А . Ѳ . КОНИ „IIa жнзненномъ пути", на-

ходим!» несколько страницъ воспоминаіиій о 
Д. А. Милютииѣ, котораго А. Н. имѣлъ воз-
можность ииаблиодать и на мииистерскомъ 
ииосту и видеть па сіслоне дней, вт» уединеніи 
на иожномъ берегу Крыма. 

Наконецъ, въ этой лее кншккѣ ясурнала 
находимъ написанный Б. В. Глинскими не-
крологи, посвящешии»ий памяти члена Импера-
торскаго Русскаго Военно-Историческаго Об-
щества, Василія Егоровича Рудакова, симпа-
тична™ человека и скромнаго труженика 
изъ области исторіи, преимущественно біографа 
и обозревателя новостей исторической лите-
ратуры. 

В. Ж. 

„Русская Старина". Іюль 1913 г. Наиболь-
шаго вниманія воепииаго читателя заслужи-
ваешь въ этой кіиижкі» ииродоллсеиіо ряда ста-
тей Г. И. Бобрикова, печатающихся подъ за-
главіомъ „На Босфора". Читаются онѣ съ боль-
шими иіитересомъ, ибо чувствуется, что ав-
тор!» иіе только продумали, ііо и прочувство-
вал!» то, о чемъ повествует!». Судьба блилено-
восточиаію вопроса его глубоко трогаешь, а 
въ оииытѣ ииоследіисй Русско-Турецкой войииы 
онъ ВИДИТЪ ииоучителыіи.ій уроисъ для ииаииего 
будущаго. Но молссмъ только согласиться съ 
утверлсденіомъ автора, что „въ мшіувшую 
войну (1877—78 г.г.) Главіиокомандукщій былъ 
обремененъ свыше человѣческихъ силъ (это 
совершенно верно!) и въ то лее время лсдалъ 
точного приказанія па занятіе Царырада, хотя 
эта операція ne выходила изъ рамокъ ело полпо-
мочія"... Обозначенный здесь нами курсивом!» 
слова могутъ ввести въ заблулсдоніе недоста-
точно освѣдомленнаго читателя: ихъ леитсо 
иионяти» какъ уисоръ Главиокомаидуиощсму въ 
недостатке, инициативы и чуть не въ бездей-
ствии власти, тогда исакъ Велииисій Князь Ни-
колай Николаевичи Старшій, прекрасиио оцѣ-
иииизъ обицуио обстаіиовку нослѣ иіерехода че-
резъ Балканы, самъ и'иеудержимо стремился 
впереди, къ Константигиополио, и только без-
престранныя телеграммы изъ Петербурга 
удерлсивали или, вернее, остановили его. 
Окончательное же повеленіе занять Циірьградъ 
было уже слишкомъ запоздавшими и uue соот-
вѣтствовавшимъ вииовь сложившейся тяжелой 
для насъ обстановке, ииотому и осталось не 
выполненными. 

Изъ статьи JI. 11. Любимовъ „Изъ жизни 
инженера путей сообщены" по безъ волненія 
читается описаніе несчастной катастрофы, uuo-
стигшей царскій июѣздъ 17-го октября 1888 г. 
Авторь разсказываетъ свои впечатлѣнія отъ 
Bccu 'o имъ изидениаго тотчасъ по иірибытіи на 
мѣсто ужаснаго несчастія, 

Разсказъ этотъ дополняется чрезвычайіио 
наглядными схематическими плаиомъ частей 
рельсоваго пути и подвшкного состава на 
местѣ крушонія поезда на 277 версте Курско-
Харысово-Азовской жел. дороги, а таклее не-
сколькими видами полуразрушеіиіиыхъ и со-
вершенно разбитыхъ вагоновъ на пути и на 
насыпи. Во истину только чудомъ среди этихъ 



обломісовъ могла спастись вся наша Царская 
Семья... 

Въ воспоминaніяхъ Е. А. Альбовскаго 
„Шесть мѣслцевъ въ Еурляндіи" встрѣчаемъ, 
между прочимъ, оригинальное сужденіе автора 
о степени образоваиія нашихъ офицеровъ, 
окончившихъ юнкерскія училища. Онъ гово-
рит!.: „ІІо вотъ какой-нибудь армейскій штабъ-
офицеръ, лѣтъ 35—тянувшій лямку въ строю! 
Чтобы сдѣлатьея офицеромъ, вт, его время 
можно было обладать весьма и весьма скром-
ными познаніями, въ родѣ, напр., четырехъ 
правилъ ариѳметики и соотвѣтствующими по 
другимъ двумъ-тремъ предметам!,. Курсъ 
прежнихъ юнкѳрскихъ училищъ былъ ниже 
теперсшнихъ приходскихъ училищъ"... Какъ 
ни велика была разница, въ программах!, воен-
ных!, и прелснихъ юнкерскихъ училищъ, эта 
разница никогда не давала повода ставить 
послѣднія ниже даже приходскихъ училищъ. 
Подобное увѣреніе улсе граничить съ умыш-
ленной ошибкой... 

Въ П. И. Цыпляева „Изъ переписи Орен-
бургскою военного губернатора гр. В. А. Перов-
сшго о Владиміргь Иеановичгъ Далѣ" приведен!, 
почти цѣликомъ послужной списокъ послѣд-
няго и нѣсколько свидѣтельствъ объ его слу-
жебномъ рвеніи, которое, однако, въ памяти 
потомства оцѣнено гораздо менѣе, чѣмъ его 
знаменитый „Толковый словарь живого рус-
скаго языка", идея котораго явилась у него 
во время службы въ Оренбургѣ въ 1830 
годахъ. 

Съ прежнимъ вниманіемъ читается про-
долженіе „Лѣтописи и мыслей старого педа-
гога" Н. А. Якубовича, живо рисующаго былую 
педагогическую работу въ военныхъ гимна-
зіяхъ эпохи Милютина. Книжка заканчивается 
„Рескриптомъ Н. П. Салтыкову 24-го августа 
1788 г. о сформировании егерскаго корпуса въ 
Римской, Ревельской и Бѣлорусскихъ губерпіяхъ". 

В. Ж. 

„Русская Старина", Августъ 1913 г. Про-
сматривая оглавленіе статей этой книжки 
журнала, нельзя не обратить вниманія на то, 
что почти всѣ онѣ составляют!, продолжѳніе 
статей, печатаніе которых!, начато въ преды-
дущих!, книлскахъ: изъ десяти только двѣ 
принадлежать, такъ сказать, новымъ авто-
рам!,, да и изъ этихъ двухъ—одна занимаете 
только полторы страницы, правда, интереонаго 
письма Серггья Уварова отъ 20-го ноября 1824 г. 
И. И. Дибичу о послѣднихъ мшутахъ оісизпи 
участника Отечественной войны, генералъ-отъ-
кавалерги Ѳ. II. Уварова, завѣщавшаго особый 
капиталъ на сооруженіе памятника на Пул-
ковой горѣ, въ воспоминаніе его командопаиія 
Гвардейским!, корпусомъ. Съ такимъ раепре-
дѣленіемъ матеріаловъ трудно согласиться, 
ибо оно отнимаете, у читателя цѣльность впе-
чатления. Весьма естественно, что длинная 
вещь растягивается на большое число кни-
жекъ журнала; искусственно же увеличивать 
число послѣднихъ нѣтъ оенованій, такъ лее 

какъ и не желательно дробить сравнительно 
неболыпія статьи на таісія маленькія „порціи", 
ісакія встрѣчаемъ въ этой книжкѣ; напримѣръ, 
„Дневникъ стагпсъ-секретаря Г. И. Вилламова"— 
5 страницъ, К. А. Альбовскаго „Еурляндская 
полггціл"—4 страницы, В. А. Смородииова „ Годы 
моей службы въ Варгиавскомъ учеономъ окрут"— 
5 страницъ... Впрочемъ, всѣ эти. какъ и нѣко-
торыя другія статьи, не останавливают!, на 
себѣ вниманіе изслѣдователя военной ста-
рины. 

Съ точки зрѣнш интереса послѣдней, на 
первомъ мѣстѣ стоитъ продолженіѳ очерковъ 
Г. И. Вобрикова: „На Босфоргь". Авторъ раз-
сказываетъ о работахъ разграничительных!, 
комиссій на Балканском!, полуострове, послѣ 
войны 1877—78 г.г. и о встрѣченныхъ ими разно-
образныхъ ирепятствіяхъ въ веденш работе. 
Въглавѣ „На берегахъ Невы" авторъ какъ бы 
подводите, итоги своей дѣятельности въ Кон-
стантинополе', въ 1878 году и даетъ нѣсколько 
выводенныхъ изъ личнаго опыта указанш, 
использованіе которыхъ могло бы способство-
вать обезпеченію нашихъ военныхъ успѣховъ 
вообще и на Ближнем!, Востокѣ въ особен-
ности. 

Любители спорта не безъ интереса проч-
тутъ окоичаніе статьи А. А. Лебедева: „Ііъ 
исторіи кулачных» боевъ на Руси", гдѣ найдутъ 
свѣдѣнія о прошлой этой своеобразной рус-
ской забавы, почти дожившей до нашихъ дней, 
хотя и въ совершенно измѣнившихся фор-
махъ. 

Отмѣченная нами раньше статья Н. А. 
Якубовича: „Лѣтописъ и мыслил стираю пе-
дагога", продолжение которой помещено въ 
этой книжкѣ журнала, рисуете нелегкую ра-
боту военныхъ недаговъ 1860—70-хъ г.г., кото-
рымъ приходилось иногда слишкомъ отвле-
ченный теоріи науки воспитанія прилагать къ 
сложному и живому дѣлу, отданному въ ихъ 
руки. Созданіе „идеальнаго человѣка", какъ 
видно, было много легче на бумаг!;, чѣмъ на 
практикѣ. Думается, что воспоминанія г. Яку-
бовича не останутся незамѣченными среди 
его нынѣшнихъ коллега, дѣло которыхъ те-
перь еще бол!;е усложняется въ виду гро-
мад ныхъ задач!,, выпадающихъ на долю офи-
цера по воспитанію современна™ солдата. 

Въ продолженіи воспоминаний н. А. Мо-
розова „Люди и нравы за полвѣка , кстати ска-
зать, очень живо написанныхъ, встрѣчаемъ 
нѣсісолышми штрихами набросанную фигуру 
военнаго врача М. А. Газновицкаго, интерес-
ный типъ эпохи семидѳсятыхъ ГОДОВ!,. 

В. Ж. 

„Русскій Архивъ", 1913 г. кн. 6. Морской 
старинѣ въ этой киигѣ посвящены двѣ очень 
интересныя статьи. Первая—„Варіаціи на 
тему: Еронштадтъ", какъ сообщаете въ под-
строчномъ примѣчаніи г. В. Крыжановскій, 
принадлежите перу декабриста, подполков-
ника барона В. Штейнгеля; она предназнача-
лась авторомъ для „Сѣверной Пчелы", но не 
была тамъ своевременно напечатана за нѳпо-



лученіемъ соотвѣтствуюхцаго разрѣшенія, и 
была найдена въ одномъ изъ архивовъ Ир-
кутска. Статья эта даетъ цѣнный матеріалъ 
для харектеристики русскаго паруснаго флота 
конца 18-го и начала 19-го вѣковъ. Много 
было непригляднаго въ этомъ флотѣ. въ осо-
бенности въ смыслѣ матѳріалыіаго обезпече-
нія, но за то силенъ онъ былъ истипнымъ 
воинскимъ духомъ, которымъ и побѣждалъ 
своихъ враговъ. Здѣсь же находимъ нѣсколько 
ісраткихъ свѣдѣній о дѣятельности Импера-
тора Павла на пользу родному флоту, въ ко-
торомъ,—какъ, впрочемъ, и повсюду—онъ хо-
тѣлъ водворить строгій порядокъ и экономію, 
положить конецъ злоупотребленіямъ, роскоши, 
барщинѣ... 

Въ другой статьѣ: „Два кругосвѣтныхъ 
плавапіл па корабли, „Суворовъ" приведены лю-
бопытные документы участниковъ этихъ пла-
ваній: письмо бывщаго командира „Суворова" 
С. Я. Уньковскаго о первомъ плаваніи этого 
корабля отъ Кронштадта къ берегамъ Аляски 
съ 8-го октября 1813 г. по 16-е поля 1816 г., и 
памятная записка бывшаго на немъ первымъ 
лсйтенантомъ С. И. Яновслсаго о плаваніи 
„Суворова" въ 1816 г., совмѣстно съ другимъ 
нашемъ кораблемъ—„Кутузовымъ". Оба раз-
сказа не велики, въ обідемъ—около 12 стра-
ницъ, но они довольно живо рисуютъ всѣ осо-
бенности, опасности и своеобразный прелести 
кругосвѣтнаго плаванія парусныхъ судовъ, 
жизнь и движеніе которых!, въ морѣ такъ 
сильно разнится отъ плаванія ихъ современ-
ныхъ намъ броненосныхъ потомковъ, движи-
мых!, не капризною силою вѣтра, а мощными 
усиліями покорныхъ человѣку безчисленныхъ 
машинъ... Сообщившій упомянутые выше до-
кументы старыхъ представителей паруснаго 
флота В. М. Ііашкаровъ даетъ также не-
сколько очень интересных!, сведеній объ 
исторіи русекихъ колоній на берегахъ Сквер-
ной Америки. Читая объ энергичной деятель-
ности стоявшаго во главѣ этихъ колоній 
А. А. Баранова, грустно становится при мысли 
о томъ, сколько ума и силъ было положено 
въ свое время нашими предками на исполь-
зование русскихъ-амершсанскихт, владѣній и 
какъ мало намъ осталось отъ техъ прибылей 
и отъ того престижа, которые мы имѣли въ 
Америкѣ, и какъ безслѣдно разсѣялась мечта 
энергична™ дѣльца Г. И. ІІІелихова, который 
еще въ концѣ 18-го вѣка поставилъ себѣ за-
дачей „упрочить за Россіей новооткрытые (у 
американских!, береговъ) острова и земли и 
привести ихъ обитателей въ ея подданство, 
упрочивъ это владычество основаніемъ здѣсь 
постоянныхъ русских!, посѳленій"... 

Въ статьѣ: „Шамиль и Чеченцы" г. С. Фар-
форовскійприводить эпизодъ, опровергающій", 
по его словамъ, установившееся мнѣніеотомъ, 
что чеченцы были ревностными привержен-
цами Шамиля. Какъ говорить авторъ, по крайней 
мѣрѣ, въ 1848 г. это было совсѣмъ иначе и 
присланный въ чеченскій аулъ Дашни посолъ 
Шамиля, пріѣхавшій съ предложеніемъ стать 
подъ общее начало его повелителя, уѣхалъ 
обратно, не встрѣтивъ среди чеченцев!, ни-

какого сочувствія. Слѣдуетъ, однако, признать, 
что приведенный г. Фарфоровскимъ эпизодъ 
не достаточен!, для того, чтобы опровергнуть 
существующую, по его выраженію, „традицію", 
считающую чеченцовъ ревностными привер-
женцами Шамиля и наиболѣе ярыми против-
никами русскихъ. Вѣдь послѣ описаннаго эпи-
зода война продолжалась еще 11 лѣтъ и о 
дальнѣйшихъ, въ теченіе этого времени, отпо-
шеніяхъ чеченцовъ къ Шамилю авторъ но 
говорить ничего. 

Н. П. Шадурскій помѣсгилъ начало своего 
очерка: „Волынь и ея историческіе дѣятели 
отъ Владиміра Святого до Богдана Хмельниц-
кого", имѣя въ виду собрать въ одно цѣлое 
все, что относится къ прошлому Волыни отъ 
начала Руси до эпохи Богдана Хмельницкаго, 
такъ какъ именно съ послѣднею, вплоть до 
1793 г., прекращается непосредственная связь 
Волыни съ остальными частями Малороссии; 
разсказъ же о дальнѣйшихъ событіяхъ явился 
бы повтореніемъ содержания уже имѣюіцихся 
у насъ историческихъ трудовъ. Нельзя не 
признать эту мысь удачною, тѣмъ болѣе, что 
свое повѣствованіе, захватывающее разныя 
стороны прошлого Волыни, авторъ вѳдетъ 
содержательно и интересно. 

В. Ж. 

„Русскій Архивъ", 1913 года, кн. 7. Въ 
книжкѣ этой находимъ очень любопытный 
письма Авдотьи Савельевны Ваксель къ ея 
жениху, a впослѣдствіи мужу—генералу Ник. 
Осиповичу Кутлубицкому, петергофскому ко-
менданту въ 1799 году. Они относятся къ 
тому времени, когда въ А. С. Ваксель Арак-
чеева былъ не только влюблонъ, но имѣлъ на 
нее серьезные виды относительно женитьбы. 
Однако, она ненавидѣла его отъ всей души 
и въ своихъ письмахъ щедро расточаетъ по 
его адресу такія пеблагозвучныя словечки, 
какъ „мерзкая харя", „паршивый", „прокля-
тый" и т. п. Повидимому, Аракчеевъ успѣлъ 
сдѣлать ей предложеніе, чему сочувствовала 
и практичная мать Авдотьи Савельевны, но 
все-таки 17-го августа 1799 года женился на 
ней КутлубицкШ, что совпало съ опалою 
Аракчеева при Дворѣ. По странной ироніи 
судьбы, Павелъ именно черезъ Кутлубицкаго 
пёредалъ ему приказаніе удалиться изъ 
дворца... 

Въ продолженіи отмѣченной въ нашемъ 
прошлом!, обзорѣ статьи Н. П. Шадурскаго 
„ Волынь и ея историческіе дѣятели отъ Влади-
міра Святого до Богдана Хмельницкаго", между 
прочимъ, встрѣчаемъ краткое свѣдѣніе о по-
степенности чинопроизводства въ Запорожской 
Сѣчи, гдѣ власти гетмана принадлежало про-
изводство въ чины: значковаго товарища (на-
ходился въ полку при полковом!, знамени), 
войскового товарища (равнялся сотнику, со-
стоял!, въ свитѣ гетмана и въ военное время 
находился при клейнодахъ) и бунчужнаго то-
варища (чинъ равнялся Полковому Обозному; 
въ мирное время назначался въ разныя ко-
миссии, въ качеств!; депутата отъ своего полка, 



а съ военное—состояли при гетманѣ „подъ 
бунчукомъ и знаменами"). Производимых!» 
въ чины награждали деревнями, хуторами, но 
жалованья имъ никакого не полагалось. Число 
полковъ было увеличено съ 20 до 40 и терри-
торіалыіый раюнъ каждаго изъ нихъ соста-
вляли отдѣльную область со своими особыми 
управлеиіемъ и самостоятельными судом!», 
военными и гражданскими; представителем!, 
административной власти былъ полковник!». 

П. ІОдинъ въ небольшой статье: „Сино-
дальное воззванге" разсказываетъ какое впеча-
тлѣніе, въ разгаръ Севастопольской войны, 
произвели въ селеніяхъ Саратовской губернии 
полученные одновременно манифеста, изве-
щавший о кончине Императора Николая Павло-
вича, и воззваніе Святѣйшаго Синода, призы-
вавшее русскихъ людей постоять за Царя и 
Родину. Среди крестьянъ поднялись толки о 
воле" многіе, желавшіе записываться въ 

оиолченіе, бросали работу на господи и бар-
ское добро, мѣстныя власти пришли въ сму-
щеніе и обвиняли читавшихъ въ церквахъ 
манифеста и воззваніе священниковъ въ томъ, 
что они не уіиотребляли всехъ мѣръ къ вра-
зумленію крестьянъ. Въ результате, миогіе 
священники были преданы гражданскому суду 
и только волею молодого Государя Алексан-
дра II избавлены отъ тяжкихъ наказаній. 

Въ небольшой заметке „Подготовка Напо-
леона къ войнѣ 1812 года" г. С. Фарфоровскій, 
на основаиіи мемуаровъ ІІакье (Pasquier. 
Histoire de mon temps.) даетъ несколько штри-
ховъ для характеристики неприглядна™ вну-
тренняго положенія, въ которомъ находилась 
Франція накануне похода Наполеона въ 
Россію. 

Ile останавливаясь на другихъ статьяхъ, 
не имеющих!, воешіо-историческаго интереса, 
упомянемъ все-таки о біографіи протоиерея 
Ивана Григорьевича Наумовича (род. 1826 г. 
j- 1891 г.), „печальника Галицкой Руси", тер-
пѣвшаго гоненія на родшие и таинствсиіиио 
скоиичавшагося въ Новороссійскѣ, а также о 
„Воспоминапілхъ Анны Козьминичны Лелотъ", 
еще въ предыдущей книжкѣ журнала, на-
чавшей тепло и безхитростно описывать бы-
луио провинціальную русскуио жизнь серсдиньи 
иироииилаго вѣка. 

В. Ж. 

Совѣты военнаго человѣка сыну своему. 
Писанные Г. Барономъ А***, пѣхотнымъ пол-
ковником!,. Переведеіиы съ французсісаию Тимо-
феемъ Захарьинымъ и посвященнымъ гене-
ралъ-адъютанту графу Ѳ. Е. Ангальту. Въ 
Савистпетербургѣ 1787 года. Новое издаииіс 
Л. Панаева. С.-Петербургъ. 1912. Цѣна 50 icon. 

Бываютъ книги, ісоторыя особоиино ярко 
характеризуют!, время и людей, ихъ создав-
шихъ. Къ числу такихъ книгъ можно смѣло 
отнести „Совѣті»і военнаго человека сыну сво-
ему", писанные неизвѣстнымъ пѣхотнымъ пол-
ковіииісомъ барономъ A. Невѣдомый намъ фран-
цузскій авторъ сумелъ обратить вниманіе 
общества на свою книгу, которая, до перевода 

на русскій языкъ, была переведена на нѣмец-
кій. Въ русскомъ переводе она появилась въ 
1787 году, по приказанію замѣчательнаго 
воеиінаго педагога, генералъ-адъютанта графа 
Ѳеодора Евстаф. Ангальта, кото[)ый именно 
въ этомъ июду былъ назначен!» главным!, дирек-
тором!» Сухопутнаго шляхетскаго (нынѣ 1-го) 
кадетскаію корпуса. Въ исторіи нашихъ военно-
учебныхъ заведеииій имя графа Ангальта за-
нимаешь почетное место и улсе одно это 
обстоятельство заставляетъ обратить вниманіе 
uia кіиижку, которая явилась на свѣтъ по вы-
бору и желанію человека, умѣлою рукою на-
правлявшаго воспитаніѳ и образоваиііе нашей 
молодежи той эпохи, которая готовила героевъ 
и деятелей Отечественной войиы и ближай-
шихъ къ ней годовъ. 

По словамъ г. Л. Панаева, его книга 
является „значительно сокращенным!," изда-
іиіемъ книги, переведенной въ 1787 году 
Т. Захарьинымъ (кстати сказаті», учившимъ 
Ангальта русскому языку). Не имѣя ея пер-
ваго издания, не можем!» судить, насколі,ко 
велики сокращенія и насколько удачно ouiuu 
сдѣланы издателем!,; во всякомъ случае, 
можно сказать съ уверенностью, что и въ 
настоящем!» видѣ она представляешь собою 
большой интересъ и переносишь читателя въ 
далекую отъ насъ эпоху, въ значителыиой 
степени благодаря тому, что издатель совер-
шенно основательиио решилъ сохранить слогъ 
и правошісаніо подлинника. 

ІІредисловіемъ къ книге барона А. слу-
жить „Письмо сыну моему", которое сразу 
даетъ (выражаясь моднымъ словомъ) извест-
ное „настроеніе" читателю. 

„Любезный сынъ", ииишетъ авторъ. „Ты 
пріемлешь іиуть, который хотя и славенъ для 
тебя, но уси,ипанъ трудностями. Я не въ со-
стоянии будучи ихъ июказать тебѣ иначе, какъ 
толі,ко издали, намѣренъ лишь едипымъ голо-
сомъ и взоромъ управлять стоіиы TBOUU. Ilpe-
давшись самъ себе, ты имеешь необходимую 
надобность въ советахъ"... Далі.ше онъ гово-
ришь: „Есть ли иравила, въ коихъ я старался 
тебя восииитать, есть ли іиримеры при твоихъ 
ічиазахъ мною содѣланные, есть ли кровь, ко-
торая льется въ твоихъ жилахъ, не »могутъ 
тебѣ внушить сей благородной гордости, безъ 
ісоторой трудно устоять на пути чести и 
славы... Остановись. Вмѣшайся въ толпу со-
1'раждаииъ. Я меньше буду июсрамлеіиъ іииз-
костію твоего состоянія, и ты меиіьше стыда 
почувствуешь, живучи въ іиеизвестномъ уеди-
нении, нежели съ трудомъ іиолзая по такому 
пути который ты для того только и пред-
пшялъ чтобы или со славою достигнуть до 
желаемаго предмета, или исоиичить въ немъ 
живота достойнымъ Монаршей милости, до-
стойньимъ почтенія отъ твоего отечества, до-
стойииы.мъ и той ісрови, отъ которой ты ро-
дился"... 

Сколько правды, сколько благороднаго 
чувства въ этихъ словахъ, стоющихъ того, 
чтобы надъ ними возможно чаще задумі>іва-
лись тѣ, кто желаетъ не „ползать" по избран-



ному пути, а шествовали по нему, выполняя 
велѣнія долга. 

Содержат о всей книги дѣлится на девять 
главъ, изъ коихъ каждая посвящена предме-
тами болѣе или менѣе общаго между собою 
содержанія. 

Въ первой главѣ „О силѣ и здравіи" на-
ходимъ много хорошихъ мыслей, совѣтовъ, 
полезныхъ примѣровъ; нѣкоторые изъ нихъ 
очень характерны: „Принцъ Морицъ Оранскій 
почитали за величайшій пороки, есть ли гене-
ралъ, повелѣвающій арміею, долго спалъ. Офи-
церъ, поставленный надъ двадцатью человѣ-
ками, еще меньше спать обязаиъ; ибо гене-
ралъ имѣетъ таких!, людей, которые за него 
бодрствуютъ; напротив!, же того, отдѣленпый 
офицеръ всегда долженъ быть неусыпенъ, отъ 
чего иногда зависит!» цѣлость всей арміи"... 

„Есть ли солдатъ въ ненастное время", про-
должаете автор!», „принужденъ бываете ва-
ляться на голой землѣ или въ грязи, претер-
иѣваетъ голодъ и жажду, а между тѣмъ офи-
цера своего видите подъ доброю крышею 
изрядно закутаниаго, лежащаго на мягкой 
иостели и за обильными столомъ: то онъ на-
чинаете уравнивать состояніс того и другого, 
ропщете, теряете бодрость и, наконец!,, полу-
части омсрзѣніе къ своему ремеслу"... 

Въ главѣ второй идете рѣчь о смѣлости 
и твердости духа, о величіи души, о любви 
къ Отечеству, о твердости, о неустрашимости. 
Краткая третья глава повѣствуетъ о военном!» 
порядкѣ. Она начинается хорошими совѣтомъ: 
„Тому, кто хочетъ повелѣвать другими, должно 
напереди самому долгое время учиться по-
слушанію. Никто лучше повелѣній дать не 
можете, какъ тѣ, которые сами съ похвалою 
исполнять ихъ умѣли". 

Въ слѣдующихъ главах!, авторъ говорить 
о человѣчсствѣ (вѣрнѣе—о человѣколюбіи), о 
скромности, которая, по его мнѣнію, „одна 
прилична воину: она придаете красоту добро-
дѣтелямъ и означаете жѳлаиіѳ достигнуть до 
совершенства", затѣмъ—о тайнѣ, о прѳдвидѣ-
иіи, о уважѳніи совѣтовъ и о такихъ суіце-
ственныхъ предметахъ, какъ „о средствахъ, 
коими можно снискать довѣріе солдата", „о 
непоколебимости и о средствахъ, служащих!, 
къ ободренію солдата". Средствами снискать 
довѣріе солдата онъ считаете прозорливость 
и благоразуміе начальника, ласка къ подчи-
ненным!, и предупрежденіе нуждъ, храбрость, 
личный примѣръ. Ободрять солдата онъ учить 
цѣлымъ рядомъ разу.мшлхъ совѣтовъ. Седь-
мая и восьмая главы имѣютъ характер!» 
нравственныхъ поученій: о чести, ложной 
чести, нескромности, насмѣшкѣ, злословіи, 
гнѣвѣ, лжи и ложной славѣ, затѣмъ—о раз-
наго рода порокахъ, а также о дружествѣ. 
Наконецъ, въ девятой главѣ говорится о на-
укахъ, нужныхъ военному человѣку. 

Наконецъ, вмѣсто заключенія, изъ сочи-
нений принца Де-Линь, приведен!, „Совѣтъ 
вступающими въ армейскую службу". Это—го-
рячи! призывъ молодежи отдаться службѣ 
всею душою, полюбить ее и выполнять свой 
долгъ отъ сердца. Достаточно характеризуют!» 

это искреннее обращеніе знаменитаго фельд-
маршала-писателя его заключительный слова: 

„Итак!,, юные воеинослужащіе, надобно 
нѳпремѣнно, чтобы вы упоены были востор-
гом!»; чтобы честь потрясала сердца ваши; 
чтобы огонь побѣды блистали въ глазахъ 
вашихъ; чтобы душа ваша при одномъ помы-
шленіи о славныхъ подвигахъ возносилась 
выше самой себя"... 

Пусть, какъ призиается въ томъ самъ 
принцъ де-Линь, онь „будучи теперь раз-
трогаиъ болѣе обыкновеннаго, противъ воли 
своей впалъ въ витійство", пусть, мѣстами, впа-
даетъ въ высокія отвлеченности и авторъ 
книги, невѣдомый полковники А., — все-таки 
не потеряете напрасно времени тотъ, кто по-
интересуется его „совѣтами", въ которыхъ 
такъ много житейскаго и служебнаго опыта, 
откровенной правды, благородных!, стремленій 
къ идеалу военнаго человѣка. Правда, въ 
двадцатомъ вѣкѣ странно читать книгу, на-
писанную слогомъ восемнадцатаго вѣка, но 
эта особенность скоро забывается и тускнѣетъ 
передъ тѣми истипнами, которыя не знаютъ 
счета лѣтъ и вѣковъ. 

Своими изданіемъ, хотя и сокращенными, 
г. Л. Панаевъ сдѣлалъ хорошее, полезное 
дѣло, за которое нельзя его но поблагодарить, 
тѣмъ болѣо, что и своими внѣшнимъ видомъ 
его книжка, отпечатанная у Голике и Виль-
борга, производите очень пріятное впечат-
лсиіе. 

В. Ж. 

Храбрыми безсмертіе. Военная хресто-
матія. Составили Ѳ. Тарапыгинъ. Издана 
подъ редакціей генеральнаго штаба генералъ-
майора Вл. Пруссака. СПБ. 1912. Часть пер-
вая. ІѴ4-ѴІ 313-j XIV стр. Часть вторая. 
3 йен. 4 IV-I 1 ней. + 334 + X V I I стр. Часть 
третья. 3 нен.+ІІ+341+ХѴПІ стр. Цѣна каж-
дой части 1 руб. 50 коп. 

Это недурно составленная книга, удо-
стоившаяся „высокомилостиваго вниманія" 
главнаго начальника военно-учобныхъ за-
веденій, генерала Забѣлина, вызвала рядъ 
отзывовъ въ печати, преимущественно на 
страницахъ военпыхъ журналовъ, отзывовъ, 
гдѣ, между прочими, восхвалялась и „бле-
стящая внѣшность изданія" и заявлялось, что 
оно „не нуждается въ особой реісомендаціи: 
о ней достаточно сказать, что ее можно найти 
во всѣхъ книжныхъ магазинах!,". 

Несмотря на столь, казалось бы, не-
опровержимый доказательства достоинств!, 
книги (особенно послѣднее), позволимъ себѣ 
указать на неправильности и ошибки, допу-
щенныя въ этомъ трудѣ. 

Въ даиномъ случаѣ, всего больше посча-
стливилось первому тому хрестоматіи. 

Стр. 100. Сподвижника Петра Великаго,— 
Бориса Петровича Шереметева, авторъ про-
изводить. послѣ смерти, за его несомнѣнныл 
заслуги, въ князья. Стр. 101. Разсказъ о томъ, 
будто Меншиковъ въ молодости торговал!, 



пирогами, можно было бы сдать въ архивъ, 
безъ всятсаго ущерба исторической правдѣ. 
Въ статьѣ „Донскіе казаки въ осадахъ и на 
штурмахъ" (стр. 120) разсказывается со словъ 
небезызвѣстнаго Абазы, что Потѳмкинъ, но 
рѣшаясь штурмовать Очаковъ, говорилъ: „Сол-
даты не такъ дешевы, чтобы жертвовать ими 
по-пустому". Па самомъ лее дѣлѣ, Потемкинъ, 
въ раздралсеніи, п и с а л ъ Суворову 27-го іюля 
1788 года, послѣ неудачнаго СувороЕскаго 
дѣла съ очаковскими турками: „Солдаты не 
такъ дешевы, чтобы ихъ терять по-пустому". 
Если ужъ приводить слова исторических!, 
лицъ, слова эти не подобаетъ коверкать. За-
тѣмъ, Очаковъ по-турецки не Озунъ, а Узунъ-
кале. Въ началѣ статьи Гудимъ-Левковича 
„Побѣда Румянцова надъ турками на рѣкѣ 
Ларгѣ" (стр. 144) повѣствуется. что „со вре-
менъ Императрицы Екатерины Второй, турки 
считались страшными не только для Росши, 
но и для всей Европы". Такъ ли это? Не слѣ-
дуетъ ли читать: „до временъ" и т. д. Въ раз-
сказѣ, взятомъ у Милютина, „Суворовъ въ 
Италіи", па страницѣ 168 говорится, что союз-
пики забрали въ Туринѣ до 400 орудій и 
около 20.000 ружей, а черезъ страницу Ми-
лютинъ же увеличиваетъ число взятыхъ орудій 
до 560, а количество ружей до 40.000 штукъ. 
Это разнорѣчіе оставлено безъ внимая®. На 
стр. 170, въ статьѣ „Переходъ Суворова черезъ 
Альпы", заимствованной, по увѣренію соста-
вителя, изъ Петрушевскаго, приведенъ из-
вѣстный разсказъ о „бунтѣ" нашихъ солдатъ 
въ началѣ іпвейцарскаго похода. Не говоря 
уже о томъ, что этотъ разсказъ ложится по-
зоромъ на тогдашнюю (Екатерининскую по 
духу) армію, онъ не вѣренъ исторически и 
сочиненъ лживымъ, какъ всегда, Фуксомъ. 
ІІетрушевскій, въ своемъ извѣстномъ трудѣ о 
Суворовѣ, энергично воізстаетъ противъ этого 
измышленія. Веру въ руки его монографію о 
Суворов!;, затѣмъ его „Разсказы про Суворова", 
но и здѣсь не нахожу текста, яко-бы взятаго 
у Петрушевскаго... Съ какой же цѣлыо г. Та-
рапыгинъ морочить почтеннѣйшуто публику, 
издавая хрестоматію съ „отсебятиной?" Въ 
той лее статьѣ невѣриая дата смерти Су-
ворова—5-ое мая 1800 года. Въ статьѣ о Сув'о-
[ювѣ анонимнаго автора (стр. 188) говорится, 
будто-бы Суворовъ рапортовалъ И м п е р а т-
І> и ц ѣ о взятіи Туртукая извѣстными стихами: 
„Слава Богу" и т. д. Давно уже извѣсгно, что 

это только анекдотъ. Па стр. 191 нарисована 
гробница Суворова въ Александро-Невской 
лаврѣ. Но въ нослѣдней нѣоколько церквей. Не 
лишне было бы опредѣленно указать, гдѣ но-
гребенъ величайшій пашъ полководецъ.Стр. 245. 
Годъ рожденія Кульнева извѣстенъ точно: 1.766, 
а не 1763, какъ въ хрестоматіи. Стр. 288. Слѣдо-
вало бы оговорить, что подъ Кульмомъ былъ 
разбить не самъНаполеонъ.амаршалъВандамъ. 

Во второй части погрѣшностой меньше и 
оиѣ, главным!, образомт,, относятся къ „толко-
вому словарю". 

Но и здѣсь можно указать на крупные 
недочеты. 

Ногаи (стр. X), по мнѣнію автора, въ XIII 
вѣкѣ кочевали отъ Оби... до Дуная. Дистан-
ція достаточно огромнаго размѣра, и, должно 
быть, ногаи крѣпко прогнѣвили Бога, если 
превратились въ „небольшой татарскій наро-
дец!,". Не совѣтуемъ г. Тарапыгину искать ихъ 
„на Кавказ!; и въ степной части Крыма",—ногаи 
выселились отъ насъ добрыхъ пятьдесят!, 
лѣтъ. Почему „Рѣчь Посполитая" (стр. XIII) 
б у к в а л ь н о значить „республика", вѣда-
етъ, вѣроятно, одинъ только авторъ хре-
стоматии Валахія (стр. XVI, s. ѵ. Четати), по 
мнѣнію г. Тарапыгина, въ 1861 году вошла въ 
составь Румыпіи вмѣстѣ съ Молдавіей. Фраза 
темная,и—что еще хуже—невѣрная. Молдавія и 
Валах® составляли отдѣльныя княжества. Въ 
1859 году, а не въ 1861 году, они были соеди-
нены подъ именемъ Румыніи, а черезъ два 
года былъ изданъ фирманъ, подтверждавши! 
это соеднненіе. Адмнннстрація и законы были 
въ обѣихъ половинахъ разные. Феникеъ 
(стр. XV) будто бы сгоралъ при приближен® 
смерти. 

Рораздо меньше всякихъ погрѣншостеіі въ 
третьей части, но и здѣсь не обходится безъ 
нихъ. 

Годомъ рожденія Ермолова (стр. 16) вѣр-
нѣе считать не 1772, а 1777 г. Откуда взялъ 
авторъ, что векша—„родъ" бѣлки (стр. IV объ-
ясиительнаго словаря), неизвѣстно. I ородъ 
Хотинъ (ibid. стр. XVI) былъ сперва не поль-
ской, а турецкой крѣпостыо. 

Корректурных!, ошибокъ изрядное коли-
чество. черные рисунки —не всегда удачны, 
карта, приложенная къ третьему тому, не 
можетъ быть названа удовлетворительной, такъ 
какъ исполнена неотчетливо. 

В. А—въ. 

В. E, Р у д а к о в ъ. 
(Некрологъ). 

26-го іюня сего года въ лѣтнихъ баракахъ 
военно-клиническаго госпиталя скончался въ 
цвѣтѣ лѣтъ Басил ій Егорович!, Рудаковъ, дѣй-
ствительный членъ Императорскаго Русскаго 
Военно-Историческаго Общества, принимав-

ши! живое участіе въ трудахъ Общества 
по отдѣламъ военной исторш и археолог®, а 
также въ издаваемом!, Обществом!, журналѣ 
Онъ родился 26-го апрѣля 1864 г. въ і\ Архан-
гельск!;, гдѣ служилъ старшимъ межевщи-



комъ его отецъ >), происходивши! изъ духов-
наго званія, скоро переведенный въ г. Петро-
заводск'!,. Въ приходской школѣ этого города 
получилъ первоначальное образованіе моло-
дой' В. Е. Рудаковъ, переведенный въ мѣстную 
гимназію, a затѣмъ, по окончаніи курса въ 
1882 году, поступившей въ петербургскій исто-
рико-филологическій институте. Оиъ усердно 
занимался на лекціяхъ профессоров'!, В. Е. 
Васильевскаго, Жданова и особенно Е. If. За-
мысловскаго (по русской исторін), а также 
классическими языками и по окончаніи кур-
са въ институтѣ былъ опредѣленъ преподава-
телем'!, латинскаго языка въ С.-Петербургской 
первой гимиазіи и также вт. гимназіи г. Гедда. 
Давая уроки и самъ посѣщая лекціи въ не-
задолго предъ этимъ учрежденномъ въ Пе-
тербург археологическомъ институтѣ, В. Е. 
Рудаковъ издалъ въ переводѣ нѣкоторыхъ 
латинскихъ классиковъ, какъ то: а) полное 
собраніе сочиненій Соллюстія Криста(въ томъ 
числѣ о войнѣ Рима съ Югуртою); б) Юлія 
I [езаря—записки о войнѣ Галльской; в) Овидія 
Назона—письма съ Понта, г) рѣчи Цицерона 
противъ Верреса. Всѣ эти изданія были одоб-
рены ученымъ комитетомъ Министерства На-
родна™ Просвѣщенія. ІІѢкоторыя служебный 
нодоразумѣнія съ однимъ изъ окружных-!, 
инспекторовъ побудили, однако, В. Е. Рудакова 
покинуть офиціальную педагогику и поставили 
ого въ горестное положеніе безработнаго 
интеллигента, принужденнаго перебиваться 
частными уроками (крайне дешевыми) и слу-
чайною литературного работою. Ему, однако, 
скоро удалось поступить въ число ближай-
шихъ сотрудниковъ Энциклопедическаго сло-
варя Брокгауза и Эфрона, издававшегося въ то 
время подъ главною редакціею профессора И. К. 
Андреевскаго, который, зная хорошо Рудакова 
по археологическому институту, довѣрилъ ему 
всю археологическую и генеалогическую часть 
словаря. Рудаковъ позднѣепокончинѣ Андреев-
скаго въ 1891 г. должнымъ образомъ отбла-
годарилъ его, посвятивъ ему въ журналѣ 
Русскаго Общества Охраненія Иароднаго Здра-
вія (№ 11) небольшую статью, съ полнымъ 
хронологическимъ указателем!, всѣхъ литера-
турных!, трудовъ профессора. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
В*. Е. Рудаковъ мало по малу принимаете уча-
стіе въ различных!, журналах!,, ісакъ то: Жур-
иалѣ Министерства Иароднаго Просвѣщѳнія, 
Русском!, Вѣстникѣ, Наблюдателѣ, Вѣстникѣ 
и' библіотекѣ самообразоваиія, а также въ 
Русскомъ біографическомъ словарѣ Импера-
торскаго Русскаго Историческаго Общества 
и становится особенно близокъ къ редакціи 
Историческаго Вѣстника съ 1892 года, вт, 
лицѣ оя редактора С. Н. Шубинскаго, оцѣнив-
шаго по справедливости достоинства литера-
турныхъ трудовъ В. Рудакова, именно ихъ 
фактическую точность, сжатость и обоснован-
ность на первоисточникахъ. Всѣ статьи и за-
мѣтіси со стороны ихъ хронологической, гене-
алогической и фактической достовѣрности не 

') Семейство его состояло изъ трехъ дочерей 
и ѳдинствѳннаго сына, Василія. 

требопали редакционной провѣрки. Своею до-
бросовѣстпостыо въ работѣ и трудолюбіемъ 
оиъ безусловно оказалъ важныя услуги для 
исторіи русскаго просвѣщенія; въ статьяхъ 
В. Рудакова будущій историк!, нашей обще-
ственности найдете безсиорный матеріалъ, 
строго провѣренный, съ осторожными выво-
дами. Кромѣ журнальныхъ статей !), Рудаков!, 
напечаталъ отдѣльными изданіями въ 1899 г. 
Генералиссимусъ князь А. В. Суворовъ, въ 
аиекдотахъ и разсказахъ современииковъ, а въ 
1909 году—Полтавская битва! Двухсотлѣтняя 
ея годовщина. 1709—1909 г. Въ началѣ 1890 года 
В. Рудаковъ поступилъ вновь на службу въ 
архивъ герольдіи Правительствующаго Сената 
и, постепенно подвигаясь по службѣ, достиг!, 
чина коллежскаго совѣтника и былъ поста-
вленъ во главѣ этого архива, заключающаго 
въ себѣ богатѣйшій матеріалъ для родослов-
иыхъ изданій нашихъ дворянскихъ семей. 
Чрезвычайно добрый н услужливый по при-
род!;. Рудаковъ всегда съ полною готовностью 
оодѣйствовалъ въ архивных!, розыелсаніяхъ 
всѣмъ обращавшимся къ нему за справками 
въ архивъ, не соблюдая даже установленныхъ 
для занятій въ архивѣ формальностей, не-
рѣдко весьма чувствительно тормозящихъ 
напрасно научный трудъ. Онъ нерѣдко, для 
избѣжапія этихъ формальностей, производил® 
самъ отъ себя желаемое изысканіе и переда-
вал!, его домогавшемуся совершенно запросто. 

Преждевременная кончина Рудакова яв-
ляется большою потерею для веѣхъ имѣющихъ 
надобность производить справки въ архивѣ 
департамента герольдіи. Принимая участіе въ 
судьбахъ литературной среды, Рудаковъ со-
стоялъ членомі, кассы взаимопомощи литсра-
торовъ и ученыхъ, былъ членомъ и секрета-
ремъ библіологическаго Общества, иользовав-
шагося большою его симпатіею, а также чле-
номъ Общества ревнителей исторіи. Отъ при-
роды чрезвычайно скромный, доброжелатель-
ный и отзывчивый къ другимъ, В. Е. Рудаковъ 
лично для себя не смогъ устроить счастливаго 
семейнаго очага;бракъ, въ который онъ встуиилъ 
годачетыре тому назадъ,оказался неудачнымъ 
и непродолжительнымъ; послѣдніе два года 
онъ опять проживалъ вдвоемъ со своею старуш-
кою матерью, Дарьею Ивановною, и пытался 
разгонять свою тоску и скуку за бутылкою 
пива, къ которому имѣлъ всегда особое рас-
положеніе. Это употребленіе пива тоски и 
скуки его не разогнало, но навлекло па него, 
обладавшаго отъ природы крѣпкимъ, здоро-
вым!, сложеньем!,, годъ тому назадъ ослабле-
піе дѣятельности сердца, недомоганіе печени 
и общее разслабленіе организма съ неизбѣж-
ною потерею силъ. Скоро явилась прогресси-
рующая водянка, которая напугала его са-
мого и въ началѣ мая 1913 г. побудила лечь 

1) Перечислить всѣ статьи В. Е. Рудакова, 
особенно но отдѣлу критики и библюграфіи и 
всѣ составленные имъ некрологи—нѣтъ никакой 
возможности въ настоящее время. Къ тому же 
немалая часть ихъ указана въ Историческомъ 
Вѣстникѣ 1913 г. №8, августе, стр. 585—587. 



въ клинику, гдѣ онъ и скончался 26-го шня, 
въ увѣренности.окрѣпнувъ немного, совершить 
поѣздку на югъ въ самарскія степи на счетъ 
испрашиваемаго имъ отъ казны поеобія но 
мѣсту его служенія. Назначенное ему пособіе 
оказалось, однако, до смѣшмого скудными, а на-
ступившій параличи сердца, вмѣсто поѣздки 
в-ь' самарскія степи, доставили В. Е. Рудакова 
на Волковое поле, гдѣ на Михневичевскихъ 

мосткахъ онъ и былъ предашь землѣ 28-го іюня 
1913 года, при самомъ незначительному, числѣ 
друзей и пріятелей, по случаю лѣтняго вре-
мени. 

Статьи и замѣтки о В. Е. Рудаковѣ,—„Исто-
рически! Вѣстникъ", 1913 г. августе; газета 
„Новое Время" 1913 г. отъ 28-го іюня. 

П. Майкова. 

Поправки, объясненія, обращенія къ редакціи. 

Письмо въ редакцію. 

Въ Aß 172 „Русскаго Инвалида" за 1913 г. 
была номѣіцена ' написанная мною замѣтка 
Странная историческая статья", касающаяся 

статьи г. Н. Зѳзюлинскаго „Иноземцы въ 
Русской арміи при Царяхъ Михаилѣ Ѳоодоро-
вичѣ и Пстрѣ 1 Алексѣевичѣ", напечатанной 
въ книжкахъ №№ 2 и 3 „Журнала Император-
скаго Русскаго военно-историческаго обще-
ства". 

Въ указанной своей замѣткѣ я между 
прочими писалъ: 

„Отсутствіе въ статьѣ какихъ-либо ссылокъ 
на источники указываете на то, что г. Зезю-
линскій причисляете свою работу къ разряду 
самостоятельных'!, исторических!» изслѣдо-
ваній. Между тѣмъ, это не совсѣмъ такъ: 
очень многія свѣдѣнія, имѣющіяся въ этой 
статьѣ, были уже ранѣе обнародованы, а 
потому г. Зезюлинскій долженъ былъ бы 
отмѣтить всѣ такія мѣста соответственными 
примѣчаніями." 

Вмѣсгѣ съ тѣмъ я писалъ, что въ случаѣ, 
если редакція Журнала Императорскаго Рус-
скаго Военно - Исторического Общества того 
пожелаете, я съ удовольствіемъ сообщу ей 
всѣ эти свѣдѣиія. 

Въ виду желанія редакціи „Журнала" по-
лучить отъ меня предлагаемый мною свѣдѣ-
п'ія, сообщаю слѣдующее: 

Находясь въ данное время въ Швейцаріи, 
въ Давосѣ, гдѣ я лечусь отъ тяжка го легоч-
наго недуга, я не имѣя при себѣ ІѴ-го тома 
„Ист. Царств. Петра В." Н. Устрялова, 1-го 
тома „Журнала Петра В.", 111-го, 1Ѵ-го и У 
томовъ „Писемъ и бумаги Петра В." и мно-
гих!, другихъ трудовъ о Великой Сѣвериой 
войнѣ, которыми несомиѣнно пользовался 
г. Зезюлинскій, я могу указать лишь на то, 
что имъ извлечено изъ моего историческаго 
изслѣдованія „Постепенное развитіѳ Русской 
регулярной конницы въ эпоху Великаго Петра, 
съ самыми подробными описаніемъ участія ея 
въ Великой Сѣверной войнѣ" (С.П.Б, 1912, 
вып. 1-й, 1698—1706 г. г.). 

1) На стр. 118-й кн. 3-й „Журнала" г. Зе-
зюлинскій пишетъ: „Правда, ІІетръ I полко-

выми изъ иноземцевъ командирам!, давали 
переводчиков!,, но послѣдніе въ своемъ боль-
шинствѣ—являлись лишь немного обрусѣв-
шими иноземцами, отчаянно коверкавшими 
русскую рѣчь..." 

См. кн. 1-ю моего труда стр. 171—172. 
Здѣсь описывается, какъ драгунскій полков-
никъ А. И. Морель - де - Каррьеръ отъ ѣзжая 
въ 1703 г. изъ Москвы къ мѣсту служенія, 
просилъ боярина гр. Ф. А. Головина дать 
ему толмача иноземца. Филиппа Кулеска, 
служившаго на пушечномъ дворѣ. 

Можетъ быть, г. Зезюлинскій укажете 
другой случай, когда полковнику-иноземцу 
былъ данъ переводчики!'?... 

2) На стр. 118—119-й кн. 3-й „Журнала" 
г. Зезюлинскій пишетъ: ...„Во время военных!» 
походовъ H разныхъ разъѣздовъ очень многіо 
изъ этихъ иноземцев!» заботились не столько 
о пораженіи нѳпріятеля, сколько о расхищеніи 
имущества у мирнаго обывателя. Въ этомъ 
отношеніи особенно отличались драгувскіе 
полковники- насильники: французъ Діониоій 
Девгеринъ и Генрихи Морель-де-Каррьеръ"... 

См. кн. 1-ю моего труда, стр. 223—221; 
также кн. 3-ю, стр. 8—9. Письмо 11. М. Апра-
ксина къ Петру I, отъ 8-го декабря 1703 г.: 
...„При семь тебѣ, Государю, доношу о Дра-
гунских!» полковников!» Девгерина и Морелля; 
трудное мое дѣло, котораго і впредь унравить 
съ ними невозможно; ныне, гдѣ поставлены, 
уѣздъ Ямской і Сомерскую волость разоряют» 
въ конецъ и мужики бѣгутъ врознь, берутъ 
себѣ великіе взятки і всякіе здоры ^ нагло 
збираютъ правеженъ, чего никто не смъетъ 
дѣлать..." 

3) На стр. 122-й кн. 3-й „Журнала" г. Зе-
зюлинскій пишетъ: „Прямолинейный, но весьма 
правдивый отзыв!, князя Репнина о „выѣз-
жихъ" въ Россію военных!, иноземцахъ за-
дѣвалъ самолюбіе и Ренне, который также 
хороню умѣлъ собирать гроши и шпагу 
скрещивать предпочитали но съ государ-
ственным!» врагомъ на полѣ открытой брани, 
а съ кѣмъ-либо изъ своихъ собутыльниковъ 
за зелеными столомъ. Вполнѣ естественно, 
что пеудержливый на языкъ Ренне, любив-
шій къ тому же частенько бывать „въ при-
поднятомъ состоя ні и..." 



См. кн. 2-ю моего труда, стр. 390. Письмо 
князя А. Д. Мѳншикова къ Петру I, отъ 7-го сен-
тября 1706 года: „Изъ абозу отъ мѣстечка 
Букоймы (т. е. Бокуймы) (отъ Дубна 2 мили)". 
„Господинъ полковникъ. Доношу вашей ми-
лости: пріѣхалъ я сюда къ иолкамъ сего мѣ-
сяца въ 3 день, слава Богу, въ добромъ со-
стояніи; только здѣсь госиодъ иервыхъ гене-
раловъ не само въ добромъ порядкѣ засталъ, 
а именно предъ пріѣздомъ ісоимъ сюда госпо-
дина Гена Розоиъ шпагою покололъ, отчего и 
нынѣ онъ лежишь боленъ; однако жъ чаемъ, 
что вскорѣ будетъ здоровъ. А Розонъ сидитъ 
за арестомъ; котораго пошлю въ Кіевъ. Ска-
зываютъ, что то у нихъ учинилось при под-
питомъ времяни; о чемъ ііынѣ розыскиваю, и 
какъ подлииио розыскиваю, и какъ подлсшю 
розьтщу, и тошь розыскъ пришлю къ мило-
сти вашей вскорѣ..." 

4) На стр. 124—125 кн. 3-й „Журнала" г. Зе-
зюлинскій онисываетъ происхождеиіо генерала 
барона Розена, прохожденіе имъ службы за-
границею, поступленіе его на русскую службу; 
командированіс его Петромъ I заграницу для 
найсма на русскую службу иноземныхъ офи-
церовъ, пребывание его (Розена) въ Вѣнѣ, воз-
вращеніе его въ Россіио съ иноземиіьими офи-
церами, пребываніс ого въ Курляиідіи и дея-
тельность его въ этомъ герііогствѣ, мнѣнье 
о нсм'Ь Меишикова и ссылку его въ Архан-
гельск!,. 

Всѣ эти свѣдѣнія, лишь въ болѣе широ-
ко'мъ масштабѣ, читатель найдетъ на слѣдую-
щихъ страницах!» кн. 2-й моего труда: 43—54, 
214—244, 390—391. 

Н. Волынской. 
ІПвейцарія. Давось. 

1—14-го сентября 1913 года. 

Новыя изданія по русской военной исторіи. 
Августъ—Сеіитябрь 1913 г. 

Ц а р с т в о в а н і е П е т р а I. Лаппо-Дани-
левскій, А. С. Карты и планы 4іевы и Йіен-
шанца, собранные Л. I. Гиппингомъ и А. А. 
Куниісомъ. 8°. 25. СПБ. Becker, Fr. Zuuuu Alpen-
Übergang Suworows im Jahre 1799. M i l i t ä r -
g e o g r a p h i e . September, 174—175. 

Ц а р с т в о в а н і е E к а т e p и н ы II. Bert-
homier, Georges. Le Régiment d'infanterie de 
la Marche. Siège de Dantzig (1734). 8°. 32. 
Guéret. 

Ц а р с т в о в а н і е А л е к с а н д р а І . 180.5 г. 
Davson, H. M.. Major. DUrrenstein. J о u r n a 1 
o f t h e R o y a l A r t i l l e r y , № 4 (July) 161— 
166. 

1806 г о д ъ . Maguire, Miller, T. The canu-
paign of 1806. U n i t cd S e r v i c e M a g a z i n e 
№ 1017 (August), 522—527; № 1018 (September), 
644—552 (To be cont.). 

1807 г о д ъ . Веймарнъ, В. Историческій 
доісументъ. В о с ut и о - И с т о р и ч е с к и й 
С б о р н и к ъ № 3, 75—82. (Рапоршь генерала 
Михсльсона отъ 3 іюля 1807 г. Снимокъ съ 
подлиннаго турецкаго фирмана 4 мая 1807 г. 
Письмо В. Себастьяни, 24 мая 1807 г. Письмо 
Георгія Чернаго. 22 іюня 1807 г.). 

1810 г о д ъ . Вилламовъ. Дневіиитсъ статеъ-
секретаря Григорія Ивановича Вилламова. 
Р у с с к а я С т а р и н а . N » 8, 211—216 (1810 г.). 

О т е ч е с т в е н н а я в о й н а . Голубцовъ, 
Н. А. Городъ Архангельск!» и его губернія въ 
Отечественнуио войну. 8°. 19. Архангельска 
Лейхтенбергскій, Г.,' Герцогъ, полк. Бородин-
ская памятка конно-гвардейца. Для нижним, 
чиновъ гвардіи. 8°. 32. * СПБ. Апухтинъ, А.Н. 
ІІаканунѣ Отечественной войны (Окончаніе). 
В о е и н о-И с т о р и ч е с к і й С б о р н и к ъ № 3, 
107—120. Баевъ, А. 1812 годъ на Кавісазѣ 
(11родолж.).В о е н н о-И с т о р и ч е с к і й С б о р -
и и к ъ № 3, 147—174. Бернацкій, H. Устрой-

ство военно-санитарной части, болѣзни и ихъ 
лѣченіе у воюющихъ сторон!» во время Оте-
чественной войны. B o e n но-И с т о р и ч е с к і й 
С б о р н и к ъ № 3, 209—226 (Ирод. сл.). Вит-
меръ, А. 1812 годъ въ „Войнѣ и Мирѣ". ІІо 
поводу исторических!» указаній IV тома 
„Войны и Мира" гр. JI. И.Толстого. Стр. 75—81. 
В о e H и о - И с т о р и ч е с к І й С б о р н и к ъ 
№ 3. Грабовскій. Изъ записокъ Іосифа Гра-
бовскаго (ГІрод.). Б о е н н о-И с т о р и ч е с к і й 
С б о р н и к ъ № 3, 193-208 (Перев. М. ІІо-
вацісая). Дѣйствія князя Багратіона въ 1812 г. 
(Изъ бумагъ покоіінаго В. Харкевича). (Ирод.). 
В о е н н о-И с т о р и ч е с к і й С б о р и и к ъ № 3, 
175—192. (Салтановка). Къ 1812 году. Письма 
англійскихъ современников!, Отечественной 
войны (Прод.). В о о и и о-И с т о р и ч е с кі й 
С б о р н и к ъ , № 3, 121—136. (Капитанъ Дау-
сонъ лорду Каткарту, 26 ноября 1812 г.; Кап. 
Даусонъ.—Р.Вильсону,26ноября 1812; Р.Виль-
сонъ—лорду Каткарту, 27.XI. 1812;Каи. Лтоисъ— 
лорду Каткарту, 28ІХІ. 1812; Лордъ Тирісонель— 
герцогу Іоркскому. 10.XII. 1812; 11.X1I. 1812; 
Ка.п. Даусонъ—лорду Кастельри. ЗО.ХІ; Лордъ 
Тиркон ель—господину Зео. 30.XI. 1812; Кап. 
Даусонъ—лорду Каткарту. ЗО.ХІ; 1.Х11. 31.XII; 
Кап. Даусонъ—своей женѣ 8.XJI; Кап. Дау-
сонъ—Р. Вильсону. 8.Х 11; Р. Вильсоігь—лорду 
Каткарту. 17.ХІІ; ЗО.ХП; 4. I. 1813; Н. П. За-
брошенный памятник!» Отечественной и Осво-
бодители,ной войнъ. Р у с с к і й И и в а л и д ъ 
№ 165. Симанскій. Журналъ участника войны 
1812 года (прод.). В о е н н о - И с т о р и ч с с іс і й 
С б о р н и к ъ № 3,137—146. (3 сентября—20 сен-
тября). Тиховъ. Пл. И. Медицина въ Россіи 
въ эпоху ІІаполеоновекихъ войнъ. Ж у р н. M и-
н и с т e р с т в а Н а р о д - н а г о 11 р о с в ѣ іц е-
II і я № 8, 69—92; Idem. Отд. оттискъ 8°. 26. 
Buat, E., lieut. — col. Les Allemands eu Russie, 



1812. J o u r n a l d о s.S с i с n с e s m i l i t a i r e s 
№ 136 (15. VIII), 385—404. 

К a M ri a H i я 1813 г о д а . А н д р і а -
н о в ъ, П. Отъ Нѣмана до Рейна. Война 
1812 года. Борьба за освобожденіе Европы отъ 
ига. Наполеона. 8°. 96* Карты. Одесса. Божеря-
новъ, И. Н. Памятка столѣтія трехдневной 
Лейпцигской битвы народовъ. 8°. 9. * СПБ. 8. 
Заіончковскій, А. 1813 годъ. Кульмъ. Памятка 
лейбъ-егеря. 8°. 60, 7 ней. * СГІБ. Brabant, 
Archrv. Dr. Art.: In. u. um Dresden 1813. 403. 
Mit 32 Abbildgn., 4 (2 färb.) Plänen u. 1. Rund-
blick. (Deutsche Schlachtfelder. Ereignisse und 
Wanderfahrten. Hrsg. v. Archivr. Dr. Art. Bra-
bant. 8". Dresden. 3 Bd.) Die Freiheitskriege in 
Bildern. Eine zeitgenöss. Bilderschau der Kriegs-
jahrc 1806-1815. hrsg. v. Dr. Alb. Mündt (Zur 
'Erinnere, an die töö jähr. Wiederkehr der 
Völkerschlacht bei Leipzig, hrsg. vom V erein 
f. die Geschichte Leipzigs). Textbeiträge: Schulze. 
Prof. Dr. Frdr.: Did Zeit der Freiheitskriege. Bor-
kowskv, Prof. Dr. Ernst: Die Leipziger Schlacht 
u. die Leipziger, nach zeitgenössischen Bo-
richton, Memoiren, Briefen. Kurzwelly, Prof. Alb. 
n. Frdr. Schulze, Drs.: Die Leipziger Illustratoren 
der Kriegszeit 1806-1813.8°. 121—128 S. Abbildgn. 
Mit 5 (1 färb.). Taf. Leipzig. 8°. Seyfert. Frdr. 
Leipziger Schlachtfeldführer lib. die Stätten 
vom 14—20.10.1813. Mit dem histor. Kartenmate-
rial des kgl. Sachs. Generalstabes u. im Ein-
verständnis m. dem deutschen Patriotenbunde 
hrsg. (Aus: „Deutsche Schlachtfelder"). 8°. 24, 
4. 6 färb. Karten. Dresden. Апухтинъ, A. H. 
Война 1813 года. Р у с с к і й И н в а л и д ъ 
№168; № 170; № 174; № 175; № 182; № 206. Аренсъ. 
Гвардѳйскіе моряки въ бою подъ Кульмомъ 
(Страница изъ исторіи Гвардейскаго экипажа). 
В о е н н о - И с т о р и ч е с к і й Сбор п и к ъ 
№ 3, 19—26. (Прод. сл.). Бурляевъ, К. Къ сто-
лѣтію Кульмскаго боя. 17 августа 1813—1913г. 
И с т о р и ч о с к і й В ѣ с т н и к ъ № 8,630—637. 
Драке, Л. О памятниках!, и братскихъ моги-
лахъ войны 1813 года въ верхней Силезіи. 
В о о и и о-И с т о р и ч е с к і й С б о р н и к ! , № 3, 
83—88 (г. Циттау. Эй-бау. Лобау. Біцшштадтъ. 
Бауценъ. Герлицъ). Коллега. Кацбахъ, какъ 
встрѣчный бой. 1813 14—VIII. 1913. Р у с с к і й 
И нв а ли д ъ № 173. К у л ь м ъ 1813 7—VIII. 
1913. Р у с с к і й И н в алидъ № 175; (1813 18— 
VIII. 1913) № 176. Оденталь, И. П. Сто лѣтъ 
назадъ. Письма И. П. Оденталя къ А. Я. 
Булгакову о Петербургских!, повостяхъ и 
слухахъ. Р у с с к а я С т а р и н а № 9, 529—537 
(іюнь 1813). Пузановъ, В. Александрійцы при 
Кацбахѣ. Р у с с к і й И н в а л и д ъ № 180. 
Рескриптъ Императора Александра I Россій-
ской Императорской Івардіи 26 августа 1813 г. 
В о е и и 0-11 с т о р и ч е с к і й С б о р п и к ъ № 3, 
106. Рескриптъ Ими. Александра 1 Россійской 
Императорской Гвардіи 26 августа 1813 г. Р ус-
ек і й И н в а л и д ъ № 175. Симанскій, П. 
Кульмскій бой (ІІо дневнику участника). Во-
е н н о - И с т о р и ч е с к і й С б ори и к ъ № 3, 
27—42. Томилинъ, С. Набѣгъ Чернышева на 
Гальберштадтъ (1813—1913 г. г.). В ѣ с т н и к ъ 
P у с с к о й К о н н и ц ы № 15—16, 642—645. 
Als die Koalition zu zerfallen drohte. August 

1813. D a n z e r's A r m e e-Z e i t u n g № 35—36, 
1—4. Bergmann, J. 1813. Mi l i t K a m e r a d -
s c h a f t s b 1 a 11 № 31, 6 - 8 ; № 32. 7—8; № 33, 
7—8; № 34. 7—8; № 35, 7—8. Bleibtreu, Karl. 
Bennewitz. 6. September 1813. D a n z e r ' s Ar-
m e e-Z e i t u n g № 35—36, 7—9. Bleibtreu, Karl. 
Die Schlacht bei Leibzig vom 18. Oktober 1813. 
( F o r t s ) . S c h w e i z e r i s c h e M o n a t s c h r i f t 
f ü r O f f i z i e r e a l l e r W ä f f e n № 7, 324-
329; № 8, 376 379 (Forts, f.). Chuquet, A. II 
y a cent ans 1913. F e u i l l e s d'hi я t о i г ѳ, 
l-er juillet; 1-е août Dickhuth g. 1813. D e u t -
s с h e R il n d s с h a u, Juli; September (Schluss). 
Erinnerungen 1813 (10. August bis 16. August). 
D e r K a m e r a d № 32, 11—12; (17. August bis 
23 August). № 33, 17-18; (31 August bis 6. 
September). № 34, 9—10; № 35, 23—24. von 
der Goltz. GFM. 1813. Napoleons Bedragnis 
und UnschlüsSichkeit. D e u t s c h e R e v u e, 
September. Lettre du chirurgienmajor Lognoau, 
du 4-e régiment de tirailleurs de la Garde 
1813. C a r n e t de l a S a b r e t а с lie № 246 
(Juin), 373—374. 
Maycock, F. W. О. The liberation of Germany, 
1813. U n i t e d S e r v i c e M a g a z i n e № ЮІ7 
(August), 509—517. Mayerhoffer v. Vedropolje, 
Eberhard Oberst. 1813. F ML. Josef Graf Ra-
detzky, Chef des Generalstabes dor verbünde-
ten Heere. S t r e f f l e u r s O e s t e r r e i c h i -
s c h e M i l i t ä r i s c h e Z e i t s с h r i f t. № 9, 
1455—1470. Perrone, H. di San Martino. La bataille 
de Dresde. Le C o r r e s p o n d a n t , 25 août. 
Quadt, H. Die Augusttage von 1813. D e r 
H e s s i s с h о К a m e r a d № 31, 243—215. v. 
Steinaecker, Frhr. Bei Cross-Beeren und an 
der Katzbach. M i l i t ä r - Z e i t u n g (Berlin) 
№ 34, 537—539. Vor 100 Jahren. Ü b e r a i l 
№ 12 (September), 835—836. Zio. Die Rüstungen 
im Waffenstillstaude 1813. P a r o l e № 60, 
613—614. Zio. Die Schlacht bei Grossbeeren. 
23. August 1813. P a r o l e № 67, 685-687. Zio. 
Die Schlachten bei Dresden und Kulm. P a r о 1 о 
№ 69,705—707.1 n f о r m а с i о n M i l i t ä r № 6, 
574—575. Juramento de Soldados ospanoles У 
Portugueses on Tsarscoie Sielo el 20 do Abril 
do 1813. 

Ц а р с т в о в а н и е I I и к о л а я 1. Письмо 
прусскаго принца Вильгельма, впослѣдотвіи 
Императора германокаго Вильгельма I, къ 
своему брату принцу Карлу, изъ Россін, пе-
редъ русско-турецкой кампаніей 1828 года. 
Р у с с к а я С т а р и н а № 9, 541—548. Пото-
мокъ адріанопольскихъ орловъ. Русскій 
ключъ Адріанополя въ Берлинѣ. Р у с с к і й 
И н в а л и д ъ № 169. Соколовскій, M. Жизнь 
но графикам!,. P у с с к і й И н в а л и д ъ № 171 
(Приказъ по N—скому уланскому полку 1845 г. 
№ 7—0 „солдатскихъ бакенбардах!,"). Столпян-
скій, П. Въ Старомъ Петербург!;. (Оконч.). 
В о з д у х о п л а в а т е л ь № 9, 625—630. (1848). 
Lettre écrite le lendemain du combat de Nava-
rin par le baron Rolland, v lieutenant de vais-
seau à bord de la Sirène a sa mère, la baronne 
Rolland, veuve du contre-amiral Rolland (rue 
Godot, № 18, Paris). (Papiers de famille de 
M-me la générale Roullet à Hesdin, nièce du 
baron Rolland). C a r n e t de S a b r e t a c h e 



№ 246 (Juin), 379—382. Wolseley. Field-Marshal, 
Viscount. In memoriam. The old trenches he-
fore Sebastopol revised (USM. November 1894). 
J o u r n a l of t h e M i l i t a r y S e r v i c e 
I n s t i t u t i o n № 184 (July—August), 96—109. 

Ц а р с т і з о в а н і е А л е к с а н д р а II. 
1863 г о д ъ . Бартеневъ, A. Дѣло при Сендзіо-
вице. (Къ исполнившемуся 14-го августа 
1913 г. пятидесятилѣтію). Р а з в ѣ д ч и к ъ 
№ 1192 (3. IX), 530—532. Витмеръ, А. Большая 
экспедиція (Изъ Польскаго возстанія 1813 г.). 
В о е н н о - И с т о р и ч е с к і й С б о р и и к ъ №3, 
57—74. |1. Князь Имеретинскій. II. Начало эк-
спедиціи. (Въ отрядѣ ген. Костанди)]. (Ирод, 
слѣд.). Гончаровъ В. Американская эіссподиція 
русскаго флота въ 1863—1864 г.г. (Къ пятиде-
сятилѣтней годовщинѣ). M о р с к о й С б о р-
н и к ъ № 8, 25—57. 14-го августа 1863 г. Р у_с-
с к і й И н в а л и д ъ № 173. 

В о й н а 1877 г о д а . Бобриковъ, Г. И. 
Вновь на рѣкѣ Шпрее. Р у с с к а я С т а-
р и н a № 9, 387—395. (Международная конфе-
ронція по установлонію греко-туроцкой гра-
ницы. Бобриковъ, Г. И. На Босфор®. Р у с-
с к а я С т а р и н а № 6, 455—460 (Турція послѣ 
войны 1877—78 г.г.); № 8,195—210(1878—1879 г.г.). 
Грекъ, Б. 4-й баталіонъ л.-гв. Грѳнадерскаго 
полка въ бою подъ Горнымъ Дубнякомъ, 12-го 
октября 1877 года (Изъ записокъ очевидца). 
Стр. 81—100. В ѣ с т и и к ъ О ф и ц е р с к о й 
С т р ѣ л к о в о й Ш к о л ы №5—6.Тумановъ,Н. 
ІІодъ Карсомъ. Изъ дневника участника войны 
1877—78 г.г. (ГІрод.) В о о н н о - И с т о р и ч е-
с к і й С б о р и и к ъ № 3, 43—56 (ГІрод. сл.) 

Р у с с к о - Я п о н с к а я в о й н а 1904 — 
1905 г г . Гаринъ, Н. Война (Днсвникъ оче-
видца). Часть вторая. Полное собраніе сочи-
неній. Томъ II. 8°. 260. Москва. Изд. „Освобож-
деніе". 1.25. Семеновъ, Вл. Расплата. Трило-
гія. HI. Цѣна крови. 8°. IV, 182. II. СПБ. Изд. 
6-е, посмертное М. О. Вольфъ. 1. Стенографи-
ческій отчете Порте - Артурскаго процесса 
(Верховный Военно-Уголовный Судъ по дѣлу 
о генералахъ Стесселѣ, Фокѣ, Рейсѣ и Смир-
нов®, 27-го ноября 1907 г.—7-го февраля 1908 г.), 
подъ общей редакціей К. И. Ксидо и М. К. 
Соколовскаго. Выпускъ IX. 4". 765—858. СПБ. 
К. И. Ксидо. Bolbi. Studi monografici sulla re-
lazione ufficiale giapponese délia guerra nel 
1904—1905. Pasc. Г 11 passagio del fiume Jalu. 
Con. prefazione di Eugenio Barbarich. Roma. 
Ripamonti. Maitzahn, C. v. Der Seekrieg zwi-
schen Russland und Japan 1901—1905. 2. Bd. 
Die Belagerung von Port Arthur und die Aus-
reise des II. pazifischen Geschwaders bis Ma-
dagaskar. 1913. 8°. VII r, 352. Mit 9 Skizzen 
im Text u. 6 färb. Karten in Steindr. Berlin. 
9, % * Дѣло съ авгапцами 30-го августа 
1893 г. (При селеиіи Имцѣ на Памирахъ). 
Р у с с к і й И н в а л и д ъ AI» 186. Борисовъ, 
В.' Вопросъ участникамъ русско - японской 
войны. Р у с с к і й И н в а л и д ъ As 179. (О 
боѣ на Уфангуанѣ). Козловскій, H. О бое-
выхъ потеряхъ русской арміи въ войну съ 
Японіей 1904 — 1905 г.г. (Оконч.). В о е н н о -
И ("г о р и ч е с к і й С б о р и и к ъ AI 3, 89—105. 

(2. Потери Манчжурскихъ армій и Южно-
Уссурійскаго отряда убитыми и ранеными 
по мѣсяцамъ. 3. Смертность отъ раненій. 4. Со-
поставленіе потерь русской арміи убитыми и 
ранеными съ таковыми же потерями япон-
ской арміи, въ нѣкоторыхъ выдающихся 
бояхъ). Полторацкій, А. Вой у Бенсиху 9-го 
Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка въ 
ночь съ 28-го на 29-е сентября 1904 г. (Изъ 
неизданныхъ воспоминаний очевидца). Р у с-
с к і й И н в а л и д ъ № 209. Рождественскій, H., 
свящ. Два Рождества и двѣ Пасхи. (Изъ во-
сноминаній участника Русско-Японской войны). 
В ѣ с т н и к ъ В о е н н а г о и М о р с к о г о 
Д у х о в е н с т в а №17, 611—618. Bobbio, V. 
Le operazioni délia cavallcria del generale 
Michtchenko in Corea. nei mesi di febbraio e 
marzo 1904. R i v i s t a di C a v a l l e r i a , Jug-
lio. Cvitkovic, Johann. Die Wahrheit über die 
Operationen nächst Liaoyang im Juli, August 
und September 1904. (Schluss). A r m e e b l a t t 
№ 34, 3—4. Escapula. Subrio, cap. Tristes resul-
tados de tristes historias. R e v i s t a c i e n -
t i f i с о m i I i t a r № 15, 228—230. Lelong, cap. 
Lo général Michtchenko et son corps de cava-
lerie à la bataille de Sandepou 25—28 janvier 
1905 (12—15 janvier, style russe). R e v u e de 
c a v a l e r i e , juillet, 32—53 (Combat de Tsiuit-
siapou. Blessure du général Michtchenko. Com-
bats de Sicoubsiaopa et do soupeihao). (A 
suivre.) Sakurai, Tadayoshi. Proiettili umani 
(Nikudan). Episodi dai vero dell' assedio di 
Port-Arthur. N n o v a R i v i s t a di F a n t e r i a 
№ 8, 681-697; № 9, 775-786 (Cont.) The ser-
vice of the Japanese lines of communication 
in the Manchurian campaign (1904). From the 
Memo rial de Artilleria, Series 6, volume 2, 
pages 473—520, translated by first lieutenant 
E. J . Moran). J o u r n a l of t h e M i l i t a r y 
S e r v i c e I n s t i t u t i o n № 184 (July—Au-
gust), 19 — 40; № 185 (Sept—Oct). 195 — 210. 
Woeste, E„ cap. La cavalerie dans la guerre 
russo — japonaise. R e v u e de l ' A r m é e 
B e l g e , mars-avril. 260—273. 

И с т о p i я ч а е т е й. Арди-Швили, полк. 
Памятка о 272-лѣтнейслужбѣІЗ-голейбъ-гренад. 
Эриванскаго Его Величества полка. 8". 7. СПБ. 
Ивицкій, А. Къ исторіи 4-го желѣзнодорожнаго 
баталіона (1896 — 1912 г.г.). 8°. 58. Кострома. 
Илларіоновъ, А., евяіц. Праздповапіе56-мъпѣ-
хотнымъ Житомірскимъ Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Николая Нико-
лаевича полісомъ своего столѣтняго юбилея 
1811—1911 г.г. 8°. 70. *. Спб. Изд. полка. Криво-
щековъ, А. И. Разбитый разъѣздъ. Разсказъ 
изъ Русско-Японской войны. 16°. 27. ТроицкъЮ. 
Эсадзе, Б. С. Памятка Гребенца. Очеркъ 
многовѣковой и доблестной службы Престолу 
и Отечеству 1-го кизляро-гребенскчго гене-
рала Ермолова полка Терсісаго казачьяго 
войска и участіо 5-й сотни полка въ юбилей-
ныхъ торжествахъ 300-лѣтняго Царствованія 
Дома Романовыхъ въ гор. Костромѣ. ІІодъ 
ред. А. Г. Рыбальченко. 8°. 224. * Москва. 
Б. Дѣятельность „Краснаго Креста" (1906— 
1913 г.г.). Р у с с к і й И н в а л и д ъ А» 178. 
Волынской, Н. Первый Лейбъ - полкъ рус-



ской арміи. Р у с с к і й И н в а л и д ъ № 180. 
(1-й уланскій С.-Петербургскій полкъ). 
Гришинскій, В. Матеріалы по исторіи Офи-
церской Стрѣлковой Школы (прод.), В ѣ с т-
н и к ъ О ф и ц е р с к о й С т р ѣ л к о в о й Шко-
лы № 5—6, 271-296. (Гл. III. Выетупленіе Об-
разцова™ батальона въ окрестности Царскаго 
Села—1826. Осмотри государомъ прибываю-
іцихъ командъ. Начало учебныхъ занятій. 
Первый разводи въ Высочайшем!, присутствіи. 
Поступленіе баталіона подъ непосредственное 
начальство Великаго Князя Михаила Павло-
вича. Первый высочайшій смотри обученныхъ 
въ баталіоиѣ армейскихъ чиновъ. Первый годъ 
жизни баталіона. Перѳформированіе баталіона 
въ Образцовый пѣхотный полкъ. Высочайшіи 
смотри полку. Причисление полка къ составу 
гвардейскаго корпуса. Гл. IV. Первый вы-
пуски учителей въ армію. Высочайшее пове-
лѣніе обшить погоны желтой тесьмой. Соста-
вленіе въ полку правили и описаній для войскъ. 
Переходи на новыя квартиры въ Ораніен-
баумъ и ІІетергофъ. Расширеніе круга дѣя-
телыюсти полка, Гвардейскія егерскія роты 
и рота внутренней стражи. Расквартированіс 
всѣхъ частей. Дѣятельность Образцова™ ба-
таліона и полка съ 1826 года до 1830 г. Пер-
вый лагерный сборъ и установлепіе полкового 
праздника 13-го поля 1829 г. Жуковскій, А. 
/Дли полковыхъ музеевъ. Р а з в ѣ д ч и к ъ 
№ 1194 (17. IX), 566. (Собраніе нотъ. Способъ 
храненія рисунковъ, фотографій и т. п.). За-
іцукъ, I. Къ 50-лѣтію переформированія Пав-
ловскаго кадетскаго корпуса въ Павловское 
военное училище. Р у с с к і й И н в ал и д и 
№ 187. Защукъ, I. По поводу 50-лѣтняго юби-
лея Павловскаго военнаго училища. Р у с с к і й 
И н в а л и д ъ № 192. К. С. Крѣность Петра 
Великаго. Р у с с к і й И н в а л и д ъ № 194. (Крон-
штадте). К. С. О старшинствѣ Кронштадтской 
крѣпостной артиллеріи. Р у с с к і й Й и в а-
л и д ъ № 202. к . С. Старшинство Кронштадт-
ской крѣпостной артиллеріи. Р у с с к і й И н-
в ал иди № 181. Привѣтъ имениннику. Р у с -
с к і й П и в а л и д ъ № 198 (Юбилей Павлов-
скаго военнаго училища). Соколовскій, M. О 
старшинствѣ Кронштадтской крѣпостной ар-
тиллеріи. Р у с с к і й И н в а л и д ъ № 193. 
Столпянскій, П. Старый Петербург!». Прео-
браженская и Артиллерійская слободки. Канцы. 
Р у с с к і й И н в а л и д ъ № 202. Томилинъ, С. 
Къ выходу новаго Георгіевскаго статута. Г у е-
с к і й И н в а л и д ъ № 188. Черниговскій, В. 
О старшинствѣ артиллерійскихъ частей. Р у с -
с к i іі 11 ив а л и д i, Aß 205. Эсадзе, Борнсъ. 
Заслуги гробенскихъ казаковъ. Р а з в ѣ д-
чикъ А» 1194 (17. XI), 562—563. Эсадзе, В. 
Царская милость Эриванскому полку. Р у с-
с к 1 й И н в а л и д ъ № 190. 

БІОГРАФІИ и ВОСПОМИНАЩЯ. 
11 м и е р а т о р ъ А л о к с а н д р ъ 1. Rain, Р. 

Alexandre f-er 1777—1825. 8°. 460. Avec 8 grav. 
Paris. 5. 

Ц е с а р е в и ч ъ Н и к о л а й А л е к с а н-
д р о в и ч ъ. Витмеръ, А. Н. Воспомиианія о 
покойномъ Цесаревичѣ Николаѣ Алексамдро- , 

вичѣ. И с т о р и ч &с к і й В ѣ с т н и к ъ № 9, 
884-888. 

Ц а р е в и ч и И м е р е т и н с к і й Але-
к с а н д р ъ А р ч и л о в и ч ъ . Эсадзе, Б. С., 
подполковники. Первый генералъ-фельдцейх-
мейстеръ русской артиллеріи при ІІетрѣ Ве-
ликом'ь Царевичи Пмеретинскій Александр!, 
Арчиловичъ (Приложеніе къ А» 6 „Артиллер. 
Журн." 1913.). 40 стр. 

Бартеневъ, А. Віографіи генералиссиму-
сов!» и генералъ-фельдмаршаловъ Российской 
Императорской арміи. В о е н н о - И с т о р и ч е -
с к і й Сбор н и к ъ № 3, 1 —18. (Св. князь 
М. С. Воронцов!,. Графъ Г. К. В. фонъ-Мольтке). 

Б е д р я г а , К. И., полк. Соколовскій, M. 
Герой Бедряга (Къ столѣтію геройской смерти 
полковника Изюмскаго гусарского полка E. II. 
Бедряги подъ Касселемъ 16-го сентября 1813 г.). 
Р у с с к і й И н в а л и д ъ № 200. 

Д р а г о м и р о в ъ, геи. Б. Б. Изъ иедав-
няго прошлаго (Воспоминаніе о генералѣ Дра-
гомировѣ). Р а з в ѣ д ч н і г ь Aß 1194 (17. IX), 
573—574 (1892 годъ). 

М а к а р о в ! » , С. О. Врангель, Ф., бароиъ. 
Отрывки изъ біографіи Степана Осиповича 
Макарова. М о р с к о й С б о р н и к ъ А» 8, 1—24. 
(Плаваніе Ермака. Научные результаты экспе-
диции. Мнѣніе участниковъ экспедиціи о ледо-
колѣ Ермакъ. ' Впечатлѣніе въ Петербургѣ. 
Заключеніе о мысли Макарова. ІІослѣдующая 
дѣятелыюсть ледокола „Ермакъ"); А» 9, 9—44. 
(Гл. XII. Командованіе практическою эскадрою, 
1896 и 1898 г.г. Разработка морской тактики). 
Семеновъ, Вл. Ад ми рал ъ Степаігь Осиповичи 
Макаровъ (Посмертное изданіе). 8П. 84.1 портр. 
СПБ. М. 0. Вольфъ.—75. 

M о р о, генералъ. Поповъ, Ал. Н. Генералъ 
Моро на службѣ въ русскихъ войскахъ. 1 у с-
с к а я С т а р и н а А» 9, 421—447. (1800—1812). 

M у с и и ъ - П у in к и н ъ, маіоръ. Могила 
Изюмскаго гусара, В о е н н ы й С б о р н и к ъ 
№ 8, 203—201 (въ Шверинѣ—могила маіора 
графа M у сина-Пушкина). 

F у м я н ц е в ъ - З а д у н а й с к і й. Макси-
мовичи, Г. А. Дѣятольность Румянцева-Заду-
найскаго но управленію Малороссіеіі. Томъ I. 
8". ѴІГ, III, 399. Нѣжинъ. 3.50. 

Р о с т о в ц е въ, Я.И. Переселенковъ, С. А. 
Литературная дѣятѳльность Я. И. Ростовцева. 
П е д а г о г и ч е с к і й Сбор н и к !» Aß 8, 560 
(августе), 71—98. _ „ 

С у в о р о в ъ , А. В . Тимченко Р у б а н ъ , I . 
Суворовъ и инженерное дѣло. Опыте критиісо-
историческаго изслѣдованія. 8 . 22 <. мер г. 
Карт СПБ. Тимченко-Рубанъ, Г. Суворовъ и 
инженерное дѣло. (Прод.). И и ж е н е п н ы й 
Ж у р н а л ъ № 8, 873—922. (Глава VIII. По по-
воду приверженности Суворова къ головокру-
жительным!» штурмами. Атака окоповъ кон-
ницей. Штурмы крѣпостей и мотивы пользо-
ванія этими способомъ для овладѣнія ими. 
Учитываніѳ политической и стратегической 
обстановки подъ Краковымъ, Измаилом!». Пра-
гой, Брешіей и Тортоной. Печальные опыты 
неподготовленных!» штурмов!» крѣпостей и 
вліяніе ихъ на позднѣйшую тактику Суворова 
Тщательность инженерной подготовки штур-



мовъ. Нѣкоторыя подробности въ области та-
ковой и диспозиція по Измаилу. Гл. IX. Дан-
ный о взглядахъ Суворова на ісрѣпости въ 
связи съ кампаніей 1799 г. Воздѣйствія изъ 
Вѣны и отношенія къ нимъ фельдмаршала. 
Нѣкоторыя общія соображенія объ обходѣ крѣ-
постей. Итальянскій театръ и крѣпости. Факти-
чески намѣренія Суворова въ области крѣ-
постныхъ операцій. Степень возможности игно-
рировали итальянскими крѣпостями. Необхо-
димость подготовки административной базы 
на случай глубокаго вторженія во Францію. 
Покореніѳ и занятіе крѣпости въ 1799 году и 
вліяніе этого акта на общій ходъ военныхъ 
дѣйствій. Оцѣнка Суворовымъ значенія поко-
ренных!, крѣпостей. Вопросъ о мнимой пред-
почтительности обсервацій и блотсадъ передъ 
осадами. Штрихи изъ дѣяній великихъ полко-
водцевъ. Заключѳніе). 

У в а р о в ъ , Ѳ. П., ген.-отъ-кав. Послѣднія 
минуты жизни генерала-отъ-кавалеріи Ѳеодора 
Петровича Уварова, участника Отечествен-
ной войны 1812 г: Сообщ. В. П. Ф е д о р о в ъ. 
Р у с с к а я С т а р и н а № 8, 353—354. 

Ф е д о р о в ъ , Г. II. Федоровъ, Г. П. Моя 
служба въ Туркестанскомъ краѣ (1870—1906 г.). 
И с т о р и ч о с к і й В ѣ с т n и к ъ № 9, 786—812 
(Тамбовсісій, Воронежскій и 1-й Моековскій 
корпусъ. Генералъ Броневсісій Ватаци. Жданъ-
ІІушкипъ. 3-е военное Александровское учи-
лище. Производство въ офицеры, въ 3-й стрѣл-
ковый баталіонъ. Жизнь въ еелѣ ІІваново-Воз-
несенскѣ. Командиръ баталіона Фромандьсръ. 
Начальник!, 3-й пѣх. дивизіи И. С. Ганецкій. 
Новый командиръ бат. гр. Комаровскій. Походъ 
въ Оренбѵргъ. Генералъ-губернаторъ Крыжа-
новскій. Волнопія въ Киргизской степи. По-
ходъ въ степь. Походъ въ Ташкента. Новый 
командиръ баталіона Новомлинскій. Туркестан-
скій край въ 1870 г. Первый генералъ-губер-
наторъ К. II. фонъ-Кауфманъ. Поступление въ 
канцелярію генералъ-губернатора. Генералъ 
Колпаковскій. Генералъ Головачсвъ. Генералъ 
Абрамов!,. Генералъ Гомзинъ. Хивинскіи по-
ходъ и образованіе Амуръ-Дарьинскаго отдѣла 
и города ІІетроалександровска. Бухарское по-
сольство въ Петербург!,). 

С. Масловскгй. 

О Б Ъ Я В Л E H I Я. 

ОРУЖЕЙНАЯ ФАБРИКА 

III А Ф Ъ - С Ы Н О В Ь Я , 
С - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . « ОСНОВАНА В Ъ 1824 ГОДУ. 

ОФИЦЕРСКІЯ ШАШКИ, САБЛИ, ПАЛАШИ И ПРОЧ. 

Иллюстрированный прейсъ-нурантъ высылается по требованію. 

М А Г А З И Н Ъ : 
Вознесенсній пр., JV5 5. 

Теле^онъ 416-91. 

Ф А Б Р И К А : 
Вас. Остр., 14 линія, JV5 3. 

Теле^он-ъ 445-68. 
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Войны Петра Великаго. 

б) Война съ Турціей въ 1711 году. 

Виновникомъ необходимости дли Петра 
иріостаиовить ударъ, нанесенный имъ падъ 
шведами въ ихъ собственной страиѣ, явился 
ого талантливый и разбитый имъ подъ Пол-
тавой врагъ, Карлъ Х1Т. 

Послѣ Полтавскаго погрома Карлъ съ 
Мазепой и еще нѣкоторыми своими привер-
женцами нашелъ себѣ пріютъ въ Турціи, по-
селившись въ д. Варницы близъ Бендеръ. 

Горя желаніомъ отомстить Петру и пони-
мая, къ чему могутъ привести дальнѣйшіе 
успѣхи гѳніальнаго русскаго царя, Карлъ 
всѣми силами старался поставить Петра въ 
необходимость отказаться отъ дальнѣйшихъ 
дѣйствій на сѣверѣ, а на югѣ противопоста-
вить ому сильнаго врага. 

Въ этихъ видахъ Карлъ нриложилъ всѣ 
усилія къ тому, чтобы поднять противъ Рос-
сш Тѵрцію, которой, по его увѣренію, иослѣ 
побѣдъ Петра надъ шведами угрожаете на-
шествіѳ русекихъ. 

Подстрекательства Карла нашли весьма 
благопріятную почву въ Турціи, тѣмъ болѣе, 
что Турція и сама уже начала побаиваться 
быстро развивающегося своего сосѣда, а по-
стоянный ея другъ, Фраиція, въ свою очередь 
подталкивала ее на войну съ Россіей. Нако-
нецъ, Мазепа и Крымскій хапъ, каждый нре-
слѣдуя свои личные интересы, также энер-
гично побуждали Турцію объявить войну 
Россіи. 

Усилоніе Петромъ Азова, Таганрога, Ка-
меннаго Затона; ого напряженная дѣятель-
ность по созданію флота; начавшіяся сношенія 
Петра съ православиымь насѳленіемъ обла-
стей, подвластныхъ Турціи (Сербія, Грѳція, 
Молдавія и Валахія),—вое это также въ гла-
заѵь доброжелателей Турщи служило лиш-
нимъ основаиіемъ для убѣждешя Турщи въ 
грозящей ей со стороны Россш опасности 
n въ необходимости поэтому возможно скорѣе 
объявить ей войну. _ . „ 

Въ концѣ концовъ Турцш рѣшилась на 
войну съ Россіей, объявленіемъ которой по 
обычаю служило заключена 20-го ноября 
1710 г. нашего посла, Толстого,въ Семибашен-
ный замокъ. 

Война эта была чрезвычайно некстати 
для Петра, отвлекая его въ рѣшителъную 
минуту отъ борьбы со Швеціей. Она давала 
возможность послѣдней оправиться послѣ 
Полтавскаго погрома и въ то же время не. 
могла служить новымъ звеномъ въ цѣпи со-
бытій. клонившихся къ утвержденію Россіи 
на Чѳрномъ морѣ. Ослабленный десятилѣтней 
борьбою съ могущественным!, противникомъ, 
вынужденный вести борьбу на два фронта и 
имѣвшій слабыхъ и ненадежныхъ союзниковъ, 
Петръ еще менѣе, чѣмъ въ 1696 году, могъ 
расчитывать на успѣхъ въ предстоящей войнѣ, 
по тогда онъ съ честыо и выгодой могь окон-
чить борьбу; теперь же для него никакого вы-
хода не было и онъ припужденъ былъ при-
нят!, вызовъ. 

При таких!, исключительиыхъ обстоятель-
ствахъ геній Петра подсказалъ ему и осо-
бенный способъ дѣйствія противъ Турцін, ни-
чего общаго неимѣвшій съ тѣмъ системати-
ческим!, наступательным!, движеніемъ къ югу. 
которое памѣтилъ себѣ Великій Государь при 
обыкповепныхъ обстоятельствахъ. 

Только рѣшительный ударъ, нанесенный 
туркамъ въ ихъ собственных!, владѣіпяхъ, 
могъ предотвратить вторженіе турецких!, 
полчищъ въ предѣлы Госсіп, при котором!, 
утомленный и раздѣлепныя на два фронта 
руеокія войска неминуемо должны были по-
нести пораженіе. , 

Для нанесен® этого удара необходимо 
было рискнуть быстрымъ и смѣлымъ движе-
ніемъ къ Дунаю, чтобы помѣшать своевре-
менно сосредоточиться значительнымъ си-
лам!, турокъ на лѣвомъ берегу Дуная. 

Симпатія и поддержка христіанскихъ под-
данных!, султана, давно уже стонувшихъ 
по ;!, игомъ Османовъ и съ надеждою взирав-
шихъ на Россію, должны были обезпечивать 
эту онерацію,довольно рискованную, но внолнѣ 
отвѣчавшую оботановкѣ и обѣщавшую, при 
удачѣ, наиболѣе богатыя послѣдствія. 

Для дѣйствій противъ Турці и Петръ сфор-
мировал!, армію въ бО.ОООчел. Подготовляя ее 
къ походу, онъ, между прочимъ, требовалъ 
„учить драгунъ и солдатъ огнемъ, а палашамъ 
покой дать, ибо съ турками зѣло тако не над-
лежитъ воевать, какъ со шведами", 

Въ то же время Турція для войны съ 
Россіей весною 1711 г. въ окрестностяхъ Коп-
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стантинополя собрала до 250000 чел. Кромѣ 
того, 70.000 чел. предположено было отправить 
морсмъ для дѣйствій противъ Азова. 

Планъ дѣйствій Петра сводился къ с,лѣ-
дующѳму: сосрѳдоточивъ къ границамъ Мол-
давіи съ Польшей 50000 армію, наступать 
черезъ Яссы къ Дунаю и, предупредивъ здѣсь 
турокъ, не допустить ихъ вторгнуться въ 
княжества, которыя должны были стать источ-
никомъ всѣхъ запа-
совъ для арміи. Ç® 
то же время на Днѣ-
прѣ и на прибал-
та йскомъ театрѣ дѣй-
ствовать оборони-
тельно; противъ же 
Крымских'!, татаръ 
наступать отъ Дона 
къ Кубани. 

Турки предпола-
гали, сосредоточив!, 
армію къ Константи-
нополю, двинуть ее 
къ крѣпостм Бенде-
ры, гдѣ расчитыва-
ли соединиться съ 
Крымскими татара-
ми. Сосредоточеніе 
арміи Петра совер-
шалось подъ при-
крытіемъ 10 драгуп-
скихъ полковъ князя 
М. Голицына, прибы-
вшаго для этой цѣли 
изъ Кракова на 
Днѣсгръ, кт, грани-
цамъ Молдавіи. 

Кромѣ этихъ 10 
полковъ Голицына, 
въ составъ арміи 
вошли 22 полка Ше-
реметева, находив-
шіеся въ окростио-
стяхъ Риги, и гвар-
дія, находившаяся 
въ Москвѣ. 

] ІІереметевъ 18-го 
марта переправился 
черезъ Припять и 
слѣдовалъ дальше 
къ Днѣстру, взявъ 
съ собою нровіанта 
на мѣсяцъ, и по при-
казание Петра доро-
гою „рекрутъ не-
усыпно обучалъ 
стрѣльбою, и ста-
рымътоже твордилъ". 

Въ первыхъ числахъ 
прибылъ къ Бугу. 

Для обезпеченія Украйны отъ набѣговъ 
татаръ кн. Ромодановскій съ помѣстной кон-
ницей расположился въ Путивлѣ, а кн. Д. Го-
лицын!, съ 8 полками и казаками въ Камен-
иомъ Затонѣ. 

Охрана низовьевъ Дона и дѣйствія къ 
сторон® Кубани были поручены генерал ъ-

Театръ Прутскаго похода 1711 года. 

мая Шереметевъ 

адмиралу Апраксину, который съ 28',з тыся-
чами человѣкъ направился къ Азову. 

Охрана Балтійскаго побережья была воз-
ложена на Меншикова съ войсками, находив-
шимися въ Петербург®. 

Во глав® армш, направляемой противъ 
Турціи, сталъ самъ Петръ. Для управленія 
государством!, за время его отсутстшя былъ 
учреждеиъ Правительствующій Сенатъ, со-

стояний изъ 8-ми 
членовъ. 

Петра в!, поход® 
сопровождала его 
супруга, Екатерина, 
съ которой оиъ, сдѣ-
лавъ всѣ пригото-
вления и отдавъ не-
обходимыя распоря-
женья, изъ Москвы 
отправился въ 
Слуцкъ, гдѣ вре-
менно было назна-
чено пребываніе 
Главной квартиры. 

Еще въ періодъ 
сосредоточии я рус-
ской арміи irr, Днѣ-
стру Крымскіе тата-
ры. вмѣстѣ съ поля-
ками Станислава Jle-
щинскаго и казака-
ми Орлика, сдѣлали 
набѣгъ по обѣимъ 
сторонамъ Днѣпра, 
при чемъ достигли 
Изюма и Бѣлой Цер-
кви, по въ своемт, 
иредпріятіи по овла-
дѣнію этими пункта-
ми успѣха ne имѣли. 

Въ виду того, 
что турки были еще 
далеко отъ Дуная, 
а жители Молдавіи 
просили о скорѣй-
шемъ занятіи ихъ 
страны русскими, 
Шереметов!,, по при-
казанпо Петра, 24-го 
мая съ 15 тыс. чсло-
вѣкъ (13 драг. п. п. 
и 2 пѣх., посажен-
ныхъ на коней) дви-
нулся къ Днѣстру 
съ тѣмъ, чтобы пе-
реправиться черезъ 
него у Рашкова и 

затѣмъ быстро идти ісъ Исакчѣ, захватить 
или уничтожить сгроившійся тамъ мостъ II 
оборонять переправу до подхода главных® 
силъ, которыя должны были переправляться 
черезъ Днѣстръ у Сорокъ. 

27-го мая Шереметевъ прибылъ въ Раш-
ісовъ. Здѣсь онъ получилъ письмо отъ Мол-
давскаго господаря * Кантемира съ изв'ѣще-
іііемъ, что Великий Визирь уже выступила, 
изъ Адріанополя и направляется къ Исакчи. 



Вслѣдствіе этого фельдмаршал-ь для прикры-
тія Яссъ 29-го мая отправилъ туда три дра-
гунскихъ полка, а самъ 30-го мая ол> осталь-
ными его войсками двинулся къ Исакчи. Но 
сдѣлавъ три перехода и но доходя 250-300 
верстъ до Дуная, Шереметов!, узналъ, что 
турки у лее находятся въ 7 переходахъ отъ 
Дуная. ' 

Считая, что при такихъ условіяхъ Ше-
реметевъ не предупредить турокъ у Исакчи 
и принимая во вниманіе, что у него запасов ь 
было всего на нѣсколько дней, мѣстныхъ же 
средств!, не было никакихъ, фельдмаршал і, 
отказался отъ дальнѣйшаго движѳнш къ югу 
и 3-го іюня повернулъ на Яссы, чтобы сбли-
зиться съ магазинами, которые обѣщалъ 
устроить на р. Серетѣ господарь Валахш. 

Дойдя 5-го іюня до Прута, Шереметев!,, 
однако, остановился въ д. Кучорѣ и сталь 
поджидать главпыя силы, пославъ 8-го пони 
Госѵдарю допесеніе, что предупредит!, турокд, 
на переправѣ не могъ и что терпитъ недо-
статокъ въ провіантѣ. ^ . а 

Это донесеніѳ ІІотръ получилъ 12-го іюня 
въ Сорокахъ, куда онъ прибылъ съ Царицей 
Екатериной. 

Петр!, былъ крайне недоволенъ сложив-
шимся положеніомъ дѣлъ и очень сердился 
на Шереметева за его медлительность, ииъ 
нисалъ ему: „И ежели бы но указу чинили 
тобъ конечно прежде турокъ къ Дунаю оь ли, 
ибо отъ Дпѣстра до Дуная только 10 или 
понуждѣ 13 дней ходу, на которое дѣло я 
больше не знаю какіе указы посылать.понеже 
обо всемъ уже довольный указъ данъ, вь 
чемъ можете отвѣтъ дать . ТІТ 

Вмѣстѣ съ тѣмъ Царь подтверждалъ .Ше-
реметеву особенно озаботиться заготовлешемъ 
провіанта, такъ какъ, нисалъ онъ »у Алларта 
5 дней какъ ни хлѣба, ни мяса. Извольте 
намъ дать знать подлинно, когда до васъ 
дойлемъ бѵдетъ ли что солдатами ьсіь, <і у 
насъ?к?омѣ проходу до васъ ничего прошанта, 
1 Ш Ш л у ч и в Г с т ъ Шереметева донесеніе что 
Каитемиръ обязался къ приходу армш при 
готовить до 10 тыс, головъ убойнаго скота и 
что провіанта хватитъ на мѣсяцъ для зи гыъ. 
человѣкъ и, признав!, въ то же время іто 
дальнѣйшеѳ движоніе одного Шереметева яв 
ляется рискованнымъ, Петръ приказать ему 
оставаться у Яссъ и ожидать тамъ приоытш 
главныхъ силъ. , 

Въ Яссахъ Шереметевъ именем!, іосу-
даря прииялъ въ подданство Россіи всю Мол-
давію. . _ _ „. 

Между тѣмъ, 18-го ііоня въ Сорокахъ со-
средоточились всѣ главный силы. Петръ раз-
дѣлилъ ихъ на четыре пѣхотныя и двѣ кава-
лерійскія дивизіи. Пѣхотпыя дивизш состояли 
изъ 8 полковъ каждая, что доводило числен-
ность ихъ до 11.200 чел. Кавалерійскія дивизш 
состояли каждая изъ 8 полковъ. Дивизш были 
подъ начальством!,: пѣхотныя—Вейде, I еп-
ншіа и Алла рта, a кавалерійскія-Януса и 
Ренне КромТ, того, подъ непосредственным!, 
начальством!. Царя была дивизш изъ Преоб-

раженскаго, Семеновскаго, Астраханскаго и 
Ингѳрманландскаго полковъ. 

20-го іюня изъ Сорокъ выступ иль Ал-
лартъ съ конницей; 21-го—Вейде и 22-го—Реп-
иинъ. Четыре драгунскихъ полка Ганскена 
были оставлены на границѣ для сбора прові-
аита на Волыни и для доставки его къ арміи. 

Жара и недостаток!, воды сильно изну-
ряли войска во время похода и они теряли 
миогихъ больными и умершими отъ истоще-
нія. 24-го іюня сильно уменьшенная въ числѣ 
армія переправилась черезъ ІІрутъ, выше 
Стефанешти и въ этотъ же день прибыла въ 
Яссы. 

Обстановка къ этому времени складыва-
лась слѣдующимъ образомъ: обѣщанньтхъ за-
пасовъ въ Яссахъ молдаванами собрано не 
было, подножный кормъ въ окрестностяхъ го-
рода былъ совершенно уничтоженъ; Валахія 
присоединилась къ Турціи. По свѣдѣніямъ 
Кантемира, турки еще но переходили Дуная, 
по въ окрестностях!, Браилова для турецкой 
арміи были собраны болыиіе запасы' продо-
вольствія. 

Въ виду этого Петръ рѣшилъ: въ Яссахъ 
устроить магазины, изъ которыхъ армія могла 
бы довольствоваться при послѣдующихъ дѣй-
ствіяхъ; съ арміей тотчасъ же двинуться къ 
правому берегу Прута и Фальчи и далѣс къ 
Галацу. Цѣлью дѣйствій арміи ставилось: 
предупредить турокъ у Фальчи, занять тамъ 
переправу и затѣмъ, прикрываясь съ лѣваго 
фланга болотами р. Прута, наступать къ Ду-
наю, угрожая сообщеніямъ Великаго визиря и 
обезпечивая свое довольствіе турецкими за-
пасами. А чтобы визирь, узнавъ о нашемъ 
двнженіи къ Браилову, не успѣлъ уничтожить 
собранных!, тамъ запасов!,, Петръ выслали, 
къ Серету и далѣе по этой рѣкѣ къ Браилову 
7.000-ный конный отрядъ Ренне съ приказа-
ніемъ захватить запасы и направить ихъ къ 
Галацу на встрѣчу арміи. Въ Галацѣ пред-
полагалось устроить большой магазинъ для 
обезпѳченія дальнѣйшихъ дѣйствій. 

30-го іюня Ренне выступилъ изъ Яссъ, а 
вскорѣ за нимъ двинулись и остальныя силы. 
Впереди, на разстояши одного перехода, шелъ 
авангард!, изъ 7 драгунскихъ полковъ съ 
копною артиллеріей подъ начальством!, гене-
рала Януса, за авангардомъ слѣдовала осталь-
ная армія, по дивизіямъ, на небольшом!, раз-
стояши одна отъ другой. 

7-го іюля вечеромъ, когда главный силы 
дошли до д. Станилещти, а авангардъ подхо-
дилъ къ д. Бирзеиы, Янусъ получилъ свѣ-
дѣнія, что визирь уже занялъ Фальчи и на-
чали, переправляться черезъ Прутъ. 

ГІо донесеніи объ этомъ Государю Янусъ 
получилъ отъ пего приказаніе отходить на 
главный силы. Въ то же время Петръ прика-
залъ Ренне возвратиться, захвативъ съ собою 
возможно больше продовольственных!, запа-
совъ. 

Въ дѣйствительности лее визирь, еще 
18-го іюня перешедшій Дунай съ арміей въ 
320.000 регулярных!, и нерегулярныхъ турец-
ких!, войскъ и Крымскихъ татаръ, дѣйетво-



валъ нерѣшителыю и 7-го іюля только подо-
шѳлъ къ Фальчи, но переправы но начинали, 
такъ тсакъ мосты еще не были наведены. 

Отступлоніе нашего авангарда, начатое 
8-го іюля въ 11 час. вечера, придало смѣлости 
визирю и онъ, выславъ для прѳслѣдованія 
Януса конницу, ночыо навели черезъ Прутъ 
три моста и утромъ 8-го сталъ съ пѣхотой 
переходить на правый береги. 

Между тѣмъ, турецко-татарская конница, 
окруживъ наши малочисленный авангардъ, 
сильно тѣснила его. Отбиваясь пушечными и 
ружейными огнемъ отъ безпрестанныхъ атаки, 
авангардъ Януса медленно, но въ полиомъ 
порядкѣ отходили на главныйф силы. 

Отправивъ Янусу приказаніе возвратиться, 
Петръ всю ночь не переставали безпокоиться 
объ участи авангарда. Прошла ночь, насту-
пили полдень, а изъ лагеря у Станилешти 
все еще не было видно авангарда. 

Полагая, что Янусъ окруженъ противни-
комъ и не можетъ двигаться, Царь рѣшилъ 
лично съ отборными войсками идти на вы-
ручку. Только вечеромъ 8-го ІІетръ встрѣтился 
съ авангардомъ. 

Чтобы принять его на себя, Царь выстро-
или приведенный съ собой войска въ три 
линіи каре, имѣя въ первой линіи три каре, 
во 2-й—два и въ 3-ей—одно. 

Едва только войска успѣли построить бо-
евой порядокъи отступавшій авангардъ—войти 
въ середину его, какъ громадный массы ту-
рецкой конницы со всѣхъ сторонъ ожесточенно 
атаковали Петра. 

Отбивъ атаку огнемъ, Петръ приказалъ 
всему отряду отходить назадъ. Турки сопро-
вождали наши войска, не рѣшаясь, однако, 
еще разъ атаковать ихъ. 

Медленно отходя, Царь къ ночи 8-го іюля 
присоединился къ войсками остальной нашей 
армін. 

Теперь Царю Петру приходилось рѣшать 
задачу, что дѣлать. 

Не успѣвъ захватить раньше турокъ пе-
реправу у Фальчи, нельзя было и думать о 
цродолженіи задуманнаго первоначальна™ 
плана, тѣмъ болѣе, что турецкая армія во 
много разъ превосходила нашу, и что на пути 
слѣдованія совершенно не было никакихъ за-
пасовъ. Собранный Петромъ военный совѣтъ 
рѣшилъ отходить назадъ и, найдя выгодную 
позицію, остановиться! для боя. 

Для облегченія движенія большая часть 
повозокъ обоза была уничтожена, палатки 
сожжены, а бомбы зарыты въ землю. 

Отправивъ ночью оставшійся обозъ, рус-
ская армія на разсвѣтѣ 9-го іюля выступила 
изъ Станилешти, имѣя въ арріоргардѣ Пре-
ображенскій полкъ и бомбардирскую роту. 

Едва только войска начали двигаться, 
турецкая конница возобновила свое преслѣ-
дованіе. 

Страшная жара и необходимость посто-
янно останавливаться, чтобы отбить непреры-
вающаяся атаки турокъ, дѣлали движете на-
столько медленными, что къ полудню успѣли 
пройти всего только 7 верстъ. Тѣмъ не менѣѳ, 

однако, армія настолько была изнурена, что 
приходилось остановиться тотчасъ послѣ по-
лудня и приступить къ устройству лагеря 
для ночлега у урочища Нов. Станилешти. 
Здѣсь Потри расположили свой лагерь въ 
видѣ треугольника, одна сторона котораго, а 
именно восточная, примыкала къ рѣкѣ. Юж-
ный фасъ лагеря прикрыли сплошными око-
помъ, длиною въ 750 саж., a сѣверный, длиною 
въ 700 саж., отчасти прикрытый болотомъ, за-
ставили рогатками. По обоими этими фасамъ 
расположились въ одну линію баталіоны тіѣ-
хоты и артиллерія. Только у западнаго угла 
треугольника четыре баталіона стали во вто-
рой лшііи. У рѣки расположили вагенбургъ, 
а внутри его помѣстилась ставка Государя, 
непосредственно оберегаемая лейбъ-эскадро-
номъ, двумя драгунскими и одними пѣхот-
нымъ полкомъ, молдаванами и малороссій-
скими казаками. 

Шесть драгупскихъ полковъ, въ качествѣ 
общаго резерва,' и артиллерійскій парки на-
ходились внѣ ваген бурга. 

Всего вт» русской арміи было 311/2 тыс. 
гіѣхоты, 67 тыс. конницы и 122 орудія боль-
шей частью трехфунтовыхъ полковыхъ пу-
шекъ. 

Еще не успѣли руссісія войска окончить 
постройку своего лагеря, какъ передъ ними 
появилась многочисленная турецкая армія вч, 
составѣ 100 тыс. пѣхоты, 120 тыс. конницы, 
50 тыс. татаръ при 144 орудіяхъ и 25 морти-
рахъ. 

Визирь тотчасъ рѣшилъ атаковать рус-
скихъ. 

Противъ середины южнаго фаса нашего 
лагеря построилась вся турецкая пѣхота въ 
видѣ неправильна™ клина, имѣвшаго съ 
фронта отъ 300 до 400 рядовъ и въ глубину 
400 шеренгь. По сторонами этой массы стала 
артиллерія, а еще далѣе—конница, которая 
плотными полукругами охватила располо-
жите русской ар.міи по правому берегу Прута. 

Въ 4 часа дня турки атаковали южный 
фронтъ Алларта. Бросивъ лопаты, полки рус-
ские взялись за оружіе. Загремѣли пушки, за-
щелкали ружья и турецкая пѣхота въ 100 ша-
гахъ отъ нашихъ окоповъ остановилась; яны-
чары смутились и вмѣсто быстраго двяженія 
впередъ открыли пальбу. 

Началось обоюдное обстрѣливаніо. 
Царь, увидя, что противники всю свою 

иѣхоту сосредоточили только противъ южнаго 
фаса и что вражеская конница держится отъ 
окоповъ въ почтительномъ отдаленіи, ограни-
чиваясь только крикомъ „алла", подкрѣпилъ 
Алларта полками съ другого фаса, а также 
восемью орудіями крупнаго калибра и нѣ-
сколькими полковыми пушками. 

Самъ Царь подъ градомъ непріятельскихъ 
пуль объѣзжалъ ряды своихъ полковъ, обо-
дряли и воодушевляли ихъ. Между прочими, 
для болѣе сильнаго дѣйствія артиллеріи 
Петръ приказалъ орудія заряжать двойными 
зарядами: и ядрами, и картечью. 

Прибывшія подкрѣпленія еще болѣе уси-
лили пѣхотный и артиллерійскій огонь южнаго 



фаса. Янычары несли страшныя потери, од-
нако, въ течоніе трехъ часовъ отвѣчали на 
огонь русекихъ. ІІаісонсцъ, они не выдержали 
и бросились назадъ. 

Относительная малочисленность пашей 
конницы и опасеиіс, что переходъ въ насту-
илѳніе пѣхоты позволить копницѣ противника 
проникнуть черезъ неоконченные окопы въ 
лагерь и уничтожить послѣдствіо остатки 
папшхъ продовольственныхъ запасовъ, за-
ставили Петра отказаться отъ преслѣдованія 
отходившаго непріятеля. 

Турки, видя, что ихъ не преслѣдуютъ, 
остановились и распололсились въ верстѣ отъ 
нашего лагеря. 

Въ ночь на 10-е іюля 
противиикъ выстроилъ 
окопы, траншеи и батареи, 
и утромъ 11-го началъ об-
стрѣливать русскій лагерь 
изъ 300 орудій. Въ то же 
время татары перешли на 
лѣвый берегъ Прута и 
тамъ, противъ расположо-
нія русекихъ, выставили 
батареи, тсоторыя своимъ 
огнемъ мѣшали подходить 
къ рѣкѣ за водою. 

Съ своей стороны 
Петръ на берегу рѣки 
насыпалъ редюитъ въ 
видѣ сомкиутаго укрѣ-
плѳиія. 

10-го іюля утромъ 
визирь вновь хотѣлъ ата-
ковать русекихъ, однако, 
янычары, накаиунѣ поте-
рявъ безрезультатно 7.000 
чел., отказались атаковать 
и требовали заключена 
мира. Вслѣдствіе этого 
атака не состоялась и лЛ„фп,(, 
все дѣло ограничивалось взаимным ь обстрЬ 
Л И ВТѣмъЪне менѣе, положеніс нашей арміи 
было крайне тяжелое: войска уже терпѣлвг не-
достаток въ продовольетвш, а ож дать под 
воза было не откуда; драгунскш лошади боль 
шею частью пали отъ голода, такъ какъ Зер-
новой фуражъ уже весь вышелъ а поднож 
наго корма не было; изнуренные солдаты едва 
могли владѣть оружіемъ. m i i m n . n i l ( 

Учитывая все это и зная о неповиновеши 
янычаръ визирю, военный совѣтъ, собранный 
Петромъ, рѣшилъ вступить въ переговоры, 
но только на условіи не сдавать оружия, цели 
лее турки не согласятся на это, то пробиваться 
силой. 

Визирь долго медлнлъ отвѣтомъ на пред-
ложеніе Шереметева пропустить съ почетом/ь 
русскую армію, и только лишь фактически! 
переходъ нашей пѣхоты въ наступленіе за-
ставилъ визиря согласиться на переговоры. 

Переговоры тянулись очень долго и только 
12-го іюля былъ подписанъ мирный договоръ. 

При веденіи этихъ переговоровъ произо-
шли два эпизода, которые нагляднымъ об-

разомъ риоуютъ личность Великаго Царя и 
то уваженіе, которое онъ успѣлъ внушить ісъ 
себѣ и „плоду рукъ ого", русской арміи. 

Однимъ изъ условій мпрнаго договора ви-
зирь выставилъ тробованіе выдать ему быв-
шаго въ русском!, лагерѣ Молдавскаго госпо-
даря, Кантемира. Въ отвѣтънаэто требование 
Петръ писалъ нашему уполномоченному-
„Лучше оставлю туркамъ землю до Курска, 
уступив!, оную надежда мнѣ остается паки 
ее возвратить, но наругаеиіе даниаго слова 
не возвратно,- Я не могу онаго преступить и 
предать князя, оставившаго свое владѣніе изъ 
любви ко мнѣ. Мы ничего не имѣемъ собствен-
ного кромѣ чести, отступить отъ нея, есть 

перестать быть Госуда-
ремъ". 

Когда начались пере-
говоры съ русскими, то 
въ лагерь къ визирю прі-
ѣхалъ Карлъ XII, который 
всѣми мѣрами и старался 
отговорить визиря отъ за-
ключенія мира и наста-
ивалъ на необходимости 
продолжать противъ Петра 
боовыя дѣйствія. На это 
визирь ему отвѣтилъ: „Ты 
уже попробовалъ русекихъ 
да n я ихъ видѣлъ", и 
совѣтъ Карла остался 
втуне. 

Армія Петра получила 
право свободного выхода 
изъ предѣловъ Молдавіи, 
но зато мы обязались воз-
вратить Турціи Азовъ, 
срыть вновь построениыя 
крѣпости (Таганрога, Ка-
менный Затонъ и Самару), 
не вмѣшиваться въ дѣла 
Польши и допустить сво-

бодный проѣздъ Карла XII въ Швоцію. 
Въ тотъ же день, 12-го іюля, русская 

армія двинулась вверхъ по Пруту; 17-го она 
переправилась у Степановцы и послѣдовала 
къ Могилеву на Днѣстрѣ, гдѣ и перешла 
границу Молдавіи. 

Въ то время, когда наши главньія силы 
во главѣ съ Петромъ на берѳгахъ Прута пе-
реяшвали столь тяжелыя минуты, Ренне съ 
своей конницей дѣйствовалъ крайне удачно 

Выступя изъ Яссъ 30-го іюня, Репііе 
кратчайшим!, путемъ двинулся ісъ Серету, а 
затѣмъ внизъ по ея тсченію. 10-го іюля Ренне 
достигъ монастыря Максимспи. 

Узнав!, здѣсь, что три тысячи турокъ за-
нимаются возведеніемъ земляныхъ укрѣпле-
ній съ цѣлью прикрыть Браиловъ, онъ рѣ-
шаетъ немедленно атаковать турокъ. 11-го іюля 
Ренне двумя полками, изъ которыхъ одинъ 
былъ спѣшеиный, атаковал!, предмѣстье Браи-
лова и овладѣлъ имъ. 

12-го іюля ночыо Ренне съ пятью спѣшен-
иыми полками штурмовалъ самый городъ 
Браиловъ. 

Турки оборонялись очень упорно, и 



только къ утру 15-го удалось заставить ихъ 
укрыться въ замокъ. 

Окруженный со всѣхъ сторонъ и отрѣзан-
ный совершенно отъ воды, Браиловскій гар-
низонъ 14-го іюля сдался Ренне па условіяхъ 
выхода съ оружіемъ и имуществом!,. 

Русскіе заняли замокъ Браилова, но 16-го 
іюля Ренне получилъ извѣстіе о закліоченіи 
мира и приказаніе Царя вернуть городъ тур-
кам®. что и было имъ тотчасъ же исполнено. 

Такимъ образомъ, вынужденный смѣлый 
походъ Петра въ 1711 г. окончился потерею 
того, что съ такимъ трудомъ досталось Царю, 
и возвратилъ Рос.сію относительно рѣшенія 
ею исторической задачи на югѣ на много лѣтъ 
назадъ, къ тому положенію, когда приходи-
лось действовать вновь съ самаго начала. 

Измѣна господаря Валахіи, Бранкована, 
нерѣшительность господаря Молдавіи, Канте-
мира, медлительность Шереметева, нѣкоторыя 
неблагоприятный случайности,—вотъ причины 
неудачи, постигшей Петра, не смотря на цѣ-
лый рядъ цѣлесообразвыхъ мѣръ, принятыхъ 
Царемъ для обезпеченія успѣха похода про-
тивъ турокъ. и на высокую тактическую под-
готовку русской арміи, такъ ярко сказавшуюся 
въ безупречныхъ дѣйствіяхъ драгунъ Ренне 
подъ Браиловымъ, въ искусном!, и доблестном!, 
поведеніи нашей пѣхоты при отступленіи 
8-го іюля и безстрашной стойкости и отлич-
номъ гіользовапіи всѣми родами войскъ при 
отбитіи атакъ непріятеля 9-го іюля. 

Самъ Великій Царь о своей неудачѣ въ 
Прутскомъ походѣ говорилъ такъ: „Я теперь 
въ такомъ лее состояніи, въ какомъ былъ 
братъ мой, Карлъ, при ГІолтавѣ. Я сдѣлалъ 
также ошибку, какъ и онъ; я вошелъ въ не-
пріятельскую землю, не взявъ нужныхъ мѣръ 
для содержанія моей арміи". 

Въ другой разъ Петръ по тому лее поводу 
высказал!,: „Сей маршъ противъ турокъ зѣло 
отчаянно учиненъ, паче всего для' обнадежи-
ванія господаря Мултянскаго, который якобы 
христіанскимъ желаніемъ Государя Россій-
скаго иобуждонъ, обѣщая при томъ не только 
своего народа, но и съ сербскими и другими 
войсками Государю вспомочь, и что будто 
имѣетъ и внутрь Турецкой Пмперіи акціи и 
можетъ учинить черезъ христіанъ возмущѳніе 
противъ турокъ: такожде обѣшалъ Российское 
войско удовольствовать провіантомъ; но сіе 
его являемое желаніе и побуледеніе въ самомъ 
дѣлѣ Іудинымъ лобзаніемі, было, ибо все со-
общалъ туркамъ, что отъ насъ получалъ во 
извѣсгіе и нарочно тянулъ на нашу пагубу". 

Однако, Прутскій договоръ, въ общемъ 
для насъ крайне невыгодный, обезпечилъ 
хотя на иѣісоторое время насъ съ юга и. при-
давъ обстановкѣ въ этомъ отношеніи полную 
опредѣленность, далъ возможность Петру 
Великому всѣ свои силы и усилія направить 
въ одну сторону противъ Швеціи съ тѣмъ, 
чтобы покончить сънею и окончательно утвер-
диться на древие-русскихъ земляхъ, на берс-
гахъ Балтійскаго моря. 

Наконецъ, вь 1711 году впервые у насъ 
завязываются тѣсныя сношенія съ южными 

славянами и къ прежде существовавшим!, по-
бужденіямъ для борьбы съ Турціей приба-
вляется новая великая идея © освобожденіе 
братскихъ по крови и вѣрѣ иародовъ отъ ига 
агарянъ. 

в) Сѣверная война съ 1711 по 1721 годъ. 

Оконч аніе войны на юг® для Петра было 
тѣмъ необходимѣе, что одерлсаниый шведами 
въ 1710 году успѣхъ въ Швеціи и нерѣшитель-
ность дѣйствій королей Польскаго и Датскаго 
въ 1711 году, когда они осаждали Стральзундъ, 
ІПтетинъ и Висмаръ, не смотря на то, что у 
нихъ былъ уже вспомогательный русскій 
корпусъ, силою въ 6.000 чел., дали возмож-
ность Швеціи мѣсколько оправиться отъ удара, 
наносеннаго ей Петромъ Великимъ подъ Пол-
тавой, и подготовиться къ дальнѣйшему со-
противление какъ въ Помераніи, такъ и Фин-
ляндии. 

Въ начал® іюля 1712 года ГІотръ изъ Пе-
тербурга уѣхалъ къ арміи и прибылъ къ ней 
подъ Штетинъ 24-го іюля, но нежелание Дат-
скаго короля передать русскимъ свою осадную 
артиллерію, дѣлало осаду Штетина безрезуль-
татной. Въ то лее время віводьт въ чмслѣ 
17.000 чел., высадившіѳся по приказанію 
Карла XII подъ пачальствомъ фельдмаршала 
Штейибока въ-Помераніи, заставили союзни-
ковъ снять осаду Стральзунда. 

Усиленіе шведовъ при постоянныхъ пре-
реканіяхъ между союзниками заставило Петра 
въ ІІомераніи держаться оборонительно. 

Въ то же время и армія Шереметева оста-
валась въ выжидательном!, положеніи въ 
окрестностях!, Кіева для наблюденія за тур-
ками, которые все еще показывали къ намъ 
непріязненноѳ отношеніе. 

Между тѣмъ, здоровье Петра требовало 
немедленного его отъѣзда въ Карлсбадъ, 
куда онъ и поѣхалъ въ концѣ сентября. 

Въ ноябрѣ Царь возвратился къ арміи и, 
опасаясь, что шведы направятся въ Польшу, 
сосредоточилъ свои войска у Гистрова и въ 
то лее время настойчиво просилъ Датскаго 
короля присоединиться къ нему, и во всякомъ 
случаѣ избѣгать боя со шведами до этого со-
единенія. Но Фридрихъ IY, не желая раздѣ-
лять славу побѣды съ Петромъ, самостоя-
тельно атаковалъ шведовъ 10-го декабря у 
Гадебуша, и понесъ здѣсь сильное пораженіе. 

Петръ, но зная о намѣреніяхъ датчанъ, о 
которыхъ Фридрихъ IV умышленно не сооб-
щилъ ему, не могъ поддержать своего союз-
ника. 

Послѣ Гадебушскаго сражен і я ІІІтейнбокъ 
не преслѣдовалъ разбитыхъ датчанъ, а желая 
дать своей арміи отдыхъ, распололсился по 
квартирамъ между Висмаромъ и Любеком!,. 
Тогда Фридрихъ IV, присоединив!, къ рус-
ской арміи уцѣлѣвшую отъ нораженія дат-
скую конницу, просилъ Петра перейти про-
тивъ шведовъ въ наступленіе. 



На военномъ совѣтѣ союзниковъ въ д. 
Памповѣ, состоявшемся 22-го декабря, было 
рѣшено двинуться черезъ НІтекницъ заШтейн-
боісомъ. . , т. 

Надѣясь что Турція вновь объявить Рос-
ши войну и вслѣдствіе этого Петръ съ его 
арміей долженъ будетъ оставить ІІомеранпо, 
Штейнбокъ рѣшилъ уклониться отъ новаго 
боя и для этого направился къ I амбургу, а | 

трудно было атаковать по плотинѣ у ІПваб-
штедта. Говоря, „чѣмъ гюстъ труднѣе, тѣмъ 
онъ славнѣе", ІІетръ направили сюда русскія 
войска. 31-го января ночью, имѣя впереди 
сильный авангардъ, Петръ двинулся на про-
тивника. Сильный дождь дѣлалъ и безъ того 
испорчешіыя дороги крайне тяжелыми. По 
смотря на это, а также на упорное сопроти-
влешо шведовъ,русскія войска,благодаря своей 

затѣмъ, когда союзники неотвязчиво слѣдо-
вали за ними,—далѣс па еѣверъ въ Ютлан-
дію, къ нижнему теченію р. ЭЙдеръ. 

Между тѣмъ, Петръ 4-го января 1713 года 
заняли Гамбургъ. а 12-го января Царь, стре-
мясь отрѣзать шведовъ не только отъ Польши, 
ію и отъ Копенгагена, Помераніи и Швецш, 
сосредоточили союзную армію у Датской крѣ-
пости Ренцбургъ. 

Въ это время Штейнбокъ заняли сильную 
позицію у Гузуыа, и Швабштедта. Позиція 
эта прикрывалась каналомъ и болотами. Ата-
ковать ее можно было только по двѵмъ пло-
тинами у названныхъ пунктовъ. Особенно 

храбрости и удачному пользованію ручными 
гранатами, пмѣли полный успѣхъ и послѣ 
отчаяинаго сопротивленія шведы должны 
были отступить. Они заняли Голштинскую 
крѣпость Теннингенъ. Здѣсь союзники окру-
жили Штейнбока. 

Призываемый дѣлами управления, Петръ 
14-го февраля, оставивь свою армію королями 
Датскому и Польскому, отправился въ Петер-
бургъ, куда и прибыли 22-го марта. 

Между тѣмъ, осада шведовъ союзниками 
продолжалась и, наконецъ, 3-го мая шведскій 
главнокомандующий, Штейнбокъ, явился въ 
Главную квартиру Меншикова и заключилъ съ 
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нимъ капитуляцію, по которой гарнизонъ, въ , Послѣ сдачи Штеттина Петръ 1-го ноября 
соотавѣ 11.000 чел., во главѣ со Штейибокомъ, повелѣлъ Менпшкову вывести руескія войска 
сдавался въ плѣнъ, передавъ союзникамъ всю изъ Помераніи. 
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свою артиллерію и знамена. Послѣ плѣиенія 
арміи Штейнбока союзники обложили Страль-
зундъ и Штеттинъ, при чемъ второй—русскими 
войсками подъ начальствомъ Меншикова. 

21-го сентября Штеттинъ сдался, и за 
2 0 0 . 0 0 0 рейхсталсровъ былъ уступленъПруссіи. 

Необычная энергія, проявленная Великимъ 
Царемъ, умѣніе его примирить противорѣчи-
вые интересы союзниковъ и умирить посто-
янный ихъ пререканія, рѣшительный и искус-
ный маршъ Петра въ Ютландію, которым!, 
онъ заставилъ Штейнбока идти не туда, куда 



хотѣлъ онъ, а куда желалъ Петръ, обезпечи-
вая столицу Датскаго короля и отрѣзывая 
шведовъ отъ ихъ сообщешй съ Помераніей и 
даже съ ихъ собственной страною,—вотъ осо-
бенности дѣйствій Петра въ Помераніи въ 
1712 году. 

Связанный союзническими договорами и 
всѣми неудобствами, вытекающими изъ обя-
зательности совмѣстныхъ дѣйствій арміями 
различныхъ національностѳй, хотя и союз-
ныхъ, Петръ очевидно не достигъ результа-
товъ, соотвѣтствующихъ его усиліямъ. но онъ 
все же. въ сущности говоря, со сдачей арміи 
ГІІтейнбока, уничтожилъ въ ГІомераніи почти 
всякое сопротивленіо шведовъ, выказавъ при 
этомъ большое стратегическое и политическое 
искусство. 

Въ то время, какъ Петръ, лично руководя 
операціями противъ шведовъ въ Помераніи. 
стремился обезпечить свободу дѣйствій дат-
чанамъ въ цѣляхъ совмѣстнаго съ ними де-
санта на материкъ Швеціи, адмиралъ графъ 
Апраксин!,, по приказанію Царя, дѣйствовалъ 
въ Финляндіи съ цѣлыо овладѣті, этой швед-
ской провинціей для обезпечеиія Петербурга 
съ сѣвера и для подготовки въ ней базы для 
операцій противъ коренныхъ шведскихъ про-
винцій. Къ тому же ІІетръ считалъ, что „ни-
чѣмъ такъ шведовъ къ резону и къ склон-
ности къ миру не приведемъ, какъ Финляндіей, 
откуда всѣ они довольствуются". 

Для дѣйсгвій въ Финляндіи къ апрѣліЛ 
1712 года была собрана армія, численностью 
15.001) человѣкъ, и флотъ, въ состав® 4 кораб-
лей, 22 бригантинъ, 9 галеръ, 8 полугалеръ и 
37 мелісихъ судов'!,. Впрочемъ, всѣ эти суда 
были далеко не въ блестящемъ состояніи. Въ 
Выборг® въ вид® промежуточной базы были 
устроены продовольственные магазины. 

Однако, вслѣдствіе нерѣшительности 
Апраксина въ 1712 г. мы не достигли никакихъ 
результатовъ въ Финляндіи. Проникнувъ до 
Веккелакса, и не рѣшившись атаковать Ли-
бекера на его сильной позиціи у Ярвикоеки, 
Апраксинъ въ сентябрѣ вернулся пч> Выборга,. 
Прибывшій въ Петербурга Петръ съ необык-
новенной энергіей и замечательной предупре-
дительностью сталъ подготовлять армпо и 
особенно флотъ къ новой кампаніи въ «Кии-
ля пдіи. Въ этой подготовкѣ ничего рѣшительно 
но было забыто. А выработанный Царемъ въ 
этотъ періодъ организація и тактика галер-
паго флота поражают!, своею законченностью. 

10-го мая 1713 года начались военныя 
дѣйствія въ Финляндіи и пока до 31-го мая 
при арміи былъ Петръ они велись энергично 
и настойчиво. Съ отъѣздомъ Царя Апраксинъ 
вновь сталъ проявлять присущую ему медли-
тельность, нерѣшительность и отсутствіе ка-
кой бы то ни было иниціативы и самостоя-
тельности. Тѣмъ не менѣе, 15-го іюня наши 
войска прочно заняли Гельсиигфорсъ, а за-
тѣмъ подъ непосредствемнымъ руководством'!, 
Царя, вновь прибывшаго къ арміи и искусно 
расчитавшаго движенія арміи и ея взаимо-
дѣйствіе съ флотомъ. 28-го августа заняли 
Або. 

Однако, сосредоточеніе главныхъ силъ 
сухопутной шведской арміи въ Тавастгусѣ 
заставило Петра вернуть свою армію къ Гель-
сингфорсу и оттуда направить ее противъ 
шведовъ съ цѣлью оттѣснить ихъ возможно 
дальше на сѣверъ, а при случаѣ, атаковать 
ихъ и разбить. 

Выполненіѳ этой задачи возложено было 
на Апраксина, такъ какъ Петръ въ половин® 
сентября вынужденъ былъ покинуть армію и 
отправиться въ Петербурга. 

20-го сентября Апраксинъ двинулся къ 
Тавастгусу. Однако, шведы, не выждавъ его, 
бросили городъ и отошли на сѣверъ, гдѣ у 
д. Пелкина заняли трудно доступную съ 
фронта и неудобную для обхода позицію. 

27-го августа Апраксинъ безпрспятственио 
занялъ Тавастгусъ, а 2-го октября подошелъ 
къ Пелкинской позиціи. Поел® тщательной 
рекогносцировки и всесторонней подготовки 
Апраксинъ 5-го октября атаковалъ шведовъ, 
направивъ съ фронта незначительную часть 
своихъ войскъ, поддержанную сильной артил-
леріей, и опирающуюся на возведенный укрѣ-
пленія и пустивъ въ обходъ на плотахъ че-
резъ озеро, прикрывавшее правый фланга 
противника, большую часть своей арміи подъ 
пачальствомъ извѣстнаго своей рѣшитель-
ностыо и личной храбростью князя Мих. Мих. 
Голицына. Неожидавшіе такихъ смѣлыхъ дѣй-
ствій со стороны русскихъ, шведы, ТІОСЛ® 
упорнаго сопротивленія, длившагося три часа, 
въ концѣ концовъ обратились въ бѣгство „но 
лѣсамъ, какъ зайцы, и принуждены были намъ 
уступить нѣсколько пушекъ и гаубицъ". 

Сраженіе при д. Пелкиной является пѳр-
вымъ большимъ дѣломъ русской регулярной 
арміи въ глубин® Финляндш. 

Чтобы оцѣнить все значеніе Пелкинскаго 
боя, и его мѣсто въ исторіи русскаго военнаго 
искусства времени Петра Великаго, приве-
дем® заключеніе по этому поводу спеціально 
нзслѣдовавшаго излагаемую камианію А. 3. 
Мышлаевскаго: „Есть ц®лая школа (по счастью, 
ряды ея въ настоящее время рѣдѣютъ подъ 
напоромъ показаний безнристрастныхъ сви-
детелей старины, архивных!, документов!,), 
утверждающая, что Петровское время было 
почти исключительно временем!, заимствова-
пія съ западно-европейекихъ образцов!,, пріе-
мовъ и техники. Пелкинскій бой тѣмъ именно 
и важенъ, что всѣми своими деталями лишній 
разъ опровергаете правильность такого су-
жденія. Въ немъ, въ этомъ бою, все русское, 
начиная отъ генораловъ и солдате, и кончая 
тактикой. A развѣ эту послѣдиюю можно 
упрекнуть въ шаблонности, въ отсутствіи 
вполнѣ самостоятельной, ни откуда иепозаим-
ствованной идеи, въ отсутствіи гибкости мысли, 
талантливомъ замыслѣ, и не монѣе талант-
ливом!, исполнении. Съ этой стороны, незна-
чительный по числу участников!,, Пелкинскій 
бой можетъ служить классическим!, образцом!, 
творенія русскаго ума " (Петръ Вели-
ки'!, война въ Финляндіи въ 1713— 1714 г.г., 
стр. 269—270). 

Послѣ боя у Пелкиной Апраксинъ, вы-



званный Петромъ въ Петербурга, уѣхалъ изъ 
арміи, передави командованіе его кн. Голи-
цыну. 

Между тѣмъ, шведы поспѣшно отступали 
къ Вазѣ, оставивъ между собою и русскими 
раззореппый ими край. Тогда Голицынъ рас-
положили свою армію на зимиія квартиры въ 
окрестностяхъ Бъернборга, но Петръ Великій, 
получивъ извѣстіе о нашей побѣдѣ при Пел-
киной, приказалъ Голицыну энергично насту-
пать противъ шведовъ, стараясь заставит!, 
ихъ вовсе оставить Финляндію. 

26-го января 1714 года кн. Голицынъ съ 
отрядомъ въ 8>/2 тыс. чел. двинулся изъ Бьерн-
борга къ Вазѣ. 

Суровое время года, крайне раззореппый 
край, отсутствіе удобной дороги, необходи-
мость проходить въ день не менѣе 25 в.,— 
все это дѣлало маршъ отряда Голицына за-
труднительными и изнурительными. 

Получивъ извѣстіе о наступлепіи Голи-
цына и боясь, что слишісомъ продолжительное 
отступление вредно отразится на духѣ войскъ, 
Армфельдъ, главнокомандующій шведской ар-
міей въ Финляндіи, имѣя въ своемъ распо-
ряженіи около 8 тыс. регулярных!, войскъ и 
около 6—4 тыс. вооруженныхъ крестьянъ, за-
няли у д. Лаппола позицію, на которой и 
рѣшилъ дать бой русскими. 

19-го февраля, произведя смѣлый обходи 
лѣваго фланга шведовъ почти всѣмъ своими 
отрядомъ, Голицынъ энергично атаковали про-
тивника въ своеобразном!» боевомъ порядкѣ 
въ 4 линіи ci, артиллеріей, сосредоточенной 
на. флангахъ, то есть въ боевомъ порядкѣ съ 
рѣзко выраженной идеей резерва и съ зара-
нѣе опродѣленной массировкой артиллеріи. 

Послѣ ожесточениаго боя, продолжавша-
гося съ небольшими два часа, шведы отсту-
пили, потерявъ свыше 5.000 чел.; кн. Голицынъ 
иотерялъ около 1.500 чел. 

Ближайшими слѣдствіемъ боя у Лапполо 
было занятіе Голицыными Вазы, ' куда его 
головныя части прибыли 23-го февраля. Давъ 
отдохнуть своими войсками, Голицынъ 4-го 
марта выступили изъ Вазы въ Або. 

Начавшееся вскорѣ вскрытіо водъ заста-
вило обѣ стороны ианѣкоторое время прекра-
тить операціи. 

Бой у Лапполо, веденный въ особенно тя-
желых!, условіяхъ, исключительно русскими 
генералами внѣ непосредственна™ руковод-
ства Петра, являлся пробными испытаніемъ 
учениковъ петровской школы и они это испы-
таніе выдержали блестяще. Работа Великаго 
Царя дала прекрасные результаты. 

Ііослѣ боя у Лапполо шведской арміи въ 
Финляндіи, въ сущности говоря, уже но суще-
ствовало. Вслѣдствіе этого, опираясь на за-
нятую территорію, Петръ могь теперь пере-
нести операціи на материки Швеціи, не боясь 
за свои сообщенія. Однако, такимт, дѣйствіямъ 
могі, помѣшать шведскііі флоте-

Поэтому, цѣлыо кампаніи 1714 года Петръ 
ставилі, уничтоженіе шведскаго флота, что 
могло быть достигнуто дѣйствіями галернаго 
флота, направленна™ шхерными форватеромъ 

въ Або и далѣе, къ Аландсгафу при обезпе-
ченіи этой операціи слѣва корабельными фло-
томъ, сосредоточенными вмѣстѣ съ датскими 
у Ревеля, и справа сухопутными отрядами, 
дѣйствовавшими въ приморской полосѣ южной 
Финляндии 

Въ нервыхъ числахъ іюня корабельный и 
галерный флотъ начали походи и къ 11-му 
іюня корабельный флотъ, при которомъ былъ 
H Царь, прибыли въ Ревель; а галерный флотъ 
въ этотъ же день сосредоточился у Гель-
сингфорса. Здѣсь Апраксин!,, командовавшій 
этими флотомъ, получили свѣдѣніе, что швед-
скій флотъ расположенъ у Гангута, и такими 
образомъ путь нашему галерному флоту къ 
Або закрыть. 

Апраксин!, не рѣшался при такнхъ усло-
віяхъ двигаться дальпіе. Узнавъ объ этомъ, 
Петръ 4-го іюля съ конвоемъ изъ небольшого 
числа судовъ, отправился изъ Ревеля въ Гель-
сингфорсъ. Плаваніе это было крайне не-
удачно. Встрѣчный вѣтеръ долгое время не 
допускали Петра къ Финляндскому берегу 
и лишь послѣ прсодолѣиія ряда препятствий 
Петру удалось 20-го іюля прибыть къ своему 
галерному флоту. Послѣдуюіцее рѣшеніе Царя 
продолжать наступленіе галерными флотомъ 
въ Або привело къ морскому сраженш 27-го 
іюля у Гангута, въ которомъ, нослѣ громад-
нѣйшаго упорства обѣихъ сторонъ, безспор-
ная побѣда досталась русской пѣхотѣ, нахо-
дившейся, въ числѣ 3.250 чел., на галерныхъ 
судахъ. Шведы послѣ трехчасового боя сда-
лись русскими, открывъ нашему галерному 
флоту путь въ Або и давъ возможность Петру 
отрѣзать Финляндію отъ ІПвеціи. 

3-го августа, устроивъ въ Гангутѣ про-
межуточную базу, Петръ съ флотомъ прибыли 
въ Або. 5-го августа флотъ вышелъ изъ Або, 
а 12-го августа уже всѣ Аландскіе острова 
были въ нашихъ рукахъ. До шведскаго бе-
рега оставалось всего 45 верстъ. 

Однако, невозможность за плохими со-
с/гояніемъ корабельнаго флота ожидать отъ 
него содѣйствія, необходимость нашему га-
лерному флоту прекратить операціи черезъ 
2—3 мѣсяца вслѣдствіѳ замерзанія Аландскихъ 
водъ, малое количество запасовъ, найдецныхъ 
на Аландахъ, усилѳніе шведскихъ войскъ въ 
Финляндіи,—всо это заставило Петра отка-
заться отъ движенія па Стокгольм!», а такъ 
какъ зимовка на Аландахъ была крайне не-
удобна. прежде всего по причинами стратеги-
ческими, то рѣшеио было галерному флоту 
параллельно съ сухопутными отрядомъ сле-
довать къ Вазѣ, произведя рядъ набѣговъ. 
15-го августа это движеніе началось. Оно было 
крайне трудно какъ но техническими усло-
віямъ дѣйствія флота, такъ и по крайней 
затруднительности согласовать эти дѣйсгвія 
съ операціями сухопутиаго отряда. 

Въ виду этого Апраксинъ, не войдя въ 
связь со своими войсками, двигавшимися но 
берегу, и прибывъ 13-го сентября въ Иыо-
Кярлебю, 18-го сентября двинулся на югъ, 
рѣшнвъ стать на зимовку въ Пиштадтѣ. 



В'ь то же время отрядъ Брюса, наступав-
ши къ Вазѣ по сухому пути. 21-го занялъ 
I Іыо-Карлебю, гдѣ и оставался до весны. 
Шведы отступили за Улеаборгъ и далѣе за 
Торнео. Такимъ образомъ, теперь Финляндія 
вся была въ нашпхъ рукахъ и дѣйствительно 
могла служить базой при наступленіи па 
Скандинавскій гіолуостровъ. 

Такое положеніе вещей заставляло пред-
полагать, что Петръ сможетъ скоро справиться 
со шведскимъ флотомъ. Въ тоже время охла-
дѣвшіе союзники снова начали заискивать 
расположенія Петра, a Пруссія, Голландія и 
Аиглія стали искать сближения съ Россіей. 

Замѣчательная продуманность плана кам-
папіи, искусная группировка войскъ, после-
довательность въ дѣйствіяхъ, крайняя энергія 
Петра и способность его на рѣшенія, выхо-
дящія изъ обычныхъ, обоснованность дѣй-
ствій на вѣрномъ расчетѣ и на правильной 
оцѣшсѣ силъ, своихъ и противника, высокая 
боевая подготовка петровскихъ войскъ и друж-
ная работа всѣхъ сухопутныхъ и морскихъ 
чиновъ въ наиболѣе трудныя минуты кампа-
ния—вотъ причины достигнутыхъ Великимъ 
Царемъ рсзультатовъ въ Финляндіи въ кампа-
ніи 1712—1714 г.г. 

Не смотря, однако, на одержанные успѣхи, 
война со Швеціей продолжалась еще 7 лѣтъ. 
Возвращеніе въ Швецію Карла XII, влившаго 
новую энергію въ шведовъ, и отсутствіе у 
насъ хорошаго корабельнаго флота,—вотъ то, 
что было коренными причинами столь долгаго 
еще продолженія войны. 

При этомъ война по географическимъ 
уолошямъ обращалась преимущественно въ 
ііаступленіе галсрнаго и корабельнаго фло-
товъ, а при слабости послѣдняго—въ рядъ 
иабѣговъ галернымъ флотомъ, хотя и тяго-
стныхъ для шводовъ, но неимѣющихъ рѣши-
тельнаго значенія. 

Въ концѣ 1714 года Карлъ XII прибылъ 
въ Швецію. Его непримиримость и упрямство 
въ политик!; привели къ тому, что къ преж-
пимъ врагамъ его присоединились Пруссія 
и Англія. 

Въ половинѣ лѣта 1715 года союзники от-
крыли свои дѣйствія противъ шведовъ и оса-
дили Стральзундъ и облолсили Висмаръ. 

Въ послѣдней операціи участвовали 5 
тыс. русекихъ. Дѣйствія нашихъ войскъ въ 
1715 году заключались еще въ малой войнѣ 
в'ь Остроботніи. 

Правда, флотъ нашъ вышелъ въ море и 
доходилъ до острова Готланда, но, не встрѣ-
тивъ противника, возвратился въ свои гавани. 
Направленная же по иросьбѣ союзниковъ къ 
Стральзунду армія Шереметева дошла только 
до Польши, гдѣ за отказомъ союзниковъ отъ 
русской помощи остановилась, способствуя 
прекращенію возникшихъ здѣсь безпоряд-
ковъ. 

Такъ какъ всѣ дѣйствія союзниковъ внѣ 
Скандинавских!, владѣній Швеціи не могли 
принудить ее къ миру, то въ 1716 году Петръ 
согласился съ королемъ Датскимъ сдѣлать 

высадку въ Шонію. Въ этихъ видахъ въ Ко-
пенгагепѣ была сосредоточена'24-х'ь-тысячная 
армія Шереметева, а тагаке флотъ нашъ изъ 
16 линѳйныхъ кораблей и 5 фрегатовъ. Къ 
нашему флоту присоединились флоты датскій, 
голландскій и англійскій. Комапдовапіе союз-
нымъ флотомъ было поручено Царю Петру. 
Однако, что либо предпринимать союзному 
флоту, состоявшему изъ 83 судовъ, не при-
шлось, такъ какъ шведскій флотъ не осмѣлилея 
выйти изъ Карлскроны. 

ІІедовѣрчивость короля Датского, частыя 
иререканія его съ Петромъ, медленность всѣхъ 
приготовлен® Даиіи къ намѣчешюй высадкѣ, 
наконецъ, наступившая осень заставили 
Петра отказаться отъ исполненія дѳссанта въ 
ІПонію теперь же, отложивъ его до будущей 
весны. 

Русскія войска изъ Копенгагена были пе-
реведены въ Мскленбургъ, гдѣ и расположи-
лись па зимнія квартиры. 

Въ это лее время наши отряды, находив-
шіеся въ Финляпдіи, окончательно изгнали 
оттуда шведовъ, раззоривъ всю страну между 
Брагештадтомъ и Торнео. Галерный же нашъ 
флотъ, выйдя въ море, сталъ у Аланда. 

Сюда долженъ былъ прибыть датскій 
флотъ, который обязагп, был!, прикрыть вы-
садку нашихъ войскъ къ сѣверу отъ Сток-
гольма. Но датчане не прибыли, и адмиралъ 
Апраксиігь ограничился только высылкой на 
берега Швеціи нѣсісолькихъ небольгаихъ от-
рядовъ, которые и распространили тамъ боль-
шую тревогу. 

Въ октябрѣ галерный нашъ флотъ воз-
вратился въ Або. 

Въ концѣ 1717 года армія Шереметева 
возвратилась въ Польшу. 

Въ это время между союзниками начались 
пререканія, явившіяся слѣдствіемъ того, что 
отдѣльные члены союза желали съ наимень-
шими затратами и не считаясь съ общими 
интересами, получить возмолшо больше въ 
удовлетвореніе своихъ часгныхъ интересовъ. 
Кромѣ того, всѣ члены союза боялись, что 
кто-нибудь одинъ ИЗЪ І Ш Х Ъ извлечет!, И З ! , 
войны со Швеціей особую для себя пользу и 
поэтому сдѣлается могуіцествениѣе и силь-
нее другихъ. 

Особенно такія опасенія явились по отно-
шенію Россіи. Дѣло дошло даже до оскорби-
тельных!, для Петра дѣйствій пѣісоторыхъ 
союзников!,. Тогда ГІетръ рѣшилъ порвать съ 
союзниками и вступить въ непосредственные 
переговоры со Швеціей. 

Вт, результатѣ такого рѣшенія Петра па 
Алаидѣ въ маѣ 1718 г. былъ собрать кон-
гресс!,. На этомъ конгресс!, поел!; долгихъ 
переговоровъ уполномоченные Россіи и Шве-
ціи выработали мирный договор!,, по которому 
Лифляндія, Эстляндія, Ингерманландія. К'екс-
гольмъ и Выборга оставались за Россіѳй. 
Петръ уясе подписать этотъ договор!,, но 
внезапная смерть Карла XII помѣшала утверж-
ден! ю его со стороны ИІвеціи. 



Преемница Карла XII, сестра его Ульрнха 
Элеонора, боясь возбудить противъ себя ие-
удовольствіе своихъ подданныхъ, не одобрила 
заключенный шведскими уполномоченными 
договоръ и такимъ образомъ война между 
Россіей и Швеціей должна была продол-
жаться. 

Петръ началъ обширныя приготовлѳнія къ 
выводу въ море кораоельнаго и галернаго 
флотовъ съ войсками, назначенными для вы-
садки на берегахъ Швеціи. 

Въ маѣ 1719 года капитанъ Синявинъ съ 
тремя кораблями, послѣ 
четырехчасового боя 
между островами Гот-
ландомъ и Эзеломъ, 
овладѣлъ тремя швед-
скими кораблями, при-
крывавшими перевозку 
продовольствія изъ 
Ішллаувъ Стокгольмъ. 

А въ іюнѣ этого же 
года весь корабель-
ный и галерный флотъ 
сосредоточился въГан-
гутѣ, откуда двинулся 
къ Аландскимъ ост-
ровамъ. Здѣсь кора-
бельный флотъ остано-
вился, а галерный, 
подъ пачальствомъ ад-
мирала Апраксина, по-
шелъ къ бѳрѳгамъ П Іве-
ціи. 

Въ теченіо всего 
іюля и первой половины 
августа Апраксин!, опу-
стошал® берега Шве-
ціи ниже и выше Сток-
гольма. 

Устрашенная коро-
лева Элеонора просила 
Петра возобновить пе-
реговоры о мирѣ, и 
Петръ отозвалъ свои 
войска. 

Между тѣмъ, союз-
ники Петра, боясь уси-
леиія Россіи и подъ влі-
яніемъ интригъ Англіи, 
мало по мал у оставили Петра и заключили 
миръ со ІПвеціей. Это, однако, нисколько не 
устрашило Петра и не поколебало его въ рѣ-
шоніи настаивать на тѣхъ условіяхъ мира со 
Швеціей, которыя онъ предложил!, па Аланд-
скомъ конгресс®. 

Не испугало Петра также и то обстоятель-
ство, что уже въ маѣ 1720 года въ Балтій-
скомъ морѣ появилась для поддержки Швецш 
сильная англійская эскадра. 

Когда англійская эскадра прошла въ Фин-
скій заливъ, то князь Голицынъ, командовав-
ши! нашими войсками въ Финляндіи, произ-
вел!, высадку съ 5.000 чел. около Ум со, раззо-
рилъ окрестности этого города и благопо-
лучно вернулся въ Вазу. 

/ УЪарпгер 
/уісрсгісскіілъ похоЬорь 1Мтгyet- велика 
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Это настолько испугало шведовъ, что, 
чтобы прекратить подобный дѣйствія рус-
скихъ, они отозвали англійскій флотъ, который 
сосредоточился у Стокгольма. 

Туда же собрался и шведскій флотъ, и 
лишь небольшая шведская эскадра изъ 14 боль-
шихъ и малыхъ судовъ оставалась у острова 
Лемлаида. 

Узнавъ объ этомъ, кн. Голицынъ двинулся 
туда съ эскадрою изъ 61 галеры и 29 шлю-
п'окъ и 27-го іюля, настигнув!, непріятель-
скую эскадру у острова Гренгама, атаковал!, 

ее и нанесъ сильное 
пораженіе, причемъ 
овладѣлъ четырьмя 
фрегатами. 

Видя безиолозность 
дальнѣйшаго сопро-
тивленія, шведское пра-
вительство опять про-
сило Петра вступить въ 
переговоры, которые 
и начались въ ІІиш-
тадтѣ. 

Однако, шведскіе 
уполномоченные по 
прежнему упорствова-
ли. Тогда Петр!,, не 
прекращая перегово-
ров!,, вновь выслал!, 
къ Умео пятитысячный 
десеантъ подъ пачаль-
ствомъ Ласси. 

Лаеси опустошил!, 
шведскіе берега на 
пространств® болѣе 3(Х) 
верстъ къ югу отъ 
Умео. 

Дѣйствія Ласси на-
вели ужасъ въ Сток-
гольм®, и шведы усту-
пили. 

30-го августа 1721 
'года въ ІІиштадтѣ былъ 
заключен!, миръ, по 
которому Швецш усту-
пила Россіи Лифляндію 
съ островами Эзелемъ 
и Даго, Эстляндію, 
Ингерманландію, часть 

Финляндіи и Карелію съ Кексгольмомъ. 
Торжественное празднованіе Ништадтскаго 

мира происходило въ Петербург® 22-го ок-
тября 1711 года. 

Во время молебсгвія въ Троицкомъ Собор® 
архіепископъ Феофанъ и канцлеръ Голов-
кинъ, сопровождаемые высшимъ духовен-
ствомъ и государственными чинами, отъ лица 
всего народа просили Государя принять ти-
тул® Императора и наименованіо Великаго и 
Отца Отечества. 

Петръ согласился, и на привѣтственные 
крики войскъ и народа сказалъ: „Зѣло желаю, 
чтобъ весь народъ нашъ прямо узналъ, что 
1 осподь прошедшею войною и этимъ миромъ 
для насъ сдѣлалъ. Надлежитъ Бога всею крѣ-



иостью благодарить; одиакожъ, надѣясь на 
миръ, не надлежитъ ослабѣвать въ воинскомъ 
дѣлѣ, дабы съ нами такъ не сталось, какъ съ 
монархией Греческою. Надлежитъ трудиться 
о пользѣ и прибыткѣ общемъ, который Богъ 
намъ предъ очи кладотъ какъ внутрь, такъ и 
внѣ, отъ чего облегченъ будетъ народъ". 

Ништадтскій миръ, оісончившій 20-лѣтнюю 
войну со шведами, выдвинулъ Россію въ рядъ 
могущественнѣйшихъ Европейскихъ дѳржавъ 
запада. 

Обративъ Московское царство во Всерос-
сійскую Имперію, ІІиштадтскій миръ носта-
вилъ государство Русское на путь быстраго 
и постоянна™ совершѳнствованія какъ вт, об-
ласти матеріальной, такъ и духовной во всѣхъ 
отношеиіяхъ. 

Съ этихъ порт, стали возрастать все 
больше и больше могущество и сила Империи, 
оиирающіяся на увеличеніе территории, раз-
висте вооруженныхъ силъ, торговли, промыш-
ленности, а съ другой стороны, стали разви-
ваться образованность, просвѣщоніе, культур-
ность и цивилизація, породивъ въ русскомъ 
народѣ гигантовъ ума и воли. II если со вре-
мени побѣды падъ шведами Россия, ставъ въ 
болѣе близкія отношенія къ старой Европѣ, 
стала заимствовать отъ ея культурных!, благъ, 
то и въ свою очередь она начала оказывать 
могущественнѣйшее вліяніе не только на по-
литическую жизнь западныхъ государствъ, 
но и на ихъ духовный міръ, давъ возмож-
ность пользоваться сокровищами славянскаго 
ума и славянской души. 

И въ этомъ отношеніи Россія не въ долгу 
передъ старой Европой. 

Съ точки зрѣнія военнаго искусства Рос-
сия послѣ Великой Сѣверной войны сдѣлалась 
одной изъ передовых!, Европейскихъ воеи-
ныхъ доржавъ, не теряя, однако, въ то ясс 
время своей самобытности и нащональныхъ 
особенностей. 

Первоисточникомъ всего этого является 
безсиорноВеликій отирыскъ дома Романовыхъ, 
Царь Йетръ. 

Обладая необыкновенной энергіей, непо-
колебимой волей, всесторонними дарованіями 
и неизсякаемымъ творчеством!,, Великій Петръ 
въ войнѣ со шведами выказалъ себя перво-
классным!, геніальнымъ мастером!, военнаго 
искусства въ самом!, широісомъ значении этого 
слова. Уже съ самаго начала войны Петръ 
явился прекрасными организатором!,, создавъ 
армію, способную бороться съ лучшей армісй 
того времени, шведской. Вмѣстѣ съ тѣмъ Ве-
лики! Царь былъ отличными администрато-
ром!,; предусмотрительность, крайняя настой-
чивости, н чрезвычайная последовательность 
въ дѣлѣ подготовки арміи во всѣхъ отноше-
ніяхъ являются лучшими доказательствами 
административна™ таланта Петра. 

Наконец!,, Сѣвсрная война показала, что 
Царь Петръ обладаетъ исключительными пол-
ководческими талацтомъ. Съ этой точки зрѣ-

нія онъ прежде всего былъ гениальный стра-
теги». Упорство въ достижении поставленныхъ 
себѣ политических!» и вытекающихъ изъ нихъ 
стратегических!, цѣлей, вѣриое опредѣленіе 
этихъ цѣлой, умѣпье правильно оцѣнить об-
становку, проявление въ этомъ отношѳніи даже 
прозорливости, т. е. способность предугады-
вать обстановку и подготовиться къ дѣйствіямъ 
въ этой обстановки, рѣшительность въ по-
становки цѣлей и смНлость въ приНятіи рѣ-
шеній, осторожность въ исполнѳніи, правил ь-
ная оцИіика зиаченія боя и значенія продо-
вольственна™ вопроса въ ведении операции 
прнумѣньн правильно его организовать,—вотъ 
особенности стратегическаго таланта Петра 
Великаго, особенности, которыя, будучи во-
площены вгь жизни, на практики дали бле-
стяиціе результаты, на дѣлѣ показавъ, что 
Петръ—исклиочитѳльный стратегъ. 

Въ области тактики, какъ показала та же 
война, Петръ но менѣе великъ, чѣмъ и въ 
области стратегии. Чтобы согласиться съ 
этимъ, достаточно вспомнить Лѣсную и Пол-
таву. 

Ко всему этому иіеобходимо прибавить, 
что Петръ нравственному элементу придавалъ 
псрвонствуиощее значеиііе, что оіиъ никогда 
не терялся отъ неожиданности, что при нс-
удачахъ онъ никогда не опускал!, рукъ, что 
онъ былъ чрезвычайно находчивъвъ изыска-
нии и примѣненіи всевоЗіМожнилхъ средств!, 
какъ въ стратегіи, такъ и въ таістикѣ соот-
вѣтственно обстановки, что, научившись мно-
гому и заимствовавъ многое изъ западиаго 
военнаго искусства и сдИлавииись однимъ изъ 
десяти великихъ полководцовъ міра, Петръ 
никогда пи ио свойству своего таланта, ни 
по духу его не переставалъ быть русскимъ 
полководцем!,. 

Наконецъ, необходимо сказать, что Вели-
кая Сѣверная война, будучи боевой шісолой 
для Петра, въ то же время явилась ІІетров-
сісой школой для русской арміи вообще и для 
ея начальниковъ—въ частности. 

И мы видиМъ, что ученье Петра, его бое-
вые завИты хорошо были усвоены всей арміей 
и что, слИдуя имъ, „птенцы гнѣзда Петрова" 
явились достойиыми своего учителя, принеся 
немало пользы Государеву дѣлу и способ-
ствуя созданію могучей русской, чисто націо-
нальной арміи. 

г) Война съ Персіей в ъ 1722—1724 г.г. 

Отброшенный договоромъ 1711 года отъ 
южнаго моря, Петръ, постаравшись новыми 
договорами обезпечить себя хотя бы временно 
отъ столкиовеній съ ІІортою, обратилъ всИ 
свои силы па то, чтобы окончательно утвер-
диться на морН сИверномъ, Балтійскомъ, что 
ему в!, концИ концов!, и удалось. Но вынуж-
денный покинуть берегъ моря на югѣ, Петръ 
по отказывается отъ него совсѣмъ и, видя въ 



обладаніи имъ жизненную потребность Рос-
сіи, онъ ищетъ новаго сродства для ея удо-
влетворенія, ищетъ новаго направленія для 
подхода in» завѣтному морю. 

И какъ послѣ неудачиыхъ Крымскихъ гіо-
ходовъ Голицына, Петръ, въ стремленіи за-
владѣть Черными моремъ и проливами, из-
брали направленіе, болѣе безопасное (восточ-
нѣе направленія Голицына на Азовъ), такт» и 
теперь, не удержавъ Азова, Потри выбираете 
еще болѣе безопасное, по его мнѣнію, напра-
влсиіе—еіцо восточмѣе къ Каспійскому морю, 
гдѣ у Россіи были уже значительные торговые 
интересы. 

Завладѣвъ Эриванью, покоривъ Грузію и 
Армонію, опираясь на грековъ и армянъ въ 
Анатоліи, ІІетръ надѣялся черезъ Азію вести 
борьбу съ Турціей за обладаніе моремъ на 
югѣ. Заключивъ въ 1721 году Ништадтскій 
миръ, окончившій Сѣверную войну, Петръ по-
лучили возможность всѣми силами вновь об-
ратиться на тогъ. Онъ пользуется безпоряд-
ками въ Персіи и, придравшись къ ограбленію 
мятежниками русскихъ купцовъ въ Шемахѣ 
въ маѣ 1722 года, двигаете свои войска къ 
Каспійскому морю. 

Всѣ приготовленія къ походу дѣлались 
въ теченіе цѣлаго года подъ непосредствен-
ным!, наблюденіемъ Астраханскаго губерна-
тора, Волынскаго, въ Астрахани. 

15-го іюня въ Астрахань пріѣхалъ Петръ. 
ГІослѣ напряженпыхъ трудовъ въ теченіе 
цѣлаго мѣсяца Царь закончили все необхо-
димое для похода, собравъ армію изъ 22.000 чел. 
пѣхоты и 9.000 чел. конницы. 

ІІѢхота была, посажена на 274 судна, ко-
торый и должны были доставить ее на за-
падный берега Каспійскаго моря въ устье 
р. Аграхани. 

Конница должна была прибыть туда су-
хими путемъ слѣдуя вдоль морского берега. 

Кромѣ указанныхъ 9.000 регулярной кон-
ницы. Петромъ вызваны были въ походи въ 
значительномъ числѣ казаки Доискіе и Мало-
россійскіе. Они тоже должны были прибыть 
къ арміи сухимъ путемъ. 

18-го іюля армія выступила изъ Астра-
хани и 27-го іюля достигла устья р. Аграхани, 
гдѣ ГІстромъ, командовавшими въ походѣ 
авангардомъ, былъ выстроенъ Аграханскій 
ретраншементе. 

Движеніе конницы было крайне затруд-
нительно вслѣдствіе неимѣнія подножнаго 
корма для лошадей, страшной жары и посто-
яшіыхъ песчаныхъ бурь. 

5-го августа армія выступила черезъ 
Тарки къ Дербенту. При приближеніи къ Тарки 
на берогахъ р. Сулака къ Петру явился сул-
танъ Аксайскій и Шамхалъ Тарковскій и изъ-
явили Царю свою покорность. 

Въ результатѣ этого русская армія безъ 
боя заняла 15-го августа Тарки и 23-го ав-
густа—Дербенте. 

Легкое занятіе Дербента дало мысль о 
возможности безъ сопротивленія занять и Баку. 
Вслѣдстиіѳ этого 30-го августа Петръ съ 
арміей выступилъ по направленію къ Баку. 

Однако, по дорогѣ Царь получили свѣдѣнія, 
что жители Баку безъ сопротивлснія не да-
дутъ русскими войсками занять этотъ городъ. 

Это обстоятельство, въ связи съ тѣмъ, 
что при арміи провіанта было недостаточно, 
а высланный на судахъ изъ Астрахани, вслѣд-
ствіе бури и плохого состояиія судовъ, не 
моги быть доставлен!» къ арміи въ достаточ-
номъ количествѣ, заставило Петра отказаться 
отъ немедленна™ похода на Баку и, напро-
тив!», вынудило его, оставивъ гарнизонъ въ 
Дербентѣ, вернуться въ Астрахань и здѣсь, 
подготовившись къ новому походу, выступить 
въ таковой въ будущем!, году. 

На обратномъ пути Петръ въ 2 верстахъ 
отъ устья рѣки Сулака построили крѣпость 
Св. Креста. 

Въ началѣ октября ІІетръ съ арміей при-
были въ Астрахань. 

Не смотря на то, что нашими войсками 
во время этого похода почти не приходилось 
участвовать въ боевыхъ дѣйствіяхъ, армія 
Петра вернулась въ Астрахань, не досчиты-
вая въ своихъ рядахъ свыше 7.000 человѣкъ. 
Таісія большія потери объясняются исключи-
тельно только тяжестью похода. 

Однако, военныя дѣйствія въ этомъ году 
не окончились. Тотчасъ по прибытіи въ Астра-
хань Петръ получили свѣдѣнія, что жители 
гор. Ряща, Гиляндской провинціи, просятъ по-
кровительства русскаго Царя и умоляютъдля 
ихъ защиты прислать къ ними войскъ. 

Вслѣдствіе этого Петръ на 14 судахъ от-
правили въ Рящъ 2 баталіоиа иѣхоты, которые, 
поборовъ пѣкоторыя затруднения со стороны 
Рящскаго визиря, въ мартѣ 1723 года заняли 
городъ. 

Опыте похода 1722 года показали Петру, 
что вести боевыя дѣйствія въ Персидских!, 
владѣніяхъ большими силами крайне затруд-
нительно, главнымъ образомъ по причинами 
продовольственна™ характера, а съ другой 
стороны, тотъ же походи 1722 года привели 
Царя къ заключенію, что для достиженія на-
мѣченныхъ цѣлей нѣтъ надобности опериро-
вать значительной арміей. 

Въ виду этого Царь рѣшилъ въ будущѳмъ 
году действовать небольшими отрядами, на-
значая ихъ для частныхъ экспедиций, цѣлыо 
которыхъ ставить захвати отдѣльныхъ пунк-
товъ страны, главными образомъ, на побе-
режье. 

Распорядившись, чтобы подготовка къ кам-
иаиіи будущаго года велась именно въ этомъ 
направлении, Петръ въ ноябрѣ 1722 года 
уѣхалъ въ Москву, возложивъ какъ испол-
нительную часть подготовки, такъ и будущія 
военныя дѣйствія на генерала Матюшкина. 

Между тѣмъ, Рящскій визирь, видя, что 
съ занятіемъ города русскими его власть 
умалилась и вслѣдствіе этого онъ но мо-
жете пользоваться ею въ полной мѣрѣ для 
удовлетворенія своихъ личныхъ интересов!», 
собрали около 15.000 персовъ и силой хотѣлъ 
изгнать русскихъ изъ Ряща. Однако, его по-
пытки, выразившіяся въ нѣсколысихъ штур-
мах!, части города, занятаго русскими батя-



ліонами, не увѣнчались успѣхомъ, тѣмъ болѣе, 
что скоро къ двумъ нашимъ баталіонамъ, за-
нимавйшмъ Ряіцъ, присоединились еще 4 ба-
таліоыа пѣхоты и 500 драгунъ, прибывшіе 
изъ Астрахани. 

Въ ітопѣ 1723 г. Матюшкинъ съ 4 полками 
отправился на судахъ въ Баку и, послѣ не-
большого столкновения съ персидскою кон-
ницею 21-го іюля и 4-хъ—дневной бомбарди-
ровки 25-го іюля, произведя удачно демон-
страцію, угрозою штурмомъ овладѣлъ горо-
домъ. 

Послѣ взятія Баку небольшой нашъ от-
рядъ безъ труда овладѣлъ всей Сальянской 
областью. 

Всѣ занятия русскими области закрѣ-
плялись за Россіей постройкой многихъ ре-
траишементовъ и крѣпостей. 

Рсзультатомъ нашихъ дѣйствій въ L723 г. 
было заключеніе въ этомъ году въ Петер-
бургѣ 12-го сентября съ посланником!, шаха 
Тахмаса, Измаилъ Бекомъ, союзнаго договора, 
по которому за Россіей должны были остаться 
Дагестан!,, Ширванъ, Гилянъ, Мандазеранъ 
и Астрабадъ, а за это Россія должна была 
способствовать утверждение шаха Тохмаса на 
1 Іерсидскомъ престолѣ. 

Однако, этотъ договор!, при Персидском!, 
Дворѣ не былъ принять: тамъ считали Из-
маилъ Бока измѣпникомъ и вмѣсто того, чтобы 
передать Россіи уступленный ей провинціи, 
нанротивъ того, захотѣли вытѣснить рус-
ских!, изі> занятыхъ ими пунктовъ. 

Въ первыхъ числахъ января 1725 года 
персы открыли воеиныя дѣйствія, намѣре-
ваясь прежде всего изгнать русекихъ изъ 
г. Ряща. 

Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ персы неодно-
кратно подступали къ Рящу и пытались его 
штурмовать, по всякій разъ безуспѣшно. 

Смѣлыя вылазки нашихъ войскъ, гіорехо-
дившія, в-ь сущности говоря, въ наступленіе 
почти всѣми силами, занимавшими город!,, 
были самымъ дѣйствительттымъ способом!, 
дѣйствій противъ гіерсовъ, которые вскорѣ 
прекратили свои нападенія. 

Полученная въ апрѣлѣ въ Рящѣ горест-
ная вѣсть о смерти Великого Императора 
нрістановила наши операціи въ Персіи впредь 
до полученія указан® отъ поваго правитель-
ства. 

ІІерсидскіе походы Петра Великого, не за-
ключая въ сѳбѣ сложных!, стратегических!, 
операцій, и непотребовавшіе большого такти-
ческого искусства, тѣмъ не менѣе, съ точки 
зрѣнія военного искусства вообще предста-
вляютъ собою большой интерес!,: во 1-хъ, они 
явились результатом!, воплощонія грандіозной 
политической идеи Петра Вѳликаго—дости-
гнуть обладаиія Чернымъ моремъ, Азіатскимъ 
путемъ, опираясь на тсристіанскій элемента, 
живущ® въ Малой Азіи. 

Во 2-хъ, они показывают!, на постоянное 
отремленіе Петра Великого обезпечивать свои 
операціи, достигая этого прежде всего тща-
тельною ихъ подготовкой во всѣхъ отноше-
І І І Я Х Ъ . 

Въ 3-хъ, персидскіе походы Петра еще 
разъ наглядно доказывают!,, что Велик® Царь 
отлично разбирался во всякой обстановкѣ, 
прекрасно понималъ ее и всегда примѣнялъ 
средства для достиженія поставлениыхъ себѣ 
цѣлей въ полномъ соотвѣтствіи съ этой об-
становкою. 

Вт, 4-хъ, они свидѣтельствуютъ о высокой 
боевой подготовкѣ какъ начальствующихъ 
лиц!,, такъ и собственно войскъ русских!,, что, 
въ связи съ неизмѣнной великой доблестью 
и мужоствомъ офицеров!, и солдата, позволяло 
съ небольшими отрядами достигать значи-
тельных!, результатовъ, не смотря на то, что 
врагъ былъ миогочисленъ, хитеръ и вѣро-
ломенъ. 

Состояніе русскаго военнаго искусства въ 
царствованіе Ёеликаго Петра показывает!,, 
что Петръ въ свыше, чѣмъ тысячолѣтней 
военной исторіи Росс®, является роформато-
ромъ, неимѣющимъ ссбѣ равнаго, и исключи-
тельной геніальности полководцемъ. 

Реформы Великаго Царя, приведшія къ 
созданію въ Россіи постоянной регулярной 
арміи, имѣютъ ие|)веиствующее значсніо какъ 
по своей многосторонности, широтѣ и геніаль-
ному предвидѣнію, такъ и по результатами 
къ которымъ опѣ привели. 

Съ этой точки зрѣнія вполнѣ правъ одинъ 
изъ сотрудников!, Петра, Неплюевъ, который 
сказалъ: „На что въ Россіи ни взгляни,—все 
Его началом!, имѣетъ, и чтобы впредь ни 
дѣлалось, — отъ сего источника черпать бу-
дутъ"... 

Петръ создал!, вооруженный силы въ 
Росс®, придалъ имъ вполнѣ оригинальную 
организацію, самъ обучилъ ихъ, самъ вос-
питалъ въ соотвѣтствіи съ современными 
требованіями. При этомъ оігь былъ чуждъ 
слѣпого нодражанія кому бы то ни было, и 
свои реформы осиовывалъ на исторической 
преемственности и иа національиыхъ особен-
ностях!, русскаго народа, одухотворяя ихъ 
своим!, творческнмъ геніемъ. 

Какъ полководец!,, Велик® Петръ создалъ 
образцы военнаго искусства, которые, поло-
жив!, начало успѣхамъ нашей регулярной 
арміи, явились отправными точками для раз-
витая у насъ военнаго искусства, отвѣчаюіцаго 
природѣ вещей и существу дѣла, и всегда 
будутъ служить источником!, для пониманія и 
позиапія военнаго искусства въ самом!, ши-
рокомъ значеніи этого слова. 

По будучи самъ выдающимся полко-
водцем!,, Петръ, кромѣ того, обладалъ еще 
умѣньемъ выбирать себѣ сотрудниковъ, а то 
и другое способствовало тому, что русская 
армія въ царствованіе Петра получила бо-
гатый и крайне поучительный боевой оцытъ. 

Этотъ опыта далъ молодой регулярной 
арміи возможность вполнѣ сложиться, сформи-
роваться и оказать тѣ покрывшіе беземерт-
иой славой ея побѣдныя знамена боевые по-
двиги, которые явились основою ея блестящихъ 
традицій и послужили залогомъ дальпѣйшаго 
развитія русскаго военнаго искусства на 
вполнѣ ращональныхъ началахъ. 
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Русскій Военно-Историческій музей. 

Общее стремленіе ознаменовать чѣмъ 
либо столь выдающееся событіе, какъ 
300-лѣтній юбилей царствованія Дома 
Романовыхъ, естественно, не могло не 
найти откликъ въ Государственной 
Думѣ, гдѣ имѣются представители всѣхъ 
сословій и классовъ съ разпыхъ кон-
цовъ нашего обширнаго Отечества. И 
дѣйствителыю, постановленіемъ Госу-
дарственной Думы 1-го февраля настоя-
щаго года была образована комиссія 
для выясненія способовъ, формы и ха-
рактера чествованія зоо-лѣтняго юбилея 
царствования Дома Романовыхъ. Въ за-
сѣданіи 15-го февраля комиссія эта пред-
ставила Государственной Думѣ докладъ, 
и Государственная Дума имѣла по этому 
поводу продолжительный сужденія, въ 
которыхъ, кромѣ докладчика указанной 
комиссіи, принимали участіе и многіе 
члены Думы. 

Останавливаясь по данному дѣлу 
прежде всего на принципіалышхъ во-
тіросахъ, комиссія задалась мыслыо вы-
яснить тѣ принципіальныя положенья, 
который должны составлять основу 
ознаменованія 300-лѣтняго юбилея. 

Въ этихъ цѣляхъ комиссія нашла, 
что всякая мѣра, которая отвѣчала бы 
достоинству, размѣру, величинѣ и объ-
ему этого событія, а также—значенію его 
въ исторіи Россіи, должна быть общею 
для всего Государства, должна обни-
мать интересы всего Государства; она 
не должна касаться какого-нибудь одно-
го класса или какой-либо одной кате-
горіи лицъ. 

Такъ какъ всякій юбилей обыкно-
венно ознаменовывается, какъ итогъ 
извѣстной дѣятельности, извѣстиой эпо-
хи, то, по мнѣнію комиссіи, ознамепова-
ніе даппаіо юбилея совершенно необходимо 
въ видѣ какого-нибудь памятника, въ видѣ 

монумента или въ видѣ музея, который 
представлялъ бы извѣстную картину разви-
ты исторіи Россги за юбилейный періодъ. 
Наиболѣе подходящимъ памятншомъ этою 
событія комиссия полагала бы устройство 
музея, велпчествсннаіо по внѣшности и 
наиболѣе полно отражающаго всю жизнь 

Россіи за трехсотлѣтнгй періодъ. 
Независимо этого, въ виду того, что 

эпоха эта въ жизни Россіи должна най-
ти возможность а способы дальнейшая 
развитія, комиссія находила, что до-
стойиымъ ознаменованіемъ событія бу-
дутъ тѣ мѣры общегосударственная 
характера, которыя, главнымъ образомъ, 
развивали бы культуру матеріальную и 
духовную. Въ этихъ цѣляхъ комиссія 
полагала, что наиболѣе нужда общего-
сударственная заключается въ народ-
номъ просвѣщеніи, а также'въ прпнятіи 
тѣхъ экономическихъ мѣръ, которыя 
были бы общими для всего Государства 
и дали бы сильный толчокъ развитію 
экономической жизни. 

Исходя изъ этихъ основныхъ ІІОЛО-

женій, комиссія предложила, въ ознаме-
нованіе 300-лѣтняго юбилея царствова-
нія Дома Романовыхъ, учредить націо-
ыальный всероссійскій музей; затѣмъ 
учредить въ памяті. зоо-лѣтняго юбилея 
царствоваиія Дома Романовыхъ педаго-
гическій институтъ и учительскія семи-
наріи. Для цѣлей же экономическая 
подъема и дальнѣйшаго развитія его— 
принять широкій проектъ земельныхъ 
улучшеній, имѣющій государственный 
характеръ. 

Нельзя не отмѣтить целесообраз-
ность какъ принципіалышхъ изложен-
ныхъ выше положеиій комиссіи, такъ и 
тѣхъ ея основныхъ предложеній, ко-
торыя изъ нихъ вытекаютъ. 

Къ сожалѣнію, эта цѣлесообразность 
въ значительной мѣрѣ нарушилась, 
когда комиссія перешла къ подробно-



стямъ выполнения, проведенія вгг> жизнь 
ея же предложены. 

Къ этимъ подробностямъ мы теперь 
и перейдемъ, при чемъ въ нашихъ су-
ждеыіяхъ будемъ касаться только во-
проса о національномъ всероссійскомъ 
музеѣ. 

Съ этой точки зрѣиія комиссія въ 
отыошеніи устройства музея признала, 
что эпоха ЗОО-лѣтія царсгвованія Дома 
Романовьтхъ должна найти себѣ выра-
женіе въ такомъ учреждены, гдѣ бы 
возможно полно эта картина эпохи была 
бы представлена. 

Поэтому музей, по мнѣнію комиссіи, 
долженъ отражать развитіе какъ госу-
дарственной, такъ и хозяйственной 
жизни народа за этотъ гіеріодъ. 

Наряду съ этимъ условія нашего 
развитія, а также то обстоятельство, что 
матеріалы для такихъ музеевъ уже въ 
значительной мѣрѣ собраны по суще-
ствующимъ учреждепіямъ, привели ко-
миссію къ заключенію, что создать та-
кой самостоятельный музей внѣ суще-
ствующих']) представлялось бы невоз-
можнымъ. Имѣя же въ виду, что въ 
Москвѣ существуетъ Румянцевскій му-
зей, цѣли котораго совершенно совиа-
даютъ съ желаніями комиссіи, она по-
лагала возможнымъ объединить подъ 
флагомъ всероссійскаго національнаго 
музея и музей Румянцевскій. И это 
тѣмъ болѣе, что задачи этого просвѣти-
тельнаго учрежденія обнимаютъ тѣ во-
просы, которые необходимо было освѣ-
тить во всероссШском'ь національномъ 
музеѣ, a мѣстомъ послѣдняго именно 
должна быть Москва, какъ колыбель 
царствующей династіи. 

Затѣмъ комиссія весьма точно и 
опредѣленно говорить, что для того, 
чтобы всероссійскій національный му-
зей представлялъ бы возможно полную 
картину исторіи развитія Россіи, не-

обходимо создать въ немъ девять отдѣ-
лов'ь: 1) Отдѣлъ гсографическій, гдѣ бы-
ли бы сосредоточены природныя богат-
ства во всѣхъ видахъ, карты, картины, 
таблицы и діаграммы; 2) Отдѣлъ древно-
стей и нумизматики. Затѣмъ, какъ часть 
этого отдѣла, необходимо построить ча-
совню, гдѣ были бы сосредоточены па-
мятники церковио-исторической старины; 
3) Отдѣлъ этпоірафическій, въ котором'!, 
были бы сосредоточены образцы куль-
туры за данный 300-лѣтній періодъ; 4) 
Отдѣлъ сельскохозяйственный—торювли и 
промышленности, выражающій наиболѣе 
ярко развитіе этихъ отраслей; 5) Отдѣлъ 
государственный, городской и земскій, ИЛЛЮ-

стрирующій постепенное развитіе какъ 
государственной, такъ городской и зем-
ской общественной жизни; 6) Отдѣлъ 
русскаго искусства съ подраздѣленіемъ 
на исторію русскаго изобразительнаго 
искусства и театра; 7) Отдѣлъ государ-
ственныхъ и общественныхъ дѣлтелей; 8) 
Отдѣлъ рукописный и 9) библиотека и чи-
тальный залъ. 

Не касаясь вопросовъ о наиболѣе 
подходящем'!, мѣсгѣ всероссійскаго на-
ціональнаго музея, о желательности 
обратить въ этотъ музей Румянцевекій 
музей, иаконецъ, о необходимыхъ для 
этого денежмыхъ ередствахъ (Думская 
комиссія иолагаетъ для этого необходи-
мымъ 5.000.000 р.), остановимся только на 
содержаніи музея, на его предполагае-
мыхъ отдѣлахъ. 

Съ 'этой точки зрѣиія въ предложе-
ніи комиссіи Росударственной Думы по-
ражаетъ то обстоятельство, что она не 
признала необходимымъ имѣть во все-
россійскомъ національномъ музеѣ отдѣ-
ла воепнаго. 

Такимъ образомъ, сопоставляя пред-
ложенное комиссіей содержаніе музея 
(его отдѣлы) съ тѣми принципіальными 
соображеніями, которыя комиссіей были 



высказаны по этому поводу, необходимо 
придти къ заключенію, что, по мнѣнію 
комиссіи, въ исторіи Россіи за послѣд-
нія 300 лѣтъ, въ жизни ея и въ жизни 
народа русскаго за этотъ періодъ какъ 
будто бы вовсе не существовало воору-
женной силы, арміи; что Россія за по-
слѣдиія 300 лѣтъ совершенно не вое-
вала, а если и воевала, то ничего отъ 
этого для своего развитія не выиграла; 
что на жизни народа русскаго совер-
шенно не отразились ни существованіе 
арміи, пи ея деятельность; что наше 
военное искусство не принесло ничего 
намъ и не оказало никакого вліянія на 
ходъ развитія военная дѣла вообще. 

Мы затрудняемся понять точку зрѣ-
нія комиссіи, мы не представляемъ себѣ 
тѣхъ основаній, по которымъ комиссія 
эта находила возможным!) паиболѣе полно 
отразить въ музеѣ всю жизнь Россіи за 
нослѣднія 300 лѣтъ, не имѣя въ немъ 
военная отдѣла, и но которымъ она 
пришла къ заключенію, что русское 
военное дѣло, русское военное искусство 
за указанный періодъ не подлежитъ 
освѣщенію, а потому и не должно имѣть 
мѣсто во всероссійскомъ націоналыюмъ 
музеѣ. 

Тѣмъ не менѣе, однако, указанныя 
сужденія комиссіи о всероссійскомъ на-
ціоналыюмъ музеѣ были внесены на 
обсужденіе Государственной Думы. 

Какъ же отнеслась Дума и къ вопросу 
о содержа ніи музея, о соетавѣ его от-
дѣловъ. 

По поводу предложеній комиссіи вы-
сказывалось много членовъ Думы, ггріі-
надлежащихъ къ разнымъ партіямъ н 
разиымъ направленіямъ. Въ дополненіе 
къ предложеніямъ комиссіи этими чле-
нами Думы было сдѣлано много своихъ 
предложеній, но ни одинъ изъ нихъ не 
высказывался противъ музея. Такимъ 
образомъ, очевидно, что Государственная 

Дума соглашалась со своей комиссіей 
относительно желательности для ознаме-
нованія 300-лѣтія царствованія Дома 
Романовыхъ создать всероссійскій на-
ціональный музей. Такое единодушіе 
въ этомъ вопросѣ несомнѣнно заслужи-
вает!) самая горячаго сочувствія. Но, 
къ сожалѣнію, это единодушіе, это едино-
мысліе не ограничилось согласіемъ с ь 
предложеніемч. комиссіи устроить такой 
музей—оно пошло гораздо далѣе, и въ 
Государственной Думѣ не нашлось ни 
одного человѣка, который обратилъ бы 
вниманіе на то, что предложенный ко-
миссіей составъ музея, его намѣченные 
отдѣлы совершенно не отвѣчаютъ вполнѣ 
правильному прин і щ шальном у основан і ю 
той же комиссіи, согласно которому юби-
лейный музей долженъ наиболѣе полно 
отражать всю жизнь Россіи за послѣднія 
триста лѣтъ. 

Цѣлый рядъ депутатов!, въ своих!, 
рѣчахъ подчеркивали, что необходимо 
ознаменовать ЗОО-лѣтній юбилей Дома 
Романовыхъ чѣмъ то такимъ, что, съ 
одной стороны, было-бы близко и дорого 
всей странѣ и всему народу, а съ дру-
гой стороны,—чтобы это что-то предста-
вляло бы намъ съ возможной полнотой 
картину культурно - историческая раз-
витія русской земли во всѣхъ ея сто-
ронахъ. Но не смотря на это, никто не 
обмолвился о томъ, что для того, чтобы 
всероссійскій національный музей от-
вѣчалъ указанному выше заданно, необ-
ходимо включить въ него отдѣлъ воен-
ный. 

Даже тѣ члены Государственной 
Думы, которые по поводу способов!, 
ознаменованія 300-лѣтняя юбилея вспо-
минали такъ или иначе объ арміи, объ 
ея заслугахъ, все же ни одпимъ словомъ 
не обмолвились о необходимости пред-
ставить въ будущемъ всероссійскомъ на-
ціональномъ музеѣ и эту сторону жизни 
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русскаго народа. А между тѣмъ, вотъ, 
какъ, напримѣръ, одинъ изъ членовъ 
Думы вспомнилъ объ арміи: „Г.г., сол-
даты со своими начальниками-офицерами 
были, суть и будутъ вѣрными и пер-
выми защитниками Царскаго Дома и 
всей Россіи". И тѣмъ не менѣе, при 
проектированы всероссійскаго націо-
нальнаго музея въ Росударственной 
Думѣ не признано желательным'!, пред-
ставить въ немъ дѣятельность (тѣхъ 
вѣрныхъ и первыхъ защитииковъ Цар-
скаго Дома и всей Роосіи, показать, въ 
какихъ условіяхъ въ разные періоды 
царствованія Дома Романовыхъ работали 
эти защитники, какими средствами поль-
зовались они для этого и къ какимъ 
результатами приводила ихъ дѣятель-
иость какъ съ матеріальной, такъ и съ 
духовной точки зрѣнія. 

Намъ не хочется думать, что при 
разсмотрѣніи вопроса о возведены все-
россійскаго національнаго музея, кото-
рый долженъ наиболѣе полно отразить 
всю жизнь Россіи за послѣдиія триста 
лѣтъ, и представить намъ возможно 
полную картину культурно - историче-
скаго развитія русской земли во всѣхъ 
ея стороиахъ, была забыта военная сто-
рона потому, что она не нредставляетъ 
собою культурнаго явленія и не можетъ 
благодѣтельно отразиться на общемъ 
культуриомъ развиты русскаго госу-
дарства и русскаго народа. 

Намъ не хочется думать такъ потому, 
что такая точка зрѣнія была бы слиш-
комъ ошибочна даже не для спеціа-
листовъ военнаго дѣла. 

Было бы излишне здѣсь распростра-
няться объ этомъ, но напомнимъ только, 
что если бы не было войнъ Царя Але-
ксея Михайловича, Великаго Петра, Але-
ксандра Благословенпаго, то не было бы 
государства русскаго; что если бы не 
было войнъ Имгіератрицъ Анны, Елиза-

веты, Екатерины И, Императора Алек-
сандра II, то не разрослась бы Русь 
въ столь обширную Имперію, не обла-
дала бы она тѣми матеріалыіыми богат-
ствами, который давали и даютъ сред-
ства какъ для развитія мощи и внѣпі-
няго величія, такъ и для развитія ду-
ховной культуры, просвѣщенія и ци-
вилизаціи; если бы не было войнъ Им-
иераторовъ Николая I и Александра II, 
то не была бы культура иодъ русскими, 
знаменемт. распространена на дикіе на-
роды Кавказа и Средней Азіи. 

Съ другой стороны, можно ли думать, 
что военное дѣло въ самомъ широкомъ 
значены этого слова не отражалось на 
жизни русскаго народа. Вѣдь за нослѣд-
нія 300 лѣтъ Россія провела въ войнѣ 
около 160 лѣтъ, т. е. болѣе поло-
вины своей жизни. Русская армія 
всегда была арміей строго національной, 
т. е. народной. Часть народныхъ денегъ, 
составляющихъ казну,. всегда шла на 
содержаніе арміи, и было время, когда 
часть эта достигала 78%, что, конечно, 
не могло не отразиться на укладѣ на-
родной жизни и народнаго хозяйства. Л 
развѣ громадиыя земелыіыя пріобрѣте-
нія, выходы къ морямъ и пр., что 
явилось результатом'!) боевой дѣятель-
ности арміи, также оставались безт. 
какого бы то ни было вліянія на хо-
зяйство и благосостояніе народовъ, со-
ставляющихъ Россійское государство? 

Нмѣстѣ съ тѣмъ, въ періодъ царство-
ванія Дома Романовыхъ у насъ появились 
такіе геніалыіые полководцы и талантли-
вые военноначальники, какъ Румянцевъ, 
Суворов'!,, Кутузовъ, Гурко, Скобелевъ..., 
дѣянія которыхъ создали русское иа-
ціоиальное военное искусство, оказавшее 
вліяніе на состояніе военнаго дѣла во-
обще. Наконецъ, изъ среды Царей Дома 
Романовыхъ вышелъ геніальный рефор-
маторт) и полководец-!., Великій Петръ, 



создавгаій русскую регулярную армію— 
этотъ оплотъ Россіи, не разъ спасавшій 
ее отъ гибели и позволившій за собой 
спокойно развивать русскому народу 
свою материальную мощь и свои бога-
тѣйшія духовиыя силы, благодаря кото-
рымъ Россія внесла не мало въ общую 
сокровищницу человѣчества—знанія. 

Но объ этомъ, повидимому, въ Госу-
дарственной Думѣ никто не вспомнилъ 
15-го февраля, когда обсуждался вопросъ 
о достойномъ чествованіи знаменатель-
наго юбилея 300-лѣтняго царствованія 
Дома Романовыхъ... 

Но нѣтъ худа безъ добра... Мы не 
знаемъ, почему Государственная Дума, 
собираясь создать театральный отдѣлъ 
въ будущемъ всероссійскомъ національ-
номъ музеѣ, прошла мимо восннаго дѣла. 
Быть можетъ, это было сдѣлано потому, 
что ни соотвѣтствующая комиссія Госу-
дарственной Думы, ни сама Дума не 
считали достойнымъ русскаго военная 
дѣла быть иредставленнымъ въ музеѣ, 
хотя бы и всероссійскомъ, и національ-
номъ, только отдѣломъ; быть можетъ, 
онѣ, полагая, что военное дѣло, во главѣ 
котораго у насъ на Руси всегда и въ 
неріодъ царствованія Дома Романовыхъ— 
въ особенности, стояли паши Государи, 
являвшіеся державными вождями рус-
ской ратной силы, должно быть, пред-
ставлено не отдѣломъ въ общемъ музеѣ, 
a спеціальнымъ русскимъ военно-исто-
рическимъ музеемъ; быть можетъ,—хотя 
все сказанное въ Думѣ въ засѣданіи ея 
15-го февраля даетъ мало основаній для 
такихъ заключеній. 

Во всякомъ случаѣ такое, по тѣмъ 
или другимъ причинамъ, отношеніе Госу-
дарственной Думы къ разсматриваемому 
дѣлу, во-1-хъ, устраняя вопросъ о со-
зданіи военная отдѣлаво всероссійскомъ 
національномъ музеѣ, не закрываетъ во-
проса о созданіи русскаго военно-исто-

рическаго музея, а во-2-хъ, оно налагаетъ 
нравственную обязанность на тѣ лица и 
учрежденія, которыя, по долгу русскихъ, 
любяіцихъ армію, знающихъ ея прошлое 
и преклоняющихся передъ ея подвигами 
и заслугами въ дѣлѣ строенія и сохра-
ненія государства россійскаго, сознаютъ 
всю необходимость въ ряду мѣръ для 
достойнаго чествованія знаменательная 
юбилея Дома Романовыхъ, давшихъ 
столько держав ныхъ вождей русской во-
оруженной силы, создать русскій военно-
историческій музей. 

Эта нравственная обязанность заклю-
чается въ томъ, что эти лица, и учре-
жденья всѣми силами и средствами, нахо-
дящимися въ ихъ раеиоряженіи, должны 
стремиться къ созданію такого музея. 

Впрочемъ, мысль о такомъ музеѣ не 
нова. 

Возникшая по иниціативѣ нынѣ благо-
получно царствующая Государя Импе-
ратора, она съ соизволенія Его Импера-
торская Величества была детально раз-
работана въ особомъ комитетѣ по устрой-
ству Русскаго военно - историческая 
музея. Неблагопріятныя обстоятельства, 
на которыхъ здѣсь останавливаться не-
умѣстно, не позволили осуществить де-
тально разработанный проектъ такого 
музея. 

Но теперь намъ представляется, что 
эти неблагогіріятныя обстоятельства если 
не исчезли совсѣмъ, то во всякомъ слу-
чай въ значительной мѣрѣ потеряли 
свою силу, такъ какъ нынѣ вполнѣ ло-
гичнымъ сдѣлалось наряду со всерос-
сійскимъ національнымъ музеемъ въ 
Москвѣ съ отдѣлами, намѣченными Госу-
дарственной Думой, создать Русскій 
военно - исгорическій музей въ Петер-
бургѣ. И какъ въ Москвѣ основой все-
россійскаго національнаго музея дол-
женъ служить Румянцевскій музей, такъ 
и въ Петербургѣ основой Русскаго 



военно - историческаго музея долженъ 
служить Артиллерійскій Историческій 
музей. 

Къ этому добавимъ, что упомянутый 
выше комитета, по устройству Русскаго 
воегшо-историческаго музея, волею Госу-
даря Императора считается дѣйствую-
щимъ. 

Естественно, что его прямой нрав-
ственной обязанностью и является вновь 
воскресить свою былую энергичную дѣ-
ятельностъ и при поддержкѣ тѣхъ, кому 

дорого великое прошлое русской арміи, 
руководимой всегда русскими царями, 
довести до конца дѣло, задуманное Дер-
жавными хозяиномъ земли Русской. 
Императорское же Русское Военно-Исто-
рическое Общество, стоящее на стражѣ 
интересовъ правдиваго воскрешенія во 
всѣхъ видахъ русской военной старины, 
должно оказывать комитету постоянную 
и дѣятельную помощь и идейную и 
нравственную поддержку. 

Да будетъ такъ! 

Извѣстія Императорскаго Русскаго Военно-Историческаго Общества. 
Д Ѣ Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь О Б Щ Е С Т В А , 

С о в ѣ т ъ, 
Выписка изъ журналовъ засѣданій Совѣта. 

Засѣданіе 12-го августа 1913 года. 

Нодъ нредсѣдательствомъ II. П. Мих-
невича, присутствовали: А. К. Баіовъ, 
К. А. Военекій, В. В. Жерве и Д. П. Стру-
ковъ. 

СЛУШАНО: 

1. Журналъ засѣданія Совѣта 17-го 
мая. Постановлено:—Утвердить. 

2. Отношеніе Главнаго Управленія 
Генеральнаго Штаба, съ сообщеніемъ 
о воспослѣдовавшемъ въ 4-й день іюня 
мѣсяца Высочайшемт» соизволеніи на 
установленіе нагруднаго знака для чле-
новъ Императорскаго Русскаго Военно-
Историческаго Общества на основаніяхъ 
особаго положенія о знакѣ Общества. 
Постановлено:—Объявить по Обществу и 
выработать правила выдачи означеннаго 
знака членами Общества. 

3. Отношеніе его же, съ препрово-
жденіемъ на заключеніе Совѣта Общества 
проекта надписи на памятной доскѣ, 
устанавливаемой магистратами г. Бун-
цлау на домѣ, гдѣ скончался фельд-

маршалъ князь М. И. Голенищевъ-Ку-
тузовъ. Постановлено:—Проекта одобрить, 
указав!» лишь на желательность раз-
дѣленія иѣсколышхъ словъ, и проект!» 
возвратить Русскому военному агенту 
въ Германіи. 

4. Отношеніе Главнаго Штаба съ 
просьбою о заключен і и Совѣта Общества 
по существу замѣтки дѣйствительнаго 
члена послѣдняго, H. IT. Волынского, „о 
Полтавской медали". Постановлено:—Пе-
редать на предварительное разс.мотрѣніе 
члену Совѣта, Г. 0 . Габаеву. 

5. Отношеніе НачалъникаГенеральнаго 
Штаба, съ сообщеніемъ о продленіи, по 
ходатайству Совѣта Общества, дѣйстви-
телыюму члену тіослѣдняго, полковнику 
Андріанову, на одинъ годъ срока при-
командированія его къ Одесскому воен-
ному училищу. Постановлено: — Увѣ -
домить о томъ названнаго штабъ-офи-
цера. . 

6. Отношеніе библіотеки Генераль-
наго Штаба и Главнаго Штаба съ пре-
провожденіемъ списков!» книги, посту-
пившихъ в!» библіотеку с-і» 1-го марта 
по 1-е мая. Постановлено:—Принять къ 
свѣдѣнію. 

7. Отношеніе Московскаго Отдѣла, 
съ сообіценіемъ о всеподданнѣйшемъ под-
несеніи Государю Императору, черезъ 
особую депутацію отъ Отдѣла, изданной 
послѣднимъ книги „Боевой Календарь-



ежедневники)" и о состоявшемся торже-
ственном!) открытіи памятной доски на 
домѣ Гагманъ (Бол. Никитская), распо-
ложенномъ на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ домъ, 
въ которомъ жилъ Генералиссимусъ 
князь А. В. Суворовъ. Постановлено:— 
Принять къ свѣдѣнію. 

8. Отношеніе Кіевскаго Отдѣла, съ 
сообщеніемъ о разъяснены недоразу-
мѣнія, возникшаго по вопросу о высылкѣ 
журнала Общества, съ бывшими, чле-
ном!, Отдѣла, подполковником!, ІПкля-
ромъ. Постановлено: — Принять къ свѣ-
дѣнію. 

9. Отношеніе командующаго войсками 
Московскаго военнаго округа, съ за-
просом!) о степени участія въ разра-
боткѣ вопросовъ, связанныхъ съ празд-
нованіемъ 100-лѣтія Отечественной вой-
ны, членовъ Московскаго Отдѣла Обще-
ства. Постановлено: — Препроводить для 
исполненія въ Совѣтъ Московскаго От-
дѣла. 

10. Телеграмма Председателя строи-
тельнаго комитета по сооруженію памят-
ника Генералиссимусу князю А. В. Су-
ворову въ Рымникѣ генерала Романенко, 
съ сообщеніемъ о согласіи скульптора 
Эдуардса оберегать памятники, до осени 
текуіцаго года. Постановлено: — Принять 
къ свѣдѣнію. 

11. Письмо дѣйствительнаго члена 
Общества, Г. И. Кортацци, съ иредло-
женіемъ принять на себя представи-
тельство Общества но участию'"въ пере-
несены памятника Императрицы Ека-
терины Великой въ г. Екатеринославѣ. 
Постановлено:—Просить полковника Кор-
тацци принять на себя таковое пред-
етавленіе. 

12. Письмо дѣйствительнаго члена, 
В. И. Федорова, съ предложеніемъ пре-
доставленія права прапорщику запаса 
Гугелю явиться коммисіонеромъ Обще-
ства ПО его издательской дѣятельности. По-
становлено:—Въ виду желательности со-
средоточенія всей издательской дѣя-
тельности въ исключительном!, распоря-
женіи Общества отъ предложенія от-
казаться. 

13. Отношеніе Императорскаго Мо-
сковскаго и Румян цевскаго музея, съ 
препровожденіемъ въ библіотеку Об-
щества экземпляра изданія „Пятидесяти-

лѣтіе Румянцевскаго Музея". Постано-
влено:—Благодарить. 

14. Письмо Начальника Штаба Турке-
станскаго военнаго округа, съ выра-
женіемъ благодарности за избраніе въ 
дѣйствительные члены Общества. По-
становлено:—Принять къ свѣдѣнію. 

15. Письмо корреспондента музея 
1812 г., г. Кунке, съ предложеніемъ 
своихъ услугъ по охраненію могилъ 
русскихъ воиновъ, погребенныхъ въ 
періодъ Освободительной войны 1813 г. 
въ Силезы. Постановлено: — Навести 
справки о личности г. Кунке въ комитетѣ 
музея 1812 г. 

•іасѣданге J9-го сентября 1913 года. 

Подъ предсѣдательствомъ H. П. Mux-
невича, присутствовали: А. К. Баіовъ, 
Г. С. Габаевъ, А. А. Гулевичъ, В. В. 
Жерве и Д. П. Струковъ и Предсе-
датель Казанскаго мѣстнаго Отдѣла, 
П. А. Гейсманъ. 

СЛУШАНО: 

1. Журналъ засѣданія Совѣта 12-го 
августа. Постановлено:—Утвердить. 

2. Отношеніе библіотеки Главнаго 
и Генсралънаго Штабовъ, съ препрово-
жденіемъ списка иоступившихъ въ би-
бліотеку кпигъ за май мѣсяцъ. Поста-
новлено:—Принять къ свѣдѣнію. 

3. Отношеніе Одесскаго Отдѣла, ci, 
возбужденіемъ ходатайства о разрѣшеніи 
открытія въ предѣлахъ Одесскаго воен-
наго округа подписки на сооружены 
памятника Генералиссимусу А. В. Су-
ворову въ Измаилѣ и объ отпускѣ изъ 
артиллерійскаго вѣдомства необходимой 
для памятника мѣди. Постановлено: -— 
Принять къ исполненію. 

4. Отношеніе Комитета Музея 1812 г., 
съ заключеиіемъ о личности корреспон-
дента Ііослѣдняго, 0. 0. Кунке. Поста-
новлено: — Выразить г. Кунке благо-
дарность за готовность возстановить мо-
гилы русскихъ ВОИНОВЪ, павшихъ В ! , 
сраженіяхъ Освободительной войны въ 
Силезіи, и просить его принять на себя 
означенный трудъ. 



5. Письмо дѣйствительнаго члена, 
графа В. А. Дмитріева-Мамонова, съ 
представленіемъ на одобреніе Совѣта 
проектов!, памятника, сооружаемая имъ 
въ память боевыхъ заслугъ своего предка, 
графа А. А. Дмитріева-Мамонова, въ 
Москвѣ, на Воробьевыхъ горахъ и над-
писей на немъ. Постановлено:—Проекты 
одобрить и препроводить въ Министер-
ство Внутренних!. Дѣлъ. 

6. Уставъ вновь утвержденная Об-
щества потомковъ участниковъ Отече-
ственной войны. Постановлено:—Принять 
къ свѣдѣнію. 

7. Письмо члена-сотрудника, штабсъ-
ротмистра Кишкина, съ предложеніемъ 
исходатайствованія наименованія вновь 
формируемыхъ воинских!, частей име-
нами историческихъ, нынѣ упразднен-
ных!. частей. J [остановлено:—Пріобщить 
къ разработанным!, уже Совѣтомъ дан-
ннмъ по настоящему вопросу и просить 
Председателя Общества войти съ со-
отвѣтствующимъ представленіемъ къ 
Военному Министру. 

8. Письмо председателя Комитета но 
сооруженью памятника Генералиссимусу 
Суворову въ Рымыикѣ, ci, просьбою объ 
исходатайствовапіи Высочайших!, на-
града членамъ названнаго Комитета, 
оказавшимъ особыя заслуги. Постано-
влено:—Представить на зависящее распо-
ряженіе нь Главный Штабъ. 

9. Заявленіе объ избраніи въ дей-
ствительные члены А. П. Вернандера и 
А. И. Адамсона. Постановлено:—Избрать 
названныхъ лицъ въ указанное званіе. 

10. Доклада, Секретаря Общества 
Высочайше утвержденная Положенія о 
зиакѣ Императорская Русскаго Военно-
Историческаго Общества. Постановлено:— 
Поручить особой Комиссіи, подъ предсѣ-
дательствомъ А. К. Баіова и въ составе 
членов!,: И. И. Веселовскаго, Г. С. Га-
баева, В. В. Же рве, Ф. Я. Ростковскаго 
и Д. И. Струкова, выработать проектъ 
нравилъ выдачи означенныхъ знаков!,. 

11. Докладъ члена Совѣта, Г. С. Га-
баева, съ заключеніемъ по существу 
поданной полковникомъ П. П. Волын-
скимъ въ Главное Управленіе Генераль-
наго Штаба запискѣ о Полтавской ме-
дали. Постановлено:—\ Іросить дополни-

тельно но настоящей запискѣ заклю-
ченія действительная члена, А. И. Гри-
горовича. 

12. Докладъ Члена Совета, А. К. 
Ваіова, о сделанном!, действительным!, 
членомъ Общества, H. II. Волынскимъ, 
духовном!, Завйщаніи въ пользу Обще-
ства. Постановлено: — II. II. Волынская 
благодарить за выдающееся вниманіе 
къ деятельности Общества и принять 
мйры кг, точному выполненію воли за-
вещателя. 

13. Докладъ его же о выпуске из-
данія отчета о деятельности Общества 
за пять лѣтъ существованія последняя. 
Постановлено: — Принять мйры къ ши-
рокому распространенно означенная 
отчета среди войсковыхъ частей. 

14. Докладъ его же о впесепіи въ за-
конодательный учрежденія законопроекта 
объ отпускй Императорскому Русскому 
Военно-Историческому Обществу еже-
годной субсидіи въ размйрй із.боо руб. 
Постановлено:—Принять къ свѣдѣцію. 

15. Докладъ его же о своевремен-
ности н о в а я возбуждеыія вопроса объ 
оргаыизаціи Военно - Историческая Му-
зея. Постановлено: — Признать настоя-
тельно необходимым!, возбужденіе на-
стоящая вопроса. 

1 (5. Докладъ члена Совѣта, В. В. Жерве, 
по вопросу объ организаціи Общая 
собранія, посвященная столѣтію Лейіі-
цигской битвы. Постановлено:—Назначить 
таковое общее собраніе на 6-е октября 
H просить В. В. Жерве принять на себя 
ближайпіія заботы по его организации 

17. Докладъ его же о желательности 
возобновления научных!, экскурсій по 
Музеямъ членов!. Общества. Постано-
влено:—Принять къ исполнение. 

18. Докладъ Председателя Казан-
с к а я мйстная Отдйла, II. А. Гейсмана, 
о деятельности последняя, о предполо-
женіяхъ Отдйла по сооружеиію памят-
ников!, Царю Іоаыну Грозному и кава-
леристу-девице Дуровой и объ экс-
курсіи членов!, Отдйла на поле Кули-
ковской битвы. Постановлено: — Принять 
къ сведение. 



Особое общее собраніе Императорскаго 
Русскаго Военно-Историческаго Общества. 

Столѣтней годовщинѣ Лейпцигскаго 
боя Императорское Русское Военно -
Историческое Общество 6-го октября по-
святило особос общее собраніе, на кото-
рое въ большой залъ Офицерскаго со-
брания арміи и флота прибыли много-
численные члены Общества. Среди нихъ 
находились: Председатель Общества, ге-
нералъ - отъ - кавалеріи Скалонъ, Това-
рищъ Предсѣдателя, гецералъ-отъ-инфан-
тсріи Михневичъ, генералы: Роопъ, гене-
ралъ-адъютаптъ Прескотъ, Бородкинъ, 
Япушкевичъ, Бажеіговъ, Хабаловт», Коид-
зеровскій, Юнаковъ, Кіяіювскій и др. 

Первыми состоялся докладъ профес-
сора генералъ-маіора Елчанинова на тему 
„Общій очеркъ войны 1813 года". ГІодведя 
итоги Отечественной войны, докладчики 
охарактеризовали отношеніе къ ними 
Императора Александра I, рѣшившаго 
немедленно идти впереди для уничто-
жения Наполеона, а также отношеніе 
Кутузова, видѣвшаго въ иаденіи Напо-
леона средство для Англіи возвыситься 
въ ущерби величія Россіи. Война 1812 г. 
ослабила, но не уничтожила Наполеона; 
необходимо было освободить Европу. 
Войска наши были но прежнему „суво-
ровцы", русскіе генералы сдѣлали зна-
чительный шаги впереди, стратегическія 
же даровапія Александра I стали раз-
вертываться тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе 
военная власть переходила въ его руки. 
Въ то же время Наполеонъ были уже не 
тотъ: мысль его была попрежнему сильна, 
по исполнение рѣшеній было уже не столь 
совершенно. Начался зимній походи, 
цѣлыо котораго было уничтоженіе боко-
выхъ корпусовъ, лобовое преслѣдованіе 
врага, пытавшагося устроиться на Вислѣ 
и Одерѣ, и, накоиецъ, вовлеченіе Пруссіи 
въ союзъ. Описавъ этотъ походи и послѣ-
довавшее затѣмъ дрисоединеніе ІІрус-
сіи къ союзу съ Россіей и тяжелую для 
насъ кончину Кутузова, смытаго волною 
иноземныхъ вліяній, докладчики пере-
шелъ къ описанію весенняго похода съ 
его наиболѣе рѣшительиыми но послѣд-
ствіямъ днями—Люценомъ и Бауценомъ, 
послѣ которыхъ обѣ стороны поняли, 

что нужно собраться съ новыми "силами 
для продолженія войны. Заключено пере-
миріе, сначала на шесть недѣль, затѣмъ 
продолженное до 4-го августа; начались 
переговоры о мирѣ, которые Наполеонъ 
затягиваетъ, и неожиданно 30-го іюля эти 
переговоры не только прекращаются, 
но Императору французовъ объявляют!» 
войну Австрія, а за нею НІвеція. Наши 
силы къ этому времени возрастают!» до 
323 тысячи человѣкъ, а съ пруссаками и 
австрійскими войсками—до 600 тысячи 
человѣкъ, изъ коихъ въ ітолѣ 492 тыс. 
человѣкъ съ 1.383 оруд. 30 тысячи 
шведовъ, англичанъ и ангальцевъ; у 
Наполеона—440 тысячи съ 1.200 ору-
диями. 

Начался осенній походи, нриведшій, 
лослѣ нѣсколькихъ нерсмѣігь въ йерво-
иачалыюмъ стратегическом!» положепі п 
сторонъ, къ ряду сражсній у Гроссъ-
Беерена, Бобра, Дрездена, Кульма, Кац-
баха, Дюбена и, накоиецъ,—Лейпцига. 
На Кульмскомъ сраженіи докладчики 
остановился нѣсколько подробнѣе, оттѣ-
иивъ знаменитый подвиги графа Остер-
мана-Толстого, въ день 17-го августа 
олицетворившаго собою всецѣло русское 
торжество и славу. Прочитавъ извѣстный 
приказъ Императора Александра I гвар-
діи по поводу ея доблестнаго участія въ 
этомъ сраженіи, докладчики перешолъ 
къ дальнѣйшему описанію событій войны 
1813 года., бѣгло остановившись на Лейп-
цигскомъ боѣ, закончив!» характеристи-
кою положенія обѣнхъ сторонъ, изъ ко-
ихъ Наполеонъ, постепенно теряя одного 
союзника за другими, наконецъ, поста-
влена» были въ необходимость защищать 
предѣлы Франціи отъ ополчившихся на 
него грозныхъ враговъ, еще недавно не-
имѣвшихъ уепѣха въ борьбѣ съ его 
военными геиіемъ. 

Чѣмъ же отблагодарили насъ былые 
союзники? Такими вопросом!» закончили 
свой доклада» профессор!» Елчаниновъ. 
Австрія удивила весь міръ своею не-
благодарностью. Въ теченіе юбилейных!» 
торжествъ этого года наши бывшіе союз-
ники даже не упоминают!, об!» участіи 
русских!, войсігь въ ихъ освобожденіи 
отъ ига Наполеона. Видно, Кутузов!» 
прозрѣвалъ далеко впереди: лучше бы 
не возстанавливать тѣхъ, кто имѣетъ 



камень за пазухою и теперь препят-
ствует!, нашему благополучно. Война 
1813 г. увѣнчала славою русскую армію. 
Съ чувствомъ глубокаго иреклоненія 
предъ благородною памятью и самоотвер-
женным!. мужеством!, предков!., доклад-
чикъ, раздѣляя общія чувства собрав-
шихся, предложил!, почтить вставаніемъ 
память доблестныхъ предков!., что и 
было исполнено собраніемъ. 

Слѣдующій докладъ былъ прочитать 
генеральнаго штаба полковником!. Ино-
странцев ымь на тему: „Сраженіе подъ Лейп-
цигом?,, „Битва народовъ" 4—7-ю октября 
1813 года". 

Въ сжатой, но содержательной формѣ 
докладчикъ далъ описаніе знаменитаго 
боя, увѣпчавшаго новыми лаврами рус-
скую армію, того боя, о которомъ въ 
приказѣ по союзным!, арміямъ было 
сказано: „Настал!, важнѣйшій част, свя-
щенной войны, храбрые воины!" 

Эти воины дѣйствительно исполнили 
свой долгъ, оставивъ по себѣ благодар-
ную память потомковъ... Описавъ Лейп-
цигское сраженіе, въ которомъ фран-
цузы потеряли до 90 тысячъ человѣкъ 
убитыми, ранеными, плѣнными и боль-
ными, а союзники—до 50 тысячъ чело-
вѣкъ, возпаградивъ себя трофеями въ 
325 орудій, 900 зарядных!, ящиковъ и 
25 знаменъ и орловъ". 

Полковникъ Иностранцев!, такъ за-
кончилъ свой докладъ: 

„Сраженіе подъ Лейпцигомъ имѣетъ 
огромное общее и военно-историческое 
значеніе, и теперь, когда исполнилась 
его столѣтняя годовщина, обязанность 
исторіи отдать соответствующее мѣсто 
этому грандіозному воеішо - историче-
скому явленію. Имъ окончилась война за 
обвобожденіе Гсрманіи и началась война 
за освобожденіе всей Европы; Наполеону 
былъ нанесенъ хотя и не рѣпштельный, 
но страшный ударъ, побудившій его не 
только очистить Германію, но и покинуть 
на произвол!, судьбы около 100 тысячъ 
прекрасных!, войскъ, раскинутыхъ гар-
низонами въ германскихъ крѣпостяхъ. 
Въ смыслѣ военнаго искусства Лейпциг-
ское сраженіе есть первый, хотя и не 
вполнѣ удачный опытъ боя массовых!, 
армій. Для насъ, русскихъ, это сраженіе 

имѣетъ особенное значеніе: вооружив-
шись цифрами, мы увидим!., что наиболь-
шее число войск!,, участвовавших!, въ 
бою, было русскихъ, наиболынія потери 
вообще и въ начальниках!, понесла рус-
ская армія, на наиболѣе важныхъ пунк-
тах!, поля сраженія были русскія войска 
и выдающееся и отличающееся отъ дру-
гих!, значеніе имѣлъ русскій Государь. 

И вотъ теперь, когда прошло ЮОлѣтъ, 
въ вѣкъ, называемый вѣкомъпереоцѣнки 
всѣхъ цѣнностей, мы смѣло можемъ ска-
зать: „Пусть иностранные историки н 
называют!, Лейпцигское сраженіе—бит-
вой народовъ, пусть германская пресса 
и военная литерату ра великодушно при -
знаютъ лишь наше участіе въ лейнциг-
скомъ сраженіи, для насъ оно прежде 
всего русское и побѣдоносиое сраженіе 
и вѣтвг, изъ того густого вѣнка добѣдной 
славы, который гордо несет!, на своем!, 
челѣ и будет!,, твердо вѣримъ, носить 
и впредь родная и славная русская 
армія"... 

Дружными апплодисментами собрав-
шіеся благодарили лекторовъ за ихъ 
доклады. 

Телеграмма Великаго Князя Кирилла 

Цредсѣдателемъ Императорскаго Гус-
скаго Воснно-Историческаго Общества, 
генераломъ - отъ - кавалеріи Скалономъ, 
получена слѣдующая телеграмма Его 
Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Кирилла Владимировичаотъб-гоок-
тяб])я 1913 года изъ Лейпцига: 

„Счастливъ, что, волею Государя 
Императора, мнѣ было повелѣно присут-
ствовать при освящені и храма памятника 
на. нолѣ битвы народовъ. Молю Господа, 
чтобы память героевъ-предковъ всегда 
была живымъ примѣромъ нашему до-
блестному воинству. Прошу васъ при-
нять и 'передать членамъ Русскаго 
Военно - Историческаго Общества мою 
глубокую благодарность за выраженныя 
въ сегодняшній историческій день чув-
ства. 

Кириллъ". 



Телеграмма эта была отвѣтомъ па 
слѣдующее обращеніе Председателя 
Общества къ Великому Князю Кириллу 
Владимировичу: 

„Въ славные для оружія русской 
арміи дни столѣтія великой Лейпцигской 
битвы Императорское Русское Военно-
Историческое Общество, полное душев-
н а я умиленія, присоединяется къ чество-
ванію памяти 22.000 русскихъ воиновъ, 
доблестно павшихъ нодъ Лейпцигомъ вгі, 
1813 году за оовобожденіе Германіи. 

Пусть храмъ - памятиикъ на ііолѣ 
битвы народовъ, служа отраженіемъ бла-
годарных!, чувствъ русскаго народа къ 
незабвенным!, героямъ, прославившим!, 
имя русское далеко за пределами нашего 
отечества, напоминает!, многим!, наро-
дам!, запада, кому они обязаны нынеш-
ним!, своимъ благосостояніемъ. Да бу-
дут!, эти народы преисполнены благо-
дарности къ тѣмъ, на К О С Т Я Х ! , которых!, 
построенъ величественный православный 
храмъ; да не исчезнут!, въ ихъ народ-
ной памяти подвиги ихъ спасителей и 
освободителей; да отнесутся они съ чув-
ством!, благодарности къ тѣмъ, кто по 
слову своего Монарха душу свою поло-
жилъ за нихъ. Мы же, гордые величіемъ 
подвига нашихъ предковъ, съ чувством!, 
молитвенная благоговѣнія, восклицаемъ: 
„Миръ праху ихъ, да будетъ имъ Цар-
ствіе Небесное!" 

Генер.-отъ-кавал. Дмитрий Скалопъ. 

Привѣтствія Императорская Русскаго 
Военно-Историческая Общества. 

1 ) ІІо случаю открытія памятника ге-
нералу Анненкову въ Самарканде 06-
ществомъ была, послана 21 октября сего 
года командующему войсками Турке-
станская военная округа следующая 
телеграмма: 

„Самарканд!,. Командующему войска-
ми Туркестанская округа, генералу 
Самсонову. 

Великими подвигами русскихъ войскъ 
были завоеваны Средне-азіатскія наши 
владѣнія. Огромным!, трудомъ генерала 

Анненкова эти земли были связаны съ 
коренной Россіей железнымъ путемъ, 
который далъ возможность развиваться 
въ нихъ высокой мирной культуре II 
облегчилъ обезпеченіе ихъ отъ внѣш-
нихъ покушеній. Императорское Рус-
ское Военно-Историческое Общество, 
видя въ этой деятельности генерала 
Анненкова великую историческую за-
слугу, присоединяется Къ тѣмъ рус-
скимъ людямъ, которые сегодня откры-
ваютъ памятник!, энергичному и настой-
чивому піонеру железнодорожная дйла 
на далекой окраине, и выражаетъ твер-
дую уверенность, что войска вверен-
н а я вамъ округа, свято чтя имена Чер-
няева, Кауфмана, Скобелева, Анненкова 
и другихъ витязей земли русской, по-
работавшихъ въ далекомъ Туркестане, 
выкажутъ въ минуту необходимости ту 
же доблесть и ту же мощь, которыя вы-
казывали ихъ славные предки при по-
кореиіи обширной Туркестанской окра-
ины H тймъ поддержатъ честь русскаго 
оружія во славу обожаемая Монарха п 
на пользу горячо любимой Родине. 

Генералъ-отъ-кавалеріи Дмитрій Ска-
лопъ". 

Въ отвѣтъ отъ генерала Самсонова 
была получена следующая телеграмма: 

„Петербургъ. Капцелярія Военная 
Министерства. Генералу Дмитрію Анто-
новичу Скалону. 

Я и доблестный Туркестанскія вой-
ска приносимъ нашу сердечную благо-
дарность Вамъ и Императорскому Рус-
скому Военно-Историческому Обществу 
за теплый чувства и пожеланія, выра-
женный въ телеграмме Вашей въ день 
открытія памятника незабвенному строи-
телю Средне-Азіатской железной дороги, 
генералу Анненкову. Уверенъ, что Тур-
кестанскія войска въ минуту боевого 
испытапія поддержатъ славу своихъ 
предковъ, покорителей Средпей Азіи. 
Самсоновъ." 

2) По случаю освященія часовни въ 
Гельсингфорсѣ въ память столѣтія 
Фридрихсгамскаго мира Обществом!, 
была послана 27-го октября сего года 
Финляндскому геиералъ-губернатору те-
леграмма следующая содержанія: 



„Гельсингфорсъ. Финляндскому гене-
ралъ-губернатору, генералу Зейнъ. 

Фридрихсгамскій миръ навсегда 
отдалъ Финляндію въ собственность и 
Державное обладаніе Имперіи Россій-
ской. 

Результаты эти явились слѣдствіемъ 
тяжелой двухлѣтней борьбы русской 
арміи съ Шведскими войсками, Фин-
скими населеніемъ и суровой природой 
Финляндіи. Память о побѣдахъ и само-
отверженных!» трудахъ нашихъ войскъ, 
руководимыхъ доблестными начальни-
ками, не должна изгладиться въ умѣ и 
сердцѣ благодарных!» потомков-]». 

Императорское Русское Военно-Исто-
рическое Общество, вмѣстѣ со всѣми 
русскими людьми, сегодня радуется по 
поводу освященія часовни, которая на 
вѣчныя времена будетъ напоминать о 
подвигахъ русских!» полковъ и въ ко-
торой всегда будутъ возноситься горя-
чія молитвы за вѣрныхъ сыновъ Россіи, 
ПОЛОЖИВШИХ!» животъ свой на полѣ 
брани. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Императорское 
Русское Военно-Историческое Общество 
шлетъ привѣтъ и поздравленія слав-
ным!» потомкам!» завоевателей Фишіян-
діи, войскамъ, нынѣ расположенным!» 
въ ней, и вьтражаетъ увѣренность въ 
томъ, что они никогда не забудутъ за-
вѣтъ доблестнаго графа Каменскаго, 
еказавшаго: „Мы завоевали Финляндію,— 
сохраните ее". 

Генералъ-отъ-кавалеріи Дмитрій Ска-
лонъ". 

В ъ отвѣтъ отъ генералъ-лейтенанта 
Зейна была получена слѣдующая теле-
грамма: 

„Петербург!». Предсѣдателю Импе-
раторскаго Русскаго Военно-Историче-
скаго Общества, генералу Скалону. 

Расположенный въ Финляндіи войска 
ирусскіе люди въ краѣ вмѣстѣ со мной, 
тронутые привѣтомъ Императорскаго 
Военно-Историческаго Общества по слу-
чаю дня національнаго русскаго торже-
ства освященія часовни въ память сто-
лѣтія Фридрихсгамскаго мирнаго дого-
вора, приносят-і> въ лицѣ Вашего Высо-
копревосходительства Военно-Историче-
скому Обществу нашу горячую сердеч-
ную признательность за добрыя, ітолныя 

гіатріотическихъ чувств-!» пожеланія и, 
въ свою очередь, счастливы засвидѣтель-
ствовать, что торжество прошло достой-
нымъ образомъ и было согрѣто сердеч-
ным!» поклоненіемъ какъ передъ Свя-
тостью завѣтовъ великаго прошлаго, такъ 
и глубоким!» сознаніемъ своего долга 
въ настоящем!» передъ великой Россіей 
и ея Вѣнценоснымъ Державным-!» Вож-
демъ. 

Финляидскій генералъ-губернаторъ, 
генералъ-лейтенантъ Зейнъ". 

Этой телеграммѣ нѣсколько предше-
ствовало слѣдующее телеграфное сооб-
щеиіе генерала Зейна генералу Ска-
лону. 

„Петербургъ. Предсѣдателю Импера-
торскаго Русскаго Военно-Историческаго 
Общества, генералу Скалону. 

Считаю долгомъ довести до свѣдѣнія 
Вашего Высокопревосходительства, что 
сегодня состоялось торжественное освя-
щеніе воздвигнутой съ Высочайшаго со-
изволенія въ Гельсингфорсѣ часовни въ 
память сголѣтія со дня заключенія 
Фридри хсгамскаго мирнаго договора. 
Этотъ памятник!» мира и любви, являя 
собою дань благодарной и благоговѣйной 
памяти потомков-!» передъ Великимъ гіод-
вигомъ предковъ, свидѣтельствуетъ также 
о томъ событін, которое дало Финляидін 
возможность благонолучія и расцвѣта 
ПОД!» МОЩНЫМ!, покровом!, МОГуЧИХЪ 
крыльевъ русскаго двуглава го Орла. 

Генералъ-лейтенантъ Зепт". 

Кружокъ ревнителей памяти Отечествен-
ной войны 1 8 1 2 года. 

8-го октября В!» помѣщеніи военно-
окружного Совѣта Московского военного 
округа состоялось 26-е общее собраніе 
кружка, под-]» предсѣдательствомъ гене-
рала-отъ-инфантеріи П. II. Яковлева. 

Передъ началом!» собранія отслужена 
была панихида по случаю столѣтней 
годовщины смерти одного изъ героев-!» 
войны 1812 года, генералъ-лейтенанта 
Д. П. Невѣровскаго. Секретарем!» кружка 
были доложены слѣдующія текущія 
дѣла: телеграмма, лейбъ-гвардін Павлов-



скаго полка, привѣтетвующая кружокъ, 
сгараніями коего псревезенъ въ Россію 
прахъ генерала Невѣровскаго; распоря-
женіе о сообщеніи игумепьѣ Спасоборо-
динскаго монастыря просьбы отслужить 
панихиду но гснералѣ Невѣровскомъ; 
сообщеніе о принесеніи въ даръ кружку 
В. С. Арсеньевымъ 3-хъ брошюръ: 1) за-
мѣтка объ участникѣ боевъ подъ Витеб-
скомъ, командирѣ лейбъ-гвардіи Коинаго 
полка, генералъ-маіорѣ M. A. Арсеньевѣ; 
2) къ біографіи участника боевъ подъ 
Полоцкомъ, Клястицами и Чашниками, 
георгіевскомъ кавалерѣ, генералъ-маіорѣ 
Д. JI. Игнатьевѣ и з) изъ стараго быта. 
Челобитье о раздѣлѣ Д. В. и В. В. Арсенье-
выхъ. 

Казначеемъ кружка, Шаминымъ, со-
общено о подачѣ имъ, въ качествѣ глас-
наго, въ московскую городскую управу 
заявленія о приведеніи въ надлежащііі 
видъ запущеннаго памятника воинамъ, 
навшимъ въ 1812 г., на Дорогомилов-
скомъ кладбищѣ. 

Чл еномъ Совѣта кружка, полковником!, 
Афанасьевым!,, доложено, что открыть до 
Тверской улицѣ электро-театръ подъ на,-
званіемъ „Бородино", гдѣ показываются 
картины, ничего общаго съ этимъ на-
званіемъ не имѣющія. Постановлено: при-
нимая во внимание это заявленіе и то 
обстоятельство, что существует!, пано-
рама Бородинской битвы подъ тѣмъ же 
названіемъ „Бородино" и что публика 
можетъ быть введена въ заблуждеиіе, 
обратиться съ ходатайством!, къ москов-
скому градоначальнику о замѣнѣ этого 
названія электро-театра другимъ. 

Доложено о возложеніи отъ имени 
кружка вѣнковъ на гробницу князя Ку-
тузова въ Казанскомъ соборѣ въ С.-По-
тербургѣ и къ нодножію памятника 
французской арміи въ Бородииѣ. 

H. Шаминъ прииесъ въ даръ выписку 
изъ книгъ Введенской церкви (на углу 
Кузнецкаго моста и Лубянки) о совер-
шенных!, 3-го мая 1814 г. десяти бра-
кахъ бѣдныхъ невѣстъ, въ ознаменованіе 
столѣтія взятія Парижа. Постановлено: 
выгшсь эту передать въ музей 1812 года, 
а жертвователя благодарить. 

Товарищъ Ііредсѣдателя кружка, пол-
но вникъ Гончаровъ, возбудилъ вопросъ о 

нріобрѣтеніи въ городѣ Бунцлау, въ 
Германіи, дома, гдѣ жилъ и скончался 
князь Кутузов!,. Владѣльцы этого дома 
продаютъ его за 40.000 марокъ. Поста-
новлено: признавая желателыіымъ прі-
обрѣтеніе дома, которое, однако, можетъ 
быть совершено только правительством!,, 
вопросъ этотъ передать въ Император-
ское Русское Военно-Историческое Об-
щество на дальнѣйшее распоряженіе. 

Отъ князя Друцкого - Соколинскаго 
поступила юбилейная марка Краснин-
скаго земства. Однимъ изъ депутатов!, 
кружка, бывшимъ на открытіи памят-
ника генералу Дорохову въ гор. Вереѣ, 

I обнаружено, что въ деревнѣ ІІІелковкѣ, 
Верейскаго уѣзда, имѣется колодецъ, 
изъ котораго крестьяне вытащили пушку 
1812 года. Постановлено: принять мѣры 
къ иріобрѣтенію этой пушки. 

12-го октября с. г. въ день смерти 
члена кружка, П. И. Щукина, постано-
влено просить Казначея, г. 1 ІІамина, при-
сутствовать отъ имени кружка на пани-
хидѣ и выразить соболѣзнованіе вдовѣ 
П. И. Щукина. 

Приняты въ члены кружка: полков-
ник!, II. А. Воронцовъ-Вельямимовъ и 
кол. сов. В. А. ІИрамченко. 

Въ заключеніе полковника, Афа-
насьевъ сдѣлалъ сообщеніе объ участіи 
генерала Д. П. Невѣровскаго въ Лейи-
цигскомъ сраженіи 1813 года; сообщеніе 
это изобиловало массою интересных!, 
свѣдѣній о взятіи Лейпцига, въ коемъ, 
главнымъ образомъ, принимали участіе 
русскія войска. ІТервымъ взято было 
сѣверное предмѣстіе Лейпцига 27-ю иѣ-
хотною дивизіею Невѣровскаго, который 
въ сраженіи этомъ былъ раненъ и скон-
чался 8-го октября 1813 года. 

Глубокое внечатлѣніо произвело изло-
жение обстоятельствъ раненія генерала и 
послѣднія минуты его жизни, когда онъ, 
произнося обычный свой боевой кличъ 
„впередъ! на штыки!" перешелъ въ вѣч-
ІІОСТЬ. 

Далѣе докладчика, сообщила, о цере-
моніалѣ перевезенія праха генерала Не-
вѣровскаго изъ города Галле, гдѣ онъ 
покоился 99 лѣтъ, и о торжественном!, по-
гребеніи его на Бородинекомъ полѣ. 



Отъ имени собранія Предсѣдателемъ 
была выражена докладчику благодар-
ность. 

Затѣмъ членомъ кружка, В. А. Бала-
шевымъ, было прочитано стихотворение 
„Героямъ Лейпцига" (1813 г.—4-го октя-
бря— 1913 г.) (,/Русск. Инв."). 

Казанскимъ Отдѣломъ Императорская 
Русскаго Военно - Историческая Обще-
ства въ текущемъ мѣсяцѣ была органи-
зована поѣздка желающихъ членовъ 
Отдѣла и офицеровъ 16-го армейская 
корпуса на Куликовское и Бородинское 
поля сражении 

Участники поѣздки съѣхались на 
Куликовомъ полѣ 8-го сентября (день 
Куликовской битвы). НаКрасномъ холмѣ, 
откуда видно все поле битвы, Прсдсѣ-
дателемъ Отдела, геыераломъ-отъ-инфан-
теріи Гейсманомъ, было сдѣлано сообще-
піе о ходѣ сраженія, послѣ чего участ-
ники поездки объѣхали мѣста, гдѣ полки 
русской рати выдержали натискъ татаръ 
и обратили превосходный въ силахъ пол-
чища Мамая въ бѣгство. По окончанін 
осмотра поля битвы у памятника пав-
тттимъ въ ней русскимъ воинамъ была 
отслужена панихида по Великомъ Князе 
Дмитріѣ Іоанновичѣ и его сподвижни-
камъ. 

10-го сентября участники поѣздки 
присутствовали на богослуженіи въ 
Опасо-Бородинскомъ монастырѣ, послѣ 
чего осматривали всѣ достопримечатель-
ности Бородинская поля сраженія. 

П Р А В И Л А 

выдачи знаковъ Императорская Русскаго 
Военно-Историческаго Общества. 

1. Иочетнымъ членамъ золотой знакъ 
подносится вместѣ съ именнымъ удо-
стовереніемъ за счетъ Общества. 

2. Въ виду иСтеченія семилетія со 
дня еуществованія Общества, въ теченіе 

коего знаки не выдавались, къ 1 ян-
варя 1914 г. присужденіе золотыхъ зна-
ковъ определяется въ составе 21 знака, 
считая за каждый годъ, согласно Поло-
женно, по 3 знака. Означенные 21 знакъ 
подлежать ітрисужденію (§ 3 ІІоложенія) 
членамъ Общества, заслужившим!, по-
четную известность своими военно-исто-
рическими трудами. Въ случае если 
останется некоторое количество этихъ 
знаковъ не присужденными, то таковые 
присоединяются къ тремъ знакамъ, 
имѣющимъ быть присужденными въ 
1914 году. 

3. Золотые знаки, оставшіеся не при-
сужденными въ очередномъ году, при-
соединяются къ количеству знаковъ 
слѣдующаго года. 

4. Представленные на соисканіе зо-
лотого знака къ 1 Мая каждая года 
труды передаются Советомъ на раз-
смотрѣніе рецензентовъ на срокъ до 
1-го сентября того-же года, причемъ 
присужденіе знака должно последовать 
въ теченіе декабря мѣсяца. 

5. ІІредставленія о присужденіи се-
ребряныхъ знаковъ действительным!, 
членамъ, при условіяхъ: состоянія ихъ 
въ составѣ Общества въ указанномъ 
званіи не менѣе трехт, летъ, наличіи 
печатных!, историческихъ работъ или 
оказашшхъ ими значительныхъ услугъ 
военно-историческому делу и отсутствія 
за ними какихъ либо недоимок!, по 
уплате членская взноса, передаются 
в!, Совѣтъ Общества Совѣтами Мест-
ных!, Отделовъ. Лица-же, не состоящія 
членами местных!, Отделовъ, передают!, 
свои представленія о томъ, ио особо 
установленной формѣ, непосредственно 
въ Совѣтъ Общества. 

6. IIa каждомъ знаке выставляется 
очередный №, который отмечается 
и на выдаваемом!, именномъ удостове-
рении 

7. Именное удостовереніе выдается 
лишь на знакъ пріобретенный отъ 
Совета Общества. 



Форма, 

Дѣйствительнаго члена 
Императорскаго Русскаго Воѳнно-Исто-

рическаго Общества (такого-то). 

въ Совѣтъ Общества 

ЗАЯВЛЕНІЕ. 

Состоя съ такого-то года дѣйетвитель-
нымъ членомъ Общества и имѣя печат-

ные историческіе труды, перечисленные 
въ прилагаемом!, краткомъ спискѣ, 
прошу Совѣтъ Общества о присужденіи 
мнѣ Высочайше утвержденнаго сереб-
ряннаго знака Общества. 

Дипломъ и знаки (указать число зна-
ковъ и ихъ сортъ !) прошу доставить 
наложеннымъ платежомъ по адресу... 

') Стоимость знака: 1) Серебрянный—св. Ге-
оргій рисованный на эмали 15 р., 2) Серебрян-
ный—св. Георгій иконный или штампованный 
12 р., 3) Бронзовый высеребрянный Юр. 

В о е н н о - и с т о р и ч е с к а я л ѣ т о п и с ь . 
Историческій юбилей. 15-го сентября Тик-

винъ отпраздновалъ 300-лѣтія осады здѣш-
няго Большого монастыря шведами въ XVIГ 
столѣтіи. Событіе .это имѣетъ историческое 
значеніе. Долгое отстаиваніе монастыря за-
щитниками его отъ упорныхъ и безрезуль-
татныхъ нападеній регулярных!, шведскихъ 
войскъ привело къ прекращенію осады; 
вскорѣ послѣ этого былъ подписанъ Столбов-
скій миръ, по которому Россіи была возвра-
щена Новгородская область во главѣ съ Нов-
городомъ, находившаяся въ 7-лѣтнемъ обла-
даніи шведовъ. 

Объ осадѣ шведами Тихвинскаго Большо-
го монастыря свѣдѣнія, основанныя на запи-
сяхъ и документах!,, хранящихся въ архивѣ 
и монастырской библіотекѣ, передаютъ слѣ-
дуюіцѳе: 

. Для прекращенія смуты и водворенія по-
рядка въ предѣлахъ Московскаго государства, 
избранным!, боярскою думою царемъ, Васи-
ліемъ Ивановичем!, Шуйскимъ, былъ заклю-
чен!, со шведами договоръ, по которому шве-
ды, за определенное денежное вознагражде-
ніе (37.000 р.), обязались прислать русскимъ 
5.000 отрядъ войска, подъ начальством!, Дела-
гарди. Прибывъ въ Россію, Делагарди друже-
ски сошелся съ предводителемъ русскихъ 
войскъ, киязомъ Михаиломъ Васильевичемъ 
Скогганымъ-Шуйскимъ. Соединенными силами 
союзники стали повсемѣстно уничтожать 
шайки крамолышковъ и лихихъ людей. Послѣ 
смерти Скопина-Шуйскаго, отравленнаго же-
ною дяди его, Дмитрія Ивановича Шуйскаго, 
Делагарди укрѣпился въ Новгородѣ, удер-
жавъ за шведами всю Новгородскую область, 
въ томъ числѣ и Тихвинскій монастырь съ 
посадомъ. Въ описываемое время монастырь 
представлялъ собою укрѣпленный пунктъ: 
былъ обнѳсенъ землянымъ валомъ съ башня-
ми и бойницами, вооруженными пушками. 

Съ воцареніемъ Михаила Ѳеодоровича на-
чалась война со шведами. Имѣлось въ виду 
возвратить Роесіи Новгородъ и Новгородскую 
область. Войско, посланное противъ шведовъ, 
находилось подъ начальством!, князя Прозо-
ровекаго и Вельяшева-Вельямииова. Прозо-
ровскій, прибывъ къ Тихвину, расположился 
въ Введенскомъ женскомъ монастырѣ, въ 
'/2-верстномъ разстояніи отъ Тихвинскаго, въ 
которомъ въ то смутное время игуменіей со-
стояла четвертая жена Іоанна Васильевича 
Грознаго, Анна Алексѣевна, изъ рода Колтов-
скихъ, въ иночествѣ извѣстная подъ именем!, 
царицы Дарьи. Делагарди, извѣстившись о 
сосредоточеніи около Тихвина значительных!, 
русскихъ войскъ, отправил!, туда своего по-
мощника, Эрнеста Горна. Узнавъ объ этомъ, 
Прозоровсшй укрѣпился въ Введенскомъ мо-
настырѣ, а Вельяшевъ-Вѳльяминовъ—въ Боль-
шом!,. Приближавшегося непріятеля русскіе 
встрѣтили за 2 версты оті, Тихвина, но, по-
неся пораженіе, отступили на укрѣпленныя 
нозиціи. Шведы, занявъ ііосадъ, стали тѣс-
нить ГІрозоровскаго; послѣдній рѣшилъ тогда 
покинуть Введенскій монастырь и перешелъ 
въ лучше укрѣпленный Тихвинскій Большой. 
Эта диверсія смутила защитников!, обите-
ли,—большинствомъ ихъ овладѣло отчаяніе. 
Въ монастырѣ начался бунтъ, который гро-
зилъ печальными послѣдствіями; рѣшитель-
ными мѣрами Прозоровскаго возстаніе было 
усмирено. Защитники поклялись, что скорѣе 
всѣ погибнуть, чѣмъ сдадутъ обитель не-
приятелю. Собранный Прозоровским!, военный 
совѣтъ рѣшилъ отправить въ Москву послов!, 
съ просьбою о присылкѣ скорой помощи. 
Послѣдняя уже шла на выручку обители и 
состояла изъ отрлдовъ войскъ подъ началь-
ством!, Сумбулова, Посланные монастыря 
встрѣтили московское войско въ 30 верстахъ 
отъ Тихвина. Оно шло вразброд!,, было крайне 
утомлено долгими и трудными переходами и 



плохо дисциплинировано. Встрѣченный шве-
дами, московскій отрядъ, не выдержат, на-
тиска свѣжнхъ енлъ, потерпѣлъ полное пора-
деете. Шведы, подойдя къ монастырю, объ-
явили защитникамъ, что ожидаемая ими по-
мощь уничтожена; въ подтвержденіе своихъ 
словъ показали захваченныхъ въ плѣнъ 
иословъ, въ числѣ коихъ былъ игуменъ мо-
настыря, Онуфрій. Указывая осажденнымъ, 
что имъ ожидать болѣе помощи не откуда, 
требовали сдачи монастырсісихъ укрѣпленііі. 
Ile нолучивъ на предложеніе никакого отвѣ-
та, шведы въ ту же ночь пошли на приступъ, 
но были отражены. Послѣ того ими было сдѣ-
лано еще нѣсколько иеудачныхъ попытокъ 
взять монастырь приступомъ. Утомившись 
безуспѣшностыо таковыхъ, они, сжегши Ввѳ-
денскій монастырь, отступили къ Новгороду. 
Это было 15-го сентября 1613 года. Годъ спу-
стя шведы вновь пытались подойти къ Тих-
вину и взять монастырь, но осуществить 
своего намѣренія не могли: сбившись съ до-
роги, они попали въ непроходимый болота, 
гдѣ и погибли въ изнеможеніи. Затянувшаяся 
надолго война заставила, паконецъ, воюющихъ 
подумать о прекращеніи ея: между шведами 
и русскими начались переговоры о мирѣ. Мѣ-
стомъ для послѣдняго было избрано селеніе 
Столбово на рѣкѣ Сяси, между Тихшшомъ и 
Ладогой. 17-го февраля 1617 года здѣсь былъ 
заключенъ Столбовскій миръ, по которому 
вся Новгородская область съ городами Нов-
городомъ, Ладогою, Ямомъ, Копорьемъ, Орѣш-
комъ возвращалась Россіи и съ того времени, 
но выраженію .лѣтописца, „бысть тишина 
Царству Россійскому". Списокъ съ чудотвор-
ной иконы, предъ которой былъ заключенъ 
миръ въ Столбовѣ. былъ передашь въ москов-
скій Успенскій соборъ. 

Въ воспоминаніе осады Тихвинской оби-
тели было учреждено особоо празднество, 
именуемое „Всемірная радость". Празднество 
это до настоящаго времени совершается въ 
Тихвинскомъ монастырѣ 15-го сентября; въ 
этотъ день бываетъ молебствіе съ крестнымъ 
ходомъ и цѣлодневный колокольный звонъ. 

Спустя нѣкоторое время послѣ заключе-
иія Столбовскаго мира защитники Тихвин-
скаго монастыря, князь Симеопъ Васильевича. 
ІІрозоровскій, пожелалъ остатокъ своей жизни 
провести въ предѣлахъ обители. Постриг-
шись въ послѣдией, онъ въ 1660 г. умеръ въ 
монастырѣ, принявъ передъ кончиною схиму 
подъ именемъ Сергія. ІІрозоровскій погре-
бенъ въ паперти холодной церкви Успенія 
Божіей Матери. Черезъ пять лѣтъ послѣ 
кончины, дѣтьми его былъ прислать на гробъ 
отца большой бархатный покровъ темно-зе-
ленаго цвѣта. Покровъ этотъ до настоящаго 
времени сохраняется въ монастырской риз-
ницѣ. 

(„Нов. Bp.", ст. Григорьева). 

Участіе русскихъ въ битвѣ народовъ у 
Лейпцига 4-го—7-го октября 1813 года. Инте-
ресныя цифровом данныя относительно уча-
стія русскихъ въ Лейпцигскомъ сраженіи при-
водить С. Томилинъ въ „Русскомъ Инва-
лид^". 

Составь арміи и потери. 

С о ю з н и к и : 

Фельдмаршалъ кн. Шварценбергъ. 
Пѣхота 240.000 
Конница 60.000 
Артиллерія 25.000 
Орудій 1.380 

В с е г о . . . 325.000 

Въ то.чъ числѣ русскихъ 1.22.000, австрій-
цевъ 105.000, пруссаковъ 80.000, шведовъ 
18.000. 

Потери: 

Убито и ранено 
Плѣнныхъ . . . 

В с е г о . 

28% = 75.000 
1 ,5%= 5.000 

29,5% = 80.000 

Русскіе 38.000 — 31,1% 
Пруссаки 21.000 = 26,2% 
Австрійцы . . . . 21.000 as 20,0% 

Убито генераловъ: 

Русскихъ 8 
Австрійцевъ . . . . 1 
Пруссаковъ . . . . — 

Выбыло изъ строя офицеровъ: 

Русскихъ . . 
I Іруссаковъ 
Австрійцевъ 
Шведовъ . . 

19 ген. 864 офиц. 
2 „ 618 „ 
8 „ 411 „ 

— „ 3 „ 

Ф р а н ц у з ы : 

Наполеонъ J. 
I Іѣхота . . . . 130.000 
Конница . • • 30.000 
Артиллерія • • 15.000 
Орудій . • • • 717 

В с е г о 175.000 

Потери: 

Убито и ранено 
ІІлѣиныхъ . . . 

В с е г о 

25,7% = 45.000 
6.6% = 15.000 

34,3%— 60.000 
3 



Потери трофеями: 325 орудій, 28 орловъ и 
знаменъ, кромѣ приведенных!, выше плѣн-
ныхъ, еще 15.000 больныхъ—плѣнныхъ. 

Убито генераловъ: 

Французов! . . . . 13 
Поляковъ 2 

Имена выбывших! изъ строя подъ Лейпци-
гомъ главных! начальников!: 

Р у с с к і ѳ: 

Ненералъ-лейтенант! Невѣровскій. 
ЦІевичъ. 

Генералъ-маіоръ Гюне. 
кн. Кудашев'ь. 
Линдфорсъ. 
гр. Маіггейфель. 
Ревенъ. 
П І М И Д Т ! . 

Кромѣ того, ранены: 
Генералъ-лейтенантъ Раевскій. 

Дука. 

Генералъ-маіоръ 
Кретовъ. 
Левашов!. 
Крейцъ. 
Писарев!. 
Ливень. 
Ставицкій. 
Паленъ. 
Бенкендорф!. 
Крыжановсісій. 

Французы: 
Маршалъ кн. I. Понятовскій. 
Дивизіон. генерал! гр. Обри. 

Дельмасъ. 
Фридрихъ. 

„ гр. Рошамбо. 
Віаль. 

Бригадн. командир! Башелетъ. 
Бауэръ. 

„ Комурсъ-де-Римимонтъ. 
бар. Груши. 
Куломи. 
Феррьеръ. 
ІІелетье-де-Монтмеръ. 

Польскій генерал! Эстко. 
Квасневскій. 

Ранено генералов! 15 
Потеряно плѣнными генералов! 35 

Изъ этихъ цифръ 0. Томилинъ дѣлаетъ 
иыводъ: 

1) Число русских! въ составѣ СОЮЗНЫХ!» 
армій—наибольшее: русскіе входятъ въ составь 
4-хъ армій, пруссаки—З-хъ, австрійцы—2-хъ, 
шведы—1; русских!—310 тысячъ въ составѣ 
армій, насчитывающих! всего 420 тысячъ. 

2) По количеству потерь вообще—русскіе 
потеряли наибольшее количество. 

По количеству потерь въ начальниках!— 
убыль у русских!—наибольшая. 

Итакъ, въ Лейпцигскомъ сраженін выдви-
гается ісакъ бы единоборство прежних! про-
тивников!—русских! съ Наполеоном!. 

Севастопольская панорама. 
„Русскіе люди, стекаю-

щіеся сюда со всѣхъ сто-
рон! Имперіи, должны гор-
диться вашими подвигами, 
славные защитники Севасто-
поля". 

На мѣстѣ, составлявшем! нѣкогда при 
оборонѣ Севастополя въ 1855 году третій ба-
стіонъ, въ настоящее время воздвигнуто хо-
рошо выстроенное каменное круглое'зданіо, 
занятое картиною художника Рубо, изобра-
жающею штурмъ Севастополя союзниками 
6-го іюня 1855 г. 

Наши укрѣгіленія въ этот! день состояли: 
1) изъ центрального — Малахова кургана и 
вспомогательных! къ нему; 2) направо—1-го 
и 2-го бастіоновъ и 3) налѣво—такъ называе-
мой батареи Жерве, а выше—3-го бастіона. 
На укрѣплепіяхъ находилось защитников! до 
20.000 человѣкъ; штурмовавших! же союзни-
ков! было около 50.000. 

Штурмъ начался съразсвѣтомъ 6-гоіюня 
около З-хъ часовъ утра. Французская дивизія 
генерала Мейрана не дождалась даже общаго 
сигнала къ началу наступленія. Поддержи-
ваемая густою линіею своихъ стрѣлковъ и 
резервов!, французская колонна бросилась 
на приступ! къ 1-му и 2-му бастіонамъ. Не-
смотря на перекрестный огонь съ батарей и 
съ линіи русских! судовъ, французы стойко шли 
впередъ; только страшныя потери въ людяхъ за-
ставили ихъ отступить, не дойдя до бастіо-
новъ саженъ 10-ти. Дважды повторяли они 
свои стройныя атаки, но, когда быль смер-
тельно раненъ генерал! Мейранъ, отступили 
окончательно. 

Главнокомандующій союзниками Пелисье 
приказал! тогда дать сигналь къ общему на-
ступленію, и колонны союзников! разомъ 
двинулись въ лобъ Малахова кургана и на 
батарею Жерве. На курганѣ наступавшіе были 
встрѣчены страшнымъ картечнымъ и ружей-
нымъ огнемъ. Нреодолѣвая всѣ препятствія и 
неся въ то же время страшныя потери, французы 
по приготовленным! ими лѣстницамъ полѣзли 
на брустверъ; но здѣсь они натолкнулись на 
каменную грудь защитников! Суздальскаго, 
Якутскаго и Селенгинскаго полковъ—русскіе 
солдаты штыками, прикладами и даже" кам-
нями сбили впизъ враговъ, отступивших! 1С! 
каменоломнямъ. Отсюда они дважды дѣлали 
попытки овладѣть Малаховым! курганомъ, 
но оба раза были отбиты; при чемъ при ата-
к а х ! былъ убитъ французскій . геиералъ 
Брюне. 

Батарея Жерве, служившая вспомогатель-
ным! укрѣпленіемъ къ Малахову кургану, имѣ-
ла очень невыгодное для защитников! низкое 
мѣстоположеніе, а брустверъ частями не 
имѣлъ далее рва. Почему, несмотря на защиту 
батареи пушечнымъ и артиллерійскимъ ог-
немъ съ Малахова кургана и изъ 3-го ба-
стіона, французская бригада добралась до 
батареи Жерве и смяла защищавши! ее одинъ 
баталіонъ Полтавекаго пѣхотнаго полка; фран-



цузы выкинули здѣсь уже оной флагъ, ,а раз-
строеиные полтавцы успѣли- лишь оставить 
на лѣвомъ флангѣ батареи два взвода. Но 
ссвастопольсісіе орлы не дремали: гдѣ бывало 
плохо, тамъ всегда являлся иачалышкъ всей 
сухопутной обороны, генералъ Хрулевъ. Такъ 
было и на этотъ разъ: быстро примчался онъ 
сюда иа своей бѣлой лошади съ постояннымъ 
спутникомъ—вѣстовымъ боцмаиомъ,—„Благо-
дѣтели! за мной, дивизія идетъ на помощь",— 
крикнулъ онъ возвращавшейся 5 ротѣ Сѣв-
сісаго полка. Съ иими вмѣстѣ онъ бросился 
на непріятеля; его поддержали остатки пол-
тавцевъ и артиллеристовъ. Такъ какъ фран-
цузы засѣли уже въ стоящихъ у батареи де-
ревяпныхъ прнстройкахъ, то русскимъ солда-
там!, приходилось брать приступомъ каждую 
изъ нихъ. Здѣсь они взяли въ плѣнъ около 
110 французовъ и въ числѣ ихъ 9 офицеровъ. 
Однако, на помощь послѣднимъ явился цѣ-
лый 26-й линейный иолкъ, но и к'і» русским!, 
подошло подкрѣпленіе — 6 ротъ Нкутскаго 
полка. Произошелъ ожесточенный боіі, почти 
въ рукопашную, и хотя одно изъ нашихъ ору-
дій было ужо обращено противъ насъ, по про-
тивники были опрокинуты. Потомъ къ рус-
скимъ подошелъ еще Елецкій пѣхотный полкъ 
и французы, послѣ нѣсколько разъ повтор-
пыхъ атакъ, принуждены были отступить. 

На послѣдпео изъ севастопольских!, укрѣ-
шіеній — 3-й бастіонъ, двинулись англичане 
подъ командою лорда Раглана. Бастіонъ имѣлъ 
высокую, хорошо защищенную позицію. Ко-
лонны двинулись, имѣя у себя лѣстницы, фа-
шины и мѣшки, набитые шерстью. 3-й басті-
оиъ защищал!, Брянскій полкъ. Англичане 
были встрѣчены силыгымъ ісартечнымъ и ору-
жейным!, огнемъ, но выдѳржавъ котораго по-
дались было назад!,, но, сомкнувшись вновь, 
бросились къ бастіону; теряя массу людей, 
они достигли засѣкъ, тянувшихся кругом!, 
бастіона; пытались было ихъ уничтожить, по 
отъ мѣткаго огня защитииковъ, наконецъ, от-
ступили, потерявъ убитыми генералов!,, К'см-
деля и Джонса. 

Штурмъ продолжался болѣе 4-хъ часов!,. 
Послѣ 7-ми час. утра онъ совершенно окон-
чился; союзники отступили, потерявъ до 7.000 
человѣкъ убитыми и ранеными; потеря наша 
была около 6.000 человѣкъ. 

Картина художника Рубо, передающая 
штурмъ, имѣетъ 57'/2 саженъ длины и 7—вы-
шины. Зритель по лѣстницѣ поднимается 
вверхъ и входить на круглую площадку. Этотъ 
пунктъ, съ котораго происходить осмотръ па-
норамы. каісъ бы соотвѣтствустъ части Мала-
хова кургана, на которой и стоятъ посѣти-
тели. Кругомъ всей площадки натуральные 
аксессуары: ядра, колеса, доски, аодбнтыя не-
большая пушки, мѣшіси съ землею, сараи, 
бочки, лопнувшая граната съ пламенемъ, 
ведра; па троножмикѣ котелокъ для варки 
нищи и воды, на веревкѣ висящее бѣлье. 

1) IIa первомъ планѣ—центральное укрѣ-
нлеиіе—Малаховъ курганъ; онъ представля-
ет!, обрывъ—каменную вертикальную стѣну. 
высотою до 5-ти саженъ. На укрѣпленіи сто-

итъ группа начальствуюіцихъ лицъ съ бино-
клями въ рукахъ. Кругомъ—защитники укрѣ-
пленія, русскіо солдаты, стрѣляющіо изъ ру-
жей; дымъ отъ выстрѣловъ, пожаръ отъ ра-
зорвавшихся бомбъ. Слѣва отъ Малахова кур-
гана, по холмамъ, колонны наступающих!, 
французовъ въкепи, а справа—турокъ въчал-
махъ и такжо французовъ. Ниже обрыва, за 
его защитою, наземляномъ брустверѣ стоятъ 
иконы, а на илощадкѣ лежать трупы уби-
тых!,. Бѣлая фура для перевозки раненыхъ. 
Женщина съ ведромъ, дающая гшть солдату. 
Лѣвѣе земляной брустворъ съ пушками, сол-
даты, ждущіе очереди къ бою, и между ними— 
іеромонахъ съ ісрестомъ въ рукѣ. 

2) Идявлѣво отъ Малахова кургана, видны 
отлично возведенный укрѣпленш 2-го басті-
она и настуиаюіціе къ нему французы изъ 
дивизіи Мейрана. 

3) Опять влѣво высится 1-й бастіонъ. За 
пимъ внднѣется Сѣверная бухта и стоящія 
на яісорѣ русскія суда, поражагощія выстрѣ-
лами изъ своихъ орудій колонны французовъ, 
стойко, однако, идущихъ къ штурму перваго 
бастіона. 

4) Вдали за 1-мъ бастіономъ, на другом!, 
берегу рейда, на Сѣверной сторонѣ зеленая, 
почти круглая рощица - кладбище, называе-
мое теперь „Братскимъ". Лѣвѣе отъ кладбища 
на томъ же берегу—казармы кантонистской 
и морской ІШСОЛЪ. 

5) Слѣдующая хорда изображаете послѣд-, 
нія, дальнія укрѣпленія Малахова кургана;' 
за ними вдали панорама всего города Сева-
стополя, Черное море и мѣсто, гдѣ затоплены 
русскіс корабли. 

6) Влѣво, на высокой горѣ, стройиыя и 
сильныя укрѣпленія 3-го бастіона, окружен-
ныя непрерывною линіею засѣкъ, на подобіе 
тына, спускающихся внизъ. Въ красиыхъ мун-
дирах!, видны идущіо впоредъ штурмующіе 
отряды англичаиъ и обстрѣлъ ихъ русскими 
войсками изъ 3-го бастіона. 

7) Еще лѣвѣе рядъ невысокихъ земляныхъ 
уісрѣплеиій; близъ нихъ у рва деревянныя 
ііристройіси съ пробитыми крышами. На укрѣ-
пленіяхъ размѣщены пушки. Идетъ отчаян-
ный штыковой бой между русскими и фран-
цузами. Это батарея Жерве. Виденъ водру-
женный французскій флагъ и далѣе—генералъ 
Хрулевъ на бѣлой лошади. Лѣвѣе—продолже-
ніе невысокихъ укрѣгіленій, примыкающих!, 
къ Малахову кургану и къ мѣсту, откуда 
нами осмотръ начать. 

Вся картина написана чрезвычайно удачно 
и правдиво. Отлично передано освѣщсше неба, 
цвѣтъ воды въ Сѣвсрпой бухтѣ и въ Черномъ 
морѣ вдали, а также дымъ отъ выстрѣдовъ и 
огонь. Дымъ же почти иа горизонтѣ отъ 
взрыва русскими картечами французских!, 
запасов!, съ фуражемъ передашь слишком!, 
зелеио-краснымъ. тяжелымъ, мало естествен-
ным!,. Дымъ отъ пожара загорѣвшихся зда-
ній въ городѣ Севастополѣ—отъ выетрѣловъ 
союзников!, исполненъ удачпѣе, но все же 
недостаточно иатураленъ. За этими лее исклю-
ченіями, впечатлѣніс отъ Севастопольской па-



норамы получается сильнѣйшее; фигуры сол-
дата. чрезвычайно жизненны; въ общемъ 
картина исполнена настолько талантливо, что 
порой забываешь, что находишься передъ 
изображеніемъ, а не передъ дѣйствитоль-
ностыо; кажется, что гигантская эпопея боя 
точно остановилась на моментъ, чтобы дать пе-
режить зрителю всю глубину прошѳдшаго со-
бытія. 

Хорошо написана и картина Бородин-
скаго сраженія, находящаяся въ Мооквѣ, на 
Іистыхъ прудахъ, но Севастопольская,—того 

же художника, по моему мнѣнію, одна изъ 
самыхъ удачнѣйшихъ. 

Спустившись сь площадки ниже, вступа-
емъ въ корридоръ иерваго этажа—также кру-
гомъ всей картины, которую отсюда можно 
наблюдать на болѣе близкомъ разстояніи, 
чѣмъ вверху: и тутъ художественность и реа-
лизмъ картины неменьшія. 

При выходѣ устроенъ небольшой музей 
манскеновъ русскихъ войскъ, участвовавшихъ 
при оборонѣ Севастополя; между ними—проф. 
П. И. Пирогова и мальчика „Пиколки Тищенка", 
послѣ смерти его отца на Малаховомъ кур-
ганѣ до конца осады помогавшаго добровольно 
русскимъ солдатамъ. Жаль, что нѣтъ манс-
кеновъ союзниковъ—они для сравнения были 
бы здѣсь кстати. При панорамѣ продается 
небольшая книжка — описаніе, составленное 
Г. К. Ерошевичемъ очень недурно; жаль, 
только, что описаніѳ сдѣлано сплошное. Следо-
вало бы его разбить на отдѣльныя хорды, какъ 
сдѣлано полковникомъ Б. А. Афанасьевыми, 
при описаніи Бородинской панорамы, что да-
отъ болѣѳ удобствъ оріентироваться при обо-
зрѣніи. Имѣется также недурной альбомъ, 
состоящій изъ 12 частей или снимковъ съ па-
норамы; эти лее снимки—отдѣльными открыт-
ками; послѣднія вышли слишкомъ блѣдными, 
слабыми и потому лучше бы ихъ совсѣмъ не 
пускали въ продажу. 

П. С. Б. 

Торжество открытія памятника Суворову 
и Скобелеву въ лагерѣ 16-й пѣхотной ди-
визіи. 30-го августа войска Скобелевской ди-
визіи торжественно отпраздновали освященіе 
и открытіе памятника великимъ полководцамъ 
земли Русской—генералиссимусу Суворову и 
генералъ-адъютанту Скобелеву,' имена ісото-
рыхъ тѣсно связаны съ дивизіей. Генералис-
симусъ Суворовъ служилъ въ рядахъ дивизіи 
(командовалъ 3-мъ баталіономъ 64-го пѣх. 
Казанскаго полка и 62-мъ пѣх. Суздальскимъ 
полкомъ), а генералъ-адъютаитъ Скобелевъ 
командовалъ этой дивизісй. 

На торлсество были приглашены всѣ род-
ственники какъ Суворова, такъ и Скобелева, 
сослуживцы послѣдняго, прежде служившіе 
въ дивизіи и много другихъ гостей. 

Наступившая въ концѣ августа доледли-
вая погода не предвѣщала ничего хорошаго; 
еще наканунѣ шелъ проливной дождь. Но улсо 
съ 7-ми часовъ утра 30-го августа выглянуло 
солнце и разогнало тучи; всѣ воспрянули ду- | 

хомъ. У памятника и на плацу еще шли тіо-
слѣднія приготовленія. 

Ровно въ 9 часовъ утра началась литургія 
въ дивизіонной лагерной церкви. Войска 
бѣлостокскаго гарнизона построились поко-
емъ противъ памятника. Прибыли къ вой-
скамъ иниціаторъ сооруженія памятника— 
начальникъ 16-й пѣхотной дивизіи, генералъ-
лейтенантъ Рихтеръ, и командиръ 6-го армей-
скаго корпуса, генералъ-отъ-инфантеріи Благо-
вѣіценскій. Вдали показались стройные, чер-
ные ряды учащихся. Это ученики мѣстнаго 
реальнаго училища, со своимъ директоромъ. 
А. Егоровымъ, во главѣ, со всѣмъ педагоги-
ческимъ персоиаломъ, предшествуемые взво-
домъ „потѣшныхъ" и своимъ духовымъ орке-
стромъ, направлялись къ мѣсту торжества. 

Въ 10 час. 30 мин. утра прибылъ вре-
менно-командующій войсками Баршавскаго 
военнаго округа, генералъ-отъ-кавалеріи ба-
ронъ Раушъ фонъ-Траубеибергъ, сопрово-
ждаемый генералъ-лейтенантомъ Клюевымъ, 
генералъ - маіоромъ Леонтьевымъ, Басилье-
вымъ и др. 

Времеино-комаидующій войсками округа 
былъ встрѣченъ рапортомъ командиромъ кор-
пуса, послѣ чего начался объѣздъ войскъ. 
Къ концу объѣзда изъ лагерной дивизіонной 
церкви показался крестный ходъ, иаправляв-
шійся къ памятнику, съ высокопреосвпщеи-
нымъ Михаиломъ, егшекопомъ Гродненскимъ 
и Брестсісимъ, и преосвяіценнымъ Влади-
миромъ, егшекопомъ Бѣлостокскимъ, во главѣ, 
сопровождаемый духовенствомъ и молящи-
мися. Войска взяли на молитву, полились 
звуки „Коль славеиъ" и крестный ходъ подо-
шелъ къ мѣсту, гдѣ стоитъ памятникъ. Здѣсь, 
у гюдножія памятника, еще закрытаго націо-
нальными флагами, началось благодарствен-
ное Господу Богу молебствіе, которое совер-
шилъ епискогіъ Михаилъ въ сослулсеніи при-
бывшего съ нимъ духовенства. 

Къ началу служонія, къ памятнику при-
были приглашённый лица изъ города и дамы. 
По окончаніи молебствія архипастыремъ было 
произнесено слово, въ которомъ, указывая 
присутствующимъ на любовь Суворова и Ско-
белева къ Царю, Родииѣ и солдату, онъ при-
зывалъ всѣхъ слѣдовать ихъ примѣру. 

Затѣмъ послѣдовало царское многолѣтіе 
и салютъ въ 31 выстрѣлъ изъ расположенной 
вблизи мѣста торжества батареи. По про-
возглашеніи „вѣчной памяти" великимъ полко-
водцамъ хоры музыки снова заиграли „Коль 
славеиъ", а производителемъ работъ и секре-
таремъ комитета, штабсъ-капитаномъ Симин-
скимъ, были подрѣзаны веревки, сдерживав-
шія закрытіе памятника изъ флаговъ: флаги 
красиво взвились по шестамъ въ высоту, от-
крывъ взорамъ присутствующих'!, памятникч,. 
Послѣдовалъ салютъ памятнику—три залпа 
орудій. Флаги поднимали: командиръ 1-й бри-
гады, генералъ-маіоръ Эйхе, 2-й бригады,—ге-
нералъ-маіоръ Якубовскій, временно коман-
дуюіцій 16-й артиллерійской бригадой, полков-
никъ Твердовъ, командиръ 61-го пѣх. Влади-
мирскаго полка, полковник'!. Бѣлявскій, и коман-



диръ 63-го пѣх. Углицкаго полка, полковник! 
Туровъ. 

Послѣ многолѣтія всероссийскому воин-
ству музыка снова заиграла „Коль славонъ", 
пѣвчіе ' запѣли „Спаси, Господи" и высоко-
преосвященный, въ сопровождено! духовен-
ства, освятилъ памятник!, окропивъ его св. 
водой. Крестный ходъ удалился: молебствіе 
закончено. 

Комитет! по сооруженію памятника, въ 
лицѣ своего вицо-предсѣдателя, генералъ-
маіора Эйхс^ передал! памятник! начальнику 
16-й пѣх. дивизш на вѣчное и достойное хра-
нение. Послѣ передачи памятника начальник! 
штаба 16-й дивизш, полковник! фонъ-Энгель, 
произнес! блестящую рѣчь, охарактеризовав! 
какъ личность генералиссимуса Суворова, 
такъ и его боевую дѣятельность и значеніе 
въ нашем! ратномъ дѣлѣ. Закончил! свою 
рѣчь полковник! фонъ-Энгель словами Суво-
рова: Слава! Слава! Слава! Послѣ начальника 
штаба прочслъ свои очерісъ, посвященный 
генерал'ь-адъютанту Скобелеву, штабсъ-капи-
танъ Сторожевъ. По окончании рѣчей войска 
отдали честь памятнику и послѣдовалъ са-
лют! вт, 21 выстрѣлъ. 

Затѣмъ изъ строя были вызваны хоры 
музыки и пѣвчихъ П О Л К О В ! 16-й ДНВИЗІИ, КО-
торые и стали на площадкѣ у памятника. На-
чался подход! депутацій отъ частей войскъ 
и горожан! съ вѣнками. Соединенные хоры 
пѣвчихъ и оркестры исполнили торжествен-

-ную элегію „Спите орлы боевые", маршъ су-
воровцев! и скобеловцевъ. Депутаціи возло-
жили вѣнки на памятник! великимъ учите-
лям! ратнаго дѣла... Чрезвычайно торжествен-
ная минута... Это чувствуется всѣми; между 
присутствующими смолкли разговоры. Возло-
жены вѣнки: отъ штаба 6-го армейскаго кор-
пуса, отъ штаба 16-й дивизіи, отъ 61-го, 62-го, 
63-го и 64-го пѣхотныхъ полковъ, отъ 16-й ар-
тиллерийской бригады, отъ 4-го драгунскаго 
Новотроицко-Екатегашославскаго полка, отъ 
4-го уланскаго Харьковскаго полка, отъ 
4-го коино-артиллерійскаго дшшзіона, отъ го-
рода Бѣлостока и отъ Бѣлостокскаго реаль-
паго училища. 

По возложеніи вѣпковъ командиром! 
62-го пѣх. Суздальскаго полка было прочи-
тано стихотвореніе H. Софійскаго, посвящен-
ное Суворову, а командиром! 64-го пѣх. Ка-
занскаго полка—посвященное Скобелеву. За-
тѣмъ времешіо-командующій войсками по-
здравил! 16-ую дивизію съ открытіѳмъ памят-
ника. Войска взяли „на караулъ" и коман-
дующей провозгласил! тостъ за драгоцѣнное 
здоровье Государя Императора, покрытый 
звуками гимна и орудійнымъ салютом! 
(31 выстрѣлъ). 

Послѣ ІДарскихъ здравицъ временно-ко-
мандующій войсками провелъ всѣ войска 
церемониальным! маргаемъ мимо памятника, 
послѣ чего, сТавъ правѣе площадки, пропу-
стил! мимо себя всѣ войска. Стройными ря-
дами прошла пѣхота: быстро по-Суворовски, 
держа ружья „на руку", проходят! суздальцы 
и 3-й баталіонъ казанцевъ: съ развивающи-

мися флажками на пикахъ проѣзжаетъ кава-
лерія; батарея за батареей, проѣзжаетъ 
артиллерія. ІІрипявъ еще разъ поздравленіе 
и благодарность отъ времеино-комамдующаго 
войсками, войска разошлись по лагерю, чтобы 
пообѣдать, отдохнуть, а потомъ взяться за 
игры и развлеченія, организованныя во всѣхъ 
полкахъ. Въ этотъ день каждый иижній чішъ 
получил! портретъ Суворова и Скобелева и 
книжку стихотвореиій, посвящениыхъ вели-
кимъ полководцам!, съ изображеніемъ памят-
ника па лицевой сторонѣ книжки. 

Красивую картину представляло собою 
лагерное поле въ день торлссства. У въѣзда 
была воздвигнута арка, декорированная фла-
гами, зеленью и военными отличіями; все 
поле было декорировано флагами и гнрлян-
дами; продѣлаиы дороги; вокругь памятника 
устроены цвѣтники; въ глубинѣ поля, про-
тив! памятника, раскинуты шатры и палатки 
для завтрака; вокруг! палатогь и шатровъ 
разбить паркъ; все это украшено гирляндами, 
флагами и живыми цвѣтами... Все было едѣ-
лано трудами офицеров! и нижних! чинов! 
дивизіи. 

Около 2-хъ часовъ дня начался парадный 
завтракъ въ полѣ для офнцеропъ, ихъ се-
мейств! и приглашенных!. Завтракъ прошелъ 
очень оживленно и затянулся до 6-ти часовъ 
вечера. Первый тостъ за драгоцѣнное здо-
ровье Государя Императора провозгласил! 
баронъ Раушъ фоиъ-Траубенбергъ. Затѣмъ 
слѣдовалитосты за Государынь Императриц!, 
Наслѣдника Цесаревича, за комаидующаго 
войсками, за 16-ю дивизію, за 6-й армейскій 
корпусч, съ его командиром! во главѣ, за 
временно-командующаго войсками, за дамъ 
и гостей. 

Во время завтрака оркестрами была 
исполнена особая программа музыки, посвя-
щенная празднуемому событію. Какъ во время 
открытія и освящеиія памятника, такъ и во 
время цоремоніальнаго марша, сисціально 
приглашенным! фотографом! были сняты всѣ 
интересные моменты праздника, Кромѣ того, 
все торжество было запечатлѣно на кинемато-
графической лентѣ, которая перейдотъ въ 
собственность дивизіи. 

(„Русскій Инв."). 

Закладка памятника А. В. Суворову. 
5-го октября на Екатерининской площади, въ 
г. Воровичахъ, состоялась закладка памятника 
генералиссимусу свѣтлѣйшему киязю А. В. Су-
ворову-Рымникскому. 

Послѣ литургіи въ соборѣ многочисленное 
духовенство крестиымъ ходомъ направилось 
къ мѣсту закладки памятника, гдѣ и былъ от-
служен!, въ присутствии приглашенных! го-
родом! почетных! гостей и народа, молебоиъ 
и провозглашена вѣчная память великому 
полководцу, неувядаемая слава которого жи-
в е т ! въ русских! сердцахъ. Мѣсто закладки 
памятника огоролсено арками, задрапировано 
матеріей націоналыныхъ цвѣтовъ и разукра-



шено національными флагами и боровичскимп 
гербами. 

Первый камень фундамента памятника 
былъ положенъ новгородскимъ губернатором!, 
М. В. Иолавинымъ. На торжествѣ, кромѣ нов-
городская губернатора, присутствовали: по-
томок!, генералиссимуса, В. К. Хитрово, пред-
ставитель Гренадерская Фанагорійскаго ге-
нералиссимуса свѣтлѣйшаго князя А. В. Суво-
рова-Рымникскаго, нынѣ Его Императорская 
Высочества Великаго Князя Дмитрія Павло-
вича полка, В. Н. Смердовъ, боровичскій уѣздный 
предводитель дворянства, JI. В. Половцевъ, бо-
ровичскій городской голова, П. Н. Ягуповъ, 
предсѣдатель боровичской уѣздной земской 
управы, А. С. Акимовъ, командир!, Саперная 
баталіона, А. В. Волковъ, и. д. предсѣДателя 
Суворовской ісомиссіи, А. Т. Третьяков!,, боро-
вичскій уѣздный иоправникъ, К. ГІ. Хлѣбниковъ, 
представители вѣдомствъ, гласные мѣстной 
думы, члены строительной комиссіи и почет-
ные граждане города. 

По оісончаиіи закладки состоялся устроен-
ный городомъ парадный обѣдъ въ обществен-
номъ собраніи. 

За обѣдомъ, но просьбѣ присутствующих!,, 
была послана губернатором!, телеграмма Го-
сударю Императору. 

(„Вов. Bp."). 

Открытіе памятника гвардейскихъ уланъ. 
5-го октября мирная жизнь города Краснаго, 
Смоленской губерніи, была нарушена знаме-
нательным!, торжествомъ. Въ присутствіи де-
путацій, хора, трубачей и взводов!, уланъ пол-
ковъ, л.-гв. Уланскаго Ея Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Ѳеодоровны и 
л.-гв. Уланскаго Его Величества, состоялось 
открытіс памятника доблестнымъ продкамъ, 
павшимъ на поляхъ Краснаго и въ бояхъ Оте-
чественной войны. Въ стороиѣ отъ желѣзпой 
дороги, далеко отъ культурныхъ центровъ, 
стоить небольшой городъ Красный, славное 
имя которая давно стало достояніемъ исторіп. 
Памятники, сооруженный при Всемилоетивѣй-
шемъ участіи Ихъ Императорских!, Величеств!,, 
Августѣйшихъ Шефовъ полковъ, офицерами 
таковыхъ и прежде служившими уланами, 
расположепъ въ саду при городскомъ соборѣ, 
носящемъ слѣды непріятольекихъ ядеръ, и 
воздвигнуть по проекту Его Императорская 
Высочества Великаго Князя Петра Нико-
лаевича. Онъ представляет!, собою обелиск!, 
розовая гранита, около 4-хъ саж. въ высоту, 
поставленный на ньедесталъ изъ трехъ воз-
вышающихся другъ надъ другомъ ступеней. 

Надписи, высѣчѳнныя на доскахъ, гласятъ: 
На лицевой сторонѣ: „ГІодвигамъ своихъ 

славныхъ предковъ лойбъ-улаиъ въ 1812 году— 
уланы Его Величества, уланы Ея Величества". 

На боковых!,: „Извѣстпый храбростью, 
л.-гв. Уланскій полкъ въ сей день превзошелъ 
себя"—изъ донесенія генерала Милорадовича 
Князю Кутузову отъ 7-го ноября 1812 года". 
„Въ сраженіяхъ подъ городомъ Красными 3-го, 
5-го, 6-го ноября полкомъ взято: 2 знамени. 

6 орудій, 48 штабъ и оберъ-офицеровъ и около 
2 . 0 0 0 ПИЖІІИХЪ ЧШ-ІОВЪ". 

Наблюдоніемъ за постройкой и органи-
заціей торжества завѣдывали л.-гв. Уланскаго 
Ея Величества полка ротмистръ Бибиковъ и 
штабсъ-ротмистръ Скалонъ. Въ составь депу-
тацій входили: отъ уланъ Ея Величества: пол-
ковники кн. Андронниковъ, ротмистръ Самой-
лов!,, штабсъ-ротмистръ Гурьсвъ, штабсъ-рот-
мистръ Скалонъ, поручики Дворжицкій, кор-
нетъ Ильинскій и священник!,, митрофорный 
протоіерей Іоаннъ Смоленскій; отъ. уланъ Его 
Величества: полковникъЛюце, ротмистръ Суббо-
тний, штабсъ-ротмистръ Гершельманъ, пору-
чикъ князь Голицыпъ и корнетъ баронъ Кри-
денеръ. 

Наканунѣ открытія въ храмѣ была со-
вершена полковыми священником!, л.-гв. Улан-
скаго Ея Величества, полка, въ сослуженіи съ 
духовенствомъ города Краснаго, всенощная и 
панихида по почившими воинами. Въ день 
торжества, съ утра, толпы народа заполнили 
площадь и садъ. Но окончаніи Божественной 
литургіи, у памятника выстроились взводы 
полковъ, при хорѣ трубачей подъ командою 
л.-гв. Уланскаго Ея Величества полка штабсъ-
ротмистра Гурьова, мѣстиая воинская команда, 
пожарная дружина, учащіеся и депутаціи. 
Старшій изъ присутствующих!,, л.-гв. Улан-
скаго Его Величества полка полковник!, Люце 
поздравили парадъ съ высокоторжественными 
днемъ Тезоименитства Наследника Цесаре-
вича и произнеси Царскія здравицы. Послѣ-
этого начался крестный ходъ. ІІодъ звуки 
„Коль славенъ" процессія прибыла къ мѣсту 
нахожденія памятника, гдѣ духовенствомъ 
было совершено моле.бствіе; была провозгла-
шена вѣчная память Императору Александру 1, 
Цесаревичу Константину Павловичу и воинами, 
за Вѣру, Царя и Отечество животъ свой поло-
жившими. 

Спали пелены; сверкнули сабли, раздались 
звуки полковыхъ маршей. Началось возложѳніе 
вѣшсовъ: Предводитель дворянства, Л. Тѣлес-
нинъ—отъ дворянства Краспиискаго уѣзда (се-
ребряный), уѣздный воиискій начальники, под-
полковники Гулевичъ,—отъ мѣстныхъ войскъ 
и Краснинской команды; вѣнки отъ города 
Краснаго, отъ учащихся, мѣстной пожарной 
дружины и Краснинской уѣздной земской 
управы. Вслѣдъ за тѣмъ взводы перестроились 
къ церемоніалыюму маршу и прошли передъ 
памятпикомъ. ТТослѣ парада отъ полковъ при-
сутствующими приглашенными былъ предло-
жен!, завтраки. Были получены поздравитель-
ны« телеграммы отъ представителей военных!, 
властей города Смоленска. 

Вечеромъ въ мѣстномъ клубѣ состоялся 
вечеръ, на которомъ присутствовали офицеры 
депутацій гвардейскихъ уланъ. 

(„Русск. Инв."). 

Открытіе памятника. 8-го октября с. г. 
былъ освященъ и открыть памятники, со-
оруженный средствами офицеровъ 8-го Дра-



гунскаго Астраханского генералъ-фельдмар-
шала Великаго Князя Николая Николаевича 
полка на Бородинскомъ полѣ въ память уча-
стия полка въ Отечественной войнѣ 1812 года. 

На памятникѣ имѣютея слѣдуюіція над-
писи: 1) „Благодарные внуки астраханцы не-
забвеннымъ и прославленнымъ дѣдамъ своимъ, 
кираеирамъ-героямъ Бородина 26-го августа 
1812 года. Поставленъ 1912 года". 2) „Въ день 
сраженія 26-го августа 1812 года въ полку со-
стояло: генераловч,, штабъ-офицеровъ, оберъ-
офицеровъ, уитеръ-офицеровъ, музыкантов!, и 
рядовыхъ—563 человѣка. Убыло въ сраженіи 
изъ строя—468 человѣкъ. Всего осталось послѣ 
сраженія—95 человѣкъ". 

(„Русск. Инв."). 

Освященіе памятника Отечественной 
войны. Въ Смоленск-!; па бульварѣ въ память 
Отечественной войны состоялись освящсніе и 
передача городу сооруженного военными вѣ-
домствомъ памятника въчесті, боевъ 1812 года 
подъ Смоленском!, и событій Отечественной 
войны. 

Къ мѣсту торжества при громадномъ сте-
чѳніи народа крестнымъ ходомъ была прине-
сена при участіи войскъ и общества хоругве-
носцевъ чудотворная икона Божіей Матери, 
находившаяся въ русской арміи во время Бо-
родинского боя. 

Чинъ освященія совершалъ преосвященный 
Ѳеодосій съ соимомъ духовенства. На тор-
жеств'!, присутствовали войсковыя части, ко-
мандиръ корпуса, начальники войсковых!, ча-
стей, губернаторъ, представители дворянства, 
земства, города, администрации и учащіеся. 

Послѣ ирочтенія акта о передачѣ памят-
ника и рѣчи городского головы командир!, 
корпуса провозгласилъ здравицу Государю 
Императору, покрытую дружными „ура". 

Послѣ церѳмоніальнаго марша къ подно-
жію памятника были возложены вѣнки отъ 
городского управленія, отъ пожарнаго общества 
и учобныхъ заведеній, при чемъ воспитан-
ник!, реальнаго училища и ученица гимназіи 
произнесли неболынія рѣчи, посвящѳнныя 
празднуемому событію. 

Памятники представдяетъ собою скалу, на 
вершинѣ которой расположено гнѣздо—Рос-
ши,—защищаемое двумя орлами. По уступами 
скалы къ гнѣзду крадется гаалъ съ мочомъ 
въ рукѣ. Одинъ орелъ, схвативъ лапою руку 
галла, останавливаете мечъ, а другой орелъ 
крыломъ закрываете гнѣздо. 

Несмотря на холодную, склонную къ дождю, 
погоду, на торжествѣ 'присутствовало много 
народа. 

(„Нов. Bp."). 

Открытіе памятника. В ъ уѣздномъ го-
родѣ Вереѣ открыть памятники освободителю 
Вереи отъ французовъ въ Отечественную войну, 
ген. И. С. Дорохову. Памятники, работы 
скульптора Паціорковскаго, по проекту худож-
ника Рахманинова, представляете ген. Доро-

хова во весь росте, съ саблей въ рукѣ. На 
открытіи присутствовали командующій вой-
сками московскаго вооннаго округа, ген. Плеве, 
управляющій губериіей.вице-губернаторъ Уста-
нови, губернскій предводитель дворянства, Са-
маринъ, предводитель дворянства и дворяне 
Верейекаго уѣзда и председатель губернской 
земской управы, ІІІлиппе. Передъ памятиикомъ 
послѣ его открытія продефилировали войска. 

(„Нов. Bp."). 

Проектъ памятника. Въ настоящее время 
готов!, уже проектъ памятника, который мо-
сковское городское управленіе разрѣшило по-
томками, гр. Дмнтріева-Мамонова поставить 
на городской мамоновской дачѣ въ память ихъ 
знаменитаго предка, героя 1812 года. Проектъ 
утвержденъ военными вѣдомствомъ, а надпись 
ісъ памятнику — военно-историческими обще-
ством!,. Памятники будетъ представлять обе-
лиски изъ гранита, при чемъ военное вѣдом-
ство предоставило пушки и ядра для украше-
шенія подножія памятника. На одной сторонѣ 
памятника будетъ надпись: „Подвигу гр. М. А. 
Дмитріева-Мамоиова въ 1812г.",а съ другой сто-
роны,—описаніе самого подвига, состоявшаго 
въ томъ, что графъ пожертвовали на нужды 
отечества милліонное состояніе и образовали 
конный полкъ, который со своимъ шефомъ, 
гр. Дмитріевымъ - Мамоновыми, и кн. Свято-
полкъ-Четвертинскимъ, подъ знаменемъ кн. По-
жарскаго, данными полку Государемъ, уча-
ствовали въ кровавыхъ бояхъ эпохи Отече-
ственной войны. 

(„Нов. Bp."). 

Русскій храмъ въ Лейпцигѣ. Нѣмцы на 
поляхъ Лейпцига воздвигли нѣчто громадное, 
тяжелое и мрачное,—современную пирамиду, 
превыше всѣхъ нѣмоцкихъ памятниковъ. Но 
вечером!,, въ тумаиѣ, въ дымѣ фабрики, за-
слоняемая, правда, временно, юбилейной вы-
ставкой, эта пирамида не видна, а наши 
скромный маленькій памятникъ-храмъ и ве-
черомъ блестите своей золотой маковкой. 

Наша церковь сейчасъ за нѣмецкимъ 
кладбшцемъ. Но Лейпцигъ сильно растете; 
его улицы покрылись сплошь пяти-шести-
этажными громадинами и поле съ оврагами 
за городом!, сравнивается, и противъ кладби-
ща ужо большое пространство намѣчено подъ 
новыя улицы и дома; только многоэтажные 
дома здѣсь не разрѣшаются къ постройкѣ. 

Здѣсь за кладбищемъ, чисто, прекрасно 
содержимыми, обведенными каменного огра-
дою, передъ которой тянется перемежающая-
ся полоса куртинъ съ розами, было пустое 
мѣсто съ довольно глубокими оврагомъ. Сюда 
и обратили свои взоры комитете по сооруже-
ние храма, предполагавши'! раньше строить 
его ближе къ большому полю и нѣмецкому 
памятнику. При содѣйствіи дочери д. с. с. 
г-жи Дмитріевой, вице-предсѣдательницы ко-
митета, было куплено это мѣсто,—и здѣсь 
городское управленіе Лейпцига оказало огром-
ное вниманіе и щедрою рукою привело это 



мѣсто въ благообразный видъ, сравняло, за-
сыпало оврагъ, такъ что фундаментъ храма 
стоить на насыпной сухой землѣ; разбило 
кругом! храма паркъ съ газонами и цвѣтни-
ками. Еще за день до начала иашихъ тор-
жеств!, при мнѣ садили большія деревья и 
укрѣпляли ихъ проволоками. Красивыя мали-
иовыя рабатки изъ мелкихъ цвѣтовъ дорож-
ками опоясали бархатные зеленые газоны и 
среди нихъ на площадкѣ возвышается нашъ 
храмъ-памятникт>. Съ бѣлыми стѣнами, въ 
стилѣ московских! церквей вроменъ первых! 
Романовых!, онъ украшеиъ высоким! чешуо-
образиымъ пирамидальным! золотым! купо-
лом!, увѣичаннымъ золотою луковицей, съ 
оілющимъ крестомъ. Высота храма 78 ар-
пшнъ. 

Главный входъ съ запада; здѣсь закры-
тая наружная лѣстница, раздѣляющаяся на 
два крыла, направо и налѣво между ними 
двери—внизу входъ въ нижній этажъ, въ 
залъ музея, вверху—въ самую церковь. Кру-
гом! церкви, вверху, идетъ открытая галлерея 
для крестных! ходовъ. Церковь освѣщается 
узкими, длинными, съ золочеными рѣшетка-
ми окнами въ стѣнахъ и просвѣтами изъ ку-
пола. Внизу еще есть съ одной стороны ма-
ленькая часовня, изъ которой спускъ въ 
склепъ, гдѣ будут ! поставлены гробы рус-
ских! генералов!, убитыхъ въ Лейпцигской 
битвѣ. Рядомъ съ часовней—жилье сторожа. 

Такимъ образом!, зданіе церкви состоит! 
изъ трехъ частей: внизу—склепъ, въ первомъ 
этажѣ—музей, комната священника и жилье 
сторожа и во второмъ—самая церковь. IIa за-
падѣ, по сторонам! лѣстиицъ, на сголбахъ, 
по три съ каждой стороны, высятся фонари; 
они, какъ факелы, горятъ надъ мѣстами упо-
коенія православных! воиновъ. 

Надъ входными дверьми въ церковь кра-
суется образъ Спаса Нерукотвореннаго, а въ 
алтарной стѣнѣ (въ абсидѣ)—образъ большого 
размѣра „Христосъ на ІІрестолѣ". Обѣ иконы 
мозаичной работы художника Фролова. Кру-
гом! наружной галлереи каждый изъ участво-
вавших! въ битвѣ полковъ помѣстилъ мра-
морную доску съ именами убитыхъ офицеров! 
И Ч И С Л О М ! І Ш Ж І Ш Х Ъ Ч И П О В ! . 

Внутри церковь поражает! своей красо-
той, прямо даетъ настроеніе. Ея бѣлыя стѣ-
ны, еще не расписанныя, тѣмъ ярче выдви-
г а ю т ! большой семиярусный, въ отилѣ XVII 
вѣка, иконостасъ, въ 26 аршипъ вышины, 
сплошь покрытый живописью нодъ старину. 
Царскія двери золочеиыя, рамы бропзовыя, а 
филенки и з ! серебра. ІІо сторонам! ихъ: об-
разъ Спаса Нерукотвореннаго и Смоленская 
икона Божіей матери; висячіе большіе брон-
зовые подсвѣчники—также стильные. Стиль 
выдержан! вездѣ, до мелочи. 

IIa бѣлыхъ боковых! стѣнахъ церкви, 
однѣ напротив! других!, темнѣютъ бропзо-
выя доски съ наименованіемъ всѣхъ полковъ 
и частей, участвовавших! въ битвѣ. Иконо-
стасъ— даръ Войска Донского. Роскошный 
ковѳръ, изображающій рай, покрывает! почти 
весь полъ, сложенный изъ ісусочковъ мрамора. 

Стяги-хоругви, роскошно вышитые, поста-
вленные у клнросовъ,—даръ попечителя мо-
сковскихь городских! учебиыхъ мастерских!, 
Гуськова—исполнены въ этнхъ мастерских!. 

Съ высокаго купола спускается паника-
дило въ 5 ярусовъ изъ лампадъ. въ которых! 
скрыты электрическія лампочки. Лампады 
оригинальны: онѣ кажутся совершенно пер-
ламутровыми, съ красными жилами, сдѣланы 
изъ смальты, т. е. стекла для мозаики, въ 
мастерской худ. Фролова.; всего такихъ лам-
падъ около 400. 

Вт. алтарѣ запрестольный образъ—копія 
съ „Моленія о Чашѣ" Бруни — исполнен! 
художп. Богословским!. 

IIa престолѣ: дарохранительница, похо-
жая на модель храма, крестъ и вся алтарная 
стильная утварь—серебряная, чеканной руч-
ной работы. Подсвѣчішки алтарные и вы-
носные бронзовые, тяжелые. Вся утварь сдѣ-
лана по рисункам! зодчаго храма, академика 
архитектора Покровскаго, а иконы гшеалъ 
иконописецъ Емельянов!. Утварь и паника-
дила исполнены въ московской мастерской 
фирмы Хлѣбникова въ удивительно короткій 
срокъ—14 мѣсяцевъ. 

Входныя двери въ храмъ бронзовыя. По 
правую сторону выручка для продажи свѣ-
чей, кресла, скамьи деревяипыя—работы ку-
старей мастерской московского земства въ 
Сергіевскомъ посадѣ. 

Всѣ вещи въ Госсіи перевозились по осо-
бому удешевленному тарифу, а прусское пра-
вительство не взяло ничего и за перевозку, 
а было отправлено 9 вагонов! съ 140 ящи-
ками. 

(„Нов. Bp.", статья В. Прокофьева). 

Освященіе памятника. 22-го октября, въ 
день полкового праздника 12-го гренадерского 
Астраханского Императора Александра III 
полка, было совершено торзкествениое освя-
щен! о воздвигнутаго во дворѣ казармъ въ 
Москвѣ памятиика-бюста Императору Але-
ксандру III, который со дня своего рожденія 
и до дня кончины былъ шефомъ полка, и имя 
въ Бозѣ иочившаго Императора на вѣчныя 
времена осталось въ списках! полка. По слу-
чаю освященія полкъ былъ выстроеиъ передъ 
памятиикомъ въ полномъ составѣ. ІІослѣ 
освяіцеиія были торжественно приняты ста-
рыя полковыя знамена, присланныя изъ Пе-
тербурга, гдѣ они хранились и состоялся па-
радъ полку. Богослузкепіе совершалось ар-
хіереемъ. За богослуженіемъ и при торжеств! 
открытія памятника присутствовали: ісомаи-
дующій войсками московскаго округа, ген. 
Плеве, генералитетъ и начальники всѣхъ от-
дѣльныхъ частей. Государь Императоръ удо-
стоилъ полкъ всемилостивѣйшей телеграм-
мой, чтеніо которой было восторзкеино при-
нято присутствовавшими. 

(„Нов. Bp."). 



Храмъ-памятникъ „Императорской Рос-
сіи". Въ 1921 г. исполняется дгіухсотлѣтіе 
иоднесенія Правительствуюідимъ Сенатомъ и 
Святѣйпшмъ Синодомъ Царю Потру титула 
Императора и „Отца Отечества". Провозгла-
шеніе Россіи Имперіей состоялось на паперти 
'Гроицкаго храма, стоявшаго на мѣсгѣ не-
давно сгорѣвшаго Троицкаго собора. Поэтому 
въвысокихъ духовных'ь сферахч, возбужденъ,— 
по словамъ газетъ, вопросъ объ открытіи все-
российской подписки для еооруженія па Троиц-
кой площади, на мѣстѣ обгорѣлыхъ разва-
лишь, величественна™ храма-памятника „Им-
ператорской Россіи". 

(„Спб. В."). 

Охрана памятниковъ старины въ Тур-
кестанѣ. Военнымъ Министерствомъ испра-
шивается въ заісонодателыюмъ порядкѣ асснг-
иованіе 10.000 руб. ежегодно въ распоряженіе 
Императорской археологической комиссіи для 
мѣропріятій по охраиѣ памятниковъ старины 
въ Туркеетанѣ, впредь до учрѳжденія коми-
тета но охраиѣ древностей ігь Имперіи, поло-
ж и т о которомч, находится на разсмотрѣніи 
Государственной Думы. Соотвѣтствуюіцее 
пред ставлен іе вносено на одобреніс Совѣта 
Министров!,. 

(„Спб. В."). 

Музей 1812 года. 1. Отъ Государя Импе-
ратора черезъ Министра Двора поступили въ 
даръ музею походный портфель Императора 
Александра I. 

Пріѣхавшій изъ Парижа баронъ де-БаЙ 
привозъ в'і, Москву довольно много вещей, 
пожертвованных!, въ музей 1812 года различ-
ными лицами. 

Изъ привезеннаго барономъ де-Бай обра-
щаетъ вниманіе золотое кольцо, подаренное 
Наполеономъ Жозефинѣ. Въ кольцо вдѣлана 
миніатюрная камея художественной работы, 
съ изображеніемъ великаго Императора фран-
цузов!.. Внутри кольца, подъ камеей, волосъ 
Наполеона. 

Императрица Жозефина никогда не раз-
ставалась съ этимъ кольцомъ. 

Интересно подлинное письмо Наполеона, 
написанное имъ къ графинѣ де-Марзо 16-го 
іюпя 1813 года изъ Дрездена. Въ этомъ 
иисьмѣ Наполеонъ жалуется на неудачи, 
постигшія его во время русской кампаніи. 

Есть много старинных!, картииъ большой 
цѣшюсти и среди нихъ прекрасной работы 
портретъ генерала Лекурба, сдѣланный въ 
нѣсколько красокъ. Генералъ Лекурбъ неодно-
кратно сражался противъ Суворова во время 
русского йохода въ Италію. 

Реликвіи, привезенныя барономъ де-Бай, 
наполовину еще но разобраны. Пока успѣли 
вскрыть всего три ящика. 

(„Русск. Инв."). 

2. Президента Французской республики, 
Пуанкаре, принесъ въ даръ музею 1812 года 
въ Москвѣ 40 мраморныхъ бюстов!, сподвиж-
никовъ Наполеона. Бюсты стали уже полу-
чаться музеемъ. 

На этихъ дняхъ музей принялъ въ свое 
вѣдѣніе громадную биоліотеку И. X. Коло-
дѣева, состоящую исключительно изъ книг!, 
о 1812 годѣ. Въ библіотекѣ этой болѣо 
12.000 томов!,. Среди нихъ очень много рѣд-
кихъ издаиій. Книги—на русскомъ, француз-
ском!,, нѣмецкомъ, ПОЛЬСКОМ!, и другихъ 
языкахъ. 

Въ музей переданы на этихъ дняхъ 
119 знаменъ изъ Казанскаго собора. 

Бышѳлъ отчета музея за мииувшій годъ. 
Въ распоряженіи музея имѣотся въ настоя-
щее время наличныхъ средствъ 159.081 р. 26 к. 

Проекта перестройки арсенала для помѣ-
щенія въ немъ музея утвержденъ Мини-
стром!, Внутренних!, Дѣлъ. Съ осени уже 
начнутся работы. Дерестройка поручена 
И. А. Нвановѵ-ІІІицѵ. По смѣтѣ она обойдется 
въ 644.000 р. 

(„Русск. Библіогр."). 

Всероссійскій Иаціональный музей. Подъ 
иредсѣдательствомъ Великаго Князя Гооргія 
Михаиловича, учреждается особое совѣщаніе 
для выработки законопроекта о всероссій-
скомъ музеѣ въ память 300-лѣтія царство-
вания Дома Романовыхъ. при чемъ будутъ 
приглашены представители зайнтересован-
ныхъ вѣдомствъ и учреждении 

Холмскій церковно-археологическій му-
зей. Въ гор. Холмѣ имѣется состоящее подъ 
покровительствомъ Государя Императора 
холмское братство, 

До сто при мѣчательнр'сть холмскаго брат-
ства — это церковно-апхеологическій музей, 
основанный болѣо 25 лѣтъ по мысли люблин-
ского епископа Модеста „для сохраненія уцѣ-
лѣвшихъ памятниковъ древняго иравославія 
и русской народности въ Люблинской н Сѣд-
лецкой губерніяхъ". Музей постоянно попол-
няется и инторосомъ своимъ очень много обя-
зан!, инспектору народныхъ училищ!,, Ѳ. В. К'о-
ра.тілову—фанатику своего дѣла; имъ былъ 
пріобрѣтенъ считавтійся строго секретным!, 
полный іезуитскій проекта уничтожѳнія Руси, 
объединенной съ Польшей, т. е. уиичтожепія 
Русскихъ въ Польшѣ („Проекта на зиищене 
Руси зедноченей"), напечатанный во Львовѣ 
вътипографіиПорембывъ началѣ XVIII вѣка— 
въ 1717 г. 

Со стѣнъ музея глядятъ портреты право-
славиыхъ и уніатскихъ епископов!, и между 
ними зиаменитаго изувѣра, Терлецкаго, обра-
щавшаго православных!, въ унію огнемъ и 
мечомъ. Люблинскіе трибуналы приговаривали, 
по его доносамъ, упорствовавшихъ къ обез-
главленію и сожжѳнію. До нынѣ есть въ 
Холмѣ фамилія „Карасьспаленыхъ"это по-



томоісъ того Карася, котораго сжѳгъ Терлоц-
ісій вмѣстѣ съ другими за то, что они нѳ xô-
тѣли выдать католиками православныхъ книгъ 
и святынь... 

Среди новѣйшихъ пріобрѣтеній музея 
есть папская индульгенція на полное отпу-
іценіе грѣховъ свящ. Николаю Шокальскому 
12-го іюля 1888 года. Вообще музей замѣчате-
ленъ и нуждается не въ одномъ человѣкѣ, а 
здѣсь слѣдовало бы учредить ученую архив-
ную комиссію для разбора рукописей и ак-
товъ и обогатить музей, потребовав!, отъ 
здѣшней консисторіи ненужные ей акты Сте-
фана Ваторія. 

Въ музеѣ сохраняется корона, прислан-
ная на образъ Холмской Богоматери. Чудо-
творная икона, чтимая всею Русью, писана, 
по преданно, евангелистомъ Лукой, принесена 
изъ Царьграда св. князю Владимиру, а ими 
подарена Холму. Много разъ горѣлъ и пере-
страивался холмскій соборъ, а икона сохра-
нилась въ цѣлости и собираетъ къ себѣ 
народъ. 

(„Нов. Bp."). 

Перестройка Румянцевскаго музея. Новый 
постройки Румянцевскаго музея приходятъ 
къ концу. Теперь начались новыя работы. 
14 залъ „Иашковскаго" дома, занятыхъ те-
перь картинами, будутъ обращены въ одинъ 
грандіозиый читальный залъ, почти на 500 чи-
тателей. Все устройство будетъ отвѣчать по-
слѣднимъ требованіямъ музейнаго дѣла и 
разечитано на помѣщеніе 450.000 томовъ. Все 
переустройство зала займетъ около по-
лугода. 

Закрытіе Романовской выставки в ъ по-
кояхъ Чудова монастыря сопровождалось тор-
жеством!,. Преосвященный Лнастасій совер-
шили торжественное молебствіе съ возглаше-
ніемъ вѣчной памяти Михаилу Ѳеодоровичу 
Романову и его царственными преемниками, 
затѣмъ всѣмъ членами комитета были роз-
даны юбилейныя медали и изданія и отчеты 
по выставкѣ. Изъ отчета видно, что выставку 
посѣтили 48.000 человѣкъ, юбилейныхъ изда-
ній продано на 4.000 руб. Епископъ Анастасій 
послали Государю Императору всеподдан-
нѣйшую телеграму съ выражоніемъ вѣрно-
подданиичсскихъ чувствъ. 

(„Нов. Bp."). 

Московскій губернскій архивъ. Губерн-
скій архивъ старыхъ дѣлъ—одинъ изъ обшир-
нѣйшихъ архивовъ Москвы. Въ немъ болѣе 
двухъ съ половиною милліоновъ номеровъ 
разныхъ дѣлъ, запимающихъ пять ісремлев-
скихъ башенъ. Въ этихъ башняхъ, наполиен-
ІІЫХЪ съ низу до верху пыльными и побурѣв-
шими отъ времени связками, заключается 
исторія административной Москвы, тѣсно свя-
занная съ исторіей жизни Московскаго обіце-

ства. Здѣсь хранятся—начиная съ Екатери-
иинскихъ времени — дѣла недоброй памяти 
верхняго и нижняго надворныхъ судовъ, 
управы благочинія, разныхъ приказовъ, па-
латы уголовиаго и гражданскаго суда, комис-
сіи строенія Москвы (возникшей послѣ по-
леара 12 года), главнокомандуюіцихъ, граждан-
скихъ губернаторовъ и военныхъ генералъ-
губернаторовъ, театральной конторы, межевыя 
и пр. Согласно описей, архивъ долженъ распо-
лагать богатыми матеріаломъ по исторіи ли-
тературы, театра, мѣстной культуры, въ осо-
бенности—по бюграфіи мѣстныхъ администра-
торовъ, выдающихся обіцествепныхъ дѣятелей, 
писателей, артистовъ, худолениковъ, вождей 
церковной ісаѳедры. Однако, на лицо нѣтъ 
многаго изъ того, что значится въ описяхъ. Про-
тивъ такихъ исчезнувшихъ дѣлъ въ описяхъ 
стоять лаконическія отмѣтки караидашомъ, 
что ихъ „нѣтъ", или равнозначущіе этими 
отмѣткамъ условные знаки—кресты и чер-
точки. Нужно ли говорить, что исчезновеніе 
этихъ дѣлъ представляетъ большой минусъ 
для историка. Несомнѣнно, что должно быть 
произведено самое тщательное разслѣдова-
ше, куда и при какихъ обстоятсльствахъ 
исчезло изъ архива то или другое дѣло. 

Самая постановка изученія дѣлъ съ тех-
нической стороны обставлена затрудиеніями, 
препятствующими нормальной работѣ историка. 
Историки, получивъ разрѣшеиіе на право из-
учены интересующихъ его дѣлъ, тѣмъ не 
менѣѳ лишенъ возможности посѣщать архивъ, 
что для него положительно необходимо. За-
ниматься изучеиіемъ дѣлъ въ сырыхъ и су-
мрачныхъ башняхъ Кремля не только зимою, 
но и лѣтомъ невозможно. Поэтому намѣчен-
ныя историкомъ дѣла по частями и періоди-
чески перемѣщаются изъ кремлевских!, ба-
шенъ въ губернское правленіе, гдѣ и изуча-
ются ими подъ наблюденіемъ архиваріуса. 
Но тутъ оказывается, что названія дѣлъ въ 
описяхъ далеко не отвѣчаютъ, ихъ содер-
жанію. Отсюда масса „недоразумѣній" и, чтобы 
устранить ихъ и этимъ изоѣжать непроиз-
водителышхъ затрать времени и труда, исто-
рики, прежде чѣмъ доставятъ ему дѣла, дол-
жен!,—хотя бы поверхностно, путемъ бѣглаго 
осмотра—убѣдиться, представляютъ ли они 
то, что ему нужно? А это молено сдѣлать, 
только бывая въ самомъ архивѣ. А, главное, 
они молеетъ видѣть—какихъ дѣлъ дѣйстви-
тельно нѣтъ въ натурѣ, потому что очень 
часто бываетъ, что курьеръ, отправляясь въ 
поиски за дѣлами, не находить ихъ, или про-
сто полѣнится хорошенько поискать то или 
другое дѣло, и въ результатѣ—историки дол-
женъ испытать негіріятное разочароваиіе... 

Другое затрудненіе, на которое обрекается 
историки, работающій въ губернскомъ архивѣ, 
это—ограниченное количество дѣлъ, выдавае-
мыхъ въ одииъ пріемъ, изъ которыхъ, по 
ознакомленіи съ ними, тутъ лее приходится 
возвращать ихъ обратно, ' не дѣлая никакихъ 
выписокъ, и медленная доставка ихъ (дѣла 
не доставляются иногда по недѣлѣ и болѣе), 
при чемъ часто доставляются дѣла не тѣ, ка-



кія выписываются. Самый архивъ, по неустрой-
ству его — изъ-за недостатка средотвъ — 
обрѣтается въ печальном!, положеніи. Сквозь 
окна кремлевских!, башенъ въ архивъ про-
никаютъ и дождь, и пыль, и снѣгъ. Пре-
красная плотная бумага XVIII и начала 
XIX столѣтія еще ісое-какъ терпитъ атмо-
сферическая вліямія, хотя и покрывается 
подтеками и сильно желтѣетъ; въ связи 
съ этими явленіемъ чернила выцвѣтаютъ 
и миогія мѣста въ актахъ узко трудно 
читать. Въ довершеніе архивъ разрушают!, 
мыши, во множествѣ обитающія въ кремлев-
скихъ башняхъ. Разсказываютъ, что въ одной 
изъ башенъ, года три назадъ, архиваріусъ 
нашелъ въ связісѣ цѣлое гнѣздо грызуновъ. 
Если дѣло пойдет!, такъ и дальше, то, надо 
полагать, отъ цѣннаго московскаго архива въ 
концѣ концовъ ничего не останется. 

(„Нов. Bp."). 

Къ реставраціи полоцкаго Софійскаго 
собора. Ремонтъ древнѣйшаго памятника во 
всемъ Сѣвѳро-Западномъ Краѣ — полоцкаго 
Софійскаго собора, по словами „М. В.", почти 
закончен!,. Всѣ каменный работы по вставкѣ 
въ стѣны, взамѣиъ выпавшихъ, кирпичей но-
выхъ уже окончены, штукатурный работы и 
побѣлка стѣнъ также закончены; быстро по-
двигаются и внутреннія работы. Такимъ обра-
зомъ, этотъ единственный въ своемъ родѣ 
монументальный памятники, приведен!, въ 
надлежащи"! видъ. Къ сожалѣнію, реставрація 
коснулась иѣсколькихъ дрѳвнихъ иконъ въ 
соборѣ. Для „поновленія" были отданы болѣе 
цѣнныя древнія иконы, какъ, напримѣръ, ко-
пія съ картины Корреджіо „Рождество" и 
икона преп. Евфросипіи княжны полоцкой. 
Спеціалисты археологіи и иконовѣдѣиія, осмо-
тришь произведеимыя работы по реставраціи 
иконъ, выразились такимъ образомъ: „Произ-
веденный работы отнюдь не могутъ елузкить 
образцовыми, и такихъ реставраторов!,, кто 
бы они ни были, нужно всячески избѣгать. 

(„Нов. Bp."). 

500-лѣтіе храма. 19-го сентября въ Мо-
сквѣ праздновалось 500-лѣтіе храма во имя 
Благовѣщенія. Храмъ этоті, заложеиъ въ 
1413 г. сыиомъ Дмитрія Донского, великими 
княземъ Василіемъ II. На торжествѣ закладки 
этого храма присутствовали: сами великій 
князь, митрополитъ Фотій и другіе. Когда 
этотъ храмъ сгорѣлъ, ІІетръ Великій пришелъ 
ему на помощь и возстановилъ его въ томъ 
видѣ, въ какомъ онъ сохранился и до наших!, 
дней. 

(„Рос."). 

Елисаветполь. Къ юбилею города. Гор. 
Елисаветполь, именсмъ котораго назвать одинъ 
изъ доблестныхъ полковъ кавказской арміи и 
который въ текущем!, году, 6-го ноября, соби-
рается торжественно праздноваті, 50-лѣтпгою 

годовщину своего существованія,—предполага-
ет!, преподнести къ означенному времени сво-
ему одноименному полку большую роскошную 
картину въ богатой рамѣ, изображающуюобщій 
видъ города Елисаветполя и, ісромѣ того, сере-
бряную братину, съ адросомъ. Между прочими, 
съ этимъ юбилеемъ тѣсно связано имя быв-
шаго славнаго вождя кавказских!, войскъ, 
князя Павла Дмитриевича Диціанова, память 
о которомъ Высочайше новелѣно сохранить 
на вѣчныя времена въ исторіи Елисаветполь-
скаго полка, одной изъ блестящихъ страниц!, 
которой является взятіе полісомъ, подъ на-
чальствомъ кн. Циціапова, Ганжи, переиме-
нованной княземъ Циціановымъ въ Елисавет-
поль въ честь Императрицы Елисаветы Але-
ксѣевны, Августѣйшей Супруги Императора 
Александра Благословеннаго. 

(„Русск. Инв."), 

Въ Бородинскомъ Обіцествѣ. ІІравленіе 
Бородинскаго общества по охранѣ памятни-
ков!, на Бородинскомъ полѣ возбудило во-
просъ объ озиакомленіи всѣхъ учащихся Мо-
жайскаго уѣзда, в!, раіоиѣ котораго находится 
Бородино, съ исторіей Бородинской битвы и 
значеніемъ памятниковъ, такъ какъ такой 
способъ изученія иаселеніемъ всего, что ка-
сается Бородина, повели бы къ лучшей охранѣ 
памятниковъ мѣстнымъ населепіемъ, чѣмъ 
полицейскія мѣры, въ этомъ отношенін пе-
дѣйствительныя. 

(„Нов. Bp."). 

Присужденіе преміи графа Уварова. 25-го 
сентября состоялось публичное засѣданіо 
Академіи Науки, подъ предсѣдательствомъ 
вице-президента П. В. Никитина. Академики 
С. Ѳ. Ольдепбургъ доложили о пятьЦесятъ пя-
том!, присуждсніи награди графа Уварова. 
На конкурсъ представлено было шесть сочи-
неній шестью авторами. Комиссія, ихъ раз-
сматривавшая, постановила большую награду 
графа Уварова въ .1.500 р. раздѣлить попо-
лам!,, и присудила ее въ половинном!, раз-
мѣрѣ (по 750 р.) сочиненіямъ: С. В. Рожде-
ствѳнскаго—„Очерки по исторіи системъ на-
роднаго просвѣщенія въ Россіи въ XVIII — 
XIX вв. Т. 7. Спб. 1912, и Б. М. Колюбакина — 
„Бородинская операція и Бородинское сраже-
ніе". Малыя награды, по 500 р. каждая, при-
суждены сочиненіямъ: В. Т. Георгіевскаго — 
„фрески Ѳсрапоптова монастыря", и II. Я. 
Новомбергскаго—„Ветеринарное дѣло въ Por-
cin въ половинѣ XVIII столѣтія". За неимѣ-
ніемъ болѣе въ своемъ распоряжении денеж-
ных!, награди, Академія присудила почетный 
отзывъ за сочинение Г. Н. Тимоѳеева—„А. А. 
Алябьев!,. Очерісъ жизни и творчества. Съ 
приложеніѳмъ портрета, романса, куплетовъ 
изъ двух!, водевилей, дуэта изъ оперы, хро-
нологичесісаго списка и указателя сочиненій 
Алябьева". 

(„Нов. Bp."). 



Годичный актъ въ Императорскомъ 
археологическомъ институтѣ. 22-го сентября 
состоялся годичный актъ въ Императорском!, 
археологическомъ имститутѣ имени Импера-
тора Николая II. Изъ прочитаннаго отчета 
видно, что институтъ окончили 73 лица, изъ 
пихъ 38 защитили диссертаціи. 

Гибель уголковъ Эллады на Югѣ . По бе-
регами низоваго Днѣпра открыто до на-
стоящаго времени около 50 городищи. Изслѣ-
доваиіе сохранившаяся изъ нихъ можетъ за-
полнить страницу исторіи древнихъ человѣ-
ческихъ ісультуръ Херсонскаго края. Узко ігь 
VII вѣкѣ до P. X. основывались здѣсь торго-
вый колоніи грековъ—порты для вывоза раз-
личныхъ продуктовъ страны. Благодаря рас-
копками проф. Б. В. Фармаковскаго, на мѣстѣ 
древней Ольвіи и ея кладбища, загадочная 
эпоха начала проясняться. Городища, о ісо-
торыхъ идетъ рѣчь,—пункты эллинской куль-
туры, изъ которыхъ Ольвія—самый вазкный. 

По берегами Днѣпра, его лимана и судо-
ходнаго притока Йнгульца встрѣчаются слѣды 
давнихъ поселеній; полузасыпанный землею 
развалины ісамеиныхъ сооруженій, раздѣлен-
ныхъ узкими улицами и окруженныхъ стѣ-
нами. Исторія не знаетъ этихъ поселеній, ни-
чего не говорить о нихъ и народный преданія. 
По берегами лимановъ и пизовыхъ теченій 
Вуга и Днѣстра, по берегу Чернаго моря отъ 
Очакова до Днѣстровеісаго устья встрѣчаются 
такія же поселенія. 

Предпринятая развѣдки утвердили архео-
логовъ въ мнѣніи, что соорузкеиія этихъ ІІО-
селеній относятся ко времени, когда южную 
Россію населяли племена древнихъ зомле-
дѣльцевъ, когда существовала Ольвія и другіе 
центры эллинской культуры Днѣпровскаго 
края. 

Ну и что же,—спросить всякій,—эти дра-
гоцѣнные остатки берегутъ, изслѣдуютъ, охра-
няютъ? Природа въ своей „ночеловѣческой" 
мудрости съ помоідыо атмосферическихъ силъ 
позаботилась запрятать ихъ подъ слоями 
земли, уісрѣпить корнями растеній, прикрыть 
ковромъ травъ. Болѣе 20 столѣтій была скрыта 
картина прошлая. Пришло время не разру-
шать, а возстанавливать прошлое, чтобы со-
брать во - едино мудрость вѣковъ и стать 
истинно разумными и культурными. 

ІІо въ наше „расчетливое" время до древ-
нихъ городковъ добрались раньше археоло-
гов!. крестьяне и владѣльцы земель. Эти го-
родища прежде всего распахиваютъ, затѣмъ, 
открывши стѣны, разбираютъ камень для по-
строены „много домовъ и хозяйственных!, зда-
иій, нѣсколько церквей, цѣлыя села выстроены 
изъ камня, легкими способомъ добытая въ 
древнихъ развалииахъ". Въ нѣкоторыхъ горо-
дищахъ всѣ строительные матеріалы извле-
чены, поверхность поселеній выравнена и обра-
щена въ пашню, баштапъ, виноградники или— 
застраивается. Сохраняются городища у круп-
ныхъ помѣіциковы какъ неудобный земли, они 
служить пастбищами для скота. Но это до 
поры". Изъ 17 городищи, разысканныхъ и от-

части изслѣдованныхъ въ 1909 г. хранителемъ 
херсонскаго музея, В. Гошкевичемъ, по бере-
гами Днѣпра, Иигульца и Бугскаго лимана, 
сохранилось всего шесть, остальныя 11 гиб-
нуть.. 

Но эти рѣдчайшіе памятники не только 
разрушаются русскими и колонистами-нѣм-
цами, но и расхищаются иностранцами. Наши 
археологи хотя и преданы наукѣ и энергичны, 
нобезъ денежныхъ средствъ принуждены огра-
ничивать свою пытливость. Копнуть то здѣсь, 
то тамъ и опускают!, руки: не на что изслѣ-
довать. И вотъ нашими научными богатствами 
начинают!, пользоваться иностранные ученые, 
у которыхъ не только энергш, по есть и 
деньги. Д-ръ М. Эбертъ, агентъ берлинскаго 
королевскаго музея, въ послѣдніе годы вели 
раскопки вблизи Очакова, въ имѣніи нѣмцевъ, 
у дер. Аджигіоля, у хутора ІІѢтухова и у 
дер. Сары-Камыши. Всѣ добытая древности 
увезъ въ Берлинъ, а результаты раскопокъ 
отчасти опубликовали въ „Prähistorische Zeit-
schrift.". И, конечно, разлакомился: въ 1912 г. пе-
решелъ въ имѣніе покойнаго князя П. Н. Тру-
бецкого, гдѣ въ маѣ и начали работать. Только 
черезъ двѣ недѣли полиція его оттуда выпро-
водила; но всѣ добытый вещи (античныя вазы, 
золотыя украшенія и пр.) онъ увезъ. ІІови-
димому, вину Эберта, по недоразумѣиію, сва-
лили на почтеннаго профессора Э. фонъ-
Штойна: онъ работали этими лѣтомъ какъ 
разъ въ томъ же Очаковскомъ раіонѣ, откуда 
д-ръ Эбертъ вывезъ транепортъ научныхъбо-
гатствъ за границу. 

Свѣдѣнія эти получены отъ хранителя 
херсонскаго городского музея, В. И. Гошке-
вича, работавшаго надъ изслѣдованіемъ го-
родища на землѣ кн. Трубецкого осенью 1909 г., 
но за неимѣніемъ средствъ, до поры до вре-
мени, прекращенным!,. Въ третьем!, выпускѣ 
(1913 г.) „Древнія городища по берегами ни-
зоваго Днѣпра" изложены результаты этихъ 
имѣющихъ громадное научное значеніе раско-
покъ. Д-ръ Эбертъ „благодушно" предлагали 
послѣ „непріятности съ полиціей" свой трудъ 
и средства для раскопокъ городищи, съ тѣмъ, 
однако, что половину найдениыхъ вещей 
возьметъ онъ. Конечно, отказались. 

Излишне доказывать недопустимость по-
добного расхищоиія научныхъ богатствъ ино-
странцами. Общество сохранонія памятииковъ 
искусства и старимы должно бы придти на 
помощь нашими учеными и помочь ими въ 
борьбѣ съ хищниками, какъ иноземными, такъ 
и отечественными. 

(„Нов. Bp.", статья Г. Магула). 

Гребень скиѳскаго царя. Въ „ІІовомъ Вре-
мени" 19-го іюля 1913 г., N° 13416, графи А. А. 
Бобринскій далъ описаніе золотого гребня, 
найденнаго въ могилѣ сісиѳскаго царя въ кур-
ганѣ „Солоха" на землѣ села Большой Зна-
менки. Гребень этотъ представляетъ необычай-
ное по художественности и ісрасотѣ произведе-
т е , относимое къ расцвѣту греческаго искус-
ства, къ концу IV или къ началу III вѣковъ до 
Рожд. Хр. 



Верхнюю, декоративную часть гребня со-
етавляетъ сцена сраженія трехъ воиновъ, изо-
браженных! въ видѣ статуэтокъ, слегка сплю-
іценныхъ для удобства пользования гребнемъ. 
Въ центрѣ представленъ грекъ, сидящій вер-
хомъ на лошади, одѣтый въ чешуйчатый пан-
цырь и шаровары (аиаксириды), скрытыя внизу 
подъ кнемидами (пополеи). Греки никогда ша-
роваръ не носили, а потому здѣсь молено пред-
полагать грека изъ черноморскихъ колодій- На 
головѣ у него шлемъ, въ правой рукѣ копье, 
направленное иа противника, лѣвой рукой опт. 
сильно натянулъ поводъ лошади впизъ, на 
этой рукѣ закинуть продолговатый щитъ, по-
крытый, повидимому, предохранительными че-
шуйками. На поясѣ съ лѣвой стороны виситъ 
колчанъ въ формѣ горита. Лошадь, небольшой 
породы, приподнялась на дыбы передъ ленеа-
щей на землѣ раненой лошадью, она прилгала 
уши, и въ глазахъ у иея выралсенъ страхъ; 
грива лошади коротко острижена, что, между 
прочимъ, даетъ возмолшость къ опредѣленію 
времени предмета, такъ какъ мода на тотъ 
или другой уходъ за гривой лошади мѣнялась. 

ГІротивъ коннаго воина находится пѣшій, 
лишившійся своей лошади. На немъ также пан-
цирь и шлемъ, но нѣсколько иного типа, чѣмъ 
у порваго воина; укрываясь отъ копья про-
тивника ісруглымъ съ вырѣзомъ щитомъ, онъ 
готовится нанести своему врагу ударъ мечомъ, 
находящимся въ правой рукѣ. Третій воинъ 
имѣегь всѣ прочно установившіяся въ грече-
ском! искусств! черты скиѳа. На немъ ко-
роткій, украшенный кружочками кафтанъ, ша-
ровары съ вышивкой; въ лѣвой рукѣ четырех-
угольной формы щитъ, въ правой—короткій 
мечъ; съ лѣвой стороны прикрѣпленъ горитъ. 

Работа гребня чрезвычайно тонкая и тща-
тельная. Хотя золото, вслѣдствіе своего бле-
ска и однотонности, не совсѣмъ пригодно для 
пластики и уступает! серебру и бронз!, а о 
мраморѣ и говорить нечего, тѣмъ не менѣе, 
художник! исполнил! свою задачу мастерски 
и должонъ быть признанъ первоклассным!. 
Это видно по выражсиію воиновъ, по трактовк! 
одѣянія, чрезъ которое чувствуется тѣло. Не 
меиѣо тщательно исполнены лошади, ихъ 
мускулатура вполнѣ реальна, а у поверлсен-
ной лошади видны ребра, выступившія вслѣд-
ствіе ея пололеенія. О тщательности исполне-
нія молено судить 110 тому, что худолепикъ 
изобразил! капли крови, льющейся изъ раны 
лошади. Вѣсъ гребня 69 золотниковъ. 

(„Нов. Bp.", статья Н. Веселовскаго). 

Археологическая находки. Изъ Бессарабіи 
возвратился въ Херсонъ завѣдывающій здѣш-
тшмъ музеемъ, В. И. Гошкевичъ, осматривавшій 
тамъ очень интересную коллекцію недавно 
найденных! античных! древностей южной Рос-
сіи. Коллекція содерлеитъ въ собѣ 133 мрамор-
ных! и каменных! предмета, главным! обра-
зом!, хорошо сохранившихся надгробных! па-
мятников! древних! грековъ съ надписями и 
рельефными изображениями. Среди древнихъ 

скульптуръ, по словам! „Од. Лист.", особен-
наго вниманія заслулеиваютъ: чудный мрамор-
ный бюстъ мужчины, мраморная статуя льва, 
статуя льва и сирены изъ мѣстнаго камня, 
фрагмонтированная мраморная статуя жен-
щины иа пьедестал!, статуя-изваяніе мужчины 
по поясъ, прекрасной работы, ноги отъ двухъ 
мраморных! статуй. Любопытен! жертвенник! 
Ахиллеса въ вид! огромнаго цилиндра, най-
денный на Кинбурнской кос!. МігЬніе г. Гош-
ісевича таково, что в с ! эти скульптуры пред-
ставляют! особенно валеиый матеріалъ для 
изученія античного искусства на ю г ! Россіи. 
Въ коллекціи им!ются также образцы древне-
греческихъ рельефных! украшеній отъ зданій, 
представляющих! интерес! для исторіи древ-
ней архитектуры. 

(„Нов. Bp."). 

Сибирскія древности. „Сиб. Ж." обращает! 
вииманіе на быстрое разрушеніе въ гор. Илим-
ск! , Иркутской губерніи, старинных! деревян-
ных! церквей, башенъ и бойницъ, заложенных!, 
какъ гласить легенда, помощником! Ермака 
Тимоф!евича, Иваном! Кольцо. В!рна или не 
в!рна легенда, но, во всякомч. случаѣ, несо-
мненно то, что Илимскъ основали казаки, 
они же зд !сь строили кр!постныя башни и 
церкви, они же зд !сь воевали, покоряли и си-
лою, и страхомъ пугаекъ отражали несм!тныя 
полчища инородцовъ, держа ихъ въ суев!р-
помъ страх!, уживаясь съ предводителями, 
князьями и царьками; они лее явились пер-
выми русскими леителями Илимскаго края. 

Гибель драгоц!нной старины. В ъ Вели-
ких! Лукахъ, одномъ изъ древігЬйшихъ на 
Руси городов!, бывшем! пригород! самого 
Господина Великаго Новгорода,—по свид!-
тельству „Пек. Ж.",—идетъ форменный раз-
гром! остатков! драгоц!нныхъ релшсвій 
прошлаго, полнаго поэтических! и величе-
ственных! нреданій и легендъ. 

Во в с ! х ъ церквахъ иконостасы работы 
поздн!йшаго времени, подновляемые при вся-
кой „матеріальной возмолености". Древнія 
ирекрасныя иконы покрыты слоями нов!н-
шей, самой посредственной, ремесленной жи-
вописи, а т ! , что еще уц!л!ли,—слолеоны 
грудами гд!-нибудь вгь кладовкахъ на коло-
ісолі.пяхъ и обречены на солелсеніе. 

Въ церкви Николы большая прекрасно со-
хранившаяся икона Успенія Болеіей Матери,— 
одна изъ т !хъ , передъ которыми молились 
нав!щавшіе зд!ишіе храмы святители повго-
родскіе,—ном!щсііа на паперти, а изъ церкви 
выт'Ьснепа она ролигіозными произведеніями 
новой и совершенно бездарной живописи. 

IIa той лес паперти, на протипопололеноп 
стѣн! пом'Ьщена большая икона „Крещеніе 
Господне", когда - то, очевидно, древпяго 
письма, впосл!дствіи до того „подновленная", 
что улее съ трудомъ молено угадать ея перво-
начальную живопись. 

Утварь, продырявившаяся отъ в!ковъ уио-
требленія, идетъ въ ломъ. И такимъ образомъ 



одинъ собиратель, замѣнивъ подобный „ломъ" 
новой, съ виду роскошной утварью, пріобрѣлъ 
сравнительно за ничтожную сумму серебря-
ные ковшички работы Бепвенуто Челлини. 

(„Нов. Bp."). 

Изданіе грамотъ Царей изъ Дома Романо-
выхъ. Императорсісимъ Спб. археологическим!, 
институтомъ въ ознамемованіе трехсотлѣтія 
царствованія Дома Ромаиовыхъ издаются осо-
бымъ сборником!, находящіяся въ институт!, 
грамоты ХѴШ вѣка Царей изъ Дома Романо-
вых!,, дашіыя соборамъ, учреждсніямъ и от-
дѣльнымъ лицамъ. Часть грамотъ, около 20, 
будетъ издана съ факсимиле. Въ этотъ же 
юбилейный сборникъ, издаваемый подъ ре-
дакцией директора института, Н. В. Покров-
скаго, войдетъ „родословецъ" князей и бояръ. 
Этотъ родословецъ представляет!, рѣдкій 
списокъ XVIII столѣтія съ „келейной книги 
иатріарха Филарета Никитича". Подлинный 
родословецъ первоначально былъ составлен!, 
въ XVI вѣкѣ и дополненъ затѣмъ въ 
XV III вѣісѣ. Вышеуказанный грамоты при-
надлежать къ собранію M. II. Погодина и по-
дарены его виуісомъ Императорскому архео-
логическому институту. 

(„Русск. Библ."). 

„Библіографическія извѣстія". Русское 
библіографическое общество при московском!, 
университет! предприняло новое изданіе 
журнала „Библіографическія извѣстія", гіодъ 

редакціой В. С. Боднарскаго. Журналъ бу-
детъ выходить 4 раза въ годъ. Вышла 1-я 
книга. 

(„Русск. Библ."). 

Новое изданіе монографіи, князь Іосифъ 
Понятовскій. Въ продолжешо послѣднихъ де-
сятилѣтій городі, Познань игралъ очень незна-
чительную роль среди польскихъ издатель-
ских!, рынковъ, но теперь въ этомъ отношсніи, 
очевидно, совершается переворот!, къ лучшему, 
такъ какъ въ нынѣшнемъ году появился цѣ-
лый рядъ художественмыхъ изданій, выпу-
щенныхъ иознанскими фирмами. Особенное 
вниманіе среди нихъ заслуживают^ моно-
графия, князь Іосифъ ІІонятовскій, проф. Аске-
нази. Книга Аскенази давно пользуется из-
вФштностыо, какъ лучшая біографія польскаго 
полководца, иогибшаго въ 1813 году при 
Лейпцигской битвѣ; повое познанское издаше, 
третье по счету, значительно расширено и 
пополнено и пріобрѣло лишиій интѳрѳсъ, бла-
годаря многочисленным!, иллюстраціямъ и 
изящной виѣшнѳй обложкѣ. 

(„Русск. Библ."). 

Новая книга. Вышла въ свѣтъ новая об-
ширная книга популярна™ историческаго пи-
сателя, Б. Б. Глинскаго „Среди литераторов!, 
и ученыхъ", содержащая около трехъ десят-
ковъ біографій, некрологовъ, характеристик!, 
и т. д. извѣстныхъ дѣятелей литературы и 
науки. 

(„Изв. Вол."). 

С Т А 

1 . „ С у в о р о в с к і й " 

О Генералиссимусѣ А. В. Суворовѣ 
существуетъ довольно обширная лите-
ратура. Но не смотря, однако, на это, 
раннѣйшій періодъ жизни великаго пол-
ководца и до настоящаго времени все 
еще представляетъ область, недоста-
точно изслѣдованную и мало изу-
ченную. 

Когда и г д ѣ родился А. В. Суворов!,, 
въ какой обстановкѣ протекло его дѣт-
ство, подъ какими вліяніями первона-
чально формировался его характеръ,— 
все это такіе вопросы, точннхъ и оире-
дѣленныхъ отвѣтовъ иа которые не 
датотъ біографы геніалЬнаго полководца. 

ГІредполагаютъ, что А. В. Суворовъ 
родился 13-го ноября 1730 года. ' Но это 

T b l . 

д о м ъ в ъ М о с к в ѣ . 

предположите покоится на свѣдѣніяхъ , 
лишь „паиболѣе достовѣрныхъ" . Дан-
ныхъ, совершенно исключающихъ вся-
кую возможность какихъ бы то ни было 
колебаній въ этомъ вопросѣ , нѣтъ и 
установить съ несомнѣнною точностью 
годъ рождепія А. В. Суворова предста-
вляется пока еще невозможным!,. Окон-
чательное рѣшеніе этого вопроса, оче-
видно, дѣло будущаго. 

В ъ послѣднее время біографы А. В. 
Суворова, поводимому, окончательно 
остановились на мысли, что онъ родился 
въ Москвѣ , въ томъ именно домѣ, на 
мѣстѣ котораго въ настоящее время 
возвышается одинъ изъ видныхъ домові, 
Большой Никитской улицы, принадле-



жащій шведскому подданному, К. И. 
Гагману. 

Мы располагаем!, данными, который 
позволяютъ намъ отрицательно отнестись 
къ такому рѣшенію вопроса о мѣстѣ 
рожденія А. В. Суворова. 

Отчасти въ печатной литературѣ, а 
главнымъ образомъ въ документахъ Мо-
сковскаго Архива Министерства Юсти-
ціи намъ удалось добыть цѣлый рядъ 
свѣдѣній, которым даютъ возможность 
ирослѣдить общую исторію „Суворов-
скаго" дома въ Москвѣ и высказать со-
ображенія, которым могутъ имѣть нѣ-
которыя отношенія къ вопросу о мѣстѣ 
рожденія А. В. Суворова. 

До насъ дошли такъ называемая Пе-
реписным книги города Москвы, относя-
іціяся къ періоду времени отъ 1737 года 
по 1745 годъ. По переписной книгѣ 6-й 
команды, 1744 года, въ сосгавъ которой 
входила въ то время и та мѣстность, 
которая прилегаетъ теперь къ церкви 
Большого Вознесенія, что за Никитскими 
воротами, земельный учасгокъ, на кото-
ромъ стоитъ въ настоящее время домъ 
Гагмана, числился принадлежащимъ ка-
питану морского флота Матвѣю Василь-
евичу Ржевскому. Въ переписной книгѣ 
мы читаемъ: „Вышедъ съ монастыря 
(т. е. церкви Вознесенія Господня) на 
Никитскую улицу: Дворъ морского флота 
капитана Матвея Васильева сына Роюев-
скаго, мѣры въ сказкѣ не показано, а по 
нынѣшней мѣрѣ: поперечнику по воро-
тамъ 181/2 саж., длиннику ЗЭ'/г саж., въ 
заднемъ концу поперечнику 32 саж.; въ 
межахъ: по правую сторону—дворъ попа 
Николая Никитина, по лѣвую сторону— 
дворъ капитана Николая Сухотина, 
позади—Вознесенская улица; земля 
бѣлая" ')• 

Какъ видно, г. Ржевскій владѣлъ до-
вольно большимъ, по ішнѣшнему, уча-
сткомъ земли. Вычислить точно, сколько 
этотъ участок!, заключалъ въ себѣ ква-
дратныхъ саженей, не представляется 
возможнымъ, за отсутствіемъ плана; но, 
во всякомъ случаѣ, въ немъ было не 
меньше тысячи квадратныхъ саженей. 
Владѣніе г. Ржевскаго выходило на двѣ 

') Переписным книги города Москвы 1737— 
1745 г. Томъ VII, стр. 90. М. 1891. 

улицы и но своей формѣ, повидимому, 
представляло фигуру, сплющенную къ 
Никитской улицѣ и расширенную почти 
вдвое къ Вознесенской улицѣ. Какія 
строенія существовали на дворѣ Ржев-
скаго—этого въ переписной книгѣ не обо-
значено. 

Послѣ 1744 года обозначенный уча-
стокъ земли продолжалъ оставаться во 
владѣніи того же капитана М. В. Ржев-
скаго довольно долгое время. До нынѣ 
сохранился иланъ этого владѣнія M. В. 
Ржевскаго, относящійся къ 1754 году '). 
Слѣдовательно, въ этомъ году г. Р Ж6В-
скій состоялъ еще владѣльцемъ того 
участка, который былъ записанъ за нимъ 
ВЪ переписной кшгѣ 1744 года. 

Въ названномъ году г. Ржевскій взду-
малъ возвести на своемъ дворѣ цѣлый 
рядъ новыхъ построекъ. Для производ-
ства построекъ потребовалось разрѣще-
ніе Управы Благочпнія, куда и было 
представлено отъ г. Ржевскаго соотвѣт-
ствующее заявленіе съ приложеніемъ 
плана, на которомъ подробно было обо-
значено то, что предполагалось строить. 

Изъ объяснснія къ поданному плану 
можно видѣть, что до 1754 года на дворѣ 
M. В. Ржевскаго существовали однѣ 
только каменныя жилыя палаты да печь 
надворная. Никакихъ служебныхъ но-
мѣщеній доселѣ здѣсь еще не было. Эти 
именно службы М. В. Ржевскій вы-
строилъ только въ 1754 году (см. пл. № 1). 
Въ частности, въ этомъ году имъ были 
выстроены: двѣ отдѣлышхъ избы съ 
сѣнями, выходятція на Никитскую улицу, 
погребъ, ледникъ и амбаръ хлѣбный— 
внутри двора, двѣ избы подъ одной кры-
шей—но Вознесенской улицѣ, па чертѣ 
владѣнія со стороны церкви Вознесенія 
Христова, и, наконецъ, конюшня и са-
рай—по той же улицѣ, на чертѣ владѣ-
нія со стороны владѣнія сержанта А. Н. 
Сухотина. 

Владѣиье M. В. Ржевскаго, застроен-
ное и вполнѣ приспособленное къ по-
требностям!, барской жизни, оставалось 
за нимъ и въ 1758 году 2). Объ этомъ 

]) Дѣла Московской Управы Влагочинія. 
Связка 87 (по осн. оп.). 

2) Дѣла Московской Управы Благочинія. 
Связка 130, т. I. 



ясно свидѣтельствуетъ другой найден-
ный нами плана,, относящійся именно 
къ названному году. Этотъ планъ 
является собственно планомъ владѣиія 
церкви Большого Вознесепія, но въ немъ 
есть указаніе и на владѣніе г. Ржев-
скаго. 

Въ мартѣ мѣсяцѣ 1758 года священ-
никъ церкви Вознесепія, что за Никит-
скими воротами, подалъ въ Управу Бла-
гочинія заявленіе о дозволеніи построить 
на церковной землѣ избу съ перегород-
ками и сѣнями, да погребъ съ погреби-
цею и сараи. По установленному по-
рядку, къ заявленію былъ приложенъ 
планъ, изъ описанія коего выясняется, 
что и въ это время земля церкви Боль-
шого Вознесенія продолжала граничить 
съ дворомъ капитана М. В. Ржевскаго. 
Песомнѣнно, слѣдовательно, что и въ 
1758 году М. В. Ржевскій владѣлъ тѣмъ 
же, что ему принадлежало въ 1744 и въ 
1754 годахъ. 

ТІослѣ 1758 года указанный участокъ 
земли продолжалъ принадлежать г. Ржев-
скому вплоть до 1767 года. Въ этомъ 
году, послѣ смерти Матвѣя Васильевича 
Ржевскаго, домъ перешелъ къ его женѣ, 
Ѳедосьѣ Наумовой, которая въ слѣдую-
щемъ, 1768, году продала его Василію 
Ивановичу Суворову. 

Намъ удалось найти купчую на этотъ 
домъ, заключенную въ 1768 году. Вотъ 
эта купчая: 

„Лѣта тысяча семьсотъ шестьдесят!, 
осмого, мая въ шестой день, покойнаго 
морского флота перваго ранга капитана 
Матвея Васильевича Ржевскаго вдов-
ствующая жена его, Ѳедосья Наумова 
дочь, въ родѣ своемъ не последняя, про-
дала она Генералъ-Аншефу Лейбъ-Гвар-
діи Измайловскаго полка подполковнику 
и кавалеру Василию Ивановичу Суво-
рову и его иаслѣдннкамъ дворъ свой 
московскій, за Никицкими воротами, въ 
Земляномъ городѣ, въ приходѣ церкви 
Вознесеиія Господня, со всякимъ каметт-
нымъ и деревяннымъ строеніемъ и са-
домъ, на бѣлой землѣ, который ей до-
стался послѣ онаго мужа ея, на указную 
часть, въ прошломъ семьсотъ щестьде-
сятъ седьмомъ году, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, 
по полюбовному раздѣлу съ дѣтьми, ея 
сыновьми—Степаном!,, Иваномъ, Па-

вломъ, Володимеромъ и съ дочерьми ея 
I дѣвицами—Натальею, Авдотьею, Татья-

ною, Марьею и Дарьею Матвѣевыми 
дѣтьми Ржевскими но данной о томъ 
раздѣлѣ отъ нея, Ѳедосьи, и вышеппсаи-
ныхъ дѣтей ея въ томъ семьсотъ шесть-
десятъ седьмомъ году, въ ноября мѣ-
сяцѣ, въ Государственной Вотчинной 
Коллегіи заручной челобитной, по кото-
рой она и тѣ дѣти ея въ оной Коллегіи 
въ подтверждение и допрашиваны; кото-
рый дворъ покойному мужу ея достался 
по купчей прошлаго тысяча семьсотъ 
тридцать девятаго года, въ февралѣ мѣ-
сяцѣ, Государственной Адмиралтейской 
Коллегіи Экспедиціи Коммиссарскаго Со-
вѣтника Алексѣя Иванова сына, Ше-
гютьева, жены его, Авдотьи Семеновой 
дочери, по повѣренному того мужа ея 
письму, также и по данной мужу ея изъ 
Канцеляріи Конфискаціи въ прошломъ 
тысяча семьсотъ пятьдесятъ шестомъ 
году, въ іюнѣ мѣсяцѣ данной; не оста-
вливая, что по той купчей и данной слѣ-
довало мужу ея и что было во владѣніи 
мужа ея и ее ничего. А взяла она, Ѳе-
досья, за тотъ дворъ и все вышегшсан-
иое у него, Василья Ивановича, денегъ 
четыре тысячи пятьсотъ рублей. Къ той 
купчей она, продавица, сама и свидѣ-
тели—Шерваискаго пѣхотнаго полка 
полковникъ Степанъ Матвѣевъ сынъ, 
Ржевскій, того жъ полка квартирмей-
стеръ Иванъ Матвѣевъ сынъ, Ржевскій, 
иодпоручикъ Сергѣй Тимофеевъ сынъ, 
Максимовъ, генералъ-маіоръ и ордена 
святыя Анны кавалеръ Петръ Петров!, 
сынъ, Воейковъ, коллежскій ассессоръ 
князь Александр княжь Григорьев!, 
сынъ, Волкоискій, артиллеріи капитанъ 
князь Николай, князь Александров!, 
сынъ, Болконский, Сибирскаго Караби-
нернаго полка ротмистръ Николай Але-
ксѣевъ сынъ, Засѣцкій, секундъ-майоръ 
Петръ Иванова, сынъ, Череминъ, Лейбъ-
Гвардіи капитанъ, князь Михаила княжъ 
Ивановъ сынъ, Долгорукова,, Шерваи-
скаго пѣхотнаго полка капитанъ Ми-
хайла Афанасьева, сынъ, Мошковъ, того 
жъ полка капитанъ Никита Андреева, 
сынъ, Пашкевичъ, адъютантъ Яковъ 
Карпова, сынъ, Меногомъ, прапорщика, 
Антонъ Кондратевъ сынъ, Бронскій, кол-
лежскій ассессоръ Петра, Яковлевъ сынъ, 
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Плюсковъ—руки приложили. Писалъ и 
записалъ Иванъ Богдановъ, писалъ Ѳе-
доръ Михайловъ; запрещенія нѣтъ. На 
подлинной купчей помѣта такова: „со-
вершить по указу. Секретарь Иванъ 
Копнинъ". Пошлинъ четыреста и пять-
дееятъ рублей, отъ письма четыре рубля 
нятьдесятъ, отъ записки десять копеекъ; 
на расходъ два рубля двадцать семь 
копеекъ двѣ чети, накладныхъ рубль; 
принялъ и совершилъ надсмотріцикъ 
Михайла Кочергинъ, мая въ 6-й день. 
Къ сей запискѣ Василій Суворовъ руку 
приложилъ. Къ сей запискѣ Ѳедосья 
Ржевская руку приложила и купчую 
къ себѣ взяла того жъ числа Ц. 

Изъ купчей, между прочимъ, откры-
вается, что къ М. В. Ржевскому этотъ 
домъ перешелъ также по купчей въ 
1739 году отъ Авдотьи Семеновой Щепо-
тевой, женѣ коммисарскаго совѣтника 
Экспедиціи Государственной Адмирал-
тейской Коллегіи. 

Ржевская продала этотъ домъ Суво-
рову за 4'/г тысячи рублей. 

В. И. Суворовъ недолго былъ вла-
дѣльцемъ этого дома. Въ 1775 году онъ 
умеръ, передавъ этотъ домъ своему сыну, 
Александру Васильевичу. 

Послѣдній, получивъ по наслѣдству 
этотъ домъ, задумалъ произвести въ 
немъ рядъ капитальных!, перестроекъ. 

Въ 1777 году А. В. Суворовъ подалъ 
въ Московскую Угіраву Благочинія обыч-
ное заявленіе и планъ по случаю пред-
положенной имъ постройки людскихъ 
покоевъ. Къ сожалѣнію, этого плана мы 
не могли отыскать. Но о существованіи 
его мы узнаемъ по указанію на него 
другого плана этого же владѣнія А. В. 
Суворова,—плана, относящегося къ слѣ-
дующему 1778 году 2). 

Гіланъ двора А. В. Суворова, относя-
щейся къ 1778 году (см. пл. № 2), былъ 
поданъ его служителемъ, Петромъ Ва-
сильевымъ, по случаю предполагавшейся 
перестройки другого корпуса людскихъ 
деревяшшхъ покоевъ, выходившихъ на 
Вознесенскую улицу. 

В Дѣла Юстицъ - Коллегіи. (Кн. Двор. 
1768 года, № 517, актъ 352, стр. 519). 

3) Дѣла Московской Управы Благочинія. 
Связка 296. Т. И. 

Сравнивая этотъ планъ съ планомъ 
1754 года, когда дворъ принадлежал!, 
еще М. В. Ржевскому, мы видимъ, что 
на дворѣ А. В. Суворова произошли до-
вольно существенныя перемѣны. Барскія 
жилыя палаты остались безъ передѣлки. 
Но служебиыя помѣщенія подверглись 
болыиимъ измѣненіямъ. Во-первыхъ, 
одной избы, выходившей на Никитскую 
улицу и примыкавшей къ владѣніямъ 
сержанта Сухотина, совсѣмъ не стало: 
очевидно, она была уничтожена. Уни-
чтожена также была и печь надворная, 
неизвѣстно, для какой цѣли существо-
вавшая при М. В. Ржевскомъ. Отъ сарая, 
примыкавшаго къ владѣнію Сухотина, 
сохранилась только небольшая часть 
его, остальная же часть его, и при томъ 
довольно большая, была снесена. Сне-
сены были также и конюшии, или, вѣр-
нѣе—онѣ были перестроены въ 1777 году 
въ людскія жилыя помѣщенія.—Гра-
ницы владѣнія двора А. В. Суворова 
оставались, повидимому, прежними. Съ 
правой стороны дворъ А. В. Суворова 
по прежнему примыкал!, къ владѣніямъ 
церкви Вознесенія, но съ лѣвой стороны 
сосѣдомъ А. В. Суворова сталъ другой 
владѣлецъ-кодлежскій совѣтникъ князь 
Голицынъ. Размѣръ участка, повиди-
мому, остался такимъ же, какъ и при 
М. В. Ржевскомъ, хотя форма его, 
кажется, подверглась нѣкоторому измѣ-
ненію. 

Въ такомъ видѣ владѣніе А. В. Су-
ворова оставалось, повидимому, до самой 
смерти Генералиссимуса. По крайней 
мѣрѣ, въ Управѣ Благочинія мы не 
вотрѣтили никакихъ указаній на то, 
чтобы А. В. Суворовъ послѣ 1778 года 
предпринималъ какія-либо передѣлки 
въ домѣ. 

ГІослѣ смерти А. В. Суворова его вла-
дѣніе перешло въ руки его жены, Вар-
вары Ивановны Суворовой. ІІо крайней 
мѣрѣ, въ 1805 году этотъ участокъ земли 
числился за нею. Объ этомъ ясно гово-
рит!, планъ владѣнія церкви Большого 
Вознесенія, поданный въ Управу Благо-
чинія священникомъ этой церкви, Анти-
піемъ Матвѣевымъ, просившимъ позво-
леніе построить, по своему усердію, ка-
менный корпусъ для богадѣльни, вмѣсто 
прежняго, деревяннаго, пришедшаго въ 
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ветхость. Въ этомъ иланѣ прямо обозна-
чена „часть двора Генералиссимши Вар-
вары Ивановны Суворовой-Рымникской". 

Что сталось съ домомъ А. В. Суво-
рова послѣ смерти его жены,—намъ 
точно неизвѣстйо. 

Какіе же выводы можно сдѣлать на 
осиованіи приведенных!) архивных!, 
справокъ по вопросу о мѣстѣ рожденія 
А. В. Суворова? 

Прежде всего, на оонованіи приве-

денных!) даннЬгхъ нужно признать, что 
А. В. Суворовъ не могъ родиться въ 
том!) домѣ, на мѣстѣ котораго въ на-
стоящее время находится владѣніе К. И. 
Гагмана. 

Въ то время, къ которому обычно 
относятъ дату рожденія А. В. Суворова, 
это владѣнье принадлежало не В. И. 
Суворову, а, вѣроятно, фамиліи ІЦепо-
тевыхъ. 

H. Высбцкгй. 

2. Калмыки и Татары подъ знаменами Императора Александра I '). 

(На основаніи послѣднихъ трудовъ о воонной службѣ инородцевъ). 

(<Окончаніе). 

Н о г а й ц ы . 

Интересное изслѣдованіе г. Сергѣева, 
о Ногайцахъ 2) составлено имъ на осио-
ваніи остатковъ архива канцеляріи при-
става Ногайскихъ ордъ 1790—1832 г.г. 
Дѣла эти хранились въ рогожныхъ ку-
ляхъ въ архивѣ Городской Управы Но-
гайока и, конечно, въ значительной мѣрѣ 
испорчены и утрачены. 

Ногайцы были поселены на Молоч-
ныхъ водах!) (въ ньшѣшнемъ Бердян-
ском!, уѣздѣ) въ 1790 году и до 1832 года 
имѣли особое управяеніе. Въ i860 го-
ду, въ связи съ общимъ выселеніемъ 
Татаръ въ Турцію, выселились туда и 
Ногайцы въ числѣ свыше 50000 :і). 

На осиованіи архивныхъ и печатныхъ 
источниковъ авторъ составилъ 12-ть ин-
тересны хъ главъ. Здѣсь мы остановимся 
лишь на данныхъ, касающихся нопытокъ 
привлечь ІІогайцевъ къ военной службѣ. 

Къ началу царствованія Императора 
Александра 1-го на Молочныхъ водахъ 

') См. „Журналъ" кн. 9—ю. 
2) „Ногайцы на Молочныхъ водахъ 1790— 

1832 г.г." (Изв. Тавр. учен. арх. ком." 1912 г. 
№ 48): 

3) Выселенію Ногайцевъ посвящена инте-
ресная статья г. Сергѣева: „Уходъ Тавриче-
скихъ Ногайцевъ въ Турцію въ 1860 году" въ 
№ 49 Извѣст. Тавр. Уч. Арх. Комиссіи. 

насчитывалось свыше 150000 Ногайцевъ 
обоего пола, жившихъ въ 43 аулахъ. 
Изъ этого населенія попытались создать 
особое Казачье войско. Попытку эту 
г. Сергѣевъ описываетъ такъ 4). „Бъ 
1801 году Баязетъ-бей подалъ отъ лица 
всего иогайскаго парода прошеніе на 
Высочайшее имя о разрѣшеніи ЬІогай-
цамъ содержать „на своемъ иждивеиіи, 
для пользы царской", 1000 готовыхъ къ 
походу человѣкъ. Взамѣнъ этого прави-
тельство должно было освободить ихъ 
отъ подушнаго оклада, а также дозво-
лить имъ принять къ себѣ тѣхъ Ногай-
цевъ, которые кочевали въ Кубани по 
Кавказской линіи и заграницею. Хода-
тайство ихъ было увяжено. 5 октября 
1802 года были утверждены штаты Ио-
гайскаго казачьяго войска, которое 
должно было состоять ИЗЪ 2 полковъ, 
но 500 человѣкъ въ каждом!,. Офице-
рами въ эти полки назначены были но-
гайскіе мурзы. На общественный ногай-
скій счетъ войско было обмундировано 
и снабжено оружіемъ. Однако, это вой-
ско, учреждавшееся по образцу войска 
Донского, существовало только па бу-
магѣ, совершенно не отправляло воен-
ной службы и не было даже вполнѣ 
сформировано. Можно безошибочно утвер-
ждать, что учреждение иогайскаго вой-

Ц Стр. 22—23. 



ска явилось слѣдствіемъ честолюбивой 
затѣи Баязетъ-бея и мурзъ. Ногайцы, 
аттестованные своимъ начальникомъ, 
какъ „воипскій народъ", отказались не-
сти казачью службу и стали засыпать 
канцелярию новаго Херсонскаго воен-
наго губернатора Розенберга жалобами 
на Баязетъ-бея, насильно навязавшаго 
имъ военную службу. Ихъ недовольство 
своимъ новымъ званіемъ стало прини-
мать такія угрожающія формы, что Ро-
зенбергъ рѣшилъ обратиться за совѣ-
томъ къ высшей власти. Въ этомъ 
смыслѣ была составлена имъ всеподдан-
нѣйшая записка „О Ногайцахъ, остав-
шихся изъ орды Едисанской, Едичкуль-
ской и Джамбулуцкой", представленная 
въ началѣ 1804 года Императору Але-
ксандру I. 10-го апрѣля 1804 года по-
слѣдовалъ рескриптъ на имя Розенберга, 
въ которомъ констатировалось, что Но-
гайцы оказались неспособными къ по-
стоянной казачьей службѣ, и говори-
лось, что гораздо полезнѣе обратить ихъ 
„къ земледѣлію и скотоводству, яко 
двумъ единственнымъ отраслямъ ихъ 
хозяйств!,". Однако, рескриптъ повелѣ-
валъ предварительно „удостовѣриться 
чрезъ таврнческаго губернатора о точ-
номъ желаніи Ногайцевъ быть поселя-
нами или казаками", и только „въ слу-
чаѣ избранія ими перваго состоянія 
устроить ихъ въ ономъ па прочномъ 
основаніи". Мѣстное начальство убеди-
лось въ этомъ, ио дѣло не обошлось 
безъ осложненій. Согласно донесенію 
мѣстныхъ властей возникли волненія 
среди Ногайцевъ и началось движеніе 
въ пользу выселенія въ Турцію. Умѣ-
дня дѣйствія полковника Тревогина на-
значеннаго вмѣсто уличеннаго въ двой-
ной игрѣ Баязетъ-бея, успокоили Но-
гайцевъ, а Комитетъ Министровъ при-
знавъ !): „... что обращеніе Ногайцев'ь 
въ казачье зйаніе произошло не іто ихъ 
волѣ, а „изъ собственныхъ честолюби-
выхъ взглядовъ Баязетъ-бея", приказалъ 
отдать знамена ногайскаго войска въ 
ближайшій арсеналъ (Херсонскій), а 
оружіе продать и деньги обратить въ 
общественную пользу. Что лее касается 
Баязетъ-бея, то его приказано было 

отправить на Донъ, чтобы лишить его 
возможности производить на своихъ со-
племенниковъ „опасное вліяніе". 

Ликвидировавъ, такимъ образомъ, но-
гайское казачье войско, комитетъ мини-
стровъ выработалъ особое „Положеніе 
для управленія Ногайцевъ", конфирмо-
ванное Императоромъ Александромъ I 
13 мая 1805 года. Этимъ Ноложеніемъ 
Ногайцы уравнивались съ прочими 
крымскими татарами въ отправленіи по-
винностей, экспедиція уничтожилась, и 
главное уиравленіе Ногайцами поруча-
лось таврическому гражданскому губер-
натору. Для ближайшаго же надзора 
надъ Ногайцами назначался русскгй чи-
новник!,, подъ именемъ пристава ногай-
скихъ ордъ...". 

Вторичная попытка привлечь Ногай-
цевъ въ ряды Русскаго войска въ 
1812—1814 г.г. увѣнчалась такимъ же 
неуспѣхомъ, какъ и первая попытка. 
Сперва въ 1812 г. собрано было съ Но-
гайцевъ но 5-ти рублей съ души, въ 
общемъ до 75.000 р., на нужды земскаго 
войска Таврической губерніи. Въ 1814 г., 
какъ говорить г. Сергѣевъ -). „...Ho по-
велѣнію губернатора, граф!, де-Мезонъ 
обратился къ Ногайцамъ съ приказомъ, 
въ которомъ говорилъ, что Крымскіе 
татары гюставляютъ отъ себя 4 конныхъ 
полка и что высшему начальству весьма 
желательно, чтобъ въ скомплектованіи 
этихъ полковъ приняли участіе и Но-
гайцы, которые „столь усердны Госу-
дарю Императору и охотны къ казачьей 
службѣ, ибо и ирежъ сего содержали 
отъ себя два полка, нынѣ-жъ причтется 
съ нихъ гораздо менѣе". Волостныя 
правленія попросили дать имъ время 
обсудить это предложеніе. Между тѣмъ 
де-Мезонъ составнлъ списокъ ратииковъ, 
которыхъ предположено было собрать 
ио 20 человѣкъ съ тысячи, всего 300 че-
ловѣкъ, и разослалъ его по волостямъ. 
Ратішкъ должеиъ былъ быть не моложе 
17 и не старше 45 лѣтъ, на своей ло-
шади. 

3-го апрѣля де-Мезонъ увѣдомилъ 
Бороздина, что Ногайцы согласились 
поставить 300 человѣкъ ратииковъ и 
дали подписку въ томъ, что ратники 
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будутъ готовы къ выстушіеиію черезъ 
двѣ недѣли. Но вскорѣ обнаружилось, 
что Ногайцы раздумали ставить ратни-
ковъ и говорили, что они готовы дать 
деньги и лошадей, въ крайнемъ случаѣ, 
составить свой 500-енный полкъ, но слу-
жить въ крымскихъ полкахъ не со-
гласны. Начались долгіе переговоры съ 
ними. Только когда иа Молочный воды, 
по цриказанію Ришелье, были двинуты 
войска, Ногайцы уступили требованію 
начальства. Въ іюнѣ ратники были 
отправлены въ Каховку, гдѣ Бороздинъ 
и Ришелье сдѣлали имъ смотръ, послѣ 
котораго они были отправлены обратно 
на родину. Эти ратники были освобо-
ждены отъ повинности, но зато должны 
были быть готовыми къ вызову на 
службу. Возвращены „въ первобытное 
состояніе" они были лишь въ 1817 году 
при упразднении Крымскихъ полковъ. 

Къ интересному своему изслѣдованію 
о Ногайцахъ г. Сергѣевъ приложилъ 
114 документов!,, изъ нихъ съ военной 
точки зрѣнія наиболѣе интересны: 

1) Ордеръ генерала Михельсона Бая-
зетъ-бею отъ 27 декабря 1802 года съ 
препровожденіемъ штатовъ и положеній 
о новыхъ полкахъ и списокъ 25 мурзъ, 
которые были пожалованы командирами 
и офицерами въ Ногайскіе полки 
(стр. 75—78). 

2) Рядъ предписаний генерала Розен-
берга полковнику Тревогину въ 1804 и 
1805 г.г. по ликвидации попытки со-
здать Ногайскіе полки и по выкупу за-
готовленнаго для этихъ полковъ оружія 
(Стр. 80—85). 

и 3) Переписка 1812 года о пожер-
твован іяхъ на ополченіе, и о поставкѣ 
ратниковъ для пополненія Конно-Татар-
скихъ полковъ (стр. i l l—117). 

Интересная работа г. Сергѣева вы-
полнена іграйне обстоятельно и даетъ 
богатый и совершенно новый матеріалъ 
по затронутымъ имъ вопросамъ, въ томъ 
числѣ и съ военно-исторической сто-
роны. 

К а л м ы к и . 

Трудъ г. ГІрозрителева ') посвященъ 
военной службѣ Калмыковъ въ Алексан-
дровскую эпоху и является солиднымъ 
и обстоятелыіымъ изслѣдованіемъ во-
проса, удѣляя 144 страиицъ весьма со-
держательному тексту и около 200 стра-
ницъ интересным!, документамъ. 

Весь трудъ отличается планомѣр-
ностыо, насколько то допускаютъ мате-
ріалы, не всегда полные, и замѣчатель-
ною теплотою и любовью къ темѣ. 

Содержаиіе распадается на слѣдую-
щіе отдѣлы: 

1. Общія замѣчанія и характеристика 
калмыка. 

2. Приходъ Калмыкъ въ Россію. 
3. Войны Калмыкъ на южныхъ и юго-

восточныхъ границахъ Россіи. 
4. Уничтоженіе званія ханскаго на-

мѣстника и дальнѣйшія измѣненія въ 
управлеиіи Калмыцкимъ народомъ. 

5. Ставропольское Калмыцкое войско. 
6. Ополченіе 1806 г. и служба Кал-

мыкъ на Кавказѣ. 
7. Участіе Калмыкъ въ Отечествен-

ной войнѣ. 
8. Ставропольский Калмыцкій полкъ. 
9. I Астраханский Калмыцкий полкъ. 
10. II Астраханскій Калмыцкійполкъ. 
11. Калмыцкая пѣсня о войнѣ 1812 г. 
Документы соединены въ 4 группы со-

отвѣтствующія отдѣламъ 6, 8, 9 и 10-му. 
Въ особую группу выдѣлены манифесты 
1806—1814 г.г. о народныхъ ополченіяхъ. 

Свое симпатичное изслѣдованіе, 
авторъ начинаетъ словами 2): „Нынѣш-
нее положеніе нашихъ калмыковъ и ихъ 
образъ жизни не даютъ ни малѣйшаго 
основанія представить себѣ калмыка на 
боевомъ конѣ, на ратномъ полѣ, героемъ 
боевыхъ подвиговъ. 

А между тѣмъ военный доблести кал-
мыковъ, обитающихъ нынѣ въ Ставро-
польской и Астраханской губериіяхъ, 
засвидѣтельствованы многими историче-
скими актами". 

Отмѣтивъ сравнительно быстрое пре-
вращеніе Калмыковъ изъ воинственнаго 
героическаго народа въ простыхъ степ-

0 „Военное прошлое нашихъ Калмыкъ". 
(„Труды Ставроп. уч. арх. ком." в. III. 1912). 
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ныхъ хищниковъ и какъ-бы одряхлѣніе 
въ новыхъ условіяхъ быта при столкно-
вении съ Русскимъ пахаремъ, авторъ съ 
любовію и умѣніемъ разбирается въ 
причинахъ этого явлеиія и отмѣчаетъ, 
какъ печальныя, такъ и свѣтлыя сто-
роны общенія двухъ расъ. Видно солид-
ное знание и прекрасное пониманіе пред-
мета, пріобрѣтенное 30-лѣтией судебной 
практикой среди Калмыковъ. 

ІІослѣ яркой характеристики Калмы-
ковъ г. Прозрителевъ даетъ историческую 
справку о приходѣ ихъ въ Россію въ на-
чалѣ XVII вѣка подъ предводительствомъ 
знаменитаго Хо-Орлюка и постепенное 
распространеніе отдѣльныхъ Калмыц-
кихъ племенъ отъ Тобола къ Волгѣ. 

Пролнвъ не мало крови въ борьбѣ съ 
Крымскими и Кавказскими племенами, а 
иной разъ съ Русскими, Калмыки подъ 
ітредводительотвомъ Хама Аюки стано-
вятся сподвижниками Петра, захваты-
в а ю т Булавииа, громятъ Кубанскихъ 
татаръ и охраняютъ Русскія носеленія 
въ Крымской степи. 

Во время войны съ Турціей въ 
1735—1736 г.г. Калмыки вмѣстѣ съ ка-
заками проходятъ по всей Кубани, пре-
давая огню и мечу враждебный Россіи 
города, становища, аулы и Турецкую 
крѣпость Конылъ, а въ слѣдующемъ 
году уничтожаютъ богатѣйшій Турецкій 
городъ и сильную іфѣпость Темрюкъ. 

Предводитель Калмыковъ Дундукъ-
Омбо получаетъ за оказанный отличія 
отъ Императрицы Анны Іоанновиы со-
болью шубу и драгоцѣнную саблю. Во 
время этихъ войнъ при немногочислен-
ности Русскихъ отрядовъ на Кавказской 
окрайнѣ, содѣйствіе 40.000 отважныхъ 
всадниковъ-Калмыковъ имѣло не малое 
значеніе. 

Въ бою на рѣкѣ Калаусѣ въ 1769 го-
ду содѣйствіе трехтысячному итри 10 ору-
діяхъ отряду Медема 20.000 Калмыковъ 
Хана Убаши оказываетч;я рѣшающимъ 
и нриводитъ къ полному нораженію За-
кубанцевъ. Къ сожалѣнію нелады между 
Медемомъ и Убашой повели къ тому, 
что послѣдній вывелъ съ собою изъ 
Россіи въ 1771 г. 70.000 кибитокъ изъ 
общаго числа 90.000. Это имѣло печаль-
ныя послѣдствія и для Калмыковъ (изъ 
169.000 душъ Китайской границы до-

стигло 70.000, остальные погибли во 
время 8-мѣсячнаго пути), и для Русскаго 
дѣла. Уходъ Калмыковъ значительно 
ослабилъ Русскія силы. Послѣ ухода 
Убаши въ 1772 году званіе Ханскаго 
Намѣстника упразднено >), а въ Астра-
хани учреждена Экспедиція Калмыц-
кихъ дѣлъ. Не касаясь здѣсь интерес-
ныхъ свѣдѣній о мѣрахъ Правительства 
по внутреннему устройству, управленію 
и надѣленію землею Калмыковъ, можно 
только указать, что, не смотря на не-
однократную и не всегда удачную 
„... ломку установившихся отношеній и 
обычаевъ, всѣ эти измѣненія принима-
лись народомъ спокойно и не было ни-
какихъ недоразумѣній". 

Привлечете Калмыковъ къ военной 
службѣ началось постепенно. Такъ въ 
1744—1745 г.г. существовала штатная 
команда изъ 300 Калмыковъ, о которыхъ 
Оренбургскій губернаторъ Неплюевъ до-
носилъ 2): „что изъ сихъ калмыковъ съ 
немалою пользою на Оренбургской ли-
нии нѣкоторое число употреблено было". 

Авторъ такъ описываетъ постепенное 
развитіе Калмыцкаго войска 3). „При 
тѣхъ распряхъ, которыя постоянно шли 
между калмыцкими владѣльцами, и томъ 
своеволіи ханской власти, которое тя-
жело отозвалось на этихъ владѣльцахъ, 
было достаточно охотииковъ ИДТИ ВТ, 
эти команды на службу, которая сразу 
избавляла ихъ отъ всѣхъ случайностей 
въ своей ордѣ и ставила внѣ зависи-
мости отъ ханскихъ намѣстниковъ. ГІри-
шедшихъ селили отдѣльными слободами 
и образовывали изъ нихъ отдѣльныя 
роты. 

Сами калмыки ссылались на грамо-
ту Анны Іоанноішы, пожаловавшей имъ 
землю, и къ ней относили возникновеніе 
этого войска. 

Несомнѣнно, что царская служба и 
офицерскіе чины служили немалою при-
манкою для зайсанговъ, а за ними шли 
на службу и нростолюдины-калмыки. 

Такимъ образомъ войско это воз-
никло естественнымъ путемъ, въ силу 

') Съ 1800 по 1803 г.г. въ лицѣ Чучея-
Тайши-Тундутова возстановленъ былъ Хан-
скій Намѣстникъ. 

2) Стр. 47. 
а) Стр. 48. 



тѣхъ и другихъ потребностей, назрѣва-
вшихъ на мѣстѣ, a затѣмъ центральная 
власть .закрѣпила его суіцествованіе rio-
жалованіемъ земли для большей устой-
чивости и упроченія зависимости". 

Отмѣчая, что привлечете на службу 
Калмыковъ >) „... было въ рукахъ мѣст-
ныхгі> властей могучимъ орудіемъ кт> 
водворенію порядка", авторъ указы-
ваетъ, что: „...калмыки, вступивъ на этотъ 
путь службы, уже не сворачивали съ 
него и очень охотно и честно исполняли 
свои обязанности. 

Исполнительность и толковость вы-
звали довѣріе и калмыцкія команды 
употребляются на отвѣтственныя пору-
ченія". 

При возникшей въ 1802 году пере-
писка выяснилось также, что 2): „... кал-
мыки, подъ названіемъ торгоутскихъ 
вышли изъ Астраханской губёрніи и 
что указомъ Правительствующаго Се-
ната 1760 года 18-го мая велѣно изъ вы-
ходящихъ въ Россійское подданство, 
зюнгарскихъ крещеныхъ калмыковъ 
и изъ Киргизъ-Кайсацкаго полону 
1765 человѣкъ учредить три роты, при 
57-ми владѣльцахъ-зайсангахъ и посе-
лить слободами, а командовать ими ука-
зано тѣмъ владѣльцамъ, кто изъ нихъ 
природою знатнѣй". Крещеные калмыки 
получили особое знамя, имѣвшее изобра-
женіе креста, некрещеные—сохранили 
свое старое знамя. 

Въ 1800 году орда Болыие-Дербетов-
скаго улуса, расположенная въ землѣ 
Войска Донского, нослѣ ряда притѣсне-
пій мѣстнаго начальства ушла въ Астра-
ханскую губернію. 

Авторъ помѣщаетъ нѣсколько высоко-
интересиыхъ рескриптовъ Императора 
Павла но поводу этого событія. Доку-
менты эти настолько типичны и инте-
ресны, что нельзя не привести хотя 
одного на выборку. Такъ, одинъ изъ 
рескриптовъ 13-го іюия 1800 года гла-
силъ 3): 

„Господинъ генералъ - отъ - кавалеріи 
Орловъ 1-й получилъ Я донесепіе ваше 
отъ 30-го мая о самовольномъ уходѣ 

!) Стр. 49. 
2) Стр. 55—56. 
3) Стр. 55-56. 

калмыцкой орды Большого Дербета въ 
Астраханскую губернію къ Малому Дер-
бету, то, не приписывая сіе иному, какъ 
вкоренившимся безпорядкамъ въ пра-
вленіи ввѣреннаго вамъ войска Донского, 
предоставляю вамъ уговорить ихъ воз-
вратиться на прежнее кочевье, а въ про-
чемъ—Мнѣ все равно, будутъ ли они 
кочевать въ Болыномъ или Маломъ Дер-
бетѣ, что государству ни какой разницы 
не дѣлается, лишь бы не вышли изъ 
границы Нашей, а что войско ваше ли-
шится сихъ Калмыковъ, то вы онаго и 
стоите, не умѣвъ удержать ихъ въ сво-
ихъ земляхъ отъ безпорядковъ своего 
правленія и теперь можете вы видѣть, 
что побудило Меня поступить съ чинов-
никами вашими, какъ Я сдѣлалъ". 

Въ другихъ рескриптахъ указывалось, 
что всегда можно изъ Калмыковъ имѣть 
одинъ Конный полкъ, предписывалось 
предупредить переходъ Калмыковъ за 
Волгу и настойчиво и въ еще болѣе рѣз-
кой формѣ повторялось, что такъ какъ 
уходъ Калмыковъ совершился по винѣ 
войскового начальства, то Государь и не 
намѣренъ принуждать Калмыковъ воз-
вратиться на Донъ. Калмыки не лиши-
лись милости Государя, который объ 
ихъ уходѣ говорилъ Ц: „... не видя въ 
семъ поступкѣ ничего противнаго под-
данству ихъ Престолу Моему и не су-
мнѣваяся въ вѣрности ихъ, тѣмъ болѣе, 
что самопроизвольно вошли въ мое под-
данство, во всѣхъ случаях!, покровитель-
ствовать имъ буду и позволяю остаться 
кочевать въ Маломъ Дербетѣ, или въ 
другомъ какомъ мѣстѣ, гдѣ заблагораз-
судятъ себѣ выгоднѣе, не выходя одна-
кожъ изъ границъ Имперіи Нашей"... 
Къ Калмыкамъ былъ посланъ подпол-
ковник!. Сухарииковъ съ особою гра-
мотою, Орлову же было предписано 
15-го іюля 5) „... имѣть наистрожайшее 
смотрѣніе, чтобы, по злобѣ за ихъ уходъ, 
отнюдь никто не смѣлъ дѣлать никакой 
обиды онымъ Калмыкамъ: если же хотя 
малѣйшее ігритѣсненіе имъ сдѣлаио бу-
дет!. не только вами самими, но кѣмъ бы 
то ни было из!, войска Донскаго, то вы 
Мнѣ за оное отвѣчать будете подъ опа-

4) Стр. 58—59. 
•"') Стр. 60. 



сеніемъ лишенія вашего мѣста и со-
стоянія"... 

1-го августа былъ данъ Указъ '). 
„Господинъ генералъ - отъ - кавалеріи 

Орловъ 1-й Повелѣваю вамъ не вмѣши-
ваться никакъ въ дѣла Калмыцких!, 
ордъ, поелику хочу Я, чтобы оные за-
висали отъ Меня непосредственно, подъ 
опасеніемъ для васъ, а въ противном!, 
случаѣ лишеніе чииовъ и всего Моего 
гнѣва". 

9-го августа такой же Указъ былъ 
данъ депутатам!. Большого Дербета2). 

„1. Избрать себѣ начальника. 
„2. Быть независимым!, отъ Донцовъ. 
„3. Зависѣть прямо отъ Государя. 
„4. Переписываться прямо съ Нимъ. 
„5. ІІо дѣламч, же имѣть сношеніе съ 

иностранною коллегіею, какъ то прежде 
было. 

„6. По землямъ и сего рода сноше-
піямъ—съ генералъ-прокуроромъ". 

14-го августа была дана грамота на 
7 знаменъ. 

Заботливость Государя о Калмыкахъ 
дошла до того, что въ рескриитѣ гене-
ралу Леццапо Онъ писалъ3): „... но какъ 
на сих!, знаменах!, есть крестъ, а они, 
бывъ не крещенные, могутъ отъ о паго 
быть в!, сомнѣніи, то растолкуйте имъ, 
что сей крестъ до ихъ вѣры со всѣмъ 
не касается, а находится на знаменахъ, 
принадлежащее гербу Нашему"... 

Вообще же приведенным г. ІІрозри-
телевымъ Указы и грамоты Императора 
Павла освѣщаютъ съ самой симпатичной 
стороны благородный образъ этого не-
счастнаго Государя, память котораго не 
напрасно пользуется особым!, почита-
ніемъ среди многихъ группъ подданныхъ 
Русскаго Царя, находивших!, защиту у 
нодножія Трона Царственнаго Рыцаря. 
Среди же Калмыковъ и Монгол!, попу-
лярность „Бѣлаго Царя" выразилась вѣ-
рованіемъ, что въ Русскихъ Государяхъ 
воплощено Буддійское Божество высшей 
мудрости, любви и милосердія. 

17-го февраля 1807 года состоялся 
съѣздъ владетелей, правителей и зай-
санговъ, на которомъ главный приставь 

') Стр. 60—61. 
2) Стр. 61. 
:1) Стр. 62. 

Ахвердовъ сообщил!, Манифестъ 1800 г. 
о созыве милиціи. Калмыки выразили 
готовность стать на защиту Отечества и, 
не смотря на пѣкоторыя тренія благо-
даря распрямъ между главными владе-
телями, въ мартѣ было отправлено 4 от-
ряда, общею силою свыше 5.000 всадни-
ковъ. По прибытіи ихъ на Донъ было 
сформировано десять „пятисотенных!, 
командъ" подъ командой Донскихъ офи-
церов!, и съ офицерами изъ видных!, 
зайсанговъ. Кромѣ того, была команда въ 
500 Туркменъ. Вместо части вьючных!, 
лошадей имѣлись верблюды. Далеко не 
всѣ Калмыки имѣли огнестрѣльное ору-
жіе, 9/ю имѣли луки и стрѣлы. Ополченіе 
двинулось въ Курскую и Орловскую 
губерніи. 

Къ сожалѣнію, походъ сошелъ не 
втголнѣ благополучно. Два полка и не-
сколько командъ самовольно повернули 
съ дороги обратно. Одинъ полкъ (Гнн-
лозубова) отставной маіоръ Напаловъ 
„... обезоружил!, безъ всякаго происше-
сгвія"..., а другой—(Крюкова) полков-
никъ Грековъ 8-й „... обратил!,... къ на-
чальству"... Две мелкія команды Кал-
мыковъ оказали вооруженное сопроти-
вленіе (14 человек!, у станицы Романов-
ской, и 50—у Пятиязбинской). Начался 
судъ, который тянулся до 1812 года. 
Виновными были признаны 54 Калмыка, 
причемъ главными виновниками 4 заіі-
санга - офицера, которые по наказаніи 
плетьми были сосланы па крепостныя 
работы въ Баку на 2 года. Остальные 
50 Калмыков!,, получивъ по 70 плетей 
были отпущены въ свои кочевья. Печаль-
ный случай съ массовыми побегами 
былъ вызванъ не нежеланіемъ Калмы-
ков!, сражаться за Россію, а слухами о 
роспуске ополч(чіія и о предстоящем!, 
ітрохожденіи чрезъ местности, где сви-
репствовала оспа, а къ оспе Калмыки 
чувствуютъ паническій страхъ. Авторъ 
добавляетъ '): „Въ виду предстоят наго 
мира предположеніе о роспуске ополче-
нія действительно существовало, но 
слухъ объ этомъ пріурочили къ слухамъ 
объ оспе и получились условія, при ко-
торыхъ Калмыкъ совсемъ нотерялъ го-
лову... Такимъ образомъ, этотъ побфгъ, 

") Стр. 77. 



какъ слѣдствіе исключителышхъ обстоя-
тельств!», не можетъ ложиться пятномъ 
на военное прошлое Калмыковъ"... Боль-
шая же часть Калмыковъ честно выпол-
нила свой долгъ. Усердіе владельцев!» 
Хошутовскаго Улуса—Тюменева и Дер-
бетовскаго-Тундутова было отмѣчено по-
жалованіемъ первому чина капитана и 
золотой медали, а второму—бриліанто-
ваго перстня. 

О самой службѣ Калмыцкихъ полковъ 
по выступленіи въ походъ 1807 г. свѣ-
вѣдѣнія къ сожалѣнію не полны и не 
отчетливы. На страницахъ 71, 77 и 79 
сказано: „... оиолченіе направилось въ 
губерпіи Курскую и Орловскую... Съ за-
ключеніемъ мира надобность въ опол-
ченіи миновала и оно направлено было 
обратно къ Царицину... Ставропольский 
калмыцкій полкъ и др. были въ загра-
ничной арміи. Полковиикъ Ураковъ со-
обіцаетъ, что онъ съ полкомъ и другими 
командами, бывшими въ заграничной 
арміи, прибылъ въ Вильно и по роспи-
санію долженъ слѣдовать до гор. Цари-
цына". Не ясно, вернулись ли Калмыки 
въ Царицыпъ изъ Орловской губерніи 
(упоминанія о дальнѣйшемъ походѣ 
между первой и второй выдержками 
иѣтъ) или попали въ заграничную армію, 
такъ какъ выраженіе „и другими" мо-
жетъ быть понято, что эти другіе были 
изъ числа Калмыцкихъ полковъ. Между 
тѣмъ, въ приложенном':» подлипномъ до-
кументе (ирил. стр. 11) Ураковъ доно-
сить о Сѵіавропольскомъ Калмыцкомъ полку 
и двухъ Башкирских-/,, а не о Калмыц-
кихъ командахъ. Ставропольскій Кал-
мыцкій полкъ, учрежденный еще 2-го но-
ября 1803 г . ! ) и какъ свидѣтельствуетъ 
авторъ, снабженный оружіемъ въ началѣ 
1805 г. (стр. 69) могъ принять участіе 
не только въ камшшіи 1806—1807 г.г., 
но и въ 1805 году, собранные же весной 
Калмыцкіе полки, или точнѣе „пятисо-
тешыя команды" (таково было ихъ офи-
циальное названіе) на театръ войны едва 
ли могли попасть. 

Изъ нриведеннаго же выше упомина-
иія Ставропольскаго полка, совмѣстно 
съ Калмыцкими частями формированія 
1807 г., получается впечатлѣніе, что и 

онъ сформировать одновременно съ ними, 
и едва ли не одинъ изъ полковъ, со-
зданныхъ на Дону въ 1807 году изъ при-
шедшихъ туда 5.000 Калмыковъ. Въ та-
комъ заблужденіи поддерживаетъ сле-
дующее місто (стр. 69) „По вопросу о 
вооруженіи мы им'Ьемъ интересное доне-
с е т е Правлеиія Тульскаго оружейиаго 
завода отъ 17-го февраля 1805 года, 
свидетельствующее какъ о способе по-
лученія оружія, такъ и о томъ—какого 
рода оружіемъ были вооружены ко вре-
мени созыва ополченія Калмыки. 

„ІІравлеиіе доносить, что тульскіе 
военные оружейники подрядились сде-
лать Ставропольскому Калмыцкому полку 
634 ружья"... Это—недоразумение: воору-
жение Ставропольскаго полка въ 1805 г. 
отнюдь не определяет!» вооруженія Кал-
мыцкаго ополченія 1807 г. 

Па стран. 79 сказано: „Въ виду после-
довавшаго Тильзитскаго мира 16-го іюня 
1807 года часть ополченія, наиравленнаго 
къ Москве была остановлена и въ силу 
Высочайшаго ІІовеленія отъ 2-го іюля на-
правлена на Кавказскую линію". Вместе 
съ темъ, далее описывается вызовъ на 
Кавказскую линію летомъ 1807 года 
сперва 3.000, a затѣмъ 5.000 Калмыковъ 
„въ пособіе войскъ на Кавказской линіи 
по защищенію отъ набеговъ хищныхъ 
народовъ". Описаны затрудненія, которыя 
были встрѣчены на месте о „наряде 
противу закубанцевъ въ число трехъ 
тысячнаго войска" новыхъ ратниковъ, 
такъ какъ 2) „... за откомандировкою подъ 
француза въ походъ, нынѣ людей и ору-
жія никакого не имеется, поелику ныне 
такъ же должно еще выкомандировать 
противъ киргизъ-кайсакъ кордонныхъ 
калыыкъ"... Далее же указано: „Темъ 
не менее, Калмыцкія команды были со-
браны... Изъ именного списка видно, что 
пятисотенная команда Калмыковъ была 
присоединена къ полку въ слободе Про-
хладной". Получается впечатление, что, 
независимо отъ посланныхъ изъ Москвы 
Калмыковъ весенняго нібора 1807 года, 
л'Ьч юмъ набраны и отправлены на Кав-
каз!» новые ратники. Между темъ, въ 
ириложеніяхъ приведен!» документ!», въ 
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которомъ сообщается >)• »••• Его И. В. въ 
пособіе войскъ на Кавказской линіи, 
находящихся и употребляющихся къ 
защищенію оной отъ набѣговъ хищныхъ 
народовъ Высочайше повелѣть соизво-
лилъ обратить на линію пять тысячъ 
Калмыкъ, нод'ь начальствомъ генерала-
отъ-кавалеріи Савельева, собранныхъ и 
въ Москвѣ отправляемыхъ, почему, сдѣ-
лавъ надлежащія распоряженія, поспѣ-
шаю о семъ извѣсгить, дабы Вы уже 
предостановились въ нарядѣ трехтысяч-
наго числа Калмыковъ, отъ коихъ я 
Вамъ напредь сего писалъ, какъ уже 
совершенно теперь ненужное"... Этотъ 
документъ мѣняетъ картину, такъ какъ 
указываетъ на отмѣну новаго сбора рат-
никовъ. Указаніе о нахождении пяти-
сотенной командир на Кавказской линіи и 
имѣющаяся въ приложеніяхъ переписка 
о томъ, сколько приходится ратниковъ 
на каждый улусъ (ггрилож. стр. 22) не 
рѣшаетъ вопроса, такъ какъ учетъ этотъ 
могъ примѣняться и къ новымъ ратни-
камъ, и къ ирежнимъ. Приложенные до-
кументы (стр. 35) склоняютъ въ пользу 
третьяго рѣшенія, говоря о высылкѣ на 
Кавказскую лшиію подъ общую команду 
полковиіика Денисова 10-го 5 пятисотен-
пыхъ команъ, лиидь въ іюлѣ 1808 г.— 
ЭТИ документы заставляюсь думать, что 
Калмыки весенняго набора 1807 года на-
правлены на линію не были, а возвра-
щены на родину и распущены, а для 
отправки на линію, собрано половинное 
число. Въ текстѣ нѣтъ указаній, какія 
калмыцкія войсковыя части были на 
Кавказѣ, что они тамъ дѣлали и когда 
вернулись. Есть лишь 6 строкъ, посвя-
щенныхъпобѣгамъ. Можно искреннепожа-
лѣть, что почтенному автору не удалось 
найти данныя, необходимый, чтобы вос-
полнить невольный пробѣлъ и дать болѣе 
отчетливую картину организаціи Кал-
мыцкаго войска 1807—1808 г.г. 

При подготовкѣ къ рѣшающей борьбѣ 
съ Наполеономъ Калмыки снова были 
привлечены въ ряди,и Русскаго войска. 
Высочайшими Указами отъ 7-го агірѣля 
1811 года на имя генерала Ртищева и 
Князя Волконскаго было повѣлено сфор-
мировать 5 полковъ: Ртиицеву—дваКал-

>) Стр. 21. 

мыцкихъ пятисотенныхъ: „... изъ ордъ, 
обитающихъ въ Астраханской, Саратов-
ской и Кавказской губерніяхъ и въ пре-
дѣлахъ войска Донского, исключая гіри-
численныхъ къ сему войску и службу 
обще съ ними несущихъ...", а Волкон-
скому—,,.., три полка, одинъ изъ Ставро-
іиольскихъ Калмыковъ и два изъ Ваии-
киръ"... 

Относительно вооружения было ука-
зано: „Ставрбдольскіе Калмыки должны 
будутъ имѣть исправное оружіе но поло-
жению, а Башкиры употребляемое по 
ихъ обыкновенно", относительно Астра-
ханскихъ Калмыковъ тоже, что „оружіе 
сіи полки полки должны имѣть употреб-
ляемое по ихъ обыкновенно". 

Далѣе слѣдовали указанія о сборныхъ 
пунктахъ и жаловании. Указы нѣсколько 
разнились характеромъ. О Ставрополь-
скихъ Калмыкахъ было сказано, что они 
собираются: „Для усиленія арміи нашей 
легкими иррегулярными войсками, и 
чтобы приобычить на будущее время къ 
службѣ Калмыкъ ы Бащкиръ"... и далѣе 
„нолкъ Ставропольский составить изъ 
560 человѣкъ рядовыхъ при атаманѣ ихъ 
и надлежащемъ числѣ офицеровъ и 
урядниковъ"... Объ Астраханскихъ же 
Калмыкахъ говорилось, что они соби-
раются „для усугубленія армін нашей 
легкими иррегулярными войсками"... и 
что: „Нарядъ сей долженъ быть іиро-
изведенъ безъ всякаго принужденія и по 
доброй волѣ, увѣряя ихъ, что за усердіе 
и готовность на службѣ князья, султаны 
и владѣльцы пожалованы будутъ чинами 
и знаками отличія, а рядовые Государе-
вымъ нашимъ жалованьемъ, но оконча-
ніи же военныхъ дѣйствій отпущены 
будутъ съ честію восвоясье". 

Такимъ образомъ, объ Астраханскихъ 
Калмыкахъ предписывалось привлечь 
къ службѣ добровольно съ обѣицаніемъ 
по минованіи надобности ихъ вернуть 
во свояси, о Ставропольских!, Калмыкахъ 
указывалось только: „составить полкъ" 
и ставилась еще цѣль „приобычить на 
будущее время къ службѣ". Такая раз-
ница редакции рескриптовъ, данныхъ въ 
одинъ и тотъ же день, наврядъ ли была 
случайной. Можно предполагать, что 
Астраханскимъ полкамъ придавалось 
значеніе временнаго ополченія, а Ставро-



польскому — казачьей части. Это тѣмъ 
правдоподобнѣе, что послѣдній полкъ 
былъ учрежденъеще въ 1803 г., а въ 1811 г. 
приходилось лишь собрать его вновь, но 
въ половишюмъ противъ лрежняго со-

става. Калмыцкія же команды 1807 г. 
были очевидно уже вовсе упразднены. 

Къ сожалѣнію эта сторона вопроса 
осталась въ тѣни, равно, и вопросъ о 
разницѣ вооруженія Астраханскихъ и 
Ставропольская полковъ и приведен-
ные выводы приходится дѣлать на 
основаніи приложенныхъ документовъ. 

Относительно хода формированія 
Астраханскихъ полковъ Ртищевъ до-
носилъ Государю 31-го августа 1811 г.1) 
„...два Калмыцкія пятисотеннныя полка 
изъ ордъ, обитающихъ въ Астраханской, 
Саратовской и Кавказской губерніяхъ, 
пынѣ сформированы и съ зборнаго мѣста 
бывшая Донского войска при Пятіяз-
бянской станицы, первый полкъ назван-
ный по имени начальника оная вла-
дѣльца Джамбы-Тайши-Тундутова гіодъ 
предвожденіемъ Казанскаго пѣхотнаго 
полка маіора Дублянскаго августа 26-го, 
а второй по имени командира владѣльца, 
капитана Сербеджана Тюменева, въ за-
вѣдываніи Вологодская пѣхотнаго полка 
маіора Плеханова августа же 28-го числа 
выступили къ Воронежу. Владѣльцы 
зайсанги и простые калмыки идутъ съ 
охотою и удовольствісмъ, послѣдняго 
полка люди одѣты единообразно и воору-
жены исправно, лошади всѣ хороши.'... 
первая же полка люди одѣты не хорошо 
и до половины не вооружены по при-
чипѣ скорая ихъ изъ жилищъ высту-
плепія, гдѣ по степному мѣсту и ис-
купить всего нужная было не можно, 
но владѣлецъ и командиръ оная Джамба-
Тайша-Туидутовъ удостовѣряетъ, что 
по пути къ Воронежу всѣ недостатки 
приведетъ въ надлежащую исправность 
на свой счетъ". 

Военному же министру сообщалась 
еще подробность -): „Сверхъ сего доношу 
Вашему Высокопревосходительству, что 
къ каждому штабъ-офицеру, команди-
рованному для препровожденія тѣхъ 
полковъ, приказалъ я нарядить отъ 

1) Стр. 24—25. 
-) Стр. 24. 

Астраханская казачьяго полка по пяти 
урядниковъ и по десяти человѣкъ ка-
заковъ хорошаго поведенія большею 
частію знающихъ калмыцкій языкъ н 
обычаи, для присмотра за калмыками, 
показанія имъ казачьей службы и ео-
держанія ихъ въ неослабной дисцип-
лин!) и послушаніи у начальствующихъ". 

Два брата Тундутовы и капитанъ 
Тюменевъ „за ревность и готовность ихъ 
на службу" были представлены—первый 
къ иожалованію чина капитана, а Тю-
меневъ—къ производству въ маіоры 
(произведены 15-го ноября). 

Описавъ все это, авторъ говорить3): 
„Такимъ образомъ было сформировано 
вмѣсто двухъ—три полка: Ставропольемй 
калмыцкій полкъ, 1-й и 2-й Астрахан-
скіе полки". Это, повидимому, недосмотръ. 
Три названныхъ полка были сформи-
рованы не „вмѣсто двухъ", а въ томъ 
числѣ, какъ предполагали сначала, такъ 
какъ указъ о сборѣ Ставропольская 
полка данъ одновременно съ указомъ 
о формированіи Астраханскихъ; испол-
неніе же шло черезъ другія инстанціи 
и ничего общаго не имѣло съ формиро-
ваніемъ Астраханскихъ полковъ. 

Объ обмупдированіи авторъ говорить1) 
„Въ этомъ обмундированш собственно 
говоря, удержано было національно-
калмыцкое только цвѣтъ платья—темно-
синій, шапка и сапоги—все же осталь-
ное общее съ казачьими войсками". От-
носительно синяго цвѣта можно указать, 
что и онъ былъ общій для всѣхъ ка-
заковъ, а потому калмыцкими остаются 
лишь фасонъ и желтый цвѣтъ шапокъ. 

Авторъ приводитъ подробное и въ 
высшей степени интересное описаніе 
Калмыцкихъ знаменъ и снимки 
ихъ, производство которыхъ потребо-
вало много труда и спсціалышхт, по-
ѣздокъ въ степи. Первое знамя „Дайчи-
Тенгри" — изображеиіе святого воина, 
благого покровителя войны (въ противо-
положность Оконъ-Тенгри, дѣвы—вождя 
войны разрушительной). Другое знамя 
„Саинъ-ка-Инсильбе" безъ изображеній, 
но съ тремя Тибетскими надписями— 
заклинаніями, который приведены и въ 

3) Стр. 87. 
") Стр. 89. 
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русекомъ наиисаиіи и въ русскомъ пе-
реводе. 

Далее авторъ говорить о каждомъ 
Калмыцкомъ полку отдельно. 

О Ставропольскомъ полку начало та-
ково !): „Какими путями шли калмыки 
для сформирования Ставропольскаго 
полка и г д е было назначено первона-
чальное сборное место, свѣдѣній не 
имеется. Также неизвестно, кому было 
поручено самое сформированіе". 

Можно искрение пожалеть, что по-
чтенному изследователю не посчастли-
вилось найти необходимые документы 
для освѣщенія сбора Ставропольскаго 
полка. Пока же можно предположить, 
что въ 1811 г. имело место не новое 
формированіе, а лишь сборъ полка, 
учрежденнаго еще въ 1803 г. и какъ бы 
спущениаго на льготу. 

' Авторъ подробно описываетъ недора-
зуменія въ походе изъ-за настбищъ въ 
Самарскомъ уездѣ . Жертвой этихъ недо-
разумѣній явился командиръ иодпо-
ручиігь Барышевскій, замененный кани-

- таномъ Діомидіемъ. Кроме того въ Сер-
пухове какой то дьячекъ затѣялъ ссору 
и убилъ урядника полка. Словомъ на-
чало похода было не изъ удачныхъ. 
Простоявъ осень и зиму въ Серпухове, 
13-го марта 1812 г. иолкъ выстугшлъ 
къ Вильне, где ноступилъ въ отрядъ 
Денисова 7. 

Какъ свидетельство о последовавшей 
боевой службе полка, авторъ приводить 
выдержку изъ формуляра командира, 
капитана Діомидія. Изъ этого документа 
видно, что иолкъ былъ въ делахъ въ 
1812 г. у Мира, Романова, Велижа, 
Звенигорода, съ 28-го августа по 5-е 
сентября въ окрестностяхъ Москвы, за-
тѣмъ у Дмитрова, Волоколамска, Рузы, 
Смоленска („имея по тракту непрерыв-
ныя сраженія, наносилънепріятелю, имея 
всегда безпокойствіе"), Вильни и Тиль-
зита, въ 1813 г. при Данциге, Берлине, 
Кюстрине, Глогау, Дрездене, Бауценѣ, 
Лекау, Гиршберге, Либау, Гохкирхенѣ, 
Пуцкау и Майнце. Подъ Вильной Діо-
мидій взялъ въ плѣнъ 7 офицеровъ и 
120 нижнихъ чиновъ, 

Авторъ указываетъ, что боевая служба 
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полка въ 1812 г. началась ранее, чемъ 
отмечено но формуляру т. е. не съ 27-го 
іюня у Мира, а еще 16-го іюня при 
Лососне. Приведешь снисокъ 5-ти уряд-
никовъ и 24-хъ казаковъ, награжден-
ныхъ знаками отличія военнаго ордена. 
Приведена также выписка изъ оиисаній 
и дацныхъ о нѣкоторыхъ изъ сраженій 
где участвовали Ставропольцы —Мире 
и Рейхенбахъ—Пробстенѣ. 

Авторъ замечаешь 2): „...значеніе на-
шихъ казачьихъ нолковъ, бывшихъ въ 
Отечественную войну въ действующих!, 
арміяхъ, оценено уже съ достаточною 
обстоятельностью, а потому и служба 
Ставропольскаго калмыцкаго полка, быв-
шаго на положеніи казачьихъ полковъ, 
не можетъ иметь другой оценки. Въ 
теченіи всего похода, включая и взятіе 
Парижа, Ставропольских иолкъ, какъ и 
другіе калмыцкіе полки, принимал!, 
самое деятельное учасгіе во всехъ пе-
редовыхъ выстуиленіяхъ и въ цѣломъ 
ряде серьезныхъ сражепій съ удиви-
тельной стойкостью и мужествомъ, имея 
при этомъ, даже и по тому времени, 
самое примитивное оружіе и вступая въ 
бой съ первоклассными войсками того 
времени, руководимыми великимъ за-
воевателемъ". 

О возвращеніи полка сказано3): „Изъ 
донесенія г.-м. Денисова 7 видно, что 
на 21-е іюля 1814 г. иолкъ состоялъ 
всего изъ 350 чел. 

Первоначальный составь полка былъ 
560 чел., а следовательно, потерю надо 
считать въ 210 чел. за три года. 

О дальнейшей судьбе полка сведеиій 
не имелось...". 

Первый Астраханскій Еалмыцкін полкъ, 
имея во главе владельца Джамба-Тайши-
Тундутова былъ собранъ къ 20-му іюля 
1811 г. въ составе: владельца, зайсан-
говъ на офицерскихъ должностяхъ 26, 
писаря 1, переводчика 1, калмыковъ 500, 
гилюновъ (священниковъ) 2, гициль 
(діаконъ) 1. Люди были о—двуконь, все 
имели пики, ружья же—лишь половпиа, 
а сабли лишь одна четверть. Къ полку 
были прикомандированы „для указанія 
калмыкамъ службы" маіоръ Дублянскій 

2) Стр. i l l . 
3) Стр. 118. 



и 15 Астраханскихъ казаковъ. Изъ 
Пятиязбинской станицы полкъ высту- , 
пилъ 26-го августа и прибылъ въ Во-
ронежъ 3-го октября. 

Въ офиціальной перепискѣ полкъ 
назывался Дербетовскимъ ІІятисотеітымъ 
Калмыцким владѣлъца Джамбы - Тайіии-
Тундутова. ІІередъ высту пленіемъ въ 
Рыльскъ 1-го ноября Дублянскій до-
носилъ1): „при сформировано! воору-
женныхъ и половины не было, a нынѣ 
до 100 чел. не вооружены, аммуниція 
состоитъ въ національной неединообраз-
ной одеждѣ". 

IIa основаніи данныхъ наградныхъ 
дѣлъ, авторъ выясняетъ участіе 1-го 
Астраханскаго полка въ слѣдующихъ 
сраженіяхъ: въ 1812 г. съ 8-го по 18-е 
августа въ стычкахъ у рѣки Бугъ, 9-го 
сентября въ преслѣдованіи къ Бресту, 
въ сентябрѣ въ экспедиціи Чернышева 
къ Варшаве, въ октябре и ноябре въ 
делахъ у Волковыска, Свиничей и Му-
ховца; въ 1813 г. въ стычкахъ при дви-
женіи къ Варшаве и блокаде Модлииа; 
въ 1814 г. при Фершампенуазе. 

За Модлинъ Тундутовъ получилъ 
золотое оружіе, а два офицера награды, 
за Фершампенуазъ два урядника были 
произведены въ офицеры. 

Въ родныя степи полкъ вернулся 
20-го ноября 1814 г. Авторъ сообщаетъ 
данныя объ оказавшемъ крупныя за-
слуги въ 1806—1812 г.г. владельческомъ 
роде Тундутовыхъ: командиръ 1-го 
полка, князь Джамбо-Тайши-Тундутовъ 
былъ братомъ главы улуса Чучея-Тайши-
Тундутова. Обязательное отношеніе Кал-
мыковъ къ владетельнымъ родамъ были 
прекращены лишь въ 1892 г. Нынешній 
представитель рода Князей Тундутовыхъ, 
служитъ л.-гв. въ Гродненскомъ Гусар-
скомъ полку. 

2-й Астраханскі.й Калмыцкгй полкъ 
былъ собранъ въ томъ же составе и на 
тѣхъ же основаніяхъ владельцемъ капи-
таиомъ Сербетжабомъ Тюменевымъ и 
офиціально назывался Калмыцкимъ капи-
тана Князя Тюменева полкомъ, полкъ со-
провождалъ маіоръ Плехановъ, 15 Астра-
ханскихъ казаковъ и „28 разнаго зва-
нія волонтеровъ", въ числе которыхъ 

были и русскіе купцы. И въ 1-мъ, и во 
2-мъ полкахъ несколько неопределенно 
было положеніе высшаго команднаго со-
става. Командиромъ полка являлся вла-
делецъ улуса, по имени котораго и на-
зывался полкъ, но все сношенія съвыс-
шимъ начальством!» велись приставлен-
ными къ полку русскими штабъ-офи-
церами, которые въ некоторыхъ доку-
ментахъ именуются даже командирами 
полка и которые являлись ответствен-
ными начальниками. Хотя этотъ вопросъ 
авторомъ не затронута, но на основаніи 
приложенныхъ документовъ можно пред-
положить, что внутреннее и боевое упра-
вленіе полкомъ лежало на владельце, 
a русскій штабъ - офицеръ являлся, 
какъ бы следующей инстанціей, чѣмъ то 
въ роде командира бригады, черезъ ко-
тораго велись все сношенія полка. 
Впрочем!» многое во взаимныхъ отно-
шеніяхъ русскихъ маіоровъ и Калмыц-
кихъ командировъ должно было за-
висеть отъ ихъ личныхъ свойствъ. 

2-й полкъ шелъ по тому же марш-
руту, что и 1-й, не удаляясь далее 1—2 
переходовъ. 2-го октября 1811 г. по-
следовало Высочайшее повеленіе о име-
нованіи полковъ по №№, а не по вла-
дельцами 2-й полкъ участвовалъ въ 
слѣдующихъ сраженіяхъ: въ 1812 г. 
подъ ГІружанами (разбитіе Саксонских!» 
легкоконцевъ), Вильце, Городечне, 
Луцке, Слониме (разбитіе 2-го Поль-
скаго Гвардейскаго легкоконнаго полка), 
Висловичахъ и Муховцѣ; въ 1813 г. при 
Венгрове, Ченстохове, Кракове, Лигнице, 
Штетнице, Крейцбахе, Бунслау, Кей-
зервальде, Кацбахе, Гайнау, Герлице, 
Рехенбахе, Пулснице, Кельне, Вельце, 
(истребленіе 2-хъ эскадроновъ драгунъ). 
Лейпциге и переправе черезъ Рейнъ; 
въ 1814 г. при Минье, Бріенѣ, Ла-
ротьере, Монмирале, Шато-Тьери, Во-
т а н е , Меро, Сезане (разбитіе 2-хъ эска-
дроновъ кирасиръ), Mo (разбитіе эска-
дрона мамелюковъ), Tpioirfc, Ліоне, Труа 
(разбитіе пешей колонны), Фершампе-
нуазе, Париже и Леферте. Командиръ 
полка Тюменевъ, какъ справедливо от-
мѣчаетъ авторъ 2): „...обращаетъ на себя 
вниманіе и личной храбростью, и умѣнь-

') Стр. 121. 2) Стр. 131. 



емъ, съ какимъ онъ руководилъ своимъ 
полкомъ во все время длиннаго и тя-
желаго похода". Изъ приведеннаго за-
тѣмъ интереснаго формуляра Тюмснева, 
видно, что за разбитіе Саксонцевъ подъ 
ГІружанами Тюменевъ получилъ благо-
дарность Тормасова, объявлениную по 
арміи, за Городечну—золотую саблю, за 
взятіе штурмомъ батареи при Суа-
сонѣ и Жуанвилѣ—св. Анну 2-й степ., 
за Августовскіе бои 1813 г.—св. Вла-
димира 4-й степ, и за отличіе подъ Мей-
сеномъ и взятіи 2-хъ іиушекъ подъ 
Лейпцигомъ—св. Георгія 4-й степ. Кромѣ 
того завсѣэти дѣлаизаФершампенуазъ— 
чинъ подполковника, а отъ Короля 
Прусскаго орденъ Пуръ-ле-меритъ. 

Выставивъ, свои полки Калмыки этими, 
не ограничились. На призывъ Импера-
тора Александра они откликнулись еще 
щедрыми пожертвованіями. 29 октября 
1812 г. Генералъ Портнягинъ доносилъ 
Ртищеву ')• „Владѣльцы и народъ кал-
мыкскій въ пожертвованіяхъ своихъ 
явили новый опытъ искренней своей 
преданности ко Всероссійскому Пре-
столу они состоять въ слѣдуюицемъ: 
наличными деньгами, кои почти всѣ уже 
внесены въ Астраханскую Казенную 
Палату,—25.510 р., лошадьми, 1.050, ро-
гатымъ скотомъ—400 штукъ... болѣе, 
нежели на юо.ооо руб. простираюиціяся, 
для пользы отечества". Авторъ описы-
ваетъ (стр. 124—125) эти пожертвованія 
болѣе подробно: однихъ лошадей было 
пожертвовано свыше тысячи головъ. 

Авторъ приводитъ современное опи-
саніе, возвращение іиолка въ Астрахань 
въ 1814 г. 2): „Изъ числа защитниковъ 
отечества возвратились и наши храбрые 
ісалмыки. Сего ноября 18-го числа при-
былъ въ кочевье владѣльца князя Тю-
меня калмыцкій 2-ой іиолкъ подъ коман-
дой старшаго его сына Сербеджаба Тю-
мени. ГІолкъ сей изъ усердія и ревно-
сти къ отечеству сформирован!, былъ 
на собственное его, ішязя Тиоменя, нжди-
веніе изъ подвластнаго ему калмыцкого 
народа; ииочему почетный сгарецъ, бу-
дучи предувѣдомленъ о приближении 
своихъ долго отсутствовавших!, дѣтей, 

') Стр. 118. 
2) Стр. 135-136. 

самъ выѣхалъ имъ на встрѣчу до ка-
пища, гдѣ, сошедъ съ коня, ожидалъ 
онъ съ зайсангами и со всѣмъ духовен-
ствомъ воиновъ, кои приблизившись 
къ торжественному мѣсту, выстроили 
фронтъ и отдали подобающую честь 
своему владѣльцу выстрѣлами изъ ру-
жей. Сынъ-же, князь Сербеджабъ, какъ 
командиръ своего полка, съ восторгомъ 
бросился въ родительскія объятья, и 
отецъ и сынъ долго въ глубоком!, без-
молвии цѣловали другъ друга проливая 
радостныя слезы. 

Лама Чурилъ Джамбо съ духовен-
ствомъ благословилъ князя и воиновъ, 
окропляя ихъ водой по своему обыкно-
венно. Потомъ князь Сербеджабъ пошелъ 
въ капище, гдѣ помолившись своимъ 
богамъ, возвратился опять іте своему 
полку и отдалъ иовелѣніе разъѣхаться 
каждому въ свое кочевье. ІІослѣ сего 
всѣ воины, соінедъ съ коней допуицены 
были старыми, владѣльцемъ и ламой къ 
поклонению имъ и цѣлованію у платья 
полы, по ихъ обряду. Воины сіи, бывши 
угощены вынесенными, имъ виномъ и 
солыо, разошлись каждый восвояси". 
Приведя эту интересную выдержку 
авторъ слѣдующимъ образомъ заканчи-
ваете. свой почтенный трудъ 3). „Такъ 
закончилось выстуітленіе калмыковъ на 
защиту Отечества отъ вторгшагося не-
нріятеля, а съ ними, и померкла былая 
слава калмыцкаго народа. Мы набросали 
картину прошлаго калмыцкаго народа. 
Бурными, потокомъ эти былые годы уне-
сли силы народа. Проіллое минуло не-
возвратно. Но славныя тѣни его призы-
ваютъ народъ къ будущему, къ бодрому 
и разумному стремление стать рядомъ 
съ народами, завоевавшими себѣ мѣсто 
въ семьѣ культурныхъ народовъ... 

...Съ вѣрой въ свои силы и надеждой 
на поддержку русскаго народа, калмыки, 
не сойдете безслѣдно съ исторической 
сцены". 

Далѣе слѣдуютъ ириложенія, а пе-
редъ ними переводъ образной калмыц-
кой пѣсни: „Маштакъ-Боро", посвящен-
ной участію калмыкъ въ Отечественной 
войнѣ. 

3) Стр. 136-137. 



Въ приложены помѣщены доку-
менты, извлеченные изъ архивовъ Ле-
фортовскаго, Астраханскаго и Ставро-
польскаго Губернскихъ, Калмыцкихъ и 
другихъ мѣстныхъ Ставропольскихъ 
архивовъ, и указаны списки использо-
ванныхъ дѣлъ каждаго архива. 

Къ сожалѣнію при каждомъ доку-
мент!! нѣтъ точной ссылки на архивъ и 
дѣло, а поэтому значеніе этого столь 
цѣннаго сборника документовъ менѣе 
полно, особенно какъ руководящей нити 
при дальнѣйшей работѣ въ этомъ на-
правлены. 

Кромѣ манифестовъ 1806—1814 г.г., 
общихъ для всей Россіи, всѣ остальные 
приведенные документы (почти па 150 
страиицахъ) имѣютъ большой спеціаль-
иый интересъ, особенно съ военной 
точки зрѣнія; большинство ихъ обнаро-
довано впервые. 

Первая группа носитъ названіе: „Опол-
чение 1806 года и служба Калмыкъ па Кав-
казской линіи". Сперва идутъ документы 
1808 г. о командировкѣ па Кавказъ; за-
тѣмъ группа документовъ о Ставроноль-
скомъ полку (вооруженіе 1805 г., походъ 
1806—1807 г.г. и награды—стр. 5—12), 
только съ 12 страницы помѣщены дан-
ный о калмыцкомъ ополченіи 1807 г.; 
нричемъ съ 16 по 19 стр. о побѣгахъ, 
а съ 20 но 27—объ отправлеиіи на Кав-
казъ. Такимъ образомъ, документы нѣ-
сколько перемѣшаны, что, впрочемъ, не 
уменыиаетъ ихъ значеніе и интересъ 
каждаго изъ нихъ въ отдѣльности. 

Слѣдующая группа „Ставрополъскій 
Калмыцкій полкъ" начинается со списка 
калмыковъ, нолучившихъ медаль за 
вступленіе въ Парижъ, и списка награж-
денныхъ офицеровъ; затѣмъ идутъ мар-
шруты, десятидневные рапорты 1814 г. 
и, что особенно цѣшіо, списки награж-
денныхъ знакомъ отличія военнаго 
ордена, съ указаніемъ отличія. Со стр. 
20 идутъ указы и переписка о сформи-
рованы калмыцкихъ полковъ, и о про-
исшествіяхъ во время похода 1811 г. 
(стр. 26—38), окончившихся увольне-
ніемъ прапорщика Барышевскаго, пере-
писка о пожертвован!яхъ (стр. 41) на-
градная переписка объ отличившихся 
чинахъ и маршруты. 

Слѣдующая группа „1-й Асжрахап-
скій Калмыцкій полкъ" начинается съ 
грамоты Калмыцкому народу 1802 г., 
грамотъ и переписки о пожалованіи на-
градъ владѣльцамъ въ 1807 и 1800 г.г. 
Съ б стр. идетъ переписка 1811 г.: мар-
шруты, вѣдомости, полные имянные спи-
ски полка, переписка о наградахъ за 
усердіе при формированы и за боевые 
отличія; и иаконецъ нынѣшній списокъ 
117 калмыковъ, предки которыхъ при-
нимали участіе въ Наполеоновекихъ 
войнахъ. 

Предпослѣдняя группа „2-й Астра-
хаискій Калмыцкій полкъ". Полный имян-
ной списокъ полка, маршруты, вѣдомо-
сти, наградные списки 1812, 1813 и 
1814 г.г. и описаніе обмундированія, со-
ставленное позднѣе бывшимъ комаиди-
ромъ полка. 

Послѣдняя группа—Манифесты об-
щ а я характера. 

Приведенная краткая перечня до-
статочно, чтобы показать какіе интере-
сные матеріалы собралъ и обнародовалъ 
г. ІІрозрителевъ. Если выше отмѣчено 
отсутствіе точныхъ ссылокъ на источ-
ники въ сборникѣ этихъ матеріаловъ, 
нѣкоторые недостатки въ ихъ классифи-
каціи и изрѣдко не совсѣмъ отчетли-
вые выводы по воешю-оргаішзаціопнымъ 
вопросамъ, то лишь въ увѣренности, 
что эти не многія погрѣшности не смо-
гутъ умалить громадной заслуги соста-
вителя такого большого, кропотливая и 
полезная труда, a указанія на мелкіе 
дефекты будутъ на пользу тѣмъ, кому 
придется прибѣгать къ разобранной по-
чтенной книгѣ. 

Необходимо еще отмѣтить, что авторъ 
кромѣ спим ко въ 2-хъ Калмыцкихъ зна-
менъ и грамоты помѣстилъ портреты 
2-хъ мѣстныхъ дѣятелей и 16 снимковъ 
изъ современная быта Калмыковъ. Хотя 
эти снимки и не относятся непосред-
ственно къ главной темѣ, но даютъ 
представленіе о современиомъ состояніи 
Калмыцкая народа, доблестному прош-
лому которая авторъ съ такою любовью 
соорудилъ свой прекрасный историко-
литературный памятникъ. 



Подводя итоги приведенному, быть 
можетъ нѣсколько подробному, обзору 
трехъ разобранныхъ новѣйшихъ трудовъ 
о славной боевой службе Калмыковъ и 
Крымскихъ Татаръ подъ знаменами 
Императора Александра I и о неудачной 
попытке привлечь къ этой службе ІІо-

байцевъ, нельзя не выразить глубокаго 
почтенія передъ авторами новаго солид-
наго вклада въ область военной исто-
ріографіи и не пожелать имъ успеш-
наго продолженія ихъ плодотворной ра-
боты. 

Г. Габаевъ. 

3. Нѣмецкіе оружейники на Златоустовскомъ заводѣ 1). 

(Продолженіе). 

7. Возобновленіе контрактовъ съ „нѣ- ! 
мецкими оружейниками". 

Съ иностранными мастерами перваго 
призыва, какъ было видно, заключали 
контракты на весьма выгодныхъ для 
нихъ условіяхъ. 

Черезъ три года, когда часть рус-
скихъ рабочихъ научились изготовлять 
белое оружіе не хуже иностранцевъ 
(какъ писалъ еще Клейнеръ), возобно-
вляемые контракты были выработаны съ 
значительными ограниченіями привил-
легій. Такъ, въ 1817 году уже ставили 
условіемъ, чтобы иностранные мастера 
употребляли все познанія въ пользу 
фабрики—при добропорядочномъ пове-
дший быть имъ верными, честными, обу-
чать безденежно столько русскихъ ма-
стеровъ до совершенства мастера, 
сколько возможно будетъ; черезъ годъ 
можно отказать мастеру отъ мѣста, если 
онъ будетъ недовольно иокуснымъ; 
хотя мастера выговаривали безденежное 
пользованіе врачемъ и медикаментами, 
но было постановлено за последнее пла-
тить 21/2% въ казну. 

Далее въ условіяхъ употреблялись 
уже такія выраженія: „если приказано 
намъ будетъ, то исполнять по требова-
нію начальства". Въ условіи, напримерь, 
съ мастеромъ Рилламъ говорится, что 
данныхъ ему мастеровъ „сколько на-
чальству благоугодио будетъ" обучать 
со всевозможною рачительностью, усер-
діемъ и прилежаніемъ. 

За обученіе мастера получать 50 руб-
лей (это вмѣсто 500,—выговоренныхъ но j 

>) См. „Журналъ", кн. 7—8. 

первому контракту). Если потомъ на-
чальству заблагоразсудится ввести за-
дельную плату, то при прилежной ра-
боте, будетъ исчислена въ полутор-
иомъ размере, противъ получаемаго 
жалованья. 

Еще особенность: мастера перваго 
призыва жалованье получали со дня 
прибытія въ С.-Петербургъ и суточныхъ 
но 5 рублей, теперь же имъ стали вы-
давать единовременное пособіе; напри-
меръ Риллю въ 150 рублей. 

Далее въ условіи говорилось, что если 
Рилль оказалъ бы не раденіе, леность, 
безпечность и отъ него не будетъ дол-
жной пользы и выгоды для фабрики, то 
начальство могло отказать отъ службы, 
прежде окончанія условія. Если Рилль, 
къ „удовольствію" начальства, испол-
нить свою обязанность, особенно что 
касается обученія русскихъ, то обе-
щается дать ему аттестата, а время слу-
женія зачислитъ въ действительную 
службу. Въ другомъ условіи, Лорхъ, 
напримеръ, обязывался обучать мастер-
ству двухъ русскихъ безденежно. 

Первые два года давались отъ казны 
на экипировку впередъ и обратно по 
150 рублей, въ последующее же время 
въ этомъ отказали. 

Вильгемъ Шафъ обязанъ былъ усло-
віемъ секрета состава золоченія ни кому 
не передавать, но обязался сделать под-
робное описан le изъ какихъ матеріяловъ 
это вещество приготовляется, чтобы 
опытный человекъ могъ потомъ его со-
ставить. Описаніе это должно было хра-
ниться за замками и печатями въ конторе. 



Объ этомъ случаѣ дошло до свѣдѣ-
нія министра финансовъ, почему графъ 
Гуръевъ въ 1817 году писалъ/ что онъ 
полагаете, что такое поиеденіе иностран-
ныхъ мастеровъ основывается на опасе-
ніи лишиться своихъ мѣстъ при фа-
брикѣ, по открытіи ихъ секрета, и по-
ручалъ златоустовскому начальству: 
внушениями, увѣреніями и поощрениями— 
посредствомъ наградъ успокоить масте-
ровъ. Поручалось выработать для нихъ 
пенсіи съ сокращеннымъ срокомъ про-
тивъ русскихъ мастеровъ, ибо они, оста-
вивъ свое отечество, заслужили, чтобы 
правительство пеіиюсь объ устроеніи 
спокойнаго имъ состояния на случай ста-
рости, а по ихъ смерти ихъ семействамъ. 
Далѣе министръ добавлялъ: „сіе пред-
писание ясно означаете мою объ нност-
ранныхъ мастерахъ заботу и вы можете 
сдѣлать это всѣмъ имъ извѣстнымъ". 

Запечатанный пакете былъ случайно 
найденъ въ шкапу чрезъ 60 лѣтъ (въ 
1877 году); секрете оказался для этого 
времени—устарѣлымъ. 

Шафы, по повелѣнііо Александра I, 
получили 6,000 рублей и въ С.-Петер-
бургѣ открыли мастерскую. 

8. Новыя льготы «нѣмецкимъ оружейни-
камъ». 

Хотя послѣдующія условія нѣсколько 
и ограничивали льготы иностранцевъ, 
но все-таки милости на нихъ сыпались, 
какъ это видно изъ слѣдующихъ слу-
чаевъ. 

Горный департаменте ') въ декабрѣ 
1817 года докладывалъ министру фи-
нансовъ, что директоръ Златоустовской 
оружейной фабрики донесъ, что на со-
стояпщмъ при этой фабрикѣ иностран-
номъ мастерѣ Вейербергѣ числится 
долгу 2.056 руб., выданныхъ ему въ 
чужихъ земляхъ въ задатки семнадцати 
масгерамъ, которые въ Россію не по-
ѣхали и испрашивалъ разрѣшеніе, слѣ-
дуетъ ли взыскивать означенную сумму 
съ Вейерберга? Горный совѣтъ, разсмо-

') Архивъ главной конторы Златоустов-
скихъ заводовъ. Дѣло 1817 года № 97. 

трѣвъ обстоятельства дѣла и нринявъ 
во вниманіе: 1) что изъ означеннаго 
представленія директора видно, что эта 
сумма дѣйствительно Вейербергомъ изра-
сходована; отъ мастеровъ получены имъ 
квитанціи и Вейербергъ, переселившись 
въ Россію, занимаете мѣсто искуснаго 
клинковаго кузнеца, 2) что выдача за-
датка 2.056 руб., при тогдашнихъ 
обстоятельствах'!,, была необходима, 
малозначуіца въ сравненіи съ той поль-
зою, какую государство пріобрѣло учре-
жденіемъ Златоустовской оружейной фа-
брики и наполненіемъ оной искустнѣй-
шими иностранными мастерами, поло-
жилъ: 2056 руб. съ Вейерберга не взы-
скивать, а отнести ихъ къ общимъ рас-
ходамъ, употребленнымъ на выписку 
изъ чужихъ краевъ иностранных!, ору-
жейниковъ. Съ положеніемъ этимъ со-
гласился и директоръ департамента 
Е. Мечников!,. 

По докладѣ сего министру, послѣдо-
вала резолюція графа Гурьева—„испол-
нить". 

Мастера братья Шварте 15-го мая 
1819 года подали прошеніе въ Злато-
устовскую оружейную контору о томъ, 
что правительство въ Солингенѣ хотѣло 
выдать имъ паспорта. Когда же они 
5-го апрѣля, приготовились въ путь, отка-
зались отъ квартиры, распродали до-
машнюю посуду, то получили паспорте 
лишь 4-го августа. Въ течение 4 мѣсяцевъ, 
они издержали свои деньги ui какъ тогда 
была чрезвычайная дороговизна въ Гер-
мании, то и заявили г. титулярному со-
вѣтнику (Гартмаиу?) объ издержкахъ 
584 рейхсталлеровъ и 20 шиллинговъ. 
Писали и о томъ, что везли въ Злато-
усте съ собою Карла Олигера, который 
одинъ ѣхать не моп>, за неимѣніемъ 
деиегъ и что на него издержали на 
пищу и ночлеги, 16 рейхсталлеровъ и 
40 шиллиніювъ, почему и просили воз-
вратить имъ 235 руб. 50 коп. 

Въ апрѣлѣ 1820 года Фурманъ „пред-
ставилъ въ горный департаменте штате 
иностранныхъ мастеровъ", такъ какъ до 
сего времени не было положения о нихъ, 
a дѣлалось, какъ обстоятельства позво-
ляли. Штате былъ расчитанъ на 145 
человѣкъ: штатныхъ 38 мастеровъ и 
сверхштатных!, лучпшхъ 14, содержаніе 



коимъ отъ 1.000 до 1.500 руб., сверх-
штатныхъ среднихъ 58, сь содержаніемъ 
500—1.500 руб. и худшихъ 35 чело-
вѣкъ—зоо до 1.100 руб. въ годъ. 
Общая сумма на ихъ содержаніе исчи-
слялась въ 142,196 руб. Квартиры, 
медицинская помощь, отопленіе, пасторъ, 
школа и покосы безплатно отъ казны. 

Штатъ этотъ не былъ утвержденъ, 
но имъ, однако, отчасти руководствова-
лись. 

Въ 1824 году иностранные оружей-
ники, во время пріѣзда въ Злат'оустъ 
Государя Императора, подали Его Вели-
честву прошеніе о разныхъ къ казнѣ 
притензіяхъ, и между прочимъ, о содер-
жаніи. Поэтому были составлены штаты, 
получившіе одобреніе Совѣта Минист-
ров!» 18-го января 1832 года. По силѣ 
„штатовъ иностранныхъ мастеровъ Зла-
тоустовской оружейной фабрики" па 
222 человѣка, съ одержаніемъ отъ 300 
до 1,500 руб., определялся расход!» 
въ 141,000 руб. или 47,000 руб. на 
серебро; при чемъ дано заключеніе, что 
необходимы нѣкоторыя правила, кои 
ограничевали бы непомѣрныя требова-
нія мастеровъ и самое число ихъ при 
фабрике. Штаты потомъ вводились съ 
32 года постепенно, по м е р і выбытія 
старых!» мастеровъ, а новыхъ опреде-
ляли со строгою разборчивостью, по 
ихъ искусству; причемъ, однако, реко-
мендовалось иметь въ виду, чтобы ору-
жейники не оставались безъ способов!» 
пропитанія, для чего малознаюіцихъ 
определять въ работники. 

При введеніи штатовъ 1847 года при-
знано более выгодным!» работы распре-
делять между русскими мастерами, ино-
странныхъ же оставить лишь на время, 
впредь до Высочайшаго повеленія. 

Государь Императоръ Николай Па-
вловичь на увольнение иностранныхъ 
мастеров!, не изъявилъ согласія, почему 
на жалованье имъ было ассигиоваішо 
добавочно 20,000 руб. 

Но, темъ не менее, ограниченіе пре-
имуществъ иемецкихъ мастеровъ, мало 
по малу, продолжалось. 

Такъ, въ 1855 году состояло масте-
ровъ въ работе 71 и отставныхъ на 
пснсіи 32 челов. Вне службы было 
всехъ 137 иностранцев!,. 

По вопросу пріема детей немецкихъ 
мастеровъ на работу, златоустовская 
главная контора въ 1855 году писала, 
что пріемъ ихъ признается неудобнымъ, 
потому что теперь уже достаточно за-
водскихъ мастеровъ, приспособленных!, 
къ мастерству белаго оружія. Совѣтъ 
корпуса горныхъ инженеровъ, съ утвер-
жденія Министра Финансовъ—21-го мая 
1855 года, нашелъ возможнымъ и для 
службы полезнымъ дозволить, если пред-
ставится надобность, принимать по воль-
ному найму въ работу детей иностран-
ныхъ мастеровъ не съ окладнымъ жа-
лованьемъ, а по задельной или поден-
ной плате, какую получаютъ русскіе 
мастера. 

Оружейники, соглашаясь ехать въ 
Россію, ставили условіемъ, чтобы ди-
ректором!» фабрики былъ никто иной, 
какъ Эверсманъ ')• Такъ и было сде-
лано. Когда Эверсманъ вышелъ въ 
1817 году въ отставку, нѣмцамъ было 
объявлено увѣреніе Министра Финан-
совъ, что съ уходомъ со службы Эверс-
мана положеніе ихъ на заводе будетъ 
улучшено. Этимъ обѣщаніемъ оружей-
никовъ успокоили. 

9, Нѣмецкая колонія въ Златоустовскомъ 
заводѣ. 

Немцы, получившіе приглашепіе въ 
Россію, ставили условіемъ, чтобы жить 
имъ особой колоніей. 

Для колоніи были отведены места 
въ центре селенія, и построены казен-
ные дома на двухъ улипахъ, по осо-
бому плану, однообразные. Улицы эти 
и до сихъ поръ называются „Большая 
немецкая" и „Малая немецкая". Дома 
строились на два семейства: для ма-
стера и подмастера. Дома одноэтажные, 
въ шесть оконъ по улице и съ мезони-
номъ въ два окна. Мастеру по улице 
отводились две комнаты съ четырьмя 
окнами и мезониномъ на улицу, подма-
стеру одна комната въ два окна по 
улице и другою половиною во дворъ. 

') Архивъ главной конторы Златоустов-
скихъ заводовъ 1817 года. № 69. 



По обѣ стороны дома двое воротъ и при 
каждой квартирѣ особый дворъ, позади 
котораго огородъ съ кузницею и банею. 

ІІѢсколько такихъ домовъ сохрани-
лось до настояіцаго времени. 

Отоплеиіе домовъ и ремонтъ произво-
дился отъ казны бе зп лат но. Впослѣд-
ствіе на отогіленіе отпускали л ѣ с ъ на 
корню, а заготовка производилась са-
мими нѣмцами. Надо сказать, что ка-
зенный квартиры имѣли нѣмцы только 
перваго призыва, мастера же слѣдую-
щихъ призывовъ получали квартиры 
далеко не всѣ , — большая часть изъ 
нихъ или покупали свои дома или жили 
на частныхъ квартирахъ. В ъ кварти-
рахъ казенныхъ необходимая обстановка 
была отъ казны, даже люльки заводилъ 
имъ заводъ. 

В ъ а в г у с т ѣ 1832 года ') старосты 
вдовьей и сиротской кассы: Геппъ, Воль-
ферцъ, Ферберъ и Гаазъ обратились съ 
прошеміемъ къ главному начальнику 
уральскихъ горныхъ заводовъ объ от-
дачѣ въ собственность иностранцамъ, 
занимаемыхъ ими казенныхъ домовъ, 
такъ какъ мѣстное начальство предло-
жило шіострашшмъ мастерамъ очистить 
квартиры. По енравкамъ оказалось, что 
домовъ въ то время, занимаемых^ ино-
странцами, было 51, стоимостью отъ 
1.461 руб. до 10.639 руб., всего на 
280.348 руб. 

Горный начальникъ Аносовъ на-

1) Архивъ главной конторы Златоустов-
скаго завода. Дѣло № 36. Началось 23 авгу-
ста 1832 г., кончилось 30 ноября 1834 года, иа 
82 страницах^. 

О Павелъ Петровичъ—сынъ ісоллежскаго 
ассесора, родился въ 1799 году, образованіе 
получили, въ Горномъ кадетскомъ корпусѣ, 
гдѣ окончили, курсъ въ 1817 году, съ ЧИІІОМЪ 
13 класса. Началъ службу въ Златоустѣ, въ 
томи, же году—ЧИНОВНИКОМ!, особыхъ поруче-
ний, 21 декабря 1819 г.—сыотрителемъ по отдѣ-
леніто украшеннаго оружія. 9 сентября 1820го-
да—къ производству испытаній но оружейной 
фабршсѣ для опредѣленія уроковъ и употре-
бления припасовъ. Помощникомъ управителя 
оруясейной фабрики—27 ноября 1824 года. Упра-
вителем!, оружейной фабрики 9 января 1829 г. 
2 апрѣля 1833 г. произведешь въ оберъ-гауп-
маны 6-го класса. 24 января 1834 г. зачисленъ 
въ кориусъ горныхъ инженеров!, съ чиномъ 
полковника. За долговременную и усердную 
службу произведет, 27 декабря 1840 года въ 
гепералъ-маіоры. ІІрослуживъ въ Златоустѣ 
30 лѣтъ, назначен!, главнымъ началышкомъ 

ходя, что дома приходятъ в ъ ветхое со-
стояніе и ремонтъ ихъ ежегодно стоить 
до 10.000 рублей, квартирами же ино-
странцы пользуются согласно контрак-

Алтайскихъ заводовъ и Томскимъ граждан-
скимъ губернаторомъ. Во время службы въ 
Златоустѣ иолучилъ слѣдуюіція награды: 
31 іюля 1821 г. за изобрѣтенную модель ци-
лимдрическихъ мѣховъ — объявлена призна-
тельность департамента; 28 сентября 1824 года 
за отличный порядокъ и устройство, заме-
ченные Государемь Императором!, при осмо-
трѣ Златоустовской оруясейной фабрики—орде-
ном!, Св. Анны 3 ст. 18 ноября 1835 г. объ-
явлено Высочайшее благоволеше за учаетіе, 
въ трудахъ Общества Императорскаго сель-
скаго хозяйства по званію члена, 18 апрѣля 
1836 г. за улучшеніе приготовленія литой 
стали издѣлій изъ нея орденомъ Св. Анны 
2̂  ст. 20 января 1837 г. объявлено удовольствіе 
Его Императорскаго Величества за поднесен-
ные первые образцы русскаго булата двѣ 
сабли и одну черкесскую шашку, которыя 
найдены Его Величествомъ прекрасными. 
23 апрѣля того же года объявлена Высочай-
шая благодарность за поднесенные сабли и 
кинясалъ, сдѣланные изъ булатной стали, 
приготовленной по изобрѣтенному Аносовымъ 
способу. За хорошее положеніе Златоустов-
ской оружейной фабрики, найденное гене-
ралъ-адъготантомъ Сухозанетомъ, при про-
изведенномъ имъ осмотрѣ объявлено Высо-
чайшее благоволеніе. За усовершенствование 
производства косъ Императорскимъ Москов-
сісимъ Обществомъ сельскаго хозяйства 18 ян-
варя 1839 года награждать золотою медалью. 
За сбереясеніе въ теченіи двухъ годовъ свыше 
180.000 рублей противъ истинныхъ цѣнъ и за 
улучшоніе въ 1839 году промывки золота 
почти десятью пудами противъ 1838 года, въ 
декабрѣ 1839 г. получилъ единовременное тіо-
собіе въ 2.000 рублей серобромъ. Въ 1844 году 
совѣтомъ Императорскаго Казанскаго Универ-
ситета избраиъ въ члены-корреспонденты 
Университета. 25 января 1846 г. совѣтомъ 
Императорскаго Харьковскаго Университета 
избрать въ почетные члены за труды по 
усовершенствованию горнозаводской части. 
28 марта 1846 г. Высочайше новелѣно про-
изводить Аносову добавочное ясалованье по 
1.200 рублей въ годъ „доколѣ онъ въ горной 
слуясбѣ состоять будетъ". 24 августа 1846 г. 
объявлено Аносову Высочайшее благоволеніе 
за постоянное и дѣятельное попечоніе объ 
улучшепіи и распространении производства 
косъ въ Артинскомъ заводѣ. Аносовъ имѣлъ 
знаки отличія безпорочной слулсбы за XV, 
XX, XXV лѣтъ, ордена Св. Владиміра 4 и 3 ст. 
и Св. Станислава 1-й степени. 

Народъ его любилъ и когда Аносовъ 
уѣзясалъ изъ Златоуста на Алтай, передъ его 
квартирой вся огромная площадь была за-
пружена рабочими, женщинами и служащими. 
Въ моментъ отьѣзда многіе плакали и самъ 
онъ, говорят!,, плакалъ. 



Златоустовскій заводъ. Арсеналъ. Пирамиды и украшенія на стѣнахъ изъ сабель. 
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товъ, нризналъ, что для казны будетъ 
выгоднѣе отдать иностранцамъ дома въ 
собственность, такъ какъ даже и отъ 
продажи всѣхъ домовъ казна не полу-
читъ значительной суммы. 

Журналомъ комитета министровъ 
27 іюня 1833 года Высочайше повелѣпо: 
дома эти отдать въ собственность ино-
странныхъ мастеровъ. 

Вмѣстѣ съ домами были переданы 
нѣмцамъ и казенный вещи, данння имъ 
при водвореніи на жительство: столы, 
стулья, шкапы, кровати, кадки, комоды, 
канапе, мѣдныя ложки, лари, диваны, 
кочерги, кастрюли, подсвѣчники, ско-
ворды, сельницы, таганы, ухваты, чай-
ники мѣдные и даже люльки (зыбки). 

Какъ выше видѣли. еще въ пути 
изъ С.-Петербурга въ Златоустъ „несо-
гласіе между нѣмцами было предоста-
влено разбирать пастору" и что на слу-
чай „если оружейники стали бы вести 
себя непристойно", то чиновникъ, сопро-
вождавшій ихъ, „могъ употребить и стро-
гость". 

Устроивъ иностранцевъ на житель-
ствѣ въ Златоустовскомъ заводѣ, пра-
вительство разрѣшило имъ имѣть свой 
„судъ". Онъ состоялъ изъ пяти судей 
нѣмцевъ и чиновника отъ завода, кото-
рый имѣлъ право переносить дѣла, при 
несогласіи, въ заводскую контору. 

1 0 . Оружейная фабрика Златоустовскаго 
завода. 

Выше уже было сказано, что по 
всеподданнѣйшему представленію Мини-
стра Финансовъ, Высочайше утвержден-
ному въ 1811 году, были водворены въ 
Златоустѣ иностранные оружейники '). 
Ставилось имъ условіемъ всѣми силами 
содѣйствовать къ построению въ Златоу-
стовскомъ заводѣ оружейной фабрики, 
на образецъ Солингенской, и введению 
тамошней выдѣлки клинковъ. 

Какъ извѣстпо, вслѣдствіе Напо-
леоновскихъ войнъ, а отчасти и дру-
гихъ причинъ, въ переселеніи иностран-

') Дѣло главной конторы Златоустовскихъ 
заводовъ, безъ № 568 стр. 

ныхъ оружейниковъ произошла задержка 
почти на три года. 

Русское правительство твердо рѣ-
шивъ устроить фабрику бѣлаго оружія, 
во время этой заминки, обдумывало ка-
кому вѣдомству предоставить устройство 
фабрики и гдѣ ее учредить? 

25-го декабря 1811 г. департаменты 
горныхъ и личпыхъ дѣлъ докладывалъ 
министру — предоставить ли устройство 
оружейной фабрики военному вѣдомству 
или горному, писалъ: печалышмъ опы-
томъ передачи Ижевскаго завода удо-
сговѣрено, какъ много казна потерять 
можетъ отъ передачи начатая заведенія 
отъ одного вѣдомства другому1). 

По порученію Министра2) Эверсманъ 
объѣхалъ Уральскіе заводы для прі-
исканія удобнаго мѣста для постройки 
оружейная завода и высказалъ мнѣніе, 
что болѣе всего подходить Златоустъ. 
Тогда же ему было поручено представить 
планъ и главиыя основанія, на коихъ 
фабрика могла быть заведена. 

Въ 1814 году Высочайше утверждено 
было положеніе комитета министровъ3) 
объ учрежденіи фабрики бѣлаго оружія 
на счетъ казны, избравъ для сего одинъ 
изъ казенныхъ горныхъ заводовъ. 

Въ концѣ 1815 года было отпущено 
300.000 рублей на постройку Златоу-
стовской оружейной фабрики. Комитетъ 
министровъ утвердилъ положеніе гор-
н а я совѣта о томъ, что иностранные 
мастера въ теченіи пяти лѣтъ должны 
были пріучить такое число русскихъ 
мастеровъ, какое безъ иностранцевъ 
могло бы выдѣлывать ежегодно 30.000 
и болѣе бѣлаго оружія. 

Первоначально фабрика являлась 
какъ бы школою, въ которой искусство, 
главнѣйшее въ Европѣ, осталось бы 
навсегда. 

Въ 15 и 16 годахъ фабрика возво-
дилась и постепенно устраивалась 
до полная же ея оборудованія назна-
чалось пять лѣтъ т. е. до іюля 1820 г. 

') Архивъ горнаго департамента, Секрет-
ное дѣло № 307. 

2) Секретное дѣло N 11—1813 года. 
3) Архивъ главной конторы Златоустов-

скихъ заводовъ. Дѣло 1819 г. безъ въ немъ 
568 стр. 



Это огромное зданіе, и нынѣ соста-
вляющее украшеніе Златоуста, построено 
именно такъ, какъ выразился въ своемъ 
докладѣ Эверсманъ: „что оно получитъ 
тотъ величественный видъ, какимъ от-
личаются сего рода зданія Россіи". 

Вмѣстѣ съ оружейного фабрикою 
былъ построенъ и „Арсеналъ". 

Оружейная фабрика построена на 
томъ мѣстѣ, гдѣ раньше была такъ 
называемая „Нѣмецкая фабрика". 

Производство бѣлаго оружія потребо-
вало устройства многихъ вспомогатель-
ныхъ' мастерскихъ: стальной, кричной, 
шлифовальной, полировочной, мѣховой, 
мастерскихъ: для приготовленія литой 
стали, для дѣла зеленой мѣди, для 
литья и обдѣлки изъ нея издѣлій для изго-
товленія вещей изъ латуни и листового 
желѣза, кожевенныхъ ноженъ, кузницы 
для дѣла клинковъ, эфесовъ, ноженъ и ин-
струментовъ для закалки клинковъ и 
золоченія; магазиновъ: для храненія го-
товыхъ издѣлій, матеріаловъ и мелоч-
ныхъ прииасовъ; лабораторіи; дома для 
квартиръ оружейниковъ. 

Высочайшимъ рескриптомъ 7-го марта 
1817 года, послѣдовавшимъ на имя 
военнаго министра, повелѣно: потребное 
число бѣлаго оружія для арміи приго-
товлять только на одной Златоустовской 
фабрикѣ. На нее же возлагался и ремонтъ 
бѣлаго оружія. 

На оборудованной, такимъ образомъ, 
фабрикѣ, иѣмецкими мастерами къ 1-му 
января 1819 года, обучено 125 русскихъ 
рабочихъ до степени мастеровъ, вполнѣ 
изучившихъ оружейное дѣло. Оружіе, 
поднесенное въ 1818 году Государю 
удостоено было Высочайшаго одобренія. 

Министръ тогда писалъ, что ино-
странные мастера, не безъ труда согла-
сившиеся на переселеніе, убѣдившись 
въ справедливости и великодушіи пра-
вительства, старались оправдать ожи-
даемую отъ иихъ пользу—-усердіемъ и 
искусством!» въ работахъ, такъ что из-
дѣлія ихъ превосходили Солингенскія. 

Съ 1817 по 19 годъ было сдано въ 
военное вѣдомство 17.590 экземпляровъ 
оружія. 

Съ 1819 года фабрика могла уже 
приготовлять по 30.000 штукъ, т. е. 
полную норму, иа нее возложенную. 

Конечно, такое важное предпріятіе 
не могло не вызвать чрезмѣрныхъ рас-
ходовъ. Къ 1-му января 1819 года они 
составляли 2.153.033 р. 8Va к. изъ ко-
торыхъ 440.240 р. 84'/2 к. — на расходы 
но найму иностранныхъ мастеровъ; 
192.705 p. 26V4 к. на дома для мастеровъ 
и ихъ устройство; 705.970 р. 08'/г к. на 
устройство фабрики и 814.116 р. 89]/2 к. 
оборотнаго капитала. 

Сколь ни значительны такія — по-
жертвованія и издержки, но они, по 
мнѣнію Министра, вполнѣ вознагражда-
ются выгодами, пріобрѣтенными отъ 
водворенія въ Россіи искусства, един-
ственнаго въ Европѣ — Солингенской 
фабрики и снабженіемъ русской арміи 
ггревосходнаго качества оружіемъ. 

Министръ писалъ, что онъ сознаетъ, 
что расходы на переселеніе иностран-
ныхъ мастеровъ въ числѣ 147 семействъ, 
всего 454 челов., не могли быть умѣрен-
ными. 

Надо сказать, что во вновь построен-
ной оружейной фабрикѣ нѣмецкіе мастера 
дѣлали не только бѣлое оружіе, но и 
пилы, гвозди, подковы, лопаты, топоры, 
рессоры, тазы, ломы, коромысла для вѣ-
совъ, столярные, токарные и слесарные 
инструменты. 

Въ общемъ, нѣмецкіе мастера довели 
выдѣлку оружія до совершенства. 

Впрочемъ, скоро и русскіе рабочіе 
усвоили нѣмецкое мастерство, и уже 
черезъ четыре года, знающихъ дѣло, ока-
залось болѣе 140 челов., а въ 1820 г.— 
200 человѣкъ, по донесенію директора 
фабрики Фурмана <) „неуступающихъ въ 
искусствѣ—германским!»". 

') Оберъ-бергмейстеръ 7-го класса Антонъ 
Федоровичъ Фурманъ происходил!, изъ дво 
рянъ, образованіе получилъ въ С.-Петербург-
скомъ горномъ училищ! и выпущенъ изъ него 
по Высочайшему повел!нію съ званіемъ гор-
наго офицера; службу началъ въ 1799 году въ 
Олонецкихъ" заводахъ, въ 1802 году переведенъ 
на службу въ Гороблагодатскіе заводы; въ 
іюлѣ 1805 года командировать заграницу для 
усовершеиствованія въ наукахъ. Осмотрѣлъ 
заводы и фабрики: въ Саксоніи на Гарц!, въ 
Богеміи, Австріи, Венгріи, Штейфмарх!. въ 
Венеціанской области, Ьаваріи, Тирол!, Всст-
фаліи, Силезіи и другихъ провинціяхъ Гер-
маніи, равно Нидерландахъ и Франціи. Поел! 
того прошелъ полные курсы горныхъ наукъ 
во Фрейберг! и Париж!. Въ Россію возвра-







Далѣе Фурманъ доносить, что русскіе 
еще лучше, искуснѣе многихъ нѣмец-
кихъ мастеровъ. Въ 1819 году русскими 
мастерами было изготовлено до 18-ти ты-
сячъ превосходнаго оружія. Содержаніе 
иностранныхъ мастеровъ обходилось до 
225 тысячъ рублей въ годъ, отъ чего 
стоимость издѣлій обходилась по высокой 
цѣнѣ: сабли въ 17 руб. 28 коп., палаши 
до 20 руб. 44 коп. Министръ доклады-
валъ Государю, что въ цѣну оружія 
слѣдуетъ принимать одну только за-
дѣльную плату, a прочія суммы, полу-
чаемый иностранцами, слѣдуетъ отнести 
на общіе государственные расходы, какъ 
издержки, употребляемый съ особыми 
намѣрсніями. По расчетамъ директора 
фабрики, тогда цѣна составилась бы: 
сабель до 11 руб. 16 коп. и палашей до 
13 руб. 41 коп. Для пол наго дѣйствія 
фабрики нужно было имѣть рабочихъ 
1.366 человѣкъ, въ дѣйствительности же 
ихъ было: русскихъ и иностранцевъ— 
597 человѣкъ, поступило съ заводовъ 
Демидова 194 человѣка, недоставало 
575 человѣкъ. Министръ нолагалъ не-
достатокъ пополнить, взявъ рабочихъ 
съ Златоустовскихъ заводовъ, а на за-
воды дать изъ рекрутъ Оренбургской 
губерніи. 

На докладѣ этомъ собственною рукою 
Его Императорскаго Величества напи-
сано: „Быть по сему". Въ Царскомъ Селѣ. 
зо-го мая 1819 года. 

1 1 . Арсеналъ. 

Для храненія образцовъ оружія, вы-
дѣлываемаго на оружейной фабрикѣ, 
построенъ одновременно и около нея— 
Арсеналъ. 

тился въ 1810 году. Въ 1812 году преподавалъ 
въ горномъ кадетскомъ ісорпусѣ: металлургію, 
горное искусство и гѳогнозію. 4-го іюля 1812 г. 
опрѳдѣленъ ученымъ секретаремъ департа-
мента горныхъ и соляныгь дѣлъ. 2-го марта 
1815 года произведет, въ чинъ оберъ-бергь-
мейсгера 7-го класса. По журналу комитета 
министровъ 3-го іюля 1815 года учреждена 
должность горнаго начальника Златоустов-
скихъ заводовъ, на которую и былъ опредѣ-
ленъ Фурманъ, съ содержаніемъ по 3.000 руб. 
въ годъ. 

Это огромное двухэтажное колонное 
зданіе, на фронтонѣ украшенное громад-
нымъ государственнымъ орломъ и арма-
турами. 

При входѣ, у Арсенала установлены 
двѣ пушки, отлитыя въ концѣ 50-хъ го-
довъ прошлаго столѣтія изъ стали, 
нзобрѣтенной управителемъ оружейной 
фабрики, горнымъ инжеперомч. полков-
никомъ Павломъ Матвѣевичемъ Обухо-
выми 

Въ верхній этажъ ведетъ широкая 
чугунная лѣстиица. 

Поднявшись на верхъ, входя въ пра-
вый двери, вступаете въ огромный залъ, 
въ коемъ въ постаментахъ установлены 
сабли, изъ нихъ же сдѣланы чрезвы-
чайно красивые пирамиды, на стѣнахъ— 
изъ клинковъ: орелт. и другія украшенія; 
въ витринахъ образцы сабель художе-
ственной работы. 

Проходя залъ этотъ, направо, въ дру-
гомъзалѣ, имѣется балдахинъ изъ сабель 
и нриборовъ къ нимъ, а на постаментѣ-
колоннѣ изъ сабель же,—красуется бюстъ 
изъ бѣлаго мрамора Императора Але-
ксандра [ Благословеннаго. 

Здѣсь также имѣются витрины съ 
саблями, шашками и т. п. 

Въ слѣдующемъ залѣ—изъ оружія 
пирамида. 

На ней вензель - р съ другихъ сто-
ронъ даты времени пребыванія сего Го-
сударя на Златоустовскихъ заводахъ— 
20-го, 21-го, 22-го и 23-го сентября 
1824 года. 

Въ этомъ залѣ имѣются кирасы со 
слѣдами отъ штуцерныхъ пуль, выпу-
щенныхъ при испытаніяхъ: въ 1837 году 
Наслѣдникомъ Цесаревичемъ и Великимъ 
Княземъ Николаемъ Александровичемъ 
и въ 1845 г. герцогомъ Максимиліаиомъ 
Лейхтенбергскимъ. 

Тутъ же находится интересная ви-
трина: съ образцами оружія во всѣхъ 
передѣлахъ, начиная съ черновой сталь-
ной болванки до выхода его въ укра-
шенномъ видѣ, моделями заводской пло-
тины, двигателей и образцами дрсвес-
ныхъ породъ, произрастающихъ въ да-
чахч. Златоустовскаго округа. 

Въ слѣдуюіцемъ залѣ библіотека, да-
лѣе (по фасаду) витрина съ изящнымъ 



литьемъ Кусинскаго завода: статуэтокъ, 
бюстовъ, канделябръ, группъ и т. гг., 
минералогическія коллекціисо слѣпками 
золотыхъ самородков!., вѣсомъ отъ нѣ-
сколькихъ фунтовъ до 2-хъ иуд., 7 фун., 
найдениыхъ на Міясскихъ золотых!, ііро-
мыслахъ Златоустовскаго округа. 

По стѣнамъ висятъ портреты Высо-
чайшихъ Особ!., посѣтившихъ Златоустъ, 
и многіе виды, имѣюіціе историческое 
значеніе. 

Здѣсь же имѣются на стѣнахъ ди-
пломы заводамъ за участіе на выстав-
кахъ, а въ особомъ столѣ храниться 
книга почетиыхъ посѣтителей. Въ книгѣ 
имѣются подписи Высочайших!. Особъ. 

Изъ этой залы выходъ на лѣстницу. 
Въ нижнемъ этажѣ, когда то была 

лютеранская церковь, а не такъ давно— 
театръ, теперь-же здѣсь помѣщаются: за-
водская контора, лавка съ чугунными 
отливками, укупорочная и т. п. 

11. Комиссіонерство по продажѣ въ С.-Пе-
тербург златоустовскаго бѣлаго оружія. 

Еще въ 1814 году, по иниціативѣ 
Клейнера, въ Москвѣ и Петербург! были 
учреждены комиссіонерства для сбыта 
златоустовскихъ издѣлій: столярныхъ, 
токарныхъ и слесарныхъ инструментов!.. 
Въ 1819 году департамент!, возбудилъ 
вопросъ о вольной продаж! въ Петер-
бург ! украшеннаго оружія. Для руко-
водства въ 1820 году была прислана съ 
Тульскаго завода расцѣнка оружія. Тогда 
же были составлены св !д !н ія на оружіе. 
По с м ! т ! исчислялось: 

Общая сумма расходовъ около 806 ты-
сячъ руб., въ то число на содержаніе 
мастеровъ около 164 тысячъ руб.; имъ 
же на пенсіи 2.200 руб. Оружіе должно 
обойтись съ доставкою въ Петербурга.: 

С о л д а т с к о е . 

Сабля 19 р. ЭЗВгк. 
Палашъ 24 „ 403/в „ 
Саперный ножъ 24 „ 403/s „ 

О ф и ц е р с к о е . 

Сабля со стальнымъ эфе-
СОМЪ 8 8 р . 17 3/в К. 

Съ позолоченымъ эфесомъ . 154 „ ЗЗ1/» ,. 
Палашъ 158 „ Зб1/* 
Конная шпага 157 „ 673/s „ 
ІТ!хотная шпага 189 „ 713/-і „ 

При огромныхъ окладахъ н!мецкихъ 
оружейниковъ, изд!лія обходились чрез-
вычайно дорого: дюжина столовнхъ ножей 
38 рублей, дюжина перочишшхъ ножей 
отъ 75 до 107 руб. и т. д. 

12 . Трудоспособность «нѣмецкихъ оружей-
никовъ» и награжденіе ихъ за заслуги. 

Надо отдать справедливость инострап-
нымъ оружейникамъ, что, какъ они сами 
писали Эверсману въ 1811 году, „желая 
избѣжать на родин! мрачнаго будущаго 
времени,—поставим!» себѣ цѣлію—Рос-
сію", поселившись въ Златоуст!, они 
исполнили свои об!щанія и обязатель-
ства. 

Уже въ 1819 году Министръ Финан-
совъ свид!тельствовалъ, что н!мецкіе 
оружейники старались оправдать ожи-
даемую отъ нихъ пользу, „усердіемъ и 
искусствомъ въ работахъ, такъ что изд!-
лія ихъ превосходятъ Солингенскія". 

Выд!лывая на Златоустовской фа-
брик! нрекраснаго качества оружіе, ра-
зумѣется, было необходимо представить 
Хозяину Русской Земли—Государю Им-
ператору это новое Златоустовское про-
изводство. И вотъ съ оружіемъ коман-
дируются въ Петербургъ два иностран-
ных!» мастера. Представленное въ 
1817 году оружіе понравилось Государю 
и но Высочайшему повелѣнію выдано ма-
стерам!» оружейной фабрики 10.000 руб-
лей въ награду и поощреніе „къ дости-
жение вящего совершенства въ в ы д ! л к ! 
оружія" Э- Дал!е на н!мецкихъ ору-
жейииковъ посыпались награды, какъ 
изъ рога изобилія. 

О Изъ числа посланныхъ клииковъ три 
были приготовлены русскимъ мастеромъ До-
рофеемъ Липинымъ. 



Вотъ примѣры. 
Мастеръ Флерихъ, поступившей на 

службу въ 1817 году, чрезъ 9 лѣтъ но-
лучилъ въ награду 150 рублей; а въ 
37 году серебряную медаль на аннин-
ской лентѣ, для ношенія на шеѣ. 

Браковщикъ Оберкотте, постуншп> 
на службу въ 15 году, чрезъ два года 
пагражденъ 200 рублями; въ 19 году 
объявлена благодарность, въ 24 году 
награжденъ 200 рублями, въ 25 году— 
400 рублями, черезъ четыре года два 
раза по 100 рублей, въ 32 году— 
300 рублями, въ 34 году—200 рублями, 
въ 46 году серебряною медалью на 
аннинской лентѣ для ношенія на шеѣ. 

Браковщикъ Бургеръ получалъ на-
грады: въ 1821 году 100 рублей, въ 
24 году—100 рублей, въ 33 году 150 руб-
лей, въ 35 году объявлена совершенная 
признательность начальства, въ 46 году 
пожалована серебряная медаль на аннин-
ской лентѣ для ношенія на шеѣ. 

Въ 1823 году по Высочайшему пове-
лѣнію за раздѣлку украшенаго оружія 
мастера награждены 1.500 и 2.000 руб-
лями. 

Въ 1824 году за поднесете Государю 
Императору Александру I, во время 
бытности его въ Златоустѣ, украшен-
наго оружія награждены медалями 20 
мастеровъ. 

Въ 1825 году по Высочайшему пове-
лѣиію нѣмецкимъ мастерамъ выдана на-
града въ суммѣ 315 рублей. 

Въ томъ же году, за три сабли, сдѣ-
ланныя по образцу, данному Госуда-
ремъ, мастеръ Эдуардъ ІІІмидтъ, все-
милостивѣйше награжденъ золотыми ча-
сами съ цѣпочкою. 

По Высочайшему повелѣнію въ 27 году 
выдано 600 рублей мастерамъ за ири-
готовленіе техническаго кабинета для 
Наслѣдника Цесаревича Александра 
Николаевича. 

Технических кабинета состоялъ изъ 
оружія въ разныхъ передѣлахъ, начи-
ная отъ стальной полосы и кончая гото-
вой шашкой съ чертежами и описа-
ньями. 

Въ Петербургъ съ техническимъ ка-
бинетом!, былъ командирован!, номощ-
никъ директора Оливіери, мастеръ Воль-
ферцъ и рисовалыцикъ Бушуевъ. Чи-

новники получили отъ Государя въ на-
граду брилліантовые перстни, а масте-
рамъ (8 русскимъ и 4 нѣмецкимъ)—вы-
дано 600 рублей. 

Въ 28 году по Высочайшему нове-
лѣнію выдано въ награду 1.000 рублей 
за украшенное оружіе для Государя Им-
ператора и Наслѣдника Цесаревича. 

Въ 29 году по Высочайшему повелѣ-
нію отпущено 2.500 рублей въ награду 
мастерамъ и мастеровымъ за ириготовле-
ніе издѣлій для выставки. 

Въ 30 году но Высочайшему пове-
лѣнію выдано' 1.500 рублей мастерамъ, 
участвовавшимъ въ приготовленіи сабли, 
на которой изображено взятіе крѣиостн 
Варны. 

Въ 31 году по Высочайшему пове-
лѣнію назначено въ награду 11/-> тыс. 
за украшенное оружіе, поднесенное Го-
сударю Императору Министром!, Финан-
совъ. 

Въ томъ же году за повышеніе 
урока по дѣлу мѣдныхъ эфесокъ ма-
стеръ Билынтейнъ получилъ въ награду 
300 рублей. 

Въ 32 году по Высочайшему повелѣ-
нію назначено въ награду мастерамъ за 
украшенное оружіе 1.000 рублей. 

Въ 34 году по Высочайшему повелѣ-
нію пожаловано 1.500 руб. мастерамъ за 
древнее вооруженіс, приготовленное для 
Наслѣдника Цесаревича Александра 
Николаевича. 

Въ 35 году выдавались награды по 
300 рублей ассигнаціями за доброволь-
ный „вызовъ" на повышеніе урока по 
приготовленію новыхъ саиерныхъ и 
армейскихъ эфесовъ. 

Въ томъ же году, за повышеніе урока, 
работник!, Шрейберт, произведен!, въ 
младшіе подмастерья, черезъ четыре 
года—въ старшіе подмастерья, еще че-
резъ три года въ артельные мастера за 
добровольное повышен!© урока и умень-
шеніе ирипасовъ но точкѣ и полировкѣ. 

Въ 37 году, за приготовлсніе образ-
цовая оружія: металлическихъ касокъ 
и другихъ издѣлій мастера удостоились 
Высочайшей похвалы. 

Въ томъ же году мастеръ Лорхъ, за 
поднесеніе въ Златоустѣ Наслѣднику 
Цесаревичу шашки его работы награ-
жденъ 250 рублями. 



И въ послѣдующее время иностран-
ные мастера не забывались наградами 
и денежными и медалями. 

Однако, бывало, что нѣмцы иногда 
вызывали и неудовольствіе. 

Такъ, они увѣрили директора ору-
жейной фабрики, что Государь Импера-
торъ изъявилъ согласіе на поднесеніе 
оружія Государынѣ Императрицѣ Маріи 
Ѳеодоровнѣ и когда нѣсколько экзем-
нляровъ съ адресом'ь были отосланы, то 
„подарокъ найденъ неумѣстнымъ и какъ 
писалъ Министръ Финансовъ (предписа-
ние горнаго департамента отъ 9-го апрѣля 
1825 года № 63), адресъ иностранныхъ 
мастеровъ оказался разорваннымъ, а 
оружіе приказано отдать въ лавку, масте-
рамъ, назначить въ подарокъ 2.400 руб-
лей, а директору фабрики сдѣлатъ за-
мѣчаніе, такъ какъ Государю Импера-
тору по сему предмету ничего не было 
извѣетно". 

Если Эверсмаиъ курилъ фиміамъ 
нѣмцамъ, то пріемникъ его Фурманъ 
иначе отзывался о нихъ. 

ІІо его отзыву, напримѣръ, ножневое 
желѣзо мастера Шнекъ было плохого 
качества и оказывалось негоднымъ для 
своего назначенія. Дѣло сырой стали 
руссісіе вели лучше иностранцевъ; Газъ, 
выписанный для этого дѣла, раньше 
вовсе его не дѣлалъ и научился въ Зла-
тоустѣ; изъ 18-ти клиновыхъ масте-
ровъ, зиавшихъ дѣло, было только 5 
нѣмцевъ, а 8—научились здѣсь; въ Зла-
тоустѣ же научились мѣдеплаватель-
ному дѣлу три нѣмца, какъ сами о томъ 
говорили. Фурманъ, наконецъ, заявлялъ, 
что изъ 74 иностранцевъ—45 еще сами 
обучались въ Златоустѣ, а лишь 29 че-
ловѣкъ могутъ быть названы мастерами 
и заключилъ, „что не предвидится ни-
какой надобности въ новыхъ дорогихъ 
пѣмсцкихъ мастерахъ". 

Имѣются даже указанія на то, что 
дѣти нѣмецкихъ оружейииковъ мастер-
ству учились не у отцовъ, а у русскихъ 
мастеровъ; напримѣръ, Адольфъ Лорхъ, 
иодносившій шашку своего издѣлія На-
слѣднику Цесаревичу Александру Нико-
лаевичу,—у Носкова; Василій Эбертъ у 
Семенникова, Іосифъ Доссеръ—у Пич-
кал ева. 

13 . Касса вдовъ и сиротъ «нѣмецкихъ 
оружейниковъ». 

Еще при Киауфѣ, управляющей за-
водами—Гильгеръ, заключая 20-го октября 
1811 года контрактъ съ иностраннымъ 
мастеромъ Оберкотте, ставилъ условіемъ 
о полупроцентномъ вычетѣ изъ жало-
ванья въ пользу вдовъ и сиротъ. Въ 
пользу кассы получали часть прибылей 
отъ пѣмецкаго клуба и штрафы. II дей-
ствительно, такая касса существовала. 
Но она не могла обезпечить вдовъ и 
сиротъ въ необходимой мѣрѣ, почему 
былъ возбужденъ вопросъ о назначеніи 
отъ казны пенсій мастерамъ и ихъ вдо-
вамъ и сиротамъ. 

14. Пенсіи «нѣмецкихъ оружейниковъ». 

Русское правительство было весьма 
щедро къ иностраннымъ мастерамъ. 

Хотя въ заключенныхъ съ иностран-
цами контрактахъ правительство не обя-
зывалось выдавать пенсіи, но, однако, 
было признано возможнымъ и необходи-
мымъ дать имъ пенсіи. 

Иностранцы прибыли въ Златоустъ 
въ 1814 году, и уже черезъ три года ми-
нистръ финансовъ графъ Гурьевъ пред-
лагала. съ цѣлыо поощреиія иностран-
цевъ, выработать для нихъ и семействъ 
пенсіи въ сокращенномъ срокѣ, противъ 
русскихъ мастеровъ, ибо они, по мнѣнію 
министра, оставивъ свое отечество для 
пользы Россіи, этимъ самымъ заслужи-
ваютъ гіопеченія о спокойномъ состояніи, 
а по смерти и семейства ихъ. 

Только, 19 іюня 1844 года Высочайше 
утверждено мнѣніе Государственная 
Совѣта, коимъ присваивалось право 
получать пенсіи иностраннымъ масте-
рамъ: главнымъ мастерамъ и браковщи-
камъ наравнѣ съ горными чиновниками, 
мастерамъ—съ русскими мастерами, ра-
ботникамъ—съ русскими работниками. 
Главному мастеру Фрелиху лично была 
присвоена пенсія полнаго оклада жало-
ванья 617 рублей 55 когі. Руоскіе ма-
стера и рабочіе полную пенсію полу-
чали за 35 лѣтъ, а иностранцамъ при-



своили за 25 лѣтъ. Мастера Кольф-
гаузъ, Вольферцъ и Шмицъ въ проше-
піи '). поданномъ герцогу Максимиліану 
Лейхтенбергскому во время бытности 
его въ 1845 году въ Златоуст!, хода-
тайствовали, чтобы в с ! иностранцы 
могли оставаться до выслуги л ! т ъ на 
пенсію, т !мъ бол!е что всякій изъ нихъ 
учился при фабрик! д ! л у одной какой 
либо части оружія, каковымч» ремесломъ 
нельзя найти пропитаніе в н ! оружейной 
фабрики. По справк! иностранцевъ 
тогда было: одинъ главный мастеръ, 
шесть браковщиковъ, 63 мастера, 42 стар-
шихъ и 16 младшихъ подмастерьевъ и 
4 работника, а всего 122 человека. 

Всл!дствіе такового ходатайства, гіод-
держаннаго герцогомъ Лейхтенберг-
скимъ, Высочайше утверждено 19 де-
кабря 1849 года мн!ніе Государственная 
Сов!та о назначеніи пенсій иностран-
нымъ мастерамъ Златоустовской ору-
жейной фабрики. Изъ 122 оружейни-
ковъ 26, иоступившихъ по вызову 
правительства до 20 сентября 1817 г., 
признаны им!ющими полное право на 
полученіе, при увольненіи отъ службы, 
пенсій наравн! съ классными горными 
чиновниками; 80 челов!камъ, принятымъ 

на эту фабрику не по вызову прави-
тельства, предоставлялось право на 
пенено наравн! съ русскими мастерами 
и рабочими, a затѣмъ 16-ти оружейни-
камъ, неподходящимъ подъ первый раз-
рядъ прибывшимъ хотя и по вызову 
правительства, но поел! 20 сентября 
1817 г., даровано право на полученіе 
пенсіи наравн! съ классными чиновни-
ками, въ в и д ! особой милости. Вдовамч» 
и дочерямъ иностранцевъ назначались 
пенсіи въ такомъ разм!р ! : в д о в ! ма-
стера до 86 руб., и не меи!е 28 руб., 
подмастера—отъ 17 до 58 руб., работ-
ника— отъ 8 до 26 руб.; дочерямъ же 
противъ матери половину. 

По главной контор! Златоустовскихъ 
заводовъ въ томъ же 1849 году состоя-
лось постановленіе: состоящихъ на Зла-
тоустовской фабрик! оружейниковъ оста-
вить при ней до выслуги сроковъ на 
пенсію, за исключеніемъ т ! х ъ только, 
которые, по дурному поведении, ока-
жутся вовсе безполезными для фабрики. 

Б. Боковъ. 

(Окоичаніе слѣдуетъ). 

4. Медали орденскія, юбилейныя частей войскъ и учрежденій, шефскія 
и на событія, связанныя съ жизнью флота 2). 

Изображенія и описанія. 

(.Продолжеиіе). 

2 2 ) Пятидесятмѣтіе Николаевской ака-
деміи генеральнаго штаба (нынѣ Импе-
раторская Николаевская военная академія). 

Лиц. ст. Погрудныя, профильныя, 
вл!во обращепныя, одно на другомъ 
изображенія Императоровъ: Николая I, 

>) Архивъ главной конторы Златоустов-
скихъ заводовъ. 1845 года. № 29. 

2) См. „Журналъ" № 7 - 8 . 

Александра II и Александра III. 
Надписи у окружности: сл!ва—1832, 
справа—1882, внизу—26 ноября; подъ 
изображеніемъ Императора Алексан-
дра III, на фон!: JL ЦІтейнманъ Б. 

Об. ст. Олицетворенная женскою фи-
гурою въ туник! и шлем! Минерва съ 
копьемъ и щитомъ въ л!вой р у к ! , пра-
вой рукой, стоя, возлагаетъ лавровый 
в !нокъ на голову кол!нопреклоненнаго 
воина съ крестообразно сложенными на 



груди руками; позади колѣнопрекло-
неннаго воина — іцитъ и аттрибуты 
наукъ: зрительная труба, циркуль, гло-
бусъ и свитки. Надпись по окружности: 
Николаевская академгя генерального штаба; 
подъ обрѣзомъ: В. Никоновъ Р. Діаметръ— 
2 дюйма. 

2 3 ) Пятидесятилѣтіе Николаевской ин-
женерной академіи и училища. 

Лиц. ст. Погрудное, профильное, 
вправо обращенное изображеніе Импе-
ратора Николая L Надпись по окруж-
ности: въ память пятидесятилгътияіо юби-
лея Николаевской гшж. академіи « училища', 
подъ изображеніемъ, на фонѣ, въ іциткѣ: 
1869. На обрѣзѣ изображенія: В. Алек-
сѣевъ Р. 

Об. ст. У отдернутой портьеры, передъ 
етоломъ, покрытымъ сукиомъ, съ иеромъ 
въ правой рукѣ сидитъ Императоръ 
Ллександръ I въ генеральскомъ мун-
дирѣ, рейтузахъ и ботфортахъ, пере-
давая лѣвой рукой стоящему у стола 
Великому Князю Николаю Павловичу, 
генералъ-инспектору по инженерной 
части, указъ объ основаміи Инженерная 
училища, въ видѣ книги съ надписью: 
Г. И. У.; далѣе справа видны стоящіе 
графы Опперманъ и Сиверсъ, нахо-
дившіеся тогда во главѣ инженерная 
дѣла; Великій Князь и графы пред-
ставлены въ формѣ инженеръ-генера-
ловъ того времени. Вверху надъ ето-
ломъ, въ сіяніи Императорская корона. 
Подъ обрѣзомъ:—24 ноября 1819; на 
обрѣзѣ: слѣва—П., а справа—Б. Діа-
метръ—33/s дюйма. 

2 4 ) Пятидесятилѣтіе Михайловской ар-
тиллерійской академіи и училища. 

Лиц. ст. Погрудное, профильное, 
вправо обращенное изображеніе Импе-

ратора Александра II.—Надпись по 
окружности:—въ память пятидесятилгьтія 
Михайловской артиллерійсгсой академги и 
училища 1870; на обрѣзѣ изображения: 
М. К. 

Об. ст. Грудное, профильное, влѣво 
обращенное изображеніе Великаго Князя 
Михаила Павловича въ генеральскомъ 
мундирѣ съ орденомъ на шеѣ, орден-
скими звѣздами на груди и лентою 
черезъ правое плечо, отчасти на сіяніи, 
исходящем!, отъ иомѣщеннаго вверху 
подъ Императорской короной вензеле-
в а я изображенія имени Императора 
Александра I. Надпись по окружности, 
частью на описанномъ сіяніи: увѣреннымъ 
остаюсь, что заведете сіе доставить артил-
лерии отличныхъ и свѣдущихъ офицеровъ. 
Михаилъ. 26 ноябр. 1820.; на обрѣзѣ 
руки: В. Никоновъ В. Діаметръ—З3/« 
дюйма. 

2 5 ) Столѣтіе Императорской Военно-
медицинской академіи. 

Лиц. ст. Погрудныя, профильныя, 
влѣво обращенный, одно за другимъ 
изображенія Императоровъ Николая II 
и Павла I. 

Об. ст. Сидящая слѣва у подножія 
колоннъ женская фигура въ легкихъ 
одеждахъ съ чашею и змѣей Эскулапа '/, 
въ лѣвой рукѣ, правой рукой пишетъ ; 
въ раскрытой книгѣ; справа, на полѣ 
сраженія, изрытомъ окопами—военные = 
врачи, оказывающіе раненымъ первую | 
медицинскую помощь; вдали войска, а \ 
на горизонтѣ—церковь.—Надпись по = 
верху:—1798—1898 Императорская восн- ; 
но-медицинская академгя; слѣва, у окруж-
мости:—А. Васютгтскій. (Подпись ме- > 
дальера не четка и нѣкоторыя буквы \ 
ея имѣютъ слитносокращенное начер- Î) 
таніе). Діаметръ—2a/iß дюйма. 

В. Ашикъ. 
(Продолоюенге слѣдуетъ). 



Лишь 14. 

На пятидееятилѣтіе Николаевской академіи Генеральнаго штаба 
(нынѣ Императорская Николаевская военная академія). 

Обор. ст. Лиц. ст. 

На пятидееятилѣтіе Николаевской Инженерной академіи и училища. 

Лиц. ст. Обор. ст. 





Лист?.i 15. 

На пятидееятилѣтіе Михайловской артиллерійекой академіи и училища. 

Лиц. ст. 

На етолѣтіе Императорской Военно-Медицинекой академіи. 

Лиц. ст. Обор. ст. 





Военно-Жсторическій архивъ. 
I. Журналъ путешествія Его Император-
скаго Высочества Государя Наследника Це-
саревича, съ 3-го сентября 1838 по 27-е 

генваря 1839 годя '). 
(Продолженіе). 

J 2 сентября ^ Ч е т щ п ъ 

4 октября 

Государь Наслѣдникъ изволилъ выѣхать, 
въ сопровождсніи посланника оберъ-гофмей-
стера графа Рехборга и свиты, въ десять ча-
совъ утра. 

ІІобывавъ у продавца картинъ Болджіано, 
гдѣ нѣсколько картинъ обратили вниманіе 
Его Императорскаго Высочества, Государь 
Наслѣдникъ посѣтилъ Пинакотеку. 

Это великолѣпное зданіе, начатое въ 1826-мъ 
и оконченное въ 1836 году, заключаешь въ 
себѣ одну изъ богатѣйшихъ картинныхъ гал-
лерей. Около тысячи трехсотъ картинъ луч-
шихъ мастеровъ, находившіяся прежде въ 
галлереяхъ мангеймской, дюссольдорфской и 
многихъ другихъ, собраны здѣсь въ девяти 
залахъ и двадцати трѳхъ кабинетахъ и клас-
сированы, съ большимъ знаніемъ художества, 
но школамъ и по эпохамъ. 

Изъ числа произведеній старой нѣмецкой 
школы въ Пинакотекѣ въ особенности замеча-
тельны картины Альбрехта Дюрера 50). Шко-
ла нидерландская богата многочисленными 
Рубенсами 51), Ванъ-Диками и отличнѣйшими 
Рембрандтами. Произведений французской 
школы, кромѣ нѣсколькихъ картинъ Клода 
Лорена 62), почти нѣтъ. Испанская отличается 
иѣсколькими прелестными картинами Му-
рильо, представляющими малолѣтнихъ ни-
щихъ, и однимъ гюртретомъ Веласкеца 53). 
Что же касается до итальянской, то въ ІТи-
накотекѣ находятся прекрасныя картины 
почти всѣхъ первыхъ мастеровъ этой шко-
лы. „Божія Матерь" Рафаэля (Madonna del 
Tempi) м) и „Успеніе" Гвидо Рени почитают-
ся, по справедливости, лучшими украшеніями 
всего собранія. 

Передъ выходомъ изъ Пинакотеки, въ 
первой залѣ, показывали Государю Наслѣд-
нику нѣсколько картинъ живописца Гесса 55), 
представляющих'!, битвы, и въ чиолѣ оныхъ— 
битву при Арсисѣ (Arcis-sur-Aube), въ кото-
рой изображенъ сопровождавши* Его Импе-
раторское Высочество принцъ Карлъ Ба-
варии й. 

Отсюда Государь Наслѣдникъ ѣздилъ 
смотрѣть вновь стротощійся архитектором!, 
Цибландомъ соборъ св. Бонифація, или бази-
лику, заложенную въ 1834 году, въ память 
двадцатипятилѣтней свадьбы нынѣ царствую-
іцаго короля 60). 

Въ двѣнадцать съ половиною часовъ Его 
Императорское Высочество заѣзжалъ къ ху-
дожнику Буассере 57), который имѣлъ честь 
показывать картины, писанныя на стоклѣ, для 
украшенія церковиыхъ оконъ, и потомъ изво-
лилъ посѣтить литейный заводъ, въ коемъ 
нынѣ отливаются бронзовыя колоссальный 
статуи двѣнадцати знаменитѣйіпихъ особъ 
Виттельсбахскаго дома, предназначенный для 
новой тронной залы 58). Тутъ же отлита пре-
красная статуя Шиллера, заказанная его со-
отечественниками. 

Въ мастерской скульптора Шванталера 
Государь Наслѣдникъ изволилъ смотрѣть съ 
удовольствіемъ на многочисленныя произве-
дшая сего отличнаго художника, какъ то: мо-
дели статуй для новой тронной залы, мра-
морный статуи, почти совсѣмъ готовый, на-
значенный для тимпана во фронтонахъ Вал-
галлы 60) и вновь предполагаема™ здаиія 
для выставки современных!, художествен-
ных!, произведеній. Въ особенности обратила 
внимаше Его Высочества колоссальная мо-
дель фигуры, представляющей Баварію 
которая будетъ поставлена на площади, гдѣ 
собирается народъ во время октябрьской яр-
марки. 

Въ половинѣ второго Государь Наслѣд-
иикъ, возвратившись домой, нашелъ письма, 
иривезенныя отъ Государя Императора и Го-
сударыни Императрицы изъ Берлина, отъ сен-
тября. Въ три часа три четверти, одѣвшись 
въ мундиръ, для обѣда, Его Императорское 
Высочество принималъ министра Иностран-
ных!, Дѣлъ графа Гизе, а въ четыре часа 
былъ на обѣдѣ у герцога Максимиліана, на 
которомъ присутствовали тѣ же особы, кои 
были паканунѣ у принца Карла. Государь 
Наслѣдникъ сидѣлъ между хозяйкою дома и 
принцессою датскою. 

Въ шесть часов!, Его Императорское Вы-
сочество, переодѣвшиеь во фракъ, изволилъ 
быть въ театрѣ, гдѣ давали огіеру „Гугено-
ты" Мейербѳра. Государь Наслѣдникъ въ 
продолжеше трехъ дѣйствій сидѣлъ въ малой 
боковой ложѣ принца Карла, а потомъ, за-
шедъ въ ложу принца Христіапа датскаго, съ 
нимъ и съ его супругою былъ въ большой 
королевской ложѣ. 

ІІослѣ спектакля Государь Иаслѣдникъ, 
возвратившись домой, кушалъ со Своею сви-
тою и легъ почивать въ одиннадцатомъ часу. 

23 сентябри 
б октября Пятница. 

>) См. „Журналъ", кн. 9—10. 

Вт, девять съ половиною часовъ утра 
пріѣзжалъ къ Государю Наслѣднику горцогъ 
Лейхтенбергскій, чтобы просить Его Импера-
торское Высочество на обѣденный столъ сего 

I числа. 
Въ десять часовъ Государь Наслѣдникъ 

поѣхалъ къ артиллерійскому генералу Цол-



леру в1) *), со вниманіѳмъ осматривалъ раз-
ный модели орудій и нѣкоторыя улучшенія, 
введенный въ пушечные лафеты этимъ геие-
радомъ. Отсюда Его Императорское Высоче-
ство отправился во дворсцъ герцога Лейх-
тенбергскаго. У крыльца былъ всгрѣченъ 
Его Свѣтлостію и обошелъ съ шшъ весь 
дворецъ. 

В'і> покояхъ вдовствующей герцогини за-
мѣчательны фамильные портреты, нѣсколько 
иредметовъ, оставленных-!. на память имгіе-
раторомъ Иаполеономъ, |и] золотой туалетъ, 
поднесенный герцогинѣ городомъ Нарижемъ. 

Въ концертной залѣ Государь Ііаслѣд-
никъ слѵшалъ инструментъ, называемый Рап-
harnionikon, родъ органа, въ которомъ искус-
нымъ механизмомъ соединены звуки цѣлаго 
хора поенной музыки. 

Картинная галлерея отличается изящны-
ми нроизведеніями всѣхъ школъ: три картины 
Мурильо и между ними знаменитая Мадонна 
сего художника, Мадонна Корреджіо и Сила 
Ферраты °2) суть главный сокровища сего 
собранія. 

Тутъ же находятся извѣстный Велизарій 
Жерара63) [и] одна изъ лучшихъ картинъ Гра-
не 04), представляющая живописца Стеллу 
въ тюрьмѣ. Собраніе статуй весьма не много-
численно. Главнѣйшія суть: Три Граціи и 
Магдалина Каковы 65) и Молодой ГІастухъ 
Французскаго скульптора ИІоде в0). 

Въ одиннадцать часовъ Государь Наслѣд-
никъ посѣтилъ Глиптотеку, въ которой нахо-
дится богатое собраніе статуй древнихъ и 
новыхъ. Самое зданіе, построенное архитек-
торомъ Кленце °7), по приказанію короля, 
когда еще Его Величество былъ кронприн-
цемъ, отличается великолѣпіемъ и красотою: 
всѣ полы вымощены разноцвѣтиыми мрамо-
рами, добываемыми въ баварскомъ королев-
ствѣ; потолки расписаны фресками лучшихъ 
художниковъ. 

Изъ числа остатковъ древней скульпту-
ры достойны вниманія: фигуры, находившаяся 
во фронтонѣ эгинскаго храма, возобновлон-
ныя Торвальдсеномъ Спящій Фавнъ, при-
писываемый ІІраксителю °9), и, въ особенно-
сти, двѣ статуи изъ группы ІІіобидъ 70); изъ 
новѣйшей скульптуры:_ Венера и Парисъ — 
Кановы 7)) и Адонисъ Торвальдсена. 

Во время посѣщенія Глиптотеки Его Импе-
раторскому Высочеству соиутствовалъ принцъ 
Карлъ. 

Отсюда Государь Наслѣдниісъ ѣздилъ въ 
Академ ію Наукъ, гдѣ профессоръ ІПтейн-
гейль72) показывалъ имъ устроенный электро-
магнетическій телеграфъ. Посредствомъ галь-
ванизма приводятся въ движеніѳ колоколь-
чики, ісоихт. различные звуки служатъ теле-
графическою азбукою. Но въ тоже время на 
бумагѣ, натянутой на цилиндрѣ, придѣлан-
номъ къ машипѣ, приводящей въ дѣйствіе 
колокольчики, показываются точки,также слу-
жащія азбукою, натыкиваемыя двумя малыми 
шпильками. Быстрота, или, лучше сказать, 

*). Въ оригиналѣ: Цоклеру. 

мгновенность сообщенія одного знака или 
звука невыразительна (sic). 

Въ музеумѣ Академіи Его Высочество 
изволилъ осматривать собраніе бразильскихъ 
рѣдкостей, сдѣланное профессоромъ Марціу-
сомъ 73), а въ двѣнадцать съ половиною ча-
совъ возвратился домой. 

Позавтракавъ, Государь Наслѣдникъ ие-
реодѣлся в'ь мундиръ. Въ чась пріѣхалъ 
принцъ Карлъ, и Ихъ Высочества отправи-
лись на ученіе одной батареи легкой артил-
леріи. Государь ГІаслѣдникъ былъ весьма до-
воленъ быстротою движеній и, въ особенно-
сти, усовершенствованными лафетами для 
крутыхъ поворотовъ и переѣздовъ чрезъ глу-
бокіе рвы. 

Возвратившись домой въ два часа, Его 
Императорское Высочество поѣхалъ въ три 
часа съ визитомъ къ вдовствующей герцо-
гинѣ Лейхтеибергской, гіріѣхавшей утромъ 
въ Мюнхенъ. У нея Государь Наслѣдникъ по-
знакомился со вдовствующей императрицей 
бразильской и ) и съ принцессою Теодолиндою, 
дочерьми герцогини. 

Побывавъ дома около трехъ четвертей 
часа, Государь Наслѣдникъ возвратился къ 
герцогинѣ на обѣденный столъ, на который 
приглашена была и свита Его Имгіератор-
скаго Высочества. Во время обѣда Государь 
Цесаревичъ сидѣлъ между хозяйкою дома и 
императрицею бразильскою. 

Въ шесть часовъ Его Императорское Вы-
сочество простился со всѣми членами коро-
левскаго дома, здѣсь находящимися, и, воз-
вращаясь домой, заѣхалъ проститься съ прин-
цемъ Христіаномъ датскимъ. Пореодѣвшись 
во фракъ, Государь Наслѣдникъ поѣхалъ въ 
театръ, гдѣ пробылъ до девяти часовъ. ку-
шалъ со Своею свитою дома и легъ почивать 
въ двѣиадцатомъ часу. 

24 сентября _ Суббота. 
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Въ восемь часовъ съ четвертью Государь 
Наслѣдникъ, благоволивъ проститься съ су-
пругою тайнаго совѣтника Северина, изво-
лилъ сѣсть въ придворную коляску и, нъ со-
провождена посланника и оберъ-гофмейстера 
графа Рсхберга, равно какъ и всей свиты, 
поѣхалъ въ греческую приходскую церковь. 

Священникъ встрѣтилъ Его Высочество 
съ крестомъ и прочиталъ на греческомъ 
языкѣ75) молитвы на путь шествующихъ. При-
ложившись ко кресту, Государь Наслѣдникъ 
отсюда, по дорогѣ къ выѣзду изъ города, 
заѣзжалъ въ строющуюся вновь готическую 
церковь вт. предмѣстьи Аускомъ. Здѣсь иа-
шелъ Государя Наслѣдника принцъ Хри-
стіанъ датскій, который поспѣшилъ сюда, не 
заставъ болѣо Его Высочества въ посоль-
скомъ домѣ. 

Простившись съ принцемъ, Государь 
Наслѣдникъ сѣлъ въ дорожный экипажъ 
Свой и въ девять часовъ съ четвертью вы-
ѣхалъ изъ Мюнхена по тракту въ Комо. 



Не въ дальнемъ разстояніи отъ города 
Его Императорскому Высочеству угодно бы-
ло выйти изъ коляски и идти пѣшкомъ въ 
иродолженіе трехъ четвертей часа. 

ІІеромѣнивъ лошадей на станціи Стам-
бергѣ, до которой везли лошади съ королев-
ской конюшни, Государь Наслѣдникъ при-
былъ въ два часа въ городъ Вейльгеймъ, гдѣ 
имѣлъ обѣденный столъ. Въ пять часовъ, 
послѣ станціи Муриау, Его Императорское Вы-
сочество изволидъ гулять пѣшкомъ около 
трехъ четвертей часа и прибылъ въ семь ча-
сов'ь съ четвертью на иочлогъ въ мѣстечісо 
Иартенкирхенъ, проѣхавъ сего дня при бла-
гопріятной погодѣ одиннадцать съ половиной 
нѣмецкихъ миль. Ужимъ былъ поданъ въ де-
вять часовъ, а въ десять Государь Наслѣд-
никъ легъ почивать. 

25 сентября 
7 октября . Воскресепге. 

Въ семь часовъ утра Государь Наслѣд-
никь выѣхалъ изъ ІІартенкирхёна. Ие доѣз-
жая сь полмили до Миттспвальда, Его Импе-
раторское Высочество выіпелъ изъ коляски и 
дошелъ до станціи пѣшісомъ. Пока перемѣня-
ли лошадей, Государю Наслѣднику угодно 
было войти въ церковь, гдѣ происходило бо-
гослуженіе по случаю воскреснаго дня. 

Въ десять часовъ, на границ! австрій-
ской имперіи, Его Императорское Высочество 
былъ встр!ченъ гонералъ-маіоромъ графомъ 
Врбна и камергеромъ капитаномъ барономъ 
Рейшахомъ, назначенными состоять при Его 
Особ! на все время пребыванія въ австрій-
скихъ влад!ніяхъ. Оба они были въ полной 
форм!. 

Во время перем!ны лошадей въ Зефельд!, 
въ одиннадцать часовъ, Государь І1асл!дникъ 
изволилъ завтракать. 

За полмили отъ мѣстечка Цирль, г д ! пе-
ремѣнили лошадей въ часъ пополудни, на-
ходится скала, именуемая Martinswand, изв!ст-
ная чуднымъ спасеніемъ отъ смерти импера-
тора Максимиліана 7G). 

Въ два часа Государь Насл!дникъ, про-
! х а в ъ сего дня девять н!мецкихъ миль, при-
былъ въ городъ Инспрукъ и остановился въ 
гостиниц! Золотого Солнца. 

При выход! изъ коляски Его Император-
ское Высочество былъ встр!ченъ комендан-
томъ города геиералъ-мaіоромъ Еліачекомъ и 
исправляющимъ должность губернатора г. Бен-
цомъ. Государю Пасл!диику угодно было при-
гласить ихъ къ столу. 

Поел! об!да въ четыре часа Его Высо-
чество, въ сопровождепіи графа Врбна, кото-
рому ириказалъ над!ть партикулярное платье, 
и всей свиты, !здил -ь въ придворную, или 
Крестовую церковь, построенную Фердинан-
домъ I, въ 1563 году. 

Главн!йшія любопытства (sic) суть: мавзо-
лей императора Максимиліана I, украшенный 
прекрасными мраморными барельефами работы 
нидерландскаго скульптора Коллина 77) и 
окруженный двадцатью-восемыо бронзовыми 

колоссальными статуями, |и) памятшпеъ надъ 
гробницею Андрея Гофера, разстр!ляпнаго 
французами въ 1810 году 78), за непоколебимую 
в!рность своему законному государю и пла-
менную любовь къ отечеству. Въ пред!л! , по-
строенном!, ярцгерцогомъ Фердинандомъ Н-мъ 
въ 1558 году, показываютъ гробницы его и пер-
вой ого жены, Филиппины Вользоръ '). 

Проѣхавъ мимо стараго дворца, балконъ 
котораго съ крышкою богато вызолочеіп», Го-
сударь Васл'Ьдпшсъ !здил'ь на находящуюся 
неподалеку отъ города гору, г д ! устроена 
стрѣльба В!> ц!ль. Тутъ Его Высочеству по-
казывали мишень, въ которую стр!лялъ бла-
женный памяти императоръ Александр!, Павло-
вич!, въ 1823 году •'•>)• 

Отсюда Государь Насл!дникъ по!халъ въ 
замокъ Амрасъ, въ котором!» прежде храни-
лось богатое собраніе оружія, увезенное фран-
цузами, а съ заключенія мира находящееся 
въ В ! н ! . Нын! показываютъ з д ! с ь н есколько 
историчеслсихъ предметов!,, изъ коихъ глав-
н!йшіе есть: ісубокъ, изъ котораго здѣшніе го-
судари пыотъ [за] здоровье своихъ тироль-
скихъ подданных!,. 

По возвраіценіи въ гостиницу, въ пять сь 
половиной часовъ Государь Насл!дникъ ку-
шал!, чай. Въ продолженіс вечера въ покояхъ 
Его Императорскаго Высочества тирольки пѣли 
иародныя пѣсни, а подъ окнами два хора пол-
ковой музыки играли поперем!нно и кончили 
въ восемь часовъ зарею. Въ девять часов!, 
былъ поданъ ужинъ, а въ десять Его Импе-
раторское Высочество легъ почивать. 

26 сентября Понедѣлъншъ. 
8 октября 

Оставивъ Инспрукъ въ семь часовъ утра 
и про!хавъ чрезъ станціи ІДенбергъ и ИІтей-
нахъ, Государь Наслѣдникъ прі!халъ въ 
одиннадцать съ половиной часов!, въ Бреннеръ, 
самый высшій пунктъ Альпійскихъ горъ по 
этой дорог!. Погода была прекрасная и теплая. 
Неподалеку отъ станціи показывали подавно 
случившійся обвалъ. В'Ь часъ съ четвертью 
Государі, Насл'Ьдникъ имѣлъ об!денный столъ 
иа етанціи Стерцингъ. Пѳрем!нивъ лошадей 
в!, Миттевальдѣ, Его Высочество отправился 
въ Бриксенъ и, не до!зжая съ милю до сего 
города, осматривал!» вновь строюіцуюся кр!-
пость Франценсфестъ. Въ пять съ половиной 
часовъ прибылъ въ городъ Бриксенъ и, отужи-
навъ въ девять часовъ, легъ почивать въ 
обыкновенное время. Сего дня проѣхали всего 
двѣнадцать нѣмецкихъ миль. 

27 сентября 
!) октября Вторить. 

Въ восемь с!, половиною часовъ Государь 
Наел!дникъ выѣхалъ изъ Бриксена. Непода-
леку отъ города Его Императорское Высоче-
ство вышелъ изъ коляски и изволилъ идти 
пѣшкомъ до десяти часовъ. 

') Въ подлинник! Венеръ. 



Во время сей прогулки Государю Наслѣд-
нику угодно было зайти въ крестьянскую 
избу. Хозяева были въ полѣ, а оставшаяся 
дома женщина долго не хотѣла впустить, не 
взирая па увѣщеванія графа Врбны и обѣща-
нія денѳгъ. Даже брошенный чрезъ щель чер-
вонецъ не имѣлъ никакого вліянія, и кресть-
янка отперла дверь только тогда, когда услы-
шала знакомый голосъ одного изъ извозчиковъ. 

Осмотрѣвъ домашпій быть здѣшпяго кре-
стьянина, Государь Наслѣдникъ отправился 
пѣшкомъ далѣе. Ile много отойдя, сѣлъ въ ко-
ляску. Въ десять часовъ двадцать минутъ пе-
ремѣиилъ лошадей въ мѣстечкѣ Кольмаиъ, 
въ двѣнадцать часовъ—на станціи Дейтченъ 
и прибыль въ городъ Ботценъ около двухъ ча-
совъ пополудни, проѣхавъ сего дня семь нѣ-
мецкихъ миль. 

Откушавъ, Его Императорское Высочество 
въ четыре часа ѣздилъ прогуливаться по го-
роду и окрестностямъ, былъ на высотѣ, на-
званной, со времени недавняго посѣщенія 
австрійскимъ императором!,, Фердинаидсъ-гбе 
Отсюда открываются прелестные виды на до-
лины Эйзака и Адижа. Неподалеку, на другой 
высотѣ, стоятъ развалины замка Зигмундсъ-
кронъ, которыя Государю Паслѣднику уго-
дно было осматривать. 

Возвращаясь въ гостиницу, Его Высо-
чество заѣзжалъ въ соборную церковь; но 
было такъ темно, что невозможно было ни-
чего видѣть. Въ церкви сей есть обыкно-
веніе, которое дѣлаетъ честь честности жи-
телей города: здѣсь находится рѣшетка, на 
которую вѣшаютъ все случайно найденное, и 
потерявшій что-нибудь, вмѣсто того, чтобы 
объявлять о томъ полиціи, идетъ прямо въ 
церковь, и увѣряютъ, что не бывало, чтобы не 
находилъ пропажи. 

Вечеръ Государь Наслѣдншеъ провелъ с ь 
Своею свитою и легъ почивать въ обыкновен-
ное время. 

28 сентябри ,, 
10 октября • СеРеда-

Въ девятомъ часу оставивъ Боценъ, Госу-
дарь Наслѣдникъ нрошелъ пѣшкомъ всю пер-
вую станцію до Браисцоля, двѣ нѣмецкихъ 
мили. Перемѣнивъ здѣсь и въ Неймаркѣ ло-
шадей, въ одиннадцать съ половиною часовъ 
проѣхалъ чрезъ Салурнъ, первую итальянскую 
станцію. 

Въ два часа Его Императорское Высоче-
ство прибыль въ Тріентъ и былъ принять ко-
мендантом!, города. Послѣ обѣда Государь 
Наслѣдникъ изволилъ осматривать слѣдующія 
достопримѣчательности города: 

a) Каѳедральную церковь (Il Diiomo), по-
строенную въ нынѣшнемъ ея видѣ въ XIII вѣкѣ, 
во имя св. Вигилія, епископа тріептскаго. Въ 
одномъ изъ придѣловъ находится Распятіе, 
почитаемое чудотворнымъ, предъ которыми, 
принята была присяга тридентскаго собора въ 
исполненіи догматовъ, симъ соборомъ поста-
новленных!,. Въ сакристіи т ) находятся части 
мощей многихъ святыхъ, почитаемыхъ рим-

скою церковью. Соборъ украшснъ мавзолеями 
и картинами. Изъ послѣднихъ замѣчатель-
нѣйшія суть: образа Божіей Матери—Фран-
ческо Мороно 81) и Романино. 

б) Церковь св. Маріи (S-ta Maria Maggiore). 
Замѣчательна тѣмъ, что въ ней засѣдалъ 
извѣстный тридентскій соборъ, начавшійся BU, 
1545-мъ и кончившійся въ 1563-мъ году 82). 
У большого престола ноказываютъ довольно 
худо сдѣланную картину, представляющую 
засѣданіо собора. Достойна вниманія картина 
Бонвичино, извѣстнаго подъ назвапіемъ Мо-
retto83), находящаяся въ одномъ изъ придѣ-
ловъ. 

в) Старый замокъ (Palazzo di Castello). 
Древнѣйшая часть его приписывается строение 
римлянъ: одна изъ башенъ, увѣряютъ, суще-
ствуетъ со временъ Августа и называется его 
именемъ. Впослѣдствіи епископы, владѣтели 
Тріента, воздвигнули около неп великолѣпньтя 
зданія, уісрашенныя фресками знаменитѢйшихъ 
живописцевъ. какъ то: Романино, Джуліо Ро-
мано 84) и других!,. Нынѣ замокъ сей, раззо-
реиный войною, занять частію госпиталем!,, 
частію военными магазинами. Отъ древняго 
величія остались только богато убранные по-
толки, великолѣпныя мраморный лѣстницы и 
кое-гдѣ фрески. 

Государь Наслѣдникъ, гіобывавъ дома, вт, 
шесть съ половиною часовъ поѣхалъ въ театръ, 
гдѣ изволилъ пробыть до девяти часовъ. Да-
вали двѣ комедш, переведенный съ француз-
скаго. Отужинавъ со Своею свитою, Его Импе-
раторское Высочество легъ почивать въ де-
сять съ половиною часовъ. 

29 сентября 
7 1 октября • Четверіъ. 

Государь Наслѣдникъ выѣхалъ изъ Тріента 
въ семь съ половиною часовъ и, перемѣнивъ 
лошадей иа станціяхъ Ровередо, Ала и Пери, 
прибыль въ половинѣ второго въ Фоларнье, 
гдѣ имѣлъ обѣденный столъ. Послѣ обѣда 
Его Высочество ѣздилъсмотрѣтыіаходящееся 
неподалеку отсюда поле сражѳиія достопа 
мятной битвы (sic) при Риволи, происшедшей 
14-го генваря 1797 года. Флигель-адъютантъ ба-
ронъ Ливень 85) имѣлъ честь показывать глав-
нѣйшіе пункты, припоминая подробности са-
маго сраженія. Въ четыре часа Государь На-
слѣдникъ возвратился въ Фоларнье [и] въ 
пять съ четвертью прибыль въ городъ Верону, 
проѣхавъ сего числа тринадцать съ полови-
ною нѣмецкихъ миль. 

По нріѣздѣ въ Верону Его Императорское 
Высочество принимали, флигель - адъютанта 
австрійскаго императора, барона Моллъ, при-
везшаго письмо отъ своего государя. 

Откушавъ чай, Государь Наслѣдникъ изво-
лилъ быть въ тсатрѣ / гдѣ одна изъ лучшихъ 
пѣвицъ Италіи, г-жа Бокобадати, пѣла въ 
оперѣ „Матильда", сочиненія Россини. 

Возвратившись изъ театра, Его Высочество 
приказалъ пригласить на ужинъ барона Моллъ 
и, откушавъ, легъ почивать въ одиннадцатом!, 
часу. 



30 сентября т г 

- 12 октября • Пятница. 

Около осьми часовъ Государь Наслѣд-
никъ принималъ военное начальство Вероны. 
Ммѣли счастіе представляться Его Импера-
торскому Высочеству генералъ-лейтенанты: 
Паушъ, баронъ Гетзе, баронъ Баумгартенъ, 
коменданта генералъ-маіоръ графъ Эльтцъ и 
инженеръ-маіоръ Глівати. Сей послѣдній пред-
ставилъ планъ новыхъ укрѣпленій города и 
сопутетвовалъ Его Высочеству при осмотрѣ 
сихъ работа. 

Побывавъ на одиомъ изъ главнѣйшихъ 
бастіоновъ и въ одной изъ башенъ. Государь 
Наслѣдникъ осматривалъ слѣдующія досто-
примѣчательности: 

а.) Церковь св. Георгія, построенную въ 
1477 году. При входѣ находится картина, най-
денная въ развалинахъ старыхъ укрѣиленій, 
рисованная на камнѣ углемъ, работы, какъ 
говорить, заключоннаго въ крѣпости государ-
ственна™ преступника. Изъ числа картинъ 
извѣстныхъ мастеровъ въ особенности замѣ-
чательно изображеніе мученической смерти 
св. Георгія, писанное Павломч» Веронезе 8С) 

б) Каѳедральную церковь (11 üuomo), готи-
ческой архитектуры. Построена въ YIII-мъ сто-
лѣтіи. Находящийся надъ однимъ изъ престо-
лов!, образъ апостоловъ Петра и Павла, про-
изведете Каротто87), заслуживает!, особенное 
вниманіе знатоковъ. 

в) Древиій амфитеатръ (Arena). Кѣмъ и 
когда онъ построенъ, неизвестно ®®). Но это 
одинъ изъ полнѣйшихъ (sic) памятниковъ древ-
них!, римлянъ. Наружной стѣны осталась 
весьма малая часть; но внутреннее устройство 
сохранено почти совершенно. Говорятъ, что въ 
немъ помѣщалось до семидесяти тысячъ зри-
телей. Въ 1822-мъ году, въ присутствіи блажен-
иьш памяти императора Александра Павло-
вича и всѣхъ монарховъ, на конгрессѣ нахо-
дившихся, дано было здѣсь продставленіо 
конскихъ ристалищъ. Амфитеатръ былъ на-
нолненъ зрителями, ісоихъ число, по словамъ 
здѣшнихъ жителей, простиралось до тридцати 
тысячъ. Такого же рода представленіе было 
повторено во время недавняго проѣзда импе-
ратора Фердинанда. 

г) Фамильные монументы рода Scala ю), 
извѣстные подъ именемъ Scaligeri. 

Проѣздомъ Государь Наслѣдникъ видѣлъ 
довольно хорошо сохранившіяся ворота, по-
строенный Галліеномъ въ 265 году и назы-
ваемый теперь Foi'ta Borsari. Потомъ изво-
лилъ заходить въ готическую церковь св. Ана-
стасия построенную въ XIV вѣкѣ <">), въ коей 
находятся нѣсколько картинъ Фаринато 9|), 
Л'Орбето °2) и Джіольфино u:1). 

Возвратившие!, въ гостиницу въ один-
надцать съ половиною часовъ, Государь На-
слѣдникъ изволилъ пригласить съ Собою 
завтракаті. австрійскихъ генералов!,, предста-
влявшихся утромъ и флигель-адъютанта, ба-
рона Молла, который тотчасъ послѣ завтрака 
отправился въ Венецію съ письмомъ Его 
Имнѳраторскаго Высочества къ императору 
Фердинанду. 

Въ двѣнадцать съ четвертью Государь На-
слѣлпикъ выѣхалъ изъ Вероны и. прпѣхавъ 
чрезъКастельново, Дезенцано (и] Санъ-Марко, 
всего одиннадцать нѣмоцкихъ миль, прибылъ 
въ шесть часовъ пополудни въ городъ Брешію, 
гдѣ изволилъ имѣть ночлегъ. 

Примѣчаиія. 

50) Вт, „ІТинакотекѣ" находится около 
двадцати лучщихъ произведший Дюрера. 

51) Губенсъ представлепъ семьюдесятью 
картинами. Ванъ-Дикъ—болѣе чѣмъ сорока и 
между ними знаменитым!, портретомъ антвер-
пенскаго бургомистра. Изъ числа картинъ 
Рембрандта въ столицѣ Баваріи хранятся 
знаменитое „Снятіо со Креста" и пять другихт, 
шедевровъ нидерландскаго художника. 

52) Знаменитый живописѳцъ (собственно 
Клодъ Gollée). родившійся въ ІСООгоду и скон-
чавшійся въ 1682 году. Изъ его работа въ 
„ГІипакотекѣ" находятся „Морской портъ" и 
„Пейзажъ". Нѣсколысими прекрасными ве-
щами Клода Лорена владѣетъ иашъ Эрми-
таж!,. Авторъ „Журнала", очевидно, забылъ, 
что между произведеніями французской школы 
въ Мюнхѳнѣ находится знаменитая „Вак-
ханка" Пуссена. 

53) Висло произведший кисти Мурильо не 
достигаотъ и десяти. Но между ними—„Св. 
Францискъ". Число портретов!, Веласкеца, ио 
позднѣйшимъ каталогамъ, пять; однако не 
всѣ изъ нихъ подлинны. 

54) Madonna del Tempi, распространенная 
во мпожествѣ гравюрь, принадлежала не-
когда маркизу Tempi во Флоренціи. Оттуда 
ея названіе. Баварское правительство запла-
тило за нее тысячу экю. Въ музеѣ Монпелье 
хранится оригинальный картонъ этой кар-
тины. Изъ трехъ ііроизведсній Рафаэля въ 
Пииакотекѣ одно—„Святое Семейство" — едва 
ли подлинно. Изъ картинъ Гвидо Рейн замѣ-
чательны „Св. Іеронимъ" и „Аполлонъ, сни-
мающій кожу съ Марсія". 

55)Петръ Гессъ (1792—1871). старіпій братъ 
Генриха-Маріи Гсеса, считается нѣмецкимъ 
Верно. Картина, изображающая сраженіѳ при 
Арсисѣ, была его первымъ замѣчателыіымъ 
произведѳніемъ. Она кончена въ 1817 году. 
Г'есеъ иапиеалъ также нѣсколысо батальных!, 
картинъ изъ Отечественной войны, въ кото-
рой принимал!, участіе, находясь въ ря-
дах!, баварских!, войскъ. Для этой цѣли онъ 
въ 1839 году иріѣзжалъ въ Россію. ІІроизвѳ-
денія этого баталиста замѣчательны какъ 
коміюзиціей, такъ и точностью деталей, пре-
красным!, колоритом!, и мастерским!, иснол-
неиіемъ портретов!, учаетвовавш хъ в-і> сраже-
ніяхъ исторических!, лицъ. Гессъ былъ чле-
но.мъ нашей Академіи Художеств!,. 

56) Въ дѣйетвителыюсти, базилика св. Бо-
нифація заложена 10-го октября новаго стиля 
1835 года, въ день серебряной свадьбы короля 
Людвига I съ Терезой, урожденной принцессой 
Саксенъ-Аль-тенбургской. Базилика строилась 



десять лѣтъ. ІІри своихъ колоссальныхъ раз-
мѣрахъ она отличается строгой простотою 
внутренней отдѣлки. Стѣны украшены гран-
сіозными многочисленными фресками, работы 
дѳнриха Гесса и его учениковъ. Онѣ пред-
Гтавляютъ различные эпизоды изъ жизни 
св. Бонифація. Георгъ-Фридрихъ Цибландъ 
родился въ 1800 г. и скончался 73 лѣтъ. 

57) Мельхіоръ Буассере (1786-1851) от-
крылъ, между прочимъ, способъ рисованья на 
стеіслѣ съ помощью одной кисти. Вмѣстѣ со 
своимъ братомъ Сульпиціомъ собралъ пре-
восходную коллекцію картипъстаринныхъ нѣ-
мецкихъ художниісовъ, которую продалъ въ 
1827 году баварскому правительству для Пи-
накотеки. за сто двадцать тысячъ талеровъ. 

58) Работы ІПванталера. 
59) Германскій пантеонъ, грандіозный 

храмъ, посвященный королемъ Людвигомъ I ве-
ликимъ мужамъ Германіи и находяіційся близъ 
Регеисбурга. Строился двѣнадцать лѣтъ и 
торжественно открыть въ 1842 году. Пятна-
дцать статуй во фризѣ Валгаллы, работы 
Шваиталера, изображаютъ различпыя государ-
ства Германіи. Общее число статуй его рабо-
ты, находящихся въ Валгаллѣ, доходить до 
тридцати. „Тимннъ" въ архитектурѣ — трех-
угольное иоле фронтона, ограниченное снизу 
горизонтальнымъ карнизомъ самаго зданія, 
съ боковъ—наклонпымъ карнизомъ фронтона. 

60) Вышииой восемнадцать метровъ. 
61) Баронъ Карлъ фонъ-Доллеръ (1773 — 

1849), начальпикъ баварской артиллеріи, нере-
шелъ на баварскую службу изъ французской. 
Его орудійная система до сихъ поръ еще но-
сить его имя и отчасти принята въ баварской 
артиллеріи. 

62) Это произведеніе Геркулеса Ферраты 
(f 1685) было исполнено имъ для могилы па-
пы Льва XI. Не всѣ статуи Ферраты отлича-
ются художествомъ исполненія, такт, какъ 
итальянскій скулыіторъ, очень любившій 
деньги, работалъ иногда небрежно. 

63) Ьаронъ Франсуа Жераръ (1770—1836) 
былъ учеиикомъ Давида. Знаменитымъ „Ве-
лизаріемъ", извѣстнымъ по множеству гра-
вюръ, онъ дебютировалт, на выставісѣ 1795 
года. 

64) Картина Франсуа-Маріуса Гране (1775— 
1849) — Stella dans la prison du Capitole 
имѣла огромный успѣхъ въ ІТарижѣ, куда 
художникъ гіривезъ ее изъ Рима, и бы-
ла куплена императрицей Жозефиной для 
украшенія замка Malmaison. Жакт. Стелла 
(1596—1657), какъ и Гране, былъ художни-
комъ. Въ 1623 году опт. прибылъ въ Римъ, 
гдѣ пріобрѣлъ извѣстность. По приглашеніто 
короля Филиппа IV Стелла хотѣлъ было отпра-
виться въ Испанію, но его, по ложному обви-
ненію, бросили въ тюрьму. Здѣсь онъ пре-
восходно иарисовалъ на стѣнѣ „Св. Дѣву съ 
Младенцемъ". Обвинепіе было признано не-
добросовѣстнымъ, но оскорбленный Стелла 
покинулъ Италію навсегда. Ему покровитель-
ствовалъ знаменитый Ришелье. 

65) Принадлежать къ числу лучшихъ ра-
бота. знаменитаго скульптора. Картина „Каю-

щаяся Магдалина" долго переходила изъ 
рукъ въ руки. 

66) Антуанъ-Дени Шоде родился въ 1763 г. 
и умеръ въ 1810 г. 

67) Вт. 1816 году, на Королевской площади. 
68) Одно изъ лучшихъ пріобрѣтеній Глип-

тотеки найдены въ 1810 году. Принцъ Люд-
вига,—позже король Людвигъ I—кунилъ ихъ 
годъ спустя и поручилъ реставрировать въ 
Римѣ Торвальдсену. Найдены въ развалинахъ 
храма Зевса Панелленія на Эгинѣ и предста-
вляютъ, повидимому, сцену изъ „Иліады" 
Гомера. За нихъ заплачено 150.000 франковъ. 

69) Въдѣйствительиости, это копія ІІракси-
теля, а не оригиналъ. 

70) Большинство статуй изъ группы 
Ніобидъ. какъ извѣстно, находится во Фло-
ренціи. Оригиналы, хранящіеся въ Глиптотекѣ, 
принадлежать къ числу лучшихъ изъ цѣлаго со-
бранія. 

71) Одинъ изъ шедевровъ Кановы. • Тоже 
можно сказать и про Адониса Торвальдсена. 
Парисъ изображснъ въ тотъ моментъ, когда со-
бирается отдать яблоко Афродитѣ. Авторъ 
„Журнала" не пояеняетъ, что оригиналъ ста-
туи составлястъ одно изъ украшеній нашего 
Эрмитажа. Онъ былъ з&казанъ Каповѣ импе-
ратрицей Жозефиной и прибыль въ ГІарижъ 
въ 1813 году, но черезъ два года былъ увезенъ 
изъ Франціи въ Россію. Статуя, хранящаяся 
въ Глиптотеісѣ,—повтореніе, сдѣланпое Капо-
вой для баварскаго короля. 

72) Карлъ-Августъ Штойнгейль (1801—1870) 
извѣстенъ своими многочисленными опытами 
въ области электро-магнетизма и оптики. Въ 
1838 году вышла въ Мюнхенѣ одна изъ глав-
ныхъ его работъ: „Ueber Télégraphié, beson-
ders durch galvanische Kräfte". 

73) Карлъ-Фридрйхъ-Филиппъ фонт. - Map-
ціусъ (1794—1869), директоръ Ботаническаго 
сада въ Мюихенѣ, въ 1817—1820 г.г. путеше-
ствовала., по порученію правительства, Австріи 
и Баваріи, по Ьразиліи. Этой странѣ посвя-
щено нѣсколшсо его сочиненій. Извѣстѳнъ 
та клее его трудъ—описаніе различныха, ви-
дова, пальмъ. 

74) Третья дочь принцессы Амсліи-Августы 
Лейхтенбергской, Амелія—съ 1828 года вторая 
супруга рано умершаго бразильскаго импера-
тора Педро J. Четвертая дочь принца Евгенія, 
принцессаТеодолинда (1814—1857)—съ 1841 года 
была замужемъ за графомъ Вильгельмомъ Вир-
тембергскимъ. 

75) Почему именно на греческомъ, сказать 
трудно. 

76) Случай, происшедшій съимпѳраторомъ 
на охотѣ. Разсказъ о чудесномъ спаееніи 
Маіссимиліана украшена, легендами и поолу-
жилъ темой для художниковъ. 

77) Изъ двадцати-четырехъ барельефовъ 
каррарскаго мрамора колоссальной гробницы 
императора двадцать исполнены Коллиномъ, 
окончившимъ ихт, въ 1566 году. Здѣсь глав-
нымъ образома,. изображены Событія изъ 
лшзниМаксимиліана. Лучшій изъ барельефовъ 
представляетъ сдачу Падуи Маіссимиліану въ 
1509 году. Исполненные необыкновенно тща-



гельно, барельефы Коллина драгоцѣнны для 
исторіи того времени, такъ. какъ на нихъ со-
блюдена в!рность тогдашнихъ костюмовъ и во-
оруженія. Ilo угламъ гробницы изображенія 
Справедливости, Благоразумія, Силы и Умѣ-
ренности. Максимиліанъ, скончавшійся в'ь 
1515 году, очень любилъ Инспрукъ. Здѣсь онч, 
женился и здѣсь же завѣщалъ похоронить себя. 

78) Въ сентябрѣ 1893 г. въ Инспрукѣ тор-
жественно открытъ памятникъ Гоферу. Статуя, 
работы Генриха Наттерса, представляетъ ти-
рольскаго героя со знаменемъ въ рукѣ. 

79) Во время веронскаго конгресса. 
80) Ризниц!. 
81) Джіованни-Франческо Мороне (1474— 

1529)—сынъ изв!стиаго художника. Джиро-
лаѵо Романипо (Брешіано)—подражатель ве-
неціанской школы и, главнымъ образомъ, Ти-
ціана. Родился въ Брешіи около 1485 г. 
t тамъ же въ 1566 году. 

82) Нѣсколысо неточно. Было три секціи 
собора. Первая продолжалась съ 1545 по 
1547 годъ, вторая съ 1551 по 1552 г. и третья 
съ 1562 по 1563 г.г. 

83) Александр!» Moretto da Brescia (р. около 
1490 г. f около 1560 г.), ученикъ Тиціана, ху-
дожникъ венеціанской школы. Въ Брешіи онъ 
и умеръ. 

84) Знаменитый представитель римской 
школы, любимый ученикъ Рафаэля. Родился 
въ 1499 г. и скончался въ 1546 г. 

85) Свѣтл!йшій князь Хрибтофоръ Андрее-
вичъ Ливенъ (1777—1838) былъ назначенъ по-
печителемъ Насл!дника, котораго и сопрово-
ждалъ въ его путешествіи. Ему не суждено 
было вернуться въ Россію,—29 декабря 1838 г. 
онъ умеръ въ Рим!. Женой этого Ливена была 
знаменитая княгиня Дарья Христофоровна, 
„женщина—дипломатъ" или „Сивилла". 

86) Паоло Каліари, прозванный Веронезе 
(1528—1588),—великій художникъ венеціанской 
школы. Въ церкви св. Георгія находится и 
работа Тинторета. 

87) Весьма даровитый художникъ Іоаннъ-
Францискъ Каротто (1470— 1546), уроженецъ 
Нероны, изв!стенъ также какъ миніатюристъ. 
Каеѳдральный соборъ въ Верой! выстроенъ 
на м ! с т ! древняго храма Минервы, частью 
изъ его развалинъ. Въ XII в ! к ! пере-
строенъ. 

88) Постройка амфитеатра въ Верон! от- I 
носится ко времени Діоклетіана или же Ан-
тониновъ, сооруженіе пострадало и отъ вре-
мени и отъ землетряеенія. Длина сооруже-
пія—464 фута, ширина—367 ф. Число мѣстъ— 
22.000. Матсріалъ б!лый мраморъ осл!питель-
ной бѣлизны. Въ 1913 году на веронской 
крон! была, дана „Аида" Верди. Архитектор!» 
Фаджіоли приспособилъ амфитеатръ для спек-
таклей въ течепіе м!сяца. 

89) Подесты Вероны, представители древ-
няго веронскаго рода, восходящаго къ поло-
вин! XIII в!ка. Могилы этой фамиліи нахо-
дятся у небольшой церкви св. Маріи. 

90) Въ д!йствителыюсти, она начата по-
стройкой въ 1261 году. Фасадъ ея не отдѣланъ 
окончательно до сихъ поръ. 

91) Ученикъ Джуліо Романо, Паоло Фари-
нато, или дельи-Уберти (1524—1609)-худож-
никъ венеціанской школы. 

92) Собственно это прозвище художника 
Александра Турки (Turchi), уроженца Вероны 
(1582—1648). LOrbetto значить маленькій слѣ-
иой. Его называютъ также Александромъ 
Веронезе. 

93) Мало изв!стный художникъ. Въ Ве-
рон! находятся лучшія фрески Джіольфино. 
Въ церкви св. Анастасіи хранится его „Со-
шествіе св. Духа". Работалъ и масляными 
красками. Родился также въ Верой! въ XV 
в ! к ! , умеръ неизв!стно когда. 

Сообщилъ В. Алексѣевъ. 

(Продолжеиіе елѣдуетъ). 

И. Мнимый преступник!. 
В'ь „Коллекціи П. М. Раевскаго" хранятся 

два документа 1799-го года за подписью ге-
нералъ-адъютанта графа 'Ливена, относящіеся 
до преступленія Дрозда-Боиячевскаго: „объ-
явлеиіе" и препроводительная бумага; они 
были препровождены генералъ-машру Бороз-
дину на островъ Корфу, г д ! онъ занималъ въ 
это время должность коменданта. 

1 А 
„Государь Императоръ приложенное у 

сего объявленіе о Дрозде-Боначевскомъ ука-
зать соизволилъ для исполненія ипубликаціи 
при барабаниомъ бое, препроводить къ ва-
шему превосходительству стемъ, чтобъ вы и 
всему войску начальству вашему вверенному 
дали о семь знать отъ себя. 

Генералъ-адъютантъ графъ. Ливенъ. 
№ 105. 

въ Павловск!. 
ІЮІІЯ 13 дня 1799 года. 

2. 
„Для преданія в!чному посрамлѣнію быв-

шаго при флорентанской миссіи, ассесора 
Дрозда-Боначевскаго, которой предался фран-
цузамъ, и остался съ ними, имя его приби-
вается къ висилиц!. 

Генералъ-адъютантъ графъ Ливенъ. 
На самомъ дѣлѣ, Дроздъ-Бонячевскій пре-

ступником!, не былъ. 
Обстоятельства, вызвавшія Высочайшій 

у к а з ! 13-го іюня, заключались въ слѣдую-
щемъ: кодлежскій ассесоръ Дроздъ-Бонячев-
скій, находившійся на служб! при нашемъ 
министр! при тосканскомъ двор! граф! Мо-
цениго, получилъ отъ Суворова значительную 
сумму денегъ на заготовленіе для арміи про-
довольствія. Такъ какъ часть народонаселепія 
Италіи была приверженцами французовъ, то 

') Орѳографія подлинниковъ сохранена. 



Дрозду-Бонячевскому пришлось скрываться 
переодѣтымъ въ крестьянское платье и о вы-
полненіи поручонія нечего было и думать; 
онъ съ трудомъ добрался до главной' квар-
тиры Суворова въ Асти, гдѣ и иредставилъ 
полученную сумму. 

'Между тѣмъ уже состоялся Высочайшій 
указъ о иосрамленіи на основаіги донсеенія 
Суворова, предполагавшаго, что Дроздъ-Воня-
чевскій предался французами,. Тіослѣдмій 
тотчасъ представилъ фельдмаршалу оправда-
тельную записку; Суворов!, убѣдился ггь неви-
новности Вонячевскаго, а потому и послалъ 
докладъ Государю, препровождая вмѣстѣ съ 
тѣмъ преступника съ курьеромъ въ С.-Петер-
бургъ. 

19-го марта 1801-го года былъ опублико-
вать сенатомъ слѣдующій Высочайшій указъ: 
„По неосновательному донесенію въ измѣнѣ 
и предательетвѣ французами, во время пребы-
ванія въ Пнзѣ коллежсісаго ассесора Д'розда-
Бонячевскаго. лншенъ онъ чиновъ и дворян-
ства и имя его прибито къ висѣлицѣ; послѣ 
чего, бывъ онъ прислать въ Госсію, хотя 
принеси, достаточное въ новеденіи своемъ 
оправдаиіе, но при всеми, томъ, какъ полити-
ческую казнь получившій, находится нынѣ 
въ Иркутске подъ иазваніемъ малороссіянина 
Никиты Васильева, получая на свое содержа; 
ніе изъ казны по четыреста рублей па годъ. 
Мы, съ соболѣзнованіемъ внимая гласу не-
винности, всемилостивѣйше даруемъ ему сво-
боду возвратиться изъ (Мѣста нынѣшияго его 
пребыванія н жить гдѣ онъ пожелаетъ, возводя 
его въ гірежнеедворянское достоинство и отдавъ 
всѣ чины его. повелѣвая изгладить имя его изъ 
числа преступников!,, столь поносное наказа* 
ніе заслуживающихъ. Въ воздаяніе же пре-
терпѣнія, имъ напрасно понесеннаго, обра-
тить ему въ пенсіонъ тѣ четыреста рублей, 
кои на содержание въ Иркутскѣ ему произвог 
димы были". 

Подробный свѣдѣнія объ ЭТОМ!, дѣлѣ были 
напечатаны: въ Отечественныхъ запискахъ 
за 1869 г., № 9, статья Максимова и въ Гус-
ской Старинѣ за 1873 г., Л? 8, статья Гуды-
новскаго. 

Сообщилъ M. II. 

III. Всеподданнѣйшій докладъ 4-го сентября 
1737 года О. 

(Изъ архива л.-гв. Измайловскаго полка). 
Всепресвѣтлѣйшей Державнѣйшей Великой 

Гсдариѣ Імператрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ 
Самодержице Всероссіиской 
Всенодданнѣйшіи Докладъ. 

Вдѣлѣ Лейбгвардіи Измайловскаго полку 
5 роты пушкаря Петра Колодезиикова пока-
зано: служить оной Колодезниковъ Вашему 
Імператорскому Величеству съ 1731 году у 

О Орѳографія подлинников!, сохранена. 

присяги был и военной артикул знаетъ, а впро-
шлом 1736 и внынѣшнем 1737 годѣхъ вген-
варѣ мцѣ, до отправлонія комамдрованнаго 
от Измайловскаго полку баталіона виоходъ, 
будучи онъ Колодезниковъ на караулѣ на 
полковом КалинкИнскомъ дворѣ при иолковои 
артилеріи, обрезывал на своихъ часах у шее-
натцати ротныхъ патронных ящиков у чех-
ловъ задиіе полы вразмые времена, а имянно 
вчетыро раза, по четыре полы, а начал тѣ 
полы резать прошлаго 1736 году ноября 13 
дня и оные кожи отрезавъ клал вкарманъ и 
вынося под гілаіцемъ продовал походячим на 
рынкѣ сапожникамъ отставному матрозу Ва-
силе Максимову вдва раза пять лоскутов, 
крестьянину Семеновскаго полку еалдата Іле 
Андрѣева вдва раза четыре лоскута а прот-
чим кому гіродовалъ не знаетъ токмо продо-
вал тѣ кожи незакраденые но за чисто без 
порукъ, и брал за оныя по 15 и по 20 копѣ-
екъ, а денги тратил на харчь и пропивал из 
которых сапожников крестьянин Илья Але-
ксеев!, ввоенном судѣ по допросу вп окуп ici; 
таких кожь без порукъ винился. А отставной 
матроз Васидеи Максимовъ не сыскам, и по 
справкѣ тѣ вышепиеанные ротные ящики 
были ввѣдомотвѣ ундеръ офіцеров, которые 
на полковом Калиикинскомъ дворѣ стояли, и от 
оныхъ ундеръ офіцеровъотдавался приказ чтоб 
стояние у арзенала на часахъ пушкари тѣ 
ящики поблизости имели в своемъ смотрѣніи. 
а при смене отдавали оные ундеръ офіцоры 
те ящики другъ другу счетом осматривая 
притом чехлы стрех сторон, ибо счетвертои 
стороны бут-го видѣть было невозможно, за-
тем!, что оные ящики вдва ряда поставлены 
были близ етѣны, а прежде всего опои Коло-
дезников военным судом несужденъ, но токмо 
при роте за пьянство штрафован однажды 
битъ батоги, также и ввышеиоказанном воров-
стве сообщііиков-ь никого не ймѣлъ и никому 
про то несказывал, вчемъ допрашивай спри-
страстіѳм битъ батоги, токмо на том у твер-
дился. I по сентенціи военнаго суда и поучи-
неннои потому делу ревизіи положено" ре-
ченному пушкарю Колодезникову за такую 
ево продерзость что он сполковаго двора на 
часахъ своихъ съ аммунишных яіциков выше-
писаиные кожи обрезавъ укралъ по силѣ 191 
и 192 артикулов учинит смертную казнь но* 
весить а на сапожника леиб гвардіи Семенов-
скаго полку салдацкаго члвіса Ілыо Андреева 
велено по силе соборнаго улаженя 65. 66 и 
68 статен за то что от четырех ящиков тѣ об-
резанные кожи хотя незаведомо ч то краденые, 
однакожъ без порукъ купил положит выть '), 
и для взысканія той выти отослал ево куда 
надлежит!, »гражданскому суду. Чтожь' по 
тому д-Ьлу надлежало было еще и теми, ун-
деръ офіцерам и капралам которые на полко-
вомъ дворе ісараулъ содержат занесмотрѣиіе 
вкарауяѣ н за непорядочную при смѣнѣ здачу 
достойной штрафе положить, а понеже многіе 
из опыхъ обретаются при походе вбаталіоігЬ, 
и того ради по олредѣленію иолковои канце-

Ч Тягло, пеня.--Bed. 



ляріи положено то отложить до возвращенія 
обретающихся впоходѣ кполку. 

I ваше Імиераторское Величество о выше-
писанном что повелите. 

Секунт Маеоръ Черпцовъ. 

Хотя оной цушкар по Гдарствениымъ пра-
вам за означенное воровство смертной казни 
достоин, однакож мы из нашей імператор-

скаго Величества высочайшей млстиот такой 
казни ево освобождаем, a вмѣсго того бивъ 
кмутомъ і вырезавъ ноздри сослат вкаторж-
ную работу вѣчно. Анна. 

Октября 3 дня 
1737 года. 

Сообщилъ М. П. 

Б I Б I I О Г Р А Ф П . 
„Историческій Вѣстникъ", 1913 г. Сен-

тябрь. Въ этой кпижкѣ находимъ нѣсколько 
статей, на которыхъ останавливается внима-
ніе военного обозрѣвателя. Начало статьи 
Г. П. Федорова „Моя служба въ Туркестан-
сгсомъ краѣ (1870— 1906 гг.)" даетъ любопыт-
ный матеріалъ для исторіи этой окраины въ 
теченіе эпохи не только продолжительной, но 
и знаменательной по происходившим!, въ ней 
событіямъ, въ которой принимали выдающееся 
участіе особенно видные дѣятели, во главѣ 
съ М. П. фонъ-Кауфманомъ. Первыя двѣ гла-
вы статьи посвящены военнымъ воспомина-
піяыъ автора, бывшаго офицера. Изъ этихъ 
воспоминаній мы не можемъ пройти мимо ха-
рактеристики генерала И. С. Ганецкаго, кото-
рый рекомендуется г. Федоровым!,, какъ „не-
возможно грубый, невоспитанный и несдер-
жанный человѣкъ, но въ то же время очень 
умный и находчивый"... Въ доказательство 
этой нелестной аттестаціи, авторъ приводить 
два эпизода, изъ коихъ въ первомъ разска-
зываетъ, какъ военный священникъ, въ от-
вѣтъ на дѣйствительно обидныя (но свидѣ-
тельству г. Федорова) слова Ганеціспго отвѣ-
тилъ этому грозному генералу на площади, 
въ присутствіи войскъ и народа, длинною ти-
радою въ цѣлую треть печатной страницы 
этого разсказа (?), послѣ чего И. С. тутъ же 
покаялся нредъ обиженнымъ священникомъ. 
Допускав наличность далее всѣхъ приведен-
ныхъ подробностей, замѣтимъ, что эпизодъ 
этотъ характеризует!, не столько грубость, 
сколько горячность весьма попѵлярнаго въ 
свое время Ивана Степановича. Увѣроніе же, 
что она, былъ „неиавидимъ всѣми" (стр. 795) 
намъ кажется слишком!, субъективным!, мнѣ-
піемъ автора, которому напомнимъ, что высо-
кія военный качества Ганецкаго, его любовь 
къ офицеру и солдату и рѣдкое умѣніе воз-
дѣйствовать на нихъ, преданность долгу 
службы и обнаруженный имъ въ 1863 и 
1877—78 гг., недюжинныя боевыя дарованія, 
доставившія этому герою ГІлевны орденъ св. 
Георгія 3-й степ, и другія пысокія отличія, 
справедливо цѣнились еіго подчиненными, 
умѣвшими прощать горячності, старика ради 
его несомнѣнныхъ достойнствъ. 

Довольно легкомысленно г. Федоровъ от-
носится и къ личности генерала Н. А. Верев-
кина, извѣстнаго начальника оренбургскаго 

отряда, входившаго въ составь войскъ гене-
рала Кауфмана во время Хивинскаго похода. 
Отъ участника этого похода, каковымъ былъ 
авторъ, хотя въ то время и очень молодой, 
можно было бы ожидать болѣе цѣнныхь свѣ-
дѣпій, чѣмъ тѣ, которыя онъ даетъ. Что же 
касается данной ймъ оцѣнки дѣятельности 
Веревкина во время похода, то авторъ только 
и нашелъ поводъ иронически назвать „доб-
лестнымъ подвигом!," вынужденное тяжелою 
обстановкою распоряженіе Веревкина сжечь 
транспорты чтобы не отдавать его въ руки 
киргизовъ... Вѣдь не за этотъ же „подвиг!,", 
по окончаніи похода, генералъ Веревкинъ 
былъ награжденъ орденами св. Георгія 3-й 
ст. и Владиміра 2-й ст., о чемъ авторъ со-
всѣмъ не упоминаетъ, что придаетъ тенден-
ціозность его разсказу. Въ общемъ, однако, 
воспоминанія г. Федорова заслуживают!, вни-
манія и читаются съ болынимъ интересом!,. 

А. Витмеръ въ своихъ небольшихъ „Вос-
поминаніяхъ о нокойномъ Цесаревичѣ ІІико-
лаѣ Алекеандровичѣ" даетъ нѣсколько штри-
ховъ, дополняющих!, крайне бѣдную литера-
туру о преждевременно угасщемъ Наслѣд-
никѣ, свѣтлый образъ котораго полона, про-
стоты и очарованія. Къ статьѣ г. А. Вит-
мера приложенъ и рѣдкій портрета, покойна-
го Цесаревича., въ мундирѣ л.-гв. Рродненска-
го гусарскаго полка, шефомъ котораго онъ 
состоялъ. 

Д. П. Богдановъ въ статьѣ „Память о 
ІІІамилѣ въ Калугѣ" даетъ весьма любопыт-
ный свѣдѣнія о времени почетнаго плѣненія 
знаменитаго имама въ Калугѣ, гдѣ Шамиль 
прожила, съ 10-го октября 1859 г. до 25-го 
ноября 1868 г. Девятилѣтнеѳ пребываніс его 
въ этомъ провипціальцомъ городкѣ оставило 
замѣтный слѣдъ въ памяти мѣстныхъ жите-
лей, воспоминанія которыхъ, отчасти, послу-
жили матеріаломъ для названной статьи. Къ 
ней приложенъ и видь гор. Калуги, съ изо-
браженіемъ дома, въ которомъ жила, Шамиль. 
Послѣдній скончался въ 1871 г. въ Мединѣ, 
во время паломничества своего въ Мекку, от-
куда ему не суждено было возвратиться въ 
Россію. 

Съ чувствомъ глубокаго удовлеторенія не 
только военный, но каждый читатель, въ ко-
торомъ бьется настоящее русское сердце, 
прочтетъ проникнутую сердечною благодар-



ностыо къ нашимъ доблестнымъ казакамъ 
статью „Роль казачества въ эпоху революціи 
1905 г.". Живо и правдиво рисуетъ она тяже-
лую, часто невыносимую службу лихихъ ка-
заковъ и заставляешь удивиться тому, какъ 
скоро мирные обыватели забыли большую, 
неоцѣнимую услугу, оказанную Роесіи сына-
ми Дона в'ь годы лихолѣтія. 

Не останавливаясь на другихъ статьяхъ, 
хотя и интересных!,, но по содержание далеко 
не военныхъ, замѣтимъ, что сентябрьскою 
книжкою „Историческаго Вѣстншса" этотт, 
журмалъ открываешь два новыхъ отдѣла, а 
именно: „Изъ жизни археологическихъ учре-
жденій" и списокъ книгъ, поступающих!, въ 
редакцію для отзыва. Кромѣ того, какъ намъ 
достовѣрно извѣстно, въ ближайшемъ буду-
щѳмъ предполагается помѣщать ежемесячное 
обозрѣніе историческихъ журналовъ. Нельзя 
не нривѣтотвовать этихъ начинаній новой ре-
дакціи, съ любовью старающейся совершен-
ствовать дѣло, принятое изъ рукъ покойнаго 
незабвеннаго основателя журнала, С. 11. Шу-
бинскаго. 

В. Ж. 

„Русская Старина", 1913 г. Сентябрь. 
Книжка начинается продолжепіемъ очерковъ 
Г. И. Бобрикова, который въ 30-й главѣ „Внові, 
на р. Шпрее" дѣлится впечатлѣніями о своей 
работѣ въ международной конференціи по 
установленію греко-турецкой границы. Рабо-
ты эти велись черезъ два года тюслѣ Берлин-
скаго конгресса, въ столицѣ Германіи. Ав-
торъ, как!, представитель Россіи, не былъ 
удовлетворен!, результатами, такъ какъ кон-
ференція особаго значенія не имѣла: ничего 
оеобеннаго создать она не могла и только 
ограничилась небольшими исправленіями уже 
существовавшей границы. Тѣмъ не менѣе 
для насъ она имѣла глубоко поучительный 
характеръ, выводя насъ на арену политиче-
ской дѣятельности по предметам!, обще-сла-
вянскаго интереса, какъ говоритъ Г. И. 
Бобриковъ, и въ этомъ отношеніи должна 
намъ служить урокомъ для будущаго вре-
мени. 

Въ интересныхъ и живо нанисанныхъ 
воспоминаніяхъ H. Морозова „Люди и нравы 
за полвѣка", слѣдуетъ отмѣтить нѣсколысо 
страницъ, касающихся дѣятельности гр. M. H. 
Муравьева-Вилснскаго и его сотрудников!, во 
время усмиренія Польсісаго мятежа 1863 года. 
Приведенный авторомъ разсказъ рисуетъ тѣ 
своеобразныя условія, въ которых!, иногда 
приходилось работать, имѣя дѣло но только 
съ поляками, но и съ польками. 

Съ чрезвычайиымъ интересом!, читается 
прекрасная статья Ал. Попова „Генералъ 
Моро на службѣ въ русскихъ войскахъ". Ея 
очередныя главы, появившіяся на етрани-
цахъ „Русской Старины" послѣ большого пе-
рерыва (съ ноября 1911 г.) обрисовываютъ 
тяжелое положеше, въ которомъ оказался 
этотъ наиболѣе выдающійся, послѣ Бонапар-

та. генералъ французской республики, обви-
ненный въ заговорѣ на жизнь будущаго им-
ператора фраицузовъ. Постепенно описыва-
ются тягостныя испытанія, которыя должонъ 
былъ перенести Моро, его благородное отно-
шеніе къ своему политическому противнику, 
изгианіе изъ Франціи въ Америку и начало 
тіереговоровъ съ нимъ представителей Россіи 
отъ имени Александра 1, пожелавшаго исполь-
зовать его военныя дарованія въ борьбѣ съ 
Наполеоном!,. Вторженіе послѣдняго въ пре-
дѣлы нашего отечества въ 1812 году укрѣпи-
ло Моро въ рѣшеиіи послужить русскому Го-
сударю, о сотрудничествѣ съ которым!, мы 
узнаем!, изъ послѣдуюіцаго разсказа г. А. По-
пова. 

Въ продолженіи очерковъ Л. П. Любимо-
ва „Изъ жизни инженера путей сообіценія" 
встрѣчаемъ описаніе жизни и быта Владиво-
стока, представляющего собою много свое-
образна™; судя по словамъ автора, намъ 
гіредстоитъ еще много поработать, чтобы сдѣ-
лать этотъ оплотъ нашего Далыіяго Востока 
болѣе ісультуриымъ и болѣе привлекатель-
нымъ, что носомпѣнно будетъ способствовать 
усиленно здѣсь русскаго элемента и военной 
мощи этого авангагднаго пункта. 

А. А. Голомбіовсісій помѣстилъ извлечен-
ный изъ старой записной книжки Н. Ѳ. Ту-
ровскаго „Дневникъ поѣздки по Госсіи вч, 
1841 году". Книжка эта была найдена въ бу-
мажномъ хламѣ библіотеки одной изъ ст'а-
рыхъ дворянских!, усадьбъ ІЦигровскаго уѣз-
да. Особенно цѣнныхъ свѣдѣній въ этомъ 
дневникѣ мы не находимъ, тѣмъ не менѣе 
наблюдательный авторъ его даетъ любопыт-
ные штрихи далеко ушедшей отъ насъ жизни 
цѣлаго ряда русскихъ городовъ и областей: 
земли Войска Донского, „Кавказской области" 
съ ея минеральными водами, гдѣ онъ былъ. 
между прочим!,, свидѣтелемъ похоропъ Лер-
монтова, затѣмъ мелькаютъ Нахичевань, Го-
стовъ-на-Дону, Тагапрогъ, Крымъ съ при-
брежными городами, Одесса, Вессарабія, 
Кіевъ... Вездѣ находится что-нибудь интерес-
ное и достойное быть запечатлѣннымъ въ па-
мяти потомства. 

Въ продолженіи „Писемъ И. II. Оденталя 
къ А. Я. Булгакову о пербургскихъ новостях!, 
и слухахъ" самымъ любопытнымъ является 
письмо отъ 14-го іюня 1813 г., въ которомъ 
описывается, къ сожалѣнію, слишкомъ крат-
ко, прибытіе въ Петербург!, тѣла Кутузова; 
единодушное горе русскихъ людей при видѣ 
драгоцѣннаго гроба великаго вождя и замѣ-
чательный катафалкъ, которым!,, по словамъ 
И. П. Оденталя, „въ Казанскомъ соборѣ архи-
текторов Воронихииъ прославил!, себя болѣе, 
нежели сооруженіемъ храма, въ коемъ поста-
влены бренные останки свѣтлѣйшаго"... Нѣтъ 
надобности говорить о чувствах!, ненависти 
къ „злодѣю" Наполеону, которыми преиспол-
нено сердце автора писемъ. 

Книжка журнала заканчивается „Пись-
мом!, прусскаго принца Вильгельма, впослѣд-
ствіи Императора Германскаго Вильгельма I", 
къ своему брату, принцу Карлу, изъ Госеіи 



передъ русско-турецкой кампаніей 1828 года". 
Изъ предиеловія къ этому письму 18-го апрѣ-
ля 1828 г., написаннаго М. В. Станиславскимъ, 
видно, что король пруссісій поел! долгаго 
молчанія не разрѣшилъ своему сыну, принцу 
Вильгельму, принять приглашеніѳ Императо-
ра Николая I принять участіѳ въ поход! про-
тивъ Турціи, ибо „боялся С Л И Ш К О М ! , дѳмон-
стративнаго проявленія симпатіи къ Россіи 
со стороны одного изъ члѳновъ своей семьи"... 
И это спустя только 14 л ! т ъ поел! освобо-
жденія Герміи русскою кровыо! Изъ письма 
же будущаго создателя объединенной Гер-
манской имперіи видно, какъ велики были его 
надежды на д!йствительное участіе въ по-
х о д ! противъ Турціи въ 1828 году, когда на-
сталъ одинъ изъ наибол!е благопріятныхъ 
моментовъ разр!шенія Восточнаго вопроса. 
Теперь объ этомъ вспомнить особенно поучи-
тельно... 

В. Ж. 

Русскій Архивъ, 1913 г. Книжка 8. Изъ 
статей, напечатанных!» въ этой ісиижк! жур-
нала, только одна принадлежит!, военнымъ 
авторам!,: это—„Переписка А. А. Неверовскаю", 
въ которую вошли его письма къ ж е н ! и 
письма къ нему кн. В. 0 . Бебутова. Первый 
изъ иазванныхъ корреспондентов!». Александр!» 
Андреевичъ Неверовскій (или, какъ пишутъ н ! -
которые представители его рода, Нев!ровскій) 
былъ роднымъ племянником!, изв!стнаго героя 
двішадцатаго года. Въ 1854 г. онъ былъ на-
чальником!, штаба корпуса, д!йствовавшаго 
подъ командою князя В. О. Бебутова въ Азіат-
ской Турціи; въ сл!дующемъ году, въ той же 
должности, принималъ участіс въ штурм! и 
взятіи Карса. Онъ былъ не чуждъ и военной 
литературы, сотрудничалъ въ „Военном!» Сбор- | 
ник!". Ьол!е интересныя, хотя и немногія по-
дробности его писемъ относятся къ пребыва-
ние Императора Николая 1 и Велиісаго Князя 
Михаила Павловича въ 1849 г. въ Варшав!, 
во время посл!дней бол!зни Его Высочества, 
отъ которой ему не суждено было поправиться. 
Большая часть писемъ А. А. Неверовскаго 
относится къ 1854—55 г.г.; въ нихъ находимъ 
штрихи, рисугощіе общую военную обстановку, 
в!, которой приходилось д'Ьйствовать автору. 
Другой корреспонденты князь Василій Оси-
пович!» Бебутовъ—выдающійся сподвижникъ 
Ермолова и кн. М. С. Воронцова, въ 1854—55 гг. 
былъ командиром!, корпуса., въ ісоторомъ на-
чальником!, штаба состоял!, Неверовсісій, и, 
между прочим!,, замѣчателѳнъ т !мъ, что за 
поб!ду при с. Курукъ-Дара (24 іюля 1854 г.), 
въ чин! гепералъ - лейтенанта, получилъ 
ордеігь св. Андрея Псрвозваниаго. Его письма 
охватываютъ періодъ съ 14 марта по 8 октября 
1855 г. и не только свид!тельствуютъ о наи-
лучшихъ чувствахъ, который онъ питалъ къ 
своему начальнику штаба, но и даютъ отд!ль-
ныя с в ! д ! н і я , касающіяся боевой д!ятель-
ности автора. Пользуемся случаемъ указать, 
что въ краткихъ біографическихъ св !д !н іяхъ , 

приведенныхъ о немъ на стр. 204, между про-
чими упомянута его поб!да надъ турками 
при Б ішъ - Кадыкф!; сл!дуетъ читать: при 
Ба гиъ- Кадикларѣ. 

Зам!тка г. II. Юдина „Декабрист?, Голи-
цииъ въ Астрахани» знакомит!, читателя съ 
положеніемъ бывшаго члена С!вернаго обще-
ства, камеръ-юнкера князя Валеріана Голи-
цына, осужденмаго за свою вину служить ря-
довым!, въ 42 егерском!, полку, откуда былъ 
зат !мъ переведешь въ 9 ісавказскій линейный 
баталіонъ За нимъ былъ учрежденъ строгій 
надзоръ, т ! м ъ не менѣе, даже его бол!знь не 
остановила отправления Голицына изъ Астра-
хани на Кавказъ. Какъ свид!тельствовалъ 
командиръ баталіона полковник!, Бланжіовсісій 
(21-е января 1833 г.), „въ баталіон! за нимъ 
былъ учрежденъ тайный надзоръ и ежедневно 
я (т. е. командиръ) им!лъ въ виду о в с ! х ъ 
занятіяхъ его въ отправленіи службы и в н ! 
оной. Во время службы рядовой Голицынъ на-
р а в н ! съ прочими нижними чинами въ оче-
редь па службу наряжался въ караулъ, на 
главную гауптвахту, къ провіантскимъ буи-
тамъ, въ таможню и въ тюремный замокъ"... 
„свободу же им!лъ, какъ и прочіе чины, и ни-
чего противнаго законамъ за ІІИМЪ не заме-
чали Во время службы денежныхъ долговъ 
(онъ) не дѣлалъ. По разв!дываніи, у купцовъ 
и маклеровъ не занимали не дѣлалъ ни-
какихъ расходовъ, потому что не им!лъ изъ 
чего; по векселям!,, частнымъ роспискамъ и 
на в!рное слово ни у кого не занималъ"... 

„Переписка Кристина съ княжной Турксста-
новой", въ этой киижк! журнала—с/ь 15 марта 
по 19 апр!ля 1815 года, даеть матеріалъ, ха-
рактеризующій настроеніе высшихъ круговъ 
нашего общества, чутко отзывавшагося на 
происходившія въ то время за границею со-
бытія. Низверженіе Наполеона и возс/гановле-
ніе Бурбопов'ь на королевском!, престол! 
Франціи останавливали на с е б ! особое вни-
маніе общества, относившагося съ полным!» 
презрѣніемъ къ Наполеону и его сторонни-
камъ и пѳреноеившаго это' презр!иіе на на-
род!, и армію, измѣнившихъ своему королю 
ради возвратившагося съ о-ва Эльбы Напо-
леона. 

Статья А. Иконниковой: „Царицы и царевны 
изъ Дома Романовыхъ", поел! общаго очерка 
жизни въ царскихъ теремахъ, въ эпоху мо-
сковскихъ царей, даетъ симпатичный образъ 
первой супруги Іоанна Грознаго Анастасіи Ро-
мановой, имѣвшѳй, каісъ извѣстноизъ исторіи, 
самое благэд!тельное вліяніе на своего мужа. 
Преждевременная кончина ея, несомн!нно, 
отразилась на характер! и дальнѣйшемъ 
образ! правленія Грознаго. Какъ справедливо 
замѣтилъ Карамзины „со смертью Анастасіи, 
Іоаннъ лишился не только супруги, но и добро-
Д'Ьтелей".;. 

ІІродолженіе очерковъ II. П. ІІІадурскаго: 
,,Волынь и ея историческіе діьятели ova, Вла-
димира Святого до Богдана Хмельницкого", ри-
суетъ страшную борьбу русскаго народа съ 
поляками, ожесточеніе которых!» противъ ка-
заковъ принимало самыя невЬроятныя, зв!р-



скія формы. Трудно безъ сердечнаго содро-
ганья читать эти полныя ужаса страницы, 
прѳдъ которыми едва ли не блѣднѣетъ, даже 
лѣтонись утонченныхъ казней іезуитскихъ. 
Не удивительно, что въ этой кровавой борьбѣ 
выработались и своеобразный черты запорож-
скихъ казаковъ и ихъ особое міровоззрѣніе на 
всѣхъ тѣхъ. кто угнеталъ православную вѣру 
и ея самоотверженныхъ защитниковъ. 

В. Ж. 

Русскій Архивъ, 1913 г. Книжка 9. Давно 
не приходилось читать „Русскій Архивъ" съ 
такимъ неослабѣвающимъ интересомъ, съ іса-
кимъ читается 9-я книжка этого журнала. Ма-
теріалъ разнообразный по содержанію, цен-
ный по существу и доступный для широкой 
публики по характеру изложенія. 

Книжка эта начинается интереенѣйшими 
записками Михаила Леонтьева: „Мои воспо-
минаигл или событія въ моги жизни". Жизнь 
автора, родившагоея въ 1785 году, выходить 
далеко за пределы обыденного, хотя первые 
годы его детства, проведенные въ доме роди-
телей. кото| ыо пи тогда, ни после о немъ 
почти совеѣмъ не заботились, не обещали ого 
судьбе ничего особеннаго. На дѣлѣ вышло 
иначе Достаточно сказать, что онъ поступил!, 
на действительную службу рядовымъ лейбъ-
гвардіи въ Семеновскій полкъ па 12-мъ году 
жизни! Александръ Павлович!,. ы> то время 
Наследнике, обратил!, на него вниманіѳ и впо-
слѣдетвіи нокровительствовалъ ему. Правленію 
Императора Павла авторъ даетъ меткую и до-
вольно подробную характеристику и, кромѣ 
того, сообщаете ценный сведенія о трагиче-
ской кончине этого Государя, вспоминая па-
мятную ночь на 12 марта 1801 года, которую, 
приблизительно, съ 12 час. онъ провел!, въ 
Михайловскомъ замке, куда по тревоге при-
бежали, со своими, баталіономъ. Его ЖИВОЙ И 
правдивый разсказъ, даже и теперь, когда 
известны подробности кроваваго переворота, 
читается съ величайшимъ интересомъ, служа 
дополненіемъ къ прежними, историческими, 
данными,. Строго осуждая Павла за его „злоб-
ное" правленіе, Леонтьевъ въ то же время не 
оправдываете учнненнаго надъ Государемъ 
насилія: „Справедливость,—говорить онъ,—тре-
буете сказать при ссмъ, что, сколько ни была 
полезна перемена правительства для Россіи, 
но никакія пользы ея но могутъ извинить 
ужаснаго пролитія крови Государя!.." Въ авторе 
чувствуется человѣкъ твердыхъ, честныхъ 
убеждений, далеісій отъ мимолетиыхъ увлече-
ній, порою, пожалуй, суровый, но такимъ от-
части сделала его жизнь и люди.въ которыхъ 
ему пришлось слишком!, рано разочароваться. 
Достаточно сказать, что, выйдя по интригамъ 
товарищей изъ полка, опъ уже въ 17 лѣтъ 
былъ отставными, армейскимъ норучикомъ, ко-
торому по пріѣздѣ въ деревню къ родителями 
пришлось испытать притѣсненіп отца, уго-
ловный судъ изъ-за вины родителя, бедствен-
ное существоваиіе вплоть до жизни въ плете-

ном!, сарае, крестьянскій трудъ и т. п. Свое-
образный слогъ Леонтьева, его наблюдатель-
ность и описываемая имъ эпоха, чреватая со-
бытіями, придаютъ его запиекамъ особый 
интересы Въ этой книжке онѣ доведены до 
1805 года. Мы еще возвратимся къ нимъ, при 
обозреніи продолжения запнеокъ, въ сле-
дующей книжке журнала. 

Е. Лермонтова поместила извлеченныя 
изъ Московского Главного Архива Министер-
ства Иностранныхъ Дели, „Письмо малороссій-
скихъ гетмановъ Пеана Самойловича и Пеана 
Мазепы", сь пояснительными примѣчаніями и, 
главными, образомъ, съ изъяснешѳмъ непо-
нятмыхъ малороссійскихъ словъ и выражений. 
Письма эти, писанный къ кн. Вас. Вас. Голи-
цыну, относятся ко времени правлепія ца-
ревны Софьи и касаются, преимущественно, 
отношеній Турціи и Польши, а также взаим-
ных!, отношеній Москвы и Малороссіи. Какъ 
не бывшія въ печати, они являются, въ нѣко-
торомъ роде, совершенно новыми, матеріаломъ 
и определенно говорят!, о решающей роли, 
которую игралъ кн. Голицын!, относительно 
положенія Малороссии, бывшей въ полномъ 
подчипеніи отъ Москвы и о подозрительности, 
съ какою князь относился къ малор л-сійской 
администраціи. По словами, Е. Лермонтовой, 
въ названномъ архиве, въ малороссійс кихъ 
дѣлахъ, хранятся 29 писемъ къ князю В. В. Го-
лицыну, 9 къ его сыну Алексею, одно къ 
кн. Вор. Алекс. Голицыну и несколько благо-
дягствеиныхъ писемъ на имя царей и царевны 
Софьи. 

„Переписка A.A. Неверовского" закончена 
печатан іемъ въ этой книжкѣ, въ которой по-
мещены письма кн. В. О. Бебутова 1855— 
1857 г.г., очень интересный какъ для біографін 
самого князя, такъ и для определеиія его лич-
ныхъ отношеній къ Неверовскому, внушающему 
къ себе все больше любви и уваженія со сто-
роны автора писемъ. Жаль, что въ нихъ лишь 
проскальзываете указаніе на обострившіяся 
отношенія H. H. Муравьева-Карсскаго ісъ Не-
веровскому, причина которыхъ изъ переписки 
остается невыясненного. Здесь же находит, 
целый рядъ писемъ, отставного генерала, ге-
оргіѳвскаго кавалера А. К. Вранкена къ А. А., 
его большому другу и товарищу (годомъ 
позже) по Акадеыіи Генеральнаго Штаба. 
Вранкенъ писалъ въ 1857—1860 г.г. изъ Вар-
шавы, изъ-за границы, изъ Москвы—и все его 
письма являются живымъ отражонісмъ совре-
менной жизни и людей, съ которыми автору 
приходилось встречаться. Его замѣчанія 
остроумны, даже ядовиты и полны широкой 
наблюдательности. Въ немъ чувствуется че-
ловек!,, выброшенный судьбою за бортъ по 
негодности, за болезнью, но съ живымъ умомъ 
и интересомъ къ жизни. 

А. Иконникова, продолжая свой очеркъ 
„Царицы и царевны изъ Дома Романовым", сна-
чала говорите о дочеряхъ царя Михаила Ѳеодо-
ровича, приводя, между прочимъ, любопытный 
подробности о сватовстве датскаго королевича 
Вольдемара къ царевнѣ Иринѣ. Королевичъ 
прибыль въ Москву съ намѣреніемъ жениться 



на дочери царя, но дѣло не выгорѣло вслѣд-
ствіе его несогласія принять православную 
вѣру. Ла иныя условія Михаилъ Ѳеодоровичъ 
не согласился, когда же королевичъ въ та-
комъ случаѣ попросилъ отпустить его обратно 
въ Данію, то царь сказалъ, что отпустить его 
„непригоже и нечестно, что во всѣхъ госу-
дарствахъ будетъ стыдно"... Начались пере-
говоры, переписка, сношенія съ королем!, дат-
скиыъ; королсвичъ оставался на ноложеніи по-
четнаго узника и вошелъ даже въ сношеніл 
съ литовскими купцами о тайномъ провозѣ 
его въ Данію,—по обстоятельства сложились 
иначе: Михаилъ Ѳеодоровичъ скончался ивсту-
пилъ па престолъ Алексѣй Михайловичъ, ко-
торый и отпустилъ во-свояси королевича, про-
бывшаго въ почетной неволѣ полтора года... 

Особая глава посвящена выдающейся лич-
ности царевны Софьи, характеръ и дѣятель-
ность которой очерчены очень ярко. „Время 
Софьи,—говорить авторъ,—представляетъ за-
мѣчательную смѣсь не успѣвшихъ еще войти 
въ свои права новыхъ віьяній Напади и отжи-
вающего свой вѣкъ віиамтіима, съ его аске-
тической литературой съ одной стороны и съ 
его царизмомъ, внесеипымъ Софьей Палеологъ 
въ придворную жизнь русскихъ князей и кня-
гинь. съ другой"... Царевна ума великаго, иаи-
болѣе иросвѣіценпая для своего времени и 
дерзновенно возсѣвшая на престолъ царскій, 
въ талантлпвомъ изображеніи А. Иконниковой, 
встаетъ предъ читателемъ во весь ростъ сво-
ей сильной фигуры. 

В. Ж. 

Исторія лейбъ-гвардіи Сапернаго бата-
ліона. Введеніе и часть первая. 1700—1812— 
1813 годы. Составилъ Г. Габаевъ, л.-гв. Са-
пернаго баталіона капитаны Спб. 1912 г. In 
folio томъ заключастъ ЫѴ стр. вступленія, 
82 стр. введенія и, 155 стр., раздѣленныхъ на 
7 главъ, „Учрежденіе и формироваціе лейбъ-
гвардіи сапернаго баталіона (1812—1813). Пер-
вый составь гвардейскихъ саперъ". Каждый 
изъ этихъ отдѣловъ подраздѣляется, въ свою 
очередь, на нѣсісолько главъ. 

Въ предисловіи поралсаетъ значи-
тельный списокъ лицъ, которыя оказали авто-
ру содѣйствіе въ его работѣ. Подобный спи-
сок!, вообще указывает!, на вынужденность 
составителя прибѣгать къ посторонней помо-
щи, но въ данномъ случаѣ подобное щедпо-
ложеніе мѣста имѣть не можотъ. Г. Габаевъ 
достаточно иввѣстенъ своими военно-истори-
ческими изслѣдованіями. а потому этотъ спи-
сокъ справедливо объяснить какъ .слишком!, 
добросовѣстиое, не только, за страхъ, но и за 
совѣсть, отмошеніе къ исполнение» принятой 
на себя задачи, когда не пренебрегаютъ ни-
чѣмъ для лучшаго ея осуществленія. 

По прошлому гпардейскихъ саперъ имѣет-
ся рядъ трудовъ, обзору которыхъ Г. Габаевъ 
посвятилъ нѣсколько страницъ, приведя со-
временные имъ отзывы печати и давъ оцѣн-
ку съ точки зрѣнія предъявляемыхъ нынеш-

ней полковой исторіографіей требованій. Нель-
зя, конечно, но признать правильнымъ помѣ-
щеніе этого обзора. Только выясненіе дефек-
тов!, прелшихъ изданій оправдывает!, цѣль 
и программу новыхъ, иначе достаточно вѣдь 
было бы ограничиться переизданіемъ ИМЕ-
ЮЩЕГОСЯ. 

Въ числѣ главнѣйшихъ источниковъ. 
использованныхъ въ 1910—1912 г.г., указаны 
архивные и печатные документы, предста-
вляющие внушительный списокъ самаго разно-
образного содержа нія. 

Общій удѣлъ почти всѣхъ исторій вой-
сковыхъ частей, именно изданіе ихъ ко дню 
юбилея, при чемъ къ составление приступают, 
за сравнительно небольшой до юбилея срокъ, 
отразился и на программѣ рассматриваемого 
труда, именно: желаніе, вполнѣ справедливое, 
дать хотя бы краткое описаніе службы гвар-
дейскихъ саперъ за все истекшее столѣтіе, 
вызвало включсніе въ томъ обозрѣнія „1812 г.— 
27 декабря—1912 г. Столѣтіо лейбъ - гвардіи 
сапернаго баталіона", изданного болѣе про-
странно ДЛЯ Н И Ж Н И Х ! , ЧИНОВ! , , О котором!, 
отзыва, напечатать въ № 1 Журнала. 

„Боевыя награды", „Командиры", „Георгіев-
сісіе кавалеры" <во время службы въ баталіонѣ 
и внѣ его) и „Сииодикъ" баталіона, все богато 
иллюстрированное, заканчивают вступленіе. 

Далѣе идетъ введеніе: „Предки и пред-
шественники гвардейскихъ саперъ", распа-
дающееся на „Инженерный войска XVIII вѣка", 
„Піонерные полки 1797—1812 г.г." и „Инженер-
ныя части въ рядахъ гвардіи до 1813 г." '). 
Словъ нѣтъ, это изслѣдованіе весьма цѣнное, 
но не лучше ли было его вынести иъ прило-
женія, чтобы выдвинуть на первый планъ 

') Подробное подраздѣленіе введенія слѣ-
дующее: Преемственная связь гвардейскихъ са-
перъ съ Инженерными войсками XVIII вѣка;Спе-
ціалисты военно-инженернаго дѣла въ Россіи въ 
XI—XVII вѣкахъ; Петровскіо минеры и минерная 
рота (1700—1712—1725);Минерная рота Мишіхов-
скаго періода (1727 -1742); Минерная рота отъ 
Миниха до Шувалова (1742—1756); Инженерный 
полкъ ПІуваловекаго періода (1757—1763); Ми-
верная и Шонерная роты (1763—1797); Іііонерныіі 
баталіопъ Геперальнаго Штаба (1771—1775); 
Рота ннженеровъ для южныхъ гранпцъ (1794— 
1797); Общій краткій обзоръ эволюціи инженер-
ных!, войскъ ХѴШ вѣка; Піонѳрный полкъ (1797 
1803); Образованіе отдѣльнаго Инженернаго вѣ-
домс.тва (1802); 1-й и 2-й ІІіонерные полки (1803-
1812); Боевая служба піонеръ въ Александров-
скую эпоху (1805—1812); Общій обзоръ попыток!, 
создать гвардейскія инженерныя части; Петров-
скіе потѣшные, бомбардиры и гвардія (1080, 1602. 
1700); Инженерное дѣло и Инженерное капраль-
ство въ бомбардирской ротѣ (1723—1732); Шонер-
ная il Понтонная команды л.-г. Артиляѳрійскаго 
баталіона (1796—1803); Полевыя Піонерныя и Са-
перныя роты при гвардіи (1812—1814); Инженер-
ная служба гвардейскихъ моряковъ (1812 -1814); 
Саперы старой гвардіи императора Наполеона 
(1810 — 1815); Королѳвско-Прусскіе гвардейскіе 
піонѳры (съ 1816). 



исторію собственно гвардейскихъ саперъ, не-
сколько отодвинутую теперь этимъ введеиіемъ'? 
Окажу иначе—не слѣдовало ли его набрать 
болѣе мелкимъ шрифтомъ и хотя бы этимъ 
епособомъ выдѣлить главнѣйшее? 

Всѣ семь главъ части I, представляют!, 
изъ себя серьезнѣйшее изслѣдоваиіе вопроса 
объ учрежденіи, формированіи и псрвомъ со-
ставѣ гвардейскихъ сапсръ и такимъ обра-
зом!, задача, указанная авторомъ въ заклю-
чении, дать, по возможности, подробный и 
полиыя свѣдѣнія о возникновеиіи баталіона и 
вообще обо всемъ, что могло бы характеризо-
вать первое поколѣніе гвардейскихъ саперъ, 
этихъ первополагателей традицій и доброй 
славы л.-гв. сапернаго баталіона, разрѣшена 

блестяще, а не даны только „посильные" 
отвѣты на эти вопросы. 

Главу I г. Габаевъ начинает!, словами: 
„Изумительная работоспособность Императора 
Александра I поражала поражает!,..." Безнри-
страстный критшеъ долженъ сказать то же 
самое про автора этихъ словъ, разематривая 
его исторію. 

Хотя и говорить г. Габаевъ, что кончина 
П. Я. Дашкова „весьма неблагоприятно отра-
зилась па собраніи иконографическихъ дан-
ныхъ", но тѣмъ не менѣе, съ этой стороны 
трудъ является безупречнымъ, но торопли-
вость изданія сказалось въ исполненіи нѣко-
торыхъ клише. 

М. П. 

А. А. Г о л о м б і е в с к і й . 
Некрологическая замѣтка '). 

Русская историческая наука понесла не-
давно чувствительную утрату: 25-го августа, 
въ 11 часовъ утра, не доѣзжая станціи „Про-
хладная" (на Кавказѣ, около „Минеральных!, 
Водъ"), скоропостижно скончался въ вагонѣ 
членъ и секретарь Императорскаго Русскаго 
I (сторическаго Общества, помощник!, статсъ-
секретаря Государственна.™ Совѣта и архи-
варіусъ Государственной Канцеляріи Алек-
сам дръ Александрович!, Гоздаво - Голомбіев-
скій. Покойный былъ хорошо извѣстенъ ши-
роким!, кругам!, лицъ, занимающихся изуче-
ніемъ Отечественной исторіи, своими обшир-
ными познаніями въ области русской исторіо-
графіи. Въ послѣдніе годы своей жизни со-
средоточив!, вниманіе свое на времени второй 
половины •'XVIII—первой четверти XIX вѣка, 
А. А. Голомбіевскій отличался рѣдкимъ зна-
ніемъ источниковъ для изучепія внутренней 
и бытовой исторіи этой любопытной іі богатой 
событіями эпохи и знакомствомъ съ многораз-
личными оя дѣятолями, образы которыхъ сво-
имъ талантливымъ перомъ оиъ умѣлъ воз-
создавать съ удивительным!, искусством!, и 
проникновенностью. Въ основу всѣхъ работъ 
своихъ покойный историк!, всегда полагалъ 
добросовѣотное и детальное изученіе источ-
никовъ. но ограничиваясь при этомъ обще-
извѣстными, а привлекая къ работ! архив-
ные, неизданные и зачастую въ высшей 
степени цѣнные матеріалы. Такими досто-
инствами отличаются, напримѣръ, статьи 
А. А. Голомбіовскаго, написанния для капи-
тальна™ изданія С. А. Панчулидзева „Сбор-

никъ біографій кавалергардовъ", въ которомъ, 
начиная съ I тома, А. А. Голомбісвскій но-
мѣстилъ длинный рядъ жизнеописапій, изъ 
коихъ нѣкоторыя (какъ, напримѣръ, біографіи 
князя А. Д. Меншикова, графа П. И. Ягу-
жинскаго, графа А. Г. Орлова-Чесменскаго, 
князя Г. Г. Орлова, князя Н. Г. Гепнина и др.) 
представляют!, собою, собственно, монумен-
тально разработанныя монографіи,—до такой 
степени полно, исчерпывающе онѣ составлены. 
Этотъ родъ исторюграфіи- біографическій— 
былъ тотъ, который покойный культивировал!, 
съ особенною любовыо и искусством!, и въ 
которомъ оставил!, столько прекрасных!, 
образцовъ. 

А. А. Голомбіевскій, потомственный дво-
рянин!, Саратовской губерніи, родился 8-го ян-
варя 1863 года въ г. Потровскѣ, Саратовской гу-
берніи; до 5-го класса онъ учился въ Сара-
товской Гимназіи, a затѣмъ въ Гимназіи мри 
Лазаревскомъ Институтѣ въ Москвѣ (1874— 
1882); по окончаніи здѣсь курса онъ поступил!, 
въ Императорекій Московскій Университоть, 
на Историко-Филологическій факультета, гдѣ, 
между прочимъ, слушалъ лекціи Ключевскаго. 
Преимущественная склонность къ наукамъ 
историческим!, рано сказалась въ покойном!, 
и навсегда опредѣлила родъ его далыіѣйшей 
дѣятелыюсти. Окончивъ курсъ со стоиеныо 
кандидата, онъ 16-го октября 1886 года посту-
пилъ на службу въ Московски) Архипъ Мини-
стерства Юстиціи, въ которомъ послѣдова-
тельно занималъ должности: столоначальника, 
младшаго помощника редактора описей и изда-

') Нѣкоторыми біографичесісими свѣдѣніями о покойномъ составитель обязанъ В. И. Саитову, 
а портрета полученъ имъ отъ сослуживца А. А. Голомбіевскаго по Архиву Государственна™ 
Совѣта—А. В. Шебалова. 



ній Архива (съ 1-го января 1888 г.), и. д. стар-
шаго помощника архиваріуса (съ 1-го октября 
1888 г.), секретаря при Управляющемъ Архи-
вомъ Н. А. Попов! (при которомъ онъ и по-
ступилъ въ Архивъ), редактора описей и изда-
ній Архива (съ 18-го сентября 1897 г.) и стар-
шаго д!лопроизводителя Архива (съ 1-го ян-
варя 1898 г.); въ послѣднѳй должности А. А. 
Годомбіевскій мрослужилъ свыше 6 л!тъ,—до 
29-го мая 1904 года, когда перешелъ на службу 
въ Петербурге, г д ! ему предложено было 
м!сто архиваріуса въ Архив! Государствен-
наго Сов!та. при чемъ 
одновременно онъ былъ 
пригл ашенъ быть ли чнымъ 
секретаремъ при Е. И. В. 
Великомъ К н я з ! Никола! 
Михаилович!. Август!й-
шій историкътогда же при-
влечь поісойнаго къ под-
готовительнымъ работамъ 
по изданию своего моиу-
ментальиаго историко-ху-
дожественнаго сбор п ика 
„Русскіе портреты Х ѵ Ш и 
XIX столѣтій", во в с ! х ъ 
5 томахъ котораго А. А. 
іюм!етилъ рядъ мастер-
ски нанисанныхъ біогра-
фическихъ характери-
стикъ. В'ь 1905 году онъ 
нринялъ участіе в'ь орга-
низаціи состоявшей подъ 
Высочайшимъ Государя 
Императора покровитель-
ствомъ историко-художе-
ственной Выставки Рус-
скихъ портретов!, въ Тав-
рическомъ дворцѣ, — Вы-
ставки, какъ изв!стно, 
сыгравшей такую крупную 
роль въ д ! л ! изученія 
нашей художественной 
старины. Покойный былъ 
однимъ изъ лучшихъ зна-
токов!» русской иконогра-
фіи и иаписалъ н!сколько 
ц!нныхъ ЭТЮДОВ! . , отно-
сящихся къ этой, еще столь 
недавно совс!мъ у насъ 
неизученной области ис-
кусства. 

Назначенный 13-го декабря 1910 года по-
мощникомъ отатоъ - секретаря Государствен-
иаго Сов!та (сверхъ штата), А. А. 'Голомбісв-
скій остался на служб! въ Архив! Госу-
дарствениаго Совѣта, со времени вступленія, 
въ который онъ принялъ участіѳ въ составле-
ны и издаміи многотомной „Описи д ! л ъ 
Архива Государственнаго Сов!та". 

Послѣдніе два года своей жизни А. А. Го-
ломбіевскій принимал! непосредственное уча-
стіе въ дѣятельности Императорскаго Рус-
ского Историческаго Общества, будучи из-
браны 18-го марта 1911 г., его секретаремъ 
(членомъ этого Общества онъ состоялъ уже 
съ 11-го марта 1908 года); въ эти короткіе два 

А. А. Голомбіевекій. 

года онъ усп!лъ, между прочимы привести 
въ порядокъ обширный архивъ Общества, ко-
торый прежде не обращалъ на себя должнаго 
вниманія. Кромѣ Историческаго Общества, онъ 
состоялъ членомъ (д!йствительнымъ и почет-
ным!,) Саратовской (1888 г. и 1912), Тамбовской 
(1889), Рязанской (1890), Нижегородской (1892). 
Воронежской (1906) и Витебской (1909) Ученыхъ 
Архивныхъ Комиссій, членомъ-корреспонден-
томъ (1890) и дѣйствительнымъ членомъ (1908) 
Императорскаго Московсісаго Археологиче-
ского Общества, членомъ-соревнователемъ 

(1892) и д!йствителвнымъ 
членомъ (1907) Император-
скаго Общества Исторш 
и Древностей Россійскихъ 
при Московском!, Универ-
ситет!, д ! й ствите л ьнымъ 
членомъ Московскаго Ар-
хеологическаго Института 
(въ которомъ въ 1907 г. былъ 
избран!, преподавателем!, 
по каѳедр! архивов!дѣ-
пія, но лекдій не читалъ), 
членомъ-уч редителемъ и 
п ожиз не н н ы м ъ чл е н омъ 
Историке - Родословнаго 
Общества въ Москв!, чле-
номъ Церковно-Археологи-
ческаго отд!ла при Об-
ществ! Любителей духов-
наго просв!щенія (1910), 
Императорскаго Общества 
Любителей естествозна-
нія, антропологіи и этно-
графіи (1912) и, наконец!,. 
Императорскаго Русскаго. 
Военно-Историческаго Об-
щества (съ 25-го ноября 
1907 г.). 

Плодотворная научная 
д!ятельность ri о ісо й н а го 
историка, какъ это видно 
изъ помѣщаѳмаго ниже 
списка его печатныхъ тру-
дов!», естественно разде-
ляется на два гіеріода: на-
чавъ въ связи со службою 
своею въ Московском!. 
Архив! Министерства 
Юстиціи, съ работъ, по-

священных!» описанію и публикаціи доку-
ментов!, этого богатѣйшаго хранилища, онъ 
постепенно перешелъ къ изученію XVIII. а 
зат !мъ и XIX стол!тій; въ этой посл!дней 
области онъ но заслугамъ считался одним!, 
изъ лучшихъ знатоковъ-спеціалистовъ, и рядъ 
очерков!, его, посвященныхъ этрй эпох!, ярко 
подтверждаетъ эту репутацію. 

Всякій, кому приходилось обращаться къ 
покойному за тою или другою справкою, 
знаетъ, съ какою готовностью и предупре-
дительностью спѣшилъ- онъ придти на по-
мощь полезными указаниями, дѣлясь бога-
тыми познаніями своими. Лучшимъ лее и 
наиболѣе прочнымъ памятникомъ для А. А Го-
ломбіѳвскаго послужатъ, несомнѣнно, ого науч-



ные труды, перечень которыхъ мы здѣеь 
представляемъ '). 

1) Изъ Сибирскихъ актовъ—Чт. Общ. Ист. 
и Др. Росс. 1888 г., кн. 1, стр. 1—10+16. 

2) Грамоты по Саратову, хранящаяся въ 
Московекомъ Архивѣ Министерства Юстиціи 
(MNS 10794—10823)—Труды Сарат. Арх. Ком. 
1888 г., т. I, вып. IV, стр. -139—455. 

3) Исторія Газряднаго Архива 1711—1812— 
Опио. докум. и бум., хранящ. въ Моск. Арх. 
Мин. Юст., кн. V, М. 1888 г., стр. 1—152. 

4) Архивъ старыхъ дѣлъ съ открытія его 
въ 1783 г. до 1812 г. (съ И. И. Шимко)—тамъ же. 

5) Опись чертежей, хранившихся въ Раз-
ряд'!, во 2-й ноловинѣ XV III вѣка—тамъ же, 
кн. VI, М. 1889 г. 

6) Опись дѣлъ, хранящихся въ Москов-
екомъ Архивѣ Министерства Юстицш,—Тр. 
Сарат. А]ix. Ком., 1889 г., т. II, вып. I, стр. 39—44. 

7) „Роспионой списокъ" г. Петровска 
1751 г.—тамъ же, стр. 135—141. 

8) Петровскій уѣздъ по переписнымъ існи-
гамъ переписи 1723—5 г.г. и генеральной ре 
визіи 1744—7 г.г.—тамъ же, т. II, вып. 2, 
стр. 252—258, ст, картой и примѣчаніями. 

9) Элизодъ изъ прошлаго г. Саратова. Ко-
миссія колл. аесос. Хотяинцева о Саратовском!, 
воеводѣ полковн. Казариновѣ—тамъ же, т. II, 
вып. 2. стр. 371—407. 

10) Матеріалы для иеторіи коломизацін Са-
ратовской губерніи — Тр. Сарат. Арх. Ком. 
1890 г., т. И! вып. 1, стр. 13—26. 

11) Нѣкоторгля свѣдѣнія о Саратовских!, 
монастыряхъ—тамъ же, 1890 г., т. III, выи. 1, 
стр. 231—246. 

12) Вотчины Московскихъ монастырей въ 
Саратовскомъ краѣ по описаніямъ 1763— 
1764 г.г,—тамъ же, т. III, вып. 1, стр. 247—262. 

13) Столы Разряднаго Приказа въ 1668— 
1670 г.г—Жури. Мин. Нар. Проев. 1890 г., № 7, 
сгр. 1—18. 

14) Разрывъ-трава (дѣло 1715 г.)—Истор. 
Вѣстн. 1890 г.. т. XLH, декабрь. 

15) Памятная Книжка Мооковскаго Архива 
Министерства Юстиціи, M. 1890 г. (значитель-
ная часть ея составлена A.A.Голомбіовскимъ: 
см. стр. IV). 

16) Исторія города Саратова въ изслѣдо-
ваніяхъ мѣстняго любителя старины А. И. 
Шахматова—Библ. Зап. 1892 г., № 3, стр. 210— 
217 (отд. отт., M. .1892). 

17) Памяти H. А. Попова (совмѣстно съ 
И. И. Шимко)—Чт. Общ. Ист. и Древн. Росс. 
1892 г. кн. И, сгр. 1—72. 

18) Материалы для исторіи гор. Саратова. 
! Записи кннгъ Печатнаго Приказа 1650— 
1675 г.—тамъ же, кн. III, стр. 1—26 (отд. отт., 
М. 1892 г.). 

') При составленіи этого перечня мы восполь-
зовались, между прочимъ, данными, находящимися 
въ „Памятной книжкѣ Мосісовскаго Архива Мини-
стерства Юстиціи", M. 1890, стр. 223. и въ „Тру-
дах!, Саратовской Ученой Архивной Коммиссіи", 
вып. XXX, 1913 г., стр. 332—334, въ трудѣ С. Д. 
Соколова: „Саратовцы писатели и ученые. (Ма-
•гѳріалы для біо-библіографичѳскаго словаря)". 

19) Вотчины Московскихъ монастырей вт, 
Саратовскомъ краѣ ио описямъ Коллепи Эко-
номіи 1763—1764 г.г—Тр. Сарат. Арх. Ком. 
1893 г., т. IV, вып. 1, стр. 1—16. 4 

20) Узинскій стаиъ Пеизонскаго уѣзда 
по книгамъ 2-й ревизіи (1745—1746 г.г.)—тамъ же 
1893 г., т. IV, вып. 2, стр. 129—170. 

. 21) Пензенскаго уѣзда Завальный станъ 
по переписной киигѣ 2-й генеральной ревизіи 
(1745—1747 г.г.)—тамъ же, стр. 171—184. 

22) Опись столбцовъ, пожертвованных!, 
Обществу А. И. Мшювидрвымъ—Чт. Общ. Ист. 
и Древн. Госс. 1894 г., кн. I, стр. 15—22 (Про-
токолы). • 

23) Греческіе епископы-самозванцы въ Гос-
сіи въ XVIII вѣкѣ—.Кіовск. Стар. 1894 г., № 5. 

24) Вибліотека епископа Суздальскаго Аѳа-
насія Кондоиди.—Книговѣдѣиіе .1894 г., № 6. 

25) Кладъ царя Александра Македон-
скаго—Гусск. Стар. 1894 г., № 8, т. 82, стр. 
201—212 '). 

26) Графъ П. И. Ягужинскій—Русск. Арх. 
1903 г., кн. И, стр. 371—415 (перепечатка изъ 
„Сборника біографій кавалоргардовъ", т. I, 
1901 г.). 

27) Князь Г. Г. Орловъ—тамъ же, 1904 г., 
кн. II, стр. 371—423 ц. отд. отт.; M. 1904 г. (пе-
реработанная статья изъ „Сборника біографій 
кавалоргардовъ", т. -II). 

28) Графъ А. Г. Орловъ - Чесменск'й — 
тамъ же, 1904 г., кн. II, стр. 499—532 (перера-
ботанная статья изъ „Сборника біографій ка-
валергардовъ", т. II). 

29) Святая могила. Замѣтки о С. В. Колы-
чевѣ—тамъ же,. 1904 г., кн. 111, стр. 564—579: 
съ портр. (отд. отт. M. 1904 г., съ 3 іюртр.). 

30) 0 князѣ И. Г. ІЦербатовѣ и Ѳ. А. Ермо-
лов!;—тамі, же, 1906 г., кн. 111, стр. 624 2). 

31) II. А. Кривскій, С.-П6. 1907 г., съ портр. 
(напечатано 25 экз. не для продажи). 

32) Баронъ Пасхинъ—Гусск. Арх. 1908 г., 
кн. I, стр. 117—125. 

33) Мосісовскій бульварный стихотворецъ-
сатирикъ—Гусск. Арх. 1908 г., кн. I, стр. 
298-0312. 

34) Исторія и легенда. (О старцѣ Ѳе-
дорѣ Кузьмичѣ)—тамъ же, кн. I, стр. 448—462. 

35) О выставкѣ, устроенной журналом!,: 
„Старые Годы", для публики не открытой— 
Старые Годы 1909 г., февр., стр. 111—112. 

36) Ио поводу новыхъ пріобрѣтеній Музея 
Императора Александра III и Императбр-
скаго Эрмитажа—тамъ же. 1909 г., мартъ, стр. 
169—172. 

') Въ 1891 il 1897 г.г. А. А. Голомбіевскимт, 
были составлены указатели къ изданнымъ Импе-
раторскою Академіею Наукъ, подъ редакціею 
II. 0 Дубровина, т. IV и V „Доісладовъ и прнго-
воровъ Сената". Въ 1901—1908 г.г. онъ участвовал!, 
въ составлѳніи „Сборника біографій кавалергар-
довъ", т. I—IV. 

3) Въ 1905—1909 г.г. А. А. Голомбіевскій при-
нималъ участіе въ изданіи Великаго Князя Ни-
колая Михаиловича: „Русскіе портреты XVIII и 
XIX столѣтій", т. I—V. 



37) Драма въ жизни писателя (А. В. Су-
хово-Кобылина) — Русек. Арх. 1910 г., кн. ], 
стр. 243—290. 

38) Напрасный иереполохъ—Старые Годы 
1910 г., мартъ, стр. 40—46. 

39) Испанскій инсургентъ, сынъ Гатчин-
скаго генерала — Русск. Арх. 1910 г., кн. I, 
стр. 569—581. 

40) Попытка определить неизвестный жен-
скій портрете—Старые Годы 1910 г., ноябрь, 
стр. 32—35. 

41) Покинутая усадьба. Село Надеждино, 
бывшее имѣніе князей Куракиныхъ—Старые 
Годы 1911 г., январь, стр. 3—25. 

42) Еще о портрете кн. Е. С. Куракиной— 
тамъже, февраль, стр. 69—71. 

13) Княжна Тараканова и загадочный 
портрете Григорія Сердгокова—тамъ же, май, 
стр. 41—43. 

44) Давидъ Людерсъ и его новые порт-
реты—тамъ же, іюнь, стр. 31—36. 

45) Ноизвѣстный памятники, событіямъ 
1812—1814 годовъ—тамъ же, 1912 г., іюль—сент., 
стр. 156—158. 

46) Могила отца Суворова—Гусск. Стар. 
1913 г., № 1, стр. 132—134. 

47) Дневникъ поѣздки по Госсіи въ 1841 г.— 
Гусск. Стар. 1913 г., № 9, стр. 492—528 [по-
смертно]. 

Б. Модзалевскій. 

Поправки, объясненія, обращенія къ редакціи. 
1) Отвѣтъ г. В. A. Алексѣеву. 

(По поводу замѣтки, помещенной въ Журналѣ 
Императорскаго Гусскаго В.оенно- Историче-

скаго Общества. 1913 г., кн. 7—8). 

Иа рецензіи отвѣчать не принято, а отве-
чать на такую доброжелательную, какого ода-
рилъ нашъ трудъ г. В. А. Алексеевъ, каза-
лось бы на первый взглядъ даже излишне. 
Однако, по отношсніто къ библіографическимъ 
матеріаламъ '), приходится иногда нарушать 
это правило, такъ ісакъ не оетавлениыя оезъ 
возр жонія неточности могутъ привести того, 
кто будетъ пользоваться этимъ матеріаломъ, 
или къ дальнѣйшимъ ошибкамъ, или къ излиш-
ней работѣ по болѣѳ тщательной проверке 
сказанного. Вотъ почему мы и решаемся въ 
свою очередь дать почтенному критику ниже-
слѣдующія объясиенія. 

Статьи г. В. Алексеева „Суворовъ-поэтъ", 
г. В. А. Алексеева „Къ исторіи Кончанской 
Суворовской церкви" и сообщенный тѣмъ же 
авторомъ Обществу ревнителей военныхъ 
зианій „Письма Суворова" пропущены нами 
потому, что въ нашей библиотеке, ісо времени 
печатанія перваго выпуска Суворовской библіо-
графіи, не было ни Гусск. Іінв. 1901 г. № 105. 
ни журнала названнаго общества за 1911 г., 
кн. IV. Между тѣмъ, но словамъ почтеннаго 
критика, читатель нашего труда, встрѣтивъ 
въ последнемъ пробелы, „должоиъ помнить, 
что авторомъ описано только то, что имѣетсл 
въ ею собранги". Какъ видно, этотъ вполне 
правильный совета былъ прежде всего забыта 
тѣмъ, кто его далъ. 

Такъ какъ въ рецензіи имеются довольно 
крупныя корректурный ошибки (напримѣръ 
Гусск. Инв. 1901 г. Jvi 105 одновременно отне-
сенъ и къ 13, и къ 15 мая), то непонятную, 

!) Къ каковымъ несомненно принадлежите и 
замѣтка г, В. А. Алексеева. 

очевидно, съ такою же ошибкою, фразу поч-
теннаго критика: ..не было издано отдѣлыю 
не (7) перваго, а (?) тротьяго выпуска" мы чи-
таемъ такъ: „не было издано отдѣльно ни 
перваго, ни тротьяго выпуска", говоря иначе 
былъ изданъ только второй выпускъ. Намъ 
думается, что если выходите въ свѣтъ какой-
нибудь средній выгіускъ. то необходимо во 
избежаніе библіографическихъ недоразумений 
упоминать лишь о ого невыпущенныхъ ѵред-
шественншахъ, а иикакъ не о последующих!, 
выпускахъ; пріостановившееся изданіе не вы-
зовете недоразумѣній, когда бы и на чомъ бы 
оно не пріостановилась, а вотъ выпускъ, по-
ложим!,. второй части безъ выпуска первой, 
несомненно, можетъ вызвать и рядъ недо-
умѣвающихъ вопросовъ, и рядъ безцѣльныхъ 
и безгілодныхъ поисковъ. 

ГІредположеніе критика, что брошюры, ука-
занный въ нашемъ трудѣ на стр. 29, №ЛТ» 85 
и 86, едва ли составляют!,, какъ мы пишемъ, 
первое и второе издапія, рушится уже тѣмъ, 
что № 85 выпущенъ въ 1900 г., а № 86—въ 
1902 г., причемъ, по словамъ самаго г. Алек-
сеева, тексте этихъ брошюръ одинъ и тотъ же. 
Уважаемый крнтикъ. повидимому, не замѣтилъ, 
что, считая 86 вторыми, нзданіемъ А» 85, 
мы основываемся на разнице не обложекъ, а 
годовъ. 

Почему авторъ рѳцензіи думаете, что „Der 
Todtentanz bei Ismail" и „Kakodämon der 
Schreckliche" представляютъ собою два изда-
нія, а не одно, но съ. различными заглавными 
листами,—намъ неизвестно. Мы сличили обе 
книжки и онѣ оказались тождественными во 
всемъ; ведь и число странице, указанныхъ у 
насъ и у г. Алексеева,одно и тоже, а именно 
371.—Бильбасовъ (XIГ, 92) говорите, что книга 
„Der Todtentanz bei Ismail" издана „конечно 
не въ Петербурге и, вероятно, не въ 1803 г. 
Суворовъ умеръ въ 1800 году, а въ книге даже 
не упомянуто о его смерти". Заглавный листе 
имеющейся у насъ книжки вполне подтверж-



даетъ эти догадки Бильбасова, т. е. что на 
обложкѣ оригинальнаго изданія не было ни 
С.-Петербурга, ни 1803 г. А такъ какъ текстъ 
этихъ двухъ книжекъ и приложенная къ нимъ 
гравюрка ничѣмъ другъ отъ друга по отли-
чаются, то нужно думать, какъ то нами и вы-
сказано, что первый заглавный листъ былъ 
замѣненъ виослѣдствіи другимъ, по всей вѣ-
роятности, дабы вызвать ісъ изданію ббльшій 
интересъ и ббльшую вѣру въ правдивость 
изложеннаго. 

Относительно Суворовсісаго портрета, нынѣ 
H. И. Путилову уже не припадлежаіцаго, мы 
не сдѣлали той поправки, о которой говорить 
г. Алексѣевъ (и которая на основаиіи одной 
изъ ого статей была намъ хорошо извѣстна) 
потому, что въ № 356 мы привели точныя, а 
не исправленныя выписки изъ каталога П. Н. 
Петрова; въ этомъ же каталог! портрета 
В. И. Суворова поісазанъ принадлежащим!» 
П. И. Путилову. 

Въ той форм!, въ которой г. Алекс!евъ 
настаивает!» на принадлежности оды, ука-
занной подъ № 187, братьям!» Мочульскимъ, 
этотъ вопросъ остается, конечно, совершенно 
открытымъ: „усерди!йшео примошеиіе" еще 
не является доказательствомъ „авторства". 
Самъ ІІетрушевскій (II, 2) поступает!» осто-
рожно, говоря ол!дующее: „въ про!здъ его 
(Суворова) черезъ Б!лгородъ, у него испро-
сили аудіенцію двое семинаристов!, и подиесли 
ему печатную оду. написанную въ его честь". 
Онъ не говорить: „написанную ими въ его 
честь". У Геннади (II, 348) въ числ! произве-
деиій братьевъ Мочульскихъ значится ода, но 
не Суворову, а князю Репнину и притомъ на 
тотъ же 1792 г. Накоиецъ, н!тъ ничего иев!-
роягнаговътомъ, что Б!лгородскіе (Курской гу-
берніи) семинаристы подиесли Суворову оду, 
написанную нротоісреемъ одной изъ Курских!, 
цѳрсквей, быть можотъ даже каѳедральнаго 
собора. 

Авторъ сочиненія „Суворов!» и казаки въ 
Италіи" - Вульиіусъ — былъ намъ, конечно, 
хорошо изв!стеиъ (см. нашъ трудъ, стр. 58, • 
Аіі 254), но мы рѣшили не упоминать о немъ 
до т ! х ъ поръ, пока не будемъ и.мѣть въ сво-
ихъ руках!, первоначальнаго изданія на нѣ-
мецкомъ язык! „Suworov und die Kosaken", 
Leipzig 1800 г. и сл!дователыю пока не будемъ 
им!ть возможности сличить съ этимъ изда-
ніемъ русекій переводы 

Такъ какъ на стр. 77 нашей библіографіи 
изв!стиый трудъ г. I Іетрушсвскаго показанъ 
съ 1884 годомъ, то мссомнѣнпо, что въ преди-
словіи на стр. 9 им!ется простой типографскій 
недосмотр!». 

Такимъ образом!», изъ вс !хъ указаній, 
данныхъ намъ уважаемым!» В. А. АлексЬевымъ, 
мы можемъ съ спокойною сов!стыо зачесть 
въ нашъ библіографичоскій матеріалъ только 
одно, а именно, что у книги Боголюбова 
им!ются и веленевые экземпляры! ГІослѣдняго 
обстоятельства мы безусловно не знали. 

Второй выпускъ по всей в!роятности вый-
детъ въ январ! 1914 года. Въ немъ будетъ 
около 320 номеров!», изъ нихъ весьма много 1 

на иностранныхъ языкахъ. Тогда же предпо-
лагаемъ мы пом!стить и исправленіе вс!мъ 
погр!шностямъ, происшедшимъ при печатаніи 
перваго выпуска. 

II. Симапскгй. 

2) Письмо въ редакцію. 

Въ книжкѣ 9—10 Журнала Император-
скаго Русскаго Военно-Историческаго Обще-
ства за 1913 годъ напечатано „Письмо въ ре-
дакцію" г. Н. Волынского. Авторъ этого письма, 
высказывая п!сколько наивное сужденіе о 
„сеылкахъ на источники", какъ на своего рода 
признакъ самостоятельности или несамостоя-
тельности „исторических!» изсл!дованій", пы-
тается уличить меня ни бол!е, ни мен!е, 
какъ въ плагіат! Съ этойц!лыо опт, въ 4-хъ 
пунктах!, указывает!» т ! мѣета изъ сво-
его по Исторіи русской конницы сочиненія, 
которыя мною будто бы взяты для статьи 
объ нноземцахъ въ русской арміи, напечатан-
ной въ 2-й и 3-й книжкахъ указаннаго Жур-
нала за тскущій годъ. 

Въ пункт! первомъ своего письма авторъ 
къ моей фраз! о иереводчикахъ у „полковыхъ 
изъ иноземцевъ командиров!," подводитъ ци-
тату изъ своей книги о просьб! полковника 
Мороль Де-Каррьера дать ему переводчика. 
Письмо Мореля съ этой просьбой находится 
въ одномъ изъ д !лъ Военно-Ученаго Архива 
Главнаго Штаба и было мн! изв!стно еще до 
вывода сочиненія г. Волынского въ свѣтъ. 
Это письмо г. Волынской хоть и напечатал!, 
въ одной изъ своихъ К Н И Г ! , , но его ОНЪ В ! , 
подлинник! не только не читать, а даже, ве-
роятно, и не видалъ, Авторъ говорить, что 
подлинное письмо Мореля—„въ четвертку на 
2-хъ листахъ„ и что „въконц! письма им!ется 
сл'Ьдующая отм!тка: де-Каррьера". Между 
т!мъ на самомъ д ! л ! - это письмо нагшеано 
не на четвертк!, а на большом-ь въ 4 стра-
ницы лист!, и указанная отм!тка находится 
не „въ конц! письма", а в н ! его, почти въ 
самомъ низу 3-й страницы, въ л!вомъ углу, 
далеко ниже собственноручной подписи Мо-
реля де-Каррьера. Зат!мъ, кром! этой отм!тки 
есть на первой совершенно чистой страниц! 
этого листа вверху, въ л!вомъ же углу, дру-
гая, однако, не указанная г. Волынскимъ от-
м!тка: „к выездамъ". Если ужъ говорить о 
внѣшности этого документа, то сл!дпвало бы 
упомянуть и о томъ, что весь текста письма 
русскій, помѣщается онъ на внутренних!, 
страницах!» (2 и 3) листа и написант, онъ не 
самимъ Морелемъ, а рукою другого лица. Под-
писано письмо Морелемъ собственноручно по-
французски. Попытка автора напечатать это 
письмо с!» точностью до буквы не удалась: въ 
печатник! есть ошибки противъ подлинника, 
гіричемъ одна изъ нихъ произошла отъ ие-
в!рнаго чтенія документа. Поел! этого неви-
д!ннаго г. Волынскимъ письма Мореля онъ 
обращается по моему адресу 'съ такой фразой: 



„Можетъ быть, г. Зезюлиискій укажетъ дру-
гой случай, когда полковнику-иноземцу былъ 
данъ переводчикъ!?..". На это отвѣчу такъ: 
я говорилъ о переводчикахь у „полковыхъ 
изъ ииоземцевъ комаидировъ", а не только 
у „полковниковъ-иноземцевъ", и г.Волынсісому 
не мѣшало бы знать, что въ разсматриваемо'е 
время полковыми командирами бывали не 
только полковники.... 

Приведенная во второмъ пунктѣ письма 
г. Волынского выдержка изъ напечатаннаго 
имъ съ ошибками письма Апраксина къ Потру I 
объ отрицательной дѣятельности Де-Герена 
(Девгерина тожъ) съ Морель де-Каррьеромъ 
для меня не новость: это письмо находится 
въ дѣлахъ Кабинета Петра Великаго (Госу-
дарственный и С.-Петербургскій Главный Ар-
хивы Министерства Иностранныхъ Дѣлъ), а 
рѣшительно всѣ эти дѣла мною прочитаны 
еще лѣтъ 5—6 тому назадъ, что можно ви-
дѣть изъ ежегодішхъ отчетовъ этого Архива. 
Кстати отмѣчу здѣсь, что г. Волынскому оста-
лись неизвѣстными два письма De Guerin'a 
(Де-Герена) на нѣмецкомъ языкѣ, отъ 23-го 
іюня 1704 г.. изъ Москвы къ боярину Ѳеодору 
Алексѣевичу Головину. 

Указываемое г. Волынскимъ въ третьем!, 
иунктѣ своего письма письмо Меншикова къ 
Петру I находится также въ дѣлахъ означен-
наго Кабинета и потому не ново для меня. 

Въ четвертомъ пунктѣ своего письма 
г. Волынской напрасно утверждает!,, будто 
свѣдѣнія о Розенѣ мною взяты изъ его сочи-
ненія. Всѣ эти свѣдѣнія я заимствовал!, изъ 
подлинныхъ докумонтовъ, хранящихся въ Во-
енно-Ученомъ Архивѣ Генерального Штаба и 
въ Архипѣ Артиллерійскаго Историческаго 
Музея. Цитуемыя г. Волынскимъ страницы 
изъ своей 2-й книги таковы, что лучше бы 
ихъ и не указывать. Для примѣра беру изъ 
нихъ страницы 43—54. 

Наказъ Петра I Розену (стр. 45 сл.) ав-
торъ перепечатываетъ изъ 2-го тома „Писеыъ 
и Бумагъ Петра Великаго", тогда какъ лучше 
бы было взять этотъ Наказъ (точнѣе его" спи-
сокъ) изъ дѣла Военпо-Ученаго Архива Гене-
ральнаго Штаба: этотъ списокъ Наказа нѣ-
сколько отличается по своей редакціи отъ пе-
репечатаннаго г. Волынскимъ. 

Не вѣрно утверждаетъ авторъ, что „послѣ-
дующихъ донесеній барона Розена къ графу 
Ѳ. А. Головину не сохранилось, а посему не-
возможно выяснить его дальнѣйшую деятель-
ность за-границею" (стр.48). Донесонія сохра-
нились, но ихъ нужно было хорошенько по-
искать. 

Выде ржку изъ нѣмецкаго письма Розена 
къ Ѳ. А. Головину авторъ печатаетъ по имею-
щемуся въ дѣлѣ русскому переводу, тогда 
какъ слѣдовало бы руководиться подлинным!, 
нѣмецкимъ текстом!, этого письма, а не его 
переводом!,: послѣдній мѣсгами - сдѣланъ 
слишкомъ вольно (стр. 49 сл.). 

Въ спискѣ ииоземцевъ (стр. 51 сл.) авторъ 
искалсаетъ фамиліи нѣкоторыхъ изъ нихъ, 
напримѣръ, напечатано Опель, Фриссенрег-
леръ (Vrisseiiregncr), Альтербергеръ (Aller-

berger), Спландъ (Spland), Новеръ де-Кильбо-
занъ (стр. 51 сл.), a елѣдовало бы напечатать: 
Огшенъ, Вейссѳнрегнеръ (Woissenregner), Ат-
тербергеръ (Atterberger), Спандль (Spandl). 
Поверъ-де-Кильболанъ. 

Послѣдняя фамилія очень часто встрѣ-
чается въ сочиненіи г. Волынского и всякій 
разъ она печатается имъ не вѣрно. 

Упоминаемыя авторомъ „Капитуляціи" 
(стр. 51 сл.) являются въ своемъ подавляю-
щемъ большинствѣ вовсе не капнтуляціями, 
т. е. договорами, а только краткими послуж-
ными списками; къ нѣкоторымъ изъ нихъ 
приложены и краткія выписки изъ капиту-
ляцій. 

Напечатанный г. Волынскимъ два письма 
кн. Н. И. Репнина къ А. Д. Мепшикову (стр. 53) 
были указаны ему мною (кн. 3, стр. 475 сл.). 

Съ большимъ недоумѣніемъ я прочелъ 
в!, сочиненіи г. Волынского слѣдующія строки: 
„О томъ, когда всѣ призванные' на Русскую 
службу барономъ Розеномъ иноземные офи-
церы-кавалеристы были распредѣлены по дра-
гунским!, полкамъ. точныхъ свѣдѣній не со-
хранилось" (стр. 54). Автору, очевидно, совер-
шенно неизвѣстны тѣ архивные документы, 
изъ которыхъ видно, что далеко не всѣ изъ 
иноземныхъ офицеровъ, хоть бы и кавалери-
стовъ, прибывших!, въ Россію изъ-за гра-
ницы по найму Розена, были приняты на 
службу въ нашу армію. „По именному Вели-
каго Государя указу и но разбору генералъ-
фельдмаршала барона Георгія фонъ-Огильвія 
изъ тѣхъ офицеровъ явились" нѣкоторые „въ 
Его, Великаго Государя, службѣ быть не 
угодны,... а какихъ чиновъ и ' кто имяны тѣ 
начальные люди негодные, и тому подъ симъ 
Его, Великаго Государя, указомъ роспись...". 
Любопытно, что въ эту роспись попалъ и 
полковникъ Отто-Рудольфъ фонъ-Шауенбургъ, 
но потомъ его приняли на русскую военную 
службу изъ-за усиленнаго ходатайства Геор-
гія-Густава фонъ Розена, который 30-го декабря 
1704 г., будучи въ Мосісвѣ, остался недоволенъ 
„разбором!, фонъ-Огильвія" и потому писалъ 
Петру I, между прочимъ, такъ: „Ащеже (про-
тив!, чаянія) такихъ изволите отпустить, и я 
униженно доношу, что они всѣ Цесарскіе офи-
церы и большая часть Цесарской земли жи-
тели, и они учнутъ жестокимъ поступком!, 
Русскихъ поносить, и тѣмъ у МНОГИХ! , жела-
ніе и любовь здѣсь служить и сюда пріѣз-
жать минстъ и изсякнстъ". Не смотря на та-
кую угрозу со стороны наемнаго иноземца 
генерала фонъ-Розена, еще не получившаго 
къ этому времени какой-либо должности въ 
нашей арміи, ГІетръ 1 „велѣлъ тѣхъ инозем-

! цевъ отпустить за Литовскій рубежъ съ про-
вожатыми... отъ Москвы но дорогѣ до Можай-
ска и до Вязьмы, и до Дорогобужа, и до Смо-
ленска, и до Литовскаго Рубежа". Выдвореніс 
этихъ иноземцевъ происходило съ большими 
предосторожностями. 

Теперь нѣсколько слова, личиаго харак-
тера. Свои занятія въ архивахъ ІІетербург-

і скихъ и Московских!, я началъ съ 1889 года 
и за этотъ промежуток!, времени мною про-



читано столь огромное количество архивных!, 
документов!, по самымъ разнообразнымъ во-
просам!, исторіи нашего отечества, что мой 
критикъ, поражаясь моей начитанностью даже 
въ военной исторіи, неоднократно обращался 
ко миф съ просьбою указать ему тотъ или 
иной рукописный или печатный первоиоточ-
иикъ для его упомянутой литературной ра-
боты. Я ни разу не отісазалъ г. Волынскому 
въ сообщеиіи просимыхъ имъ свѣдѣній, и 
при этомъ всегда давалъ таісовыя въ потреб-
нош, для автора объемѣ. Однако, г. Волыи-
скій, кажется, лишь въ четырех!, мѣстахъ 
своего упомянутаго сочиненія благодарит!, 
меня за дачу тѣхъ или иныхъ указаиій. 

11. Зезюлшскій. 

3) Важныя опечатки. 

Въ книжкѣ 9—10-й „Журнала", въ статьѣ 
A. Ваіова „Націопалыіыя черты русскаго воен-
наго искусства въ Романовскій періодъ нашей 
исторіи" имѣются слѣдующія крупныя опе-
чатки: на стр. 412 столбец!, 1-й, строка 13 
снизу напечатано „Импсраторомъ Алоксан-
дромъ II", а нужно „Импсраторомъ Алексаи-
дромъ III"; на той же страницѣ во 2-мъ столбцѣ 
въ 20-й строкѣ сверху напечатано „2-хъ мѣ-
сячпую Севастопольскую оборону", а нужно— 
„11-ти мѣсячную...". 

Новыя изданія по русской военной иеторіи. 
Октябрь 1913 г. 

Баіовъ, A. Націонаиьныя черты русскаго 
военнаго искусства въ Романовскій періодъ 
нашей исторіи (Отдѣльный оттиски, изъ 
XLXL9—10 „Жури. Ими. Русск. Воонно-Историч. 
Общ." за 1913 г.). 8°. 32. Спб. Балтійскій, А. 
Три вѣка жизни русскаго флота съ воцаренія 
дома Романовыхъ. Ж у р н ал ъ обще с т в а 
р е в н и т е л е й в о е и н ы х ъ з н а н і й AL' 1, 
15—24. Логофетъ, Д. Н. Налеты на Хиву 
(Изъ исторіи завоеванія Средней Азіи). В о е н-
II ы й м і р ъ № 8—9, 21—35 (Налеты атамановъ 
Пегая и Шамая въ 16 и 17в.в.). Острянскій, Н. 
Прошедшее и будущее Восточнаго вопроса. 
Ж у р н а л ъ о б щ е с т в а ревнителей воен-
н ы х ! , з н а н і й № 1, 25—40. Рябининъ, А. 
Три вѣка жизни русской арміи ел, воцаренія 
дома Романовыхъ. Ж у р н а л ъ об іц е о т в а 
р о в и и т ѳ л е й ізое и и ы х ъ з и а и і й XL 1, 
1—14. 

В о й н ы Р о с с і и д о Петра. Желѣзновъ, 
Владиміръ. Указатель мастеровъ русскихъ и 
иноземцевъ, горнаго, металличесісаго и ору-
жейнаго дѣла и связанных!, съ ними рсмеслъ 
и производствъ, работавших!, въ Россіи до 
XVIII вѣка,4°. 70. Спб. 1907. Малыибергъ, В. К. 
Воинъ иа золотой обшивкѣ ножонъ изъ Чер-
томлыцкаго кургана и на вазѣ изъ Нолы. 8°. 
11. Казань. Квашнинъ-Самаринъ, Евд. Сра-
вненіе Крюйсовыхъ статей флоту 1698 года 
съ Петровскими „артикулами поенному флоту 
1710 года" и причина изданія послѣднихъ. 
М о р с к о й Сборники, XL 10. 29—40. 

Ц а р с т в о в а и і е К к а т е р и н ы И. Путе-
шествіе BU, Петербург'!, аббата Жоржеля вт, 
царствованіе Императора Павла 1. ГІереводъ 
H. С о б о л о в с к а г о. 8,;. III, 230. Москва. Книго,-
изд. К. Ф. Некрасова. 1.20. 

Ц а р е т в о в а н і е А л е к с а н д р а ! 1807.г. 
Durieux, J. Le grenadier russe de Tilsit. 
F e u i l l e s d ' H i s t o i r e , 1. IX. 

О т е ч е с т в е н н а я война. Годы Великой 
Войны въ медальонахъ графа Ѳ. M. Толстого. 

Съ объясненіемъ H. К о р с а к о в а . 8°. 27. 
13 рисушсовъ. Спб. М. О. Вольфъ.—25. Гра-
чевъ, В. И. Достопамятные дни столѣтняго 
юбилея Отечественной войны въ Смолен с кѣ 
(1912—1913 г.). 8°. 63. Смолоискъ. Смоленская 
ученая архивная комиссія. 3 . Памятники на 
Бородинскомъ полѣ. Р а з в ѣ д ч и і с ъ XL 1200 
(29. X), 670. 

К а м п а н і я 1813 г о д а . Андріановъ, П. 
Отъ Нѣмана до Рейна. Война 1813 г. Борьба 
за освобождение Европы отъ ига Наполеона. 
8°. 56. Съ нрил. картъ. Спб. Андріановъ, П. 
Столѣтіе би!вы ыародовъ. Р у с е к і й Инва-
ли д ъ XL 213. Апухтинъ, А. Н. Война 1813 г. 
Р у с с к і й Пив а л и д ъ XL 212; XL 213; XL 214. 
Вилламовъ. Дневники статсъ-секретаря Гри-
горія Ивановича Варламова. 1813 г. Сообщили, 
П. А. Вилдамовъ. Р у с с к а я С т а р и н а , 
октябрь, 7—11. Грековъ, М. И., генер.-лейтен. 
Атака лейбъ-казаковъ въ сраженіи подъ гор. 
Лейпцигомъ 1813 г. 4-го октября. Р у с с к а я 
С т а р и н а , октябрь, 20—25 (Разсісазъ, слы-
шанный отъ участника боя, генер.-лейтенанФа 
Е. Я. Конькова). Гулевичъ, С. Лейбъ-гвардіи 
Финляндскій полкъ въ сраженіи подъ Лейпци-
гомъ 4-го октября 1813 г. Р у с с к і й И и ва-
ли д ъ XL 214. Драке, Л. J1. Объявлсніе по 
городу Лейпцигу (30. X. 1813). Р у е с к і й 
И н в а л и д ! , XL 232. Драке, Л. Л. О русскомъ 
памятниісѣ 1813 года на братской могилѣ въ 
г. Грейфенбергѣ. Р у с с к і й Иивалидъ XL 219. 
M. П. Къ столѣтію Гюлистанскаго мириаго 
трактата (Историческая справка). Р у с с к і й 
И н в а л и д ! , X» 221. Объявленіе жителями, 
г. Лейпцига 7/19 октября 1813 г. P y e . с к і й 
И н в а л и д ! , XL 214 (Сообщилъ Л. Л. Драке). 
Оденталь. Сто лѣгь назадъ. Извлечеиіе изи, 
писемъ И. П. Оденталя къ А. Я. Булгакову 
о петербургсісихъ новостях!, и слухах!, за 
іюль, августъ и сентябрь (1813). Р у с с к а я 
С т а р и н а , октябрь, 155—160. Скугаревскій. 
Тринадцатый годъ. Р а з в ѣ д ч и к ъ .M 1197 



(8. X), 613—616. Томилинъ, С., ПОЛКОВНИК'! , . 
Великая битва народовт,. Сраженіе подъ 
Лейпцигомъ 4—7 октября 1813 года. Истори-
ческій очеркъ къ столѣтію участія рус-
скихъ войскъ въ великой битвѣ народовъ. 
Ж у р н а л ъ о б щ е с т в а р о в н и т е л е й воен-
н ы X ъ з н а н і й № 2, 41—70. Томилинъ, С. 
Взятіе Касселя Чернышевымъ. 18-го сентября 
1813 г. Р у с с к і й И н в а л и д ъ № 211. Томи-
линъ, С. Участіе русскихъ въ битвѣ народовъ 
у Лейпцига 4—7 октября 1813 года. Р у с с к і й 
И н в а л и д ъ № 214. Храмъ-Памятникъ на 
полѣ сраженія подъ Лейпцигомъ (Къ столѣтію 
битвы народовъ подъ Лейпцигомъ 4—7 октя-
бря 1913 гО. Р у с с к а я С т а р и н а, октябрь, 
6—6. de Béhainè, Lefebvre, comm. La bataille 
de Hanau (30 octobre 1813). R e v u e de c a v a -
l e r i e , août-septembre, 145—166. Foerster. Der 
Einfluss der militärgeographischen Verhältnisse 
des Kriegsschauplatzes auf den Verlauf des 
Herbstfeldzugs 1813. M i 1 i t ä r g e о g г а р h i е, 
Oktober, 231—233. von der Goltz, Freiherr. 1813. 
Die Entscheidung. D e u t s c h e R e v u e , Okto-
ber. Kerchnawe, H. Die Kavallerie in den 
Entscheidungstagon des Jahres 1813. K a v a l -
l e r i s t i s c h e M o n a t s h e f t e №10, 705—744. 
(Dresden. Kulm. Der Parteigängerkrieg. Der 
Vormarsch auf Leipzig. Wethan Weissenfeis. 
Liebertwolkwitz. Leipzig. Hanau. A n h a n g: 
1. Verluste der Kavalleriereserve bei Leipzig 
und der Kavallerie bei Hanau. II. Ordre de ba-
taille der Streifkorps der Verbündeton und der 
1. leichten Division FML. Moritz Prinz zu 
Lichtenstein im Oktober 1813). Leipzig. U b e -
r a l l № 1 (Oktober), 1 - 2 . Maycock, F. W. O., 
captain. The centenary of Leipzig. 16 th to the 
19 th October 1813. U n i t o d S e r v i c e Ma-
g a z i n e № 1019 (October), 30—40. v. Szcze-
panski, Major. Die Tage von Leipzig. K o n s e r -
v a t i v e M o n a t s c h r i f t , Oktober. Die Vol-
kerschlacht bei Leipzig. D a n z e r's A r m e e-
/ e i t u ug № 42, 1—2. Vor 100 Jahren. U b e -
r a l l (Oktober), 34—36. Zio. Die Einleitung zur 
Leipziger Völkerschlacht. P a r o l e № 80, 
817—819. Zur Jahrhundertfeier der Leipziger 
Schlacht. 18. Oktober 1913. P a r o l e № 84, 
857-859. 

К а м п а л і я 1814 г о д a. R. J. Campagne de 
1814. Les corps d'observation d'Oudinot et de 
Victor du 9 au 15 février. R e v u e d'il i s t о i r e 
№ 154 (Octobre), 109—140. (Notions préliminaires. 
Ch. I. Analyse des ordres de l'Empereur relatifs 
aux corps d'observation de Victor et d'Oudinot 
(6, 7, 8 et 9 février). (A suivre). 

Ц а р с т в о в а н і е Н и к о л а я I. White, 
Percy. Balaklava and the fourth regiment of 
Chasseurs d'Afrique. C a v a l r y J o u r n a l 
№ 32 (October), 458—461. 

П о л ь с к о е в о з с т а н і е 1863 г. Мило-
видовъ, А. И. Архивные матеріалы Муравьев-
скаго музея, относящееся къ польскому воз-
станію 1863—1864 г.г. въ предѣлахъ Сѣверо-
Западнаго края. Часть 1. Переписка по поли-
тическимъ дѣламъ гражданскаго управленія 
съ 1-го января 1862 года по май 1863 года. 
Виленскій временникъ. Книга VI. 8°. LXVI. 
Вильно. 3.75. 

Р у с с к о - Я п о н с к а я в о й н а 1904—1905г.г. 
Шварцъ-фонъ, А., инж. Осада ГІортъ-Артура. 
Составлено по работѣ Военно-Исторической 
комиссіи. 8°. IV, 320. Карт. Черт. Спб. Изданіе 
„Энергія". 4. Болдыревъ, В. Атака укрѣплен-
пыхъ позицій (Продолженіѳ). И з в ѣ с т і я 
И м п е р а т о р е к. Н и к о л а е в с к о й В о е н -
н о й А к а д е м і и № 45,1217—1257. Кѣтлин-
скій, К. Нѣсколько оловъ о „русско-японской 
войнѣ". М о р с к о й - О б о р и н к ъ № 10, 61—78 
(По поводу выхода изъ печати первой книги 
описаиія войны, работы исторической комиссіи 
при Морскомъ Генеральном'!, Ш габѣ). Мислав-
скій, Б. Конные охотмики 25-го Сибирского 
стрѣлковаго полка m, бою у Волчыіхъ горъ 
17-го іюля 1904 года. Ж у р н а л ъ о б щ е е т в а 
р е в н и т е л е й в о е н н ы х ъ з н а н і й № 2, 
71—78. Славлевъ. Очерки изъ боевой жизни 
Владивостокской эскадры. Р у с с к а я С т а-
р и и а, октябрь, 35—42. Цвѣцинскій, кап. Опи-
саніе похода и боевыхъ дѣйствій 5-й роты 
146-го пѣх. Царицынскаго полка въ русско-
японскую войну 1904—1906 г.г. Воспоминанія 
командира роты. Ж у р н а л ъ о б щ е с т в а 
р е в н и т е л е й в о е н н ы х ъ з и а н і й № 2, 
1—40. Шеманскій, А. Сандепу (Съ интендант-
ской стороны). И н т е н д а н т с к і й Ж у р н а л ъ 
№ 10, 94—113. Шмыткинъ, А. Дѣлтельность 
Квантунской саперной роты въ періодъ обо-
роны крѣпости Портъ-Артура. И н ж е н е р -
н ы й Ж у р н а л ъ № 10, 1157—1182. Baumann, 
А. В. A' great brigade (Olcasaki's Brigade). 
U n i t e d S e r v i c e M a g a z i n e № 1019 
(October!, 64—70 |Manju-Jama (Liao-Jang) 
1—3 September 1904; Temple Hill (Sha-Ho), 
11. October 1904]. Johnstone, H. M., capt. How 
not to do it. C a v a l r y J o u r n a l № 32 (Octo-
ber), 404—411 (Cavalry 'in the Russ.-Japan. War), 
belong, col. Le général Michtchenko et son 
corps de cavalerie à la bataille de Sandopou. 
25—28 janvier 1905 (12—15 janvier, style russe) 
(Un). R e v и e d e c a v a l e r i e , août — sep-
tembre, 218 — 242. Sakurai Tadayoshi, cap. 
Proiettili umani (Nikudan). Episodi dai vero 
dell'assedio di Port-Arthur. N u о v a R i v i s t a 
di F a n t e r i a № 10, 896—910 (Cont.). Die tür-
kische Artillerie im Balkankriogo. D i e Ve-
d e t t e № 1571. 

ИСТОРІЯ ЧАСТЕЙ. Брайковъ. Краткій 
формуляръ 121-го пѣхотнаго Пензенскаго ге-
нералъ-фельдмарпіала графа Милютина полка. 
f°. 1 л. Харьковъ. Кириловъ. Исторія 114-го пѣ-
хотнаго Новоторжскаго полка (1763—1913 г.г.). 
4°. 360. Съ план. 37 лист, рисунк. и нортр. 
Митава. Краткая памятка 121-го пѣхотнаго 
Пензенскаго генералъ - фельдмаршала графа 
Милютина полка 1813—1913 г.г. 8°. 90. Харь-
ковъ. Краткій очеркъ исторіи Оренбургского 
Неплюевскаго кадетскаго корпуса. 8°. 32. 
Оренбургъ. Общ. взаимопомощи Гіегілюевцевъ. 1. 
Орловъ, В. Павловскія и Екатерининекія гре-
надерки и лейбъ-гв. С.-Петербургекій полкъ. 
Историческая справка. 8°. 80. Варшава. Изданіе 
автора. Памятка Имеретинцу. 1863—1913 г.г. 
8°. 48. * Спб. Статутъ Императорскаго военнаго 
ордена Святого Великомученика и Побѣдо-
носца Георгія, принадлежащаго къ сему ордену 



Георгіевскаго Креста и нричисляѳмыхъ къ 
тому же ордену Георгіевсісаго оружія и 
Георгіевской медали. 16'. 116. Спб. Ё. Бере-
зовекій.—20. Харкевичъ, Н. Исторія 9-й во-
сточно-сибирской стрѣлковой артиллерійской 
бригады. Часть H (Составлена по докум. дан-
мымъ и по воспоминашямъ участников!,). 8°. 
150, 39. 35 рис. Екатеринославъ. 1912. Чепу-
ринъ, С. Очеркъ исторіи 110-го пѣхотнаго 
Камскаго полка ко дню столѣтняго юбилея 
11-го іюля 1913 года. 8°. 2, 90, 6 иен. 5 лист, 
портр. рисунк. 3 карты. Кошю. Юбилейная 
памятка пензенцевъ. 1813—1913. 16°. 9. 2 рис. 
Харьков!,. Музей 121-го пѣхотн. ІІеизенсісаго 
полка. Антоновъ, А. Накаиунѣ юбилея вилен-
цовъ. Р у с с к і й И и в ал и д ъ № 229. Б. Празд-
повапіе 4-мъ Уланскимъ Харьковским!, пол-
ком!, 100-лѣтія сражонія у Кацбаха и освя-
іценіе памятника Славы полка. В ѣ с т и и к ъ 
Р у с с к о й К о H и и ц ы № 17—18, 685—688. де-
Ливронъ, А. Отрывки воспомиианій о плава-
иіи на клиперѣ „Стрѣлокъ" въ 1880—1882, 
стр. 1—16. Прилож. М о р с к о й С б о р н и к ъ 
№ 10. Павловъ, И. В. Въ глух ихъ стоянкахъ 
Западнаго края (Воспоминанія старыхъ слу-
жакъ о жизни пашой артиллерійской бригады 
въ періодъ 1868—1885 г.г.). В о е н н ы й М і р ъ 
.M» 8—9, 36—57. Столпянскій, П. Старый Пе-
тербурга,. Преображенская и Артиллерійекая 
слободки. Канцы. Р у с с к і й И н в а л и д ъ 
JVö 208; J\s 218. Эсадзе, Борисъ. Гребенсісіе ка-
заки за три съ половиною вѣка (Историче-
ская справка). В ѣ с т н и к ъ Р ѵ с с к о й К о н-
IIицы № 17-18, 674-685. 

ВЮГРАФІИ и ВОСПОМИНАНШ. 
Герои Отечественной войны. 16°. 6 нен. 

лист. Павлоград!,. 1912. Т-во Bp. Л. и Д. Мага-
зинеръ. 

Гусскіе полководцы. Генералъ-фельдмар-
шалы П. А. Гумянцевъ-Уадупайсісій и 1! А. 
Потомкинъ-Таврическій (Оттискъ изъ книги 
Желябужскаго „Ал. Вас. Суворовъ"). 16°. 15. 
Изяславль. 1914. 5. 

А и н е н к о в ъ, М. П., генералъ. Генералъ 
М. Н. Анненковъ (Къ открытію ему памят-
ника). Р у с с к і й И н в а л и д ъ № 226. 

В a H H о в с к І й, П. С. Бутовскій, H. Воспо-
мипанія о И. С. Ванновекомъ (Къ юбилею 
1 Іавловскаго училища). Р а з и ѣ д ч и к ъ № 1196 
(t. X). 598—600. 

Д р а г о м и р о в ъ , ген. Б. Б. Изъ недав-
пяго прошлаго (Воспоминанія о генералѣ 
Драгом ировѣ). Г а з в ѣ д ч и к !> № 1195 (24. IX), 
590—591. 

Д р о н т е л ь н ъ , А. Г., ген.-отъ-инф. 
Баланинъ, Д. Мелкіе штрихи изъ жизни круп-
ных!, людей. Р у с с к а я С т а р и н а , октябрь, 
80—84 (Генералъ-отъ-инфантеріи Л. Г. Дреи-
тельнъ). 

Е р м о л о в ! , , А. П. Вейденбаумъ, Е. При-
сяга А. П. Ермолова Императору Николаю 1. 
Р у с с к а я С т а р и н а , октябрь, 26—34. 

Л е р м о н т о в ! , , М. Ю. Носовичъ, А. Па-
мяти М. 10. Лермонтова. Р у с с к і й И н в а-
л и д ъ № 220. 

М а к а р о в ! , , С. О. Врангель, Ф., баронъ. 
Отрывки изъ біографіи Степана Осиповича 
Макарова (Продолженіе). М о р с к о й Сбор-
пи къ № 10, 1—27 [Гл. XIII. Главный коман-
диръ Кронштадтскаго порта и военный губер-
натор!, города Кронштадта (1900—1904)]. ' 

М и л ю т и н ъ , Д. А., графъ. Изъ архива 
графа Милютина. Краткая записка о Кавказ-
ских!, дѣлахъ и желательном!, образѣ дѣй-
ствій въ этомъ краю. И з в ѣ с т і я И м п е р а-
г о р с к о й Н и к о л а е в с к о й В о е и и о M 
А к а д е м і и № 45, 1315—1331. 

M о р о, генералъ. Поповъ, Ал. Генералъ 
Моро на служб!, въ русскихъ войскахъ (Изъ 
бумага. Ал. Н. Попова). Р у с с к а я С т а р и н а 
октябрь, 43—69. 

М у р а в ь е в ъ, графъ. Морозовъ, Н. Люди 
и нравы за полвѣка. Муравьев!, въ Вильнѣ. 
Г у с к а я С т а р и н а , октябрь, 102—104 (Ііроц. 
слѣдуетъ). 

П л а т о в ъ, М. Карцовъ, А. Не забытъ ли ' 
Р у с с к і й И н в а л и д ъ № 208 (Памятник!, 
Платову въ с. Инковѣ). 

П р ж е в а л ь с к і й , H. M. Бартеневъ, A. 
Памяти Николая Михайловича Пржевальсісаго. 
Р у с с к і й И н в а л и д ъ Л1» 225. Козловъ, П. 
Николай Михайлович!, Пржовальскій. В о о н-
иый С б о р н и к ъ № 10, 1—22. Памяти Прже-
вальского. Р у с с к і й И H в а л и д ъ № 225. 

С к о б е л е в ! , , М. Д. Изъ Скобелевскихъ 
нриказовъ. B o e n и ы й С б о р н и к ъ № 10, 28 
(35 лѣтъ назадъ—о расположеніи войскъ на 
квартирах!,). 

С. Масловвкій. 
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Генералъ-маіоръ Дмитрій Петрович'!» Струковъ. 
Секретарь ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Военно-Историческаго Общество. 

Къ 25-ти-лѣтію его литературно-научной дѣятельности. 



Д. П. Струковъ. 

По поводу двадцатипятилѣтняго юбилея 
его дѣятельности. 

Двадцать шестого іюля иыиѣшняго 
года исполнилось 25 лѣтъ литературно-
научной и общественной дѣятелыіости 
Секретаря Императорскаго Русскаго 
Военно-Историческаго Общества, гене-
ралъ-маіора Дмитрія Петровича Струкова. 

Потомственный дворянинъ Тульской 
губерніи, опъ родился 4-го апрѣля 1867 г.; 
образованіе получилъ въ Орловской 
Бахтина военной гимназіи (нынѣ кадет-
скій ісорпусъ) и въ 3-мъ Военномъ Алек-
сандровскомъ училищѣ, въ Москвѣ, от-
куда вынущенъ подпоручикомъ въ 10-ю 
артиллерійскую бригаду 14-го августа 
1884 г. Здѣсь прослужилъ онъ не долго: 
ужевъ 1888 г. Д. П. перешелъ на службу 
въ С.-ІІетербургскій Артиллерійскій 
(нынѣ Артиллерійскій Историческій) 
музей, занявъ должность помощника 
завѣдывавшаго музеемъ, генерала H. Е. 
Бранденбурга, по смерти котораго, въ 
1903 году, назначенъ завѣдываютцимъ 
музеемъ; іб-гоіюля 1912 г. состоялось его 
назначеніе и д. Начальника Артиллерій-
скаго Историческаго музея и 6-го де-
кабря того же года Д. П. произведенъ 
въ генералъ-маіоры съ утвержденіемъ 
въ настоящей должности. 

Такимъ образомъ, четверть вѣка имъ 
отдано службѣ и заботѣ въ образцовом^, 
военномъ древлехранилищѣ, которыми» 
мы можемъ смѣло гордиться. Въ тиши 
и уединеніи кронверка Петербургской 
крѣпости, гдѣ тысячи нредметовъ рус-
ской военной старины безмолвно и долго 
говорятъ о давно прошедшихъ вѣкахъ 
жизни и дѣятельности нашей славной 
арміи, Дмитрій Петровичъ, москвичъ по 
ДУХУ, ученикъ незабвеннаго историка 
В. 0 . Ключевскаго, почувствовала, себя і 

въ своей сферѣ на службѣ въ Артил-
лерійскомъ музеѣ да еще подъ руко-
водствомъ такого извѣстнаго военнаго 
археолога, какъ покойный Николай 
Ефимовичъ Бранденбургъ, который въ 
теченіе пятнадцати лѣтъ былъ его на-
чалыгакомъ и наставникомъ. 

Богатства драгоцѣниаго музея, до 
сихъ поръ еще мало разработанный, 
естественно, потянули въ свои нѣдра 
молодого офицера, уже передъ тѣмъ 
попытавшаго свои литературныя силы 
въ московской газетѣ „Русскій Курьеръ", 
изд. Ланина, гдѣ въ №№ 105 и 107 отъ 
16-го и 18-го апрѣля 1888 г., подъ псев-
донимом!, Черновъ, былъ помѣщенъ 
его первый разсказъ „Кто виновата?" 
Естественно, что работа въ Артилле-
рійскомъ музеѣ придала новый, спе-
ціалышй характеръ его трудамъ, печа-
тавшимся одинъ за другими, въ теченіе. 
ряда лѣтъ, какъ результата архшшыхъ 
изысканій автора. 

Такимъ образомъ появились въ свѣтъ 
слѣдующіе труды Д. П. Струкова: „Кол-
лекціи Артиллерійскаго музея" (Всемір-
ная Иллюстрация, 1889 г.), „Прошлое 
уставовъ русской артиллеріи" (Артил. 
Журналъ, 1891 г.), „По поводу исторіи 
конной артиллеріи" (Русск. Инвалидъ, 
1891 г.), „Московская пушкарская школа" 
(Боен. Сборн., 1892 г.), „Артиллерійскій 
музей" (Историч. Вѣстникъ, 1892 г.), 
Студенты—домашніе педагоги, 1712 г." 
(Русск. Старима, 1890 г.), „Разжалован-
ный капитана,, 1717 г." (Тамъже, 1891 г.), 
„Судъ князя Меншикова" (тамъ же), 
„М. В. Ломоносовъ, 1746 г." (тамъ же), 
„Придворные маскарады ХУІІІ столѣтія" 
(тамъ же), „Акафиста олонецкихъ мо-
нахѳвъ генералу Де-Геннину" (тамъ же), 
„Первый японецъ въ Россіи, Денбей" 
(тамъ же) и рядъ другихъ статей. Съ 
1892 г. Д. П. сотрудничалъ и помѣстилъ 
рядъ біографій на буквы А, Б, В, Ф и 



X въ „Русскомъ біографическомъ сло-
варѣ", изд. Императорскимъ Русскимъ 
Историческимъ Обіцествомъ, подъ ред. 
А. А. Половцова. 

Независимо отъ этихъ трудовъ, про-
лившихъ свѣтъ на нѣкоторыя стороны 
русскаго прошлаго, Дмитрій Петровичъ, 
по мѣрѣ накопленія литературнаго 
опыта и бывшихъ въ его распоряженіи 
архивныхъ и другихъ матеріаловъ, вы-
пустилъ и рядъ самостоятельно издан-
ныхъ книгъ: въ 1889 г.—т. I „Архива 
русской артиллеріи"; въ 1893 г.—„Графъ 
Алексѣй Аидреевичъ Аракчеевъ"; въ 
1896 г.—„Страница исторіи Гвардіи"; въ 
1898 г.—„Хроника батарей пѣшей и кон-
ной артиллеріи", 3 части; въ 1901 г .— 
„Исторически! очеркъ о регаліяхъ и 
знакахъ отличія русской арміи", т. 3, 
1801—1825 г. г., продолженіе одноимен-
наго труда генеральнаго штаба полков-
ника Н. Г. Николаева; въ 1902 г.—„Исто-
рически! очеркъ Главнаго артиллерій-
скаго управленія, Х І У — X I X стол., ио 
1825 годъ, т. 1; въ 1903 г.—„Опись зна-
менамъ, штаидартамъ, прапорамъ, пра-
порцамъ, значкамъ, трубамъ за отличіе, 
грамотамъ, скобамъ и прочимъ войско-
вымъ регаліямъ, хранящимся въ Артил-
лерійскомъ Историческомъ музеѣ"; въ 
1906 г.—„Августѣйшій генералъ-фельд-
цейхмейстеръ Великій Князь Михаилъ 
Николаевичъ"; въ 1912 г.—„Музей имени 
Великаго Князя Михаила Николаевича" 
и „Путеводитель но Артиллерийскому 
историческому музею". 

Кромѣ того, съ 1894 г. Д. П. Стру-
ковъ состоишь рсдакторомъ журнала 
„Пожарное Дѣло", издаваемаго Импера-
торскимъ Россійскимъ ІІожарнымъ Об-
ществомъ, въ которомъ состоитъ Секрс-
таремъ въ теченіе 20 лѣтъ (съ декабря 
1893 г.) и, наконецъ, онъ же съ 1898 г. 
несешь обязанности Предсѣдателя Рас-
гіорядительнаго комитета и члена Глав-

наго уиравленія Общества Голубого 
Креста. 

Цѣня болынія познанія Д. П. и его 
умѣніе работать въ области военнаго 
прошлаго, покойный Великій Князь 
Владимиръ Александровичъ поручилъ 
ему разработку нѣкоторыхъ отдѣль-
ныхъ трудовъ по архивнымъ докумен-
тамъ. 

Работы эти были исполнены въ 
1900—1906 Г.Г. 

Первою по времени была статья „Гу-
бернаторъ Сумароковъ въ борьбѣ съ 
Аракчеевымъ", написанная по иитерес-
нымъ матеріаламъ въ видѣ переписки 
Новгородскаго губернатора П. И. Сума-
рокова, впослѣдствіи довольно извѣстнаго 
литератора, съ всесилънымъ временщи-
комъ, для характеристики котораго, какт. 
и для его корреспондента, паходимъ лю-
бопытный черты. Затѣмъ, идутъ: „Собра-
ніе писемъ Е. И. В. Великому Князю 
Михаилу Павловичу графа A. X. Бенкен-
дорфа, 1828 г." (въ этой статьѣ затро-
нуты событія Русско-Турецкой войны 
1828 г. и, между прочимъ, катастрофа, 
постигшая л.-гв. Егерскій иолкъ въ бою 
подъ Нарвою по винѣ полковника За-
лусскаго); „Краткое историческое опи-
саніе всѣхъ войскъ, бывшихъ въ Пав-
ловскѣ и Гатчинѣ (собственный, гатчин-
скія войска Цесаревича Павла Петро-
вича)"; „Роспись войскъ Россійской Им-
ператорской арміи 1-го января 1791 г." 
„Альбомъ князя Александра Михаило-
вича Бѣлосельскаго - Бѣлозерскаго" — 
Собраніе писемъ и автографовъ совре-
менниковъ князя А. М. (род. въ 1752 г., 
сконч. въ 1809 г.), съ пояснительными 
нримѣчаиіями Д. П. Струкова, „Письмо 
Ея И. В. Государынѣ Императрпцѣ 
Екатеринѣ II графа A. M. Дмитріева-
Мамонова 18-го іюня 1789 г.", относя-
щееся ко времени женитьбы фаворита 
на княжнѣ Д. Ѳ. Щербатовой; „Собраніе 
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документовъ времени Петра Великаго, 
1709 г. (касающихся дѣлопроизводства 
приказной, палаты бывшаго оберъ-комен-
данта Пскова и Нарвы, ближняго крав-
чаго К. Л. Нарышкина)"; затѣмъ—доку-
менты „Изъ архива егермейстерских!, 
дѣлъ Министерства Императорскаго 
Двора, 1779 г.", и нѣкоторыя другія. 

Всѣ поименнованные здѣсь матеріалы 
представляютъ собою несомнѣнный исто-
рическій интересъ, почему и обратили 
на себя внимаше большого знатока рус-
скаго прошлаго, Великаго Князя Вла-
димира Александровича. Они еще не 
были напечатаны, но, надо полагать, въ 
недалекомъ будущемъ увидятъ свѣтъ, 
чего мы желаемъ вполнѣ искренно. 

Дмитрій Петровичъ—человѣкъ боль-
шой иниціативы, что подтверждается 
рядомъ фактовъ. Такъ, напримѣръ, по 
его мысли въ 1889 г. русская армія че-
ствовала 500-лѣтіе нашей артиллеріи; 
тогда же былъ составленъ и изданъ 
„Архивъ Русской Артиллеріи"; въ 
1.888—98 г. г. имъ поверены и приве-
дены въ порядокъ описи архива Артил-
лерійскаго Историческаго музея, пере-
имепованнаго по его же инициа-
тиве изъ С.-Петербургскаго Артилле-
рійскаго музея; 18 іюня 1912 г. состоя-
лось открытіе новаго, прекрасно обо-
рудованная имъ отдѣла этого музея; 
наконецъ, особенно слѣдуетъ отмѣтить, 
что въ 1911 г. на Всероссійскомъ архео-
логическомъ съѣздѣ въ Новгородѣ Д. 
П. Струковъ прочелъ докладъ, въ ко-
торомъ высказала, мысль о необходимо-
сти созвать съѣздъ хранителей музеевъ 
и таковой предварительный съѣздъ дѣй-
ствителыіо состоялся въ декабрѣ 1912 г. 
въ Москвѣ, гдѣ былъ поднять цѣлый 
рядъ вопросовъ, весьма важныхъ въ 
емыслѣ дальнейшая развитія у насъ 
музейиаго дѣла. 

Изъ отдѣльныхъ ответственны хъ 

иорученій, успѣшно исполненпыхъ юби-
ляром!,, слѣдуетъ особенно отметить: 
устройство ретроспективнаго артиллерій-
скаго отдѣла на всемірной выставкѣ въ 
ІІарижѣ въ 1900 г., устройство музея 
Имени Великаго Князя Михаила Нико-
лаевича въ 1910—11 г. (объ описаніи 
котораго упомянуто выше); устройство 
военно-историческаго отдѣла на юбилей-
ной Царскосельской выставкѣ 1911 г.; 
устройство такого же отдѣла на вы-
ставкѣ: „Ломоносовъ и Елисаветинское 
время", 1912 г. и, наконецъ, устройство 
русскаго отдѣла на выставкѣ въ Бре-
славлѣ, въ память Освободительной 
войны 1813—1815 г. Многочисленные 
посетители этихъ выставок!, имѣли 
случай убедиться въ содержательности 
и красотѣ русскихъ отдѣловъ, благо-
даря которымъ широко популяризо-
валось русское военное дѣло и славные 
подвиги нашихъ арміи и флота, давно 
уже пользующихся почетною известно-
стью какъ въ Россіи, такъ и за грани-
цею. Не мало труда каждый разъ вы-
падало на долю устроителя русскаго 
военнаго отдела па выставках!, и всегда 
онъ умѣлъ. блестяще справиться съ воз-
ложенною па него задачею. 

Все эти труды и личныя качества 
Дмитрія Петровича давно выделили его 
въ рядъ особенно замѣтныхъ деятелей 
на поприще военно-исторической науки 
и музейиаго дѣла. Совета Император-
скаго С.-ІІетербургскаго Археологиче-
с к а я института 15-го декабря 1907 г. 
оцѣнилъ его деятельность избраніемъ 
въ члены-сотрудники этого института. 

Въ марте того лее года въ Петербурге 
зародилось Русское (ныне Император-
ское) Военно - Историческое Общество. 
Д. П. Струковъ вошелъ въ составъ того 
маленькая ядра, изъ котораго затемъ 
разрослось наше Общество, имеющее 
уже ю провинціальныхъ отделовъ и 



около 2'/2 тысячъ членовъ. Въ составѣ 
организаціоннаго бюро ему пришлось 
много и съ успѣхомъ поработать и скоро 
не только увидѣть результаты этихъ 
трудовъ, но и получить нравственное 
удовлетвореніе: на первомъ же общемъ 
собраніи членовъ-учредителей Общества 
29-го сентября 1907 г., состоявшемся 
послѣ Высочайшаго утверждения его 
устава, Дмнтрій Петровичъ Струковъ 
былъ избранъ Секретаремъ Император-
скаго Русскаго Военно - Историческаго 
Общества, вновь переизбранъ на эту 
должность въ 1911 году и состоитъ въ 
ней въ настоящее время. 

Ile будемъ останавливаться на его 
почтенной дѣятельности въ должности 
Секретаря. Именно по этой работѣ его 
хорошо знаютъ проживающіе въ Петер-
б у р г члены Общества, знаютъ Дмитрія 
Петровича далеко и за предѣлами сто-
лицы. Ежегодные годовые отчеты о 
дѣятелыюсти нашего Общества не разъ, 
хотя лишь вскользъ, говорятъ объ 
его личной работѣ; доклады же реви-
зіонныхъ комиссій, повѣрявшихъ дѣло-
производство Совѣта Общества, свидѣ-
тельствовали, что ведеиіе этого дѣла 
Секретаремъ поставлено не только пра-
вильно, но и образцово. Такая лестная 
аттестація дѣлаетъ честь Д. П. Струкову 
тѣмъ болѣе, что своимъ секретарскимъ 
обязанностямъ онъ можетъ удѣлять лишь 
немногіе досуги, остающіеся у него отъ 
службы и другихъ работъ. 

Наиболѣе яркая оцѣнка дѣятельности 
иличныхъ качествъ уважаемаго юбиляра 
была сдѣлана его друзьями и почита-
телями 25-го ноября с. г., когда въ Офи-
церскомъ собраніи арміи и флота было 
отпраздновано исполнившееся 26-го іюля 
двадцатипятилѣтіе его литературной и 
научной дѣятельности. Главнѣйшія 
подробности этого гіразднованія наши 
читатели найдутъ ииже, въ отдѣлѣ 

„Военно-историческая лѣтопись". Здѣсь 
же мы считаемъ долгомъ цѣликомъ при-
вести текста адреса, поднесеннаго 
Дмитрію Петровичу отъ Императорскаго 
Русскаго Военно-Историческаго Обще-
ства и прочитаннаго его Предсѣдателемъ, 
Д. А. Скалономъ, въ присутствии членовъ 
Совѣта и многихъ лицъ, собравшихся 
на торжество. Текста адреса, отпечатан-
наго на толстомъ бристолѣ, украшенъ 
исполненнымъ въ краскахъ іг золотомъ 
двуглавымъ византійскимъ орломъ, ныпѣ 
составляющимъ эмблему нашего Обще-
ства, и вложеиъ въ папку изъ темно-
зеленой кожи съ такимъ же орломъ и 
надписью, тисненными золотомъ. 

Адреса, гласитъ слѣдуюіцее: 
„Глубокоуважаемый Дмитрій Петровича,. 

„Въ день празднования истекшаго 
26-го іюля сего года двадцатипятилѣтія 
Вашей литературно - научной и обще-
ственной дѣятельности Императорское 
Русское Военно-Историческое Общество 
съ привѣтственнымъ словомъ обращается 
къ Вамъ, какъ къ одному изъ своихъ 
самыхъ видиыхъ и идейныхъ дѣятелей. 
Ваши печатные труды знаетъ каждый 
изслѣдователь русской военной старины 
и въ этой области имя Ваше давно уже 
пользуется заслуженною извѣстностыо. 
Ваша дѣятельность во главѣ драгоцѣи-
наго древлехранилища, именуемаго Ар-
тиллерійскимъ ИмператорскимъМузеемъ, 
въ стѣнахъ котораго Вы прониклись 
завѣтами Вашего знаменитаго предше-
ственника и руководителя, Николая 
Ефимовича Бранденбурга, также хо-
рошо знакома въ русской арміи. 

„Вт, сегодняшній день, когда Вы окру-
жены людьми, собравшимися не только 
почтить Ваши заслуги, но и сказать 
теплое слово Вамъ, какъ человѣку, мы, 
отъ имени Императорскаго Русскаго 
Военно - Историческаго Общества, счи-
таема» долгома, вспомнить тѣ дни, когда 



появилась первая ячейка—организаціон-
иое бюро, положившее начало нашему 
Обществу. Вы были въ составѣ этого 
бюро и, вмѣстѣ съ нѣсколькими другими 
лицами, пробивали скромную тропу на 
нивѣ военной исторіи, — тропу, нынѣ 
превратившуюся въ широкую, простор-
ную и всѣмъ знакомую дорогу, на ко-
торую увѣренно и бодро вступаетъ каж-
дый, ищущій правды и знанія въ да-
лекихъ годахъ нашего военнаго про-
шлаго. Довѣріемъ члеиовъ Общества Вы 
были избраны и вновь переизбраны 
Секретаремъ его. И вотъ уже седьмой 
годъ Вы бодро и неутомимо несете по-
четную, но отвѣтственную и трудную 
обязанность, вызывая признательность и 
Вагаихъ ближайшихъ сотрудниковъ и 
всѣхъ, кто имѣетъ случай и необхо-
димость къ Вамъ обращаться; каждый 
получаешь отъ Васъ полезный совѣтъ, 
цѣшіое свѣдѣніе, отзывчивое и добро-
желательное отношеніе; свой трудъ и 
досугъ отдаете вы любимому дѣлу, 
внося въ него знаніе и иниціативу. Эти 
достоинства выдѣляютъ Васъ въ общей 
массѣ работаюіцихъ въ области военной 
старины и дѣлаютъ Васъ необходимымъ 
и незамѣнимымъ участникомъ самыхъ 
разнообразныхъ иаучныхъ предпріятій, 
знаменующихъ славное прошлое Россіи 
и ея арміи... 

„Пусть эти немногія, но искреннія 
слова увѣрятъ Васъ, глубокоуважаемый 
Дмитрій Петровичъ, что Императорское 
Русское Военно-Историческое Общество 
цѣнитъ Васъ, какъ одного изъ своихъ 
лучшихъ дѣятелей. Сегодняшнее же со-
брате преданныхъ Вамъ друзей и по-
читателей пусть будетъ новымъ дока-
зательствомъ любви и расположенія къ 
Вамъ тѣхъ, кто вмѣстѣ съ нами желаютъ 
юбиляру еще много лѣтъ плодотворной 
и энергичной работы, обезпечивающей 
блестящіе успѣхи Вамъ и широкую 

пользу тому дѣлу, которому Вы такъ 
долго и безкорыстно служите". 

Къ этому адресу, подписанному Пред-
сѣдателемъ, Товарищемъ Предсѣдателя 
и всѣми членами Совѣта, присоединился 
дружный хоръ другихъ привѣтсгвій, 
устныхъ, письменныхъ и телеграфныхъ, 
которыя, въ общемъ, дали чрезвычайно 
лестную характеристику Дмитрію Пет-
ровичу, какъ общественному дѣятелю, 
въ особенности въ роли Секретаря 
нашего Общества, такъ и человѣку. 
Среди этихъ привѣтствій, число коихъ 
достигло значительно болѣе полутораста 
и заключало поздравленія многихъ вы-
дающихся лицъ и отдѣлыіыхъ учреж-
деній, нельзя не упомянуть и объ иконѣ, 
поднесенной ему ближайшими сотруд-
никами и сослуживцами по Артиллерий-
скому Историческому музею. ГІаконецъ, 
слѣдуетъ также сказать, что юбиляръ 
удостоенъ званія почетнаго члена Ор-
ловской архивной комиссіи (въ которой 
до сихъ поръ былъ дѣйствительнымъ 
членомъ) и званіемъ дѣйствительнаго 
члена ученыхъ архивныхъ комиссій 
Нижегородской, Саратовской, Тавриче-
ской и Тульской. 

Чествованіе юбиляра носило теплый, 
сердечный характеръ и ясно показало 
прочность симпатій, какими онъ поль-
зуется среди члеиовъ нашего Общества 
и всѣхъ имѣющихъ какое-либо отио-
шеніе къ его дѣятельности. 

Истекшее 25-лѣтіе непрерывиыхъ 
трудовъ Д. П. Струкова даетъ намъ 
новодъ сказать, что въ его лицѣ ;мы 
имѣемъ крупиаго, энергичнаго, съ ши-
рокимъ размахомъ и убѣждеинаго ра-
ботника, лрошедшаго солидную и про-
должительную школу своего ближай-
шаго руководителя и наставника, П. Е. 
Брапденбурга. ІІослѣдиій завѣщалъ ему 
трудиться, не теряя ни одной минуты 
евободнаго времени,—и достойный уче-



цикъ вынолнилъ этотъ завѣтъ по совѣсти 
и съ честыо. 

Дописывая эти строки, искренно по-
желаемъ глубокоуважаемому Дмитрію 
Петровичу продолженія полезныхъ тру-
довъ, въ особенности направленныхъ къ 

развитію деятельности Императорскаго 
Русскаго Военно - Историческая Обще-
ства, которое надеется еще долгіе годы 
видеть недавняя юбиляра въ первыхъ 
рядахъ своихъ бодрыхъ и неутомимыхъ 
работниковъ. 

Извѣстія Императорскаго Русскаго Военно-Историческаго Общества. 
Д Ѣ Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь О Б Щ Е С Т В А . 

С о в ѣ т ъ. 
Выписка изъ журналовъзасѣданій Совета. 

Засѣданге 4-го октября 1913 г. 
ІІодъ предсѣдательствомъ Д. А. Ска-

лона присутствовали: И. И. Михневичъ, 
А. К. Баіовъ, H. И. Веселовскій, В. В. 
Жерве и Д. П. Струковъ. 

СЛУШАНО: 
1. Журналъ заседанія Совета Обще-

ства 19-ГО сентября. ІІосгггановлено: — 
Утвердить. 

•2. Докладъ члена Совѣта, А. К. Баіова, 
съ сообщеніемъ текста телеграммы на 
имя Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Кирилла Владимировича 
ко дню открытія русскаго памятника-
часовни на поле Лейпцигской битвы. По-
становлено-.—Текстъ одобрить и отпра-
вить телеграмму въ день освященія па-
мятника. 

3. Отношеніе Библіотеки Ренераль-
наго и Главнаго ІПтабовъ, съ сообще-
ніемъ каталога вновь иіостуиившихъ въ 
Библіотеку киигъ за іионь месяцъ. По-
сгпа,новлемо:—Принять къ сведенію. 

4. Письмо действительная члена 
Общества, графа В. А. Дмитріева-Мамо-
иова съ просьбою о содействии Совета 
къ отпуску на сооружаемый въ Москве 
на Воробьевыхъ горахъ памятникъ графу 
М. А. Дмитріеву-Мамонову старыхъ пу-
шекъ и ядеръ. Постановлено: — Возбу-
дить соответствующее ходатайство пе-
редъ°Военнымъ Советомъ черезъ Глав-
ное Артиллерійское Управленіе. 

5. Письмо действительная члена 
Обицества, А. И. Григоровича, съ заклю-
ченіемъ по записисе Н. П. Волынского 
о неправильности распределенія между 
кавалерійскими полками права на но-
шеніе Полтавской медали. Постано-
влено:—Сообщить, согласию заключенно, 
по запросу въ Главный Штабъ. 

6. Докладъ Секретаря Общества, Д. И. 
Струкова, о доставленном!, въ Советъ 
Общества подписномъ листе на сбора, 
пожертвованій для увековечения памяти 
исторіографа В. 0 . Ключевекаго. По-
становлено:—Передать означенный листа, 
въ распоряжение казначея Общества. 

7. Докладъ его же о воспоследовав-
шемъ Высочайшемъ утвержденіи на-
груднаго знака Общества и положенія о 
немъ. Постановлено:—Въ дополнсніе къ 
положеиію о знаке разработать правила 
присуждения его членамъ Общества. 

8. Докладъ члена Совета В. В. Жерве, 
съ сообщеніемъ о поездке его въ Ты-
коципъ по июрученію л.-гв. Финлянд-
скаго полка и объ указанномъ ему со-
действии въ выполнении означеннаго по-
ручеиія ротмистромъ 4-го уланскаго 
Харьковсисая полка Богдаииовичемъ. По-
становлено:—Благодарить за еообиценіе и 
избрать ротмистра Богдановича въ дѣи-
ствительные члены Общества. 

9. Докладъ члена-казначея Общества, 
А, К. Баіова, о недостатке финансовых!, 
ередствъ Общества, съ предложеніемъ 
возбудить ходатайство предъ Началь-
никами Главнаго Штаба о выдаче де-
нежная пособія Обществу изъ суммъ 
названная Штаба. Постановлено:—При-
нять къ сведенію. 



Засѣданге 1-го ноября 191H г. 

Подъ иредоѣдательствомъ Д. А. Ска-
лона присутствовали: Н. 11. Михневичъ, 
А. К. Баіовъ, К. А. Военскій, Г. С. Га-
баевъ, В. В. Жерве, Д. П. Отруковъ. 

СЛУШАНО: 

1. Отношеніе Библіотеки Генераль-
наго и Главнаго Штабовъ, съ сообще-
піемъ каталога вновь поступившихъ за 
І Ю Л Ь мѣсяцъ въ Библиотеку книгъ. По-
становлено:—Принять къ свѣдѣнію. 

2. Отношение Штаба войскъ гвардіи 
и ГІетербургскаго воеинаго округа, съ 
просьбою о сообщеніи списка ' частей, 
участвовавших!, въ сраженіи подъ Виль-
манстрандомъ въ 1741 г. Постановлено:— 
Просить члена Совѣта, А. К. Баіова, раз-
работать соотвѣтствующія данным. 

3. Письмо командира 185-го пѣхот-
наго Башкадыкларскаго полка, съ пре-
провождсніемъ въ Библіотеку Общества 
экземпляра исторіи полка. Постано-
влено:—Б лагод арить. 

4. Отношеніе Разряда военной архео-
логии и археографін, съ предложеніемъ 
Оовѣту возбудить надлежащее ходатай-
ство къ охранснію въ Екатерининскомъ 
соборѣ ва, г. Херсонѣ рѣдкой живописи 
извѣстнаго художника Боровиковскаго 
и ici, приведенію въ достойный вида, 
разрушившихся памятниковъ бывшимъ 
русскима, героямъ на имѣющемся при 
соборѣ кладбищѣ. Постановлено:—Обра-
титься за содѣйствіемъ ка, разрѣшеиію 
настоящаго ходатайства къ протопре-
свитеру арміи и флота и ка, Совѣту 
Одесскаго Отдѣла Общества. 

5. Отношеніе его же, са, предложе-
ніемъ Совѣту Общества принять мѣры 
къ возстановленію разрушающегося па-
мятника на могилѣ генерала Котлярев-
скаго и возбужденію ходатайства о пе-
реносѣ праха названнаго героя покоре-
нии Кавказа ва, сооруженную въ Ѳеодо-
сіи художникомъ Айвазовским!, часовню. 
Постановлено:—Войти въ предваритель-
ный сношеиія по настоящему вопросу 
съ командиромъ 14-го гренадерскаго Миіі-
грельскаго полка, вѣчнымъ шефомъ 
коего состоита, генерала, Котляревскій, 

и съ М. А. Сулькевичема, и А. А. Гуле-
вичемъ. 

6. Отношеніе его же, съ лредложе-
ніемъ Совѣту Общества возбудить хо-
датайство оба, охраненіи отъ злоумыін-
леннаго разрушенія „Гремячей" башни 
древней крѣпости г. Пскова. Постано-
влено:—Ходатайствовать о томъ преда, 
Псковским!, губернаторомъ и команди-
ром!, квартирующаго возлѣ башни 94-го 
пѣхотнаго Енисейскаго полка. 

7. Отношеиіе Императорскаго Москов-
скаго Историческаго Музея, съ выраже-
нием!, благодарности за доставление „Тру-
довъ" Общества. Постановлено:—Принять 
къ свѣдѣнію. 

8. Отношеніе—того же содержанія отъ 
Общества изученія Олонецкой губерніи. 
Постановлено:—Принять къ свѣдѣнію. 

9. Отношеніе Общества изученія рус-
скаго сѣвера, съ прсдложеніема, Совѣту 
Общества принять на себя заботы но 
охраненію отъ разрушенія древней Но-
водвинской крѣпости. Постановлено: 
Передать на заключеніе въ Разряда, 
военной археологіи и археографіи. 

10. Заявления оба, избраніи въ дѣіі-
ствительные члены Общества: II. А. Со-
колова, II. С. ІІестрикова и А. Бар-
скова. Постановлено: — Избрать назван-
ныхъ лица, въ испрашиваемое званіе. 

11. Письма графа Игнатьева и В. Е. 
Бокова, съ выраженіемъ благодарности 
за избраніе- въ дѣйствительные члены 
Общества. Постановлено: — Принять ка, 
свѣдѣнію. 

12. Письмо дѣйотвительнаго члена 
Общества, В. М. Радзевича, съ просьбою 
о содѣйствіи ва, розысканіи недостаю-
щаго для составляемой имъ исторіи 
С.-Петербургскаго арсенала документа, 
указа Императора Петра 1 1714 г. оба, 
учреждении названнаго арсенала. Поста-
новлено: — Просить Начальника Общаго 
Архива Главнаго Штаба и Начальника 
Сеиатскаго архива о надлежащихъ ро-
зысках!, въ названных!, архивахъ. 

^ 13. Письмо дѣйствительнаго члена 
Общества, А. Барскова, съ просьбою о 
содѣйствіи въ розысканіи формуляр-
ныхъ снискова, офицеровъ XVII I сто-
лѣтія: барона Шредера и генерала,-адъ-
ютанта князя Потемкина. Постановлено:— 
Снестись по настоящему ходатайству 



съ Московскимъ Отдѣлекіемт, Общаго 
Архива Главнаго Штаба. 

14. Докладъ члена Совѣта, А. К. 
Баіова, съ сообщеніемъ составленнаго 
имъ текста ітривѣтственной телеграммы 
Румынскому королю въ день открытія 
памятника кн. ^ Суворову въ Рымникѣ. 
Постановлено:—Текста одобрить и послать 
телеграмму 6-го октября. 

15. Доклад-ь его же, съ предложе-
ніемъ предоставить право присуждения 
серебряныхъ знаковъ Общества всѣмъ 
членамъ Совѣтовъ мѣстныхъ Отдѣловъ 
и должностнымъ лицамъ послѣднихъ, 
несущихъ эти должности по избранію. 
Постановлено:—II]шпять къ руководству. 

16. Докладъ его лее, съ пожеланіемъ 
представленія общему собранно по из-
бранно въ почетные члены Общества 
Ихъ Императорских!. Высочествъ Вели-
кихъ Князей Константина Константино-
вича и Георгія Михаиловича и П. Д. 
Паренсова. Постановлено: — Пожеланіе 
одобрить и принять къ иснолненйо. 

17. Доклада, его же, о необходимости 
мобужденія къ возобновление дѣятель-
ности Орловскаго мѣстнаго Отдѣла. По-
становлено: — Снестись ио настоящему 
вопросу съ началыіикомъ 36-й пѣхотной 
дивизіи, генераломъ Преженцовымъ. 

18. Докладъ его же, о желательности 
образованія мѣстнаго Отдѣла въ г. Вильно. 
Постановлено:—Снестись по настоящему 
вопросу съ командующим!, войсками 
Виленскаго военнаго округа, генераломъ 
Ренненкампфомь. 

19. Докладъ его же, съ сообщеніемъ 
о предстоящем!, 3-го іюля освященіи 
древняго православнаго храма въ г. Вы-
боргѣ, вновь возрожденнаго, по ходатай-
ству Совѣта, въ зданіи, занятомъ запа- I 
сами провіантскаго вѣдомства. Поста-
новлено:—I Іривѣтствовать означенное тор-
жество телеграммою отъ Общества. 

20. Докладъ члена Совѣта, Г. С. Ба-
баева, съ сообщеніемъ о пожертвованіи 
кияземъ ГО. JI. Голицыным!, собранія 
полковых!, истбрій въ Вибліотеку Обще-
ства. Постановлено :—Книг н принять и 
благодарить жертвователя. -

Засѣданіе 16-го ноябри 1913 г. 

Подъ иредсѣдательствомъ Д. А. Ска-
лона присутствовали: II. II. Михневичъ, 
A. К. Баіовъ, H. И. Веселовскій, К. А. 
Военскій, Г. С. Габаевъ, А. А. Гулевичъ, 
B. В. Жерве, Б. М. Колюбакинъ, П. И. 
Потоцкій, Ф. Я. Гостковскій и Д. Ш. 
Струковъ. 

СЛУШАНО: 

1. Журналы засѣданія Совѣта 4-го 
октября и 1-го ноября. Постановлено:— 
Утвердить. 

2. Телеграмма Румынскаго короля 
Карла I по случаю открытія памятника 
генералиссимусу князю Суворову въ 
Рым никѣ. //остановлено:—Доложить Воен-
ному Министру и опубликовать въ га-
зетах!, и въ журналѣ Общества. 

3. Отноіненіе ІІредсѣдателя Казап-
скаго Отдѣла съсообщеніемъ объ экскур-
сіи члеиовъ Отдѣлаиа Куликовское ноле и 
съ пожеланіемъ возбуждения вопроса о по-
становкѣ памятпиковъ-указателей на мѣ-
стахъ расположенія русской рати въ 
Куликовской битвѣ. Постановлено:—Про-
сить Казанскій Отдѣлт, разработать бо-
лѣе мотивированныя дайныя ио настоя-
щему вопросу. 

4. Телеграмма Товарища Секретаря 
Кіевскаго Отдѣла, съ сообщеніемъ вы-
сылки заключенія по инструкиіи Отдѣ-
ламъ и отчета о деятельности Кіевскаго 
Отдѣла за 1912 г. въ началѣ декабря, 
но возвращеніи изъ отпуска Предсѣда-
теля Отдѣла. Постановлено:—Ожидать до-
ставленія означенныхъ данныхъ. 

5. Письмо Начальника С.-Петербург-
ской сыскной полиціи, съ сообщеніемъ 
о неимѣніи препятствій кт, посѣщенію 
членами Общества 17-го ноября музея 
названной полиціи. Постановлено:—Разо-
слать Iіригласительныя повѣстки. 

6. Письмо дѣйствителыіаго члена Об-
щества, II. Ф. Зезюлинскаго, съ сооб-
щеніемъ о слабомъ охраненіи памят-
ника Славы у Тройцкаго собора. Поста-
новлено:—Просить члена Совѣта, А. А. 
Гулевича, о паведеніи справок!, по прп-
надлежности по охранѣ означетшаго па-
мятника. 



7. Письмо командира 104-го нѣхот-
наго Устюжскаго полка, съходатайствомъ 
о заключеніи Совѣта по вопросу о воз-
вращеніи полку прежняя старшинства, 
измѣненнаго приказомъ по Военному 
Ведомству 1884 г. Постановлено-.—Про-
сить о заключеиіи по настоящему во-
просу члена Совета, Г. С. Габаева. 

8. Письмо г. Отто Кунке, съ сооб-
щеніемъ о предстоящемъ доставлеиіи 
имъ сметы расходовъ по возстановленію 
могилъ павшихъ въ войну 1813 г. въ 
Силезіи русскихъ воиновъ. Постано-
влено: — Ожидать доставленія означен-
ныхъ данныхъ. 

9. Отношеніе Комитета по устрой-
ству въ Архангельске музея Русскаго 
Севера имени Ломоносова, съ препро-
вожденіемъ подписного листа для сбора 
пожертвованій иа означенный музей. По-
стаиовлено:—ІІередать подписной листъ 
Казначею Общества. 

10. Заключеніе члена Совета, А. К. 
Баіова, по вопросу о составѣ воинскихъ 
частей, участвовавшихъ во взятіи Виль-
манстранда въ 1741 г. Постановлено:— 
Сообщить по запросу Штабу войскъ 
гвардіи и Петербургская военная 
округа. 

11. Докладъ комиссіи А. К. Баіова 
съ представленіемъ на утвержденіе 
Совета проекта инструкціи админи-
стративной деятельности Совѣтовъ От-
делов!,. Постановлено:—Проектъ утвер-
дить и черезъ Председателей Отделовъ 
передать для руководства въ Советы 
последних!,. 

Засѣданіе 23-го ноября 1913 г. 

Подъ предсѣдательствомъ Д. А. Ска-
лона присутствовали: И. П. Михневичъ, 
А. К. Баіовъ, H. И. Веселовскій, Г. С. 
Габаевъ, В. В. Жерве, Б. М. Колюба-
кшгь, II. П. Потоцкій, Ф. Е. Гостков-
скій, Д. ГІ. Струковъ и заместитель Сек-
ретаря, Н. М. Печенки нъ. 

СЛУШАНО: 
1. Журналъ засѣданія Совѣта 1 6 - я 

ноября. Постановлено:—Утвердить. 

2. Отношеніе Библіотеки Главнаго и 
Генеральнаго ІПтабовъ съ сведеніемъ о 
вновь поступившихъ въ нее киигахъ за 
августъ месяцъ. Постановлено:—Принять 
къ сведенію и передать каталоги на 
распоряжѳніе редакціи Журнала Обще-
ства. 

3. Отношеніе Московскаго Отдела съ 
сообіценіемъ о желательности возбужде-
нія ходатайства, но докладу члена От-
дела, полковника Гончарова, о пріобре-
теніи въ собственность Россіи дома въ 
немецкомъ городѣ Бунцлау, въ кото-
ромъ скончался фельдмаршалъ князь 
М. И. Кутузова», для устройства въ этомъ 
доме часовни и музея. Постановлено:— 
Предварительно возбужденія какого-либо 
ходатайства но настоящему вопросу 
обратиться съ просьбою къ русскому 
военному агенту въ Германіи о собра-
ніи подробныхъ сведеній о состояпіи 
названная дома. 

4. Отношеніе непременная Секре-
таря Императорской Академіи Наукъ, 
съ предложеніемъ избрать отъ Импера-
торская Гусскаго Военно-Историческая 
Общества представителей иа предвари-
тельное совещаніе, назначенное для ор-
ганизаціи въ Петербурге IV Междуна-
родная Историческая Съезда въ 1918 
году. Постановлено:—Избрать таковыми 
представителями членовъ Совета, Б. М. 
Колюбакипа, А. К. Баіова и Д. 11. Стру-
кова, о чемъ и уведомить непремен-
н а я Секретаря Академіи Наукъ. 

5. Письмо князя Голицына, съ нре-
провожденіемъ въ Библіотеку Общества 
пяти экземпляров!, исторій различных!, 
полковъ. Постановлено:—Книги принять 
въ Библіотеку. 

6. Письмо профессора Императорской 
Николаевской Военной Академіи, Д. В. 
Филатьева, съ выраженіемъ признатель-
ности Совету за избраніе его въ действи-
тельные члены Общества. Постановлено:— 
Припять къ сведепію. 

7. Докладъ Секретаря, Д. П. Стру-
кова, о предстоящем!» 24-го ноября X X X -
лѣтнемъ юбилее литературной научной 
деятельности действительная члена 
Общества, Д. И. Эварницкаго. ІІостано-
влено:—Приветствовать Д. И. Эварниц-
каго въ этотъ день телеграммою. 



8. Докладъ члена Совѣта, Г. С. Баба-
ева, съ заключеніемъ по вопросу, воз-
бужденному командиромъ 104-го пѣхот-
наго Черноморскаго полка о возвраще-
нии послѣднему старшинства съ 14-го 
января 1785 Г. Постановлено:—Заключе-
ніе признать вполнѣ обосновашгымъ и со- і 
общить таковое командиру полка на его 
распоряжение. 

9. Докладъ его же, съ сообщеніемъ 
составленнаго имъ изслѣдованія о до-
пущенныхъ установленными правилами 
1884 г. неправилыіостяхъ въ опредѣле-
ніи старшинства потомкамъ 20 егерскихъ 
полковъ. Постановлено:—Просить Г. С. 
Габаева представить означенное изслѣ-
дованіе на обсужденіе въ Разрядъ пол-
ковыхъ и корабелыіыхъ историй. 

10. Докладъ члена Совѣта, А. К. 
Баіова, съ сообщеніемъ объ обстоятель-
ствахъ участия его, въ качествѣ пред-
ставителя Общества, въ комиссіи по во-
еннымъ и морскимъ вопросамъ Государ-
ственной Думы при обсуждении законо-
проекта объ отпускѣ Обществу ежегодной 
субсидии въ размѣрѣ 13.000 рублей. По-
становлено:—Благодарить А. К. Баіова 
за горячую защиту интересовъ Обще-
ства, и сообщеніе принять къ свѣдѣнію. 
Быслать въ распоряженіе какъ назван-
ной комиссііи, такъ и бюджетной комиссіи 
экземпляры отчета о пятнлѣтней дѣя-
тельности Общества для ознакомленія 
съ нею членовъ названных!, комиссии. 

11. Докладъ его же, съ сообщеніемъ 
о полученном!, письмѣ отъ члена Обще-
ства, Б. Е. Бокова, о желаніи его, по вы-
ходѣ въ отставку и переѣздѣ въ Петер-
бургъ, получить какую-либо работу по 
Совѣту Общества. Постановлено:—Имѣть 
въ виду. 

12. Докладъ его же, съ сообщеніемъ 
о поступившей въ редакцію Журнала 
отъ Ф. А. Ниневе обширной статьи съ 
отвѣтомъ на проектъ A. PI. Лебедева 
„Делопроизводство учрежденій, какъ 
базисъ архивной работы" и съ указа-
ніемъ на затруднительность напечатанія 
означенной статьи въ виду ея значи-
тельнаго размѣра и личнаго характера. 
Постановлено:—Предложить автору сокра-
тить доставленну ю имъ статью до журналь-

ныхъ размѣровъ и придать ей внолнѣ 
объективный характеръ. 

13. Докладъ Секретаря, Д. П. Стру-
кова, о присуждении въ засѣданіи Со-
вета lß-ro декабря, созваннаго согласно 
§ з-му Высочайше утвержденному поло-
женно о знаке Общества, золотыхъ зна-
ков!,: А. К. Баіову, M. M. Бородкину, 
H. П. Михневичу, H. И. Веселовскому, 
Б. М. Колюбакину, 1Г. П. Симанскому, 
Д. П. Струкову, Г. С. Габаеву, В. Б. 
Жерве, С. Ф. Платонову, П. П. Потоц-
кому, К. А. Воеиекому, А. С. Кроткову 
и Н. II. Сухотину. Постановлено:—Дове-
сти о таковомъ присужден іи до свѣ-
дѣнія перечисленныхъ лицъ. 

Телеграммы, которыми обмѣнялись пред-
сѣдатель Императорскаго Русскаго Военно-
Историческаго Общества и Король Румын-
скій Карлъ въ день открытия памятника 
Генералиссимусу князю Суворову въ Ры-

мникѣ 6-го ноября. 

I. 

Сегодня, въ достопамятный день освя-
щения памятника славному Фельдмар-
иналу Суворову на румынской террито-
рии, благоволите, Ваше Величество, отъ 
имени Императорскаго Гусскаго Воеішо-
Историческаго Общества принять мои 
почтителышя поздравления и чувства 
глубочайшей признательности за высо-
комилостивое содѣйсгвіе мынѣ столь 
благополучно законченному большому 
дѣлу. 

Изображеніе великаго русскаго пол-
ководца на знаменитомъ Рымнйкскомт, 
полѣ битвы останется навсегда па-мят-
ным!, въ боевыхъ лѣтописяхъ обоихъ 
дружестнеиныхъ народовъ, какъ не-
изгладимое воспомипаніс ихъ стародав-
ияго братства по оружію. Это братство, 
возобновленное въ достопамятные дни 
ІІлевны, послужитъ, смѣю думать, Го-
сударь, новымъ звеномъ, связующимъ 
обѣ дружественный арміии, и залогом!, 
блестящаго будущаго. 



J Іредсѣдатель Императорскаго Рус-
скаго Военно-Историческаго Общества, 
генералъ-отъ-кавалеріи Дм. Скалонъ. 

Искренно благодарю ваше высоко-
превосходительство за любезную теле-
грамму и за поздравленія но случаю по-
становки конной статуи, воздвигнутой 
на румынской почвѣ въ честь великаго 
и славнаго Фельдмаршала князя Суво-
рова. Этотъ прекрасный памятникъ, къ 
подножію котораго я повелѣлъ возло-
жить бронзовый вѣнокъ съ датою 6-го 
ноября 1913 года, будетъ охраняться и 
свято сохранена, въ память знаменитой 
Рымникской побѣды. Сегодня я принялъ 
генерала Романенко и представителей 
Императорской россійской арміи. Про-
возгласив!» тостъ за здравіе Его Вели-
чества Императора, Августѣйшаго Ва-
шего Повелителя, я привѣтствовалъ рус-
скихъ боевыхъ товарищей и возобно-
вил!» увѣреніе въ моей сердечной при-
вязанности къ Императору и живѣйшей 
симпатіи къ Его доблестной арміи, съ 
которою для меня связано столько дра-
гоцѣшшхъ восігоминаній. 

Прошу васъ, дорогой генералъ, при-
нять выраженія самыхъ дружеских!, 
моихъ чувствъ и мои пожеланія успѣха 
Императорскому Русскому Военно-Исто-
рическому обществу. 

Карлъ. 

Р А З Р Я Д Ы . 

Разряды военной археологіи и археографіи. 

28-го октября въ помѣщеніи собран і я 
арміи и флота состоялось очередное за-
сѣдапіе Разряда военной археологіи и 
археографіи. 

Открывая засѣданіе, А. К. Баіовъ, со-
общивъ краткіе некрологи скончавшихся 
въ теченіе лѣтняго періода члеповъ Об-
щества, A. Голомбіевскаго, В. Пруссака, 
В. Рудакова и А. Сафонова, предложи,!!» 

собранію почтить память нокойныхъ 
вставаиіемъ. Затѣмъ секретаремъ Раз-
ряда, Н. Печепкипымъ, былъ доложенъ 
журналъ предыдущаго собранія и огла-
шено письмо къ нему предсѣдателя 
Таврической ученой архивной комиссіи, 
А. Маркевича. 

Въ письмѣ этомъ г. Маркевичъ со-
общает!,, что находящаяся въ чертѣ 
города Ѳеодосін могила героя покореиія 
Кавказа, генерала Котляревскаго, оста-
влена безъ всякаго призора и что лѣтомъ 
настоящаго года какіе то негодяи сор-
вали плиту съ этого памятника. 

Озабочиваясь охраной памяти этого 
русскаго героя, г. Маркевичъ находить 
необходимымъ перенести прахъ генерала 
Котляревскаго со своего мѣста, окружен-
наго вплотную караимскими домами, въ 
другое мѣсто, всего лучше въ часовню, 
сооруженную именно для этой цѣли по-
койнымъ художником!» Айвазовским!» 
при Ѳеодосійскомъ музеѣ древностей. 

ІІо обсуждении вопроса собрание Раз-
ряда постановило: предварительно при-
нятія какихъ-лнбо мѣръ сообщить о 
печальномъ состояніи памятника гене-
рала Котляревскаго—14-му гренадер-
скому Грузинскому полку, вѣчнымъ 
шефомъ котораго состоитъ генерал!» 
Котляревскій. 

Далѣе К. Романовъ, въ рефератѣ „Из-
слѣдованіе Гремячей башни во Псковѣ", 
доложилъ собранно исторію возникно-
вения Псковской крѣпости и въ частно-
сти—Гремячей башни, каждое свое по-
ложеніе обосновывая на лѣтописныхъ 
данныхъ. Охарактеризовавъ Гремячую 
башню, какъ выдающійся памятник!» 
древияго русскаго воеипаго зодчества, 
К. Романовъ, подъ руководствомъ ко-
тораго въ текущемъ году, лѣтомъ, было 
произведено полное изслѣдованіе башни, 
предоставили доложить собранно о ходѣ 
работъ по йзслѣдованію В. Биркенбергу, 
на котораго было возложено непосред-
ственное исполненіе всѣхъ работъ. Из-
слѣдованіе башни произведено исчерпы-
вающее: исполнен!, не только непосред-
ственный обмѣръ всѣхъ сохранившихся 
частей башни, не только фотографиро-
ваніе, по и детальное оишсаніе башни. 
Произведены и раскопки, которыми очи-



іценъ ходъ, обнаруживший каменную 
лестницу въ низшее подвальное помѣ-
щеніе, открытое этими раскопками. В. 
Биркенбергу удалось, кроме того, укре-
пить цементомъ верхнія части башни, 
угрожавшія обваломъ въ ближайшее 
время, изыскавъ для этой цели сред-
ства у местнаго археологическаго об-
щества, но для укрепленія нижнихъ 
частей башни, а главное—для устройства 
покрытія, солидныхъ дверей въ башню 
и ставень для боішицъ,—средства, не 
нашлось. Необходимо отметить, что ме-
стное населеніе, а также, какъ это ни 
прискорбно, нйжніе чины вблизи рас-
положенная полка—не только не отно-
сятся съ должнымъ уважеиіемъ къ этому 
памятнику сѣдой старины, но портятъ 
его безъ в с я к а я сожаленія. 

Такъ, закончйвъ работы въ началѣ 
августа, В. Биркенбергъ сдѣлалъ дере-
вянныя двери къ входу въ башню. Когда 
же онъ въ октябре нріѣхалъ осмотреть 
башню, то оказалось, что двери были 
выломаны, много камней смещено со 
своихъ местъ, а нижнее помещеніе 
башни приведено въ невозможный видъ, 
служа какимъ то своеобразным!, клубомъ. 

Доклады вызвали оживленный об-
мѣнъ миеній. 

По предложение председателя со-
бранія постановлено: просить К. Ро-
манова, С. Биркенберга и II. Репыикова 
теперь же выработать соображеніе о 
техъ работахъ, которыя необходимо 
будетъ выполнить для сохраненія па-
мятника и, кроме того, просить Советъ 
Общества возбудить ходатайство предъ 
местной администраціей и военными 
властями объ установленіи действитель-
ной его охраны. 

Собраніе горячо благодарило К. Ро-
манова, въ течеаіе четырехъ летъ столь 
успешно руководящая работами Раз-
ряда ио изслѣдованію древнихъ крепо-
стей, и В. Биркенберга, образцово вы-
полиившаго изследованіе „Гремячей" 
башни. 

Секретарем!, Разряда, И. Печенки-
нымъ, былъ оглашенъ рефератъ А. Иса-
кова „Несколько словъ о памятникахъ 
Херсона". А. Исаковъ сообіцаетъ о ре-
зультатах!, произведенная имъ летомъ 

осмотра Херсона, его крепости, которая 
въ настоящее время срывается, а за-
тем!, даетъ описаніе Екатерининская 
собора и находящихся въ немъ и во-
круг!, него памятниковъ. 

Главную достопримечательность со-
бора, помимо могилы князя Потемкина 
и кресла Императрицы Екатерины II, 
составляешь его живопись. 

В с е почти иконы писаны Боровиков-
ским!, и отличаются присущей этому 
художнику тщательной и тонкой от-
делкой и живостью красокъ. 

Но, къ большому сожаленію, это 
драгоценное, единственное въ своемъ 
роде собраніе находится здесь безъ 
в с я к а я компетентная досмотра: многія 
иконы прожжены свечами, другія за-
мазаны толстымъ слоемъ лака. До-
кладчикъ далее описываешь над-
гробные памятники, находящіеся у 
собора. Большой монументъ принцу 
Александру Виртембергекому („праху 
во цвете летъ и добродетеляхъ скон-
чавшаяся героя"), генералу артиллеріи 
Ивану Ивановичу Меллеру - Закомель-
скому (убитъ при осаде Киліи 10-го 
октября 1790 г.), его сыну, полковнику, 
убитому одновременно съ отцомъ, ге-
нералъ - маіорамъ Максимовичу (убитъ 
при осаде Очакова 1-го ноября 1788 г.), 
князю Волхонскому, убитому тамъ же 
6-го декабря того же года, и другим!, 
лицамъ, среди которыхъ выделяется 
памятникъ полковнику Мартынову (убитъ 
6-го декабря 1788 г. подъ Очаковымъ), 
своей необычайно длинной и удивитель-
но витіеватой эпитафіей въ стихах!,. 

Все почти памятники находятся въ 
самомъ нечалыюмъ состояніи: они раз-
рушаются и за ними нѣтъ никакого 
присмотра. А. Исаковъ указываешь, что, 
по полученным!, имъ сведеніямъ, соборъ 
долженъ перейти въ веденіе военная 
ведомства и такимъ образомъ охрана 
сокровищу, кисти Боровиковская и па-
мятниковъ героямъ должна стать обя-
занностью Императорская Р у с с к а я 
Военно-Историческая Общества. 

По обсужденіи этого интересная со-
общенія собраніе Разряда постановило: 
1) теперь же войти съ представленіемъ 
въ Советъ Общества о сношеніи съ 



Одесскимъ Отдѣломъ Общества по во-
просу о приведеніи въ должный видъ 
военнаго кладбища при соборѣ и объ 
установленіи тамъ постояннаго надзора.; 

2) просить Совѣтъ Общества довести 
до свѣдѣнія протопресвитера военнаго 
и морского духовенства о крайней же-
лательности скорѣйшаго перехода Ека-
терин иискаго собора въ вѣдѣніе воен-
наго вѣдомства и о принятіи соотвѣт-
ствующихъ мѣръ по сохранеиію живо-
писи кисти Боровиковскаго, и 3) инте-
ресное сообщеніе А. Исакова напечатать 
въ „Журналѣ Императорскаго Русскаго 
Военно-Историческаго Общества". 

Разрядъ исторіи войнъ. 

Въ понедѣльникъ 4-го ноября въ 
Офицерскомъ Собраніи арміи и флота 
состоялось собраніе Разряда исторіи 
войне, подъ предсѣдательствомъ про-
фессора геы.-лейт. Колюбакшіа. Сначала 
професеоромъ, ген.-м. Баіовымъ, былъ 
прочитать докладъ отсутствовавшаго по 
болѣзни M. Поливанова: „Ямесъ Кейтъ" 
(біографическій очеркъ). 

Содержаніе доклада здѣсь не при-
водится, такъ какъ онъ въ нѣсколько 
дополнениомъ видѣ печатается ниже въ 
Отдѣлѣ „Статьи". 

Необходимо указать только, что къ 
біографическимъ даннымъ о Кейтѣ, со-
общеннымъ докладчикомъ, ген. Бород-
кинъ сдѣлалъ нѣсколько добавленій, 
иополнивпшхъ характеристику этого 
замѣчательнаго иностранца, въ свое 
время достойно послужившаго Россіи. 

Затѣмъ ген. Баіовъ прочелъ свой 
докладъ: „Нѣсколько словъ о Русскомъ 
Военно-Историческомъ музеѣ". 

Содержаніе доклада здѣсь не при-
водится, такъ какъ основиыя положен ія 
вошли въ передовую статью ноябрьской 
книжки „Журнала". 

Э к с к у р с і и . 

1) Члены Императорскаго Русскаго 
Военно-Историческаго Общества въ на-
ступившемъ сезонѣ возобновили свои 

научныя экскурсіи обозрѣніемъ древле-
хранилища Свято-Троицкой Александро-
Невской лавры. Къ половинѣ второго 
часа дня 11-го ноября сюда собралось 
около пятидесяти лицъ, которыя были 
встрѣчены помощникомъ завѣдывающаго 
Древлехранилищемъ, г. Ѳ. M. Морозо-
вымъ. Сюда же прибылъ и намѣстникъ 
лавры, архимандритъ Ѳеофанъ. 

Весьма интересное собраніе древ-
ностей знаменитой лавры, созданной 
ІІетромъ Великимъ, устроено въ видѣ 
музея очень недавно, только въ 19Ю г., 
чему много способствовалъ почившій 
митрополитъ Антоній. Различные пред-
меты, имѣющіе какъ церковно-археоло-
гическое, такъ и историческое значепіе, 
раньше хранились въ нѣсколькихъ по-
мѣщеніяхъ, откуда они были перенесены 
въ юго-восточную лаврскую башню, въ 
которой до постройки здапія новой риз-
ницы и библіотеки помѣщалось лавров-
ское книгохранилище. Устройству 
древлехранилища, по просьбѣ духовнаго 
собора лавры, способствовалъ устрои-
тельный комитета Всероссійскаго съѣзда 
художниковъ, члены котораго выбирали 
предметы изъ лаврскаго имущества и 
руководили размѣщеніемъ ихъ въ но-
вомъ мѣсгѣ хранеиія. 

Древлехранилище Александро - Нев-
ской лавры не отличается иросторомъ 
помѣщенія и хранить свои реликвіи въ 
двухъ этажахъ, при томъ соединяю-
щихся между собою деревянного лѣст-
ницею. Это обстоятельство, въ связи съ 
отонленіемъ обыкновенного печыо, не 
можетъ не внушать довольно серьез-
ныхъ опасеній относительно безопасности 
драгоцѣннаго собранія въ пожарномъ 
отношеніи. Естественно, что является 
мысль о необходимости принять серьез-
ныя мѣры къ обезпеченію отъ гибели 
предметовъ, изъ коихъ многіе предста-
вляюсь собою несомненную историче-
скую цѣнность. 

Въ нижнемъ этажѣ размѣіцены порт-
реты царствуюіцихъ Особъ, начиная съ 
Петра Великаго, положившаго основаніе 
лаврѣ въ 1712 г. Здѣсь же находятся 
портреты, гравюры и литографіи, изобра-
жающие архіенископовъ и митрополи-
товъ — священно - архимандритовъ Але-
ксандро-Невской лавры. Изображенія 



ихъ, въ хронологическомъ порядкѣ, на-
чинаются лишь съ арх. Никодима, быв-
шего намѣстиикомъ въ 1742—45 г.г. Въ 
чиелѣ его преемниковъ достоинъ вни-
мания извѣстный духовный иисатель и 
проповѣдникъ, митрополита Гавріилъ 
Петровъ (1770—1799 г.г.), который пер-
вый изъ всего духовенства былъ ио-
жалованъ орденомъ св. Андрея ГІерво-
зваинаго. Его портрета, писанный Аи-
троповымъ, является однимъ изъ луч-
шихъ. Впрочемъ, съ нимъ можетъ со-
перничать портрета митрополита Дес-
ницкаго (1818—1821 г.г.)—копія съ из-
вѣстнаго портрета Боровиковскаго. Здѣсь 
же обращаета на себя внимапіе картина 
кисти С. Зарянко, изображающая служе-
ніе митрополита Миканора въ Импера-
торском!, училищѣ правовѣдѣнія въ при-
сутствии Принца Петра Георгіевича Оль-
денбургскаго. 

Изъ предметов!,, такъ сказать, свѣт-
скаго содержанія обращаетъ на себя 
внимание дубовая рѣзная кровать съ 
ииуховиками, на которой ииочивалъ Петръ 
Беликій во время болѣе или менѣе гіро-
должиітельныхъ пребываній въ лаврѣ, 
когда онъ здѣсь Довѣлъ. Въ особой 
витринѣ хранится красная бархатная 
мантія, присвоенная кавалерамъ ордена 
св. Анны 1-й ст. Она покрыта вышитыми 
золотомъ и шелкомъ звѣздами этого 
ордена и подбита шелковымъ горно-
стаем!, съ такимъ лее воротиикомъ. 
ІІадъ нею хранится горностаевая шапка, 
но преданію, принадлежавшая Але-
ксандру Невскому. Въ той лее витринѣ 
хранятся фельдмаршальскіе жезлы эпохи 
Петра I и трость Императрицы Екате-
рины II изъ свѣтлой черепахи съ золо-
тыми рукояткой и наконечішкомъ. Весь-
ма интересно и изящно по работѣ бюро, 
облолееішое рѣзьбою изъ моржевой кости, 
съ 46 изобралееніями изъ Ветхаго За-
вѣта работы архангелогородскихъ ма-
стеровъ эпохи Императрицы Елисаветы 
Петровны, почему-то изобразивших!, 
всѣхъ дѣйствующихъ ЛИЦЪ ВЪ KOCTUO-
махъ и формахъ этого царствованія. Изъ 
числа художественны хъ произведепій 
дѣйствительио замѣчательны святцы чре-
звычайно тонкой работы, въ очень мел-
комъ видѣ дающей изображеніе святыхъ, 
сгруппированныхъ по днямъ мѣсяцевъ. 

Въ іеоллекціи крестовъ обращаетъ 
на себя внимаыіе одинъ, напрестольный, 
оловянный, съ гравированными изобра-
яееніями 1652 г. Собраніе иконъ довольно 
многочисленно: онѣ представляют!, собою 
образцы разныхъ эпохъ и типовъ: москов-
ских!, писемъ, романовскихъ, тверсиеихъ, 
палеховскихъ, монастырсиеихъ, помор-
скихъ и др. Въ числѣ разнаго рода 
священныхъ изображений выдѣляется 
одно весьма оригинальное—„Спаситель 
во гробѣ", живопись Боровиковскаго 
масляными красками, въ золоченой рамѣ, 
изобралшощей пещеры. 

Память объ Алексаидрѣ Невскомъ 
сохраняется особенно тщательно, о чемъ, 
между прочимъ, говорятъ его различным 
изображения и предметы, связанные съ 
его именем!,. Кромѣ упомянутой выше 
его шапки, возложенной Петромъ I на 
pauty св. Александра Невскаго при пере-
несении его мощей въ лавру въ 1724 г., 
здѣсь же хранятся даръ Екатерины И— 
пелена на эту раку изъ зеленаго бар-
хата, богато вышитая золотомъ, а также 
другіе предметы и изобралсенія, въ числѣ 
которыхъ обращаетъ на себя внимание 
исполненная въ 18 в. масляными кра-
сками картина, изображающая Невскую 
битву въ тотъ момента, когда Александр!, 
Невскій, столкнувшей, съ Биргеромъ, 
ударилъ его мечемъ по головѣ и „воз-
ложилъ ему печать на лицо". Богато 
собраніе предметов!, церковпаго и рели-
гіознаго обихода, облаченій, священныхъ 
изображений, множество антиминсовъ, 
холщевыхъ и шелковых!, съ разнообраз-
ными надписями, РУКОПИСНЫХ!, КШІГЪ, 
грамотъ, монета и пр. Бзоръ обозрѣва-
теля останавливается на монашеской 
схимѣ того самаго старца-схимника, ко-
торый нринималъ у себя Императора 
Александра I предъ его послѣднимъ 
путешествіемъ въ Таганрог!,. Среди изо-
бражений особенно интересно одно—кар-
тина, писанная Боровиковскимъ, который 
изобразил!, малолѣтпихъ дѣтей Импе-
ратора Павла у престола, охраняемаго 
архаигеломъ Михаилом!». 

На мѣстѣ пынѣшней лавры строился 
въ теченіе 38 лѣтъ большой соборъ, ва, 
которомъ появились трещины, вслѣд-
ствіе чего въ 1753 г. его повелѣно было 
разобрать до основанія. Модель этого 



собора хранится въ музеѣ. Здѣсь же 
находится и модель нынѣ существую-
щего собора, строителем!» котораго былъ, 
авторъ его проекта, архитекторъ Старовъ 
который закончил!» свой трудъ въ 
1790 г.; 30-го августа этого года храмъ 
былъ освященъ и въ него изъ верхней 
Александровской церкви перенесена 
была серебряная рака съ мощами св. 
Александра Невскаго. 

Даже этотъ бѣглый перечень храня-
щихся въ Александро-Невской лаврѣ 
предметов!» указывает!,, что ея древле-
хранилище заслуживает!» внимаиія не 
только любителей и знатоковъ церков-
ной старины, но и широкой публики, 
которая, повидимому, почти не освѣдо-
млена даже о сугцествованіи этого инте-
реснаго музея, хотя его обозрѣніе обще-
доступно. 

2) Вторая экскурсія члоиовъ Импера-
торскаго Русскаго Военно - Историче-
скаго Общества состоялась въ воскре-
сенье 18-го ноября: осмотрѣиъ былъ 
музей С.-Петербургской столичной по-
лиции, помѣщаюиційся въ зданіи Казан-
ской части (Офицерская, 28). 

Осмотрѣть этотъ музей собралась до-
вольно болыная группа членовъ Обще-
ства, которыхъ встрѣтилъ начальникъ 
сыскной полиции, В. Филипповъ, лю-
безно взявдші иа себя трудъ ознако-
мить ©©бравшихся си» интересными кол-
лекціями, рисующими жизнь и бЫТ!» 
Петербурга, какъ стараго, такъ и совре-
менная, и въ особенности—преступнаго 
элемента нашей столицы. Предвари-
тельно онъ далъ нѣсколько общихъ 
свѣдѣніщрисуюіцихъ дѣятельность сыск-
ной полиции, кстати сказать, несущей 
громадный трудъ при сравнительно 
ограпиченномъ въ числѣ лйчномъ со-
ставѣ; живыми, мѣткими чертами была 
охарактеризована та часть населения 
Петербурга, съ которою нолнцін прихо-
дится имѣть особенно много дѣла. 

Помѣщеніе музея ne велико: оно со-
стоитъ изъ четырехъ небольших!, ком-
наги, и заключаешь весьма разнообраз-
ную коллекцію предметов!», собнраніе ко-
торыхъ началось въ 1900 г., въ быт-
ность петербургскимъ градоначальни-

ком!» генералъ-лейтенанта (нынѣ гене-
ралъ-адъютаита) Клейгельса, но мысли 
котораго возник!» и самый музей. Даемъ 
о немъ нѣсколько общихъ свѣдѣній, 
напомнивъ, между прочим!», что музей 
этотъ доступенъ для осмотра въ будніе 
дни отъ п до 2 час. дня. 

Формы одежды столичной полиціи 
представлены въ видѣ образцовъ на 
манекеиахъ, начиная съ изображения 
„градского стража" въ армякѣ и съ 
алебардою времена» Петра Великаго, въ 
видѣ гравюръ, литографій, фотографій, 
и пр.; здѣсь видимъ полицию наружную 
рѣчную и сравнительно молодую конно-
полицейскую стражу. Интересны виды, 
типы и сцены петербургской жизни: 
отошедшіе въ область преданій христо-
славы-будочники, блинники, продавцы 
спичекъ и т. п. Довольно многочислен-
ные рисунки и картины изображают!» 
когда-то знаменитые балаганы на Двор-
цовой площади, сцены у иитейныхъ до-
мовъ, сопровожденіе арестованных!,, 
удаленіе иьяныхъ, преслѣдовапіе убійцъ, 
оказаніепомоіци заболѣвшимъ наулицѣ , 
иищаго „на якорѣ", сцены у уличной 
грѣлки и т. п. Интересна коллекція ие-
тербургскихъ генералъ-губернаторовъ, 
оберъ - полиціймейстеровъ и градона-
чальниковъ, впрочем!,, не полная, въ 
особенности для XVII[ вѣка. 

Большой интересъ представляет!, со-
бою уголовный отдѣлъ музея, въ кото-
ромъ, кромѣ антропометрических!» при-
надлежностей, помѣщена солидная кол-
лекція орудій, послужившихъ для со-
вершенія разнаго рода преступленій. 
Тутъ помѣщаются, найіримѣръ, голова 
дьявола, рябиновый прутъ и веревка, 
которыми въ г. Ковно въ 1899 г. ксендзъ 
Б. пугалъ и истязалъ въ подземельѣ 
костела прихожанъ, не подчинявшихся 
духовному увѣщанію; затѣмъ, множе-
ство ножей, которыми были убиты или 
ранены многіе десятки жертвъ; по-
добная же коллекція револьверов!,, па-
локъ-ружей, иалокъ-кинжаловъ и касте-
товъ, изъ коихъ особенно замѣчателеип» 
одинъ револьвер!,-кастетъ-кинжалъ, дѣй-
ствующій въ любой момент!» ОДНИМ!» 
изъ трехъ способовъ; здѣсь же и самыя 
примитивный орудія преступления— 
камни, гирии, скалки и т. иг. Среди 



предметовъ, отобранныхъ у арестантовъ, 
обращаютъ на себя вниманіе: чайникъ 
съ обшитой нолотномъ ручкой, гдѣ 
была найдена вложенною пила для рас-
пиливанія кандаловъ; чайникъ съ двой-
нымъ диомъ, гдѣ были запрятаны 
игральныя карты, а въ другомъ—проне-
сены въ тюрьмы табакъ и спички, ку-
сокъ мыла съ вложеннымъ въ него та-
бакомъ, игральныя карты ручной ра-
боты; фальшивые кредитные билеты, 
изъ коихъ одна сторублевка исполнена 
чернилами отъ руки; масса фальшивыхъ 
монета и др. мелочей. 

Чувства ужаса и омерзѣнія вызы-
ваютъ альбомы съ фотографіями мѣстъ 
болѣе выдающихся убійствъ съ ихъ „ге-
роями" и жертвами, изъ коихъ многія 
представлены въ самомъ обезображен-
номъ видѣ, далекомъ отъ человѣческаго 
образа; здѣсь же и газетный описаиія 
этихъ преступленій. Послѣ нихъ душа 
отдыхаетъ на нѣсколькихъ изображе-
ніяхъ подвиговъ городовыхъ, изъ 
коихъ мастерски передашь знаменитымъ 
Н. Сверчковымъ—одинъ, изображающій 
задержаніе (въ 1860 г.г.) на Б. Мор-
ской городовымъ Тяпкинымъ тройки 
лошадей, бѣшснно мчавшихся по улицѣ. 
Особый отдѣлъ посвященъ извозному 
промыслу, образцы котораго въ моде-
ляхъ и рисункахъ представлены, начи-
ная съ извозчичьей „гитары" временъ 
Екатерины II, замѣненной впослѣдствіи 
дрожками, съ конкурирующими имъ 
омнибусами, комками, вейками и дру-
гими экипажами, постепенно уступаю-
щими мѣсто усовершенствованнымъ 
средствамъ нередвиженія нашего вре-
мени. Есть и пожарный отдѣлъ, впро-
чемъ, не богатый. Собрана также спе-
циальная библіотека, заключающая не 
мало свѣдѣній по самымъ разнообраз-
нымъ сторонамъ жизни столицы. 

Каталогъ музея С.-Петербургской по-
лиціи былъ издашь еще въ 1903 г. 
Даже его сухой перечень предметовъ 
представляетъ собою несом нѣнный инте-
ресъ для любителя старины, не говоря 
о пеиосредственпомъ обозрѣніи предме-
товъ, изъ которыхъ многіе останавли-
ваютъ на себѣ вниманіе обозрѣвателя. 

Къ сказанному слѣдуетъ прибавить 
два слова о такой уникѣ: кинжалъ, ко-

торымъ совершено нѣсколько убійствъ; 
считая сираведливымъ награждать себя 
за каждый „подвигъ", убійца послѣ 
каждаго убійства прикрѣплялъ къ ру-
кояткѣ кинжала орденъ уменьшеннаго 
образца (св. Станислава, Анны...) или 
маленькую медаль, какъ монограмму на 
портсигаръ... Вотъ драгоцѣнный веще-
ственный матеріалъ для психолога! 

Тѣсно въ музеѣ; расширяться ему 
некуда, но и въ предѣлахъ возможиаго, 
по мысли генерала Клейгельса и ста-
раніемъ ротмистра Галле, сдѣлано 
много. Нельзя не пожелать дальнѣй-
шаго развитія этому своеобразному 
музею. 

МѢСТНЫЕ ОТДѢЛЫ. 

Послѣ лѣтняго перерыва 28-го ок-
тября въ помѣщеніи военно-окружного 
совѣта состоялось, подъ предсѣдатель-
ствомъ генерала-отъ-имфантеріи Зуева, 
очередное засѣданіе Московскаго Отдѣла. 

Въ числѣ текущихъ дѣлъ были за-
слушаны нредложенія: дѣйствителыіаго 
члена общества, полковника Гончарова,— 
о покуикѣ въ гор. Бунцлау дома, въ 
которомъ скончался въ 1813 г. фельд-
маршалъ князь М. И. Кутузовъ-Смолен-
скій, для устройства въ этомъ домѣ 
музея предметовъ, имѣющихъ отношеніе 
къ князю; полковника Смердова—о при-
своеніи ротамъ именъ лицъ, особенно 
отличившихся при боевыхъ дѣйствіяхъ 
ротъ; о составленіи исторій ротъ (памя-
токъ) и именованіи въ 11-мъ грен. Фа-
нагорійскомъ полку одной роты ротой 
ген. Дорохова, какъ служившаго одно 
время въ этомъ полку. Постановлено 
возложить вѣиокъ на вновь открытый 
въ Ригѣ памятникъ ген. Барклаю-де-
Толли. Генераломъ Кіяновскимъ предъ-
явлены собранно фотографическіе снимки 
съ памятника генералиссимусу Суво-
рову, открываемому на Рымникскомъ 
полѣ сраженія, и высказанъ горячій 
призывъ къ постановкѣ въ Москвѣ копіи 
такового же памятника, 

По окончаніп текущихъ дѣлъ со-
стоялся докладъ генерала Кіяновскаго 

з 



о Бреславльской выставкѣ въ память 
войны 1812—13 г.г. 

Докладчики подѣлнлся впечатлѣ-
піями, вынесенными отъ осмотра вы-
ставки: постепенно, въ порядке залъ 
выставки, описалъ богатое ея собраніе 
и высказалъ пожеланіе, чтобы снимки 
съ нѣкоторыхъ комнатъ ея были поме-
щены въ музее 1812 г. въ Москве. 

Въ отделе Россіи много собрано ве-
щей, имеющихъ интереса, для полко-
выхъ музеевъ. Особенно разнообразенъ 
отделъ съ моделями и образцами ору-
жія и аммуниціи, а также редкій наборъ 
музыкальныхъ инструментовъ того вре-
мени. Большой имтересъ представляютъ 
предметы ухода за больными—инстру-
менты, носилки, повозки и проч. Обра-
щаешь вниманіе собраніе въ зале писа-
телей и поэтовъ того времени, равно и 
комната памяти Блюхера. Поразительны 
по исиолненію манекены, такъ какъ они— 
работы лучшихъ профессоровъ. 

Общее впечатленіе отъ обозренія 
выставки прекрасное; видно, что по-
томки участниковъ войиъ 1812—13 г.г. 
достойно чтятъ память славныхъ пред-
ковъ и охотно отозвались на устройство 
выставки, приславъ все имевшееся у 
нихъ съ точнымъ огшсаніемъ; почему 
внутреннее оборудованіе выставки не 
заслуживаешь ни малейшаго упрека. 

Огромная цифра (4.600.000) посети-
телей выставки красноречиво говоришь 
о томъ, что немцы умеютъ ценить слав-
ное прошлое. 

Присутствовавших на засѣданіи Се-
кретарь Совета Общества, ген. Струковъ, 
потрудившійся по устройству русская 
отдела выставки, также съ чувством!, 
удовлетворенія отозвался о выставке. 

Затемъ полковникомъ Смердовымъ 
было доложено собранно о торжествахъ въ 
гор. Боровичахъ при закладке памятника 
генералиссимусу князю А. В. Суворову 
и въ гор. Верее при открытіи памятника 
партизану 1812 г., ген. Дорохову. 

Председатель выразшгь благодар-
ность собранія докладчикамъ. 

2-го сего ноября въ помещеніи во-
енно-окружного совета состоялось, подъ 
председательствомъгенерала-отъ-ипфан-
теріи Яковлева, общее собраніе Москов-

ским кружка ревнителей памяти Оте-
чественной войны 1812 года. 

ІІо прочтеніи протокола предыдущая 
собранія, председателемъ было доло-
жено объ исполнении постановления со-
брата о составленіи адреса бывшему 
Секретарю кружка, А. ІІисанко, кото-
рому председатель и вручилъ адресъ въ 
папке. Секретаремъ было доложено о 
сообщены казначея кружка, П. ПІамина, 
объ открытіи 5-го октября с. г. у Спасской 
заставы бульвара, наимеішованнаго Алек-
сандровскимъ, и о наименованіи неко-
торыхъ улицъ за Дорогомиловской за-
ставой именами героевъ войны 1812 г. 
Н. Шаминъ пожертвовалъ кружку крат-
кую историческую справку о возникио-
веніи „Александровскихъ садовъ" у Крем-
левской стены, докладъ комиссіи о поль-
захъ и нуждахъ обществеш-шхъ о поста-
новке памятника графу Дмитріеву Мамо-
нову, место для коего отведено городомъ 
на дачѣ Мамонтова, и разныя другія за-
писки. Доложено о иоступленіи пожертво-
ваны на стипендію имени графа Коновни-
цына отъ полковъ: 12-го гренадерскаго 
Астраханская, 41-го пех. Селенгиискаго 
и 63-го пех. Углицкаго и отъ 2-го кадет-
скаго корпуса, всего 68 р. 40 к. Товарищъ 
председателя кружка, полковники Гонча-
ровъ, передали 100 руб. на пріобретеиіс 
дома, где жилт, въ Германіи въ г. Бунцлау 
кн. Голенищевъ-Кутузовъ, а также внеси 
нредложеніе о перевезены въ Россію 
части останковъ фельдмаршала, выну-
тыхъ при бальзамированіи тѣла и пре-
данныхъ земле въ дер. Обсръ-Тиллен-
дорфъ, именіи графа Пюклера, где по-
ставленъ памятники, нзображающій усе-
ченную мраморную колонну на поста-
менте, съ надписью на русскомъ и не-
мецкомъ языкахъ: „Князю Кутузову-
Смоленскому, переселившемуся* изъ сей 
жизни въ вечную 16-го (28-го) апреля 
1813 года" ')• Параллельно съ этимъ нред-
ложеиіемъ членъ кружка, полковники 
Смердовъ, предложили, въ случае пере-
везенія части останковъ, похоронить ихъ 
внизу храма Христа Спасителя, этого 

В При этомъ полковники Гончаровъ вы-
разили мнѣніе, что часть останковъ этихъ 
слѣдуетъ похоронить у Главнаго Бородин-
с к а я монумента, рядомъ съ могилой кн. Ба-
гратиона. 



общаго памятника 1812 года. Председа-
тель высказалъ, что первая мысль (полк. 
Гончарова) носитъ чисто военный ха-
рактера,, а вторая (иолковн. Смердова) — 
музейный; находя также, что, если оста-
новиться на приведении въ исполненіе 
нослѣдней мысли, то слѣдовало бы ско-
рѣе похоронить эту часть останковъ въ 
Казанскомъ соборѣ. а не отдѣлять ихъ 
отъ всего праха. Г. Габаевымъ прине-
сена въ даръ составленная имъ книга 
„Роспись русскимъ полкамъ 1812 года", 
весьма цѣнная по обилію и содержании 
матеріала. Постановлено: благодарить. 
Полковгшкомъ Смердовымъвнесено пред-
ложеиіе о составлении и изданіи очерка 
дѣятелыюсти ісружка за 3 года его су-
ществования. Такъ какъ кружкомъ из-
даются ежегодно отчеты, и предлагаемое 
изданіе, не внося ничего новаго, потре-
буешь значительиіаго расхода, чего кру-
жоісь не въ состоянии сдѣлать по край-
ней ограниченности средствъ, собраніе 
поручило разсмотрѣть детально это пред-
ложение Совѣту кружка. 

Доложено о томъ, что 8-го сего ноября 
въ Бородинѣ назначено освяиденіе па-
мятника кн. Голенищеву-Кутузову, на 
которое приглашаются члены кружка. 
Освяиценіе назначено въ l'/з час. дня. 
Въ заключение капитаном!, 4-го грен. 
ГІесвижскаго полка ІІолонсішмъ сдѣлано 
было сообщеиіе: „Біографія шефа 4-го 
грен. Несвиіжскаго полка, геиералъ-фельд-
марщаЛа князя М. Б. Барклая-де-Толли", 
а секретаремъ кружка ииредставлены 
копіи изъ хранящихся въ Московскомъ 
отдѣленіи Архива Главнаго Штаба: под-
линнаго іиисьма Барклая-де-Толли къ 
князю A. PI. Горчакову и пршсаза по 
арміи отъ 25-го апрѣля 1814 г. Полков-
ник!, Афапасьевъ, въ доиоліісніе къ 
біографіи генералъ-фельдмаршала, до-
ложилъ выдержки изъ нѣкоторыхъ при-
казовъ, возстанавливаиощихъ особенно-
сти характера его и, главное, твердость. 
Имъ же доложено, что въ Ригѣ открыта 
иамятникъ Барклаю-де-Толли и что на 
этомъ торжествѣ случайно не участво-
вали Московскій Отдѣлъ Боенно-Исто-
рическаго Общества и іфужокъ, почему 
первый командируешь полковника Афа-
насьева для возложенія вѣпка. Собра-
ніе постановило просить полковника 

Афанасьева возложить вѣнокъ и отъ 
имени кружка. 

Постановленіе 

Комиссіи, образованіиой при Разрядѣ 
военной археологіи и археографіи Импе-
раторскаго Русскаго Военно-Историче-
скаго Общества, для обсужденія поло-
женій, выставлеиныхъ въ докладѣ лей-
тенанта А. И. Лебедева „Делопроизвод-
ство учреждений, какъ базисъ архивной 
работы". 

Комиссія эта, въ составѣ предсѣда-
теля, профессора А. К. Баіова, членовъ: 
М. О. Бендера, 11. И. Бѣлавенца, M. II. 
Варфоломеева, Г. Э. Кудлинга, А. И. Ле-
бедева, П. М. Майкова, Ф. А. Ниневе, 
И. В. Новшюва, С. А. Розанова, В. Е. 
Рудакова, И. В. Хрипача, М. К. Соко-
ловскаго, Д. П. Струкова, С. Р. Язы-
ігова и приглашеннаго Е. П. Квашнина-
Самарина, имѣла засѣдаиія 4-го апрѣля 
и 16-го мая 1913 года. 

А. И. Лебедевъ, въ своемъ изслѣдо-
ваніи вопроса ') о классификаціи и под-
борѣ документоизъ въ учрежденіяхъ (кан-
целяріяхъ), какъ базиса архивной ра-
боты, приходитъ къ .заключение, что въ 
цѣляхъ достижения правильной поста-
новки этого дѣла надлежитъ, отказав-
шись отъ существующихъ правилъ дѣло-
производства, признать единственно пра-
вильными слѣдующія требования: 

1. Раздѣленіе во всѣхъ учреждениях!, 
бумагъ на два рода по внѣшнему при-
знаку—а) имѣющія регистрации по жур-
нала'мъ, и б) ихъ неимѣющія. Документы 
перваго рода должны, въ свою очередь, 
при подборѣ раздѣляться на два вида— 
входящіе и исходящіе, подкладываю-
щіеся въ особыя папки (механическіе 
сшиватели) строго по журналамъ, въ 
иорядигЬ номеровъ. Бумаги второго рода 
разбиваются въ учреждепіяхъ по пред-
метным!, дѣламъ, въ коихъ ведутся 
описи отдѣльпыхъ документовъ. 

') См. „Морской Сборникъ" 1913 г. № 2. 
„А. Лебедевъ. Дѣлогіроизводство учрежденій, 
Кі-ІКЪ базисъ архивной работы". 



2. Отмѣняется совершенно веденіе 
описей входящихъ и исходящихъ бу-
маги (перваго рода). 

3. Въ учрежденіяхъ должны вестись 
карточные предметные алфавиты обяза-
тельно только для входящихъ бумаги и 
документовъ второго рода, кои передъ 
сдачей въ архивъ документовъ перепи-
сываются въ книги, которыя остаются въ 
учреждепіяхъ для справокъ. 

4. Сдача документовъ перваго рода 
въ архивъ производится по входящими 
и исходящими журналами отдельными 
сборниками, томами, въ каждомъ изъ 
которыхъ должно быть не более 200 стра-
ницъ документовъ; чистыя неписанныя 
страницы должны всегда въ учрежде-
ніяхъ отрезаться, а документовъ второго 
рода—по описями дели, согласно дей-
ствуюгцихъ въ настоящее время правили. 

Подвергнувъ означенныя положенія 
подробному обсужденію, комиссія при-
шла къ следующему заключенію: 

1. По предлагаемому А. И. Лебеде-
выми проекту, „делъ", въ ныиѣшнемъ 
ихъ значеніи, не заводится, а вместо 
нихъ входящія и исходящія бумаги под-
кладываются въ папки,—сборники—по по-
рядку номеровъ входя щаго и исходя-
щ а я журналов!,; для отысканія же нуж-
ныхъ бумаги должны составляться алфа-
витные карточные каталоги. 

Вследствіе такого порядка прежде 
всего было бы обречено делопроизвод-
ство на крайнія затрудненія, гранича-
щая съ невозможностью вести вообще 
какое-либо дело. Такъ, нагіримеръ, для 
того, чтобы принять правильное рѣшеніе 
при исполнеиіи вновь поступившей бу-
маги по находящемуся уже въ произ-
водстве вопросу, въ настоящее время 
делопроизводителю достаточно взять 
лишь соответствующее дело, въ кото-
ромъ онъ найдетъ полную исторію воз-
никновения и гіоследоватсльнаго разви-
тия вопроса; по новому же порядку при-
шлось бы предварительно подбирать 
предшествовавшую переписку, для чего 
необходимо было бы сначала делать ра-
зысканія по карточному каталогу, на-
мечать необходимый бумаги и вынимать 
ихъ изъ папокъ; иначе говоря—въ каж-
домъ отдельномъ случае пришлось бы 
составлять „дело". 

Такія манипуляціи, даже при иде-
ально составленномъ карточномъ ката-
логе, сами по себе потребовали бы за-
траты громаднаго времени, а такъ какъ 
при поступленіи въ учрежденіе целой 
массы входящихъ бумаги по большин-
ству изъ нихъ пришлось бы делать та-
кія же разысканія и при томъ несколь-
кими лицами сразу, то трудно себе пред-
ставить, съ одной стороны, ту хаоти-
ческую суету, которая происходила бы 
вокругъ карточнаго каталога и напокъ— 
сборниковъ бумаги, такъ какъ всеми 
одновременно пользоваться ими немы-
слимо, а съ другой стороны,—страшную 
задержку въ делопроизводстве, такъ 
какъ при соблюдении известной после-
довательности совершенно невозможно 
предвидеть, когда дошла бы очередь до 
подбора переписки по последней изъ 
входящихъ бумаги. 

Затемъ, въ настоящее время, въ слу-
чае надобности, требуется изъ архива 
дело, въ которомъ сосредоточена вся 
исгорія даннаго вопроса; съ переходомъ 
же къ новому порядку вместо одного 
такого дела пришлось бы требовать не-
имоверное количество томовъ сборни-
ковъ бумаги, по которыми была бы раз-
бросана соответствующая переписка, да, 
кроме того, папку съ бумагами катего-
ріи „б" >)• И если эту грандіозную ра-
боту все лее возможно произвести въ 
стенахъ учрежденія, где помещается и 
архивъ, то совершенно невыполнимо 
было бы, если бы такую переписку по-
требовалось представить мииистру, въ 
Сенатъ, судебному следователю и всеми 
теми местами и лицамъ, которыя по за-
кону имеютъ право требовать изъ архива 
дела. 

Наконецъ, въ настоящее время исто-
рики, разыскивая необходимый ему ар-
хивный матеріалъ, находить въ делѣ 
полную картину интересующаго его во-
проса, т. е. причину возникновенія и все 
стадін развитія его. Съ переходомъ же 
къ системе А. И. Лебедева въ лучшемъ 
случае пришлось бы затратить массу 
времени и труда раньше, чемъ удалось 
бы возстановить ту же картину по от-

') Всѣ прочія бумаги, кромѣ входящихъ и 
исходящихъ. 



дЕлынымъ бумагами, разбросаннымъ по 
громадному количеству сборниковъ. 

II. Вмѣсто уничтоженія дЕлъ, хра-
нящихся ныиѣ въ архивЕ, А. И. Лебе-
девъ предлагаете уничтожить лишь 
отпуски (черновики), заключающееся въ 
дѣлахъ, замѣняя ихъ подлинными исхо-
дящими бумагами, если таковыя ока-
жутся въ архивѣ, для чего эти послѣд-
нія должны быть, но возможности, изъ-
емлемы изъ дѣлъ тѣхъ учрежденій, куда 
они были адресованы. 

Такое нововведеніе, по мнѣнію ко-
миссіи, не достигло бы никакой практи-
ческой цѣли. Наоборотъ, оно усложнило 
бы лишь какъ справочныя работы, такъ 
и архивно-историческія изысканія. Услож-
иенія выразились бы прежде всего въ 
слѣдующемъ: въ настоящее время, тре-
буя изъ архива дѣло какого-либо учре-
жденія, т. е. того ли, гдѣ возникла пе-
реписка по данному вопросу, или лее 
того, съ которымъ по этому вопросу дѣ-
лалось сношеніе, — дѣлопроизводитель 
получаете для справки полный мате-
ріалъ, заключающійся въ дѣлѣ; при но-
вомъ же порядкѣ можете случиться, 
что дѣлопроизводитель нринужденъ бу-
дете вмѣсто одного дѣла брать изъ ар-
хива еще и тѣ дѣла, въ которыя пере-
мѣщены лодлишшя бумаги на мѣсто 
отпусковъ. А такъ какъ число такихъ 
дѣлъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ можете 
быть значительно, то это неизбѣжно 
усложните и затормозите ДЕЛОПРОИЗВОД-
СТВО. 

Такъ же неблагоприятно повліялъ бы 
этотъ порядокч. и на архивъ: работа по 
перемѣщенію иодлинныхъ бумагъ и на 
мѣсто отпусковъ сама по себѣ легла бы 
на него тяжелыми бременемъ, a вслѣдъ 
за симъ и всѣ функціи архива усложни-
лись бы до крайности. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, нельзя сказать, что-
бы выиграли ота этого и историческія 
работы, такъ какъ историкъ, въ рукахъ 
котораго оказалось бы дѣла безъ вхо-
дящихъ бумагъ, вынужденъ былъ бы 
искать и тѣ, куда таковыя бумаги пере-
мѣщены. 

Если при всемъ этомъ принять во 
вішманіе, что архивы разбросаны по всей 
необъятной Россіи, то трудно себѣ пред-

ставить тотъ грандіознѣйшій бумажный 
водовороте, въ который превратилась бы 
процедура по замѣнѣ отпусковъ подлин-
ными бумагами. 

Но независимо отъ всего этого, пред-
лагаемымъ норядкомъ въ сущности не 
было бы достигнуто никакого уничто-
женія, такъ какъ, хотя вмѣсто отпуска 
и поступаете подлинная бумага, но зато 
въ томъ дѣлѣ, изъ котораго изъята эта 
нослѣдняя, по мнѣиію комиссіи, надо же 
оставить какую-либо видимость, на от-
дЕлыіомъ листкѣ, о томъ, куда пере-
мѣщена эта бумага, чтобы устранить на 
будущее время излишнія поиски ея по 
алфавитамъ. 

Наконецъ, необходимо замѣтить, что 
не каждая входящая бумага заслужи-
ваете всегдашня го храменія, а потому и 
завѣдывающіе архивами нисколько ' не 
освобождаются отъ ответственной обя-
занности по уничтожению дѣлъ. 

III. Составление каталожныхъ карто-
чекъ должно быть отнесено къ чисто 
научнымъ работами.. Поэтому оно не мо-
жете быть возложено на учреждеиіе, а 
должно быть отнесено къ обязаішостямъ 
архива, гдѣ должны быть лица, подго-
товленный къ этой спеціалыюй работѣ, 
ибо только хорошо составленный ката-
логи можетъ способствовать скорѣйшему 
разысканію необходимых!, дѣлъ и доку-
ментовъ. ' , 

Если же эту работу отнести къ обя-
занностями учреждения, какъ предла-
гаете А. И. Лебедевъ, то, съ одной сто-
роны, создастся лишь усложнение Д Е Л О -
ПРОИЗВОДСТВЕ , а съ другой—получится 
ненадежный справочный матеріалъ для 
архива. 

Надлежитъ замЕтить, что отъ пред-
лагаемой реформы въ указаншомъ на-
правлении получается такое впечатлЕніе, 
какъ будто учреждение должно стать 
вспомогательными органомъ архива. 
Между тЕмъ, послЕдній уже по своей 
природЕ долженъ быть таковыми орга-
номъ по отношеиію къ учреждению. 

IV. Составленіе огромнаго количества 
карточекъ на бумаги, равно какъ уве-
личение работы по подысканию вмЕсто 
дЕлъ—отдЕльныхъ бумагъ и тому по-



добныя несуществующая нынѣ работы 
явятся такимъ бременемъ для учре-
ждены и архивовъ, что существующіе 
штаты окажутся совершенно недоста-
точными. Увеличеніе же штатовъ не-
минуемо поведетъ къ новому, довольно 
значительному расходу изъ казны, ко-
торый никакими серіозными соображе-

ниями,—ни теоретическими, ни практи-
ческими,—не оправдывается. 

Вслѣдствіе изложеннаго реформу, 
предлагаемую А. И. Лебедевымъ, комис-
сія, большинствомъ всѣхъ противъ 
трехъ—Е. Ii. Квашнина-Самарина, А. И. 
Лебедева и II. В. Новикова,—признала 
совершенно непріемлемой. 

В о е н н о - и с т о р и ч е с к а я л ѣ т о п и с ь . 
Отчетная ученическая выставка Академіи 

Художествъ. На этой выставкѣ отрадное впе-
чатлѣніе производят!» довольно яркія проявлс-
нія воскрешенія батальной живописи. Не такъ 
давно существовала мастерская этого наиме-
нованія, но въ ней писали только коровоісъ, 
козочекъ и другіе столь же воинственные сю-
жеты. Съ назиаченіемъ поваго руководителя, 
профессора Н. С. Самокиша, начался возврат!» 
къ батальной живописи. Среди работъ учени-
ковъ его мастерской масса этюдовъ военнаго 
характера, причем!, нріятно видѣть, что, на-
равнѣ съ профессиональными иатурищками, 
всегда почти нелѣпыми въ воинскомъ одѣяиіи, 
позировали настояіціе казаки, гусары и др. 
воинскіе чины. Изъ композицій наибольшее 
вниманіе обращаютъ на себя работы Авилова 
и Везроднаго. Оба художника изобразили эпи-
зоды боя подъ Красиымъ на разсвѣтѣ. Боль-
шой холстъ Везроднаго изображает!» лихой 
наскокъ партизановъ на бивакъ: прекрасно 
передано движеніе, отличны лошади, пейзажъ 
и прсдразсвѣтгюо синеватое освѣщеніе. Но ма-
нера—въ духѣ поредвижниковъ, безъ рисунка, 
а фигуры всадииковъ не вполиѣ удачны. Видно 
стрсмленіе художника изучить воениыя формы, 
но въ нѣісоторыхъ случаяхъ онъ очевидно 
шелъ ощупью (гусаръ въ парадной, а не по-
ходной формѣ и въ фантаетическомъ киверѣ). 
Работа Авилова изображаете отбитіе лейбъ-
уланами французскаго знамени. Въ ісартииѣ 
много вкуса и творчества. Есть рисунокъ, 
почти отсутствуюідій у большинства совре-
менныхъ художниковъ, и даже однотонность 
красокъ еще болѣе выдѣляетъ центральное 
пятно, знамя, за которое идетъ борьба. Нѣ-
еколько сбита и неясна группа борющихся за 
знамя, но, во всякомъ случаѣ, этотъ небольшой 
этюдъ гораздо болѣе талантливъ, чѣмъ на-
шумѣвшій холстъ того же автора „Царевичъ 
Іоаннъ IV и бояре". Ііослѣдній довольно ша-
блоненъ. Этюдъ же боя подъ Красиымъ если и 
напоминаете чыо либо манеру, то лишь такую 
благородную, какъ Тьеполо или Вероноза. Изъ 
класса профессора В. Маковскаго заслужива-
ютъ вниманія этюды Михайлова: Императоръ 
Александръ И на площади Зимняго Дворца и 
Императоръ Николай I на Сѣнной площади. 
Весьма талантливъ большой этюдъ Савицкаго 

„Троянскій Конь". Отличный холстъ ИІульги 
„Запорожецъ",—фигура типична; видно лю-
бовное изученіе; освѣщеніе прекрасное. Осо-
баго вниманія заслуживаете картина П. Сму-
кровича „Кирасиръ": молодой человѣкъ въ 
каскѣ, безъ колета, сидите около своей ки-
расы и осматриваете палашъ. Передача аіссе-
суаровъ и свѣтовые эфекты безукоризненны 
и въ пору большому мастеру. Исполнеиіе въ 
манерѣ хороших!, старых!» мастеровъ конца 
XVII и начала XIX вѣка. Жаль только, что 
талантливый художникъ далъ картину безъ 
сюжета, блеснувъ лишь техникой. Впрочемъ, 
это понятно послѣ несправедливой оцѣнки его 
прошлогодней идейной работы (Императоръ 
Николай I и Пушкинъ въ Лѣтиемъ саду). 
Вообще же въ этомъ году ученическая вы-
ставка даотъ много интереснаго для любите-
лей батальной живописи. 

Г. Г. 

Ноябрьскія выставки въ обществѣ по-
ощренія художествъ. Въ ноябрѣ въ залахъ 
пазваннаго общества помѣщепы выставки 
„Міра Искусства" и французскаго художника 
Гастона Гиньяра. Среди свыше 400 №№ пер-
вой выставки съ военно-исторической точки 
зрѣнія заслуживает!» вниманіе лишь прскрас-
ная картина Е. Е. Лансере: „Цесаревна Ели-
завета Петровна и Преображеицы въ Корде-
га рдіи Зиммяго Дворца въ мочь иа 25 ноября 
1741 г.", а также эскизъ этой картины. Въ 
произведепіи г. Лансере много движенія и 
экспрессіи. Прекрасно переданы свѣтовые 
эфекты, отъ борьбы свѣта на первомъ шіанѣ 
картины съ темнотою, врывающеюся черезъ 
сводчатый окна кордегардіи. Особенно хороши 
лицо и вся фигура Цесаревны. Это—обликъ 
человѣіса, ноставивпиаго все на карту, бро-
сившагося въ потокъ, который несете его 
далѣе, а самъ смѣлый пловецъ въ какомъ то 
экстазѣ живете и дѣйствуетъ уже лишь силой 
того первоначальна™ импульса, во власть ко-
тораго онъ отдалъ себя всего. Таково впеча-
тайте отъ дочери Великаго Петра въ изобра-
жены талантливаго и чуткаго художника. 
Пріялио, что картина не грѣшитъ пренебре-
жением!» ісъ изученію эпохи. Картина издана 



въ краскахъ Киебелемъ въ серіи его школь-
ных!, листовъ, но литографія не вполнѣ пере-
даетъ прелесть оригинала. 

Съ обычной любовыо и знаніемъ старины 
И. Я. Билибинъ разработалъ эскизы илафоновъ 
для нижегородскаго отдѣленія Государствен-
наго Банка, давъ прекрасные рисунки Рос-
сійекаго двуглаваго орла московсісаго періода. 
Можно искренно пожалѣть, что г. Татлинъ, 
доісазавшій своими рисунками къ оиерѣ 
„Жизнь за Царя" стремлеиіе къ изученію 
эпохи, какъ костюмы, таісъ и дскораціи изо-
бразилъ съ большимъ уклономъ въ сторону 
кубизма. 

На выставісѣ г. Гиньяра, подавляя осталь-
ные 40с11 №№, красуется извѣстная ио реиро-
дукціямъ картина „Eclaireurs en fuite" (по-
чему-то названная по-русски „бѣгство аван-
гарда")—эпизодъ изъ франко-прусской войны. 
По снѣгу во всю прыть мчится прусскій 
улапъ, имѣя въ поводу лошадь со скло-
нившимся раненым!:, товарищемъ; вдали — 
огоньки выстрѣловъ. Дано 5 картинъ изъ На-
полеоновской серіи: два интересныхъ вида 
Аяччіо и три изображенія Императора: 1) лѣ-
томъ на бивакѣ, 2) пропусісаюіцимъ понуро 
двигающихся по снѣгу конно-егерей и 3) до-
бирающимся къ занесенной снѣгомъ русской 
избѣ. Особенно удачны зим nie сюжеты, т. к. 
художиикъ достигъ большого мастерства въ 
изображеніи снѣга. Изученіе эпохи, по обычаю 
французскихъ и польскихъ художииковъ,—де-
тальное. Жаль только, что картины Наполеонов-
ской серіи нѣсколько эскизны и, конечно, усту-
паютъ прекрасному, чисто Невилевскому изо-
браженію нарвавшагося разъѣзда 1870 г. 

На постоянной выс.тавкѣ интересна не-
большая сепія Айвазовскаго „Екатерина II 
(на ярлыкѣ написано 1-я) въ Крыму". Импе-
ратрица съ берега 'смотришь первые корабли 
Черноморскаго флота. Тута же депутація та-
тары Повидимому, это эскизъ большой кар-
тины того же мастера, украшающей Дворян-
ское Собраніе въ Симфсрополѣ. 

Открытки съ видами памятниковъ Боро-
динская поля. Серія открытокъ въ краскахъ, 
изданныхъ въ Москвѣ г. Камиеломъ подъ ком-
петентной редакціей В. А. Афанасьева, даешь 
наглядное и художественное изображеніе па-
мятниковъ, воздвигиутыхъ потомками Бородин-
скихъ героевъ доблестнымъ предкамъ ко дню 
вѣковой годовщины Отечественной войны. 
Даны снимки со слѣдующихъ памятниковъ: 
Главный монумента, воздвигнутый въ 1839 г., 
памятнйкъ „павшимъ чимамъ великой армш", 
поставленный нынѣ французами впереди Ше-
вардинскаго редута, на мѣстѣ, откуда Напо-
леонъ слѣдилъ за боемъ; памятники Кутузову 
у деревни Горки, откуда нрестарѣлый вождь 
руководилъ русскими дружинами. Далѣеслѣ-
дуютъ памятники въ честь войсковыхъ частей 
русской арміи 1812 г., а также въ честь болѣе 
крупныхъ войсковыхъ соединеній, а именно 
памятники полковъ лейбъ-гвардіи: Измайлов-

скаго, Егерскаго, Московскаго, Литовскаго, 
Павловскаго, Финляндскаго (отдѣльно для 
каждаго полка), кавалергардовъ и конной 
гвардіи (обіцій), 1 и 19 егерскихъ полковъ 
(обіцій), Нѣжинскаго гусарскаго полка; дивизій 
1812 г.: гренадерскихъ 1-й и 2-й, пѣхотныхъ 
3, 4, 7, 12, 17, 24, 27 и кирасирской 2-й, а также 
3-го и 4-го кавалерійскихъ корпусовъ 1812 г., 
предкамъ нынѣшнихъ лейбъ-гвардіи артил-
лерійскихъ бригадъ 1, 2,3 (отдѣлыю каждой), 
всей полевой конной артиллеріи и всѣхъ ин-
женерныхъ войскъ. 

IIa оборотѣ каждой карточки помѣщеиа 
краткая пояснительная иадпись, указывающая, 
кому поставленъ памятнйкъ, накакомъ именно 
пунктѣ Бородинскаго поля и какимъ подви-
гомъ связано данное мѣсто съ даипыми вой-
сками. Бъ виду того, что №№ дивизій 1812 г. 
нѳ совпадаютъ съ нынѣшними, указаны на-
званія псѣхъ полковъ соотвѣтствующей дпви-
зіи 1812 г. Надписи, не смотря на краткость, 
вполнѣ достигаютъ своей цѣли и даютъ за-
конченный отвѣтъ по указаннымъ выше во-
просами. Какъ примѣръ, приведемъ на вы-
держку надписи: „Памятники леіібъ-гвардіи 
Московскаго полка. Южнѣе деревни Семенов-
ской, гдѣ л.-гв. Мосісовскій иолкъ (1812 г. Ли-
товски!) покрыли себя вѣчною славою, отбивая 
и бросаясь въ атаку на кирасиръ". Или „Па-
мятники 2-й Кирасирской дивизіи генерала 
Дуки. У деревни Семеновской, откуда доблест-
ные кирасиры полковъ: Екатеринославскаго, 
Военнаго Ордена, Малоросеійскаго, Глухов-
с.каго и Новгородскаго бросились въ атаку на 
флеши". Большинство памятниковъ въ видѣ 
обелисковъ, коллонъ или ісаменныхъ глыбъ съ 
изображеніями крестовъ, орловъ шшвоииской 
арматуры. Памятник!, 7-й пѣхотиой дивизіи 
въ видѣ четырехгранной башни, 1-й и 19-го егер-
скихъ полковъ—въ видѣ пирамидальной ча-
совни. Надо надѣяться, что эта прекрасная 
серія получить широкое распространеиіе въ 
полкахъ, потомкахъ Бородинскихъ богатырей, 
и что издательство выпустить далыіѣйшіе 
снимкц, а среди нихъ мы увидимъ Спасо-Бо-
родиискій монастырь, надгробные памятники 
героевъ, погребенныхъ на Бородинскомъ полѣ, 
Бородинскій дворецъ, Бородинсісій музей и 
т. д. 

Что касается самихъ памятниковъ, то они 
имѣютъ прекрасный и внушительный видъ, а 
сравнительно большія разстояпія ихъ другъ 
отъ друга разсѣиваютъ высказывавшіяся опа-
сенія, что Бородинское поле стаиетъ похоже 
на кладбище. 

Изданная нынѣ наглядная серіл заста-
вляешь еще горячѣе пожелать полнаго успѣха 
молодому обществу охраны Бородинскихъ па-
мятниковъ. 

Г. Г. 

Къ столѣтію дня рожденія адмирала Не-
вельскаго. 25-го ноября исполнилось столѣтіѳ 
дня рожденія адмирала Геннадія Ивановича 
Невельскаго, который 60 лѣтъ назадъ сыграли 
историческую роль на нашемъДальнемъ Бос-



токѣ и оказалъ Россіи незабвенный услуги 
въ дѣлѣ изслѣдованія и гірисоединенія къ 
нашей Имгіеріи всего Приамурекаго края и 
острова Сахалина. Память Невельскаго ужо 
почтена еооруженіемъ ему памятниковъ во 
Владивосток! и Николаевск!-на-Амур!. Пер-
вый изъ нихъ былъ заложенъ въ 1891 году въ 
присутствии Государя Императора въ бытность 
его Наслёдинкомъ Десаревичемъ и давно уже 
открыть; открытіе второго памятника Невель-
скому въ основанномъ имъ город! Николаевск! 
до сихъ поръ ч!мъ-то еще задерживается. 
Имѳнемъ Невельскаго будетъ, ісром! того, 
названъ одинъ изъ строящихся крейсеровъ 
нашего флота. Морскимъ ведомством!, были 
организованы въ разныхъ копцахъ Россіи, 
именно въ военныхъ портахъ, а также и въ 
Петербург! рядъ чтеній, чтобы напомнить 
молодымъ поколѣніямъ моряковъ о безсмерт-
ныхъ заслугахъ славнаго адмирала. Въ „Мор-
скомъ Сборник!", начиная съ его декабрь-
ской книжки, печатается подробная біографія 
Г. И. Невельскаго, составленная адмираломъ 
А. К. Сиденснеромъ по всѣмъ имѣющимся въ 
литератур! источншсамъ и, прежде всего, по 
запискамъ самого адмирала Невельскаго. Въ 
Импѳраторскомъ русскомъ географическом!» 
обществ! также состоялись посвященный па-
мяти Невельскаго епеціальныя чтенія. 

(„Нов. Bp."). 

Къ 25-лѣтнему юбилею генералъ-маіора 
Д. П. Струкова. 26-го іюля с. г. исполнилось 
25-лѣтіе литературно-научной и общественной 
деятельности генералъ-маіора Дмитрія Петро-
вича Струкова, начальника артиллерійскаго 
историческаго музея въ Петербург!. 

Празднованіе 25-лѣтняго юбилея Д. II. 
Струкова было перенесено па 25-е ноября сего 
года. Оно носило хотя и скромный, по весьма 
задушевный характер!». Къ 5 часам!» дня въ 
Петровской гостиной офицерскаго собранія 
арміи и флота собрались друзья и почитатели 
юбиляра, въ числ! около 80 лицъ. Среди нихъ 
находились: генералъ-отъ-кавалеріи Сісалонъ, 
генералъ-адъютантъ Данилов!», генералы Ка-
менскій, Федоровъ, Гіотоцкій, Колюбакинъ, 
Баіовъ, Руденко, свиты Его Величества гене-
ралъ-маіоръ' Гулевичъ, ст. сеіср. А. С. Ермо-
лов!», профессоръ Веселовскій, камерг. Воен-
скій, С А. Панчулидзевъ и др. Апплодисмен-
тами и звуками музыки было встр!чено по-
явленіе юбиляра, къ которому первымъ обра-
тился генерал!» Скалонъ съ адресомъ отъ 
Императорскаго Русскаго Военно-Историче-
скаго Общества; затѣмъ полковншсомъ гра-
фомъ Каменским!» былъ прочитанъ адрес!» отъ 
Финляндскаго Отдѣла этого Общества; огь 
его Московскаго Отдѣла прив!тствовалъ под-
полковникъ Федоровъ; отъ Морского музея 
поднесъ адресъ капитан!, 1-го ранга Поповъ, 
отъ Пожарнаго общества—князь Львовъ, и, на-
коиецъ, поднесенъ адресъ отъ общества Си-
няго Креста. Служаіціе въ Артиллерійскомъ 
музе!, во глав ! съ полковншсомъ Печенки-
нымъ, поднесли икону Д. II. Струкову, который 

на в с ! эти подношенія и прив!тствія отв!-
тилъ горячимъ и сердечнымъ словомъ при-
знательности. 

Зат!мъ в с ! присутствовавшіе перешли въ 
большой залъ, г д ! былъ сервированъ об!дъ. 
Поел! Царскаго тоста, провозглашеннаго ге-
нералом!, Скалоиомъ и иокрытаго звуками 
гимна, были произнесены р!чи, въ' которых!, 
рельефно была охарактеризована разнообраз-
ная д!ятельность генерала Струкова, его ки-
пучая энергія, умѣніе объединять работников!», 
выдающаяся работоспособность, сердечная от-
зывчивость и готовность къ каждому придти 
иа помощь своими знаніями и опытом!,. 
Растроганный юбиляръ еще разъ отъ души 
благодарил!» почтившихъ его друзей и почи-
тателей, къ личнымъ прив!тствіямъ которыхъ 
присоединилась масса телеграфныхъ и пись-
менныхъ поздравленій разныхъ лицъ и учре-
жденій. Между прочимъ, Саратовская и Там-
бовская ученыя архивныя комиссіи избрали 
его своимъ д!йствительнымъ членомъ, а 
Орловская ученая комиссія удостоила его 
избранія въ свои почетные члены. 

Сердце Кутузова. Т!ло князя М. И. Голе-
нищова-Куту зова-Смоленска го, скопчавшагося 
въ 1813 году въ город! Юнгъ-Вунцлау въ 
Германіи, было перевезено поел! анатомиро-
вания въ Петербург!, и погребено въ Казан-
скомъ собор!, а сердце положено въ свинцовый 
гробикъ и оставлено въ город! Бунцлау, г д ! 
и похоронено на м!стномъ кладбищ!. Одинъ 
изъ членовъ кружка ревнителей памяти Отече-
ственной войны вошелъ въ Московское отд!-
леніе Императорскаго Военно-Историческаго 
Общества съ ходатайством!» о перевезеніи 
сердца Кутузова въ сердце Россіи—Москву 
для погребенія въ храм! Христа Спасителя. 

(„Нов. Bp."). 

Петровскій памятникъ. В ъ воскресенье, 
3-го ноября, въ город! Выборг! состоялось 
торжественное освященіе реставрированнаго 
памятника славной эпохи Петра Велнкаго, на 
углу Подзорной и Церковной улицъ—памят-
ника, находящагося внутри историческаго 
храма. 

Храмъ этотъ—каменный, толщина ст!нъ 
въ полтора аршина, построен!, въ 1194 году 
монахами-доминиканцами, им!етъвидъдрсвие-
хриетіанской базилики, т. е. продолговатаго 
четырехугольника, съ высокой остроконечной 
крышей готическаго стиля. Внутренность зда-
нія раздѣляется и по-нынѣ толстою камопною 
ст!ною на д в ! неравныя части: правая, боль-
шая, размѣромъ въ 145 кв. саж., съ двумя 
рядами колоннъ, составляла собственно цер-
ковь, a лѣвая—помѣщсиіе ризницы и католи-
ческой консисторіи. Приблизительно, до 1527 г. 
этотъ храмъ оглашался торжественными гим-
нами католическихъ монахов!», зат!мъ стано-
вится лютеранскимъ, а съ 1554 года, съ учре-
жденіемъ особой каѳедры выборгского люте-
ранскаго эпископа,—каѳедральнымъ соборомъ 
означенныхъ епископовъ. 



Въ 1710 году городъ Выборгъ былъ взятъ 
Петромъ Великими. Мѣстные жители, люте-
ране, по словами историка Jlaryca, добро-
вольно уступили свой каѳедралышй соборъ 
Петру. ГГострадавшій при осадѣ города, соборъ 
былъ отремоитированъ, приспособленъ къ со-
вершенно въ немъ православного богослуженія 
и стали первыми православными храмомъ въ 
Выборгѣ, центрами духовной жизни для рус-
скаго иаселенія; сюда русскіе люди Выборга 
собирались со своими радостями и со своими 
горестями; не рази посѣщалъ этотъ храмъ и 
ГІетръ Великій, черпая здѣсь духовныя силы 
въ своихъ великихъ царственныхъ трудахъ. 

Въ 1793 году сдѣлались жертвою пожара 
какъ зданіе храма, такъ и колокольня съ 
часами. Послѣ пожара православное богослу-
жение въ этомъ храмѣ болѣе ие возобновля-
лось. Въ 1788 году былъ сооруженъ новый 
храмъ—нынѣшній каѳедралышй соборъ; здѣсь 
и стало совершаться православное богослу-
жеиіе; стѣны же сгорѣвшаго историческаго 
собора были переданы военному вѣдомству и 
поелѣднимъ, послѣ соотвѣтствующаго ремонта, 
были обращены въ складъ продуктовъ, оружія 
и орудій. 

Такими образомъ, древняя историческая 
святыня оказалась въ запустѣніи. Было за-
быто и то, что подъ сводами храма покоились 
представители разныхъ христіанскихъ испо-
вѣданій, въ томъ числѣ и православнаго. 
Достовѣрно извѣстно, что здѣсь похороненъ 
извѣстеый абоскій архіепископъ Михаилъ 
Агрикола, сочинившій финскую азбуку и пере-
ведшій на финскій языки Евангеліе. катехи-
зисъ Лютера и много другихъ книги. Можно 
полагать, что тутъ же похоронено въ 1735 г. 
тѣло бывшаго митрополита казанскаго Силь-
вестра, сосланнаго за мужественную защиту 
иравъ церкви во времена Бироновщины въ 
1732 году въ гор. Выборгъ и скончавшагося 
здѣсь 31-го мая 1735 года. Въ подвалѣ церкви 
найдена надгробная плита съ надписью: 
„II. M. II. Т. монаха Силь... 173" (т. е. на семи 
мѣстѣ покоится тѣло монаха Сильвестра). 

Здѣсь же былъ погребенъ комаидиръ 
стоявшаго въ Выборгѣ Бѣлозерскаго полка, 
полковники Болотовъ. Вѣроятно, были похоро-
нены подъ сводами храма и другіе руескіе 
люди, о которыхъ свѣдѣній не сохранилось, 
но о чемъ свидѣтельствуютъ иайдеиныя 
кости. 

Комаидиръ 8-го Финляндскаго стрѣлко-
ваго полка, полковники Кирѣовъ, и священ-
ники того жо полка, о. Николай Крестовоздви-
жепскій (оба уже умершіе) въ 1909 году воз-
будили ходатайство объ уступкѣ подъ пол-
ковую церковь древияго православнаго собора, 
зан'ятаго провіантскимъ магазиномъ. Ихъ хо-
датайство было энергично поддержано фип-
ляндскимъ гѳпералъ-губернаторомъ и архі-
епископомъ финляндскими Серпемъ и увѣн-
чалось успѣхомъ. 

Минувшими лѣтомъ стараніями 8-го полка, 
благодаря частными пожертвованіямъ, древній 
храмъ былъ выбѣленъ снаружи, отремонтиро-

вать внутри, вновь приспособленъ для право-
славнаго богослужешя и 3-го ноября торже-
ственно освященъ. 

(„Нов. Bp."). 

Открытіе памятника Суворову. ВъІОчас. 
i утра 6-го ноября въ Плаипешти состоялось 

открытіе памятника Суворову. Прекрасная по-
года благоиріятствовала торжеству. Воониыя 
почести были оказаны девятыми Сератскимъ 
полкомъ. Оркестръ военной музыки исполнили 
русскій и румынскій гимны. 

На торжествѣ присутствовали: русскін 
посланники ІІІебеко съ составомъ мисс.іи, рус-
скія военный депутаціи сь геиераломъ Рома-
ненко во главѣ, австрійскій военный агента. 
Храниловичъ, румынскіе генералы Вальяно, 
Ярко и Георгеску, префектъ округа Алексан-
дреску, многіе высшіе военные чины, мѣстныя 
власти и представители Общества. 

Епископъ бузевскій Діонисій, въ сослу-
женіи съ русскими духовенствома., совершили 
богослужепіе, послѣ котораго пала завѣса ст. 
памятника. 

Епископъ произнеси слово, въ которомъ 
указали на славныя дѣянія русской арміи, и 
заявили, что вновь сооруженный памятники 
явится новыми звеномъ въ дружбѣ, соеди-
няющей русскій и румыпскій народы. 

Затѣмъ произнеси рѣчь генералъ Рома-
ненко, указавшій, что памятники воздвигнута, 
по мысли Росударя Императора, которая 
нашла живѣйшій отклики у румынского 
короля. 

Изложивъ послѣдовательно исторію соору-
жонія, генералъ Романенко закончили свою 
рѣчь словами: 

„Именемъ Государя Императора открываю 
памятники". 

Комаидиръ корпуса, Ярко, въ произнесенной 
рѣчи подчеркнули, что памятники укрѣпитъ 
связь между обѣимн арміями. 

Затѣмъ состоялась церемонія возложенія' 
ВѢНКОВТ) отъ русской миссіи, отъ румынской 
арміи, строительнаго комитета, Суворовскаго 
корпуса, лейбъ-гвардіи Соменовскаго, грена-
дерскаго Фанагорійскаго, Суздальскаго, Рым-
никскаго и Донского пѣхотныхъ полковъ. 

ІІослѣ возложенія вѣиковъ состоялся па-
радъ Сератскому полку и ротѣ ветерановъ. 

Военный Министръ далъ въ честь русской 
делегаціи банкстъ въ правительствснпома. 
зданіи въ Соратѣ. 

На башсетѣ были произнесены здравицы 
Государю Императору и румынскому королю, 
провозглашены тосты за процвѣтаніе обѣихъ 
армій и выражены пожеланія оба. упроченіи 
уза. между Россіей и Румыиіей. 

Генералъ Вальяно обрисовали личность 
Суворова, цитируя его афоризмы, и заключила, 
свою рѣчь словами: 

„Пусть этотъ памятники, созданный ге-
иіемъ Эдуардса, послужить новымъ звеномъ 
между нами и пусть каждый румынскій 
военачальники передъ боемъ напомнить сол-
датами о великомъ фельдмаршалѣ" 



Послѣ банкета депутація, поеѣтивъ со-
брате полка, отбыла въ Яссы, откуда возвра-
тилась въ Россію. 

Офицеры депутаціи и фельдфебеля поки-
нули Румыиію съ чувствомъ глубокаго удо-
влетворенія оказаннымъ имъ въ Румыніи 
гостепріимствомъ. 

Ma другой день послѣ открытія памят-
ника члены депутаціи были приглашены на-
слѣднымъ принцемъ къчаю. ІІаслѣдная прин-
цесса всѣмъ офицерамъ пожаловала свой норт-
ретъ. 

(„Нов. Bp."). 

Торжество освященія памятника. Боен-
нымъ вѣдомствомъ былъ сооруженъ ісъ тор-
жествамъ юбилейнаго 1912 года памятникъ 
кн. Голенищеву - Кутузову, своевременно не-
освященный. По разнымъ причинамъ торжество 
освященія откладывалось и, наконецъ, назна-
чено было окончательно на 8-е сего ноября. 
Здѣсь умѣстио будетъ возобновить въ памяти 
почитателей великаго полководца краткое опи-
саніе памятника. Онъ сооруженъ но проекту 
военнаго инженера, полковника Воронцова-
Вельяминова, на томъ мѣстѣ дер. Горокъ, 
откуда фельдмаршалъ во все время боя 
наблгодалъ за Бородинскимъ сраженіемъ 
26-го августа 1812 г. Памятникъ представляетъ 
колонну ісраснаго финляндского гранита на 
курганѣ; наверху колонны парящііі орелъ, да-
лѣе на лицевой сторонѣ ея рельефный мечъ 
остріемъ вверхъ, на эфесѣ меча римская цифра 
„MDCCCXII". Понижебарельефъ, изображающій 
Кутузова сидящимъ и отдающимъ приказанія 
окружающим!, его генераламъ; надъ барелье-
фомъ извѣстныя слова его разговора при до-
кладѣ одного изъ генераловъ: „ІІепріятель 
отраженъ на всѣхъ пушстахъ"; подъ барелье-
фомъ: 

„Кутузовъ 
26-го августа 1812 г.". 

Позади на колоннѣ: 
„Отсюда * 

Фельдмаршалъ 
Михаилъ Илларіоиовичъ 
Голенищевъ-Кутузовъ 
руководил!» войсками 

въ сражеиіи при с. Бородинѣ 
26-го августа 1812 года". 

Памятникъ производитъ очень хорошее 
впсчатлѣніе; огорожеиъ онъ цѣпями на тум-
бахъ. Представителемъ командующаго вой-
сками Моековскаго военнаго округа симъ по-
слѣднимъ поручено быть командиру 17-го ар-
мейскаго корпуса и предсѣдателю кружка рев-
нителей памяти Отечественной войны 1812 г., 
генералу-отъ-инфантеріи Яковлеву. Хотя на 
торжество не были командированы войска, но 
11-й пѣх. ГГсковскій ген.-фельдм, іси. Кутузова-
Смоленокаго полкъ и общества, преслѣдующія 
военно-историческія цѣли, прислали свои де-
путаціи. Кромѣ того, прибыли еще: строитель 
памятника, полк. Воронцовъ - Вельяминовъ, 
члены вышеупомянутыхъ обществъ, а также 

отрядъ стражниковъ Можайского уѣзда въ 
пѣшемъ строю, мѣстная полиція, крестьяне 
д.д. Горокъ, Семеновской и с. Бородина и нѣ-
сколько человѣкъ окрестныхъ жителей. Къ 
2 час. дня прибыло духовенство Снасо-Боро-
динскаго монастыря съ хоромъ монахинь, и 
начался кратісій молебенъ. Провозглашено 
многолѣтіо Государю Императору и всему 
Царствующему Дому и вѣчная память покой-
ному фельдмаршалу и воинамъ, погибшим!» 
на полѣ брани. Священникъ окропилъ памят-
никъ святою водою. Ген.-отъ-инф. Яковлев!, и 
всѣ присутствовавшія лица дспутацій осмо-
трѣли памятникъ кругомъ, послѣ чего депу-
таціи возложили къ подножію памятника вѣнки: 
отъ 11-го пѣх. Псковскаго полка—серебряная 
вѣтка съ надписью: „11-й пѣх. Псковекій 
своему Шефу. 8-го ноября 1913 года"; отъ 
общества ознаісомленія съ историческими собы-
тиями Россіи—металлическій съ георгіевскими 
лентами и надписью на нихъ: „Великому Рус-
скому Полководцу Михаилу Илларіоновичу 
Голенищеву - Кутузову, Св. Квязю Смолен-
скому"; фарфоровый ci» георгіевскими лептами 
и надписью на нихъ: „Отъ общества потомков!» 
участниковъ Отечественной войны", и лавро-
вый, съ такими же лентами и надписью; „Отъ 
Бородинскаго общества. Славному вождю ве-
ликой арміи, генералу отъ-иифантеріи Кн. Го-
ленищеву-Кутузову". ІІо окончаміи церсмоиіи 
профессор!, Цвѣтаевъ произнес® у памятника 
слѣдуюіція слова: „Господа! Намъ говорили: 
нельзя открывать памятникъ въ такой день, 
нельзя ѣхать,—дождь, снѣгъ, непогодно... Для 
Михаила Илларіоновича Кутузова у русскихъ 
всегда погодно, при его имени у нихъ всегда 
ясно, свѣтло на душѣ. Князь Кутузовъ далъ 
примѣръ иепреклонно-стойкаго, разумио-само-
отверженнаго служенія Родинѣ. Онъ вызы-
валъ высокія мысли и чувства при своей 
жизни, такія же мысли и чувства возбуждаете 
онъ и потомъ. А на этомъ историческомъ Бо-
родинском!, полѣ все говорите о немъ и о ру-
ководимых!» имъ великихъ борцахъ за Россію. 
Вѣчная благодарность и слава ему! Михаилу 
Илларіоновичу Кутузову, великому русскому 
полководцу — ура!" Дружное „ура" покрыло 
эти слова и всѣ почитатели памяти великаго 
героя молча разошлись, унося въ душѣ свѣт-
лое, радостное воспоминаніе. 

(„Русск. Пив."). 

Освященіе памятника. Въ день полкового 
праздника 135-го Керчь-Еникальскаго полка 
торжественно освященъ и открыта памятникъ 
въ память 100-лѣтія Отечественной войны. На 
памятникѣ, со ору же н н о м ъ на пожертвованія 
офицеровъ и нижнихъ чиновъ полка, имѣется 
надпись: „Керчь-еникальцы—своимъ прѳдкамъ, 
павшимъ въ бояхъ 1812 г.". 

Освященіе памятника. Въ Вязьмѣ послѣ 
торжественна™ крестнаго хода открыта на 
Никитской площади памятникъ Отечественной 
войнѣ въ присутствіи смоленскаго губерна-



тора, Кобеко, начальника штаба 13-го армей-
скаго корпуса, при участіи мѣстныхъ войскъ, 
вольной пожарной дружины, представителей 
всѣхъ вѣдомствъ и общественнаго управленія, 
учащихся и многочисленной публики. 

Воскресшая могила. Двадцать тротьяго 
сентября въ Тыкоцинѣ, маленысомъ заштат-
номъ городкѣ Ломжииской губерпіи, происхо-
дило скромное по внѣшности, но полное глу-
бокаго внутреннее значенія военное тор-
жество: въ этотъ день на заброшениомъ мѣст-
номъ лютеранскомъ кладбищѣ состоялось освя-
щеиіе памятника доблестному прапорщику 
лейбъ-гвардіи Финляндскаго полка ІІетру 
Петровичу Теслеву, геройскою смертью пав-
шему во время усмиренія польскаго мятежа 
1831 года при защитѣ переправы черезъ 
р. Наревъ. 

Тяжелая задача выпала на долю л.-гв. 
Финляндскаго полка 9-го мая 1831 г.: онъ дол-
жеиъ былъ прикрыть отступление гвардейскаго 
корпуса, который поляки, наступая несколь-
кими сильными колоннами, намѣрены были 
отрѣзать отъ главныхъ силъ нашей арміи. Со-
ставляя арріергардъ гвардіи, финляндцы вы-
нуждены были прикрыть ея переправу черезъ 
Наревъ, гдѣ наиболѣс удобными пунктами 
оказались Тыкоцинъ и мѣст. Жолтки. У по-
слѣдняго 9-го мая и переправились главный 
силы гвардейскаго корпуса, двигавшіяся къ 
Бѣлостоку; здѣсь поляки были отбиты семо-
новцами и гвардейскою артиллеріею. Главныя 
иопріятельскія силы, съ которыми слѣдовалъ 
и самъ главнокомандующий Скржиноцкій, на-
правились къ Тыкоцину, что оказалось совер-
шенно неожиданными для генерала Бистрома 
(командира 4-й гвардейской бригады—егерей 
и финляндцевъ), уѣхавшаго на выстрѣлы къ 
Жолткамъ. Между тѣмъ, у Тыкоцина въ этотъ 
день утромъ гвардейскіе саперы, по указаніямъ 
ихъ командира, генерала Шильдера, закон-
чили всѣ приготовленія ісъ уничтоженію пе-
реправы, которая здѣсь состояла изъ четы-
рехъ мостовъ, протяженіемъ около версты, рас-
кинутыхъ на иѣсісолькихъ болотистыхъ остро-
вахъ. Мосты и части составляли длинную ло-
маную линію, по которой отступленіе было 
крайне затруднительно. 

Около 3 час. дня послышались выстрѣлы 
со стороны Тыкоцина, указывавшіе на подходи 
сюда главныхъ силъ поляков!,. Къ этому вре-
мени наша переправа здѣсь почти закончи-
лась и только двѣ роты л.-гв. Финляндскаго 
полка (Его Бысочества и 1-я егерская) оста-
вались въ городѣ, выславъ стрѣлковую цѣпь 
вдоль его южной окраины. На городской пло-
щади былъ поставленъ карауль отъ 1-й егер-
ской роты, подъ командою прапорщика Теслева. 
Двѣ другія роты расположились по ту сторону 
Царева. Наступленіе непріятеля оказалось со-
вершенно неожиданными и къ тому же было 
встрѣчено активного поддержкою со стороны 
мѣстныхъ жителей, открывших!, пальбу изъ 
окоиъ по нашими мелкими частями. Иоложеніе 

нослѣднихъ становилось критическими; однако, 
безъ приказанія финляндцы не отступали, му-
жественно продолжая удерживать указанную 
имъ позицію. Когда поляки выкатили орудія, 
громившія плотину и мосты картечыо, защит-
никами переправы было послано приказаніе 
отступать, ио было уже поздно: лишь неболь-
шой части ихъ удалось спастись; большин-
ство жо погибло подъ ударами многочислен-
на™ врага. Прапорщики Тослевъ палъ герой-
скою смертью, по одними свѣдѣніямъ—сра-
женный пулею изъ окна, по другими—бро-
сившись въ штыки на поляковъ... 

Славный подвиги этого доблсстиаго офи-
цера и чиновъ караула былъ съ гордостью 
занесенъ на страницы полковой исторіи, но 
лишь спустя 50лѣтъ. Имя прапорщика Теслева 
увѣковѣчено на мраморной доскѣ въ церкви 
лейбъ-гвардіи Финляндскаго полка. Такимъ 
образомъ, память о немъ бережно хранилась 
въ родномъ полку. Неизвѣстно только было, 
гдѣ находится ого могила. Однако, недавно 
счастливый случай указали мѣсто погребенія 
этого юнаго офицера, на 20-мъ году жизни со 
славою павшаго за Царя и Родину. 

Лѣтомъ 1911 года квартирующій въ Бѣло-
стокѣ 4-й уланскій Харьковски! полісь зани-
мался плаваиіемъ черезъ Наревъ у Тыкоцина. 
Ротмистръ этого полка, Богдановичи, зайдя 
на расположенное по сосѣдству заброшенное 
лютеранское кладбище, замѣтилъ едва вид-
нѣвшуюея изъ-подъ земли часть каменной 
плиты съ нѣсколькими буквами; очистивъ 
ихъ отъ мха и земли, онъ прочелъ отлично 
сохранившуюся надпись: „Здѣсь погребено 
тѣло лейбъ-гвардіи Финляндскаго полка пра-
порщика Петра Теслсва, родившагося 28-го іюля 
1812 года. Онъ палъ со славою за Царя и 
Отечество 9-го мая 1831 года". О своей находкѣ 
ротмистръ Богдановичи сообщили товарищами, 
и харысовскіе уланы соорудили у найденной 
плиты деревянный крестъ съ точно воспро-
изведенной на немъ надписью и такую лее 
ограду бѣлаго цвѣта; командиру лейбъ-гвардіи 
Финляндскаго полка было послано соотвѣт-
ствующее извѣщеніе. Однополчане покойнаго, 
выразивъ искреннюю благодарность харьков-
скими уланами за вииманіо къ памяти уби-
таго въ бою прапорщика Теслева, постановили 
соорудить на его могилѣ гранитный памят-
ники. Ближайшія заботы по осуществление 
этого постановленія любезно приняли на себя 
ротмистръ Богдановичи, много работающій въ 
своемъ полку надъ сохраненіемъ въ памяти 
потомства подвигов!, стараго Харьковскаго 
полка и надъ устройством!, и пополненіемъ 
историческаго музея. 

Къ началу сентября этого года памятники 
былъ изготовлонъ. Освяіценіе его было назна-
чено на 23-е сентября и въ этотъ день въ 
церкви лейбъ-гвардіи Финлядскаго полка была 
отслужена по покойномъ Теслевѣ панихида, 
послѣ которой Харьковскому уланскому полку 
была отправлена телеграмма съ выраженіемъ 
признательности финляндцевъ за возстано-
вленіе и сохраненіе драгоцѣнной могилы ихъ 
боевого товарища, а также за труды и исклю-



чительттое участіе, проявленное въ этомъ 
дѣлѣ ротмистромъ Богдановичсмъ. 

Въ тотъ же день въ Тыкоцинъ прибыли 
представитель лейбъ - гвардіи Финляндскаго 
полка, полковники Жерве. Къ его пріѣзду въ 
здаиіи магистрата собрались: представитель 
ломжинскаго губернатора, Мазовоцкій, уѣздный 
начальники г. Фибихъ, начальники земской 
стражи, г. Поповскій, бургомистръ города, 
отставной полковники Развозовъ, войтъ гмины 
и др. лица. Харьковскіе лсо уланы сочли сво-
ими товарищескими долгомъ воздать особыя 
почести при освященіи памятника доблестному 
русскому офицеру. Команда развѣдчшсовъ 
полка, составившая сводный эскадроиъ, была 
выслана изъ Вѣлостоіса. въ Тыкоцинъ (37 вер.) 
на спеціальныя свои заиятія съ такими раз-
счстомъ, чтобы быть здѣсь 23-го сентября. По 
прибытіи сюда, въ первомъ часу она построи-
лась въ походной формѣ передъ зданіемъ 
магистрата, имѣя офицеровъ въ строю, подъ 
командою подполковника Пустошкина, кото-
рый, при выходѣ полковника' Жерве, скоман-
довали „на краулъ" и подошелъ къ нему съ 
рапортомъ. ІІринявъ послѣдмій и поздоро-
вавшись съ уланами, представитель лейоъ-
гвардіи Финляндскаго полка вмѣстѣ съ со-
бравшимися, въ числѣ которыхъ находился и 
ротмиетръ Богдановичи, во главѣ эскадрона, 
па паромѣ переправился черезъ Наревъ, гдѣ 
82 года тому назадъ шелъ горячій бой съ 
поляками. Па самомъ берегу рѣки, на север-
ной сторонѣ лежитъ старое кладбище, на 
ко'торомъ среди немногихъ, давно заброшен-
ныхъ могилъ красуется простой, но нарядный 
памятники Теслеву, въ этотъ день заботливо 
украшенный живыми цвѣтами. Православный 
священники совершили освященіе памятника, 
a затѣмъ отслужили панихиду, провозгласив'!, 
„вѣчную память" болярииу-воину Петру и 
погибшими съ ними нижними чинами. Слова 
заупокойныхъ молитвъ, стройное пѣніѳ уланъ, 
осеииій видъ природы, наконецъ, отмѣчѳнноѳ 
боомъ мѣсто,—все это уносило мысли въ да-
лекое прошлое, вновь какъ бы возродившееся 
въ видѣ надгробной плиты, освободившейся, 
волею случая, отъ слоя земли, чтобы указать 
мѣсто погребенія драгоцѣнныхъ остамковъ... 

Обратись къ строю Харьковстсихъ уланъ, 
полковники Жерве въ краткой, но прочувство-
ванной рѣчи напомнили имъ о происходившем1], 
здѣсь боевомъ событіи и подчеркнули, что 
военное торжество этого дня доказываете, 
какъ высоко всею нашею арміею цѣнится 
каждый подвиги, совершенный офицоромъ и 
солдатом'!,; какъ дорого лейбъ-гвардіи Фин-
ляндскому полку вниманіе, оказанное ого 
герою доблестными Харьковскими уланами, и 
какъ велико въ каждомъ изъ насъ сознаиіе, 
что въ великой русской арміи живете одна 
душа и бьется одно сердце; это же служите 
залогомъ того, что, когда въ минуту необходи-
мости Державный Вождь призовете свою 
славную армію къ защитѣ Отечества, она 
встанете и исполните свой долги,какъ одинъ 
человѣкъ. Подполковники ІІустошкинъ, съ 
своей стороны, высказали нѣсколько горячихъ 

словъ, воздавъ должное доблести поісойнаго, и 
отъ имени своего полка возложили къ под-
ножие памятника прекрасный вѣнокъ съ над-
писью на лентахъ полковыхъ цвѣтовъ: „Герою 
Теслеву — Харьковскіе уланы". Полковники 
Жерве сердечно поблагодарили представите-
лей славнаго гюлка за этотъ дорогой знаки 
вииманія. ГІослѣ этого Харьковцы произвели 
три салютаціониыхъ залпа и, перестроившись 
справа по три, прошли церемоніалыіымъ мар-
шемъ мимо памятника. 

Собравшаяся у ограды толпа мѣстныхъ 
жителей съ большими вниманіемъ наблюдала 
рѣдісое для ихъ городка военное торжество. 

Гостопріимные Харьковцы устроили въ 
зданіи магистрата завтраки, къ которому были 
приглашены всѣ присутствовавшія на освя-
щеиіи памятника офиціальныя лица. Полков-
ники Жерве провозгласили Царскіе тосты и, 
послѣ здравицы за лейбъ-гвардіи Финляндскііі 
полкъ и его представителя, сердечно благо-
дарили отъ лица своихъ одиополчапъ, слав-
ныхъ Харысовцевъ, оказавшихъ такое трога-
тельное вниманіе памяти сісромиаго героя, 
могила котораго отнынѣ сохранится навсегда; 
залогомъ этому служатъ забота о ней отзыв-
чивыхъ уланъ и присутствіе представителей 
гражданской власти, которая здѣсь, на запад-
ной окраииѣ съ полуинородческимъ населе-
ніемъ. сумѣетъ сберечь могилу исполнившаго 
свой долги русскаго офицера. 

На слѣдующій день полковники Жерво 
посѣтилъ офицерское собряніе Харьковскаго 
уланскаго полка, чтобы представиться вре-
менно-командовавшему полкомъ, подполков-
нику Рубинштейну, и офицерами и поблаго-
дарить ихъ за оказанное наканунѣ вниманіо 
лейбъ-гвардіи Финляндскому полку. Здѣсь 
онъ снова былъ радушно принять любезными 
хозяевами, показавшими ему сооруженный 
14-го августа с. г. памятники „Славы" и пол-
ковой исторический музей, хранящей въ себѣ 
много иитерссиыхъ релиісвій, послѣ чего при-
гласили ого кт, завтраку. Сердечными тостами 
обмѣнялись представители обоихъ полковъ, 
при чемъ полковники Жорве, отт, имеии сво-
ихъ одиополчапъ, просилъ Харысовскихъ уланъ 
принять въ дари роскошно изданные четыре 
тома исгоріи лейбъ-гв. Финляндскаго полка, 
составленные С. Гулевичемъ, на страницахъ 
которой описапъ вызвавшій ихъ благоговѣйное 
уваженіе подвиги прапорщика Теслева; при 
этомъ онъ завѣрилъ Харьковцевъ, что въ бу-
дущихъ томахъ полковой лѣтописи будутъ 
записаны незабвенные для обоихъ полковъ дни, 
переживаемые собравшимися. Къ ротмистру 
Богдановичу было обращено особое слово съ 
просьбою принять отъ Финляндцевъ туте 
же врученный ему серебряный на ониксѣ 
письменный приборъ, за которыми онъ вспо-
минали бы признательный ему лейбъ-гвардіи 
Финляндскій полкъ, который въ его лицѣ 
пріобрѣлъ столь горячаго и энергичнаго рев-
нителя о сохраненіи памятников!, доблести 
этого полка. 

Въ тотъ же день, какъ и наканупѣ, Харь-
ковцы и Финляндцы обмѣнялись телеграммами, 



свидѣтельствующими о теплыхъ товарище-
скихъ чувствахъ, отныиѣ ихъ связавшихъ. 

Скромно торжество, здѣсь нами кратко 
описанное, но оно полно глубокаго внутрен-
няго значенія и наводить на отрадныя 
мысли. 

Не останавливаемся на томъ, какъ должно 
быть пріятно полку, что нашлась затерянная 
могила офицера, имя котораго увѣковѣчено въ 
полковой исторіи, на ея самыхъ почетныхъ 
страницахъ. Не будемъ доказывать очевидной 
истины, что торжество, подобное вышеописан-
ному, производить впечатлѣніе на толпу и 
внушаетъ каждому простолюдину, что армія— 
великая сила, не только физическая, но и 
нравственная, что эта армія живетъ чѣмъ то 
высокимъ, необычнымъ, что каждый ея пред-
ставитель духовно близокъ всей арміи въ ея 
цѣломъ и она близка ему, какъ своей состав-
ной частицѣ. Въ такія минуты, когда про-
является духъ арміи, невольно проникается 
къ ней особымъ уваженіемъ и каждый гра-
жданину какъ это проявилось въ данномъ 
случаѣ. Старичекъ - священникъ, освящавшій 
памятникъ и служившій панихиду по прапор-
щик! Теелевѣ, въ первый разъ въ жизни 
былъ въ подобной военной обстановіс!, кото-
рая произвела на него столь сильное впеча-
тлѣніѳ, что до поздияго вечера, несмотря на 
быструю см!ну ощущеній этого дня, онъ весь 
ушелъ въ свои думы и былъ въ высшей сте-
пени доволенъ, что пережилъ такъ много хо-
рошихъ минуть. Радуемся и тому, что не 
только интересъ къ прошлому, но и созна-
тельное преклоненіѳ предъ высокими про-
явленіями этого прошлаго, въ данномъ случа!, 
выразилось въ такихъ достойныхъ и краси-
выхъ формахъ, ісоторыя пріятно запечатл!ть 
въ назиданіе скептикамъ, нежелающимъ вос-
питанно духа уд!лять подобающее м!сто. 

Но особенно дорого во всемъ описанномъ 
доказательство того, что въ нашей славной 
арміи живетъ единый духъ и необходимы 
лишь отъ времени до времени подходящіе по-
воды для того, чтобы духъ этотъ проявлялся. 
Два полка, расположенные на разныхъ коицахъ 
Россіи, не им!вшіе до сихъ поръ общихъ точекь 
соприкосновенія въ прошлом-ь, объединяются 
въ чувствахъ благогов!йнаго уваженія къ 
памяти героя и къ его драгоц!нной могил!, 
сообща заботятся о ней и вмѣстѣ воздаютъ 
воинскія почести при освященіи памятника. 
Не даетъ ли это ув!реніе въ томъ, что и предъ 
лицомъ врага они объединятся въ общемъ 
порыв! впередъ и, съ другими частями нашей 
арміи, сольются въ общую силу, грозную и 
непобѣдимую?!... ' („Русск. Йнв."). 

Открытіе полкового музея и освященіе 
памятника. 3-го ноября, въ день полкового 
праздника по случаю 50-л!тией годовщины 
156-го п!хотнаго Елисавѳтпольскаго генерала 
князя Диціанова полка, въ чрезвычайно тор-
жественной обстановкѣ было совершено откры-
тіе полкового музея при офицерскомъ собраніи 
и освященіе памятника въ Амираджибовскомъ 

парк! умершимъ на служб! и павшимъ на 
пол! брани чинамъ полка Къ этому же зна-
менательному дню была отпечатана полная 
иллюстрированная полковая исторія, соста-
вленная бывшимъ елисаветпольцемъ, а нын! 
подполковникомъ 154-го п!хотнаго Дербент-
скаго полка, Натіевымъ. 

Освященіе памятника. 4-го ноября в ъ 
Гроднѣ состоялось освященіе и открытіе памят-
ника, сооружеппаго съ Высочайшаго совзво-
ленія на бригадномъ плацу въ увѣковѣченіе 
славы чиновъ 26-й артиллерійской бригады, 
павшихъ на пол! брани за В!ру, Царя и 
Отечество въ течеиіе 6-ти кампаиій: 1808—9, 
1812, 1813—14, 1831, 1863, 1904-5 г.г. 

Открытіе памятника было пріурочено ко 
дню 50-лѣтія сформированія бригады, которая 
на протяжеиіи послѣднихъ 50 л ! т ъ развер-
нулась изъ одной батареи въ шесть. Батарея 
же, послужившая основаніемъ бригад!, была 
призвана къ жизни въ царствованіе Импера-
тора Александра I 11-го сентября 1806 года, 
подъ наименованіемъ „батарейной вакантной 
роты штабсъ-капитана Андерса 1-го". 

За бол!е чѣмъ в!ковое служѳніѳ батарей 
бригады Государямъ и Родин! о н ! при-
нимали видное участіе въ вышеупомянутых!, 
кампаніяхъ и подвиги чиновъ ихъ украшаютъ 
страницы боевой лѣтописи русской арміи. 

Потомки гсроевъ, чтя подвиги отцовъ сво-
ихъ и памятуя, какъ подвизались они за 
Отечество, воздвигли имъ величественный па-
мятникъ, который будетъ служить вѣчнымъ 
напоминаніемъ грядущимъ покол!ніямъ о 
слав! ихъ предковъ. 

Наканунѣ, -3-го ноября, въ Гродненскомъ 
гарнизонномъ собраніи былъ сд!ланъ докладъ 
исторіи бригады, а поел! него въ собор! 
была совершена торжественная панихида по 
Вѣнценосньгаъ Вождямъ, Императорамъ Але-
ксандр! I, Никола! I, Александр! II, Але-
ксандр! III, генералъ - фельдцейхмейстерамъ, 
Велшсимъ Князьямъ Михаил! Павлович! и 
Михаил! Николаевич!, и чинамъ бригады. 

4-го ноября чинъ освященія памятника 
совершалъ архіепископъ гродненекій и брест-
скій, Михаилъ, въ сослуженіи епископа б!ло-
стокскаго Владимира, военнаго и городского 
духовенства. 

Провозглашенной во время молебна „вѣч-
ной памяти" въ В о з ! почившимъ Императо-
рамъ, генералъ-фельдцейхмейсгерамъ и чи-
намъ бригады, „на пол! брани животъ свой 
положившим'!,", сопутствовалъ троекратный ба-
тарейный залпъ, а при отдаиіи чести памят-
нику былъ произведенъ салютъ въ 21 вы-
стр!лъ. 

Поел! освященія памятника и окроплепія 
святою водою архіепископомъ гооргіевекихъ 
трубъ и рядовъ бригады, бригада, имѣя во 
глав ! своего боевого начальника гіосл!дней 
кампаніи, генералъ-адъютапта Ренненкампфа, 
прошла церемоніальиымъ маршемъ переді. 
памятникомъ. 



Торжество почтили своимъ присутствіемъ 
командующій войсками округа, высшія иачаль-
ствуюіція лица округа, депутаціи отъ частей 
артиллеріи 2-го корпуса, представители отъ 
частей войскъ гарнизона, бывшіе офицеры 
бригады и представители государственной 
власти горожан'!» города Гродны; со всѣхъ 
концовъ Россіи бывшіе начальники, сослу-
живцы и боевые товарищи привѣтствовали 
бригаду телеграммами. 

Отъ генералъ - адъютанта Ренненкампфа 
бригада получила св. икону Георгія ГІобѣдо-
носца съ надписью: „Боевымъ товаршцамъ 
26-й артиллерійсісой бригады отъ начальника 
Цинхенченскаго отряда, геиералъ-адъютанта 
Ренненкампфа". 

Братья по оружію, 43-я артиллерийская 
бригада и 2-й мортирный артиллерійскій ди-
визіонъ, возложили къ подножію памятника 
серебряные вѣнки съ георгіевскими" лентами, 
а 2-й конно-артиллерійскій дивизіонъ—лавро-
вый вѣнокъ. 

Памятникъ представляете изъ себя метал-
лическую колонну съ пьедесталомъ на гра-
питныхъ ступеняхъ, увѣнчашіую орломъ съ 
лавровымъ вѣнкомъ въ клювѣ. На колоннѣ 
Георгіевскій кресте; на пьедесталѣ бронзовыя 
доски съ соотвѣтствуюіцими надписями. Па-
мятникъ стоить на холмѣ; къ нему ведутъ 
бетонныя ступени. У основанія холма два 
клиновыхъ орудія па бетошіыхъ площадісахъ. 
Вѣсъ памятника 2.500 пуд. Высота 15 арш. 

Торжество закончилось товарищескимъ 
обѣдомъ, за которымъ вспомииали боевыя 
дѣла своихъ дѣдовъ и дни минувшей кам-
паніи. 

Во время обѣда генералъ-адъютантомъ 
Рениенкампфом'ь была послана телеграмма 
отъ имени чиновъ бригады Его Император-
скому Величеству съ выраженіемъ вѣрнопод-
данническихъ чувствъ бригады и ея постоян-
ной готовности „лечь костьми" во славу дорогой 
Родины и привѣтственнал телеграмма Авгу-
стейшему генералъ - инспектору артиллерін, 
Великому Князю Сергѣю Михайловичу. 

Государь Императоръ изволилъ осчастли-
вить бригаду высокомилостивымъ вшшаиіемъ, 
выразившимся въ нижеслѣдуіоіцей телеграммѣ 
на имя геиералъ-адъютанта Ренненкампфа: 

„Поручаю вамъ передать всѣмъ чинамъ 
26-й артиллерійской бригады Мою сердечную 
благодарность за выраженныя Мнѣ чувства 
преданности. Не сомнѣваюсь, что они и впредь 
окажутся достойными своихъ славныхъ пред-
ковъ. Николай". 

(„Русск. Пив."). 

Въ обществѣ ревнителей исторіи. 1) 13-го 
ноября въ обществѣ ревнителей исторіи про-
исходило торжественное засѣданіе, посвящен-
ное памяти св. Благовѣрнаго Великаго Князя 
Александра Невскаго въ виду исполняющагося 
на слѣлующій день 650-лѣтія со дня его кон-
чины. На засѣдаиіи присутствовали многія 
выеокопоставлсниыя лица, представители учо-
паго міра и духовенства, офицеры, дамы. 

Многолюдное засѣданіе носило выдержанный 
хараістеръ благоговѣйной памяти ісъ выдающе-
муся дѣятелю древней Руси. 

Засѣдаиіе открылось вступительною рѣчыо 
M. Соколовскаго, вкратцѣ очертившаго госу-
дарственный заслуги св. Александра Невскаго, 
талантлива™ политика и побѣдоноснаго вождя. 
Ораторъ привелъ, между гірочимъ, мнѣніѳ 
историка Костомарова, который признавалъ, 
что послѣ побѣдъ Александра Невскаго надъ 
западными сосѣдями нѣмцы навсегда оста-
вили мысль вслѣдъ за Ливоніею пріобрѣсти 
сѣворпыя русскія земли и подвергнуть ихъ 
участи прибалтійскихъ славянъ. Рѣчь г. Соко-
ловскаго, сразу давшая тонъ засѣданію, была 
встрѣчеиа апплодисментами. 

Докторъ церковной исторіи, С. Рункевичъ, 
написавшій, между прочимъ, въ этомъ году 
солидное изслѣдованіе объ Алоксандро-Нев-
ской лаврѣ, обстоятельно изложилъ біографи-
чесісія данныя объ Александрѣ Невскомъ. 
Затѣмъ Т. Соколовская прекрасно прочитала 
етнхотвореніе А. Майкова „Въ Городцѣ въ 
1263 г.". Это высокохудожественное стихотво-
реніе нашего даровитаго поэта выдержано въ 
особомъ стилѣ и иоситъ величавый характеръ. 
Въ промежуток!» между чтеніями хоръ пѣв-
чихъ церкви при Императорской академіи 
художествъ исполнялъ духовныя пѣс.нопѣнія. 

Послѣднимъ ораторомъ выступилъ под-
полковникъ С. Марковъ, замѣнившій собою 
отсутствовавшаго по болѣзни генералъ-маіора 
А. Елчанинова. Ораторъ выясиилъ то поло-
женіе, которое занимала Русь при Александрѣ 
Невскомъ, тѣснимая съ юго-востока татарами, 
съ сѣверо-запада — германскими племенами. 
Военная дѣятелыюсгь Александра Невскаго 
сосредоточилась въ промежутокъ времени 
меясду 1240 и 1245 г.г., т. о. когда ему было 
21—26 лѣтъ. Не смотря на этотъ юный воз-
расте, Алексаидръ обнаружилъ выдающіеся 
таланты нетиннаго вождя. Ораторъ отмѣтилъ, 
что татарская орда, сплотившаяся въ одну 
массу, была сильнѣе Руси, разбившейся на 
удѣлы и дѣйствовавшей разрозненно. Иаобо-
ротъ, Русь была сильнѣе запада, который, къ 
нашему счастью, дѣйствовалъ не одновре-
менно: сперва пошли шведы, затѣмъ нѣмцы, 
наконецъ, литовцы. Въ побѣдѣ надъ западом!» 
главная доля успѣха должна быть отнесена 
къ Александру Невскому, на примѣрѣ кото-
раго мы лишній разъ видимъ, что русскій 
воинъ непобѣдимъ, если имъ предводитель-
ствуете даровитый вождь. 

Въ заключеніе засѣданія JI. Целепи обра-
тился къ присутствовавшим!» съ рѣчыо, въ 
которой ѵказалъ, что ограничить чествованіе 
памяти Св. Александра Невскаго однимъ за-
еѣданіемъ нельзя, что нужно идти дальше и 
возбудить ходатайство о разрѣшѳніи всена-
родной подписки на сооруженіе. памятника въ 
Петербургѣ Св. Александру Невскому, какъ 
побѣдоносному русскому полководцу. 

2) Въ среду, 20-го ноября, въ Обществѣ 
ревнителей исторіи состоялось, подъ предсѣ-
дательствомъ М. Соколовскаго, очередное за-
сѣданіе. 



Первыми докладчикомъ выступили A. Jle-
бедевъ съ рефератомъ „Къ 60-лѣтію Синоп-
скаго боя". Самого боя, происшедшаго, какъ 
извѣстно, 18-го ноября 1853 года, референтъ 
не касался, вполнѣ правильно заключая, что 
эти подробности извѣстны аудиторіи, въ со-
став-! которой находилось много моряковъ. 
Главное свое вниманіе авторъ обратили на 
военио-политическую обстановку, предшество-
вавшую этому знаменитому бою. Здѣсь рефе-
рентъ использовалч, нѣкоторые новые доку-
менты, а также подвертя, тщательному ана-
лизу матеріалы, приведенные историкомъ 
восточной войны, геиералъ-маіоромъЗаіончков-
скимъ, введя въ нихъ новое освѣщеніе. Въ 
заключеніе г. Лебедевъ прочелъ отрывки изъ 
задушевыаго, нигдѣ еще не напечатаннаго 
дневника одного синопца-севастопольца, въ 
которомъ онъ яркими чертами обрисовывали 
величавую личность главнаго героя Синопа— 
незабвеннаго Павла Степановича Нахимова, 
съ его девизомъ: „Какъ весело ничего не 
бояться!" Въ дневникѣ приводятся случаи 
замѣчательной безбоязненности Нахимова, 
Такъ, когда около группы офицеровъ упала 
дымящаяся бомба, Нахимов!, хладнокровно 
обратился съ вопросом!, къ окружающими: 
„Какого калибра?" При частой стрѣльбѣ фран-
цузовъ по Севастополю Нахимовъ полуна-
смѣшливо говорили, что они стрѣляютъ для 
газетъ. Солдаты обожали Нахимова, разъ-
ѣзжавшаго по батареями на небольшой скром-
ной лошадкѣ. 

Вторыми докладчикомъ явился В. Лапинъ, 
сообіцившій обильныя свѣдѣнія о бытѣ и 
нравахъ скифовъ, т. е. изложившей скифскую 
этнографію. Какъ извѣстно, нынѣшнимъ лѣ-
томъ профессору H. Веселовскому удалось 
обнаружить замечательную находку богатой 
царской скифской гробницы. Это вновь усилило 
и привлекло вниманіѳ широкихъ круговъ 
общества къ скифскому вопросу. Докладчики 
воспользовался богатыми матеріаломъ раско-
покъ и нарисовали передъ слушателями до-
вольно полную картину скифской жизни. 

3) Въ среду, 30-го октября, въ Обществ-! 
ревнителей исторіи происходило оживленное 
засѣданіе, посвященное докладу профессора 
II. Ковалевскаго о „двѣнадцатомъ годѣ на 
Кавказѣ". 

„Когда сіяетъ солнце, не видно блеска 
звѣздъ!"—начали докладчики свою рѣчь. И 
дѣйствительно, громъ сраженій Отечественной 
войны на поляхъ Россіи затмили удивитель-
ные подвиги русскихъ войскъ на Кавказѣ. 
Между тѣ.мъ, эти подвиги вполнѣ достойны 
того, чтобы о нихъ знали каждый русскій. 
Главными героемъ па Кавказ-! въ 1812 году 
явился незабвенный генералъ Котляревскій, 
овязавшій навѣки свое имя съ геройскими 
взятіемъ Аслаидуза и Ленкорани. 

Отправляясь за Араксъ, Котляревскій при-
казали бить по своему лагерю барабанный 
бой, означавшій легкій походи, т. е. походи съ 
четырехдневными сухарными запасомъ, безъ 
шинелей, съ 40 патронами на человѣка. Въ 

отрядѣ была горсть людей: 1.500 человѣкч, 
пѣхоты и 500 челов. кавалеріи при 6 орудіяхъ. 
Численность врага доходила до 30.000 чел. 
Русскій отряди горѣлъ пламенными жела-
ніемъ побѣды. Съ восторгомъ была принята 
солдатами рѣчь, съ которой обратился Ііотля-
ревсісій къ отряду: „Братцы! намъ должно 
идти за Араксъ и разбить переіянъ; ихъ на 
одного—десять, но храбрый изъ васъ стоить 
десяти, a чѣмъ болѣе враговъ, тѣмъ славнѣе по-
бѣда. Идемъ, братцы, и разобьемъ!" 18-го октя-
бря Котляревскій выступили въ походи, въ 
ночь на 20-е тихо подошелъ къ Аслапдузу. 
Грянуло „ура",начался штурмъ. Ожесточенные 
руссісіѳ солдаты кололи безъ устали, и тру-
пов!, убйтыхъ и ранеиыхъ персіянъ было на-
считано до 9.000. Захвачены были русскими 
отъ персовъ И пушекъ англійскаго литья съ 
горделивою надписью: „Отъ короля надъ коро-
лями—шаху надъ шахами". Абасъ-Мирза бѣ-
жалъ къ Тавризу. Побѣда при Асландузѣ 
поставила русское имя на степень должнаго 
къ нему уваженія и тѣмъ предохранила край 
отъ многихъ грозившихъ ему кровопролитій и 
бѣдетвій. 21-го октября объ Асландузской по-
бѣдѣ Котляровсісій доносили: „Боги, ура и 
штыки даровали и здѣсь побѣду войсками 
всемилостивѣйшаго Государя". Герой побѣды, 
Котляревскій, былъ награжденъ ордономъ 
Св. Георгія 3-го класса. 

Черезъ десять недѣль Котляревекій одер-
жали новую побѣду при Ленкорани. Здѣсь 
Котляревскій точно такъ же полни рѣшимости 
довести свое дѣло до конца. Упорством!,, на-
стойчивостью, непоколебимостью дышать слова 
его приказа: „Намъ должно или взять ісрѣ-
пость, или всѣмъ умереть; докажемъ, что 
штыку русскому ничто противиться не мо-
жетъ". ІНтурмъ былъ ужасенъ. Войска жарко 
бросились въ штыки, но на мгиовеиіе пріоста-
повились въ иерѣшителыюсти. Въ этотъ миги 
къ войсками бросается сами Котлярсвскій. 
Тотчасъ онъ ранеиъ въ ногу, ио, пренебрегая 
болыо и придерживая рукою колѣно, они 
спокойно повертываетъ голову и продолжает!, 
ободрять войска. Громко крикнули онъ: „Сюда!" 
Но тутъ двѣ пули ударили въ Котляровскаго; 
одна пуля раздробила ему челюсть, и онъ, 
обагренный кровыо, замертво упали на груду 
мертвыхъ тѣлъ. Солдаты, считая Котлярев-
скаго убитыми и мстя за его смерть, воспла-
менились, и Ленкорань была взята горстью 
храбрецовъ. Котляревскій чудомъ выжили свои 
тяжелый раны, по остался на всю жизнь 
искалѣченнымъ. За подвиги при Ленкорани 
онъ награжден!, ордономъ Святого Георгія 
2-го класса. 

Котляровскій — большое имя въ русской 
военной исторіи. Сынъ сельскаго священника, 
онъ на 31-мъ году отъ рожденія носили Геор-
гіевскую звѣзду на генсралъ-лейтенаитскомъ 
мундир-!. Имя его произносилось персами съ 
ужасомъ; русскіе его боготворили... 

„Нами, русскими, закончили свою про-
чувствованную рѣчь Ковалевскій, нужно 
учиться подвигами не у далекихъ грековъ 
или римляиъ, а у самихъ себя. Котляревскій 



принадлежите къ русскими, національнымъ 
героями, которыми—вѣчная слава и незабвен-
ная память". 

(„Русск. Инв."). 

Бородинское Общество. В ъ октябрѣ со-
стоялось собраніе Бородинскаго Общества по 
охранѣ памятниковъ. Рѣшоио было: просить 
Военнаго Министра ген. Сухомлинова пору-
чить Обществу надзоръ за Шовардиискими 
редутами. Семеновскими флешами и могилой 
ген. Невѣровскаго, и хлопотать о соединеніи 
Москвы съ Бородиными телефоном!,. 

(„Нов. Bp."). 

Императорское Общество любителей 
древней письменности. 22-го ноября состоя-
лось засѣданіе Императорскаго Общества лю-
бителей древней письменности подъ предсѣ-
дательствомъ графа С. Д. Шереметева. Пе-
редъ началомъ засѣдаиія присутствовавшіе, 
но предложению прсдеѣдателя, почтили вста-
ваніемъ память почившихъ: дѣйствительнаго 
члена Общества, Ю. С. Нечаева-Мальцева и 
графа Татищева, весьма иитеросовавшагося 
дѣятелыюстыо Общества и нѳрѣдко посѣщав-
шаго его засѣданія. Въ этомъ засѣданіи 
А. С. Орловъ прочелъ докладъ „Молитва Іиеу-
сова на Руси въ XVI в.". Сообщеніе было по-
священо обзору литературной исторіи древней 
толковой молитвы, въ которой воззванію пядаг-
словнаго имени Іисуса Христа приписывалась 
особая сила; непрестанное произношеніе этого 
имени, сопровождаемое стѣсненіемъ дыханія, 
влекло за собою соединеніе души съ серд-
цемъ и вселеніе въ молящагося святой Троицы. 
Референта доказывали, что эта толковая мо-
литва возникла среди „исихастовъ-безмолвни-
ковъ", ученіе которыхъ объ „умной молитвѣ" 
особенно ярко выразилось къ половинѣ XIV в. 
въ Византіи, на Аѳоиѣ, въ Болгаріи и Сербіи. 
IIa Русь эта толковая молитва перешла отъ 
южиыхъ славянъ съ XV в., когда дѣйство-
валъ извѣстный русскій исихастъ—преподоб-
ный Нилъ Сорсісій. Молитва эта вошла въ 
русскія слѣдованныя псалтири, подверглась 
нѣісоторымъ дополненіямъ, утеряла часть 
спѳціально исихаетическихъ черти и въ та-
комъ видѣ была помѣщѳна въ Домостроѣ 
производной редакціи. 

(„Нов. Bp."). 

Саратовское Историко-Археологическое 
Общество. Въ Саратовѣ образовалось Исто-
рико-Археологичоекое Общество Саратовской 
епархіи, которое ставить своею цѣлыо изу-
чеше церковно-религіозной жизни въ предѣ-
лахъ Саратовской епархіи въ ея ирошломъ и 
настоящемъ, обслѣдованіо, охранепіе и соби-
раніе памятниковъ мѣстной церковной древ-
ности и исторіи. Въ цѣляхъ ближайшаго на-
блгоденія за сохранѳнісмт, памятниковъ мѣст-
ной церковной старины Общество разематри-

ваетъ всякаго рода обращенные къ нему 
вопросы по сохраненію и ремонту этихъ па-
мятниковъ, даетъ соотвѣтетвенныя заклю-
ченія и принимаете сообразный съ обстоя-
тельствами мѣры. При древнехранилшцѣ Об-
щества будутъ учреждены архивъ для хра-
ненія письменныхъ памятниковъ церковной 
старины и Оибліотека историісо-археологиче-
скихъ сочииеиій. 

(„Русск. библ."). 

Тульская Губернская Ученая Архивная 
Комиссія. 10-го ноября въ г. Тулѣ открыта 
Губернская Ученая Архивная Комисеія. Въ 
первомъ засѣданіи избраны: Совѣтъ Комиссіи, 
почетные и действительные члены; намѣчено 
чтеніѳ рефератовъ объ изслѣдованіи мѣстмой 
старины и опредѣлено время . засѣдаиій. 
Предсѣдателемъ Комиссіи избраиъ В. С. 
Арсеньевъ. 

Новый Археологическій Музей. При Выс-
шихъ женскихъ курсахъ въ Кісвѣ учрежденъ 
научный археологическій музей съ нумизма-
тическими отдѣленіемъ, какъ учебно-вспомо-
гателыюе учрежденіе при ісурсѣ русской 
доисторической археологіи. Музей образовался 
изъ коллекцій—пожертвованій учрежденіями и 
частными лицами. Изъ пожертвовапныхъ же 
книги при музеѣ образовалась библіотека по 
доисторической археологіи и нумизматикѣ. 

(„Русск. библ."). 

Даръ моря. „Либ. Вѣстн." передаете, что 
въ 28-ми верстахъкъсѣверу отъ Либавы на мор-
скомъ днѣ найдено нѣсколько пушекъ, изъ 
которыхъ одну удалось уже вытащить. По на-
веденными оправками оказалось, что давно 
уже было извѣстно, что на мѣстѣ находки на 
морскомъ днѣ есть пушки, и заиптересо-
вавшійся находкой владѣлецъ ближайшей 
мызы, Земупенъ — отставной лейбъ - гвардіи 
штабсъ-ротм. И. В. Гартоигъ—не жалѣлъ ни 
трудовъ, ни средствъ, чтобы вытащить пушку 
на береги. Наконецъ, благодаря упорной ра-
ботѣ, пушка послѣ 155 лѣтъ лсжанія на днѣ 
морскомъ увидѣла свѣтъ. Пушка отлита изъ 
чугуна, длина ея—8 фут. 4 дюйма, калибръ— 
4 дюйма. На пушкѣ ясно видно: годъ—1717 и 
польская надпись Woronez (въ Воронежѣ 
Петромъ I было устроено одно изъ первыхъ 
адмиралтействъ и арсеналъ). ГІо всѣмъ дан-
ными, найденная пушка находилась на борту 
корабля „Москва", который погибъ въ этихъ 
мѣстахъ ровно 155 лѣтъ назадъ—26-го сентября 
1758 года. На мѣстѣ подъема описанной пушки 
остались еще 5—6 значительно болѣе круп-
ныхъ по размѣрамъ пушекъ, а неподалеку 
найдены днище корабля и якорь. Надо пола-
гать, что на мѣстѣ крушенія „Москвы" должны 
быть еще пушки, такъ какъ изъ описанія ко-
раблекрушонія видно, что „Москва" была во-
оружена 74 пушками. „Москва" принадлежала 



къ эскадрѣ, плававшей въ состав! морскихъ 
силъ, бывшихъ подъ флагомъ адмирала Ми-
шукова, выдающагося флотоводца того вре-
мени. Въ связи съ находкой остатковъ корабля 
поднять вопросъ о м ! с т ! братской могилы 
98 „морскихъ служителей (выраженіе изъ 
описанія кораблекрушения), погибших! отъ ве-
ликой стужи и голоду". На берегу, недалеко 
отъ м!ста крушеиіл, имѣютея и погребенія, 
пока еще не разел!довашіыя; можно предпо-
лагать, что именно тамъ и погребены забытые 
моряки. Вопросъ этотъ предполагается изсл!-
довать, чтобы достойно отмѣтить м!сто в!ч-
наго угюкоенія98россійскихъ моряісовъ, испол-
нившихъ въ свое время свой долгъ. 

(„Нов. Bp."). 

Находка древняго вооруженія. В ъ Вели-
кой Лакной, Константиноградскаго у !зда , 
] Голтавской губ. найдены копье, щиты и другіе 
предметы снаряженія ХѴН в. 

Открытіе подземнаго хода въ Т о р ж к ! . 
Работы по изсл!доваиію обнаруженнаго на 
правомъ берегу Тверцы подземнаго хода Го-
родища временно пріостановлены. Недалеко 
отъ монастырской етѣны древней Борисогл!б-
ской обители, основанной преподобм. Ефремомъ 
въ 1018 г., открыты сл!ды тождественнаго въ 
каменной облицовк! подземнаго хода. Чертежи 
и рисунки принимавшего живое участіе въ 
изсл!дованіи хода члена земской управы, ху-
дожника Оранскаго, представлены съ докла-
домъ объ открьггомъ подземномъ х о д ! въ 
тверскую ученую архивную комиссію. Преданія 
связывают! подземелье со временемъ ново-
торжсісихъ князей и походомъ Грознаго въ 
Мовгородъ, по пути разорившаго Торжокъ и 
жестоко расправившагося съ вольными ново-
торжцами, 

(„Нов. Bp."). 

Раскопки въ Ани. На обширной территоріи 
Россіи нарождаются изъ н!дръ земли тру-
дами ученыхъ три древнихъ города, н!когда 
отличавшихся кипучей торговой и политиче-
ской жизнью—это Херсонесъ (Таврическій), 
Ольвія (Херсонской) и Ани (Эриванской губ.). 
Посл!дній городъ (древняя столица армян-
екаго царства) раскапывается уже 12 л ! т ъ 
академшсомъ Н. Я. Марромъ на средства, 
ассигиуемыя главнымъ образомъ сов!томъ 
армянскихъ церквей въ С.-Петербург! и нѣ-
которыми частными лицами и учрежденіями. 
28-го ноября въ зас!дапіи отд!ленія восточной 
археологіи Императорскаго Русскаго Археоло-
гическаго Общества, состоявшемся подъ пред-
с!дательствомъ проф. П. И. Веселовскаго, 
Н. Я. Марръ сд!лалъ докладъ о результатахъ 
своихъ работъ по обсл!довачію Ани въ про-
долженіе минувшаго л!та. Докладъ сопрово-
ждался многочисленными діапозитивами. Пе-

редъ зрителями развернулась величественная 
картина развалишь угасшаго города съ .его 
стѣнами, башнями, храмами и улицами. Ани 
въ настоящое время охотно пос!щается. В'ь 
Ани раскопаны пять группъ построекъ близъ 
храма Спасителя, въ томъ числ! обширный 
мавзолей XI стол!тія, маслодавильня, часо-
венки, причем! въ одной изъ нихъ открыта 
любопытная купель, вд!ланная въ камни стѣнъ. 
Обнаружены позднѣйшія пристройки къ дров-
нимъ зданіямъ (XII—XIII в!ковъ). Существен-
ные результаты истекшая кампанія дала, 
м е лсд у прочимъ, въ выяснеиіи вопроса объ 
устройств! въ Ани водопроводныхъ сооруже-
нии Произведешь былъ ремонтъ н!которыхъ 
иаибол!е инторесныхъ памятниковъ. 

(„Нов. Bp."). 

Археологическая находка. Археологи 
Минцловъ производитъ обсл!доваиіе курган-
ныхъ насыпей Ямбургскаго и Лужскаго 
у!здовъ. Обнаружены любопытный погребенія 
елавяиъ XI в!іса и бол!е раннія. 

Новые клады. Сезоиъ раскопокъ этого года, 
какъ и прошлаго, оказался на р!дкость удач-
ными . Найдешь ц!лый рядт> замечательных! 
вещей, главными образомъ, на ю г ! Россіи. Те-
перь все уже доставлено въ ІІетербургъ въ 
археологическую комиссію, г д ! разбирается, 
реставрируется; составляются описи и т. д. 
Большинство вещей сд!лаются украшеніемъ 
Эрмитажа. ІГаибол!е исключительными за 
много л ! т ъ считается клади Н. И. Веселов-
скаго изъ Екатеринославсісой губ., о которомъ 
уже писалось. ІІроф. Б. В. Фармаковскій про-
должали раскопки въ Елисаветградскомъ 
у ! з д ! , въ м!стности древней греческой колоніи 
Ольвіи. Хотя особенно значительных! вещей 
клади и не содержишь, но найдепныя золотыя 
под!лки (кольца, серьги и т. д.) II—III в. до 
P. X. будутъ служить необходимыми дополне-
ніемъ къ эрмитажным'!, коллокціямъ. Особой 
важности ваза добыта проф. Э. Р. фонъ-Штер-
номъ на остров! Бсрезапи. Ваза керамиковая 
греческой работы, за 200 л ! т ъ до P. X., гео-
метрическаго (дипилонскаго) стиля съ геоме-
трическими же изображеніями челов!ческихъ 
фигуръ, зв!рей и т. д. на азіатскіе мотивы. 
Вышина ея бол!е аршина. Подобный вазы 
изв!стны только небольшой вышины и съ изо-
браженіями, пом!іценными въ два ряда, тогда 
какъ на найденной ваз!—въ четыре ряда. Та-
кимъ образомъ, ваза будетъ единственной во 
всеми мірѣ. Найдена она разбитой на нѣ-
сколысо ісусковъ (безъ поврежденія рисунка), 
по теперь восстановлена полностью. Кром! 
вазы, проф. Штернъ привези много золотыхъ 
и серебряных! колѳцъ, серегь и пр. Клади, 
состоящій исключительно изъ русскихъ вещей, 
получонъ въ комиссію черезъ губернатора 
Ярославской губ. Состоишь клади изъ боль-
шихъ соребряныхъ кубковъ, ковшей и другихъ 
вещей Хѵ І І в ! к а и принадлежали Вердерев-



с.кому (имѣется его гербъ). На каждой вещи 
точно обозначенъ ея вѣсъ. Весь кладъ остается 
въ Эрмитажѣ. Изъ отдѣлыіыхъ покупокъ для 
Эрмитажа любопытно собраніе керамическихъ 
и фаянсовыхъ сосудовъ, происходящихъ изъ 
Дагестана. Пріобрѣтено 80 художественныхъ 
сосудовъ, расписанных!, синими и золеными 
красками подъ глазурь ХѴІІ—ХѴЧІІ вѣковъ. 
Изъ находокъ близъ Ревеля пріобрѣтены 
бронзовые, мѣдные и желѣвные предметы 
убора приблизительно XI вѣка. Нѣсісолысо 
мелкихъ вещей съ острова Борозани, предназ-
наченныхъ для одесскаго музея, постуиаютъ 
въ Эрмитажъ. 

(„Нов. Bp."). 

Кладъ рѣдкихъ монетъ, открытый въ 
Петергофскомъ уѣздѣ . Загадочная новгород-
ская пластинка. На засѣданіи нумизматиче-
скаго отдѣленія Императорскаго Русскаго 
Археологическаго Общества М. И. Догель сдѣ-
лалъ докладъ о найденномъ въ 1913 году въ 
нриходѣ Спанісо, ІІетергофскаго уѣзда, кладѣ 
западно-европейскихъ монетъ XI вѣка. По-
пало въ руки нумизматовъ до 1.000 монетъ, 
въ числѣ которыхъ встрѣчены рѣдкіе инте-
ресные экземпляры. Кладъ зарыть видимо 
въ XII столѣтіи. Норманскихъ монетъ среди 
клада но обнаружено, въ виду чего доклад-
чикъ допускаетъ, что кладъ попалъ въ Рос-
сію черезъ Сѣвериую Германію, черезъ Ганзу 
и Иовгородъ. Среди германскихъ монетъ на-
ходятся монеты Сѣверной Германіи и Рейн-
скихъ областей. Интересна монета съ зага-
дочною фигурою, которую докладчикъ при-
знаете за изображеніе I отфрида Бульонскаго, 
правившаго между 1093—1101 гг. Рѣдки также 
монеты епископа Герарда (963—991 гг.), ан-
глійская,—сына Вильгельма Завоевателя — 
Вильгельма Рыжаго (1.087—1100 гг ), и монета 
прекрасной сохранности датскаго короля Маг-
нуса, съ руническою надгшсыо. 

(„Нов. Bp."). 

Вновь открытый фрески въ Новгородѣ. 
Новгородцы эпохи расцвѣта Великаго Новго-
рода любили украшать многочисленные храмы 
ого фресками высокой художественной цѣн-
ности. Впослѣдствіи многія изъ этихъ фре-
сокъ исчезли подъ штукатуркой при ремонти-
ровании и подновленіи храмовъ. Въ настоящее 
время уже цѣлый рядъ древнихъ фресокъ 
заботами археологов!» и мѣстныхъ любителей 
старины возстановлеиъ па стѣнахъ новгород-
ских!» церквей. На засѣданіи русскаго отдѣ-
ленія Императорскаго Русскаго Археологиче-
скаго Общества П. JI. Гусевъ сообщать о 
новых!», открытыхъ въ 1912 г. въ ІІовгородѣ 
настоятелемъ церкви Спаса ІІрсображешя, 
о. Кушннковымъ, древнихъ фресках!» ХІѴ сто-
лѣтія. П. JI. Гусевымъ освобождены нынѣ 
изъ-подъ штукатурки и обслѣдованы фрески: 
Знаменія Пресвятой Богородицы въ восьми-

угольной звѣздѣ, Архангела Михаила съ 
копьемъ и крсстомъ и неизвѣстной фигуры 
святителя, въ которой, по предположение 
В. К. Мясоѣдова, можно видѣть святого Грн-
горія Двоѳслова. 

(„Нов. Bp."). 

Археологическая находка. В ъ Керчи, на 
Строгановской улицѣ, во дворѣ, гдѣ помѣ-
щается индо-евроиейскій телеграфъ, во время 
рытья ямы, на глубинѣ 12'/а аршинъ, обнару-
жены три плиты, оказавшаяся древними над-
гробными памятниками, относящимися въ 
первому вѣку по P. X. 

На одномъ изъ нихъ, украшенномъ голов-
нымъ рельефными» уборомъ, имѣется надпись: 
„Стратоникъ сынъ Зенона", а подъ ней 
рельефъ, изображающій собою человѣка, дер-
жаіцаго въ рукахъ книгу; рядомъ столъ съ 
четырьмя книгами на немъ. Ниже помѣщенъ 
второй рельефъ, изображатощій воина, сидя-
щего на конѣ. ІІодъ рельефомъ подпись въ 
стихахъ па греческомъ языкѣ: „Обладая муд-
ростью и прелестнымъ характером!», ты 
умеръ, оставивъ печальному отцу слезы и 
горе. Божественный другъ! Ты былъ дорога» 
намъ, и будущее время будете черпать изъ 
твоихъ книга» твою пріятную мудрость". Еще 
ниже помѣщена третья надпись, сдѣланиая. 
какъ видно изъ содержания, вольноотпущен-
ником!, Сосіемъ. Надпись такова: „Стратонику 
сыну Зенона собственнику (своему) господину 
Сосій на память". Второй памятникъ имѣетъ 
рельефъ всадника, держащаго въ рукахъ бо-
калъ; рядомъ съ нимъ мальчики» съ двумя 
сосудами, и внизу надпись: „Апполонитъ 
сынъ Аиотурія воздвигъ эту стѳллу стар-
шему брату Фариаку". Третий памятникъ, со-
общаете „ГІриаз. Кр.", изготовленъ изъ болѣе 
простого камня, и потому только мѣстами 
сохранили» на себѣ рельефы и надписи. 

(„Нов. Bp."). 

Экспедиціи археологовъ. Мосісовскій 
археологическій институте организуете ви, 
будуицемъ году двѣ экспедиціи: въ Египет!» и 
въ славянскія земли. Это будетъ первая рус-
ская экспедиція въ Египетъ и во главѣ ея 
станете извѣотный египтолога», профессоръ 
Мионхенскаго университета, фонъ-Висиигъ 
Экспедиція имѣетъ въ виду главнымъ обра-
зом!, раскопки коптскихъ могилъ. Въ состав!, 
ся войдутъ: директоръ института, А. И. Успен-
ский, княгиня М. К. Тенишева, дающая сред-
ства на экспедиціи, и другіе. Вторая экспе-
диция имѣетъ въ виду изученіе палеографии 
и церковной старины Болгарии и Сербіи, а 
также Гроціи. 

(„Нов. Bp."). 



Цѣнный даръ городу крестьянина-па-
тріота. Бывшій тульсшй крестьянина,, В. Брѣ-
евъ, шшготорговецъ, создавшій своимъ тру-
домъ книжное дѣло въ Нижнемъ и въ Казани» 
иринесъ въ даръ г. Н.-Новгороду богатѣйшую 
и единственную въ своемъ родѣ коллекцію 
рѣдчайшихъ гравюръ и картииъ изъ эпохъ 
1 6 1 2 — 1 6 1 3 гг. и 1 8 1 2 г. и грандіозную пано-
раму выхода французовъ изъ Москвы въ 
Отечественную войну. В ъ продолжоніе мно-
гихъ лѣтъ собирали г. Брѣевъ свои коллѳкціи; 

всю Европу исколесили, собирая уники; рылся 
букинистовъ Парижа, Берлина, Гамбурга, 

ейпцига, отыскивая среди горъ хлама жем-
чужный зерна. Какого труда стоило это ему, 
не владѣющему ни одними изъ иностран-
ныхъ языковъ! Но терпѣніе и трудъ все 
перетрутъ. И ісоллеісціи, по словами „Зем." 
собрались замѣчательныя. „Пріютилъ ГІижиій 
меня, на ноги поставили, человѣісомъ сдѣ-
лалъ. Ему моя благодарность", говорить 
В. Врѣевъ. 

С Т А Т Ь И . 

1. Я м е с ъ К е й т ъ . 

Біографическій очеркъ. 

Генералъ - фельдмаршала, прусской 
службы Ямесъ (Джемсъ) Кейтъ ( 1 6 9 6 — 
1758 г.г.), состоявшій на русской службѣ 
нъ 1 7 2 8 — 1 7 4 7 г.г., происходила, изъ 
знатной шотландской фамилін; вмѣстѣ 
съ старшимъ братомъ, Георгомъ, на-
слѣдственнымъ лордъ-маршаломъ Шот-
ландіи, она, приняла, участіе въ якобит-
скомъ возстаніи и послѣ пораженія 
Якова Стюарта при Шерифмюрѣ бѣжалъ 
съ братомъ во Францію. Здѣсь его 
узнала, Императоръ Петра, Великій и 
ііредлагалъ поступить въ русскую 
службу, но Кейтъ отказался, не желая 
сражаться противъ чтимаго имъКарлаХП, 
и опредѣлился каігатаномъ въ испан-
скія войска. При осадѣ марокканцами 
крѣпости Сеуты (Цето; ві> Африкѣ) 
Кейтъ былъ тяжело ранена, въ правую 
лопатку, почему оставилъ военную 
службу и въ 1 7 2 2 — 1 7 2 5 г.г. проживалъ 
ва> Парижѣ. Вернувшись ва> Испанію, 
Кейта, узналъ, что, какъ протестанте, 
онъ не можете получить полка ва> ко-
мандованіе, а потому въ 1728 г. принялъ 
предложеніе сопровождать ва> Россію 
испанскаго посла, Дюка де-Лирія, ко-
торый имѣлъ приказаніе короля реко-
мендовать Кейта ва> царскую службу. 
Ходатайство посла, „который тогда сла-
вою богатства и знатною природою пре-
восходила, всѣха, обрѣтающихся пословъ 
и жилъ въ Москвѣ превосходно, и дома, 
его въ уборахъ и расходахъ великою 
обширностью состоялъ", явилось при-

чиною, что Кейтъ Императоромъ Пот-
рома, II былъ принятъ на службу ге-
пералъ-маіоромъ съ опредѣденіемъ „ка, 
полевымъ полкамъ, которые тогда ва, 
Москвѣ и около Москвы обрѣтались, и 
такъ неподвижно былъ въ Москвѣ съ 
1728 году". Въ слѣдующемъ году ан-
глійскій посолъ „въ сильныхъ выраже-
ніяхъ убѣждалъ Кейта помириться съ 
Англіей и возвратиться на ея службу, 
но тотъ не хотѣлъ слушать его". 

Въ 1730 году повелѣніемъ Импера-
трицы Анны Іоаиновны былъ сформи-
рована, Лейбъ-Гвардіи Измайловскій 
полкъ, ва, который Кейтъ назначена, 
подполковникомъ и зачислена, въ списки 
съ 11-го октября подъ именемъ Якова Ви-
лимова Кейта. 

Черезъ два года Кейтъ „по его до-
стоинству" получилъ командировку про-
извести смотръ нѣкоторымъ полкамъ и, 
окончивъ эту „трудную экспедицію, ва, 
которой болѣе 5 . 0 0 0 верстъ переѣздилъ", 
вернулся къ полку въ 1733 году, но не 
на долго, и ва, августѣ отправился ва, 
Малороссію, откуда съ несколькими 
полками выступилъ въ Польшу. Дѣ-
ятельность его въ Польской войнѣ 
1 7 3 3 — 1 7 3 5 г.г. слѣдовъ не оставила. 
Едва окончилась Польская война, кака, 
Императрица выслала на Рейнъ вспомо-
гательный Императору Карлу VI про-
тивъ французовъ корпусъ графа Ласси, 
въ чиелѣ 10.000 человѣкп, при генера-
лахъ: Кейтѣ, Бахметевѣ и Карлѣ Биронѣ. 



По вступленіи нашихъ войска, въ 
Силезію они были подчинены принцу 
Евгенію, генералиссимусу Цесарской 
Римской Имперіи. Производивши! смотр-ь 
полкамъ Кейта комиссаръ Императора, 
генералъ-лейтенантъ баронъ Гаслингеръ, 
собралъ послѣ церемоніи офицеровъ и, 
благодаря ихъ, въ рѣчи своей именовалъ 
нашу Императрицу лишь царицей. Въ 
отместку за это Кейтъ, отвѣчая рѣчыо, 
упоминалъ не императора, а только 
эрцгерцога австрійскаго, завѣряя, что 
Государыня всегда съ удовольствіемъ 
готова помочь его дому, когда только 
представится случай. Гаслингерч, былъ 
смущенъ и написалъ немедленно въ 
Вѣну, откуда въ отвѣтъ получилъ при-
казаніе всегда титуловать русскую мо-
нархиню императрицей. Вѣнскій дворъ 
не могъ никогда простить Кейту его 
рѣчи и старался всегда вредить ему. 
Судьба какъ бы покровительствовала 
австрійцамъ: отъ ихъ нули Кейтъ и 
палъ въ 1758 году. 

Кейтъ принималъ участіе въ Ту-
рецкой войнѣ 1736—1739 г.г., въ Оча-
ковскомъ походѣ 1737 года. 

Въ іюнѣ при приближеніи арміи къ 
Бугу, войдя въ соприкосновение съ гіро-
тивникомъ, главнокомандующій Минихъ 
измѣнилъ прежнііі порядокъ движенія 
арміи, выславъ, кромѣ разъѣздовъ за-
порожскихъ казаковъ, еще на 10 верстъ 
впередъ авангардъ Кейта ')• 

29-го іюня Минихъ подошелъ къ 
Очакову и на другой день иачалъ осад-
ныя работы. 1-го іюля послѣ сильной 
перестрѣлки боевая часть русской арміи 
перешла въ наступлеиіе, заставила ту-
рокъ отступить въ прикрытый путь, 
заняла ихъ позиціи и подошла кт> 
контръ-эскарпу на разстояніе ружей-
наго выстрѣла; въ центрѣ быль Кейтъ, 
расположившійся ближе другнхъ къ 
городу. Въ ночь начался пожаръ въ 
Очаковѣ. Минихъ рѣшилъ воспользо-
ваться этимъ благопріятнымъ обстоя-

') Драгунскіе полки: С.-ГІотербургскій, Ря-
занский, Ингерманландскій, Новотроицкій, Си-
бирскій, Владимирскій, Архангологородскій и 
Луцкій; цѣхотные полки: 1-й и 2-й Мосісовекіе, 
Ксксгольмсісій, Тобольскій, Вороиежскій, Вят-
скій и ІИлиссельбургскій; ландмилицкіе полки: 
Путивльскій и Бѣлевскій. 

тельствомъ для штурма и приказала, 
Кейту двинуться впередъ и открыть 
сильный ружейный огонь, чтобы вы-
манить гарнизонъ на валъ, дер жат г > его 
въ тревогѣ и тѣмъ помѣшать ему ту-
шить пожаръ. Кейтъ отвѣчалъ, что онъ 
стоить ближе, чѣмъ на ружейный вы-
стрѣлъ, отъ гласиса и несетъ потому 
значительный потери. Немного погодя 
пришло приказаміе Миииха поддержи-
вать постоянный огонь—Кейтъ повино-
вался; немедленно за этимъ приказаніемъ 
прислано было другое—выдти изъ ре-
дута и стрѣлять съ открытаго мѣста; 
Кейтъ исполнилъ приказаніе, донося 
одновременно, что это движеніе вызовешь 
безполезную потерю въ людяхъ. Вслѣдъ 
за этимъ Минихъ прислалъ увѣдомленіе, 
что онъ съ правымъ крыломъ двигается 
на штурмъ и надѣется, что Кейтъ по-
слѣдуетъ этому примѣру. Кейтъ напра-
вился къ городу. Штурмъ, какъ из-
вѣстно, не удался. Минихъ впалъ въ 
уныніе, но взрывъ пороховыхъ погре-
бовъ отъ пожара повергъ гарнизонъ въ 
такой страхъ, что сераскиръ велѣлъ 
поднять бѣлый флагъ, знакъ сдачи 
крѣпости. 

Въ неудачѣ штурма Минихъ обви-
нялъ Кейта, говоря принцу Брауншвейг-
скому и другимъ генераламъ, что тотъ 
будто слишкомъ сгоряча началъ гатурмт.. 
Эти слова дошли до Кейта, и онъ, 
оскорбленный обвиненіемъ въ дѣлѣ, на 
которое шелъ противъ воли, поручила, 
просить Миниха избавить его отъ 
упрековъ, что онъ только исполняла, 
приказанія главнокомандующего и готова, 
быть преданъ военному суду, предъ 
которымъ и выяснитъ всѣ ошибки съ 
самаго начала осады. На другой день 
Минихъ, навѣщая pa ненаго Кейта, между 
прочимъ, сказалъ ему: „Мы отчасти 
вамъ обязаны, генералъ, успѣхомъ этого 
великаго предпріятія". „Извините, 
графъ,—отвѣчалъ Кейтъ — я не припи-
сываю себѣ тутъ ни малѣйшей славы, 
такъ какъ ограничился только ислол-
непіемъ вашпхъ приказаній". 

Это недоразумѣніе не помѣшало Ми-
ниху быть сираведливымъ и донести 
Императрицѣ: „Кейтъ—такой генералъ, 
котораго поступки и поведеніе одуше-
влены вѣрностыо къ престолу, храб-



ростыо и благородством!.: нельзя ни въ 
чемъ попрекнуть его характера". 

Въ дѣлѣ нодъ Очаковымъ Кейтъ 
былъ тяжело раненъ въ правую ногу 
выше колѣна, такъ что пришлось его 
нести иа носилкахъ до м. Переволочно 
на границѣ Малороссіи, куда прибылъ 
изъ Севилли его старшій братъ. Съ 
нимъ вмѣстѣ отправился онъ въ Пе-
тербург!, й иснросилъ отпускъ къ ми-
неральным!, водамъ Монпелье воФранціи, 
при чемъ Императрица пожаловала на 
поѣздку 10.000 рублей, навѣстила боль-
ного передъ отъѣздомъ и сказала ему, 
что охотнѣе готова потерять 10.000 вой-
ска, чѣмъ генерала Кейта. При проѣздѣ 
его черезъ Берлинъ Прусскій король 
прислалъ собственный носилки, „желая 
увидѣть шотландскаго героя". 

Въ 1739 году Кейтъ вернулся въ 
Госсііо; онъ совершенно поправился, но 
только нога осталась немного сведенной 
въ колѣнѣ, и онъ ходилъ съ тростью, 
прихрамывая, приступая на пальцы, не 
желая сдѣлать себѣ, вопреки совѣтамъ, 
большой каблукъ. 

Управлявши! Украйной генерала, 
Румянцевъ получилъ ыазначеніе на 
должность посла въ Константинополѣ, 
и власти находились въ затрудненіи 
подыскать ему преемника: требовался 
честный и безкорыстный человѣкъ, такъ 
какъ область была разорена зимнимъ 
постоемъ войскъ въ теченіе четырех!, 
лѣтъ войны и поставкой подводъ для 
обозовъ арміи, а равно притѣсненіями и 
поборами чиновников!,. Бозвращеніе 
Кейта поэтому явилось какъ нельзя 
болѣе кстати; на немъ остановился вы-
боръ какъ на замѣстителѣ Румянцева, и 
онъ тотЛасъ поѣхалъ на должность гу-
бернатора въ Глуховъ, откуда въ мартѣ 
писалъ Остерману: „Я долженъ при-
знаться, что безъ помощи генералъ-
маіора Шилова, который хорошо знаетъ 
канцелярскій порядокъ и объясияетъ 
мнѣ все то, что я не могу знать еамъ, 
я былъ бы въ большом!, затрудненіи на 
моемъ мѣстѣ, не имѣя возможности 
узнать о чемъ-либо отъ здѣшнихъ ка-
зацкихъ ассесоровъ. Я освѣдомился 
здѣсь о поведеніи Шилова и не слыхалъ 
на него ни одной жалобы; онъ не за-
пирается, что беретъ подарки, т. е. без-

дѣлицы, необходимыя для стола, и я 
вижу, что давній обычай страны освя-
щаешь это; но онъ клянется, что никогда 
не взялъ ни копѣйки денегъ, хотя ему 
часто ихъ предлагали..." 

Въ короткое, около года, управленіе 
Малороссіей Кейтъ норѣшилъ массу 
оставленных!, ему въ наслѣдство пред-
шественниками дѣлъ, ввелъ во всѣхъ 
частяхъ управленія порядокъ, даже на-
чалъ вводить между казаками чуждую 
имъ до того дисциплину. Украйна по-
ложительно отдохнула въ его кроткое 
уиравленіе, и при отъѣздѣ его въ 1741 г. 
изъ Глухова въ Петербурга, куда онъ 
былъ вызванъ для участія въ войнѣ со 
Швеціей, весь народъ сожалѣлъ, говоря, 
что не слѣдовало бы назначать къ нимъ 
этого губернатора, столь разнящагося 
отъ всѣхъ предшественниковъ, а ужъ 
если разъ дали его, то надобно было и 
оставить, такъ какъ преемники будутъ 
нестерпимы украинцамъ, вкусившимъ 
сладость кроткаго управленія. 

10-го іюля отрядъ Кейта (5 пѣхот-
ныхъ и 3 драгунскихъ полка, пѣсколько 
гренадерскихъ ротъ), назначенный для 
дѣйствій противъ шведовъ, собрался за 
4 мили отъ Петербурга къ сторонѣ 
Выборга, у д. Осиновая роща, откуда 
послѣ смотра, произведенная генера-
лиссимусом!, пршщемъ Антономъ Уль-
рихомъ и главнокомандующимъ, графомъ 
Ласси, передвинулся къ д. Мула-Мыза 
въ 8-и верстахъ отъ Выборга; здѣсь 
Кейтъ произвел!, болынія фортифика-
ціониыя работы, чтобы прикрыть дорогу 
въ Петербурга, и объявилъ (13 августа) 
о войнѣ со Швеціей. 

15-го августа Кейтъ прошелъ черезъ 
Выборга и 17-го сталъ лагеремъ у д. 
Кананои, въ одной милѣ отъ границы. 
21-го числа армія перешла границу у 
Таскулы, и черезъ два дня произошло 
взятіе батареи на Кваренбакенѣ и крѣ-
иости Вильманстрандтъ. Въ этомъ дѣлѣ 
постыдно бѣжали финскіе полки; без-
примѣрная храбрость запоздавших!, 
Бестерботнійцевъ, противъ которых!, 
русскіе обратили всѣ свои силы, не 
могла спасти шведовъ отъ пораженія; 
окруженные и поражаемые со всѣхъ 
сторонъ, Вестерботнійцы, разстрѣлявъ 
патроны и потерявъ всѣхъ офицеров!,, 



построили каре и съ распущенными 
знаменами двинулись къ Фридрихсгаму, 
котораго счастливо достигли. Впрочемъ, 
ходилъ слухъ, что этимъ они обязаны 
Кейту, который, уважая ихъ неслыхан-
ное мужество, сказалъ якобы собирав-
шемуся ихъ атаковать съ шестью ба-
таліонами генералу: „Оставьте ихъ: 
было бы жаль, еслибъ столько храбрыхъ 
пало отъ множества". 

Въ реляціи, обнародованной 25-го сен-
тября, графъ Ласси говоритъ между 
нрочимъ: въ Выборгъ поѣхалъ, куда 
я 18-го числа прибылъ и для совѣто-
ванія со мною командующаго корпусомъ 
генерала Кейта къ себѣ призвалъ " 
Какъ видно и изъ дальнѣйшихъ дѣй-
ствій, Кейтъ во всю кампанію являлся 
дѣятельнѣйшимъ и ближайшимъ по-
мощникомъ главнокомандующаго. 

25-го августа армія русская двину-
лась въ обратный походъ къ своимъ 
границамъ и съ 3-го сентября стала 
располагаться въ лагеряхъ, оставлен-
ныхъ при началѣ военныхъ дѣйствій. 
Ласси отбылъ въ ІІетербургъ, сдавъ 
командованіе арміей Кейту, донесенія 
котораго періодически печатались въ 
Санктпетербургскихъ Вѣдомостяхъ. 

25-го ноября вступила на престолъ 
Императрица Елисавета Петровна, и 
тотчасъ было заключено перемиріе. 

6-го іюня 1742 года въ лагерь русской 
арміи подъ Выборгомъ прибыли съ 
письмами къ графу Ласси шведскіе 
унтеръ-офицеръ и барабанщикъ. Главно-
командующий находился въ Выборгѣ, а 
потому дежурный генералъ-маіоръ Ли-
венъ, подполковникъ Конной гвардіи, 
съ письмами поѣхалъ къ графу Ласси, 
а шведовъ велѣлъ провести въ свою 
палатку. Это обстоятельство почему то 
вызвало подозрѣиіе со стороны солдата; 
имъ казалось, что иностранцы - офи-
церы составляютъ заговоръ, получаютъ 
поэтому письма отъ противника и укры-
ваютъ ихъ въ палаткѣ; пошелъ говоръ, 
что не надо терпѣть начальствованія 
иноземцевъ и слѣдуетъ ихъ всѣхъ 
убить, начиная съ Ливена. Тогда буй-
ная толпа, человѣкъ въ 300—400, бро-
силась въ палатку Ливена, схватила 
шведовъ и его адъютанта Ресне. Офи-
церы не приняли энергичныхъ мѣръ 

къ подавленію безпорядка, грозившаго 
уже перейти въ бунтъ, какъ не колеб-
лясь среди мятежной толпы появился 
Кейтъ; освободивъ Респе, онъ схватилъ 
одного изъ бунтовщиковъ и приказала, 
позвать священника, чтобы исповѣдоваті, 
его и затѣмъ немедленно разсгрѣлять 
тута же па мѣстѣ. Присущая Кейту 
твердость возымѣла должное дѣйствіе, 
и сборище такъ же быстро разсѣялось, 
какъ и собралось. Такимъ образомъ, на-
ходчивости и энергіи одного Кейта обя-
зано прекращеніе возможнаго мятежа. 

Объ этомъ ироисшествіи Кейтъ подалъ 
слѣдуютцій рапорта графу Ласси: „6-го 
іюня, въ Троицынъ день, большая часть 
гвардейскихъ офицеровъ обѣдали у меня; 
тута гвардіи маіоръ Чернцевъ рапор-
товалъ мнѣ о ропотѣ гренадеръ на то, 
что берется въ походъ только по три 
гранаты на человѣка, и я въ тотъ же 
част, приказала» употребить крайнее ста-
раніе взять въ походъ всѣ гранаты, и 
о томъ дать знать гренадерамъ и тѣмъ 
ихъ успокоить. Но въ то самое время, 
какъ я этимъ распоряжался, входите» пра-
поріцикъ гвардіи Алексѣевъ ирапортуетъ, 
что въ лагерѣ начинаешь умножаться 
шумъ и между солдатами переносится 
слухъ, что ядра по большей части не 
по пушечнымъ калибрамъ, въ Конной 
гвардіи патроны безъ пуль, и въ лагерѣ, 
въ ставкѣ генералъ-маіора Ливена на-
ходятся шпіоны. За Алексѣевымъ яв-
ляется гвардіи маіоръ Салтыковъ и ра-
портуете, что въ лагерѣ большой без-
порядокъ: гренадеры пришли въ лагерь 
Конной гвардіи и отбили шведскаго 
унтеръ-офицера и барабанщика, взяли 
ихъ изъ палатки Ливена и отвели въ 
свой лагерь, ищутъ также съ крикомъ 
своего офицера Икскуля. 

Я въ ту же мииуту побѣжалъ самъ 
съ находившимися у меня офицерами въ 
ихъ лагерь. Подходя къ лагерю Кон-
ной гвардіи, я увидѣлъ толпу гренадеръ, 
также гвардейскихъ и армейскихъ сол-
дата безъ ружья, при однѣхъ шпагахъ, 
а при самом!, входѣ въ лагерь встрѣ-
тилъ одного гренадера и троихъ солдате, 
пѣшей гвардіи, которые вели ротмистра 
Конной гвардіи Респе; я отняла, у нихъ 
ротмистра и тотчасъ велѣлъ взять ихъ 
подъ караулъ; чтобы навести на свое-



вольниковъ побольше страху, я приказалъ 
гвардіи маіору сейчасъ велѣть сыскать 
попа, который бы исповѣдывалъ винов-
ныхъ, назначенныхъ къ немедленному 
разстрѣлянію; офицерам-ь ириказалъ 
идти къ своимъ ротамъ и перекликать 
всѣхъ солдатъ, записывая отсутствую-
щих!,. Услыхавъ это, всѣ солдаты, быв-
шее въ лагерѣ Конной гвардіи, побѣ-
жали въ свои роты. 

Самъ я съ генералъ-маіоромъ Черн-
цовымъ отправился перекликать пѣшую 
гвардію и иашелъ шведскаго унтеръ-
офицера и барабанщика въ гренадер-
ской палаткѣ и при нихъ двоихъ гре-
надеръ съ примкнутыми штыками на 
часахъ; часовые эти поставлены были 
по приказу подпоручика Щербакова, 
чтобы охранять шведовъ отъ дальнѣй-
шихъ оскорбленій; я велѣлъ ихъ от-
вести обратно въ лагерь Конной гвардіи. 
Иослѣ переклички я приказалъ всѣмъ 
солдатамъ разойтись по палаткамъ, что 
и было исполнено, при чемъ нѣсколько 
человѣкъ я велѣлъ арестовать, потому, 
что на нихъ было указано, какъ па за-
чинщиковъ смуты". 

7-го іюня Ласси двинулся въ походъ. 
ІІослѣ ряда удачныхъ дѣлъ, закончив-
шихся капитуляціей Тавастгуса и Гель-
сингфорса, подписанныхъ 24-го августа, 
шведы очистили Финляндію; Кейтъ съ 
отрядомъ былъ носланъ въ Або для 
управленія ею, a армія разошлась на 
зимнія квартиры. 

„Величайшим® счасгіемъ для Фин-
ляндіи было—говоришь шведскій писа-
тель Топеліусъ—что главное начальство 
надъ находившеюся тамъ арміей было 
ввѣрено такому достойному человѣку, 
какъ генералъ, человѣку, столько лее 
благородному, великодушному и чело-
вѣколюбивому, какъ и храброму. Тре-
петавшіе отъ ужасовъ войны жители 
видѣли въ немъ отца и покровителя, 
потому что Кейтъ держалъ войско въ 
строжайшей дисциплинѣ, и ни одна 
жалоба не была оставлена имъ безъ 
вниманія, ни одинъ иуждающійся въ 
его помощи и защитѣ не былъ имъ от-
вергнут!,. Да и само войско, часто роп-
тавшее, что его держать строже, чѣмъ 
въ собственном!, отечествѣ, было бе-
зусловно предано своему начальнику, по-

тому что онъ болѣе, чѣмъ кто-либо, забо-
тился о его нуждахъ и всегда примѣрно 
наказывалъ злоупотребленія, столь часто 
встрѣчаемыя въ военное время, и чрезъ 
которыя недобросовѣстные чиновники 
стараются обогатиться на счетъ войскъ". 

Въ кампанію 1743 г. изъ Кронштадта 
къ берегам!, Швеціи отплыл® 8-го мая 
галерный флотъ, раздѣленный на три 
эскадры, подъ общим® пачальствомъ 
графа Ласси. Ііѣсколько раиѣе Кейтъ, 
желая воспрепятствовать шведскому фло-
ту дѣлать высадки по берегамъ Фин-
ляндіи, приказалъ генераламъ, Хрущеву 
и Вратке, сѣсть съ ихъ полками на оста-
вленный въ Гельсингфорсѣ и Фрид-
рихсгамѣ 21 галеру и выйти въ море. 
Получив® 5-го мая донесеніе отъ Хру-
щева, что онъ приплылъ къ Гангуду, 
Кейтъ тотчасъ же выѣхалъ изъ Або и при-
была, 6-го числа къ эскадрѣ Хрущева. 
На собранном!, воениомъ совѣтѣ было 
рѣшено стараться какъ можно скорѣе сра-
зиться со шведами, не ожидая даже 
Братке. 7-го числа эскадра вышла въ 
море; 8-го утромъ былъ поданъ съ пе-
редовой галеры сигнал®, что непріятель 
виденъ; Кейтъ на своей галерѣ произ-
велъ рекогносцировку стоявшаго на 
якорѣ шведскаго флота, послѣ чего далъ 
сигналъ двигаться впередъ, но непрія-
тель отступила,, a перемѣнившійся вдругъ 
вѣтеръ значительной силы, затрудняв-
шій буксированіе двухъ ирамовъ, вы-
нудил® Кейта бросить якорь у Хиттиеъ-
кирки. IIa слѣдующій день Кейтъ про-
бовалъ выйти въ море, но опять за силь-
нымъ вѣтромъ вынужденъ былъ оста-
новиться. 11-го мая эскадра дошла до 
ІОнгфрузунда, а на другой день отошла 
на 3 мили. 

13-го числа получено было извѣстіе, 
что шведы стоятъ у Корпо. 14-го, но при-
соединены! Братке, Кейтъ раздѣлилъ 
эскадру на три части и 15-го двинулся 
на показавшейся шведскій флотъ, но 
иепріятель ретировался, почему онъ 
занялъ поешь у д. Корпо, поставив!, два 
прама передъ входомъ въ гавань и со-
орудив!, на правомъ берегу батарею на 
4 пушки. 18-го числа подошелъ швед-
ски! флотъ, и двое сутокъ противники 
простояли другъ противъ друга, не 
имѣя возможности что-либо предпринять 



изъ за силыіаго вЕтра. Около трехъ 
часовъ дня 20-го шведы, построясь въ 
одну линію, двинулись ко входу въ 
гавань; завязалась жаркая перестрѣлка; 
потерпѣвшія непріятельскія суда посте-
пенно выходили изъ линіи; въ 7 часовъ 
вечера огонь прекратился, но иреслѣ-
довать отступившаго непріятеля не было 
возможности, такъ какъ вѣтеръ дулъ 
прямо въ гавань. 21-е число было упо-
треблено на починку поврежденныхъ 
судовъ, а 22-го эскадра вышла въ море 
для преслѣдованія непріятеля, но шведы 
быстро уходили, почему Кейтъ сталъ на 
якорь у Соттунги, гдѣ дождался при-
бытия 12-го іюня эскадры графа Ласси; 
черезъ два дня шведскій флоте, укло-
нявшійся по прежнему отъ боя, ушела, 
въ Стокгольмъ. Согласно рѣшенія воен-
наго совѣта слѣдовало двинуться къ 
послѣдней группѣАландскихъ острововъ, 
а оттуда къ берегамъ Швеціи для вы-
садки, но буря задержала выполненіе 
плана до 18-го, когда получено было 
увѣдомленіе о заключенномъ мирѣ. 

Между тѣмъ, въ Швеціи происходили 
на сеймѣ пререканія по поводу избранія 
наслѣдника престола. Шансы датскаго 
наслѣднаго принца падали передъ канди-
датурой поддерживаемаго Россіей принца 
Карла - Петра - Ульриха Голштинскаго, 
результатомъ чего явилось возстаніе въ 
области Далекарлія, приверженной дат-
чанамъ, и они изъ друзей обратились 
во враговъ шведовъ, которыхъ стали 
друзьями ихъ только что бывшіе враги— 
русскіе. 

Далекарлійцы были усмирены, и 
графу Ласси послѣдовало повелѣніе вер-
нуться съ арміей въ Россію, отправивъ 
Кейта съ 30 галерами въ Гельсингфорсъ, 
гдѣ ему дожидаться инструкціи. ПО-
СЛЕДНЯЯ гласила, что Кейтъ съ 11.000 
человЕкъ долженъ былъ какъ можно 
скорЕе отплыть въ Швецію, гдЕ состоять 
исключительно въ распоряженіи короля, 
опасавшагося нападенія датчанъ, и вмЕ-
стЕ съ тЕмъ исполнять должность ми-
нистра-резидента. 

ІІереЕздъ моремъ въ октябрЕ пред-
ставилъ значительныя трудности, и, какъ 
говорите Манштейнъ, никто, кромЕ Кейта, 
не справился бы съ подобной экспе-
диціей: ему приходилось бороться не 

только съ противными вЕтрами, бурями 
и холодомъ, но далее съ флотскими офи-
церами, которые часто являлись къ нему 
съ представленіями, что І І Е Т Ъ возмож-
ности плавать въ такую позднюю пору. 
Кейтъ, совершавшій походы на галерахч, 
Испаніи, зналъ лучше всякаго флот-
скаго офицера его эскадры, что воз-
можно дЕлать, если только захотЕть, съ 
этой частью флота, но мнЕніе его ни-
кЕмъ не поддерживалось. Онъ прини-
малъ возраженія, поручалъ представлять 
ихъ письменно и, пололшвъ въ карманъ 
нечитанными, нриказывалъ подать сиг-
налъ къ отплытію; такимъ образомъ, 
онъ достигъ 24-го октября мЕстечка 
Фармунда на берегу Швеціи. Въ СТОК-
ГОЛЬМЕ Кейтъ получилъ распредЕленіе 
зимнихъ квартиръ вдоль береговъ Зю-
дерманландіи и Остерготіи для охраны 
ихъ. Въ началЕ 1744 года начали на-
лаживаться дружескія отношенія между 
Даніей и Швеціей, и Кейта стали спра-
шивать, когда русскій вспомогательный 
корпусъ намЕренъ возвратиться въ оте-
чество, а когда въ апрЕлЕ былъ за-
ключенъ миръ, то шведское министер-
ство объявило, что русскія войска, теперь 
болЕе не нужиыя, могутъ покинуть 
Швецію, и даже выдало провіантъ изъ 
своихъ магазиновъ. Въ іюнЕ Кейтъ 
получилъ ловелЕніе вернуться въ Россію; 
обратное нлаваніе его было счастливЕе, 
и 1-го августа онъ благополучно при-
былъ съ флотомъ въ Ревель, мЕсто 
своего новаго служенія. 

Шведскій патріотъ, сенаторъ Окер-
гельмъ, оцЕнивая дипломатическую дЕя-
тельность Кейта, говорила, барону Корфу: 
„Какъ было бы хорошо, еслибъ вы тот-
часъ по отъЕздЕ ') честнаго и благона-
мЕрепнаго генерала Кейта были здЕсь...". 
Однако, канцлера, А. П. Бестужевъ не 
вполнЕ былъ доволенъ Кейтомъ, противъ 
котораго возникли даже подозрЕнія не 
въ очень сильной поддержкЕ русскихъ 
интересовъ. 

Въ 1745 году Кейта вызывали два 
раза въ Петербургъ: для присутство-
ванія на бракосочетаніи Великаго Князя 
Петра Ѳеодоровича, при чемъ онъ „въ 

О Кейта смѣнилъ генералъ Любрасъ, а 
сего послѣдняго—Корфъ. Ред. 



церемоніи при свадьбѣ былъ съ богатымъ 
экипажемъ", а также осенью для рѣ-
гаенія нѣкоторыхъ вопросовъ въ Воен-
ной коллегіи, послѣ чего онъ вернулся 
къ командованію войсками сначала въ 
Ревелѣ, a затѣмъ—въ Ригѣ . 

Кейтъ недоволенъ былъ своимъ по-
ложеніемъ въ Россіи, гдѣ господство 
иностранцевъ при Императрицѣ Аннѣ 
[оанновнѣ смѣнилось въ настоящее 
царствованіе явнымъ къ нимъ медобро-
желательствомъ. 

Такъ, Кейту хотѣлось получить мѣ-
сто начальника русскаго отряда, пред-
положенная къ отправление на Рейнъ, 
а назначенъ былъ князь Репнинъ. Въ 
Военной коллегіи имѣлъ большое значе-
ніе С. Ѳ. Апраксинъ, младшій въ чинѣ 
Кейта, къ нему нерасположенный; вѣ-
роятно, почему коллегія и сдѣлала Кейту 
пѣсколько „непристойныхъ выговоровъ". 
Одновременно было отказано Кейту въ 
иросьбѣ разрѣшить старшему его брату 
поселиться въ Россіи. Доводы Бесту-
жева, представленные Императрицѣ въ 
пользу отказа, сводились къ тѣмъ сооб-
раженіямъ, что „братъ Кейта—главный 
заводчикъ шотландская возстанія въ 
пользу Стюартовъ, и если онъ иайдетъ 
покровительство у Императрицы, то это 
должно повести къ холодности между 
Россіею и Англіею, которая чрезъ это 
нолучитъ право давать убѣжиіце рус-
ским!, измѣнникамъ... зачѣмъ ему ѣхать 
въ Россію, когда онъ можетъ жить во 
Фраиціи или Испаніи...". Возражая на 
доводы Бестужева, Кейтъ заканчивал!, 
такъ свое письмо къ нему: „Я такожъ, 
ваше сіятельство, прошу принести мои 
глубочайшія благодаренія Ея Импера-
торскому Величеству за тѣ милостію 
наполненныя экспрессіи, которыя Ея Ве-
личество вамъ нынѣ учинить поручила. 
Дерзаю предъ Богомъ и всѣмъ свѣтомъ 
сказать, что я съ ревностью и вѣр-
иостыо служилъ, и столько, сколько отъ 
моего малаго знанія зависѣло...". Види-
мо, пилюлю позолотили. 

Обидѣвшись на отказъ ввѣрить на-
чальствованіе отрядомъ, предположен-
нымъ командировать на Рейнъ,. Кейтъ 
въ 1747 году подалъ въ отставку. Отго-
варивая е я отъ этого шага, канцлеръ 
писалъ ему: „...Ея Императорское Величе-

ство вознамѣрилась въ службу короля Ве-
ликобританская корпусъ своихъ войскъ, 
въ 30.000 человѣкъ состоящій, послать 
и для вящей безопасности Своей Импе-
ріи арміи Свои 50.000 человѣкъ рекрутъ 
умножить, и хотя Ея Величество глав-
ным!, командиромъ вышепомянутыхъ 
30.000 человѣкъ генерала-фельдцейхмей-
стера господина князя Репнина назна-
чить изволила, то однакожъ, для пока-
занія искуснѣйшимъ генераламъ, къ ко-
торымъ Она совершенную повѣренность 
имѣетъ, болѣе отличиости, Она имъ со-
блюдете Своихъ силъ, и слѣдовательно, 
границъ, поручаетъ; сей послѣдній 
пунктъ, будучи существительнѣе и о 
коемъ Она болѣе усердствуетъ, нежели 
объ отправленіи отделенная корпуса. 
А между оными генералами находится 
господинъ графъ Румянцевъ, который 
такъ, какъ и ваше превосходительство, 
предъ господиномъ княземъ Репнинымъ 
старшинство имѣетъ; господину же 
фельдмаршалу графу Лессію и вашему 
превосходительству Она главную ко-
манду надъ собранными Своими въ 
Лифляндіи и въ околичностяхъ оной 
войсками даетъ, которыя Она будущею 
весною Своимъ присутствіемъ почтить 
изволить, еже благоволите про себя со-
держать. И потому вы, мой господинъ, 
снабдены находитесь попеченіемъ обороны 
сей Имперіи противъ всякаго предпрія-
тія съ стороны нѣкоторыхъ безпокой-
ІІЫХЪ сосѣдей, которая милость весьма 
отлична, и сія комиссія зѣло знатна 
есть... Я господину графу Лессію совѣ-
товалъ о присланном!, отъ васъ объ 
увольненіи вашемъ прошеніи никакого 
употребленія не чинить до нолученія 
отъ васъ на сіе отвѣта. Я на собствен-
ное ваше разсужденіе предаю, честно ли 
и сходственно ли вамъ было бы въ та-
кое время абшида вашего требовать, 
когда наищедрѣйшая въ свѣтѣ Импе-
ратрица васъ благодѣяніями преизоби-
ловать хощетъ, когда ваши заслуги но-
вое вамъ повышеніе обѣщаютъ и когда 
время къ кампаніи приближается, въ ко-
торое никто изъ военныхъ чиновъ уволь-
ненія своего требовать права не имѣетъ... 
Я не оспариваю вамъ, мой господинъ, 
что вы здѣсь долго служили; но при-
томъ признаться надлежитъ, что вы, не 



имѣя какъ патента, на полковничій чинъ 
отъ короля Гишпанскаго, вскорѣ по 
прибытіи вашемъ сюда генер.-маіоромъ, 
потомъ подполковнивомъ гвардіи, кото-
рою честью мало чужестранцевъ похва-
литься могутъ, а,, наконецъ, генерала,-
аншефомъ и кавалеромт, перваго ордена 
сей Имперіи пожалованы... Правда, мой 
господина,, вы здѣсь долго служите; но 
вы такоже не отречетесь, чтобы ваши 
заслуги и ваши добрыя службы до-
вольно награждены не были... Но когда 
всѣ ein уваженія никакой ва, вашемъ 
превосходительствѣ импрессіи не учи-
нили бы, и вы на требовании вашего 
увольненія неотмѣішо настояли бы, то 
Императрица не весьма обычна кого-
либо въ Своей службѣ но неволѣ удер-
живать, вамъ по прошествіи удо'бнаго 
къ кампаніи времени всемѣрно ва, томъ 
не откажегь, хотя вы челобитьемъ ва-
інимъ отъ 20-го ноября 1743 года нѣко-
торымъ образома, и обязались здѣшнюю 
службу никогда не оставлять... Я ваше 
превосходительство прошу ложиымъ слу-
хамт,, которые иногда ка, предосужденію 
вашему носиться могли-бъ, ни малѣй-
шей вѣры не подавать, ибо никакое не-
основательное внушеніе въ сердцѣ пре-
исполненной справедливостью и право-
судіемъ Императрицы никогда никакого 
дѣйствія не произведете...". 

Въ отвѣтъ на это Кейтъ, между про-
чима,, писалъ: „...Что касается до упо-
мииаемаго мнѣ вашимъ сіятельствомъ о 
сохраненіи граница, Имперіи, то мнѣ 
видится, что твердый миръ, которымъ 
Ея Императорское Величество спо-
собомъ ностаповлешіыхъ Ею ие только 
съ сосѣдями Своими, по и почти со 
всѣми сильными въ Евронѣ державами 
союзовъ пользуется, отъ всякаго безпо-
койства въ совершенную безопасность иха, 
приводить, Сверха, того, подлинно страш-
ная Российская сила нынѣ столько всему 
свѣту извѣстыа, что никто безнаказанно 
па нее не нападетъ. 

„И тако, мой господинъ, я не усмат-
риваю, чтоба, мои слабые способы ва, 
нынѣшшою камланію Ея Императорскому 
Величеству чѣмъ либо полезны быть 
могли; но ежели ваше сіятельство и 
господина, фельдмаршала, разеуждаете, 

что я челобитную мою уже поздно при-
слать, или же что Ея Императорское 
Величество повелѣваетъ, чтоба, я службу 
мою до будущей зимы продолжали, то я 
сіе со всевозможными увеселеніемъ 
исполню, счастливыми себя поставляя, 
ежели бы тѣмъ малыми времеиемъ слу-
чай найти могъ Ея Императорскому Ве-
личеству засвидѣтельствовать то истин-
ное призианіе, которымъ сердце мое на-
полнено; ибо никто охотнѣе съ вашима, 
сіятельствома, ие согласится, какъ я, что 
малый мои службы въ тысячу мѣръ 
больше достоинства награждены... Мой 
поступокъ съ самаго начала службы 
моей въ Россіи, слава Богу, такова, былъ, 
что я оклеветанія презирать долженъ и 
я о прозорливости моей всемилостивѣй-
шей Самодержицы столько извѣстенъ, 
что я не опасаюсь, чтобы такое разгла-
щеніе какое либо ва, мысли Ея дѣйство 
произвести могло". 

Тѣма, не менѣе Кейтъ „по просвѣ-
іценному своему разуму", какъ почему 
то выразился такъ В. Нащокинъ, повто-
рили просьбу объ отставкѣ, ссылаясь 
на необходимость переселиться въ 
Англію; ходатайство было уважено, о 
чемъ канцлеръ увѣдомилъ письмомъ 
отъ 28-го марта: „Я съ великими сожа-
лѣніемъ изъ отвѣта вашего усматриваю, 
что всѣ поданные мною вама, дружескіе 
совѣты и всѣ представленный мною 
вамъ о уповаемыхъ отъ Ея Император-
скаго Величества дальнѣйшихъ мило-
стяхъ и награжденіяхъ уваженія иного 
дѣйствія произвести не могли, кромѣ 
того, что вы увольненіе ваше гораздо 
поспѣшительнѣйшимъ и нужнѣйшима, 
мнѣ преда,являть изволите, И тако, усмат-
ривая, что напрасный трудъ былъ бы 
дальнѣйше стараться оба, отвращеніи 
васъ отъ давно вознамѣреннаго пред-
пріятія, въ вашемъ изволеніи, мой госпо-
динъ, остается челобитную вашу тотчасъ 
прямо въ Военную коллегію послать, 
ибо сіе дѣло до моего департамента не 
принадлежите... Ея Императорское Ве-
личество весьма удалена находится кого-
либо по неволѣ въ службѣ Своей удер-
живать, особливо же когда о томъ увѣ-
домится, что домашнія ваши въ Шотлан-
діи дѣла вашего тамо присутствія не-
обходимо требуюте". 



Памятникъ Фельдмаршалу Ямееу Кейтъ въ Берлинѣ. 

Съ фотографии въ Музѳѣ Л.-Гв. Измайловскаго полка. 



Кейтъ на кораблѣ отбылъ изъ Риги 
въ Копенгагенъ. „По его въ Россійской 
службѣ двадцатилѣтней бытности и по 
его къ солдатству склонности, разумнаго 
по всякимъ дѣламъ распорядка, отъвсѣхъ 
въ войскѣ крайне много былъ любимъ, 
и приходили къ нему штабъ и оберъ-
офицеры прощаться. Дѣло было удиви-
тельно, что иностранец® такую заслу-
жилъ честь, что сч> нимъ со слезами 
прощались; напротивъ того, и онъ отъ 
слезъ удержаться не могъ". 

Въ Копенгагенѣ Кейтъ принялъ пред-
ложеніе короля Ирусскаго Фридриха II 
вступить къ нему на службу и 17-го 
сентября зачисленъ былъ въ таковую съ 
чиномъ фельдмаршала, а черезъ два 
года назначенъ губернатором® Берлина 
и избранъ академіей въ члены, о чемъ 
такъ было напечатано въ вѣдомостяхъ 
Берлина: „Генералъ - фельдмаршалу, 
ирусскаго войска господину Кейту, ко-
торый нынѣ того столичнаго города Бер-
лина генералъ-губернаторъ, а прежде 
служилъ въ россійскомъ войскѣ гене-
ралъ-аншефомъ, имѣя ордена Апостола 
Андрея и Александра Нсвскаго, нынѣ 
данъ ему, господину Кейту, чинъ члена 
академіи Ирусскаго королевства", 

Въ сраженіи съ австрійцами при Гох-
кирхенѣ 14-го октября 1758 года Кейтъ 
былъ убитъ; въ первомъ извѣстіи о сра-
жеиіи, иапечатанномъ въ австрійской 
газетѣ, говорилось: „Уронъ съ обѣихъ 
стороиъ еще неизвѣстеьгь, а изъ знат-
ныхъ найденъ между побитыми генералъ-
фельдмаршалъ Кейтъ". Дѣйствительно, 
тѣло его, найденное среди труповъ, по-
пало въ руки побѣдителей австрійцевъ, 
которые по распоряженію генералъ-
фельдмаршала Доуна отдали должныя 
почести праху своего противника и „учи-
пили погрсбеніе, сходное съ заслужен-
ною честыо господина Кейта". 

Въ слѣдующемъ году тѣло его было 
перевезено въ Берлинъ, гдѣ благодар-
ные пруссаки воздвигли въ 1786 году 
ему памятник!.. 

Современники по заслугамъ оцѣни-
вали Кейта, говоря, что „онъ былъ под-
чиненными весьма любимъ и человѣкъ 
не малаго искусства и всегда съ доброю 
резолтоціею былъ... по справедливости 

былъ человѣкъ наполненъ честыо и 
весьма изъ учтивости скромный". 

В. А. Нащокин®, хорошо знавшій 
Кейта со времени его прибытія въ Рос-
сію, отзывается о немъ такимъ обра-
зомъ: „Описатель сего принудилъ себя 
о семъ честномъ человѣкѣ по справед-
ливости безпристрастно описать, что съ 
толикими отъ Бога дарованіями рѣдко 
въ рожденіи человѣкъ бываешь, сколько 
въ немъ можно было, но продолжеш'и 
его въ службѣ, во общихъ съ нимъ ча-
сто бывшихъ обращеыіяхъ, примѣтить. 
Онъ былъ храбръ безъ горячности, не-
устрашимъ при самомъ военномъ слу-
чаѣ; герой безъ сторопности и персмѣны 
въ немъ примѣтить было не можно; пра-
восуденъ съ разумнымъ разсмотрѣніемъ; 
учтивые его подчиненным!) за престу-
пленіе выговоры такъ приводили въ 
страхъ и во исправленіе, что онъ вели-
кое счасгіе въ томъ имѣлъ; его любили 
подкомандующіе безпристрастно, какъ 
отца. Онъ жизнь препровождалъ не скупо, 
но всегда съ умѣренностію; доходы ' его 
были почти одни, что получалъ жало-
ванье; чего ему иногда не доставало, 
кредитъ имѣлъ брать въ долг® и, получа, 
со всѣми заплату скорую производил®. 
Весьма былъ не сребролюбив®. Чест-
ных® людей, которые въ службѣ ревно-
стны къ своимъ должностям®, безъ осо-
бливаго въ немъ исканія, любилъ; рав-
ным® образом® любилъ таких® и чи-
нами награждать. Въ кампаніяхъ его ти-
хость съ пріятною веселостью всѣми 
была любима. 

„Во изъясненіи сихъ обстоятельств!) 
нестрастенъ былъ писатель чертить сіи 
строки объ ономъ честномъ неловѣкѣ, 
котораго достаточно зналъ; но тѣмъ еще 
больше почитает® недостаток® силъ сво-
их®, что неискусство пера не могло всего 
къ похвалѣ его достоинства описать и 
всеконечно тѣмъ увеличить сего по 
достоинству честнаго человѣка поступки, 
сколько бъ онъ природою и заслугами 
отъ искуснаго описателя похвален® быть 
могъ. 

„Оному покойному господину Кейту, 
въ его досгоинствѣ, въ доказательство 
служить может®, что онъ, будучи въ 
Россійской службѣ СЪ 1728 году по 
1747, всего его продолженія 20 лѣтъ, 



въ знакъ Монаршей милости и удоволь-
ствія за его службу, награждена» былъ 
орденами Россійскими Св. Апостола 
Андрея Первозваннаго на голубомъ и 
Св. Александра Невскаго на пупцовомъ 
бантахъ". 

Кейтъ былъ холостымъ. М. Бород-
кинъ иа основами біографіи, составлен-
ной Франгагеномъ-фонъ-Энзе, говорить, 
что ва» 1742 г. „солдаты привели къ 
Кейту, вмѣстѣ съ другими плѣнными, 
извѣстную красавицу Эву Мертенъ, ко-
торая вскорѣ овладѣла сердцемъ гене-
рала. Она была дочерью бургомистра въ 
Або, Карла Мертена; отецъ ея, назна-
ченный ассесоромъ гофгерихта, вскорѣ 
(1743 г.) умеръ, и дѣвушка осиротѣла. 
Кейтъ нанялъ ей учителей изъ Россіи. 
Общественный предубѣжденія помѣшали 
генералу жениться па ней, хотя онъ 
нѣжно любила» ее. Установившаяся связь 
сдѣлалась нредметомъ общихъ разгово-
ровъ, и жало злословій, конечно, не по-
щадило ее; тѣмъ не менфе, она сдѣла-
лась посредницею между Кейтомъ и 
своими согражданами и постоянной иха» 
заступницей. Эва Мертенъ была про-
звана „герцогиней Финляндіи", что до-
статочно опредѣляетъ ея значеніе. Она, 

сопровождала Кейта послѣ мира въ 
Россію и далѣе во время его жизни, бо-
гатой военными подвигами, окончивши-
мися на службѣ у Фридриха Великаго". 

М. Поливановъ. 

Источниками для настоящей статьи 
служили: 

Архивъ князя Воронцова, книга 2-я,— 
Архивъ Л.-гв. Измайловскаго полка.— 
Баіовъ. Русская армія въ царствованіе 
Императрицы Анны Іоанновны. Война 
Россіи съ Турціей въ 1736—1739 г.г.— 
Бородкинъ. Исторія Финляндіи. Время 
Елизаветы Петровны. — Записки Ман-
штейна о Россіи.—Записки В. А. Нащо-
кина.—Письма о Россіи въ Испанію Дука 
де-Лирія, бывшаго иервымъ испанскимъ 
послашшкома» при нашемъ Дворѣ. 
(Осьмнадцатый вѣкъ, книги 2-я и 3-я). 
Русскій біографическій словарь, тома, 
Ибакъ-Ключаревъ.—Соловьевъ. Исторія 
Россіи съ древнѣйшихъ временъ.—Шпи-
левская. Описаніе войны между Россіей 
и Швеціей въ Финляндіи въ 1741, 1742 
и 1743 г.г. 

2. О дневникѣ Гордона. 

Едва ли кто-нибудь изъ иностран-
цевъ, находившихся въ Россіи въ XVII 
столѣтіи, игралъ столь выдающуюся 
роль, какъ Патрикъ Гордона». Продол-
жительностью своего пребыванія ва» Рос-
ши, участіемъ въ самыхъ важныхъ со-
бытіяхъ и положеніемъ, занимаемым!, 
имъ въ государствѣ и обществѣ, онъ 
заслуживаете большаго вниманія, чѣмъ 
мпогіе болѣе извѣстные современному 
обществу иностранцы, не исключая и 
Франца Лефорта. Дневника, Гордона за-
нимаете между источниками для исто-
ріи этой эпохи одно изъ первыхъ мѣстъ; 
своимъ объемомъ онъ превосходите, всѣ 
подобнаго рода произведшая, превосхо-
дите ихъ также и богатством!, содер-
жанія. 

Личность и дневникъ Гордона уже 
скоро послѣ его кончины сдѣлались 

предметомъ вниманія любителей отече-
ственной исторіи и спеціалистовъ. Изъ 
конфискованных!, бумагъ Остермана, 
видно, что ему былъ извѣстенъ днев-
никъ Гордона и что онъ уже въ 1724 году 
заботился о переводѣ его на русскій 
язьткъ, для чего передала, переводчику 
Зинявину, но послѣдній оказался пе-
брежнымъ и неспособным!, къ испол-
нений возложенной на пего обязанности. 

Послѣ этого дневникомъ Гордона за-
нимался весьма тщательно извѣстмый 
академика, Бейсръ. Изъ его исторіи 
Азова видно, что для оттисанія похода 
Голицына, въ 1687—89 г.г. онъ восполь-
зовался дневникомъ, выписалъ изъ него 
нѣсколько страницъ. Въ это же, при-
близительно, время Штриттеръ зани-
мался переводом!» дневника на нѣмец-
кій языкъ, каковой въ настоящее время 



находится въ Академіи Наукъ, гдѣ былъ 
почему—то тщательно скрываемъ и въ 
описи до сихъ поръ ОІІЪ не внесенъ. 

Въ концѣ ХѴПІвѣка появился цѣлый 
рядъ біографическихъ очерковъ о Гор-
донѣ и извлечений изъ его дневника. 
Такъ въ мѣсяцесловѣ 1782 года было 
напечатано „Описаніе жизни бывіпаго 
россійскаго генерала Гордона"; въ мѣ-
сяцесловѣ 1783 года — „Извѣстіе объ 
осадѣ Азова"; въ „Новыхъ ежемѣсяч-
ныхъ оочиненіяхъ на 1788 г." появились 
выдержки о двухъ Чигиринскихъ похо-
дахъ; накоиецъ, въ 1800 я д у Голиковым! 
были изданы біографіи Лефорта и Гор-
дона. Изъ „Записокъ русскихъ людей" 
видно, что въ 1784 году списокъ днев-
ника былъ составлен!, каким!, то англи-
чанипомъ Джономт, Ридлеемъ, по при-
казаний одного вельможи. Списокъ этотъ 
находится въ Публичной библіотекѣ. 

Накоиецъ, въ 1831 году дневник!,, 
неизвѣстно, какъ, попадает!, въ Лондонъ 
къ книгопродавцу Муррею, гдѣ его прі-
обрѣтаетъ Тургеневъ. Въ своей „Хро-
ник! " Тургоневъ сообщает!, объ этой 
находкѣ слѣдующее: „Не знаю, какимъ 
образомъ рукопись сія попалась въ руки 
англійскаго книгопродавца тѣмъ болѣе, 
что, кажется, она принадлежала къ ар-
хиву иностранныхъ дѣлъ въ Москвѣ, 
ибо, сколько я могу упомнить руку моего 
перваго начальника по служб!, "на пер-
вом!, листѣ сей рукописи и въ начал! 
1696 г. отм!тка сдѣлана рукою Баи-
тышъ-Каменскаго, бывшая управляю-
щ а я симъ архивом!,, или его предше-
ственника и сослуживца Соколовская. 
Возвращая рукопись сію Госсіи, желаю, 
чтобы она послужила матеріаломъ для 
будущая историка преобразованій 
Петра I, a вм!стѣ съ симъ и доказа-
тельствомъ моей преданности и любви 
къ отечеству (см. Современник!, 1837 г., 
т. V, стр. 31—32). 

Въ 1836 году, но Высочайшему гю-
велѣнію, переводом!, дневника занялся 
чиновникъ при военномъ министерств!, 
нѣкій Келлер!,, челов!къ образованный 
и отлично овладѣвшій англійскимъ язы-
ком!,. Изъ дневника Келлера, хранив-
шаяся въ Военно-ученомъ архив! Глав-
н а я управленія Генеральная Штаба, 
видно, что надъ переводом!, онъ рабо-

талъ болѣе 10 лѣтъ; ему за это время 
пришлось отыскивать и знакомиться съ 
массою сочиненій, относящихся къ этой 
эпох!, такъ какъ у Гордона иногда 
вмѣсто фамилій пом!щаются лишь за-
главный буквы имени и отчества д!й-
ствующаго лица; русскія названія горо-
дов!,, сслъ и деревень, написанныя ап-
глійскими буквами, искажены часто до 
неузнаваемости и т. д. Вообще, изъ 
этого дневника можно заключить, что 
Келлеръ очень серьезно отнесся къ воз-
ложенной на него работ!. Интересно 
он!,, между ирочимъ, описываешь бес!ду 
свою съ ІІушкинымъ, которую я при-
вожу здѣсь цѣликомъ: „Былъ на балу 
у Мейендорфа. Онъ и жена его говорили 
съ ІІушкинымъ о данномъ мнѣ поруче-
ніи перевести для Государя рукопись 
генерала Гордона. Я не таицовалъ и на-
ходился въ комнат! передъ залой. Вдругъ 
вошелъ оттуда Александръ Сергѣевичъ 
съ Мейендорфомъ. 

Егоръ Ѳедрровичт, насъ познакомил!,. 
Пошли разспросы объ объем! и содер-
жали рукописи. Пушкина, удивился, и, 
когда узналъ, что у меня шесть томовъ 
in 4, сказалъ: „Государь говорил!, м н ! 
объ этомъ манускрипт!, какъ о р !д-
кости, но я не зналъ, что онъ столь 
пространепъ". Онъ спросилъ, не имѣю ли 
по окончании перевода другихъ подоб-
ных!, занятій на виду и упрашивалъ 
навѣщать его. Недѣли затри до смерти 
Пушкина былъ я по его приглашеніго 
у него. 

Онъ много говорил!, со мною объ 
иеторіи Петра Великая „Объ этомъ Го-
судар!"—сказала, онъ, между ирочимъ -
„можно написать бол!е, ч !мъ объ исто-
рии Госсіи вообще. Одно изъ затрудне-
нии составить исторію его состоит!, въ 
томъ, что мпогіе иіисатели, недоброже-
лательствуя ему, представляли событія 
въ искаженном!, вид!: другіе ci, при-
страстіемъ осыпали похвалами всѣ его 
дМствія". Александръ Сергѣевичъ на 
вопросъ мой, скоро ли будем!, имѣть 
удовольствіе прочесть произведете его 
о Петр!, отвѣчалъ: „Я до сихъ ииоръ ни-
чего не наиисалъ еще, занимался един-
ственно собираиіемъ матеріаловъ: хочу 
составить себѣ идею обо всемъ труд!, 
нотомъ нанишу исторію Петра вт, годъ 



или въ теченіе полугода, и стану испра-
влять по документам®". Онъ говорил® 
мнѣ также о мнимом® вліяніи Импера-
трицы Екатерины I на заключеніе 1 Ірут-
скаго мира. Пушкин® отзывался съ по-
хвалою о трудах® исгоріографа Мил-
лера: весьма часто дѣлалъ онъ себѣ 
вопросы объ исторических® фактах® и 
находил® имъ разрѣшеніе вч> бумагах® 
этого ученаго. Къ сожалѣнію, многія 
произведенія до сихъ пор® не вышли 
въ печати. На счет® перевода рукописи 
Гордона Пушкин® мнѣ сказал®: „Продол-
жайте имъ заниматься, вы окажете боль-
шую услугу". Онъ ИЗЪЯВИЛ!» готовность 
помогать мнѣ въ моих® занятіяхъ кни-
гами и манускриптами и обѣіцалъ одол-
жить выдержку изъ Гордона на нѣмец-
комъ языкѣ о стрѣлецкихъ дѣлахъ.— 
„Я сам® читаю теперь ее, ио потомъ, 
если желаете, ее вамъ пришлю". 

Пушкину не удалось помогать Кел-
леру: черезъ три недѣли его не стало. 
Не удалось также и самому Келлеру 
закончить своего перевода. Переведя 
пять/частей, онъ сошел® съ ума и заре-
зался бритвою, какъ то видно изъ его 
послужного списка. Переведенныя пять 
частей хранились въ кабинетѣ Импера-
тора Николая Павловича, потомъ при 
раздѣленіи библіотекъ поступили въ 
Эрмитаж®, гдѣ и хранятся теперь; по 
крайней мѣрѣ, въ архивѣ министерства 
двора имѣется по этому поводу пере-
писка между Академіей Наук® и Эрми-
тажной библіотекой за 1864 годъ; Ака-
демгя ІІаукъ просила передать ей для 
ітользованія перевод® Келлера, но эрми-
тажное начальство разрѣшило пользо-
ваться имъ только на мѣстѣ. Изъ этого 
можно заключить, что до 1864 года пе-
ревод® еще тамъ утерян® не былъ. Въ 
Эрмитажѣ петровскими дѣлами вѣдалъ 
академик® Лунин®, который дѣла эти 
считал® почти своими; послѣ его смерти 
вся его библіотека была куплена Ака-
деміей Наук®, за 10 тысячъ рублей, но 
до сихъ норъ ее не разобрали и до-
ступа къ ней нѣтъ. Такъ пропал® слѣдъ 
труда, стоивгааго казнѣ болѣе 6-ти ты-
сячъ рублей, выданных® въ разное 
время Келлеру. Взамѣнъ его въ 1849 году 
явился въ печати на нѣмецкомъ языкѣ 
первый том!» дневника, въ 1851 году— 

второй и въ 1852 году—третій. Издате-
лем® его былъ доктор!» Морицъ Пос-
сельтъ, много лѣтъ занимавшійся изу-
ченіемъ эпохи Петра I. 

Къ несчастью, перевод® этотъ очень 
неточный и не полный, потому что пе-
реводчик!» считал® нужным® дѣлать 
болѣе или меиѣе значительным сокра-
іценія. Недостаток® этотъ усиливается 
еще болѣе тѣмъ, что въ мѣстахъ, гдѣ 
сдѣланы сокращеиія, объ этомъ не упо-
мянуто, а пропуск® мѣстами составляют® 
30—40 страниц®. 

Вообще можно сказать, что это не. 
перевод®, a скорѣе пересказ® дневника, 
такъ какъ ІІоссельтъ измѣнилъ пѣко-
торымъ образом® всюредакцію дневника и 
даже заставил® Гордона, почему то, гово-
рить о себѣ въ третьем® лицѣ. Однако, не 
смотря на всѣ свои недостатки, покуда 
это единственный перевод®, которым!» 
пользовались наши историки, вслѣдствіе 
чего даже у таких® ученых®, какъ, на-
пр имѣръ, у Устрялова въ первом® томѣ, 
„Исторія царствоваиія Петра Великаго" 
встрѣчаются неточности вродѣ того, 
будто Гордонъ находился 10 лѣтъ въ 
польской службѣ, будто ОН!» ВЪ своем!» 
дневникѣ „говорил® только о самом!» 
себѣ" и т. п. Впрочем®, Устряловъ вы-
соко цѣнилъ значеніе дневника. Харак-
теризуя его содержаніе Устряловъ пи-
шет®: „Сокровище не оцѣненное, мате-
ріалъ по преимуществу исторически!, не 
уступающій никакому акту въ достовѣр-
ности, исполненный множеством® любо-
пытнейших® подробностей. Онъ тѣмъ 
болѣе важен®, что о царствованіи Петра 
до 1700 года сохранились скудныя из-
вѣстія. Замысловскій въ своем® сочи-
псніи „Царствоваиіс Ѳеодора Алексее-
вича." говорит®, что это „драгоценный 
и одинъ изъ наиболѣе важных® источ-
ников® для исторіи турецкой войны 
царствованія Ѳеодора Алексѣевича". 

Теперь постараемся въ кратком® видѣ 
охарактеризовать этотъ почти неизслѣ-
дованный источник®, насколько позво-
ляет® имѣюіційся матеріалъ. 

Часть дневника имѣетъ вид® поден-
ных® записок®, нѣкоторыя же части 
заключают® въ себѣ обширныя записки 
о разных® предметах®, въ видѣ истори-
ческих® очерков®: молодость Гордона 



разсказана въ видѣ краткой автобіогра-
фіи; за время до пріѣзда его въ Россію 
дневникъ нѣсколько разъ прерывается 
разсказами о политическихъ событіяхъ, 
какъ напримѣръ: о причинахъ разрыва 
между ІІІвеціей и Польшей сообщаются 
договорныя статьи о перемиріи между 
обѣими державами, говорится о каниту-
ляціи Кракова, затѣмъ слѣдуютъ опи-
сания воеиныхъ и политических'!» собы-
тий до битвы при Варшавѣ и весьма 
обширный очеркъ дѣйствій шведской 
арміи по 1659 г. Далѣе слѣдуютъ очерки 
военпыхъ дѣйствій въ Пруссіи, извѣстія 
объ англичанахъ въ Россіи, о событіяхъ 
въ Украинѣ 1 6 6 1 — 1 6 6 3 г.г. и проч. Ме-
стами дневникъ содержишь извлеченія 
изъ дѣловыхъ бумага» и разныхъ чер-
новыхъ записокъ, прошепій, счетовъ, 
писанных!» самимъ Гордономъ. Сооб-
щается записка, составленная Гордо-
номъ для князя Голицына о восгочномъ 
вопросѣ: въ другихъ мѣсгахъ встрѣ-
чаются разныя дѣловыя бумаги по 
управленію полкомъ, списки войскамъ, 
солдатам!, и офицерамъ, аммуниціи и 
разнымъ военным!» снарядамъ, счета 
полковой казны, записки о походѣ 
1689 года и пр. Объема, и подробности 
частей дневника весьма различны. Во-
обще же поденный записки становятся 
чѣмъ дальше, тѣмъ подробнѣе. Послѣд-
иія части дневника, благодаря большей 
подробности, заключают!» въ себѣ осо-
бенно богатый матеріалъ для исторіи 
частной жизни Гордона, для исторіи хо-
зяйственна™ и военнаго быта. Особенно 
подробенъ дневникъ за время Азовскихъ 
и Чигиринскихъ походовъ, что объ-
ясняется важною ролью, которую Гор-
донъ игралъ въ этихъ событіяхъ. 

Гордонъ писалъ свой дневника» не 
для потомства, но для себя, съ цѣлыо 
дать себѣ отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ. 
Можетъ быть, онъ такимъ образомъ же-
лала» собрать автобіографическій мате-
ріалъ, которымъ могли бы пользоваться 
его дѣти и внуки. Онъ, впрочемъ, точ-
нѣе самъ онредѣляетъ свои взгляды и 
намѣренія при ведении дневника. „Не 
безызвѣстно" пишетъ онъ, „что вообще 
считается дѣломъ труднымъ написать 
исторію своей собственной жизни или 
представить разсказъ о тѣхъ событіяхъ, 

въ которыхъ участвовалъ самъ автора.. 
Такимъ же образомъ и художнику—на-
писать свой собственный портрета». Такъ 
какъ я, однако, рѣшился оставаться въ 
нредѣлахъ дневника, не подвергая ка-
кому-либо сужденію событія, не восхва-
ляя и не порицая событія моей жизни, 
то я не думаю, чтобы это дѣло было 
особенно труднымъ. Оно тѣмъ менѣе 
представишь затрудненія, что я пишу 
не для публики и охотно предоставляю 
каждому судить по своему усмотрѣнію 
о томъ, что происходило со мною. О го-
сударственныхъ дѣлахъ я упоминала» 
лишь настолько, насколько дошло до 
моего свѣдѣнія; о слухахъ я говорила», 
какъ о слухахъ, о фактахъ—какъ о фак-
тахъ. Нѣкоторыя воешшя событія я раз-
сказалъ въ связи, нѣкоторыя изъ нихъ 
имѣютъ отнонгсніе къ моей жизни; эти 
разсказы не полны, такъ какъ для этого 
недоставало архивна™ матеріала, за то 
я большею частью былъ свидѣтелемъ— 
очевидцемъ тѣхъ событій, о которыхъ 
писалъ. Однимъ словомъ, я не могу 
представить лучшаго и болѣе основа-
тельна™ повода къ составленію этого 
труда, какъ именно мое собственное 
удовольствіе. Одобренія другихъ я не 
ищу, зная очень хорошо, что не даромъ 
считается дѣломъ не возможнымъ удо-
влетворить всѣхъ". Изъ этихъ слова, 
видно, что Гордонъ не разечитывалъ на 
многихъ читателей, а также и то, что 
онъ не хранилъ его въ тайнѣ. 

Можно сказать, что до сихъ порт, 
дневникъ Гордона почти не служил!, 
историческимъ источником!»; это объя-
сняется, главнымъ образомъ, какъ мнѣ 
кажется, значительным!» его объемомъ 
и тѣмъ, что онъ написанъ на мало 
извѣстномъ языкѣ даже среди спеціали-
стовъ—изслѣдователей. Поэтому изслѣ-
дованіе его, какъ историческаго источ-
ника для изученія политической исторіи, 
военнаго и обіцественнаго быта Госсіи 
во второй половинѣ XVII вѣка, пред-
ставляется крайне необходимымъ. 
XVII вѣкъ очень богатъ записками 
какъ русскихъ людей, такъ и иностран-
цев!. о современныхъ имъ событіяхъ, о 
состояніи русскаго государства и рус-
скаго общества. Уже въ XVI столѣтіи 
сочиненія Герберштешіа, Флетчера и 



др., благодаря особенно новости пред-
мета,, обратили на себя вниманіе всей 
западной Европы и читались съ жад-
ностью, какъ видно, между прочими, изъ 
большого числа издан ій этихъ сочинен ій 
и изъ переводовъ ихъ на разные языки. 
Число таковыхъ сочиненій становится 
еще больше въ XVII вѣкѣ. Но почти 
всѣ эти сочиненія и объемомъ, и ха-
рактеромъ, и содержаніемъ рѣзко отли-
чаются отъ дневника Гордона. Сочи-
ненія Мейерберга, Перри, Вебера, Стра-
ленберга и др. были литературными 
трудами, писанными для публики и за-
ключавшими въ себѣ, кромѣ путевыхъ 
замѣтокъ, разсказы объ исторіи Россіи 
и описаніе ея общественнаго быта, нра-
вовъ, обычаевъ и т. п.; Гордонъ, напро-
тивъ того, писали только для себя и не. 
думали о приведеніи въ систематиче-
скій порядокъ и объ изданіи въ свѣтъ сво-
ихъ паблюденій. Онъ только описывали 
свои похожденія и отмѣчалъ извѣстія о 
разныхъ современныхъ собыгіяхъ въ 
томъ внѣшнемъ случайномъ порядкѣ, 
въ котором'!, представлялись ему впеча-
тлѣнія обыденной жизни. Но такъ какъ 
но своему положенію онъ участвовали 
во многихъ важныхч, событіяхъ своего 
времени, такъ какъ онъ зорко слѣдилъ 
за ходом'ь дѣлъ, зналъ подробности 
многихъ фактовъ, лично его интересо-
вавшихъ, быль въ близкихъ сношеніяхъ 
со многими историческими лицами, то 
дневникъ его хотя и заключаете въ 
себѣ, главными образомъ, исторію част-
ной жизни самого Гордона, но долженъ 
считаться первоклассными историче-
скими источпикомъ для исторіи его 
времени. 

Въ этомъ отношеніи дневникъ Гор-
дона можно сравнить развѣ только сь 
дневпикомъ Голштинскаго камеръ-юике-
ра Берхгольца, который также съ от-
четливою подробностью, откровенностью 
и точностью записывали все, что случи-
лось ему видѣть и слышать въ Петер-
бургѣ II Москвѣ СЪ 1721 ГІО 1725 Г., НО 
еочиненіе это обнимаете собою лишь 
самый краткій неріодъ и притоми не 
даетъ возможности заглянуть глубоко 
въ характеръ частной жизни въ Россіи, 
ограничиваясь, главными образомъ, со-
общеніемъ данныхъ о бытѣ j двора. 

Берхгольцъ не моги ознакомиться съ 
Россіей столь близко и подробно, какъ 
Гордонъ, онъ не участвовали непосред-
ственно въ самыхъ важныхъ событіяхъ 
той эпохи, а Гордонъ въ гіродолженіе 
почти полувѣка, постоянно участвовали 
въ дѣлахъ, занимали важнѣйшіе посты, 
былъ дѣйствующимъ лицомъ въ цар-
ствованіе АлексЕя, Ѳеодора и Петра. 
РазвЕ только записки Желябужскаго 
могутъ быть отчасти сравниваемы съ 
дневпикомъ Гордона. И. Желябужскій, 
какъ Гордонъ, поденно записывали со-
временныя событія и обыденный впеча-
тлЕнія, и къ ними въ настоящее время 
многіе историки обращаются, какъ къ 
первоисточнику, но при всеми томъ за-
писки его далеко уступаютъ дневнику 
Гордона, во-первыхъ тЕмъ, что онЕ 
почти вовсе не даютъ данныхъ о част-
ной жизни и объ общественномъ строЕ 
той эпохи; во-вторыхъ же, тЕмъ, что 
онЕ хоть и простираются съ 1682 года 
но 1709 годъ, но кратки, поверхностны 
и наполнены болЕе всего извЕстіями о 
казняхъ государственныхъ и уголов-
ныхъ преступников!,, о публичных'], 
торжествахъ и празднествахъ. Въ тЕхъ 
дЕлахъ, о которыхъ Желябужскій пи-
шете, онъ почти вовсе не участвовали; 
Гордонъ же, будучи не только очевид-
цем!,, но и участникомъ событій, оста-
вили памятники, который объемомъ • и 
разнообразіемъ содержанія далеко пре-
восходите всЕ другія сочиненія такого 
рода. 

Ile будучи литературными трудомъ, 
предлагающими въ систематическом!, 
норядкЕ болЕе или менЕе полные 
очерки тогдашняго быта Россіи, днев-
ники Гордона, однако, заключаете въ 
себЕ богатый матеріалъ для изученія 
русской культуры въ исходЕ XVIІ вЕка. 
Съ другой стороны, поденная записка, 
предлагающая, такъ сказать, съ фото-
графической точностью множество по-
дробностей о разныхъ событіяхъ, по 
своему значенію сближаются иногда съ 
архивными матеріаломъ. Сообщенные же 
Гордономъ тексты подлинныхъ докумен-
тов-!,, счета и пр., а также приложенный 
къ дневнику 112 писемъ его уже 
прямо могутъ считаться архивными до-
кументами. 



Таково значеніе дневника Гордона, 
какъ историческаго источника; такъ 
оцѣнили его наши историки, почти не 
видавъ въ глаза подлинника, по тѣмъ 
лишь отрывочнымъ свѣдѣніямъ, которыя 
такъ или иначе въ разиыя времена по-
являлись въ печати. 

Не знаю, сумѣлъ ли я въ этомъ 
краткомъ изложеніи достаточно ясно 
охарактеризовать значеніе дневника Гор-
дона для исторіи. Почти 10 лѣтъ во 
всѣхъ архивахъ и книгохранилищахъ 
разыскивалъ я переводъ Келлера, но 
всѣ попытки найти его оказались 
тщетны.—Двѣсти лѣтъ тому назадъ Гор-

дономъ было отправлено шеститомное 
посланіе къ русскому обществу „до 
востребованія"; теперь адресате на-
шелся въ лицѣ Императорскаго Рус-
скаго Военно-Историческаго Общества; 
оно узнало руку своего стараго друга, 
только посланіе оказалось шифрован-
нымъ. Нуженъ ключъ, золотой ключъ... 
и если его найдете наше Общество, то 
русскіе историки, при изученіи второй 
половины XVII вѣка, болѣе, чѣмъ до-
нынѣ, въ состояніи будутъ обратить 
вниманіе на этотъ драгоцѣнный па-
мятникъ. 

М. Бендеръ. 

3. Нѣмецкіе оружейники на Златоустовскомъ заводѣ '). 

(Окончапіе). 

15. Земельные надѣлы нѣмецкихъ ору-
жейниковъ. 

Въ Высочайше утвержденномъ въ 
апрѣлѣ 1812 году проектѣ условій съ 
иностранными оружейниками значилось, 
что мастеру могло быть отведено „столько 
земли, сколько договаривающійся можетъ 
принять на удобреніе для садовъ и земле-
дѣлія, не причиняя вреда или запуіценія 
казенныхъ работъ". 

На основаніи таковыхъ контрактов!» 
мастера и работники получили въ ка-
зенной дачѣ сѣнокосы. Иностранцы, вѣ-
роятно, воображали сдѣлаться помещи-
ками и завести на Уралѣ садоводство и 
земледѣліе, не зная того, что климате 
здѣсь настолько суровъ, лѣто такъ ко-
ротко, что пшеница, наприм., не доспѣ-
ваетъ, рожь и овесъ и тѣ не каждый 
годъ родятся хорошо; поэтому нѣмцы 
могли использовать землю на усадьбах!» 
подъ огороды, а въ лѣсахъ—на сѣнокосы. 

Уже въ концѣ 20-хъ годовъ (т. е. 
чрезъ 14 лѣтъ по водвореніи ихъ въ 
Златоустѣ) нѣмцевъ-стариковъ озабочи-
вала судьба ихъ дѣтей, ибо всѣхъ ихъ 
нельзя было пристроить на заводскія ра-

боты. И вотъ старики подаютъ по этому 
поводу одно ирошеніе за другимъ 2). 

Действительно, положеніе нѣмецкихъ 
молодыхъ людей оставалось въ неопре-
дѣленномъ положении. Разсмотрѣвъ все-
сторонне это дѣло, русское правитель-
ство въ 30-мъ году рѣшило: „Иѣтъ при-
личнѣе для нихъ средствъ, какъ предо-
ставить имъ права колонистовъ", чтобы 
не оставить ихъ безъ пропитанія, ибо 
„теперь молодые люди употребляются 
въ заводѣ безъ надобности". По пред-
ставленпо Министра Финансов!» Коми-
тете Мииистровъ опредѣлилъ: „семей-
ствамъ оружейниковъ и ихъ потомству, 
если пожелаютъ заняться хлѣбопаше-
ствомъ, даровать права колонистовъ, для 
чего отвести имъ въ заводскихъ окру-
гахъ, или вблизи ихъ, участки земли по 
60 десят. на семейство и выдать каждому 
семейству въ ссуду по 150 рублей. Если 
нѣмцы пожелаютъ пріобрѣсти башкир-
скія земли, то оказать имъ всякое со-
дѣйствіе въ этомъ". Часть нѣмцевъ со-
глашалась принять земельный надѣлъ, 
но чтобы была устроена фабрика для 
нихъ съ выдачею ссуды въ 3.000 рублей 
на 20 лѣтъ, съ отпускомъ для нея стали, 
желѣза по стоимости казнѣ, безъ при-

') См. „Журналъ", кн. 11. 
!) Горн. Журналъ, 1912 г., томъ четвертый, статья А. С. Бурмакииа. 



былей; земельный же надѣлъ освободить 
отъ податей и повинностей на 50 лѣтъ, 
все ихъ потомство навсегда освободить 
отъ рекрутской и денежной повинностей 
и учредить свой нѣмецкій судъ. IIa отве-
денныхъ земельныхъ участкахъ сред-
ствами казны должна быть построена 
церковь, приходскій и училищный домъ 
и священники съ казеннымъ содержа-
щем!, и также даже и акушерка. IIa все 
это выдать привилегіи на вѣчныя вре-
мена"... 

Недурно придумали иностранцы! На 
нредложеніе поселиться въ Самарской гу-
берніи нѣмцы отказались, находя землю 
непригодной для земледѣлія. 

Видя упорство нѣмцевъ, Министръ 
Финансовъ далъ согласіе отвести имъ 
въ Саткинской дачѣ (Златоустовскаго 
округа) 6.000 десятинъ. 

На занятіе земледѣліемъ изъявилъ со-
гласіе нѣмецъ Май, поселившись въ 
1836 году на Саткинской Пристани. Но 
ему сами нѣмцы стали мѣшать и дѣлать 
затрудненія. Во 1-хъ, они черезъ довѣ-
ренныхъ просили начальство оставить 
его дѣтей въ Златоуст! для опред!ле-
нія въ училище, а во 2-хъ, что изм!и-
никъ нѣмецкому упорству. Май, ссуду 
не употребишь на д!ло. Май, принявъ 
землю и получивъ ссуду, действительно, 
не устроилъ своего хозяйства, не прі-
обрѣлъ даже лошади и вскорѣ, бросивъ 
землю, вернулся въ Златоустъ. 

Земельный участоіп,, на которомъ Май 
начиналъ землед!ліе, и доньшѣ назы-
вается „Майская степь". По отъѣзд! 
этого культиватера земля его была пе-
редана въ иользованіе мастеровыхъ Сат-
кинскаго завода и Пристани и въ 
1912 году, по влад!нной записи,, пере-
дана въ ихъ влад!иіе. 

Въ 1849 году повѣренные отъ 140 чел. 
иностранныхъ мастеровъ подали на Вы-
сочайшее Имя прошеніе ') о томъ, что 
въ числ! правъ, предоставленныхъ 
1537 ст. VII томъ Св. Зак. изд. 1842 г., 
Устава Горнаго, иностранным!, масте-
рам!, повелѣно доставлять, независимо 
отъ работъ, подъ устройство колопій 
60 десят. земли на семейство. Д!ти 

') Архивъ главной конторы Златоуст, за-
водовъ. Дѣло 1850 года, № 27. 

этихъ иностранныхъ мастеровъ, въ числѣ 
140 челов., ненаходящіяся въ служб! 
при Златоустовскомъ завод!, р!шили 
переселиться на удобныя м!ста и для 
сего они иріискали землю въ Челябин-
скомъ у ! з д ! и просили эту землю отве-
сти имъ подъ колонію. Оренбургская 
Палата Государственныхъ Имуществъ 
дала отзывъ, что земля эта нужна „при-
гіущешшкамъ" изъ крестьянъ. 

По Высочайшему повел!нію 19 де-
кабря 1849 года въ просьб! оружейии-
ковъ о надѣленіи уволенныхъ съ фаб-
рики особыми землями, кром! уже имъ 
предоставленныхъ, отказано. ІІотомъ имъ, 
однако, была предложена земля въ Горо-
благодатскомъ и Богословскомъ окру-
гахъ. Нѣмцы заявили, что желаютъ по-
лучить над!лъ въ Бійскомъ у ! з д ! , Том-
ской губерніи, около р!чки Бухтармы, 
на удобномъ м ! с т ! . Иностранец!,, мастер. 
Эдуардъ Карловичъ ІІІмицъ ітросилъ, 
отъ 20-го іюня 1862 года, главную кон-
тору Златоустовскихъ заводовъ ') пре-
доставить ему покосъ, какъ уволенному 
въ отставку, на основ. 1 и 2 прим!ч. къ 
21 ст. ГІоложенія 8-го марта 1861 г. Въ 
этомъ ему было отказано, т. к. законъ 
этотъ до иностранцевъ не относится. 

Въ 1870 году жительствующій въ 
С.-Петербург! Прусскій подданный 
Шлехтеръ, служивший на Златоустов-
ской оружейной фабрик! съ 1829 по 
1832 г. и далѣе до 1850 года, просила, 
Министра Финансовъ выдать ему де-
нежное пособіе—взам!нъ сл!дующіихъ 
ему 60-ти десятинъ земли. Въ удовле-
твореніи его просьбы было отказано. 

Такъ иностранные оружейники на-
дѣла въ Златоустовскомъ округ ! и не 
получили. 

16. Лютеранская кирха и нѣмецкая 
школа. 

Еще во время нахождеыія Златоустов-
скихъ заводовъ за Кнауфомъ управляю-
щимъ заводами былъ н!мецъ Гильгеръ, 
а также было н!сколько служащих!, изъ 

*) Архивъ главной конторы Златоустов-
скихъ заводовъ 1862 г., дѣло № 14. 



нѣмцевъ и 50 челов. нѣмецкихъ масте-
ровъ и работников®. Для ихъ духовной 
потребности Кнауфъ „препоручил!»" 
военному совѣтнику Прусской службы 
Эверсману заключить съ пастором® 
Эрнстъ - Генрих® - Христіаномъ Гартма-
номъ условіе, которое отъ 13-го января 
1811 года состояло въ слѣдующемъ: 
Гартманъ обязывается носить званіе 
штатиаго пастыря протестантскаго при-
хода въ Златоустовскомъ заводѣ и вы-
полнять всѣ нужды, соединенный съ 
должностію пастора. На него возлагается 
учредить училище, въ которомъ дѣти 
его прихода получили бы воспитаніе, 
каковое бывает® въ обыкновенных® нѣ~ 
мецкихъ школах®. Здѣсь бы преподава-
лись: чтеніе, правописаніе, чистописа-
піе, ариѳметика, Закон® Божій, геогра-
фія, начальное основаніе исторіи. 

Жалованья назначалось пастору 
1.000 рублей, готовая квартира, дрова 
и свѣчи. Содержаніе нѣмецкой церкви 
на счет® Кнауфа. Для соблюденія по-
рядка въ церкви опредѣляется дьячекъ 
(кистеръ), который должен® преподавать 
въ школѣ нѣкоторые предметы. Сторож® 
должен® и въ церкви и въ квартирѣ 
пастора топить печи, обметать комнаты 
и т. д. Переѣздъ въ оба пути готовый. 
Ставилось пастору вести : примѣрный 
образ® жизни, „какой наиболѣе можно 
ожидать отъ особы духовной". Пастору 
дозволялось получать отъ своих® при-
хожан® за труды". 

24-го января 1811 года сам® Кнауфъ 
заключил® условіе съ Вильгельмом® 
Шредеръ, вѣроятно, потому, чтр Гартманъ 
не явился въ Златоуст®. 

Шредеръ обязался быть пастором® 
и учить въ школѣ по утру 4 часа и 
3 часа гюслѣ обѣда; стараться о нрав-
ственности учащихся, пещись о томъ, 
въ наставлениях® всегда употреблять 
хорошіе примѣры. Жалованья получать 
150 рублей, готовую квартиру, ио край-
ней мѣрѣ, о двух® комнатах®. За обуче-
т е дѣтей получать 400 рублей. Если бы 
не собралось съ учеников® этой суммы, 
то иедостающіе уплачивает® завод®. За 
требы получает® „подарки", сколько 
дано будетъ отъ усердія. Кромѣ того, 
готовое содержите или столовыя деньги. 

Отъ Москвы до Златоуста иереѣздъ на 
счет® заводов®. 

Въ 1810 году управляюіцій заводами, 
заключая съ мастерами условіе, обязался 
завести для ихъ дѣтей школу и учить 
безплатно. 

Первое время нѣмецкаи церковь по-
мѣіцалась въ нижнем® этажѣ Арсенала '). 
Въ 1845 году Герцог® Максимиліанъ 
Лейхтенбергскій посѣтилъ въ зданіи 
Арсенала лютеранскую церковь и тогда 
же слушал® обѣдню въ католической 
церкви. 

Впослѣдствіи лютеранскую кирху по-
строили каменную на углу Соборной 
площади и Аптечной улицы. 

Кирха эта существует® и въ настоя-
щее время. 

Въ 1837 году у иностранных® масте-
ровъ было дѣтей 144, изъ нихъ поло-
вина—школьнаго возраста. 

Въ 1845 году Герцог® Максимиліанъ 
Лейхтенбергскій удостоил® посѣщеніемъ 
нѣмецкую школу, которая существовала 
еще въ 60-хъ годах®. 

Въ 1849 году 2 ) въ отпускѣ денег® 
на нѣмецкую школу было отказано и 
нѣмцы, конечно, не преминули подать 
жалобу и писали, что, „оставшись не-
обученными, дѣти ихъ будут® вынуж-
дены снискивать себѣ пропитаиіе уни-
зительною работою, о чем® они никогда 
и мысли не допускали, такъ какъ выс-
шее правительство увѣряло ихъ, что 
оставившіе свою родину германцы ни-
когда не будут® терпѣть ни въ чем® 
недостатка". 

IIa это имъ было объявлено распоря-
женіе Министра, что старые нѣмцы по-
лучают® достаточный пенсіи, часть ко-
торой могут® удѣлять на образованіе 
своих® дѣтей, могут® обучать ихъ также 
въ русскихъ заводскихъ школах® и въ 
окружном® училищѣ и что. наконец®, 
они могут® учиться у своего пастора, 
получающаго казенное жалованье. 

Но нѣмцы не хотѣли отдавать своих!» 
сыновей въ русскія училища, а открыли 
свою „нѣмецкую школу", просущество-
вавшую до половины 70-хъ годов®. 

В В. Е. Боковъ. Посѣщеніе Высочайшими 
Особами Златоустовскихъ заводов®. 

2) Борный журнал®. Томъ четвертый 1912 г. 
Статья А. С. Бурмакина. 



ІІѢмцамъ жилось въ Златоустов-
скомъ заводѣ весьма недурно, весьма 
зажиточно, при полной достаточности и 
довольствіи; родители своими дѣтямъ 
ни въ чемъ не отказывали и ихъ бало-
вали и изъ ихъ ребятъ вышло немало 
баловней, неспособныхъ къ труду. Они 
отлично танцовали, отлично играли на 
скринкахъ, флейтахъ и образовали хо-
рошій бальный оркестръ, но за черную 
трудовую работу не хотѣли браться. 
Эти господа доставляли своими отцами 
много огорченій и массу заботъ. 

Что у иѣмецкихъ оружейниковъ было 
много дѣтей, то свидѣтельствуется тѣмъ, 
что, напр., въ 1827 году на 624 человѣкъ 
ігѣмцевъ на лицо было 130 учепиковъ 
('/s часть), а въ 1837 году было 144 уче-
ника. 

И вотъ предпринимается рядъ упор-
ных!, домогательствъ объ устройствѣ 
киндеровъ мастеровъ: подаются проше-
нія, командируются въ министерство де-
путаты. 

Уже чрезъ 15 лѣтъ, по пріѣздѣ 
первой партіи въ Златоустъ, именно въ 
1830 году, было сдѣлано изъ Златоуста 
представленіе главному начальнику 
урал. горн, заводовъ о томъ, что „ма-
стера ходатайствую™ о своихъ сыновь-
ях!,, что мастера живутъ въ изобиліи, 
но не увѣрены въ дальнѣйшей будущ-
ности своихъ дѣтей". Главн. начальники 
предлагали сыновьями нѣмцевъ посту-
пить на государ, службу, въ конторы 
по письменной части, высказавъ мнѣніе, 
что „теперь въ иностранныхъ мастерахъ 
надобность миновала, что, при болылемъ 
содержаніи нѣмецкихъ мастеровъ, ору-
жіе обходится весьма дорого". Сколько 
памъ извѣстно, нѣмецкіе молодые люди 
въ заводскіе конторы на службу не по-
ступали, ибо содержаніе тамъ было, 
иротивъ мастеровъ, мизерное. 

Дѣло съ нѣмецкими молодыми людьми 
такъ и осталось въ неопредѣленномъ 
положены и вотъ черезъ Юлѣтънѣмцы 
начали дѣйствовать въ Петербургѣ чрезъ 
ходатая, нѣкоего ІОркииа. Тутъ ужъ 
нѣмцы на дѣло взглянули широко. Они 
желали устроить, за счетъ казны, ма-
стерскія, съ иолученіемъ отъ казны 
ссудъ, чтобы ихъ издѣлія принимала 
казна; смотрителями и надзирателями 

опредѣлять только нѣмцевъ, учредить 
для ихъ дѣтей горное училище. 

Писали, если—де не устроятъ дѣтей 
нѣмцевъ, то они съ отцами могутъ оста-
вить Златоустъ. 

Горный начальник!,, Агте, на это до-
носилъ Министру, что „нѣмцы, увлека-
емые вниманіемъ правительства, приду-
мываютъ новыя притензіи, по мѣрѣ 
удовлетвореиія прежнихъ; всѣ права 
ихъ основываются единственно на обѣ-
щаніи Министра Финансовъ, Гурьева, 
что послѣ истеченія сроковт, контрак-
тов!, они могутъ оставаться при фабрикѣ 
съ выгодами и дѣти ихъ будутъ при-
зрѣны". 

И странно, что чрезъ какія-нибудь 
20 лѣтъ по водвореніи нѣмцевъ въ 
Златоустѣ отсюда несутся такого рода 
отзывы: „Нѣмцы не только не принесли 
никакой выгоды фабрикѣ, а, напротивъ, 
служили для нея тяжелы мъ, непосиль-
нымъ бремеиемъ и въ доказательство 
сего приводились такія свѣдѣнія: 

„Содержаніе 117 иностранцевъ обхо-
дилось казнѣ въ 160.608 рубл. въ годъ, 
а такое же число русскихъ—около 
22.000 рубл., т. е. иѣмцы почти въ 8 разъ 
стоили болѣе русскихъ. Угрозамъ же 
нѣмцевъ, что они оставят!, Златоустъ, 
никто не придалъ никакого значенія; 
знали, что они не разстанутся съ бла-
гами Златоуст, завода. 

ІІослѣ долгой переписки Совѣтъ 
Министровъ сдѣлалъ заключеніе: „что 
для мастеровъ сдѣлано болѣе против!, 
того, что имъ было обѣщано, что сы-
новья ихъ должны быть почитаемы на 
равнѣ съ прочими иностранцами и пра-
вительству нѣтъ никакой надобности 
заботиться о пристроеніи ихъ, a слѣ-
дуетъ имъ предоставить избрать родъ 
жизни на обіцемъ основаніи съ оста-
вленіемъ при фабрикѣ тѣхъ, которые 
нужны и полезны. Дозволить имъ от-
правленіе всякаго мастерства на соб-
ственный счетъ безъ всяішхъ пособій и 
ссудъ, паче не обязывать казну при-
нимать ихъ издѣлія для продажи". Ре-
комендовалось нѣмцамъ приняться и за 
другіе промыслы. 

Но, не смотря на все это, дѣти иѣм-
цевъ устраивались все-таки лучше рус-
скихъ. Въ то время, какъ русскіе по-



л у чал и съ провіантомъ менѣе 50 коп. 
въ день, нѣмецкимъ подросткам!» пла-
тили по 1 рублю въ день. 

Далѣе послѣдовало Высочайше 
утвержденное положеніе Комитета Мини-
стров!», 28-го февраля 1833 года поста-
новившее: „принимать ежегодно въ те-
ченіи Ю-ти лѣтъ на счетъ заводовъ по од-
ному человѣку въ техиологическій ин-
ститут!» и въ школу межевщиковъ, по-
мѣщать нѣкоторыхъ въ земледѣльческія 
школы; взять одновременно въ механи-
ческое заведеніе при Главномъ Штабѣ 
для пріученія къ приготовленью инстру-
ментов!»; позволить въ Златоустѣ зани-
маться разными ремеслами". 

Но и это не удовлетворяло вожделенія 
нѣмцевъ, т. к. всѣхъ ихъ дѣтей не 
устраивало и они проектируют!» ввести 
въ Златоустѣ фабрику штыковъ, пря-
жекъ и т. п., а русскихъ мастеровъ 
замѣнить нѣмцами, а въ учебныя заве-
денія дѣтей ихъ опредѣлить на казен-
ный счетъ. 

Какъ ни какъ, a нѣмцы своимъ 
уггорствомъ добились таки того, что 
многія ихъ дѣти воспитывались на ка-
зенный счетъ въ учебныхъ заведеніяхъ: 
въ Лѣсномъ ииститутѣ, въ Горномъ 
ннститутѣ, Техиологическомъ, механи-
ческом!» заведеиіи Главнаго Штаба, въ 
школѣ межевщиковъ. 

Не смотря на отказы правительства 
въ удовлетворены въ полной мѣрѣ 
всѣхъ претензій оружейниковъ, они 
все-таки продолжали хлопотать и ко-
мандировали въ Петербургъ депутацію 
изъ 3 лицъ. Эта миссія, 1840 года, какъ 
и прежнія, не имѣла успѣха. Усомнив-
шись въ томъ, что депутаты ихъ дѣлали 
въ С.-Петербургѣ что-либо полезное, 
нѣмецкое Общество вызвало ихъ въ нѣ-
мецкій судъ. Здѣсь депутаты поразска-
зали о своихъ хлопотахъ, что они были, 
наконецъ, и у Министра Финансов!», 
который съ иеудовольствіемъ сказалъ, 
что нѣмцы поступают!» неправильно, 
но обѣіцалъ сдѣлать все справедливое. 
И дѣйствительно, на журналѣ Комитета 
Министров!» въ іюнѣ 1843 года послѣдо-
вало Высочайшая отмѣтка: „оставить 
попрежнему, впредь до повеленія". 

17. Нѣмецкій клубъ. 

Въ январѣ 1820 года нѣкоторые нѣ-
мецкіе мастера подали прошеніе !) на 
нѣмецкомъ языкѣ директору Оружей-
ной фабрики о томъ, что около пятиде-
сяти мастеровъ желаютъ учредить въ 
Златоустѣ клубъ, гдѣ бы они въ воскрес-
ные и праздничные дни и въ другое 
свободное время могли бы собираться. 
Въ мартѣ 21 года они повторили просьбу, 
заявляя, что до того времени не имѣлось 
мѣста для общественнаго собранія и до 
сихъ порт» заведенные здѣсь трактиры 
и питейные дома не соотвѣтствуютъ цѣли, 
потому что тамъ какъ русскіе, такъ и 
нѣмцы учиняютъ ссоры и драки, то въ 
предупрежденіе сего рѣшили составить, 
съ утверждения и покровительства здѣш-
няго начальства, „нѣмецкій клубъ". 
„Ласкаясь пріятною надеждою, писали 
нѣмцы, что предупрежденіемъ добраго 
порядка непріятные поступки между 
членами прекратятся, ибо находятся 
люди, нравственность коихъ заслужи-
ваете подражанія и такіе, иознанія 
искусственной части которыхъ могутъ 
доставить пріятное препровожденіе вре-
мени, что доставите примѣры для по-
дражания". 

Въ правилахъ клуба изложены обя-
занности старшинъ (названныхъ „комис-
сарами") и выяснены нрава члеиовъ; 
между прочима», допускалось вводить въ 
клубъ дѣтей старше шести лѣтъ. Часть 
прибыли клуба поступала во „вдовью 
иностранную кассу", равнымъ образом!» 
и штрафы. 

Въ опредѣленін главной конторы за-
водовъ учрежденіе это названо „танце-
вальное собраніе" или „танцъ - клубъ", 
но что въ немъ не только танцуютъ, но 
и играютъ на билліардѣ и въ карты. 

Признавалась польза отъ клуба, что 
„и вдовья касса будетъ имѣть прироіцеиіо 
и что иностранцы будутъ удерживаться 
отъ посѣіценія питейныхъ домовъ и по-
зорныхъ послѣдствій". 

') Архивъ главной конторы Златоустов-
скихъ заводовъ. Дѣло безъ Л'§. Объ учрежде-
нии въ Златоустѣ иностранньимн мастерами 
клуба. На 30 листахъ. 
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Въ 1821 году Министръ Финансовъ 1 

призналъ существоваиіе клуба полез-
нымъ. 

Такимъ образомъ, „нЕмецкій клубъ" 
получилъ санкцію на свое существованіе. 

При клубѣ была библіотека, которая, 
впрочемъ, основана еще въ 1817 году 

7-го октября 1845 года герцогъ Макси-
миліанъ Лейхтенбергскій посѣтилъ „нЕ-
мецкій клубъ". При входѣ 13-ти-лЕтняя 
дочь одного изъ старшимъ клуба под-
несла Герцогу букетъ съ краткимъ при-
вѣтствіемъ. Герцогъ оставался въ клубѣ 
полчаса и съ удовольствіемъ смотрѣлъ 
на танцы иностранцевъ. 

Клубъ этотъ, гіросуществовавъ 50 съ 
неболыпимъ лѣтъ, въ 80-хъ годахъ, за 
разъѣздомъ нѣмцевъ изъ Златоуста и 
малымъ числомъ членовъ, соединился съ 
русскимъ общественным!, собраиіемъ. 

Лѣтъ десять назадъ между немно-
гими живущими здѣсь нѣмцами воз-
никло судебное дѣло изъ-за дома, при-
надлежащаго „нѣмецкому клубу", раз-
рѣшенное въ пользу потомковъ учреди-
телен клуба. 

Хозяева этого дома лѣтъ пять на-
задъ сдали его подъ квартиры, а отъ 
„нЕмецкаго клуба" осталось только одно 
воспоминаніе. 

Вскорѣ послѣ открытія „нѣмецкаго 
клуба" для лѣтняго его помѣіценія за 
счетъ завода, въ 3—4 верстахъ отъ Зла-
тоуста, на берегу заводскаго пруда, было 
выстроено большое одноэтажное зданіе, 
съ терассами. Мѣсто это назвали „Фрей-
генталь", т. е. „Долина радости" или 
„Долина удовольствій". 

Мѣстность эта чрезвычайно красива. 
На большой полянЕ—домъ, отъ него въ 
лЕсъ широкая иросЕка, съ трехъ сто-
ронъ—паркъ (сосновый борт,). Были 
прежде тутъ: кегли, исполинскіе шаги, 
игра въ колоколъчикъ, бесЕдки, столики 
со скамейками. Нынче, кромЕ ветхаго 
дома, ничего не осталось. Сюда прежде 
лЕтомъ почти ежедневно Ездили и нЕмцы 
и русскіе. ЗдЕсь бывало лЕтнее помЕ-
щеніе „клуба", съ буфетомъ, кухней, 
билліардомъ. 

') Архивъ главной конторы Залтоустов-
скихъ заводовъ. Дѣло 1817 г., № 97. 

По воскресеньямъ и четвергамъ 
здЕсь устраивались танцовальные дни 
подъ струнный оркестръ. 

Отправлялись сюда повеселиться и 
на лошадяхъ и на лодкахъ. 

Недурно въ свое время жили нЕмцы 
здЕсь! 

18 . Приводъ «нѣмецкихъ оружейниковъ» 
къ присягѣ на вѣрность службы, 

По смерти Императора Алек-
сандра I, златоустовское начальство рас-
порядилось привести „нЕмецкихъ ма-
стеровъ" къ присягЕ на вЕрность 
службы. 

ПослЕ того нЕмцы подали на Высо-
чайшее имя прошеніе на нЕмецкомъ 
языкЕ слЕдующаго содержанія: 

„ВсепресвЕтлЕйшій, ДержавнЕйшій 
Великій Государь Императоръ Констан-
тин!, ІІавловичъ, Самодержецъ Всерос-
сійскій! 

Государь ВсемилостивЕйшій! ІІро-
сятъ иностранные мастера Златоусгов-
ской Оружейной фабрики, а о чемъ, тому 
слЕдуютъ пункты: 

Объявленное намъ 9-го декабря 
1825 года случившееся въ ТаганрогЕ 
горестное происшествіе о коичинЕ на-
шего всевозлюбленмаго Монарха Але-
ксандра I—привело иасъ въ глубочай-
шее уныніе, и мы утЕшались только 
тЕмъ извЕсгіемъ, что должны присягать 
на вЕрность и повиновеніе наше Ва-
шему Императорскому Величеству, какъ 
АвгустЕіипему Брату представившагося. 

Со слезами, глубочайшимъ умиле-
ніемъ и искренпимъ благоговеніемъ ко 
Всевышнему приступили мы къ такой 
присягЕ и молитва о благЕ Вашего 
Императорскаго Величества многихъ до-
стаславиыхъ и благословенныхъ лЕтахъ 
для новаго нашего Монарха наполнила 
сердца наши, со священным!, намЕре-
ніемъ быть вЕрными и преданными Ва-
шему Императорскому Величеству до 
послЕдней капли крови. 

Почему никто изъ насъ не остана-
вливался своеручного подпискою под-
твердить сію присягу, тЕмъ болЕе, что 



оная столь соотвѣтствовала наишмъ 
чувствамъ и вѣрнымъ сердцамъ. 

Хотя дальнѣйшія обязанности и сила 
сей присяг! намъ неизв!стны, но мы 
оную только представляемъ доказатель-
ствомъ нашего искренняго повиновеиія 
и преданности съ неограниченною вѣр-
постыо и безмѣрною покорностью въ 
вол! нашего начальства, въ надежд!, 
что сіе не лигаитъ насъ т ! х ъ правъ, ни 
того покровительства, которыми мы по 
нынѣ въ Великомъ Россійскомъ Госу-
дарств ! такъ спокойно и благословенно 
пользовались; равнымъ образомъ и т ! х ъ 
преимуществъ и милости, которыя въ 
полной м ! р ! осчастливили каждаго 
подписавшагося, а потому Всеподдан-
нѣйше просимъ: Дабы Высочайшими 
Вашего Императорскаго Величества ука-
зомъ повел!но было: сіе наше прошение 
въ Златоустовской Оружейной контор! 
принять и впредь Всемилостив!йіде 
даровать намъ тѣ права и то покрови-
тельство, которыми мы, какъ иностранцы, 
такъ спокойно пользовались. 

Всемилостив!йшій Государь! 
Просимъ Вашего Императорскаго Ве-

личества о семъ нашемъ прошен іи рѣ-
щеніе учинить". 

ІІодписалъ главный мастеръ Андрей 
Геппъ. 

По сему предмету Министръ Фи-
нансовъ, геиералъ - лейтенантъ и^рафъ 
Канкрішъ, докладывали Государю Импе-
ратору такъ: 

„Иностранные мастера Златоустов-
ской оружейной фабрики, переѣзжая съ 
семействами въ Россію, не іирисягали на 
подданство оной, а большею частію по-
ступали на фабрику по контрактамъ. 
Кром! частиыхъ выгодъ, какъ-то: жало-
ванья, задѣлыюй платы и проч., общимъ 
условіемъ въ сихъ контрактахъ было 
то, чтобы они были свободны отъ рек-
рутской повинности и податей и пользо-
вались правомъ, дарованнымъ въ Россіи 
иностранцамъ. 

Хотя сроки коитраіиювъ уже про-
текли, но дарованныя имъ права оста-
лись досель неизмѣненными. 

По полученіи въ Златоуст! извѣстія 
о коіичим! блаженной памяти Государя 
Императора Александра Павловича ино-

странные мастера Златоустовской фаб-
рики, по учиненіи присяги, подали въ 
Оружейную контору прошеніе на Высо-
чайшее имя, въ коемъ изъяснили, что 
не знаютъ дальнѣйшей обязанности и 
силы сей присяга, но принимаюсь оную 
въ доказательство искренняго повино-
венія и преданности къ в о л ! началь-
ства, въ надежд!, что сіе не лишить 
ихъ ни правъ, ни покровительства, кото-
рыми они, какъ иностранцы, спокойно 
пользовались. 

Министръ Финансовъ полагала, дать 
знать симъ мастерамъ, чтобы остались 
ув!ренными, что права и преимущества 
ихъ уважаемы будутъ правительствомъ 
и что впредь оно окажетъ имъ во вся-
комъ случаѣ справедливость. 

На что и испрашивалось Высочай-
шее Императорскаго Величества соиз-
волеиіе". 

На ииодлиниомъ написано собственною 
Его Императорскаго Величества рукою: 
„Исполнить". С.-Петербургъ 12-го фев-
раля 1826 года. 

19. Посѣщеніе Высочайшими Особами 
Златоустовской оружейной фабрики *). 

Златоустовскую оружейную фабрику 
осчастливиили посѣщеніемъ:' въ 1824 г. 
Императоръ Александръ I, въ 1837 г. 
Насл!дникъ Цесаревичъ и Великііі 
Князь Александръ Николаевичи, въ 1845 г. 
герцогъ Максимиліанъ Лейхтенбергскіи, 
въ 1866 г. сынъ его, Николай Максими-
ліановичъ герцогъ Лейхтенбергскій Князь 
Романовскій и въ 1868 г. Великій Князь 
Владимиръ Александровичи. 

Императоръ Александръ I пребывалъ въ 
Златоустѣ 21-го и 22-го сентября 1824 г.2). 

Народный восторги, встрѣчи и со-
провождения Государя въ Златоустов-
скомъ завод! не поддаются описан ію. 
Достаточно сказать, что путь сл!дованія 
Обожаемаго Монарха народъ устилали 
холстами, полотенцами, а то и прямо 

]) В. Е. Боковъ. Посѣщеніе Высочайшими 
Особами Златоуст, ісазенно-горныхъ заво-
довъ. Изданіе автора 1904 г. 

2) Дѣло № 7—1824 г. главной конторы 
олатоѵстовскихъ заводовъ. 
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снимаемыми людьми съ себя одеждами; 
дѣти сыпали цвѣты, а ура... гремѣло, 
какъ громъ. 

Изъ рапорта горнаго начальника, 
оберъ - бергъ - мейстера Татаринова >), 
видно, что иностраиныхъ мастеровъ тогда 
съ малолѣтками было—226 чел., а завод-
скихъ мастеровыхъ въ округѣ 9.194; изъ 
226 человѣкъ нѣмецкихъ мастеровъ при 
фабрикѣ было 101 и 6 работниковъ. 
Денежной казны оружейной фабрики 
состояло—155.368 руб., артиллерійскихъ 
снарядовъ—665.069 шт., оружія солдат-
скаго—4.403 и офицерскаго—266 шт. 

') Оберъ-бергъ-мейетеръ 7-го класса Сте-
панъ Петровичъ Татариновъ происходилъ изъ 
дворянъ. Образованіе получилъ въ С.-Петер-
бургскомъ горномъ училищѣ, гдѣ окончилъ 
курсъ наукъ въ февралѣ 1800 года. Татариновъ 
горнымъ начальникомъ и директором!, Ору-
жейной фабрики иазначенъ въ 1822 году изъ 
управляющих!, Деднохинскаго Соляного Упра-
вления, состоя въ чинѣ оберъ-гнттенфервал-
тера 8-го класса. Ему поручалось обратить 
вниманіе: 1) на развѣдису рудъ и на усиление 
разработки рудиіикоигь; 2) па заводское устрой-
ство и дѣйствіе онаго; 3) на дѣйствіе Оружей-
ииой фабрики, на которуио обращено вниманіе 
самого Государя Императора, для чего реко-
мендовалось „поощрять приличии,ими и возмож-
ными средствами иностраиныхъ мастеровъ. 
чтобы они употребляли свое стараніе каждый 
о усовершенствованы своего цеха и открывая 
и поисазывая все и русскимъ работающими съ 
ними мастерами. Между тѣмъ войти въ раз-
смотрѣніе количества иностраиныхъ мастеровъ 
съ ихъ семействами, не иіревышаетъ ли оно 
количества ежегодной выдѣлки оружия, а по-
тому не обременяется ли содержанием!, ихъ 
фабрика къ возвыипеииіио цѣнъ на самое оружіе". 

Гатариінову поручалось произвести раз-
вѣдки золота въ округѣ Златоустовскихъ за-
водовъ и въ емежпыхъ башкирских!, и ка-
зачьихъ владѣніяхъ. За открытіе золота въ 
1823 году въ Міяской дачѣ Татарииювъ былъ 
пагражденъ 9-го февраля 1824 года орденомъ 
Св. Владимира 4-й ст. Онъ изобрѣлъ чугунные 
станки для промыванія золота вмѣсто преж-
нихъ выжгертовъ. Въ ознаменование особен-
на™ Его Императорскаго Величества благово-
лѣнія за найденный порядокъ и устройство, 
замѣченныя Государемъ Императором!» при 
осмотрѣ Златоустовской оружейной фабрики 
23 -го сентября 1824 г., Татарииову пожалованъ 
ордѳнъ Св. Анны 2-й ст., который при Госу-
дарЬ и былъ вручеиъ Начальникомъ Штаба. 
За усердіе о пользахъ казны ітри открытіи 
многихъ золотоносныхъ рудников!» и увели-
чение добычи золота 10-го февраля 1825 г. объ-
явлено Высочайшее благоволеніо. 26-го мая 
1826 года переведенъ uua службу въ Нерчин-
с к е заводы. 

При посѣщеніи Оружейной фабрики 
Государь подробно осматривалъ мастер-
скія ея, а въ Арсеналѣ со вниманіемъ 
пересмотрѣлъ бѣлое оружіе; присут-
ствовалъ при пробахъ его, произведен-
ныхъ иностранными браковщиками, и 
процесѣ золоченія клинковъ офицерскаго 
оружія. 

ІІѢкоторые изъ мастеровыхъ и рус-
скихъ мастеровъ испросили дозволеніе 
поднести Его Императорскому Величе-
ству оружіе, которое и удостоено было 
благосклоииымъ вниманіемъ. 

На клинкахъ 0 были рисунки, насѣч-
ками изъ золота: встрѣча Государя въ 
Златоустѣ, съ надписью „Государю Импе-
ратору— счастливый Златоустъ"; бѣг-
ство Наполеона изъ Москвы; виды сра-
жении, переходт, черезъ Березину и пр. 
Оружіе стоило отъ 300 руб. за экзем-
пляр!». За поднесеніе были даны награды: 
мастерамъ-рисовальщикам!» 5 золотыхъ 
медалей (4 нѣмцамъ и 1 русскому), 7 се-
ребряиыхъ: 3 нѣмецкихъ и 4 русскихъ 
и 9 золотыхъ часовъ съ золотыми цѣ-
почками—русскимъ. 

Въ разговорѣ съ иностранными ма-
стерами Государь благосклонно вы-
слушалъ похвалы ихъ о Фурманѣ 
и изволилъ сказать: „Фурманъ честный 
человѣкъ". 

Объ Эверсманѣ и Клейнерѣ Госу-
дарь отозвался также съ похвалою. 

Государь былъ въ двухъ домахъ 
иностранцевъ: у пастора и мастера 
Гельмиха, гдѣ приняЛъ завтракъ и озна-
меновал!, свое высокое присутствіе 
въ этомъ домѣ пожалованіемъ за завт-
ракъ 500 рублей. 

Чтобы сохранить въ памяти этотъ 
историческій домъ, авторъ настоящей 
статьи въ 1903 году, пригласивъ фо-
тографа, снялъ бывшій домъ Гельмиха. 

Года три назадъ (1909—10) домъ 
этотъ сломанъ и теперь мѣсто пока 
пустуете. 

Оставшись весьма доволенъ оружей-
ного фабрикою, выдѣлываемымъ ' ору-
жіемъ и всѣмъ виденнымъ въ Златоустъ, 
Государь наградилъ: горнаго началь-
ника Татаринова орденомъ Св. Анны 

') Горный журиалъ за 1912 г.. томт, чѳт-
вѳртый. Статья А. С. Бурмакина. 
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2-й ст.; жена его получила въ подарокъ 
брилліантами осыпанный фермуаръ. Смо-
тритель оружейной фабрики, инженеръ 
Аносовъ, награжден!, орденомъ Св. Анны 
3 - й с т . 

Рабочими въ награду было, по волѣ 
Государя, отпущено 5 , 0 0 0 руб. Ино-
странные мастера получили по 3 рубля, 
работники по 2 рубля, русскіе мастера 
но 2 р. 50 к., подмастера по 2 рубля. 

Во время пріѣзда въ Златоуста >) Импе-
ратора Александра I нѣмцы утруждали 
его многочисленными просьбами: объ 
улучшеніи быта дѣтей, о перестройкѣ 
квартиръ и Государь выразили желаніе 
„содержать иностранныхъ мастеровъ наи-
лучшими образомъ" и будто бы сказали 
пастору Венцелю, что „Россіи стыдно 
было бы не пропитать 200 семействъ и 
въ томъ случаѣ, если бы иностранцы и 
не приносили никакой пользы". Мило-
стивое отношеніе Императора Але-
ксандра I въ бытность его въ Зла-
т о у с т ! (въ сентябрѣ 1824 г.) какъ 
бы поощрило н!мцевъ къ домогатель-
ствами, такъ что по Высочайшему пове-
лѣнію въ Златоуста былъ командиро-
ванъ бергъ-гаупманъ Агте, чтобы разслѣ-
цовать и разобрать эти претензіи. Боль-
шинство претензій оказались неоснова-
тельными; только за путевое довольствіе 
казна имъ выдала до 20.000 руб., при-
чем!, Министръ Финансовъ, представляя 
въ Комитета Министровъ, докладывали: 
„За удовлетвореніемъ иностранныхъ ма-
стеровъ подобныхъ требоваиій уже не 
принимать, ибо притензіи ихъ къ к а з н ! 
постоянно умножаются". 

Дальнѣйшія претензін нѣмецкихъ 
оружейниковъ повели къ тому, что на 
ихъ прошенія объявлено Высочайшее 
новел!ніе въ 1838 году, что просьба ихъ 
не можетъ быть удовлетворена, и отъ 
нихъ была отобрана подписка въ томъ, 
чтобы они не безпокоили болѣе началь-
ство такими просьбами. 

Дѣло дошло далее до того, что двумъ 
назойливыми нѣмцамъ послѣ ихъ не-
однократныхъ просьбъ, объ увеличеніи 
жалованья, было объявлено: „Если они 
недовольны получаемыми жалованьемъ, 

') Горный Журналъ за 1912 г. томъ чет-
вертый. Ст. А. С. Бурмакина. 

то могутъ оставить фабрику и искать 
с е б ! лучшаго содержанія". ' 

Это ихъ успокоило! 
Наслѣдникъ Цесаревич,ъ и Великій Князь 

Александръ Николаевича находился въ Зла-
тоустгь 7, 8 и 9 іюня 1837 года. 

Изъ рапорта горнаго начальника и 
директора оружейной фабрики, полков-
ника Аносова, представлениаго Госу-
дарю Императору лично въ Златоуст!, 
видно, что тогда иностранныхъ масте-
ровъ б ы л о — 1 5 3 , дѣтей и х ъ — 1 4 4 , завод-
скихъ мастеровыхъ по вс !мъ заво-
д а м и — 7 . 4 2 9 . 

Денежной казны — оружейной фаб-
рики 4 3 8 . 8 0 5 руб. 491/2 коп. и по дру-
гими заводами округа 7 3 9 . 9 7 3 руб. 7 1 3 / и к.; 
артиллерійскихъ снарядовъ 4 1 . 3 5 9 шт.; 
оружія солдатскаго 5 . 2 7 2 и офицерскаго— 
5 7 3 шт. 

8-го іюня Его Высочество осматри-
вали заводское и оружейное производ-
ства и остался всѣмъ доволенъ. 

Въ Арсенал! ему было поднесено нѣ-
сколько штукъ разнаго булатнаго ору-
жія и Великій Князь Цесаревичъ оста-
вила, себѣ часть, остальное роздали 
свитѣ, a двѣ великолѣпныя стальныя 
вазы предназначили для Императрицы. 
Послѣ об!да Великій Князь былъ въ 
саду, г д ! производилась проба кирасами 
стр!льбою изъ солдатскихъ ружей. Въ 
Арсенал! Цесаревичу иностранным!, 
мастеромъ Лорхъ была поднесена шашка 
его работы. 

Лорхъ былъ награжден!, 250 руб-
лями. 

Великій Князь Цесаревичъ очаро-
вали в с ! х ъ въ Златоуст! своею обая-
тельною личностью, милостивыми обхо-
жденіемъ и веселыми нравомъ. 

Его Высочество пожаловали въ пользу 
б!дныхъ 500 руб., мастерами, работав-
шими поднесенное оружіе, 200 руб.; ино-
странцу, у котораго былъ въ домѣ, 1 оо р., 
кирасному мастеру 100 руб. и награ-
дили щедро прислугу при квартир!. 

Герцогъ Максимиліанъ Лейхтепбергскт 
пребывалъ въ Златоустѣ 4, 5, 6,7 и 8 октя-
бря 1845 года. 

Горный начальники златоустовскихъ 
заводовъ и директоръ Оружейной фа-
брики, генералъ-маіоръ Аносовъ, предста-



Маетеръ Лорхъ подноеитъ шашку Его Императорскому Высочеству 
Наелѣднику Цесаревичу Александру Николаевичу. 1837 г. 
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вилъ Его Высочеству ранортъ, изъ ко-
тораго видно, что при Оружейной фа-
брикѣ иностранных® мастеровъ и работ-
ников® было 122. 

При осмотрѣ на заводѣ приготовленія 
выварной стали по способу Аносова 
Герцог® благодарил® послѣдняго за изо-
бретете. Эта булатная сталь была един-
ственная на Уралѣ. 

Въ Оружейной фабрикѣ, устроенной 
въ недавнее пред® тѣмъ время, Его Вы-
сочество осматривал® приготовленіе бѣ-
лаго оружія, какъ то: саперных® ножей, 
сабель, шашекъ, рапир®, палашей, клин-
ков®, штыков®, приготовленіе кирасъ и 
металлических® касок®. Герцог® нѣ-
сколько раз® благодарил® за производ-
ство работ® и чистоту, въ которой со-
держалось это огромное зданіе, которое 
Его Высочество назвал® „лабиринтом®". 
Въ одной изъ зал® фабрики производи-
лась проба кирасъ, Герцог® принял® 
участіе и на разстоянія 60 шагов®, изъ 
солдатскаго ружья, попал® въ середину 
кирасы. Потомъ присутствовал® ігри 
пробѣ клинков®, принимая личное уча-
стіе, и, убѣдившись въ прочности ихъ, 
хвалил® оружіе. Затѣмъ, Герцог® осмат-
ривал® Арсенал®, заходил® въ пріемную 
палату и лабораторію. Вч> Арсеналѣ 
Его Высочеству были представлены двѣ 
каски, украшенный золотом®, и булатное 
оружіе: сабля и шпага съ золотою на-
сечкою герба Его Высочества. Вещи эти 
изволилъ принять, признав® отдѣлку 
ихъ отличною. 

Князь Николай Максимиліаповичъ Рома-
иовскій, Герцогъ Лейхтенбергскій, пробылъ 
въ Златоустѣ съ 22 по 28 іюня 1866 года. 

По отъѣздѣ изъ Златоуста Герцога 
управитель Оружейной и Князь-Михай-
ловскойстали—пушечной фабрики, капи-
тан® Деви доносил® въ Златоустовскую 
главную контору, что Герцогъ при обо-
зрѣніи фабрик® входил® во всѣ подроб-
ности производства и присутствовал® 
при сравнительном® испытаніи Образ-
цов® оружія заграничнаго и тульскаго 
съ златоустовскимъ. Послѣднее было 
одобрено.' Отдѣлка признана превосхо-
дящею таковую же фабрик® тульской и 
заграничных®. Его Высочество замѣтилъ, 
что плата за вьтдѣлку клинков® мала и 
несоразмѣрна трудам® рабочих®. 

Велжій Князь Владимиръ Алексаидро-
пичъ посѣтилъ Златоустъ 4-го іюпя 1868 года. 

Его Высочество осматривал® во всѣхъ 
подробностях® работы, производимыя въ 
Оружейной и Князь-Михайловской фа-
бриках®. Особеннаго вниманія Великій 
Князь удостоил® работы по цригото-
вленію бѣлаго оружія, которая и была 
осмотрѣна во всѣхъ цередѣлахъ. Въ нріі-
сутствіи высокаго посетителя было под-
вергнуто испытаніямъ солдатское п 
офицерское оружіе. Изъ 1.000 полудра-
гуискихъ шашекъ были на опытѣ вы-
браны—5. Великій Князь сам® выбрал® 
6 клинков® офицерскаго оружія, и испы-
тывал® ихъ собственноручно. Испытанія 
дали прекрасные результаты. Одобрив® 
качество оружія, Великій Князь выбрал® 
нѣсколько образцов® оружія украшен-
наго и обыкновенная боевого, нѣсколько 
клинков® и одну саблю въ полном® сборѣ 
по образцу Шафа и поручил® пригото-
вить на фабрике. Его Высочеству, оче-
видно, понравились сабельные клинки, 
проектированные учителем® фехтованія 
гвардейскаго корпуса, ротмистром® Со-
коловымъ. 

Великій Князь замѣтилъ, что фабрикѣ 
слѣдуетъ офицерское оружіе пригото-
влять но образцам®, находящимся въ 
продажѣ, потому что въ мирное время 
боевое оружіе офицеры носят® неохотно, 
a іфіобрѣтаютъ оружіе легкое. 

Отъ Оружейной фабрики для Великаго 
Князя были отправлены слѣдующіе пред-
меты: 2 сабли по образцу ІДафа, бритв®, 
кинжал® съ серебряной насѣчкой, бар-
хатною ножною съ клинком® литой стали 
съ вензелемч», ножъ дорожный съ кожа-
ного ножною, клинок® кинжальный, бу-
латный съ вензелем®, клинков® рапир-
ныхъ—12, клинок® сабельный обыкновен-
ный съ вензелем®, клинков® сабельных® 
по образцу Соколова—5, клинок® ажур-
ный съ вензелем®, всего 26 предметов!.. 

Изъ свѣдѣнія, представленнаго гор-
ным® начальником® и директором® Ору-
жейной фабрики, статским® совѣтникомъ 
Ивановым®, ') видно, что иностранных® 

') Иванъ Павлович® Иванов®, 3-й сын® 
оберъ-боргъ-гауптмана 5-го класса, уроженец® 
Вологодской* губерніи, родился въ 1825 году, 
образован!е получил® въ институт! корпуса 
горных® инженеров®, откуда выпущен® ' въ 



мастеровъ въ 1868 году при оружейной 
фабрикѣ было—38. 

Платы имъ за предыдущіе года было 
выдано 11.303 рубл. 53 3/і коп., (или въ 
среднемъ по 300 рубл. въ годъ). Пенсій 
иностранцамъ выдано за тотъ же годъ 
11.672 рубл. 73 когі. При фабрикѣ со-
стояло: литой стали на дѣло клииковъ 
и фабричной потребности 6.809 пуд. 
27 фунт., для ружейныхъ стволовъ 
3.493 пуда; литой стали для оружей-
ныхъ болванокъ 3.976 пуд.; бѣлаго ору-
жія—10.262 шт. 

2 0 . Заключеніе. 

Въ заключеніе приходится сказать, 
что нѣмцы для Россіи принесли много 
полезнаго: они возвели въ Златоустѣ 
оружейную фабрику, оборудовали ее, 
ввели производство бѣлаго оружія, не-
уступающее Солингенскому, и вообще 
внесли въ Златоустъ сто лѣтъ назадъ въ 
глухое, отдаленное мѣсто—культуру. 

Обычаи нѣмцевъ, нравы, костюмы, 
убранства комнатъ не остались безъ 
вліянія на русскихъ. Въ Златоустѣ еще 
въ 50-хъ и оо-хъ годахъ народъ былъ 
болѣе развитой, чѣмъ на другихъ заво-
дах!, того же округа. 

Зажиточность нѣмецкихъ оружейни-
ковъ обогащала и мѣстное населеніе: 

іюнѣ 1847 года еъ чиномъ поручика, 10-го 
сентября того же года назначенъ на службу 
въ Златоуст, заводы, 10-го сент. 1848 г. пере-
веденъ въ Екатѳринбургскіе заводы, 5-го де-
кабря 1848 г. опредѣлонъ смотрителемъ Бер-
цовскихъ золотыхъ промысловъ, 1 февр. 1852 г. 
вновь переведена, на службу въ Златоуст, за-
воды, гдѣ оиредѣленъ смотрителемъ Златоуст, 
завода и завѣдующимъ библіотекой, лабора-
торіей, обсерваторией и музеумома,; 10-го ав-
густа 1858 года опрѳдѣленъ управителемъ 
Кусинсісаго завода, 1-го января 1864 г.—гор-
нымъ начальн. Златоуст, заводовъ. 9-го сен-
тября 1867 г. изъ подполковниковъ переиме-
нованъ въ чинъ статск. совѣтника. 25-го декабря 
1870 года произведешь въ чинъ дѣйствит. 
статск. совѣтника. 7-го мая 1871 г. определена, 
главнымъ начальникомъ уральск. горн, завод.; 
въ 1885 г. произведенъ въ тайные совѣтники. 
Въ 1897 году вышелъ въ отставку. Имѣлъ ордена 
до Бѣлаго Орла включительно' 

вѣдь эти десятки тысячъ рублей годо-
вого заработка ихъ переходили мѣст-
ному населенно за услуги, взаимоот-
ношенія и кассы торгующихъ. Этимъ 
можно объяснить то, почему Златоустъ 
лучше, красивѣе обстроенъ, чѣмъ другіе 
заводы. 

Правда, иѣмцы относились къ рус-
скимъ нѣсколько свысока, хотя они 
отъ сношеній съ ними и не отка-
зывались: знакомство вели не только er, 
чиновниками, но и съ мастерами. 

Обращаясь къ Оружейной фабрикЕ, 
если вЕрить нреданію, то будто бы нЕ-
мецкіе оружейники считали себя на 
фабрикЕ полными хозяевами и будто бы 
въ иачалЕ не допускали вмЕшательетва 
даже начальствующихъ лицъ въ дЕло 
оружія, а второстепешшмъ служащим!, 
прямо указывали на дверь, говоря: „Мы 
здЕсь хозяева, а вы пишите тамъ у 
себя въ конторЕ". 

Съ русскими же рабочими, обучав-
шимися у нЕмцевъ, гюслЕдніе обходи-
лись покровительственно, быть можетъ, 
потому, что русскіе „варвары" сами къ 
нЕмцамъ, какъ къ своимъ учителямъ, 
относились почтительно, съ уваженіемъ. 

Впрочемъ, неудовольствіе русскихъ 
рабочихъ къ нЕмцамъ проглядываете 
въ слЕдующемъ: Въ 1854 году въ Зла-
тоустЕ сгорЕло 403 дома и вотъ, когда 
стали отводить новыя мЕста иогорЕль-
цамъ, то они, подавъ прошеніе Горному 
начальнику, писали: „Къ несчастью, 
вслЕдствіе живущихъ въ ЗлатоустЕ нЕм-
цевъ, заводская полиція приказывает!, 
имъ съ новыхъ отведенныхъ мЕстъ 
убраться далЕе—въ болотистое мЕсто". 

Въ половинЕ 80-хъ годовъ Герман-
ское правительство потребовало, чтобы 
нЕмцы отбывали воинскую повинность 
въ Германіи. Тогда нЕкоторые мастера 
приняли русское подданство, a другіе 
вернулись на родину, а нЕкоторые ' по-
разъЕхались по Уралу и даже отпра-
вились въ Сибирь. 

Въ настоящее время въ ЗлатоустЕ 
при Оружейной фабрикЕ—работаютъ до 
10—15 челов. изъ нЕмцевъ—русскихъ 
подданныхъ, да есть старушки-нЕмки 
на пенсіи. 



Былая широкая жизнь нѣмецкихъ 
оружейниковъ въ Златоуст!—осталась 
лишь въ воспоминаніяхъ; клуба нѣмец-
каго н !тъ , Фрейгенталь—запущенъ и 
для немногихъ н!мецкихъ семействъ 
ут!шеніемъ осталась „кирха", г д ! они 
за молитвою вспоминаютъ своихъ счаст-
ливыхъ предковъ, сложившихъ кости 
„во второмъ своемъ отечеств!". 

Незначительное число н!мцевъ сли-
вается съ русскими населеніемъ: н!мцы 
женятся на русскихъ/русскіе—на н!м-
кахъ и пройдетъ еще немного лѣтъ и 
о существовании въ Златоуст! н!мец-
кой колоніи останется одно лишь пре-
даніе... 

В. Боковъ. 

Военно-Историческій архивъ. 
I. Журналъ путешествія Его Император-
скаго Высочества Государя Наслѣдника Це-
саревича, съ 3-го сентября 1838 по 27-е 

генваря 1839 года '). 
( Ііродолженге). 

/а октября. Суббота. 

Съ восьми часовъ утра Государь Наслѣд-
никъ изволилъ осматривать сдѣдующія досто-
примѣчательности города Брешіи: 

а) Новый соборъ (11 Ьното), въ недавномъ 
времени отстроенный м). Богато убранъ 
внутри въ итальянскомъ вкусѣ. Изъ картшп, 
Государь Наелѣдникъ изволилъ замѣтить 
надъ однимъ изъ иридѣльныхъ престолов'!. 
Ангела-Храиителя, произведеніе Бернардина 
Гандиин. 

б) Старый соборъ (Il Duomo vecchio), въ 
который входятъ изъ новаго. Гіостроеиъ въ 
первыхъ вѣкахъ христіанства, во имя 
св. Дѣвы Маріи, а съ 1832-го [года] снова освя-
іценъ во имя мученика Филитѳра. Бъ немъ 
хранятся, за позолоченною рѣшеткою, въ на-
рочно для него уотроенномъ ковчег!, часть 
древа Животворяіцаго Креста и хоругвь 
св. императора Константина, съ изображе-
ніемъ ісраснаго креста на синемъ полѣ. 
Ключи, числом'!, до семи, отъ сей рѣшетки 
находятся въ рукахъ различныхъ церковныхъ 
и свѣтскихъ начальствъ, почему Государь 
ІІаслѣдникъ, по желая терять времени, не 
входилъ за рѣшетку. 

Подъ старымъ соборомъ существует'!, по-
шли! подземная церковь, по преданіямъ, 
первая христіансиая, которая была построена 
въ Брошіи. Въ послѣдствін времени церковь 
эта служила склепомъ для погребонія тѣлъ 
усопшихъ владѣтелей и енисісоповъ. Большое 
число череповъ и костей до сихъ поръ по-
крываешь земляной полъ ея. Государь На-
слѣдпикъ сходилъ въ нее при свѣтѣ 
факеловъ. 

') См. „Журналъ", кн. 11. 

в) Развалины храма Веспасіанова, от-
крытый въ 1823 году 9&). Въ возстановленной 
части онаго устроенъ нынѣ музеумъ, куда 
собираются всякаго рода предметы древности, 
находимые въ городѣ и окрестностяхь. 

г) Новое кладбище, коего строеніе начато 
въ 1810 году »в). 

д) Ратуша (Palazzo municipale)а7). Велико-
душное мраморное зданіе, построенное въ 
ХѴ-мъ вѣкѣ. Нынѣ заключаетъ въ себѣ Град-
ское Правленіе. Изч, остатковъ древнихъ бо-
гатствъ, коими дворецъ сей былъ нѣкогда, 
украшепъ, замѣчательны только восемь кар-
тинъ Giulio Campi 98) и картина Рождества 
Спасителя, считающаяся лучшимъ произведе-
ніемъ Моретто. 

е) Картинная галлерея графа Този "). 
Самъ хозяинъ встрѣтилъ Его Императорское 
Высочество и указывалъ на лучшія произве-
денія художества, здѣсь собранный, изъ 
коих'ь замѣчательнѣйпгія суть: образъ Спаси-
теля, писанный Рафаэлемъ, нѣсколько кар-
тинъ фра-Бартоломео 10°) и—изъ новѣйшихъ— 
картина венеціанскаго живописца Гайеза 101), 
представляющая грековъ по изгианіи изъ 
Парги. 

Въ галлереѣ графа Този также находятся 
бюстъ Элеоноры, работы Кановы, Торвальд-
сена—Амуръ съ лирою и прекрасная ста-
туя, изображающая Спасителя, двѣнадцатн-
лѣтняго возраста,—произведете скульптора 
Marchesi 103). 

ж) Церковь св. Афры, отстроенную въ ны-
нѣганомъ вид! 1603 года >03). Украшена фрес-
ками живоиисцовъ Баянодоре и Росси 104). 
Надъ главными престоломъ находится пре-
красный образъ Преображонія Господня, пи-
санный Тинторетомъ І0Г>), картина Бассано 1ив), 
представляющая св. Аполлонія, лучшая кар-
тина Павла Веронезе—смерть св. Афры и 
одна картина Тиціана украиіаютъ прочіе 
престолы. 

Возвратись въ одиннадцать часовъ домой. 
Государь Наслѣдникъ смотрѣлъ пріемы 
ружьемъ нѣсколышхъ венгерскихъ солдата, 
изволилъ завтракать и выѣхалъ изъ Брешіи 
въ полдень. 

Перемѣнивъ лошадей на станціяхъ Оспе-
талетто, Палаццоло и Каварнаго, Его Высо-



чество прибыль въ четыре еъ половиной часа 
в'ъ городъ Бергамо, гіроѣхавъ сего числа де-
вять нѣмецкихъ миль. 

Тотчасъ по пріѣздѣ Государь Наслѣдникъ 
ѣздилъ по городу, но, за темнотою, скоро 
возвратился въ гостиницу. Вечеромъ подъ 
окнами играла военная музыка. Отужинавъ 
со Своею свитою, Его Императорское Высо-
чество легъ почивать въ обыкновенный часъ. 

14 октября. Воскресепіе. 

Въ семь съ половиною часовъ Государь 
Наслѣдникъ ѣздилъ по городу и осма-
тривалъ: 

а) Соборъ, въ коемъ замѣчательна кар-
типа Усгіенія ІІресв]ятой| Богородицы, произ-
в е д е т е Салмеджіи 107), писанная съ такимъ 
нревосходствомъ, что, полагая ее твореніемъ 
Рафаэля, французское правительство укра-
сило_ оною луврскую галлерею. По возстано-
влеиіи мира, картина возвращена собору. 

б) S-ta Maria Maggiore ,os). Нѣсколько 
картинъ второстепенныхъ живописцевъ уісра-
шаютъ сію церковь, замѣчатѳльную, ва, осо-
бенности, малымъ особыма, придѣлома,, ва> ко-
торомъ находится великолѣпный мавзолей 
Варѳоломея Колсони ,оэ). Сей генералиссимуса, 
вѳнеціанской республики первый употребила, 
пушки ва, сраженіи. 

Тута, же показываюта, прелестную кар-
тину Анжелики Кауфманъ п 0), представляю-
щую Божію Матерь съ Младенцемъ, св. Іоси-
фома, и св. Іоанномъ Крестителема,. 

в) Церковь S-ta Grata, принадлежащую 
женскому монастырю того же имени. Ва, нема, 
теперь находятся сорокъ четыре монахини и 
тридцать три пенсіонерки, содержимым весьма 
строго. Церковь, построенная въ византій-
скомъ вкусѣ , богато убрана золотою рѣзьбою 
I и 1 драгоцѣнными мраморами и заключаота, 
не малое число картина,, но все второстепен-
ныхъ живописцевъ. 

Съѣздива, на самую большую высоту 
города, чтобы посмотрѣть на обширный и 
величественный видъ, простирающійоя даже 
до Милана, Государь Наслѣдникъ, на воз-
вратномъ пути въ гостиницу, былъ въ Сирот-
скомъ домѣ, гдѣ , впрочемъ, замѣчательнаго 
ничего иѣтъ. 

Ва, десять съ четвертью Его Император-
ское Высочество выѣхалъ иза, Бергамо и 
чрезъ Лекко, гдѣ поремѣнилъ лошадей, до-
етигъ до Комо въ три часа съ четвертью, 
сдѣлавъ сего числа одиннадцать съ полови-
ной иѣмецкихъ миль. 

Гос.ударь Наслѣдникъ остановился въ 
приготовленной для него, на самомъ берегу 
озера и поблизости города, виллѣ, принадле-
жащей доктору Франку, находившемуся нѣ-
ісогда въ русской службѣ ш ) . Здѣсь Его 
Императорское Высочество былъ встрѣчѳнъ 
начальникомъ города (podesta), хозяинома, 
дома, генеральнымъ консуломъ иашима, Фрей-
гангомъ л 2 ) и состоящимъ ва, должности 
шталмейстера графомъ Матвѣемъ Віелъгор-

ски мъ ш ) . ІІослѣ обѣда, на который были 
приглашены всѣ упомяиутыя лица, Государь 
Наслѣднцкъ въ седьмомъ часу навѣстилъ иа-
ходящагося здѣсь для леченія гвардіи подпо-
ручика графа Віельгорскаго m ) . Возвратив-
шись домой, Его Императорское Высочество 
кушалъ чай и легъ почивать въ девять са, 
половиною часовъ. 

Старшія особы свиты Государя Наслѣд-
ника помѣстились въ виллѣ доктора Франка, 
для остальныхъ же отведена ва, недальнемъ 
отъ ноя разстояніи вилла Battaglia. 

Погода со вчерашняго дня была дождли-
вая и холодная. 

g 
] 5 ока'ября. Попедѣлшикъ. 

Его Императорское Высочество изволила, 
выходить пѣшкома, въ одиннадцать часовт, 
утра. Государю Наслѣднику угодно было, 
обойдя ближайшія окружности и часть города 
Комо, навѣстить подпоручика графа Біель-
горскаго. 

Вт, часа, съ четвертью возвратись домой, 
Государь Цесаревича, писалъ письма, отпра-
вленный сего числа съ фельдъегерсма, къ Го-
сударю Императору и Государы пѣ Имнера-
трицѣ. Въ три часа была, подана, обѣдъ, на 
который былъ приглашенъ находящейся здѣсь 
проѣздома, герцогъ Девонширскій І15), бывшій 
ва, Москвѣ англійскимъ чрезвычайнымъ по-
сломъ при коронаціи Государя Императора. 

Занявшись послѣ обѣда еще нѣсколько 
времени письмами, Его Высочество потомъ 
вечеръ провелъ со Своею свитою, ва, девять 
съ половиною взяла, ванну и легъ почивать 
въ одшшадцаті, часовъ. 

1В октября. Вторники. 

Сего дня Его Императорское Высочество 
начала, предписанное виноградное леченіе. 

Скушавъ полтора фунта винограда, Госу-
дарь Цесаревичъ изволила, ходить нѣшкомъ, 
a потомъ ѣздилъ верхОмъ. ГІередъ завтра-
кома, ва, двѣнадцатомъ часу имѣли счастіе 
представляться Его Императорскому Высо-
честву: находящійся на берегахъ озера, для 
пользования жены, отставной гвардіи полков-
ника, графа, Голенищевъ-Кутузовъ п в ) и слу-
чившееся здѣсь проѣздомъ курляндскіе дво-
ряне—барона, Икскюль и Рихтера,. 

Въ часъ съ четвертью Государь Наслѣд-
пикъ сѣлъ въ лодку и, прогуливаясь по озеру, 
изволилъ выходить на берегъ ва, виллѣ 
Плиніанѣ ш ) , замѣчатѳльной чуднымъ явле-
піемъ природы, описанныма, еще Плиніямн 
Стяршима, и Младшимъ. Источника,, находя-
щейся па дворѣ сей виллы, слѣдуетъ, въ по-
вышеніи и пониженіи воды, законамъ прилива 
и отлива въ морѣ. Вѣковыя наблюдепія и ты-
сячи ученыхъ диссертацій до сихъ пора, не 
могли открыть тайну сего феномена, хотя 
многія догадки кажутся правдоподобными. 



Возвратись домой въ пятомъ часу и 
узнавъ, что дѣйствительный тайный совѣт-
ішкъ Татищев® 11S) прибыл® въ Комо, Госу-
дарь Цесаревич® приказалъ тотчас® пригла-
сить его къ обѣдениому столу, на котором® 
также имѣли честь находиться оберъ-егер-
мейстеръ Васильчиковъ 118) и прибывшій изъ 
Милана, исправляющій должность тамошияго 
губернатора—совѣтниісъ Мецъ. 

В® восемь часовъ Его Высочеству угодно 
было позволить впустить на лѣстиицу' мимо 
шедших® музыкантов®, которые и играли в® 
продолжеиіе почти всего вечера. 

Государь Наслѣдникъ, по предгшсаніго 
докторов®, не изволилъ ужинать и лег® почи-
вать въ одиннадцатом® часу. 

jy- октября. Середа. 

Скушав® назначенное количество вино-
града, Государь Цесаревич® въ одиннадца-
том® часу выходил® гулять и благоволил® 
посѣтить остановившихся в® городѣ Комо 
императорскаго посла при вѣцскомъ Дворѣ и 
статсъ-даму, княгиню Т. В. Голицыну 120).-

Перед® выходом® имѣли счастіе предста-
вляться Его Высочеству австрінскій генералъ 
отъ ісавалеріи графъ Вальмоденъ 12') и нахо-
дящіеся здѣсь съ семействами отставной 
гвардіи полковник® графъ Толстой 122) и 
камеръ-юнкер® князь Долгоруков®. 

В ъ первом® часу был® подан® завтрак®, 
послѣ котораго Его Высочество изволилъ 
прогуливаться, въ сопровожденіи свиты вер-
хом®, по живописным® окрестностям®. 

Возвратясь съ прогулки, Государю Цеса-
ревичу угодно было навѣстить подпору-
чика графа Віельгорскаго и заходить к® жи-
вущей в® одной съ нимъ виллѣ княгинѣ 
Долгоруковой, урожденной Булгаковой ш ) . 

На обѣдѣ, поданном® в® пять часов®, 
кромѣ посла и свиты, имѣлъ честь быть 
австрійскій генерал® Вальмоденъ. 

В® седьмом!, часу Государь Наслѣдникъ 
благоволил® посѣтить часть свиты Своей, по-
мѣщенной в® виллѣ „Баталіи", гдѣ оставался 
до восьми часовъ, изволив® принять участіе 
въ игрѣ на бильярдѣ. 

Возвратясь домой, Его Высочество про-
вел® вечер® по обыкновенно и лег® почивать 
въ одиннадцатом® часу. 

-jg- октября. Четвергъ. 

Государь Цесаревич® встал® в® восемь 
часовъ, кушал® положенное медиками коли-
чество винограда, гулял® нѣсколько времени 
пѣшісомъ, а въ десять съ половиною часовъ 
сѣлъ в® лодку и переѣхалъ чрез® озеро. 

Вышедъ на противоположной виллѣ Франк® 
берег®. Его Высочество изволилъ ходить въ 
город!» Комо и возвратился домой не прежде 
двѣнадцати съ половиною часовъ. Во время 
прогулки Государю Цесаревичу угодно было 

заходить в® комскую соборную церковь (II 
Duomo) 124), отличающуюся богатою архитек-
турою въ итальянском® вкусѣ ХѴІ-го столѣтія 
и украшенную произведеніями Бернардино 
Луини, который почитается Рафаэлем® Лом-
бардіи 125). 

Около часа, Государь Наслѣдникъ изво-
лилъ завтракать, а въ час® съ четвертью про-
гуливался верхом®. Былъ въ виллѣ Арріапі, 
откуда открывается обширный вид® даже до 
Милана. Перед® обѣдом® представлялся Его 
Императорскому Высочеству находящийся 
здѣсь проѣздомъ адъютант® военнаго ми-
нистра, лейбъ-гвардіи Коннаго полка поручик® 
графъ Бенкендорф!, 12°), и имѣлъ честь быть 
приглашен® на обѣдъ. 

Вечер® Его Императорское Высочество 
провел® со Своею свитого и лег® почивать в® 
обыкновенное время. 

U октября. Пятница. 

Въ десятом® часу Государь Наслѣдник® 
взял® первый урок® итальянскаго языка, 
преподаваемаго Его Императорскому Высо-
честву профессором® Odescalchi 127). 

В ъ десять съ половиною часовъ Государь 
Цесаревич® принимал® австрійских® бригад-
наго генерала Далена и полковника Ганзекера. 
В® одиннадцать часовъ, одѣтый в® мундир® 
лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка, изво-
лилъ смотрѣть, на парадном® мѣстѣ , учѳніе 
одного баталіона пѣхотна.го полка Лиліен-
бергъ. 

Возвратясь съ ученья въ час®. Его Высо-
чество завтракал®, а въ половинѣ второго 
ѣздилъ прогуливаться верхом®. ІІо пріѣздѣ 
домой, Государю Цесаревичу угодно было 
навѣстить подпоручика графа Віельгорскаго. 

В ъ пятомъ часу имѣл® честь быть пред-
ставлен® Его Высочеству нарочно прибывшій 
изъ Милана губернатор® графъ Гартиг® и 
былъ приглашен® къ обѣду, на котором!, 
также находились генералъ Дален® и полков-
ник® Ганзекеръ. 

Послѣ обѣда Государь Наслѣдникъ пи-
салъ къ Государю Императору и Государыиѣ 
Императриц!; письма, коих® доставленіе пору-
чено в® должности шталмейстера графу Віель-
горскому, отправляющемуся завтра утром® в® 
СДІетербургъ. 

В ъ продолжение вечера играла полковая 
музыка. Его Высочество лег® почивать въ 
одиннадцатом® часу. 

октября. Суббота. 

Проснувшись в! , восемь часовъ, Государь 
Наслѣдникъ кушал® виноград®, потом!» изво-
лилъ прогуливаться нѣшкомъ, a послѣ зав-
трака, въ двѣнадцать с® половиною часовъ, 
занимался стрѣльбою въ цѣль. ГІопечсиіями 
обор® - егермейстера Васильчикова устроены 
разнаго рода мишени въ саду близлежащей 
виллы Od escalchi - Raimondi, одной изъ бога-



тѣйшихъ на берегахъ озера, въ которой оста-
навливались во время недавняго здѣсь пре-
быванія императоръ и императрица австрій-
скіе. 

Послѣ стрѣльбы, продолжавшейся до трехъ 
часовъ, Его Высочеству угодно было навѣ-
стить больного подпоручика графа Віельгор-
скаго. 

В'ь пять часовъ былъ обѣденный столъ, 
па которомъ имѣлъ честь находиться, ісромѣ 
посла и свиты, действительный сгатскій со-
вѣтишсъ Базилевскій 128), проживаюіцій по-
близости, для пользованія жены виноградомъ. 

Полковая музыка играла въ иродолженіе 
вечера, проведеннаго Государемъ Наслѣдни-
комт> въ обыкиовенномъ Своемъ обществ!. 

21 октября. Воскресеніе. 

Въ одиннадцать часовъ утра Государь 
I (есаревичъ !здилъ въ соборную церковь, г д ! 
оставался н!сколысо времени въ продолженіе 
богослуженія. 

Возвратись домой н!шкомъ, Его Импера-
торское Высочество завтраісалъ въ дв!надцать 
съ половиною часовъ, а потомъ прогуливался 
верхомъ. 

Въ два часа три четверти Государю Иа-
сл!днику угодно было нав!стить подпоручика 
графа Віельгорсісаго, а носл!—осчастливить 
Своимъ присутствіемъ гулянье въ вилл! 
Raimondi, куда обыкновенно по воскресеніямъ 
стекаются комскіе жители. По изъявленному 
желанію Его Высочества, въ этотъ разъ играла 
полковая музыка, 

Иа об!дъ сего числа им!ли честь быть 
приглашены камер'ь-юнкеръ князь Долгору-
ковъ, гвардіи поручикъ графъ Беикендорфъ и 
чиновник'!, Собственной Его Императорскаго 
Величества Канцелярии титулярный совѣтиикъ 
Шернваль 12Ѵ). 

Вечеромъ оберъ - егормейстеръ Васильчи-
ковъ им!лъ счастіе представить брата своего, 
отставного генералъ-маіора H. Б. Васильчи-
ісова |3°). 

Его Императорское Высочество слушалъ 
полковую музыку, игр'алъ въ мушку и уда-
лился въ Свои покои въ одиннадцать часовъ. 

октября. Понедѣлъникъ. 

Встав'!, въ восемь часовч, и откушавъ по-
ложенное количество винограда, Государь 
Цесаревичъ гулялч, и!сколысо времени п!ш-
комъ. 

Въ двѣнадцать былъ поданъ завтракъ, а 
съ дв!надцать три четверти Его Император-
икое Высочество с!лч, въ дорожную коляску 
и отправился въ городъ Варезе, отстоящій 
отсюда въ четырехъ н!мецкихъ миляхъ. Въ 
экипаж! Государя Насл!дника им!лъ счастіе 
сид!ть д!йствителыіыіі тайный сов!тникъ 
Татищевъ. Свита и австрійскіе: генералъ графъ 
Врбна и камергеръ баронч, Рейшахъ следо-
вали въ восьми экипажах!,. 

В'ь три часа Государь Насл!дникъ, ири-
бывъ въ Варезе, былъ встр!ченъ при выход! 
из'ь коляски графомъ Литтою,—бывшимъ н ! -
сколько л ! т ъ тому назадъ при австрійекомъ 
посольств! въ С.-Петербург!,—который им!лъ 
честь представить Его Ймператорскому Высо-
честву своего двоюроднаго брата, герцога 
Литту, одного изъ богат!йшихъ дворяш, 
зд!шняго края. 

Удостоивъ принять приглашеніе сего по-
сл'Ьдняго, Государь Цесаревичъ въ его ко-
л я с к ! !здилъ осматривать, въ сопровожденіи 
г. посла нашего, окрестности города, коихъ 
прелестные виды д!йствительно заслужи-
вают, вниманія. 

Во время сей прогулки Его Высочеству 
угодно было за!зжать въ виллу, принадле-
жащую вдовствующей герцогин! Литт! , г д ! 
былъ принята самою хозяйкою. 

Въ пять часовъ въ гостиниц!, назначен-
ной для ночлега Государя Наследника, былъ 
поданъ об!дъ, на который были приглашены 
герцогъ и графы Литты. 

Въ восемь часовъ Его Императорское 
Высочество изволилъ быть въ театр!. Госу-
дарь Цесаревичъ не пожелалъ войти въ при-
готовленную для него большую ложу и сидѣлъ 
въ одной изъ ложъ нижняго яруса, назначен-
ныхъ для свиты. 

Давали оперу сочиненія неутомимаго ком-
позитора Доницетти—Evan due ed ov son tre 
и, въ междуд!йствіи, балета L'Eroe di Astn-
гіа. Его Высочество пробылъ въ театр! почти 
до конца оперы и, возвратившись въ гости-
ницу въ десять съ половиною часовъ, кушалъ 
чай и легъ почивать въ дв!надцатомъ часу. 

Примѣчате. 

94) 11 з д ! с ь неточность автора „Журна-
ла". Йовый собор'ь (Il Duomo nuovo) еоору-
жоиъ въ начал! XVII столѣтія, а въ 1825 го-
ду только реставрированы Его куполъ одииъ 
изъ самыхъ большихъ въ Италіи. 

95) На самомъ д!л! ,—тремя годами позже. 
Быть можетъ, воздвигнута Веспасіаномъ во 
время его борьбы за престолъ съ Вителліемъ. 
Мраморный колонны коринѳскаго стиля боль-
шею частью разрушены, кром! основаній. На-
ходящійся вблизи музей называется Museo 
patrie. З д ! с ь хранятся найденные въ Брешіи 
и поблизости бюсты, торсы статуй, значи-
тельное число надписей, монеты и т. п. Изч, 
статуй особенно изв!стна крылатая Поб-Г.да, 

96) Cainpo Santo, начатое постройкой въ 
1815 году, расположено л и ! города. Гробницы 
нм!ютъ видъ древнихъ колумбаріѳвъ. 

97) Вам!чательи!йшее зданіе вгь Брѳшіи, 
заложенное въ 1492 году и оконченное вч, 
1572 г. Вскор! было подожжено, ісаісъ дума-
ют!,, венеціаицами. При пожар! погибло три 
картины Тиціана и много другихъ произве-
деній искусства. Ратуша извѣстна также 
нодъ именемъ Loggia. 



98) Лучшія произведен!« Камгш (1502 — 
1572) находятся въ Кремонѣ и Миланѣ. 

99) Картинная галлер'ея графа ІІаоло То-
зи, завѣщанная имъ Брешіи, находилась въ 
его дворцѣ. Здѣсь, между прочима,, хранится 
„День и Ночь" Торвальдсена. Образа,, писан-
ный Рафаэлема,, называется „Благословляю-
щій Христосъ". 

100) Фра Бартоломѳо (1469—1517) считает-
ся однимъ изъ величайшиха, художниковъ 
итальянской школы. „Фра" значита, монаха,. 

101) Франчѳско Гайезъ (1792—1882)—одинъ 
изъ лучшихъ новѣйшиха, итальянскихъ исто-
рическнхъ живописцевъ. Парга была въ 1819 
году покинута населеніемъ, которое пред-
почло выселиться, нежели подчиниться тур-
камъ. 

102) Помпей Маркези (1790 — 1858) была, 
ученикомъ Кановы. 

103) Церковь св. Афры — одна изъ древ-
нѣйшихъ въ Брешіи. Рѣчь идетъ объ ея пс-
рестройкѣ. 

104) Паскаль Росси, прозванный П Pas-
qualino. Родился въ 1641 году и умеръ не-
извѣстно когда. 

105) Собственно Джакопо Робусти (1512 — 
1594), ученшсъ Тиціана, одині, изъ выдаю-
щихся представителей венеціанской школы. 

106) Леандро да-Поите, по нрозванію Бас-
с.ано (1558 — 1623),—художники венеціанской 
школы. 

107) Эней Салмеджія, уроженецъ Берга-
мо,—одинъ изо, лучшихъ подражателей Ра-
фаэля. Скончался въ 1626 году. Каѳедралыіый 
соборъ въ Бергамо заложенъ еще аріанами и 
перестроенъ въ XVII вѣкѣ архитекторомъ 
Фонтаной. 

108) Базилика, красивѣйшая церковь ва, 
Бергамо, съ фасадомъ изъ бѣлаго и чернаго 
мрамора. 

109) Бартоломео Колеони (1400—1475), уро-
женецъ Бергамо, принадлежите къ числу за-
мѣчательнѣйшихъ кондотьери XV' вѣка. 25 
іюля 1467 года онъ одержала, при Молинеллѣ 
блестящую побѣду надъ миланскими герцо-
гомъ Сфорцой и флорентійскимъ генераломъ 
Монтефельтро. Уснѣхѵ много помогли мушке-
тоны. Колеони изобрѣлъ пушечные лафеты. 
Его мавзолей, работы скульптора Амадео, 
оооруженъ въ XV вѣкѣ и увѣнчанъ деревян-
ной вызолоченной статуей покойнаго, верхомъ 
на конѣ. 

110) Первоклассная французская худож-
ница. Жила между 1741—1807 г.г. 

111) Доктора, Іосифъ Франка, (1771—1844), 
сынъ также находившагося на русской службѣ 
доктора Іоганна- Петра Франка, нѣкоторое 
время читали лшсціи въ виленскомъ Универ-
еитетѣ. Авторъ нѣсколькихъ цѣнныхъ сочи-
вший. Въ Комо онъ и умеръ. 

112) Тайней совѣтникъ Василій Ивановича, 
Фрейгангъ былъ нашими генеральными кон-
суломъ въ Лейпцигѣ и Венеціи. 

113) Оберъ - гофмѳйстеръ графъ Матвѣй 
Юрьевичи Віельгорокій (1794-1866)—извѣстный 
віолончелистъ, одинъ изъ основателей Рус-
скаго Музыкальнаго Общества. 

114) Графа Іосифа Михайловича Віельгор-
скаго (1817—1839), родного племянника графа 
Матвѣя Юрьевича. Іосифъ Віельгорскій былъ 
товарищемъ Паслѣдника но воспитанно, благо-
творно дѣйствовавшимъ на Него. „Примѣрный 
юноша, который съ благородными поведешема,. 
всегдашней бодростью и необыкновенной точ-
ностью въ исполненіи долга соединяла, милую 
дѣтскую веселость и искреннюю и друже-
скую привязанность къ царственному сото-
варищу", какъ отзывается о Віельгорскома, 
Мердеръ ва, своемъ „Дневникѣ". Онъ скон-
чался въ Римѣ на рукахъ Гоголя, отъ чахотки. 
Графа, выѣхалъ съ Великими Княземъ весною 
1838 г. и захворали въ Берлинѣ. Послѣдняя 
встрѣча его съ Александромъ Николаевичемъ 
произошла въ декабрѣ 1838 г. въ Римѣ. 

115) ВильямъСпенсеръ-Кавѳндишъ, шестой 
герцогъ Девонширекій (1790 — 1858), сына, 
извѣстной Георгины Спенсеръ. почтенный го-
сударственный дѣятель, членъ партіи виговъ. 
Ему принадлежало превосходное собраніе кар-
тина,, скульптуры и произведеній искусства. 

116) Не графъ ли Василій Павловичи Голе-
шнцева,-Кутузова, (1803 — 1873), скончавшійся 
генералъ - адъютантомъ? Она, былъ жената, 
на графинѣ Софьѣ Александровнѣ Рибопьеръ, 
дочери нзвѣстнаго графа Александра Ивано-
вича Рибопьера. 

117) Вилла ІТлинія Младшаго, увлекательно 
' описанная имъ въ одномъ изъ его писемъ, во-

зобновлена въ 1570 году бѣжйвшимъ въ Комо 
изъ Піаченцы графомъ Anguissola. До тѣхъ 
поръ она находилась въ запустѣніи. Въ по-
следнее время вилла принадлежала принцу 
Бсльджіозо. 

118) Дмитрій Павловичи Татищевъ (1767— 
1845)—дипломате, съ 1826 года наши чрез-
вычайный и полномочный посола, ва, Вѣпѣ, 
гдѣ и умеръ. Близкій другъ Меттерниха. 
29 августа 1838 года Татищева, подписала, ва, 
Миланѣ конвенцію съ Австріей и ІІруссіей 
по дѣламъ вольнаго города Кракова. 'Совре-
менный историка, С. С. Татищевъ приходился 
ему внучатыми племяиникомъ. 

119) Димитрій Васильевичи Васильчиковъ 
(1778—1859) былъ родной брате извѣстному 
князю Илларіону Васильевичу. 

120) Свѣтлѣйшая княгиня Татьяна Ва-
сильевна Голицына (1782—1841), рожденная 
Васильчикова, была женою знаменитаго главно-
командующего ва, Мосісвѣ, князя Димитрія 

' Владиміровича Голицына. 
121) Графъ Вальмоденъ-Гимборнъ (1769— 

1862)—блестящій боевой генералъ, отличавшійся 
необычайными мужествома,. Въ 1813 году по-
ступили на русскую службу, откуда вышелъ 
послѣ зашітія Парижа, въ 1815 году. Въ 
1838 году командовала, 1-мъ армейскими кор-
пусомъ въ сѣверной Италіи п былъ военными 
комондантомъ Милана. 

122) Графа, Иванъ Матвѣевичъ Толстой 
! 1806- -1867), позлее министръ почти и телегра-
фовъ, сопровождали Наслѣдника за границу. 
Отецъ изиѣстнаго современнаго нумизмата, 

I графа Ивана Ивановича, Толстого. 



123) Жена князя Александра Сергеевича 
Долгорукова, Ольга Александровна, родная 
внучка 'знаменитаго дипломата. 

124) Одна изъ лучших® церквей сѣверной 
Италіи. Начата постройкой въ 1396 году, но 
кончена лишь въ 1732 году, вслѣдствіе чего 
ся стиль нельзя назвать строго выдержан-
ным®. Фасад® украшен® многочисленными 
статуями, среди которых® находятся также 
изображения обоих® Плиніевъ, уроженцев® 
Комо. 

125) Ученик® знаменитаго Леонардо да 
Винчи и позже ого друг®, Бериардино Лунин 
родился около 1460 года и умер® около 1545 г. 
Одинъ из® величайших® представителей ми-
ланской школы. Въ каѳедральномъ соборѣ 
Комо находятся слѣдующія картины Луини, 
принадлежащая къ числу лучших® его работ®: 
Поклоненіе волхвов®, Мадонна, Рождество 
Христово и св. Іеронимъ. Вамѣчательнѣйшая 
изъ его картинъ—Святая Дѣва и Младенец® 
Іисусъ. 

126) Граф® Константин® Константинович® 
Бенкендорф® (1817—1857), участник® Кавказ-
ской войны. Отец® пынѣшняго гопералъ-адъ-
тотанта графа Павла Константиновича и род-
ной племянник® извѣстнаго графа Александра 
Хрис/гофоровича. 

127) Этотъ род®, изъ котораго происходить, 
между прочим®, папа Иниокеитій XI, принад-
лежит® къ числу древнѣйшихъ въ Комо. 

128) Иванъ Андреевич® Базилевскій 
(1789—1845), дѣйствительный статскій совѣт-
никъ. Женат® былъ на Надеждѣ Петровнѣ 
Озеровой. 

129) Позже баронъ, Эмилій Карлович® 
Шернваль-Валленъ, родной брат® извѣстной 
Авроры Карловны Карамзиной, скончавшейся 
въ 1902 году. 

130) Николая Васильевича Васильчикова 
(1781—1849). 

Сообщилъ В. А. Алексѣевъ. 
(Продолжепге слѣдуетъ). 

2) Наказ® фельдмаршалу Б. П. Шереметеву 
1701 г. пред® началом® Великой Сѣверной 

войны Ц. 
(Моск. Арх. Мин. Юст. Столб. Бѣлгородскаго 

стола, № 1860, л. 1—9). 

Наказ® извлечен® изъ Московскаго Архи-
ва Министерства Юетиціи, гдѣ онъ сохра-
нился въ черновом® видѣ, тогда какъ подлин-
ник® былъ, вѣроятно, вручен® самому Б. П. 
Шереметеву. Характерно, что въ этомъ на-
каз® высказывается предположѳніе о возмож-
ности предложенія Карлом® XII мира, когда 
война только что начиналась. Повидимому, ха-
рактер® Шведскаго короля былъ совсѣмъ не-
известен® Московскому правительству. 

„Лѣта 1701-го іюля въ—день, Великій госу-
дарь, царь и великій князь Петр® Алексѣе-

') Орфографія сохранена. 

вичъ всеа великія и малыя и бѣлыя Россіи 
самодержец® указал® по своему великаго го-
сударя именному указу быть на своей вели-
каго государя, царя и великаго князя Петра 
Алѳксѣевича... службѣ съ большим® полком® 
генералу фельдмаршалу и военному кава-
леру мальтійскому свидѣтѳльствованному Бо-
рису Петровичу Шереметеву въ Свойском® 
походѣ. И по его ж® великаго государя указу 
дано ему генералу фельдмаршалку и воен-
ному кавалеру для божественный службы въ 
пути его генерала фельдмаршалка...' Бориса 
Петровича церковь полотнянная со всякою 
церковного утварью и уісрашеніѳмъ, а съ тою 
цорковію для службы и иных® потреб® по-
слан® съ Москвы Андроньева монастыря 
архимандрит® Ѳеодосій да съ нимъ того мо-
настыря монахи — священник® да діакон®, 
для воинскаго дѣла великаго государя боль-
шое полковое знамя, на которомъ воображен® 
образ® Спасителя Господа Бога и Спаса на-
шего Іисуса Христа, съ тѣмъ зпамеиемъ бла-
женный памяти великій государь, царь и ве-
лики! князь Іоашъ Васильевичъ всеа Россіи 
самодержец® покорил® въ Русскую державу 
Казанское царство и побѣдил® многочислен-
ные бусурманскіе народы. И указал® Вели-
кій государь с® нимъ генераломъ фольдмар-
шалкомъ и военным® кавалером®... Борисом® 
Петровичем® быть на той своей великаго го-
сударя службѣ въ сходных® товарищах® 
окольничим® и воеводам® съ полками князю 
Юрыо Ѳедоровичу Щербатому нынѣ во 
Псковѣ, Петру Матвѣевичу Опраксину нынѣ 
въ Ладогѣ, и о томъ къ нимъ околышчимъ и 
воеводам® его великаго государя грамоты по-
сланы, да съ нимъ ж® генераломъ фельдмар-
шалкомъ и военным® кавалером® думный 
дворянин® Иванъ Семенович® Ларіоновъ для 
раздачи подвод® ратным® людемъ и подъ 
полковые наряды и припасы и подъ артилле-
рію, a тѣ подводы сбираны будут® тіо наряду 
из® Стрѣлецкаго приказу, да съ ним® ж® ге-
нераломъ-фельдмаршалком® и военным® ка-
валером® для полковых® дѣл® быть дьяком® 
изъ Разряду Ѳедору Замятиину... И Великаго 
государя, царя и великаго князя Петра Але-
ксѣевича всеа великія и малыя и бѣлыя Рос-
ши самодержца воинским® дѣломъ о всем® 
ему генералу-фельдмаршалку и военному ка-
валеру, будучи на его великаго государя 
елужбѣ, промышлять и радѣть по сему вели-
каго государя указу и по его великаго государя 
указным® грамотам®, каковы къ нему впредь 
будут® присланы, и, смотря по настоящему 
дѣлу, со всяким® усердіемъ и желательным® 
тщаніемъ, какъ его великаго государя дѣлу 
лучше и прибыльнѣе и какъ его геиерала-
фельдмаршалка Господь Бог® вразумит®, по-
тому что то дѣло по его великаго государя 
указу положен® на немъ генералъ-фельдмар-
шалкѣ Борисѣ Петрович'! по его великаго го-
сударя милостивому именному указу. А буде 
къ нему, Генералъ-фельдмаршалку, учиетъ о 
каких® воинских® и иных® дѣлахъ писать 
Королевское величество Польской или его ко-
рунные и литовскіе гетманы, и ему Генералъ-



фельдмаршалку къ его королевскому величе-
ству и къ нимъ гетманамъ писать, смотря по 
настоящему дѣлу, по своему разсмотрѣнію. 
А буде Свейскій король пришлетъ къ нему, 
Генералъ-фельдмаршалку пословъ своихъ и 
учиутъ просить миру или о чемъ иномъ, и 
ему Геиералу-фельдмаршалку писать къ Ве-
ликому государю къ Москвѣ нарочно наскоро 
чрезъ почту". 

Сообщилч, И. С. Бѣляевъ. 

3) Ордеръ комиссару. 24 апрѣля 1736 г. 
(Архивъ Л.-гв. Измайловекаго полка). 

ІІо именному Ея Императорскаго Величе-
ства изустному приказу дано отъ полка двора 
Ея Императорскаго Величества служителю 
Педрилѣ, во время приключившихся у него 
козьихъ родинъ, 100 рублей, въ которое число 
ири полку расположено собрать со всѣхъ 
офицеровъ .изъ годового оклада всякаго зва-
нія, считая отъ каждой копѣйки но І0000/І525№ 
долей; того ради извольте у всѣхъ налич-
ных!, офицеровъ при в ы д а ч ! на Генварскую 
треть жаловнья деньги собрать и включить 
въ ту сумму, изъ которой оные 100 рублей 
употреблены. 

Сообщилъ М. 11. 

4) 0 довольствіи больныхъ в ъ 1736 году ')• 

(Архивъ Л.-гв. Измайловекаго полка). 

По имяниому Ея Императорскаго Величе-
ства указу 736 году іюля 29 дня велено. 

Во всехъ генералныхъ и полковыхъ гош-
питаляхъ болныхъ содержать и доволство-
вать во всемъ по адмиралтейскому регла-
менту и по указомъ. 

А по адмиралтейскому и новосостоявшемуся 
гошпиталному регламентам велено вгенерал-
номъ сухопутном гошпитале болныхъ со-
держать и доволствовать. 

Постели им!ть трудным!, и средним!, 
волосяные матрацы и подушки круглые об-
шитые тыком а для поносъных болезней на 
верхъ тонкие камышевыо лехкимъ камышѳвыя 
ж вязаные въ 4 или 5 дюйыовъ толстотою и 
на нихъ войлокъ обшить хрящом а подушки во-
лосяные круглые обшитые хрящом же одеялъ 
із сераго сукна подшивая белые простыни 
на живую нитку и па постели проетины 
всем холстинные. 

Рубахи і портки 
на поносных 3 перемены 
на протчихъ 2 перемены 

Переменять белье 
поносным по вся дни 
протчимъ дважды или одинова внеделе смотря 

!) Орфографія сохранена. 

по болезнямъ а во францоватых болезнях!, 
переменять какъ прикажет доктор или глав-
ной лекарь. 

Для болныхъ надлежит!, быть посуды 
котлы медные такъ велики чтоб можно было 
на 50 члвкъ варить и двумъ члвкомъ носить 
спищею и чтоб края были высоки дабы но 
росплескалось и скровлями и чтоб были всегда 
вылужены и спротчею мелкою посудою какъ 
уполовники и спицы железные чем пищу и 
мясехъ выиимаютъ. 

Для ставленья пищи болным надлежит 
им!ть чаши оловянные а именно т ! м ъ кото-
рые не могутъ спостель вставать каждому 
но одной чаше малой а протчим кои могут за 
стол ходить на 7 члвкъ чаша тарелки дере-
вянные лошки каждому a тіожикъ двумъ 
одинъ. 

Скатерти холстиные а вместо салѳетокъ 
полотна длинные пришивать кругомъ ска-
тертей. 

Солонки стекляныѳ толстые на 7 члвкъ. 
Для питья жбаны деревянные т ! м ъ кои 

могут за столъ ходить на 7 члвкъ (а для т ! х ъ 
кои не могут вставать спостель малые жбаны 
на 2 члвка) и ковши а темъ которые каш-
л!ютъ или рвотное принимали подставливать 
каждому на плеванье по 1 чистой шайке. 

Для ужиновъ шандаловъ сщипцами на 
каждые 3 чаши 1 а для трудныхъ болныхъ 
на 2 члвка 1 столъ г д ! есть болнымъ такожъ 
и сками кругом столовъ. 

А для трудныхъ болныхъ между всякой 
кровати 1 малой стол. 

Пищу болнымъ по вся дни дважды. 
Во время весны зимы и глубокой осени 

каша овсяная или яшная смясом свежимъ а 
во время лѣта и неглубокой осени пока травы 
еще держатся могутъ употреблять капусту 
енить >) крапиву и нротчия огородныя травы 
переменяя скашами и по приказу доктора или 
главнаго лекаря. 

А на члвка надлежать вдень варит! 2). 
А которымъ нелзя мяса есть т ! м ъ давать 

калачи зжитною кашею по расмотрсниго док-
торскому. 

Квасы хорошие вареные завсегда одна-
кож пиво вино и квасъ пить надлежать да-
вать по расуждению доктора или главнаго 
лекаря которые усмотреть могутъ кому за 
трудностью болезни вина или пива давать 
невозможно. 

Іметь бани и погрѳбы и впогреба для л !т -
няго времени надлежит класть лед также 
пивоварню для варенья пива и ввасовъ сколко 
потребно будешь и ктому надлежащую посуду 
иметь и влѣтнее время пиво квасъ и протчѣё 
ставить и класть на лед. 

У содержанных вгошпиталяхъ болных 
удерживать половину денежнаго жалованья 
а хлебное все за все то время которое они 
будутъ вгошпиталяхъ и употреблять денги 
на содержание гошпиталей удержанную по-

>) Дяглица, борщовникъ и другія „снѣдныя" 
травы. Ред. 

2) См. таблицу на стр. 622. 



Воскре-
сенье. 

ГІоне-
дѣльн. 

Втор-
ники. Среда. 

Четвер-
той». Пятокъ. Субота. 

Ѳун. зо. Ѳун. зо. Ѳун. зо. Ѳун. зо. Ѳун. зо. Ѳун. зо. Ѳун. зо. 

Хлебъ V/t H/2 Vit 11/2 ll/2 
• 

І1/2 1і/2 

Мясо 1 '/2 1 1/2 1 1/2 1/2 

Крупъ овсяныхъ V» 1/2 — 1/2 — — 

Ячменныхъ , — 1/2 — l/2 — 1/2 1/2 

Масла 8 члвкомъ — 1 — 1 — 1 1. 

Соли 1 члвку 5 5 5 5 5 5 5 

Нива 1 крушка 1 1 1 •1 1 1 

Вина 1 чарка 1 1 1 1 1 1 

ловину а другую отдавать имъ по выпуске 
ихъ из гошпиталя а хлебъ оставлять вказнѣ . 

По определениям военной коллеги въ 
734 году по сношению сканцеляриями леиб-
гвардіи полковъ велено обретающимся вгене-
ральном гошпиталѣ гвардіи болным солда-
томъ впосные дни впищу давать сиетковъ по 
18 масла конопляного по 14 золотниковъ каж-
дому члвку вдень которыми доволны быть 
могутъ и болѣе того не требовать по томуж 
давать и другихъ полковъ. 

Сообіцилъ М. Я. 

5) 0 постоѣ. 
I Іромеморія изъ полицмейстерской ісанцеляріи. 

И ноября 1738 года. 

(Архивъ Л.-гв. Измайловскаго полка) 

В ъ именномъ Е я Императорскаго Величе-
ства у к а з ѣ какимъ образомъ постой содер-
жать, между прочими въ пунктахъ изобра-
жено у): 

На обывательскихъ дворахъ квартиры да-
вать только унтеръ-офицерамъ и рядовыми и 
подъ иолковыя аптеки, а штапъ и оберъ-офи-
церамъ и прочими чинахъ въ тѣхъ же ран-
гахъ никому не давать. 

Не безъизвѣстно, что у многихъ обыва-
телей для постоевъ построены особые покои; 
въ покояхъ, кои длиною въ 4, а поперегъ отъ 

и) Судя по нумераціи пунктовъ, промеморія 
иѳ является полной копіей Высочайшаго указа, j 

3-хъ до 4-хъ сажень, считая съ углами, ста-
вить по 16 человѣкъ, и на оный покой хозяе-
вамъ давать дровъ 3-полѣнныхъ на зимніе 
мѣсяцы съ октября на. май—3'/s сажени, а на 
лѣтиіе съ мая по октябрь—П/г сажени; свѣчь, 
для лучшей стояльца удобности, на каждый 
покой въ сутки по 3; въ покои длиною и по-
перечнику 3-сажениые ставить по 10 чело-
вѣкъ, дровъ давать въ зимніе мѣсяцы 3 са-
жени, а н а л ѣ т н і е 1 сажень, авъпокои меньше 
3-хъ сажень ставить по 6 человѣкъ, дровъ 
давать зимой 2'/2, а л ѣ т о м ъ 1 сажень, a свѣчь 
въ средиіе и малые покои но 2 въ сутки. 

В ъ покояхъ дѣлать полати и чтобъ у 
каждаго покоя были сѣни, чуланъ и нужники, 
а въ покоѣ столъ, и сверхъ сего ничего не 
требовать и не брать подъ опасеніемъ по 
военному с у д у истязанія. 

Для пресѣченія соръ и несогласій между 
хозяевами и стояльцами о свѣчахъ и дровахъ, 
оные принимать опрѳдѣлениымъ отъ полковъ 
унтеръ-офицерамъ съ росписками и затѣмъ 
раздавать стояльцами. 

Квартиры имѣть только въ зимніе мѣеяцы, 
на лѣтніе во избѣжаніе пожара постой выво-
дить въ лагерь и свѣчь не давать. 

ІІри комъ будутъ жены, оныхъ считать 
въ постоѣ вмѣсто солдата, а сыновей мало-
лѣтнихч, до 12 лѣтъ и дочерей какихъ бы 
лѣтъ онѣ не были, только дѣвокъ, а не за-
мулснихъ—трехъ з а одного человѣка. А у кого 
сыновья старше 12 лѣтъ, а въ слулсбѣ не со-
стоят!,, онымъ квартиръ не давать, ибо въ 
такіе лѣта. надлежать имъ самимъ быть въ 
службѣ или школѣ и, во оныхъ будучи, квар-
тиры могутъ получать особыя. 



Хотя на хлопцевъ давать квартиръ не 
подлежите, но какъ между стоящими бываютъ 
изъ шляхетства, коимъ безъ хлопцевъ про-
быть невозможно, того ради стояльцевъ ста-
вить разверстывая, имѣющихъ хлопцевъ съ 
иеимѣющими по препорціи покоевъ, чтобъ въ 
болыпомъ покоѣ хлопцевъ было не болѣе 
трехъ, въ среднемъ—двухъ, въ менынемъ по 
одному, a болѣе того хлопцевъ не имѣть, та-
кожъ стояльцамъ лошадей, коровъ, разнаго 
скота и никакихъ птицъ въ дворахъ и по-
кояхъ ие держать и тѣмъ хозяевами утѣсне-
ІІІЯ не дѣлать. 

Квартиры смѣнять каждыя четверть года. 
ГІокои давать твердые и теплые; печи и 

трубы безопасный, а кровли, потолки, полы, 
двери и ОКОНЧЕНЫ цѣлыя. 

Сообщили М. П. 

6) Письмо Унковскаго Принцу Гессенъ-
Гомбургскому !)• 

(Арт. Муз. Д. Ш. Г. Ф. св. 305 л. 441). 
Светлеишіи Князь Наследны Гессенъ Гом-

бургскіи Принцъ высоко Превосходителны 
Господинѣ Генералъ Фелть Маршалъ и Ге-
нералъ Фелтъцейхмейстеръ лейб Компаніи 
капитанъ порутчикъ гвардіи Подполковники 
надъ фортификациями Россискои Імпери Ге-
нералъ Деректоръ Шляхетного Кадецкого Кор-
пуса Дерокторъ и Кавалеръ: 

Милостивый Государь 
Вашей Высоко Княжеской Светлости по-

корно доношу сего Ііоля 2С-го дня Капитанъ 
надъ мастеровыми Кандауровъ въ Канторе 
артиллериской и фортификационной словесно 
представляли что на пушечномъ дворе вли-
тейномъ анбаре привыниманіи земли изли-
тейной ямы вкоторую опушаются фурмы для 
выливания пушекъ явилася перемычка отверх-
няго краю той ямы внизъ дотрехъ аршинъ 

слишкомъ; и потому я и протчия члена тода 
оную перемычку втои ямы осмотрили и при-
казали вглубину землю противъ той пере-
мычки вынимать; И усмотрено что кирпичемъ 
закладено бозъ извести ибезъ замаски гли-
ною— II какъ вчерашнаго числа поутру осмо-
трили что повыняти носколко кирпичей яви-
лися железныя двери то приказали: землю 
вынимать и тое дверь очистить и к вечеру 
оныя двери очищены и выломлены которые 
вышиною около четырехъ аршин шириною 
около полутора аршина; и для ношнаго вре-
мяни и оной литейной анбар запечатали и 
приставили карауль; а сего числа поутру 
осмотрели что втой ямо дверь встороне речки 
Неглиниой за которою признавается и вли-
тейной ямы ровъ проведенъ кстороне выше-
означенной речки; а тотъ ровъ выкладенъ 
кирпичемъ и сводомъ а далеко ли он пойдете 
и вкакомъ состояніи о томъ еще неизвестно 
токмо явилось вразных глыбах или штуках 
меди немалое число которой несколко пуд 
сего числа и вымято и для пробъ и разсмо-
тренія—Приказали малое число перетопить и 
с которой дни известия вашей светлости при-
семъ послали пробу; и мы приняли меры 
оную медь вынимать; и тотъ ровъ очищать 
ибо об оных дверях и подземномъ рву никто 
и никогда не ведали и никакова известия не 
было; и какъ оная медь вынется и ровъ очи-
іценъ будете о томъ имѣетъ быть репорто-
вано впредь вканцелярию главной артиллѳріи 
и Фортификаціи собстоятельствомъ; а та медь 
признавается Колоколная; за симъ остаюсь 
Вашей высоко Княжеской Светлости Мило-
стиваго Государя Покорнейшій слуга Иванъ 
Унковокой. 

Тюля 28-го дни 
1743 году 
Москва. 

(На листѣ помѣтка: Подано Августа 7, 1743 гд. 
№ 17). 

Сообщили Ы. Печешинъ. 

Б I Б I I О Г Р А Ф I Я . 
Историческій Вѣстникъ, 1913 г. Октябрь. 

Бѣдна военно-историческими матеріалами эта 
книжка журнала. Больше всего ихъ даетъ 
статья Г. П. Федорова „ Моя служба въ Турке-
станскомъ краѣ" (продолженіе) и то лишь на-
столько, насколько они относятся къ личности 
устроителя этого края, Константина Петро-
вича Кауфмана, котораго выдѣлила наша 
армія. Личность его представляется дѣйстви-
тельно выдающеюся и въ высокой оцѣнкѣ 
этого человѣка сходятся мнѣнія всѣхъ лично 
знавшихъ его или изучавшихъ его дѣятель-
иость гіо документами. Г. П. Федоровъ набра-
сываете въ своихъ воспоминаніяхъ очень 
интересны« черты для характеристики Кауф-

1) Орфографія сохранена. 

мана, какъ человѣка и государственнаго 
дѣятеля; отношеніе же этого замѣчательнаго 
генералъ - губернатора къ интересам ь и до-
стоинству Россіи лучше всего выясняется въ 
словахъ автора воспоминаній, опиеывающаго 
неудачу, постигшую переговоры К. П. Кауф-
мана съ афганскими эмиромъ Ширъ-Али-
Ханомъ, выразившими готовность вступить 
въ союзъ съ нами. Послѣдствія этого союза, 
сулили намъ несомнѣнныя выгоды, которыми 
мы были бы много обязаны личными заслу-
гами Кауфмана и его умѣнію расположить къ 
себѣ эмира, видѣвшаго въ немъ высокого и 
полномочного представителя Россіи. Къ сожа-
лѣнію, наша дипломатія, подъ угрозою Англіи, 
погубила подготовлявшееся " мудрое иред-
пріятіе, поколебала престижъ Кауфмана, съ 



которым® хан® вел® переговоры, и поставила 
представителя Россіи вт> положеніе человѣка, 
измѣнившаго своему слову... Это тяяселое 
обстоятельство губительно отразилось на 
нравственном® состояніи Константина Петро-
вича il преждевременно свело его въ могилу. 

Нѣсколько строк® г. Федоров® посвящает® 
М. Д. Скобелеву, въ котораго былъ „влюблен®", 
что, однако, не препятствует® автору воспо-
минаний видѣть въ немъ отрицательныя сто-
роны: „Для осуществленія своих® интересов® 
и цѣлей онъ не останавливался ни перед® 
чѣмъ и я убѣжденъ", говорит® авторъ, „что 
онъ пи минуты не затруднился бы вышвыр-
нуть самаго близкаго еебѣ человѣка, если бы 
видѣлъ въ немъ себѣ въ чемъ-нибудь помѣху. 
При этомъ онъ никогда не былъ правдивым® 
и искренним® человѣкомъ. Но за то он® был® 
такъ обаятельно умен®, такъ превосходно 
образован®, такъ изысканно любезен® и госте-
пріименъ, что ого нельзя было не любить". В® 
доказательство этой характеристики разска-
занъ эпизод®, повѣствующій о томъ, какъ 
Скобелеву удалось обойти грознаго правителя 
канцеляріи, генералъ-губернатора Бизина, ко-
торый вредил® ему своими жалобами на бу-
дущаго „Бѣлаго генерала", слишком!» мало 
обращавши™ вниманія на гражданскія дѣла 
при управленіи Ферганскою областью. 

„Журфиксы по средамъ въ аппартамептахъ 
Зимняго дворца" —небольшой тепло написанный 
очеркъ М. Мариной, бросающій свѣтъ на про-
шлое придворной жизни въ 70-х® годах® ми-
нувшаго вѣіса. Здѣсь упоминается о Н Е С К О Л Ь -
КИХ® представителях® блестящей военной мо-
лодежи Петербурга этихъ годов® и обрисована 
симпатичная личность Елисаветы Петровны 
Макулиной, въ теченіе многих® лѣтъ пользо-
вавшейся расположеніемъ и довѣріемъ Импе-
ратрицы Маріи Александровны, гардеробом® 
и брилліантами которой она, между прочим®, 
завѣдывала. 

Не останавливаясь на воспоминаніяхъ 
В. II. Бертенсона „За тридцать лѣтъ", въ 
которых® на этотъ раз® не встрѣчаемъ военно-
бытовых® черточек®, попадавшихся въ преды-
дущих® главах® его мемуаров®, а также на 
других® статьях® этой книжки, замѣтимъ, 
что г. А. Д. Амовъ (псевдоним®) помѣстилъ 
въ ней небольшой литературный очеркъ 
„Сергѣй Рудольфовича Минцловъ". В® октябрѣ 
этого года исполнилось 25-лѣтіе общественной 
и литературной дѣятельноети С. Р. Мвнцлова, 
питомца Пижегородскаго Аракчеевскаго кор-
пуса и Александровсісаго военнаго училища, 
откуда онъ вышел® в® Уфимскін пѣхотпый 
полк®, a затѣмъ перевелся на Кавказ®, гдѣ 
оставил® военную службу. Судя по приведен-
ному въ статьѣ перечню произведена! Минц-
лова, его литературное дарованіе вылилось 
въ довольно разнообразный формы, тѣмъ не 
мепѣе, его главный интерес® обращен® къ 
исторіи и археологіи, которыми, по свидѣ-
тельству автора, С. Р. начал® увлекаться въ 
корпусѣ. Попутно г. А. Д. Амов® характери-
зует® г. Минцлова и как® человѣка обаятель-
на™, способна™ даже на самопожертвованіо, 

что онъ и доказал® спасеніемъ утопавшаго 
в® Волгѣ товарища, съ риском® собственною 
жизнью. 

Въ отдѣлѣ „Заграничным историческія но-
вости и мелочи", составляемом®, кстати ска-
зать, всегда очень интересно, находим® любо-
пытную замѣтку, касающуюся обстоятельств® 
смерти Карла XII, по поводу которой историки 
расходятся въ своих® показаніяхъ: одни счи-
тают®, что шведскій король погиб® отъ враже-
ской пули, другіе—•что онъ былъ сражен® 
рукою измѣнника. Как® извѣстно, Карл® XII 
скончался въ 1718 году при обложенш нор-
вежской крѣпости Фредрикетенъ; лежа на 
откосѣ вала, онъ слѣдилъ за работами сол-
дат® въ темный вечер® 30-го ноября. Личный 
друг® и придворный врач® короля, Мельхіоръ 
Нейманнъ, производившій бальзамированіе 
тѣла Карла XII, объявил®, что выстрѣл®, пре-
кративши! жизнь монарха, былъ сдѣланъ с® 
лѣвой стороны, т. е. со стороны осажденной 
крѣпости, a двѣнадцать солдат®, которые 
несли носилки съ его тѣломъ, утверждали, 
что рана зіяла на правом® вискѣ, т. е. король 
былъ убитъ человѣкомъ, находившимся въ 
своей траншеѣ. Ііодозрѣніѳ пало на личнаго 
адъютанта короля, Андрэ Сикра, который хо-
тѣл® возвести на престол® благоволившаго 
къ нему принца Фредерика. Толки объ измѣн-
ничѳскомъ убійствѣ продолжались болѣе 
25 лѣтъ и, наконец®, въ 1746 году, по распо-
ряженію шведскаго правительства, тѣло ко-
роля было вынуто изъ гроба и осмотрѣно: 
рана оказалась на правом® вискѣ и выходило, 
что король погиб® отъ руки злодѣя. Однако, 
размѣры отверстія впослѣдствіи вызвали но-
вые споры, ибо являлось убѣжденіе, что столь 
большое отверстіе могло быть сдѣлано только 
пулею изъ крѣпостного ружья. Въ результатѣ 
нѣкій доктор® Нистром® въ 1907 г. на мѣстѣ 
убійства короля произвел® опыт® стрѣльбы 
изъ крѣпостного ружья съ порохом® того 
времени и по пробоинам® на мишени пришел® 
къ выводу, поддержанному и директором® 
артиллерійскаго музея, капитаном® Осваль-
дом®, что Карл® XII погиб® отъ вражеской, а 
ые отъ предательской пули. 

Авторъ замѣтки въ заключеніе говорит®, 
что одним® загадочным® эпизодом® въ исторіи 
стало меньше. Тѣмъ но ыенѣе, слѣдуетъ ска-
зать, что по данным® этой краткой замѣтки 
трудно придти къ какому-нибудь окончатель-
ному выводу. 

В. Ж. 

Русская Старина, 1913 года. Октябрь. 
Вѣковой годовщинѣ событій, происходивших!, 
въ 1813 году, прямо или косвенно посвящено 
нѣсколько статей, помѣщенныхъ въ октябрь-
ской книжкѣ журнала. 

Она начинается небольшою статьею г. ГІ. В. 
„Храмъ - памятнйкъ на полѣ сраженія подъ 
Леипцигомъ", которая дает® общія свѣдѣнія 
о сооруженіи этого храма, изображение коего 



украшаешь книжку. Попутно напоминается 
русскому читателю о томъ, какъ неблагородно 
нѣмцы „забыли" о неоцѣнимой услугѣ, ока-
занной имъ нашими славными предками, 
22 тысячи которыхъ погибли въ бояхъ подъ 
Лейпцигомъ. Какъ извѣстно, при этомъ храмѣ 
устраивается музей, посвящаемый воспоыииа-
іііямъ о славной для насъ битвѣ народов-ь. 
Нельзя но пожелать, чтобы своимъ содержа-
ніемъ и полнотою онъ возможно иагляднѣе 
говоришь каждому посѣтителю о великом! 
рыцарскомъ дѣлѣ, исполненномъ доблестною 
русскою арміею на поляхъ Лейпцига сто лѣтъ 
тому назадъ. 

Очередиые отрывки „Изъ дневника статсъ-
секретаря Григорія Ивановича Вилла мова" 
(22-го октября—16-го ноября 1813 года) даютъ 
нѣсколько мелочей, связанныхъ съ извѣстіями 
о Лейпцигской битвѣ. Послѣдней же посвя-
іценъ сообщенный генер.-лейтен. М. И. Греко-
вымъ небольшой разсказъ „Атака лейбъ-каза-
кпвъ въ сражепіи подъ гор. Лейпцигоиъ 1813 года 
1-го октября" участника этого сражен і я, гене-
ралъ-лейтенанта Емельяна Антоновича Конь-
кова, скончавшагося 1-го февраля 1882 года, 
девяноста пяти лѣтъ отъ роду. Съ фактиче-
ской стороны разсказъ этотъ не даетъ ничего 
новаго, но интересевъ, какъ живое слово 
участника знаменитой атаки лѳйбъ-казаковъ, 
на долю которыхъ выпало особенно рѣдкое 
счастье отразить ударъ, грозившій безопасно-
сти Русскаго Монарха и его вѣнценоеныхъ со-
юзниковъ. Кромѣ извѣстной картины П.Гессе, 
изображающей этотъ историческій моментъ, 
здѣсь же находимъ портреты Е. А. Коні.ісова 
и командовавшаго во время атаки лейбъ-
казачьимъ дивизіономъ генерала Ефремова. 

Съ прежнимъ интересомъ читается окон-
чаніе отмѣчениой нами въ прошлый разъ 
статьи Ал. Н. Попова: „Генералъ Моро па 
службгъ въ русскихъ войскахъ". Впрочомъ, глав-
ная часть повѣствованія автора относится къ 
перепискѣ и событіямъ, предшествовавшимъ 
нрибытію Моро къ союзным!, арміямъ. Эти 
обстоятельства описаны довольно подробно, 
живо рисуютъ тяжелое нравственное сое.тояиіе, 
которое испытывалъ Моро въ Америк!, въ 
ожидаиіи тайнаго отъ Наполеона отнлытія въ 
Европу, его тревогу о с е м ь ! и глубокое дов!ріе 
къ лицу Русскаго Императора, не позволявшее 
ему предложить какія бы то ни было условія 
службы Александру I. ІІо желанію посл!д-
няго, имъ была написана приведенная въ 
с т а т ь ! записка, въ которой онъ изложилъ свои 
соображенія по поводу предотоявшихъ воеи-
ныхъ д!йствій. Союзные' монархи возлагали 
большія надежды на Моро и при его пріѣздѣ 
въ главную квартиру оказали ему столько 
вниманія, что многіе руссісіе остались даже 
недовольны „излишнею честыо" иностранцу, 
поб!жденному Суворовымъ; особенно р!зісо 
по этому поводу выразился старый адмиралъ 
А. С. Шишков!,. Какъ изв!стно, Моро погибъ 
14-го августа 1813 года въ битв! подъ Дрез-
деномъ, г д ! онъ лишился обѣихъ ногъ, въ 
трехъ шагахъ отъ нашего Государя. Трога-
тельна была его кончина: онъ умеръ, диктуя 

прощальное письмо Александру 1, и посл!днія 
его слова были: „Государь, я схожу въ гробъ 
съ т!ми же чувствами почтенія, удивленія и 
преданности, которыя Ваше Величество воз-
будило во ми! съ первой минуты моего при-
ближенія къ Вашей особ!"... Не мен!е трога-
тельными знаками вниманія отв!тилъ Госу-
дарь овдов!вшей супруг ! Моро, не успТ.вшему 
послужишь ему до конца, 

Е. Вейденбаумъ, въ с т а т ь ! „Присяга А. II. 
Ермолова Императору Николаю I", на осно-
вами] документалыіыхъ данных!,, доказывает!., 
какъ несправедливы были исл!пые слухи, 
обвинявшіе этого славпаго ісавказскаго героя 
въ нам!реніи оттянуть присягу свою и своихъ 
войсісъ молодому Государю Николаю I, кото-
рому злые языки постарались изобразить 
д!йствія Ермолова въ подозрительном!, вид! . 
Слишкомъ необычайна была обстановка, сму-
тившая даже часть петербургскаго гарнизона; 
каково же было разбираться въ ней тамъ, въ 
дикихъ дебряхъ Кавказа! И все-таки войска 
Ермолова принесли присягу въ величайшемъ 
порлдкѣ и тигиинѣ, но съ неизб!жнымъ въ 
данномъ с л у ч а ! занозданіемъ. 

Д. Валанинъ въ воспоминаніяхъ, озагла-
вленныхъ „Мелкге штрихи изъ жизни круппыхъ 
людей" говорить объ Алекс. Гоман. Дрент'елыгЬ, 
весьма популярномъ въ свое время гепералъ-
губернаторѣ юго-западнаго края и комапдую-
щемъ войсками Кіевскаго военнаго округа, 
скончаввіемся при исключительной обстановк! 
15-го іюля 1888 года въ Кіев!, во время тор-
жеств!, по случаю 900-л!тія крещснія Гуси. 
Авторъ вполн! справедливо воздаешь должное 
зам!чательнымъ личнымъ качествамъ и госу-
дарствешіымъ заслугамъ этого челов!ка, 
много разъ достойно оц!неннымъ с!> высоты 
Престола. Д!ятели, подобные покойному А. Г. 
Дрентельну, могушь служить высоким!, образ-
цом!, исполнеиія долга предъ Государемъ и 
Госсіею, которыя могутъ считать его одним!, 
изъ своихъ достоііігЬйшгіхъ сыновъ. О дру-
гом!, государственномъ челов!іс! прошлаго 
вѣка. граф! Мих. Ііиіс. Муравьев!, въ продол-
женіи своихъ набросковъ „Люди и правы за 
полвѣка" говорить Н. Морозовъ, передающій 
разсказъ объ эноргичныхъ д!йствіяхъ графа 
въ Вильн! въ 1863 году. 

Начаты печатаніемъ „Записки Александра 
Андреевича Половцова" (д!йств. ст. сов., род. 
1805 г. 1892 г.). Авторъ, питомецъ главнаго 
(нын! Пиколаевскаго) инженернаго училища, 
началъ свою службу въ инженерныхъ вой-
скахъ; его краткій разсказъ пока доведет, 
только до 1827 г. Объ этихъ запискахъ, какъ 
и о ігЬісоторыхъ другихъ статьяхъ „Гусскоіі 
Старины", приходится повторить однажды 
уже высказанное нами зам!чаніе о томъ, что 
о н ! печатаются слишкомъ малыми дозами, 
разс!ивающими впечатл!нія читателя; лучше 
д!лить ихъ на меньшее число частей, но 
бол!е круіінаго объема каждая. Изъ осталь-
ных!, статей разематриваемой книжки отм!-
тимъ еще „Извлечете изъ писемъ И. 11. Оденталя 
къ А. Я. Булгакову о петербургских!, новостяхъ 
и слухахъ за іюль, августъ и сентябрь 



1813 года",—писемъ, отражающихъ въ себѣ 
нѣкоторыя военный событін этого года, а 
также продолженіе статьи Н. А. Якубовича 
„Ліътопиеъ и мысли стараго педагога", сначала 
инспектора Нижегородскаго, a затѣмъ дирек-
тора Симбирскаго кадѳтсісихъ корпусовъ, 
жизнь и бытъ которыхъ въ 70-хъ и 80-хъ го-
дахъ рисуются авторомъ достаточно полно и 
живо. 

В. Ж. 

Русскій Архивъ 1913 г. Книжка 10. Для 
исторіи нашихъ отношеній съ Японіей несо-
мненный интересъ представляете собою по-
мѣщенный въ этой книжкѣ дневникъ Камчат-
скаго гарнизоннаго баталіона капитана Ивана 
Ивановича Федорова „О путешествіи на Саха-
линъ и въ Япогіію". Тутъ ііаходимъ свѣдѣнія 
о сухопутномъ его путешествіи „изъ Нижне-
Камчатки до Гежгечинской крѣпости, юго-во-
сточнымъ берегомъ Сѣвернаго океана, или по-
Камчатски именуемомъ Ухинскимъ трактомъ" 
въ тяжелыхъ уеловіяхъ суровой зимы, среди 
снѣжныхъ бурь по почти безлюдному берегу 
Камчатки съ 28-го ноября 1805 г. до 
11-го марта 1806 г. Здѣсь лее описанъ его 
морской путь въ Японію въ свитѣ нашего по-
сланника, „господина дѣйствитольнаго камер-
гера Резанова" зимою 1804—1805 г.г. Этотъ 
посланникъ возилъ рескрипте Императора 
Александра I „Его Тозинкубсісому Величеству 
Самодержавнѣйшему Государю обширной йм-
норіи Японской, превосходнейшему импера-
тору и повелителю" съ мирными предложе-
иіями, касавшимися торговыхъ и другихъ 
дѣловыхъ сношеній Россіи и Японіи; однако, 
нрактическихъ результатовъ не получилось 
никакихъ, едва ли не изъ-за излишней подо-
зрительности Японіи, которая дала чрезвы-
чайно характерный отвѣтъ Россіи. Кто могъ бы 
нодумать, какія событія на Дальнемъ Вос-
ток!;, м е лсд у этими государствами разы-
граются черезъ сто лѣтъ? 

Окончаніе статьи А. Икоииниковой „Царицы 
и царевны изъ дома Романовыхъ" посвяидеио 
многочисленнымъ дочерями даря Алексѣя 
Михайловича, изъ коихъ печальноио судьбою 
выдѣлились: царевна Софья и ея приверже-
ница Марѳа, окончившія свои дни въ мона-
стырях!,. Любимоио сестроио Петра Великаго 
была младшая, Наталья Алексѣевиа, наи-
болѣе сочувствовавиииая всѣмъ начинаніямъ 
царственного Преобразователя. Въ младшемъ 
июколѣніи Романовыхъ болѣе замѣтною лич-
ииостью является ея тетка—иіаревна Наталья 
Алексѣевна, внучка Петра I, исъ сожалѣнію, 
(•.кончавшаяся въ ранней молодости отъ ча-
хотки (1728 г.). По словамъ герцога Лирій-
окаго, „смерть ея одинаково оплакивали и 
иностранцы и руссісіе, и знатные и бѣдньие"... 

Значительная часть этой книжки „Рус-
скаго Архива" (болѣе 60-ти стран.) удѣлсна 
ииродолженію интереснѣйшихъ записокъ M. Ле-
онтьева: „Мои воспоминанія или событія въ 
моей жизни". Онѣ даютъ цѣнный матеріалъ 

для исторіи Могилеізскаго пѣхотнаго (въ то 
время мушкетерскаго) полка въ 1805 г., во время 
войны съ ІІаполеономъ, сформированного род-
нымъ братомъ автора, геиералъ-маіоромъ 
Алексѣемъ Леонтьевыми, въ полкъ котораго 
онъ и поступили по собственному влеченію 
принять участіе въ военных!, дѣйствіяхъ. 
Очень живо, достаточно подробно и искренно 
авторъ описываете тяжелым невзгоды не-
удачной для насъ войны, отвѣтственность за 
которую онъ возлагаете на Императора Алек-
сандра I, по адресу котораго вообще встрѣ-
чается немало упрековъ. Въ особенности не 
прощаете онъ нерасположеніе, которое Госу-
дарь питали къ Кутузову, вынужденному 
уступить свое мѣсто другими, 'что даете. 
Леонтьеву поводи сдѣлать даже таисое замѣ-
чаніе: „удаленіе опытныхъ генераловъ и 
окруженіе себя молокососами дѣлало то, что 
Алеіссандръ I, начиная съ 1805 года, никуда 
не поспѣвалъ заблаговременно, что и при-
чиняло гибель государству и безславіе на-
шему отечеству". 

Большого внимания заслуживаете» раз-
сказъ о томъ (стр. 510 и 511), какъ въ ночь 
на 20-е ноября 1805 г. Кутузовъ, получивъ 
планъ атаки французской арміи и иіредвидя 
гибель нашей арміи, „рѣшился uuo любви къ 
отечеству остановить иеопытнаго Государя uu 
ночьио же пошелъ къ нему". Намѣренно гром-
кими разговором!, онъ разбудили Алек-
сандра I и упрашивал!, подождать съ атакою 
до иирибытія корпуса Эссена иг, когда всѣ его 
доводы не подействовали, „Кутузовъ упалъ 
гтередъ гордыми Государемъ' на кол!;ни и 
умоляли его остановиться атакою, предста-
вляя невыгодность положенія даже мѣста и 
ігедостатки въ планѣ. Огорченный противо-
рѣчіемъ, моиархъ сказали Кутузову: „Михайло 
ІІлларіоновичъ, я вижу, вы любите пожить!"— 
„О,—сисазалъ посѣдѣвшііі въ браняхъ герой-
сегодня я говорили съ Вами, какъ генералъ, 
а завтра буду сражаться, какъ простой сол-
дате!"—и вставши удалился"... Если принять 
на вѣру этотъ разсказъ, то придется значи-
тельно смягчить, если не откинуть совсѣмъ 
упрекъ Алеіссаиидра I Кутузову, сдѣланнЫй 
по поводу Аусторлицкаго сраженія, какъ 
свидѣтели.ствуетъ Михайловский-Данилевскій. 
въ такихъ ви.іраженіяхъ: „Кутузовъ говорилъ 
мнѣ, что надобно было действовать иначе, но 
ему слѣдовало быті. въ своихъ мнѣніяхъ 
настойчивее"... 

Не останавливаясь на подробностях!, за-
писокъ М. Леонтьева, представляющихъ со-
боио очени, крупный интересъ, замѣтимъ, что 
въ напечатанномъ пока извлеченіи онъ раз-
сказьтваетъ о своемъ участіи въ войнѣ 
1806—7 г.г., a затѣмъ—въ Шведсисой войнѣ 
1808—9 г.г., о которой также даете но мало 
лиобопи,итныхъ свѣдѣній для военнаго исто-
рика вообще и для лѣтописца Могилевскаго 
полка—въ частности. Въ авторѣ чувствуется 
человѣкъ наблюдательный, разумный, правди-
вый, въ иныхъ мѣстахъ—пожалуй обиженный 
судьбою и людьми, но, въ общемъ, человѣкъ 
съ широкими взглядомъ и умѣющій разби-



раться въ обстановкѣ. Къ сожалѣнію, его 
разсказъ заканчивается увольненіемъ, по про-
шению, отъ службы 1-го января 1809 г., но 
думается, что и продолженіе его записокъ 
будетъ прочитано съ прежними иитересомъ. 

Въ статьѣ H. Г. Высоцкаго „ И.ѣ начальной 
исторіи скопчества" находимъ документаль-
ныя данный о возникновении этой секты, 
основателемъ которой можно считать Андрея 
Влохииа, бѣглаго крестьянина бывшей вот-
чины генерала. С. Ѳ. Апраксина, с. Брасова, 
Сѣвскаго у., Орловской губ. Дѣло объ его 
преступныхъ дѣйствіяхъ возникло въ 1772 г. 
и, помимо духовныхъ властей, было разслѣдо-
вано также полковникомъ Александромъ Вол-
ковымъ на основании Именного Высочайшаго 
указа. 

В. Ж. 

Историческій Вѣстникъ, 1913 г., Ноябрь. 
Въ продолжении воспомипіапій Г. П. Федорова 
„Моя служба въ Туркестанскомъ кран" авторъ 
останавливается преимущественно на „граж-
данскихъ" стороиахъ жизни этого края, 
имѣющихъ, однако, и военный ипітересъ, т. к. 
во главѣ Туркестана все время стояли воен-
ный лица. Въ числѣ ихъ былъ и генералъ 
М. Г. Черняевъ, которому порядочно достается 
отъ г. Федорова, очертившаго его дѣятель-
ность въ довольно невыгодномъ свѣтѣ: по его 
словами. Черняевъ былъ здѣсь совершенно 
не на мѣстѣ и вообще, какъ администратора,, 
не годился никуда. О всѣхъ послѣдутощихъ 
дѣятеляхъ въ этомъ краѣ также встрѣчаемъ 
интересныя свѣдѣнія, такъ-же какъ и о бухар-
скомъ эмирѣ Сеидъ-Муззафарѣ и его преем-
н и к Сеидъ-Абдулъ-Ахадѣ. Записки г. Федо-
рова читаются съ иитересомъ. 

Съ такими же иитересомъ читается иро-
должоніе воспоминаній В. Б. Бертенсона „За 
тридцать лѣтъ". На этотъ разъ авторъ оста-
навливаете свое вниманіе на лицахъ болѣе 
выдающагося общественнаго значенія, какъ, 
иапримѣръ, на покойномъ Великомъ Князѣ 
Николаѣ Николасвичѣ Старшему ка, характе-
ристик очаровательной души котораго при-
бавляете двѣ—три новыя симпатичныя черты, 
на Великомъ Князѣ Константин'!, Константи-
новичѣ, Августѣйшемъ Поэтѣ и одномъ изъ 
учредителей „Измайловскаго досуга", о кото-
ромъ также помѣщены пріятныя воспоминанія, 
о графин! H. Меренбѳргу дочери А. С. Пуш-
кина, и объ ея семьѣ, а также о другиха, 
лицахъ того обширнаго иителлигентнаго 
круга, съ которыми автору приходилось встрѣ-
чаться. 

Въ воспоминаніяхъ сестры-волонтерки, Н. В. 
Козловой, озаглавленных'!, „Подъ военной гро-
зой", передаются впечатлѣнія сестры мило-
сердія, поработавшей въ пользу русскаго сол-
дата въ японскую войну. Просто и тепло раз-
сказываетъ она о большихъ трудахъ п тяже-
лыхъ впечатлѣніяхъ въ тылу арміи, гдѣ вдали 
отъ боевыхъ позицій было не мало истин-
наго героизма и самоотверженія во имя слу-

женія ближнему. Разсказъ этотъ доведенъ до 
конца 1904 г., когда В. Н. Козлова въ сани-
тарномъ поѣздѣ, сопровождая раненыхъ, 
отправилась вгь Россію; окончаніе обѣщано ва, 
слѣдующей книжкѣ. Кромѣ историческихъ ро-
мана („Борьба у престола", Ф. Е. Зарина— 
Несцвицкаго) и повѣсти („Съ надломанными 
крыльями", В. В. Уманова — Каплуновскаго), 
бытовыха, очерісовъ покойнаго Шевлякова и 
Слонова, а также очерковъ, посвяіценныхъ 
исторіи революціоннаго движенія („Краснояр-
ская республика", H. Томскаго и „Ра.івіънчанные 
герои рсволюціи 1905 г.", Б, Б. Глинскаго), на-
зовемъ небольшую статью г-жи М. Могуль-
ской „Въ нѣдрсіхъ Вильни и ея окрестностей", 
въ которой находима, нѣсколько общихъ свѣ-
дѣній о совершенно неизученпыхъ и даже не-
извѣстныха, историческихъ и археологических'!, 
достопримѣчательностяхъ столицы древней 
Литвы, полныхъ легендъ и жуткихъ воспоми-
наній о далекомъ прошломъ. Эти легенды 
могли бы получить отправною точкою для на-
учиыхъ работе лицъ, которыя пожелали бы 
посвятить себя изученію древностей Вильны 
и ея окрестностей. Историческая литература 
о нихъ бѣдна; мѣстный историческій отдѣла, 
Географическаго общества и Виленское Свято-
духовское братство могли бы взять на себя 
почини въ этомъ хорошемъ дѣлѣ, которому, 
несомнѣнно, помогли бы своими знаніями и 
энергіею проживающіе ва, Вильнѣ члены Импе-
раторскаго Русскаго Воешіо - Исторического 
Общества. 

Кромѣ названныхъ выше статей и нѣко-
торыхъ другиха, очерковъ, нельзя ие обратить 
вниманіе на особенно тщательно составляемый 
отдѣлъ „критики и библіографіи" журнала 
„Историческій Вѣстншсь". Въ этой книжкѣ 
указанный отдѣлъ занимаете около 40 стра-
ницу посвящеиныхъ обозрѣнію самыхъ разно-
образныхъ по содержанію киигъ, вышедшиха, 
ва, свѣтъ въ нынѣшнемъ году. Каждый инте-
ресуюіційся новостями исторической и общей 
литературы не можете не просматривать еже-
мѣсячно библіографическаго отдѣла „Истори-
ческаго Вѣстника", все болѣе совершен-
ствующагося въ общей программ! почтеннаго 
журнала. 

В. Ж. 

Русская Старина, 1913 г., Ноябрь. Ноябрь-
ская книжка этого журнала богата интерес-
ными статьями. Во главѣ ихъ стоить начало 
статьи Е. С. Шумигорскаго „Родители Вели-
каго Князя Павла Петровича", открывающей * 
предъ читателемъ закулисную сторону моло-
дой жизни будущей Императрицы, Екатерины II, 
и ея недостойнаго супруга, впослѣдствіи 
Императора Петра III. Предъ глазами чита-
теля ясно зарождается та тяжелая душевная 
драма, которая не могла не привести къ пол-
ному разладу между супругами, которыхъ 
почти насильственно 'связала Елисавета Пе-
тровна, когда жениху было 17, a невѣстѣ 
16 лѣтъ. Очевидно, династичеекіе интересы въ 



данном® случаѣ взяли верх® над® всякими 
другими соображеніями и затмили въ ІІмпе-
ратрицѣ ЕлисаветЕ способность предвидѣть 
неизбѣжный трагическій конец®, разыграв-
шійся в® 1762 году, положившем® начало но-
вому царствование Екатерины Великой. Ея 
признанія, на которыя въ своей статьѣ не-
однократно ссылается Е. С. ІИумигорекій, мо-
гут® объяснить многое не только нъ послѣ-
дующей жизни, но и въ характер-! правлѳнія 
этой Государыни. 

В. Тимощукъ дает® обстоятельный обзор® 
изданных® Великимъ Князем® Николаем® Ми-
хаиловичем® „ІІксемъ Высочайгиихъ Особъ къ 
графить А. С. Протасовой", при чем® дает® и 
характеристику этой камеръ-фрейлинѣ, сумѣв-
шей сохранить близость ко Двору въ теченіе 
долгих® лѣтъ нѣсколысихъ царствованій, отъ 
Екатерины II до Александра I включительно. 
Она была дочерью сенатора С. Ѳ. Протасова 
отъ его второго брака съ Анисьей Никитичной 
Орловой, двоюродной сестрой знаменитых® 
братьев®, Григорія и АлексЕя Орловых®. До-
жила она до глубокой старости и, совершенно 
ослЕпнувъ, что, однако, не мЕшало ея по-
стоянным® стремлениям® ко Двору, скончалась 
12-го апрѣля 1826 года. 

„Памяти адмирала Г. И. Невельскаго" НЕ-
СКОЛЬКО воепоминаній посвящает® М. Марина, 
встрЕчавшая въ семейной обстановкѣ почтен-
наго адмирала на склонѣ его дней, въ 
1860 годах®. По поводу юбилея военных® 
событій 1812—1813 годов® весьма кстати по-
мЕщена обстоятельная статья М. П. Стани-
славскаго „Имперажоръ Алекса,ндръ 1 и русская 
окупація Восточной Пруссги въ концѣ 1812 года 
и въ начали 1813 года". Авторъ приходит® к® 
справедливому заключенію, что „ни въ одной 
изъ предыдущих® наполеоновских® кампаній 
закулисная политика и подпольная диплома-
тическая интрига но играли такой выдающейся 
и рѣшающей роли, какъ именно во время по-
хода въ предѣлахъ Германіи. Параллельно съ 
сражающимися арміями и въ унисон® грохота 
тысячи орудій велась но менЕе упорная ду-
ховная борьба, скрытая отъ глаз® профанов®, 
при чем® нерѣдко группировка воюющих® въ 
безпредѣльномъ воздушном® пространствЕ 
держав® была совсЕмъ иная, нежели на но-
лях® сраженія..." Нельзя безъ горечи читать 
эту статью, повЕствуюіцую о томъ, какую гро-
мадную, но безиолезную или, вЕрнЕе,—вред-
ную для насъ услугу оказали мы нѣмцамъ, 
которые даже въ эпоху борьбы за ихъ 
освобожденіо отъ грозной власти Наполеона 
обнаруживали высокомѣріе не только къ рус-

* скимъ вообще, но даже къ особѣ Императора 
Александра I въ частности. Надо удивляться 
упорному безкорыстію, съ которым® Государь 
вел® дорого стоившую нам® войну за нѣм-
цевь, сто лЕтъ спустя, лишь в® предЕлах® 
вЕжливости вспомнивших® бсзцЕнную услугу, 
оказанную имгь русскими, которые своими ру-
ками положили прочный фундамент® совре-
менному военному могуществу Германской 
имперіи. Этотъ въ своем® родЕ единственный 
въ исторіи факт® авторъ объясняет® въ зна-

чительной степени вліяніемъ, которое оказы-
вали на Александра I иностранцы Поццо ди 
Борго, граф® Мюнстеръ и въ особенности Jla-
гарпъ, не отставали отъ нихъ и нЕкоторые рус-
скіе С О В Е Т Н И К И Александра 1, какъ, напримѣръ, 
графъ Нессельроде, который въ отстаиваніи 
русскихъ интересов® могъ бы взять нримѣр® 
с® гермаискаго патріота барона Штейна... 
Нельзя не пожелать, чтобы статьи, выясняющія 
истинное значеніѳ кругінаго дѣянія Алек-
сандра I в® отношеніи нынЕшней Германіи 
находили возможно большее распространен!« 
в® этой странЕ, В О З Д Е Й С Т В У Я на народную со-
вЕсть, если можно на то надѣяться. 

Въ продолженіи своих® „Записокъ" Алек-
сандр® Андреевич® Половцовъ, едва не по-
павшій подъ суд® въ 1828 году, разсказы-
ваетъ объ окончаніи своей военной службы, 
которую промЕнялъ на гражданскую, давшую 
ему случай неоднократно сталкиваться съ 
гр. II. Д. Киселевым®. Его непріязненные 
отзывы об® этом® извЕстном® государствен-
ном® дЕятелЕ царствованій Николая I и 
Александра II расходятся съ установившимися 
на него вполнѣ благопріятными взглядами 
большинства современников® и исторической 
литературы. Въ замЕткЕ „Еще изъ восчомниа-
пій о M• Я. Драгомировѣ" г. А. Е. К. даетъ 
нЕсколысо штрихов®, рисующих® личность по-
койнаго извѣстнаго генерала и его отношеніе 
къ религіозно - народным® интересам®, вы-
лившимся въ довольно опредЕленныя формы 
въ 1896 г., когда въ Чернигов!; происходило 
освяіценіе мощей св. Ѳеодосія Углицкаго, къ 
памяти котораго М. И. относился съ особым® 
благоговѣніемъ. 

В® с т а т ь ѣ „Шесть мѣсяцевъ въ Курляндіи" 
Е. А. Альбовскаго есть кое что о тяжелой 
службЕ войск® въ Остзейском® краѣ въ пе-
ріодъ недавней революціонной службы, а в® 
иродолжеиіи воспоминаній и переписки О. А. 
Новиковой („Депутатъ отъ Россіи")—кое какіе 
штрихи, рисующіс политическое положеніо 
Европы въ 1880 годах®. КромЕ продолженія 
„Писемъ И. II. Оденталя къ А. 11. Булгакову 
за октябрь 1813 г.", характер!, которых® мы 
отмЕтили в® прежних® отзывах®, и веселаго 
разсказа „Ревизоръ" о гіродЕлкЕ офицеров!), 
повторивших® сюжет® гоголевскаго „Реви-
зора" в® уЕздномъ захолустьи въ конц!; 
1850 г.г., отмѣтимъ еще интересныя „За-
писки барона Іосифа Іоснфовича Веліо", быв-
шаго въ 1862 г. комендантом® въ Царском!, 
Селѣ, служившаго въ молодые годы въ кон-
ной гвардіи и пользовавшагося расиоложеніемъ 
Императора Александра I. 

В. Ж. 

Русскій Архивъ, 1913 г. Книжка 11. 
Эта книжка начинается продолжением® 
записокъ М. Леонтьева: „Мои воспомипапія 
или событія въ моей жизни". ОнЕ захваты-
вают® періодъ жизни автора съ 1809 ио 
1817 годъ и хотя включают® період® Отече-
ственной войны, по не представляют® собою 
столь крупнаго въ особенности военнаго ин-



тереса, каісимъ были богаты двѣ первый ма-
сти, отмѣченныя нами раньше. На этотъ 
разъ — преимущественно, „дѣла семейныя", 
хотя и читаемыя но безъ любопытства, какъ 
отражение быта извѣстной эпохи. Что ка-
сается 1812 года, авторъ, какъ военный чело-
вѣкъ, остается вѣренъ себѣ въ памятную го-
дину: онъ рѣгаился „броситься къ оружіто и 
летѣть на знакомыя поля брани", но, не имѣя 
ни гроша денегъ, не моги даже заказать 
себѣ обмундированіе и обратился къ брату съ 
просьбою о займѣ 200 рублей. Однако, по-
следний былъ чуждъ благородныхъ чувствъ 
защитника Отечества, грубо отказали брату 
въ просьбе, чѣмъ лишили его, иеимѣшіиаго 
въ деревенской глуши ни родии,ихъ, ни знако-
мых!,, возможности вступити, въ ряды арміи. 
Въ 1815 г. онъ поступили на службу въ 
исправники, занявъ должность по выборам!, 
дворянъ, однако, черезъ два года оставили ее, 
неудовлетворенный условіями этой службы. 

Въ воспоминаніяхъ А. Аноева „Изъ Кав-
казской старины" находимъ интересный свѣ-
дѣнія о службе автора на боевомъ Кавказе 
въ 1858 году въ Дагестанскомъ полку. Исто-
риисъ этои-о полиса не оставите безъ вниманія 
записки Аноева, начавшаго службу рядовымъ 
изъ вольноопределяющихся и сумѣвшаго 
нодмѣтить не мало характерныхъ чертъ бое-
вой и мирной службьи на Кавказе, черезъ 
шисолу котораго прошелъ иие одинъ впоолѣд-
ствіи видный деятель царствованія Импера-
тора Николая I и Александра II. Авторъ уча-
ствовалъ въ зимнихъ дѣйствіяхъ Салатавскаго 
отряда противъ Ауховскаго общества; этимъ 
іиока и заисончены описанія, о продолжении 
которыхъ ничего не сказано. Все же будемъ 
іиадѣяться, что встрѣтимъ его въ елѣдуиоіцихъ 
книжкахъ журнала. 

Для исторіи массонскаго движения в!> 
Россіи безусловіиын интересъ представляиоті, 
(юбою „Записки И. В. Лопухина", одного изъ 
видныхі, представителей этого религіознаго 
иаіиравлеиія, моднаго въ нѣкоторыхъ слояхъ 
высшего русскаго общества и, отчасти, его 
среднихъ ислассовъ въ концѣ 18-го и въ пер-
вой четверти 19-го столѣтій. Лопухшіъ, по 
собственному признанію, въ молодости былъ 
„страстенъ" къ военной службѣ, 16 лети, 
1 Іменнымъ Высочайшими указомъ въ 1771 году 
былъ пожалован!, въ прапорщиіси Преобра-
женскаго полка, хю спустя нѣсколько мѣся-
цевъ такъ сильно заболѣлъ, что три года не 
моги выходити, изъ комнаты, что заставило 
его навсегда разстаться сь военного службою; 
въ 1782 году ouu r, былъ отставленъ изъ ка-
гиитанъ-поручиковъ гвардіи къ статскимъ дѣ-
ламъ июлковиикомт, (!) и въ коищѣ того же 
года огіредѣленъ совѣтииикомъ Московской 
Уголовной Палаты. О дѣятельности его въ 
этой должности находимъ очень интересииыя 
свѣдѣнія, приложеніемъ къ которыми, слу-
лснтъ составленный И.В.Лопухиным!, „Нраво-
учительный катехизисъ Истишшхъ Ф(ран)-къ 
М(ассоно)-въ. Какъ извѣстио, авторъ оставили 
нѣсисолько сочинений, посвященныхъ іидейной 
дѣятельности массоновъ. 

Въ этой же книжкѣ журнала находим!, 
большое „Письмо Жуковского къ Императрицгь 
Алексаггдрп, Ѳеодоровшь", помѣченное 2—14 октя-
бря. Въ подстрочномъ примѣчаніи сказано, 
что оно относится къ 1817 году и было напе-
чатано, но но въ ииолиомъ видѣ въ „Полномъ 
собраииіи сочинсній Жуисовскаго", издан. Сы-
тиными. Не имѣя подъ рукоио этого издания, 
не знаемъ, чтб говорится тамъ о датѣ напе-
чатаннаго письма, но, судя по его содержа-
нію, слѣдуетъ прямо указать, что оно никакъ 
не можетъ быть отнесено къ 1817 году, ибо 
в!, немъ упоминается „Ваши сынъ", т. е. На-
слѣдникъ Алоксандръ Николаевичи, родив-
шійся въ 1818 году; авторъ просите Импера-
трицу выразить его живѣйшую благодарность 
Государио Императору за милостивую память 
о немъ во время ісоронаціи, происходившей, 
какъ извѣстно, въ 1826 году; говорится, что 
руководство иѣкоторыми взглядами можетъ 
вызвать лишь „14 декабря", очевидно, 
1825 года и т. д. Не вѣрнѣе-ли отнести это 
письмо къ 1827 году? 

Книжка заканчивается „Перепискою Кри-
стина съ гснлжѵой Туркестановой"—продолже-
іиіемъ, относящимся ист, веснѣ 1815 года. 

В. Ж. 

„Перечень исторій и памятокъ войско-
выхъ частей". А. Григоровича, ч. I, изд. 2. 
Спб. 1913 г. Новое второе изданіеперечииявия-
зваио, повидимому, ісакъ появлеиіемъ за по-
слѣдніе годы цѣлаго ряда новыхъ работъ по 
полковой исторіографіи, такъ и желаніемъ 
автора использовать указанія компетентных!, 
лицъ но поводу перваго издания. 

Появление новаго нздаииія иючтеиинаго 
труда г. Григоровича невольно вызываете же-
ланіе коснуться нѣкоторыхъ принципіальныхъ 
вопросовъ о трудахъ подобнаго рода. Поэтому 
настоящая замѣтка нѣсисолько выходить за 
иіредѣлы обычной рецензіи. 

Перечень г. Григоровича, каисъ образно ви,і-
разнлея въ своей рецензіи г. М. С —сисій, 
является „перекличкой полисовымъ исторіямъ". 
Часть I гласить о гвардейскихъ, греіиадер-
скихъ, пѣхотныхъ, стрѣлковыхъ, кавалерій-
скихъ и казачьих!, ииолкахъ; относительно лее 
артиллеріи и инженерныхъ войскт, авторъ 
еице въ 1909 г. обѣщалъ дать свѣдѣиіія во вто-
рой части. 

Первое издаиіо перечня въ 1909 г. вызвало 
рядъ цѣнныхъ указаний критики. 

Въ приложеніи къ „Русскому Инвалиду" 
за 1909 г. № 221 М. С—скій отмѣтилъ, что со-
ставитель „воспользовался свѣдѣніями, до-
ставленными въ Главное Управленіе Генераль-
наго штаба, и это исишочительное условие не-
сомнѣнно придаетъ брошюрѣ особую цѣишость; 
человѣису, стоящему въ сторонѣ, анкетный спо-
собъ сбора каких!, бы то ни было свѣдѣній 
былъ бы не подъ силу, и перечень вышелъ бы 
не столь полными"... Далѣе авторъ рецензии 
указываете нѣскольисо пролусковъ и, хотя 
привѣтствуетъ „полезное библіографическое 
изданіе г. Григоровича", но въ оиіѣнкѣ до-



вольно сдержанъ и говорит!,, что г. Григоро-
вич!, „внесъ нѣкоторый вкладъ въ военную 
библіографію". Думается, что вкладъ сдѣланъ 
не нѣкоторый, а, весьма и весьма солидный. 

Подробный разборъ перваго изданія, 
точнѣе статью по поводу такого рода трудовъ, 
далъ г. Геѳ. въ книгѣ 1 „Журнала" Общества 
за 1910 г. Въ виду важности принцииіальной 
стороны вопроса ниже вкратцѣ приводятся 
основныя положенія автора рѳцензіи о тѣхъ 
требованіяхъ, которымъ должны удовлетворять 
подобные труды. 

Въ перечень трудовъ по полковой исторіо-
графіи, ио его мнѣнію, должны входить: 

1. Исторіи, очерки и памятки не только 
войсковыхъ частей, но и всевозможных!, воеп-
ныхъ учрожденій, заведеиій и войсковыхъ со-
единеній „должны были бы войти и тѣ труды, 
которые близко связаны съ войсковыми 
исторіями, т. е. хроники армій, хронологическія 
таблицы, справочный книжки, историческія 
описаиія одежды и вооруженья войскъ, вся ли-
тература по составлен™ и критической оцѣнкѣ 
этихъ трудовъ, сборники военныхъ пѣсенъ..." 

2. Подробное библіографическое описаніе 
упоминаемых!, трудовъ съ указаніемъ иконо-
графіи, часто дающей рѣдчайшія и до того 
ноизвѣстныя изображенья. 

3. Перечни печатиаго матеріала о каждой 
части, разбросаннаго на страницах!, истори-
ческих!, журналовъ, сборниковъ и „архивовъ". 

4. Указанія архивнаго и печатиаго мате-
ріала, послужившаго къ составлен™ каждаго 
изъ упоминаемыхъ трудовъ. 

5. Указатели личныхъ именъ, уноми-
наемыхъвъ каждой исторіи, ы біографическія 
данныя о каждомъ упомииаемомъ лицѣ. 

Признавая всьо громадную научную и 
практическую цѣнность иодобнаго исчерпы-
вающей полноты ы подробности библіографи-
ческаго указателя и, несмотря на глубокое 
уваженіе, внушаемое проявленной критикомъ 
компетентностью и обширной эрудиціей, ыы-
какъ не молсемъ согласиться съ его мыѣыіемъ, 
что „подобная работа казалась бы непосиль-
ной только на первый взгляда,..." и что „ра-
бота по указанному масштабу является един-
ственно цѣлесообразною". Но первому мнѣнію 
можно привести возражепіе г. Григоровича, 
ьшторыіі въ предисловіи ко второму изданію 
говорить: „матеріалъ 2, 4, 5 пунктовъ про-
граммы могъ бы быть нриведенъ въ много-
томномъ изданіи" и въ доказательство приво-
дить несравнимо меньшій по объему, чѣмъ 
совокупность всѣхъ полковыхъ исторій, „Исто-
рически очеркъ столѣтія Военнаго министер-
ства", указатель котораго заключаешь 700 стра-
ницъ личныхъ именъ, 534—войсковыхъ частей 
и 290—иллюстраций и докумеытовъ. 

По второму мнѣнію можно указать, что 
до появленія проектируема™ критикомъ иол-
наго библіографическаго указателя и болѣе 
скромный трудъ, въ родѣ составленнаго г. Гри-
горовичемъ, цѣлесообразенъ, т. к. сослулсилъ 
и сослужитъ немалую службу войсковымъ 
историкамъ, въ чемъ пишущііі эти строки 
убѣдился по личному опыту. 

Въ рецензіяхъ г.г. Гѳѳ. и М. С—скагоука-
заыъ рядъ трудовъ по полковой исторіографіи, 
а также матеріаловъ, которые были пропу-
щены въ первомъ изданіи перечня. Поэтому 
въ слѣдующемъ, 1910 г., Григоровичъ вы-
пустилъ дополнепіе къ перечню, въ котором!, 
использовалъ уісазанія на пропуски, какъ ыо-
мѣщеыныя въ указанныхъ рецензіяхъ, такъ и 
сообщенный г.г. Соколовскимъ, Желѣзновымъ, 
С. Гулевичемъ и др. на основаніи соотвѣт-
ствуьощаго обращенія автора. 

Только что вышедшее второе издаыіе до-
полнено также указатями на рядъ трудовъ, 
вышедшихъ за послѣднія пять лѣтъ, а про-
грамма нѣсколько измѣнена. Выпущены ука-
занія о трудахъ. подготовляемых!, къ печати, 
объ источыыкахъ, откуда разными частями по-
лучались средства на изданіе нсторій и о 
стоимости этихъ изданій, что составляло 
частное дѣло полка, а безъ указанія на родъ 
изданія и качество иллюстрацій наврядъ ли 
могло быть поучительно. 

Къ сожалѣнію, г. Григорович!, выпустил!, 
списки большей части матеріаловъ, ыомѣщен-
ыыхъ въ первомъ изданіи, быть, можетъ, со-
гласившись съ упреками критики въ непол-
ыотѣ такихъ указаыій. Думается, что даже 
сравнительно неполный указанія были бы не 
безполезными. Теперь же нельзя будет!, 
обойтись вторымъ изданіемъ, а придется за-
глядььвать и въ первое. 

Во 2-мъ изданіи есть полезный нововве-
денія, напримѣръ, при названіяхъ всѣхъ тру-
довъ, ымѣющихся въ библіотекѣ Главнаго и 
Генеральнаго штабовъ, указаны №№ по ката-
логу этой библіотеки, а въ концѣ приложен!, 
алфавитный указатель войсковыхъ частей, г і 

Въ остальных!, отношеыіяхъ авторъ со-
хранилъ нрежній планъ и въ предисловін 
объясняешь, почему не могъ использовать нѣ-
которыхъ указаній критики. 

Интересны и показательны приводымыя 
г. Григоровичем!, числовыя данныя о войско-
вых!, частяхъ, имѣюіцыхъ исторіи, очерки и 
памятки. Таблица съ этими данными повто-
ряется здѣсь (см. таблицу на стр. 631). 

Нъ смысл! полноты новое изданіе пе-
речня оставляет!, желать очень малаго, т. к. 
дайныя перваго издаыія значительно по-
полнены: о нрежнихъ трудахъ—по указаніямъ 
спеціалистовъ, а о вновь вышедшихъ кни-
гпѵ-г, — по подробным!, оффиціальыымъ даы-
І І Ы М Ъ . 

Абсолютная полнота, конечно, недостижима, 
да и самъ авторъ указываешь, что „несмотря 
па суьцествованіе правила обязательна™ до-
ставленія типографьями въ цензурные коми-
теты в с ! х ъ печатающихся изданій и предста-
вленья штабами дивизій въ библіотеку Гене-
ральнаго и Главнаго штабовъ выходящих!, въ 
с в ! т ъ памятокъ и исторій, можно сказать съ 
полной ув!рениостыо, что и!которое число 
таковыхъ остается не зарегистрованнымъ, а 
библіотек! Генеральнаго и Главнаго штаба не 
доставленными". 

Во всякомъ случа! , новое изданіе почтен-
на™ и полезна™ труда г. Григоровича, 



Данный къ 1-му октября 1913 года. 

Число 
Изъ числа ихъ им!ете. 

Въ сколь-
ісихъ ча-
стя ха> со-

Число частей, 

но имѣющнхі. 

частей. 
ІІсторіи. Краткіе 

очерки. 
Па-

мятки. 
ставлены, 
но не из-

даны истор. 
Исто-

рій. 
ГІамя-
ТОКЛ). 

Части Гвардейскаго корпуса. . 3 5 2 8 2 9 3 2 7 3 

Гв. части, не входящія въ со-
ставь корпуса 5 2 1 1 — 4 

Рота Дворцовыхъ гренадеръ. . 1 1 — 1 — _ 

Гренадерскія, п!хотныя и 
стр!лковыя части 3 3 0 5 4 9 5 1 4 8 3 8 2 7 6 1 8 2 

Драгунскіе, уланскіе и гусар-
сісіо полки 5 7 2 5 1 6 3 4 1 3 2 2 3 

Казачьи полки и дивизіоны . . 5 6 5 4 1 2 1 5 ! 4 4 

является необходимыми пособіемъ для всѣхъ 
работающихъ въ области войсковой исторіо-
графіи, и можно только пожелать скорѣйіпаго 

•появленія обѣщанной авторомъ второй части 
перечня, въ которую, согласно указанно въ 
иредисловіи ко 2-му изданію, войдуте истори-
ческіе труды не только о спеціальныхъ вой-
скахъ, но и о военныхъ заведеиіяхъ, учро-
ждсніяха, и войсковыхъ соединеніяхъ, какъ то 
справедливо рекомендовали г. Гее. 

Съ своей стороны можомъ высказать ио-
желаиіс. чтобы были приведены свѣдѣнія и 
объ исторіяхъ упраздненных'Ь, а также опол-
ченсісихъ и иныхъ временныхъ частей, а 
также о національныхъ войсісахъ (и. п. Поль-
ская армія 1815—1830, Финскія войска, корпусъ 
Конде и др.). Нелишними было бы ко второй 
части приложить дополнеиіе къ первой, въ ко-
торую попало лишь нѣсколько случайныхъ 
указаиій о новой небольшой отрасли полковой 
исторіографіи, а именно, о краткихъ иеториче-
сісихъ свѣдѣніяхт, по прошлому полка, помѣ-
іцаемыхъ вт, записныхъ книжкахъ пижиихъ 
чиновъ. Одними г. Олферьевымъ такія книжки 
изданы для цѣлаго ряда полковъ. Можно не 
раздѣляті, увлеченія этой отраслью, по заре-
гистровать своевременно ея плоды все же 
слѣдовало бы. Возвращаясь къ вопросу о по-
дробномъ библіографическомъ указателѣ по 
войсковой исторіографіи, можемъ лишь выска-
зать надежду и задушевное пожелаиіе, чтобы 
г. Геѳ. критичоскія статьи котораго свидѣтель-
ствуютъ объ исключительной и поистинѣ по-
|)азительной эрудиціи и компетентности, взялъ 
на себя исполненіе намѣченнаго и врядъ ли 
кому другому доступнаго труда. 

Пока лее будемъ довольствоваться болѣе 
скромными трудомъ г. Григоровича, который 
въ намѣченныхъ имъ рамкахъ выполнили свою 
задачу съ полнѣйшимъ успѣхомъ и которому 
за его полезный трудъ не одинъ десятокъ 
войсковыхъ историковъ сказали и скажетъ 
искреннее спасибо. 

Г. В. В. 

Историческая библіотека (Памятники 
русской исторіи). Записки В. М. Данилова, 
артиллеріи маіора, написанныя имъ въ 
1771 году (1722-1762). Казань, 1913 г. За-
писки М. В. Данилова были изданы въ 
первый разъ въ 1842 году. Въ начал! автора, 
приводите краткую исторію своего рода, ва, 
которой обращаете на себя вниманіе случай 
ст, его отцомъ, ранеными подъ Нарвой въ 
1700 году. Петра, Великій, осматривая рано-
ныхъ, зам'Ьтила, висящіе на жилахъ три отор-
ванныхъ картечыо пальца, отр!залъ сама, 
ихъ ножницами; затѣмъ авторъ описываете 
свое д!тотво, а д а л ! е даетъ чрезвычайно 
ц!иныя с в ! д ! н і я о иребываиіи своемъ ва, 
Артиллерийской вікол! и служб! въ артил-
леріи. 

Вспоминая первоначальное обученіс у 
дьячка, аваюръ не забыли его, и черезъ полъ-
в!ка. „по той, можете быть, причин!, что ча-
сто c-iic.au лозою". Другой эпизодъ также 
твердо запечатл!лся въ памяти, когда тетка, 
у которой онъ гостили, выс!кла его и слугу 
за то, что ея сыиъ оборвали съ дерева ябло-
ки,,, говоря вииовнику: „Дурно-де, непригоже, 



сударь, такъ дѣлать и яблоки обивать безъ 
спросу моего; чаятельно ты испугался, какъ 
сѣкли твоихъ товарищей". 

Въ Артиллерийской школѣ рисованіио обу-
чать былъ взят'ь штыкъ-юнкеръ Алабушевъ, 
„человѣкъ пьяный и вздорный, но третьему 
смертоубійству сидѣвшій подъ арестомъ", ко-
торый лсестоко высѣисъ автора за иіринесен-
ный въ школу рисунокъ. Естественно, что 
Даниловъ „оное странное награясденіе, за 
рисованіе оказанное, видя, пололшлъ самъ 
себѣ обѣицаніс твердое, чтобъ никогда не но-
сить никакихъ рисуииковъ... и товарищу сво-
ему совѣтовалъ тожъ всегда иирипомнить, что 
въ нашей школѣ, вмѣсто похвалы, іиаказаніе 
за рисованіе учреждено". Въ 1743 году Да-
ниловъ былъ выпущенъ изъ школы и съ слѣ-
дующаго года волею судьбы сталъ занимать-
ся устройствомъ фейерверковъ, въ чемъ до-
стигъ большого искусства, превзойдя даже 
италіанца Сарти, производшаго перевороте 
B'u. этомъ дѣлѣ своими изобрѣтеніями. 

Подробно останавливается авторъ на изо-
брѣтеніи графомъ Шуваловыми единороговъ, 
которые, какъ онъ говорить, иіроизоиили „ОТ'Ь 
выдумки случайной моей съ Мартыновыми"; 
на иожарахъ (1756—1757 г.г.) въ лаборато-
ріяхъ, сопровождавииихся человѣческими жерт-
вами, и на своей женитьбѣ, что вызвало го-
нения со стороны четы Шуваловыхъ. Когда 
павѣты графиииии Импѳратрицѣ не возымѣли 
должнаго дѣйствія, начались притѣсненія со 
стороны графа: отправленіе въ Ригу, куда 
былъ послаииъ прнказъ о назначеніи въ дѣй-
ствующую армію въ Пруссію. Въ Ригѣ Да-
нилов!, серьезно захворали, и вотъ для осви-
дѣтельствованія назначаиотся одна комиссия 
за другой, которыя всѣ признавали болѣзиь 
истинной. Даже при представлении Шувало-
выми въ Военную Коллегію документов!, объ 
отставкѣ было сказано „въ разсмотрѣииіе", 
что значило отказъ отъ уволыиенш по бо-
лѣзни, но тѣмъ не менѣе Коллегія при осмо-
трѣ нашла иіопритворииуио болѣзнь. Все это 
чрезвычайно интересныя черты военнаго быта 
половины XVIII вика. 

Помимо него, авторъ отмѣтилъ пожаръ 
ІІервопрестолш-иой, вошедшій въ поговорку; 
„Отъ копѣечной свѣчки Москва сгорѣла"; по-
явление въ Петербургѣ дома увеселеній и ию-
жаръ отъ удара молииіи шпица Петроииавлов-
скаго собора. 

М. П. 

Старина и Новизна. Исторический сбор-
ники, издаваемый при Обществѣ ревните-
лей русскаго историческаго просвѣщенія въ 
память Императора Александра III. Книга 
16-ая. 1913 г. Это замѣчательно интересный 
Boo6uuu,e сборники, и неиюииятно, почему оииъ такъ 
мало распространенъ. Въ разсматриваемой 
книгѣ помѣщены „Воспоминанія кииязя Виктора 
Илларіоновича Васильчикова со словъ ого 
отца". Князь В. И. (1820—1878 г.г.), генералъ-
адъютантъ, былъ извѣстный военный и госу-
дарствѳнный дѣятель, uupo котораго Нахимов!, 

на прѳдупреждѳніе объ опасности говорили: „Не 
то вы говорите-съ, убьютъ-съ меня, убьютъ-съ 
васъ; это ничего-съ, а вотъ если израсхо-
д у ю т , Князя В.,—это бѣда-съ; безъ него не 
сдобровать Севастополю". Отецъ В. П., князь 
Илларіонъ Васильевичи, пользовался благорас-
положеніѳмъ Императоров!, Александра I и 
Николая I. По поводу его кончины баронъ 
Корфъ ииисалъ: „Для Императора Николая эта 
потеря была тѣмъ лее, что потеря Лефорта 
для Петра Великаго. Князь В. былъ един-
ственный человѣкъ въ Россіи, который во 
всякое время и по всѣмъ дѣламъ имѣлъ 
свободньий доступ!, и свободное слово UCÎ, 
своему Монарху". Князь И. В. былъ предсѣ-
дателемъ Государственнаго Совѣта, шефомъ 
полков!, Ахтырекаго гусарскаго, Ордснскаго 
драгунскаго и Л.-Гв. Драгунскаго. Послѣ Бо-
родинской битвы онъ видѣлъ, какъ Вилье 
производили операціи: „Кровь текла ручьѳмъ 
по сараю, отнятые члены были свалены въ 
огромную кровавую груду; доктора стояли, 
безъ всякаго преувеличенія, по щиколку въ 
красной лужѣ". Вилье почти въ истерики рѣ-
залъ руки и ноги uu только изрѣдка кричали 
гробовыми голосомъ: „Дайте мнѣ воды, ради 
Бога, воды". 

Успѣхъ Бородинскаго боя И. В. приписы-
вали Московскому ополченію на основаніи 
словъ маршала Мезоиіа. Оказывается, что На-
полѳонъ послали съ ними приказание гвардін 
вступить вп бой. каисъ разсмотрѣлъ въ под-
зорииуио трубу за боевой нашей линіеЙ густуио 
колонну. Полагая, что это неизрасходованные 
резервьи, Наполеоигь отмѣннлъ приказаніе 
гвардін, отчего „не были стерты съ лица 
земли слабые остатки ииаіпей арміи". Этимъ 
мнимыми резервомъ было Московское ополче-
ніе. 

Въ дѣлѣ ииодъ Красными иироиіалъ безъ 
вѣсти любимый И. В. карабииеръ, Ахтырскій 
гусаръ. ІІочьио И. В. доложили, что караби-
иеръ прибыль, но проколотый штыками въ 
восьми мѣстахъ. Васильчшсовъ посииѣшилъ на 
перевязочный пункте, гдѣ гусаръ ему доло-
жили: „Я, ваіиие иіревосходительство, приползи 
на четверенькахъ. Меня окружили человѣисъ 
восемь уланъ; дураки кололи, кололи и не 
докололи; я двухъ изъ нихъ іиыриулъ, таю, 
они не встанутъ". 

II. В. интересовало, куда исчезаютъ от-
сталые французы, забираемые въ плѣнъ 
крестьянами, и вотъ, наконецъ, въ одииой дѳ-
ровиѣ мужики умильными тоиомъ объяснили 
ему: „Что-же, батюшка, они хоть и басурмане, 
да тоже вѣдь люди. Нельзя же ихъ бить, 
какъ собаки; таіг» мы міромъ рѣшили, что 
лучине вырыть имъ всѣмъ ямки, да засыпать 
землеио". Изъ человѣколюбія зарывали жи-
выхъ въ землио! 

Въ 1813 г., послѣ сраженія подъ Бауце-
ииомъ, разговори Императора Александра I съ 
И. В. является почти дословными повторе-
ніемъ части такового съ Мишо послѣ заня-
тія Москвы. 

При вступленіи въ ІІарижъ французы 
возбуждали у И. В. прѳзрѣніе своимъ пове-



деніемъ, особенно когда одинъ изъ нихъ, въ 
чулках® и башмаках®, напудренный, какъ 
маркиз®, и съ треугольной шапкой подъ мыш-
кой, подскочил® къ кшізю Голицыну и, выдѣ-
лывая балетные па, торжественно восклик-
нул®: „Belle troupe—superbe général!". Этотъ 
восторг® былъ тѣмъ отвратительнѣе, что у 
всѣхъ въ памяти был® евѣжъ пріемъ, ока-
занный Наполеону въ Москвѣ. 

Порядок® въ одеждѣ и соблюдете формы 
во французской арміи приводили в® восторг® 
И. В., по сравненію съ свободой въ этомъ 
отношеніи въ нашей арміи, что позволяли 
себѣ далее генералы, какъ нагіримѣръ Денис® 
Давыдов'], и дядя И. В., который подъ Лейп-
цигом® бесѣдовалъ съ Императором®, будучи 
въ каком® то зипунѣ и поверх® него в® 
огромном® кожанѣ. 

И. В. всегда службу армейских® частей 
ставил® выше гвардейскихъ, говоря, что онѣ 
„можно сказать, не служили въ военное время 
въ сравненіи съ тѣмъ, что сдѣлала армія". 

О готовящихся декабрьских® событіях® 
1825 года И. В. былъ освѣдомлеиъ каким® то 
таинственным® незнакомцем® весьма обстоя-
тельно, по Император® Александр® I „продол-
жал® бездѣйствовать", хотя говорил®: „Ни-
когда не прощу себѣ, что я сам® заронил® 
первое сѣмя этого зла". 

Характерно также сказанное Императо-
ром® Александром® князю И. В., когда они 
раз® проходили мимо питейнаго дома: „Вот® 
зло, которое хотѣлось бы мнѣ искоренить, 
зло, уничтожающее народ® и приносящее 
казнѣ постыдные милліоиы цѣною разврата 
его подданных®". 

„Письма Императора Александра 1 къ ге-
нералу Васильчикову" содержат'!» всѣ распо-
ряженья по реформирован™ Л.-Гв. Семенов-
скаго полка, вызванному извѣстной исторіей 
1820 года. 

Въ статьѣ „Александр® III въ Фреденс-
боргѣ" Вольдемар® Затер® тепло и сердечно 
отзывается о почившем® Император'!». „О чем® 
онъ думал®?"—вот®, что занимало датчан® 
во время пребыванія Государя въ Фреденс-
боргѣ. Когда ожидался Его пріѣздъ, то съ 
эитузіазмомъ встрѣчали завѣдующаго конюш-
ней, a затѣм® и прибывающую въ мѣстечко 
гвардію, какъ близких® предвѣстниковъ же-
ланиаго гостя. При подходѣ поѣзда „всѣ 
взоры ищут® царя", и столпившійся народ® 
восторженно встрѣчаетъ Его и свиту. 

Простота жизни Государя поражала 
веѣхъ. Салон®, служивши! такзке и рабочим!» 
кабинетом® Императору, отличался, какъ и 
другіе покои, скромностью и въ немъ ту-
шился огонь позже всего. 

„Всѣмъ извѣстно, что Император® Але-
ксандр® III был® большим® другом® дЕтей... 
былъ ихъ лучшим® товарищем® в® играх®. 
ВездЕ, въ замкЕ и въ паркЕ, царь былъ окру-
жен® дЕтьми...". 

„Само собой разумѣетсл, что Император® 
былъ очень любим® въ ФреденсборгЕ. Если 
распространялся слух®, что здѣсь или там® 
можно ожидать появленія Императора, его 

всегда встрЕчала толпа народа, и каждый 
нривѣтствовалъ его съ уваженіомъ и энту-
зіазмомъ... Въ маленьких® домах® горозкан® 
и крестьян® вездЕ можно видЕть хромолито-
графированный портрет® царя". 

„Дневник® Сестренцевича, перваго митро-
полита всЕхъ римско-католических® церквей 
въ Россіи. Часть І-ая (1797 и 1798 г.г.) дает® 
черты для характеристики эпохи, описывая 
коронаціонныя торзкества и пріемы при Дво-
рЕ, а равно приводя разговоры с® Императо-
ром®, Императрицей и приблизкенными. 

М. П. 

Н. Марръ. „XI Анійская археологическая 
кампанія". Приложение къ труду: „Книжная 
исторія Ани и раскопки на мѣстЕ городища". 
Съ 2 таблицами и 60 рисунками. Спб. 1913 г. 

Академик® Н. Я. Марръ на-дняхъ выпу-
стил® очерк® своих® работ® по изслЕдованію 
Ани за 1911 год®—это одиннадцатая археоло-
гическая кампанія этого воистину неутоми-
маго и самоотверзконпаго изслЕдователя, съ 
поразісающей энергіѳЙ не только осущсствля-
ющаго изъ года въ год® большія системати-
чески! работы въ пустынной С Т О Л И Ц Е Ширака, 
но и добывающаго средства на эти работы, 
всесторонне изслЕдуюіцаго открываемое на 
мѣстЕ, обрабатывающая и публикующая до-
бытые матеріалы, создавшаго мЕстный музей, 
не только охранягощаго, но и реставрирующаго 
(ремонты) на мЕстѣ открываемые раскопками 
памятники. 

Тяжел®, многотруденъ путь, по которому 
столько лѣт® твердо идет® Н. Я. Марръ безъ 
какой бы то ни было государственной под-
держки, въ этомъ чисто государственном® 
дЕлѣ, хотя высокое научное значеніе его 
давно и вполгіЕ опредЕлилось работами Н. Я. 
и общепризнано... 

Ани — развалины древняго города въ 
Карссісой области на правом® берегу Арпачая, 
в® 7 верстах® отъ станціи Ани Эриванекой 
желЕзной дороги и въ 40 верстах® от® 
Александрополя. 

Ile будем® касаться нсторіи Ани, отмЕ-
тимъ только, что Ани представляет® громад-
ный интерес® для общей исторіи ближняго 
востока, что въ своих® величественных® раз-
валинах® Ани сохранил® физіономію большого 
укрЕпленнаго средневЕкового города и что 
въ настоящее время он® является единствен-
ным® изъ древних® нереднеазіатскихъ горо-
дов®, жизнь ісотораго умерла такъ давно, что 
онъ не успѣлъ нисколько исказиться подъ 
вліяніемъ условій новой жизни. 

Въ засѣданіи разряда военной археологіи 
и археографіи 18-го декабря прошлаго года 
мы съ большим® интересом® прослушали до-
кладъ I. А. Орбели, сотрудника П. Я. Марра; 
тогда намъ была изложена исторія Ани, ре-
зультаты произведенных® въ теченіе ряда 
лѣтъ работ® и показаны фотографіи и діапо-
зитивы на экранѣ съ остатков!, крЕпости, 
ея стЕн® и башен®, которыя, как® и другія 



еооруженія въ Ани, отличаются изяществом!, 
и тщательностью кладки. 

Въ разсматриваемомъ очеркѣ, на ряду съ 
чрезвычайно интересными свѣдѣніями о ра-
ботахъ 1911 года, мы нашли планъ двухъ 
трехъ - этажныхъ башенъ, обрамляющих!, 
..Карсекія" ворота Ани. Планъ исполнеиъ 
архитекторомъ П. Е. Княгиицкимъ. Къ сожа-
лѣнію, къ этому плану не приложены профили, 
по мы обязаны терпѣливо ожидать иоявленія 
ихъ, какъ и вообще полыаго изслѣдованія 
Ани, какъ крѣпости, в'ь подготовляемом!, ьсъ 
ььечати трудѣ, т. к. въ отрокахъ, сопрово-
ждающихъ указанный плаиъ, мы съ глубо-
ким!, удовлетвореніемъ нашли указаніе, что 
этой работой положено начало обмѣрамъ и 
изучеыію городских!, стѣььъ. 

На опььтѣ мы хороьио знаемъ, какихъ гро-
мадныхъ усилій и средств!, стоить изслѣдо-
ваніе ьсрѣпостнььхъ стѣнъ и башенъ и потому 
положительно преклоняемся передъ мощью 
Н. Я. Марра, приступившаго къ обмѣрамъ 
стѣнъ уже теперь, при ыаличіи весьма огра-
ничениыхъ средствъ и соблазнительности про-

должать, раскопьси, а не отложивиьаго обмѣры 
до „болѣе благопріятнаго времени", какъ 
испоконъ вѣковъ это дѣлалось. 

Нужно только вспомнить, что научыььмъ 
изслѣдованіьо и обмѣрамъ до работъ Импера-
торской Археологической Комиссіи въ Смо-
ленск! и Императорскаго Русскаго Военно-
Историчѳскаго Общества—въ Изборск!, Новго-
род! и Псков!, не была іьодверьльута ни одна 
древняя ьср'Ьпость, даже Мосьсовскій Кремль, 
какъ это ни странно, все оьце ожидаешь своего 
изсл!дователя... 

Вошь, ььочему мы особенно ырыв!тствуемъ 
вььсокоььаучные и полыьье глубокаго само-
отвержеььья труды Н. Я. Марра и отъ всего 
сердца желаемъ ему дальп!йьней столь же 
ььлодотворной д!ятельности, жолаемъ ему 
силъ, здоровья и бодрости и ьье терять в!рьь 
въ то, что его кровное убѣждеыіе въ необхо-
димости государственна™ обезпеченія аній-
скаго д ! л а въ интересахъ науки вообще и въ 
частности русской—должно же, накоиецъ, во-
плотиться въ д!йствительность... 

И. II. 

Поправки, объясненія, обращенія къ редакціи. 
1) Нѣсколько словъ по поводу рецензіи 
г. А. Баіова „Стилле. Карлъ XII" , поимен-
ной въ журналѣ Императорскаго Русскаго 
Военно-Историческаго Общества. Кн. 5—6, 

стр. 311—312. 
Г. Баіовъ упрекаешь меня, что мои ььро-

извольныя соіфащенія лишили кыигу Стилле 
оя цѣиности. „ВсЬхъ" разсуждеыій Стилле я 
не выбрасывали,, а резьомировалъ одни, цѣли-
комъ гіеревелъ другія, и ы'Ькоторьья, действи-
тельно, выпустил!, почты сплошь (ььолемику 
съ нѳизв!стными въ русскомъ перевод! 
ыьведсьсими историками и ььодробныя обсу-
жденья топографіи театра войны, достаточно 
изв!стной руссьшмъ читателям!,). Но деталь-
ное перечисленіе всего, что я выпустилъ, 
отняло бы много м!ста. Поэтому ограничусь 
отзььвомъ о моемъ перевод! шведскаго рецен-
зента, того самаго іьоручика Беынедиха, хо-
рошо- знаьощаго русскій языьсъ, карта кото-
раго приложена ьсъ ыьведсьсому изданіьо и 
была оо!щана А. Баіовымъ читателямъ ььеро-
вода Рьодеберга. Въ № 302 Sydsvansku Dagbla-
det Snällposten (отъ 6-го ноября 1913 г., въ 
большой стать ! Вениедиха Karl XII: sfälttag i 
Russland 1707—1709, говорится въ очень лест-
ыых'ь выраженіяхъ о сборниьс! документов!, 
этой эпохи, ыздаыыььхъ г. А. Баіовымъ (этотъ 
сборниьсъ переводится на ьиведскій языьсъ ьь 
часть уже напечатана), упоминается о труд! 
г. Юнаьсова, „носящемъ излишне ьобилейный 
характер!,", говорится о брошьор! проф. Пла-
тонова „Къ исторіи Полтавской битвы" и ььа-

ьсонецъ, о моемъ перевод! говорится сл!-
дующее: 

„Одновременно съ вышеуыомяыутымъ ые-
реводомъ (Рьодеберга) былъ сд!ланъ по част-
ной иииціатив! другой, изданный въ 1912 г. 
и только ььа этихъ дняхъ ставьиій изв!ст-
нымъ шведамъ. Онъ вььполыеіьъ хорошо 
изв'Ьстнььмъ и уважаемым!, вгь> Швеціи гене-
ралъ-маіоромъ ІІолторацьсимъ, но сов!ту вы-
дающегося историка ыроьфессора С. Плато-
нова... Переводъ, изданный теперь, подъ 
заглавіемъ „Карлъ XII, какъ стратеіъ и так-
ттъ въ 1707—1709 гл.. въ сжатой форм! 
передаешь содержаніе (книги Стилле) до пе-
рехода шведской арміи со Омолеысьсой дороь'и 
на Калужсьсуьо. Дал!е сл!дуетъ почти буьс-
вальный гьереводъ текста, а именно въ конц! 
книги Стилле, въ описаніи Полтавской опе-
раціи и сдачи у Переволочььы, встр!чается 
много ььовыхъ для русскихъ исторшсовъ 
фактовъ". 

Полагаю, что свид!тельство комыетеыт-
наго ьыводскаго писателя показываешь, что 
приводимый г. А. Баіовымъ разсчстъ в!роят-
ььыхъ соьсращеььій не вгьоли! основатѳленъ. 

.4. Иолторацкій. 

Въ своей рецеььзіи, о которой угьоминаетъ 
выше А. Полторацкій, я излагал! свои впеча-
тл!нія, получсньььля мноьо при чтеніи упоми-
наемаго его труда, и если піведсше научно 
заинтересованные спеціалисты ыаходятъ ра-
боту А. ІІолторацкаго „выполненной хорошо", 
то мн! не приходится, какъ говорится, быть 
роялистом!, бол!е, ч!мъ самъ король. В м ! с т ! 



съ тѣмъ, однако, я считаю необходимыми 
отмѣтить слѣдующее: въ моей рецеизіи 
встрѣчаются нѣкоторьтя фразы, неудачно 
редактированный и могущія дать поводи къ 
невыгодному заключенію относительно труда 
г. Полторацкаго, и я ие могу не пожалѣть 
что онѣ нашли себѣ мѣсто въ моей рецоизіи. 

A. Баіовъ. 

2) 0 телеологической связи 11-го пѣхотнаго 
Псковскаго полка съ 5-мъ Егерскимъ пол-
комъ, участникомъ въ битвѣ подъ Лейп-

цигомъ 
Въ журнал! Императорскаго Русскаго 

Военно-Историческаго Общества за текущій 
годъ кн. 9—10, стр.446, въ с т а т ь ! г. Ильинскаго: 
„Наименованіе частей войскъ Русской армги, 
участвовавгиихъ въ сражепіяхъ подъ Лейпцигомъ 
•1—6-го октября 1813 года, съ указапгемъ ихъ 
численности, фамилги старіиихъ •пачалъпиковъ и 
современныхъ названий"—им!ется неточность, 
такъ какъ изъ н ы н ! существующихъ частей, 
насл!диикомъ славы 5-го Егерскаго полка 
показанъ одинъ 95-й п!хотный Красноярскій 
полкъ и не указано 11-го п!хотмаго Псков-
скаго генералъ-фельдмаршала князя Куту-
зова-Смоленскаго полка, 3-й баталіонъ кото-
раго есть прямой и первый потомокъ 
5-го Егерскаго полка. Основаніе тому видно 
изъ нижеприводимой справки. 

Съ 1765 года при Псковскомъ мушкетер-
скомъ полку состояла особая Егерская 
команда (1 обери - офицеръ, 1 сержантъ, 
1. каптенармусъ, 2 капрала, 1 барабанщики 
и 60 рядовыхъ), изъ которыхъ въ 1777 году 
былъ сформировать Егерскій баталіопъ, пере-
м!нившій нисколько наимеиовамій и, нако-
ноцъ, 29-го марта 1801 года получившій на-
званіс 5-го Егерскаго полка. 

Въ 1833 году 5-й Егсрскій полкъ былъ 
расформирован'!, и изъ него образовались 3-й 
и 4-й баталіоны 11-го п!хотнаго Псковскаго 
генералъ-фельдмаршала князя Кутузова-Смо-
ленскаго полка. 

3-й баталіонъ Кутузовскаго полка и по 
настоящее время не претерп!валъ никакихъ 
изм!неній и остался нав!ки связанными съ 
д!лами своего славнаго предка. 

4-й баталіонъ того лее полка 25-го ок-
тября 1856 года былъ отд!ленъ съ 4-ю стр!л-
ковою ротою въ составь резервпыхъ войскъ, 
а въ 1863 году, 6-го апр!ля, изъ названнаго 
баталіона и бозерочио отпускных'!, 5-го 
и 6-го ІІсковскихъ расформированных'!, бата-
ліоиовъ, былъ сформированъ „ГІсковсісій ре-
зервный генерала,-фельдмаршала князя Куту-
зова-Смолснскаго полкъ", переименованный 
13-го августа того лее года въ Краснояр-
ски! п!хотный, получившій въ 1864 году 
95-й номеръ. 

Такими образомъ изъ сказаннаго сл ! -
дуетъ вид!ть, какую глубокую связь имѣета, 
Псковскій Кутузовскій полкъ съ 5-ма> Егер-
скимъ. Эта связь освящена и Высочайшей 
волей, выразившейся гірисоедшіеиіема, над-
писи на серобряныхъ трубахъ, пожалован-
ныхъ 5-му Егерскому полку, къ надписи на 
серебряных1!, Георгіевскихъ трубахъ, полсало-
ванныхъ 3-му баталіону Псковскаго полка въ 
.1878 году, на которых'!, изобралеено: „За от-
личіе въ теченіе кампаніи 1807 года протива, 
французов'!," и „За перехода, Балканских1!, 
гора, ва, деісабр! 1877 года". 

Поел! сказаннаго нельзя предполагать, 
чтобы преемственность отъ предка его слав-
ныхъ подвигов'!, не распространялась на по-
томство во всеми ихъ объем!, а т ! м ъ бол!е 
эта честь не можетъ принадлежать одному 
младшему брату 3-го баталіона Псковскаго 
полка, т. е. 95-му Красноярскому полку. 

Источники: 1) Краткая иеторія 11-го п ! -
хотнаго Псковскаго генералъ-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленскаго полка; 

2) хроиологичесісія таблицы п!хотныхъ 
полкова,, изданія 1865 года; 

3) настольный хроиологичесісій указатель 
постановлений, касающихся до устройства 
военно-сухопутныха, силъ Россіи са, 1550 до 
1890 г.г., составленный генералъ-лейтенантомъ 
В. В. ПІтейнгейль, изд. 1890 года. 

4) Полное собраніе Законовъ Российской 
Имперіи. 

Новыя изданія по русской военной исторіи. 
Ноябрь 1913 г. 

Агаѳоновъ, К. Къ трехсотл!тію ноб'Ьды 
тихвшщевъ надъ шведами. Р у с с к і й И и в а-
Л и д и № 285. 

В о й н ы Р о с с і и д о П е т р а . Волын-
ской, Н. Отв!тъ (На „письмо въ редаісцію" 

i) Эта сп])авка была сообщена командиромъ 
полка полковникомъ Тяжелышковымъ въ сно-
шеніи отъ 5 дек. 1913 г. на имя ГІредсѣдателя 
Императорскаго Русскаго Воеипо-Историческаго 
Общества. 

г. Н. Зезюлинскаго). Р у с с к і й П и в а л и д ъ 
№ 255. Зезюлинскій, H. Письмо ва, редакцію 
Р у с с к і й И и в а л и д ъ № 247 (по поводу 
статьи П. Волынского въ № 172 Русск. Пив.). 

Ц а р с т в о в а н і о П е т р а I. Карты и 
планы Невы и Ніеншанца, собранные А. Г. 
Р и п п и и и о м ъ и А. А. К у н и іс о м ъ, са, 
предварительной замѣткой А. С. Л а п п о-
Д а и и л о в с к а г о. Р. 13 таблицъ. СПБ. 

Ц а р с т в о в а ы і е А л е к с а н д р а I. 
Miller Maguire, Т. The campaign of 1806. (Cond). 



U n i t e d S e r v i c e M a g a z i n e № 1020 (No-
vember), 171—179. 

О т е ч е с т в е н н а я в о й н а . Бугослав-
скій, П. И. Отечественная война въ освѣщеніи 
русской художественной литературы. 8°. 46. 
Черниговъ 1912.—50. Проходцовъ, И. И. Ря-
занская губернія въ 1812 г. преимущественно 
съ бытовой стороны. Матеріалы для исторіи 
Отечественной войны. Часть 1-я. 8°. 636. Ря-
зань. Рлзанск. ученая Архиви. Ком. Kircheisen, 
F. M. Napoleons Untergang. (In 4 Bd.) Ausge-
wählte Memoirenstücke. I B. 1812. 5 Aufl. 359. 
Mit 4 Karten. Stuttgart. 6. (Memoirenbibliothek. 
IV. Serie. Neue Aufl. 8°.' Stuttgart. 2. Bd.). 
Станиславский, M. П. Императоръ Александр!, I 
и русская оккупація восточной ГІруссіи въ 
копцѣ 1812 г. и въ иачалѣ 1813 г. Р у с с к а я 
С т а р и н а AL 11, 287—300. Curti, A. Per un-
rieorao agli eroi di Malojaroslavetz (24 ottobre 
1812). L' e s e г с i t о I t a l i a n о № 124. Salaris, 
E., cap. Malojaroslavetz (24 ottobre 1812). Ri -
v i s t a M i 1 i t a r e 11 a 1 i a n a i№ 11,2322—2345. 

К а М П a h i я 1813 г о д а . Geschichte der 
Kämpfe Österreichs. Kriege unter der Rcgie-
i'ung des Kaisers Franz. hui Auftrage des k. 
u. k. Chefs des Gencralstabes hrsgb. v. der 
Direktion des k. u. k. Kriegsarchivs. 8°. Wien. 
[Befreiungskrieg 1813 u. 1814. Einzeldarstel-
lungen der entscheid. Kriegsereignisse. 2. Bd. 
Österreichs entscheid. Machtaufgebot 1813. 
Nach den Feldakten und andern authent. Quol-
len bearb. im. k. u. k. Kriegsarchiv v. Oberst 
Wilh. Wlaschütz. 334 M. Tab. 10; 3. Bd. Feldzug 
v. Dresden. Nach den Feldakten u. andern au-
thent. Quellen bearb. in der kriegsgeschichtl. 
Abteiig. des k. u. k. Kriegsarchivs von Hauptm. 
Edm. Glaise v. Horsrtenau. 337 M. 1 Tab., 7 
färb. Kartenskizzen u. 8 Beilagen. 10;—4. Bd. 
Schlacht bei Kulm. Nach den Feldakten und 
andern authent. Quellen bearb. in der kriegs-
geschichtl. Abteiig. des k. u. k, Kriegsart uhivs 
von Hauptm. Max. Ehnl. 222 S. un. 5 färb. Kar-
tenskizzen u. 4. Beilagen. 10;—5. Bd. Feldzug v. 
Leipzig. Nach den Feldakten u. andern authent. 
Quellen bearb in der kriegsgeschichtl. Abteiig. 
des k. u k. Kriegsarchivs von Oberst Max. 
Ritter v. Boen unter Mitarbeit v.: Oberst Herrn. 
Salagar, Hauptleuteuu Dr. Anatol Ritter v. Neu-
mann-Spallart, Max. Ehnl. u. Edm. Glaise v. Hor-
stenau. 746 S. m. 1 Tab. u. 17 Beilagen. 20. 
Kircheisen, F. M. Napoleons Untergang. Aus-
gewählte Memoirenstücke. 2. Bd. 1813. 2. Aufl. 
363. Mit 1 Karte. 6 (Memoirenbibliothek. IN'. 
Serie. Neue Aufl. 8°. Stuttgart. 11. Bd.). Müller., 
Herrn., Oberstleutn. Die Schlacht b. Hanau am 
30. u 31. Oktober und ihre Vorgeschichte. Zur 
100 Jahr-Erinnerg. auf Grund neuer archival 
Forsehgn. dargestellt. 8°. XII, 114. Mit 14 (z-, 
Tl. farl.) Karten und Tai'. Hanau. 4. Neubauer, 
Frdr., Dr. 1813. 2. Aull. 8°. 159. Mit 9 (8 Bildniss-) 
Taf. u. 8 eingdr. Kartenskizzen. Halle. 2. Schulte, 
Aloys. Die Schlacht bei Leipzig. Mit 1 Schlach-
tenplan. Rektoratsrede. 8°. 32. Bonn. 1. 80. Zil-
linger, Herrn. Past. Rede zur Jahrhundert-Ge-
denkfeier der Leidziger Völkerschlacht und 
der Freiheitskriege in der Martin-Lutherkirche 
zu Dresden am 19. 10. 1913. 8°. 12. Dresden—25. 

Зи-нъ, Г. Тульекій полкъ въ г. Амстердам!; 
(26—28 ноябрь 1813 г.). Р у с с к і й H н в а л и д ъ 
№ 243. Новицкій, В. Лейпцигская операція 2— 
7 октября 1813 г. В о е н н ы й М і р ъ № 11, 
23—45. (Оконч. сл.). Оденталь. Сто лѣтъ на-
задъ. Извлечете изъ писемъ И. П. Одеиталя 
къ А. Я. Булгакову о петербургскихъ ново-
стях!, и слухахъ. Р у с с к а я 0 т а р и и а № 11, 
419—426. 1913 г. Извѣстіе о сраженіи происхо-
дившем!, подъ Дейпцигомъ октября 4 и 5 числя, 
1813 года. Извѣстіе о сралсеміи гіроисходив-
шемъ подъ Лейпцигомъ октября 4 и 5 числь 
1813 года, Съ береговъ Рейна. Р у с с к і й 
И и в а л и д ъ № 236. Bleubtreu, К. Die Schlacht 
bei Leipzig vom 18. Oktober 1813. S c h w e i -
z e r i s c h e M o n a t s c h r i f t f ü r O f f i z i e r e 
a l l e r W a f f e n № 10, 464—469 (Fors,' f.). 
v. Hoen, Maximilian, Ritter. Der Festartikel 
„Leipzig" im Berliner Militärwochenblatt vom 
18. Oktober 1913. S t r e f f l e u r s O e s t e r r e i -
c h i s c h e M i l i t ä r i s c h e Z e i t s c h r i f t 
№ 11. 1773—1786. v. Nostitz—Rieneck, R. 1813. 
S t i m m e n a u s M a r i a L а а с, h, I. Heft, 
v. Troschke. Die Lava vorhundert Jahren. Das 
Treffen bei Lüneburg am 2. April 1813. Ka-
v a l l e r i s t i s c h e M o n a t s h e f t e № 11, 

824—830. Zio. Von Leipzig nach dem Rhein. 
P a r o l e XL 88, 902—913. Zio. Die Völker-
schlacht bei Leipzig. P a r o l e № 82, 838—839, 

К а м n а н i я 1814 г о д а . Lefebvre de 
Béhaine, Commandant. — La Campagne de 
France.—Napoleon et les Alliés sur le Rhin.— 
Introduktion par Frédéric Masson, de l'Aca-
démie française.—Un vol. iû-8 carré de xx-568 
pages, avec un plan de la bataille de Hanau 
(Perrin). 7. 50. R. I. Campagne de 1814. 
Les corps d'observation d'Oudinot et de Victor 
du 9-e au 15 février. R e v u e d'h i s t о i r № 155. 
(Novembre), 257—282. Ch. II. Composition des 
corps d'observation d'Oudinot et de Victor. Ch. 
III. L'offensive des alliés sur la Seine et sur 
l'Yonne du 9 au 11 février. I. Combats de 
Saint-Aubin (9 février) at de Nogont-sur-Seine 
(10 et 11 février). 

Ц a P с T в о в a H i E 11 и к о л a я 1. Л иха-
чевъ, И. Въ Севастополѣ—50 лѣтъ тому на-
задъ. М о р с к о й С б о р н и і с ъ № 11, 3—16. 

• [Полный теісстъ, Статьи напечатанной въ № 5 
Русск. Стар. 1904 съ пропусками]. Лихачевъ, И. 
Роль Черноморскаго флота въ Крымскую вой-
ну и затоиленіе нашихъ военныхъ судовъ въ 
Севастопольской бухтѣ въ 1854 г. M о р с к о й 
С б о р н и к и № 11, 17—24. [Статья была за-
прещена цензурой и напечатана за границей 
въ 1901 г.). Соколовскій, M. Синопъ (Къ 60-лѣ-
тію Синопскаго боя, 185318/ХІ1913). Р у с с к і й 
И н в а л и д ъ № 248. 

Ц а р е іг в о в а и i е А л е к с а н д р а И. Ло-
гофетъ, Д. Н. Защита Мурза-Рыбатской стан-
щи. (Очоркъ изъ исторіи завоеванія Турке-
стана). B o e n и ы й M i р ъ № 10, 52—64. [1875 г.]. 
Рогге, подполк. Астраханцы подъ Илевнои 
28-го ноября 1877 г. (Изъ документов!, полко-
вого музея). Р у с с к і й И н в а л и д ! , № 254. 

К и т а й с к а я э к е п е д и ц і я 1900 г о д а . 
Свѣчниковъ, I. H. Отчетъ о подачѣ медицин-
ской помощи ранеными на мореходной кано-



перской лодкѣ „Гиляк®" при взятіи китай-
ских® фортов® Таку 4-го іюня 1900 г. 8°. 20. 
1 Іовочеркасскъ. 

Р у с с к о - Я п о н с к а я в о й н а 1904 — 
1905 г.г. Воспоминанія двух® солдат® о япон-
ской войнѣ. Сѣрыя книжки. Книжка вторая. 
16°. 175. Шамордиио. Изд. М. В.—15. Калан-
таевскій, Ф. Разсказы изъ воспоминаній о 
русско-японской войнѣ 1904—1905 г.г. 8°. 149. 
Вѣлгородъ.—65. Русско-японская война. До-
иесенія англійскихъ офицеров®, состоявших® 
при Японской дѣйствующей арміи. Перевод® 
съ англійскаго подъ ред. Генерального Штаба 
подполковника Кривенко. Томъ I. Выпуск® I. 
8°. 15. СПБ. Erfahrungen aussereuropäischer 
Kriege neuester Zeit. II. Aus dem russisch-ja-
panischen Kriege 1904—1905. 8. Die Schlacht 
bei Mukden, 1 Tl. vom 25. 2—3. 1905. Mit 4 
Ansichten u. 10. Karten in Steindr. 118 S. 6. 
(Kriegsgeschichtliche Einzelschriften. Hrsg. vom 
grossen Generalstabe, kriegsgeschiehtl. Abtei-
lung I. 8°. Berlin. 49 Hft.). De Grandprey. C., 
Général Remarques sur la défense do Port-
Arthur. Préface de M. le Général de Lacroix. 
Un vol. in-8 avec une planche et 24 flg. Ber-
ger-Levrault, 4. Russo-Japanese war. The bet-
ween Sandde-Pu and Mukden. Prepared in the 
Historical Section of the German General Staff. 
Trans, by Karl von Donat. 8°. 216. London. 8. 6. 
De Saligny, Capitaine Essais sur la Guerre 
Russo-Japonaise. Un vol. gr. in-8 de 484 pages, 
avec 5 croquis hors texte. Berger-Levrault. 10. 
v. Tettau, Frhr., Oberstleutn. a. D. Kuropatkin 
H. seine Unterführer. Kritik u. Lehren dos rus-
sisch-japan. Krieges. (In 2 Tin.). 2 Tl. Von 
Liaoyan bis Mukden. 8°. 352. Mit 18 Skizzen 
als Anlagen. Berlin 9. Апухтин®, A. H. Уроки 
русско-японской войны. Р у с с к і й И н в а -
л и д ъ № 234 (По поводу книги Ф. Тет-
тау: Куропаткинъ и его помощники, ч. I). 
Бездольный. Орлы-стрѣлочки. В о е н н ы й 
M і р ъ № 10, 27—45 (Гл. I. ІІоложеніе дѣлъ 
на Дальнем® Вортокѣ къ началу октября 
1904 года. Мобилизація 2-й стр. бригады. 
Отправленіе 7-го и 8-го стрѣлковыхъ полковъ 
из® г. Ченстохова въ г. Ловичъ. Высоч. 
смотр®. Посадка 8-го стр. полка въ вагоны и 
отъѣздъ въ Манчжурію. Гл. II. Жизнь полка 
въ дер. Мадятунь. Смотры начальством®. За-
нятія. Тревога и форсированный марш® въ 
дер. Таупау. Гл. 111. Бой за дер. Таупау 
15.1 1905 г. Гл. IV. Отступленіе наДжаньтань. 
Движоніе на Синеупау—Гаудзы. Сторожевая 
служба, сапериыя работы и перестрѣлка съ 
японцами въ раіонѣ Джаньтань-Хенань-
Раудзы. Папапдзы. Болѣзнь командира полка 
полк. Февралева. Новый командиръ, подп. 
Шмелев®. Сбор® всѣхъ ротъ); № 11, 46-49. 
Боевыя дѣйствія 8-го стрѣлковаго полка въ 
войну 1904—5 г.г. (Гл. V'. Измѣненіе въ со-
ставь и расположеніи японской арміи. Общій 
планъ дѣйствій японцев®. Бой у дер. Чан-
діопа 11. II. 1905. Смерть подполковника Кос-
соговскаго въ дер. Жанджуадзы. Тяжелое 
раненіе шт.-к. Кермана. 2, 5, 6, 7 и 8 роты 
утром® 16 февр. въ Сифонтапскомъ бою. Всѣ 
роты полка вмѣстѣ въ бою у ІНуанго 17-го 

февраля. Глава VI. Положеніе II русской 
арміи 19-го февраля 1905 г. Дер. Сяосятоза и 
ея укрѣпленія. Размѣщеніе 8-го стр. п. Сто-
рожевая служба 1, 3 и 4 рот®. Отступленіе 
частей 14-го пѣх. дивизіи. Занятіо Сяосятоз-
скаго редута и приредутныхъ усов® 8-мъ 
стр. п. Выѣздъ батареи 5 стрѣліс. днвизіона 
на позицію. Гл. VII. Японская артиллерийская 
пристрѣлка. Наши дозоры и секреты. Первые 
японскіе снаряды 20.11 и раненые стрѣлки. 
Поремѣны на Сяосятозской нозиціи въ ночь 
на 21 февраля. Бомбардировка Сяосятозы. 
Смерть подпор. Декагюльскаго. Раненіе под-
пор. Иванова и Егорова и 17 стрѣлковъ. Отби-
тіе японским® снарядом® копья полкового 
знамени. Гл. VIII. 3-я ночь вт» Сяосятозѣ. 
Благодарность, объявленная генералом® Цер-
пицкимъ отъ имени Государя Императора и 
лица Главнокомандующаго. Взаимоположеніе 
Сяосятозской и прилегающих® къ ней пози-
ций. Гл. IX. 4-я ночь въ Сяосятозѣ. Новое пе-
ремѣщоніе ротъ на позиціи. Трудная задача 
обороны. Появлспіе японских® цѣпей. Ож и да-
т е боя. Гл. X. До полуночи 5-й ночи въ Сяо-
сятозѣ на 24-е февраля. Наступленіе япон-
ской пѣхоты. Подбитіе нашей батареи. 8 от-
чаянных® атак® на редут® и одна на до-
ревшо. Гл. XI. Съ 1Р/2 ч. ііочи на 24.11. 7 атак® 
на деревню Сяосятозу. Смерть подп. адъют. 
шт.-каи. Галковскаго. Раненіе полк. Шпилева, 
контузія кап. Писаренко. Ііеромѣны въ ко-
мандном® составѣ. Неожиданная порча вин-
товок®. Тяжелое положеніе обороняющихся. 
Служебная пореписка подъ огнем® неприя-
теля. Знаменательное предписаніе полк. Ро-
зеншильдъ-Паулииа капитану Ильяшенко; до-
песеніе кап. Ильяшенко. Славлевъ. Очерки 
изъ боевой жизни Владивостокской эскадры. 
Р у с с к а я С т а р и н а № 11,318—327. Bant-
sekov, cap. Souvenir des faits de guerre du 
60-e régiment d'infanterie de Zamosc pendant 
la guerre russo-japonaise 1904—05. J o u r n a l 
d e s S c i e n c e s m i l i t a i r e s № 141 (1. XI), 
43—66 (Traduit par cap. F. Borrey) (A suivre). 
Macapinlac, F., cap. Estudios sobre tàctica 
de infanteria (segunda parte). Las ensenanzas 
de la с am pan a de Mandchuria. R e v i s t a 
t e c n i c a d e I n f a n t e r i a y C a b a l l e r i a 
№ 9, 257—266 (La lucha al arma blanca. Cap. 
III. Particulari da das del combate do la infan-
teria. Las ametralladoras. Comhates de no-
che); № 10 (15. XI), 289—262. (Las ense-
nanzas de la campana de Mandchuria). 
Poidlouë, comm. Les batailles navales russes 
en Extrême-Orient (1903—1904). (Les causes de 
la défaite de Tsushime. Bataille du 10 août 1903. 
Engagement du 14 août 1903. Combat de Tsu-
shima. Les causes de la défaite de Tsushima). 
R e v u e M i l i t a i r e g é n é r a l e № 83 (No-
vember), 577—597. Souvenir des faits de guerre 
du 60-e régiment d'infanterie de Zamosepondanl 
la guerre russo-japonaise (1904—1905), J o u r -
n a l d e s S c i e n c e s m i l i t a i r e s № 142 
(15. XI), 202-210 . Tadayoshi Sakurai, cap. 
Proiettiîi umani (Nikudan). Episodi dal vero 
dell'assedio di Port Arthur. N u o v a R i v i-
s t a d i F a n t e r i a № 11, 1009—1024. 



ИСТОРІЯ ЧАСТЕЙ. Вороновичъ. Па-
мятка молодого солдата конно-гренадера. 8°. 
16. *Спб. Матросская пѣсня о боѣ брига 
„Мѳрвурій" въ 1829 г. 16'. 6. Севастополь. 
Андріановъ, И. Именины храбрыхъ. Р у с-
с к і й И и в а л и д ъ № 253. Габаевъ, ' Г. 
0 георгіевсісихъ знакахъ отличія, не упоми-
иаемыхъ въ орденекомъ статут!. Р у с с к і й 
1 Інвалидъ v. 253. Далматовъ, A. 25-л!тіе Ни-
колаевской іпісолы солдатскихъ д!тей при 
Офицерской кавалерійской школ!. Р у с с к и й 
И ив ал и д ъ № 252. Лихачевъ, И. Къ исто-
ріи политики нашей въ Кита! и участія въ 
ней нашего флота—брошюра Игнатьева, іюиь 
1902 г. („Руссісій Китай". Очерки дипломати-
ческихъ сношеній Россіи съ Китасмъ. I. Пе-
кинскій договоръ 1860 г.—ГІортъ-Артуръ 1902). 
М о р с к о й С б о р н и к ъ № 11, 25—31. Н. П. 
Добрый ночинъ. Р у с с к і й И и в а л и д ъ 
.N'j 243 (Постановка 25-мъ п!х. Красноярским!, 
полкомъ въ г. Венденѣ памятника героямъ 
1578 г.). Онопріенко, А. Ревизоры (Истинное 
ироисшествіе). Р у с с к а я С т а р и н а №11, 
437—447 (Ревизія комиссаріатской части 3-й ба-
тарейной батареи 3-й сводной арт. бригады 
въ 1858 г.). Полковой историкъ. Перегруже-
ніе материалами полковыхъ исторій. Р у с -
ский И н в а л и д а , № 256. Полковой исто-
рикъ. Ротиыя памятки. Р у с с к і й Инва-
л и д ъ № 246 (ГІо поводу засѣданія Моск. Отд!-
ла И. Р. В. И. Общества). Протопоповъ, Б.Геор-
гіевскій день. Р у с е к і й П и в а л и д ъ № 253. 

БІОГРАФІИ И ВОСПОМИНАНИЕ 
H и к о л а й М и х а й л о в и ч ъ, Великій 

князь. Генералъ-адъютанты Императора Але-
ксандра I. 4°. IX, 188. 47 портретовъ. Спб. Со-
коловскій, M. Храбр!йшіе изъ храбр!йшихъ. 
Р у с с к і й И н в а л и д ъ № 253 (Кутѵзовъ. 
Барклай-де-Толли. Гр. И. Дибичъ). Медв!дь, Р., 
прот. Памяти адмиралов!.: Лазарева, Нахи-
мова, Корнилова и Истомина. Къ 25-л!тію со 
дня освященія храма Св. Владиміра въ г. Се-
вастопол!. 16°. 52. Севастополь. 

А л е к с а н д р ъ Невскій. Соколовскій, M. 
Александръ Невскій (Къ 650-л!тію со дня его 
кончины). Р у с с к і й И и в ал и д ъ № 245. 

А н н е н к о в ъ , M. Н. Скугаревскій, M. H. 
Анненковъ. Р а з в ! д ч и к ъ № 1204 (26. XI), 
726—728. 

Б е д р я г а , полк. Эристовъ, кн. А. Св!т-
лой памяти однополчанина. Р у с с к і й И и в а-
л и д ъ № 243. 

В е л і о, баронъ. Веліо, баронъ. Записки. 
Р у с с к а я С т а р и м а № 11, 427—436 (Ко-
мандировка В!, Португалію. 1821 годъ. Служба 
въ 7 эскадрой! конной гвардіи. Паводненіе 
1824 года) (Сообщила Э. О. Лишина). 

Д р а г о м и р о в ъ, М. И. А. Е. К. Еще 
изъ воспоминаній о М. И. Драгомиров!. Р у с-
с к а я С т а р и н а № 11, 328—237 (Отиошеніе 
Драгом ирова къ религіи). 

З в я г и н ъ, К. С. 3—ъ, К. С. (Звягинъ). 
Воспоминанія Аракчеевца 1869- -1875 г. 8°. 33. 
Тифлисъ— 25. 

К у д а ш е в ъ, князь. Соколовскій, M. За-
быть или неоц!ненъЙ (Два слова о парти-
зан! князя Кудагаев!). Р у с с к і й Инва-
лида, № 251. 

И е в е л ь с к і й , Г. П., адмиралъ. Марина, 
M. М. Памяти генерала Г. И. Невельскаго. 
23 ноября 1813—17 апрѣля 1876 г. Р у с с к а я 
С т а р и н а № 11, 280—286. Памяти адмирала 
Г. И. Иевольскаго (Къ 100-л!тіго со дня ро-
ждения). Р у с с к і й И н в а л и д а , № 252. 

II о л о в ц о в ъ , А. А. Половцовъ, Але-
ксандръ Андреевичъ. Записки. Р у с с іс а я 
С т а р и н а № И, 301—305 (Въ Молдавіи. Подъ 
Шумлой. Базарджикъ. 1831. Перехода, на 
службу въ министерство внутр. д!лъ). 

Р о ш е ш у а р ъ - д е , графъ. Рошешуаръ-де, 
графъ. Мемуары адъютанта Императора Але-
ксандра I. ІІер. съ французскаго. ГІодъ ред. 
А. Гретманъ. Историческая библіотека 
„Сфинкса". 83. 471. Москва. 1914. Книгоизд. 
П. Ф. Прорубниковъ. 2.50. 

С у в о р о в а , , А. В. Андріановъ, П. А. В. 
Суворова, въ Рымникскомъ сражоніи. Р у с-
ок ій И н в а л и д а , № 238. Андріановъ, II. 
Суворовскіо дни въ Румыніи. Р у с с к і й Ин-
в а л и д ! , № 247; № 248; № 255. 

С. Масловскій. 

О б з о р ъ 
Среди выходящихъ въ св!тъ книгъ встр!-

чается н!которое число съ заголовками, не-
дающими возможности судить, какой именно 
матеріалъ можетъ быть изъ нихъ почерпнуть. 
Къ таісовымъ сл!дуотъ отнести „Труды", 
„Извѣстія", „Записки", „Д!йствія" и т. п. 
изданія различных!, Обществ!, и Комиссій. 

Насколько бывастъ затруднительным!, су-
дить о содержаніи книги по ея заголовку— 
приведем!, прим!ры: 

1) В ъ 1890 г. издана „Семейная хроника.— 
Записки Аркадгя Васильевича Кочубея. 1790— 
1873 гл.". Спб. 8°, 314 стр. 

Помимо живого разсказа. о пережитомъ въ 
рядахъ Гродненскихъ гусар!,, лейбъ-гусаръ и 

К Н И Г Ъ . 

Тверских!, драгунъ, А. В. Кочубей ') привел! 
на страницахъ записокъ ц!лый рядъ заслу-

Ч A. II. Кочубей иачалъ службу поручикомъ 
нъ Гродиеискомъ гусарскомъ полку въ октябрѣ 
1812 г.; въ 1814 г. нереведенъ въ лейбъ-гусар-
скій, а въ 1817 г.—въ Тверской драгунскій, иахо-
дишпійся въ окісупаціоиііомъ корпус! Воронцова; 
ва, 1824 г. вышелъ въ отставку; два года спустя 
назначена, кіевскимъ вице-губернаторомъ, а съ 
1830 г. по 1837 г. былъ орловским!, губернато-
ромь. Въ 1812 году участвовала, въ дѣлахъ у 
Лукомли и Смольни, въ 1813 г. въ бояхъ подъ 
Вауценомъ, Дрезденомъ, Кульмомъ и Лейпцигомъ, 
въ 1814 г.—подъ Парижемъ. 



ж.иватощихъ вниманія свѣдѣній, какт>, напри-
мѣръ, объ участіи Глуховскаго кирасирскаго 
полка въ бою подъ Бауценомъ, эпизодовъ изъ 
жизни Курляндскихъ, Кинбурнскихъ и Смо-
ленскихъ драгунъ и т. п. 

2) Въ 1909 году въ Москвѣ К. А. Фишеръ 
издали книгу - альбомъ: „.Гоголевское время. 
Оригинальные рисунки графа Я. П. Балъмена, со 
вступительной статьей Е. Ы. Опочгтина". 

Заголовокъ нельзя считать отвѣчающимъ 
содержанію книги, такъ какъ сами же г. Оио-
чиыинъ въ гіредисловіи отмѣчаетъ, что „пода-
вляющее большинство рисуиковъ—это сцены 
изъ военной жизни". 

Приведенный въ альбом! рисунки датиро-
ваны 1837—1839 г. и выполнены Я. П. Баль-
меномъ въ Красностав! и Войсловицахъ. 
Это рядъ бытовыхъ иллюстрацій для ц!лаго 
ряда гусарскихъ, уланскихъ, кирасирскихъ и 
п'Ьхотныхъ полковъ. Ознакомленіе съ альбо-
момъ приводить къ заключенію, что офице-
ромъ - художникомъ зарисованы группы съ 
портретными еходствоыъ; особого вниманія 
заслуживаютъ рисунки, снабженные подпи-
сями. 

Предлагаемый обзоръ преимущественно 
историчеекихъ и воешю-историческихъ тру-
довъ является частичными развитіемъ бога-
того отд!ла „Журнала", приводимаго подъ 
заголовкомъ „Новыя изданія по русской воен-
ной исторіи". 

Въ обзор! изданій приведены выдержки 
оглавленія важн!йшихъ отд!ловъ и статей, 
въ н!которыхъ случаяхъ пополненный про-
смотромъ текста. 

А. Г—чъ. 

Обзоръ изданій, вышедшихъ въ свѣтъ съ 
1-го октября по 1-е декабря 1913 года. 

В. Н. Бочкаревъ. Московское государство 
XV—XVII в !ковъ по сказаніямъ современни-
ков!—иностранцевъ. Спб. 1914 г. 8°, 144 стр. 

Территорія и насоленіе. Экономически! 
строй. Сословный строй. Государственный 
строй (Войско. Стратеііл и тактика. Воору-
жение. Охрана ірагшцъ). Иностранный посоль-
ства. Религія. Домашній быть. Древне-русская 
семья. Нравы и обычаи. Просв!щеніе. 

') Графъ Яковъ Петровичи де - Вальмепъ 
о пред! ли лея юикеромъ въ Бѣлгородскій улаискій 
полкъ въ 1831 году, произведешь въ корнеты въ 
1833 году, пѳрѳведенъ въ Ахтырскій гусарскій 
полкъ въ 1837 году, а будучи ротмистромъ 
Гусарскаго Наследника Цесаревича (Павлоград-
сісаго) полка, находясь въ комапдировкѣ на Кав-
каз!, въ 1854 г. убитъ въ экспедиціи на Дарго. 
Вальмепъ велъ дневникъ и иллюстрировалъ его 
рисунками пероыъ. 

Г. Опочининъ привели па страпицахъ „Гого-
левскаго времени" около половины изъ сохра-
нившихся рисунковъ, назвавъ ихъ въ преди-
словии „галлереей сценъ семейной, помѣщичьеіі. 
военной и общественной жизни ЗО-хъ годовъ". 

Фалькевичъ, П. Картины жизни въ мо-
сковскомъ государств!. (Въ извлеченіяхъ изъ 
записокъ иностранцевъ о Россіи XVI—XVII в.в.. 
Москва 1914 г. 8°, 142 стр. 

Экономическая жизнь страны. Материаль-
ный условія быта. Культурное состоите па-
рода. Государство и общество (Войско). 

Чтенія въ Историческом! Обществ! Не-
стора л!тописца. Книга. 23-я. Выпуска, II. 
Кіевъ. 1913 г. 8°. 

Обученіе грамот! и воинской экзерциціи 
въ Старой Малороссіи въ конц! XVIII в !ка 
Г. А. Максимовича. Изъ школьныхъ традицій 
стараго времени. (Сборники стихотворений 
XVIII—XIX ст. „Суворову", „На смерть Голе-
нищева-Кутузова", „П!снь на поб!ду фран-
цузовъ" и т. д.). Юзефъ Дунаевскій, пом!щикъ 
Сквирскаго у !зда . Комментаріи къ древн!й-
шимъ памятниками Кіево-Печерской лавры и 
Кіево-Златоверхо-Михайловскаго монастыря. 

Труды Псковскаго Археологическаго Обще-
ства 1912—1913 годовъ. Выпуска, 9-й. Пскова,. 
Типографія I Ісковск. Губернск. Земства 1913 г. 
8°, 143 стр. 

Археологичсскія разв!дки и раскопки ва, 
Псковской губ. въ течеиіѳ л ! т а 1912 г. Отчета, 
о раскопісахъ 36 кургановъ въ Лужекома, 
у ѣ в д ! . Осада Пскова Густавомъ Адольфома, 
въ 1615 г. Князь Д. Е. Мышецкій, доблестный 
коменданта, Виленской крѣпости (1660 г.). 

Труды Вятской ученой Архивной комиссіи 
1913 г. Выпуски III—IV. Вятка. 1913 г. Губерн-
ская типографія. 8°, 54 + 123+216 стр. 

Грамоты и акты Уржумскаго Спасскаго 
Ц!почкина монастыря. 1645—1694 г.г. Семь 
сборовъ запросныхъ и пятинныхъ денегъ ва, 
первые годы царствованія Михаила Ѳеодоро-
вича. О построеніи г. Хлынова. См!ты воен-
ныхъ силъ Московскаго государства 1661 
1663 г.г. Протоіерей Петра, Анисимовъ и город-
ничій Дурова, въ гор. Саратов! въ 1828 году. 
Дворянство Дуровыхъ. Формулярный списокт, 
городничаго В. А. Дурова—брата Н. А. Дуро-
вой. (В. А. Дуровъ служили въ лейбъ-гвардіи 
уланскомъ, Дитовскома, и Ямбургскомъ улан-
скихъ полкахъ 1814—1824 г.г.). 

Труды Саратовской ученой Архивной ко-
миссии Выпуски 30-й. 1913 года. Саратова,. 
1913 г. 8°. 

Архивъ Саратовской губерніи. Обзора, 
„ІІугачевскихъ д ! л ъ изъ Астраханскаго гу 
бернскаго архива". Списокъ Саратовскихъ и 
Царицынскихъ воеводъ XVII стол!тія. Стра-
ницы изъ прошлаго Саратова (1820—1870 г.г.). 
По!здка ва, Зубриловку въ 1912 г. (Двореца, 
князей Прозоровскихъ-Голицниыхъ). Дополне-
ніе къ сборнику „Участіе Саратовской губ. 
въ Отечественной войн! 1812 г." (И. Н. Толма-
чевъ, поручики лейбъ-гвардіи Егерскаго полка 
1810 года, комаидиръ 4-го Карабинернаго полка 
въ 1823 г., директора, Измайл. богад!льни ва, 
1860 г. Е. Ф. Любавскій, прапорщики Курин-
скаго полка, А. Попова,, Лубенскаго гусарск. 
полка). Борьба съ сектантствомъ. Древности 
Вольских!, церквей. Отд!льг Археологическій, 
Этнографическій, Библіографическій. 



Труды Черниговской губернской Архивной 
комиссіи. Выпуск® III (Изданіе 2-е). Черни-
гов®. 1913 г. 8°, стр. 49—73 и 1—79. 

Письма генералъ-адъютанта графа Г. Г. 
Кушелева къ своему сыну, Александру 1812— 
1826 г.г. Графъ Григорій Григорьевич® Кушо-
левъ (1754—1833 г.г.) произведен® въ мичманы 
въ 1770 г., командовал® въ Гатчинѣ флотиліой, 
в® 1796 г.—геноралъ-адъютаитъ, в® 1798 г.— 
вице - адмирал®, уволен® отъ службы в® 
1801 году. 

Лѣтопись Историко - Родословнаго Обще-
ства в® Москвѣ. 1913 г. Выпуск® 3-й (35-й). 
Годъ девятый. Москва (1913 г.), 8°, 65 стр. 

Фонъ-Баумгартенъ, Н. А. Предки Наслѣд-
ника Цесаревича Алексія Николаевича. Бухе, 
А. А. Князья Цер(е)телевы (на стр. 35-й Указ® 
25-го марта 1738 г. объ учрежденіи грузинской 
гусарской роты. Доношеніе графа Миниха от® 
11-го августа 1739 г. объ участіи грузин® в® 
войнѣ съ Турціей). Любимов®, С. В. Князья 
Пелымскіе. ГІриложеніе: Чернопятовъ, В. И. 
„Русскій некрополь за границей" вып. III. 

Путешествіе въ Петербург® аббата Жор-
желя в® царствованіе Императора Павла I. 
Москва. 1913 г. 8°, 230 стр. 

Изъ Кракова въ Люблин®. Брест®. Торес-
поль. Вилыю. Митава. Ковно. ПІавли. Князь 
Зубов®, генерал® Отишанъ и гр. Ланжерон®. 
Митава. Людовик® XVIII. Рига. Дерптъ. Нарва. 
Ивангород®. Царское Село. Петербург®. Ко-
мендант® генерал® - лейтенант® Свѣчин®. 
Гатчина. Фельдмаршал® Салтыков®. Павел® I. 
Петербургская жизнь. Набережная, каналы и 
улицы. Нравы. Правительство. Дюмурье. 
Военное министерство. Русская армія. Суво-
ров®. Его опала, кончина и погребеніе. Его 
сын®. Флотъ. Министерство полиціи. Граф® 
Пален®. Герцогъ Ришелье. Сенат®. Науки, 
искусства и образоваыіе. Петербургскій двор®. 

Город® Умань. Краткій историческій 
очеркъ. Составил® II. Ящуржинскій. Умань. 
1913 г. 16°, 30 стр. 

Важнѣйшіе факты изъ исторіи мѣстности. 
Возникновеніе города. Гайдамаки. Нападеніе 
гайдамаков® в® 1768 года (Коліивіцина). Ны-
нѣшиее состояніе Умани. 

Историко-статистическое описаніе Свято-
Духовскаго храма и прихода с. Васильевки, 
Кирсановскаго уѣзда. Тамбов®. 1913 года. 8°, 
40 стр. 

Строитель храма (1803 г.) генѳралъ-маіоръ 
В. А. Недоброво (1771 — 1838 г.г.). Краткая 
біографія, см. стр. 35—36. 

По историческим® мѣстамъ. Священник® 
Ал. Летровскій. Полтава. 1913 г. 8°, 61 стр. 

Пзъ записокъ экскурсанта. Отъ Полтавы 
до Смоленска. Смоленск® (Тенишевскій музей). 
Бородино. Москва (Кремль. Кремлевскіе соборы. 
Оружейная палата. Памятники). Троицко-
Сергіевсісая лавра. 

Познанскій, Б. С. Воспоминанья. Москва. 
1913 г. 8°, 68 стр. 

Б. С. ГІознанскій родился въ Стародубѣ 
Черниговской губерніи, поступил® въ Кіевскій 
университет® въ 1859 году, съ 1866 года слу-
жила, в® Екатериыославской контрольной па-
латѣ, впервые выступил® со своими замѣт-
ками въ 1884 г. въ „Кіевской Старинѣ", скон-
чался въ 1906 г. 

Возстапіе въ Украинѣ. Вмѣшательство 
правительства въ отыошеыія помѣщиковъ къ 
крестьянам®. Польская культурность въ юго-
западном® краѣ. Вѣлоцерковская гимназія въ 
1855 году. Волненія среди крестьян® Кіевской 
губерніи. Кіевскій университет®. Похороны 
Шевченка. Польское движеніс 1861—1862 г.г. 
Разъѣзд® драгун® въ Кіевѣ. „Польская 
справа". 

ОРУЖЕЙНАЯ ФАБРИКА 

Ш А Ф Ъ - С Ы Н О В Ь Я . 
С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . * О С Н О В А Н А В Ъ 1824 ГОДУ. 

ОФИЦЕРСКІЯ ШАШКИ, САБЛИ, ПАЛАШИ И ПРОЧ. 
Иллюстрированный прейсъ-курантъ высылается по требованію. 

М А Г А З И Н Ъ : 

Вознесенск ій пр., № 5. 

Т е л е ф о н ® 416-91. 

Ф А Б Р И К А : 

Вас. Остр. , 14 лин ія , 3. 

Т е л е ф о н ® 4 4 5 - 6 8 . 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 
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